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ПРЕД И С А О ВllЕ 

--

и ;i.южить историю рJССlюго искусства, охватываюшую весь путь его 
ра;iвития от древнейших времен до наших дней,- научная ;iадача бо.1ь
шой трудности и бо.1ьшого по.1итического ;iНачения. Попытка ра;iрешить 
ее, предпринятая в 1908-1915 годах, в свя;iи с первой мировой войной 

не бы.1а доведена до конuа: выш.1и .1ишь пять томов ;iадуманного И;iдания 
(И. Э. Грабарь. История русского искусства. Т. 1-111, V-VI. М., И;iд-во Кнебе.1ь). 

Теперь ;эта ;iадача ставится вновь в ус.1овиях, совершенно не сравнимых 
по своим во;iможностям. Их со;iда.1а Ве.1икая Октябрьская соuиа.1истическая 
рево.1юuия, открывшая невиданные перспективы научного исс.1едования и художе
ственного творчества, вооружившая науку и искусство марксистско-.1енинской 
теорией, поднявшая на небываАJЮ высоту интерес широких народн�1х :масс 
J\ ку.1ьтJре и искусству ве.шкого русского народа. 

Нован «История русского ИСКJССтва» ;iадумапа в виде бо.1ьшого :много
том.ного труда, осушеств.1яемого ко.1.1ективом исс,1едовате.1еii, Qбъед11ненных 
вокруг Института истории искусств Академии Hayl\ СССР. П�рвые четь1ре. тома 
nосвяwены истории древнерусского иСКJССтва, два тома - ИСКJССтву XVIII века; 
три тома - искусству XIX века и три тома - советскому искусству, 

Основная uе.1ь настояwего труда сводитс11 к тому, чтобы дать совете.кому 
читате.1ю картину ра;iвития русского искусства в свя;iи с обшими проuессами ра;i
вития русской обwественной жи;iни, борьбой ра;i.11ичных к.1ассовых идео.1огий. 
Авторы постави.1и себе ;iадачей прежде всего вскрыть то самостояте.1ьное и ориги
на.1ьное, что русский народ внес в сокровиwниuу мирового искусства и чем он по 
праву может гордит1.ся. Особое внимание уде.1ено народным основам русского 
искусства, которые сто.1ь ясно дают о себе ;шать уже на самых ранних ;этапах ра�
вития и которые в да.11ьнейшем прояви.11и себя с такой си.1ой. 

5 



Исходя и.з принuипиа.1ьных установок марксистско-.1енинской ;эстетики, 

авторский ко.1.шктив со,знате.1ьно выдвига.1 на первый п.1ан реа.1истические искания 

и течения, которые бы.ш ведушими на протяжении всего ра.звития русского 

искусства. О них идет речь и в первых томах, и в томах, посвяшенных искусству 

XVIII-XIX веков, и особенно в тех томах, где читате.1ь найдет историю руе

ского идейного реа.1и,зма. В томах о советском искусстве, ,знаменуюшем новый ;этан 

ра.звития как русской, так и всей мировой художественной ку.1ьтуры, центра.1ьной 

проб.шмой яв.1яется социа.пютический реа.1и.зм, борьба .за который опреде.ш.Аа 

все .1учшие творческие искания советских художников. 

Первые томы настояшего и.здания посвяшены древнерусскому искусству и его 

истокам. Поско.1ьку в период феода.1ьной ра.здроб.1енности местные художественные 

шко.1ы име.111 иск.1ючите.1ьно бо.1ьшое ,значение, материа.1 в первом и втором 

томах сгруппирован с таким расчетом, чтобы ре.1ьефнее выде.1ить историческую 

ро.1ь ;этих шко.1. Вот почему самые ранние ;этапы в ра.звитии новгородского 

искусства, хотя они и нера.зрывно свя.заны с искусством Киева, все же объеди

нены с бо.1ее по.здними ;этапами в истории новгородской художественной ку.11,

туры. По;этому и ряд бо.1ее по,здних памятников новгородского и псковского 

искусства ра,збирается во втором томе, хотя они во,зник.1и в тот период, когда 

Москва сде.1а.1ась uентром по собиранию русских шщиона.1ьных си.1. Такой 

подход к русскому искусству XI--XV веков по,зво.1и.1 авторскому ко.ж.1ективу 

не дробить историю отде.1ьных художественных шко.1 на ме.1кие исторические 

отре,зки, а дать их крупными массивами, что помог .10 бо.жее четко очертить их 

контуры и опреде.1ить их творческое своеобра.зие. Придерживаясь ;этого же прин

uипа, авторский ко.1.1ектив и,з.жагает в третьем томе историю московского 

искусства от его истоков в XIII веке и кончая его расцветом в XVI сто.1ет11и. 

В об.1асти И.ЗJЧения древнерусского искусства старая дорево.1юционная наука 

потруди.1ась нема.жо. Труды крупнейших ученых прош.юго (В. В. Стасова, Ф. И. Б)'

с.1аева, Н. П. Кондакова, Д. В. Айна.1ова и их учеников, а также исторююв .зодчества 

В. В. Сус.жова, Н. В. Су.1танова, А. М. Пав.1инова, И. Е. ;3абе.жина, М. В. Красовского и 

других) по.южи.1и нача.10 ра.зработке истории древнерJССкого ИСКJССтва. Однако по 

своим историческим в.зг .1ядам и применяемой методо.жогии старые исс.шдовате.Аи 

бы.1и да.1еки от прави.1ьной постановки вопросов истории древнерусского исчсства. 

В и.зучении живописи господствова.1 компаративный и иконографический метод, 

и .шшь в предрево.1юuионные годы бы.жи постав.жены на очередь .задачи сти.1исти

ческого ана.жи.за, но пос.жедний_ понима.1ся крайне у.зко и неверно, как ана.1и.з 

одной .жишь формы. В об.1асти и.зучения ,зодчества преоб.1ада.1 интерес к чисто 
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архео.югическому исс.1едованию памятников; общей, достаточно по.шой истории 

древнерусской архитектуры не бы.10 сомано, проб.1ема архитектурного обра.за 

оста.1ась почти нера.зработанной, поско.1ьку г.1авное внимание уде.1я.1ось типо.1огии и 

моментам техно.югического порядка. В це.1ом древнерJСС1юе искусство трактова.1ось 

г .1авным обра.зом как искусство, во.зникшее .1ишь с принятием христианства и 

це.1иком .зависевшее от ви.зантийской: ку.�:ьтуры почти на всем протяжении своего 

многовекового ра.звитш1. Эти в.зг.п1ды частично бы.111 обус.1ов.1ены состоянием 
.знаний о самих памятниках искусства: раскрытие и реставраnия памятников 

живописи и архитеI\Т)РЫ то.1ько нача.1ись в предоктябрьские годы, на архео.10-

гические памятюши еще не обраща.1ся в.зг .1яд историка искусства, .за и.зучением 

отде.1ьных памятников исче.за.1а общая историческая перспектива. 

Советскан рпоха отмечена особенной: интенсивностью исс.1едований в рТОЙ 

об.шстп .знания. Можно бе.з преJве.1ичения утверждать, что .за пос.1едние тридцат1. 

плт1, "1ет 6ы.ю сде.1ано бо"1ьше, чем .за все предыдущее сто.1етие. 

Архео.1огичес1ше исс.1едования советских ученых по.зво.1и.1и теперь,- ПJСт1, 

пока рСки.зно и .1ишь в обwих чертах,- опреде.1ить истоки русского искусства, 

восходящие к художественной ку.1ьтуре с.1авянских п.1емен и к искусству антич

ного и с1шфского Причерноморья. Ви.зантийский вк.1ад .1ег на твердую почву 

крешшх с.1авянс1шх художественных традиций, обус.1овивших решите.1ьную твор

ческую переработБу .заносных гречесюп форм и своеобра.зие древнейших памятников 

русского монумента.1ьного искусства. 

Грандио.зная работа по рас1\рытию и реставрации намнтников древней жи

вописи, осушеств.1еннан в наше время, постави.1а исс.1едовате.1ей перед невиданным 

дото.1с оби.1ием .замечате.1ьных творений русского народа, которым над.1ежа.10 найти 

место в его художественном ра.звитии. Нужно бы.ю всБрыть в ку.1ьтовых но 

своему на.значению прои.зведенинх, со.зданных кистью древнеруссБих худож

ников, те народные черты, которые неи.зменно пронюш.1и в мир ре.1игищшых 

представ.1ений и которые способствова"1и смягчению средневекового аскети.зма; 

нужно бы.10 прос.1едить рТОТ путь в диа.1ектичес1шх и.зменениях содержанин 

и формы ис1\усства, в нарастании его национа.1ьного своеобра.зия. Нема.10 обога

ти.10 его понимание рассмотрение, нарнду с живописью, памнтников художественно

го ремес.1а, ранее почти не вк.1ючавшихся в общую историю русского искусства. 

Точно так же и в историю древнерусской архитектуры вош.1и первок.1ассные 

памнтники, открытые советскими архео.1огами. И.з чис.1а же ранее и.звестных 

важнейших памятни1юв многие, в ре.зу.1ьтате архитектурно-архео.1огических 

исс.1едований, предста.1и перед нами в своем новом, под.1инном виде. Перед 
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авторамп во;шик.1и контуры важнейших исторических ;этапов древнерJС

ской архитектуры: �одчество Киевской державы X--XI веков; архите1\тура 

периода феода.1ьной рамроб.шнности XI-XIV веков, с пора�ите.1ьным богатством 

оттенков сти.1я об.шстных архитектурных шко.1:; наконец, период с.1ожения 

общенациона.1ьных черт русского искусства, когда г.1авенство переш.10 к Москве. 

И� Г JУбИНЫ веков ПОДНЯJИСЬ имена ВеJИКИХ русских �ОДЧИХ, прОЧНО державших 

в своих руках судьбы строите.1:ьного искусства. В истории ;юдчества XVII века 

бы.1и открыты факты, свид;ете.1ьствующие о ра�витии многих ;э.1ементов архитек

туры нового времени еще в недрах допетровской Руси и, с.1ед;овате.н.но, о г JJ

бокой органичности ;этого нового ;этапа. 

Иными с.1овами, приходи.1ось строить совершенно новую историю русского 

искусства на новом богатейшем материа.1:е. Авторы стреми.1ись на основе единст

венно научной марксистской метод;о.1огии по-иному оценить св11�ь русской 

художественной ку.1ьтуры с мировым искусством, стреми.1ись опреде.1ить ее само

стояте.1:ьность и национа.1ьное своеобра�ие. 

Естественно, что не все ;эти �адачи решены в настояшем труд;е с равной 

по.1нотой и бесспорностью. Д.1я ответа на многие вопросы все еще недостаточно 

фактического материа.1а, другие требуют специа.1ьных исс.1едований. Так, напри

мер, с.1ожнейший вопрос об опреде.1:ении национа.1ьных особенностей, криста.1-

.ш�овавшихся в ходе ра�вития древнерусского искусства, не может считатьсн 

окончате.1ьно решенным: ;эти национа.1ьные особенности и�меня.1ись в ходе 

исторической жи�ни русского народа, и пока�ать ;этот процесс во всей его по.1-

ноте и конкретности по1ш еше не представ.1яетсн во�можным. Много спорных 

моментов имеется и в решении бо.ше частных вопросов, свя�анных с опреде.1е

нием и.1и оценкой тех и.1и иных памятников и.1и мастеров. Авторы и редакuия 

«Истории русского искусства» счита.1и по;этому необход;имым с во�можной по.1-

потой представить в описаниях и иJJюстрациях самые памятнюш, чтобы 

читате.1ь мог самостояте.1ьно судить об и�.1оженном путем сопостав.шния 

его с данными истории искусства. 

Ожидать того времени, когда все станет бесспорным и 11сным, �начи.10 бы 

надо.1го .шшить советского читате.1:я книги, раскрываюшей перед ним ве.1иче

ственную 1шртину художественного творчества русского народа. А с ;этим мед;.1ить 

не.1ь�я: �нание всего .1учшего, что со�дано народом в да.1:еком и б.1и�ком прош.1ом, 

есть одна и� основ со�нате.1ьного патриоти�ма и горячей .1юбви I\ Родине. 



2 Том I 

ГЛАВА ПЕР БАЯ 

u ДРЕВНЕИШЕЕ 
ИСКУССТВО 

восточной 
ЕВРОП ЬI 

·-



ДРЕ ВНЕ ЙШЕ Е JICKYCCTBO 
В ОСТ О Ч Н О Й Е В Р О П Ы 

В. Л. Б.л,ават с кий 

--

в 
не,запамптные времена седой древности на обширных пространствах 
нашей страны ,зароди.1ась ку.1ьтурная жщшь и вщшик.1и ,зачатки 
искусства. Первые шаги художественного тв..орчества бы.1и еде.швы 
че.1овечество:r.1 на ,заре его истории, в �эпоху первобытно-общинного 

строп. Это �эпоха ко.1.1ективного труда и потреб.1енип, обшей собственности, 
отсутствип обшественного неравенства и к.1ассов. 

Жившие ,за десптки тысяч .1ет до нас первобытные охотники, применпвшие 
то.1ько грубые каменные орудип (па.1ео.1ит}, уже пыт-а.1ись украсить свои и.зде.1ия 
и,з кости и.111 рога простым, процарапанным орнаментом и.1и и,зображениями жи
вотных. Бо.1ее того, древни.й художник вытачива.1 каменным инструментом при
митивные костпные стату�этки обнаженных женwин (подобные стату�этки, 
свидете.1ьствуюwие о на.1ичии родового строя и ку.1ьта родонача.1ьнщJ, найдены 
в стопнках Костенки на Дону, Ма.1ьта под Иркутском). Примечате.1ьны и 
че.1овеческие и;юбражения в меховой одежде 1, которую носи.1 первобытный 
охотник. 

Это древнейшее искусство с.1ужи.10 не то.1ько удов.1етворению �эстетических 
потребностей че.1овека: оно прежде всего предна,знача.1ось д.1я магичесl\их це.1ей. 
Сог .1асно представ.1енипм того времени, и,зображения об.1ада.1и опреде.1енной 
магической си.1ой и бы.ш необходимы при совершении соответствуюwих 
магических обрядов. 

1 А. О к .1 а д  н и  к о в. Новые данные о 11а.1ео.1uтilческом прош.iом Прибаitка.1ы1.-«1\раткие сообwенин 
Института истории материа.1ьноit ку.1ьтуры АН СССР», 1, 1940, стр. 60, рис. 10а. 
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Подобные и;юбражения сомава.шсь и по прошествии многих тысячыетий. 

Так, многочис.1енные фигуры, высеченные на прибрежных ска.шх Бе.юго моря 

и Онежского O;iepa 1, относятся к ;эпохе, когда появи.1ись орудия И;i по.1ирован

ного камня ( нео.1ит ). Мы видим на ска.1ах фигуры .1осей, о.1еней, медведей, 

.1ебедей, гусей, уток и по.1у;iверей-по.1у.1юдей, вероятно, И;iображения тотемных 

родовых предков. Магическое на;iначение некоторых и;iображений выступает 

очень ясно; такова сuена ;iагона о.1еней, которая до.1жна бы.1а обеспечить успех 

охоты. Фигуры ;эти бо.1ее ус.1овны, чем ;3амечате.1ьные своей живостью И;iобра

жения ;эпохи па.1ео.1ита, но ;3ато они имеют опреде.1енную компо;iиuионную свя;iь. 

С течением времени охота как основное ;iанятие сменя.1ась ;3ем.1еде.1ием 

и скотоводством. Вс.1ед ;ia орудиями И;3 по.1ированного камня вош.1и в употреб.1е

ние орудия И;i метаиа. В 111-11 тысяче.1етиях до н. ;э. искусство, в частности 

художественная I\ерамика, достиг.10 высокого уровня и ;3Начите.1ьного многообра

;iИЯ. В .1есостепи ;iападного Приднепровья расцве.ш трипо.1ьская ку.1ьтура, 

в которой художественная посуда по.1учи.1а б.1естщuее ра;iвитие. Бо.1ьшие, 

округ.1ые по формам сосуды украша.1ись одноцветной и.1и по.1ихромной (черного, 

красного и бе.1ого цветов) росписью 2• Она представ.1яет собой с.1ожные геомет

рические орнаменты и;i во.1нистых и.111 и;iвиваюwихся подобно ;iмеям .1иний, реже 

схематические И;iображения животных (быка, K0;3.Ja, собаки, о.1еня и др.) и.1и 

че.1овека. Небо.1ьшие моде.1и .хижин, вы.1еп.1енные И;i г.шны, дают представ.1ение 

о внешнем об.1ике трипо.1ьских жи.1иш - прямоуго.1ьных в п.1ане, с округ .1ыми 

окнами и двускатными крышами. 

Значите.1ьно с1\ромнее г.1иняная посуда И;3 торфяников Ура.1а (11 тысяче.1етие 

до н. ;э.), украшенная геометрическими штампованн!>1ми орнаментами. Оби.1ьная 

в.1агой почва торфяников сохрани.1а д.1я архео.1ога нашего времени весьма редкую 

добычу - деревянные име.1ия: схематические И;iображения .1юдей и бо.1ее реа

.1истические фигурки ЖИВОТНЫХ (.JОСЯ, ;iМеИ, ПТИЦj стр. 13) 3• 

Ра;3витие прои;Jводите.1ьных си.1 приве.10 к тому, что в обшинах юго-восточ

ной Европы в 111-11 тысяче.1етиях до н. ;э. у родовых вождей нача.1и накап.1и

ваться ;3Начите.1ьные богатства. В ;этот период ку.1ьтура достиг.ш наибо.1ьшего 

расцвета в об.1астях, при.1егаюwих с севера к Кавка;iскому хребту. 

К концу 111 и.1и нача.1у 11 тысяче.1етия до н. ;э. относится ;3наменитая 

майкопская ку.1ьтура. До нас дош.1и художественно испо.1ненные ;iо.1отые укра-

1 В. Р а в д он и к а с. Наска.1ьные и;эображения Онежского о;эера. М.- ,JI., 1936; В. Р а 11..1 он и к а с, 
Наска.1 ьные и;эображения Бе.1ого моря. М.- .11., 1938. 

2 Т. Па ссе к. Три11i.1ьсь ка ку.1ь тура . КиУв, 194-1, стр.58 с.1. 
3 /(. Э дин г. Ре;эн а я  ску.1ьnтура Ура.1а. М., 1940. 
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Деревянная резная Аожка с aoAoвot'l утки. 11 тыся:челетие до н. э. 

Гос. Историческиii мy�eii. 

шения погреба.1ьного ба.1дахина, найденного под Майкопом в моги.1е вождя 1• Это 
нашивные ;ю.1отые б.1яшки, представ.1яюшие животных, и небо.1ьшие ко.1ьца, а такж� 
массивные фигJрки быков, украшавшие шесты ба.1дахина. Особенно интересны 
и;юбражения, выгравированные на найденной там же серебряной ва;�е (стр. 14): 
горная uепь, по всей вероятности uентра.1ьная часть Кавка;3ского хребта, какой она 
рисуется с севера; око.10 гор деревья, симво.1ически обо;3начаюшие .1ес, и фигJра 
медведя. Ниже в два ряда распо.1ожены животные: два быка, .1ев, дикий осе.1, 
1ю;3ерог, барс, вепрь и горный ко;3е.1. Между животными И;3гибаются две реки, впа
даюшие в море, которое обо;3начено на дне ва;3ы небо.1ьшим неправи.1ьным 
кругом. 

Сушествует предпо.южение, что майкопская ва;3а - ку.1ьтовый предмет, при
над.1ежавший вождю, и что на ней и;3ображена_ его страна, со всеми основными 
особенностями ее природы. Сти.1ь И;3ображений на ва;3е грубоват и неско.1ько 
примитивен, но не .1ишен выра;3ите.1ьности. Намечены одни .1ишь наружные 
контуры фигур и некоторые внутренние ч.1енения. Особенно ус.ювна трактовка 
вод (рек и моря). 

1 Б. Ф а р  м а к  о в с к и it. Архаическиlt период в Россип.-«Материа.-ь� по а р хещщ·11щ Россип», .№ 34-1 
Пr., 1914-, стр. 56 с.1., таб.1. XXl-XXVIII. 
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Серебрлная ваза из 1'failкona. 

Конец Ill - 11 тыся'Челетия до н. э. 
I'oc. �рмитаж. 

Монумента.1ьная ску.1ы1тура, видимо, 
ред1ю встреча.1ась в искусстве, ра.звивав
шемся :в древнейшую ;эпоху на террито
рии нашей страны. Примерами древней
шей монумента.1ьной ску.1ы1туры могут 
с.1ужить каменные и.зваяния мужской 
и женской фигур, найденные при раскоп
�;ах на Керченском по.1уострове. 

Весьма примитивные по испо.шению, 
iЭТИ и.зваяния, во.зможно, относятся еше ко 
11 тысяче.1етию до н. ;э. и, вероятно, свя
.заны с древнейшими обитате.1ями ;этого 
края- 1шммерийцами 1 •  

Киммерийuы - ;это древнейший и.з 
и.звестных нам народов, некогда обитав
ших на нашей обширной территории. 
В VIII-VII вв. до н. ;э. они бы.1и вытеснены 
новыми прише.11,цами с востока - ски
фами, которые игра.1и .значите.1ьную ро.1ь 
в истории Северного Причерноморья до 
1 В. ДО Н. ;э. 

В скифскую ;эпоху ;экономическая, 
по.1итическая и ку.1ьтурню1 жи.знь Северного Причерноморы1 достиг.1а .значите.Jh
ного ра.звития. Античные писате.1и ра.з.шчают скифов - пахарей-.зем.1еде.1ьцев и 
номадов и скифов uарских ;  пос.1едние, подобно номадам, бы.1и кочевниками; 
им принад.1ежа.10 господствующее по.1ожение над соседними 11.1еменами. Эти 
воинственные кочевники с бесчис.1енными стадами крупного и ме.1кого скота, с 
табунами .1ошадей, с кибитками кочева.1и по степным пространствам бассейнов 
Дона, Днепра и Днестра. Прекрасные нае.здншш и стре.1ки и.з ч1rа, испо.1ненные 
сме.1ости и .1ихой уда.1и, скифы подчини.1и своей в.1асти много.1юдные п.1емена 
осед.1ых .зем.1еде.1ьцев, коренных обита�е.1ей юга нашей страны. Дань ;этих .зем
.1еде.1ьцев - х.1еб, скот, кожи - и .а;обывавшиеся в постоянных войнах рабы с.11у
жи.1и предметом торгов.1и скифов с греками-пересе.1енцами, обосновавшимис11 на 

1 Т. К и и п п о  в и ч 11 ..J. С .1 а в и н. Раскопки юrо-;эападноit части Тиритаки.- «Материа.1ы И· исе.1е-
4овавю1 по ар:1е0.1оrии СССР». 19.\t, .№ 4-, стр. 38 с.1. 
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.Львица. 3oAomo1l редеф из КеАермеса. 

Vll - Vl век. до н. э. 
Гос. �риитаж. 

северном побережье Черного моря. Торгоn.1я ста.1а иёrочником проникновения в 
Скифию предметов роскоши, в том чис.1е художественных и,зде.1ий. 

В древнейшую �поху у скифов бы.1 родовой строй, в недрах которого все 
60.1ее и бо.1ее по.1уча.10 ра.звитие патриарха.1ьное рабство. В да.1ьнейшем, повиди
мому, в IV веке до н. �., у скифов с.1ожи.юсь к.1ассовое общество и во,зник.10 
государство. 

Скифское монумента.1ьное искусство бы.10 сравните-!l>НО ма.10 ра.звито. Архи
тектура бы.1а в ,значите.1ьной мере .зем.1яная - скифы во,зводи.1р мощные оборо
ните.1ьные ва.1ы и - над моги.1ами своих ,знатных покойников - гранд110,зные 
высокие курганы. Под �тnми курганами устраива.1ись нередко очень с.южные 
деревянные сооружения, с.1ужившие усыпа.1ьницами ,знатных покойников. 
В моги.1ы .закапына.1и много ра,з.1ичной �-твари, .зак.1анных коней, рабов и 
на.1ОЖНЩJ. 

На вершине курганов иногда стави.1ись примитивные и,зваяния, по.1учив
шие на.звание «каменных баб». Д.1я сти.1я �тих «баб» типична крайняя обобщен
ност1>. С.1або расч.1ененные в г .1убину, они не имеют обычного статуарного 
об.1ика, сохраняя форму первонача.1ьной каменной г.1ыбы 11.1и п.1иты, поверх
ностh которой - обработана в сравните.1ьно ни.зком ре.11.ефе. Материа.1ом д.1я 
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Олень. 3oAomoi1 редеф tiз станицы Костромско�1. 

V (?) век до н. э. 
Гос. ;эрмитаж. 

;этих И;Jваяний обычно с.жужит гранит (Приднепровье) и.ш П;Jвестняк (Крым, При
д,онье ). И;Jобража.ш они воинов с короткими мечами ( акинаками) и.ш женшин. 
Как �это обычно свойственно кочевым народам, у скифов, при с.1або ра;Jви
том монумента.1ьном искусстве, достиг .ю б.1естяwего расцвета художественное 
ремес.10, в особенности И;Jготов.rение богато отде.1анного драгоценными мета.1-
.1ами парадного оружия, конских уборов, ра;J.1ичных украшений, нашивных б.1яшек 
одежды И т. п. Бо.1ьшое внимание скифы уде.1я.1и сбруе .1юбимых боевых коней. 

Характерной особенностью украшений скифских парадных мета.1.1ических 
име.1ий с.1уж и.1 своеобра;Jный «;Jвериный сти.1ь». Сочные, округ.1ые по формам 
и вместе с тем си.1ьно сти.1и;Jованнь�е фигуры и.1и части фигур животных 
переданы в насто.1ько ус.1овной манере, что иногда переходят в орнамент. 
И;Jображаются преимуwественно четвероногие животные, реа.1ьные ( о.1ени, ко;J.1ы, 
кабаны, барсы, .1ьвы и пр.) и.1и фантастические (грифы). О.1ени и ко�.1ы пока
�аны .1ибо в схеме прыжка, с подогнутыми и п.1отно прижатыми к брюху ногами, 
.1ибо спокойно стощuими, .1ибо в момент нападения хиwника. Ес.1и и�ображается 
часть те.1а животного, то г .1авным обра�ом с.1ужаwая д.1я нападения и.1и борьбы: 
1t.1юв ор.1а, го.1ова кабана и.1и грифа и т. п. Тематика �этих :и�ображений, 
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О.rень Зo.Aomofl реАьеф из ИуАЬ-Обы. IV век до н. э. 
Гос. ;эрмитаж. 

Борьба зверей. ЗoAomofl реАьеф из Сибири. Око.со 1 века н. э. 
Гос. ;эрмитаж. 
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ЗоАоmая подвеска 

с изображен.ием 20Аовы Афин.ы. 

Из КуАъ-Обы. I V  век до н. э. 

Гос. ;эрмитаж. 

18 

повидимому, тесно свщшна с тем 
обстояте.жьством, что прои;зведения 
(.ЧJвериного сти.жя» не име.жи са.мо
стояте.жьного ;значения и с.жужи.ш д.1я 
украшения предметов вооружения и 
конской сбруи, с.живаясь с их формой. 
И;�ображения «;звериного сти.1я», ве
роятно восходщ:uие к тотемическим 
представ.жениям да.1екого прош.жого, 
ста.жи традиционными украшениями 
оружия кочевников, ярко выражая 
их воинственный характер. 

Вопрос об истоках шшфского 
«;:�вериного сти.жя» до сих пор не мо
жет считаться окончате.жьно решен
ным в науке. Исс.1едовате.1и выска;зы
ва.жи ра;з.1ичные предпо.1ожения: его 
выводи.жи и;з Сибири, и;з искусства 
архаической Ионии и древнего Во
стока, и;з художественного творче
ства Урарту. 

Нужно думать, однако, что ;значи
те.жьно бо.жьшую ро.жь сыгра.1и мест
ные традиции; вспомним об и;зображе
ниях животных в деревянной ску.1ьн
туре и;з ура.1ьских торфяников 1• 

Вопрос о ро.1и �тих местных 
факторов во всей широте бы.1 вы
двинут то.1ько советскими учеными, 
между тем как буржуа;зная наука в 
;значите.1ьной мере придержива.1ась 
«теории ;заимствований» ,  сог.жасно 
которой во;зникновение каждого но
вого лв.1ения объясняется во;здей
ствием и;звне. 

1 Д. iЭ А ин г. }'ка�. соч., стр. 98. 



С.1едует отметить, что «.звери
ный сти.1ь» поччи.1 распространение 
не ТО.IЬКО на исконной скифской 
территории - в степях к северу от 
Черного и А.зовс1шго морей: весьма 
древние обра.зцы «.звериного сти.1я», 
относлшиеся к VII-VI векам до 
н. ;э., бы.1и также открыты на Кубани 
и на территории Таманского по.1J
острова, где, сог .1асно свидете.1ь
ствам древних писате.1ей, обита.1и 
меоты, синды и другие п.1емена. 

Характерным обра.зцом «.зверино
го сти.1п» Прикубаньп с.1ужит .зо.ютая 
ре.1ьефная фигура .1ьвиuы и.з Ке.1ер
меса, с мошным ;э.1астичным те.юм; 
хишник стоит, опираясь на все че
тыре .1апы, вытянув шею и опустив 
тяже.1ую го.1ову (стр. 15). Хвост СП.IОШЬ 

поRрыт штампованным орнаментом, 
переходяшим на концы .1ап. У хо 
у1,рашено инRрустацией. 

Другой выдаюшийся обра.зеu 
«.звериного сти.1я» - ре.11>ефное и.зо-

Электроновая ваза из Ку.н,ъ-Обы. 

I V  век до н. э. 

Гос. ;3рмитаж. 

бражение о.1енп и.з станицы Костромской ( ст11. tв), украшавшее круг .1ый шит 1• 

Животное передано в ус.1овной схеме прыжка, с подогнутыми и п.1отно прижа
тыми к брюху ногами. Крепкое те.ю неско.1ько обобшено, непомерно бо.1ьшие 
рога почти переходят в орнамент, наподобие ряда и.зогнутых, ритмически по-
вторяюшихся крючков; то же можно ска.зать и о копытах. 

Иногда и.зображения животных приобретают еше бо.1ее орнамента.1ьный 
характер. Громадные рqга о.1еня на .зо.1отой обивке ножен меча щ1 станиuы 
Е.1исаветинской а преврашаются в подобие ,JI;иковинных птичьих фигур, как бы 
п.1ывуших в ряд. Подобное вк.1ючение в и.зображение ж ивотного меньших фигур 
других живых сушеств по.1учает в скифском «.зверином сти.1е» .значите.1ьное 

1 «Отчет Архео.1Огическоit комиссии ;i8 1897 г.». СПб., 1910, стр. 13, рис. 46. 
2 «Отчет Архео.1огической комиссии ;ia 1909-1910 гг.». СПб.1 1�131 стр. 1451 р'1с. 210. 

19 



Серебряная ваза из ЧертомАыка. 

I V  век до н.  э. 

Гос. �рмитаж. 

ра;iвитие. Древний худож ник по
кры.1 те.10 о.1еня (и;i Ку.1ь-Обы) 
небо.1ьшими и;iяwными фигурками 
.1ьва, ;iaйua, грифа и, кроме того, под 
шеей распо.1ожи.1 фигуру собаки 
( стр. 11).Рога о.1еня свободно переходят 
в орнамент, состояwий И;i ;iавитков, 

• 
пос.1едний И;i которых ;iавершается 
ГО.IОВКОЙ барана. 

Скифский «;iвериный сти.1ь», 
ра;iвившийся в степях Причерно
морья, ста.1 отмирать в пос.1едние 
сто.1етия до нашей �ры. 

Особая ветвь «;iвериного сти.1я» 
наб.1юдается в да.1екой Сибири. Выше 
мы отмеча.1и применение uветной 
инкрустации в скифских щ1де.1иях 
и:1 ;10.юта. Такой прием украшения 
;10.1отых поде.юк ста.1 и;1.1юб.1енным 
в Сибири 1• В трактовке и;iображений 
уси.1ивается декоративное нача.10, 
1юмпо;1иuии становятся бо.1ее нагро
можденными, с.1ожными и ;1апутан
ными, по;1ы бо.1ее ;1асты.1ыми и оце
пене.1ыми (стр. 11). 

До сих пор речь ш.1а о мест
ных скифских И;iде.1иях И;i мета.1.1а. 
Однако ;1натные скифы не дово.1ь

ствова.1ись работами своих мастеров и высоко uени.1и ино;iемные прои;iведения 
искусства, которые они .1ибо покупа.1и, .1ибо ;1ахватыва.1и в ре;iу.1ьтате войны. 

С .11;ревнейших времен в богатые скифские моги.1ы ;1акапыва.1и среди про
чих вешей :1амечате.1ьные обра;iuы греческого юве.1ирного ,11.е.1а и торевтики. 
Таковы ;iо.1отые серьги И;i Ку.1ь-Обского кургана, украшенные тончайшей фи.1и-

1 И:. Т о  .1 с т  о ii и Н. К о и д а  к о в. Р)сские древности в памятн111н1х иск) сства. Вып. 3. СП!i., t&.;0, 
стр. 43 с.1. 
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ЗoAomo'iJ, аребень из нураана Со.Аоха. 
I V  век до н. э. 

Гос. ii)рмитаж. 

гранной работой, и.1и найденные там же ушные подвески с и;юбражениями 
го.1овы Афины (стр. 1в). Обра;i богини повторяет прос.1ав.1енную статую Афины
Парфенос Фидия; на го.1ове ее, увенчанной тремя гребнями, богато украшен
ный ш.1ем; черты .шuа от.1ичаются строгостью и спокойствием, свойственными 
прощшедениям �.1.1инского искусства �похи его расuвета. 

Особенно интересны те прои;iведения античных мастеров, которые спеuиа.1ь
но предна;iнача.1ись .11..1я ;i.натных скифов. На таких памятниках кочевники 
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и;юбража.шсь в их повседневном быту и.1и в военной обстановке. З.минский 
Х}'дожник живо подмеча.1 и точно передава.1 чуждые ему обычаи, оружие, оде
жду и ртнический тип. Мы видим бородатых и д.шнново.юсых скифов в высо
ю1х островерхих го.ювных уборах, напоминаюших баш.1ыки, в подпоясанных 
кафтанах, в п.1отно при.1егаюwих к те.1у штанах и в мягких нщших сапожнах, 
бо.1ее удобных д.1я верховой е,зды, чем д.1я ходьбы. Оружием �тим воинам 
с.1ужат копья, короткие мечи - так на;Jываемые акинаки, прямоуго.1ьные с округ
.1енными уг .1ами шиты и .1уки, которые хранятся в горитах - специа.1ьных фут
.1ярах, с.tJжаших вместе с тем ко.1чанами д.1я стре.1. Не меньше внимания уде
.1я.1ось и;Jображению коней особой степной породы - невысокой, крепкой и 
коренастой. 

На ре.1ьефах ку.1ь-обской ва;Jы IV века до н. Р· и;Jображено, как два скифа 
беседуют, третий натягивает тетиву на .1ук. Да.1ее с.1едует сцена, представ.1яюшая 
вырывание ;Jуба; весьма интересна фигура раненного в ногу скифа, которому де.1ает 
перевя;Jку его товариw (стр. 1 9). Зти жанровые сцены ма.10 свя;Jаны одна с 
другой, но все они дышат жи;Jнью и состав.1яют единую, удачно ;Jадуманную 
КОМПО;JИUИЮ. 

Многообра;Jные по;Jо.1оченные ре.1ьефные украшения покрывают бо.1ьшую 
серебряную ва;Jу и;J Чертом.1ыка (стр. 20). На п.1ечах ва;Jы представ.1ена сцена 
борьбы животных (грифы, тер;Jаюwие о.1еней), трактованная крайне свободно; 
в ней совершенно нет черт, свойственных ус.1овному «;Jвериному сти.1ю», сто.11. 
характерному д.1я искусства кочевников. Ниже распо.1ожен неширокий фри;J 
с И;Jображениями скифов и их по.1удиких .юшадей. В у;Jком пространстве ре.1ьеф
ного по.1я античный мастер суме.1 с и;Jумите.1ьным искусством передать широ
кий простор степи. Оста.1ьную часть поверхности ва;Jы ;Jанимают растите.1ьные 
мотивы, среди которых ра;Jмщ.uены птицы. Вни;Jу выступают ску.1ьптурные го.1овы 
.1ьвов и кры.1атого коня. 

Бата.1ьной сценой И;J жи;Jни коренных обитате.1ей северного Причерноморья 
увенчан ;Jо.1отой гребень и;J кургана Со.1оха (стр. 21). В uентре компо;Jиuии -
конный воин в греческом ш.1еме и панuыре, но в местной одежде; в его руках 
копье, он атакует спешенного противника, также тяже.10 вооруженного шитом и 
акинаком. Между врагами .1ежит труп коня, пови.11;имому принад.1ежавшего вто
рому воину. ;3а всадником с.1едует пеший дружинник с непокрытой го.1овой, со 
шитом и акинаком. Компо;Jиuия строго уравновешена; в построении ее чувствуются 
тра.11;иuии бо.1ьшого �.1.1инского искусства к.1ассической �похи, приемы, применяв
шиеся при построении ску.1ьптурных групп фронтонов греческих храмов. Фигуры 
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I(apcкui't кур�ан око.ко Кер11,и. I V  век до н. э. 

бойцов от.шчаются совершенством nспо.1нени11 11 к.1ассической гармонией и чув
ством меры. 

Появ.1ение художественных прощшедений �..1.1инского искусства в Причер
номорье име.10 иск.1ючите.1ьно бо.1ьшое .значение. Древнейшее искусство �тих 
стран ра.звива.10 преимуwественно орнамента.1ьные мотивы и..1и ра.зрабатыва.ю 
обра.зы животных, иногда си.1ьно сти..1и,зованные, иногда бо..1ее б.1и,зкие натуре. 

Че..1овеческие и,зображения, ма.10 прив.1екавшие древнейших художников, 
обитавших на территории нашей страны, по бо.1ьшей части бы.1и весьма при-
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Jlpaмopныil саркофа� из Та.11�ани. 
111 век до н .  э. 

Гос. Исторический мy:ieit. 

митивны. Античные ху,11.ожественные прощше,11.ения откры.жи в iЭТОМ отношении 
новую iЭРУ в искусстве нашей страны и обогати.1и его живым обра;юм че.жовека. 
На.1ичие прои;iве,11.ений iЭАJ:Инского искусства в богатых скифских курганах 
сви,11.ете.1ьствует о :шакомстве скифской ;iнати с античным ху,11.ожественным твор
чеством. 

С iЭ.1.1инской ку.1ьтурой скифы вп.ютную соприкосну.1ись б.1аго,11.аря iЭ.l.IИН
ским горо,11.ам северного Причерноморья. Приро,11.ные богатства побережий 
Черного и А;iовского морей И;i,11.авна прив.1ека.1и внимание отважных ;эгейских 
мореп.1авате.1ей, сме.10 пускавшихся в .11.а.1екие страны. Об ;этих неве,11.омых краях 
ПОiЭТИческая фанта;iия греческого наро,11.а Co;i,11.a.1a красочные мифы. В них гово
ри.жось о похо,11.е аргонавтов в Ко.1хи,11.у ;ia ;iО.1отым руном, о скитаниях Одиссея 
в стране киммерийuев, о .1еrен,11.арном наро.11.е воинственных наемниц-ама;iонок. 
;3,11.есь, к кавка;iским ска.жам, бы.1 прикован б.1аго,11.ете.1ь че.жовечества титан 
Прометей, освобож,11.енный от тяжких мук могучим Герак.жом. Сю.11.а, к суровым 
Таврам, перенес.1а Артеми,11.а Ифигению, ,11.очь Агамемнона, чтобы она с.1ужи.1а 
жрицей жестокого ку.1ьта богини. ;3,11.есь, на острове J:евке (око.10 устья Дуная), 
в бе;iмятежном б.1аженстве пребыва.1и с.1авный герой Троянской войны Ахи.1.1, 
ставший в.13.11.ыкой Понта (Понтарх), и его супруга Е.1ена. Много ска;iочноrо 
бы.10 в расска;iах об обитате.1ях ;этих краев - гипербореях, живших на .11.а
.1еком северном острове, ку.11.а чере;i каж,11.ые ,11.евятна,11.цать .1ет яв.1я.1ся бог 
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Роспись скАепа в Кер-чи, открыто�о в 1.872 �оду. 
11 век н. э. 

С акваре.1и М. В. Фармаковскоrо. 

Апо.1.юн, и.1и об одног.1а;:1ых аримаспах, боровшихся с чудовиwными грифами -
стражами ;:10.1ота. Так, обширные страны нашей род;ины вош.1и в �э.1.1ин
Сl\) Ю мифо.1огию и ;:1аня.1и почетное место в �э.1.1инских пре,11;став.1ениях о все
мирной истории и географии. 

Греческие город;а появи.1ись на северном побережье Черного моря в 
VI-V веках до н. �э. Г.1авнейшими и;:J них бы.1и: О.1ьвия на Бугском .1имане 
( неда.1еко от Нико.1аева ), Херсонес ( око.10 Севастопо.1я ), Пантикапей (на месте 
Керчи) - сто.1иuа Боспорского uарства, охватывавшего территорию по обоим бе
регам Керченского · про.1ива, и Фанагория ( око.10 Сенной, на Таманском по.1уост
рове ). Греческие пересе.1енuы принес.1и в Северное Причерноморье обwественный 
строй метропо.1ии. Основанные ими обwины пре,11;став.1я.1и собой рабов.1а,11;е.1ьческие 
города-государс�ва (по.1исы), насе.1ение которых состоя.10 И:J свобод;ных гражд;ан 
и бесправных рабов. 
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Искусство античного мира, достигшее очень высокого художественного 
уровня, ярко выража.ю идео.югию рабов.1аде.1ьческого обwества. Храмы и и;iвапнил 
богов бы.1и посвпwены божествам - покровите.1ям госJдарства, статуи ат.1етов 
увековечива..1и .1учших граждан рабов.1аде.1ьческого по.1иса, ра;i.1ичные и.зде.шя 
художественного ремес.1а бы.1и необходимой принад.1ежностью быта рабов.1аде.1ь
uев. При f)том .значите.1ьное имуwественное неравенство рабов.1аде.1ьuев яв.1я.1ось 
одной и.з основных причин да.1еко не равномерного распреде.1ения памятников 
искусства. 

Причерноморские города не уступа.1и в ку.1ьтурном отношении передовым 
uентрам f).1.1инскоrо мира, с которыми они находи.1ись в постоянном тесном обwе
нии. В причерноморские города приво.зи.1ись первок.1ассные прои.зведения искус
ства и ремесе.1 метропо.1ии; высоким уровнем от.1ича.1ась также художественная 
продукuия как самих городов, так и местного насе.1ения .  

Нам и,звестны обширные курганные моги.1ьники античных городов Северно
го Причерноморья (особенно Боспора), с монумента.1ьными каменными ск.1епами. 
�ти ск.1епы обычно состоя.1и И;i д.шнного у.зкого хода (дромоса) и имевшей прямо
уго.1ьную форму погреба.1ьной камеры, перекрытой уступчатым и.1и по.1уuирку.1ь
ным сводом. Особенно ве.1ичествен Царский курган под Керчью (стр. 2з), 
относщuийся к IV веку до н. f).; f)TO грандио;iное сооружение видно .за не
ско.1ько ки.1ометров 1• 

Боспорские ск.1епы, нередко украшенные богатой росписью, нанесенной по 
штукатурке, представ.1яют иск.1ючите.1ьный интерес: они ;iапо.1нпют СJwествен
JIЫе пробе.1ы в истории античной стенописи, так как ана.1огичных памятников 
в метропо.1ии почти не сохрани.1ось. 

В ск.1епах периода от 111 века до н. f). по 11 век н. f). имитирова.1ась мону
мента.1ьная к.1адка стен и.з бо.1ьших квадров и.1и об.1иuовка их ра.зноuветными 
породами камня (например, Васюринский ск.1еп на Таманском по.1уострове). 
Встречаются также фигурные и.зображения. Мы видим мифо.1огические сюжеты, 
и.1и сцены и.з жи.зни покойного среди его домочадuев, и.1и сцены боя (Пантика
пейский ск.1еп, открытый в 1872 году; стр. 25). 

До нас дош.1и также первок.1ассные обра.зuы жи.1иwноrо строите.1ьства. 
Особенно интересны дома 11 века до н. f)., раскопанные Б. В. Фармаковским 

1 И. Т о  .1 с т  о it и Н. К о в да к о в. У ка;�. соч., вып. 1. СПб., 1889, стр. 25, рис. 24; В. Б-.1 а в а т  с к и it.  
Архитектура античного мира. М" 1939, стр. 63 с.1" рис. 61 ,  62; В.  Б .1 а в а т  с к и it. Античная архитектура 
на территории Северного Причерноморья. В кн. : «Всеобшая история архитектуры», т. 11, кн. 2, М.,  1948, 
стр. 380 е.1. 
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П0Аихро.11tныil миняныil сосуд в виде сфинкса из Фана�ории. 
Конец V - начаАо I V  века до н. э. 

_Гос. �рмитаж. 

в О.1ьвии 1• Зто ,11;ово.1ьно обширные постройки, с обрам.1енными ко.1оннада
ми (перисти.1ьными) дворами и мо;:шичными по.1ами, вы.1оженными и� ра�
ноuветной га.1ьки. Стены богатых домов покрыва.1ись штукатуркой и украша
.1ись фресковой росписью. Прекрасные обра�uы подобных росписей обнаружены 
раскопками в Пантикапее (в пос.1едних годах прош.1ого сто.1етия) и недавними 
раскопками в Фанагории. Как пока�ывают ;эти находки, стену покрыва.1и же.1-
тые, красные и пестромраморные квцры, меж,11;у ря,11;ами которых проходи.1и го
ри�онта.1ьнью пояса ра�.1ичных расписных орнаментов (п.1етенка, киматий, ра
стите.1ьные мотивы). Стену увенчива.1 .1епной меан,11;ровый фри�. 

1 В. Б .1 а в а т  с к и it. Античная архитектура в Северном Причерноморье. В кн.: «Академия архитектуры 
СССР. Сборник работ». 1. М" 1940, стр. 131 е.1. 
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В древних моги.1ах сохрани.1ись ;замечате.1ьные саркофаги, которые иногда 
бы.1и высечеi�ы и;з мрамора, как, например, ;знаменитый Таманский саркофаг -
очень простой и монумента.1ьный по форме (стр. 2{1) 1• Чаше саркофаги испо.1-
ня.1ись и;з дерева и украша.шсь тонкой ре,зьбой, ра;з.1ичными орнаментамн, 
инкрустацией, ску.1ьптурными и;зображениями в виде деревянных ре.1ьефов и.ш 
приставных фигурок и;з терракоты и.1и гипса. 

Предметы художественного ремес.1а, находимые на юге нашей страны, 
весьма ра;знообра;зны и выпо.1нены с бо.1ьшим мастерством. Таковы и;зде.1иn 
и;з с.1оновой кости (Ку.1ь-Оба)2, и;з стек.1а (Пантикапей, О.1ьвия) и особенно и,з 
обожженной г.1ины; многие и;з ;этих и;зде.1ий бы.ш приве;зены и;з метропо.ши. 
Отметим уника.1ьные фигурные ва;зы, представ.1яюwие Афродиту, выходяwую 
и;з раковины, сфинкса и сирену, найденные в одном и;з курганов Фанагории 3• 

Ва;за в виде сфинкса - один и;з .1учших обра;зцов к.1ассического искусства Афин 
рубежа V-IV веков до н. ;э. (стр. 21). Прекрасно сохранившаяся раскраска вы;зывает 
особенный интерес: она воспрои;зводит расuветку не дошедших до нас античных 
хрисо-;э.1ефантинных статуй (т. е. таких ску.1ьптур, где во.1осы и одежда испо.1-
нены и;з ;зо.1ота, а обнаженные части те.1а об.1ицованы п.1астинами и;з с.1оновой 
кости и немного ПО)l.J!Вечены). В си.1у ;этого небо.1ьшие фанагорийские терракоты 
обогаwают наши пре)l.став.1ения о прос.1ав.1енных и;зваяниях Фидия, по)l,обных 
;3евсу О.1импийскому и Афине-Парфенос. 

НаряАу с вво;зом и;з метропо.1ии с.1е)l,ует отметить весьма �начите.1ьное 
ху)l.ожественное прои;зво)l.ство в городах Северного Причерноморья. В IV веке 
)1,О н.  iЭ·, вероятно на Боспоре, работа.1 пересе.1ившийся и;з Афин Ксенофант, 
который и;зготов.1я.1 г .1иняные ва;зы с ре.1ьефами и расписными украшениями 4• 
На его ариба.1.1ическом .1екифе (сосу А )1..IЯ о.1ивкового мас.1а) представ.1ен паради,з 
(охотничий парк), в котором персы охотятся на кабанов и грифов (стр. 29). При
во�ные ращшсанные ва;зы встречаются в бо.1ьшом чис.1е на юге нашей страны. 
Особенно типичны )1..IЯ Боспора краснофигурные пе.1ики IV века )1,О н. ;э. На них 
нере)l.КИ и;зображения, тесно свя;занные с iЭ.1.IИнскими мифами, приуроченными 

1 •И;�вестия Архео.1огическоit комиссии», вып. 65 1918, стр. 166 с.1.1 рис. 6; Н. Пят ы ш е D а. 
Таманскиit саркофаг. М., 194-9. 

1 А. Пе р е  А о .1 ь с к а я. СJоноваа кость и;� кургана Ку.1ь-Оба.- «ТруАы Отде.1а истор11и искусства и 
ку.1ьтуры античного мира. Гос. �рмитаж», 1, .!., 194-5, стр. 69 с.1. 

8 Б. Ф а р м а к о в с к и it. Три по.1ихромные ва;�ы в форме стату�ток, наit.l(енные в Фанагории.
«�аписи1 Росс. Академии истории материа.1ьноit ку.1ьтуры», 1, 1921, стр. 1 с.1. 

j «Древности Боспора Киммериitского». СПб., 18М, таб.1. XLV-XLVI; А. П е р еАо.1ь с к а а. Ва;�ы 
Ксевофавта. - •ТруАы Oт.l(e.ia истории искусства и 1tу.1ьтуры античного мира. Гос. �рмитаж•, 1, -'· 
194-5, стр. 4-7 с.1. 
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Арибш.1ическиil Аекиф работы Ксепофапта. I V  век до н,. э. 

Гос. f)риитаж. 

29 



к Северному Причерноморью: аримаспы борются с грифами, ;э.1.шны сражаются 
с амщюнками. Иногда и;юбража.1ись го.1овы ама,зuнки, ее коня и верхняя часть 
фигуры грифа - чудовиwа, сто.1ь и,з.1юб.1енного в искусстве скифов. 

Выше мы упомина.1и о драгоценностях, и,зготов.1явшихся д.1я скифов ;э.1.1ин
скими художниками. Есть основания предпо.1агать, что они происходят преиму
wественно и,з античных городов Причерноморья, особенно с Боспора. Подтвер
ждают ;это предпо.южение б.1и,зкие по сти.1ю ,зо.1отые монеты Пантикапея IV века 
до н. ;э. На .1ицевой стороне их обычно и,зображена бородатая го.1ова местного 
божества, от.1ичаюwаяся си.1ой и выра,зите.1ьностью трактовки, на оборотной -
фигура грифа. Не менее характерную го.1ову бородатого божества встречаем мы 
и на к.1ейменой керамике IV века до н. ;э. и,з Фанагории 1 • 

В искусстве городов Северного Причерноморья ,заметно выступают две струи 
(особенно четко ;это можно прос.1едить в ску.1ьптуре). Одна струя - чисто антич
ная; она дает о себе ,знать преимушественно в ранних памятниках, приве,зенных 
и,з метропо.1ии. Такова монумента.1ьная статуя IV века до н. ;э. одного и,з 
Спартакидов (правите.1ей Боспора). Не менее интересна найденная в Анапе 
портретная статуя второй по.1овины 11 века н. ;э. (стр. з1). Jlицо испо.1нено в духе 
портретного искусства ;эпохи Антонинов, в передаче те.1а ,заметно чувствJется 
отход от к.1ассического понимания канонов гармонически ра,звитой, ат.1етической 
че.1овеческой фигуры. В об.1ике боспорца, одетого в ;э.1.1инскую одежду (хитон и 
гиматий), выступают черты, характерные д.1я вкусов местных обитате.1ей При
черноморья: на шее надета гривна - украшение в виде массивного мета.1.1иче
ского 1ю.1ьuа. 

Иной характер имеют боспорские ре.1ьефные надгробия периода со 11 века 
до н. ;э. по 11 век н. ;э., испо.1ненные по бо.1ьшей части и,з щшестняка 2• �ти ре.1ь
ефы нередко и,зображают покойного в семейном кругу и.1и вооруженным, верхом 
на коне, в сопровождении оруженосца. Одежда кочевника свидете.1ьствует о 
,значите.1ьном проникновении местного насе.1ения в гражданство Боспора в по,зд
нее время. Такое и,зменение состава насе.1ения не мог .10 не отра,зиться на вкусах 
и на всей художественной ку.1ьтуре. Сти.1ь рассматриваемых и,зваяний отходит 
от к.шссического искусства 3• В них нет п.1астической, объемной трактовки, свой
ственной к.1ассическому ре.1ьефу. Ре.1ьеф становится п.1оским, фигуры принимают 

1 В .  Б .1 а в а т  с к и it. Искусство Северного Причерноморья античноit ;�похи. М., 1947, стр. 96 c.i. 
z G. von К i е 11 е r i t z k у und Е. W а t z i n g е r. Griechiвche Grabrelief11 аuв Stldrussland. Berlin, 1909. 
8 М. К об ы .1 ин а. l\ и;3учению искусства древнегреческого города Фанагории.- «Вестник древнеit 

JIСТОрии», 1938, N 2-3, стр. 342 c.i. 
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бо.1ее обобшенный характер. Бо.1ьшое ,значе
ние приобретает си.1уiЭт.; внутренняя раме.1ка 
фигур достигается г .1авным обра,зом графиче
скими приемами. По всей видимости, iЭТИ 
особенности свя,заны с во,здействием худо
жественной ку.1ьчры местных п.1емен. Нужно 
думать, что переработанные сог .1асно мест
ным вкусам прои,зведения античного искус
ства бы.1и особенно б.1и,зки коренным обита
те.1ям Причерноморья. Наряду с чисто антич
ными, такие прои,зведения до.1жны бы.ш дать 
то.1чок ра,звитию художественного творчества 
живших ,здесь п.1емен. 

Интересное сочетание iЭ.tементов боспор-
ского искусства с местными при явном пре
об.1адании пос.1едних наб.1юдается в росписи 
ск.1епа, обнаруженного в 1946 г. в скифском го
родеНеапо.1е ( око.10 нынешнего Симферопо.1я )1• 

Неско.1ько нарисованных на стене ск.1епа 
фигур щюбражают быт покойного: умерший 
верхом на .юшади; его охотничьи собаки 
яростно нападают на кабана (стр. зз); стоя
щий поода.1ь скиф играет на струнном ин
струменте. Эти сцены, вероятно, навеяны 
росписями пантикапейских ск.1епов. Однако 
описанная компо.зиция - .1ишь небо.1ьшая 
часть росписи неапо.1ьского ск.1епа. В це.1ом 
отде.1ка его воспрои,зводит внутренний вид 
какого-то явно не-античного сооружения, 
скорее всего погреба.1ьной постройки, а мо
жет быть, обычного жи.1щ,J!а. На продо.1ьных 

Статуя из Анапы. 
Вторая половина Il века н. э. 

Гос. My;зeii и;зобра;зите.�ьных искусств 
им. Пушкина. 

стенах ск.1епа бы.1и выруб.1ены тяги, украшенные у.зорами и.з квадратов и фигуроИ 
птицы. Вероятно, они и,зображают сто.1бы, поддерживаюwие по.юг шатра и.1и 

1 Г. Ш у .1·ь 11· Работы Тавро-Скифскоit ;1кспедиJ11111 (1945-1946 гг.) Памятники искусства.- аБюJ.1е
тень Гос. Му;зея и;зобра;зите.1ьных искусств им. А. С. Пушкина», 1947, 2, стр. 26 и.; Г. Ш у .1 ь D· Раскопки 
Нсапо.1я Скифского.- сrКраткие сообw;ения ИНМК АН СССР», XXI, 1947, стр. 21 . 

31 



ЗоАотал диаде.ttа из кур�ана бд�з Ново11.еркасска. 
1 век до н.  э. - 1 век н. э. 

Гос. �рм11таж. 

пото.1ок дома. По верхним частя.м стен тянутся щюбражения �анавесов, украшенных 
у�орами и.1и �убцами по краям. Рядом со сценой и� жи�ни покойного представ
.1ен висяwий на стене ковер, ра�де.1енный на квадратные по.1я черного, темнокрае
ного, красного и бе.1ого uветов и со всех сторон обрам.1енный наконечниками 
стре.1. 

В пос.1едних веках до нашей �ры и особенно в первые века нашей �ры в 
степях Причерноморья приобре.1а бо.1ьшое �начение новая группа могучих во
инственных п.1емен - сарматов. Подобно скифам, сарматы прояви.1и свое худо
жественное дарование г.1авным обра�ом в об.1асти ремес.1а (богатая декоративная 
отде.1ка, ра�.1ичная драгоценная утварь, уборы, оружие и т. д.). С сарматами 
свя�ано новое ожив.1ение юве.1ирного мастерства, характерную особенность ко
торого состав.1я.1а богатая по.1ихромия. У ц,рашение �о.1отых и�де.1ий ра�ноцвет
ными инкрустациями встреча.1ось и в прежние времена. Вспомним инкрустиро
ванные прои�ведения скифских мастеров. Но �то то.1ько отда.1енные истоки 



Росписъ скАепа 6Atts скифско�о аорода НеапоАя. 
ДетаАъ. 111-1 век до н. э. 

Охота на каба на. Росписъ скАеnа 6Atts скифско�о �орода НеапоАя. 
ДеmаАъ. 111-1 век до н. э. 
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того «по.шхромного сти.11я», который пышно расuве.11 .шшь в сарматшюе время, 
когда особенно ста.ш ценить богатую расцветку, сочетавшую драгоценные 
мета.1.11ы с цветными каменьями. Снова ожиJJ и «;шериный ст11.1Jь», причем 
фигуры животных, в соответствии с новыми вкусами, также украшены uвет
ными вставками. 

Обра,зцом нового сти.11я может счжить ,зо.1отая диадема 1, найденная н 1864 годJ 
в кургане 01ю.ю Новочеркасска (стр. з2 ). Широкая ,зоJJотая по.1оса украшена бо.11.
шими ова.1ьными гранатами, аметистами и боJJьшим ре,зным ха.11цедоном, пред
ставJJяющим женский бюст. Зтот бюст, в свою очередь украшенный гранатом, 
совершенно теряется среди других украшений и воспринимается как чисто 
орнамента.11ьная вставка. Под по.1юсой - ряд подвесок, над нею - сич�тные 
фигуры, представ.11яюшие три священных дерева, око.10 которых - ко,з.1ы и ОJJени. 
Те.11а животных инкрустированы бирю,зой. 

Вкус 1\ ярким, красочным украшениям наг .11ндно ска;�а.1ся в отде.1ке античных 
сосудов и;� про;�рачного стек.ш, найденных на Кубани : они поччи.ш ;�о.ютую 
оправу с цветной инкрустацией и д.11инными подвесками. 

В по;�днеантичное время (111 век н. �.) «по.11ихромный сти.1ь» в своем ра;�витии 
пришеJJ к еше бoJJee широкому применению инкрустации ;ioJJoтыx вешей не тоJJько 
1шменьями, но и ра;�ноцветным стекJJом. Та1ше художественные и;:�деJJИЯ по.11учи.1и 
;�начите.11ьное распространение в �поху ве.11ююго пересе.11ения народов. 

Все ска;�анное наг JJядно свидете.11ьствует о том, что 1\ первым векам нашей 
�ры в художественной ку.11ьтуре уже быJJи накоп.11ены ,значите.11ьные ценности, 
которые в да.11ьнейшем сде.1Jа.1ись доступными моJJодой с.11авянской 1\уJJьтуре. 

Достойно внимания, что в древней Руси процвета.110 декоративное искус
ство, в частности та отрас.1ь художественного peмecJJa, которая бы.1а традици
онной у народов северного Причерноморья,- художественная обработка мета.1.11ов 
и в особенности юве.шрное де.ю. Бо.111.шое распространение поJJучи.11 также особый 
вариант «;�вериного стиJJя» - терато.1огический орнамент, в котором и;�ображения 
живых сушеств приобреJJи характер y;iopa и поJJучи.1111 яркую расцветку. 

Однако сокровишница античной куJJиуры быJJа доступна нашим предкам 
не то.11ько в отгоJJосках древних традиций, сохранившихся в се11ерном Причер
номорье вп.11оть до обра;�ования Киевского государства на Днепре. Они 
имеJJи во,зможность видеть и под.11инные прощшеденин не.11икого античного 
искусства. 

1 И. Т о  .1 с т  о it и Н. К о 11 да к о в. Русск11е древности в памятниках иск)·сства, вып. 3, стр. 134 с.1" 
рис. 152-153. 



Аетопись 1 сообщает, что в 988 году В.1адимир, во.звращаясь в Киев пос.1е 
победоносного похода на Корсунь, в.зя.1 с собой брон,зовые скрьптJры: «В.зя же 
ида медяне две капищи, и 4 кони медяны, иже и ныне стоять .за святою Бого
родицею, якоже неведуше мнять Я мрамаряны сушю>. В iЭТИХ брон.зовых конях, 
1юторые стоя.ли .за Десятинной церковью в Киеве, скорее всего с.1едует видеть 
античные ску.1ьптурные группы, представ.1явшие .1ибо две ко.лесниuы в парных 
упряжках, .либо квадригу. Во.зможно, что упоминаемый в «С.юве о по.1ку Игореве» 
«Тьмутораканьскый б.1ъваю> 2 представ.1я.1 собой ко.1осса.1ьную статую, сохранив
шуюся с античных времен в Тмутаракани - древней «прекрасно устроенной» 
Гермонассе. Существует предпо.1ожение 3, что другое .загад.очное свиДете.1ьство 
«С.юна о по.1ку Игореве»: «Рища в тропу Траяна,. чрес по.1я на горы» ' может 
быть свя,зано с «трофеем» Трояна, сооруженным рТИМ императором око.10 нынеш
него Адамк.1есси в о.знаменование победы над даками. 

Многочис.1енные античные мотивы уд.ержа.лись в русском искусстве и худо
жественной ку.1ьтуре. Таков обра.з радостной птиuы сирин, восходяwий к р.1.1ин
ским сиренам, и.1и обра.з дикого по.1уче.1овека-по.1уконя китовраса, восходщuий 
к кентавру. 

Античные мотивы проника.1и на Русь ра,з.1ичными путями: и.з Причерно
морья, и.з некогда подвергшегося �.1.1ини.зации Востока (Иран, Средняя А,зия) и 
и.з Ви,зантии. Русские па.1омники, уже с XI века посешавшие Царьград, .зна
коми.лись не то.1ько с христианскими святынями сто.1иuы Ви.зантийской империи, 
но и с находившимися там многочис.1енными памятниками античной древности5• 
Ви.зантия унас.1едова.1а р.1.1инскую, а не римскую трад.ицию (хотя ею бы.ли вос
приняты и д.остижения римской ку.1ьтуры). Портому Русь соприкаса.лась с антич
ными традициями г .1авным обра.зом в их р.1;1инской основе, а не в римской пере
работке, как �то име.10 место на .1атинском .Западе. 

Антика бы.1а одним и.з р.1ементов, который быJI творчески переработан 
и в таком виде воше.1 в русскую художественную ку.1ьтJру. Соприкосновение с 
сокровишами античной древности бы.10 п.1одотворно д.1я нашего искусства, ибо 
оно не приве.10 к поверхностному, чисто внешнему повторению ее обра.зов. 

1 .Jlаврентьевская .1етопись под 6496 (988) годом. 
8 «С.юво о по.1ку Иrореве». М" 1920, стр. 9: «див к.шчет връху древа, ве.шт пос.1ушати ;3ем

.JИ не;3наеме, в.1ъ;3е и по морию, по Су.1ию, и Сурожу, и Rорсуню, 11 тебе Тьмуторака11ьск111t 
б.�ъван».  

з Н. Д е р ж а  в 11 н.  аТраян» в аwове о по.1ку Иrореве».- «Вестник древнеii истории», 1939, .№ 1, 
стр. 174-. 

t аС.�ово о по.�ку Иrореве», стр. 6. 
6 М. С п е р  а н  с к и lt. И:3 старинноlt новrородскоlt .штературы XIV uе1щ • .f., 1934-, стр. 108. 
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Усвоению античных форм способствова.10 то обстояте.1ьство, что присушему 
грекам мифо.югическому обрщшому мирово;J;Jрению с его антропоморфи;Jмом, 
гуманностью, гармонической це.юстностью бы.ю в и;Jвестной :мере со;Jвучно 
мифо.1огическое, обрарное миропонимание древних с.1авян, свойственное ЯрЫ
честву и продо.1жавшее жить и первое время пос.1е принятия христианства. 
Это мироворррение пронирывает русскую бы.1ину, скарку и древнее родчество 
деревянные хоромы с их ратей.1ивой скарочностью форм и жирнерадостной рас
цветкой. Герак.1у и другим (Э.1.1инским героям, очиwавшим ;Jем�ю от страшных 
чудовиw, отвечают свет.1ые, жирнерадостные обрары русской бы.1ины и скарки -
могучие богатыри рем.1и Русской, бесстрашно борюwиеся с темными си.шми p.la 
и смерти и побеждаюwие их. 



Г Л А В А  В Т  О Р А Я 

И С К У С С Т В О 
Д Р Е В Н И Х 

С Л А В Я Н  



И С К У С С Т В О  
Д Р Е В Н И Х С Л А В Я Н  

Б. А. Р ы ба1� о в  

--

ревнес . .швпнский быт бы.1 богато украшен ра;шообра.зными прои,зведе
нипми искусства. Аьняные одежды мужчин бы.ш расшиты цветными 
рорами; наборные пояса покрыва.1ись и,зображениями цветов, ,зверей 
и п.1ясуний. Женская одежда, помимо тканых 11 вышитых рисунков, 

шедро уRраша.1ась серебряным и самоцветным «у.зорочьем)) :  у висков, на фоне 
во.юс, от.шва.1и ,зо.1отом и.зяwные очертания брон,зовых височных ко.1еu, в оже
ре.1ьпх радова.1и г .1а.з тонкие сочетания про.зрачного хруста.1я, красного сердо
.�ика, цветного стек.1а и пасты с ме.rьчайшим у.зором. У поясов впсе.rи 1юст11-
ные гребни с выре,занными фигурами коней, медведей и.1и награвированным 
и,зображением .1адьи с парусом. 

Чтобы оберечь себя от ра,з.1ичных ,зо.1 внешнего мира, древние с.швяне 
носи.1и на груди наборы брон,зовых аму.штов - и,зображения миниатюрных ,зве
рей, коней, птиu, рыб, к.1ючи, топорики, ножи, ковши, серебряные когти и .ЗJбы 
.1есного хо,зяина - медведя. 

Посуда и утварь, оружие и сбруя .1юбовно покрыва.1ись орнаментом. Крыши 
домов отде.1ыва.шсь ре,зными «кнп.зьками)). Боевые .1адьи украша.1ись го.1овами 
драконов. Свщuенные роши увешива.1ись вышитыми по.1отенцами. На п.юшаднх 
городов выси.1ись каменные и деревянные и,зображения я,зыческих богов. Твор
чество древних художников находи.10 себе широкое применение как в частном, 
так и в обшественном быту. Искусство, свя,занное с неисчерпаемыми родниками 
народной фанта,зии, бы.10 г АJбоко народным. 

Древняя ,зем.1еде.1ьческая ку.1ьтура и родовая органи,зация с.жавянского об
wества породи.1и ту идео.1огическую систему, которую обычно на.зывают щsыче-
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ством. Аграрные магические ку.1ьты и ку.1ьт предков состав.1я.ш основное ядро 
Ярыческого мироворррения. рто мировОрррение окара.юсь насто.1ько прочным, что 
христианская ре.шгия, сама пропитанная магическими представ.1ениями, на про
тяжении всей феода.1ьной ;эпохи не смог.1а преодо.1еть древнего Ярычества и при
способи.1ась к нему. 

В ;эпоху с.южения фео,11;а.1ирма, когд;а д;ружины и их княрья, раррушая старые 
род;овые отношения, устанав.1ива.1и новый поряд;ок, Ирмени.1ась и идео.югия: 
появи.1ось дружинное Я;iычество, и г .1авным божеством воинственных русских 
витя;iей ста.1 грорный Перун. 

Нашим пред;кам каждый .1ес, ручей, ко.юдеu, д;аже от,11;е.1ьное дерево пре,11;
став.1я.1ись имевшими свою д;ушу, своего д;уха. Каждый д;ом в д;еревне, ка;iа.1ось им, 
нахо,11;и.1ся под; покровите.1ьством д;уха, приг .1ядывавшего ;ia скотиной, оберегавшего 
огонь в очаге и по ночам выход;ившего Ир-под; печки по.1акомиться приношением, 
остав.1енным ему ;iабот.1ивой хо;iяйкой. В кажд;ом овине, в таинственном свете 
под;;iемного огнщuа, обита.1и д;уши умерших пред;ков. Каждое живое суwество, 
соприкасавшееся с че.1овеком, бы.10 на,11;е.1ено особыми чертами. Петух, с и;iу
мите.1ьной точностью отмечаюwий часы и встречаюwий рарю своим пением, 
при;iнава.1ся веwей птицей; ни од;но жертвоприношение не обхо,11;и.1ось бе;i ;iак.1ания 
петуха; редкая скарка о животных не упомина.1а о «петушке - рО.1отом гребешке». 
У тки и гуси симво.1и;iирова.1и воду, и в орнаменте очень часто встречаются 
,11;.1инные ряд;ы ;этих птиц, п.1ывуwих д;руг ра другом, гуськом; ;это - Ирображение 
реки. Бык, Вррых.1яюwий пашню ра.1ом, бы.1 о.1иuетворением п.1одородия. В честь 
бога Тура (дикого быка) устраива.1ись весенние прамники мо.10,11;ежи, «турьи 
горы» бы.ш местом ;эротических игр, а огромные турьи рога с.1ужи.1и сосудами 
на пирах и при торжественных обрядах. Конь, ;это гордое, стремите.1ьное живот� 
ное, рачастую с.1ивавшееся в представ.1ении д;ревнего с.1авянина то с богом 
со.1щ,жа, то с обраром конного воина, бы.1 Ир.1юб.1енным мотивом древнего 
искусства. 

Лесные ;iВери представ.1я.1ись какими-то оборотнями, в 60.1ьшинстве своем 
враждебными че.1овеку. Во.1ками оборачива.1ись ко.1,11;уны. ;3аяu, перебежавший 
д;орогу, ;iНаменова.1 неудачу. Крупнейший хиwник наших .1есов-медведь особенно 
почита.1ся. Г .1иняные щюбражения медвежьих .1ап к.1а.1и в моги.1ы, медвежьи 
к.1ыки носи.1и в ожере.1ьях, Ирображение медвед;я кня;iья стави.1и на своих гер
бах. Имя ;этого страшного ХОряина . .1еса никогда не прои�носи.1ось суеверным 
с.1авянином; мы �наем то.1ько иноска;iате.1ьное описание: «мед-ведь», т. е. «рнаю
wий мед». Помимо �верей, .1есная чаша пре,11;став.1я.1ась напо.1ненной бесчис.1енными 



враждебными духами. В каждо�1 бо.ютце ж11 .. 1 багник (от «багно» - бо.1ото), 
в каждой реке - водяной, в .шсах - .1ешие, а в г.1убине непроходимqй пуши -
огромный «пуwевию>, с руками, как сучья, и с .зе.1еными во.1осами. Десятками 
.заговоров, теперь уже напо.1овину непонятных нам, пыта.юя пахарь-с.1авянин 
отгородиться от враждебной .1есной стихии. Ис1tусство приходи.10 ему на помоw1., 
со.здавая аму.1еты, предна.значенные оберегать че.ювека от духов .1еса. 

Всей жи.зни че.1ове1ш СОПJТСтвова.1и ра.з.1ичные ;:�ак.1инания и магические 
обряды, посредством которых он пыта.1ся охранить себя от .з.1ых си.1, во.здей
ствовать на природу, .заранее обеспечить удачную охоту и.1и оби.1ьный урожай. 
Тяже.1ый труд пахаря по расчистке .1ядины, корчеванию пней и вспашке нивы 
1ш;:�а.1ся беспо.1е.зным, ес.1и он не сопровожда.1ся обя.зате.1ьными обрядами, при
несением жертв, которые до.11жны бы.111 уми.1остивить си.11ы природы. 

Когда рожда.11ся ребенок, на него веша.ш аму.1еты - «обереги». Каждый 
�тап его жи.зни сопровожда.1ся магическим обрядом. Ма.1ьчику в ко.1ыбе.1ь к.ш.ш 
меч, чтобы он бы.1 хорошим воином. В три года его сажа.1и на коня. Свадьба, 
как нача.10 новой жи.зни, новой семьи, бы.1а особенно .забот.живо обстав.1ена 
магическими обрядами, в которых одинаково прояв.1я.шсь две стороны магии -
предохранение от .з.1а и поже.1ание добра.• Сто.1ь же с.1ожен бы.1 11 ритуа.1 погре
бения. Жи.зненный путь че.1овека конча.1ся среди многочис.1енных магических 
обрядов. В моги.1у к.1а.ш орудия труда, оружие, пишу, необходимые умершему 
в «будуwей жи.зни» в потJСтороннем мире; ему строи.1и деревянную домовину, 
воспрои.зводившую жи.1ише; жен богатых .1юдей убива.ш и в пышном подвенечном 
наряде хорони.1и вместе с ними. Труп сжига.1и на огромном костре, а .затем насы
па.1и курган и: водружа.1и на нем остатки орJЖИЯ умершего. Вокруг �тих воинских 
симво.1ов устраива.1и обрядовые игры - поединки воинов - и погреба.1ьный пир, на 
котором поеда.1и жертвенных птиц и животных. Каждый год, в опреде.1енные сроки, 
родственники собира.1ись на моги.же и новыми жертвами помина.1и покойного, 
уже перешедшего в ра.зряд таинственных и требовате.1ьных духов. 

Я.зыческая ре.1игия с.1авян .зна.1а строгое расписание годовых магических 
пра.здников. Основой с.1авянского хо;:�яйства бы.10 ра.звитое пашенное .зем.1еде.1ие, 
на.1ожившее си.1ьный отпечаток на все мыш.1ение с.1авянина. По;этому г.1авными 
божествами древнерусской ре.1игии бы.1и ;3ем.1я, и.зображаемая в виде женwины, 
и Со.1нце, на.зывавшееся у одних п.1емен Даждьбогом (т. е. «богом, подаюwим 
6.шго» ), у других - Сварогом (от с.1ова «свар» - жар), у третьих - Хорсом. 

Смена времен года и смена се.1ьскохо.зяйственных се;юнов сопровожда.1ись 
торжественными пра.зднествами. 
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В декабре с.швяне встреча.ш сурового бога ;iимы Ко.11ядJ. П.1яс1ш в ;iнерином 
об.шчье - в масках животных и в шкJрах - носи.ш отго.11ос1ш древних представ
.11ений охотничьей орды о родстве че.11овека с животными 1• 

Новый год (1 января) бы.1 древним с.1авянским пра;iдником ;iак.1инаний 
б.1агопо.1учия на весь год. 

Весной начина.1ся радостный цик.1 прамников со.1нца. На мас.1еницу пшt.1и 
б.1ины - симво.1 со.1нца, провожа.111 со.1оменное чуче.10 божества ;iимы, сжига.ш 
его ;ia преде.1ами се.1а, а иногда одновременно ;Jажига.1и просмо.1енное ко.1есо 
на высоком шесте - еше один симво.1 со.шца. Огненное ко.1есо на пово;iке, 
;iапряженной двумя конями - спутниками со.1нца, бы.10 таким ;iапоминаюwимсн 
;эпи�одом, что оно прочно вош.10 и в и�обра;iите.1ьное искусство. Со.1нечная 
1ш.1есница и�вестна в ис1tусстве многих древних народов и, 1.ак увидим да.1ее, 
у с.1авян. 

На мас.1еницу, помимо обрядовых п.1ясок, проводи.1ись военные пгры мо.1оде-
11ш - 1tу.1ачные бои. При.1ет птиц О;iнаменовыва.юя обрндовым печеньем - хо;iяй-
1ш пе1t.1и и� теста и�ображения жаворон1tов. Встреча божества весны Радуни
цы сопровожда.1ась обрядовым нача.1ом пахоты, �ажиганием костров, поминками 
по умершим предкам и .1юбовными играми, которые древние христианские про
поведники сравнива.1и с античными прамниками в честь жи�нерадостного гре
ческого бога Диониса. 

Встреча .1ета происходи.1а в руса.1ьную неде.1ю. В ;эту неде.1ю ;iак.11юча.11ис1. 
браки, пе.1ись песни в честь .Iады и .Iе.1я - покровите.1ей .1юбви. Прои�водите.11>
ная, п.11одородная си.11а природы и ее магическое сопостав.11ение с п.11одородием че
.1овека состав.11я.1и содержание и другого .11етнего пра;iдника - Купа.1ы (от с.11ова 
«вкупе» - вместе). 

На .1етних пра;iдниках, совпадавших с жатвой, п.1е.1и венки и� ко.11осьев, 
подпоясыва.шсь жгутами и устраива.1и хороводы вокруг костра и.111 �е.1ено1·0 
деревца. 

На жатву женшины одева.1ись особенно прамнично. Первый сноп - «богач» 
(т. е. посвяшенный богам) приноси.1и в дом, где стави.1и в красный уго.1; пос.1ед
ние ко.1осья остав.1я.1и на по.1е несжатыми и перевя�ыва.1111 их .1ентой - «Во.11ос_у 
на бородку».  Арабский писате.1ь Х ве.ка Ибн-Русте расс1ш�ывает о том, что 
с.1авяне поднима.1и .к небу ковш, напо.11ненный �ерном, чтобы обеспечить урожай. 

1 Обрядовое переодевание в �вериные шк)·ры именно �имоii 11южет быть объяснено тем, что в крестьлн
ско111 быту �има бы.1а еди11ственнь1111 охотничьим се�оном. Впроче1111 в «Ко.1лдках» очень ярко выступает 
�ем.1еде.1ьческиii характер даже i'/ТОго �11м11его 11ра�дш1ка. 
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К .1етним пра,зднюшм относится пра.здник в честь бога гро.зы и грома Перуна 
(по.зднее И.1ыш день). Перуну приноси.ш в жертву быка; пра.здник ,зак.1юча.1ся 
в поедании мяса жертвенного животного всей «братчиной».  Этот пра.здник 
vпоминается vже в VI веке н. ;э. 1 � � 

Особенно радостны бы.ПI д.1я древних ,зем.1еде.1ьцев осенние пра.зднества 
урожая. По свидете.1ьству писате.1я ХН века Саксона Грамматика, ба.1тийские 
с.�авяне пос.1е уборки х.1ебов пригоня.1и к храму скот, приноси.1и его в жертву, 
11е1>.1и огромный, выше че.ювеческого роста, с.1адкий пирог и вари.1и хме.1ьные 
напитки. Особый жрец напо.1ня.1 медом турий рог, встав.1енный в руки идо.1у, 
и магическими обрядами и гаданиями от1\рыва.1 многодневный пра,здник -
пиршество. 

Помимо се.1ьскохо.з11йственных ка.1ендарных пра.здников, в ре.1игии древних 
с.1авян .заметное место .занима.10 пок.1онение богам стихий и покровите.1ям того 
и.111 иного вида че.1овеческой деяте.1ьности. Таковы Перун - страшный бог гро,зы, 
а впос.1едствии и войны; Ве.1ес, и.1и Во.1ос, - б.1агодете.1ьный бог скота и богат
ства; Со.1нце, и.звсстное под именами Даждьбог, Сварог, Хоре 2; Стрибог - бог 
ветров; Симарг.1 (иранский С;энмурв); Мокошь - ,загадочная богин11 ткачества и 
водной стихии з. 

У ,западных с.1авян мы ,знаем богов: Святовита (воин с мечом и рого:м 
и.зоби.шя), Живу - богиню жи,зни и п.1одородия, Радогоста, которого сравнива.ш 
с римским богом торгов.1и Меркурием 4, Яровита, Триг .1ава и др. Письменные 
источники о богах у с.швян не по.1ны, и памятники искусства ,значите.1ьно 
расширяют наши сведения о них. 

И.зображения богов стави.1ись на городских п.1щuадях. Кроме птиц и живот
ных, им в жертву приноси.ш иногда и .1юдей. Богам сооружа.1и храмы, при кото
рых находи.1ись жрецы (кудесники, во.1хвы, чародеи). 

1 В обра;3е христианского святого И.1ьи мива.1ись Перун н античныit со.�нечныit бог Ге.шос. В и;3обра
;311те.1ьном искусстве сuены ;3ак.1ания быка 1шогда сопровождаются со.шечными симво.1ами. См.: Г. М a
.1 11 u к и it. Бытовые мотивы и сюжеты народного исК)'Сства. Ка;3ань, 1923, стр. 23, таб.1. XIX. :Ко.1есниuа 
с огнепньL11111 коня!1и также говорит о С.Iиянии со.шечного и гро;3ового божеств. 

2 Множественность имен со.1нечного божества соответствует многошеменности державы В.1адимира, 
поставившего 11;3ображе11ия всех ;�тих богов на п.1ошади старого 'Киева перед дворuом. 

з Обра;3 Мокоши отра;3и.1ся в русском народном иск)•сстве в ц;3ображении женшины с поднятыми вверх 
руками, пеrеходщu11ми в гребень пря.1ки (вышивка). Водная сушность Мокоши видна в pe;3нoit п.1астине 
с ткаuкого стана, где пока;3ана руса.1ка - сирена с рыбьим хвостом и с ткаuким че.1ноком в руке (ко.1.1екuии 
Гос. Исторического му;3ея в Москве). 

1 У русских есть много се.1ениit' с на;3ванием Радогош, которое может быть �·вя;3ано с ку:Iьтом iЭ'toro 
торгового божества. Ра;3де.1ение с Во.1осом бы.10, как будто, географическое : Во.юс пре11мушественно 
11;3вестен на севере (Ростов, Нов�_ор!!д), а. ку.lьТ . Радого<;та . встре�аетс!J у .�OJl!:OP!JH и У. 1ого.-;3ападноit част1i . . . . .  · . . ' . . 
восточных с.1авян. 
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С.tавлпские аму.tеты XI - Xll века. 
Смо.tепская об.tасть. 

Гос. Историческиlt му;зеii. 

Ворможно, что верховная 
ре.1игиорная в.1асть принад.1ежа
.1а княiJЮ п.1емени. Об ;этом сви
дете.1ьствует одинаковое iJвуча
ние с.1ова «КНЯiJЬ» и «жрец» в 
ряде с.1авянских Ярьшов ( по.11,
ский: ksi&i - КНЯiJЬ, ksi&dz - СВJl
шенник; чешский: knez - 1шщ1ь, 
kn�� - жрец). 

О своих богах с.1авяне с.1а
га.1и мифо.1огические скарания 
и .1егенды. Так, например, Сварог 
научи.1 .подей ковать мета.1.1, ус
танови.1 прави.1ьные семейные 
отношения, а при сыне Сварога 
появи.1ись уже и цари. Этот миф 

напоминает греческий миф о Прометее, похитившем с неба огонь д.1я .1юдей 1• 

Расскарыва.1ись мифы о сотворении мира; в них видную ро.1ь игра.1 oбpaiJ 
птицы. Существова.1и .1егенды о героях-рмееборцах, побеждавших огромных дра
конов и впрягавших ;этих чудовищ в п.1уг. Материа.1, относщuийся к ЯiJыческим 
представ.1ениям о мироiJдании, очень оби.1ен, но и в настоящее время недоста-
точно иiJучен. 

Когда на Руси появи.1ось христианство, оно встрети.1ось с такой устойчивой, 
веками ск.1адывавшейся iJем.1еде.1ьческой ре.1игией, с такими прочными ЯiJыче
скими верованиями, что вынуждено бы.10 приспособиться к ним, подменить Во.1оса 
В.шсием, Перуна - И.1ьей, Мокошь - Пят:иицей-Параскевой, мо.1ча.1иво приiJНать 
мас.1ениuу и другие ЯiJЫЧеские ка.1ендарные праiJдники. Прош.1а тысяча .1ет. ЛiJы
чество, как форма идео.1огии родового строя рем.1еде.1ьческих п.1емен, давно 
переста.10 сушествовать, но пережитки старинных ку.1ьтов, умерших ре.1игиорных 
представ.1ений еше сравните.1ьно недавно, в ус.1овиях по.1укрепостной деревни 
конца XIX века, гнерди.1ись в суевериях, отража.1ись в устном творчестве и 
народном ИiJОбраiJите.1ьном искусстве. 

Этнографы и фо.1ьк.1ористы XIX века собра.1и огромный материа.1 по пере
житкам ЯiJЫЧеских обрядов и ЯiJыческого искусства. Правда, русское народное 

1 .llетописе.u сопостав.1sет Свароrа с Гефестом. Прометеи.11ски1t .uu.1 мифов вере.11ко распространяется 
и па Гефеста. 



Скобкарь. Х V lI век. 

Гос. Историческиit мy�eit. 

искусство XVII-XIX веков ;1начите.1ьно оторва.1ось от древней оберегате.1ьной 
симво.1ики, смыс.1 многих сюжетов ;1абы.1сп и многие симво.1ические яв.1ения 
переосмьiс.1ива.1ись чисто �стетически. Но в г.1ухих уг.1ах сохрани.1ась г.1убокая, 
седая старина, многовековая я;1ыческая архаюш (стр. �5, �1). 

Ответ на причину такой сохранности тысяче.1етней старины мы находим 
в работах В. И. Аенина. Опреде.1нн при;1наки феода.1ьной системы, В. И. Jенин 
писаJ: «Наконеu, в-четвертых, ус.1овием и с.1едствием описываемой системы хо
;1яйства бы.10 крайне ни;1кое и рутинное состояние техники, ибо ведение хо;1яйства 
бы.10 в руках ме.1ких крестьян, ;Jадав.1енных нуждой, приниженных .1ичной ;Jави
симостью и умственной темнотой» 1• Умственная темнота крепостных крестьян 
по;Jво.ш.1а сохраниться я;Jыческим мотивам на протяжении всей тысячи .1ет 

сушествования феода.1и;Jма. 

И;J г .1убины народного искусства седая древность не;Jаметно переш.1а в 1tус
rарную промыш.1енность, обогашая ее вековыми обра;1ами, давно утратившими 
свой смыс.1, но сохранившими и;1обра;Jите.1ьную си.1у. Мf{огпе крьтовые предметы 

1 В. И. ..f е JJ IJ в, Соч,, т. 3, стр. 159, 



превратиJись в детские игрушки, среди которых иссJедоватеJи отыскивают черты 
древних богов и симво.юв. 

Пока я;iычество быJо в поJной: си.же, вся обрядовость носи.1а строгий, тор
жественный характер, и в свяшенных п.шсках и хороводах принима.ш участие 
седые воины и старухи - храните.1ьниuы традиций. Танеu в ;Jвериных масках 
вьшо.1ня.юя мед.1енно и серье;Jно, как богос.1ужение. Когда я;Jычество нача.ю 
к.юниться к упадку, на старые обряды стаJи смотреть, как на ;Jабаву, - моJодежь 
со смехом ряди.1ась в вывороченные ту.жупы, и ряженые с весеJыми «ко.1ядками» 
ходи.ш и;J дома в дом, и.1и весной юноши и девушки прыгаJи чере;J очисти
те.1ьные костры и води.1и весе.1ые хороводы вокруг бере;Jки. 

Когда же древние представ.1ения совершенно утрати.1и свое хо;Jяйственно
маrическое ;Jначение, они ста.ш достоянием детей. Торжественный обряд пре
врати.1ся в детскую игру (например, «А мы просо сея.1ю>, «Бояре, а мы к вам 
11риш.1и» ), прежние идоJы богов стаJи кук.1ами, И;Jображение со.1нечной ко.1ес
ниuы - детской ката.1кой, страшный предок Щур сохрани.1ся .1ишь в детской 
игровой фра;Jе «чур меня». 

Внимате.1ьное и;Jучение народного искусства XIX века (вышивок, ре;Jьбы, 
архитектуры) и детских игрушек совершенно необходимо д.1я воспо.1нения 
недостаюwих ;Jвеньев в истории с.1авянского я;Jыческого иСКJССтва. Ведь очень 
многое в древности де.1а.1ось и;J непрочного материа.ш. К каждому я;Jыческому 
богос.1ужению многое выпо.1ня.1ось каждый год ;Jаново: маски, костюмы, со.1омен
ное чуче.10 ;Jимы, выпеченные И;J теста И;Jображения птиц, баранов (баранки), 
коров (короваи) и т. д. Восстановить об.1ик ;этой стороны я;Jыческого искусства 
можно, то.1ько и;Jучая его пережитки в помней:шем народном творчестве. По;этому 
наш об;Jор я;Jыческого искусства начинается с древнейших времен и доходит 
до XIII века, когда в деревнях продо.1жа.1и еще хоронить в Я;iыческих курганах. 
Однако наряду с ;этими древними материа.1ами мы прив.1екаем и бо.1ее помние 
;этнографические, так на;Jываемую « живую старину», сохраненную нам быто
писате.жями XIX века. 

·-

К тому времени, когда древние писате.1и ста.1и говорить о с.1авянах, на;Jы· 
вая их то венедами, то антами и ск.1авинами, с.1авянские п.1емена уже об.1ада.1·и 
высо1юй ку.1ьтурой и ра;iвитым, веками ск.1адывавшимся я;iыком. Искусство с.1а
вянских п.1емен в первые века нашей ;эры бы.10·, по всей вероятности, очень 



Изобршнсе11ие ве.лик011 602и11и на вышumo.ilt полотенце из Север11011 России. 
XIX век. 

Гос. Pycc1aiit мpeit. 

многообра;шым и охватыва.ю все стороны быта (вышивк11 на одежде, pe;J1.6a в 
архитектуре и утвари, идоАы), но непрочность материа.ш приве.1а 1\ том�·, что 
мы ;Jнаем теперь .1ишь не;Jначите.1ьную до.1ю художественного творчества наших 
предков. 

Ку.1ьтура с.1аnян 1-V веков н. ;э. И;Jвестна нам по раскопкам обширных 
к.1адбщu, так на;Jываемых по.1ей погребения. Г .1инянан посуда, находимая в погре
бениях, сде.1ана местными мастерами и обожжена в горнах, иногда обнарJжива
емых при раскопках. 

Кувшины и и;Jяшные миски, имитирующие метаиическую посуду, украшены 
.1ощеным орнаментом в виде решеток и во.1н; иногда встречается y;Jop И;J 
po;JeTOI\ с крестом посредине. У всех народов круг, пересеченный крестом, 
с.1ужит устойчивым симво.1ом со.1нца. Впо.1не во;Jмолшо, что таков же бы.1 
смыс.1 ;этого орнамента на керамике древних с.1авян. 

Наибо.1ее по.1но прояви.1ись в1\усы с.1авянских мастеров при и;Jготов.1еню1 
ра;J.1ичных брон;Jовых предметов с цветной ;эма.1ью. Яркими ;эма.1евыми вставками 
украша.ш они шпоры дружинников, подвески к конской сбруе, пряжки поясов, 
массивные брас.1еты и особенно ;Jастежки п.шщей, на;Jыnавшиеся у рим.1ян 
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Бронзовые подвески и фибуАа, 
украшенные эмадю. Из Иощинскоzо 

городища KaAya1ecкoil обАасти. I V  век. 

Гос. Истор11ческ11il: му;эеit. 

фибу.1ами 1• Мета.1.шческа11 основа ус.юж
ня.1ась красивым кружевом и проре�ямп, 
придававшими iЭТИМ име.шям .1егкий, 
вомушный вид. На �о.1отистом фоне 
такого брощювого кружева очень iЭффект
но игра.1и б.шстлwие, сочные краски 
iЭМа.1и. Красный тон uвета же.1е�ной 
руды чередова.1ся с ма.1ахитовой �е.1еныо 
и.1и с густой синевой медистых окис
.юв; лркоже.1тая iЭМа.1ь перемежа.1ась 
мо.1очно-бе.1ой. 

Рисунок име.1ий с iЭМа.1ью бы.1 гео
метрическим; треуго.1ьники, ромбы, круги 
в ра�ных комбинаuилх состав.1я.1и его ос
нову (стр. 48-49). J:ишь на одной �астежке 
и� окрестностей Новгорода-Северского 
уда.1ось обнаружить сти.1и�ованное и�обра
жение женwины с поднятыми вверх рука
ми (стр. 50). На д.1инной и у�кой �астежке 
iЭТИ женские фигуры распо.1ожены на 
конuах, как на вышитом по.1отенuе, -
го.1овами к середине предмета. Сходство 
с по.1отенuем уси.1иваетсл раскраской: 

60.1ьшие г .1адкпе вставки �апо.1нены бе.1ой iЭМа.1ью и обра�уют как бы по.1отняную 
основу, а женские фигуры покрыты красной iЭМа.1ью совершенно так же, как крас
ными нитками бывают расшиты концы по.1отенец. 

С.1едует отметить, что iЭТОТ единственный и�обра�ите.1ьный сюжет, попавший 
на предмет с выемчатой iЭМа.1ью, б.1и�ок к вышивкам и по своему содержанию: 
там мы часто встречаем фигуру древней я�ыческой богини с поднятыми к небу 
руками (стр. 47). 

1 Пр11готов.1ен11е ;эма.1еit требова.ю 60.1ьшого технического 11скусства от древпее.1авянск11х мастеров: 
нужно бы.10 и:эготовить с.1ожную брон;эовую основу с ;эаранее намеченными выемками д.1я ;эма.1евоit массы, 
;эатем вма;эать в ;эти гне;эда uветноil: ;эма.1евыit порошок, смоченныit водоit и.ш иноit жидкостью, и ;эатем 
расп.1ав11ть ;эма.1ь на жаровне. Одн11м и:э важных uентров и:эготов.1ения брон:эовых выемчатых ;эма.1еi1: бы.10 
Среднее Приднепровье, где в 111-V веках и. ;э. де.1а.1ись и:эяшные предметы с красноit, го.1убоit, ;эе.1еноlt 
и бе.1ой ;эма.1ью. И:эде.1ия с ;эма.1ью до.1гое время ошибочно счита.ш готскими, но новеltшие работы дока;эа.1и 
их принад.1ежность с.1авянам. 
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1lастъ бронзовоil подвес1.-и с унрашение.11 
эма,,r,ью. Из .tlощинско�о �ородища 

Ка,,r,ужск01� области. I V  веh·. 

Гос. Историческиlt му;эеit. 

'lасть броНJовой noдвech'lt с ущmшение.!l 
.'J.ttалью. Из С.ttолеж;них ,�.mнн.ыJ" нур�ано(/. 

I J1 - J' вен. 

Гuс. Историческиit M)':Эeii. 

Дошедшие до нас остатки раннес.1авянс1юrо искусства настолько ничтожны, 
что по ним очень трJдНо составить представ.1ение о народном творчестве 
первых веков нашей ;эры. ;iная одни .1ишь ;эма.ш, не.1ь;ш утверждать, что у с.1а
вян господствова.1 то.11ько геометрический орнамент, ибо на других име.11иях, ис
по.1ненных иной техникой, может быть, встреча.1ись самые ра;шообра;шые 
мотивы. Такое ра;шообрщше мотивов мы наб.1юдаем и в современном народном 
искусстве. 

В VI сто.�етии восточные с.11авяне, на;зывавшиеся в то время антами, под пред
водите.1ьством своих кня;зей переш.1и Дунай, ов.1аде.1и десятками пограничных 
крепостей и вторг.1ись в преде.1ы Ви;зантийской империи. Часть их осе.11а на 
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Бронзовая пластинка 
(; украшенны.11 ЭАtа,,�ъю 
изображениеАt великой 
бтини. Из Нов�орода
Северскто. 1 V - У век. 

My�eit в Новrороде-Се
верском (мpeit pa�rpoA1-
. tl:'ll фашистскими окку-

пантами, пам11т11ик 
�;трачен). 

Ба.1канском ПО.IJОСтрове, оста.1ьные же верну.н1с1, n родН)'Ю 
,зем.1ю с богатой добычей. В ,зем.1е Среднего Приднелроnы1 
,зарыто много к.1адов с драгоuенной утварью, украшения:ми, 
оружием, ,захваченными в Вщшнтии в VI веке. К.1ады содер
жат nи,зантийские и сасанидские и,зде.1ия, в том чис.1е христи
анскую и иранскую храмовую утварь, которая, ра,зумеется, не 
бы.1а предметом торгов.1и и мог .1а попасть в руки с.швянских 
кня,зей то.1ько в качестве военной добычи. Русские воины 
в VI-VII веках напада.1и не то.1ько на Ви,зантию, но и на 
причерноморские города, ПJС1ш.1ись в п.швание по во.шам 
Черного моря, а иногда русские дружины ,заходи.1и и да.1е1ю 
на юго-восток - в �акавка,зье. 

В ;эту бурную ;эпоху, когда старая римская циnи.1и,зацин, 
с ее вековыми ку.1ьтJрными и. ;экономичес1шми свя,зями, 
руши.1ась, когда с.1авянские дружины сто.11шу.1ись с ра;шо-
11.1еменным И· ·пестрым миром ВостоRа и "Ви,зантии,. когда во 
внутренней жщши с.швян прои,зош.1и гчбокие сдвиги, .
в ;эту ;эпоху их искусство не мог .ю остаться неи,зменным. 
Оно до.1жно бы.ю пережить такие же г.1убокие сдвиги, так же 
нреобра,зитьсн, как преобра.зи.шсь сами пахари-с.шшше, 110-

сы.1авшие теперь свои дружины д.1л .завоеванин Второго 
Ри1tа . 

В искусстве приднепровских п.1емен вновь вос1\рес.ш те 
древние черты, с орнаментикой «;:шсриного сти.н1», 1юторые 
бытова.ш в ;этих же 1\'tестах в ;эпоху воинственных скифс1шх 

дрJi!ШН. Это отчасти обънсняется тем, что новые орды восточных кочевнююв 
оттесни.ш древнее насе.1ение степей, ,застави.ш его подвинуться неско.1ыю 
севернее и с.1ит1.ся с ,зем.1еде.1ьческими п.1емена1"111 Приднепровья. 

В се.1е Мартыновке на Киевшине, 6.111,з устья реки Роси, бы.1 найден к.1ад, 
в 1ютором, кроме ви,зантийСJшх серебряных и,зде.1ий, помеченных к.1еймами 
uареградских мастеров середины VI века, находи.1ось неско.1ько .1итых сере
брнных фигур местной работы. Ч'етыре и,з них и,зображают коней, четыре -
мужчин. И,зображения коней от.1ичаются .1юбопытным сочетанием реа.шстичес1юii 
трактовки некоторых дета.1ей (например, оска.1 морды) и си.1ьной сти.1и.запии 
общего об.1юш коня (стр. 53, 55). По,зо.1оченные гривы представ.1яют собой геомет-
ричес1ш прюнr.1ьные дуги, орнаментированные прямыми .шниями и спира.1ями. 
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Изображение чеАовена и оленя. Редеф на стене пещеры на берегу /lнестра. 
l - lll вен 

И.зображенил .1юдей все совершенно одинаковы. Зто - усатый l\IJЖЧина 
с во.юсами до п.1еч, одетый в рубаху с д.1инными рукавами и штаны, доходлшие 
до wико.1оток; рубаха подполсана (стр. 55). Руки уперты в бока, ноги согнуты, 
что придает фигуре вид п.1яшуwего че.1овека. 

Очень важной дета.�ью костюма, по.зво.шюшей опреде.шть �тю1ческую 11ри
над.1ежность всей серии вешей, лв.1яется широкая вышитая вставка на рубахе, 
пдуwая посредине груди от ворота до пояса. Вышивка обо.значена ре.зцом и по.зо
.ючена, та�\ же как во.юсы, усы и обш.1ага рукавов. Ана.югиqная вышивка имеет
ся на одежде гус.шра, и.зображенного на брас.1ете ХН ве1ш и.з Киева. Така11 
вышивка состав.1яет необходИМ);Ю принад.1ежность современной украинс1юй и бе
.юрусской мужской одежды. 

С.1авлнское происхождение �той части .Мартыновского к.1ада впо.ше под
тверждается такой устойчивой традиционностью национа.1ьного костюма. Д.1я 
Киевwины традиуия устанав.швается с VI века н. �- Ви.зантийские описания 

· с.1авянского костюма VI века ука.зывают еше одну пара.1.1е.1ь с мартыновскими 
фигурками - штаны стянуты у wико.1оток. 

Лиuо очень схематически обработано посредством чеканки; д.1инный и тонnий 
нос непосредственно переходит в усы, рот JIЩJЩ\lepнo �е.1ик, г.ц1.за щ1мечен1>J 
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Бронзпван фибуАа с �о.1овоа мужчuнЬl 
из Пастерско�о �ородища 
б.нtз Чи�ирина. VII век. 

Гос. ИсторическиИ музеи. 

точками, во.юсы даны радиа.1ьной чеканкой 
и подчеркнуты пщю.1отой. 

Чувствуется, что отде.1ке конс1юй го.10-
вы ХУДОЖНИК ПОСВЯТИ.1 .зю�чите.1ьно бо.1ьше .; 
внимания, че�1 и;юбражению го.1овы че.1ове
ка,- таl\-1 хорошо схвачены все дета.1и, верно 
переданы многие характерные чертыj .здесь, 
вместо реа.шстического и,зображения,
то.1ыю обшая схема. 

Подыскиван ана.югии мартыновски:м 
щюбражениям, 1\-JЫ прежде всего до.1жны об
ратить внимание на одну подвеску, проис
ходЩJ!JЮ также и.з Кисвшины. Внутри кру
га помешена фигура п.1яшушего че.1овека 
с та1шми же IЮ.IJСОгнутыми в ко.1ею1х 
ногами. Он также одет в рубаху с широкой 
вышитой вставкой на груди. Во.1осы падают 
почти до плеч. Трактовка .1иuа совершенно 
иная: г .1а.за бо.1ьшие, выпук.1ые, нос не 
ве.шк, рот также. Jlицо круг.юе, очерчено 
)1нгкими .шниями. Округ.юсть лица под
черкнута п.швными ,закруг .1ениями кудрей. 
Фигура сде.1ана вообше мягче и бе.з под
черкнутой уг .1оватости, свойственной мар
тыновским и,зображениям. 

Во.зможно, что фигурки коней и .1юдей 
состав.1я.ш какую-то обwую компо.зицию, 
нашитую на ткань и.ш кожу. В ;этой же 
самой ,зем.1е древних русов встречаются 

фибу.1ы с и;юбражениями птиu, .зверей и че.1овеческих фигур. Особенно 
интересны МJжские го.1овы на некоторых фибу.1ах и.з Киевшины: в от.1ичие 
от усатых и бе,збородых го.юв фигJрок и.з Мартыновского к.1ада, ;это - борода
тые мужчины, стриженные под скобку (стр. 52). Мастер да.1 ,здесь не ус.1овную схе� 
му, а живое .1иuо. Типаж ;этих миниатюрных ску.1ьптур подчеркнуто с.1авянский; 
именно так впос.1едствии, чере.з двенадuать веков, и,зобража.1и художники рус-
ских крестьян. 
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.ilumыe серебряные фи�уры коней из кАада сеАа Мартыновки 
на Киевщине. VI век. 

1\ие11скиit Гос. Историческиit мpeit. 

�fитая серебряная фи�ура коня из к.яада села J!артыновки 
на Киевщине. VI век. 

Киевскиit Гос. Историческиit мy;Jeit. 



В 1921 году, И;iJЧан в ;ia.1ax Государственного Исторического м�';·юн n Москве 
выставку русского народного искусства, маститый архео.юг В. А .  Городцов 
ссбы.1 И;iу:м.1ен, встретив в прои;iведениях крестьянского ИСКJССтnа пережитки 
ГАJбочайшей старины»:  в вышивках на по.1отенцах II;i Северной I)оссии он 
откры.1 древние скифские ре.1игио;iные сюжеты. Ру1ш}1и арханге.1ьс1шх и во.ю
годских вышпва.1ьщиц красными и черньош нитка}IИ на бе.юм по.ютне бы.ш 
написана история ве.жичественного ку.•ьта ве.1икой богини, богини �ем.пr, п.ю
дородия, матери всего ж ивого. 

Русский Север сохрани.1 не то.жько древние бы.1ины о 1-шевс1шх богаты
рнх, но и еше бо.1ее древние Я;iыческие сюжеты в и;юбра,зите.1ьном искус
стве. Г.Ш;i архео.жога cpa;iy подмети.1 удивите.1ьную устойчивост1. древней 
компо;iицю1 и основных симво.жов, встречаемых на архсо.югпчес1шх предметах. 
Статьн В. А. Городuова, написанная на основе дета.1ьного исс.1едоnанпн iо)тногра
фического }Jатериа.tа 1, откры.1а совершенно новый путь к и;iученпю рJсс1шх 
древностей. 

На.шчие ритуа.1ьных сцен именно на по.ютенцах вно.ше обънснн:мо 
И;i древней Я;iыческой практики: с.жавяне-я;iычники, мо.швшиеся в свнщенных рощах 
и у источников, Jвешива.ш почитаемые деревья ссубрJСцамн»; в 1\расном ) г.1�· 
и;iбы, куда стави.ш первый· ciion··.=:·н)ofa:.:oui rдё вnоёJе).ств�rи по�1щuа.1и христиан
скую божницу с икона}IИ, обящ1те.1ьно ра;iвешива.1и вышитое по.жотенuе - сснабож
ник»; на по.1отенце подноси.1и свадебный коровай и х.1еб-со.1ь. Этой сnн�ыо 
с н�ыческим ритуа.юм объясняется сохранность в по.ютенечных вышивках древ
них ку.•ьтовых сюжетов. 

Искусство вышивания 11ередава.1ось по нас.жедству; деnуш1ш-невеста до.1жна 
бы.tа выдержать испытание и вышить жениху какой-.1пбо подарок, и ;этот 
подарок, как и все в свадебном ритуа.1е, до.1жен бы.1 быт1, строго традпц1юнныl\1, 
каноническим. 

Непоннтные ныне геометрические у;iоры вышивок в древности име.жи какой-то 
011реде.1енный смыс.1 и яв.�я.шсь строч1шми идеографичес1юй письменности, 
СJ1}1во.1ика которой сохрани.шсь в на;inаниях у;iоров на бе.юрусских по.ютенцах: 
сс ко;iа» ,  сскуры», сшче.1ы», «во.1овьи очи» ,  сскопыта», с< .1апы», «криву.ш сохатые» 
(рога .юся), ссгусиные .1апки». Не будь ;этих поясните.1ьных на;iваний, нам нп-

1 В. l' о р о д  u о в. Дако-сарматские ре.пп·1103ные ;1.1ементы в pyccкO!II 11apoднu!II творчестве .
«Труды Гос. llсторическоrо мрея», т. 1. :М., tЪ26. По с.1ед11м Городuова поше.1 .f. А. /l,1111uec, воспришшшиii 
все основные ero выводы; см. : .f. 11. 11 и u е с. Р)·сскан r.ншнна11 11rруmка. M.-.f., 194-6. Лзы•1еск ую сн.п11ость 
русскоrо орнамента )'Гадыва.1 ewe В .  В. Стасов. 
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.Тита11 серебрлнал. ffiиzypa коня из клада села J/артыновки 
на Киевщине. VI век. 

K11f'вrкиit Гос. Историческиit му;эеli . 

• Тип1111е серебрлные фиzуры "'tу�с-чип из 11·Аада села J1артынов11·и 
на Ниевщине. VI век. 

Киевскиit Гос. Историческиit му;эеit. 

55 



Изобра:)IСение веАикоit боаttни на вышитом по.ютенце из ра1�она 
Северной Двины. XIX век. 

Гос. Историческиit мy�eit. 

когда не уда.юсь бы в строчных сти.ш;iованных y;iopax у.ювить их архаический 
с:мыс.1 1• 

Г .1авной фигурой вышитых у;iоров яв.1яется и;iображение женwины, постав
.1енное всегда посредине iЭТОго симво.1ического «текста» строчных роров И;i птиu, 
пче.1 и сохатых криву.1ь (стр. 56, 57) 2• Женwина в широкой юбке И;iобража.1ась 
обычно с поднятыми к небу руками (стр. �1). Этот обwий многим народам жест обра
wения к небу и.ш к со.1нuу удержа.1ся и в христианскоl\'1 искусстве Киевской 
Руси («Богородица Оранта» в а.1таре ). В представ.1ении древних художников, 

1 Н. Н i к о .1 ь с к i i. Жыве.1ы у �выча11х бе.1аруск11га се.111нства. Менск, 1932; Е. К .1 е т н о в а .  
Симво.1ика народных украс. Смо.1енск, 1924., стр. 1 17. 

1 К сожа.1ению, на схемах В. А. Городgова не видно ра�мешени11 на по.1отенuе р11туа.1ьных сgен. 
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Изображение ве.1ико1l боzини на вышито.11t nоАотенце 
из Северноit России. XIX век. 

Гос. Истор11ческ111t мy�eJt. 

установивших канон и�ображения веJикой богини, обра� ее неи�менно с.1ива.1ся 
с симво.1ами жи�ни и п.1одородия, например с деревом, uветами, со.1нuем 
и ра�.1ичными живыми суwествами. То и� те.1а женшины бегут вверх мо.1одые 
побеги, то го.юва ее украшена венком и� uветов и.1и сияюwими .1учами, 
то в ру1шх она держит по со.1нечному диску, то руки ее постепенно переходят 
в J.\ю.1одое �е.1енеюwее дерево и.1и в ту.ювише птицы. Птицы и �паки со.1нuа 
(диски, ромбы, кресты) оби.1ьно уснашают г.1авную героиню вышивок. Иногда 
фигура женщины �аменяется деревом, и iЭТО напоминает руссRие я�ыческие 
обряды, в которых бере�ку одевают в женское п.1атье и пок.1оняются ей, как 
богине весны, и.1и девушку убирают бере�овыми ветвями и п.1яшут вокруг нее, 
притоптывая, «как кони».  
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Общште.жьные спутники богини, ее свита, ее жрецы, подносяwие ей дары,
два всадника, распо.жагаемые на вышивках по обеим сторонам женской фигуры. 
Женщина в.жаствует над всадниками, она держит в своих руках «бра;цы» -
поводья их коней 1• Но всадники и сами не простые смертные. Их го.жовы 
и ру1ш таt\Же часто прорастают ветвями деревьев, вокруг них также нагромож
дены симво.жы со.жнuа и живые сушества. В руках рТИ всадники держат оружие 
п.ш священные сосуды, а под ногами их коней иногда вышиты поверженные 
че.ювеческие фигурки. Всадники - рТО кня;:�ья, в.шстите.жи .жюдей, жрецы богини; 
свя,зь рТИХ понятий подтверждается упомянутой выше б.ш,зостью с.жов «КНЩН»> 
и «жреu>> в ряде с.1авянских я.зыков. 

Иной ра,з богиню помеща.1и внутри ,здания, иногда всадников и,зобража.ш 
въе,зжаюwими под двускатную кров.жю храма, как жреuов Святовита и.жи Триг .жава, 
гадавших в храмах по шага}I священных коней, на которых то.•ько они име.11и 
право садиться верхом. 

В. А. Городuов первый ука,за.1 на скифские прототипы iЭТИХ интересней
ших сюжетов. На тиаре скифской жрицы, на свяшенных сосудах-рогах мы видим 
всадников перед богиней, богиню с двумя конями, дары богине, священное 
дерево и другие дета.1и, сб.1ижающие русское искусство со скифским. 

Ритуа.1ьные и,зображения, в которых uентра.1ьное место отведено ве.жикой 
богине и дву}1 всадникам, попадаются в бо.1ьшом ко.1ичестве, ПО}ШМО скифо
сарматских об.жастей, и на берегах Дуная, куда с.1авяне проника.1и уже в пер
вые века нашей iЭрЫ. И,з брон.зы, свинl!а и г.1ины ,здесь де.1а.1и во 11-111 неках 
н. Р· «обра,зки» (иногда в форме двускатного дома) с симво.1ическими и,зобра
жениями. Г .жавное место ,занима.1и богиня и два всадника, окр) женные ,знаками 
со.1нца, жертвенниками, животными, птицами 11 .жюдьми. И,зображения иногда 
распо.1ожены в два и.1и три яруса. В ртом с.1учае в верхнем ярусе помещена богиня 
е предстоящими всадниками, а в нижнем - .1юди и ,звери. ;Jамечате.жьную трехъ
нрусную компо,зицию с богиней, всадниками, деревьями и .1юдьми содержит рус
с1шя набойная доска, напоминаюwая трех:ьярусную скифскую тиару 2• Набойка 
до.tжна бы.1а имитировать ткань с вышивкой, ПОртому на ней и,зображены 
те же сюжеты, что и на вышивках. 

Кто же рта богиня, ку.жьт которой игра.1 такую важную ро.жь в с.1авянском 
искусстве? 

1 n. г о р о д  lJ о в .  Указ. соч., рис. 26. 
2 Бе.юрусскан Ко.111да и всадники. См. :  .1. Д и н  u е с .  Указ. соч., стр. 25. О набоiiных досках 

см. :  А. Б о б р  и н  с к 11 ii. Народные русские деревянные изде.шн, вып. 7. М., 19tt , таб.1. 100, 
рис. 9-12. 
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Русские христианские проповедники ХН века писа.ш, что с.1авянсю1е щ1ыче
ские ку.1ьты прош.1и неско.1ько ртапов ра,звития. Древнейшим ртаиом бы.ю 
пок.юнение бере�ипя�t. С.1ово «берегиню>  обо,знача.10 ,зем.1ю; I\ нему б.1щши такие 
с.1ова, 1ш1\ «бере,за>>- свщuенное дерево с.1авян, «оберег» - аму.1ет, «бережчик»
ко.1дун. Богиня ,зем.111, часто ,заменяемая в вышивках и,зображением дерева 
(бере,зы), на,зыва.1ась в древности Берегиней, т. е. ,зем.1е1'Р. У ,западных с.1авян 
она о.шuетворя.ш жи,знь и на,зыва.t:ась Жива. В средневековых чешских рукош1-
сях Жива щюбража.1ась в виде женшины с uветами в рJках2• Обра,з ее украша.1 
боевые ,знамена, может быть, вышитые, как и по.1отенца. Ку.1ьт ве.1икой богини, 
3ародившись в да.1екую рпоху матриархата, ста.1 впос.1едствии основным ку.1ьтом 
.;-Jем.1еде.1ьческих п.1емен и переше.1 в христианство в форме ку.1ьта богородицы . 
Христианская «царица небесная» 3ас.1они.1а от нас свою я,зыческую предше
ственницу, но женское рукоде.ше донес.10 до наших дней торжественный ритуа.1 
с.t:ужения Берегине, Житной Бабе, Рожаниuе, .Зем.1е. Богиня и,зображается с под
нятыми к небу руками, с со.1нечными дисками у го.1овы. 

В. А. Городцов, установив скифские корю� русского искусства, писа.1, что 
решение постав.1енных ,здесь вопросов то.1ько начато, но да.1еко не доведено 
до �юнца. Нашей ,задачей яв.1яется установ.1ение всех посредствуюших ,звеньев 
русско-скифских свщ1ей, которые пщшо.1яют ,запо.1нить промежуто1\ в две тысячи 
.шт, отде.1яюwий современные вышивки от их древних прототипов. 

В Херсонесе (русской Корсуни) найден г.1иняный «обра,зок» первых веков 
нашей рры, и,зображающий храм и в нем богиню между двух бородатых мужчин. 
Вни,зу - богиня с поднятыми руками и два всадника по сторонам 3• В другом 
крымском городе, русской Корчеве, обнаружена христианская икона IX-XII веков, 
раме.1енная на три яруса . .Здесь мы видим и дерево, ,занимаюшее центра.1ьное 
место в сцене б.шговещения, и бородатых старцев по сторонам. Вни,зу, так же 
как и на херсонессном ре.1ьефе, ,знакомая нам компо,зиция: в центре фигура 
с поднятыми ру1шми, а по бо1шм всадники; то.1ько uентра.1ьная фигура превра
щена в сто.1пника, а всадники - в христианских святых. Д.1я нас важна ,здесь 
сохранность привычного ,зрите.1ьного обра.за, прочное, устойчивое бытование 
ку.1ьта ве.1ююй богини в об.1астях, б.ш,зких к жи,зненным uентрам с.1авянства ". 

1 Б. Р ы б  а к о в. Древние ;1.1ементы в русском народном творчестве. - «Советская ;�тнография», 
1948, .№ 1 ,  стр. 105. 

2 L. N i е d е r l е. Slovanske starozitnosti, т. 11, ч. 1. Praba, 1924, стр. 154. 
8 К. К. К о с u ю m к о ·  В а .1 ю ж и н  и ч. Отчет о раскопках в Херсонесе Таврическом. - а:И;эвестия 

Архео.1оrическоit комиссии», вып. 16. СПб" 1905, стр. 20. Ука;�анием на аобра;�ок» 11 обл;�ан Н. В. Пяты
mевоl. 

• Н. К о н  д а  к о в. Русские. к.1ады, т. 1. СПб., 1896, рис. 8. 
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1/альчатал броllзовал фиfУJ'.Ю из се.да 
Ко.tоскоаа Bopo1Le:J1ccкoa об.rасти. 

VI век. 

Гос. llсторическ111t нy3eJt. 

В Приднепровье самым ранним 
с.1авянским памятником, говоряwим о 
1tу.1ьте ве.1икой богини, яв.1яется ·;Jа
стежка IV -V века и� �ем.ш северян. 
Она похожа на вышитое по.ютенце, и 
ее единственный и;Jобра�ите.1ьный сю
жет - iЭТО расцвеченная красным фи
гура женwины, с поднятыми ру1шми 
и с го.1овой в форме ромба, совсем 
как на вышивках. 

В VI сто.1етии и�ображение ве.1и
кой богини переходит с ткани на ме
та.11.1ические �астежки п.1аwей. Боспор
ский «Па.1ьчатый» тип фибу.1 бы.1 
воспринят с.1авянскими мастерами, и 
они перенес.1и на брон�у привычные 
обра;1ы (стр. во). 

Наряду с соко.1иными го.1овами по-
11ви.1ись уже в VI веке и;юбражения 
че.1овеческой го.1овы и двух конских 
( и.1и �меиных?) го.1ов по сторонам 1 • 

На фибу.1ах VII века iЭТОТ же сюжет 
становится господствуюwим в �ем.1е 
воинственных по.1ян, от.1ича11 iЭТУ 

об.1асть от соседних и свидете.1ьствуя 
о ее бо.1ее г .IJбоких свя�ях со ски
фами-пахарями, жившими в рТИХ же 
местах 11 сомавшими ИСКJССтво, б.ш
�кое по духу. 

Некоторые фибу.1ы дают схематический CП.IJiЭT че.ювеческой фигуры в 
д.1инной, расходяwейс11 кни�у одежде; руки непосредственно переходят в .юшади
ные и.1и птичьи го.1овы. Пристрастие обитате.1ей Причерноморья к п�ображению 
го.1ов хиmных птиц ( соко.1ов, ор.1ов) сменяется �десь .1юбовью к обра�ам коней 
и петухов. В iЭТОм, быть может, ска�а.1ось в.1ияние со.1J!рных ку.1ьтов, так как 

1 Собрание Б. и В. Х а 11 е н к о. Древности Приднеоровыr. Вып. IV. Киев, 1901, таб.1. V, рис. 161. 
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петух - певец �ари - бы.1 свя�ан в пред.
став.шнии с.1авян с со.1нцем не менее, 
чем конь 1• 

Основная масса среднеднепровских 
фибу.1 украшена еше бо.1ее с.южным 
набором ра,знообра,зных ,звериных и че.ю
веческих фигур. Каждая и,з двух п.1асти
нок фибу.1ы, ра,зде.1енных дужкой, состз
в.шет особую ось компо�иции. Центром 
компо,зиции с.1ужит также че.1овеческая 
фигура, руки которой переходят в го.1овы 
коней и.1и птиц. 

Рассмотрим подробнее фибу.1у и,з 
окрестностей города ;3енькова на По.1тав
wине, найденную вместе Оr.брас.1етом VII 
века (стр. в1). По обе стороны центра.1ьной 
дужки имеется по неско.1ьку и;iОбраже
ний. Наверху го.1ова ч.е.1овека с распущен
ными во.1осами, одетого в широкую, ко
.1око.1овидную одежду. Руки его переходят 
в го.1овы уток, а края одежды очень 
уме.ю испо.1ь,зованы мастером д.1я обо.зна
чения утиной спины. Че.1овеческое 
совершенно с.1ито с птичьим, с.1ито 
.насто.1ько, что одни и те же контуры 
с.tужат двойную с.1ужбу - рука че.1овека 
(и.1и божества в че.1овеческом �ид.е) од.по
временно яв.1пется шеей птиuы, ту.1овиwе 

уток, .IИНИИ 
птиu. Все 

Бронзовая фибуАа из окрест11осте1l 
1. Зенъкова на ПоАтавщипе. 

VII век. 

Гос. Исторический 11y:selt. 

его с.1иваетсп с ту.ювиwем 
п.1еч обра,зуют очертания 
переход.ы от одного обра,за 
. уток впиваются две ,змеи. 

к д.ругому очень п.1авны и гармоничны. В го.1овы 
Вторая по.1овина фибу.1ы состоит и,з четырех 

1 См. : А. К а .1 и т и н с  к и fi. К вопросу о некоторых формах .11вуn.1астинчатых фибу.1 И:3 Poccии . .,,.
«Seminarium Kontlakovianum». Praha, 1928, таб.1. 39, рис. 9_1 ,  92; /1.. ;э А и н  г. Антропо- и ;3Ооморфные фиfiу.1ы 
Восточноlt Европы. -«Ученые ;iаnиски Института jlтнических. и нарона.1ьньtt·ку..u.тур Востока•, т. 11. М., 
1930, стр. 124-150. 

'Интересуюш11е нас фибу.1ы встречаются Почти иск.1ючите.tьно в Среднем Прцнеnровье, часть и1 
nooua.1a в Кры.111 и на Оку. В :Эanuнolt Европе их нет совершенно: их нахоАят то.аько восточнее Днестра. 



БронJооая фибуАа из Пастерско�о 
�ородища б.А.uз Чи�ирина. Vll век. 

Гос. Истор11ческ�1it му;зеit. 

птичьих го.юв, соединенных двJг.1авы
ми ;змеями. ,Завершает все го.1ова в 

остроконечном уборе; обо;шачены г .1а;за, 
рот. Руки также ;iаканчиваются утц
ными го.1овами, вни;iу утиные спины 
обра;iуют контуры широкой юбки. В 
iЭТОЙ фибу.1е перед. нами uе.1ый я;зы
ческий иконостас - и богиня, и пред
ставите.1и ра;i.1ичных стихий природ.ы: 
утки, ;змеи (а- на д.ругих под.обных 
фибу.1ах - кони, петухи, ко;з.1ы, .1оси). 
Наряд.у с женской фигурой с под.чер1\
нутыми при;знаками по.1а встречаютс11 
и мужские бород.атые .1иuа. Трактов
ка .1иuа в бо.1ьшинстве с.1учаев ус
.ювна; реа.1истические ску.1ьптурные 
и;iображения, врод.е д.вух JПОминавших
ся выше, ред.кн. Бо.1ьшинство фибу.1 
�того типа найд.ено в Пастерском го
род.иwе (бассейн реки Роси ), на право
бережье Днепра, гд.е, вероятно, нахо
ди.1ось святи.1иwе ве.шкой богини 
(стр. 62, 63 )- Подобное И;iОбражение ве.1и
кой богини, богини ЖИ;iНИ (к нeii 
впо.ше применимо по смыс.1у с.швян" 
ское имя Живы и.ш богини ;iем.1и Бере
гини), в сон:ме ра;iнообра;iных живых 
суwеств ид.ет еше от скифов. В Луговой 
Моги.t:е ( А.1ександ.ропо.1ьски й КJрган ), 
на навершиях ;знамен 111 века д.о н. �., 
мы уже встречаем богиню в окружении 

;iверей; б.1яшки И;i Ку.1ь-Обы И;iображают богиню, со всех сторон обросшую го.10-
вами чуд.овиw. В сарматском искусстве И;iвестны парные и;iображения коней по 
сторонам геометри;iованной фигуры 1• 

1 Д. f) д и н  r. Ре:зная с1<у.1ьптура Ypa.ta, стр. 1 48; там же, рис. 24-; ...f. Д. и н  u е с. У1<а;з. соч., стр. 131 , 
·рис. 10. 
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Брон.зооая фибула 

из Пастерско�о аородища 
близ Чи�ирипа. VII век. 

Гос. Истор11ческ1tlt му;эеl!. 

Бропзовая пластинка с изображение.tt веАик011 
бо�ини и двух зверей. Из Белоzорскоzо 

кураапа Kypcкo'il об.шсти. Х - Xl век. 

Гос. Историческ1tit му;эеit. 

Богиня Оранта, ·но бе;i ;iВериного окружения, появи.1:ась в с.1авянском искусстве 
еше до ;iНаменитых походов на Ви;iантию. Пос.1е же �тих походов обя;iате.1:ьными 
спутнюшм11 богини ста.1:и кони ил1 их симво.1:ическая ;iамена-птиuы. Во;iможно, 
что �то и�менение в сюжетах, �та .1:юбовь с.1:авянских мастеров к коням яви.1:ись 
ре;iу.1:ьтато1\I роста конных дружин и впитывания в с.1:авянскую �ем.1:еде.1:ьче
скую массу потомков 60.1:ее южных сарматских п.1:емен, имрев.1:е и�вестных 
коневодов 1• 

Какова бы.1:а да.1ьнейша11 судьба �того с.1:ожного обра;Jа ве.1:икоИ: богини, 
русской Берегини? На фибу.1:ах он постепенно упроша.1ся, преврашаясь в VIl
VIII ве1шх в схематическое и;Jображение женшины, а к IX веку и самые фибу.1:ы 
�того типа совершенно исчщ1.1:и И;J употреб.1:ения. Но в одном И;J курских курга
нов встрети.1:ась брон;Jовая п.1:астинка X-XI века с и�ображением женшины 
и двух ;Jверей по сторонам (стр. вз). Ана.1:огии �та п.1астиюш находит в При
ура.1ье. 

Среди памятников современного русского искусства нередко встречается 
такая же с.1ожная компо�иuия, с женской фигурой в качестве органи�уюwего 

1 Некоторые исс.1едовате.1и считают, что п.1емя русь, и;эвестное по письменным источникам с \'l века 
н. ;1., яв.1яется сарматским и свя;эано с рокса.1анами (С. П .  То.1стов). 
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нача.1а. На деревянном донuе пря.1ки и� Смо.1енской об.1асти наверху схематично 
выре�ана го.1ова с несомненными при�наками женwины. Руки ее переходят в 
ту.1овиwа птиu, у ее ног две конские го.1овы. 

С.1ожный обра� и� четырех· птиu, двух коней и женwины воскрешает в 
памяти фибу.1ы VII века и� �ем.1и русов. Внешний вид и даже приемы мастера, 
стремившегося теснее с.1ить че.1овеческий обра� с птичьим и конским, еше 
бо.1ее уси.1ивают сходство 1• 

На вышивках, где мастериuа не стеснена местом, iЭТа же компо�иuю1 по
вторяется, но в менее компактном виде: женwина держит в руках двух птиu, 
другая пара птиu .1ежит у ее ног, третья пара находится в вомухе. ;3а птиuами 
стоят два �веря и растут два дерева . .Здесь богиня ;3ем.1я - Берегиня представ.1ена 
во всем многообра�ии порожденных ею и подчиненных ей живых существ. 

При в�г.1яде на iЭТИ щюбражения нево.1ьно вспоминаетсн опрсде.1ение 
ве.11шой богини, сде.1анное во 11 веке н. iЭ· римским писате.1ем .Jlюuием Апу
.1еем, обвиненным впос.1едствии в во.1шебстве: «Л - Природа, мат1. всего суwего, 
в.1адычиuа стихий, нача.10 всех нача.1, высшее божество, uapиua теней. Будучи сама 
по себе единою, я чтима под сто.1ь же ра�нообра�ными видами, ско.1ько суwеств 
�емных». 

Ве.1ичественный обра� ве.1икой богини не бы.1 единственным сюжетом 
с.1авянского и�обра�ите.1ьного искусства. Как видно и� приведенного материа.1а, 
в искусстве южных п.1емен, преимуwественно приднепровских  русов, видное 
место �анима.1 обра� коня, постоянного спутника богини. Жрецы-всадники 
подъе�жают к богине и.1и к храму верхом на конях. И�вестно, что с.1авяне
я�ычники держа.1и при храмах свяwенных коней, а кня�ья хорони.1и своих боевых 
коней, погибших в битве, на спеuиа.1ьных помостах и прика�ыва.1и насыпать 
над ними курганы, как над воинами. Об.1адаюwая чудесной си.1ой конская го.1ова 
нередко фигурирует в русских ска�ках. 

В русском народном искусстве самым и�.1юб.1енным мотивом яв.1яется кою •. 

Донца пря.1ок, ковши, гребни, пряники, детские игрушки, кров.1и и�б украшаются 
и�ображениями коня. Очень часто iЭТИ и�ображения сопровождаются симво.1ами 
со.1нuа - диском, ромбом, .1учами, крестом. Но, кроме того, конь свя�ан и с водой, 
и его и�ображения охраняют посуду (ковши), коня приносят в жертву водяному 
божеству (стр. вs). Двойственная природа коня объясняется древними представ-

1 Другой пример : скамья украшена четырьмя ре;шыми го.1овами конеi!:, наверху схема че.1овеческоlt 
го.1овы. На шоскости доски гравировкоi!: добаыены птиgы, деревья и со.1нечныit диск (ко.1.1екuия Гос. 
Исторического му;iея). 

б!J 



Деревянный ковш с h·oнch·u.ttu ioлoвa-ttu. XIX ве1r. 

Гvс. Псторическиlt мy;ieii • 

.1ениями о пути со.шца. Утром, на �аре, со.шuе вые�жает в ко.1еснь:пе, в.1екомой 
чудесными �.1атогривыми конями; вечером со.1нце продо.1жает свой путь под 
;Jем.1ей, по воде. ;3десь коня сменяют «гуси-.1ебедю>, ве�ушие со.1нечную 
1ю.1есницу (и.111 .1адью) к востоку. Водяная стихия хорошо прос.1еживается 
на северных вешах. Подвески в виде коней с бубенцами часто встречаются 
'В северо-восточных с.1авянских курганах. В подвесках всегда ест1. симво.1 воды -
во.шистая .шния. На прекрасном костяном гребне IX века и� Пскова и;Jобра
жены два коня и .1ады1 с парусом и корми.1ом. Сочетание коней и .1адьи очень 
характерно д.1я города Пшюва, самое имя которого происходит от с.;.юва «О�еро» 
(П.1есков, от «п.1есо» - о�еро). 

Со.1нсчна11 ко.1есница и�вестна с г ..1убокой древност11, еше с iЭПОхи брон
�ового века. В ;3ападной Европе тогда от..1ива.1и и� �о.1отистой брон�ы коней, 
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ко.1есниuу и на ней - огромный со.шечный диск. Среди русских игрJшек име
ются рерные Ир дерева детские ката.нш, представ.1яющие двух Боней, ве�уwих 
на ко.1есах со.1нечный диск, нарисованный на дос1\е красной: крас1юй. На ката.1-
1шх другого тина 1юни смотрят го.1оnами в рарнью стороны и на самом ту.1ове иг
рушки нарисованы рО.ютистые круги. 

Черер три тысячи .1ет священное Ирображение со.1нечной IЮJесницы ста.ю 
детской рабавой. Реа.1ьным прообрарОМ такой ко.1есницы в Ярыческом быту мог.111 
быть проводы чуче.1а рИМЫ на мас.1еницу. Его ве�.1и на конях; важным до
по.шением обрнда бы.10 горевшее на шесте 1юJесо - симвоJ COJHJJ.a, встреча 
которого прарднова.1ась одновременно с проводами рИМы 1• 

Парные Ирображения коней, обраwенных го.юнами врорь и.1и друг к дрJгу, 
часто встречаются в с.1авянском ис1\усстве X-XIV вшюв; они восходят к щшест
ным нам Ирображениям богини с всадшпшми по сторонам,- Ирображениям, очею. 
рано появившимся на нашем Юге, в соседстве со степью. �тот сюжет впо
с.1едствии проник и на Север, стаJ общерусским и превосходно сохраю1.1сн в 
северной народной вышивке XIX-XX веков. 

Когда, какими путями попаJи кони Юга в искусство .1есистого Севера? 
Когда появи.1ись они в искусстве северных п.1емен, где господствоваJи обрары 
уток, гусей, медведей? Архео.югический материа.1 ПОрво.1яет прос.1едить шаг 
ра шагом проникновение южных сюжетов в северное ис1\усство. 

На Смо.1енщине око.10 VI ве1ш н. �. уже появи.шсь и предметы с киевской 
�маJью, и п.1астинки с парно распо.1оженными го.1овами кооей, обрщценными 
к стояwему в центре :массивному стоJбу с ромбом наверхJ. СтоJб, Jвенчанный 
ромбом, Ирвестен нам по ре.1ьефу на стене пеwеры на берегу Днестра (стр. 51). Зто 
предмет пок.1онения, раrадочный симвоА, перед которым падают на коJени. Ес.ш 
ромб рнаменует coJнue (у бе.1орусов в вышивке ромб нарывается «кругом))), то 
становится впо.1не понятным все Ирображение: симво.1 со.1нца рамени.1 ве.ш
кую богиню. Совершенно такой же рисунок имеют креса.1а Х ве1ш Ир При.1адожья. 
На бронровом гребне Ир Псковской рем.1и, найденном с монетами Х века, 
Ирображены отде.1ьно стояwий сто.1бик с ромбом и два сти.1ироnанных коня 
по сторонам; ра конями два рВеря как бы карабкаются на ту п.1ос1юсть, на 
которой сто11т кони (стр. 67). Ромбический рНак и два конька перед ним встре
чаются и на ИрЯUJНОм серебряном кружеве височных ко.1ец XIII - XIV веков 
Ир рем.1и вятичей. ;:Jдесь кони ;'lаменяются иногда птицами, и тогда ромби-

1 Круг (ко.10) и круг с крестом очень часты в гончарных к.1еltмах X-XIII веков. 
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ческий �нак исче�ает. Особенно час
то парными конскими го.ювами у1\ра
ша.1и гребни. 

Эту традицию можно прос.1ед.ить 
в11.1оть до современности. Нам и�ве
стны русские промежуточные �веньл 
VI-VII, Х-XIII и XVII-XVIII веrюв. 
В княжение Игоря и Святое.шва, когда 
в Киев со всей Восточной Европы 
стека.1ись д.ружинники д.1я да.1еких по
ходов и богатых пиров, старые мест
ные сюжеты распространи.шсь д.а.1е1ю 
на север и северо-востоr\. Вместе с 
бы.шнами о Добрыне и Б.1адимире 
1\расном Со.1нышке на русский Север 
проник.ю и южное и�обра�11те.1ьное 
искусство. Именно тогда воспринл.ш 
женшины северных 11.1емен i1амеча
те.1ьный обра� ве.1икой богини 11 коней, 
которых они: сохрани.1и нам в вышив-
ке. В Се.1е ;3ао�ерье, бJ:Иil J.адОГИ, Н 

КJргане Х века найдена бронilовш1 
подвеска, и�ображаюшан женшину в 
широкой юбке и двух коней по сто
ронам, т.  е. ве.11шую богиню 1• Но при
ш.1ое неи;iбежно с.1и.1ось с 1\1естным: 

Бронзовый zребепь с изобршнсепие.'Н нопе11. 
Х век. 

l'oc. Русскиit n1y;ielt. 

у f)ТОЙ самой подвес1ш на конце цепочек виш1т гусиные .1апки, традиuионный 
симво.1 Севера. Помнее происходит строгая д.ифференциацил: .шпки придаются 
то.1ько птицам, а кою11\1 - бубенцы. Подвески и гребн11 с го.1овами коней очень 
часты в Новгородской, Ярос.rавс1юй и с�'ма.1ьской �el\IJЯX. Иногда кони ПОХО-
жи на птиu. 

1 \V. R а w d о n i k а в. Die Normannen der \Yikingcrzeit. Stockholm, 1930, стр. 60, р11с. 50. Переход 
сюжетов с вышив1ш 113 м�та.1.1 и.111 1шоборот бы.1 06.1еrче11 теn1, что 113 Севере в древносп1 .1итье брон;iовых 
украшении (часто по 11.1eтe11oit восковоit основе) бы.10 же11скиn1 дс.1ом. iКещuю1ы сами JКраша.ш себя своим 
рукодс.шем, 11 вышитыn1 па 1ю.ютне, и от.1итым 11;з брон;iы. Некоторые брон;iuвые подвески с 1·0.1uвами 
коне.И по виду очень 11охонш па 11.1Сте11ье 11;i шнуров. Суwествова1111е вышивок на одежде ewe в V I  веке 
подтверждается Марты1ювским 1t.1адuм. 
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БроНJовы.е подвески-а.1�у.Аеты 
с io.roвoil быка. Из се.Аа В.Аасовичи 

блщ Черни�ова. 
Xl - Xll век. 

Гос. Историчес1шlt му;зеlt. 

В современной вышивке кони иной ра;:1 
превращаются в птиц. В раскопанных в Вод
ской пятине Новгородской ;:1ei�1Jи курганах 
найдены типичные подвески XI-XII веков с 
птичье-конс1шми го.ювами. Спустя почти ты
сячу Jет в �тих же самых местах насеJение 
продо.1жа.ю носить вышитые одежды, укра
шенные такими же и;:1ображениями парных 
по.1уптиц-по.1уконей со всадниками на них. 

Другие ку.1ьты ;:1анимают ;:1начите.1ьно 
меньшее место в с.•авянс1юм я;:1ыческом ис-
1tусстве. Ку.1ьт быка ИJИ т�·ра, хорошо и;:1ве
стный по письменным источникам и свп;:1ан
ный с Во.1осом (от СJова «ВО.1>> ), с.1або пред-
став.1ен древними памятниками и также ма.10 
отражен в современной вышив1\е и ре;:1ьбе. 

И;:1вестны подвес1ш с бычьей го"ювой И;'J ;:1е:м.ш радимичей (стр. 68); в ра;:1ных 
местах с.1авянского. мира найдены турьи рога. Но и;:1ображенпя на них не имеют 
ничего общего с ку.1ьтом тура. У южных с.1авпн рпча.1ьный мас.1еничный 
масrшрад на;:1ыва.1ся «тJрица>> ; участники его надева.1и маску с рогами и и;:1обра
жа.ш тура. У бе.1орусов рядятся ко;:1ой и медведем . .Jlюбопытно, что именно 
�ти 11;:1ображения - быка, ко;:1.1а и медведя - почти совершенно отсутствуют 
на дошедших до нас древних памятниках" Может быть, существова.ю ::�апрещение 
и;:1ображать их. Ку.1ьт священного дерева также и;:1вестен нам то.1ько по �тно-
графическим данным. 

Вероятно, к той же �похе, что и общерусское распространение куАьта 
богини с коннми, относится во;шикновение в искусстве обра.за Жар-птицы, 
сто.1ь хорошо ;ша�юмой нам по ска;:1кам. И.звестны подвески X-XI веков 
с петухами. Птица (чаше всего петух) и;юбражаJась сидящей на дереве . 
.Jlюбопытно, что на старых деревянных подсвечниках и,зобража.1ся диск с .tучами 
и в центре его петух, �тот прообра.з жар-птицы. 

Особым ра,зде"юм древнерусской ме.1кой п.1астики, примыкающим к тем 
фибу.1ам и подвескам, о которых до сих пор щ"1а речь, бы.1и а1\1уJеты . .il\енщины 
носи"ш обереги от .з.1ых духов на груди и"ш у пояса. Среди аму.1етов встречаются 
.u утки, и кони, и оправ"шнные в серебро каменные орудия, и миниатюрные 
пред�1еты: топорики, .1итые и.з мета;1.1а ·че.1юсти хищников, ножи, гребни, t\Jючи, 
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Г.1unлnыil идо.� из деревnи Вески б.1из Сузда.1л. 
IX - XI век. 

Гос. Историческиit мpeit . 

.1ожки, ковши. Ро.1в оберега выпо.1ня.1и, вероятно, яйца-писанки, находимые 
в курганах. Нарвания всех ;этих предметов фигурируют в русских скарках 
и IЮ.IДОВСКИХ раговорах_. 

Вопреки мнению некоторых ученых (А. С. Гуwин), искусство с.швянских 
рем.1еде.1ьческих п.1емен отнюдь не бы.ю то.1ько геометрическим. Геометриче
СКИl\IИ бы.1и .1ишь ус.1овные идеограммы г .1убокой древности: рНак со.1щJа, рНак 
жи,..иша, рНак огня, а оста.1ьные сюжеты древнего искусства, даже ес.1и они и 
бы.1и свя;iаны с Я;iыческим ку.1ьтоl\1, носи.1и впо.ше Иробрарите.1ьный характер. 

69 



Богиня Берегиня и ее жреuы, кони, петJхи, утки, быки, ,змеи, СОJ\о.1ы, ,зайuы, 
ПАЯШJЩИе мужчины в вышитых рJбахах, .1адьи с .1юдьми - все ;это 11,зображе-
11и11, свл,занные в бо.1ьшинстве с ,зем.1еде.1ьческими ку.1ьтам11 и очень да.1еюю 
от мира отв.1еченных геометрических форм. Продвигансь на Север с VI ве1\а, 
;это искусство нас.1аива.юсь на бо.1ее раннюю основу, 1юторая также не бы.1а 
геометричес1юй. 1\ Х веку самобытное с.1авянс1юе иСI\JССтво достиг.10 по.шой 
.зре.1ости. 

•• 

По;ша1юм11вшись с uветистыми у.зорами с.1авянских ;эма.1ей, мноrообра,зным 
тсрато.юrическю\1 орнаментом брон,зовых фибу.1, подвесок, аму.1етов, устаношш 
путем сопостав.1ени11 с1\ифского искусства с русским существование у с.1авян 
вышитых тканей, перейдем к об.зору важнейшего ра.зде.1а с.1авянского искусства -
I\ я,зыческой ску.1ьптуре. 

Во многих курганах IX-XI веков встречаются г.1иняные и.111 мета.1.1ичес1ше 
фигурки, щюбражавшие, по всей вероятности, ра.з.1ичных богов. К сожа.1ению, 
1\Пюгие и,з них с11.1ьно попорчены огнем погреба.1ьного костра и временем, 1шк, 
например, г.1ин11ный идо.1 и,з деревни Вески б.1и,з Су.зда.1я (стр. 69). �та фигурка 
11редстан.п1ет мужчину бе,з го.1овного убора, в 1юроткой куртке. Руки и ноги 
об.1оманы. Го.юва вы1ю.1нена примитивно, но выра,зите.1ьно; .1иuо ре.11,ефно 
отде.111етсн от шеи, нос также ре.1ьефен. У мастера на.1щJо чувстно объема. 
Таковы же фигурки и,з Смо.1енска 11 с Украины 1• 

В ,знаменитой Черной Моги.1е в Чернигове (Х век) в погребении кня,зя 
найден ма.1енышй брон.зовый идо.1 (cmp. 11) .  Божок представ.1ен сид11щиl\1 и держаюим 
что-то в руках (может быть, рог). П.юхая сохранность не по.зво.1нет ра.зг.1ядет1, 
дета.111. 

Фигурка впо.ше объемна и по-настоящему ску.1ьптурна. Пропорц1111 те.1а 
ДОDО.IЬНО верны . 

Брон.зовый ИДО.IЬЧIШ найден в Серогожских курганах, б.111.з ВесьегОНСl\8 2• Он 
нредстав.пют собой фигуру мужчины, с ра,зведенными в стороны ру1шми и как 
бы прип.1ясывающими ногами, напоминая ;этим серебряных ,з.1атоусых мужчин п.з 

1 А. С п  и JJ ы н. В.1а.1и.мирскис курганы.- «И;шестин Архео.югичсскоii комвсс1ш», вып. 15, СП6 . ,  1915, 
рис. GЗ. 

2 J\ата.юг сu6ра11ш1 .1pcв11ucтcii гр. А. С. Уварова, вы11. IV. l\f., 1909, рис. 49. 
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Мартыновс1юго к.1ада. Одет он в 1юротf\ую ру
баху, подпоясанную поясом; посредине грудп 
идет орнамента..11.ная по..1оса (вышив!\а); на 
го.юве его шапка, б.1и,зкая по форме к шапкам 
на каменных идо.1ах и I\ традиuионным 1шн
жеским го.1овным уборам. Го.1ова моде.1иро
вана ре.1ьефно: подбородок явно выдается вперед, 
нос выступает, и даже гJа,за представАены не 
JГ.IJбJенными точками, 1шк ;это часто бывает 
в примитивном ИСКJССтве, а выпукАыми круг
Jыми наJепами (идо,1 от.шт по модеАи, и.зготов
Аенной 11,з воска). 

Объемность 11 трехмерность перечис.1енных 
фигур ,заставАнют вспомнить брон,зовые и.зо
бражения животных, встречаемые в древностях 
IX-X ве�юв: они также дают впоJне объем
ные, хотн и сиJьно стиАи,зованные, и,зображенпя. 
Лепка и.з г Аины иАи воска объединяет их по 
технике испоАнения, несмотря на ра,з.шчие :ма-
териа.1а. 

В да.1еком Вятском крае, где киевс1аю 
дружинники бываJи еше в Х веке, а новгородцы 

Брон.зовьll1 идо.� из ЧepuoiJ Яо�и.�ы 
в Черн.июве. Х век. 

Гос. Истор11ческ�11t мy;3e.li. 

в XI 11 XII веках собира..1и дань, найдена брон.зовая фигурка с ушком д.1я подве-
шивания, ре.з1ю отJичная от всех местных и,здеJий .  Она выпоАнена ПАОСI>пм 
ре.1ьефо!\-1, как бы выре.зана и.з ПJастинки; на ней и,зображен мужчина в 
рJбахе; Jевая рука его упирается в бедро, в правой руке он держит обычный 
атрибут СJавянских богов - рог. 

Чре.звычайно бл1,зка к ней найденная в ПриураJье брон.зовая фигJрка такого 
же ра.змера и такой же пАоскостной техники, представАяюшая усатого и боро
датого мужчину в коАьчуге (?) с поясом. Руки его уперты в бока, точно та�> 
же, как на мартыновской фигур1\е. И ;эта по.за и одежда вес1.ма напоминают 
брон.зового идоJа и.з ,зем.ш баJтийских СJавян. Во.зможно, что вятс1шн фигурка 
неи,звестного мужского божества явАяется древнейшим свидетеJьст1юм пребыва
нин ,здесь новгородцев. 

Любопытнейшее и;юбражение XI века быАо найдено в кургане Радимич
ской ;:1емJи (6Аи,з Быхова). В пJоском реАьефе, в профи:Аь, и,зображен бо-
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Бронзоаал фиzурка aou1ta с виты.11 
обрУ'че.ft в руке из курzана 

6.�из Быхова. XI век. 

My;ieii в г. Мог1L1еве. 

родатый мужчина, идущий вправо (стр. 72). Его 
одежда подпоясана и расходится ск.1ад1\ами 
ниже пояса так же, 1шк на всех перечис
.1енных выше ску.н.птурах. У понса висит 
меч руссrшго типа XI века. Левая рука про-
тннута вперед, видна орнамс11та.1ы1ан 1;айма на 
конце рукава; n правой руке воин дер;1шт 
витой обруч, напоминающий витые прово.ючныс 
гривны - украшения. l\:ro ;этот воин? В чеl\1 
смыс.1 ;этого щюбраженин? У древних с.�авнн 
с�·ществова.1 с.1едующий обычай при объпв.1е
нии войны: д.1я оповещения всех воино11 о 
нача.1е войны, о сборе войск, посы.1а.1сн по 
стране воин, «державший в p)'I\e обруч, свитыii 
И,3 чба и напоминающи�тривну». Лубнную грив-
ну ,зажига.жи, и ;этот горщuий обруч с.1ужи"1 
,зна1юм войны 1• Что побуди.10 древних ради

мичей от.живать и,з брон,зы и,зображение вестника войны,- ска,зать трудно. 
Бо.жьшой интерес предстаn.1яют находимые в ·Киеве и городах Киевского 

нняжества г.жиняные и.зображения женщин (стр. 1з), впо.ше объемные. Женщины, 
в 1\руг.1ых ко.1око.1овидных юб1шх, держат в рJках м.1аденцев. Иногда на г.1ине 
видны с.1еды раскраски 2• 

В �тих и,зображениях матери с ребенком огромный интерес представ.1яют 
го.1овы. Все внимание ску.1ьпторов сосредоточено на го.1ове и гоJовном уборе. 
Липа они штампова.1и спеuиа.1ьным г .1иняным штампом, как древнегреческие 
мастера-короп.1асты (;этот штамп на,зыва.1ся «типосом»,  отсюда современное СJово 
«ТИП»). 

Художественные достоинства киевшшх типосов весьма ра,з.1ичны, и наря
ду с выра,зите.1ьными .шuами встречаются очень схематические. Мастер как бы 
чувствоваJ себя обя,занным по.1ь,зоваться древним, традиuионным техническим при
емом и штампова.1 .1ица даже и тогда, когда штамп бы.1 очень примитивен и 
ниско.1ько не ускоря.1 процесса прощшодства. Применение типоса вы.звано ,здесь не 

1 Гривна и;з .1уба на;зыва.1ась «Вить», а гонеu «Витьск11м». Тождественная фигугка наiiдена 11а одном 
городише на �ападно.lt Двине, в ;зем.1е .1етга.1ов. ;::>то городише считают местом битвы, происходившей 
в 1 113 году. 

1 ;этим фигугкам посвяшена uитированная выше работа .}[. А. Д1шuеса. Он сч11тает их игруiпками. 
Против ;1того сви:tете.1ьствует их хрупкость (юбки по.1ые внутри). ;эти фигурки датируются приб.ш;зите.1ьно 
X-XIII веками. 
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требованием массовостн 11.зготовJе
ния,а стремJением сохранить в непри
косновенности старинный, освящен
ный обычаем способ 11.зготов.1ения фи
гур. Ес.1и 1шевские штампы напомина
ют типосы о.1ьвийских и боспорских 
скрьпторов, .1епивших терракотовые 
фигурки местных богов, то го.ювные 
уборы воскрешают тиары скифских 
жриu и обра,з богини домашнего 
очага Табити. Так как торжествен
ный об.1ик выикой богини никогда 
не сопровождается и.зображением· 
ребенка, то упомянутые ску.1ьптуры 
с.1едJет свя,зывать не с нею, а с бо
гиней семьи, дома, очага. Может 
быт1., именно она и на,зыва.1ась Ро
жаниuей у древних с.1авян. Помпее 
ее ;,замести.1а христианская богороди
ца с м.1аденuем. Г .1иняные стату;этки 
найдены в ра,з.1ичных жи.1ых кварта
.шх древнего Киева; они есть и в 
Старом городе, но основная их масса 
происходит с ПодоАа, Ф.юровской 
Горы и Кири.1.1овской. ;за преде.1ами 
Киева они найдены на Княжьей Го
ре, б.1и.з JСтья Роси 1• Русские хри
стианские писате.1и ХН века, счи-
таnшие древнейшим 1\у.1ьтом почи-

ГАи1tл1tая фиzура жепщu1tы из Лиева. 
Х - Xlll век. 

Гос. Историческнii му;зеit. 

тание Берегини, говорят о ,замене его ку.1ьтом Рожаницы. Наряду с домашними 
и .1ичными божками, которые охраня.1и дом с.1авянина и.1и сопровожда.111 его 
в походах и провожа.1и в посJедний путь - на погреба.1ьный костер, у с.1авян 
СJшестnоваJи обшественные идо.1ы, предмет пок.юнения це.юго п.1емени и.1и 

1 Меж.�у прочи�1, ;�тот paitoн с древнеitших вре�1ен ;з11а.1 г.шняные и;зображения женскоii фигуры -
боrини домаш11еrо очага. Во;зможно, что при да.1ьнеi\ших раскопках удастся Jстановить точнее свя;зь киевск11х 
терракот с жи.шшами. Ни в одном поrреба.1ьном соор)·жении они не попада.шсь. 

1 0  Том 1 73 



города. На красивом вщшышенном месте, обычно над рекой, стави.ш щ1ыч
ншш своих богов. Деревянных идо.юв виде.1 арабский путешественник Ибн
Фад.1ан на Во.1ге в 922 году и ярко 01шса.1, как русский купец приносит жертвы 
своим идо.шм, KaI\ он угошает своих товаришей жертвенным мясом овец и бьнюв 
и вешает черепа жертвенных животных на сто.1бы ограды вокруг че.1овекопо
добных 11до.юв 1 • 

.;lетопись 1\расочно описывает кумиры щ1ыческих божеств, постав.1енные 
В.1адимиром в Киеве: «Постави [В.шдимир] кумиры на хо.1му вне двора теремнаго: 
I lep�·нa древяна, а г.1аву его сребренJ, а ус ,з.1ат, и Хърса, Дажьбога, и Стри
бога, и Симарьг.1а, и Мокошь. И жряху им, наричюше Л богы» 2• 

Деревянные древнерусские идо.1ы нам не и,звестны, но каменные бы.ш найдены 
в ра.зных местах. Иногда попадаются просто чтимые камни. Огромный камень, 
свн,занный с ред1шм ку.1ьтом Бабы-яги, стоя.1 над древним Берендеевым о,зером. 
f)тому t\амню пр11носи.111сь в жертву ягоды и грибы. В ,зем.1е радимичей до ХХ века 
почита.1ись камни фа.1.1ичесl\ОЙ формы (например, в Сукроме на Смо.1енwине) 3• 

В г.1ухом Пошехонье, где в XI веке кня,зья боро.111сь с я,зыческими во.1х
вами, бы.1 найден каменный идо.1, похожий по обwему виду на радимичский, 
но от.1ичаюmийся антропоморфными чертами. Примитивным ре.1ьефом в камне 
высечены г .1а,за, нос и рот; подбородок едва намечен 4• 

В ,зем.1е вятичей, упорно оборонявших не.зависимость своего п.1емени и eme 

в XI веке убивавших христианских миссионеров (например, печерского монаха 
1\укшу), обнаружен небо.1ьшой идо.1 и,з и,звестншш. Аl\у.1ининское и,звюшие 
представ.1яет собой погрудное и,зображение, бе,з всшшх при.знаков усов и.111 бороды 
(стр. 75). У сl\у.1ьптора боро.1ись два стрем.1ения: с одной стороны, он хоте.1 дать 
объемное прои,зведение и ради рТОГО выде.1и.1 .1ицо, выдвину.1 вперед подбородок, 
,закруг.ш.1 уг.1ы, а с другой - он не мог порвать с бо.1ее привычной п.1оскостной 
манерок. Нос и рот намечены .1ишь вре,занными чертами и совершенно не ,за
метны в профи.1ь. Художник даж то1ько схему че.1овеческого .1ица. Судя по отсут
ствпю бороды, JCOB 11 мужской шапки, рТО - и,зображение женского божества. 

1 «И как то.1ько 11рие;:�жают их кораб.ш к ;iтoit пр11стан11, каждыit 11;:1 н11х выходит 11 несет с еобою 
х.1еб, мясо, .1ук ,  мо.1око, пока не подо.itдет к высокоit воткн)·тоit деревяшке, у котороit 11меется .шuо, похо
жее на .шuо че.ювека, а вокруг нее ма.1енькие 11;:�ображения, а по;:�ади ;�тих 11;:�ображен11ii стоят высок11е 
дсревяшк11, воткнутые в ;:�ем.1ю . • .  » («Путешествие Ибн-Фад.1ана на Во.1гу». Перевод 11 комментариii акаде
�1ика 11. Ю. Крачковского. М.- .11., 1939, стр. 79). 

Спuествование деревянных идо.юв отра;:�и.1ось на. терм11но.юпш: по-чешск11 идо.1 - Socha (сук). Есть 
с.�авянское с.1ово акап», обо;:�начаюшее обтесанны.it пень (отсюда - каш1ше, место языческого богос"1уженю1). 

2 .А.аврентьевская .1етоп11сь под 6488 (9SO) годом. 
з «Праuы C;iкuii apxeo.1oгii». Менск, 1932, 111, стр. 16. 
' Хран11тся в Новгородском му;:�ее. 
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И�вестны очень б.ш�кие по сти-
.1ю и�ображения женских божеств и� 
;:Jападной Пруссии (Ро�енберг). Бо
гини в гривнах, с тJрьим рогом в 
правой руке, выпо.1нены таким же 
способом п.1оскостной обработки де
т а.t:ей. Наряду с и�ображения:ми 
богинь встречаются камни с высе
ченными на них всадниками. 

У �ападных с.1авян попадаются 
и мужские и�ображения; и� них 
особенно важен ре.1ьеф и� А.1ьтен
кирхена, на котором и�ваян усатый 
мужчина в шаш\е: с бо.1ьшим турьим 
рогом в правой руке; .1евая рука 
его, согнутая в .1окте, по.1ожена на 
бедро. Этот идо.1 с самой �а·падной 
окраины с.1авянского мира весьма 
б.1и�ок к новгородскому брон�овому 
идо.1ьчику, найденному в восточных 
11риура.1ьских преде.1ах с.1авянской 
дружинной KO.IOHИ�ЩJИJI. 

Наибо.1ее примечате.1ьным па-

Ка.111енныа идоА (так называе.,tое Анулининское 
изваяние). Из раскопок бАиз деревень Доллатово 

и АкуАинино, ПодоАьско�о pai.loнa, 111осковско·а 
области. 

Гос. Историческиit му;зеii. 

мятником с.1авянского я�ыческого искусства яв.1яется четырех.шкий идо.1, най
денный сто .1ет на�ад в реке ;3бруч, б.1и� Гусятина, в �ем.1е древних во.1ынян 
(стр. 76, 11). Десятки научных исс.1едований на ра�.1ичных я�ыках посвяшены ;этому 
ве.1ико.1епному и�ваянию. Его на�ыва.1и Хорсом, Дажьбогом, Святовитом, его 
и�уча.ш со всех сторон, но до сих пор оста.1ись еше не решенными некоторые 
важные вопросы. 

И�ваяние бы.ю найдено в 1848 году в воде, у подножия хо.1ма. Погранична11 
стража �амети.1а торчашую 11� обме.1евшей реки го.1ову. Почти це.юе тыс11че.1етие 
про.1ежа.1 на дне ;этот идо.1, свергнутый со своего хо.1ма, очевидно, при введении 
христианства 1• И�ванние пред.став.1яет собою высокий четырехгранный сто.1б, 

1 Непода.1еку от Гусятина, где найден ;этот идо.1, бы.1и обнаружены остатки грандио:зноii каА1енноfi 
статуи, с.1авянскоrо l\о.юсса; по ее ногам ко.1осса.1ьноii д.шны (464- см) можно судить о громадных ра;змерах 
вceii статуи. ;3бручскиii идо.1 хранится в :Краковском му;зее. 
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Збруv.скиа идол. Общиа вид. Х веh·. 

Краковск11it му;зеit. 

каждая грань которого несет на себе особую 
серию щюбражений (стр. 77). Наверху, на каж
дой и.з сторон сто.1ба, и.зображено че.1овече
ское .1иuо, и f)та четырех.шкал гоJова увен
чана одной обшей шапкой, чре.звычайно 
напоминаюшей русские княжеские шашш, 
хорошо и.звестные по миниатюрам и иконам. 
Помимо де.1ения по граням, имеется еше 11 

гори.зонта.1ьное ч.1енение: все грани раме.1ены 
гори.зонта.1ьными чертами на три пояса. ll 
верхнем поясе - наибо.1ее крупные фигуры, 
в нижнем они неско.1ько меньше, а в сред
нем самые ма.1енькие. Верхний ярус состоит 
и.з четырех фигур в рост. Первая и.з них и.зоб
ражает женшину с турьим рогом в правой 
руке (как на женских статуях и.з Ро.зенберга). 
На.1ево от нее - мужская фигура с мечом 
в ножнах и конем у ног, направо - вторая 
женская фигура с ко.1ьцом в правой руке. 
Замыкает весь верхний ярус мужская фигура 
бе.з всяких атрибутов. В среднем ярусе четы
ре чередуюшиеся фигуры мужчин и женшин, 
держашихся .за руки и как бы обра.зуюших 
хоровод. Отметим, что Rаждой женской фи
гуре верхнего яруса .здесь непременно соот
ветствует женская, 1\rужсRой - мужская. У 
женшины среднего яруса, находяшейся под 
фигурой с турьим рогом, высечен в камне 
над .1евым п.1ечом ребенок. Нижний ярус 
обра.зован то.1ько тремя фигурами усатых 

мужчин, стощ.uих на ко.1енях и поддерживаюших все находяшиеся над ними 
фигуры. Один и.зображен спереди, а два его соседа с обеих сторон - в профи.1ь. 
У среднего ступни не видны, а у боковых видно по одной ноге, согнутой 
в коJене. Бе.з и.зображения остав.1ена нижняя часть той грани, которая противо
по.1ожна женшине с рогом и женшине с ребен1юм. Манера и.зображения п.1оскост
ная, схематичная. Ску.11,птор стреми.1ся передать то.1ько самые основнь1е контуры; 
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Збручскиа идоА. Вид "temыpex сторон. Х век. 

Краковскиit мy�eit. 

все детаJи допоJня.шсь раскраской, с.1еды которой недавно обнаружены во впа

динах щшестнюш. 
Перед нами - �амечатеJьный документ я�ыческой старины, раскрываюший 

космогонические представ.1ения наших предков. 
Что представJяет собой �бручское и�ваяние? 
В настощuее время уже оставJена мысJь о том, что iЭТО идоJ Святовита 

арконского, сходство с которым ограничено то.1ько четырехг.швостью (у �апад
ных с.1авян и;:�:вестен ряд многого.ювых богов: Ругевит - семь rо.ю�7 Поревпт -
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пять, Святовит - четыре, Триг.1ав - три). ;3десь то.1ько одна грань с вооруженным 
конником соответствует Святовиту. 

Против попыт1а1 объявить ,збручское щшаяние нес . .швянским 1 свидете.1ьствуют 
самые и,зображения. Сопостав.1ение атрибутов божеств с реа.1ьными архео
.югичес1шми предметами пока.зывает, что они теснейшим обра.зом свя,заны с рJС
ским бытом Х века 2• 

И русские атрибуты богов, и место наход.ки - все убеждает в бесспорности 
с.1авянского происхождения идо.ш. Смыс.1 трехъярусной компо.зиции ,зак.1ючается 
в обычном де.1ении все.1енной на небо - мир богов, на ,зем.1ю, насе.1енную .1юдьми, 
и на таинственный под,земный мир, обитате.1и которого держат на себе всю 
тяжесть ,земной то.1щи. Три царства во все.1енной отмечены в космогонии с.,а
вян писате.1ями средневековья (небо, ,зем.1я, преисподняя - coelum, terra et inter

num). 

Боги даны ,здесь во весь рост, .1юди по сравнению с ними - ма.tеныше 
существа; они, держась ,за руки, водят хоровод у ног своих богов. Под.земные 
духи (может быть, Чернобог?) ,значите.1ьно крупнее .1юдей; они почти равны 
богам, и то.1ько согнутые ноги уменьшают их ра.змеры. 

Четыре бога иногда то.1кова.1ись как четыре времени года: богиня с ко.1ь
цом - Весна, богиня с рогом и,зоби.1ия - .ileтo, бог с оружием - Осень, бог бе,з 
атрибутов - ;3има. 

При расшифровке и,зображений не обрщuа.1ось внимания на то, как 
до.1жен бы.1 стоять ;этот идо.1, которому и.з четырех богов отдава.1 предпоч
тение древний с.1авянин, повергавший к ;этому и,зваянию свои жертвы. 
Между тем данные д.1я ответа на ;этот вопрос имеются: пустая грань нижнего 
яруса до.1жна быть по,зади и прис.1онена к чему-.1ибо, фигура Чернобога (?) 
обрашена к ней спиной; распо.южение ног нижних фигур совершенно ясно 
пока,зывает, что .шцевой гранью, основным и,зображением, бы.10 и,зображение 
богини с рогом. На.1ево от нее - традиционный, ,знакомый по вышивке, всадник, 
а направо - богиня и.ш жрица с ко.1ьuом .. Центра.1ьная фигура ,збручской статуи -
ве.шкая богиня, ;3ем.1я, Берегиня и.1и Рожаниuа. По;этому у ног ;этой древней 
богини п.1одородия находится не то.1ько женщина, но и ребенок око.ю нее. 

1 А. Z а k h а r о v. The statue of Zbrucz. Eurasia, Septentrionalis antiqua, 193<\ (IX), стр. 336-348. 
2 Рог в руке богини имеет оковку устья и ромбическую нак.1адку на ту.1ове, совершенно совпадаюшие 

с имею:ш;имися на двух турьих porax Х века и;з Черной Моrи.1ы. Острие pora ;заканчивается каким-то расшире
нием; в 1852 rоду в Чернигове бы.1 наitден тури.lt рог с го.ювкоit ор.1а на у;зком конuе. Меч с ко.1енчатоlt 
рJкоятью бы.1 наitден б.1и;з княжеского дворuа в Киеве (датируется меч Х веком). Б.ш;зость шапки ;збручскоrо 
идо.1а к русским княжеским шапкам с меховым око.1ышем уже отмеча.1ась. 
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С.южное миропонимание ЩJ.южено га.шцким ску.1ьптором Х века с бо.1ьшим 
мастерством и выра,зите.1ьностью . .ЗбрJчское и,звалние - ;это фи.1ософский трактат, 
написанный ре.зцом и 1шстью на серых гранях и.звестнякового сто.1ба . 

• •  

Строите.1ьное искусство я.зыческой Руси, искусство во.здвигать .зданю1, 
со,здаnать объемные сооружени11 и ограничивать ими какJю-то часть .земного 
·пространства, иначе говорн - искусство .зодчих, 11,звестно нам, к сожаJению, 
сто.1ь же отрывочно, как и искусство и,зобра.зите.1ьное. 

И.з дерева и г .1ины, и.з .зем.1и и камня древнерусские ,зодчие со,здаnа.1и 
жи.1ища, общественные .здания, крепости, погреба.1ьные сооружения и храмы. 

:Меньше всего и.звестно о художественной стороне архитекчры жи.1ых 
с.швянских домов. При рас1юпках архео.1оги находят в .зем.1е венцы деревянных 
срубов, гне.зда .зем.1янон, торцы вертика.1ьных JСтоев; по ним можно представить 
себе п.шн жи.шща, распо.1ожение его бытовых ;эJементов (печи, подпо.1ья, сеней), 
но восстановить весь об.шк дома, с его ре,зными коньками (кнесами), на.1ичншшми, 
рубJеными кры.1еч1шми 11 горницами (верхн11ми ;этажами) может помочь то.1ько 
и,зучение современного народного .зодчества. 

Очень важно отметить г чбокую традиционность форм крестьянского жи.1щuа. 
Две тысячи .1ет на.зад с.1авянские дома, как и в XIX веке, де.1и.1ись на две 
основные гру1шы: северные просторные рубJеные и.збы .1есных жите.1ей, и,збы, 
основой которых бы.ш к.1еть, сруб и.з стройных бревен, и южные, построенные 
и.з кривого степного .1еса 11.ПI и.з прутьев, где г.1ина воспо.1ня.1а недостаток 
дерева и жи.1ище частично опуска.1и в ,зем.1ю. При раскопках в Гочевском 
городище (на юго-востоке Русской .зем.1и) уда.1ось установить, что северяне 
в VII-VIII веках бе.шJи г .1иняные ма.занки ме.1ом, точ1,-в-точь как побе.1ены 
современные хаты в ;этом же районе. 

Ра.з.п1чие ска.за.юсь и в терм11но.1огии. В .1есах Новгородской и.ш Кривичской 
.зем.1и архитс/\тора на.зываJи п.1отником, от с.лова «П.IОТ)) - свя.зка бревен. Не 
сччайна и смыс.ювая свл.зь понятий «СтроИТW) и «стройное». Постройка 
воспринима.1ась как «стройное» ,  т. е. и.зщuное, гармоническое це.юе. На степ
ном юге не «строи.1ю), а «Со,зидаJЮ). Архитектурная термино.1огия ведет 
к основному строите.1ьному материа.1у, который господствова.1 .здесь со времен 
г.шнобитных трипо.п,с1шх домов,- к г.шне. Г.11ша - «.ЗЬд>> ,  «.зъд», отсюда 

79 



«.здание» - г..1иняная постройка, «,зодчий» , и.ш «.здате..1ы>, - мастер г.шнобитного 
,l(e..1a и .1ишь впос.1едствии - строите.1ь вообше. 

Основой 11.1ана с.1авянского )(Ома бы.1 прямоуго.1ьник. Кров.ш бы.ш дВJ
скатной и.1и четырехскатной. На O.IJ.HOM брон,зовом фут.1яре .IJ.JЯ иго.1ок (и.з 
костромского кургана XI-XII века) имеется интереснейшее и,зображение )(Ома 
с .IJ.Вускатной кров.1ей, с дверью посредине 11 .1J.вумя конями по сторонам и,збы. 
Костромской иго.1ьник - .1J.ревнейшее и,зображение с.1авянского )(ома. Помнее 
такая же схема двускатного покрытия встречается в рисунках вышивок. 

Ансамб.1ь с.1авянского посе.1ка и его п.1анировка бы.111 ра;�.1ичны: иногда 
встреча.1ась ра,збросанная п.1анировка и"ш намеча.1ось де.1ение на два поряд1ш. 
На юге сё.1а тяну.1ись в)(о.1ь берега реки на сотни метров. На юго-востоке 
(Боршево, б.1и,3 Воронежа,- раскопки П. П. Ефимешю) хаты, вре,занные в 
,зем.1ю, стоя.1и тесно, в11.1отную одна к другой, посредине небо.1ьшой кре
постцы. При во,3nедении крове.1ь они нещ�бежно с.1иваJись в одно обширное 
мание с неско.1ькими выхо,l(ами в ра,зные стороны, что и бы.10 подмечено 
наб.1ю,l(ате.1ьными nи,зантийскими стратега�1и VI века. Родовой )(ОМ и,з многих 
к.1етей, с навесами на сто.1бах перед входами, на юго-,западе Руси, во,зможно, 
пос.1ужи.1 прообрщюм тех д.еревянных построек с ганереями вокруг обширного 
;iдания, которые уuе.1е"ш в ,зем.1е Прикарпатской PJCII. 

Во,звед.ение такого дома-посе.1ка не бы.ю де.1ом каж)(оЙ отд.е.1ьной семьи, 
а до.1жно бы.10 в какой-то мере подчиняться обшему 11.1ану 1• Во всяком САJЧае 
г .1а,з южнорусских ,зодчих ,задо.1го д.о появ.1ения ви,зантийской архитекчры 
на Руси привык ви,l(еть обширное, с.1ожное по составу мание, с причуд..1ивыми 
и,згибами его периметра и с многог.1авым, как курганное - по.1е, покрытием, 
состав.1енным и,з многих двух- и.111 четырехскатных крыш. 

Другой тип посе.1ка, истоки которого теряются в гчбокой .1J.ревности 
трипо.1ьской ку.1ътуры, ;это - крJГОвая п.шнировка. Дома постав..1ены по кюту, 
все д.вери выхо)(ят на центра.1ьную п.1ошадь. По,зднее у с.швян ;эта систе:ма 
вк.1ючи.1а в себя и укреп.1ения. Ко.1ьцо крепостных стен непосредственно пере
ходи.ю во второе ко.1ьцо вп.1отную постав.1енных жи.1ых к.1етей. Дома име"ш 
навесы на сто.1бах, выходившие на центра.1ьную п.1оша.1J.ь. Такая система, 
11рос.1еженная на город.ише XI-XIII века в Райках, б.1и,з Бер.1J.ичсва, представ
.1яет собой как бы вывернутую нащшанку боршевскую систему п.1анировки. 

1 Впрочем, при ра;эрастании рода, вероятно, происходи.ш прирубки новых к.1етеit, и жи.юit комп.1екс 
боршевского типа рос вширь так же, как, 11апример, двореu А.1ексея Михаit.1овича в :Ко.юмеш:ком, по мере 
роста чис.1а его обитате.1еit. 
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Там дом-посе.юк стоит в центре крепости, отде.11.но от ва.шв; .здесь дом-посе.юк 
преврашен в сп.юшное ко.1ьцо, примыкающее вп.1отНJЮ к ва.1у 1 •  

Крепостные сооружения с.1авянских городищ 11ривива.1и опреде.1енные 
технические навьнш, .завершая ансамб.1ь с.1авянского посе.1ка .ЗJбчатой коро
ной тына и.ш ко.1ьцом мщцных городен и.з срубов. Городища вщшик.1и еше 
в VI-V веках до н. ;э., сушествова.ш ц0.1ые по.1торы тысячи .1ет 11 отмер.ш 
.1ишь в ;эпоху ра.звитого государства, в XII-XIII веках 2• 

В древних 1\репостях бы.10 два ;э.1емента, которые состав.1я.1и переход от 
фортиф1шации I\ художественному .зодчеству: ;это ворота (с перекидным мостом 
чере.з ров, с «жеравцами» д.1я подъема) и высокая сторожевая башня 3• На.1ичие 
i'}тих ;э.1ементов необходимо учитывать при опреде.1ении тех привычных архп
тектурных форм и си.1у;этов, на которых воспитыва.шсь художественные вкусы 
русских «древоде.1ей)), тех «огородников» (т. е. строите.1ей оград, крепостей), кото
рые в Х веке переш.ш от рубки городов к строителству христианских храмов. 

В V веке ви.зантийский дип.1омат Приск Панийский посети.1 на Дунае 
ставку Атти.1ы, вождя гуннов, а также и с.швянских дружин. Приск прое.зжа.1 
чере.з деревни, жите.1и которых .занима.1ись .зем.1еде.шем и бортничеством. Они 
гостеприимно угоша.1и путников хмыьным медом и ячменным квасом, выноси.111 
им просо и переправ.1я.ш их чере.з реки в .1од1шх-однодревках. Все черты быта 
и я.зьш местных жит0.1ей говорят об 11х с.швянстве. Дворец .завоевате..1я бы.1 
выстроен и.з «бревен и хорошо выстроганных досок и окружен деревянной 
оградой не д..1я бе.зопасности, а д.1я красоты>> .  «Внутри ограды бы.10 множество 
построек, 11.з коих одни бы.1и и.з красиво при.шженных досок, покрытых ре.зь
бой>> 4• Так 1шк сами гунны бы.1и кочевниками, да.1екими от деревянного 
строите.1ьства, .затей.1ивые бревенчатые постройки с ре.зьбой, пора.зившие грека, 
.знавшего ве.1ико.1еПНJЮ архитектуру ;эпохи Константина, с.1едует свя.зывать со с.1а
вянами, жившиl\IИ по Дунаю. 

1 Деревни с кр)товоit п.wнировкоit характерны 11 д.ш ;�ападных с.1авян. В совремепноit l'с11Мании, 
вп.1оть до caмoit р.1ьбы, сохраш1.1ись «С.Iавянские деревн11» (\\'endendorf) с п.1ан11ровкоit �того т1111а, свиде
те.1ьствроw;еit о ж11вучести С.Iавянских �.1ементов ку.1ьт)·ры. 

2 На Севере п.1а11 rородщ!lа почти всегда подчинен треуго.1ьнику, стре.1ке двух рек, где обычно 
распо.1ага.111сь городиwа. Отсюда на;�вание некоторых посе.1ков «уго.1», и, �1ожет быть, отсюда же выраже-
1111я «po,щoii. уго.1», «cвoit уго.1» в смыс.rе родного посе.1ка. Второе на;�вание посе.1ка «KJT» также приводит 
к крJГУ древних родовых 11011ятиii: акутниit бог» - домовоit; «кутья» - пиwа предков - покровите.1еit родо
вого посе.1ка, кута, уг.1а ; «Покут» - родовое к.1адбише. 

8 На;�ван11е башни в древнеlt I•уси («вежа») вскрывает 0•1ень древниit сторожевой характер ее. С�ово 
«вежа» св11;1а110 с «Вежды» - г.1а;�а и «ведать» - ;�нать. Значит, башня прежде всего 6ы.1а г.1а;�ами крепости, 
средством на6.1юде1шя ;ia внешним миром вне преде.1ов своего )'Г .1а. 

' В. Л а т ы ш е  в. ll;�вестия древних nиcaтe.1eit греческих 11 .1атинских о Ск11фии 11 Кавка;:�е. СПб., 
1900, стр. 825 , 1'129. 
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Деревяннан ре.зьба русского народного ,зодчества имеет г JJбо1ше щ�ыческие 
1юрни, восходящие, быть может, к ;эпохе еше бо.Jее ранней, чем ПJТешествие 
Приска к дунайским с.1авянам. Какие части .здания украшаются ре.зьбой? Каков 
характер ;этой ре.зьбы? И.зображения добрых духов в обра.зе к01:ш, птицы, .змеи 
и собаки ставятся у всех входов в дом - над дверью, над окном, у дверного 
,замка, у печи ( «КОНIIК» ), чтобы отогнать .з.1ых духов, не пустить их в дом. 
llepx .здания ( «Сво.1ою>) обя.зате.1ьно украшен магическим с11мво.1ом - и.зо.. 
бражением коня («кн-kсъ» - коник), иногда на вертика.1ьном шни.Jе помешено 
и.зображение птицы ( «поткы» ). Кони и птицы особенно часто фигурируют 
в украшениях бе.юрусских хат и на и.зображениях .зданий на пряJках Севера. 
Вспоминается веший ;30.1отой петушок, охранявший с вершины терема границы 
державы. ;.тот мотив очень древен и встречается еше на г.1иняных моде.1ях 
домов брон.зового века. Происхождение русской домовой ре.зьбы коренится 
в магических представ.1ениях я.зычества и относится к очень отда.1енныl\1 временам. 

Не то.1ыю жи.1щ.1Jа и крепости, но и погреба.1ьные сооружения свидете.Jь
ствуют о ра.звитии строите.1ьного искусства у древних с.1авян. Доъ1 мертвого 
до.1жен воспрои.зводить дом живого (по;этому и к.1а.1и в моrи.1ы моде.1и домов). 

У с.1авян суwествова.10 два обряда погребения: сожжение и .захоронение 
·1·рупа. Как говор11т .1етопись, д.1я праха сожженных на перекрест1шх дорог 
стави.шсь «сто.1пы» .  Едва .1и iЭТО надо понимать в смыс.1е сто.1ба-бревна, врытого 
вертика.1ьно в .зем.1ю. В письменных памятниках Xl-XIII веков с.1ово «сто.ш» 
часто обо,значает небо.1ьшое .здание и.з одного сруба, сторожl\у. Ма.1енький СрJб 
(вероятно, в свое время крытый двускатной 1\рышей) бы.1 обнарJжен в горо
дите Вере.звяки. Он С.Jужи.1 усыпа.1ьницей ч.1енов рода, туда ссыпа.ш 1юсти 
сожженных покойников. Во.зможно, что такой домик мертвых 01ш.за.1ся претворен
ным в ска.зочное ж и.1иmе Бабы-яги Костяной Ноги (богиня смерти) - и,збушку 
бе.з окон, бе.з дверей, где происходи.10 сожжение детей, ,забчдившихся в .1:есу. 
Гроб так же, как и ск.1еп, на.зыва.1ся у с.1авян «домовиной» .  До сих пор на Се
вере на моги.ш ставят иногда сруб-го.1бец с кров.Jей ( «сто.1п») 1 •  

Сруб.Jенные дома д.1я мертвых внутри курганов и.звестны д.1я Х - XI веков в 
.зем.1е древ.1ян и 110.1ян. Они на.зыва.1ись «бдыю>, т. е. построй1ш. Араб Ибн
Русте (Х в.) пишет о русс1шх: «Когда умирает кто-.шбо 11.з .знатных, д.1я него 
роют моги.1у в виде просторной комнаты . . .  Жена, которую он Jю611J, живою по-

1 В таком срубе скрыва.1ся кня;3ь Данпи.1 в и;3вестном ска;3ании о нача.1е Москвы. См.: И. Ш .1 я п к и н. 
ЛревнерJсс�;ие кресты. - «.Записки Отде.1ения pJccкoit и r.1ав11нскоit архео.1оrии», т. \"11, вып. 2, 
стр. 53. 



мешается в погребаАьной комнате; ,затем .затворяют двери, и она там умирает» 1. 

Этот обычай очень по;этично описан в бы.1ине о Михаи.1е Потоке. Домовина умер
шего и,зображена там гипербо.шчески, но так же, как и у Ибн-Русте, говорится 
о том, что богатырь погребен с женой и конем. Архео.1огия подтверждает суще
ствование в Чернигове и Киеве таких курганов, относяwихся к Х веку 2. 

Наибо.ше ранние с.1авянские погребения в домиках и,звестны и.з раскопок 
Бу.1ычова б.1и.з Ка.1JГИ и на Дону (П. П. Ефименко). Здесь у древних вятичей 
хорони.1и так: строи.1и деревянный дом, окружа.111 его деревянной оградой и ,затем 
насыпа.1и курган. Урны с прахом сожженных стави.11rсь внутри домика 3• В ;этом -
да.1ьнейшее ра;шитие идеи дома д.1я мертвых. Мертвым не то.1ько выстроен дом 
( «сто.ш», «бдын», «го.1бец», «домовина»), но и отде.1ен тыном участок ,зем.1и. 
Ко.1ьцо ограды и дом внутри ограды - ;это в миниатюре це.1ый посе.1ок, с крепо
стью и жи.1ишем. 

Новгородские родовые JСЫпа.1ьницы (сопки) всегда окружены ко.1ьцом и;-1 
ва.1унов. Зем.1яной насыпи - кургану придава.1ась крJг.1ая в п.1ане форма. В архи
текчрном отношении интересны грандио,зные княжеские курганы Х века Черни
гова и Смо.1енска - современники ,збручского идо.1а и идо.юв в Киеве. В ;этих 
кJрганах бы.1и похоронены кня,зья-,завоевате.1и, соратники 0Аега 11 Св11тос.1ава, 
побывавшие и в Ви,зантии, и в да.1еких ,закаспийских ,зем.1ях. Они 11 их дружины 
вида.1и много ра.зных памятников ,зодчества. Когда они умира.1и, родичи и дру
жинники хорони.111 их торжественно и богато, как бы соревнуясь в пышности 
ритуа.1а и грандио,зности сооружений с появившимся уже в ;это время на Руси 
христианством. Это бы.1а демонстрация победоносного дружинного я,зычества 
той его поры, когда бог гро.зы преврати.1ся в бога войны, а бог скота ста.1 богом 
,заморской торгов.1и. Кня,зя с женой и огромным ко.1ичеством оружия, од.ежд и 
драгоценностей сжига.ш на бо.1ьшом костре. Когда костер догора.1, с него снима.1и 
скипевшееся на огне вооружение и насыпа.1и на кострише .зем.1ю. Свыше 2000 ку
бических метров ,зем.1и сво,зи.1и д.1я со.здания одной то.1ько нижней 110.1овины кургана. 
Примерно на высоту в три че.ювеческих роста выводи.1и насыпь в виде усеченного 
конуса. Верхняя п.1оwадка име-!а око.10 десяти метров в диаметре. В центре 
;этой п.1ощадки ук.1адыва.1и и.звАеченное и.з костра оружие умершего, и перед 

1 /�. Х в о .1 ь с о 11. И;звести11 о ха;зарах, буртасах, бу.1rарах, мадьярах, с.�авянах и руссах Ибн-Даста. 
СПб., 1869, стр. 58. 

1 Умершего в 11ути хорош1.ш в ero временном жи.1иwе-.1адье. Ср. расск8,'3 Ибн�Фа.1.1ана о noxopi!нax 
русса в Бо.1rаре в кн. : «Путешествие Ибн-Фад.1ана на Bo.1ry». Перево.11 ака.11емцка 11· Ю. Крачковскоrо. 
М.- А., 1939. 

·а Курганы б.1и� Почепка и .б.1щ1 &ршева. 
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;этими боевыми симво.шми устраива.ш поединки, военные игры в честь умершего 
воина - три;шы. Затем на выросшем хо.1ме соверша.1ись поминки: 

Кнлзь И�орь tt Олыа на хол.ие сидлт, 
Дружttна пирует у бре�а . . .  

В конце поминок пи.1и в пос.1е,1щий ра,з и,з священных турьих рогов, 
которые ук.1адыва.1и ,затем рядом с оружием. Пос.1е ;этого вторично подсыпа.ш 
курган, доводя его высоту до 12 метров - вышины двух;этажного дома. На вершине 
кургана стави.1и сто.1б с именем кня,зя. Оформ.1ение рассчитанного на до.1говеч
ность сто.1ба, по всей вероятности, прпб.1ижа.1ось к современным северным 
надгробиям с двJскатной 1tров.1ей, украшенной симво.111ческой ре,зьбой. Иногда 
вторичная подсыпка не прои,зводи.1ась (Смо.1енск), и тогда вершина огромного 
хо.1ма остава.шсь на протяжении стоJ:етий увенчанной щитом, ста.1ьным ш.1емом 
и мечом, напоминая о воинственности покойника. 

В с.1авянском я,зыческом городе рядом с крепостными стенами и «вежами», 
рядом с дворцами и теремами высил1сь ,зе.1еные купо.1а грандио,зных ,зем.1яных 
мав,зо.1еев, увенчанных массивными сто.1бами ИJ:И ш.1емами, по.юженными на щиты. 
По курганам опреде.1яJ:и топографию города .1етописцы ХН века. Сто.�бы 
на вершинах поднов.1я.1ис1, еще в XIV веке, как об ;этом свидете.н.ствуют находки 
1шннеJ:ированного кирпича. Овеянные .1егендами, курганы простоя.ш тысячу .1ет 
и до сих пор высятся, вы,зывая удив.1ение 11 свидете.1ьствуя о я,зыческом 
со,зидате.1ьном творчестве. 

Рассмотри1'1 посJ:едний ра,здеJ: строитеJ:ьного де.1а с.швян - н,зыческие храмы. 
На.звания 1tуJ:ьтовых сооружений быJ:и ра.з.1ичны, как ра.з.1ична быJ:а их форма. 
Христианские проповедники упоминают «обетище>> ,  «съборише идо.1ьское» ,  
«божницу>> ,  «требище» ,  «капише», «жертвенник»,  с<храм» ,  с<кумирню» .  

Не1юторые и,з ;этих на.званий говорят о местах сбора и священного пира 
(требы, жертвы). Такое место бы.ю ограждено (с<сограждать капище»- со;:�давать 
ограду), оно иногда противопостав.1яется самому храму. Так, например, требище 
можно бы.ю с<раскопать и посечь»; очевидно, оно бы.ю сооружено и.з .зем.1и 
и дерева. Храм упомянут отде.1ьно от требиша 1• В других на.званиях дают о себе 
,знать отго.1оски ку.1ьтового ,здания и и,зображений богов. Таковы «храмы» (т. е. 

«хоромы» - бо.1ьшие обширные постройки), «боженка», с<божница», «кумирня». 
Чтобы ра.зобраться в многообра,зии всех ку.1ьтовых сооружений, нужно обратиться 
к архео.югическим данным. 

Требщuе свя;:�ано со с.1овами «потреб.1лть»-«есть». Треба - обряд . 



Еше на ранних, дьшювских городишах встречаются г .шняные жертвенники 
в форме огромного б.1юда, .1ежашего на ,зем.1е и.1и на спеuиа.1ьном помосте. 
Особенно интересен жертвенник, раскопанный В. А. Городuовым на Старом 
Каширском городите V -IV века до н. ;э. Г .1иняный жертвенюш распо.1ожсн 
на деревянном помосте; по уг.1ам помоста бы.1и врыты в ,земАю сто.1бы, поддержи
вавшие кров.1ю над жертвенником. Д.1ина всего сооруженин бы.tа око.10 3 метров. 
Свяп1.1ише находи.юсь среди посе.1ка. По прошествии бо.1ее тысячи .1ст я,зыческие 
св11т11.1иша с.1ав11н, сохранив ;эту старую, устойчивую форму, бы.ш вынесены 
,за преде.1ы посе.11ш. В ,зем.1ях смо.1енских кривичей среди бо.1от и .1есов архео.1оги 
обнаружи.111 неско.1ько деснтков своеобра,зных сооружений, внешне очень похожих 
на городиwа 1• Зто Бруг.1ые п.1ощадки среди бо.1от, к которым НJЖНО бы.10 
нробиратьс11 по особым, не всем, вероятно, и,звестным тронам. П.1ощад1ш окружены 
одним 11.1и двумя концентрическими ко.1ьцами ,зем.1яных ва.1ов. ;3ем.1ю д.1я насыпки 
ва.1ов приво,зи.1и сюда и,з других мест. Форма ва.1ов насто.•ько геометрически 
прави.1ьна, что нево.1ьно во,зникает вопрос о применении спец11а.1ьных приборов 
д.ш проведения окружности (ко.1ышки с веревкой). Ра,змеры сооружений не ве.1ики; 
центра.1ьная п.1ощадка в поперечнике имеет обычно око.10 20 метров. Она часто 
бывает приподнята над ко.1ьцами ва.1ов. Диаметр внешнего ко.11.uа ва.1ов 
не превышает 50-60 метров. В ряде с.1учаев совпадают и форма сооружений, 
и абсо.1ютные ра,змеры всех его частей, что говорит об и,звестном строите.1ьном 
каноне. Ва.1ы об.1ожены г.1иной и обожжены, чтобы предохранить насыпь 
от ра,змокания (обжиг си.1ьнее со стороны бо.юта ). По гребню ва.1а ,заметны 
с.1еды деревянного тына. 

Что же ;это ,за сооруженин, постав.1енные в древности среди бо.1от? Зто не кре
пости и не жи.1ые посе.1ки, так как ку.1ьтурного с.юл, бытовых остатков ,здесь нет. 
Жи.1ой посе.1ок обыкновенно находи.1ся непода.1еку. Ра,згадать ,значение ;этих 
ко.1ьцевых ва.1ов поможет рассмотрение одного и,з сооружений б.1и,з се.1а 
Красные Го.ры, на Смо.1енwине. 

Поб.1и,зости от древнего с.1авянского се.1иша, среди бо.1ота, находится 
круг .1ая п.1ощадка, во,звышаюwаяся над бо.1отом; по краю п.1ощадки идет один 
ко.1ьцевой ва.1, а ,затем ее опоясывает другой, имеюший 50 метров в диаметре. 
В восточной части центра.1ьной п.юшадки найдена бу.1ыжная к.1адка прави.1ьной 

прямоуго.1ьной формы (3 х 31/2 метра), строго ориентированная по странам света, 

1 «Некоторые данные о городщu;ах Смо.1е11ско!t губ.». с,10.1енск, 1926. См. описанил городиш; 111 группы 
11а стр. 259-273 и рис. 48-51 . 
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д.1инной осью на восток. Камни си.1ьно обожжены. На камни рухну.1а деревянная 
кров.1я навеса очень бо.1ьших ра.змеров. Зто - интереснейшее я.зыческое святи.ш
ше, напоминающее святи.1иша Радогоста у ба.1тийских с.1авян местопо.1ожением 
в .1есах, среди недоступных бо.1от и о,зер. Внешний вид смо.1енских святи.111ш 
бы.1 внушите.1ьным. В тихой воде .1есного о.зерка, обрам.1енного по берегам 
деревьями, отража.1ся искусственный остров с его двумя .зубчатыми коронами 
,зем.шных ва.1ов, увенчанных тыном с черепами быков и коней, а и.з-.за тына, 
с верхней 11.1щуадки, выг.1ядыва.1а кров.1я самого храма и поднима.1ись к нему 
п.1амя и дым жертвенного огня. Сюда не до.1ета.1и го.1оса деревни, не проходи.111 
мимо .1юбопытствуюшие путники; .здесь uари.1а торжественная тишина уединения, 
нарушаемая то.1ько во время жертвоприношений и ритуа.1ьных пиршеств. Архите1\
турный ансамб.1ь святи.1иша весьма примечате.1ен (стр. в1). 

Ограду с домиком внутри, но скрытую .зем.1яной насыпью, мы виде.ш 
в курганах. Интересна идея неско.1ьких (двух-трех) конuентрических оград, 
распо.юженных очень б.1и,зко одна к другой и постав.1енных так, что 1шждое 
внутреннее ко.1ьnо во,звыша.юсь над внешним. Небо.1ьшие интерва..1ы между 
оградами и нарастание их в высоту с.1ива.1и весь комп.1екс в одно .зрите.1ьное 
uе.юе; подходя к святи.1ишу, можно бы.10 увидеть все ограды ера.зу. Впечат.шние 
уси.1ива.1ось яркооранжевой окраской фундаментов оград и,з обожженной г.1ины. 
Над двумя и.1и тремя уступами .зубчатых корон ограды господствова.1а кров.1я 
храма. Кров.1я iЭТа бы.1а двускатной и украша.1ась ре.зьбой. Так по крайней мере 
по.зво.1яют утверждать я.зыческие «.1етописи» - севернорусские вышивки. Здесь 
очень часты и.зображения богини внутри .здания с двускатной: кров.1ей. По 
сторонам, а иногда и внутри храма - традиuионные всадники-жреuы. На неко
торых вышивках, по впо.1не понятной смыс.1овой свя.зи, архаический я.зы
ческий храм ,заменяется христианской uерковью. Напомним двускатно крытую 
«храмину» и двух коней по бокам на брон,зовом и,зображении, почти современном 
смо.1енским святи.1ишам. 

У крашение ограды черепами жертвенных животных также можно документиро
вать ссы.1кой на Ибн-Фад.1ана. Русские купuы, по его с.1овам, же.шя отб.1агодарить 
богов, убивают быков и овец, мясо съедают совместно с дру.зьями, а черепа 
вешают на че.1овекоподобные сто.1бы, окружаюшие г.1авного идо.1а 1• 

С.шва Ибн-Фад.шна о сто.1бах в виде че.1овеческих фигур, стояших вокруг 
uентра.1ьного идо.1а, наводят на мыс.1ь, не бы.1и .1и сто.1бы внутренней ограды 

1 «Путешествие Ибн-Фа.uана на Вопу», стр. 80. 
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Реконструкцил 11зь�'Ческо�о с.1авлнско�о свлти.1ища. 

обработаны в виде антропоморфных щюбражений. С �тим впо.ше сог .шсуются 
свидете.1ьства ;:iападных писате.1ей об оградах, украшенных И;:iображениями богов 
и богинь. Ес.1и �то так, то верхний ярус ограды с.1едует представ.1лть не в виде 
сп.1ошного тына, а как .постав.1енные по кругу сто.1бы с че.1овеческими чертами, 
как недвижный хоровод идо.1ов вокруг г .1авного божества 1• 

Таковы бы.1и Я;:iыческие святи.1иmа в г .1ухих .1есных об.1астях кривичей, 
по.1очан и северян. Их бы.10 много. Каждая ма.1енькал округа «согражда.1а» 
себе такой свщuенный остров д.1я мо.1енья, куда собира.1ись на «соборища» смерды 
окрестных деревень. 

В ;:iем.1е радимичей 6.1и;з Брянска раскопано по.шостью городише Б.1агове
шенскал Гора, ока;:iавшеесл древним я;зыческим свлти.1иmем. Его п.1анировка и 

1 На11.1учmие живописные попытки восстановить обАик тех святиАиш, которые описаны Ибн-Фа;цаном, 
пр1ша.:1.�ежат Н. 1\. Рериху. 

II:зучение древнеit я;зыческоlt архитектурной термино.1огии и архео.1огичес1ше исСАедоваш1я по;зво.1яют 
приурочить некоторые термины к опреде.1енным частям святи.1иша. 

«Похва.1а Иакова Мниха» говорит, что В.1а;шмир «храмы и.:10.1Ьские и требиша всю.жу раскопа и посече 
и идо.1ы вся сокруши". Киевскиlt митропо.1ит :И.1арион писа.1, что «уже не капиш сограждаем, но христовы 
uеркви :зиж.жем». 

Капише - ;это а.1тарь, жертвенник, треliуюши!t ограждени:. Круг.1ая ограда (ва.1 и тын) - ;это 
ограда требиша (собориша), т. е. того внутреннего двора, на котором прои;зводи.шсь обряды - «требы», 
«потреб.1я.10сь» мясо жертвенных животных, обрядовое печенье и питье. Требише можно раскопать (ва.1) 
и посечь (тын). Внутри требиша стоя.ш построiiка и и;зображения идо.юв . Построltка на;зыва.1ась храмом, 
т. е. хороминоlt, ;зданием. 

Храм в ряде с.1учаев мог быть просто навесом над капишем, на четырех сто.1бах, бе;з стен. Именно 
такоlt навес прос.1ежен на Каширском городиwе и на Красногорском. Такова же бы.1а uентра.1ьная часть 
храма Святовита в Арконе. 
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распо.южение от.1ича.шсь от бо.ютных городищ Смо.1еншины. На высu1юм мысу 
над рекой находи.1ась обширная п.1щuадка городища, огражденная со стороны 
110.ш высоким ва.1ом II г"1убоким рвом. Вдо.1ь внутренней стороны ва.1а ш.ю 
обширное бревенчатое строение д.1иною око.10 60 метров, со входом посредине 
со стороны �ем.1яного моста чере;� ров. Да.1ее на п.1ошадке городища обнаружен 
по.1укруг вертика.1ьных отде.1ыю стоящих сто.1бов, у подножья которых бы.ш 
находимы г.1иняные сосудики. По всей вероятности, ;эти сто.1бы яв.1я.1ись теми 
второстепенными божествами, окружавшими г.1авного идо.1а, о которых говорит 
Ибн-Фад.1ан. Кроме того, на территории святи.1иша обнаружено огромное .кострище 
с подставками д.1я верте.1ов во1>руг него. Найдено много посуды, ножей и гор.ю 
одного сосуда с го.ювой медведя. Святи.1ише состоя.10 и� двух частей: огромного 
сараеподобного до:ма («хоромины»), с.1ужившего, очевидно, д.1я пиршеств и бесед, 
и п.ющадки с костром и идо.шми вокруг. Г .1авный идо.я, по всей вероятности, 
находи.1ся на самом мысу, давно уже осыпавшемся. Дата святи.1иша - первые 
века нашей ;эры. Судя по тому, что городщ:uе уже в XI - ХН веках с.1ужи.10 
к.яадбишем и сохрани.10 вп.1оть до наших дней на�вание Б.1аrовешенской Горы, 
можно думать, что христианское на�вание �амени.10 собой .какое-то древнее я�ы
ческое пон11тие, б.1и�кое по смыс.1у. Очевидно, святи.1ише бы.10 посвяwено богине 
п.юдородия - Деве, как на�ыва.1и ее греческие авторы, со1юстав.1явшие ее е 

Артемидой, Берегине, .ка1\ 1:1а�ыва.1и ее сами с.1авяне, также сопостав.1явшие et> 

с Артемидой. 
Говоря о с.1авя1:1ских я�ыческих святи.1ищах, с.1едует вспомнить широко 

распространенный в XI-XIII веках (т. е. уже в ;эпоху борьбы церкви с я;�ы
чеством) обычай тайно мо.1итьс11 богу огня Сварожичу под овином. Севернорус
ский овин - огромное, высо1юе деревянное строение с приподнятой средней 
частью 1\рышп, внешне очень похожее на христианскую ба�и.1и.ку. На месте 
а.1тар11 рас1ю.1ожена печь, средоточие Огня-Сварожича. Овин, как христианский 
храм, имеет три входа, ведушие в обширное (8х 17 метров) .крытое помеше
нне, где мог.ш ра;�меститься по.1торы - две сотни пок.юнни.ков Сварожича 
и скрытно от церковников пировать в его честь. 

При той �начите.1ьной ра;шице между деревенской и городской ку.1ьтурами, 
1юторая сушествова.rа в Х веке, во�можно, что в городах, современных �брJЧ
с1юму 11до.1J и Черной Моги.1е, сушествова.1и еше бо.1ее внушите.1ьные «храмины 
11до.1ьские», чем рассмотренные выше смо.1енс.кие святи.шща. 

В древнейшей части Киева, 6.яи� княжеского дворца, при расrюпках 
В. В. Хной1ю бы.1и обнаружены остатни Я;Jыческого капиша. Жертвенюш гран-
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Остатки лзы-ческо�о капища из старо�о Киева. 
Вттюрая по.1овина Х века. 

Раскопки В. В. Хвоitко. 

дио;зных ра;Iмеров (3,5 х 4,2 метра) бы.1 с.южен и� песчаника на г.1иняном растворе; 
он сохраня.1 древнюю iЭ.1.lиптическую форму (стр. 89). На север, юг, ;запад и во
сток отходи.1и небо.1ьшие выступы. Рядом с ним находи.1ся круг.1ый массивный 
сто.1б, где прос.1ойки ;.10.1ы и уг.1я чередова.1ись со с.1оями г.1ины; вокруг него 
найдено много костей домашних животных. По.1 храма вокруг iЭТИХ сооружений 
состоит и;з то.1стого с.юя бе.1ой утрамбованной г.1ины. Судя по масштабам а.1таря, 
;это - остатки огромного я;зыческого храма. Э.1.1ипсис и;з камней со скво;зными 
отверстиями (д.1я стока крови) с.1ужи.1, вероятно, д.1я ;зак.1ания, а круг.1ый 
жертвенник - д.1я сожжения жертв. Ра;змеры а.1таря ;значите.1ьно бо.1ьше, чем 
в прос.1ав.1енных храмах Арконы и Ретры 1• 

Чтобы воссо;здать об.1ик русского городского, княжеского я;зыческого храма 
Х века, воспо.1ь;Jуемся сохранившимися описаниями подобных храмов у по.1аб
ских и ба.1тийсквх с.1авян. Найденный на Украине ;збручский идо.1 чре;звычайно 
6.ш;зок к Св11товвту, стоявшему на острове в Ба.1твйском море - «in corde maris>> . 

Смо.1енские бо.1отные святи.1иwа имеют очень много обwих черт с по.1абско
ба.1тийскими, то.1ько они много беднее, чем п.1еменные свять•ни руян, рата
рей и бодричей. Но киевское капиwе Перуна и Хорса можно сравнить с 
ба.1тийскими храмами, не риСКJЯ ошибиться .. Арконский храм Святовита, по с.1овам 

1 с. S с h u с h h а r d t. Arkona, Rethra, Vineta. Berlin, 1926. 
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Саксона Грамматика, бы.1 построен И;:J дерева весьма искусно и и;:Jяwно («opus 

elegantissimus» , на;:Jыва.1 его автор) 1• Храм бы.1 о�ружен ;:Jабором с тшате.1ьно 
отде.1анными ре;:Jными раскрашенными и;:Jображениями. Крыша бы.ш окрашена в 
кра«ный цвет. Внутри мания бы.10 четыре сто.1ба, соединенных ;:Jавесами И;:J ковров. 
D храме храни.1ись атрибуты божества ( сед.10, у;:Jдечка, меч); кроме того, он бы.1 
у1\рашен рогами животных, необыкновенными по своей отде.1ке. Архео.1огические 
раскопки подтверди.1и прави.1ьность сообwаемого. 

Святи.1щ.ие Радогоста в Ретре находи.1ось в неприступном месте, огражден
ном .1есами и о;:Jерами. J:ишь одна дорога ве.1а к O;:Jepy и один мост соединл.1 
его с миром. По �тому мосту мог пройти то.1ько шедший в храм д.1я принесения 
жертв и.1и д.1я гадания. Храм бы.1 бо.1ьшой, деревянный, выстроен искусно и деко
рирован у основания рогами животных. Стены снаружи бы.1и украшены «чу
десными выре;:Jанными и;:Jображениями богов и богинь» (Титмар Мер;:Jебург
ский) 2 •  

Храм Святовита Триг .1ава в торговом Щетине на;:Jыва.1ся континой ( contina.) 
Контина Триг.1ава, пишет автор жития Оттона Бамбергского, «построена бы.1а 
с удивите.1ьным тwанием и искусством: внутри и снаружи на стенах находи
.1ись выпук.1ые и;:Jображения .1юдей, птиц и ;1верей, представ.1енных так верно 
и так естественно, что, ка;:Jа.1ось, дыша.1и и жи.1и, и, что особенная редкость,
краски наружных JI;:Jображений ни от каких дождей и снегов не мог.1и потуск
неть, ни стереться, - таково бы.ю и.скусство живописцев. В �том храме, по ста
ринному обычаю, который ве.1ся от предков, с.1ага.1и ;:Jахваченные на войне 
богатства и оружие врагов". а также  в нем берег .1и ;:Jо.1отые и серебряные .куб1ш 
и сосуды, которые в пра;:Jдники выноси.1ись И;:J святи.1иwа, и тогда и;:J них 
де.1а.1ись гадате.1ьные во;:J.1ияния, е.1и и пи.1и ;:Jнатные и могуwественные .1юд11 
страны. Равным обра;:Jом бо.1ьшие рога диких быков, по;:Jо.1оченные и вы.1ожен
ные дорогими :каменьями, с.1ужившие д.1я питья, и рога, устроенные д.1я му;:Jы-
1ш.1ьных ;:Jвуков, мечи, ножи и многочис.1енная утварь, драгоценная, редкая 
и на вид прекрасная, - все �то храни.1ось там в честь богов» 3• 

Такой храм, подобно средневековому собору, бы.1 ;:Jер.ка.1ом всей ку.1ьтуры 
данного народа, бы.1 «Го.1убиной книгой» народной мудрости и творч�с1юй 

1 Monumenta Germaniae historica, XXIX. S а х  о G r а m m а t i с u s. Historia Danica, стр. 122. 

1 Monumenta Germaniae historica, 111, стр" 812. Еше одна пара.uе.�:ь к настенным ре.�ьефам рус
ского бе.1окаменного ;эодчества ХН века. Ср.: А. Г и.1 ь ф е р д и 11 г. ИсторЮ! ба.1тиltск11х с.1авян. СПб., 
t874-, стр. 218. 

8 А. Г 11 .1 ь ф е р  д и н  r. Ука;э. соч., стр. 220. 
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фанта.зип, он синте,зирова.1 все виды искусства - от чеканки турьего рога 
до по.1ихромной росписи и органщшции архитектурных масс. 

Первые деревянные христианские храмы в Киеве и Новгороде строи.1иС1> 
в честь новых богов старыми «древоде.1ями», привыкшими «сограждать» божницы 
и храмы старых богов. И тринац�ать верхов деревянной Софии, и роспись по 
дереву ярос.1авова храма, все iЭТО - нас.1едие тех грандио,зных я,зыческих святи.1щ.u, 
.которые бы.1и wедро украшены ре,зьбой, росписью (может быть, по побе.1енной 
г.1ине), ,зо.ютом и костью, в которых варягов-чуже,земцев приноси.1и в жертву 
Перуну, в которых к.1я.1ись оружием соб.1юдать договоры с императорами 
Ви,зантии и буйно пирова.1и на обрядовых братчинах, с.1ушая гусе.1ьный ,звон 
с.1адко,звучного Бояна. 

•• 

Мы рассмотре.1и с.швянское и,зобра,зите.1ьное искусство на протяжении почти 
це.1ого тысяче.1етия, с той поры, когда впервые упоминаются с.1авяне-венеды, 
и до той iЭПОхи, когда я,зыческое народное искусство частично противостоя.10 
городской христиани,зированной ку.1ьтуре Киевской Руси, уступая ей, с.1иваясь 
с ней и.1и уходя в об.1асть домашнего женского рукоде.1ия. 

Зто искусство бы.10 в основе магическим. Всем и,зображениям придава.1сл 
опреде.1енный внутренний смыс.1, все они бы.1и при.званы с.1ужить средствами 
во.здействия древнего с.1авянина-,зем.1еде.1ьца на со.1нце, воду, ,зем.1ю и ,зверей, на 
все то, что он обожеств.1я.1. 

Обра.з че.1овека бы.1 в с.1авянском искусстве почти всегда ус.ювен, обобшен, 
схемати,зирован. Фигуры п.1оски, ре.1ьеф невысок и часто графичен, а не ску.1ьпту
рен; iЭТО не сто.1ько че.1овек, ско.1ько идо.1, схема че.1овеческого обра,за. То.1ько 
иногда проска.1ь,зывают от,11.е.1ьные реа.1истические черты, но ,затем они снова 
уступают место канони,зированной схеме. И,зображая животных, с.1авянский 
художник чувствует себя свободнее и дает иногда и.зяшные и живые 
обра,зы коней и птиu, но, как то.1ько он переходит к че.ювеку ( и.1и, в его 
предста�нении; к че.1овшюподобному божеству), он снова скован, он как бы 
боится наде.1ить бога с.1пшком ,земными чертами. Зто происходит не по 
недостатку уменья, не от художественной беспомоwности, а в си.1у уже неясных 
д.1я нас причин, может быть, свя,занных с ре.шгио,зным я,зыческим мирово.з
.зрением. Уме.1 же ску.1ьптор впо.ше реа.1истически и тонко и,зобра,зить ра,з.1ич
ные дета.1и, но при передаче богов он как бы умышдщ1:ю упрощает их об.шк. 

12• 91 



На протяжении всего я,зыческого периода мы наб.1юдаем на.1ичие двух 
ра.з.1ичных струй в искусстве: реа.1истической и ус.ювной, схемати,зируюшей. 
Пос.1едняя особенно ска,зывается в орнаментике. 

Традиuионные сюжеты русского я,зыческого искусства во многом помог .1и 
усвоению новых христианских обра.зов. Обра.з ве.1икой богини и.1и обра.з богини 
домашнего очага с м.1аденuем претвори.1ся в богородицу - Оранту и Одигитрию, 
обра.з много.1икого ,збручского идо.1а в княжеской шапке, воспринимаемый ,зри
те.1ем всегда с двух сторон, как бы переше.1 в иконы Бориса и Г..1еба, на ко
торых и,зображены такие же княжеские шапки и такое же оружие. Кони 
и всадники, окружавшие ве.1икую· богиню, нево.1ьно вспомина.1ись новокреwен
ным с.1авянином, когда он смотре.1 на ююны святых всадников - Георгия 
Победоносuа и Дмитрия Со.1унского. Шитые убрусы с магическим орнаментом 
переш.1и и.з свяшенных рош в храмы новой богини - христианской богоматери. 

Б.1естяwее искусство Киевской Руси XI века не бы.10 отде.1ено пропастью 
от я,зыческого творчества предшествуюшего сто.1етия. Русские мастера успешно вос-
11риня.1и христианскую художественную ку.1ьтуру не потому, что бы.1и способ"' 
ными учениками греков, а потому, что еше в я,зыческий период они прош.1и 
огромный путь творческого ра,звития, расцвет которого падает на Х век, на ;эпоху 
Святос.1ава, сурового покорите.1я южных ,земе.1ь, и В.1адимира Красное Со.1-
нышко, ;эпикурейuа-я,зычника и мудрого правите.1я державы, принесшего на Русь 
новых богов. 

С принятием христианства Русь не подчини.жась Ви,зантии, но суме.1а со
хранить свою самобытность, свои наuиона.1ьные черты и в новых формах ви,зан
тийского искусства, так как .задо.1го до их усвоения она об.1ада.1а своей ку.1ьтурой, 
уходящей корнями в г.1убокую древность и ,запечат.1енной д.1я Х века в кос
могонической ску.1ьптуре .збручского идо.1а, в ве.1ичественных курганах Чернигова, 
в крепостях и гридниuах В.1адимира, в я,зыческих святи.1иwах Киева. 
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К И Е В С К А Я  Р У С Ь 

В. Н . .Ла з ар е в 

--

н а протяжении IX-X веков ра;:�вива.1ась и креп.1а Киевсная Русь, 
нрупный очаг русской ку.1ьтуры. При О.1еге, Игоре, Святос.1аве, 
В.1адимире и Ярос.1аве она преврати.1ась в гро;шую по.1итическую 
си.1у, не то.1ько объединившую восточное с.1авянство, но и подчи

нившую себе многие нес.1авянские п.1емена. Преодо.1ев п.1еменные распри и со
вершив ряд б.1естщ.uих походов на во.1жских бо.1гар, на xa;:Jap, на Кавна;:J, в Дунай
скую Бо.1гарию, в Ви;:Jантию, ведя постоянную и упорную борьбу со степью, 
утвердив свою в.1асть в Новгороде, Смо.1енске, .Iюбече и других русских городах, 
киевские ння;:Jья способствова.1и соманию мщuной державы, которая бы.1а широко 
щ�вестна на ,Западе и на Востоке и которую все рассматрива.1и как богатую и 
ку.1ьтурную страну. Зта « империя Рюриковичей>> ,  как ее на;:Jыва.1 Маркс, сыгра.1а 
важную ро.1ь в ра;:Jвитии ,Западной Европы, став тем барьером, о который ра;:Jби
ва.шсь бесчис.1енные во.1ны кочевников, устрем.1явшихся И;:J А;:Jии на ,Запад. 

Центром по собиранию национа.1ьных си.1 суждено бы.10 сде.1аться Киеву, 
«матери городов русских». Киев бы.1 средоточием русского ремес.1а и торгов.1и; 
к нему стягива.1ись торговые .щ.1;ьи отовсюду - с Во.1хова, с ,Зарадной Двины, 
с верховьев Днепра и его притоков. В Киев ;:Jаво;:Jи.1ись восточные ткани, ви;:Jан
тийские име.1ия, предметы романского мастерства. Кто в.1аде.1 Киевом, тот 
держа.1 в своих руках к.1юч от г.1авных ворот русской торгов.1и. Вот почему 
к нему так в.1ек.10 всех русских кня;:Jей. И;:J-;:Ja него они яростно боро.1ись друг 
с другом и бе;:Jжа.юстно истреб.1я.1и один другого. Зтот богатейший город всегда 
бы.1 предметом их страстных вожде.1ений. Недаром Адам Бременский на;:Jыва.1 
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его соперником Константинопо.1я, «б.1естяwим украшением Греции» (т. е. право
с.1авного Востока) 1, а киевскому митропо.1иту И.1ариону он представ.1я.1ся «б.ш
стаюwим ве.1ичием» 2• Писате.1ь самого нача.1а XI века Титмар Мер;:iебургский 
счита.1 Киев чре;:iвычайно бо.1ьшим и крепким городом, в котором име.1ось до 
400 церквей и восемь рынков 3 •  В Ааврентьевской .1етописи под 1124 годом 
говорится, что в Киеве бы.1 грандио;:iный пожар, причем «uерквий единех и;:iгоре 
б.1и;:iь 6 сот» .  Раскопки 1907-1908, 1938-1940, 1945-1948 годов частично под
тверди.1и ;эти древние свидете.1ьства, обнаружив остатки богато ра;:iукрашенных 
дворuов и церквей, а также руины многочис.1енных ремес.шнных мастерских, 
в которых обрабатыва.1ись камень, кость и рог, И;:iготов.1я.1ись И;:iра;:iЦЫ и бусы, 
прои;:iводи.1ись ра;:i.1ичные юве.1ирные И;3де.1ил и �ма.1и. С Киевом не мог сопер
ничать никакой другой город, в том чис.1е и доставшийся второму Лрос.1авичу 
Чернигов, который также с.1ави.1ся своим богатством. В представ.1ении русского насе
.1ения Киев бы.1 тем uентром, где сиде.1 нас.1едственный кня;:iь Русской ;:iем.1и, 
откуда начина.1ись все княжеские походы в степь против «поганых», где 
жи..1 г.1ава русской uеркви, митроцо.1ит всея Руси, где, наконец, бы.1и сосредо
точены наибо.1ее чтимые святыни. 

«История Киевского государства, - как справед.1иво отмечает Б. Д. Греков, -
;это не история Украины, не история Бе.1оруссии, не история Ве.1икороссии. Зто 
история государства, которое да.ю во;:iможность со;:iреть и вырасти и Украине, 
и Бе.1оруссии, и Ве.1икороссии. В ;этом по.1ожении весь огромный смыс.1 данного 
периода в ЖИ;:iНИ нашей страны» 4• 

Киевское государство, подобно всякому мо.1одому «варварскому» государ
ству, совмеwа.10 в себе острые противоречия. Пережитки отмиравших первобытно
обwинных родовых отношений и патриарха.1ьного рабства еше ужива.1ись с но
выми феода.1ьными отношениями. Но пос.1едним суждено бы.10 еде.жаться ве
дуwими, и именно они опреде.1и.1и общий характер киевской ку.1ьтуры, достиг
шей своего наивысшего расuвета при кня;:iе В.1адимире (980-1015) и ве.1иком 
кня;:iе Лрос.1аве (1019-1054). 

Переход от первобытно-обwинного строя к феода.1и;:iму прои;:iоше.1 не cpa;:iy. 
Зто бы.1 д.1ите.1ьный проuесс, в котором наступаюwей и в конечном счете 
победившей си.1ой ока;:iа.1ся ,зем.1ев.1аде.1еu ( кня;:iь, дружинник, церковь), богатевший 

1 Monumenta Germaniae historica, VII, стр. 31�-313. 
1 Н. Г у д  ;i и it. Хрестоматия по древнеit pyccкoit .1Итературе XI-XVII веков. М ., 1938, стр. 59. 
8 Monumenta Germaniae historica, 111, стр. 871. 
• Б. Г р е к  о в. Киевская Русь. М., 1 949, стр. 9. 
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;ia счет крестьянской обшины, отку,11.а он черпа.1 .1ю,11.ские ресурсы ,11..1я устройства 
своего хщшйства. 

Уже в IX-X веках в.1асть решите.1ьно от,11.е.1и.1ась от наро,11.а, а выбранные 
народом вожди преврати.1ись в бояр и кня;iей, пере,11.ававших ;iахваченную ими в.шсть 
по нас.1е,11.ству, причем старое наро,11.ное собрание совсем утрати.10 свое ;3Начение. 
Во времена В.1адимира и Ярос.1ава проuесс ра;i.1ожен,ия родового строя по.1учи.1 
свое .югическое равершение. Быстро растет крупное ;3ем.1ев.1адение, n свя;iи 
с чем все бо.�ее укреп.1яется по.1ожение кня;iя, его ,11.ружины, а также боярских 
и церковных кругов, ра;iвиваются феода.1ьные отношения, основные f)кономиче
с1ше тяготы .1ожатся на п.1ечи крестьян-обшинников (смердов), преврашаюшихся 
в ;iависимых, по.1укрепостных, .1ибо крепостных. На Рус11 утверждается феода.1ы1ый 
строй с его двумя основными антагонистическими кJассами - ;3ем.1ев.1аде.1ьuами 
и смердами. Государственная вJасть выражает интересы наибо.1ее си.1ьного 
в f)кономическом отношении к.шсса - ;3еме.1ьных собственников, против которых, 
по мере уси.1ения феода.1ьного гнета, выступают народные массы (движения 
«простой ча,11.и» 1068, 1071 и 1113 годов). В господствуюwей идео.1огии того 
времени:, проникнутой ре.1игио;iной догматикой христианства, всячески подчер-
1шва.шсь дистанция между простым народом и представите.1ями имуших ItJaccoв. 
Эта черта наш.1а свое выражение в прои;iведениях монуме11та.1ьного храмового 
;-юдчества, МО;iаических и фресковых цик.1ах, иконах, богатой утвар11, роскошных 
об.шчею1ях. Храм, в котором протека.10 .1итургическое действие и где ве.1икий 
1шя;iь и его приб.1иженные пребыва.1и во всем своем ве.1ичии на хорах, отде
.1енные от стоявшего в самой церкви простого народа, как бы симво.1и;iирова.1 
социа.1ьную иерархию феода.1ьного обшества. И стоит то.1ько представить себе 
тот контраст, который слuествова.1 между жи.1ишем крестьян и простых горожан 
и ве.1икоJ.епными храмами Киевской Руси, чтобы понять си.1у f)моциона.1ьного 
во;iдействия f)того феодаJ.ьного искусства. 

При В.1адимире, расширившем и упрочившем Киевское государство, Русь 
приняJа христианство (988-989). Укреп.1явшиеся феодаJ.ьные отношения насто
ятеJ.ьно требова.1и ;iамены старой я;iыческой ре.1игии, с.1ожившейся на почве 
родового строя, новой, отвечавшей ;iапросам быстро феода.1и;iировавшегос11 
обш;ества. Внача.1е В.1адимир попыта.1ся провести реформу я;iыческой реJ.игии, 
с.1ив в едином пантеоне СJ.авянскпх, восточных и финских богов. Но реформа 
f)та не могJ.а дать поJ.ожитеJ.ьных ре;iу.1Ьтатов, поско.1ьку Русь быJ.а окружена 
странами, уже принявшими христианство. При «выборе вер», о котором стоJ.1, 
1tрасочно повествует .1етописец, В.1адимир да.1еко не с.1учайно отдаJ. предпочтени

·
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«греческой вере», т. е. правос.1авию. Остановившись на ре.1игии феода.1ьноii 
Вщ�анти11, В.1адимир прекрасно уче.1 стародавние ;экономические, по.штическис 
и 1<у.1ьтурные свя;ш Руси с Вщшнтийской империей. 

Принятие христианства бы.10 д.1я Киевской Руси исторической неирбежностью. 
«В средние века, - говорит Энге.1ьс, - в той же самой мере, в какой рарвива.1ся 
феода.1ирм, христианство принима.10 вид соответс:rвуюшей ему ре.шгии о соответ
ствуюшей феода.1ьной иерархией» 1• Христианство помог .ю по.1итическому объеди
нению страны, поско.1ьку преодо.1ева.юсь старое многобожие с его JpKO региона.1ь
ными принuипами, укрепи.10 по.1ожение господствуюшего 1<.шсса, сордав идео.ю
гическое обоснование феода.1ьной иерархии, содействова.10 усвоению бо.1се 
передовых форм гражданского обwежития, утверди.ю новые к.1ассовые правовые 
понятия. Под вордействием христианских идей радика.1ьно Ирмени.1ись и самые 
представ.1ения о светской в.1асти. Недаром Маркс характерИрJет В.1адимира как 
сочетавшего в своем .шце «теократический деспотирМ порфирородных с военным 
счастьем северного равоевате.1я» и как «государя своих подданных на рем.1е 11 
их покровите.1я и раступника на небе». Пос.1е принятия христианства Киевскан 
Русь нача.1а говорить с европейскими народами на одном обwем Ярыке, об.1егчив 
себе ворможность бо.1ее тесного ;экономического и ку.1ьтурного сб.1ижения как 
с Вирантией, так и с романским .Западом. 

Христианство проника.10 на РJСЬ рар.1ичными путями. Еше недавно ученые 
бы.1и ск.1онны все ;э.1ементы русской христианской ку.1ьтуры ВОрВОдить к Кон
стантинопо.1ю. Под в.1иянием той грекофи.1ьской точки ррения, которая тенден
!!ИОрНО проводи.1ась нашими .1етописuами, исс.1едовате.1и рассматрива.1и Царьград 
как чуть .1и не единственный источник всей киевской ку.1ьтуры. Теперь, пос.1е 
работ А. А. Шахматова, М. Д. Присе.1кова и А. Е. Преснякова, приходится 
во ъшогом откараться от того, что еше недавно представ.1я.1ось неоспоримой 
истиной 2• Повидимому, до прибытия в Киев греческого митропо.1ита Феопемпта, 
постав.1енного на Русь константинопо.1ьским патриархом око.10 1039 года, русская 
uерковь, как по.1агает М. Д. Присе.1ков, рависе.1а от охридского патриархата, кото
ры й суме.1 равоевать себе по.1ную нерависимость от Царьграда. Бо.1гария, и_спы
тавшая огромный ку.1ьтурный подъем при царе Симеоне (899-927) и его сыне 

1 R. М а р  к с, Ф. ;э н r е .1 ь с. И:iбранные прои;iведения. Т. 11. М., 1952, стр. 379. 
2 А. Ш а х �•  а т  о в. Корсунская .1еrенда о креw;ении В.1адимира. В кн.: «Сборник статеit, посвяw;енных 

uочитате.1лми академику В. И . .lаманскому», ч. 2. СПб., 1908, стр. 1029-1153; А. Ш а х м а т  о в. Jlетопис11ое 
ска;iанu:е о В.шдимире и его креше11ии. В ero кн.: «Ро;iыскания о древнеitших русских .1етош1с11ых сводах». 
СПб., 1908, стр. 133-161 ; М. П р  и с е  .1 к о в. Очерки по uерков110-по.штическоit истории Киевскоit Рус11 
X-XII веков. СПб., 1913; А. П р е с н я к о· в. Jfекuии по p3'ccкoit истории, 1 .  К11евская Русь. l\f., t 9;J�, 
стр . ;77 C.I.1 �8-122 
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Собор cвяmumeAefl. 
Л!иниатюра из «Изборника Святос.сава�>. 

·х1 век. 

Гос. Историческиlt мy�elt. 

Петре (927-969), бы.ш б.1ижайшим соседом Киевской Руси с юго-;iапада. И;i нее 
ш.1а христианская проповедь к восточным с.1авянам, И;i нее попа.ш на Русь 
первые богос.1ужебные книги. В суwествовавшей уже при Игоре киевской церкви 
И.1ии пророка богос.1ужение соверша.1и бо.1гарские свяшенники. Вне всякого 
сомнения, родственная нам с.1авянская страна выступа.1а важным передаточным 
пунктом в де.же пропаганды новой, христианской ре.1игии. И не то.1ько ре.1игии, 
но и ку.1ьтуры. Отчасти iЭТИМ объясняется сто.1ь упорное стрем.1ение Св11тос.1ава в 
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Бо.1гарию, его попытка устроить тут «среду .зем.1и своей».  Есть все основаню1 
Аумать, что бо.1гарское Ауховенство сыгра.10 нема.1ую ро.1ь в крешении Руси, 
чему до.1жна бы.1а также способствовать женитьба В.1а.1J;имира на бо.1гарке. Бо.1-
гарином, повп.1J;имому, бы.1 и первый киевский епископ Анастас. 

В 1шяжение В.1а.1J;имира христианство не то.1ько ужпва.юсь с я.зычеством 
(такое .1J;воеверие типично А.IЯ всей Аревнерусской ку.1ьчры), но и тесно с ним 
11ереп.1ета.1ось. Христианство �той �пох11 еще бы.10 .111шено аскетической суро
вости, оно бы.ю принуж.1J;ено считаться с тра�иционными анимистическими 
пре.1J;став.1ениями, свя.занными с я.зыческим обожеств.1ением природы. При.1J;ворна11 
жщшь В.1а.1J;имира бы.1а по.ша, по бы.1инному �посу, весе.1ия и богатырского уда.1ь
ства. Сам В.1адимир не чуж.1J;а.1ся античных памятников: он постави.1 на торговой 
п.1оwади в Киеве две статуи и четырех брон.зовых коней, выве.зенных им 11.з 
Корсуни. Среди окружавших его «мужей храборствующих» можно еще бы.10 
встретить выходuев и.з нароАа, как, например, упоминаемого .1етописыо Яна 
У смошвеца. Но все си.1ьнее станови.1ись боярские круги, все бо.1ее ре.зко обо
;шача.1ись к.1ассовые противоречия, все бо.1ее г.1убшше корни пуска.1а феода.1ьна11 
uерковь. Зти противоречия верно отражены в бы.1инах: тесно ста.10 в хоромах 
В.1а.1J;имира «крестьянскому сыну» И.1ье Муромцу, не по душе бы.1и ему .знатные 
бояре, свысока смотревшие на русских богатырей. 

Княжение Ярос.1ава .завершает государственную работу В.1адимира и .закреп
.1яет основы феода.1ьного строя, надо.1го опре.1J;е.1ившие ход; русской исторической 
жи.зни. При Ярос.1аве Киевское госуАарство вступает на путь быстрого ку.1ьтур
ного подъема. Лрос.1ав, которому приш.1ось вести .1J;о.1гую и жестокую борьбу 
;-н1 единов.1астие, смог .111шь с 1037 года ра.звернуть во всю ширь свои выда
ющиеся органи.заторские способности. Киев он .заста.1 в виде укреп.1енного города 
на «горе Киевской» ;  то место, где он сооруди.1 соборный храм Софии премуk 
рости божией, «бе тог.1J;а по.1е вне града». Лрос.1ав «.за.южи город ве.нший», 
;30.1отые врата с Б.1аговеwенской uерковью на них, потом цер1ювь Ирины и 
монастырь Георгия. При нем установи.1ись особенно тесные ку.1ьтурные свщш 
с Ви.зантией, откуАа приг.жаша.шсь ху.1J;ожники .IJ;.IЯ постройки и от.1J;е.1ки во;Jво
димых им .зАаний. Церковная жи.знь об.1ек.1ась в четкие органи.заuионные формы -
множи.1ись епархии, основыва.1ись монастыри, вводи.шсь строгие uерковные 
уставы. При храме Софии бы.1а основана биб.1иотека, где храни.1ись и переписы
ва.шсь рукописи и г.1J;е со.з.1J;а.1ась своя шко.1а перево.1J;чиков. 0.1J;новременно .заро
ди.юсь .штописное де.ю, которому прина.1J;.1ежа.ю б.1естяwее будуwее. В .1итературе, 
особенно в житийной, нача.1и ск.1а.1J;ываться свои, местные черты. Появи.1ся 
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Собор святитеип. Миниатюра из «Изборника Святпос.�ава». 
Xl век. 

Гос. Историческиit М) ;ieit. 

интерес к книге, то.1:кнувший .1етописца на восторженный дифирамб в ее честь: 
«Ве.1ика бывает по.1ь,за от книжного учения. Книги нас настав.1:яют и учат идти 
путем покаяния. Мы находим мудрость и во,здержание в с.ювах книжных, ибо 
;это реки, которые напояют все.1:енную, ;это источники мудрости, ибо у книг 
неи,змеримая г .1:убина, ими мы утешаемся в печа.1:и, и они яв.1:яются у,здой во,з
держания» 1 •  На ба,зе ;этой ра,зветв.1:енной книжной ку.1:ьтуры, находившей себе 

1 Цитирую в пере.1ожении А. С. Ор.1ова («.11.ревняя русская .1итература XI-XVI вв.». М.- ..1., 1937, 
стр. 85). 
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опору в основанных Ярое.швом шко.жах, ста.ю во;-зможным появ.1ение сто.1ь 6.1е
стщuе обра;юванных .1юдей, как выдаюwийся деяте.1ь киевской ку.1ьтуры - пер
вый рJССкий митропо.шт И.1арион. 

В XI веке «империя Рюриковичей» бы.1а насто.1ько си.1ьной и могушествен
ной, что с ней иска.1и сб.1ижения крупнейшие феода.1ьные центры Европы. 
Ярос.1ав и Ярос.1авичи находи.1ись в б.1щших родственных отношениях с коро
.1евскими домами Анг.ши, Франции, Германии, Скандинавии, Венгрии, Вщшнтии 
11 По.1ьши. 

f)ти родственные отношения укрепи.1и ку.1ьтурные свя;ш :между 1\иевской 
Русью, с одной стороны, и Европой и: Ви;-зантией - с другой. Многочис.1енныс 
посо.1ьства, сопровождаемые, как прави.10, роскошными подарками, ;-знююми.1и рус
Сl\ИХ с прои;-зведенилми греческого и романского мастерства, вводи.1и в круг новых 
обычаев, идей и обра,:юв, в.1ия.1и на придворный быт. В своих сношениях с ви;-зан
тийскими императорами русс1ше кня;-зья часто принима.111 чины архонтов, иге
монов, сто.1ьников, что приводи.10 к необходимости носить и соответствуюwие 
одежды и ;-знюш от.1ичия, употребите.1ьные у чинов ви;-зантийс1юго двора. Наконеu, 
стрем.1ение поддерживать дип.1оматические о"тношения с Ви;-зантией и ;-западными 
государствами то.1ка.10 на и;-зучение иностранных я;-зыков, особенно же грече
ского я;-зьпш, которым в.1аде.1и многие и;-з пре,11,ставите.1ей высшеii ;-знати (например, 
и;-звестно, что Всево.1од Ярос.1авич, отеu В.1адимира Мономаха, говори.1 на ш1ти 
я;-зыках). Впо.1не естественно, что сто.1ь широкие международные свя;-зи, де.1авшие 
Киев одним и;-з крупнейших uентров международной по.1итики, до.1жны бы.ш со
действовать укреп.1ению веры в собственные си.1ы. И недаром И.1арион, по.шый 
гордости от того, что он яв.1летсл современником Ярос.1ава, прощшес в своей 
проповеди «0 ;-законе и б.1агодати» с.1едуюwие ;-знаменате.1ьные с.юва: «Не в худе 
бо и не в неве,11,оме ;-зем.1и в.шдычьствовашя, но в Русской, нже ведома и с.1ы
шима есть всеми конuы ;-зем.1я . . .  » 1• 

Как уже бы.10 отмечено, свя;-зи Киевской Руси с Ви;-зантиеii сде.ш.1ись осо
бенно тесными во времена Ярос.1ава. Ви;-зантия, выступившая прямой преемниuей 
Римской империи, бы.1а самым крупным и наибо.1ее ку.1ьтурным средневековым 
государством. По;этому широкое испо.1ь;-зование ее достижений помог.10 
«империи Рюриковичей» решить ряд важных ;-задач Rак в об.1асти соuиа.1ьно
по.1итических отношений, так и в об.1асти ра;-звития науки, техн11ки, права, 
искусства, .1итературы. Освоение ви;-зантийского нас.1едия бы.10 на (Этом 

1 н. r у д  � и  it. Ука�. соч., стр. 59. 
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;этапе исторического ра�вития г.1убоко прогрессивным фактом, поско.1ьку оно 
содействова.10 поднятию ку.1ьтурного уровня Киевского государства. Но ставя 
так вопрос, никогда не с.1едует �абывать, что Русь претворя.1а на свой .1ад все 
в�ятое со стороны. В ;этом ска�а.1ась творческая си.1а русского народа, юшогда 
не ограничивавшегося с.1епым копированием чужих обычаев и обра�uов. Русский  
народ ше.1 своим путем, реша.1 свои �адачи, опира.1ся на свои традиuии. И ес.1и 
ему что-.1ибо ка�а.1ош. чуждым и.1и ненужным, он ;это спокойно отбрасыва.1, .1ибо 
решите.1ьно против ;этого выступа.1. Так он действова.1 и в отношении ви�антий
ского нас.1едия. С одной стороны, деяте.1ьность греков находи.1а широкий отк.1ик 
на Руси, но, с другой стороны, она порожда.1а и си.1ьнейшую оппо�иuию, нередко 
вы.1ивавшуюся в форму открытого и ре�кого конф.1икта. Подобные конф.1икты 
особенно часто наб.1юда.1ись в по.1итической и uерковной сферах, в которых РJСЬ 
неи;iменно боро.1ась с претен�иями Ви�антии на руководяшую ро.1ь. 

Приняв христианство в его правос.1авной редакuии и став единоверuами 
греков и южных с.1авян, русские откры.1и себе доступ к пониманию всей с.1ож
ной ви�антийской симво.1ики и всех тонкостей греческого богос.1ужения. В и�вест
ной .1егенде об испыт.ании ра�.1ичных вер В.1адимиром очень хорошо пока�ано, как 
его пос.1ы пре.1ьсти.1ись красотой ви�антийской uерковной с.1ужбы. В уста по
с.1ов в.1ожены с.1едуюwие с.1ова: «Придохом в Немuи, и видехом в храмех многи 
с.1ужбы творяwа, а красоты не видехом никоеяже». Не то - продо.1жают пос.1ы -
у греков: «Мы не �на.1и, на �ем.1е .1и мы и.1и на небе» 1 • Конечно, ви�антий
ский ДВОр И uерКОВЬ прекрасно уме.JИ ИСПО.IЬ�ОВаТЬ ИСКУССТВО В Ue.IЯX укреп.1е
НИЯ своего авторитета, в uе.1ях вов.1ечения мо.1одых народов в орбиту своего 
по.1итического в.1ияния. Но еше суwественнее то обстояте.1ьство, что ви�антий
uам уда.1ось сомать самую совершенную д.1я ;эпохи феода.1и�ма художественную 
систему. О ра�украшенных мо�аиками и росписями ви�антийских храмах, о драго
ценной ви�антийской утвари, о б.1еске ромейского двора, о роскоши и комфорте 
цареградских дворuов, об ос.1епите.1ьном ве.1ико.1епии ви�антийской uерковной 
с.1ужбы, о �наменитых игриwах на константинопо.1ьском гипподроме феода.1ьнью 
в.1астите.1и мечта.1и всюду - и на берегах окутанных туманом скандинавских 
рек, и в крепких бургах Германии, и в донжонах Франuии, и в банках жадной 
Венеuии. Мечта.1и обо всем ;этом и в гридниuах киевской �нати. Феода.1ьным в.1а
стите.1ям хоте.юсь быть похожими на ромейского императора, об.1адать его 
в.1асп.ю, в.1адеть его несметными богатствами. В со�нании средневековых .1юдей 

1 .J[аврентьевская .1етопись под 6495 (987) годом. Ср. Е. Г о  .t у б и н  с к и .lt. История pyccr;o.lt uер1�в11, 
т. 1 .  М.,  1!101, стр. 1 10 с.1. 
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.шчност1. ви,зантийского васи.1евса бы.1а окружена орео.юм ска,зочности, она 
;-шаменова.1а д.1я них тот преде.1 мечтаний, да.1ьше которого не ш.1а их фанта
.зил. И по�тому все, что бы.10 свя,зано с ви,зантийской придворной ку.1ьтурой, ка,за
.1ос1. неотра,зимо прив.1екате.1ьным. Усвоить принципы ви,зантийского искусства 
стреми.1ись буква.1ьно во всех странах, но да.1еко не всем �то бы.10 под; си.1у. 
Киевская Русь суме.1а б.1естяwе решить �ту ,задачу. Она не то.1ько сде.1а.1а ви,зан
тийское .нас.1едие своим достоянием; она д;а.1а ему г чбокое творческое претпо
рсние, це.1иком под;чинив тем новым ,задачам, которые стоя.1и перед; ее худож
никами. 

Такова од;на сторона «ви,зантийской проб.1емы». Но есть и другая сторона. 
Это борьба Руси против Ви;:Jантии, борьба против ее попыток внедриться в р)С
скую ку.1ьтуру 11 под;авить ее наuиона.1ьные ростки, борьба против притщшн11й 
J3и,зантии на руководство русскими церковными де.1ами, борьба ,за самостояте.п.
ные идеи 11 средства худ;ожественного выражения, шедшие вра,зре::J с обwеприня
тыми ви,зантийскими канонами. Именно �ти процессы до.1жны прив.1ечь к себе 
особенно приста.1ьное внимание современного историка, 1юско.1ьку в них наибо.жее 
ре.1ьефно выступают национа.1ьные основы русской ку.1ьтуры. 

Русь не то.1ько ,зак.1юча.1а мирные д;оговоры с Ви,зантией, но и успешно 
воева.1а с нею. Походы рJССких на Ви,зантию в 860, 907, 941, 944, 1043 годах 
11сно говорнт о сто.1кновении �кономических и по.111тических интересов. Еше 
наг.1яд;нее об �том свид;ете.1ьствует киевская церковная жщшь. Когд;а Бо.1гарю1, 
подпавшая по Струмицкому д;оговору 1018 год;а под в.1асть Ви.зантии, переста.НJ 
быть гро.зной по.1итической си.1ой, то вскоре утрати.1а самостояте.1ьность и охрид
ская кафедра, на ноторую бы.1 постав.1ен Константинопо.1ем в 1037 году грек 
Аев. Как ра.з ,за год; до �того события печенеги, теснимые с востока по.1овцами 
и турками, сде.1а.1и отчаянную попытку ворватьс11 в пред;е.1ы Киевского государ
ства. Так кан печенеги угрожа.1и и Ви,зантии, спешно бы.1 ,зак.1ючен русско
ви,зантийский военный сою,з. Царьград; уме.10 испо.1ь,зова.1 �ту ситуацию и д;оби.1ся 
того, что на Руси бы.1а органи.зована самостояте.1ьная митро1ю.1ия ,11;.1я грека 
Феонемпта, бывшего не кем иным, как по.1итическим агентом империи. С �того 
момента нача.1ось гонение на трад;иции «бо.1гарского» в.1адимирова периода в исто
рии русской церкви, в ход пош.10 тенд;енцио,зное искажение ранней истории 
РJССкого христианства, наибо.1ее 11рним прояв.1ением которого сужд;ено бы.10 стать 
«·корсунской .1егенд;е» .  Старому центру христианского ку.1ьта-построенной В.1ади
миром Десятинной uеркви - прише.1 на смену новый собор - «митропо.1ия» Софии 
нремуд;рости божией. У же самое на.звание �того собора при.звано бы.ю подтвер-
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дить вщ�антийскую ориентацию Ярос.1ава. Но очень скоро надежды греков 
упрочить свое в.шяние на Руси окщ�а.шсь обманутыми. В 1043 году Ярос.1ав 
11редприня.1 поход на Ви,зантию, а в 1050-1051 годах собор русшшх епископов, 
вопре1ш церковным ,законам, бе,з предварите.1ьного сношения с константинопо.1ь
ским патриархом и,збра.1 первого русского по происхождению митропо.1ита -
выдаюшегося писате.1я своего времени И.1ариона. Ви,зантийская церковь принуж
дена бы.1а прщшать рТО и,збрание, как она бы.1а принуждена мириться с таким 
по.1ожением пешей, когда собор Софии преврати.1ся и,з фи.1иа.1а константинопо.1ь
ской патриархии в по.1итический центр Киевской Руси и в храните.1я се 
с.1авных наuиона.1ьных традиuий. Не,задо.1го до ртого Ярос.1ав постави.1 в Новгороде 
нервого русского епископа Ауку Жидяту. Наско.1ько напряженной бы.1а борьба 
Ярос.1ава ,за русскую церковную иерархию, пока,зывает хотл бы тот факт, что 
одним и,з первых шагов митропо.1ита-грека, сменившего И.1ариона, бы.10 прив.1ече
ние к суду Ауки. 

В да.1ьнейшем борьбу с греками во,зг .1ави.1 Киево-Печерский монастырь, 
который ста.1 крупнейшим рассадником патриотических идей и боро.1ся против 
,заси.1ия гречешюго духовенства. Пос.1еднее не же.1а.10 считаться с требованиями 
русской жи,зни, постоянно ориентирова.1ось на Константинопо.1ь, откуда по..-уча
.10 все директивы, и и,збега.10 компромиссов даже та!\1, где рТО настояте.1ьно 
диктова.1ош. как по.1итической, так и чисто житейской ситуацией. Отсюда во.з
ник.1а uепь конф.1иктов: в 1147 году И,злс.1ав Мстис.1авич, внук В.1адимира Моно
маха, еше ра.з постави.1 во г.1аве русской церкви природного русского К.1има 
Смо.1ятича; в середине ХН века попытка митропо..-ита-грека ввести на Руси 
ви,зантийскую практику постов нато.1кну.1ась на си.1ьное сопротив.1ение в русских 
1ш11жествах и приве.1а к новому ра,зрыву ви,зантийско-русских отношений и т. д. 
Одновременно ш.1а борьба ,за канонщ�аuию русских святых (Бориса и Г.1еба, 
Феодосия Печерского) и ,за установ.1ение новых русских пра.здников (перенесени11 
l\ЮШей Нико.1ая Чудотворца, Покрова богоматери). Все рТО свидете.1ьствует об 
упорном стрем.1ении Руси к uерковной не.зависимости и к куАьтурной самостояте.1ь
ности. Б. Д. Греков ,замечает, что «iЭТО обрусение христианского вероучения 
и церкви нача.1ось очень рано и ш.10 в двух направАениях. Борьба ,за свою 
наuиона.1ьную uерковную органи.заuию ве.1ась в верхах русского обwества; в ней 
принима.1и участие кня,зьл, окружаюwая их ,знать, высшее духовенство и отдеАь
ные uерковные учреждения. Борьба �а свою народную веру ш.1а в народных 
массах, принимал .здесь и форму активных выступ.1ений под г.1авенством во.1хвов 
,за старJЮ веру, и форму сохранения в своем быту старых верований, вопреки 
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всяким проповедям и во,здействиям в.1асти. Обе струи в конечном счете при
води.1и к одному ре.зу.1ьтату» 1 •  

Нечто ана.1огичное наб.1юда.1ось и в киевском искусстве. Среди .западноевро
нейских и с.1авянских стран Киевская Русь сравните.1ьно по.здно приня.1а христиан
ство, а с.1едовате.1ьно дово.1ьно по.здно приобши.1ась к христианской средневековой 
ку.1ьтуре. Она поччи.1а христианскую иконографию в уже готовом, с.1ожившемс11 
виде - обстояте.1ьство, весьма сушественное д.1я ра.звития древнерусского искус
ства. На русской почве обра.зы христианской мифо.1огии не бы.1и п.юдом мест
ного творчества, как, например, в странах христианского Востока, а бы.1и вве,зены 
к нам и,з Ви,зантии и с Ба.1Кан, где име.1и широкое хождение и уже достиг .1и 
к.1ассической .зре.1ости. Русским художникам остава.1ось то.1ько испо.1ь.зовать то, 
что их ви.зантийские и с.1авянские собратья так тшате.1ьно ра.зработа.1и. Ка,за
.юсь бы, что в :этих ус.1овиях русские художники не до.1жны бы.1и пойти да.1ьше 
прямого подражания. В действите.1ьности же они ста.1и на путь активной 
творческой переработки нового д.1я них христианского нас.1едия, так как име.111 
,за своей спиной многовековую традицию с.1авянского я,зыческого искусства, вос
ходившую к временам седой древности. Это высокора,звитое я,зыческое искусство 
и,здавна бытова.10 в народе на территории всего с.1авянского мира и на данном 
историческом :этапе пос.1ужи.10 той основ?й, которая достаточно со,зре.1а, чтобы 
органически воспринять бо.1ее по.здние формы христианского искусства. Дере
вянное ,зодчество, вышивка, орнамент, ре.зьба - вот те виды художественного 
творчества, в об.1асти которых с.1авянское насе.1ение подви,за.1ось веками, выра
бота.10 свои оригина.1ьные навыки, со.зда.10 свои самобытные идеа.1ы, обнаружив 
свои индивидуа.11ьные вкусы и ск.1онности. И по:этому, придя в соприкосновение 
с богатым миром христианского искусства, оно внес.10 в него свой творческий 
вк.1ад и приспособи.10 к своим .запросам. Так нача.1ся интереснейший процесс 
обрусения .занесенных вместе с христианским учением ви,зантийских художе
ственных традиций. Борьба с :этими традициями бы.1а трудной, порою даже 
мучите.1ьной, так как ви,зантийское искусство об.1ада.10 в г.1а.зах средневековых 
.1юдей насто.1ько бо.1ьшой притягате.1ьной си.1ой, оно бы.10 пропитано еше на
сто.1ько свежими воспоминаниями об античности, что бы.10 почти нево.зможно 
противостоять его очарованию. И все-таки процесс обрусения ви,зантийских 
форм четко намети.1ся уже на ранних :этапах ра,звития. В :этом п.1ане искусство 
Киевской Руси яв.1яет особенно интересную картину: будучи еше тесно евя,занным 

1 Б. Г р е к  о в. Ука;i. соч., стр. 386. 
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с ви;iантийскими традиuиями, оно тем не менее уже об.1адает своим .1иuом, 
в котором есть какой-то неповторимо свой оттенок, по;iво.1яюwий провидеть кон
туры грядуwего ра;iвития. 

Греческим мастерам в Киевской Руси приходи.1ось решать совсем новые 
;1адачи и считаться с местными требованиями и рапросами. К тому же они, 
как прави.10, по.1ь;iова.1ись помоwью русских художников, опиравшихся на свои 
собственные традиции. По�тому всегда по.1уча.1ось так, что даже те прои;iведени", 
в со;iдании которых греческие мастера принима.1и деяте.1ьное участие, ока;iыва
.1ись ма.10 похожими на то, что они выпо.1ня.1и у себя на родине. Вот почему 
киевская София имеет так ма.10 обwего с вирантийскими uерквами. Ее тринадuати
г .1авие бы.10, несомненно, навеяно обра;iцами деревянного рОдчества, которые 
в еше бо.1ьшей мере опреде.1и.1и внешней об.шк Десятинной uеркви, увенчанной 
двадцатью пятью купо.1ами. Народная струя все время проника.1а в искусство гос
подствующего к.1асса и оп.1одотворя.1а его новым жи;iненным содержанием, оно 
бы.ю враждебно ви;iантийскому догматирму и ви;iантийской отв.1еченности мыс.111, 
которые импонирова.1и по преимуwеству высшим кругам феода.1ьного обwества, 
уме.10 испо.1ьровавшим ви;iантийское художественное нас.1едие д.1я окружения 
своей в.1аст11 орео.1ом «ромейского» ве.1ичия и б.1еска. Так бы.10 в Киевской Руси 
при В.1адимире и Ярос.1аве, так бы.10 помнее во В.1адимиро-Сума.1ьском княже
стве при Андрее Бого.1юбском и Всево.1оде, так бы.10 в Москве при Иване Ка.1и
те, Дмитрии Донском, Васи.1ии Дмитриевиче и Иване Гро;iном. Но никогда не 
с.1едует ;iабывать, что рядом с �тим ви;iантини;;шруюwим искусством двора 
и церкви суwествова.10 народное искусство, бытовавшее в крестьянской среде 
11 непрерывно окарывавшее си.1ьнейшее вордействие на художественную ку.1ьтуру 
господствуюwего к.1асса. Именно по f}той .1инии ше.1 особенно активно проuесс 
обрусения, приводивший всякий pa;i к тому, что ви;iантийские формы неи;iмен
но приобрета.1и на русской почве ярко выраженный русский отпечаток. И 
в об.1асти искусства Киевская Русь суме.1а противопоставить Ви;iантии свои 
художественные идеа.1ы, в которых очень быстро раствори.1ось все ранесенное 
щшне. 

Несмотря на постоянную борьбу со степью и на бесконечные внутренние 
войны, особенно уси.1ившиеся со второй по.1овины XI века в свя;iи с феода.1ь
ным дроб.1ением Киевского государства, 1юс.1еднее все же суме.ю дорасти· до 
идеи f}тнического единства древнерусской народности. 

Сорнание единства русской рем.1и четко выступает не то.1ько в ;iнаменитой 
проповеди И.1ариона, но и в «Повести временных: Jет»; u: " �(С "юве о по.1ку 
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Игореве», автор которого скорбит о судьбе своей родины, рамираемой княже
скими распрями: 

И воссто11а.я, 
Братия, 
Лиев кручи11ою, 
А Чер11иаов мr�астл.ни, 

И тоска раз.ш.яась 
По Русской земле, 
И zустая печаАЬ течет 
По земле Русской. 

С трогате.1ьной непосредственностью проси.1 игумен Дании.1, ведший дневник 
своего путешествия в Иеруса.1им (1106-1107), чтобы коро.1ь Ба.1дуин ра;:1реши.1 
ему «поставить канди.10 над гробом господним ;:1а всех кня;:1ей наших и ;1а всю 
Русскую ;1ем.1ю, ;1а всех христиан Русской ;:1ем.1и» 1• На княжеском съеме 
1170 года Мстис.1ав И;:1яс.1авич обрати.1ся к своим сородичам с такими ;шаме
нате.1ьными с.1овами: «Братье! пожа.1ьтеси о Русской ;:1ем.1и и о своей отцине 
и дедине, оже несуть хрестьяны на всяко .1ето у веже свои". а уже у нас 
и Гречьский путь и;:1ъотимають, и Со.1яный, и ;3а.10;:1ный» 2• В .1етописи русский 
книжник нача.1а ХН века со;:1нате.1ьно свя;:1ывает свое отечество со всей семьей 
с.1авянских народов. «:Замечате.1ьно,- говорит В. О. К.1ючевский,- что в обwестве, 
где сто .1ет с чем-нибудь на;:1ад еше приноси.1и идо.1ам че.1овеческие жертвы, 
иыс.1ь уже учи.1ась подниматься до со;:1нания свя;:1и мировых яв.1ений. Иден 
с.1авянского единства в нача.1е ХН века требова.1а тем бо.1ьшего напряжения 
мыс.1и, что совсем не поддержива.1ась современной действите.1ьностью. Когда 
на берегах Днепра ;эта мыс.1ь выража.1ась с такой верой и.ш уверенностью, 
с.1авянство бы.10 ра;:1обшено и в ;:1начите.1ьной части своего состава порабошено".» 8• 

Киевское государство, с.1ожившееся на основах распадавшегося родового 
строя, ;:1наменJет новый ;этап в истории Руси. В свя;:1и с быстро ск.1адывавш11-
мися феода.1ьными отношениями и центра.1и;:1щ.1ией в.1асти у господствуюwего 
к.1асса появи.1ась во;:1можность во;:1водить монумента.1ьные сооружения, сомание 
которых бы.10 не под си.1у вождям распы.1енных родовых сою;:1ов. На всем 
киевском искусстве .1ежит печать яркu выраженной монумента.1ьности. Ею отl't1е
чены и каменное ;:1одчество, и мо;:1аики, и росписи, и ску.1ьптJра. Вот почему у 
нас есть все основания рассматривать киевскую художественную ку.1ьтуру 1шк 
одну И;i высших точек в истории русского монумента.1ьного искусства. И не 
то.1ько русского, ибо в XI веке художественные достижения Киева, намного 
опередившие решения романских мастеров, бы.1и передовыми д.1я всей Европы. 

1 Б. Г р е к  о в. Ука;i. соч., стр. 393. 
8 Ипатьевская .1етопи�ь под 6678 (1170) годом. 
8 В. � .1 19 ч � 11 c io1 it. Курс русской истории, ч. 1. Пг., 1918, стр. 107. 



ЗО Д Ч Е С Т В О  К И Е В С К ОЙ Р У С И  

н. Il. JJ о р о н, �" н, 

--

в ажнейшей темой нача.1ьной истории русского ,зодчества яв.1яется 
вопрос о деревянной архитектуре X-XI ве1юв, памятник11 которой не 
дош.1и до нас. Мы можем судить о них .1ишь на основе �тнографических 
пара.1.1е.1ей, �поса, косвенных JКа,заний письменных источников и др. 

Зти данные по,зво.1яют утверждать, что, кроме сохранившихся древнейших памят
ников каменной архитектуры и архео.югически и,зученных по.1у,зем.1яночных 
жи.1щ.u 11 и,зб горожан, суwествова.1 богатый и с.1ожный мир ,зданий самого 
ра,знообра,зного характера - храмы, дворu;ы, крепости, со,зданные искусством 
русских п.ютников. То.1ько учитывая �то, можно понять иск.1ючите.1ьно быстрое 
освоение русскими строите.1ями каменного ,зодчества и его бурный расu;вет. 

ДеревJшное ,зодчество восточных с.1авян, совершенствовавшееся на про
тяжении сто.1етий, в Х веке достиг .10 высокого уровня. Оно бы.ю широко распро
страненным видом народного искусства, которым в.1аде.1 почти каждый. Ибн-Фад;
.шн (нача.10 Х в.) виде.1, как прие,зжавшие в Бу.1гар на Во.1ге купu;ы-русы строи.1и 
д.1я себя «бо.1ьшие дома и,з дерева», в которых они и ра,змеwа.1ись вместе с их 
живым товаром - рабынями 1• Другой автор, Ибн-Мискавейх (Х в.) расска,зывает, 
что даже в да.1еких походах русы не расстава.1ись со своим п.1отничным 
инструментом: «привешивают они на себя бо.1ьшую часть орудий ремес.1енника, 
состояwих и,з топора, пи.1ы и мо.1ота и того, что похоже на них» 2• Русские, 

1 «Путешествие Иfi11-Фад.1ана на Во.1гу». М.-.!., 1939, стр. 79. 
2 А. Я к у 6 о в с к и il:. Иfiн-МискавеiiI о поiоде Русов в Бердаа в 94-3-944 гг.- 11Виэаптиltскиii вре11еп-

1111к», XXIV, 1926, стр. 65. 
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н совершенстве в.1адея своим нес.1ожным древоде.1ьным инвентарем, не то.1ыю 
сооружа.1и ж и.1иша и крепости, но также строи.1и я,зыческие святи.1щыа, выре
.зыва.1и и,з дерева и,зображения идо.1ов, наконеu, со,зида.1и первые христианские 
храмы, которые появи.1ись в Киеве еше ,задо.1го до официа.1ьного крешения Руси. 
Ибн-Русте (Х в.), описывая по.1у.зем.1яночные жи.шша с.1авян, перекрытые «остро-
1юнечными кров.1.ями», мог уже сравнивать их с «кров.1ей христианской церкви» 1• 

Естественно, что особенно с.1ави.1ись своим мастерством жите.1и северных, 
.1есных об.1астей Руси, в частности новгородцы, ,за которыми укрепи.1ась с.1ава 
искусных п.1отников. Воевода киевского кня,зя Святопо.1ка насмеха.1ся над при
шедшими с Ярос.1авом новгородцами: «а  вы п.1отниuи суще? А приставим вы 
хоромове рубити наших» 2• Отсюда можно ,зак.1ючить, что новгородские мастера 
строи.1и не то.1ько у себя, на Севере, но и на Юге - в Киеве. Когда В.1адимир 
Святос.1авич укреп.1я.1 крепостями степные границы Киевской державы, на их 
стройке работа.1и и местные жите.1и, и «мужи» и,з северных об.1астей: «И поча 
[В.1адимир] нарJбати муже .1учшие от с.1овень, и от кривичь, и от чюди, 
и от вятичь, и от сих насе.1и грады» 3• Это в,заимодействие строите.1ьного искус
ства Севера и Юга со.здава.10 и,звестную обшность его приемов и художественных 
принuипов. Сто.1ь же типичным д.1я искусства древоде.1ей X-XI веков бы.10 
отсутствие специа.1и,зации по родам строите.1ьства: одни и те же п.1отники рJ
би.1и и,збы и хоромы, храмы и крепостные стены с башнями. Отчасти по;этому 
светское и ку.1ьтовое, гражданское и военное ,зодчество име.10 еше много обwего, 
не ра,з.1ича.ясь, повидимому, своими специфическими формами выражения. 
В свя,зи с ;этим можно думать, что и обшие представ.1ения о красоте постройки 
бы.1и бо.1ее и.1и менее одинаковы как д.1я богатого жи.1иша, так и д.1.я храма, 
обычно ре,зко противопостав.1явшихс.я бедным, примитивным жи.1ишам ремес.1ен
ников и крестьян. 

В ус.1овиях непрерывных боевых тревог особенное ,значение поччи.10 крепо
стное ,зодчество, градостроите.1ьное искусство. У же в нача.1е XI века суwествова.1и 
спеuиа.1ьные корпорации «градников», и.1и «огородников»,- строите.1ей крепо
стей. На строите.1ьстве городских укреп.1ений воспитыва.шсь ма{!терство 1юмпо,зи
ции широкого архитектурного ансамб.1.я, .1юбовь к простой и ве.1ичавой монумен
та.1ьности форм. На основании по.зднейших (XIII век) пока,заний источников 4 

1 А. Г а  р к а в и. Ска;iания мусу.1ьманских 11исате.1еit о с.�авянах и русских. СПб., 1870, стр. 266-267. 
2 ..lаврентьевская .1етопись под 6524 (1016) rодом. 
8 ..lаврентьевская .1етопись под &\96 (988) rодом. 
' См. расска;iы о построitке rородов в Га.ш1111.о-Во.1ынскоit PJclf в Ипатьевскоit .1етописи под годами 

1:.!59 и 1276. 
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можно предпоJагать, что и в бо.1ее раннее время постройка города бы.1а 
11.�аномерной 11 продуманной работой горододе.1ьца и княжеской в.1асти, 1юторые 
выбира.ш наибо.1ее выго;.J,ное в художественном и обороните.1ьном отношении 
место; ,зодчий внимате.1ьно и,зуча.1 его и во,зводи.1 стены и башни города в 
гармоническом сог .1асии с ре.1ьефом и пей,зажем местности. Сог .1асованность 
архитектуры с .1андшафтом и требованиями военно-инженерного порядка опреде
.1я.ш об.11ш города, функuиона.1ьную оправданность его обра�а. 

Естественно дJМать, что высокое художественное качество бы.10 свойственно 
и другим постройкам, сомававшимся русскими древоде.1ями-торододе.1ьцами. Как 
.можно судить по данным .1етописей 1, наряду с простейшими формами срубного 
ж11.1ища, состоявшего и,з одной ячейни срJба - к.1ети и.1и присоединявшего при
стройку - сени, существова.1 и бо.1ее с.1ожный тип жи.1щuа, с.1агавшийся и,з трех 
частей: и,збы, и.1и «истобки»,  т. е. теп.1ой к.1ети, промежуточного помеwения -
«сеней» и чистой парадной по.1овины - «к.1ети»,  с.1ужившей д.1я .1етнего жи.1ья. 
В богатых жи.1ищах ;эта схема ус.1ожня.1ась и обогаwа.1ась, жи.1ише станови.1ось 
двJх;этажным и оби.1ьно украша.1ось наружной и внутренней росписью и ре,зьбой. 

Источники сообшают о с.1ожнмх и живоп·исных ансамб.1ях руб.1еных хором 
;шати, с ,з.1атоверхими вышками теремов, которые, несомненно, бы.1и под.1инными 
нрои,зведениями ис1\усства. Таков киевский двор княгини О.1ьги, поччивший на.зва
ние «теремного» двора, б.1агодаря своим живописным теремным вышкам. Миниатюра 
Рад,зиви.1.ювской .1етописи XV века, копируюwая рисунки нача.1а ХIП сто.1етия, 
рИСJет терем О.1ьги в виде высокой квадратной двух;этажной башни с шатровым 
верхом (стр. 11s) . Как в об.1ике города важнейшую ро.1ь игра.1и его ворота с башнями, 
та�\ и в компо,зиции богатого ЖИ.1иwа характернейшим ;э.1ементом бы.1и башни 
теремов и пова.1уш. 

Вероятно, и первые .руб.1еные храмы на Руси X-XI веков име.1и тот же 
обJик. Древнейшее и,зображение деревянной церкви на по.1ях пергаменного 
11с1ювского «У става» ХН века передает характерный об.1ик высокого руб.1еного 
сто.1пообра,зного храма, крытого шатром (стр. 11в). Во,зможно, что сообwение Тит
мара Мер,зебургского, будто в Киеве находи.1ось в нача.1е XI века бо.1ее че
тырехсот церквей, бы.10 вы.звано оби.1ием башенных построек не то.1ько церков
ного, но и гражданского характера. 

Во,зведенная в Новгороде в конце Х века дубовая соборная церковь Софии, 
сгоревша11 в XI веке, бы.ш, по с.1овам .1етописи, «О тринадцати верхах» .  Конечно, 

1 В. J> ж и r а. К истории древнерусского жи.1щи;а.- aTpJ ды Гос. Исторического м)';зея», вып. V, 
М., 19'29, стр. 23. 
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мы никогд;а не установим с по.шой бесспорностью, как выг.1яде.1 древнейший 
деревянный собор Ве.1икого Новгорода, но можно предпо.1агать, что дубовая 
uерковь Софии бы.1а с.1ожным и оригина.1ьным сочетанием тринадцати башен: 
вокруг высокого uентра.1ьного «сто.ша», вероятно, группирова.1ось восемь «сто.1-
пов» меньшего масштаба, состав.1J1вших основной д;евятидо.1ьный квадрат п.1ана, 
к которому с четырех сторон примыка.1и пониженные боковые срубы трех при
творов и а.1тар.я 1 •  Таким обрщюм, тринадuать верхов с.1ожного по своим 
массам храма обрщювыва.1и как бы ступенчатую, нарастаюwую к uентру пирамид�·. 
Косвенным подтверждением выска;;�анных соображений с.1ужит щюбражение 
многоверхого храма в северной вышивке, сохранившей ряд пережитков г.1убокой, 
может быть еше дохристианской, древности 2• 

Неско.1ько по;;�же, в 1020-1026 год;ах, Ярос.1ав Мудрый, укреп.1я.я ку.1ьт 
первых русских святых Бориса и Г .1еба, д;.1я постройки храма над их моги.1ой 
в Вышгород;е приг .1аси.1 не греческих ;;�одчих, но вышгородского горододе.1ьца 
Миронега, который и построи.1 деревянный пятиверхий храм: «во;;�гради uерковь 
ве.1ику, имеюwю верхов пять, и испьса всю и украси ю всею красотою» 3• Повиди
мому, �этот храм пред;став.1я.1 комбинацию пяти сто.1пообра;;�ных храмов. Неско.1ько 
no;iжe город;оде.1еu Жд;ан-Нико.1а постави.1 в Вышгороде по княжескому ;iaкa;;iy 
второй деревянный Борисог.1ебский храм «В  верх в один» 4• Не иск.1ючена 
вщ�можность, что у �этих деревянных храмов бы.1и и подобные «опасаниям» 
пщ�д;нейших украинских uерквей открытые паперти и га.1.1ереи, опоясывавшие 
мание в его нижней части. 

Очевидно, в подобных деревянных храмах Х-XI веков, органически свя;;�анных 
по своему башнеобра;iному об.1ику и с городской крепостью и с живописными 
хоромами ;;�нати, уже в . самом нача.1ьном период;е русского ;;�одчества отража.1ис1, 
самостояте.1ьные русские вкусы и представ.1ения о красоте храма. Можно также 
д;умать, что в его д;екоративной обработке бы.1и живы старые я;;�ыческие трад;иuии 
с их .1юбовью к по.1ихромии и ре;;�ьбе 6• Во;;�можно, что именно по�этому еше 
в XI веке д;еревянное ;1одчество я;;�ыческого прош.1ого и христианского настоя-

1 Н. Б р у н о  11. К вопросу о самостояте.1ьных чертах русской архитектуры Х-ХП вв. - В кн. :  
«Русская архитектура». М., 1940, стр. 122; Новгородская 1 .1етопись под 6557 (104-9) годом. 

1 Н. В о р о н  и н. К характеристике древнеitшего ;:�одчества восточных е.1ав11н.- а.Краткие сообшения 
ИИМК АН СССР», вып. XVI, стр. 99, рис. 31. 

8 А. Ш а х м а т  о в и П . .4 а в р о в. Сборник ХП в. Московского Успенского собора. - «Чтения 
в обшестве истории и древностеit российских». 1889, кн. 2, стр. 31 . 

4 А. Ш а х м а т о в  и П . .l а в р о в. Ука;з. соч., стр. 31 . 
ъ И. С р е  ;:i н е  в с к и it. Архитектура храмов л;зыческих е.1авян.-аЧтенил в обшестве историк и древ

ностеit россиitских», 1846, кн. 3, стр . .W. 
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Изображение терема 0Аь�и 
па миниатюре «РадзивиААовскоft Аетописи». X V  век. 

Биб.1иотека Академии Наук СССР. 

шсго от.шча.ш термином «сограждать» (капише, город и.1и храм) от нового, кирпич
ного �одчества, опреде.1явшегося термином «�ьдати» - со�идать от «�ьд» -г.шна, 
и� которой и�готов.1я.1и кирпич (см. об �том также на стр. 79). 

Все �то нужно иметь в виду, оценивая действите.1ьное �начение ви�антий
ских �од.чих, вы�ванных В.жадимиром в Киев, д.жя истории русской архитектуры: 
они попа.1и в страну, имевшую свою ра�витую ку.1ьтуру, свои художественные 
традиции, свои кадры строите.жей. 

Выше бы.жа дана обшая характеристика причин и исторических ус
.жовий, которые опреде.1и.1и принятие Киевской Русью христианства и� Ви�ан
тии. Ви�антийское правос.1авие име.10 многовековой опыт в умении сковывать 
живую че.жовеческую мыс.1ь, воспитывать че.жовека в с.жепой вере в богоустанов
.1енность и вечность в.жасти госпо.л.ствуюшего к.жасса, внушать народу nQкорность 
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Ивобрашсение деревлнноil церкви 
на nо.Адх псковскоzо «У става» . 

XII век. 

Б116.шотека Печатноrо двора, 
.№ 285. 

под страхом «Страшного суда» и .загробных му1\. 
В рТОЙ идейно-по.штической системе, насаждав
шейся вщшнтийской церковью, очень видное 
место принад.1ежа.ю монумента.1ьному искусству, 
достигшему высокого технического и художест
венного совершенства. Император и патриарх 
прекрасно оценива.1и си.1у во,здействия на со;ша
ние народа ве.1ичественных и пышных архитеn
чрных сооружений, украшенных роскошны:мп 
нрои,зведениями и,зобра,зите.1ьного искусства, 
ос.1еп.1явших богатством церемоний и ритуа.1а. Вес 
рТО приводи.10 к тому, что ви,зантийс1юе искус-
ство бы.10 испо.1нено бо.1ьшой идейной насыщен

ности. Нигде в Европе в рТО время искусство не бы.10 сто.1ь ра,звито и усовершен
ствовано, как в Ви,зантии, нигде оно не бы.10 сто.1ь ясно пронюшуто ру1юводнщими 
идеями церкви и государства. Портому могучее во,здействие художественной 
ку.1ьтуры Ви,зантии ска.зыва.1ось в искусстве многих об.1астей феода.в.ной Евро
пы; так, например, искусство Германии X-XI ве1юв бы.10 многим обя,зано ви
,зантийской традиuии и непосредственно ви,зантийским мастерам, а в Ита.1ии 
с.1ожи.1ись свои местные вц,зантийские шко.1ы, среди которых особенно выде
.1я.1ись Венеция и Сиuи.шя, где в XI-XII веках во.зводи.1ись храl\1ы, богато 
украшенные мщшиками ви.зантийского сти.1я. 

Огромная действенность ви.зантийского Церковного ИСКJССтва бы.1а хорошо 
понята и княжеско-бояршюй ,знатью Киевской державы. Обширное и открытое на 
всю высоту внутреннее пространство греческого каменного храма, свер1швшее утон
ченной декоративной отде.шой, ре.зко от.1ича.1ось от первых храмов, рубившихся в 
Киеве в X-XI веках; театра.1и;юванный ритуа.1 богос.1ужения прои.зводи.1 си.11.ное 
в11ечат.1ение. Таким обра.зом, вместе с принятием правос.1авия, дававшего в ру1ш 
господствующего к.1асса Киевской державы си.1ьнейшее оружие д.1я упроченин 
феода.1ьного строя и утверждения своей в.1асти, Русь 11римыка.1а к передовой 
архитекчрной традиции в Европе - ви,зантийской строите.1ьной ку.1ьтуре. На 
Руси бы.ю по.1ожено основание ра.звитию монумента.1ьной каменной архитект)1ры. 
Темп 11 своеобра,зие ртого процесса с самых первых шагов его пока,зывают, что 
русская ку.1иура той поры смог .1а не то.1ько быстро воспринять высокую и с.юж
ную традицию строите.1ьного искусства греков, но и творчески ее переработат1. 
и переосмыс.1ить. 
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Ви;-�антийские мастера принес.1и на Русь впо.ше с.1ожившиеся принципы 
ку.ппового ;юдчества. Его г .1авным типом бы.1 крестовокупо.1ьный храм. Основой 
такого храма яв.1яется квадрат, расч.1ененный на девять ячеек четырьмя сто.1бами, не
суwими г .1аву; примыкающие к подкупо.1ьному пространству и крытые rюч
циркрьныl\ш сводами прямоуго.1ьные ячейки обра;iуют архитектурный крест; 
уг.1овые же помешения кры.шсь почцирку.1ьными и.1и купо.1ьными сводами; 
стены по основным осям ч.1ени.шсь .1опатками. С востока к храму примыка.ш 
а.1тарные по.1укружия - апсиды. С ;iапада храм иногда уд.1иня.1ся тремя допо.1ни
те.1ьными дс.1ениями, и чис.10 сто.1бов уве.1ичиnа.1ось, таким обра;iом, до шести. 
3десь устраива.1111 помешения второго пруса - хоры, под которыми сто.1бы иногда 
;-�аменя.шсь стеной с арками, отде.1явшей нарфик-притвор от храма; иногда 
хоры продо.1жа.шсь и над боковыми нефами, поччая в 11.1ане форму буквы П.  

Внешний об.шк храма ясно выража.1 внутреннюю конструкцию; стенные 
.юпатки отвеча.1и сто.1бам, стена ;iаверша.яась по.1уцирку.1ьными ;iакомарами, точно 
отражая форму по.1уuирку.1ьных сводов, по которым и кры.яось мание. Фасады 
храмов нс шту1штури.1ись, и к.1адка И;i рядов тонкого кирпича и камня, по.1ожен
ных на ро;iоватом растворе и;iвести с примесью то.1ченого кирпича, сомава.1а 
своеобра;iную двухцветность и по.юсатость фасада, который неско.1ько ожив.1я.1ся, 
1,роме того, игрой светотени в рядах декоративных двухуступчатых ниш. Внут
реннее убранство храма бы.10 очень богатым: к �эффекту МО;iаичной и.1и фресковой 
росписи присоединя.1ась отде.1ка по.1ов, сто.1бов и пане.1ей поАированным цветным 
1шмнем, мраморами (по.1и.1ити11) и т. п. 

Астонись расска;iывает, что по принятии христианства В.1адимир «ПОМЫСJИ 
со;iдати 1шменую церковь святыя Богородица, и 1юс.1ав приведе мастеры от Грью>1 •  
D 996 году храм бы.1 окончен и по.1учи.1 на;iвание Деслтинной церкви, в свя;iи 
с ножа.юnанной D.1адимиром на ее содержание десятой частью княжеских доходов. 
Десятинная церковь Успения богородицы (989-996) не 11.ош.1а до нас; она об
руши.1ась в 1240 году, когда ее штурмоваJи монгоJы, и похорони.1а n сnопх 
рJинах находившихся внутри ее и на сводах пос.1едних ;iашитников города -
1шев.1ян. По;этому нам И;iвестны .1ишь ее п.шн и отде.1ьные дета.1и убранства, 
открытые путем архео.1огических раскопок (стр. 119)2• Стены церкви ока;iа.шсь 
почти uе.1ююм ра;iобранными, вп.1оть до подошвы фундамента; оста.1ись .1ишь ее 
части, по 1юторым мы можем Сjдить о конфигурации п.1ана. Раскопки устано-

1 Ипатьевскан .1етопись под 6499 (991) годом. 
2 Раскопки на территории Деслтинноit uеркви проводи.жись еше во времена митропо.1ита Петра Мо-

1·и.1ы. Исчf'рпываюшее исс.�едование памлтиика прои;�ведеио 11кспедиuиеit Института архео.1огии УкраинскоИ 
Академии наук. См. М. К а р г е р. Архео.1огические исс.1едованил древнего Киева. Киев, 1950, стр. "'5-140. 

117 



ви.ш интересные подробности строите.1ьной техники, например ук.1адку в осно
вании стен своеобра,зных насти.юв и,з деревянных .1ежней, ,закреп.1енных рядами 
ко.1ышков и ,за.1итых и,звестковым раствором, на которых ве.1ась каменная к.шдка. 

П.1ан церкви характери,зуется ,значите.1ьной геометрической неправи.1ьностью, 
свя,занной, вероятно, с ра,збивкой п.1оwадки при помоwи мерного шнура. Перво
нача.1ьно Десятинная церковь бы.1а трехнефным крестовокупо.1ьным храмом, 
с бо.1ее у,зким притвором с ,запада; рТОТ храм уже в нача.1е XI века (око.10 1039 года) 
бы.1 обстроен боковыми открытыми га.1.1ереями и преврати.1ся в обширный плти
нефный собор. Во,зможно, что га.1.1ереи бы.1и неско.1ько ниже основного массиnа 
храма, что придава.ю его си.1урту ступенчатый характер 1• Повидимому, храм бы.1 
многог .1авым 2, отда.1енно напоминавшим своим с.1ожным си.1уртом деревянные 
храмы типа новгородской Софии. П.1оскости фасадов храма ч.1ени.1ись .1опатками и 
ожив.1я.1ись рядами по.1уцирку.1ьных двухуступчатых ниш и высоких окон. 

Найденные при раскопках фрагменты цветного шифера, мраморных дета.1ей, 
мо,заик и фресок свидете.1ьствуют о роскоши внутренней отде.1ки первого русско
го каменного храма, который и по,зже, уже в руинах, с.1ы.1 в народе под про,зви
шем «мраморной церкви пречистой Богородицы». В уборе пане.1ей стен храма 
бы.1и применены инкрустации и,з порфира, парапеты хор состоя.1и и,з п.1ит крас
ного шифера и проконисского мрамора, украшенных ре,зным орнаментом. Аркады 
хор, выходившие в средний неф храма, опира.1ись на сто.1бы, имевшие в сечении 
форму квадрифо.шя. Особенно хороши бы.1и по.1ы храма. В а.1таре по.1 бы.1 набран 
и,з п.1ит бе.1ого мрамора и красного шифера, распо.1оженных в шахматном порядке; 
на местах, где по ходу богос.1ужения двига.1ись и стоя.1и священнос.1ужите.1и, 
бы.1и вы.1ожены дорожки и прямоуго.1ьные «коврикИ>) с у.зорчатым кругом - ом
фа.1ием в центре. Эта мо,заика бы.1а испо.1нена и.з кусков натура.1ьного камня -
ра,зноцветных мраморов, ,зе.1еного, бе.1ого, пятнистого, .1и.1ового порфира, шифера, 
мо,заичной сма.1ьты. Повидимому, сто.1ь же богато украшен бы.1 и по.1 центра.1ь
ного нефа. В боковых отде.1ениях а.1таря и боковых нефах по.1ы бы.1и наст.1аны 
и,з по.1ивных ра,зноцветных п.1иток ра,знообра,зной ве.1ичины и формы, обра,зовы
вавших, очевидно, с.1ожные орнамента.1ьные компо,зиции 3• А.1тарь отде.1я.1ся от 
храма .1егкой каменной преградой. Драгоценная утварь церкви состоя.1а и,з икон, 

1 К. Ш е р  о u к и it, Киев. Киев, 1917, стр. 81. 
2 Об ;этом сообш;ает по�диейшиlt источник «Список rрадом Русскым», помеш;еииыlt в .1етопис11: 

аа uеркви святыя Боrородиuа Десятинная каменная бы.1а о по.1утретьятuати [т. е. 25] връсеI".» (аПо.шое 
собрание русских .1етописей», т. VП, стр. 240). 

8 М. К а р  r е р. К вопросу об  убранстве интерьера в русском �одчестве домонrо.1ьскоrо периода.
(<Тру.11ы Всероссиitской Академии художестм, 1. А.-М., 19<i7, стр. 17-20. 
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П.J,an Д еслтиппой церкви в Киеве. Конец Х века. 

По раскопкам М. К. Каргера. 

сосудов и крестов гречесной работы, частью выве;iенных В.1а,1J,имиром и;i Корсуни. 
Деноративное богатство и нрасочность убранства Десятинной цернви отвеча.ш 
русским вкусам, воспитанным на унрашенных «всячесной нрасотой» деревянных 
маниях. 
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Г .1авный храм в.шдимирова Киева не бы.1 единичной каменной построй 1юi"i; 
раскопки открыл� в непосредственном соседстве с ним фундаменты каменных 
дворцовых .зданий, характери,зуюwихсл тем же богатством декоративной обработ
JШ. Неда.шко от ,западного входа в Десятинную церковь был1 обнаружены 
фундаменты .каменного .здания, с.1оженного и,з гранита, и,звестншш и кирпича, 
в котором виде.1и остатки упоминавшегося .1етописью ссдвора доместшюва>>1• 
К югу от церкви бы.1и найдены стены огромного каменного ,здания древней 
к.1адки, с остатками богатейшего убранства. К северу и востоку от храма тю\же 
бы.1и обнаружены с.1:еды каменных построек и,з кирпича и красного 1шарцита 
и найдены фрагменты мраморных дета.1ей, майо.1иковых п.1иток по.1ов, мо,заики 
и фресок, .круг .1ых оконных стеко.1; ,значите.1:ьное 1ю.1ичество обуг .1:енных 
бревен ука,зывает на то, что верхний ;этаж ;этого .здания бы.�1, повидимому, 
деревянным. 

В составе княжеского двора источники на,зывают также обширные ,за.1ьные 
постройки - ссгридницы»,  предна,значавшиеся дАя пиров кю1,зя с дружиной и 
княжеских совещаний. Судя по косвенным ука,заниям источников, ;это бы.1и 
бо.11>шие одно;этажные помеwения, перекрытие которых поддержива.IОСI> стыбами 
и.ш .ко.1:оннами; ;эпитет сссвет.1ый», всегда сопровождающий упоминания гридниц 
в бы.1инах, свидете.1:ьствует об их оби.1:ьном освещении. Гридницы бы.ПI постоянно 
открыты и доступны как при кня.зе, так и в его отсутствие 2 • 

Десятинная церковь и княжеские дворцы обра,зова.ш центра.п.ныii архитеl\
турный ансамб.1ь города, распо.1оженный на вершине киевской горы. Он бы.1, 
поnидимому, открытым и свободно с.1ива.1ся с п.1ошадью Бабина торжка, }Крашенной 
выве,зенными В.1:адимиром и,з Херсонеса античной брон,зовой квадригой и, может 
быть, статуями 3• Этот городской центр бы.1 также архитектурно сог .1асоnан 
с г .1авными каменными воротами городской стены (открытые раскопками ТЮ\ 
на,зываемые Батыевы ворота). 

Однако нужно подчеркнуть, что все же не ;эти единичные 1шменные ,зда
ния опреде.1:я.1и об.1ик в.1адимирова Киева. Упомянутое выше свидете.1ьство 
Титмара Мер,зебургского о том, что в Киеве нача.1а XI века бы.10 четыреста хра
мов, ука,зывает, несомненно, и на на.1ичие руб.1еных деревянных цер1шей, 

1 Доместик - нача.1ьник uерковного хора. 
2 Ср.: В. Р ж и  г а. Ука;�. соч . ,  стр. 8 с.1. 
3 Об :�том по;:�во.111ет доrадыватьсн версин «.llетописuа Пере11с.1ав.111-Су;1да.1ьского»: «В;�н же 11 дnе ка

пиши медяны, иже бы.ш ;ia свнтою Богородиuею яко :нсепы обрааом мраморю1ы суше». «.Jleтo1шceu Пер<'-
11с.1ав.1я-Су;�да.1ьского», М., 1851, стр. 31 . ;3десь .1етописеu, 110видимому, обо;111ачает терми11ом «канише» 
1101111тие «Стату11u - «11до.1а». 
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прощшодиnших си.tъное впечат.1ение на ино�емного наб..1юдате..1я. Также 11 n 
составе жи..1ых построек n.1адимирова Киева, наряду с парадными каменными 
жи.1ишами �нати, с..1едует пре,1що..1агать бо..1ьшое ко..1ичество бо..1ее простых 
срубных построек. Это сочетание каменной и деревянной архитектуры в ансамб.1е 
города бы.ю характерным д.1я его об.1ика. 

Пышные мания Десятинной церкви и окружавших ее каменных дворцов 
княжеско-дружинной ;Jнати, бо.1ьшие руб.1еные и, несомненно, сто.1ь же богато 
украшенные хоромы боярских дворов и по своим масштабам, и по материаJу, 
и но ве.1ико.1епию внешней и внутренней отде.1ки яв.1я.1и ра�ите.1ьный контраст 
с рядовыми жи.1иwами киевских ни�ов, горожан и ремес.1енников. Это бы.1и тес
ные, �акопченные и темные по.1у�ем.1яночные хижины, �адернованные кров.111 кото
рых, подобно курганам, поднима.шсь невысоко над �ем.1ей. Новая, каменная архи
тектура весомо и �римо выража.ш г .жубочайшую пропасть, отде.1явшую господ 
от народа, феода.1ов от их подданных. Обитате.1ь ут.1ых мрачных 1ю.1у�ем.1яно1\, 
входя в гигантский Десятинный храм, ступая по его мраморным и.111 майо.1иковым 
1ю.1ам, со�ерцая огромное ;Jа.1итое светом пространство и роскошные мо�аюш и 
фрески, испытыва.1 чувство своего ничтожества перед могуwеством кня�я, n.1а
дыки Киевской державы, и его бояр и дружинников. Подчеркивая ро.1ь «ко.1ичест
венного>> момента д.1я идео.югии средневековья, в частности, д.1я архите1пуры, 
К. Маркс писа.1: «Своими стихийными ра�мерами ;эти ко.1оссы действуют мате
риа.1ьно на дJшу. Душа себя чувствует подав.1енной под тяжестью массы, а 
чувство подав.1енности есть нача.10 б.шгоговения» 1• 

В первой по.1овине XI века каменное строите.1ьство применяется уже не 
то.1ько в Киеве: брат Ярос.1ава Мудрого Мстис.шв, кнщiь черниговский и тмутара
канский, строит в Чернигове и Тмутаракани каменные соборы; Ярос.1ав продо.1-
жает пышную обстройку ра�росшегося Киева; его сын В.1адимир ставит в Нов
городе на месте сгоревшей дубовой Софии каменный Софийский собор; неско.1ько 
по;Jже, во второй по.ювине XI века, сомается каменный храм Софии и в По.1оцке. 
Это продвижение каменной архитектуры в уда.1енные об.1асти Киевск�й державы 
сопутствует ра�витию и упрочению феода.1ьного строя, расширению по.1я 
деяте.1ьнос·1·и княжеской в.1асти и церкви, которые отныне неи�менно соединяют 
меч войны и «меч духовный» в борьбе с восстаниями городских ни�ов и кресть
ннства против быстро растушего феода.1ьного гнета и ;эксп.1уатации. Но ;этот же 
процесс свидете.1ьствует и о нача..1е феода.1ьного рамроб.1ения, об ос.1аб.1ении 

1 К. М а р к с и Ф. ;:1 н r е .1 ь с. Сочинения, т. 1, стр. 1.W. 
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центра.ш;iуюшей ро.ш Киева и росте ;iначения других феода.1ьных городов, 
которые вскоре станут центрами самостояте.1ьных феода.1ьных почгосударств -
1шяжеств. Именно 11о;этому уже в первых архитектурных памятниках ;этих городов 
появ.1яются местные черты, ос.1ожняюwие и видощ1меняюшие исходные киевские 
«обра;iЦЫ». 

Спасо-Преображенский собор в Чернигове (стр. 12з-12в) бы.1 ;iа.1ожен Мстис.1авом 
и достроен Ярос.1авом ( око.10 1036)· Подобно первонача.1ьной Десятинной uеркви, 
черниговский Спас 11редстав.1яет собой бо.1ьшой трехнефный собор с тремя а.1тар
ными апсидами и по;iакомарным покрытием. Его спокойный массив ;швершаетсл 
пятью купо.1ами - круг .1ым средним и гранеными уг .1овыми; первонача.1ьно открытая 
Ii.1адка фасадов придава.1а стенным п.1оскостям характерную двухцветность и 
по.юсатость. Примечате.1ьную особенность храма состав.1яет примыкаюwая к севе
ро-;iападному уг.1у мщuная uи.1индрическая башня с .1естницей, ведуwей на хоры. 
На месте юго-;iападной башни, выстроенной в XVIII веке, бы.1а первонача.1ьно 
ма.1енькая креwа.1ьнп, а к восточным уг .1ам бы.1и пристроены в XI же веке 
ма.1енькие храмы-усыпа.1ьницы д.1я погребения ч.1енов княжеского дома (стр. 12'1 ). 
Эти части ;iдания наруша.1и строгую И;iО.lированность крестовокупо.1ьного массива 
храма, а .1естничная башни уподоб.1я.1а собор пышному жи.шшу божества. 
Внутреннее пространство храма бы.10 богато освеwено; боковые кры.1ья хор, 
отде.1енные от подку1ю.1ьного пространства тройными аркадами, поддержива.1ись 
мраморными ко.юннами (стр. 125); no.1 бы.1 уст.1ан ре;�ными шиферными n.1итами, 
инкрустированными uветной сма.1ьтой; стены и своды храма покрыва.1а фресковая 
роспись. По своему богатству и ве.1ико.1епию собор Спаса почти не уступа.1 цен
тра.1ьному храму Руси - Софийскому собору Киева. 

Киевский Софийский собор строи.1сп в центре города, ра;iросшегося да.1еко 
;ia черту ва.1а старого в.1адимирова Киева. Ярос.1ав Мудрый рамвину.1 его границы, 
соору,1r.и.1 новые ;iем.1яные ва.1ы с каменными проемными башнями-воротами и 
украси.1 город новыми постройками. Аетописец вспоминает нача.10 ;этого строите.11,
ства: «;3а.1ожи Ярос.1ав город ве.1икый [Киев], у него же града суть ;3.1атая врата; 
;iа.1ожи же и uерковь святыя Софья, митропо.1ью, и посемь церковь на ;30.1отых 
воротех святыя Богородица б.шговеwенье, посемь святаго Георгия манастырь 
и святыя Ирины» 1• Старый в.1адимиров горо,11; ста.1, таким обра;iом, внутренней 
uитаде.1ью Киева. Строите.1ьство Ярос.1ава, как пока;iывают наименования его 
построек, СО;iнате.1ьно стреми.1ось упо,11;обить русскую сто.1иuу Царьграду. Самый 

1 .llаврентьевская .Iетопись под 6545 (1037) годом. 
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Спасо-Преображ;енсниа собор в Черни�ове. ОноАо 1036 �ода. 
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П.�ан Спасо-ПреобраJюенско�о собора в Чернигове. 
Око.�о 1036 �ода. 

;·ш�1ысе.1 поражает своей сме.1остью и свидете.t:ьств_ует о ясном со�шании во;1рос
шсil по.штичсской и ку.п.турной си.1ы Киевской державы, сто.шца которой дер;1а.tа 
соперничать с «восточным Римом». 

Г .швные ворота Киева (1037), на�ванные ;30.ютыми в нодраж�ние ;30.ютым 
1юротам Константинопо.IЯ, сохрани.1ись в ра;1ва.шнах (стр. 121). Судл по старым 
рисункам, они представ.tя.1и собой монумента.1ьную арку, сочетавш_ую оборони
тс.1ьные ;1адач11 с художественным на;шачением торжественной триумфа.1ыюii 
ар1ш сто.1щ1ы; ворота ;1аверша.1а надвратнал церковь Б.1аговщuения. Перед входив
шим в город чере;1 ;30.1отые ворота открьша.шсь перспектива г.1авной J.IИ!!Ы. 
Да.1ее по ее сторонам во;1выша.1ись храмы монастырей Ирины (1037) и Георгин 
(1037) 1, а ;1а ними nмыма.1а свои ;10.1отые г.1авы соборная цер1ювь Софии, окрJ
шенная каменными стенами митропо.1ичьего ;1амка. Этот новый архитект_урныii 

1 Вопрос о 11аименова1111и на;�ва1111ы11: памятников ныне 1rодвергаетсн пересмотру; ;�десь мы на;�ывае�1 
11х сог.1ас110 научноit традиции. 
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Частъ интеръера Сласо-Преображенскоао собора в Черниаове. 

ОкоАо 1036 �о.да. 

125 



Деталь древнеi't кладки арок 
Спасо-Преобра:нсенскоzо собора в Черни�ове. Около 1036 �ода. 

центр Киева, сменивший его первонача.1ьный центр - Бабин торжок с его 
статуями, Десятинной церковью и дворцами, быА намечен очень обдуманно и в 
по.1ном сог.шсии с архитектурным ансамб.1ем города (стр. 12в). Ве.1ичавый комп.1екс 
трех �.штоверхих храмов Софии, Ирины и Георгия бы.1 постав.1ен так, что он 
приходи.1ся примерно в точке пересечения осей, направ.1енных к нему от трех 
городских ворот: .llядских, .llьвовских и .Зо.1отых. В то же время от Софии ше.1 
путь к каменной арке ворот в.1адимирова города, �а ва.1ом которого видне.1ись 
верхи: Десятинной церкви. В f)том �амечате.1ьном �амыс.1е нового городского 
ансамб.1я, несомненно, ска�а.1ся бо.1ьшой градостроите.1ьный опыт, который бы.1 
накоп.1ен русскими горододе.1ьцами. 
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Зо.Аотые ворота в /Jиеве. 1037 �од. 

В итоге строите.1ьства Ярос.1ава Киев ста.1 одним и� прекраснейших городов 
Европы. Красота его г чбоко во.1нова.1а современников. В своей проповеди мит
ропо.1ит И.шрион говори.1 Ярое.шву: «град твой Кыев ве.1ичьствомь яко вен
цем об.1ожи.1», и, обрашая с.1ово к усопшему кня�ю В.1адимиру, �ва.1 его: «Встани ... 
Виждь же и град ве.1ичьством сияюшь, виждь церкви uветущи, . . .  виждь град иконами 
святыих освешаем, б.1истаюшесл, и тимпаном и объухаемь, и хва.1ами и божествс
нами пении святыми ог .1ашаемы> 1 •  

Центра.1ьный памятник ярос.1авова Киева и ве.шчайшее сомание искусства 
Киевской Руси Софийский собор доше.1 до нас в совершенно искаженном, почти 
неу�наваемом виде. Он пострада.1 от пожаров и ра�рушений, от переде.1ок и 
ремонтов. Еше в XVII сто.1етии Софийский собор находи.1ся в по.1ура�рушенном 
состоянии: его живописные руины �апечат.1е.1 в 1651 году в серии прекрасных 
рисунков го.1.1андский художник А брагам Вестерфе.1ьд, находившийся в свите 
.1итовского гетмана Рад�иви.1.1а 2• 

1 «С.юво о ;:�аконе и 6.1агодати» митропо.шта И.1ариона. См.: Н. Г у д  ;:i и li. Ука;:�. соч., стр. 59-60. 
1 Л. С м и р и  о в. Рисунки Киева 1651 г.- «Труды XIII архео.1огического съе;:�да в Екатеринос.1аве», 

т. 11. м., 1908. 
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План древнеzо Лиева. XI век. 

1-городиwе VIII - Х веков; 11 - город В.1адимира; 
lll - город Ярос.1ава ; IV - Михаit.Iовская гора. 

1 - «Капиwе» ; 2- Десятинная uерковь; 3 - Личин 
монастырь; 4 - uерковь Васи.шя (Трехсвятите.1ь
ская) ; 5 - uерковь Федора; 6 - собор Mиxait.Ioвa 
;i1атоверхого монастыря; 7 - uерковь Дмитрия; 
8 - uерковь Петра; 9 - собор Софии; 10 - uерковь 
Георгия ; 11 - uерковь Ирины; 12 - ;iо.ютые во

рота; 13 - Аядские ворота; 14 - Батыевы ворота; 

15 - Аьвовские ворота. 

В XVII-XIX веках собор не 
ра;3 капита.1ьно «обнов.1я.1сю), по.1учив 
ряд допо.шите.1ьных обстроек и ха
рактерное барочное Jбранство, еше 
бо.1ее ;3атруднившее суждение о его 
первонача.1ьном об.шке. Этот с.1ож
нейший вопрос до сих пор не наше.1 
единодушного ра;3решения и счжит 
предметом продо.1жаюшихся исс.1е
дований. 

В от.шчие от Десятинной церк
ви и черниговского Спаса, Софий
ский собор в своей основе - обшир
ный (37 х 55 м) пятинефный кресто
вокупо.1ьный храм, с пятью апсидами 
и ясно выде.1енным широким крестом 
центра.1ьных нефов, огромным две
надцатиоконным купо.1ом над их пе
ресечением и группами двенадцати 
ма.1ых купо.1ов, ра;3мешенных на yr
.tax массива храма, по четыре с ;3а
пада и по два с востока (стр. 129). 

Восточные пары купо.1ов осве
ща.1и помеwение а.1таря, ;3аnадные -
широкие хоры, ;3анимавшие uе.1иком 
;3ападные уг .1ы храма и конuы ветвей 
uентра.1ьного креста. Сюда, в цен
тра.1ьное пространство, хоры откры
ва.111сь тройными арками, которым вни
;3J отвеча.1и также тройные арки, опира
вшиеся на восьмигранные сто.1бы и 
несшие г .1авные своды хор (стр. 1з1)1 . 

Этот основной массив храма окружа.1а одно�тажная открытая га.1.1ерея, к 

которой примыка.1а первонача.1ьно одна северо-;3ападная круг .1ая башня с .1естни-

1 Аркады под хорами ;;1ападноlt части обруш1uись в XVII веке и не бы.ш восстанов.1ены при ремонте 
1686 года; основания опор бы.ш открыты раскопками М. К.  Каргера 1939 года. 
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Аксонометрия CoфuiJ,cкozo собора в Ииеее. XI век. 

цей на хоры 1• В да.1ьнейшем ганерею надстрои.1и вторым �этажом, расширившим 
п.1ошадь хор, и опояса.1и �дание с трех ст.орон бо.1ее широкими одно�этаж
ными открытыми ганереями, юго-�ападный уго.1 которых �аня.ш вторан 
.1естничная башня. Примечате.1ьной конструктивной особенностью внешней 
га.1.1ереи яв.1яются ее арки в четверть окружности (аркбутаны), игравшие ро.11. 
контрфорсов. Как в своем нача.1ьном виде, так и пос.же расширения обстройками 
собор характери�ова.1ся uе.1остностью пос.1едовате.1ьно проведенного архитектур
ного �амыс.1а: массы храма ступенчато нараста.1и по направ.1ению к uентра.1ьнОМJ 
кyno.IJ (стр. 1з2). Над нщшой гаиереей поднима.1ся массив собора, своды его средних 
нефов обрщювыва.ш новую ступень, подводившую к средней г .1аве; то же движение 
нараста.ю в ра�меwении двенадцати купо.1ов на уг .1ах храма: ма.1ых на перифер1111 

1 Архео.10.rИческие исе.1едования М. К. Каргера 06наружи.1и на ступенях �тoit .1естниuы .111o;:iaи11J'• 
сходную с орнамевто111 .111о;:�аик храма, что по;:�во.1яет думать об одновременвости сооружения баmюt 
и собора. 
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и бо.1ьших между ними и центра.1ьной г .1авой; в соответствии с �тим же прин
ципом центра.1ьная апсида бы.1а бо.1ьше и выше JМеньшавшихся боковых. 

Пос.1едовате.1ьность в с.южении окончате.1ьного об.1ика собора не с.1едJет оuе
нивать как два ра;i.1ичных по ;iамыс.1у строите.1ьных предприятия, И;i которых 
1юс.1еднее в чем-.1ибо И;iменя.10 и.1и нарJша.10 идею первого. ФаI>тичес1ш храм бы.• 
.1ишь расширен, сохранив в еше бо.1ее подчеркнутом виде пирамида.1ьность 1юм

по;iицш1 своих могучих масс, которая опреде.1я.1а и его первонача.1ьный об.1ик. 
Можно предпо.1агать, что расширенный вариант компо;iиuии с двумя башня:ми 
бы.1 нредJСМотрен уже на первом �тапе, но осуwеств.111.1ся .1ишь постепенно; 
по�тому снача.1а бы.10 ;iакончено основное ядро храма, фасады 1ю1·орого и бы.111 
прикрыты примкнувшими в да.1ьнейшем частями постройки 1• С �той .1юбопытной 
чертой средневекового строите.1ьства мы не pa;i встретимся по;iже, например 
при О;iнаком.1ении с историей постройки Бого.1юбовского дворuа. 

В своем первонача.1ьном виде Софийский собор бы.1 иск.1ючите.1ьно uе.юст
ным 11 ГАJбОl\О своеобра;iным ;iданием, воп.ютившим всю си.1у художественной 
мыс.1и его строите.1ей. Окружавшие массив собора га.1.1ереи с открытыми арка-, 
дамп скрыва.1и в своем по.1умраке цоко.1ь огромного мания, которое 1щза.1ось 
стоящим на .1егких опорах. Это впечат.1ение уси.1ива.1ось двухuв�тностью фасадов, 
ожив.1енных светотенью де1юративных ниш на а.парных апсидах, и многочис
.1енных оконных проемов 2• 

Западный фасад Софийского собора ф.1анкирова.1и две башни, ;iавершенные, 
подобно крепостным вежам, шатровыми ПО;iо.1оченными верхами; они подчерки
ва.ш в архитектурном обра;iе ярос.1авова храма и,11;ею державности 11 ве.1ичия. 
Внутри башен ш.1и по.1огие винтовые .1естницы, по которым княжеское семейство 
и придворные поднима.1ись на хоры, чтобы присутствовать на uерковной счжбе; 
отсюда, с высоких п свет.1ых хор, бы.10 прекрасно ви,11;но пышное и торжественное 
богос.1ужение (стр. 133). Выска;iыва.1ось предпо.1ожение, что башни бы.1и свщ�аны 
переходами непосредственно с распо.1оженным по соседству дворцом. На верху 
одной 11;i них пос.1у императора Рудо.1ьфа Эрику J:яссоте (1594) пока;iываJи 
помещение, в котором в древности якобы происходи.1и совеwания кня;iя с бо
ярами; на п.1ощадках же наружных га.1.1ерей находи.1псь горожане во время 

1 Интересно, что по�днеitшая Густынская .1етопись, расска�ывая о построitке Софии Лрос.1авом, 
говор11т одновременно и о со�дании им «При нeit двух веж по�.1ашенньа» (Густынская .1етош1сь под 
t037 годом). С. Г р  а 6 о в с ь к и it и Ю. А с е  е в. Дос.�iдження СофiУ .КиУвськоУ. В кн.: «Архiтектпнi пам'11т-
1шки» . .КиУв, 1950, стр. 27-48. 

2 Аюfiопытно, что часть ниш апсиды пред11а�вача.1ась д.1я окон, которые бы .ш �а.1ожt>ны по тре6ова-
11ию мо�аичистов, украшавших ее стены. 
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Часть интерьера Софиаско�о собора в Киеве. Xl век. 
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• 

Рекопстпрукцил Софµйскоао собора в Киеве. XI век. 

nсчсnых собраний 1 •  Рядом с южной башней бы.1а выде.1ена (в ХН в.) маJснькан 
1;реша.1ьнл. 

В ве.1ичественном ритме пирамида.1ыю нарастаюwих масс собора и в его 
характерном тринадuатиг.1авии, от.1ичаюwих его от меньших по ра�мерам ви�ан
тийских «обра�цов», можно усматривать ре�у.1ьтат во�действия на строите.1ей киев
ского храма принципов деревянного �одчества. Г .1убокое своеобра�ие компо�иuии 
п форм Софийского собора с несомненностью свидете.1ьствует, что над его 
ностройкой, наряду с греками, работа.1и и русские �одчие, внесшие много своего, 
нового в обра� uентра.1ьного храма Киевской державы. Они бы.1и погребены при 
соборе, и память об их не отмеченной надгро6ием моги.1е храни.1ась народом 
еше n XVI веке: упоминавшемуся выше Зрику J:яссоте нока�ы.ва.1и «вне церкви 

1 К. III е р  о u к и fi. Ука3. соч" стр. 67, 73; «Сfiорник материа.�ов д.IJI историческоit топографии Киева». 
Киев, 1874-, стр. 17. 
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Вид с хор на подкупоАьное пространство 
и аАтаръ CoфuiJcкoio собора в Киеве. XI век. 
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место, где бы.1и похоронены художники, которые состав.1я.111 п.шны и постро.и.ш 
церковь)) 1• 

Интерьер Софийского собора бы.1 не менее ве.1ико.1епен. Миновав по.t:утень 
окружавших храм аркад, мо.1ящийся проходи.1 черер об.1ицованные по.1ированным 
мрамором порта.1ы внутрь собора. Над его го.1овой снача.1а смыка.шсь сравни
те.1ьно ш1ркие своды обширных хор, простиравшихся и над боковыми нефами 
и открывавшихся в центра.1ьное пространство храма Ирящными тройными 
аркадами. Крестообрарные в п.1ане мощные сто.1бы, расч.1еняя интерьер на 
отде.1ы1ые ячейки, обус.1ов.шва.1и его с.1ожность и богатство: при движении 
внутри храма г .1а;:��м вошедшего открыва.1ись сменявшие одна дрJГJЮ ра;:�но
обрарн:ые живописные перспективы, подчиненные ра.1итому светом uентра.1ьному 
подкупо.1ьному пространству, которое в.1ек.10 к себе Ир почмрака, парившего 
под сводами хор. Эффект внутреннего пространства собора обогаwа.1ся 
рарнообрарием и пышностью декоративной отде.11,и: мораика и фреска, по.1иро
ванный и рерной б.1агородный камень, ре.1ьеф, майо.1ика II инкрJстация бы.ш 
испо.1ьрованы рОдчими с н:епревройденным мастерством. Под ногами вошедшего 
рассти.1а.1ея сверкаюwий хо.1одный ковер по.1а, поражавший г.1ар рарнообрарием 
уроров и орнаментов. В от.1ичие от Десятинной uеркви, где по.1ы представ.1я.ш 
мораику Ир кусков натура.1ьного б.1агородного камня, по.1ы Софийского собора 
бы.111 набраны Ир KJCKOB мораичной сма.1ьты, .1ибо у.1оженных непосредственно 
в свярующий раствор, .шбо инкрJСтированных в рерные п.1иты красного шифера. 
Б.1естяший камень об.шцовыва.1 нижнюю часть стен и стОАбов, мерцая в 
пересекающихся .IJЧax света, струившихся Ир окон и от свечей хоросов и пани
кади.1. Драгоценная мораичная роспись выде.1я.1а подкупо.1ьное пространство 
и а.1тарь - г .1авные с точки ррения ритуа.1а части храмового интерьера. 

Невысокал, вероятно мраморнал, а.1тарная преграда почти не Иро.шрова.1а 
а.1таря, в г.1убине которого, Иргибалсь по стенам апсиды, ш.1и седа.шща д.111 
к.1ира с пышным троном митропо.шта в центре. Над ними рарвертьша.1ись гори
рОНта.1ьными поясами мораичные фигуры отцов церкви, монументаАьная компори
ция причашевия Христом апостоАов, и, наконец, конху апсиды ранима.1а ве.1иче
ственная фигура мо.1яwейся богоматери. .Сцена б.1аговешенил на восточных 
сто.1:бах свярыва.1а мораики а.1тарл с гигантским обраром Христа Пантократора 
в центра.1ьном купо.1е. 

Пышности монумента.1ьной декорации Софийского собора отвеча.1и богатство 
11 ра;:�н:ообрарие храмовой утвари, церковных сосудов, сионов и других принад-

1 «Сборник 111атериа.1ов д.1я историческоit топографии Киева», стр. 18. 
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.1ежностей богос.л:ужения, красочность драгоuенных об.шчений к..1ира, покровов 
й не.1ен, Jкрашавших шюны. Внутреннее Jбранство собора гармонически с..t11ва
.юсь в единое ue..1oe с его архитектурными формами, уси..1ивая их вырщште.1ь
ность 11 подчиняясь их .1огике. Софийский собор, как и другие современные 
ему ;;�дания, представ.1я..1 собой сог..1асованный ансамб.1ь всех видов искусства 
и бы..1 в f)TOM смыс..1е неде.шмым синтетическим uе..1ым. Его единство опреде
.1я..1ось органическим подчинением всех отрас..1ей искусства архитектуре, вы11в..1ению 
обра;iа· храма всеми художественными средствами. 

Восхва..1яя деяния Ярос..1ава, митропо.1ит И.1арион так от;;�ыва..1ся о Софий
с1юм соборе: «[Ярос..1ав] дом божий ве..1икый св1rтый его премудрости СЪ;iда на 
святость и осnщцение граду твоему, юже с всякою красотою Jкраси ;;�..tатом и сре
бром 11 1шмением драгыим1., и съсуды честныими, яже церкви дивна и с..1авна 
всем окружньшм странам, шюже ина не обрщuется в всемь ПО.IJНОщи 
;iемнем, от встока до ;;�апада)) 1• Еше в конце XVI сто.1етия, когда Софийс1шii 
собор уже представ.1я..1 собой живописные руины, он прои;iвод11..1 на видевших 
его огромное впечат..1ение: «Весьма многие сог ..1асны в том, - пишет бискJП Ве
рещинский, - что в uе.юй Европе нет храмов, которые по драгоuенности и И;iя
щестnу украшений стоя.ш бы выше константинопо..1ьского и киевского)) 2• 

Повидимому, теми же чертами пышности и богатства характери;;�ова..1ись 
и храмы первых на Руси монастырей - Ирины и Георгия, построенные Яро
с..1авом одновременно с Софией. По своему п.1ану они б.1и;;�ки ей, остатки башен 
в JГ ..1ах свидете..1ьствуют о на..1ичии хор в ;iападной части храма. При раскопках 
храмов бы.ш найдены п..1иты по..tированного шифера от об..1ицовок стен, остатки 
цветных майо..tиковых и мо;;�аичных по.юв п других видов богатого убранства. 

Под прямым вомействием архитектуры ярос..1авова Киева и его Софий
ского храма сомаются соборы Софии-премудрости в Новгороде и По..1оuке, постро
енные, при некоторых от.1ичиях, в подражание киевским обра;;�цам (см. ниже). 

Остановимся на вопросе о мастерах-;;�одчих, строивших рассмотренные древ
нейшие памятники русской каменной архитектуры, и их происхождении. 1\ак 
архитекчрные формы Десятинной uеркви, так и цитированная выше ..1етопись 
совершенно ясно говорят о вы;;�ове В.1адимиром греческих архитекторов 3• Ос
новное трехнефное ядро Десятинной uеркви яв.1яет собой наибо..tее чис
тый обра;iец ви;;�антийского храма на Руси, в котором еше нет сто.1ь харак-

1 «С.1ово о ;эако11е и б.1аrодати». См.: Н. Г у д  ;i и it. Ука;э. соч., стр. 59. 
2 Н. П е т р  о в. Историко-топографические очерки древнего Киева. 1\иев, 1897, стр. 137. 
3 J:аврентьевская .1етопись под 64-97 (989) годом. 
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терного д.1я пос.1едуюшего строите.1ьства Ярое.шва ос.южнения uерковного мания 
.1естничными башнями и гаиереями. Однако совершенно несомненно, что греки 
наш.1и в Киеве весьма б.1агоприятные ус.ювия, которые по�во.ш.1и обеспечить 
потребности с.южного проuесса каменного монумента.1ьного строите.1ьства; они 
наш.ш :'iдесь и высокора;iвитую технику ремесе.1, и готовые кадры строите.1ей, 
способных быстро освоить новые технические и художественные принuипы. 
ПоiЭтому и сами приш.1ые ;'iодчие ста.1и деяте.1ями русской ку.1ьтуры. 

Д.ш времени Ярос.1ава отсутствуют новые упоминания о вы;iове греческих 
;iОдчих д..ш ;iад,уманной им грандио;iной реконструкuии Киева. В постройках 
iЭТОЙ поры уси.1иваются своеобра;iные черты, сб.шжаюшиеся с принuипами 
русского деревянного ;iодчества. Выше мы отмеча.1и iЭТИ оригина.1ьные черты 
в постройках Чернигова и Киева. �то - появ.1ение башен-«теремов»,  с.1ужаших 
д.1я входа на хоры храма, но вед.утих свое происхождение от башен-«сеней» 
и теремных вышек жи.1ой деревянной архитектуры; iЭТО - принuип как бы 
«прируба» к основному массиву храма свя;iанных с ним счжебных пристроек -
креща.1ен, усыпал:ьниu; ;это, наконеu, - пока;iате.1ьный перенос тринадuатиг .1авил, 
и;iвестного по дубовой новгородской Софии, и ее пирамида.1ьной компо;iИJ.!ИИ 
в архитектуру монумента.1ьного каменного Софийского собора в Киеве. Нужно 
также подчеркнуть, что своими ра;iмерами киевский Софийский собор намного 
превосходи.1 ви;iантийские крестовокупо.1ьные пятинефные храмы - он бы.1 наи
бо.1ее ве.шчественным и грандищшым храмом iЭТОГО типа. 

Несо:мненно, что при Ярос.1аве работа.ш свои, русские строите.ш, часть кото
рых, во;iможно, участвова.1а еше в строите.1ьстве кня;iя �.1адимира. Едва .ш они, 
имея во;iможность во;iводить те прошедшие мимо внимания .1етописuа каменные 
гражданские :'iдани:я, о которых мы говори.1и выше, отош.ш от своей новой 
профессии до строите.1ьства Ярое.шва. Когда Ярос.1ав нача.1 строить uерко1Jь 
Георгия, «И не бе много де.1ате.1ь у нея; и се видев кня;iь при;iва тиуна: «почто 
не много у uеркви страдуших?» Тиун же рече: «понеже де.10 в.шсте.1ъское, боятся 
.1юдье труд подъимше напма .1ишени будут». И рече кня;iь: «да аше тако сеть, 
то а� сиuе створю». И пове.1е куны во;iити на те.шгах в коморы ;3.1атых врат; 
11 во;iвестиша на торгу .1юдем - да ВО;iмут каждо по ногате на день. И быстr> 
множество де.шюwих» 1• И;i ;этого расска;iа видно, что в Киеве бы.ю очень 
много строите.1ьных рабочих ра;i.1ичных профессий, необходимых д.1я построй1ш 
бо.1ьшого храма и работавших по найму. Несомненно, что среди них бы.1и и са
мостояте.1ьные :'iОдчие, осушествившие строите.1ьство Ярос.1ава. 

1 Цитируем по С. М. Со.1овьеву: «История России», т. 1. Им. «Обwественная по.1ь;�а», стр. 245, прим. 4. 
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В самой технике построек появ.1яются некоторые особенности, свщшнные 
с новыми ус.1овиями. Так, например, в постройку вводится в �начите.1ьном 
ко.1ичестве дерево. Десятинная uерковь име.1а очень своеобрщшое устройство 
фундамента: он покои.1ся на деревянном насти.1е и� бревен, �акреп.1енных 
ко.шшками и �а.1итых и�вестковым раствором. Боковые кры.1ья хор черниговского 
Спасского собора утверждены не на каменных сводах, а на деревянном насти.1е. 
Оставшиеся видными части деревянных свя�ей, однако, старате.1ьно окрашива
.1ись в красный uвет, напоминаюwий uвет шифера. Кроме и�готов.1щ1шегося 
русскими гончарами очень прочного п.1оского кирпича, �одчие испо.1ь�ова.1и n 

к.1адке и местные породы естественного камня; так, например, в черниговском 
Спасе бы.1 введен в к.1адку песчаник же.1товатого тона. 

Ана.1и� п.1анов древнейших русских храмов по�во.1яет установить очень 
простую методику ра�бивки п.шна основания построй1:ш при помщuи шнура 
и ко.1ышков непосредственно на строите.1ьной п.1щ.uадке. П.1ан того же черни
говского Спаса и Десятинной uеркви обнаруживает �начите.1ьные отк.1онения 
от геометрических форм, скошенность прямых уг .1ов, происходяwие от неравно
мерного вытягивания мерите.1ьного шнура. Самая компо�иuия п.1ана крестово
купо.1ьного храма ра�реша.1ась также на строите.1ьной п.1оwадке. Ее отправ
ными геометрическими ;э.1ементами, опреде.1явшими :масштаб �дания в uе.1ом 
и масштаб его ч.1енений, бы.1и квадрат rюдкупо.1ьных арок и ко.1ьцо купо.1а; 
их прои�водные (диагона.1ь квадрата и.1и по.1овины квадрата и т. д.) дава.1и 
ве.1ичины д.1я построения а.1тарных апсид, сто.iбов, ширины нефов и то.1wи
ны стен и сводов. Тем же простым начертате.1ьным методом опреде.1я.1ись вы
сотные точки компо�иuии. Зтот идеа.1ьно ясный и практически .1егкий метод, от
криста.1.1и�овавшийся в многовековой практике ви�антийских мастеров, бы.1 быстро 
освоен русскими �одчими и ста.1 практической основой их деяте.1ьности 1• 

Рассмотренные памятнюш X-XI веков обра�уют единую сти.1истическую 
группу, характери�уюwую древнейший ;этап в истории русского ;юдчества. Зто 
время первого соприкосновения и соревнования каменной ви�антийской архи
тектуры и традиций русского деревянного �одчества, придавших яркое свое
обра�ие уже древнейшим каменным храмам Руси. Зпоха В.1адимира и Ярос.1ава, 
по.шал г .1убоких противоречий между старым и новым, борьбы между я�ыческим и 
христианским, ;эпоха б.1естяwей и с.1ожной 110 своему гене�ису ку.1ьтуры «дружин
ной Русю> - опреде.1и.1а г.1авнейшие черты архитектурного сти.1я X-XI веков. 

1 К. А ф а  и а с ь е в. Про пропорuiона.1ьнiсть пам'ятникiв древньоруськоi архiтектури XI - ХН ст. 
-«Архiтектурнi 11ам'ятникю>. Киlв, 1950, стр. 4-9-М. 
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В каменном ;�одчестnе, Qбс.1_уживавшем церковь и княжескую в.1асть, ра;iра
батыnа.юсь два основных типа мания: бо.1ьшой городской собор 11 парадный 
дnopeu. 

Характерны огромные ра;iмеры маний, ре;iко п.ротивоnо.1агаемых массо
вым 11ш.пцuам народа - по.1у;iем.1янкам. Всеми средствами ИСКJССтва, nрименен
ными n оформ.1ении рТИХ княжеско-церковных построек, утвержда.1ась идея 
г.1Jбо1юй противопо.1ожности между господствуюwими с.юями киевского обwества 
11 бесправными, ;iакаба.1яемыми горожанами и крестьянством. В ч.1енении самого 
интерьера храма хорами, на которых, над го.ювами мо.1яшихся, ра;iмеша.1ись 
KIOI;iЬ и его приб.шженные, бы.ш сто.1ь же ясно отражены крайние ст_упени 
феода.1ьной иерархии. Однако архитектура X-XI веков еше .1ишена СJрового 
монашеского духа. Пышность и богатство Jбранства храма характерны д.ш 
рТОЙ рпохи, .1юбившей драгоценные ,':ю.1отые Jборы, рМа.1ь и тяже.ювесные 
рорчатые т1шни. Динамичность масс храма, двухцветность фасадов, обогаwен
ных игрой сnетотеюr, ;ю.1ото КJПО.юв сообwа.1и внешнему об.1ику ;iдания дJХ 
пра;�дничного ве.1ико.1епия. Эти церковные и гражданские мания, соборы и дворJ!ы 
органически объединя.1ись с городским .1андшафтом. Торжественные аркады га.1-
.1ерей Софии 1ш1( бы сnя;iыва.111 собор с окружаюшим пространством митропо
.1ичьего ;iамка, а его островерхие .1естничные башни iJBJЧa.ш как могучее рХО 
шатровых «;i.штоверхпх» теремов и башен крепостных стен сто.1иuы. 

Смерть Ярое.шва Мудрого (1054 г.) с.1ужит ус.1овной гранью на':{а.ш нового 
периода в жи;iни древней Руси и в ра;iвитии ее ку.1ьтуры и искусства. Ск.1ады
вавшиеся на протяжении IX-X сто.1етий феода.1ьные отношения торжествуют 
по.1ную победу. 

В Xl-XII веках и;iменяется по.1итическая карта РJССкой ;iем.п1: огром
нан, но непрочная держава первых киевских кня;iей постепенно подвергается 
все бо.1ьшему феода.1ьному дроб.1ению. На необъятной территории Киевской 
державы во;iникают многочис.1енные феода.1ьные княжества, со своими сто.1ицами, 
рост которых остав.1яет Киеву .1ишь его проШ.IJЮ с.1аву: Киев постепенно 
становитсн не обwерусс1шм, а местным феода.1ьным центром. Однако его 
1ю.штическ11е конкуренты - сто.1ьные города княжений, стремясь подражать 
б.1ес1(у Киева, все же уступают ему. Они несравненно меньше Киева по своему 
:масштабу, материа.1ьные во;iможности 11х кня;iей ограниченнее, р1юномические 
п 110.11пические гориi}онты 60.1ее рки и обособ.1ены. Немногие И;i ртих городов 
110.1ь;iуются та1юй мировой И;inестностью, какую стяжа.1 Киев; в ртом отношении 
1\ не�1у пр116.п1 1кается .1ишь Ве.1икий Новгород. 
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Вб.1щш ремес.1енно-торговых 
городов и внутри их вырастают 
1шяжеские �ам1ш, боярские усадь
бы и монастыри. Обостряюшаясн 
к.шссовая бор1.ба, гро�ные город
скпе и крест1.янские восстания, 
кровавое соперничество между 
феода.шмп-все ;это обус.юв.п1вает 
военный, укреп.шнный характер 
;этих феода.и.пых гнем. Их iJам
кнутые в себе, очерченные креп-
1шми стенами оград комп.1ексы 
опреде.1шот архитектурный об.1ик 
феода.1ыюго города XI-ХН веков. 
Самый строй соuиа.1ьных отноше
ний приобретает четкое и постоян
ное выражение,�акреп.1яемое всеми 
нормами феода.1ьного права и госу
дарства. 

5 о, s !Ом 

П.zап JТспепско�о собора Киеао-Печерсliоа 
лавры в Киеве. 1073- 1078 �оды. 

С победой феода.1ьных отношений и�меняется и характер идео.1огии 11 прежде 
всего самой рс.шгии: христианство ;эпохи В.1адимира, вк.1ючавшее еше нема.ю от 
я�ыческих народных верований, преврщuается в ре.1игию отше.1ьников и монахов, 
пронюшутую аскети�мом. Это новое отношение к миру характерно не то.1ыю д.111 
среды духовенства, но �ахватывает также и княжеско-боярс1шс круги. Чернигов
ский кня�ь Святос.шв Давидович, постригшийся в да.1ьнейшем в Печерском 
монастыре и по.1учивший пpOiJBИ!.!JC «Свнтоши»,  покидая Киев, «обратився на 
град Кыев и рече бо.111рам своим: «воист1шу, братие, суета света сего и пре
.1есть мира сего»» 1• Эстетика времен В.шдимира кажется греховной и CJeтнoi'i. 
Зти идео.югические сдвиги, свя�анные с уси.1ением феода.1ьной ;э1,сн.1JаТЩ!IШ 
и к.шссовой борьбы, ставнт и перед архитектурой новые �адачи. 

Новые местные княжеские династии обстраивают свои сто.1ьные города, со
мают месь Jl\реп.1енин и свои богатые ре�иденuии. У де.1ьной сто.шuе нужен г .1ав
ный соборныii храм иного об.1ика, бо.1ее скромного, чем митропо.шчий собор Софии 
в Киеве. Церковь проникает в то.1шу городского и се.1ьского насе.1ения, строятсн 

1 Ц11т11р уеА1 по к11.: Д. А ii и а .1 о в. Киев - Царьград - Херсонес.- «И;эвестюt Таврическоli yчe11oii 
архивuо!!. комисс1111», 57. С11мферопо.1ь, 19'20, стр. 248. 
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О 5 !Ом 
,, 1111 , 

План собора Muxait,.ioвcкozo 
З.ютооерхоzо монастыря в Киеве. 

Середина XI века. 

небо.1ьшие «приходские» храмы 
в городах и княжеских се.1ах. На
конеu, умножаются монастыри, 
предъяв.1яюwие свои особые тре
бования к архитектуре монастыр
ского храма и ансамб.ш. Зти но
вые ус.1овия и,зменяют не то.1ько 
типо.1огию, но и самый характер 
арх11тектуры,приводя в конечном 
счете к сушественному и,змене
нию сти.1я. Зтот процесс охваты
вает конец XI века и ХН век. На 
почве самого Киева он ос.1ож
няется в.1иянием старых худо
жественных вкусов и навыков, 
которые еше очень ярко ска,зы

ваются в киевском ,зодчестве конца XI века, объединяя его с ,зодчеством Киевской 
Руси Х-XI веков. 

Новые художественные яв.1ения свя,заны в первую очередь с киевскими 
монастырями, чис.10 и ,значение которых быстро во,зрастает. Их шедро поддер
живают кнн,зьп, содействуюшие их строите.1ьству. Вс.1ед ,за монастырями Ирины 
и Георгия, основанными Ярое.швом, его сын И,зяс.1ав (Дмитрий) Ярос.1авич 
,зак.шдывает в 1051 году Дмитриевский монастырь; в середине XI века по.1учает 
нача.ю Печерский монастырь; в 1070 году кня,зь Всево.1од (Михаи.1) Ярос.1авич 
основывает Михаи.10-Арханге.1ьский Выдубицкий монастырь; строит свой Симео
новский монастырь и третий ч.1ен «триумвирата Ярос.1авичей» - Святое.жав 
Ярос.1авич. В монастырях со,здаются соборные церкви, которые не могут итти 
в сравнение с огромными городскими соборами Киева и Новгорода: они скром
нее их по отде.ше и масштабам, строже и суше по художественному выражению. 

Наибо.1ее характерен в ;этом смыс.1е собор Киево-Печерского монастыря, 
сооруженный в 1073-1078 годах кня,зем Святос.1авом Ярос.1авичем. Памятню\ 
;этот варварски ра,зрушен фашистами. 

В своей древней основе Печерский собор (стр. 1з9) отда.1енно напоминает 
трехнефную основу Десятинной церкви; его фасады сохраняют традицион
ную систему декорации поясами ниш и ч.1енятся п.1оскими .юпатками, к его северо
.западному уг.1.у примыкает пристроенный в конuе ХI - нача.1е ХН века ма.1енький 

l!J.O 



купОJrьный храмик-креша.1ьня, напоминаю
ший креша.1ьню черниговского собора. Все 
;это живо говорит об архитектурной традицпи 
X-XI веков. Однако .1естничная башня -
наибо.1ее выра;ште.1ьнан черта храмов вре
мени Ярое.шва - исче.з.1а, уступив место, 
повидимому, деревянной .1естнице, скрытоil 
между стеной собора и креша.1ьней. И,змс
ни.1ся и интерьер храма: граненые сто.1Qы 
и ко.1онны смени.1ись мщуными крестообра.з
ными пи.1онами; .западная четверть храма 
ре.зче отде.1ена стеной с арками от основ
ного, фактически четырехсто.1пного про
странства. Интерьер ста.1 бо.1ее простым и 
строгим; свет равномерно и скупо ;�апо.1-
няет его, не остав.1яя места живописной 
смене освешенных и по.1утемных прост-

о f z � 6 8 10111 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ПАаn собора Выдубицко�о мопастыря 
в Киеве. 1070- 1088 �оды. 

Реконструкuия М. К. Kaprepa. 

ранственных ячеек. Однако обработка интерьера бы.1а выпо.шена еще в старой тра
диции. А.парь отде.1я.1ся красивой мраморной преградой, мо;�аика и фреска сочета
.1ись с богатыми у.зорчатыми наборными по.1ами. Киевский .1етописец XVII века еше 
виде.1 остатки ;этого убранства «ве.1икой Печерской церкви)) и писа.1, что она «вен 
бо от ;�.1ата мусиею, сиречь каменьми по;�.шщенными, J:'!Орами и пестротинами ра;�
.1ичными предивно бяше испешренна и иконами прекрасно выписана. Помост цер-
1ювный [по.1] весь такожде от ра;�.1ичных шаров [uветов] 1шмениями и всякими 
у.зорами бысть насажденный . . . )) 1•  Так переп.1ета.1ось старое и новое в Печерском 
соборе, которому суждено бы.10 стать «обра.зuом)) д.1я многих храмов ХН сто.1етия. 

Очень б.1и;�ким Печерскому собору бы.1 храм Михай.1овского ;3.1атоверхого 
монастыря (стр. но) 2 :  при тех же сти.1истических качествах он удержа.1 бо.1ьше 
старых черт. У его северо-.западного уг.1а бы.ш монумента.1ьная круг.1ая .1естнич
ная башня, ведшая на хоры, а у юго-,западного уг .1а - храмик-креша.1ьня. Эти 
черты теснее сб.1ижают собор с компо;�ицией древнего Спасского собора в Чер
нигове. Новейшими исс.1едованиями установ.1ено, что собор, сохранявшийся под 
именем Михай.1овского, в действите.1ьности яв.1яется бо.1ее древним собором Дми
триевского монастыря, датируемым не 1108 годом (дата исче;�нувшего собора 

1 Синопсис. СПб., 1810, стр. 9'2. 
1 Не сохранwся. 
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МихаиJа), но серединой XI века, когда в 1051 году кня,зь И,зясJав основаJ Дмитри
свский монастырь. Этим и объясняется боJьший, по сравнению с Печерс1шм 
собором, архаи,зм архитектурной ком1щзщ�ии памятника. Мщ�аика аJтаря и сведе
ния о стоJ1. же пышных, как в Софийском соборе, мщ�аичных и иннрустированных 
по пJитам красного шифера смаJьтой no.1ax также свидетеJьствJют о боJьшой 
нривя;=�анности вкусов княжеской среды к пышному убранству интерьера. 

Третий монастырский собор - арханге.ш МихаиJа в Выдубиuком монастыре 
(1070-1088), построенный над высоким обрывом Днепра, сохрани.1ся .шшь 
в своей ,западной части: восточная обруши.шсь еше в древности всJедствие 
ра,змыва берега. Раскопками бы.ю установ.1ено, что ;это бы.1 бО.Iьшой восьми
сто.1пный храм, необычайно вытянутый по продо.1ьной оси (стр. н1). 1\. его 
шестисто.шному объему с .запада примыка.1 широкий притвор, что 11 да.ю основа
ние считать храм восьмисто.1пным. К восточным уг.яам uеркви примкнуJи 
JСЫПаJьницы, напоминавшие подобные пристройки черниговского Спасского со
бора 1 Однако пара,i,НJЮ Jестничную башню, ведшую на хоры, строитеJп 
.шши.1и самостояте.1ьного архитектурного ,значения: она бы.ш как бы вдвинута 
внутрь ,западного притвора, но не до конца, в си.1у чего неско.1ько выступа.1а 
и.з п.1оскости северного фасада. Храм бы.1 украшен фресковой росписью, его 
по.1ы бы.1и вымошены шиферными инкрустированными сма.1ьтой п.1ит1шми и 
ра,зноuветными по.1ивными г.шняными п.1итками. 

ШестистО.Iпным храмом бы.1 и собор .1ичного монастыря кня,зя Святое.шва 
Лрос.1авича, открытый раскопками в 1947 году 2• 

Церковь Спаса на Берестове, построенная в конце XI - нача.1е ХН века 
В.1адимиром Мономахом в его придворном монастыре, также характери,зова.шс1., 
подобно Выдубиuкому собору, своеобра,зием и и,звестной не.завершенностью архи
тектурного построения . Jlестниuа на хоры введена в нарфик храма, в другом угху 
которого распо.южена усыпа.1ьюща. При ;этом нарфик ока.за.юл шире храма, обра
.зовав выступы в стороны по его уг.шм. В то же время новой чертой ,здания бы.ю 
появ.1ение перед его входами трех небо.1ьших притворов, со;�дававших хара1\терную 
крестообра,зность п.1ана. Однако притворы еше п.1охо свя,заны с компо,зицией п.1ана, 
их стены тонки. ;3ападный притвор, видимо, име.1 оригина.1ьное трех.1опастное 
покрытие, с.1ед которого сохрани.1ся на стене храма 3• В БерестовСiюй uеркви 
мы встречаем и технику чисто кирпичной к.1адки с чередованием выступаю-

1 М. К а р  г е р. Архео.1огическ�rе исс.1едования древнего Киева. Киев, 1950, стр. 141-166. 
2 Там же, стр. 209 с.1. 
з М. К а р  г е р. К истории киевского ;iодчества конuа :XI - нача.1а :ХН в. Церковь Спаса на Бере

стове.- «Советская архео.1оr11н>>, т. XVII, :1953. 
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Дета.tь фасада церкви Спаса на Бересгтюве в Лиеве. 
Конец XI - на'Чало XII века. 

шего ряда кирпича, причем утоп.1енны й ряд .закрыва.1ся широкой no.1ocoli и.звест
кового раствора, так что фасад приобрета.1 по.1осатую двухцветную поверхност1 •. 

По верху стен ше.1 нарядный у.зор вы.1оженного и.з кирпича меандра (стр. нз). 
От «обра;ща» Печерского собора идет ряд монастырсrшх и городских собо

ров ХН сто.штия, в которых с бо.1ьшой ясностью прос.1ежиnается да.1ьнейшее 
ра;1витие сти.111. Этот тип ра.звива.10 11 киевское .зодчество ХН века. Такова 
киеnс1шн церковь Успения на Подо.1е (1131 -1132), в которой .1естница на хоры 
по�1ешена уже не в башне, а внутри .западной стены. Так же 6.111.зок Печерскому 
храму собор киевского Кири.1.ювского монастырн (1140) 1 

1 Ю. А с е  е n. Архiтектура К11ри.1iвськоrо ;эаповi.1н11ка. - «Архiтrктур11i 11uм'итнию1». К11iв, 1 950,
стр. 73-85. 
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Особенный интерес представ.шет собор Е.1еuкого монастыря в Чернигове 
(ХП в.), в котором помеwение креwа.1ьни-Jсыпа.1ьницы, нарJшавшее �ам1шутость 
прямоуго.1ьного массива храма, введено уже внутрь �дания. Сто.1ь же характерно 
и�менение техники к.1адки: Е.1ецкий собор выстроен и� одного кирпича, а поверх
ность стены, может быть, бы.1а покрыта побе.1кой и.1и обма�кой. Вместе с преж
ней «ПО.1осатой» к.1адкой исче�ает и характерное убранство фасадов поясами ниш: 
стена храма приобретает строГJЮ и суховатую поверхность, сохраняюwую .1иш1) 
вертика.1ьные ч.1енения .1опатками, уси.1енными в Е.1еuком соборе по.1уко.1оннами. 
На уровне пят �акомар фасад пересечен характерным пояском арочек. В соборе 
Е.1еuкого монастыря тип монастырского храма находит наибо.1ее по.1ное воп.1оше
ние. Строгость и простота объема, не ус.1ожненного пристройками, скупая обра
ботка фасадов, ясная расч.1ененность интерьера, .1ишенного живописных моментов 
(стр. н5),- все ;это черты того нового сти.1я, который в соборах княжеских монасты
рей Киева XI века еше сочета.1ся в противоречивом единстве с прояв.1ениями 
старых вкусов. 

В свя�и с особыми бытовыми нуждами монастырского обихода в составе мона
стырского ансамб.1я появи.1ись 1шменные постройки по.1угражданского характера -
трапе�ные. Каменная << Трапе�ница>) в Печерском монастыре упоминается уже 
в 1 110 году. Но каков бы.1 характер ;этих маний, мы с точностью не �наем. 
Можно .1ишь предпо.1агать, что они име.1и некоторые обwие черты с гридница
ми - �а.1ьными помеwениями д.1я пиров (Х в.). 

Летопись сохрани.1а сведения о бо.1ьшом строите.1ьстве митропо.111та Ефрема 
в Переяс.1ав.1е-Русском, важнейшем пОАитическом uентре Поднепровья. В конuе 
80-х годов XI века �десь бы.1 соман богато у�;рашенный бо.1ьшой собор Миха
и.1а арханге.1а, бы.1а начата постройка каменных крепостных стен города с камен
ными башнями-воротами и надвратными храмами Андрея и Федора. Все ;эти по
стройки исче�.1и с . . шuа �ем.111, и об.1ик их может быть во�соман .шшь в ре�у.1ьтате 
архео.югических исс.1едований 1• 

В ХН веке в Киеве, а особенно в новых феода.1ьных городах, появ.1яется 
новый тип храма, отвечающий потребностям как феода.1ьного двора, так и при
ходской. uеркви. К ;этому типу принад.1ежат Трехсвятите.1ьская (Васи.1ьевская) 
uерковь в Киеве и церковь, открытая рас1юпками в урочиwе Кудрявuе, в Ко
пыревом конuе Киева (обе - �юнца ХП вена). �ти постройки представ.1яют собой 

1 Раскопка:11ш Михаitlовского собора, прои;зведениыми М. К. Каргером, устаноыено на.1ичие притвора 
у его севервоit стены. См. М. К а р г е р. Памятники переяс.1авс1еого �одчества :XI-:XII вв. - «Совет
е11ая архео.1огия». XV, стр. 52 с.1. 
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Часть интерьера собора Е.сецко�о монастыря в Черни�ове 
с раскрытой древней к.садкой. XII век. 
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небо.жьшие четырехсто.жпные одног.жавые храмы с тремя апсидами и, вероятно, 
с хорами в .западной трети. Но характерно, что в iЭТИХ постройках конца 
ХН сто.жетия появ.жяются черты, ука.зываюwие на некиевское происхождение 
их .зодчих. Наружные .жопатки Трехсвятите.жьской церкви ос.жожнены по.жуко.жон
нами, что напоминает памятники Смо.женска. Церковь на Кудрявце принад.жежит 
явно мастеру-смо.жьнянину: ее уг .жовые апсиды снаружи прямоуго.жьны, а .жопатки при
обре.ш форму с.жожных пучковых пи.1ястр, щшестных по собору арханге.жа Михаи.ш 
в Смо.женске и церкви Пятниuы в Чернигове 1• rЗодчество Киева в исходе ХП 
сто.жетия теряет свои местные черты; во.зможно, что си.жьное во.здействие именно 
смо.1енского .зодчества бы.ю свя.зано с борьбой .за киевский престо.ж кня.зей смо
.женс1юй и черниговской династий. О внутреннем Jбранстве iЭТИХ построек и.зве
стно .жишь, что ;�десь бы.жи бо.жее простые майо.шковые по.жы и фресковая роспись. 

В киево-черниrовском .зодчестве Xl-XII веков мы встречаемся с первыми 
примерами ма.женьких купо.жьных храмов, совершенно .жишенных сто.жбов и бывших, 
повидимому, .жибо индивидJа.1ьными мо.же.жьнями, I\акова, например, открытап 
раскопками в Переяс.жав.же-Юж ном бе.зымянная одноапсиднал капеиа, .жибо мона
стырскими храмами особого на.значения, какова, например, uерковь И.жьи над 
пешерами Е.жецкого монастыря р Чернигове. К iЭТОЙ же группе относится ма.жеш.
кал uерковь Михаи.жа арханге.жа, построеннал В.жадимиром Мономахом в его 
городке на Остре, и.звестная под именем «Юрьевой божницы)) .  В ее .запад
ной части, повидимому, помеша.жся небо.жьшой притвор, а перекрытие основной, 
не.значите.жьной по п.жошади части бы.жо г.жухим (т. е. бе.з светового отверстил 
барабана г.жавы); над сводами во.звыша.1сл также г.жухой деревянный шатер 
по с.жовам Ипатьевской .жетописи верх iЭТОЙ церкви бы.ж «нарJб.жен деревом)) 2• 

В конuе ХН сто.1етил кня.зь Святое.жав Всево.жодович черниговский, .занимав
ший киевский престо.я, строит в своем Чернигове Б.жаговеwенский собор. 9тот 
храм, от1\рытый раскопками на берегу реки Стрижня, яв.жяется памятником той 
поры, когда, под впечат.жением поражения Игоря в борьбе с по.жовцами, над Русью 
про.звуча.жи тревожные с.жова народного ПОiЭта, .звавшего в своем гениа.жьном 
«С.жове о по.жку Игореве» кня.зей к объединению, когда факт бы.жого единства 
Руси при «старом В.жадимире)) и Ярос.жаве Мудром вновь прив.жек к себе мыс.жь 
по.ж11тическпх деяте.1ей. Си.жьнейшие кня.зья Руси - Всево.1од в.шдимирский, 
Святос.шв киевский, смо.женскuй Рюрик Ростис.1ав11ч обраwаются в своем строи
те.жьстве к обра.зам ве.жичавых сооружений X-XI веков. 

1 М. К а р  r е р. К 11сторш1 1шевскоrо ;iОдчества кон11а ХН - нача.rа XIII в. - «Краткие сооб:шення 
ИИМК АН СССР», вып. XXVll. 

2 Ипатьевская .1етопись под 6660 (1152) годом. 
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Фраzмепт 71е.1но�о надtnя из Б,,�а�овещенсно�о собора в Чернигове. 1 186 10д. 

Черниговский мy;;ieit. 

Б.шговешенский собор в Чернигове представ.1яет собой бо.1ьшой шестисто.1п
ный собор, обстроенный с трех сторон га.1.1ереями. Видимо, они бы.1и понпженным11 
п уси.1ива.111 ступенчатость масс .здания, как бы перек.1икаясь со ступенчатостью 
1юмпщшц1ш Десятинной uеркви и Софии. Пора.зите.1ьно, что .здесь во.зрождается 
и пышная техншш мо,заичных по.1ов, от 1юторых уце.1е.1а .111шь ве.1ико.1епная 
фигура пав.1ина в кр)'Ге. В а.1таре бы.1 бе.1окаменный надпресто.1ьный киворий, 
украшенный с.1ожной ре,зьбой, от которой сохрани.1ся фрагмент - птица в ременном 
п.1етении (стр. 1и); повид11мому, ре.зной бе.1ый камень бы.1 применен и в убранстве 
фасадов храма, где фигурирова.1 и ,знакомый нам по Е.1ецкому собору аркатурный 
поясок 1 

Как пока.за.111 новейшие исс.1едования в Чернигове, .1юбовь к пышному 
убранству храма и его широкой, просторной ко�шо.зпu1ш бы.1а свойственна чер
ниговскому княжескому строите.1ьству. Так, Борисог.1ебский собор (ХН в.) 
име.1 га.1.1ереи-усыпа.1ьницы и богатые наборные 1ю.1ы, а в его убранстве бы.1 
применен ре.зной камень 2. 

1 Б. р ы 6 а к о в. Древности Чернигова. - «МатериаJЫ и псс.1едованпя по apxeo.IOГlfH cccr", .м 11 
М.-.Л., 1949. 

1 Дос.tiдженuя Борисог.1iбс_ькоrо собору в Чернiговi. - «Архiтектурнi пак'ятник11» К11Ув, 1 950, 
стр. 64-72. 
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С именем Рюрика Ростис.швича свщ1ывают сооружение Васи.1ьевского храма 
(конеu ХН в.) в его городе Овруче, на северо-,западе Киевского княжества. 
РJины �того храма бы.1и мастерски раскопаны П. П. Покрышкиным, так что 
уда.юсь установить с бо.1ьшой точностью даже дета.ш наружной обработки стен; 
сто.1ь же точно храм бы.1 реставрирован А. В. Щусевым. Памятник не поражает 
своими ра,змерами. Это сравните.1ьно небо.1ьшой четырехсто.1пны й од ног .1авый 
храм, но к его уг.1ам примыкают граненые .1естничные башни, сообшаюшие 
,зданию чре,звычайно торжественный, монумента.1ьный характер и ве.шчавость. 
Эти башни явно навеяны обра,зом киевской Софии, но месь они почти сим
метричны. Кирпичная к.1адка фасадов ожив.1ена частыми вставками необрабо
танных п.1оских ва.1унных камней, напоминая собой и чередование камня и 
кирпича в фасадах Софии, и прием гродненских ,зодчих, чьи памятники мы рnс
смотрим ниже. И в овручской uеркви чувствуется рука некиевских ,зодчих; как и в 
киевской uеркв11 на Кудрявuе, ,здесь применены пучковые пи.1ястры ; .1опатк11 
башен и апсид несут · по.1уко.1онки; аркатура отре,зает ,закомары; высокие проемы 
входов обработаны как порта.1. 

Но �ти постройки, в которых ,звучат воспоминания об архитектуре ярос.1а
вова Киева, вы.званные к ж щши 1ю.1итическими стрем.1ениями кня,зей-строите.1ей, 
не и,зменяют обшего хода ра,звития архитектуры Поднепровья, который мы охарак
тери,зова.1и выше. 

•• 

Рассматривая ,зодчество Киева и Чернигова со�местно, мы допусти.1и не
которую ус.1овность: ХН сто.1етие уже не ,знает, строго говоря, «архитектуры 
Киевской Руси)). 

Как явствует и,з нашего об,зора памятников, черниговское ,зодчество при
обре.10 свои специфические особенности, так что можно говорить об особой 
черниговской архитектурной шко.1е, о черниговском ,зодчестве. Одну и,з его 
характерных черт состав.шет сочетание кирпичной к.1адки с бе.1окаменными 
ре,зными дета.1ями, .1юбовь к ве.1ичавым пропорциям и богатому убранству 
,зданий. 

Мы говори.1и выше о ре,зном камне в убранстве Б.1аговешенского и Борисо
г .1ебского соборов Чернигова. В пос.1еднем особенно интересны ре,зные бе.1окамен
ные капите.1и с и,зображением �верей, кры.1атого дракона и птиuы в .1енточ
ном п.1етении. 
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В �то же время в Киеве и Киевском княжестве, ставшем ареной ожесто
ченной фео,1J.а.1ьной борьбы, ска;:1ыва.1ись в.1ияния об.1астных архитектурных шко.1. 
В.1ам1мирский кня;:1ь Ан,1J.рей Боrо.1юбскпй собира.1ся пос.1ать в Киев своих в.1а
,1J.11мирских ;:10,1J.чих, чтобы ою1 построи.1и на ве.1иком Ярос.1авовом дворе прекрас
ный храм; смо.1енские ;:1одчие строи.1и церковь на Кудрявuе; может быть они 
и.1и во.1ынскпе ;:1одчие сома.111 и храм в Овруче. Прос.1авившийся в архитектурной 
истории Киева сооружением в 1 199 го,1J.у каменной набережной под Выдубиu.ким 
монастырем Петр М1ыонег, друг кня;:1я Рюрика Ростис.1авича, бы.1 скорее всего 
его смо.1енским ;:1одчим. Об.1астные архитектJрные шко.1ы, выросшие на почве 
киевского художественного нас.1едия, как бы отдава.1и свой до.1г оскудевшей 
«матери городов русских» .  

У читывая сде.1анные оговорки о своеобра;:1ии ра;:1вития ;:1од чества в собственно 
Киевском княжестве и Чернигове, мы все же можем . дать общую оuенку архи
тектуры Поднепровья и того нового, что принес с собой новый �тап истории 
Руси - перио)J. феода.1ьной рамроб.1енности. Суммируя характерные черты архи
тектуры Киева и Чернигова ХН века, мы тем самым опреде.1яем основные 
при;:1на1ш архитектурного сти.1я �того исторического периода. 

Крестовокупо.1ьная система храма и в �то время господствует в ку.1ьтовом 
�одчестве. Масштабы маний уменьшаются, сообщая новое выражение по суwе
ству старым конструктивным �.1ементам: при меньшем объеме ;:1даний те же 
хоры, крестообра;:1ные сто.1бы, выступаюwие и;:1 сво,1J.ов арки и настенные .1опатки 
си.1ьнее Аробят пространство храма на от,1J.е.1ьные ячейки. Интерьер становится 
простым, ясно и строго расч.1ененным. Упроwается и внутреннее убранство: 
драгоuенная мерцаюwая мо;:1аика уступает место матовой фреске, сверкающая 
по.1и.1ития - притушенной фресковой имитаuии «мраморов», инкрустация и.1и 
мо;:1аика по.1ов - майо.1иковым г .1иняным п.1иткам. Наружный объем храма приобре
тает строго очерченный геометрический характер - типичным становится 
«кубический» храм с по;:1акомарной кров.1ей и массивной г .1авой; исче;:1ают 
.1естничные башни и пристройки, нарушаюwие и;:10.1яцию храма от окружаю
wей среды; �тот дух ;:1амкнутости уси.1ивается одноuветной поверхностью фа-
садов. 

Наряду с �тим у строите.1ей приходских храмов и индиви,1J.уа.1ьных ма.1еньких 
uерквей появ.1яется стрем.1ение к интимности простого и ограниченного интерьера, 
приобретающего камерный характер. Все �ти черты сти.1я ре;:1ко от.1ичают 
iJОдчество Поднепровья ХН века от архитектуры X-XI веков и в то же 
время роднят его с ;:10,1J.чеством других русских княжеств домонго:.t:ьскоrо времени·. 
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Они бы.1и порож.11;ены обшпми ус.1овиями исторической жи;ши ХН века, кото
рые мы охарактерщюва.1и выше. 

Есть все основания 110.1агать, что в �то время сушественно и,змени.1ся 
и об.1ик города как архитектурного ансамб.11я. Его .11иuо опреде.11я.11и теперь ,замкнутые 
комп.1ексы феода.1ьных л;воров, усадеб и монастырей. Вероятно, и в рядовых 
дворах горожан отра;ш.1ось стрем.11ение ,замкнуться в себе и отгородиться от внеш
него мира, по.11ного постоянных тревог, наси.11ий и борьбы. «Феода.1ьный хаос)) , 
несомненно, ска,зыва.11ся и в городской :шстройке. Однако ему противостояJа 
регу.шруюшая си.11а соuиа.11ьной топографии города, ре,зко отде.11явшей его княжес1ю
боярский центр - л;етинец - от торгово-ремес.11енного посада и ,засе.1енных бедно
той. Оl\раин «предгородья» .  В архитектуре 1\ак отде.11ьных маний, так и города 
в uе.11ом с неи,зменной ясностью отража.1ась непримиримая прот1шопо.11ожность 
к.11ассов феода.11ьной Руси. Обший об.11иl\ города не утрати.1 при �том своей 
художественной uе.11ьности, то.11ько ,застройка его сл;е.11а.1ась бо.1ее живописной 
и контрастной. 

XI-XII века в художественном ра.звитии не то.1ько По.11;непровья, но и всей 
л;ревней Руси бы.1и временем бо.1ьшой и напряженной строите.1ьной творческой 
работы, в итоге которой множи.шсь свои, русские архитектурные кадры. «Вы.зов 
греков» д.11я постройки Печерского собора бы.1, ес.11и верить сообwению Патерика, 
повидимому, пос.1едним, а может быть, и ел;инственным л;.1л конuа XI века с.11учаем 
работы ви,зантийских ,зодчих на Руси 1• Несомненно, что л;.11я строите.1ьства 
начавшегося в Смо.11енске, Ростове, Су.зда.11е и других горо.11;ах, Киев мог дать 
11 дава.1 своих русских мастеров. J:етопись, скупая на имена .1юдей, стояших 
вне высшего феол;а.1ьного круга, почти не говорит о ,зодчих. Упомянутый выше 
,зодчий кня,зл Рюрика Петр Ми.1онег, соорудивший подпорную стену Выдубиuкого 
:монастыря 2, бы.1, конечно, не одинок: мастеров бы.10, несомненно, ,значите.1ьно 
бо.1ьше. Как увидим да.1ее, они появи.1ись почти во всех княжествах XII века, 
и русское .зодчество �того времени бы.10 обя,зано своим ра.звитием иск.1ючи
те.1ьно их труд;ам. Их творчество не ,замыка.1ось в у.зких преде.1ах своего 
княжества; по.1итические границы, и,зре,завшие карту Руси, не бы.ш препятствием 
л;.1я их о,знаком.1ения с работой собратьев по искусству в других русских ,зем.1ях 
(так, например, смо.1енские мастера строи.11и в Киеве). В да.1ьнейшем, с ра,звитием 
наших .знаний, }IЫ, несомненно, сумеем по.1нее вскрыть �тот творческий обмен 

1 В рассказе Патерика о приходе rреческих зодчих, якобы «nос.1анных» самой боrоматерыо, 
;�тому ;�пизоду придается непомерно бо.1ьmое значение, что бы.10 обус.1011.1ено стрем.1ением печерских мо
нахов всячески возве.шчитt. cвoit монастырь. 

а llпатьевская .1стопись под 67(!1 (1t99) годом. 
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опытом между древнерусскими архитекторами. Не под.1ежит никакому сомнению, 
что они живо интересова.1ись и ;;�арубежной архитектурой. Так, в ряде памятников 
киево-черниговского ;;�одчества ХН века имеются дета.1и, свидете.1ьствуюwие 
о ,знакомстве русских ,зодчих с достигшей в рТО время расuвета романской 
архитектурой; к TOMJ же в самих рJССких городах появ.1я.1ись постройки ино;;�емных 
архитекторов, например храмы в кварта.1ах 11 на торговых дворах ;;�ападных 
1\упцов. Все рТО говорит о том, что художественный пруго;;�ор русских ;;�одчих 
Поднепровыr и других об.1астей Руси в ХП веке ;;�начите.1ьно расшири.1ся 
и перерабатывавшиеся ими старые архитеI\турные приемы теря.1и свою иск.1ю
чите.1ьность под во,здействием новых художественных впечат.1ений. 

Хотя неи,зменной основой ку.1ьтового ,зодчества XI-XII веков остава.1ась 
вщшнтийская крестовокупо.1ьная система храма, русские ,зодчие Поднепровьн 
суме.ш со;;�дать типы ку.1ьтового :'lдания, соответствовавшие и;;�менявшимся 
русс1шм историческим ус.1овиям, русским потребностям и в1\усам. Они с пора;;�ите.1ь
ной быстротой освои.1и с.1ожную технику каменного строите.1ьства, сде.1ав его 
та�юй же б.1и;'lкой им об.1астью творчества, какой бы.10 имевшее г .1убшше исто
рические традиции русское деревянное ;'lодчество. Пос.1еднее, вероятно, и смог.10 
по�тому ока,зать сто.1ь г.1убокое во;;�действие на 1шменную архитектуру. 

Как мы виде.1и выше, пос.1е постройки русским ;;�одчим Миронегом деревянного 
пятиверхого Борисог.1ебского храма в Вышгороде (1020-1026), вышгородский 
горододе.1еu Ждан-Нико.1а выстрои.1 рядом с ним в 1072 году новый, также 
руб.шный одноверхий храм. Однако уже в 1076 году ;-1десь бы.1 ;;�а.1ожен новый 
каменный храм, с верхом которого вскоре прои;;�ош.1а катастрофа - он рухну.1 
и бы.1 восстанов.1ен .1ишь в 1115 году 1• �тот храм-мав;'lо.1ей бы.1 одним И;'l 
крупнейших крестовокупо.1ьных храмов (42 х 24 м); подобно Выдубицкому собору 
он име.1 вытянутый по nродо.1ьной оси п.1ан 2• Некоторые данные по;;�во.1яют 
предпо.1агать, что строите.1и рТОго храма пыта.1ись совместить с его крестово
купо.1ьной системой новую компо;;�иuионную идею храма-башни, ;;�апечат.1енную 
в предшествуюших деревянных храмах над моги.1ами Бориса и Г.1еба. В свя;;�и 
с �т11м можно думать, что его средняя симметричная четырехсто.1пная часть 
бы.ш повышена, а г .1ава бы.1а поднята на особом постаменте над сводами 
храма, что сообши.10 его массам динамичность и башнеобра;;�ный характер 3• 

1 .lаврентьевская .1етопись под 6623 (1115) годом. 
2 М:. К. К а р  г е р. К истории киевского �одчества XI века (храм-мав;iо.1еit Бориса и Г.1еба в Выш

городе). -«Советская архео.1огия». XVI, стр. 77 с.1. 
8 Гиnоте;iа о формах вышгородскоit uеркви 1076 и 1 1 15 годов щ1 .10жена автором в спеuиа.1ьнои 

исс.1едова111111 «У истоков pyccкuro наuиона.1ьного ;iодчества».-«Ежегодник Института истории искусств 
АН СССР». 1\1. 1952, стр. 257-316. 
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Эти новые и,11.еи, ;Jнаменовавшие нача.ю критики старой крестовокJпо.1ьной 
системы храма, которая приве.1а в итоге к ее отрицанию в шатровом ;Jо,11.честве 
Москвы XVI века, ;Jароди.1ись уже в ХН веке. Как мы JВИдим ниже, 
;эти идеи бы.111 ра;Jвиты в середине ХН века в По.1оцке в постройке русского 
;Jодчего Иоанна - соборе Спасо-Евфросиньева монастыря (см. ниже, стр. 317). 
В 90-х годах ХН века ту же .шнию про,11.о.1жи.1и псковские ;Jодчие, строившие 
свой Троицкий собор (см. 11 том). 

На рубеже ХН и XHI сто.1етий в Чернигове бы.1 соман храм Пятницы 1 ,  

намного прев;Jошедший сме.1остью и нови;Jной примененных в нем решений 
на;Jванные памятники (стр, 153). Его строите.1ь выступает как решите.1ьный нова
тор, отвергающий по.1умеры и утверждаюwий новые конструктивные принципы 
храма и новые идеа.1ы русской архитектурной ;эстетики. П.1ан мания обычен: 
;это - четырехсто.1пный трехапси,11.ный одног.швый храм с тремя входами и .1ест
ницей на хоры в ;Jападной стене. Но конструкция его верха коренным обра;Jо.м 
переосмыс.1ена. В переt\рытии боковых нефов по.1уцирку.1ьный свод сочетается 
со сводами в четверть окружности в уг .1овых частях, яв.1яясь основой ,11..1я трех
.юпастного ;Jавершения фасадов - формы, и;Jвестно.й начиная со Спаса на 
Берестове. Подпружные арки си.1ьно приподняты над сводами боковых нефов. 
Соответственно ;этому барабан вынесен кверху. Снаружи конструкция выражена 
вторым ярусом ;Jакомар, отражаюwих ступенчатые по,11.пружные ар1ш. Наконец, 
над ними, в основании барабана по осям ;J,11.ания постав.1ены четыре чисто деко
ративных кокошнюш. 

Таким обра;Jом, верх мания приобре.1 характер ступенчатой пирамиды, несу
wей г.1аву. 

Вертика.1ьное движение объема от тре�.юпастной кривой фасада кверху 
бы.10 подчеркнуто стре.1ьчатой .формой арок ;Jа-комар и кокошнююв. Самый куб 
мания бы.1 обработан так, что подчиня.1ся oбwe1.\fy_ ритму вертика.1ьного дви
жения: фасады ч.1ени.1ись с.1ожными пи.1ястрами, со;Jдававшими пучки вертика.1ей, 
тонкие по.1уко.1онки апси,11. также по,11.черкива.111 устрем.1щ1,ность ;Jдания ввысь, 
трифо.1и.й ;Jавершения фасада как бы вбира.1 в себя ;эти в�ртика.1ьные си.1ы 
и сво,11.и.1 их ;энергию к центра.1ьной оси мания. Обwий ;Jамысе.1 храма бы.1 
иск.1ючите.1ьно ярок и своеобра;Jен и, противореча госпо,11.ствуюwему течению, 
где утвержда.1ся обра;J не;Jыб.1емого и ;Jамкнутого в себе «кубического» храма, 
отрица.1 его во имя новых ху,11.ожественных идеа.1ов. Пос.1едние наш.1и выраже-

П. Б а р  а н  о в с к и it. Собор Пятниuкого монастыря в Чернигове. В кн.: «Памятники искусства, 
ра;зрушенные немеuкими ;;�ахватчиками в СССР». М.- А., 1948, стр. 1 3-3.t. 
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Церковь ПятницЬl на Topiy в Черни�ове. 
XII век. 

Реконструкuия П. Д. Барановского 

ние и в скромном, но необычном наряде храма. На апсидах, нод двухъярусной 
аркатурой, �одчий распо.южи.1 пояс кирпичного решетчатого орнамента, под 
окнами боковых фасадов .1ег также кирпичный J�op упрошенного меандра. Эта 
орнаментика напоминает и народную вышивку, и ре;шой по дереву у;юр, что 
бросает свет на те источники, на основе которых ск.1адыва.1ся новаторский �амы
се.1 мастера. Исс.1едовате.1ь памятника справед.1иво выска;ш.1 догадку, что iЭТИМ 

источником бы.10 народное русское деревянное ;�од чество. Впо.1не правдопо
добна и другая его догадка, что строите.1ем Пятниuкой uеркви бы.1 смо.1енский 
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;iОдчий Петр Ми.юнег, .1юбимый мастер Рюрика Ростис.1авича (многие дета.ш 
сб.1ижают Пятницкую uерковь с овручским храмом Васц.1ия) 1• 

Зтот памятник, сто.1ь необычны й в рамках недавних представ.1ений об 
общих путях ра;3вития рJССкого ;3Одчества XII-XIII веков, св11дете.1ьствует, 
что уже в ;это раннее время русская архитектура не то.1ько распад.а.1ась на ряд 
об.шстных шко.1, но и начина.1а выработку общерусских наuиона.1ьных форм, 
которые в равной мере во.1нова.1и мыс.1ь ;3Одчих По.1оцка, Пскова, Смо.1енС1ш, 
Чернигова. Подобно русской .1итературе, утвердившей в «С.1ове о по.1ку Игореве» 
мыс.1ь о единстве русского народа и гибе.1ьности феода.1ьного дроб.1ения рус
ских си.1, русские ;юдчие, накануне татарского нашествия, нача.1и �ак.1адывать 
основы русс1юй наuиона.1ьной архитектуры, выдвигая тюше решения, 1\ которым 
.шшь двумя сто.1етиями по;Jже - в XIV-XV вшшх - вернутся ;3Одчие Москвы. 

1 П. Б а р  а н  о в с к 11 it. Ука3. соч., стр. 28-33. 



Ж И В О П И С Ь И С К У А ЬП Т У Р  А 
К И Е В С К О Й PYCII 

В. Н. Л а з а  р е в  

--

ивописные щюбражени11 бы.ш хорошо щзвестны уже 11,зыческой 
Руси. Тем не менее историю русской живописи приходится на
чинать .шшь с ;эпохи В.шдимира и Ярос.1ава, от которой до нас 
доше.1 ряд ,замечате.1ьных мо,заик и фресок. 

В кшюй мере принявшие христианство киевские художники продо.1жа.ш 
древние живописные традиuии - ска,зать очень трудно, так как не сохрани.юсь 
ни одного памятника 11,зыческой живописи. А между тем Титмар Мер,зебург
ский утверждает, что сто.1ь упорные я,зычники, как .1ютичи, име.1и обыкновение 
украшать ,знамена и,зображениями идо.1ов 1• В одной по,зднейшей ,записи содержится 
весьма интересное с.1шдете.1ьотво о том, что Русь 11,зыческа11 «мо.111тся пишуwе в 

че.1овеческ обра,з тварь» 2• Ес.1и ;эта 11,зыческая живопись 11 об.шда.1а своими твердо 
отстоявшимися приемами, и,з которых многие до.1жны бы.1и ока,зать решаюwее 
вомействие на да.1ьнейший ход ра,звития киевской шко.1ы, то в uе.юм она, вероят
но, от.1ича.1ась еше дово.1ьно бо.1ьшим несовершенством. Б.1агодар11 соприкоснове
нию с ви,зантийской традиuией с.1ав11нские народы о,знакоми.шсь с ;э.1.1инистической 
системой пропорuий, особенно в применении к че.1овеческой фиг}'ре. Зто антропо
морфическое искусство Ви,зантии бы.10 наибо.1ее органично усвоено киевскими 
мастерами, которым оно помог .10 сде.1ать решите.1ьный шаг вперед. 

1 Monumenta Germaniae historica, 111, стр. 812. Ср.: D. А i n а 1 о v. Geschichte der russischen Monu· 
mentalkunst 1\er vormoskovitischen Zeit. Berlin - Leipzig, 1 932, стр. 3. 

20• 

2 Б. Г р е к  о в. Киевская Русь. М., 1949, стр. 391. 
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Фрам�ент росписи Демтинноtl церкви в Киеве. 
Конец Х века. 

Построенная В.шдимиром Десятинная церковь бы.ш богато украшена, по 
свидете.1ьству .1етописи, мраморами, мо.заиками и фресками, испо.1ненными гре
ческими художниками. В Десятинную церковь В.шдимир отда.1 все приве.зенные и.з 
Корсуни иконы, кресты и церковные сосуды. От iЭТОго ансамб.1я дош.1и .1ишь 
с.1учайные остатки мщ�аичного по.1а, с б.1агородным у.зором щ1 кругов - омфа.1иев, 
шестиуго.1ьников и квадратов, да неско.1ько об.1омков мраморной об.1ицовки и 
живописных фрагментов. 

Среди пос.1едних наибо.1ее интересен кусок фрески с щюбражением .шца не
и.звестного юного свнтого. Сохрани.1ась то.1ько верхннн часть .1ица (стр. 156). Непо
мерно бо.1ьшие г .1щш придают .шцу выражение подчеркнутой одухотворенности 
и .застав.1яют вспомнить о по.здних фаюмских портретах. Г .1убоко архаичесций 
сти.1ь фрагмента с его тяже.1ой манерой письма и ре.экими тенями наг.1ядно 
говорит о том, что работавшие в Деснтинной церкви мастера бы.1и при.званы 
не и.з Константинопо.1я, а и.з какого-тр иного художественного центра,_ тяготев-
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БоJОАtатерь-Оранта. Мозаика апсиды Co!ftцtJcкo,o собора 
в Киеве. Х1 век. 
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Eoa1tie.«ucm 1'/арн. 11'/озаика 11а ю�о-западно.Jt парусе 
Cщjjuttcкoio собора в Киеве. XI вен. 

шего к старым восточным традицилм. По мнению Н. П. Сычева 1, iЭТИМ центром 
fiы.1a Сочнь, всегда игравшая крушIJЮ ро.1ь в ра;iвитии ба.1канского искусства, 
как г.1авный форпост ви;iантини;iма на ,Западе. Именно к iЭТОму прос.1ав.1енному 
гароду искони тяну.юсь с-.1авянство. Нередко 1\иев на;iыва.1и в XI веке «вто-

1 Н. С ы ч е  в. Искусство сред11евеков�it Р)·с11. 
_
В кн. : схИстория искусства всех времеu и пародов», 

вып. 4-, ..t., 1929, стр. 184-. 
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Христос-свлщенник. Мозаика Софийскою собора 

и Ниеве. XI век. 

рыи Се.1уны> 1• По;этому есть вее основания думать, что В.шдимир, активно 
боровшийся с по.штичес1шми притщзания:ми 1\онстантинопо.ш, nриг.1аси.1 д.1я )'Кра
шения во;зведенной им Десятинной церкви со.1унских мастеров, на которых ему 
мог .ю ука;зать боиарское духовенство. f)ти со.1унские мастера несомненно до.1жны 
бы.1и ;знать uареградскую систему uерковной декорации, с.1ожившуюся в период 
царствования Васи.111я 1 (867-886), иначе они не украш1.1и бы купо.1 Десятин
ной церкви почфигурой Христа Вседержите.1я, а апсиду - фигурой Марии 
Оранты. 

Со времени Ярое.шва, когда окончате.Н>НО утверждается феода.1ьный строй, 
си.1ьно укреп.1яются и по;зиu1ш феода.1ьной uеркпи. f)тот пере.1ом не уско.1ь;з
ну.1 от внимания .1етописца: «нача вера хрестьяньска п.юдитися и раширяти, 
и чернори;зьuи почаша множитисл, и манастыреве починаху быти»; « ."бе Лрос.1ав 
.1юбя uер1ювные уставы, попы .1юбяше по ве.1ику, и;з.шха же чернори;зьuе»2• f)тот 

1 н. r у д  ;i и it. Ука;i. соч., стр. 77. 
1 Jаврентьевская .1етопись под 6545 (1037) годом. 
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БoioAtamepъ из «деисуса» .  
Мозаиh"а над триу .мфадноil apкoil Софи'ilско�о собора 

в Киеве. XI век. 

же пере.юм дает о себе ;1нать и в росписях Софии. Мо;Jаики и фрески Софий
ского храма по своей суровой торжественности и ве.шчавости, по своему МОНJ
мента.1ьному ра;Jмаху не имеют себе равных во всей истории древнерусской 
живописи. Они наг.1ядно говорят о си.1е и моши того государственного объеди
нения, каким яв.1я.1ась Киевская Русь. Эти мо;1аики и фрески обра;1уют ;1амеча
те.1ьный по своей внутренней .1огике декоративный ансамб.1ь, проникнутый единой 
мыс.1ью. И те средства художественного выражения, которыми по.1ь;JоваJись 
работавшие в храме Софии мастера, насто.1ько .1аконичны и просты, что они 
навсегда останутся не;1абываемым к . .ассическим обра;Jцом монумента.1ьной 
живописи. 

ВнJтреннее Jбранство Софии распадается на мо;1аики и фрески. Мо;Jаики 
украшают апсиду и подкупо.1ьное пространство, иначе говоря, ваибоJее освеwен-
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Ноанп Kpecmume.J1,Ъ из «д еисуса>> .  
1'1озаина над триумфадно'/J apнoil Coфu'ilcнozo собора 

в Киеве. Xl вен. 

ные части храма. По;этому они первыми прив.шкают внимание ;1рите.1я, опреде.1яя 
характер всей декоративной системы. На фоне мерuаюwего ;10.1ота апсиды 
вырисовывается огромная фигура богоматери, стояшей в по;1е Оранты - с во;;Jде
тыми руками (стр. 157.) О.1иuетвор11я «uерковь ;1емную»,  она господствует в храме 
вместе с Пантократором в купо.1е, перед которым она предстате.1ьствует ;1а а:грехи 
че.1овеческие» . Отнесенный на самое высокое место храма, Христос - г .1ава «uерк
ви небесной» - uарит над всем пространством. Его могучая по.1уфигура воспри
нимаетс11 в орео.ш перекрешиваюwихся со.шечных .1учей, которые проникают 
скво;;Jь окна барабана. Виднеюwаяся в его .1евой руке книга напоминает о дне 
«страшtюго суда», когда, сог.1асно апока.1ипсическим предска;1аниям, она будет 
раскрыта. По.1уфигура Христа, ;1ак.1юченная в меда.1ьон, окружена свитой и;1 четы-

21 Том 1 161 



Лpxmtie.11 Гаории.я, и бо�о.111ашерь из «БАа�ооещенит>. 
Jlозаики на столбах триу.111фадноit арки Софт�ско�о собора о Ниеое. Xl вен. 

рех арханге.юв, об.шченных в парадные, JСЫnанные жемчугом одеяния ( сохра
ни.шсь .шшь одна по.1ура�рушенная фигура). Арханге.1ы выступают в качестве 
небесной стражи Пантократора. Ниже, между окнами барабана, распо.1ожены 
фигуры апосто.юв ___. г.А:ашатаев учения Христа (yue.1e.1a одна ПОJJфигура Пав.1а), 
а паруса декорированы фигJрами сидяwих еванге.1истов ( сохрани.1ся один Марк; 
стр. 158). Помеwение их на СТОJбах, поддерживаюwих купо.1, да.1еко не с.1учайно, 
так как средневековые тео.юги трактова.1и их как четыре «сто.1па еванге.п.
ского учения». 
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Апостолы из «Евхаристии» .  Jlозаина апсиды 

Софиtlсно�о собора в Киеве. XI вelf. 

На,11; триумфаJьной аркой пре,11;ставJен о:Деисус» - три медаJьона с поJуфи
гурами Христа, богоро,11;ицы и Крестите.1я (стр. 160, 161). Это намек на гря,11;уwий 
«страшный суд». Богородиuа и Крестите.1ь и;iображены с протянутыми к Христу 
руками: они мо.111т его, как посре,11;ника межд.у богом и .1ю,11;ьми, ;ia «род. христи
анский». На,11; по,11;пружными арками (восточной и ;iападной) распо.1ожены, меж,11;у 
евангеJистами, ме,11;а.1ьоны с по.1уфигурами богоро,11;иuы и Христа, д.анного в крайне 
ре,11;ко встречаюwейся иконографической редакuии - в oбva;ie С1JЩJJеццuка 

163 



ГоАова апостоАа из «Евхаристии>> . 
Jlозаика апсиды СофиiJ,скоzо собора в Киеве. Xl век. 

(стр. 159). Sтот иконографический тип об11,зан своим во,зникновением с.южившейся 
в Па.1естине .1егенде о свяwенническом сане Христа: сог.rасно апокрифу, ,зане
сенному по.зднее в Константинопо.1ь, Христос бы.1 выбран в чис.ю 22 свяwен
ников иеруса.1имского храма. Мы имеем ,здесь весьма .1юбопытное апокрифическое 
ска,зание, с.южившееся в проuессе борьбы с еретическими сектами, которые 
отриuа.1и «святость» uерковной иерархии. Как бы в опровержение учени11 «ере
тююв» духовенство стреми.1ось дать наг .1ядный пример того, как «Христа в попы 
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Го.�ова апостола из «Евхаристии)) .  
Мозаика апсиды Софиilского собора в Киеве. XI век. 

ставиАИ)) .  Несуwие триумфа.1ьную арку сто.1бы украшены фигурами арханге.1а 
Гаврии.1а 11 богоматери. Арханге.1 во�веwает Марии о грядуwем рождении сына -
будуwего «спасите.1я мира)) (стр. 162). 

Средняя часть апсиды �апо.1нена бо.1ьшой монумента.1ьной компо�ицией -
«Евхаристией)) (стр. 163, 164, 165). Зрите.1ь видит �десь киворий над престо.1ом и 
анге.1ов, которые стоят с рипидами в руках око.ю дважды представ.1енного Христа, 
даюwего причастие подходяwим к нему апосто.шм. Компо�иция ;эта тесно свя-
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«Свл.тител.ьсниfl 'Чин)> . .IJ!озаина низюнеfl 'Части апсиды 
Софийсно�о собора в Киеве. XI ве1(. 

�ана с основным действием .1итургии - с обрядом причастия, когда, сог.1асно 
ученрю христианской uеркви, х.1еб и вино чудесным обра;ю�1 претворяютс11 
н п.1оть и кровь Христову. Фри;3 с «Евхаристией>> ф.шнкирован фигурами Аарона 
и Ме.1ыиседек& (не сохрани.1ся). Оба первосвяшенника воспринима.1ись как 
nетхо;3аветные прообра�ы сnщuеннического сана Христа. Под «Евхаристией» идет 
фри;3 со святите.1ями и архидиаконами - одна И;3 самых си.1ьных частей всего 
мо;3аичного ансамб.1я (стр. 166, 161, 168, 169). Наконец, поддерживаююие купо.1 арки де
корированы меда.1ьонами с 40 мучениками (уце.1е.10 .1ишь пятнадцать меда.1ьонов ). 
Святите.1и апсиды как бы сводят nеруюшего с неба, симво.1и;3ированного купо.1ом 
11 сводами, на ;3ем.1ю, где, по преданиям, происходи.1и «подвиги» многочис.1енных 
святых и мучеников. Их, как представите.1ей, основате.1ей и устроите.1ей «;3ем
ной церкви», художники со;3нате.1ьно распо.1ожи.1и по всему храму в нижних 
ri:oяcax. Таким обра;3ом, вся роспись храма Софии подчинена строго иерархи
ческому принuипу, соответствуюшему феода.1ьной иерархии. 
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Иоанн 3 . .ramo)'cm UJ «СвлтитеАъсh·о�о 'ЧUNa)) . llloзauкa нuJ1cнe1l 'Части 
апсиды Софи11ско�о собора в Киеве. XI век. 
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Гри�ори1J Нисскиil из «СвлтиmеАьско�о чина>>. 
Мозаика нижне1J части апсиды Софиilско�о собора 

в Киеве. XI век. 

Мщшическое убранство храма Софии допо.шя.юсь обширным фресковым uик
.юм, варварски ;1аписанным в XIX веке мас.1яной краской. С 1936 года нача.юсь 
систематическое раскрытие iЭТИХ фресок, и;1 которых бо.1ьшинство дош.ю до нас 
в п.юхой сохранности. Расчишенные фрески об.1егчают восстанов.1ение перво
нача.1ьной иконографической системы. В Ви;1антш1 не бы.10 принято объединять 
мо;1аики с фресками. В Софийском же соборе испо.1ь;1ованы с ;�амечате.1ьным 
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Грщорил Чудотворец из «Свлтительско�о 'Чипа )) .  

Мозаика uuжueiJ, 'Части ancltды СофиЛско�о 

собора а Ниеае. XI вn•. 

искусством оба ви,11.а монумента.1ьной живоп11си, что дс.1ает nсю ,11.екоративную 
систему бо.1ее гибкой и свобо,11.ной. В uентра.1ьной части храма помешены очею. 
интересные в бытовом п.tане, но, к сожа.1ению, си.1ьно попорченные групповые 
портреты семьи Ярос.1ава, а также еванге.1ьские сцены. Портрет самого Ярос.1ава, 
n свое время распо.1оженный на ныне не суwествуюwей .;�апа,11.ной стене, ,11.0 нас не 
,11.ошеJ. ЯросJав бы.1 пре,11.став.1:ен с мо,11.е.1:ью во.;�ве,11.енного им храма в руках. Наибо-
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Охота 1щ .'1едве,�л. Фреска северноil башни Софиflсноао собора 

в Ниеве. Xl вен . 

.1ее .значите.1ен групповой_ портрет Ирины 11 ее трех дочерей. ФигJры, 06.1аченные 
в богатые одеяния, даны стояшими в торжественных мо.1итвенных по.зах. Ирина 
и ее старшая дочь держат в руках свечи (стр. 111). На хорах, против «Евхаристии» ,  
распо.1ожены три компо.зиuии, яв.1яюшиеся ее ветхо.заветными прообра.зами: 
«Троиuа», «Три отрока в 11еши огненной» и «Жертвоприношение Авраама». 
Рядом представ.1ены еванге.1ьские сuены, симво.ш.зируюшие «Евхаристию»: ,, 
«Лв.1ение Христа JЧеникам» ,  «Брак в Капе» и «Тайная вечеря» .  

Боковые приде.1ы посвяwены арханге.1у Михаи.1у, а11осто.1у Петру, Иоаким)' 
и Анне и св. Георгию. Арханге.1 Михаи.1 счита.1ся покровите.1ем всех воинов 
и в первую очередь кнн.зей, а Георгий бы.1 патроном Ярос.1ава, принявшего 
при крешении имя Георгия. 

Хра!\1 Софии - памятник нрупного государственного .значения. По мыс.111 
его со.здате.1я Ярое.шва, он до.1жен бы.1 прос.1авить нак освобождение русской 
.зем.1и от «тьмы я.зычества», ноторал рассея.1ась под действием .1учей «премудрости 
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Музыканты и ско�юрохи. Фреска южит't башни Софиilского собора 

в Киеве. Xl век. 

божией», иначе говоря Софии, так и могуwество государственной в.1асти в .шuе 
ве.шкого кнщт. 

Роспись Софии прос.1ав.1яет не то.1ько в.1асть небесную, но и в.1асть ;1емную. 
И де.1ает она ;это в весьма своеобраiJiЮЙ форме - в форме симво.шческой трак
товки, ;1аимствованной ИiJ арсена.1а по.1итических идей ВиiJантии. Башни, ведушие 
на хоры, украшены фресками, ИiJображаюwими ра;1нообра;1ные игры на константи
нопо.1ьском гипподроме. Мы видим iJдесь стамму, т. е. помеwение д.ш состя
iJуюwихся, с iJакрытыми еше воротами, стартуюwие ко.1есницы с ВОiJНИчими, 
представ.1яюwимп партии го.1убых, бе.1ых, iJе.1еных и красных, трав.1ю диких 
iJBepeй (медведя, кабана, во.1ка, векши), выступ.1ения раiJ..1ичных шутов и муiJы
кантов, единоборство ряженых, о.11;ин щ1 которых представ..1ен в iJВериной 
маске, церемонию «прокипсис» (стр. 110-116, 178). Сидяшие на трибуне ;-tрите.ш, 
во г.шве с вас11.1евсом и васи.1иссой, наб..1юдают iJa всеми ;этими iJре.1иwами.  
Почему понадоби..1ось украсить башни 1шевского храма ;э1111iJодами, iJаимствован-
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1J1узыкант. Фреска северноil ба1ини Софиil.ского собора 
в Киеве. Xl ве1(. 

ными Ир бурной Ж ИрНИ константинопо.1ьского гипподрома? Потому, что ;эти 
сuены воспринима.шсь как симво.1 торжества uарской в.1асти, как один Ир видов 
триумфа васи.1евса, выступаюwего прямым нас.1едником римсRих 11мператоров 1 •  

Вирантийский гипподром, который продо.1жа.1 традиции римского цирка, 
11в.1я.1ся под.1инным центром обwественной ЖИрНИ Константинопо.1я. Здесь внов1, 
Ирбранный император впервые встреча.1ся с народом. Будучи пос.1едним убежи
шем обшественной свободы, гипподром не рар достав.1я.1 тяже.1ые переживани11 
васи.1евсам: им приходи.1ось уступать требованиям то.1пы, быть освистанными, 
подвергаться оскорб.1ениям. Порою, как во время восстания «ника>>, де.10 доходи.ю 
до кровавых сто.1кновений, и тогда арена покрыва.1ась сотнями трупов. Здесь 
во;Jничие цирка, об.1аченные в п.1аwи цвета обwественных партий, удостаива.1ис1, 
нередко бо.1ьших триумфов, чем самые ;шаменитые по.1ководцы.  Но крайне по-

1 Ср.:  А. G r a b a r. L'empereur dans l'art byzantin. l'aris, 1936, стр. 62-74-, 1"-14-7. 
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Поединок ряженых. Фреска севернт1 баш1tи Софиflскоао собора 
в Киеве. XI век. 

кщштеJJьно, что в таком центраАщюванном государстве, как Ви,зантийское, даже 
триумфы отдеJJЬНЫХ во.зничих и г Аадиаторов OTHOCllJJllCЬ не CTOJJЬKO к НИ�I .шчно, 
скоJJько к присутствовавшему на гипподроме императору. Именно он выступаJJ 
гJJавным триумфатором. Его приветствоваJJи как «вечного победитеJJЯ» .  Вот 
почему �ти сцены и.з ж и,зни гипподрома воспр11нима.1J11сь как симво.1 торжествJ
юшей императорской вJJасти. Недаром они ,занимают такое видное место в ви
,зантийском искусстве {консуJJьские диптихи, ба.за Феодосия, многоч11с.1Jенные 
несохранившиеся росписи царских дворцов, описанные современниками). И.з 
Ви.зантии �та тематика быJJа ,занесена в Киев и уме.ю испоJJь;:ювана господствующим 
1\Jассом д.1я просJJавJения веJикокняжеской в.1Jаст11. 

Фрески, и;юбражаюwие сиены и.з жи,зни гипподрома, украшают башни, 
.1естниuы которых ведут на хоры. А на хорах кня.зь со своим семейством нахо
ди.1ся во время .п1тургии, со.зерцал отсюда, как и.з театра.1ьной Jожи, весь ход 
богосJужения. Поднимаясь по .1естниuе, он .шuе.зре.{ :МНQf'ОЧИС.l(ЩЦЬtе uирковые 
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Грифон. Фреска сеаерноа башни Софиtlско20 собора а Киеве. XI ue1r. 

сиены, ассоциировавшиеся в его со;шании с бе,зграннчной в.1астью вщшнтийс1юго 
васи.1евса, чьим соперником он ск.1онен бы.1 себя рассматривать. Так в светских 
росписях киевской Софии прос.1ав.1я.шсь в иноска,зате.1ьной форме в.шсть ве.1икого 
кня,зя Киевского, претендовавшего на ро.1ь равного партнера ви,зантийского импе
ратора. 

Очень п.1охое состояние расчиwенных фресок .1естниu .1ишает во,зможности 
установить, наско.1ько портретны .шuа васи.1евса, васи.1J1ссы и их приб.1иженных. 
Не иск.1ючена во,зможность, что художники и,зобра,зи.1и ,здесь ве.1икого кня,зя 
и ч.1енов его семьи. В таком с.1учае они сти.1и,зова.1и их под ви,зантийских 
правите.1ей. Но еше вероятнее, что они не ,задава.1ись подобными uе.1ями. Они 
просто и,зобра,зи.1и, сог .1асно твердо установившейся иконографической традиuии, 
императора и императриuу, предоставив фанта.зип киевских кня,зей отождеств.1ять 
себя с ромейским васи.1евсом и его венценосной супругой. 

В декоративном убранстве Софийского храма нет ничего сччайного, ,здесь 
не остаетс.п :места д.1я .шчного 11ро11,зво.1а. Все сюжеты объединены в �тройную 
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Барс. Фреска северноа башни Coф11ilcкoio собора в Киеве. Х/ век. 

систему, nce подчинено ;lакону, над всем царит догма. Фигуры святых даны 
в спокойных, ;lасты.1ых, преимущественно фронта.1ьных по;lах. Компо;lЩ!IШ .ш

шены движения. Ра;lворачиваясь по п.1оскости, они искусно подчинены ритму 
стен, с 1юторыми обра;lуют нерасторжимое единство. Всюду господствует uпон

ныu принцип - 11 в одухотворенных суровых .1иках святых, и во фронта.11.ном 
110.шжении их те.1, и в статичных, .1егко обо;lримых компо;lициях, состоящих 
И;l строго ограниченного чис.1а фигур. В совершенстве в.1адея .шнией, 
мо;lаичисты и фрескпсты храма Софии уме.1и не то.1ько очертить фигуру 
и придать си.1у;эту внушите.1ьную монумента.1ьность; они уме.1и уточнить 
с�южнейший мотив драпировки, в котором так часто дают о себе ;lНать живые 
;э.1.1инистические отго.1оски, а также убедите.1ьно обрисовать черты .1ица, П;lв.1екан 
И;l них совершенно особого рода выра;l11те.1ьность. Они преуве.1ичивают ра;lмер 
г.1а;l, уд.1инлют нос, неско.1ько вытягивают .1ицо. Тем самым они достигают 
бо.1ьшей одухотворенности.  С тонким проникновением характери;lуют они мужа 
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По�онщик с вербАЮАОАt. Фреска северной башни Coфui1ch·o20 собора 
в Киеве. X l  век. 

«бодрого», «дер;Jкого», «ратного» 11 «красного .шuом» ;  f)то муж11�.:: «брани» и 
«храборствуюwие» .  Но еше .1учше им удаются характеристики стариков, убе
.1енных сединой; f)TO «муж11 думаюwие» и «мужи совета», «старейшие», «доб
рые» и «честные» (т. е. почтенные). Среди подобных и;Jображений непре
в;Jойденным шедевром яв.1яется фри;J со святите.1ями в апсиде (особенно правая 
его часть). В том мастерстве, с каким ;Jдесь ;Jапечат.1ены Иоанн �.1атоуст, Гри
горий Чудотвореu, св. Нико.1ай, Васи.1ий Ве.1икий, чувствуются традиuии f).1.1юш
стической портретной живописи ( с111р. 167, 168, 169) . Варьируя .1инейный ритм, испо.1ь;J) 11 

то п.швные парабо.1ы, то острые уг.1ы, то мягкие и;Jвивы, художники добиваютсн 
богатейших психо.1огических ;эффектов. Но в f)ТИХ индивидJа.lи;Jированных 
обра;Jах нет ничего .1ичного. Они выступают носите.1ям11 сверх.1ичных ЧJВСтв. 
Вот почему f)ТИ святите.111, при всей их портретности, воспринимаются не ка1; 
живые .1юди, а как отв.1еченные идеа.1ьные характеры, воп.1щ.uаюwие ра;J.шчные 
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lfнnzuнn Ирина с mpe.111t дочерм1и. ,Фресна Со!fт#сного собора в Kиefle. 
XI ве11. 

нсихо.югические оттеюш, сщшате.11,но в.зятыс художншюм в неподвижном, 
щю.шрованном состоянии. 

Мо,заики храма Софии от.п1чаются иск.1ючите.л:ьной красотой своих красш;. 
В качестве фона д.л:я фигур испо.1:ь,зовано .зо.1:ото п.1:отного, г .1:убокого тона. 
В .зависимости от 11,змснсш1н освсшснип реф.1ект11рJюшсс ,зо.1ото воспринимается 
.зрите.1ем то темным, то б.1:естяшим, фигуры же остаются нещ�менными, и тем 
самым сохраняется их п . .шстическая .замкнутость. f)ти фиrJры святых как бы рас
став.1ены в свободном пространстве, наподобие статуй, входящих в состав обшир
ной группы. В них чувствуются живые отго.юски основного принципа античной 
п.шстики - принципа статуарности. Но в то же время все рТИ фигуры яв.1яются 
и чисто живописными обра.зами, в которых г .1авным средством выражения с.1:у
жит краска. С неподражаемым искусством испо.1:ь.зуют мо,заичисты в одеяниях 
11ере.1:ивчатые цвета, бес1юнечно обогашаюшие их па.1:итру. Свет.1:ь�е одеяния апо-

23 Том 1 177 



Император. Фреска северной башни Софш1ско�о собора 
в liueвe. XI век. 

сто.юв пере.шваютсJJ серо-фио.1етовым11, серо-;iе.1еными, синими 11 серо-синими 
тонами. В одеянии одного и;i апосто.юв дается сме.1ое сопостав.1ение ярко-же.1то
rо со свет.Ю;iе.1еным. �ти краски превосходно сочетаются с ма.1иновыl\1 престо
.юм, бе.1овато-синим киворием на бе.1овато-;iе.1еных ко.1онках, го.1Jбыми хито
нами анге.1ов, свет.1осиними п.1щцами и серо-фио.1етовыми, отде.1анными ;iо.1отом 
хитонами Христа. Грандио;iная фигура Оранты 06.1ачена в бе.1овато-синее одеяние, 
новерх которого наброшен темнофио.1етовый п.1аw с ;iо.1отыми по.юсами, ;ia пояс 
;-шткнут 6е.1ый, шитый ;iО.1отом и пурпуром п.1аток. 

178 



«Сошествие во ад» и 1tеизвестныа Aty'Чeнtth". 

Фрески Софийского собора в Киеве. 
Xl век. 

Ирысканным вкусом от.шчаютсн также краски 0.11.еяния анге.жа Ир сuены 
«Б.1аговеwения»: бе.жый, от.живаюwий серовато-ре.1еными тонами хитон, красно
коричневые по.жосы на рукаве. Кры.1ья анге.1а имеют нежный серо-фио.1е
товый тон, поверх которого по.1ожены рО.1отые по.юсы. Но особенно хороши 
краски «Святите.1ьского чина». В об.1ачениях виртуорНО обыграны жем
чужно-серые, серо-фио.1етовые, серо-ре.1ень1е� ре.1(ш�1е2 бе.1ые (омофоры) �t 
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Са . .1/арин .  Фрсс1ш Софиilско10 собора в liue11e. 
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черные (кресты на омофорах) тона. Переп.1еты Бниг с красно-коричневыми, 
ре.1еными и синими обреiJами украшены драгоценными каменьями . .ilюбой переп.1ет 
может рассматриваться как настояwая красочная симфония. Мы находим месь и 
;зо.1отые, 11 бе.1ые, и свет.ЮiJе.1еные, и кроваво-красные, и синие, и го.1убые кубики 
сма.1ьты. В соответствии с особым цветовым строем каждой ИiJ фиrJр святите.1ей 
нимбы обведены то синими, то ре.1еными, то го.1убыми, то коричневато-красными 
.шниями. Все ;это приводит к огромному раiJнообраiJию ко.1ористических решений, 
от.шчающ11хс11 ос.1еп11те.1ьным богатством. 
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Едииоборство Иакова с архаше.АОА� Яихаu.Ао.�1. 

Фресh·а Jfuxai1лoвc1mzo приде.Аа Софийскоао собора в Лиеве. 
XI век. 

Мастера, сомавшие фри;з с фигурами святите.1ей, бы.1и, несомненно, вы
даюwимися ко.1ористами. 

Постройка и особенно отде.1ка сто.1ь крупного сооружения, как храм Софии, 
до.1жны бы.1и растянуться на неско.1ько десяти.1ети�. Многое говорит ;за то, что 
постройка Софии, начатая в 1037 году, бы.ш ;завершена не ранее 1061 -1067 го
дов, а отде.1Ка продо.1жа.1ась в течение всей второй по.1овины XI века. Часть фресш• 
(как, например, фрески наружной га.1.1ереи, креwа.1ьни и некоторые и;з фресоR 
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Голова архидиакона J/аврептил. Фреска Софийск020 собора 

в Киеве. Х Т  век. 

нриде.юв) во�ник.ш еше помнее - в ХН веке. Среди монумента.1ьных росписей 
ранее всего до.1жны бы.1и быть �акончены мо�аики, в которых нетрудно опо�нат1. 
неско.1ько ра�.1ичных индивидуа.1ьных манер. 

Испо.1ните.1ями мо�аик храма Софии бы.1и, несомненно, греки, обра�овавшие 
арте.1ь, во г.1аве которой стоя.1 высококва.1ифиuированный мастер,- повиди
мому, автор «Святите.1ьского чина». �та греческая арте.1ь попо.1ня.1ась в проuес
сс работы русскими художниками, принимавшими участие в украшении 
храма фресками. Сушествова.ш .111 какая-нибудь преемственная свп�1. между 
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Голова св. 1Jико.1а11. Фрес/iа Софиilско�о собора в Киеве. 

XI век. 

мастерами, подви;iавшимися в Десят1шноii uеркв11, и мастерами, работавшими 
в храме Софии, ска;iать очень тру дно, так как от внутреннего убранства Десятин
ной церкви сохрани.1ись .шшь жа.1кие фрагменты. Принимая, однако, во внимание, 
что дату окончания первого памятника (996 г.) отде.1яет от даты нача.1а строи
те.1ьства второго памятника (1037 г.) промежуток бо.1ее чем в 40 .1ет, есть 
основания 1ю.1а�·ать, что Лрос.1ав не воспо.1ь;iова.1ся усчгами тех греческих 
мастеров, которых при;iва.1 В.1адимир, а приг .1аси.1 новых. 
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<<Б.�аzовещение у 1.а.10.щm>, Фрестш при.{ела lfoaт•iмia и А1111ы 

Coфu1�c1roio собора в КttN/e. 
Х.1 век. 

06шее распо.1ожение мо�аиl\ впо.ше соответствует декоративной схеме 
1юнстантnнопо.1ьских храмов, повидимому впервые с.1ожпвшейся во времена импе
ратора Васи.шп 1 (Пантократор в купо.1е, Оранта в апсиде и т. д.). ;3ато ст11.11. 
некоторых мо�аик от.1ичаетсп ;значите.1ьным архаи;змом. Особенно архаична компо
;·шцип «Евхаристию>:  подходпwие с обеих сторон к Христу апосто.1ы и�ображены 
в ;1асты.1ых однотипных по;зах; при;земистые фигуры и .шца с 1tрупными чертамп 
очерчены ре;11шми, тяже.1ыми .1иш1ям11; переходы от света J\ тенп .шшены тонких 

184 



Обр у'Ч.ение Ларии. Фреска придеАа Иоакима и Анны 
Coфuitcнoio собора в Киеве. 

XI вен. 

оттенков; отсутствJет .шния почвы, так что все фигуры кажJТСя парщuими в во�
духе; компщшuия дана в подчеркнуто п.юскостном ра;iвороте. Все ;это очень да.жеко 
от константинопо.жьского искусства, с его свободными живописными группами, с 
его тонкотт красочной .жепкой, с относите.1ьной пространственностью его комrю;iи
uпонных построений. 

Святите.1и в апс11де обнаруживают иной, бо.1ее передовой сти.11.: вес 
формы месь гора;iдо конструктивнее, рисунок крепче, .1иuа индивидуа.1ьнее, 
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«Бла�оаещепие». ФpeCKlt придела Иою.·има и А1111ы 
Софи11скоао собора в Киеве. 

Xl век. 

отде.пш тоньше, система моде.шровки с.южнее, что выражается в богатой 1\ра
сочной нюансировке при помоwи ме.1ю1х ра;шоцветных кубиков и в виртJщшом 
11спо.1ь;ювании б.1иков. Как примирить ;это противоречие между сти.1ем «Евхари
стии» и сти.1ем «Святите.1ьского чина»? Вероятно, арте.1ь мщшичистов во;:Jг.1ав.1я.1 
автор ;этого чпна, точнее говоря - .1учших И;:J входЩJJИХ в его состав фигур. Он 
до.1i1юн бы.1 пройти константинопо.1ьскую выучку. Но свою арте.1ь он 1юмп.1е1•
това.1 мастерами, набранными в ра;:J.1ичных об.1астях империи. То.11.ко тш> 
можно объяснить неоднородность сти.1истических направ.1енпй в киевских :мо
;:Jаиках. 

Еше труднее ра;:Jобраться в росписях Софийского собора, находящихс11 в очен1. 
п.1охой сохранности (утрачены верхние красочные с.1ои, имеется множество выбоин 
и механических повреждений). К тому же бо.1ьшая часть фресок все еше 
пока остается скрытой под грубыми iJаписями мас.1яной краской, сде.1анным11 
в XIX веке. 
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/lеизвестныii свлт011. Фреска Софийского собора в liueвe. 
XI век. 

Пока расчиwены фрески в центра.1ьном нефе .храма (групповые портреты 
семьи ве.1икого кнщш Ярос.1ава, «Сошествие во a,1r.»,  фигуры и ПОАJфпгуры 
святых и мучеников; стр. 119, 1во, 18з) и в при,1r.е.1ах: арханге.1а Михаи.1а (по.1уфигура 
архангс.1а Михаи.1а, «Е,1r.иноборство Иакова с арханге.1ом Михаи.1ом»,  «Ни�вержение 
сатаны», фигуры Стефана, .Iаврентия и святите.шй; стр. 181, 182), Иоакима и Анны 
( «Мо.шние Анны»,  «Встреча Иоакима и Анны», «Рож,1r.ество богоро,1r.иuы», «По
сеwение Марией Е.1и�аветы», «Обручение Марии», «Б.1аговщи.ение у 1ю.1одпа», 
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«Б.шговешение»; стр. 184, 185, 186), апосто.ш Петра, св. Георгия (ПОJ:уфигуры Георгия, 
регистр со свлтите.1:ями, фигуры и 110.1:уфигуры святых; стр. 1в1) . Кроме того, 
nе.1:ась работа по расчистке фресок северной и южной башен, где частично осво
божд.а.1:ись от ;Jаписей и;Jвестные сцены гипподрома. Сопровожд.аюwие щюбра
жения нап,писи - греческие ( то.1:ько в Сретенском притворе встречаются с.швянские ), 
од.нако ;это ма.1:0 что д.ает д.Ая опред.е.1:ения места происхожд.ения работавших �десh 
живописuев. Пока не буд.ет ;Jакончена расчистка всех фресок киевской Софии, 
прежд.евременно д.е.1:ать какие-.1:ибо решаюw11е вывод.ы. 

Тем не менее JЖе сейчас можно опреде.1:енно утверждать, что и сти.1ь фресо", 
под.обно сти.1:ю бо.1:ьшинства мо;Jаик, ре;Jко от.1:11чен от сти.1я 1юнстантинопо.1:ьских 
памятников (особенно ;это справед..1:иво по отнош�нию к фрескам обеих .tестниц). 
Основная часть И;Jображен11й 1юпо.1:нена в под.черКНJТО .1инейном ст11.1е, преоб.1:ад.ает 
фронта.1:ьный ра;Jворот ф11гур, строгие .1:ица имеют преJве.1:иченно бо.1:ьшие г .ш�а. 
Но ряд.ом с ;этим сти.1истическим вариантом, обнаруживаюwим множество точек 
соприкосновения с напбо.1:ее архаической группой мо;Jаик (апосто.1:ы «Евхари
стии»), в росписях встречается и другая манера письма - бо.1:ее свободная, 
живописная и артистичная (например, фигура нещшестного мученика на 
сто.1бе северной стены, под. «Сошествием во ад.» ;  стр. 191). С.1едовате.1ьно, и 
среди фрескистов находи.1:ись мастера ра;J.1:ичных шко.1 и направ.1:ен11й, выд.ви
гавшие весьма ра;Jнообрщшые решения. 

Фрески киевской Софии пред.став.1яют особый интерес д.1я истории рус
ского 11скусства, так как часть ПiJ них, несомненно, принад..1ежит русским 
мастерам (стр. 18fl, 185, 186) . ,Зае;Jжпе греческие художники при испо.1ненип 
сто.1ь гранд.1ю;Jного д.екоративного ансамб.ш, как внутреннее убранство хра
ма Софии, д.о.1:жны бы.1и прибегать к помоwи местных сп.1. Их русские 
ученик11 помога.1:и им справиться с огромным 110 масштабу ;Jака;Jом Яро
с.1ава 11 его преемников. Так обра;Jова.1ась та вп;Jантийско-русская мастер
с1шн, которая с год.ами ,11,о.1жна бы.1а приобретать все бо.1ее самостояте.1ьное 11 
все бо.1ее ярко выраженное самобытное .1иuо. То.1ько исход.я ИiJ предпо.1оже
н11я о суwествовании под.обной мастерской, можно объяснить русский харак
тер ряд.а фресок, от которых идет прямая .1иния ра;iвитпя к росписям 
Нере.11.иuы (например, и;iображения Нико.шя, неи;Jвестного святого на юго-;Jападном 
сто.1бе, святите.1ей в прид.е.1е арханге.1а Михаи.1а и др.). Во всех ;этих фресках, 
помимо ;Jамены греческих типов русскими, бросается в г.1а;Jа 1\риста.1.1и;Jация 
таких черт, которые уже выпад.ают и;J рамок ви;Jантийского, в строгом смыс.1е 
�того с.юва, сти.1я. Напряженный ви;Jантийский психо.юги;Jм уступает :место 
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Неизвестная .11уttеница. Фреска Софи11скоrи собора 
в Киеве. ХТ век. 

бо.1ее естественной трактовке .1иuа, утрачuваюшего выражение подчеркнутой 
суровости ;  фигуры становятся бо.1ее крепкими и при:Jемистыми, ВИ:Jантийская 
красочная .1епка сменяется .1инейной проработкой формы, в которой с у.11.ивите.1ь
ным искусством испо.1ь�уются графические �.1ементы, А&ваемые в преде.1ьно 
скупых, но тем си.1ьнее Аействуюwих на �рите.1я сочетаниях. Вне всакого 
сомнения, часть росписей Софийского собора (как, напри·мер, фрески апсИАЫ 
креwа.1ьни и наружной га.1.1ереи) бы.1а испо.1нена уже в ХН веке1 что �астав.1ле1: 
рассматривать их в свл�и с бо.1ее по�дним �тапом p<t;i:tJ:P:���, 
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Во внутреннем убранстве храма Софии, как и Десятинной uеркви, ,значи
те.1ьную ро.1ь игра.1а в свое время ску.1ьптура. Богатая а.1тарная преграда, 
обрам.1ения дверей, у.зорные фри,зы - все ;это способствова.10 со.зданию того 
впечат.1ения пышности и б.1еска, к которому стреми.1ись строите.1и храма. Еще 11 
�юнце XVI века секретарь по.1ьшюго коро.1я Сиги,змунда Гейденштейн восторга.1с11 
богатейшей отде.1кой Софийского собора. От всего ;этого бы.1ого ве·.1ико.1епш1 
сохрани.1ись .1ишь il>a.1к11e об.юмки, гробниuа Лрос.1ава да шиферные п.1Иты, некогда 
входивш11е в состав преграды. П.111ты богато ра,зукрашены ре,зным орнаментом, 
обра,зуюwим с.1ожные п.1етен11я беспокойно и,звивающихся .1иний, которыми при
хот .1иво обрам.1ены ро,зетки. Б.11иi1шйшие ана.1огип ;этим орнамен1·а.1ьным мотивам мы 
находим в открытом среди фундаментов Десят11нной uеркви саркофаге, в п.штах 
храма Софии в Охриде 11 в п.1итах водосвятного фпа.ш .1авры Афанасия на Афоне1, 
и.з чего можно ,зак.11юч11ть, что части ·киевской преграды бы.1и выпо.1нены ,зае,з
жими ви,зантийскими мастерами. Нерусской работы также и гробница Яро
е.шва (стр. 193), представ.11яюwая собой саркофаг, декорированный в весьма архаич
ной манере: кресты, сти.ш,зованные кипарисы и ро,зетки чередуются ,здесь с 
побегами виноградной .110,зы. Эти орнамента.11ьные мотивы нево.1ьно напоми
нают обра.зuы раннехристианской п.1астики. 

Однако бы.10 бы неверно рассматривать саркофаг ка�\ раннехристианСRJЮ 
работу и датировать его V -VI веками. Вероятно, и в данном с.1учае мы имеем 
де.10 с прои,зведением вщшнтийских мастеров, выступавших храните.1ями каких-то 
очень старых традиuий. 

Киевская Русь, как и Ви,зантия, чужда.11ась круг .1ой ску.1ьптуры, Rоторая не 
1ю.11учи.11а широкого ра.звития в нашей стране вп.ють до XVIII века. У же 
с древнейших времен наши да.11екие предки отдава.1и предпочтение п.юскому 
ре.1ьефу. Привыкнув к ре,зьбе по дереву, они выработа.111 особые технические 
навыки, перенесенные ими по,зднее в камень. Эти навыки то.1ка.1и их на пут1. 
оп.1щuения как орнамента, так и че.1овеческой фигуры. Кроме того, с.11едует 
ука,зать, что правос.1авная церковь до.1гое время рассматрива.11а ску.1ьптуру как 
« я,зыческое» искусство, способное со,здавать .1ишь богоненавистных идо.1ов. 
Вероятно, именно по ;этой причине от Киевской Руси до нас не дош.10 ни одной 
статуи. ;3ато сохрани.1ось неско.1ько киевских ре.1ьефов местной работы, особенно 

1 М .  .М: а к а р  е н к о .  Ску.1ьптура lt рi;�бярство киiвськоl Руси передмонго.1ьских часiв. - В RH. : 
Киiвськi ;�бiрники icтopil и apxeo.1oгii, побJту it м11стеuства. ;3бiрник nepmиlt. Rиiв, 1931 , стр . 46-49 ; 

J}a11cien art bulgaгe. Вегnе, 1919, рис. 9, 10 и 13; Ch . D i е h ] . l\fanuel d'art bJzantin . 1. Paris, 1925, 

JlllC. Щ4'. 
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llеиввестпый лtyttenuк. Фреска Софи1�ско20 собора 
в Киеве. XI век. 

интересных тем, что в них чет1ю выступают приемы деревянной ре;:�ьбы, хотя 
все ;эти ре.1ьефы и выпо.шены и;:� камня. 

Два ре.1ьефа бы.1и вде.1аны в стену бывшей монастырской типографии Киево
Печерской .1авры 1• Место их происхождения неи;:�вестно, но не иск.1ючена во;:1мож
ност1., что они попа.1и сюда и;:� распо.1оженного поб.1и;:1ости от .1авры Берестова, 

1 Ои11 6ы.1и похишеиы фашистскими ;;1ахватчи11ами. Один иii них пропа.1, дpyrolt во;iврашев .Iаврс11ому 
иу��ею в си.1ьно поврежденном: состоянии. 
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двора киевского ве.шкого кня.зя. В ;этом с.1учае они представ.1я.1и бы собой обра.з
цы светской декорации, и.звестной то.1ько на основании .1итературных опи
саний. 

На ре.1ьефах представ.1ены борюwийся со .1ьвом Герак.1 (?) и Кибе.1а (?), 
которая едет на .запряженной .1ьвамп ко.1еснице (исс.1едовате.1и, свя.зыва
юwие оба ре.1ьефа с Ве.1икой .1аврской церковью, ск.1онны усматривать в ;этих 
и.зображениях Самсона и одного и.з царей, фиГ)'рируюwих в видении пророна 
Дании.1а; стр. 193, 194). Фигура Герак.1а, схватившего .1ьва .за морду, крайне выра
.зите.1ьна и по.1на си.1ы и ;энергии. Справа и.зображено дерево с висяwим на его 
вет1шх п.1аwом. Не менее ;экспрессивны фигуры Кибе.1ы и поднявшегося на 
.задние .1апы .1ьва, морда которого обраwена к .зрите.1ю. Фигуры ра.звернуты по 
п.1оскости, их движения скованы и уг .1оваты. Шифер обработан так, как ес.1и 
бы ;это бы.ю дерево: .1инии г .1убоко вре.заны в поверхность, си.1у;эты во.звы
шаются над фоном под прямым уг .1ом, б.1агодаря чему отбрасывают ре.экие тени. 
Русский мастер XI века, испо.1ь;:ювавший .здесь какие-то хранившие да.1екие 
античные отго.1оски обра.зцы, переве.1 их на привычный ему я.зык деревянной 
ре.зьбы. 

Два других ре.1ьефа и.з красного шифера происходят, вероятно, и.з Дмитри
евского монастыря, основанного ве.1иким кня.зем И.зяс.1авом, в креwении Дмит
рием (1054-1078 гг.). Строите.1ьство монастыря бы.10 окончено в 1062 году; 
примерно в ;это время и бы.1и испо.1нены оба ре.1ьефа. На одном и.з них 
представ.1ены едушие навстречу друг другу всадники; .1евый, и.зображаюший Геор
гия Каппадокийского, поражает копьем .змея; правый, и.зображаюwий Федора 
Страти.1ата, держит отвесно копье, которым он также прон.зает .змея, опустошавшего, 
сог .1асно .1егенде, Евха11тскую .зем.1ю. На другом ре.1ьефе повторяется та же компо.зи
ция: св. Нестор (всадник с.1ева) убивает .1ежаwего на .зем.1е г.1адиатора .Jия; 
св. Дмитрий (всадник справа) поднимает правую руку д.1я б.1агос.1овения, а в .1евой 
держит копье (стр. 194). Все фигуры имеют нимбы. Поско.1ьку христианские 
имена Ярос.1ава и его сына И.зяс.1ава бы.1и Георгий и Дмитрий, имеются все 
основания думать, что .здесь представ.1ены их патроны. Внешний об.1ик святых, 
несомненно, навеян впечат.1ениями реа.1ьной жи;ши: примерно так выг .1яде.1и 
русские кня.зья, отправ.1явшиеся на коне в поход. И в дмитриевских ре.1ьефах 
дают о себе .знать веками отстоявшиеся приемы народной деревянной ре.зьбы, 
от которых русский мастер не мог отка.заться даже тогда, когда ему приш.1ось 
обсекать твердый шифер. Вот почему ;эти четыре всадника нево.1ьно вы.зывают 
в памяти народные деревянные и.зде.1ия: в их трактовке есть та по.1нокровность 
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2� Том 1 

Гробница Ярослава в Софиilском соборе в №tеве. XI век. 

Геракл (?), борющиilся со льво,1t . Рельеф на стене 
бЬlвшеil .11t0нacmЬlpcкoil типо�рафии .llaвpcкoio 

.11iysei1нoio заповедника. Xl век. 
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Рел,ьеф из нрасноао шифера с r�зображениеАt со. llecmopa 
rt со. Дмитрил. XI век. 

Гос. Третьяковска11 га.1.1ере11. 

КибеАа (?) на коАеснице. 
Puъeji на стене быоше11 монастырсноil типоtрафrш 

.lf,1nprк010 муJе11но�о заповедника. ХТ век. 

19.!J 



Св. Фекла. Фраи.1ент фрески из ttерни�овскоао 
llреобра31еенского собора. 
30-40-е аолы Xl века. 

и та свежаn непосредственность, которые прlfш.1и на смену утонченному вщшн
тийскому и;3яшеству. 

1\иевские ре.1ьефы, Некогда украшавшие фасады .зданий, САJЖ8Т IШК бы 
исходной точrюй д.1я богатейшей ску.1ьптурной декораuии в.1ади:миро-су:3да.11.сrшх 
хра�юв. От них тянется нить преемственного ра;3вития к «при.1епам» церrши 
Покрова на Нер.1и и Дмитриевского собора во В.1адимире. К сожа.1ению, от 
киевской п.1астики до нас дош.ю с.жишком ма.10 памятнююв, чтобы на 11х основе 
�южно бы.10 судить о степени богатства монумента.жьной сrtу.жьптуры Киева, 
По�шмо четырех вышена;3ванных ре.жьефов, сохрани.жись то.жько два не;3начите.1ь� 
пых фрагмента с и;3ображением ко.женопрек.юненного воина и напавшего на 
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че.ювека .1ьва (оба фрагмента находятся в Киевском Гос. историческом му
,зее ). Но даже �ти шесть ре.1ьефов про.швают некоторый свет на один и,з истоков 
в.1адимиро-сума.1ьской п.1астики, которую бы.10 бы ошибочно це.1иком во,зводить 
к киевским традициям, но в с.1ожении которой �ти традиции, несомненно, 
сыгра.1и какую-то ро.1ь. 

И,з-,за отсутствия ску.1ьптурных памятников ра,звитие киевского и,зобрщш
те.1ьного искусства может быть прос.1ежено то.1ько по прои,зведениям монумен
та.1ьной живописи. Бо.1ьшинство их относится ко второй 110.1овине XI века. 
Сушествует .1ишь один фресковый фрагмент, который датируется 30-40-ми 
годами XI века, иначе говоря - бо.1ее ранним временем, чем софийские фрески, 
принад.1ежаwие к третьей четверти XI сто.1етия. Это - происходяшая и,з 
черниговского Преображенского собора по.1уфигура св. Фек.1ы (стр. 195). Святая 
и,зображена в спокойной фронта.1ьной по,зе. Ее .1ицо с б.1агородными, к.1ассически 
прави.1ьными пропорциона.1ьными чертами написано и,зумите.1ьно мягко. Несмотря 
на утрату верхних красочных с.1оев, светотеневая .1епка сохрани.1а всю свою 
выра,зите.1ьность. �е.1еноватые тени распреде.1ены с тонким расчетом, свидете.1ь
ствуюwим о высоком мастерстве испо.1нившего фреску художника. В киевском 
соборе Софии то.1ько одна фигура живописностью своего испо.1ненпя напоминает 
св. Фек.1у. Это неи,звестный мученик на сто.1бе северной стены, под «Сошествием 
во ад» .  Все же оста.1ьные софийские фрескl! написаны в бо.1ее жесткой и .1иней
ной манере. По�тому черниговский фрагмент ,занимает среди росписей киевского 
круга особое место. В нем дают о себе ,знать живые отго.1оски живописных 
�.1.1инистических традиuий 1• 

Со второй по.1овины XI века в Киеве на ча.1 играть все бо.1ьшую ро.1ь 
Печерский монастырь, ставший крупным рассадником искусства. Д. В. Айна .юв 
справед.1иво рассматривает его как «вторую киевскую шко.1у»2• Печерскому 
монастырю суждено бы.10 стать центром борьбы с ви,зантийской иерархией 
,за нача.1а наuпона.1ьной не.зависимости. С ним бы.1 идейно свя,зан первый 
русский митропо.шт И.1арион; к нему тяготе.1и все те си.1ы, которые нахо
ди.1ись в оппо.зиuии к «константинопо.1ьской>> партии, требовавшей бе,зус.1ов
ного подчинения греческому духовенству, и которые .х:оте.1и установить 60.1ее 
тесный контакт со с.1авянскими странами, в частности с Афоном. И,з Печер-

1 Ср. фигуру св. Фек.1ы с И;iображением св. Параскевы 1ra одноit И;i миниатюр Парижского кодекса 
Григория На;iиан;iина (gr. 510, .1. 285), испо.шенного между 880 и 886 годами д.1я в11;iантиltского императора 
ВасИ.Iия 1. См. :  Н. О m о n t. l\liniatures des plus anciens manuscrits grecs de la Bihliotheque Nationale, 
P11ris, 1929, таб.1. XLIII. 

• D. А i n а l о v. Ука;i. соч., стр. 25 .  
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Апостолы из «Евхаристии>> .  1Иозаиh·а 
1Jlиxai1Aoвcкoio монастыря в Киеве. Xl век. 

ского монастыря выше.1 и первый упоминаемый в .1етописи русский пконописеu 
А.1имщ1.й. 

Основате,шм монастыря бы.1 Антоний. Родом И;i J:юбеча, он поже.1а.1 
«в дно:ческый_ об.1еwися обра;i».1• С рТОЙ uе.1ью Антоний отправи.1ся в с.трапу. 
греческую, обоше.1 много монастырей и наконеu попа.1 на Афон. ;3десь он 
постригся, по.1учив от игумена с.1едуюший нака;i: «Паки и,11;и в Русию, да тамо 
прочим �а успех и утверждение будеши, и буди ти б.1агос.1овение святыа горы»2• 

1 Патерик Киево-Печерского монастыря. Под ред. Д. И.  Абрамовича. СПб" 1911, стр. 11 (Па111ятник11 
с.�авянскоИ письменности, и�данные има. Археографическою комиссиеИ, 11). 

· 
1 Там жr, стр. 12. 
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Апосто.1,ы из «Евхаристии>>. Мозаика 
1tlиxait.1,oвcкoio монастыря в Киеве. XI век. 

Антоний так и сде.1а.1. Но И;:i всех сушествовавших в то врем.и русских 
монастырей 1ш один ему не понрави.юя, и оп и;:iбра.1 себе жи.шwем nщцеру, 
распо.юженную в Берестове, под 1\иевом. Когда Свято110.1к ста.1 бороться ;:ia 
киевский сто.1, Антоний снова бежа.1 на Афон. Берну.1ся он обратно в Киев 
.1ишь пос.1е того, как митропо.1итом бы.1 постав.1ен И.1арион, в чьей пеwере 
Антоний и посе.ш.1ся. Вокруг него собра.1ись русшше иноки, которых уже 
в 1958 году чис.1и.1ось до ста. Так, по преданию, во;шик ;:iнаменитый впос.1ел.ствип 
Печерский монастырь, сыгравший вы11.аюwуюся ро.11, я ку.1ьтурной жи;:iни 
Киевской Руси. 
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Апостолы из ((Евхаристии».  lfозаика 
Jlихаilловско20 монастыря в Киеве. 

Xl век. 

Афон давно бы.t щшестен как J!ентр правос.1авия. В его монастыр11, бывшие 
храните.tям11 старых традиций 11 яв.1явш11еся попу.1ярным местом па.1омни
чества, стека.1ись монахи И;i с.1авянских стран и со всех концов Ви�антийской 
империи. Афон находи.Ася в постоянном обwенпп с Константинопо.1ем, Со.tунью, 
Охридой и крупнейшими бо.tгарскими и сербскими городами. 

С XI века на Афон устреми.шсь и рJсские. В третьей четверти XI сто.1ет11я 
русские монахи, выходuы ЩJ Киева 11.1и Черш1гова, купи.1п у греков Кси.1ургийский 
монастырь. Скоро русских ста.tо так много, что иъ1 сде.1а.1ось тесно в маJеньком Кси-
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Апостолы из «Евхаристии)).  J!озаика 
J/ихаuловскоzо 11�онастыря в Биеве. Xl век . 

.1ург11йском монастыре·, и они обрати.шсь с просьбой к ви�антпйскому императору 
А.1ексею 1 Комнину, чтобы он отве.1 им бо.1ьший монастырь. Император предо
став11.1 им в 1089 году Панте.1еймоновскпИ монастырь, который 11 в да.1ьнейшем 
nр11над.1ежа.1 русским, Кси.1ургийская же обите.1ь nереш.1а во в.1адение сербских 
иноков, сохранив на�вание Руссика. Эти факты наг.1ядно говорят о том, что 
Афон уже в XI сто.1ети11 бы.1 таким местом, где русские им.е.ш свои крепкие 
опорные точки и постоянно обwа.1ись не то.1ько с греками, но и с родствен
ными им с.1авянскими народами - сербами и бо.1гарами. На Афоне ста.1кива.шсь 
и перекреwива.1псь ра�.1ичные идейные движения, сюда просачива.1ись ереси, 
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Христос с аmеАом из ((Евхаристии» . .Jlозаика 1Jfиxail.Aoвcкo20 
монастыря в Киеве. XI век. 

201 



месь рнзрабатыва.tась 11 уточнн.1ась 'ra строгая аскетиqескю1 до1iтрина, ко·1'орю1, 
будучи �анесенной на Русь, по.1учи.1а особенно широкий отк.1ик в монастырской 
среде. Афон всегда об.1ада.1 огромной притягате.1ьной си.1ой д.1я русских, ко
торые ск.1онны бы.1и его рассматривать как один И;i основных центров СJtfЮЯнской 

ку.11.туры. По�этомJ да.1еко не сччайно отправи.1ся на Афон уроженец J:юбеча 
Антоний Печерский, ,принявший там пострижение 1• И не сччайно в текст Печер
ского патерика попа.ю и;iвестие, что монастырь Печерскпй поше.1 от б.1агос.ю
вения св. Горы 2• 

Ориентация Печерского монастыря на Афон и на тесно с ним свщ�анн_ую 
Бо.1гар11ю несомненна. Как прави.1ьно отмети.1 в свое время Н. П. Кондаков, 
художественная ку.1ьтура Афона не бы.1а ку.1ьтурой «чисто константинопо.1ьского, 
спеuиа.1ьно вп;iантийского типа» .  Очень много «происходи.10 в ней и;1 Со.1ун11 
и.1и бы.ю принесено щ1 юго-с.1авянских стран Ба.1канского по.1уострова»3• По�этому 
Афон .1егко мог превратиться д.1я Киевской Руси в передаточный пункт 60.1-
гарских и сербских традиций. Но и при такой широкой постановке вопроса 
о характере афонского 1юкусства бы.10 бы неверно uе.1иком во;1водит1. к нем}' 
истоки «второй Jшевской шко"1ы» .  Даже ес.1и в Печерском патерике имеютсJJ 
тенденцио;шые искажения действите.1ьной исторш1 вщшикновения Печерскоii 
обите.ш, продиктованные, как думает М. Д. Присе.1ков, грскоф11.11.шшми настроени-
11ми его составите.1ей, трудно все же отриuать, вс.юд ,за Н. П. Сычевым, BCJIКJIO 
свя;iь Печерского монастыр11 с Константинопо.1ем4• Свой устав Печерская обите.11. 
1ю.1учи.1а в Константинопо.1е, в Студийском :монастыре. Ее представитс.1и, 
и в первую очередь Ефрем Скопец, впос.1едствпи епископ переяс.1авск11й, ра;:�ы
скива.1и и переводи.111 в Константинопо.1е �этот суровый JСтав, 1ючер11нуты й и,з 
обихода древних монашеских обшежитий. И;1 Константинопо.1я же бы.1и нри
;3ваны художнюш, которым поручи.1и ра;3украсит1. Ве.шкую Успенскую церковь -
г.1авную святыню Печерской .швры. 

Внутренюш отде.1ка Успенской uеркви бы.ш начата при четвертом печерском 
игуl\1ене Никоне, в 1083 году, когда ви;3антийские художн11ки присту11и.1и к вы-
1ю.1нению мо;3аик, фресок и икон. Печерский патерик бе;3оговорочно свя;3ывает 
сооружение Успенской uеркви с деяте.1ьностью константинопо.1ьских мастеров. 
Сог.1асно его свидете.1ьству, греческие 1\1астера прибы.111 и;3 В.1ахернского юшрта.1а. 

1 Ср. :  .М. П р  и с е  .1 к о в. Афон в нача.1ьноit истории К11ево-Печерско1·0 монас'fырн.- «И;звесп1н От-
де.1е1шя русского я;зыка и с.ювесности имп. Академии наук», 1912, XVII, кн. :1, стр. tb6-197. 

1 Патерик Киево-Печерскоrо монастыря, стр. 12. 
8 Цитата приведена у Н. С ы ч е в а  в ука;з. соч . ,  стр. 201 . 
4 Н. С ы 11 е в . Ука;з. соч., стр. 197 с.1 . 
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Го.tова Христа иа «Евхаристии» .  

Нозаика Muxafl.loвcнoao монастыря в Киеве. Х /  век. 

Зто бы.ш «четыре мужие богати ве.1ми»1• Они нриве;JJИ с собою и средства, 
и ре.1иквии, способствовавшие утверждению престижа сто.1ицы Вщшнтии в При· 
днепровье. Бы.1и .1и �ти греческие мастера действите.1ьно цареградскими худож
н11ками, и.ш они приш.1п с Афона, - решение данного вопроса нево;зможно по 
той простой причине, что от первонача..1ьного внJтреннего убранства Ве.шкой 
.шврской церкви ничего не сохрани.1ось. А между тем Успенская церковь «исперва 
мусиею с.юженна бысть не токмо по стенам, но и по ;зel\1J:e))2• В апсиде нахо-

2е• 

1 Патерик К11ево-Пе'lе11скон1 монастыря, стр. 5. 
2 Там же. 



д11.1ась фигура Оранты, под которой ше.1 фри� с «Евхаристией»;  купо.1 бы.1 �а
по.1нен фигурой Вседержпте.1я; на стенах представ.1ены бы.1и «nрамнюнf)) , 
т. е. г.1авные еванге.1ьские события; сто.1бы бы.1и декорированы фигураl\ш свя
тых и мучен11ков, частицы мошей которых покои.1ись в основании стен. С11стема 
декорации говорит скорее в по.1ь�у константинопо.1ьского происхождения росписи 
Успенской церкви, косвенным подтверждением чего могут сч жить мо�аики 
Михай.1овского монастыря, б.1и�кие по времени во�никновения к росписям 
Успенской церкви. Эти дошедшие до нас мо�аики, несушпе на себе 
несомненную печать цареградского мастерства, повидимому, выш.1и и� той ше 
«второй киевской шко.1ы», мастера которой подви�а.шсь и в Печерской 
об11те.1и. 

Ра�бирая декоративный ансамб.1ь Софийского собора, мы приш.1и к выводу, 
что со;iдавшие его греческие художники прив.шк.ш к сотрудничеству русе1шх 
мастеров, помогавших им выпо.1нять фрески. Портичее1юе ска�ание Печерского 
патерика об А.шмпии свидете.1ьствует о прави.1ьности iЭТОЙ гипоте;iы, рисуя 
почти ана.1оп1чную сптуациiо. 

В 34-й г .1аве Патерика дается жи�неописание древнейшего и;iвестного IIal\1 
по имени русского художника 2• Зто ЖИ;iнеописание И;iобичет попу.1яр11ыми 
в монастырской среде «чудесами». Когда «гречест11и писuи И;i Цариграда» укра
ша.111 мусиею а.1тарь Успенской церкви, А.1пмпий «помогаа Иl\1 и учася» .  Во 
время работы с.1учи.1ось «чудо»: обра� богородицы «сам вообра;iиСя» и «просветися 
паче со.1нцю>;  И;i уст богородицы вы.1ете.1 бе.1ый гочбь, который об.1ете.1 весь храм 
и все иконы и скры.1ся. Пос.1е рТОГО .1егендарного рПИ�ода А.1иl\шпй якобы постригся 
в монахи, усердно продо.1жая свои �анятия иконописанием: «иконы писать хитр бе 
;iе.ю». ;3а l\1Ногую добродете.1ь, выражавшуюся в «смирени11, · терпении, чистоте, 
посте, .1юбви, богомыш.1ении» и «не�.1обии сердuа»,  игумен постави.1 А.шмпия 
свяшеншшоl\1. И провО.JJ.И.1 А.шl\ший ночи «на пение и на мо.1nтву упражняшеся», 
а днем писа.1 неутомимо новые иконы и поднов.1я.1 старые, обветшавшие, не ради 
корысти, а и� чистой .1юбви к своему искусству. ;3аработанные деньги А.1иl\ший 
де.1и.1 на три части: на одну покупа.1 материа.1ы, другую отдава.1 бедным, а третью -
в монастырь. Так он труди.1ся в поте .1ица своего, «не дадяше себе покоа по вся 
дьни» .  Перед кончиной своей �або.1е.1 А.1импий. А ему бы.1а �ака�ана к прамнику 

1 Сборник материа.1ов д.1я историческоit топографии Киева. 1. Киев, 1874, стр. 36; Н. П е т р  о в .  Исто
рико-топографические очерки древнего Киева. Киев, 1897, стр . 76. Мусин - древнерусское обо�начение 
мо�аики. 

2 Пате1111к l\11ево-Печерскогu иuuастырв, стр. 120-125. 
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успеню1 икона богородицы. ПришеА ;-шка;iчпк на/\аНJНе нрамника 11 увидеА, 
что икона еше не написана, а иконописец тлже.10 бо.1ен, 11 J'да.шАсл огорченный. 
Когда же он уше.f, в ке.1ью монаха, повествует .1егенда, яви.юн «Неl\то, юноша 
свете.f, 11 в,зем вапницю [кисть], нача.1 писати Иl\OHJ)) ;  чере,з три часа работа быJа 
;-шкончена, чудесный 11коноп11сец ,забраJ ее с собой и во.11.вори.1 на том месте, ДJН 
1юторого ее ,зака,зыва.ш. Там ее якобы и наше.1 ;1ака.зчик; он прибежа.1 к игумену 
и расс1ш;iа.1 ему об �том. Отправившись в ке.11.ю " А.шмнню, иг�'мен нашс.1 его 
умирающим. 

Конечно, А.шмний нс бы.1 нервым русскиl\1 Иl\Ононисцем. Уже ;-шдоло 
до него русские мастера самостолте.1ьно работаJи в об.шсти живописи. 
Но А.1импий - первый русский художюш, Имн которого упоминается в .штера
турных источниках. Его .1ичность прои,зве.1а на современников насто.1ько си.1ьнос 
впечатJение, что памлт1. о нем да.1еко его пережи.1а. И хоп1 ска,зание о твор
честве А.1им11ин насышено .1егендарными ;эпщюдами, оно, несомненно, ,зак.1ючает 
я себе и какие-то по.1ожите.1ьные данные, отражаюшие реа.1ьные факты и,з 
;1ш,зю1 художника Киевской Руси и про.1иваюшие некоторый свет на его в,заимо
отношенин с ,зае,зжими греческими мастерам11. Это ска,зание .1ишний ра.з сви
дете.1ьствует о том, каким уважением бы.1а окружена Jичност1. выдаюwегося 
живописца в древней Руси. 

Вероятно, и.з «второй киевской шко.Jы)) выш.1и мо,заики собора Михай.ювского 
�i.1атоверхого монастыря. Этот собор, как дока,заJ М. К. Каргер, в действите.1ь-
1юст11 лв.1летсн собором Дмитриевского монастыря, выстроенным И,злс.1авом 
Ярос.1авичем око.10 середины XI века. Tel\1 самым вопрос о дате. мо,заик остается 
открытым. Писате.ш XVI-XVII веков описыва.1и убранство собора Дмитриевского 
монастыря уже как убранство собора .Михай.ювскоrо монастыря, и ;эта неверная 
традиuия удержа.1ась до наших д.ней. В свое время Ми:iай.ювская uерковь с.1ави
.1ась своими мо,заиками и фресками. Пос.1е сноса uеркви мо;iаику «Евхаристия», 
мо,заику с и,зображениеl\1 архидиакона Стефана и фрагменты росписей перенес.1и 
в Софию, где они хранлтсн в одном и,з верхних приде.1ов. Мо,заика с и,зобра
жением Дмитрин Со.1�·нского находится в Государственной Третьлковской 
га.1.1ерее. 

Печерский патерик сообшает, что пос.1е окончания Успенской церкви 
греческие l\ШСтера не верну.шсь к себе на родину, а оста.1ись в Киеве 1• Они 
сде-.1аАись монахами и бы.1и погребены под именем «двенадцати братьев» в пеше
рах монастыря. Их свитки и 1шиги шюбы храни.1ись до.1гое время на по.1атях 

1 Патерик Киево-Печерс11ого мо11астырн, стр. 9. 
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Печерской церкви. llпо.шс во;-1мож1ю, что 1юе-к·1·0 lliJ ;э·rи.х мастеров ) частвова.1 
в украшении Михай.ювского монастыря, мо;iаики которого выдают сти.1ь 
конuа XI века (пови,11,иl\юму, ,11,екорировка собора Дмитриевского мона
стыря ·;iатяну.1ас1. 11 его мо;�аикп во;iни.к.1и .шшь некоторое время спустя 
11ос.1е его сооружения). В таком с.1учае ;это бы.ю бы еше .1ишним подтверж.11.е
нием константинопо.1ьского происхож,11,ения раб�тавших в }т спенской церкви 
художников, поско.1ьку михай.ювские мо;iаики представ.1яют цареградскую тради
uию. По своему ху,11,ожественному совершенству ;эти мо;�аики не уступают .1учшпм 
и;� мо;iаик Софийского собора, от которых их отде.1яет .шшь неско.н.ко десяти
.1стий. 

По свидете.�ьс·1·1•) архидиакона Пав.1а А.1еппс1юго, носетю�шего 1\иев в 1653 
и 1655 годах, ,11,екорация апсиды г .1авного а.1таря Михай.1овской церкви очень 
напомина.1а апсиды Софийского и Печерского храмов 1• В конхе бы.1а представ.1ена 
богоматерь в по;iе Оранты, ниже ше.1 пояс с «Евхаристией», еше ниже бы.1 
распо.1ожсн фри;� со стояшпми в ряд святите.шl\1и. В 1\упо.1е бы.1а помешена 
традиционная по.rуфигура Вседержите.1я. А.1тарь име.1 богатый мо;iаичный по.1. 
l lepи.1a на хорах и амвоне, а.1тарные прегра,11,ы бы.ш сде.1аны И;i красного шифера, 
с вpe;iaHHЫMll вгчбь J;iОрами, инкрустированными 1\Ю;iаиками. От декоративного 
убранства а.1таря до нас ,11,ош.ш: монумента.1ьная компщшция «Евхаристии» 
(с присчживаюшими ХриСТ)" анге.1ами, стр. 197-201, 203, 205); фигуры архидиакона 
Стефана (стр. 209) и Дмитрия Со.1унского (стр. 211 11 цoentltl/R вк..tейка ), а также фигура 
апосто.ш Фа.11.де11 (по сторонам «Евхаристии» в Михай.ювской церкви бы.10 
11ре,11,став.1ено по четыре апосто.ш, от ;этих И;iображений сохрани.1ись то.1ько не;iна
чите.1ьные фрагменты). 

«·Евхаристия» Михаii.ювскОI'О монастыр11, но сравнению с ана.1огичноii ком
JЮ;iИUИей Софийского собора, от.шчается горамо бо.1ее живописным построением 
(стр. 197-201). в Софии 11одход11шие )\ Христу апосто.1ы даны в 0,11,нообра;iНЫХ, 
;-шсты.1ых 1ю;iах, причем они ра;iмешены на одинаковых друг от друга расст011-
ниях. Н CИ.IJ ;этого ритм носит торжественный и ра;iмеренный характер. В ми
хай.1овских мо;iаиках мы нахо,11,им совершенно иное понимание компо;iИUИJr: 
апосто.1ы обра;iуют мес1. непринуж,11,енные, свобо,11,ные группы, проникнутые 
си.1ьным движением. Ху,11,ожник не боится распо.1агат1. 0,11,ну фигуру ;ia дрJгоИ,  
он не соб.1ю,11,ает ра1�ных 1\1еж,11,у ними интерва.1ов, ему нравятся 11ересеченю1 

1 ll) тешествие а11тиохи&tско1·u 1111триа11ха Макария в }Jоссию n 110.юв1111е XVII века, описанное е1·0 
сыном архидиаконом Пав.юм А.1е1шским, вып. 2. l\1. ,  1897, стр. 73. 



и а-симметрические сдвlrгп. Jегкой, н·ес.iыnпюй поступью приь.шжаютёя апосто.1ы 
к Христу, принимая и.з его рук х.1еб и вино, симво.ш.зируюшие таинство при
частия. Они как бы ведут друг с другом тихую беседу. Каждый и.з них по-своему 
реагирует на торжественный момент: ве.1ичественный Андрей по.юн сдержанности; 
обернувшийся к Фи.шппу Варфо.юмей открыто выражает свое удив.1ение; во.з
девший руки Симон охвачен мо.1итвенным настроение1'1 ; ск.1онившийся Паве.1 
готов упасть на ко.жени. 

С бо,1ьшой наб.1юдате..1ьностью устанав.1ивает художню\ психо.югические 
в;:�аимоотношения между отде.1ьными персонажами процессии. Все апосто.1ы 
имеют насто.1ько индивидуа.1ьные черты ..1иuа, что они 1'югут быть опо.знаны 
с первого в;:�г ..1яда: мо.юдой Фи..1ипп совсем не похож на юного Фому, сухой 
.llyкa - на мечтате.1ьного Иакова, сосредоточенный Матфей - на сурового Петра. 
Варьиру11 форму причесок, цвет во..1ос и кожи, ра.зре.з г..1а.з, и.згиб носа, ona..1 
.1иuа, мо.заичист со.здает обра.зы чисто портретного характера, в которых он 
выражает ра;1.1ичные психо.югическпе оттенки. 

В .1ицах художник не преуве.шчивает (как ;это де.1а.1и мо.заичисты храма 
Софии) г ..1а.за, а стремится дать стройную и строго сора.змерную систему пропорций, 
в которой ни одна черта не бы..1а бы подчеркнута в уwерб другой. Б.1агодаря 
тому, что мо;�аические кубики имеют самые ра.з.шчные формы и ра.змеры, 
мо.заичист с особой виртуо.зностью пригоняет их друг к другу, достигая такой 
иск.1ючите.1ьной тшате.1ьности отде..1ки, что его техника во многом 11риб.1и
жается к технике мас.1яной живописи. Особенно мастерски в.1адеет он б.1иками, 
строя при их помоwи форму, от..1ичаюwуюся бо.1ьшой точностью и конструк
тивностыо. 

В михай.1овских мо;�аиках, особенно ес.1и их сопостав..1ять с мо.заиками храма 
Софии, бросается в г .1а.за нарастание .1инейного нача.1а . .llинии, как бы по1\рыва
юwие тонкой паутиной оде11ния, приобре.1и ка.1.1играфическое и.зяшество. Они 
насышены динамикой, они прихот.1иво щ�гибаются, с одной стороны, подчиняясь 
ритму движения фигуры, с другой - приобретая самостояте.1ьное орнамента.1ьное 
.значение. Мо.заичист уже не оперирует бо.1ьшими, спокойными п..1оскостями, 
какими ТШ\ охотно по.1ь.зова..1ись украшавшие Софийский собор мастера,- он 
дробит п.юскости при помоши .1иний, то ..1омая их, то .застав..1яя их и.звиваться, 
то распо..1агап их пара.1.1е.1ьными рядами. В ;этих новых приемах чувствуется 
во.здействие на монумента..1ьную живопись миниатюры, впервые выработавшей 
основы ..1инейно-1ш.1.шграфического сти.1я. Мо.заики �..1атоверхо-Михай..1овского 
монастыря уже опреде..1енно тяготеют к монумента..1ьным росписпм ХН века, но 
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Го.rова архидиакона Стефана. Лlозаика Muxa'll.foвch·020 
.11101юстырл в Киеве. XI ое1; . 

одновременно хранят в себе ряд �.1.шнистических пережитков 1, сб.шжаюших 
их с самым антикщшруюшим памятником XI сто.1етия - со .знаменитым Даф
нийским ЦИК.IОМ. 

Многих исс.1едовате.1ей поража.1а непомерная вытянутость фигур апостыов, 
и �ти уд.1иненные пропорuии они ск.юнны бы.1и рассм�тривать как прояв.1ение 

1 ,/f..(11 сред1(евековоrо искJсства свя;�ь с �.иинистическоit традиuиеit нередко бы.1а яв.1ением про
грессивным, так Rак вместе с античными �.1ементами �то исRусство впитыва.10 в себя те реа.1кстичеrкие 
;�ерна, которые обычно способствова.(И неitтра.1и::�аuии христианскоrо спирит)·а.1и;1ма. 
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беспомошности мастера, украсившего а.1тарь Михай.1овсной: церкви. На самом же 
де.1е �десь выступает тонний художественный расчет. Пояс с «Евхаристией» 
находи.1сп в свое время на бо.1ьшой высоте, гораздо выше, чем в храме Софии. 
При �том он украша.1 вогнутую поверхность. С.1едовате.1ьно, фигуры восприни
ма.шсь зрите.1ем в си.1ьном сонраwении, вс.1едствие чего .они наза.1ись бо.1ее 
нороткими, чем на самом де.1е. Чтобы избегнуть �того впечат.1ения, мозаичист 
сознате.1ьно уд.1ини.1 фигуры (кроме фигур анге.1ов · и Христа, которые намеренно 
даны в почти норма.1ьных пропорциях, поско.1ьку они распо.1ожены в центре, 
где а.1тарнап стена наименее вогнута). Тем самым он уче.1 те оптические 
IIЗМененип, которые во�ника.1и у �рите.1я в процессе восприятия. В �том про
яви.1ась органическая связь мозаичиста с традициями, уходящими в да.1екую 
античност1 •. 

В еше бо.1ьшей мере, чем в софийских мо,заиках, в мозаиках Михай.1овского 
монастыря поражают их краски, свидете.1ьствуюwие о тончайшем ко.юристиче
ском даре создавшего 11х мастера. В .1ицах он сме.ю сопостав.1яет бе.1ые, розовые, 
кремовые и ма.1иновые кубики, в тенях - темносерые и зе.1еновато-серые кубики, 
во.1осы он дает то свет.1осерыми, то бе.1ыми, то темносерьll\lи, то красно-коричне
выми. Но особенно разнообразна красочная гамма одеяний. ;iдесь фигурируют 
11 серые, и бе.1ые, и изумрудно-,зе.1еные, и бирюзовые, и красно-коричневые, 
11 темнозе.1еные, и оранжевые, и синие, и черные, и фио.1етовые, и ,зо.1отые, 
и нежнорозовые тона. Sти тона пере.1иваются друг в друга, б.1агодаря чему ко.1орит 
приобретает еше бо.1ьшее разнообразие. Краска берется не в ее с.1учайном, 
изо.1ированном, статическоl\1 аспенте, а в тесном взаимодействии с соседними крас-
1шми, с которыми она обра.зует неразрывное це.1ое. Каждое одеяние есть закончен
ная ко.1ористическая компо.зиuия, но из сочетания одеяний всех двенадцати 
апосто.1ов, Христа и анге.1ов рождается новое единство. В �том отношении 
мозаика Михай.1овского монастыря - непревзойденный шедевр. И, пожа.1уй, 
нигде не.1ьзя так остро почувствовать иск.1ючите.1ьное ко.юристпческое дарование 
украшавшего а.1тарь мастера, как в мо,заике, с изображением мужественной фигJры 
Дмитрия Со.1унсного (стр. 211 fl цветная внАеiiна ) . Ма.1ахитово-зе.1еный п.1аw с го.1убой, 
от.шваюwей бе.1ыми оттенками перевязью, синие штаны, ро,зовые рукавчшш, 
серые сапожки, свет.1ый, обрам.1енный коричневато-красными по.1осами шит - все 
�ти тонно с бо.1ьшим чутьем подобранные краски придают обра,зу особую пра.зд
ничность и торжественность. 

Фигурам архидиакона Стефана, Дмитрия Со.1унского и апосто.1а Фаддея 
сопутствуют гречесние на.11.пис1J, уназываюwпе имена святых, а над компо,зпцией 
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Дмитри1J Оо.1tунски1t. Мозаика Миха1t.1tовск020 монастыря в Киеве. 
XI век. 

Гос. Треты1ковска.11 гаиерея. 



ГоАова ДА1итрия СоАунскоzо. 
,,fозаика JluxailAoвcкoio монастыря в Киеве. XI ве1i. 

Гос. Третьяковская rадерся. 

«Евхаристии» распо.южена крупная с.1авянская надпись, содержашая ра;Jвернутый 
еванге.1ьскпй текст ( «приимете и я,11,ите се есть те.10 мое» и т. д-) -

Повидимому, и в Михай.1овском монастыре, как и в храме Софии, ви;Jантийские 
художники сотруднича.1и с русскими мастерами, ;Jавершившими ту обширную 
декоративную систему, нача.10 которой бы.10 по.1ожено а.1тарными мо;Jаиками. 
К деяте.1ьности �тих русских мастеров, несомненно, восхо,11,ит фресковая роспись, 
дошедшая до нас, к сожа.1ению, .1ишь в с.1учайных, ра;Jро;Jненных фрагментах 
( «Б.шговешение», «Sахария», остатки фигур святых п превосходных орнаментов )i 
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которые находятся к тому же в п.юхой сохранности (стр. 21з, 2111, 215). Это .шшает 
во;iможности дать ра;iвернутую характеристику михай.ювским фрескам, представ
.шюшим собой один И;i самых ранних памятниRов рJсской монумента.1ьной 
живописи. Отметим .1ишь на.1ичие интереснейших орнаментов, явно nосходпших 
I\ народньа1 источниRам. Весьма примечате.1ьно, что уже на ;этом раннем ;этапе 
ра;iвития в церковную роспись проникают широкой стрJей мотивы народного 
творчества. 

Между 1098 и 1152 годам11 бы.1и ишю.1нены фрески в церкви св. Михаи.1а 
в Остерском городке. И ;эти фрески насто.1ько пострада.111 от времени, что они 
1\югут быть испо.1ь;iованы д.1я восстанов.1ения одной .1ишь иконографической 
системы. В апсиде представ.1ена богоматерь типа Оранты с арханге.шми Михаи.1ом 
и Гаврии.1ом, И;iображенными в богатых об.1ачениях. Ниже идет пояс с «Евхари
стией», а под ним фри;i со стояwими в рост святите.1ямп. Kol\ШO;iИJ.!llЯ «Евхари
стии» дана в том свободном, живописном варианте, который бы.1, повидимому, 
навеян 1\Ю;iаиками Михай.1овского монастыря. Остатки с.швянских надписей 
и б.1щшан к росписям Софийского собора орнаментика по;;�во.1яют приписать 
f}ти по.1устершиеся фрески киевским .п1бо, что вероятнее, местным, черниговскиl\1 
мастерам. 

Мо;;�аики Михай.1овского монастыря бы.1и пос.1едним памятником мо;;�аической 
живописи на русской почве. Этот вид искусства, нера;;�рывно свп;;�анный с расцветом 
f}кономической и по.1итической моwи Киевского государства, стои.1 насто.1ько 
дорого, что в да.1ьнейшем его уже не применя.1и в декорировке храмов. В.1адете.1ям 
мс.1ких феода.1ьных княжеств бы.10 не под си.1у JКрашать во;;�водимые ими 
церкви мо;;�аиками. К тому же с.1едует учитывать, что по мере проникновения 
пО.1овцев к южным торговым путям почти отпа.1а во;;�можность приво;;�ить 
и;;� Царьграда мусию. Сог .1асно свидете.1ьству Печерского патерика, ;эту мусию 
приноси.1и «На продание» не то.1ько греки, но и обе;iы (так на;;�ыва.1и в те времена 
абха;iцев, живших на северо-восточном побережье Черного моря, по соседству 
с Тмутараканью) 1• Однако и с Абха;iией торговые сношения станови.1ись все бо.1ее 
;Jатрудните.1ьныl\1И. J:юбопытным отго.1оском МО;iаического искусства яв.1яются 
rю;iо.1оченные фоны тех фресковых фрагментов, которые бы.1и найдены среди 
ра;iва.1ин храма, построенного в 1197 году кня;iем Рюриком Ростис.1авичем. 
;}тот храм прив.1ека.1 внимание современников своею «uысотою и ве.1ичеством 

1 Патср11к К11ево-Печерскоrо монастыря, стр. 8. Имеются серье;�ные основа1шя по.1аrать, что мвтер11в .1 
д .1я мо;�вик ;:1аrотов.1я.1ся 11 в сахом Киеве, r де ремес.1енпая ку.1ьтурв нвхо;щ.1всь на очень высоко�� 

ypOJЩf. 
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Бо�оматеръ из ((БАа�овещения» .  

Фреска Миха1lАовско�о монастыря о Киеве. 
Xl оек. 

и прочим украшением» .  Же.1ая удивить мир ве.1ико.1епием вомвигнутой им церкви, 
Рюрик Ростис.1авич, уже не имевший во�можности испо.1ь�овать мо�аику, все же 
вспомни.1 об ;этой технике, вероятно ассоциировавшейся в его со�нании с ;эпохой 
«ве.1икого» Нрос.1ава. Он потребова.1 от своих мастеров введения в роспись 
�о.1отых фонов, при�ванных �аменить отсутствовавшую мусию. 

В древней Руси жить и ра�виваться суждено бы.10 не мщ1а11ке� а фреске. 
У же в храме Софии она игра.ш иск.1ючите.1ьно видную ро.1ь, покрывая огромные 
п.юскости стен 11 сводов. Перед мо�аикой у фрески бы.ю важное преимушt.�-
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Фра�.л�ент орна.11�енmаАьноа росписи 
Миха�l.�овского .11юнастырл в Киеве. 

XI ве1'. 

ство - она не требова.1а расчет.1ивой береж
.1ивости в расход;овании сма.1ьты - материа.1а, 
который с таким труд;ом и ра такие бо.1ьшие 
д;еньги привори.1сл Ир-ра морл и которого 
часто не хвата.10. Кроме того, фреска .1егко 
под;нов.1я.1ась и переписыва.1ась. Но сушест
вова.1а еше од;на, бо.1ее г.1убокал причина 
nытесненил мораики фреской. Корени.1ась 
она в новых ;эстетических установках 1шев
ских худ;ожников. Фреска под;купа.1а их не 
то.1ько своей бо.1ее гибкой техникой, но и 
бо.1ее п.1отной и опред;е.1енной па"штрой, ника�{ 
не свлранной имеюши.м:сл под; рукой набором 
мораических кубиков. Тем самым. фреска д;ОПJ
ска.1а бо.1ее реа.1истические решения. Именно 
ей на Руси и принад.1ежа.10 буд;уwее. 

В свяри с уси.1ением феод;а.1ьной рард;роб-
.1енности сто.1ь широко испо.1ь;юванное в ;эпо
ху В.1ад;имира и Лрос.1ава константинопо.1ьское 
нас.1ед;ие в рначите.1ьной мере утрачивает в 
ХН веке свою прив.1екате.1ьность. Его под;вер
гают все бо.1ее рад;ика.1ьной переработке на 
основе местных трад;иций. Ирысканнал живо
писность уступает место .1инейной трактов-
ке, худ;ожники сорнате.1ьно под;черкивают гра
фические сред;ства выраженил. Красочнал гам

ма все бо "1ее уп.1отнлетсл, приобретал яркость и пестроту. Постепенно исчерают 
нежные по.1утона. Обрар терлет в ирщ,uестве и тонкости, рато выигрывает в 
си.1е и непосред;ственности. В реру.1ьтате ;эмансипаuии от uареград;ской трад;иuии 
наuиона.1ьные черты по.1учают господ;ство над; вирантийскими, начинают играть 
вед;уwую ро.1ь. 

Центра.1ьным памлтником киевской монумента.1ьной живописи ХН века яв.1л
ются фрески Кири.1.1овского монастыря, соманные не ранее 70-х год;ов ХН века. 
К сожа.1ению, ;эти фрески неод;нократно под;нов.1я.1ись и в теперешнем своем состол
нпи ма.10 что дают д.1я сужд;ени.я об их первонача.1ьном вид;е. Аучше всего сохрани
.1ись фрес1ш южной апсиды, где наход;итсл uик.1 компориuий, и.1.1юстрируюших 
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деятыьность Кири.1.1а и Афанасин А.1ександ
рийских. Однако и iЭТИ фрески си.1ьно постра
да.1и от времени: они насто.1ько выuве.1и, что 
совершенно утрати.ш бы.1ую нркость красоR. 

В апсиде собора Кири.1.1овского монасты
ря представ.жены традиuионные «Богоматерь
Оранта», «Евхаристия» и «Святите.1ьский 
ЧИН>) .  Под пос.1едним распо.1ожены портреты 
святых в I{руг .1ых рамах с пет.1нъш, имити
рующим11 повешенные на стену иконы. Б.1и
жайшие ана.1огии iЭТОъ1у очень своеобра;шому 
декоративному мотиву можно найти в росписях 
второй по.1овпны ХН века uеркви-костниuы 
Бачковского монастыря в Бо.1гарии, построен
ной вщшнтийским ЧИНОВНИКОЪI Пакуряном Д.IЯ 
своих соп.1еменников-гру;шн, а также в двух 
сербских памятниках - в росписях храма 
св. Георгия в Расе, сооруженного ве.шким 
жупаном Стефаном Неманей в 60-х годах ХН 
века, 11 в датируемых 1218 годоъ1 росписях 
церкви Спасите.1я в Жиче 1• По стенам и 
сводам собора идут сuены ИiJ ЖИiJНИ Христа и 
богородиuы («Рождество христово», «Срете
ние», «Распятие))' «Б.1аговеwение» и др.). 
HпiJ стен, арки и сто.1бы украшены фигу-

Фрам1ент орна.л1ентальной росписи 
11/ихайлоаско�о .люнастырл а Киеве. 

ХТ ает•. 

рами святых, среди которых ведуwее место 11р11над.1ежит «святым воинам)) .  
Наконеu, на iJападной стене и при.1егающих к ней сводах и арках помешена мону
мента.1ьная компоiJиuия «Страшного суда)) .  Ес.1и сюда присоединить еше сuены ИiJ 
« Апока.1ипс1юю> и ИiJ ЖИiJНИ Кири.1.1а и Афанасия А.1ександрийских, то 
богатство декоративного убранства Кири.1.1овской uеркви станет очевидным, 
особенно при сравнении с росписями бо.1ее ранних Rиевских храмов. Вместо .1егко 
обоiJримой и .1аконпчной ВИiJантийской системы, об.1адавшей педантически точно 
очерченным кругом сюжетов, ъ1ы находим месь такое paiJнooбpaiJиe тем, равное 
1ютороъ1у можно встретить то.1ько в ба.1канских и кавкаiJСКИХ памятниках. 

1 А. G r а Ь а r. La peinture religieuse en Bulgarie. Paris, 1928, Album, таб.1. 1-в; Н. О к у 11 е в. Сто.шы 
святого Георгия, ра;:�ва.шпы храма ХН в1>11а 0110.10 Нового Ба;�ара.- «St'mjnaгium Kon1lakovianum», 1 ,  1927, 
{"T(I. 2'25-246. 
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Особенно интересна одна и� наибо.1ее ранних на Руси .1юм1ю;шuий «Страш
ного суда» .  Це.шком �аписанная (расчиwены .1ишь отде.1ьнь�е фрагменты), она 
все же по�во.1яет восстановить ее иконографическую основу, хотя п не це.шком, 
поско.1ьку в �аписи бы.1и допуwены свободные и�менешш оригина.1а. ВосседаК;
ший на троне Христос окружен сидяшими апосто.1ами и то.1пою анге.1ов. С.1ева 
от �рите.1я -- правед11ики, справа - грешники. и� традиuионных ;:мементов �десь 
фигурируют анге.1, свиваюwий небо, и «.1оно Авраамово». Иконография «Страш
ного суда», в основных чертах с.1ожившаяся уже в доиконоборческий период, 
6ы.1а во многом навеяна «С.1овами» Ефрема Сирина. В ;этих «С.1овах» подроб
но расска�ывается о том, 1шк �ем.1я и море отдают своих мертвецов; как небо 
свивается подобно свитку; как анге.1ы собирают .1юдей; как приготов.1яется 
страшный престо.1; как яв.1яется �намение креста; нак открываются книги, в 
которых �аписаны не то.1ько все с.1ова и де.1а, но даже и помыш.1ения .1юдеИ; как 
судия отде.1яет праведников от грешников, предостав.1яя праведным uарствие 
небесное в виде «.юна Авраамова», грешников же ввергая в ад; как демоны в.1екут 
грешников во тьму кромешную и.1и в огненное море, в геенну, где «скрежет 
�убовный»  и «червь неусыпаюwий».  

Зта всеобъем.1юwая картина во�мемия бы.1а в руках церкви си.1ьнейши:l'tl 
орудием устрашеюш веруюwего. Она при�вана бы.1а напоминать ему о бренности 
всего ;1емного, о неи�бежности расп.1аты ;ia содеянные грехи. Име.1ся в ней 
11 другой смыс.1, способствовавший ее огромной попу.1ярности в средние века: 
она до.1жна бы.1а наг .1ядно пока�ать, что перед богом все равны, что ответ 
предстоит держать и богатым, п бедным, и кн.я�ю, и смерду, и дружиннику, 
п рабу. Зта демагогическая идея соц11а.1ьного равенства всшшй pa;i ;1вуча.1а теl\1 
настойчивее, чем бо.1ьше накап.шва.1ось недово.1ьства в обшестве. Наконец, кар
тина «Страшного суда» прщ�вана бы.1а демонстрировать, что праведника ожидае1' 
совсем иная судьба, неже.1и грешника, что всякому будет во�дано по его де.1ам. 
Все ;это вместе в�ятое приве.10 к широчайшеl\1у распространению И;iображений 
«Страшного суда» в средневековом JJ, в частности, в русском искусстве. Пока
�ате.1ьно, что, по с.1овам .1етописuа, именно при помоwи такого и;iображенин 
проповедник ск.1они.1 кня;iя В.1ад11мира к принятию христианства. Со�нанию 
средневекового че.1овека, с его тягой ко всему чудесному и необычному, 
картина «Страшного суда» до.1жна бы.1а прежде всего иl\шонировать своей фанта
стикой, своим rрандио;шым, мо11у:r.1ента.1ьныl\1 ра�махом. Она сде.1а.шсь и�.1юб.1ен
ной те:мой у живописцев и ску.1ы1торов романского ,Запада, Кавка�а и с.1авянских 
стран. ,Здесь ;эта картина, насыщенная реа.1истическими подробностлмп, приобре-
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Св . Кири.м проповедует травую веру» .  
Фреrка южной апсиды Кири,я,,я,овско�о .мопастырл в Киеве. 

ПосАеднлл треть XII века. 

тает порою такую конкретность, что ,11,аже совреl\1енному ;Jрите.1ю становится 
не по себе при ви,11,е всех тех ужасных МJЧений, которым подвергаются грешники. 
Пови,11,имому, с Ба.1кан компо;Jиuпя «Страшного су,11,а» бы.1а ;Jанесена в Киевскую 
Русь, це с ХН века она прочно вош.1а в состав uерковной росписи. 

Чтобы су,11,ить о сти . .:е кпри.1.1овскпх фресок, приходится uе.1икоl\1 основываться 
на фресках южной апси,11,ы, так как все оста.1ьные росписи ,11,0 сих пор не осво
боп>дены от помнейш11х ;Jаписей - про11;Jве,11,ены то . .:ько пробные раскрытш1 
от,11,е.1ьных небо.1ьших участков в апси,11,е (три ме,11,а.1ьо11а), на сто.16ах («Сретение» 
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и фигура Всево.iода) и на своде паперти. Ю жная апсида вк.1ючае·r рщшернJтый 
ц1ш.1 сцен И;J жп;Jни Кири.1.1а и Афанасия А.1ександрийских (стр. 211, 219, 221). Все 
надписи - с.1авянские, И;J чего можно ;Jак.1ючить, что подви;Jавшиеся месь 
художники бы.ш местными, киевскими ъ1астерами. Надписи поясншот и;Jображен
ные iЭПИ;Jоды ( «Святыи КюриJI проповедуеть правую веру)), «Святыи l\юри.1 уч11т1, 
Цесаря)), «Святыи Кюри.1 учить в сборе)) и др.). В .1иuах святых, с бо.1ьшими 
г.1а;Jамп, ок.1адистымп бородами и выражением внутренней си.1ы, есть уже неiiо
вторимо русский отпечаток. Впо.1не во;Jможно, что в одеяниях святых и в обста
новке художник кое-что по;Jаимствова.1 И;J хорошо ему и;Jвестного ве.шкшшяжесrюго 
быта. Свет.1ые, неско.1ько пестрые краски придают росписям ковровый характер. 
Манера пись:ма широкая и iЭНергичная. Пробе.1а на.южены сочной кистью, порой 
уподоб.1яясь то.1стым .1инпям. Все фигуры расп.1астываются ло п.1ос1юсти, б.1агода
ря чеъ1у их движениям присуwа некоторая скованность, неволно вы;Jываюшал 
в памяти обра;Jы романского искусства. По;Jы и жесты однообра;Jны; не ъ1енее 
однообра;Jны типы архитектурных сооружений, данных в простых, фронта.1ьных 
ра;Jворотах. Ноги, особенно у ко.1ен, туго обтянуты одеждой, подо.1 1юторой 
обычно отброшен в сторону. Одеяния испеwрены рядом и;Jогнутых и.111 .юмаю
шихся уг .жами ск.1адок, остро прочерченных и ;iакручиваюwихся в местах 11;Jгибов 
особыми во.1ютами.  В сп.1у iЭТОГО фигуры по.1учи.1и подчеркнуто графичесrшй 
и неско.11)ко напряженный характер, совсем не свойственный памнтникам нп 
iЭНИнпстической, ·ни восточной ветви вщшнтийского искусства ХН века. По 
обwему характеру своего сти.1я кири.1.1овские росписи uе.1иком тяготеют к па
мятникам второй по.1овины ХН сто.1етия. Их .rrюжно рассматривать как киевСКJЮ 
пара.1.1е.1ь к неско.1ько бо.1ее ПО;iдним новгородским фрескам. Но пос.шдние ориги
на.1ьнее и самобытнее кири.1.1овских росписей. 

Уже выше отмеча.1ись точки соприкосновения между а.1тарными фреска
ми Кпри.1.1овского монастыря и южнос.1авянскими росписяъш. На свя;Jи 
с Ба.1канами ука;Jывает и на.1ичие И;iображений ба.11шнских святых: Кирииа 
11 Мефодия, К.1имента Бо.1гарского, Иоанна Македонского, Иосифа Со.1унского. 
Повпдимому, ба.1канские святые имавна бы.1и попу.1ярны в Кпевской Руси. 
У же в Апосто.1ьском приде.1е Софийского собора встречаются два местных 
сочнских святых - Домн и Фи.1иппо.1. Оби.1ие и;iображений в кири.1.ювских 
росписях ба.1канских святых .1ишний pa;i свидете.1ьствует о живо1"1 ку.1ьту'рном 
обмене между Киевской Русью и южнос.1авянскими странами. 

Кири.1.ювская роспись имеет еше одну прш1ечате.1ьную особенность - пре
об.шдание среди едино.1ичных и;iображений фигур «святых воинов)).  Пос.1едние 
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Поу'Чеиие са. Kupu..i..ia. Фреска 10ж1101Z апсиды Кири.мовскоzо ·"оиастпыр1t в Киепе. 

Пос..�едияя треть XII ве1,·а. 
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украшают сто.1бы, �анимаюшие в интерьере храма ,11,оминируюwее место. На 
.швом сто.1бе пре,11,став.1ены стощuий Георгий с копьем и шитом и еше два воина, 
на правом сто.16е-св. А.1ександр и неи�вестный воин, на восточных сторонах 
сто.1бов - Дмитрий, Федор Тирон, Борис и Г.1еб. Вся рта когорта «святых вои
нов» распо.1ожена месь, конечно, не С.IJЧайно. Кири.1.1овс1шй монастырь бы.1 
построен на том месте, откуда Всево.юд О.1ьгович нача.1 в 1139 году свое 
наступ.шние на Киев, в резу.1ьтате которого ему уда.1ось �ахватить ве.1икокнл
жеский престо.1. Он, несомненно, рассматрива.1 всех рТИХ «святых воинов» как 
своих покровите.шй, содействовавших его победе над врагами. И весыrа пока-

• 
�ате.1ьно, что в Кири.1.ювской uеркви рядом со «Святыми воинами» nol'freweны 
фигуры национа.нных рJССких святых Бориса и Г .1еба. С.1едJСТ вместе с тем 
подчеркнуть, что Борис и Г .1еб выступают �десь не в виде мученююв, а в новой 
ро.ш -воите.шй. 

Второй памятник киевской монумента.1ьной живописи ХН века - фрески 
11:реwа.1ьни Софийского храма. Росписи восточной и южной стен креwа.1ьни 
(остатки орнамента, ,11,ве фигуры святите.1ей, «Сорок мучеников севастпйских>>) -
датируются еше второй по.1овиной XI века, фрески же небо.1ьшой апси,11,ы 
(«Крешение», фигуры Бориса и Г.1еба, святите.1ьский чин) во�ник.1и в ХН веке. 
Несмотря на на.шчие греческой надписи, «Креше11ие» может быть приписано 
местному, киевскому мастеру (стр. 222). Крупные черты .1иuа, очерченные тяже.1ымп 
.1иниями, находят себе б.п1�кие ана.югии в росписях Нередицы. Бо.1ьшие г.1а�а, 
мясистые, 11�огнутые носы, густые во.1осы придают .1щ1ам СJровое выражение. 
Kai1: и в кпр11.1.1овских фресках, в росписях креша.1ьни встречаются уже чисто 
с.швянские по своему типу .шца, что свидете.1ьствует о да.1ьнейшем отходе 
от греческого канона. 

К ХН веку.- относятся и фрески креша.1ьни У сиенской uеркви Е.1еuкого 
монастыря в Чернигове. Среди по.1устершихся фрагментов можно с трудом 
распо�нать остатки «Креwения», фигуры мучениuы и святого, а также 0,11,ной 
биб.1ейской сцены («Три отрока в пеши огненной»). И рТИ фрески яв.1яются 
русской работой, сти.1ь которой не может быть, однако, уточнен и�-�а п.юхой 
сохранности росписей. 

Самый по�дний памятник киевской монумента.1ьной живописи ХН века 
фрески :М11хай.1овской uеркви Выдубиuкого монастыря - ewe ж,11,ет своего раскры
тия. Пока расчишен .шшь один фрагмент (го.ювы и� неи�вестной сцены). Сухая, 
подчеркнуто .1иней1�ая 1\Шнера письма не остав.1яет никаких сомнений в том, 
что росписи :Мпхай.ювс1юй церкви бьы:и выпо.шены не к моменту ее освяwенил 
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Са. HupUAA поучает царя. Фреска ю31сн01l апсиды 
КириААовскоzо Аtонастыря в Киеве. 

Пос.�едняя треть Xll ве1ю. 

в 1088 году, а в 1199 году, когда uерковь бы.ш реставрирована киевским кнщ1ем 
Рюриком Ростис.швичем (1195-1202). Косвенным подтверждением сто.1ь по;зднего 
во;iникновения расчиwенного фрагмента может с.1ужить сопостав.1ение си.1ьно 
сти.1и;iованной го.1овы седого бородатого мужчины и;i росписи Михай.1овской 
церкви с го.1овой Петра в росписях Спасо-Мирожского монастыря в Пскове, 
представ.1яюwпх бо.1ее ранний �этап ра;iвития.  

Несомненно, Киевская Русь име.1а широко ра;iветв.1енную иконопись, которая 
д;о.111ша бы.1а проuветать при монастырях, в частности при Печерс.J\ОЙ обите.1и, 
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Лрещение. Детла.я,ъ фрески крещаАъни 
Софиilско�о собора в Киеве. 
Вторая по.�овина XII века. 

где подви,за.ю11 .знаменитый А.1импий. Но составить себе представ.1енпе об ;этой 
1шонописп мы, к сожа.1ению, .шшены во.зможности, так как свя,зываемые с Киевом 
древнейшпе иконы относятся не ранее чем к самому концу ХП века (икона 
с 11,зображение�1 Бориса и Г .1еба в Киевской .1авре ), происходщuие же и.з Софийского 
собора иконы Нико.1ы ока,за.1ись, .пос.1е расчистки, памятниками XIV сто.1етия. 
Что представ.1я.1а coбoli киевская иконопись в XI-XII веках, мы, повидимому, 
mщоrда не J::3вael\1, ес.1и то.1ыtо. нам не поl\1011\ет накал-нибудь неожиданная 
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ДетаАЪ икоnы «Свенскоfl бо�о.11tатери» . Вторая по.1овина Xlll века. 

Гос. Третьяковская га.иерея. 

22.'J 



счаст.швая находка. Летописное свидете.1ьство от 1155 года о приво;�с в Киев 
и;� Константинопо.1я двух ;�наменитых 1шон богоматери ( «Пирогощей» и «В.шди.мир
с1юй») не остав.1яет ш1каких сомнений в том, что в Киеве бытова.ш перво
к.1ассные обра;�uы цареградской станковой живописи. 

В 1шевс1юй иконописи наше.1 себе место тот же процесс обрусения ино;�емных 
фopl'tf, что п n мО11Jмента.1ьной живописи; ;это дока;iывает икона «Свенской 
богоматери» в Третьяковской га.1.1ерее, пропсходяwая Иil Сnе11с1юго монастыря 
под Брянском. Приписываеl'rtая А.1импию, ;эта икона в действите.1ьности бы.1а 
написана не ранее второй по.1овпны XIII века, что, в частност11, подтверждается 
п характером надп11сей. Пред;ание выводит ее ll;i Киево-Печерс.кой .1авры 
и относит ее сс яв.1ение» к 1288 году, свя;iывая его с именем черниговского 
кня;iя Романа Михай.1овпча 1• Восседаюwая на высоком троне богоматерь, данная 
в та�\ на;iываемом «печерс.ком» типе, держит перед собой б.1агос.1ов.1яюwего 
Христа (стр. 22з). По сторонам ее стоят основаtе.111 Печерской .1авры - св. Антоний 
11 Феодосий, с д.11шными свитками в руках. В отношении сти.1я икона ;iани
мает особое место среди памятников русской живописи. Написанная 
в очень широкой и сr.1е.1ой манере свенская и.кона, б.1агодаря си.1ьно выра
женному архаи;iму своих форм, воспринимается .как копия с бо.1ее старого 
обра;�ца. Не иск.1ючена ВО;iможность, что ;этиl't1 обра;�цом бы.1а ;iнаменитая 
сснаместная» икона Печерского монастыря. В строгих .1иuах богоматери и Христа 
еше много от традиuионного греческого канона, ;iато в чисто русских .111цах 
Антония 11 Феодосия обнаруживается горамо бо.1ее свободное и реа.1истпческое 
понимание обра;�а. Иконоппсеu XIII века наде.1и.1 основате.1ей Печерс.кой .1аnры 
насто.1ыю индивидуа.1ы1ыми чертами AИJJa, что их и;iображениям присуw оттено1\ 
портретности.  �то даже да.10 повод одному исс.1едовате.1ю трактовать правую 
фигуру .как портрет ктитора. Грубоватость и не.которая с.1абость рисунка иконы 
пс.купаются ее чудесными красками, среди .которых преоб.1адают не;�абываемые 
по си.1е ;iвучания го.1убые тона. 

Помимо МО;iаик и фресок, живопись Киевской Руси представ.1сна pядOl'rI 
рукописей, украшенных миниатюрами. Художественные особенности ;этих миниа
тюр бросают яркий свет на свя;ш киевской живописи со с.1авянс.ким миром, 
в частности с Бо.1гарией. 

Как верно ;'!амечает А. С. Ор.1ов, с<громадное бо.1ьш11нство с.1авянских те�штов 
;1арубежного происхождения, дошедших до нас от Руси Киевского периода, 

1 М. 11 Н. )' с 11 е 11 с к и с. ,Заметю1 о древнерусском иконописании. СПб" 1901, стр. 20. 

22/J 



ЕвашеАист Лука. Миниатюра из «Остромирова ЕвашеАия». 1056- 1057 �оды. 

Гос. Пуб.1ичвая биб.wотежа им. Са.1тыжова-Щедрииа. 
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�вИдете.1ьст'вJет о бо.1гарском их пе'рево)l'.е с Греческого, о бо.1гарском соЧИнu· 
те.1ьстве, о бо.1rарской ре,11'.акunи, о вщзантийско-бо.1гарской И)l'.ео.1огии» 1• l\01шруя 
бо.1гарские рукописи, 1шеnские ХJАОЖники неред1ю копирова.1и и украшав
шие их ъшниатюры, художественный щзык которых бы.1 им часто гора;;�до б.ш
же утонченного щ�ыка константпно110.1ьского искусства. Но, КЗI\ обычно, они 
11одверга.1и все ;�аи:мствованное со стороны творческой переработке, б.1агодар11 
чему ранние киевские ъшниатюры уже имеют свое наu11011а.1ьное .1иuо. 

1\ Аревнейшим прои;�ведеию1м рJсского книжного искусства относится :зна
менитое о:Остромирово Еванге.ше», пспо.шенное в 1056- 1057 го,11'.ах ,11'.ьяконом 
Григорием ,11'..IЯ новгоро,11'.ского посадника Остромира, прпб.шженного ве.1икого 
кня;�я киевс1юго И;шс.1ава. Еванге.1ие хранится в Аенинградской ПJб.1ичной 
биб.1иотеке имени Са.1тыкова-Щедрина. Оно украшено тремя ъшниатюрамn 
с щюбражением еванге.1пстов, ;�аставками 11 ;�аг.1авными буквами. Основные ,11'.е
коративные �э.1еъ1енты рукописи (рамочки 11 ;1асташш с богатым растите.1ьным 
орнаментом, обраъ1.1енпе в виде квадрифо.1ия на первом .1исте, ;�аг.швные б�·квы) 
б.1и;�ки к ви;�антийс1шм oбpa;iцal't1. ;3ато в трактовке фпгJр еванге.1истов и в их 
психо.1огическом исто.1ковании много нового. Фигуры Ауки (стр . 225) и Марка(стр .  99) 
даны очень п.1оско; все .1инии выпо.шены ;�о.1отом, что J1в.1яется бесспорныl'l1 
подражанием приемам перегоро,11'.чатой �ма.ш, сто.1ь nоnу.1.ярной в Киевской РJСИ. 
;30.ютой штриховкой нере,11'.ко по.1ь;�ова.шсь и ви;�антийские хуАОiБНlши, но они 
никог,11'.а не отво)l'.и.1и ей такого иск.1ючите.1ьного места. К тому же они уме.1и 
ПО,11'.ЧIIНять ее и.1.1ю;�ионистическим принuипам. Не то находим ъ1ы в l'tшниатюрах 
о:Остромирова Еванге.1ия» .  ;3десь 11)1'.еа.1ом ,11'..IЯ живописца бы.1а �эма.1ь с ее подчерк
нутой п.1осRостностью, с сиянием чистых, п.1отных, ровных красок. Отnрав.1яясь 
от �эма.1и, миниатюрист на свой .1ад пере,11'.е.1а.1 компо;�иuию ви;�антийско-бо.1гар
ского прототипа. 0)1'.новременно он внес в �эту коl'lшо;�иuию совершен110 новый 
психо.1огический оттенок. Его Аука не пре,11'.став.1ен пишуwим, как на обычных 
щюбражениях еванге.1истов в ви;�антийских рукописях; он ;�апечат.1е11 в тот 
момент, ког,11'.а при ви,11'.е те.1ьuа со свитком он, приподнявшись с седа.11щjа, 
во;�носит горячую мо.1итву к небу. Тем самым траАЩ!ИОнный обра;� спокойно 
пишуwего еванге.1иста, восходяwий к авторшпо1 портретам античных руко
писей, уступи.1 ;�десь место обра;�у, по.1ному особой в;�во.1нованности и 
;�а,11'.ушевности. 

По роскоши и богатству своих украшений о:Остромирово Еванге.1ие» тяготеет 
к кругу ви;�антийских памятников. Иное впечат.1ение остав.1.яет Аругая киевская 

1 А. О р .1 о в. Древняя русская .1итература XI-XVI веков. М.- А. ,  1 937, стр. 22. 
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Христос во с..1аое, венttающиil кнлзя Яротю..1ка и кнл�иню Ирину. Миниатюра из « TpupcкofJ 
ПсаАтири» в ЧивидаАе. 1078-1.087 1оды. 
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рукопись XI века - «И;;�борник Святое.шва»,  храняwийся в Государственном 
Историческом му�ее в Москве (Патр. Д. 31 ). «И�борник» бы А сдеJан по ;;iaкa;;iy 
И;;�яс.шва в 1073 году, и в том же году он попа.А в руки вторгшегося в Киев 
Святос.1ава, который прика;;�аА пришить к рукописи согнутый попо.1ам .шст пер
гамена с и;;�ображением Христа и семейства ве.ншого 1шя;;�н. Рукопись пред
ставАяет собой копию с оригина.ш, и�готовJенного дАя 60АГарс1юго !!аря Симеона. 
Особенно интересно и�ображение на вшитом Аисте, явJяюwееся оригинаАьной 
1ю!\шо;;�ицией киевского мастера. 

«И�борник» украшен, помимо вшитой мин�iатюры, �астав1шм11, рисункаш1 
на 1ю.1ях (�паки �одиака) и четырьмя миниатюраl\Ш декоративного типа, которые 
и;;�ображают си.1ьно сти.ш;;�ованные храмы, данные в ортогона.1ьной проекции 
(стр. 101, 10з) . Эти архитектурные компо;;�иuии, окруженные фантастическими ра
стениями, птицами, ре;;�вяwимися ;;�айчиками и особенно часто встречаюшимис11 
павАинами, перегружены богатым орнаментом вщшнт�ши�ируюwего сти.1я. Внутри 
храмов миниатюрист представиА группы фронта.1ьно стояших свят11те.1ей -
авторов статей, вошедших в «И�борник». При;;�емистые, бо.1ьшег0Аовые, со стро
гими, аскетическими .1иuами, с прони�ывающими ;;�ритеАя в;;�орами, �эти святитеJи 
имеют в себе что-то ре;;�кое и фанатичное. В них ярко отра�и.1ись l\юнашеские 
идеаАы, г.швным рассадником которых быА Печерский монастырь. 

Впо.1не оригина.1ьный характер носит миниатюра на вшитом .1исте. Святос.шв 
п ч.1ены его семейства �апечаТJены ;;�десь стояwимп в ;;�асты.1ых, однообра;;�ных 
но;;�ах. У всех крупные го.1овы с мясистыми, ма.10 индивидуаJи;;�ированными 
чертами .1ица, все трактованы абсо.1ютно п.1оскостно и фронта.1ыю. С особой 
тшате.1ьностью передаА миниатюрист одеяния ве.1икого кня;;�я, его супруги 
и сыновей. Тут и собо.1ьи шапки, и обшитые �о.ютой каймой мантии, и дорогие 
кафтаны, и да.1l\�атики, и �о.ютые гривны, и сафьяновые саножю1. Бо.1ьшинство 
одежд относитсн к об.1ачениям, вошедшим в обиход киевского двора. 

Та тенденция к нарастанию п.1ошюстностп и де1юративност11, которая уже 
достаточно четко выступает в «И�борнике Святое.шва» ,  еше яснее ЧJВСтвуетсн 
в �аставке «Юрьевского Еванге.1ия» (Гос. Исторический му�ей, Патр. 1003), 11споJ
ненного в 1120 - 1128 годах дА.я Юрьевского монастырн в Новгороде. Хот11 
писцом бы.1 «угрnнец», т. е. с.1ав1шин и� Венгрии, тем не менее рунопись 
во;;�ник.1а в Киевской об.1асти (стр. 97). Мотив данного в ортогона.1ьной проекции храма 
iJдесь до того орнамента.1и;;�ирован, что он совершенно JтратиА свою архитектурно
пространственную природу. Инщ,!иа.1ы «Юрьевского Еванге.1ия», испо.1ненные 
киноварью, вк.1ючают в себя �анятнt�е фигур1ш .1юдей п животных, а также 
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Боаоматеръ на троне (типа «Печерскоfl»). Миниатюра из « Tpupcкofl Пса.я,тири» в Чиви,да.я,е. 
1078-1087 �оды. 
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11.1етенку. В от.шчие от помнейшего терато.югического орнамента, фигурки не 
раствори.1ись еше в прихот.1ивой игре .шний. Но один и;1 основных художе
ственных принципов ;этого орна:r.1ента - киноварная «проре;iь)) - ока;1ывается мес�. 
уже це.1шюм предвосхишенным. 

Совсем особое место среди и.1.1юстрированных рукописей киевс1юго круга 
;1ашп.шет так на;iываемый «Кодекс Гертруды» (и.1и «Трирская Пса.1т11р1») ), ныне 
хранщuийся в Чивпда.1е. Зта рукопись 11аписана по ;iaIШ;iy трпрского архиепископа 
Згберта в конuе Х века и допо.шена рядом .1истов с текстоl\1 и миниатюрами 
между 1078 и 1087 годами. Рукопись принад.1ежа.1а Гертруде, жене кня;iя И;iяс.1ава, 
1юторый княжи.1 сперва в киевском Вышгороде; а ;iатем во В.1адимире-Во.1ынском, 
всегда поддерживавшем ожив.1енную СВЯ;iЬ с �Западом. И;1вестно, что И;iяс.1ав вместе 
со своим сыном Лропо.1ком быва.1 в Германии у Генриха IV; Лропо.1к же еми.1 по 
поручению отuа к папе Григорию VII, чтобы добиться его сог.шсия на княжение. 

Миниатюры XI века испо.1нены в очень своеобра;iном по.1уроманском, по.1у
ви;iантийском ст11.1е, причем они принад.1ежат трем мастера:r.1. Первый и;i ;этих 
художников, бывший, вероятно, фрескистом, написа.1 монумента.1ьную фигуру 
апосто.1а Петра, в которой очень много ро:ъ1а11ских черт. Другой мастер прпписа.1 
к фигуре Петра групповой портрет се:ъ1ьи кня;1я Яропо.1ка. Его же можно рассма
тривать как автора трех с.1едуюшпх миниатюр («Рождество Христово», «Распятие» 
с по.t:уфигурами еванге.1истов, «Христос во с.1аве, венчаJОwий кня;iя Лропо.1ка 
и княги11ю Ирину», стр. 221); в ;этих миниатюрах, с их ярко выраженной ка.1.1и
графичностью, мы находим интереснейший сп.1ав и;1 ви;iантийских и романских 
форм. И ;1десь преоб.1адают ;iападные ;э.1ементы. Третьему мастеру, повидимому 
с.1авянину, принад.шжит миниатюра с И;iображением сидящей на троне богома
тери типа «Печерской» (стр. 22э). Фигуры Марии и Христа написаны в широкой, 
;энергичной манере. Не иск.1ючено, что ;эта миниатюра бы.ш сде.1ана рJсским 
художником. 

Где бы.1и ис110.1нены миниатюры о:Кодекса Гертруды»? Немеuкий исс.1едо
вате.1ь А. Га;1е.1оф свя;iыва.1 их с Киевом, Н. П. Кондаков - с J:уuком и.1и 
В.1адпмиром-Во.1ынским, Н. П. Сычев - с В.1адимиром-Во.1ынскиъ1 .1ибо с мона
стырем св. Иакова на Дунае 1• Пос.1едняя точка ;1рения наибо.1ее вероятна. Вряд 
.1и в самом Киеве мог.ю прои;1ойти с.1ияние сто.1ь противоречивых художе
ственных ;э.1ементов и вряд .1и киевские .t11астера переня.1и бы сто.1ь некритичешш 

1 Н. S а u е r 1 а n d t und А. Н а  s е 1 о f f. Der Psalter Erzblschof Egberts von Trier. Codex Gertrudi
anus in Cividale. Trier, 1901 ; Н. К о н  д а  к о в. Изображения pyccкoii княжескоit семьи в миниатюрах XI века. 
СП6., НЮ6, стр. 10; Н. С ы ч е  в. Искусство средиевековоit Руси, стр. 203-205. 
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романские формы. Такое с"шяние до.1жно бы.10 найти себе место в тех ,запад
ных 06.1астях, которые граничил� с По.1ьшей . .Здесь про.1ега.1 торговы й ПJтt. 
на .Запад чере.з 1\раков и Прагу, I< городам на Дунае и Майне, в частности к Регенс
бургJ, поддерживавшему ожив.ленные торговые сношени11 с Киевоъ1. И.з Регенс
бурга в Киев прие.зжа.1и 11р.1андuы, пос.1анные с дип.1омат11ческой миссией Ген
рихом IV. Сопровождавшие их регенсбургские КJЩ!Ы построи.1и, по во,зврашении 
к себе на родину, монастырь, при котором бы.1а вомвигнута в 1109 год;у церкош. 
п честь св. Иакова и Гертруд;ы. Поско.1ьку в сношениях Киева с .Западом де11-
те.1ьное участие прин11ма.1а жена И.зяс.1ава ГертрJда, посто.1ьку есть все основu
ния думать, что посвншение регенсбургской uеркви св. Гертруде не обош.1ось бе,з 
ее иниuиативы и ъ�атериа.11.ной помоши 1• Тем самым .легко объясняется проникнове
ние в Киевскую Русь .1ат11нской рукописи с миниатюрами, бл1,з1шми по сти.1ю 1> 
миниатюрам регенсбургской шко.1ы . На1160.1ее вероятным :местом испо.1пен11я ;этих 
миниатюр с.1ед;Jет считать фи.111а.1 конгрегации монастыря св. Иакова в Регенс
бJрге, распо.1оженный на пути в Киев, на ДJнае . .Зд;есь ир.1андцы построи.1п 
в 1075 году одноименный монастырь св. Иакова. И ,здесь .шгче всего мог .10 про
п,зойти то в,заимоnроникновение романских, ви,зант11йсю1х 11 с.1авянских ;э.1емен
тов, которое так типично д.1я миниатюр «Кодекса Гертруды».  

Еше не так да.1е.ко то вреъ1я, когда все киевское искусство рассматрива.1ос1. 
как «ви.зантийская провинция» и когда все памятники киевской ъюнумента.1ьной 
живописи uе.1иком приписыва.ШС!J �ае,зжим ви,зантийским мастерам. Внимате.1ьное 
и,зучение киевских фресок и миниатюр пока,за.10 по.1ную несостояте.1ьност1. 
;этой точки .зренш1. Д.1я нас не под.1еж11т теперь нинакому сомнению на.1ич11е 
в Киеве своих, местных кадров художников и своей самостояте.1ьной шно.1ы. 
И хотя д.111 киевского ис1'усства характерны с.ю11шость сти.1истических истоков 
и широта ъ1еждународных свя,зей, .1оп1чески вытекавшие и.з по.1ит111ш киевских 
кня,зей, поддерживавших 011;ив.tенные отношения с Ви,зантией, с Ба.1канами, 
с романс1шм .Западом, тем не менее ;это искусство уже об.1адает своиъ1 собствен
ным .лицом. Киевские мастера суме.tи дать оригина.1ьное претворение всеМJ 
в,зятому со стороны. И такие памятники, как ро�писи храма Софии 11 .З.1атоверхо
Михай.tовс1юго монастыря, 1шк фрески церкви Михаи.1а в Остерс1юм городке, 
а также Кири.1.1овского и Выдубицкого монастырей, как 11кона «Свенской бого
матери», как миниатюры «Остромирова Еванге.1ия» и «И.зборника Святое.шва»,  
как, на�юнеu, ,заставки и иниuиа.1ы «Юрьевского Еванге.1ия»,  - ясно пока,зывают, 

1 Ср.: М. Ш а  it т а  и. Германия и К11ев в XI веке.-«.Iетопись занятиlt постолнноit историко-архео
графическоit комиссии за 1926 год», вып. 1 {34), 1 927, стр. 12-13. 

2:J1 



в 1шком направ.шнии ш.ю ра.звитие. Все бо.1ее отходя от ви.зантийского нас.1едия 
и опираясь на местные традиции, уси.швшиеся вместе с проuессом феода.1ьного 
дроб.1ения державы Рюриковичей, киевские художники обрета.1и свой само
стояте.1ьный я.зык, свои самостояте.1ы1ые формы выражения. В 11х работах 
и.зысканный психо.1ог11.зм ви.зантийцев уступает место бо.1ее свободной трактовке 
.111u, фигуры становятся бо.1ес :массивными и при.земистыми, тонкая красочная 
Аепка ви.зантийшшх художников сменяется четкой .1инейной проработкой, сумрач
ные краски ви.зантийской па.1итры проясняются и свет.1еют. В и.зображение .шц, 
одеяний, архитектурных ку.1ис проникают местные черты, отражаюwие русские 
типы, русский костюм, отде.1ьные формы русского .зодчества. Так постепенно 
.зак.1адыва.1ись основы д.1л русской шко.1ы живописи. 

Все дошедшие до нас памятники киевского монумента.1ьного искусства, 
обычно выде.1яюwиесл грандио.зностью своих масштабов, бы.1и выпо.1нены по .за.ка.зу 
ве.1и1юкняжеских кругов и.1и uерковной .знати. В f}TY f}ПOXJ то.1ько они об.1ада.1и 
необходимыми средствами д.1я во.зведения монумента.1ьных .зданий и украшения 
их дорогими ·мо.заиками и фресками. Но никогда не с.1едует .забывать того, что 
f}ТИ памятники бы.1и со.зданы руками народа, который привноси.1 в феода.1ьное 
11С1\усство .здоровые реа.1ист11ческие черты. К сожа.1ению, мы .1ишены во.зможност11 
11рос.1едить .11шию ра.звития в Киевской РJСИ искусства горожан, не говоря уже 
об искусстве нщювом, обсчж ивавшем рем�с.1енников и крестьян. Их вкусы 
отра.зи.111Сь .шшь в прю\.1адном искусстве. И f}тот факт в высокой мере .знаме
нате.1ен д.1я художественной ку.1ьтJры Киевской державы. �Здесь сосредоточе
ние в.1асти и материа.1ьных средств в руках господствующего к.1асса бы.10 на
сто.1ько си.1ьным, что другие к.1ассы насе.1ения не смог .1и противопоставить 
еъ1у даже что-.1ибо отда.1енно приб.1ижаюшееся к пышносп1 и ве.1ико.1епию 
Софии. В f}TOM центра.1ьном прои.зведении всего киевского ИСКJССтва .зодчество, 
живопись 11 с1\у.1ьптура с.111.1ись в сто.1ь uе.1остный ансамб.1ь, что он навсегда 
останется одним и.з самых совершенных памятников монумента.1ьного сти.1я. 
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П Р И К А А Д Н О Е  И С К У С С Т В О  Н Б Ы Т У 

н 
а широних п.1щuадях МНОГО.110,11.НОГО Киева, на ШJМНЫХ RНЯЖЫIХ 
пирах, воспетых бы.швами, на се.1ьсю1х братчинах и беседах, в чер
тогах бояр и в и,збах смердов - ве,зде мы видим б.1естю1 художествен
ного творчества. Ра,знообра,зные и,зде.1ия 1\tастеров, унрашавших быт 

своим иснусством и превраwавших обычные веwи в художественные прощше
дения, древние ю1ев.1яне на,зыва.ш «у,зорочьем» .  У,зорочье бы.ю распространено 
повсеместно; оно напо.1ня.ю весь со,зданный рJRами че.ювена внешний мир, 11 

нередко рор на одежде, рисунок на серебряном ,запястье, ре.зная руноять ковша 
по.шее расRрывают мыс.1и руссного народа, чем сохранившиеся памятнпнп 1\ЮНJ
мента.1ьного иснусства. 

Почя.зыческие обра,зы «С.1ова о по.жну Игоревс», спмво.1ина бы.1пн и ска,зок • 
и фантастпческ11е персонажи бе.1онаменной ре.зьбы В.1ад11мпра 1\югут быть поняты 
ДО нонuа TO.IЬRO на фоне МНОГО.IИRОГО, богатого и ЩJЫСRанного прин.шдного 
иснусства. В городах Киевской Руси деноративное пснусство переста.10 быть 
то.1ьно овеwеств.1енным бе,зымянным фо.1ьн.1ором, каким оно бы.10 в деревне. �Здесь 
выдвпга.1ись мастера, имевшие своих учеников, свои художественные шко.1ы, 
подписывавшие и,зде.1ия с�оими именаl\ш. ;Ja работой .1учших ,з.1атоку,з11ецов с.1е,11.ит 
.1.етописеu и на пергамен своих книг .заносит восхпwенный от,зыв о юве.1.ирной 
работе мастера: «И тако унрасп доб.ре, яко не могу ска,зати оного ухщuрения 
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по достоянию дово.1hне; яко многим, приходяшим от Грек и иных земе.н,, г .1аго.1ати: 
«Нигде же сиuея 1,расоты бысть» »  1• 

J.етописеu-киев.1янин, восторгавшийся в 1115 го.21.у серебряной гробницей 
Бориса и Г .1еба в Вышгороде, украшенной чеканными щюбраженилми святых, 
позо.ютой и «хруста.1ьными ве.1икими разнизании» ,  бы.1 не одинОI< в своей оценке 
русского мастерства. В Германии священник Ге.1ьмерсгаренского монастыря, б.1щ1 
города Падерборна, - Теофи.1, автор бо.1ьшого трактата о технике юве.1щшого де.1а 
(«Schedula diversarum artium»)2, сообшает читате.1ю в предис.1овии почетный спиСОI\ 
стран, мастера которых прос.1ави.1и себя 011реде.1енны1t1 в11дом искусства. В ;этом 
списке Русь (Russia) XI-XII веков постав.1ена на втором месте, вс.1ед за Ви,зан
т11ей, 1шк и;юбретате.1ы-шца «тшате.1ьной ;эма.1и и разнообразной черни» 3• Да.1ее, 
за русс1шми юве.1ирами, с.1едуют в списке арабы, и:та.1ьлнцы, францры 11 немuы. 

В ри:;ши:uе собора св. Годегарда в Ги.1ьдесгейме до сих пор хранится крест
с1\.1адень русской работы ХП ве1ш с надписью 4• В самом Константинопо.1е утон
ченный византиеu Иоанн Тuетцес воспе.1 в греческих стихах тончайшую по резьбе 
костяную nю\спду из Руси. Русского резчика ХП века он сравни.1 с .1егендарныr.1 
Деда.юм 6• Sто дает нам право впо.1не ,l(оверять приведенному выше отзыву. 
Действите.1ьно, приходившие из Византии и других стран 1tюг.1и воск.1юшуть: 
«Нигде мы не встреча.1и тююй красоты, хотя и виде.1и гробниuы многих святых». 
Остается пожа.1еть, что ;это ве.1ико.1епное произведение погиб.10, очевидно, от рук 
татар-завоевате.1ей, :как и множество других памятников русского искусства. 

Декоративное нача.10 пронщ�ыва.10 все стороны частного и обшественного 
быта древней Руси. Соuиа.1ьные раз.1ичия среди насе.1ения русских 1шяжеств 
очень отчет.шво сказыва.шсь на прик.1адном искусстве - на его материа.1е, 
сти..1е и сюжетах. Веwп из деревенских курганов сде.1аны из бо.1ее деше
вых материа.1ов; кроме того, и внутри ,l(еревни мы раз.1ичаем соuиа.1ьное 
и имуwественное неравенство. Городские веwп также неодноро.l(ны: есть веши 
простых горожан, изготов.1енные массовым способом, и есть име.1ия прпд�орных 
княжеских мастеров, на которые потрачено ,зо.1ото, драгоuенные камни и многие 
месяuы кропот.1ивого труда. Деревенское искусство, известное нам почти иск.1ю
чите.1ьно по одним то.1ько мета.1.1ическим веwам, бы.10 пронизано древними 

1 Жития святых мучеников Бориса и Г.1еба. Под ред. ,11,. Абрамовича . Пг., 1916, стр. 63. 
1 Издание А. Ilg. Wien, 1873. 

а Там же, стр. 9. 
' В. М я с о е д  о в. Иеруса.1имскиlt крест в ризниuе собора в Гwьдесгеitме. - «.Записки Отде.1ени11 

pyccкoit и с.�:авянскоii архео.1оrии Русского архео.1огического обwества », т. ХН, 1918, тali.1 . 111-IV. 
6 Н. К о н  д а  к о в. Русские к.1ады. СПб" 1896, стр. 80. 
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н;Jыческиl'tш iЭJементами.  llce богатство народного .крестьянского творчества можно 
себе представить, то.1ько по.1ь;Jуясь :этнографическими :материа.1ами: ре;шое 
дерево, чудесные вышивки, роспись пря.1ок, красивые тканые роры - все :это 
1\IЫ вправе предпо.шгать и у смердов Х-ХП веков. Гора;3до ччшс нам и;iвестна 
городская ку.1ьтура, и преимуwественно ку.1ьтура высшего, господствуюшего 
к.1асса. 

Одежду ши.ш II;i у;iорчатых тканей и сверх того расшива.ш цветными 
ше.шами, ;3О.1отыми и.ш серебряными нитями, цветной шерстью. Иногда тканый 
11.1и вышитый рор воспроn;3води.1и бо.1ее простой техникой - уже в X-XI веках 
на Руси появи.шсь цветная набойка. Ше.1к и ;iОJототканная парча встречаютс11 
не то.1ько в погребениях богатых .1юдей, но и у простых горожан, а .1енты -
даже в погребениях крестьянок. 

Богатые боярские одежды украша.1ись нашивными б.1яшками с ре.1ьеф11ым 
11 цветным у;iором и сп.1ошныl'tш рядами саженого жемчуга 1• Особенно пышно 
выг.1яде.1и, судя по древним и;iображениям, верхние п.1аши - кор;iна. На кор;iна 
ш.1и самые дорогие приво;·шые т1шни - о.1овир, аксамит, парча и др. Крупный 
тканый рисунок, помимо .красочности, интересен д.1я нас и кругом своих сюжетов: 
.11.вы, с.1оны, птицы с девичьими .1икам11, всадники, кры.штые быки и барсы, 
яркие цветы, ор.1ы - весь пестрый мир восточной скщючной фантастики красова.1с.я 
на п.шчах русских дружинников 2• 

Торгов.ш ше.1ковымп тканями Востока уже в IX веке бы.1а почти монопо.ш
;Jирована русскими купuами. До крестовых походов Русь бы.ш важнейшш1 
посредником в торгов.1е Запада с Востшюм. Недаром францу;3с1шй по:эт ХП века, 
воспевая 1\расавиuу, говорn.1 о ее прекрасной одежде n;J «рJССкого ше.1ка» 8• 

Древнерусские горожане постоянно виде.1п перед собою одежды, на 1юторых 
русс1ше роры сменя.шс1. рорами иранских и ви;iантийских тканей, Иl't1евших 
широкое международное хождени�. Хотя и;i :этих тканей уuе.1е.ш до нашего 
времени .1ишь немногие фрагменты, l'tIЫ непременно до.1жны JЧИтывать их ро.1ь 
в обра;iотворчестве русских мастеров. 

Широк11й простор деяте.1ьности «11:у;3нецов ;iо.юту и серебру» открыва.1с11 
в об.1аст11 и;3готов.1енип у1,рашений.  

Зо.ютые короны рJССких княгинь У"раша.1ись ;Jма.1ью и жемчугом. От короны 
к п.1ечам спуска.жись ;iо.1отые uепи с и;iобрю1•енпем птпu: uепи ;3аканчива-

1 В. Н и  к о .1 ь с к и lt Древнf'р)'сское .11екоративпое исн�·сство. Пг., f!l'.23, рис. 1 .  
1 А. Г у w и н. П11м11тники художестве11но1·0 peмt>c.ia .11pt>в11eit Р)·r.и. М.- .I., 1936, таб.1. XXIII и XXIV. 
8 А С п  и D ы н. Торговыf' пути Киевскоii Руси. В кн.: •С. Ф. П.1атонову - ученини, дру;зьн и почита-

те.1и». СПб., 11111, стр. 240-24-1. 



Jfеднал .fUntaл aph·a работы Аtастера Нонстантина UJ княжескоzо заА1ка Вщиж 
б.щз Брянска. Вторая тю.я,овина Xll века. 

Гос. Ист�рическиit мy�eil . 

. шсь ко.1тами с .сиринами, барсами, цветами. Шея женwины богато уб11ра.1ас1. 
ра;i.1ичной «гривною утварью» ;  в состав ее в.ходп.1и мониста и;i бо.1ьших меда.1ьо
нов, ра;iнообра;iные бусы, подвески, .1унницы, крестики. Все iЭТО бы.ю сде.1ано тон
ко, 11;iщ.uно, увито ;iавиткаl\ш скани, усыпано тончайшей ;iернью. Руки жещuин 
бы.1и. п_ерехвачены в ;iапястьях широкими. серебряными брас.1етами, богато 
орнаментированными И;iображениямп птиu, кентавров, гус.1яров и п.1ясуний, на 
па.1ьц�х 1<расова.1ись перстни 1• Сами кня;iья и бояре бы.ш одеты в у;iорные 
кор;iны, на головах носи.ш особые шапки с меховой опушкой и у;iорным верхом; 
ворот и рукава бы.1и расшиты нитями и вышивкой. Кафтан ;iастегива.юя краси-

1 Н. К о н  д а  к о в. Ука�. соч., таб.1. 1-XIX; А. Г у Ш и п. Ука�. соч., таб.1. XV и ХХ; Собра1ще 
Б. и В. Х а  и е и к о. Л.ревности Приднепровья, вып.У, Киев, 1902, таб.1. XV,_XVI, XXIX.· 
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Меднал .tитал арка работы .лtастера Константина из кнлжескоzо за.л1ка Вщи:11е 

б.,�из Брлнска. Вторая по.tовина Xll века. 

Гос. Историческ111t мy�elt. 

выми ромбическими ,зас'l'ежками 11.ш .завя,зыва.1ш1 uветными шнурами, пояс бы.1 
украшен серебряным и.1и ,зо.ютыъ1 набором, на ногах. бы.1и сафьяновые сапоги, 
расцвеченные рором и расшитые жемчугоъ1. 

Кроме того, воины стара.шсь по во,зможности украсить свое оружие и до
спехи. По,зо.1оченные и.1и посеребренные ш�1емы обк.1адыва.шсь чеканными серебря
ными у.зорами п.1и и,зображениями святых, ко.1ьчуги .оторачива.1ись медной каймой, 
рукояти и ножны мечей украша.1ись серебряной прово.1окой, гравировкой по серебру 
и .штыми нак.1адками (на концы ножен) с и,зображением птиu, .1ичин, ре)lенноtб 
п.1етения, ,звериных морд. На брон,зовых гирях от кистеней от.1ива.1ись ре.1ьеф11ые 
и,зображения птиu. Особенно 11,зысканно орнаментпрова.1ись парадные uере:мони-: 
а.1ьные топорики; на них встречаются птиuы по сторонам дерщщ .ц �у.1ц>ж(ютвен1щ 
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выпо.шенные инициа.1.ы (например, буква А, обрщюnаннан фигуркой ;JMeJI и вон
заемым в него мечом). 

Боевой конь, спутник воина, также бы.1 предметом заботы мастеров
юве.1.иров. Уздечки с брощювыми б.1.яшками, с го.1.овами зверей на 1юнuах рем
ней, серебряные .1унницы на паперси, сед.ш 11з «жженого 3.1.ата» и L!Ветпстые, 
узорные чепраки унраша.ш коня. Костяные нак.1адки ко.1.чанов с причуд.1.ивыъ1 
переп.1етением фантастических зверей, резные рукояти ножей, щшщные ск.шдные 
гребни, шпоры с миниатюрными зо.ютымп гвозд1шами, боевые щиты с гера.•:ьдичес1ш
ми симво.1.ами и мно11•ество других раз.1.ичных предl\ютов доверша.ш Jбранство 
воина. 

Носы боевых .1юраб.1.ей JКраша.1.ись резными го.ювами драконов, высо1ю 
поднятыми над водой, а паруса ши.1ись ЩJ цветного ше.1.ка. 

«Почестные пиры» князя с дружиной, воспетые бы.шнами, .1ето1шс11м11 и даже 
хр11стианскими проповедниками, бы.1и своеобразной выставкой княil>еского богат
ства: сто.1ы устав.1я.1ись зо.1отой и серебряной посудоii, т�·рьими рогами в чеканной 
оправе, стек.1яннымп бона.1ами и резными ковшами 1, по.1ы уст11.1а.шсь цветистыми 
восточными коврами. 

Счги подава.ш пирующш1 воду д.1.11 умываньл в бронзовых аквамана.1е 
в виде животных и.1и всадников. Рядом со сто.1ами с.1уги ра;мува.ш бронзовые 
кури.1ьниuы ( «унропнпцы» ), также офоръ1.1енные в виде зверей; их внутренность 
напо.1ня.1ась ароматическими травами, через аil>урную прорезь в те.1е ше.1 дыъ1, 
а из г.шз и ушей вырыва.юсь п.1аъш. Помещения освеща.1ись свечами в подсвечни
ках, стоящих на звериных .1апах, а д.1л бо.1ьших княжес1шх гридниц приl\1е11я.1ись, 
вероятно, тюше же бронзовые паникади.1а на двенадuать и.ш шестнадuать свечей, 
какие известны нам из церквеii Х-ХП веков. Свечи нака.1ыва.1ись на острые 
шипы бронзовых ветвей, на ноторых сиде.ш птпuы - обязате.1ьнью спутники 
огня, прообраз жар-птиuы. 

Пиршественная утварь орнаментuрова.1ась очень разнообр3зно. �lы находим 
здесь все виды юве.шрной техники и самые разнородные сюжеты: мотивы из 
русских сказок, из пр.и.дворных забав - щюбражения музыкантов, борцов, танцов
шиu, г .1ад:иаторов, наемников. Рядом с русской утварью попадаются пнозеr�шые 
щ1де.1ия. Иногда забот.швая рука княжеского казначея отмеча.1а на дне uену, 
:1а которую бы.1а куu.1ена та и.1и иная художественная вешь 1• 

1 В. Р ж и  r а. Очерки быта домоurо.1ьскоlt Руси. М., 1929, стр. 24- c.i. 
1 А. С п  в u ы в. Две серебряные чаши. - «:Эаnиски Отде.1ения русской и с.1авявскоlt архео.1оrии 

Русск.оrо архео.1оrвческ.оrо обwества11, т. VIII, вып. 1 ,  1906. 
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3вездчатые серебрл11ые ноАты из Тверскоао нл,ада 1906 �ода. Xl - Xll вен. 

Гоr, Русский 11yiiel. 
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Княжескую ка;iну, храни.шше огромных художественных и материаJьных 
1.!енностей, по1ш;iываJи посJам иностранных государств, 1юторые восхиwа.1ись 
оби.шем и красотой утвари. Кня;iь Святос.шв Лрос.швич водиJ гостей в свою 
сокровиwницу, как в мpeii. Вщ�можно, что у русских кня;iей бы.1 такой же 
обычай, как у ви;iантийских императоров: по торжественным дням устраивать 
во дворuе выставки художественной дорогой утвари, оружия и юве.п1рных име
.шй.  Кня;iь И;i.пс.1ав Лрос.1авич, в поисках сою;iников прибывший в Германию, 
пора;iи.1 немеuких веJьмож ве.1ико.1епием приве;iенных сосудов. 

ВнJтреннее убранство богатых покоев нам неи;iвестно. Мы, к сожа.1ению, 
не ;iНаем ни формы :мебе.ш, ни ее декоративной стороны. Кровати И;i тиса, 
;10.1отые «сто.1ьuы»-троны, сто.1ы, постав.1енные по.1укругом, оружие, висщuее 
на стене, решетчатые оконнпuы с цветными стеl\.1ами, ре;iные «КН.П;iЬl\П» - все 
рТО нам И;iвестно то.1ько по наме1\ам в тексте и миниатюрам .1етописей. 

Де1юративное искусство широ1ю распространяАось и на предметы .1ичного 
обихода. llll\aтy.1ки ( скрыни) обива.1ись у;iорно вырщ�анными накJад1шми, 1юст.пные 
и брон;iовые гребни украша.1ись то геометрическим орна11:ентом, то И;iображе
ни.пми конеН, .1адьи с парусом, медведей и т. JJ.. И;i 1\ости ре;iа.ш и вытачиваJи 
на то1шрном станке шахматные и шашечные фигуры и 1\убики д.1.п игры в ;iернь. 

Особенно .1юбовно украша"1ись книги, рТИ «реки, напояюш:ие все.1еННJЮ» своею 
мудростью: киноварные строки; тшатСJьно вырисованные ;iаг .1авные бу1\вы-иниuиа.1ы ; 
сверкаюwие ;iОJотом и яркими, как рМа.1ь, красками ;iаставки и миниатюры; 
сидяшие на тошшх ответв.1ениях пантеры, пав.живы, фа;iаны, вьюшиес.п над 
стро1шми 11ереп.1етенные ;iМеи, сти.ш;iованные ПOJJ. птиц буквы. ПерепАеты-окJаJJ.ы 
книг 01ювыва.шсь серебром, тончайшей с�шнью, вык.1аJJ.ыва"шсь драгоuенными 
камю1ми и ;iО.1отыми п.1астинками с рМа.1евыми и;iображени.пми. Недаром сами 
современнюш говори.1и, что uена некоторых книг насто.1ько высока, что ее 
«то.1ько OJJ.ИH бог ;�нает»; недаром во врем.п пожара стара.1ись спасти прежде 
всего книги. 

Соборные храмы в центре города .пв.1.п.1ись среJJ.оточием всех творческих 
уси.1ий. Р.пдом с «каменных JJ.e.1 мастерами>> работа.ш живописцы, мо;iаичисты, 
ре;iчики шифера и мрамора, «ку;iнеuы меJJ.и, серебру и ;iOJoтy», от.швавшие 
nаникаJJ.и.1а, хоругви, кресты, .1ампады, украшавшие цер1ювные сосуды всеми 
ухишрени.пми своего мастерства. Писuы переписыва.1и богос.1.ужебные книги, 
юве.1иры покрыва.1и их бесценными ок.1адами, искусные руки дворuовых выши
ва.1ьwиu расuвечива.1и ше.1.ками пеАены, антиминсы и ;iавесы, скрывавшие аJтарь. 
Крове.1ьwики обрамJ.п.1и ;iакомары �о.ютым кружевом проре;iной меАи, а худ.шк-
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нини ·1·ончайшей навод1юii, но протравJенным кис.ютой боро;iдкам, расписыва.1и 
;iОJотом церковные двери 1• 

Можно прирнать, что средневековый собор - �то «Го.1убиная книга» народ-
ного творчества. Недаром рJсский Jетописеu в ХН веке писа.1 о новой uеркви, 
что она «всею добродете.1ью uерковною испо.шена, и;iьмечтана всею хытростью» 2 • 

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Е  Р Е М Е С А О  
И ЕГ О  Т Е Х Н И К А 

Древнерусское ремес.10 бы.ю той основой, тем фундаментом, на котором 
вырос.1а вся материа.1ьная ку.1ьтура Киевской Руси 3• 

В деревнях спеuиа.шсты-ку;iнеuы снабжа.1и своих односе.1ьчан всево;iмож
ными же.1е;iными и;iдеJиями, необходимыми д.1я се.1ьского хо;iяйства, рыбной 
.юв.1и, руб1ш дерева, охоты и войны. Русс1шм курнеuам опытным путем уда.1ось 
найти форму топора, которая об.1ада.1а очень высшшм кщэфф1щиентом по.1е;i
ного действия, в си.1у чего она распростраш1.1ась по всей Восточной Европе. 

Деревенские гончары готови.1и посуду при помщuи гончарного круга и ме
ти.1и ее своими l\Jей�1ами. И;i.1юб.1енным с.1авянским орнаментом на Г.IИНЯНЫХ 

горшках бы.ю сочетание во.шистого и .1инейного у;iоров. Быть может, во.1на -
{)тот JСтойчивый симво.1 воды (даже в современном термине отра;iи.1ась свщ1ь с 
водой) - не с.1учайно помешена на ту.юве сосуда, пре,1ща;iначенного д.1я жидко
стей. Постепенно к XIII веку во.шистый орнамент частично уступи.1 место одному 
.1инейному. Форма печных горшков с отогнутым краем ока;iа.1ась очень устой
чивой и просушествова.1а до XIX вена. Руссное гончарное де.10 пов.1ия.10 на 
шведское; очевидно, дружины варягов-наемников, бывавшие на Руси, выве;iJИ 
отсюда форму керамичесних И;iде.1ий. 

Юве.1ирное де.10 по.шее всего ;iнакомит нас с деревенским прик.1адным 
искусством. На ;iape с.1ожения Русского государства И;iготов.1ение украшений 
в деревне бы.ю женсним де.1ом. Женwины п.1е.ш И;i провошенных шнуров ра;i
"шчные име.1ия, ноторые ;iатем понрыва.1и с.1оем г.1ины, воск выжига.1и и на 
его место на.1ива.1и расп.1ав.1енный мета.1.1. В ре;iу.1ьтате по.1уча.1ось красивое 

1 И .  Г а  .1 ь н 6 е к. О технике ;эо.1очеиых и;эображениii. - В кн.: аМатериа.1ы по р)·сскому искусству», 
т. 1 .  А. ,  1!128, стр. 22-31. 

2 Ипатьевская .1етопись под 6683 (1175) rодом. 
8 Б. Р ы б  а к о в. Ремес.10 древнеit Руси. М.,  1948. 
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,\· 1.рашение, li<Ш бы сн.ютенное н,э нрово.юl\ . Но } il\e IJ Х. .вшю .шты� t)рон,эы 11 
ееребра переста.ю быт1, женс1шм ру1юде . .:ьем: им ;;�анл.шс1. мужчины-ку�неuы. 
Нар11ду с .111тье�1 но восковой моде.ш полnи.юсr, .шт1,е в г.пшяных 11 камеюrых 
.нrтейных формах. 

lf;;iJчaн 1\шогочис.rенные веши и,э русских деревеншшх курганов XI-Xlll 
пе1ю1J, уда.юс�, установит�,, что средн вешей и;;� 6Jи;;�ко расно.юженных курган
ных гру1111 ест1. предметы, от.штые в одной и той же форме, т. е. вышедшие 
щ� рук одного мастера. При нанесении на картJ всех пунктов, в которых встре
'lены вещи, сде.tанные однш1 мастером-ювеJиром, бы.1 уточнен район сбыта 
f)того мастера. Таrюй район бы.1 очень неве.шl\: самые уда.1енные пунl\ты его 
отстол.пr от 1\1астерс1юй не бо.tее чем на 10 1шJометров. �десь впо.ше оправды
на.юс1. анг.шi1с1юе средневе1ювое нрави.ю: рыноl\ и мастерскан до.1жны бып, на 
та�юм расстшшiш от обс"1уi1шваемых ими деревею,, чтобы крестьянин мог съе�дип. 
"J1111т1. н('о6ход1010е ему и вернут1,с11 домоii до ;;�ахода eoJHJJa. НебОJьшие райо
ны сбыта русс1,их деревенских мастеров впо.ше удов.1етвор11.ш ;tтим ус.ювш1м. 
За 11реде.1а�ш од.ного района начинаJся дрJгой. На территории русс1шх ;·Шi\lе.н. 
Xl-XIH веl\ов о,11,новре!\1енно работа.ю множество подобных мастерских. 

)'1\рашени11, особенно нреднщшаченные дJн девичьего го.ювного убора, от.ш
ча.шсr, бо.11>111иl\t щшществом. Та", например, в ;iем.1е радю�шчей по реке <.:ож ,· 
мастера J'отоnи.ш вис.очные украшенин, основу' 1юторых состав.1я.ю 1ю.н,uо 
с 110.1укют.iым шит1юм вни,эу. От шитка нни,э и в стороны отходи.1111 семь ..учей, 
прндававших всему и;;�де.шю вид красивой брон;;�овой ;;�ве;;�ды. У соседних вятичей 
6ытова.ш подобные височные ко.11,ца, но с тем отJичием, что 1юнuы .ty'чeii рас
ширн.щс1. п превраwа.шс1. n .юпасти. По;;�днее f)ТИ .юпастп обрам.111.нr 1\1ета.1.ш
�rес1шм "РJi�ювом, а вну-три 1ю .. 1ьuа помеwа.ш и;;�ображение �юней и.tи птщJ. Семи
.юнастные впсочные ко.1ьца, 1юторые женwины носи.ш по три на 1\аждом виске, 
11р11да11а.п1 очень своеобра;iный вид всему го.ювному убору. Их и;;�щuные, 1>p) 
i1ienныe сп.1у�ты мнгl\О гармонирова.ш с кокошником и вышив1шми на одежде 1• 

Работ1,1 но 1\tетану не ограничива.пrсr. тоJько .штьем. От.штые ИiJде.1ия до-
1ю.1н11те.н,но } 1>раша.1ис1, чеканным и гравированным у;;�ором. Че1iани.ш спеuиа.н.
ными НJНС01шми ра,э:ного рисунка. llногда чеканка ,эаl\lенн.1ас1, применением 
ста.11,ного ;чбчатого ..:о .. 1еса, Чеканный у,эор обычно состо11.1 и� треуго.1ьного 
городчатого орнамента, расно.юженного в два ряда по принuипу «во..:чьего .э)'ба» . 
Осоfiенно пышен орнамент на брон;;1011ых брас.1етах Новгородской iJeм.111 . Н отJи-

1 А. А \1 u 11 х 11 11 с i; и ii. 1\п1пшь1 nнт11•1Pli. l\I . 1930, 1н1с . .  :JS-47; Б. Р ы fi 11 i; о 11 . J>11дими•111 . !\1 1111ci; , 
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..JumeiJ,н,aя фор.t1а д.ля брас.�ета UJ Киева. 
XIII век. 

Киевский Гос. И:сторическиit �1yзeli. 

чие от других об.шстей, где преоб.шда.ш скрученные и;:� нрово.юli брас.шты, мес1. 
мастера готови.ш их и;:� широких по.юс, остав.1явших много места д.111 орна
мента. Наряду с простым у;:�ором и;:� кружков, треуго.1ьников 11 точе1\ .здес1. 
имеются бо.яее с.южные рисунки. Появ.111ется п.1етеюш и;:� двух .1ент, иногда 
уг.юватых, иногда п.1авных и округ.яых. Фон воliруг ;tтих .1ент прочеканен 
сп.яошным точечным у;:�ором, ре.1ьефно оттеняющим г.1адкие .1енты п.1етеюш. 
Иногда попадаются сти.ш;:�ованные цветы и идущий от восточных обра;:�uов соч
ный ;:�авиток в виде .rатинской буквы s .  Порой чеканный орнамент брас.1ета 
как бы воспрои;iводит ромбические у;:�оры с.южной многониточноii ткани с1ш
тертеii 1• 

На многих деревенских и;:�де.ли11х дает о себе ;:�нать стрем.1ение воснрои;:�нести 
городские обра;:�цы. Городской фи.шгранный y;:iop выпо.шя.1с11 ) Прошенной техни
кой J::и'ТЫI. 

Среди материа.1ов, выкопанных архео.югами и_;:� деревенских кургащ�в, нерц.1ю 
встречаются веwи, сде.1анные 1·ородскими _ _  мастерами. Это объясю1етс11 прежде 

1 А. t: 11 11 u ы 11 .  Куришы lleтep6)·p1·cкoit r)'бер1ши· 11 paci;uнкux И111i11u11ci;o1·u. Cllli . ,  1�J6, тuli.i: 111, 

IV, ХН. 
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Золоттюй коАт из Рлзанско�о к.1ада 1822 �ода. XIII век. 
Гос. ;3рмитаж. 

всего на.шчием в крупных русских городах XII-XIII веков специа.л:ьного 
прощшодства, рассчитанного на широкий массовый сбыт. В городах и.зготов.1я.ш 
дешевые веwи, которые при посредстве «гостебников» - коробейников - попада.л:и 
в самые отда.1:енные уго.1:ки Руси (таковы, например, шиферные пряс.1:ица, кре
стики с выемчатой же.1:той �ма.1ью и др.). Другой причиной широкого распро
странения и,зде.1:ий городского типа бы.1:0 на.шчие в д;еревнпх «мо.юдшей дружины», 
которую в с.1учае войны собира.1:и «по се.1:ам» .  

Таким обра.зом, к тому времени, когда город;ская ку.1ьтура в ХП - XIII 
веках да.1:еко уш.1:а от вскормившей ее народной среды, намет11.л:ис1. ра.з
.1ичные новые свн.зуюшие нити между городом и деревней, способство-
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вавшие и;Jвестной ниве.1ировке искусства. Городские 
роры, международные сюжеты вроде кры.штых барсов 
просачиваJись и в деревню. Этот npouecc взаимодей
ствия города и деревни бы.1 прерван татарским на
шествие1\1. 

Деревенское прикJадное искусство не ограничива
.юсь то.в.ко геометрическим орнаментом на брон.зе и сере
бре. Kart мы уже виде.ш выше (г.1ава об искусстве 
древних СJавпн), в деревне широко бытова.ш сти.ш.зо
ванные и.зображеню1 ра3.1ичных животных, зверей и птиu,  
тесно свщ1анные с магическими представ.1ениями язычни
ков. ЗначитеJьно реже в дошедшем до нас материа.1е фи
гурирJет образ че.1овека. Он, несомненно, .занима.1 важное 

.Золотая оправа щ1есmика и.-1 

Cmapo'il Рязани. 

Xlll век. 

f1Ji·. Истор11чес1шll м� ;11•li. 

1\1есто в рисунках вышивок, но в мета.1Jических частях убора он не пр101еня.1е11 . 
Говоря о деревенском д;екоративном мастерстве, с.1ед;ует сказать, что в ка»•дой об.ш
сти сушествова.1и свои особенности в орнаменте, в форме изд;еJий, в сюжетах и;·юб
ражений. Древние шеменные об.1асти, разграниченные .1есным11 массивами, еше 
жи.ш своей обособ.1енной худ;ожественной жизнью, хотя с каждым стоJетиеl\1 
обшность всей русской ку.1ьтуры ска3ыва.1ась все си.1ьнее. 

Городское ремес.10 Киевской Руси бы.10 очень ра.зветв.1енным, многообразным 
и технически оснашенным. Бо.1ьшую часть город;ского насе.1ения состав.1я.1и 
ремес.1енники. Це.1ые у.1иuы и д;аже кварта.1ы носи.1и на.звание по тому вид;у 
ремесJа, который преобJад;а.1 (Гончары, Гончарсний  конеu, Кожемяки, Ку.знеuкая 
�'.1иuа, Кузнецкие ворота, П.1отнщ1ний конец и т. д.). 

Архео.1огическими раснопками в настояwее время вскрыто множество древне
русских мастерсних с их оборуд;ованием (печи, горны, кожевенные чаны, нако
ва.1ьни), инструментами, запасами сырья, по.1уфабринатами, готовыми и3,11;е.1иями 
и старыми вешами, принесенными мастеру в починну. Суд;я по ;этим мастерским, 
а также по данным письменных источников, можно д;умать, что де.1ен11е 1\tастеров 
по профессиям происход;иJо не по техничесному при.знану, а по uе.1евому, т. е .  
iю тому, накую натегорию вешей вырабатыва.1 данный мастер. Бы.10 ма.10 таких 
ремес.tеннинов, которые в своей работе применя.ш то.1ько один какой-нибуд;ь 
технический прием, например то.1ько ковку и.1и то.1ыю чеканну, и.1и то.1ьно 
скань. Кажд;ый мастер бы.1 универса.1ьным в смью.1е освоения им ра3.1ичных 
технических приемов: он уме.1 и .1ювать, и .1ить мета.1.1, и ченанить его, и гравировать. 
Он име.1 и оборудование, по.зво.1явшее ему прои.звод;ить его разнообразную работу. 
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Ho.tm серебрлпыit с чернью. Из Ниеиа . 

Xl век. 

J'11c. Н стор11чесю11i )fy;:icii. 

Ра,зде.шние труда Сl\а;-1ыва.юсь в тоl\1, что 
одни мастера де.1а.1и оружие, другие -
1ю.1чаны, третьи - женские украшеннн, 
четвертые - .1шижныс ок.шды. 

Нарнду с таl\им широы1м р�гра
ничением специа.1ьностей с,уществова.ш 
мастера 11 очею> у,зкой 1ша.1ификации, 
например гвомочюнш. По самым минн
ма.1ьным подсчетам, в Киеве бы.ю свыше 
60 ра,з.1ичных ремес.1енных профессиii . 
По своему социа.1ьному по.1ожению ре
мес.1енники де.ш.1ись на вотчинных, св11-
,занных с княжеским двором, и на город-
ских, посадских мастеров. К вотчинньо1 
с.шдует причис.шть и монастырских ре
мес.1енни1юв. Вотчинные мастера работа.ш 
преимушественно на ,за�ш;-1; они бы.1и ма-
.ю ,заинтересованы в ускорении проuесса 
своего прои,зво,11,ства и мог JИ носвщцать 

до.1гие месяuы тшате.1ьной, .1юбовной от,11,е.1ке какой-нибудь ме.ючи. Бо.1ьшинство 
веwей ЩJ к.1адов XII-XIII веков сде.жано руками та1шх придворных мастеро11 . 
Именно рТИХ искусных мастеров упоминает в составе княжеского и.111 бо11р
ского двора Русская Правда, на.знача�� ,за их убийство дово.1ьно высокий штраф 
в 12 гривен. 

Посадские городские мастера в Xll-XIII :веках бы.111 уже в ,значите.11.но1�i 
мере свщшны с рыююм, что ,застав.1п.ю их и;lыскиват1) способы ус1юрени11 
про11,зводства. ll то же времн в своих художественных идеа.tах они не хоте.ш 
уходит�> да.1е1>0 от своих 1шнжеских собратьев по ремес.1у, стреми.1ис1. нодражать 
им в форме и отде.ше своих име.1ий. Посадским мастерам приходи.1ось считат1)ся и е 

естественны1"1 же.шнием воспрои,звести дорогой обра,зец придворного мастер
ства, 11 с ,законным требование1"1 рынка уве.шчить массовость и,зде.шй. На ар.хео.югн
ческом 1"1атериа.1е можно просJ.едить, как остроумно реши.111 городские ремес.юн
ю1ю1 �ту ,задачу. Они и,зобре.1и такие технические приемы, 1юторые по,звс
.1я.ш им имитировать аристократические обра,зцы, не 11рибега11 1\ трудоем-
1юму индивидуа.1ьному и,зготов.1ению каждой веши. Че�шнка бы.tа ,заменена тис
нением (штампов1юi-i ) на спеuиа.1ьных выпук.1ых 1"1атр1щах, гравировка - .ш·.t·ьем,  
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t.' . с.юil>неишан ;1ерю. и екаю. - также простым .шть-
ем в спеuиа.п.ной форме 1• 

Центр вню,�ания бы.1 перенесен мастерами 
на и,зrотов.1ение штампа, .штейной формы, которые 
по:мога.ш им .1егко выпускать на рынОJ\ це.1ые 
серии 11рде.п1й, по внешнему виду похожих на 
дорогие веши, вышедшие и,з pyR княжесRого 
юве.шра. 

Ес.Jи ,1.1;.111 дсре1ши рыноR сбыта щ1де.1ий иl\'1е.1 
радиус протяжением в 10-20 1ш.юметров, то дJл 
городских мастеров его с.1едует ,значите.1ьно JВе
. 1ичит1.: ,1.1;.1я одних щ1д;еJий д;о 200-400, а ,1.1;.н1 
других даже до 1000 1ш.1ометров. Накануне татар
с1юrо нашествия русские город;а, как и города 

Jlampuцa ,рл h:o.tma со з11ако.11 

юtлзл Всеволола .  Из Лиева. 

Впюрал по.ивина Xl века . 

Го<'. И1·то1н1•1N·1шlt )JY:Зf'li. 

передовых стран ,Западной Европы, начина.ш и,зживат1. примитивН)Ю �1юно
мику феод;а.11.ного обшества, ра;1рывая у,зкие об.1асти натура.н.ного хо,зяйства и 
выходн на бо.1ее и.1и менее широкий рынок. 

�fногие русские ремес.Jенни1ш работа.1и с подр) чным11 1юдмастеры1ми; не1ю
торые мастерские требова.ш участил неско.1ьких че.Jовеt\. :Мы ,знаем, что JЖС Il 

XI ве1ш слuествова.1 наемный труд;. Иногда между :мастером и его подру1шыми 
происход;и.ш конф.Jикты. Один и,з таких с.1учаев описывает l\пево-Печерскиii 
патери1\: мастер А.Jимпий, худ;ожник-иконописец и одновременно юве.1ир, бы.1 
нротиn того, чтобы его- по!\1щ.uники, по.1ь,зулсь его бо.1е;шью, бра.ш самостолте.н.
нью .зшш,зы. Ос.1ушавшиеся 1юд;мастерьл быJи на1ш,заны. ;)то происходи.10 n на
ча.1е ХН века, 1югда городское насе.1ение Rиева прояви.ю себя 11 щ�вестно!\1 
восстании 1113 год;а, направ.1енном против бояр 2 •  

Но,зможно, что в Rрупных русских городах в XIl-XIII век ах JЖе суwест-
1юва.ш ремес.1енные корпорац1111 типа ,западных uехов, и переход подмастеры1 н 
ра,зрлд мастеров сопровожд;а.юн выпо.шение!\1 специа.J1.ноrо (( JI,Зде.1ьл» .  В ри,знице 
новгород;сRого Софийского собора хранятся два сосуда XII ве1ш прекрасной че
канной работы 3• Один и,з них .сдыан во второй четверти ХН ве1ш, д;ругой не
с1ю.1ыю помнее, в явное подражание перному, с nоснрои,знеденпсм всех ме.н.-

1 Н. К u ll .1 а к u 11. )"ка;�. cu'I" стр. 144, рис. !li>. 
2 Патерик J\иево-Печерскоit .tавры, стр. 171 . 
3 Н. 11 о к р  о в с к и it. Древняя Софийская pщllШJ!I\ 11 Новгороде. - «Тр} ды Х ,. Архео.tоrическо1·u 

с·м'З.11\», т. 1, М .  1914, с.тр. 42-60, тafi.1. 111-У 
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• 1аiiших его дета.1ей. На дне каждого имеется надпись, сде.tаннан по опредеJен
ной форму.ш и у.11.остоверяюwая, что данный сосу.11. выпо.ши.1 такой-то мастер 
(старший - Брати.ю, м.1адший - Коста). Можно допустить, что месь перед нами 
один И;i ранних примеров такого «и;:1де.1ья» на ;:1вание мастера. 

Городские ремес.1енники, СО;iдате.1и б.1естяwей ку.1ьтуры русских княжеств, 
6ы.ш грамотны. У же в XI веке мастер-гончар, и;:1готовив амфору д.1я вина, наш1са.1 
на ней по сырой г.11ше: «Б.18го.11.атнеша по.1на корчага сия» . На каменных .п1тей
ных формах, на брощювых и;:1де.1илх, на веwах с �l'tta.11.ю мы находим на.11.писи 
ремес.1енников. 

Рассмотрим некоторые технические приемы мастеров декоративного искус
ства. О.11.ним И;i важнейших приемов бы.10 .штье мета.1.18. Посре.11.ством .1итья ЩJГО
тов.1я.1ось множество ме.11.ных, брон;:1овых, серебряных и о.1овянных пре.11.метов -
от ма.1еньких пуговиu .11..1я ворота и.1и нагру.11.ных крестов-ск.1а.11.ней .11.0 огромных 
наниrш.11.и.1, спускавшихся на рорных брон;:1овых uепях. От.1ива.1и и.ш в камен
ных формах, - тог.11.а мастер ре;:1а.1 и�ображение вг.1уб1, и до.1жен бы.1 преду
смотреть, что оно бу.11.ет при от.1ивке ;:1ерка.1ьно перевернуто, - и.1и же по ;:1аго
тов.1енной ;:1аранее восковой мо.11.е.1и. Некоторые особенности сти.1н  объясю1ютш1 
той и.ш иной техникой и;:1готов.1ения (например, фактура во.1ос на печатях). 
Работа по восковой: мо.11.е.ш, при которой иногда на име.ши остаются даже 
отпечатки па.1ьuев, .11.опуска.1а бо.1ьшую свободу и п.1авность форм. 

В качестве при!'trера с.1ожного l\tедного .1иты1 можно привести две арки и;-1 
княжеского ;:1амка Вwиж б.1и;:1 Брянска. Обе арки, храняwиесн в Государственном 
Историческом му;iее, совершенно 0.11.инаковы (стр. 236, 237). Дуга арки обра;-ювана 
11роре;:1ным медным кружевом и;:1 переп.1етенных по.1ос. Такая п.1етенка встречается 
и в рукописном орнаменте, и в юве.1ирных име.шях, и в архитектурной деко
ративной рс;:1ьбе. Посреди п.1етения вписаны три круга с птицами BHJ'rpи них: 
наверху птиuа распростер.18 кры.1ья и похожа на гера.1ьдического ор.1а; в боковых 
к.1еймах птицы, мягко и округ .10 повернув го.1ову, чистят свой хвост, похожий 
на цветок. Под кругом, в ремнях п.1етения, по.1;:1ет какое-то чу.11.иwе 11;:1 средне
векового бестиария. В боковых отрогах помешены .11.ве птиuы, обернувшиеся 1\ 
нахо.11.яwейся меж.11.у ними сти"ш;:1ованной .1и.1ии. Д.1я насадки на древки арки 
11!'t1еют вни;:1у по .11.ве вту .1ки, обработанные в ви.11.е д.1инной го.1овы дракона, дер
жаwего арку в пасти. По.11.обные .11.раконы и;:1вестны в архитектурной ре;:1ьбе 
В.1а.11.имиро-Су;:1да.1ьского княжества. 

На обратной стороне и;:1де.1ия имеется магическая форму.1а, написаннан 
мастером ewe на восковой: моде.111, перед от.1ивкой (может быт1., именно д.1я того, 
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чтобы от.шока уда.шсь): «Господи, помо;:Jи рабу своему Константин)» .  Мастер 
Константин, живший во второй по.ювине ХН века, обнаружи.1 хороший вкус и 
боJьшую техническую сноровку. 

НаряАу с Jитьем широко применяJись ковка и чеканка серебра, ме.1J;и и ;юJота. 
Чекани.шсь с.южная по форме посуАа, выковыва.1ись серебряные основы ААЯ 
украшений; хуАожественная чеканка прощзводи.шсь не тоJько пунсонами, как в 
деревне, но и боJее с.1ожными приемами, .1J;ававшими высокий ре.1ьеф. Примепя
.1ась обратная чеканка, когда Аист серебра кJaJ11 па �.1астичную подушку и;1 
смо.1ы и.ш вара и чекани.1и вг .1убь. О.11;ним и3 древних технических приемов 
юве.шров бы.ю применение тонких .крученых прово.юк (фи.шгрань, и.1и с.кань) 
и ме . .tъчайших �ерен (;iернь) и3 30.1ота и.1и серебра. 

Очень давно, еше у мастеров .11;ревних с.1авянских кня3ьков VI- VII веков, 
во3никJо же.1ание воспрои;:Jвести тонкую восточную рабо�у с применением ска
ни и 3ерни.  В то от,11;аJенное время во.1оченная чере3 гАа3ок прово.1ока 3аменя
.шш. кованой и.1и Аитой (провщuенный шнур), а 3ерна мета.1.1а по.1уча.1ись путем 
. .шпки 113 воска небо.1ьших шариков с пос.1едуюшей отJивкой их в мета.1.1е. Все 
�ти 110.11;ражания бы.1и очень грубы. Но уже в IX-X веках русские мастера 
научиАис1 • .11;еАать настояwую ;:Jернь и фи.1игрань, впосАе,11;ств1п1 широко распро
страненные. Сочетание обеих техник мы ви.11;им на височных ко.1ьuах X-XI 
веков и3 Во.1ыни. .Зернь осыпает профи.1ированное туАово пре.11;мета, а скань 
обрамJяет ко.1ьuо скво3ным кружевом. И3 рук княжеских при.11;ворных юве.111ров 
выхо.11;и.1и и;1умите.1ьные по тонкости работы: 3ерненые .1унниuы, подвески, бусы 
и ;1ве3дчатые ко.1ты. 

В качестве примера укажем на ко.1ты Тверского к.1а.11;а 1906 года1• К ко.1ьuу с 
1ючкруг.1ым wитком (как и на височных ко.1ьuах) припаяны шесть серебряных 
конусов с шариками на конuах (стр. 239). На каж.11;ый 1юнус пре.1J;варпте.1ьно 
напаяно множество миниатюрных кОАечек и;1 тонкой прово.1оки в 0,02 санти
метра то.1wиной. Диаметр такого ко.1ечка равен 0,06 сантиметра. Опреде.шть 
все �ти ра;1меры ока;1аJось во3можным то.1ько посJе спеuиаJ1.ной микрофото
съемки. Всего .11;.ш 113готов.10ния одного ко.1та юве.1иру нужно быJо напаять OKOJO 
5000 таких ко.1ечек. Но �тпм не ограничиваАась «египетская» работа мастера: 
ко.1ечки сJужат Аишь постаментами .11;.1я 3ерни, и 11а каждое ко.1ечко насажено 
еше крошечное 3ерно серебра .11;иаметром в 0,04 сантиметра. В ре�у.1ьтате .каж
дое 3ерно б.1естеJо и игра.ю при ма.1ейшем повороте го.1овы. 

1 Тверскоit к.1а.11: 1906 гола. - «.Записки От.11:е .. 1ея1111 pyccкoit и с.1авянскоit архео.101·и11 Русского архео
.1оrического обшества», т. XI, 1915, таб.1. 1-11. 
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Серебрппы1l брас.�ет с позо.,r,очеппы.л�и фи�ура:пи. Иs Киева. Xll - Xlll ве". 

Гос. Историческиit иy::ieit. 

Естественно, что то.1ыю придворный ювс.шр, имевший немноrочис.1енных 
;-шка.зчиц, мог тратить время на подобную работ_у. Городские мастера д.1я и.зго
тов.1ения похожих 1ю.1тов де.ш.ш специа.1ьную .1итейНJЮ форму, где каждому .зерну 
соответствова.ю ма.1енькое уг .1уб.л:ение в камне формы. Аитые ко.1ты бы.1и не
ско.1ько грубее, но .зато их можно бы.10 от.л:иват1> десятками. Подобные имита
uионные формы датируются нача.1ом XIII ве:ш (стр. 243). В iЭТОМ убеждает находка 
их в ра.зва.1инах Десятинной церкви в Киеве. Когда киев.1яне в 1240 году, 
обороняясь от татар, «во.збегоша на комары церковные», церков1> рухну.ш и 
11огреб.1а под собой пос.1едних ;iаЦJитников Киева. Среди них бы.л: и мастер
юве.1ир, носивший при себе самые драгоценные, тшате.1ьно сде.tанные .литейные 
формы д.1я имитации ;iерни. Такие формы ·встречаются в XIII веке и на Во.1ге, 
куда Батый отве.1 русских п.1енников. 

Бо.1ьшую ро.1ь в формировании некоторых видов орнамента играJа техника 
скани. И.з фи.1игранных нитей де.л:а.л:ис1> .законченные веши, где сама .зо.л:отая 
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Эмалевые изображеиин на окладе «Мстиславова ЕвашелumJ .  Нача.10 X.ll века . 

Гос. Историческиtt мy�elt. 

прово.1она. состав.1н.1а нарнас предмета. Таковы, например, широно распространен
ные височные но.1ьца с тремя ажурными бусинами, сде.1анными Ир с1ш11ных 
прово.1очек. При сравните.1ьной простоте рисунка мастера скани достпга.1и 60"1ь
шого Иряшества и .1егкости Ирде.1ий. Вторым видом применения снан11 яв.шютс11 
сканные уроры, напаянные на г.1адкую поверхность. Обычно ее вык.1адыва.ш 
спира.1ями рарного рисунка. Сппра.1ь бы.1а наибо.1ее естественной формой при
менения данного материаJа. 

Спира.1ьный рор скани oRapa.1 60.1ьщое в.шяние на орнаментину в живописи, 
книжной м1шиатюре, ску.1ьптуре. Во второй по.1овине ХН вена спира.1ьный орна
мецт бы.1_ широно распространен, а в XIV веке ста.1 господствуюwим. Наи..учшие 
обрарuы рО.1отой снани сохрани.1а нам Старая Рярань1• В рнаменитом н.1аде 1822 
года имеются ажурные брас.1еты И;i скани. На меда.1ьонах оп.1ечья применена 
своеобрщшая двухъярусная снань: нижний ярус п.1отно .1ежит на рО.1отой п.ш
Gтинне, а . верхний напаян уже на прово.1ок11 нижнего яруса и 1шжется как бь, 

1 Н. К о 11 д в к о в. Русские к.1вды, стр. 85-87. 
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Инициа.� из « Остромирова 

Еван�е.�ия» .  
1056- 1057 �оды. 

J'oc. Пуб.1ичвая биб.1иоте11а 
им. Са.1ты11ова-Щедрина 

Инициал иJ << Остро.иироаа 
Еванае.1ия11 . 

1056- 1057  �оды. 

l'oc. Пуб.шчная биб.1Иоте11а 
11м. Са.1тыковв-Щедрина. 

висщuим в во;здухе. На огромных 30.ютых ко.1тах с и3ображениями Бориса и 
Г.1еба скань у.1ожена красивым рором в виде стп.1и;зованных веток и uветов 
(стр. 244). В XIII веке встречается сер.11:uевидное построение ,11:вух ск.1оненных 
ветвей, выходяwих и;з одного корня. Превосходным обра;зцоl\1 ря;занского сканного 
де.1а яв.1яется ;зо.ютая оправа ма.1енького крестика и3 с.1учайных находок ХХ века 
(стр. 245). Оправа украшена uветными каменьями. Между камней искусник-юве
.1ир насади.1 uе.1ый uветник и;з миниатюрных ,зо.1отых uветов, стеб.1и сде.1аны и;з 
30.1отых пружинон, скрJченных и;з тончайшей прово.1оки, и увенчаны чашечкой 
и;з пяти ;зо.1отых .1епестков по ми.1.1иметру наждый. Всего на пространстве 8 
сантиметров посажено 120 таких uветов. 

Одним и;з старинных русских юве.шрных достижений бы.1а чернь. Серебро
очень б.1агодарный контрастирующий материа.1 д.1я черневых у;зоров. Техника 
чернения появи.1ась на Руси в IX-X венах, первонача.1ьно нан инкрустаuия, 
но уже в XI веке установи.1ся с.1едуюwий порядок ра;змешения черневых и 
серебряных пятен: uентра.1ьное и;зображение де.1а.1ось выпук.1ым и остав.1я.1ось 
чистым, а фон (неско.1ько утоп.1енный вни:з) ;за.1ива.1ся сп.1ошь чернью. Серебря� 
ное по.1е воображения прочерчива.1ось ре3uом д.1я обозначения дета.1ей. В XI 
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Ипrщrю.1 из «Остпромирова Ева11�е.1r1н. 11 .  
1056-1057 �оды. 

l'oc. Пуfi.шчная би6.шотека им • .  Са.1тыко11а· 
Щедрина. 

ll1tuцua.i из << Остро.иирова 
ЕвашеАUR». 

1056-1057  �оды. 
Гос. П:tб.1ичная биб.шотека 

им. Са.1тыкова-Щедрина. 

веке самые щюбражения бы.1и сравните.1ьно просты и компактны, а черневой 
фон окружа.1 их п.1отной рамкой (стр . 246) . Да.1ьнейшая ;эво.1юuия ш.1а по пути 
ус.1ожнения рИСJНКа и постепенного вытеснения черни. Когда на ко.1тах вместо 
барса с цветком в .зубах (Чернигов, XI век) и,зображается кры.1атый  .зверь, весь 
окруженный п.1етением (ХН век), рисунок насто.1ько ус.1ожняется, что чернь 
.�ежит то.1ько отде.1ьными пятнами. Мастера все бо.1ьше внимания обрашают на 
ра.зде.1ку рисунка ре,зцом; скоро боро,зды, проведенные ре.зuом, начинают ,запо.1-
нять чернью, и ро.1ь серебряных и черневых по.1ей меняется (как ;это бы.10 в 
античности при смене чернофигурной си.1у;этной росписи краснофигJрной). Фон 
остав.1яют г .1адким серебряным, а СаI\IЫЙ рисунок старате.1ьно .запо.шяют черневыми 
контурами. К XIH веку ;эта техника почти вытесни.1а старую чернь, очевидно 
ка.завшуюся грубой. 

Д.1я черни XI-XH веков обя,зате.1ьно бы.ю уг.1уб.1ение фона под чернь. 
Это осушеств.1я.1ось посредством тиснения тонких .1истов серебра на спеuиа.1ьных 
медных матрицах с ре.1ьефным рисунком (стр. 241). В ХН веке иногда фон под 
чернь проuарапыва.1и в решетку д.1я .1учшего сuеп.1ения частиц черни с сереб
ром. Д.1я конт.rрной черни никакого ре.1ьефа не. бы.щ нужно, и все свод.и.1ос,, 



к работе ре;1uом. В XIII веке всю поверхность рисуюш старате.1ьно �апо.шя.1и 
черневыми штрихами, совершенно не остав..1яя г ..1ад1юго пространства. Контурной 
техникой и;1готов..1я..1ись 6.1.яхи д..1.я монист с и;1ображенилми сш1тых, перстни, 
ко..1ты, поясные наборы. 

В некоторых сччаях там, где ранее применя..1сн черневой фон, мастера 
ХН века находят бо..1ее тонкое решение. Так, например, на широких серебряных 
брас..1етах, где всегда применя..1ся черневой фон д..1я фигур в арках, мастер XII-XIII 
веков отка;1а..1ся от черни; он остави..1 фон чистым, серебряным, а самые фигJрьt 
по;10..1оти..1 1• Б..1агородное сочетание ;10..1отых фигур и серебряного 110.1.я сnидете.н.
ствJет о ра;1витии утонченного вкуса (стр. 250). 

Техника пщю..1оты бы.ш щшестна уже давно. Суwествова..1 способ покрытин 
;10..1отой ама..1ьгамой с по;1днейшей 11..1авкой ее, так на;1ываемое «жженое ;1..1ато». 
Применя..1ась ;10..1отая инкрJстаuия.  Но самым с..1ожным способом бы..1а наводка. 
;ю..1ота при посредстве протравы кис..1отой. Способ рТОТ применя..1ся д..1я живо
писи ;iо.ютом по меди и щзвестен нам во всех дета..1ях по по;�днейшим мона
стырским руководствам (подробнее об рТОЙ технике см. стр. 479). В рТОЙ тех
нике выпо.шя..1ись в XIIl-XIV веках uерковные двери. Зарождение ее отно
сится бе;1ус..1овно к домонго.1Ьскому времени. И в Киеве, и в Старой Ря;1ани най
дены предметы с ;iо..1отой наводкой. 

Одной и;1 вершин прик..1ад1юго искусства бы..10 рМа..1ьерное де..10. Много
цветная финифть с ее немеркнушими красками прос..1ави..1а киевских мастеров в 
Западной Европе 2• Эма..1ью украша.1и ;�о.1отые короны, ко..1ты и uепи к ним, нагрудные 
меда.1ьоны, обра;�ки, кресты-ск.1адни, ок.1ады книг, гривны. Учите.1ями рма.1ьер
ного де.1а бы.1и греки. И;� Ви;�антии выписыва.1и мастеров в Ита.шю и Герма
нию. В Киеве найдены рМа.1ьерные мастерские, в которых работа.1и не ви;�ан
тийские, а русские мастера. Техника рМа..1и бы..1а очень с.1ожна. Снача..1а на тонкой 
;�о..1отой п.1астинке выдав..1ива..1и обwий контур рисунка и �атем в по..1ученном 
уг .1уб.1ении напаива.1и на ребро тончайшие перегородочки, которые до..1жны бы..1и 
отде..1ять рМа.1ь одного uвета от рМа.1и другого uвета. По мере �апо..1нения по.1у
ченных ;�амкнутых ячеек рМа.1евым порошком и;�де..1ие неско..1ько pa;i стави..111 в 
жар; рМа.1ь п..1ави.1ась, и и;�де..1ие приобрета.10 моно..1итность. На остывшей веши 
мастер расковыва.1 ;�о..1отые перегородочки, ш.1ифова.1 �ма..1ь" и в ре;�рьтате pTOii 
СJ:ожной работы, требовавшей огромной опытности, по..1уча..1ось ве..1ико..1епное 

1 wово о iю.iку Иrореве. М.-.1., 1<Academia». 1934, рис. 17. В авпотаuии ошибочно указана при-
11адежвость брас.1ета к к.1аду МихаiUовскоrо монас1'ыр11. Брас.1еты с ш11сунь11ми и домрачеями происходя:r 
из неизвестноrо к�ада. 

2 Н. ·К о Ji д а  к о в. История и 11ам11тнnк11 ·В11зантиltскоlt эма.111. CПli., 1892. 
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:Jоло111а11 диаде.11а UJ Сахновки. Xl - ХП век. 

Гос. �рм11таж. 

живописное нрощшедение с четкими граниuами каждого тона и с iJО.ютыми 
контурами рисунка (стр. 251). Тонкость работы киевских мастеров поражает нас; 
иногда ;эмаJьер на пространстве, равном поперечному сечению карандаша, ух11т
ряJся уме({тит1. женскую го.ювку в венuс, с серьгами, с обо;значением г JaiJ, 
рта, DOJOC. 

С JЭМа11.ерным де.юм бы.ю свя;зано прои;inодство поJивной керамики, нри
менявшейся как ДJЯ вымост1ш поJов, так и ДJЯ украшения стен ;iданий. ПоJив
ные п.п1тки украша.шсь цветной ;эмаJью, наносившейся ра;iJичными рорами; 
месь и подражание яшме, и: геометрический орнамент, и стиJщюванные ветки 
с uветами 1• 

Очень многие рсмес.ш не вошJи в ;этот бег JЫЙ об;iор, но и ска;iанного 
достаточно, чтобы составить представ.1ение о СJожной технике русского город
ского ремес.ш и об уменье мастеров со;iдавать тонкие и красивые веwи. 

Своеобра;iный раме.1 декоративного искусства представ.1я.10 собой украшмие 
книг. Книги писа.1и в специа.1ьных мастерских, где старший писец име.1 иногда 
неско�ыю подручных. Ес.ш И;iготов.1ение бесценных ок.1адов бы.ю де.юм pJK 

;з.1атоку;iнеца и ;эма.1ьера, то вся орнаментаJьная часть внутри книги находи.1ась 
в руках специаJыюго ;зJатописца. 

В книжной орнаментике мы мощем установить очень много точек соприкос
новения с юве.1ирной 11ромыш.1енностью 2• В г.1аве «Живопись и скуJьптура 
Киевской Руси» бы.1Q отмечено в.1ияние техники перегородчатой ;эма.1и на 

1 Н. П о  .1 о н  с к а я. Архео.1огические раскопки В. В. Хвоltко 1 909-1910 годов в мест. Бе.1городке. -
«Труды Московского предвар11те.1ьного ком11тета по устроltству X V  Архео.1оги·1еского съе;эда», вып.1 . М" 191 1 ,  
стр. 58c.r. 

2 В. Ст а с о в. С.1авянс1шlt и восто•1иыlt орнамент. СПб., 1887, таб.1. XLII. 
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ПнициаА из « Юръевско�о ЕвашеАUЯ>> .  Xll век. 

Гос. Историческиit мy;ielt. 

миниатюры о:Остромирова Еванге.•ИJt»: 
�о.ютые контJры, яркие краски, отсут
ствие ме.1ких дета.1ей. Так же щuу
тите.1ьно в.1ияние ;эма.1ьерного де.1а и 
в об.1асти 11ющиа.1ов (�аг .1авных букв) 
рТОЙ��амечате.1ьной рукописи (стр. 252, 

25з). Иниuпа.1ы о:Остромирова Еванге
.шя» своеобра�ны по рПСJ'нку и ко.10-
риту 1• Вертика.1ьные основы букв со
стоят и� многих ме.1ких отре:шов ра�
ного цвета, �ак.1юченных (как ;это по
..tаrается в ;эма.1и) в �амкнутые �о.1отые 
контуры. В многоцветном ярком обрам
·•ении часто появ.1яютс11 однотонные 
ро�оватые .1ичины, напоминаюшие ус
.1овное п�ображение co..tнua. Сочетание 
те.1есного тона с пестрым окружением 
опять вы�ывает в памяти ;эма.1и. Харак
терную особенность остромировских 
букв состав.1яет на.1ичие крупных дра-
коньих го . .юв. Зтот мотив сохраняется 

11 но�днее, но го.1овы утрачивают свою массивность 1:1 ре.1ьефность. По харак
теру �авитков и ра�.1ичных ответв.1ений от стержня иниuиа.1ов сrОстромирово 
Еванге.1ие» б.1пже всего к и�вестной �о.1отой диадеме и� Сахновки с и�обра
женпем «Во�несения А.1ександра Маке.l(онского» (стр. 255)2• 

С.1едуюшая по времени рукопись XI века - с:И�борник» Святос.1ава Ярос.1а
вича 1073 года - по.1ностью сохраняет ;этот «;эма.1евый» сти.1ь в своих �аст�вках 3• 

Особенно интересно отметить, что на пергамен нниги бы.1 перенесен в качестве 
орнамента один технический прием ;эма.1ьеров. Во многих ;эма.1евых п�де.1иях у�ор 
обра�ован ступенчато и�огнутой перегородкой, которую б.1агодаря ее и�гибам 
�начите.1ьно .1егче припаивать к п.1астине. И вот ;эти же самые ступенчатые 
у�оры переш.1и и н книжный орнамент ( о:И�борник» и о:Юрьевское Еванге.1ие» ). 

1 Рукопись «Остро.мирова Еванге.�ин» хранится в Аенинграде, в Гос. ПубАичноit 6иб.1иотеке име1111 
Са.�тыкова-Щедрина. Инв • .№ F 11, t ,  .№ 5. 

1 Собрание Б. и В. Х а н е  н к о. Древности Пр1rднепровья, вып. V, стр. 54-55. 
3 Рукопись хранится в Гос. Историческом .му;iее в Москве, Патриаршая fi-кa, д 31 . 
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�Знаменитое «Мстис.1авово Еванге
.111е» (01ю.10 1117 г.) подражает Остро
мирову и ;замыкает собою ряд «финифтн
ных» ру1юнисей с их многоцветностью 
и ;зо.1отыми контурами 1• 

Аучшим обра;зuом рукописного 
орнамента ХН века яв.1яется Еван
ге.1ие Юрьева монастыря в Новгоро
де (1120-1128 гг.), писанное, веро
ятно, в Киеве •. ;3аставки и ини
uиа.1ы «Юр1.евского Еванге.1ия» ре;зко 
от.шчаются от описанных выше прежде 
всего своей расцветкой. Все они кон
турны, выпо.шены одной то.1ько кино
варью и по своей графичности б.1щши 
к гравированным контурным щюбраже
ниям на серебре ХН века, будучи 
родственны ИМ И ПО СТИ.IЮ (стр. 256-258). 
Художник, у1\расивший �эту рукопись 
;Jаг.1авными буквами, бы.1 крупным 

( {  

0 1  
� - А- .... 

� n o - r ·  N E- · f А ·  

ИнициаА из «Юрьевско�о ЕвашеАUЯ>J.  
XII век. 

Гос. Историческиit му;зеii. 

мастером. Все 65 иниuиа.1ов выпо.1нены в одном сти.1е, cpa;Jy чувствуется 
одна рука. Все они вы,ж,ержаны в одних пропорuиях, но в то же время 
каждая буква совершенно индивидуа.1ьна. Сохраняя единство сти.1.я, худож
ник непрерывно щюбрета.1 новые формы, новые обра;зы д.1я каждой буквы; 
�это требова.10 щшестного напряжения фанта;зии, так как набор букв бы.1 очень 
ограничен: Б, В и Р. РиСJНКИ букв радуют г.1а;з четкостью и п.1авностью кон
туров. Все и;згибы от.1ичаются и;зяwеством и красотой. Богатая фанта;зин 
автора расuвети.1а христианскую богос.1ужебную книгу це.1ым ;зверинцем. 
Мы находим ;здесь двугорбого верб.1юда, коня под чепраком, барсов, 
;змею, медведей, .1ьвиuу, кошку, собаку, во.1ка, единорога. Сто.1ь же 601-ат 
и мир пернатых: фа;зан, журав.1ь, соко.1 и.1и ястреб, ворон в пасти 
во.1ка и ра;зные ме.1кие птицы на ветках. Встречается также сирин с .1иком девы 

1 П. С и м  о н  и. Мстис.1авово Еванге.ше нача.1а Xll в., т. 11. Снимки. - Памятники древнеit письмен
ности, .№ CXXIII. СПб., 1904-, таб.1. 1. Рукопись хранится в Гос. Историческом му;зее в Москве, Патриаршая 
б-ка, № 1203. 

1 Ат.1ас рисунков к трудам 1 1  Архео.1огического съеца. СПб., 1881, таб.1. IX - Х. «Юрьевское Еваu
ге.1ие» хранится в Гос. Историческом му;зее в Москве, Патриаршая б-ка, .№ 1003 • • 
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Инициа.� из «Юрьевского Евангелию>. 
XII век. 

Гос. Историческиit мy;ieit. 

в короне, наноминаюшей диадемы, 
хорошо щшестные нам по архео.юп1-
ческим находкам. 

На одном инициа.1е мы видим две 
женские фигуры в д.шнных одеяниях, 
как бы бросаюшие цветы на гроб. Буква 
Р дана в виде обнаженной женшины 
с пышным цветком в руке; женщина 
напоминает обра;3ы жриц на иранских 
и;3де.1иях И;i серебра VII-X веков. 
Жрицы и;3обража.шсь обнаженными ИАИ 
одетыми в очень .ж.егкие одежды; ош1 
танцова.ш, в;3махивая у;3ким понрыва
.юм, и.1и ш.1и, держа в ру1шх 1шстаньеты, 
свяшеююго фа;3ана, сосуды и.ш цветы 
сомы с сочными .1епесткамп. Именно 
такой uветок мы и видим в «Юрьев-
ском Еванге.1ии».  ;3десь, как и в дру
гих с.1учаях, прик.1адное искусство от
ражает широкие международные свя;3и 
древней Руси. 

Орнаментика «Юрьевс1юго Еванге-
.1ия » органичес1ш свя;3ана с юве.шр

ным де.1ом. В одном с.1учае художник и;3обра;3иА iЭМа.1евый городчатый у;3ор с .ха
рактерными кружочкаю1, присущими iЭМа.1и ХП века. Другая бу1\ва воспрои;3во
дит п.1етеный орнамент на костяных щJде.1иях с обычными д.1я 1юстере;3ного 
де.ж.а двойными контурами и точками в середине; даже сюжет .здесь выбран 
именно такой, какой встречается в ре;3ьбе по кости, - ;3Мея. Нес1ю.1ьно ра;3 п.ж.ете
ние букв воспрои;Jводит ко.1ьчужное п.1етение серебряных прово.ючных брас.ютов 
и гривен. ;3авитки многих букв чре;Jвычайно б.ж.и;JКИ к чеканным ручкам сосудов. 
Они напоминают очертания руче1\ у сосудов ри;Jниuы новгородской Софии (рабо
та Брати.1ы и Косты); старейший и;J iЭТИХ сосудов и Еванге.ше Юрьева мона
стыря соманы приб.ж.и;Jите.ж.ьно в одно время - в 20-х годах ХН ве1ш. С iЭТИМи 
сосудами «Юрьевское Еванге.1ие» сб.1ижают и одинаковые там и месь и;Jобра
жения цветов. Много обшего можно ука;Jать и с медным .1итьем вщижских 
арок: ра;3де.1ка перьев птщ] совер1!1енно одинююва; округ.1ые цветообра;Jные 
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хвосты вшижских птиц ана.югичны цветам инициа.юв. Даже чудиюа, окру
женные пJетенкой, до меJочей одинаковы и там и �десь. И�ображение барса 
сбJижает буквы с серебряными широкими брас.1етами и в.1адимирскими ре.1ье
фамlf, где такие барсы обычны. Бегуwий �верь с uветком во рту, и�ображен
ный на одном И;J 1шициа.1ов, многократно встречаJСЯ на коJтах и других 
юве.шрных име.шях. Отметим, Itстати, что гравированный рисунок на серебр11-
ном брасJете и� КJада 1896 года во ВJадимире по своей компо�иции яв
.1яется типичной Itнижной �аставкой XIII века, тоJько перенесенной на серебро. 
Короче говоря, контурные Itиноварные инициаJы 1120-1128 годов обнаружи
вают множество точек соприкосновения с и�деJиями других отрасJей прикJад
ного искусства ртого сто.1етия. 

Рассмотрев наибоJее яркие примеры городс1юго художественного ремес.1а 
Xl-XIII веков и его техники, перейдем к об�ору русского орнамента по отде.1ь
ным ртапам его ра;Jвития. 

О Р Н А М Е Н Т 

Бо.1ьшую с.южность при и�учении русского средневекового декоративного 
искJсства 11редстав.1яет точная датировка его памятников. Я�ыческие курганы, 
сохранившие сто.1ько первок.1ассных предметов, исче�Jи и� городского быта уже 
в начаJе XI века, одновременно с упрочением христианства. Христианских же 
погребений XI-XIII веков и�вестно очень ма.ю; тем самым мы .шшаемся важ
ного lltaCCOBOГO материа.13 МОГИА рТИХ сто.1етий. 

Бо.1ьшинство име.шй художественного ремесJа найдено в 1t.1адах. К.1ад:ы, 
обнаруживаемые С.IJЧаЙНО при ;iеМАЯНЫХ работах В некоторых QТарИННЫХ рус
СКИХ городах, состоят преимушественно и� женских украшений, очевидно на
спех �асунутых в минуту опасности в горшок иJи коте.1 и �арытых в ;Jем.1ю. 
Ицогд:а вместе с веwами КJа.1и �апертый �амок с магической цеJью, чтобы к.rад: 
бы.1 «;Jаперт» д:.1я всех, кроме в.1ад:еJьца сокровиwа, имевшего к.1юч у себя. 

Причины �арытия драгоценностей в ;JемJю исс.1ед:овате.ш хотеJи видеть в 
тех многочис.шнных княжеских усобицах, 1юторыми пестрят страницы наших 
.1етописей. Но усобицы на Руси нача.1ись в Х веке и прод:о.1жа.1ись до XV века, 
а веwи в к.1адах обнаруживают очень бо.1ьшую од:нородность и одновремен
ность. ТоJько не;Jначите.1ьную группу КJад:ов можно отнестu к X-XI векам1 
бо.1ьшинство же их относится к помнейшему времени, 
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Нанеся на карту места находок всех ;этих бо.ше помних к.шдов, мы уви
дим, что они группируются во В.щ11,имиро-Су,зда.1ьской, Черниговской, Киевской 
и Га.1иuко-Во.1ынской ,зем.1ях. Ес.1и на ;этой же карте мы отметш1 походы 
Батыя 1237 -1241 годов, то по.1учим по.1ное совпадение мест находок к.1адов с 
местами татарских погромов. Там, где татары выжг.1и города и уrна.ш в п.1ен 
насе.1ение, где в.1а,1J,е.1ьuы сокровиш не мог.1и вернуться на свои пепе.1иша и вы
рыть к.1ады и,з ,зем.1и, там ;эти сокровища оста.1ись .1ежать до их с.1учайного 
обнаружения. Там же, где не бы.10 татар: в Смо.1е11ске, По.юuке, Новгороде, 
Пскове, - нет и к.1а,1J,ов. 

Итак, датой ,зарытия бо.1ьшинства к.1адов яв.1яются 1237 -1241 годы. Есте
ственно, что бо.1ьшинство вешей в к.1адах по времени их и,зготов.1ения относит
ся к XII-XIII векам. В нашем распоряжении очень ма.ю вешей XI века, и 
по;этому между древностями я,зыческого периода (IX-X вв.) и конuом домон
го.1ьского периода существJет досадный пробе.1. Иногда датировке пред11�етов помо
гают ;эпиграфические при.знаки - характер надписей; иногда на вешах имеются 
,знаки кня,зей, помогаюшие JТочнить датировку (например, на перстнях). К со

жа.1ению, да.1еко не все предметы прик.1адного искJсства по,1J,даются точной да
тировке. 

Д.1я древнейшей поры прик.1адного искусства Киевской РJси, д.1я IX-X ве
ков, мы распо.1агаем богатым материа.1ом и,з раскопок княжеских и дружинных 
курганов Киева, Чернигова, Смо.1енска, Аадоги, Су,зда.1я и других старых 
городов. 

Сохранившиеся фрагменты мета.1.шческих украшений, уце.1евших от п.1а
мени погреба.1ьного костра, конечно, не по,зво.1яют су дпть обо всем много
обра,зии художественных форм древнерусского быта. По;этому нужно ,заранее 
оговориться, что наш ана.1и,з орнамента.1ьных мотивов непо.1он. 

На мвогочис.1енных серебряных .1унниuах и подвесках мы видим простой 
геометрический орнамент: ,зернь распо.1агается ромбами, треуго.1ьниками и.1и ря
дами (стр. 263 ). Очень редко в ;эту технику проникают и,зобра,зите.1ьные мотивы, 
например птиuа. Встречается и чеканка, имитируюшая ,зернь; там господствJет 
тот аш геометрический сти.1ь. Его мы находим и в орнаменте костяных 
и,зде.1ий: прочерченные специа.1ьным uирку.1ем г .1а,зки с точкой посередине, ряды 
и треуго.1ьники и,з ;этих г.1а,зков 1• Но не ;этот геометрический сти.1ь характерен 
JJ..IЯ дружинного искусства IX-X веков. В художественных и,зде.шях бурных 

1 А. Г у W и н . Ука;i. соч . ,  таб.1. IV 11 XI. 
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.1ет походов 0.шга и Игоря мы видим жщшерадостное декоративное убранство. 
Рассмотрим дАя примера брощювые поясные наборы, одноро,11;ные почти д.1я всей 
территории Руси. Крупные ква,11;ратные б.1яшки, с проре;�ью посре,11;ине д.1я рем
ня, бы.1и украшены по уг .1ам гера.1ьдическими .1и.1иями; отроги их стеб.1ей пере
п.1ета.шсь и перехватыва.шсь ко.1ьuамп. Этот орнамента.1ьный мотив бы.1 очень 
устойчив. Его мы находим, например, на серебряных ;�астежках и;� и;�вестного 
черниговского кургана Гу.1ьбщ.uе (стр .  265) 1• Такие квадратные ;�астежки удер
жа.шсь в украинском гуuу.1ьс1юм костюме ,11;0 сих пор. На одном и;� турьих ро
гов (и;� Чернигова же) сре,11;и переп.1етенных гир.1янд мы встречаем те же четы
ре .1и.1ии, и.1и, как их на;�ыва.1и на Руси, «кривы» .  Много по;�днее, в ХН веке, 
на фреске Спаса Нере.11;иuы мы ви,11;им �эти крины, распо.1оженные крестооб
ра;�но на кор;�не Ярос.1ава В.1адимировича. Местное прои;�водство б.1ях и ;�асте
жек не под.1ежит сомнению, так как ниг,11;е в ,11;ругих местах по,11;обных вешей 
не нахо,11;и.1и. Иногда uветы и растения на поясах ;�аменя.1ись ,11;екоративной фор
мой княжеских ;�паков, прообра;�а гербов . .Знак Ярос.1ава Мудрого найден, на
пример, и в При.1а,11;ожье, и в Су;�да.1е; все �э.1ементы герба приобре.1и месь орна
мента.1ьный характер .шстьев и uветка. 

В Чернигове, в огромном кургане (Черной Моги.1е ), бы.1 погребен современ
ник Святое.шва, не и;�вестный нам по имени черниговский кня;�ь. Пос.1е три;�
ны на вершину первичной насыпи, увенчанной оружием и ,11;оспехами по�юiiного, 
бы.1и по.1ожены ,11;ва грома,11;ных турьих рога, окованных серебром 2• Обе оковки, 
каждая по-своему, важны ,11;.1я истории русского искусства. На одной и;� них -
сме..10 награвированные гир.1янды сти.1и;�ованных Jистьев и Jент, напоминаюшие 
у;�оры, которые уже и;�давна и;�вестны в восточном искусстве (стр. 266) . 

Там же встречается и упомянутый выше y;iop и;� четырех .IИJИЙ. Этот орнамент 
прочно воше.1 в арсена.1 приднепровских юве.1иров: в К:цеве, б.1и;� ;30.ютых во
рот, найден меч, рукоять которого об.1ожена серебряной п.1астинкой с точно 
таким же орнаментом. Да.1ее, орнамент �этот встречается в Чехии и Моравии: 
появJение �этого y;iopa чешские ученые свя;�ывают с сиJьным в.1иянием Киев
ской Руси. 

Растите.1ы1ый орнамент быJ не единственным мотивом в декоративном 
искусстве IX-X веков. Наряду с ним часто встречаются СJожные переп.1е
тения чудовиш, ;�мей, .1ю,11;ей, ;�вериных Jan и чеJовеческих рук. Аитые и;� 

1 д. С а м о к  в а с о в. l\lоги.�ьные древности северянскоit Черниговшины. М., 1 917, рис. 58. 
2 /1,. С а м о к  в а с о в. Ука�. соч., рис. 13-16. 
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брон�ы и.ш серебра, всегда по восковой моде.ш, обработанной острым ре�цом, 
iЭТИ вщuи (и�вестные преимушественно и� Гне�дова, б.ш� Смо.1енска) роднят рус
ское .штье с искусством народов северной Европы. Истоки iЭТОГО «�вериноrо 
стиJя» нюшк неJь�я сводить к ;�аимствованию у варягов: варяги бы.ш немного
чисJенными отрядами наемной стражи; ни своего я�ыка, ни руничес1юй пис1.
менности, ни других f)Jементов своей не особенно высокой куJьтуры они не 
нередаJи русским; наоборот, они сами утратиJи на Руси все свои наuиона.1ьнь�е 
черты и обрусеJи. 

Кони, птиuы, �меи и господствуюшая над всем ;этим �вериным миром фи
гура (иJи то.1ько гоJова) чеJовека - такая компо�иuия быJа и�вестна приднеп
ровским поJянам �а два стоJетия до появJения варягов на Днепре (см. г Jаву 
«Искусство древних СJавян» ). Особенно поJно проявиJся iЭТОТ стпJь в 
ре;Jьбе по 1юсти. П.1етеный орнаl\1ент и причудJиво и�огнутые теJа чудовиш 
очень часто покрывают костяные крышки коJчанов, рукоятки мечей, футJяры 
д.1я ск.шдных гребней. По всей вероятности, ;этот сти.1ь широко применя.юя 
в деревянной ре�ьбе; no всшюм сJучае пережитки его хорошо просJеживаются в 
русских народных деревянных идеJиях XVII - XIX веков. Находим мы его и в 
медном .1итье среди курганных древностей. Сти.1ь ;этот быJ присуш не тоJько 
Северу, но и IОгу; так, например, подвеска с двумя перепJетенными драконами 
найдена в Бе.1огорской курганной группе Курской обJасти. Хорошая ре�нан 
кость встречается в "урганах Х века со срубными .�омовинами к югу от Чер
нигова. 

Гармоничное сочетание �верино-пJетеного орнамента с восточными мотива
ми мы видиl\1 на втором турьем роге и� Черной МогиJы (стр. 2в1). Серебрянан 
оправа его обрам.1ена типично восточными бJяшками с ус.1овно раститеJьным 
орнаментом, наведенным чернью. ЦентраJьную же часть оправы составJs�ет 
фри�, сп.1етенный и� чудовщu, птиц, ;:�верей и .1юдей . .Здесь и петух, и воJк, и 
оре.1, и непонятные �вери; они и.1и перепJеJись ту.1овишами и кусают друг дру
га, и.1и их хвосты СJи.шсь в одну орнамента.1ьную па.1ьметку. Все персонажи 
1'JТОГО фри�а опутаны ременным п.1етением, свя�ываюшим отде.1ьные �венья в 
одно номпо�иuионное uе.юе. Почти дJя каждой фигуры, и�ображенной на опра
ве рога, моnшо подыс1шть б.1и�кие анаJогии среди русских курганных древно
стей IX - Х веков. Все ;эти обра;1ы, привычные каждый в отдеJьности дJя рус
ского г.ш�а, уме.ю с1юмпонованы черниговским мастером в одно художественное 
це.юе. Че1шншик построп.1 свое прои�ведение по опреде.1енным компо�ицион
ным принuипам: на .шuевой стороне сосуда и�ображена сцена охоты двух .1ю-
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дeil на птиuу (подробнее 
см. ниже), 110 обе стороны 
от ;этого uентра.1ьного сю
жета расходятся как бы 
переп.1етенные ветви де
ревьев, насе.1енные сонмом 
�верей 11 �вероподобных 
духов. На ты.1ьной стороне 
рога оба ряда чудовщu со
нршшсаются, и хвосты 
крайних драконов обра�уют 
ла.1ьметку, с.1ужашую ра�
де.ште.1ьным �паком всей 
компо�иuии. Счаст.шво уuе
.1евший от п.шмени погре
ба.1ьного костра турий pol' 
яв.1яется как бы художест
венным ;эпиграфом ко все
му русскому искусству по
с.1едуюшего времени. ;3аро-
дыши многих орнамента.1ь
ных мотивов на серебре, на 

Серебрлпые A'J'ltltUIJЫ из се.ю Гпездово С.лtоАеnсноа области. 
Х вен. 

Гос. Историческиit мy;ieit. 

пергамене рукописей и.1и на бе.юм камне городских соборов уже имеются на оправе 
�того �амечате.1ьного черниговского рога. Черниговский турий рог стоит на ру
беже двух ;эпох - на рубеже я�ыческой и христианской Руси. Он �аверша.1 одну 
;эпоху и начина.1 другую, так как и пос.1е крешения Руси старые я�ыческие мотивы 
продо.1жа.ш еще жить. 

От XI сто.1етия, времени княжения Ярос.1ава Мудрого, до нас дош.10 очеш. 
ма.ю предметов. Можно думать, что среди помнейших к.1адов, �арытых при на
шествии Батыя, есть отде.1ы1ые вещи, восходящие к XI веку. Ориентиром д.1я нас 
счжит ру1юписный орнамент, тесна11 свя�ь которого с другими раме.1ами прик.Jад
ного искусства бы.1а выяснена выше. Орнамент «Остромирова Еванге.1ия»  от 1057 
года и «И�борника Святос.1ава>> от 1073 года 11вно подражает ;эма.ш. Это по�во.111ет 
нам искать в к.шдах, среди дорогих �о.1отых украшений, веши, сходные по сти.110 
с ука�анными рукописями. Можно ука�ать, например, на цепи д.1я 1ю.1тов со 
сти.п1�ованным деревом с трем11 ветвями. Пестрая расцвет1tа, массивные стеб.1и, 
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характерные И;iгибы сб.шжают ;эма.1ь с иниuиа.1ами. Еше бо.1ьшсе схщr,ство с 
о:Остромировым Еванге.1ием» в ;эма.1евых y;iopax диадемы И;i Сахновки. Причуд
.1ивые И;iгибы пестрых веток с многочис.1енными отрогами и с.1ожным внутренним 
рисунком, а также сти.1ь грифонов чре;iвычайно б.1и;iКИ к «финифтяным» инициа.1ам 
рукописи. И диадему, и «Остромирово Еванге.1ие» можно относить к одной сти.1и
стической группе. Дата ;этого сти.1я - втора11 по.ювина XI - нача.10 ХН ве1ш. 

Наибо.1ее ПО;iдний памятник данного направ.1ения - о:Мстис.1авово Еванге.1ие» 
( око.ю 1117 г.) - содержит много ;э.1ементов орнамента, то11\дественных с ко.1та
ми и ;iо.1отыми ряснами. К их чис.1у относится y;iop И;i .шстьев с бе.1ым во.1-
нистым контуром внутри. Мы наход.им его на вешах И;i Сахновки, где бы.1а 
найдена и диад.ема 1 • Во всех с.1уча11х предметы с таким у;iором сопровожд.ают
ся ко.1тами с сиринами, а не с христианскими и;iображениями, которые по.1учают 
распространение .1ишь в серед.пне ХП века. От конuа XI века д.о нас дош.10 неско.1ько 
пред.метов, бо.1ее и.1и менее точно д.атированных. Один И;i них - штамп д..1я тис
нения серебряных ко.1тов. На обороте штампа выре;iан княжеский ;iнак Всево
.1ода Ярос.1авича, умершего в 1093 год.у (стр. 247). Инструмент придворного 
мастера может быть д.атирован второй по.1овиной XI века 2• ;iверь с цветком во 
рту выпо.1нен бе;i особой ра;iде.1ки д.ета.1ей. П.1етеного рисунка нет, как нет его и на 
других вщцах XI века. И;iвестны ко.1ты И;i Чернигова с очень б.1и;i1шм рисун
ком. В Десятинной церкви бы.1 вскрыт саркофаг кня;iя Ростис.1ава Мстис.1авича, 
умершего в одно время со Всево.1одом, в 1093 году. Сохрани.1ись серебряная 
оковка ножен меча и поясной набор. На наконечнике ремня - растите.1ьный y;iop 
с округ.1ыми и п.1авными .1иниями. На ножнах И;iображена си.1ьно обобwенная 
фигура птицы и такой же округ .1ый растите.1ьный в основе орнамент; вни;iу -
п.1етеный орнамента.1ьный y;ie.1 а .  

В ХН веке п.1етеный орнамент ;iавоевывает господствуюwее по.1ожение в 
русс1юм прик.1ад;ном искусстве. Ре;iные капите.ш (Чернигов), п.1етеные у;iоры на 
быом камне (В.1адимир) часты в архитектурном убранстве. П.1етеная по.1оса И;i 
четырех .1ент пора;iите.1ьно одинакова и в каменной ре;iьбе, и в И;iде.1иях сереб
ряных де.1 мастеров (см., например, брас.1еты конца ХП в. И;i Тверского к.1ада 
1906 года, брас.1ет И;i усадьбы Раковского в Киеве, арки И;i Вшижа, ХП века, и 

1 Н. К о 11 д а к о в .  Русские к.1ады, таб.1. 1 ;  Собрание Б. и В. Х а н  е н к о. Древности Приднепровья, 
вып. V, таб.1. XXXI, рис. 1096. 

2 Б. Р ы б а  к о в. ,Знаки собственности в княжеском хо;iяitстве Киевскоit Руси. - «Советская архео.10-
1·ия» , 1940, .№ 6, стр. 254, рис. 82-85. 

3 l\1. К а р  г е р. Княжеское погребение XI в. в Десятинноit uеркви. - «Краткие сообш;ения ИИМК», 
вы11. 5.  1940, рис. 5. 
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другие веши). Ременное п.штение ок
Р)'il\ает ;1верей на ко.1тах и в рукопи
сях. Кры.1ья нтиu и чудовищ превра
шаютсн в огромные кружевные сетки, 
ноги их переп.1етаются Jентами п.1е
тенки. 

И;1гибы .1ент двояки: n середине 
nJетенин он11 округ .1ы, и сочетание 
нескоJьких .1ент дает фигуру, 6.1и;1кую 
Jt кругу, а на конuах ;1авершаются ост
роуго.1ьными и;1.1омами. Рядом с пJетен
кой продо.1жает жить п.1авныИ у;1ор 
и;1 растите.1ьных ;1авитков. �Завитков 

Серебрлпал застеж·ка из кур�апа Гу,rьбище 
близ Черпиzова. Х век. 

Гос. Историческиlt мy;3eit. 

очень немного, они крупны и подчиняются в основном рисунку .1атинской 
буквы s. 

В свя;1и с ус.1ожнением контура рисунка и уси.1ением переп.1етений :масте
ра отка;1ываются от черневого фона и переходят око.10 середины ХН ве.ка к 
контурной черни. Конец ХН и нача.10 XIII века характери;1уются си.1ьным n.п1я
нием на юве.1ирную, книжную и фресковую орнаменти.ку сканных у;1оров и;1 
;1авитков и спира.1ей. На одеждах, на нимбах святых, на ту.1ов11шах ЧJдИU! 

появ.1110тся все бо.1ьше и бо.1ьше спира.1ьных у;1оров, подобных провоJочным ;1авиткам 
с.канн. Ск.1адки одежды также подчиняются обwему сти.по и ;1акручиваются в 
спираJ1,ные ;1авитки. 

К конuу домонго.11.ского периода уси.1ивается (как бы в противовес дробно
му у;1ору спираJей) применение округ .1ого растите.1ьного у;1ора с по.1укруг .1ы
ми .1истьями и .1и.1иями - кринами. Очень часты в ;это время проuветшие кре
сты, обрам.1енные такими стеб.1ями и .1исты1ми. Этот сти.1ь наибо.1ее по.1но пред
став.1ен в ре.1ьефах Георгиевского собора в Юрьеве-По.1ьском (1234 г.). 

Ком110;1иционное построение русского орнамента XI - XIH веков всегда 
подчинено сравнптеJьно небо.1ьшому пространству однш·о - трех квадратов. 
Очень редко орнамент состоит И;i д.1инных однообра;1ных по.1ос и .1ент. Русский 
мастер всегда ;1аранее ра;1бива.1 на г.1а;1 орнаментируемую п.1щ.uадь на неско.1ь
ко отде.1ьных участков; в каждом И;i них свой особый y;iop. Эти участ.ки 
иногда четко ра;1граничены какими-.1ибо ра;1де.1ите.1ьными .1иниями, иногда же 
мастер, вписав у;1ор в круг, в 1шадрат и.1и в треуго"1ьник, сам ;эти геометри
ческие фигуры устраня.1. 
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Тури1� poi, украшеииыа серебрлитl оковноа, с растительиы.111 opua.111eumo.t1. 

Из нур_�аиа Черпая Мо�и.ла в Черии�ове. Х век. 

Гос. Историческиlt мy;ieit. 

Рассмотрим в .качестве примера .компщшционного распо.юженин орнамента 
широкие серебряные брас.1еты-;шпястья, часто находимые в русских 1\.1адах 
XIII века. Брас.1ет всегда состоит и;;1 двух створок, соединенных шарниром. 
Каждая створка обычно ра;;1де.1ена по гори;;1онта.1и на две неравные части: верхняя 
равна двум третям, нижняя - одной трети высоты. Кроме того, по вертюш.1и П.JОС
кость створки де.штся арками на три-четыре части. Верхний ярус с аркадами пред
на;;1нача.JСЯ д.1я ра;;1мешения в них птиц, фантастических животных и .1юдей. В ниж
нем ярусе мастер распо.1ага.1 п.1етеный и растите.Jьный орнамент (с"'Р· 250)1. Будучи 
;;1амкнут, брас.Jет представ.1яет собою в миниатюре .как бы невысокую башню с орна
ментированным цоко.шм и аркадой, идуwей над цоко.1ем вокруг всего корпJСа 6рас
.1ета. А рки (в ХП веке окрJГJ:ые, в XIII - стре.1ьчатые) опираются на J;iОрные 
ко.1онны с во.Jютами на .капите.1ях; паруса между арками ;;1апо.1нены цветами И.JИ 
схематическими че.Jовеческимп масками, а ;;10.1отые птицы в аркадах довершают 
сходство с архитектурным убранством ;этой ;эпохи. 

Все об.Jасти прик.1адного искусства бы.Jи тесно переп.1етены между собой: 
;эма.Jьерное де.10 11 инициа.Jы рукописей, иниuиа.1ы и черневой орнаl\1ент на 

1 А. Г у w и н. Ука;�. соч., таб.1. VIIJ, рис. 13. 
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Typuu рог, украшею�ыiJ, серебряноiJ, oкo01roiJ, с изображения.111и э1еивотных и сцены охоты. 
Из кургана Черная Мо�ила в Чернигове. Х век. 

Гос. Историческиii му;эеii. 

серебре, а все рТО вместе тесно соприкасаJось с причудJивой фантщшей масте
ров беJ01шменных деJ. 

ИмеJю1, выходившие и;э рук русских ;iJатоку;энеuов, восхишают не тоJько 
И;iяшеством выдеJки, тонкостью техники, красивыми .Jиниям11 у;эоров, но 11 

яркой красочностью, сочетанием ра;iнообра;iных цветов. В древнерусской одежде 
контраст uветистых и беJых Jьняных тканей уси.1ива.1ся многоuветностью юве
.1ирных украшений. Серебристан поверхность KOJTOB и брасJетов украшаJась 
контрастным черным цветом черни. ;30.1отые диадемы, коJты и гривны бы.1и рас
цве'lены рМа.1ью. В расцветке рМа.1и преоб.1ада.1и гоJубые и синие тона, рядом с 
ними мягко .101ки.1ись ;iе.1еные и нежно-теJесные краски, окайм.1енные красным кон
туром надписи; дета.ш орнамента также выпо.1няJись красной рМа.1ью. В отJичие 
от ви;iантийuеn, рJсские мастера .1юбиJи применять бечю рМа.1ь, довершавшую 
богатую паJитру рМа.1:ьеров. 

По.1ихромная рма.1ь по ;iо.1оту ИJИ брон;iе быJа не единственным средством 
порадовать г .1a;i обиJием и ра;iнообра;iием цветовых сочетаний: в украшениях 
постоянно встречаются камни-самоцветы и жемчуг. Жемчужные ;iерна обрам.1яJи 
;iОJотые коJты, жемчужные у;iоры окайм.1я.1и богатые ше.шовые одежды, продо.1жая 
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Бронзооыil наноиечник ножен 
.tte'Чa из Киевщины. 

Xl век. 

то б.1агородное сочетание ;ю.1ота с бе.1ым тоном, которое 
мы наб.1юдаем и в серебре с по�о.1оченным у�ором, и в 
бе.юм камне, увенчанном �о.1оченой кружевной кров.1ей. 
На �о.1отых ун:рашениях кокошников (Каменнобродский 
к.1ад) мы видим тонкие �о.1отые раковинки, в которые 
вправ.1ены жемчужины. Как дока�ано теперь, весь �этот 
жемчуг, широко применявшийся в Киевской Руси, бы.1 
местного, русского происхождения 1 • Помимо жемчуга, 
широко применя.1ись драгоценные камни и цветное 
стек.10. Стек.1янные брас.1еты го.1убого, �е.1еного, черно-
го цветов с �о.1отой перевитью, г .1адкие и ре.1ьефные, 
бы.1и и�.1юб.1енным украшсниеl\1 городских женшин. 
В Киеве носи.1и даже стек.1янные перстни. И�ысканны 
бы.1и uветовые сочетания в бусах. Наряду с красным 
сердо.1иком и хруста.1ем применя.1ись бусы и� пасты 
с ра�ноцветным мо�аичным рором. 

На �о.ютых име.1иях мастера-юве.1иры ра�меwа.1и в тонкой оправе самоцветы, 
обрам.1яя их жемчугом. Нежно-фио.1етовые аметисты, синие сапфиры, яшма, ха.1-
цедон, бе.1ый яхонт, красные гранаты и �е.1еный и�умруА бы.1и рассыпаны на 
кокошниках, на ко.1тах и гривнах, соперничая с красками �эма.1и. Иног,11;а мастера 
достига.1и прекрасного светового �эффекта: камею, оправ.1я.1ся не в сп.1ошную оправу, 
а в ажурную, приподнятую над поверхностью �о.1отой п.1астинки на миниатюр
ных �о.1отых арочках (Старая Ря�ань ). Б.1агодаря �этому камень бы.1 как бы подве-
шеи над �о.1отом, и световые .1учи, проникая чере� арочки по,11; камень и отражаясь 
от �ерка.1ьной поверхности �о.1ота, освеша.1и про�рачный самоцвет щшутри 2• 

Со многими самоцветами в древней Руси бы.1и свя�аны ра�.1ичные симво
.1ические представ.1ения. Особенно почита.1ся и�умруд, по-древнерусски «и�ма
рагд» .  Его счита.1и камнем мудрости. «И�марагдами» на�ыва.1и сборники и�ре
чений, а иногда даже княжеской дочери при рождении нарека.1и имя по каl\1-
ню: так, например, дочь Ростис.1ава Рюриковича по.1учи.1а христианское имя Ефро
синьи, а мирское,- И�марагд, «еже наречеться дорогый камень» 3• Цветовая гамма 
древнерусских мастеров бы.1а ярка и богата, она допо.1ня.1а многообра�ие техни
ческих приемов и игра.1а важную ро.1ь в обра�овании орнамента.1ьных мотивов. 

1 Выяснению вопроса об истории русского жемчуга и его ро.1и в декоративном искусстве посвяwено 
исс.1едование .1. И. Лкуниноit (кандидатская диссертаuия, ;iаwиwенная в 1945 году в МГУ. Рукопись). 

2 Н. К о н  д а  к о в. Русские к.1ады, стр. trl. 
3 Ипатьевская .1етопись под 67ffl (1199) годом. 
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С Ю Ж Е Т Ы  П Р И К А А Д Н О Г О  И С К У С С Т В А  

И;iображения на д;ревнерусских юве.1ирных име.1иях открывают перед 11ами 
яркий и красочный мир тех худ;ожественных обра;iов и пред;став.1ений, ко
торыми жи.1и средневековые мастера, СО;iд;авшие ;iамечате.1ьные прои;iвед;ения 
декоративного искусства. 

И в .1итературе, и в бе.10Каt\1Снных ре.1ьефах городских соборов, и в д;иаде
мах княгинь, и в тканых y;iopax тяже.1ых п.1ашей - веме прояв.1яется причуд
.швая фанта;iия, питаемая народ;ными с1ш;iками и Я;iыческими мифами. Кентав
ры, барсы, сирины с д;евичьими .1иками, васи.1иски, фениксы, священное «древо 
жи;iни», го.1уби, ор.1ы, грифоны - все ;это И;iображено на бытовых вешах 
XI-XIII веков на равных правах с фигурами Бориса и Г.1еба. Христианское 
переп.1етается с Я;iыческим. Как в «С.1ове о по.1ку Игореве» упомянуты ряд;ом 
и богородица, и дева Обид;а, так и в декоративном искусстве уживаются на одних 
и тех же вешах строгий д;еисусный чин и и.1.1юстрации к .1егенде о во;iнесе
нии А.1ексан.11.ра Маке,11;онского на небо. 

Рассмотрение сюжетов с.1ед;ует начать с ;iамечате.1ьного турьего рога И;i 
Черной Моги.1ы в Чернигове (стр. 2в1). Сред;и во.1ков, птиu и фантастических чуд;иш, 
искусно вычеканенных черниговским мастером серед;ины Х века, вы,11;е.1яется 
г.1авный сюжет, стоявший в uентре внимания ху,11;ожника: д;вое охотников с .1у
ками стре.1яют в птицу. Вг .1ядыяаясь я фигуры стре.1ков, ;iамечаем с.1е,11;уюwие 
дета.1и: впереди с ко.1чаном и .1уком в руках И;iображена девушка, с д.1инной 
косой и бе;i го.1овного убора. Она одета в юбку с к.1етчатым у;iором (понева?) и 
рубаху с орнаментированными рукавами. С;iади нее - бородатый мужчина с д.1ин
.НЫ1\1И во.1осами, в кафтане и.1и ко.1ьчуге (?), с .1уком в руке; он как бы то.1ько что 
пусти.1 стре.1у. Обе фигуры устрем.1ены к птице, но стре.1ы падают не око.10 нее, 
а по;iа.l(и мужчины. Одна стре.1а .11етит вверх, другая с.1ома.1ась попо.1ам, а третья 
направ.11яется прямо в ;iаты.1ок 1\1ужчине. 

Перед; нами: несомненно ска;iочный сюжет - ;iако.ждованные стре.1ы, обрашаю
шиеся против самого стре.1ка, и вся коl\ШО;iиция напоминают ска;iку: девушка, 
мужчина с .1у1юм и хишная птица (оре.1?). Одна1ю не среди ска;iок, а среди русских 
бы.1ин, и именно бы.1ин черниговского uик.1а, найдем мы ра;iгад;ку ;этой сцены. 
В бы.1ине об Иване Годиновиче повествуется о том, как мо.1одой киевский бога
тырь отправи.1ся в Чернигов добывать себе невесту, Марью Дмитриевну. По ,11;ороге 
дружина Ивана ра;iбре.1ась по .1есу по ;iВериным с.1едам. В Чернигове выясни.1ось, 
что Марья просватана ;ia царя Кашея Бессмертного) HQ Иван Годинщшч :JJC� ще 
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Паиикади.,r,о - хорос. ХП - Xlll век. 

уве;з ее. По дороге на них напа.1 
Кашей и, хитростью одо.1ев 
Ивана, привя;за.1 его к дубу. Вдруг 
при.1ете.1а птиuа - «черный 
вран» и че.1овеческим го.1осом 
«проя;зычи.1а» враждебное Ка
шею пророчество. С iЭТОГО момен
та черниговская бы.1ина и че
канное и;зображение на черни
говском турьем роге сб.1ижаются 
до по.шого совпадения. Кашей 
просит Марью принести .1ук и 
стре.1ы (на турьем роге девушка 
держит .1ук и ко.1чан; у мужчины 
ко.1чана нет), а ;3атем стре.1яет 
в вешую птицу. Иван ;заговари
вает стре.1ы, и они .1етят в го
.1ову Кашея. На чеканном и;зо
бражении одна и;з трех стре.1 
направ.1ена в го.1ову мужчины -
Кашея. На.1ичие бы.1инно-ска
;зочного сюжета на рича.1ьном 
сосуде Х века представ.1яет 
бо.1ьшой интерес и окончате.1ьно 
опровергает и;змыш.1ения неко
торых немецких искусствоведов 
о якобы норманском происхож
дении iЭТОГО турьего рога. 

КиевсRиit Гос. ИсторичесRиit мy;3eit. В приведенном примере сю
жет обо;значен 11вно и четко. 
В других с.1учая:х не сра;зу мож

но ра;згадать смыс.1 и;зображенного, он скрыт и.1и преде.1ьной сти.1и;зацией, и.1и 
симво.1ичностью, которая бы.1а понятна .1ишь современникам, но ;�агадочна д.1я нас. 

В древнем 11рик.1адном искусстве магический iЭАемент 11реоб.1ада.1 над чисто 
iЭСтетпческим. Об iЭТОМ можно судить по тому, что я;зыческие грифоны, свяшен
ные деревья, птиuы, приносщuие счастье, подвески со ;знаками со.шuа и.1и 
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.1уны и прочие 6.1агоже.1ате.1ьные 
симво.1ы в городском искусстве ХН 
века .заменяются и.зображениями но
вых богов-христианских святых. На 
женских 1\Юнистах и ко.1тах вместо 
грифонов появ.1яются Борис и Г .1еб, 
Петр и Паве.1. Значит, предше
ствовавшие щюбражения также име
.1и свщuенное, оберегающее .зна
чение, иначе нево.зможна бы.1а бы 
таl\ая .замена. 

Орнамент древнерусской одежды 
11 украшений 11родо.1жает, по тра
диuии, отражат1. ряд магическ11х 
представ.1ений. По первобытным 
представ.1ениям, магическими сим
во.1ами на одежде можно бы.10 пре
градить духам .з.•а доступ к че.10-
веку. По;этому .зак.1инате.1ьные у.зо-

Золотпоil колтп с UJ06pшJ1ceнuя.t1u птпиц-сиринов. 
Xl - Xll век. 

Гос. ;эрмитаж. 

ры распо.1ага.шс1. на всех краях одежды, ве;lде, где и.з одежды пока.зыва.юс1. 
те.10 чс.1овека, - на вороте, на рукавах, на подо.1е. На.звания го.ювного убора 
женщин уводят нас в г .1убокую древность тотемического мирово.з.зрения: се сорока», 
союкошнюо> (от сско1юш» - петух), «рога» - все ;это уце.1евшие остатки древних 
маскарадов, 11.звестных еше с каменного века. Исходя 11.з ;этих соображений, необхо
диl\ю особенно внимате.1ьно отнестись к сюжетам прик.1адного искусства. И.зо
бражения на диадемах·, ко.1тах и брас.1етах с.шдует расценивать не как простое 
нагромождение ра.з.1ичных обра,зов, а как .загадочные писы1ена, идеограммы, к.1ючом 
к которьш с.1ужит ,знанпе я.зыческого мыш.1ения. Не с.1учайно, ра.зумеется, в 
ХН веке прои;-юш.1а ,замена прежних обра.зов новыми и на го.1овных уборах 
вместо птиц и грифонов появи.1ись христианские святые, новые охраните.1и o·r 

.з.1а. В ;этнографическом 1\Jатериа.1е магическое .значение го.ювного убора сохра
ня.1ось .значите.1ьно до.1ьше. Так, на новгородских «че.1ках», ана . .югичных киев
ским венцам ХН века (также на семи щитках), имеется и.зображение ве.1икой 
богини с поднятыми руками. 

Одним и.з самых распространенных яв.1яетсл обра,з птицы - ор.1ы с расправ
.1еннымц кры.1ьлми, пав.живы и павы, фа.заны, соко.1ы, го.1уби, уткп и множество 
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Брас.сет с изображения.�1и фантасmи'lеских животных. Из раскопок в усадьбе Трубецl(оао 
в Киеве. XII век. 

Гос. Историческиii мy;ieli. 

других птиц, в которых сти.1и;iаJ.!ИЯ уже стерJа их реа.1ьные черты. Обра;iЫ 
птиц, «пъткы»,  встреча.шсь в архитектурной д.екораuии. Приемы и;:юбражения 
птиu почти всегд.а од.инаковы, не;iависимо от материа.1а: шея перехвачена оже
ре.1ьем, груд.ь покрыта схематическим И;iображением перьев и.1и цветными круж
ками. Вместо перьев иногд.а и;iображаются спира.1ьнь�е ;iавитки. Кры.1ья всегд.а 
расч.1енены поперечной по.1осой на д.ве части, ра;i.1ично орнаментированные. 
Иногд.а nтиuа как бы симво.1и;iирует со.1нце: и;i ее простертых кры.1ьев выры
ваются рад.иа.1ьно расход.яwиеся Jучи, как, например, на ко.1те с ;эма.1ью и;i 
Княжей Горы б.1и;i Канева 1 • На обороте д.анного ко.1та И;iображена утка - тра
д.иuионный симво.1 вод.ы. И;i сочетания обоих И;iображений по.1учается часть ка
кой-то симво.1ической фра;iы, упоминаюwей о со.шце и воде. Д.1я раскрытия 
по.1ного смыс.1а нед.остает и;iображения на венце, которое д.о.1жно бы.10 д.о_nо.1-
нить и ;iавершить круг симво.1ических обра;iов, свя;iанных в одно ue.1oe. Примеры 
;iаконченных компо;iИJ.!ИЙ, в которых рисунок на го.1овном венце тематически 
свщшн с рисунками на височных украшениях, и;iвестны в древностях Киевwины 
XI - ХН веков. 

Иногда птиuа симво.1и;:шрJет несчастье, смерть, бед.у. В миниатюрах Рад
;iиви.1.1овской .1етописи, оригина.1 которых восход.ит к ХН веку, обра;i птиuы 

1 Собрание Б. и В. Х а н е  н к о. Древности Приднепровь.11, вып. V, таб.1. XXVIII, рис. 1000. 
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Браслет с u306ражен,ия.111и фан,пшстических животн,ых. Н3 клада 1903 �ода 
в iJfuxail.ивcкo.11i .111он,астыре в Киеве. XII век. 

Гос. Историчесю11t мyselt. 

неско.1ько рар сопровождает рар.1ичные печа.1ьные события. При Ирображенип 
погребения О.1ега Святос.1авича, радав.1енного во рву Овручской крепости в 
977 году, на :&шниатюре представ.1ена птица на верхушке дерева 1. Но особен
но ярко выступает птипа как симво.1 несчастья при описании щшестной осады 
В.1адимиром Родни на устье Роси; об �этой осаде пишет .1етописеu: «есть притча 
си и до сего дьне: беда, акы в Родьни».  На миниатюре мы видим башню и 
над ней тонкий и как бы нереа.1ьный приррак го.1ода в виде женшины, а ря
дом на дереве - хиwная птиuа с широко распростертыми кры.1ьями 2• 

В «С.1ове о по.1ку Игореве» - точно такое же отношение к хишным пти
пам: они - представите.1и враждебных стихий, они пове.1евают духами бед и 
несчастий. Когда Игорь, пренебрегая со.1нечным рНамением, идет по степи, то 
«уже бо беды его пасет птиuь по дубию .. . » Эту фрару с.1едует перевести так: 
«Уже на дубах Птичь готовит преднарначенные ему [Игорю] несчастья» .  ;3дес1> 
«ПтичЬ» - обрар, б.1иркий к Со.1овью-рарбойнику на девяти дубах 3• Див, 

1 Фотомеханическое воспроиsве,1ение Ра,13иви.uовскоit .1етописи (М.,  1902, .1. 42). Вторично обраs 
птиuы сопровождает погребение 11а .1исте 114 (оборот). 

1 Радsиви.1.1овска11 .1етопись, .1. 43 об. Интересно отметить, что укаsанныit с11мво.шsм встречается 
то.1ько в древнеltшеii части .�етописи. 

8 В обшепринлтых 11ерсводах С. Шамбинаго и В. Ржиги ;�тот текст попят иначе: «Уже беда его го
ш1т 11ти11 по дyfia�1» («С.юво о по.1ку Игореве». М. - А. «Academia», 1934, стр. 78). Думается, что, уч11ты-
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который о:к.шчет връху древа», также, вероятно, как-то свщшн с обрарОМ птиuы. 
Еше рар встречается нам птиuа, симво.1 беды, в обраре девы Обиды. Когда 
Игорь победиi по.1овцев, певец радостно воск.1ицает, что О.1ьгову храброму гнер
JJ.у не написано на роду несчастье: «небы.10 оно обиде порождено, ни соко.1у, 
ни кречету, ни тебе, чръныii ворон.;.» .  Обида постав.1ена во г.1аве враждебной 
стаи хишных птиu. Когда же «падоша СТЯрИ Игоревы» ,  тогда «въста.1а Обида". 
вступи.1а девою.;. въсп.1еска.1а .шбедиными кры.1ы ... п.1щ,1Jучи, )буди жирня в�:е
мена».  J:итературный обрар девы Обиды, 11.1щJJушей кры.1ьлми и уничтожаюше:й 
хорошие времена, чрервычайно б.111рОК к симво.1ам миниатюры Радриви.1.1овскоii 
.1етописи: дева - о.1ицетворение беды (Обида) - и Птичь с распростертыми кры.1ь
ями на верху дерева. 

В прик.1адном искусстве Х - ХН веков часто встречается Ирображение хишной 
птиuы (ор.ш и.1и соко.1а с хохо.1ком на го.юве) с распростертыми кры.1ьями 1• 

На серебряных п.1астинках с цветной ;эма.1ью, Ирготов.1енных в XIII веке и 
окаравшихся ратем на саккосе м11тропо.1ита А.1ексея, имеется интересное ИрО
бражение, порво.1яюwее приб.1ириться к пониманию одного Ир мифо.1огических 
обрарОВ древней Руси. На б.1яшке в форме квадрифо.1ия представ.1ена птиuа с 
женской го.1овой: В от.1ичие от обычного Ирображения сиринов, у которых кры.1ья 
всегда по.1уопуwены, рдесь птица-дева широко распростер.1а оба кры.1а, напоминая 
миниатюру, рисуюшую беду в Родне 2• Не есть .1и ;это рНаменитая дева Обида, 
печа.1ьное и гневное божество несчастий? 

Свярь птицы со смертью 11рос.1еживается и на ПО;iднейшем ;этнографиче
ском материа.1е. На ре;iной костяной табакерке XVIII века Ирображена птица, 
сидщ.uая на дереве бе;i .1истьев, и дана подпись: «Аюбовь моя пребывает по смер
ТИ>>3. Зтот сюжет воскрешает в памяти .1ирические строки письма В.1адимира Моно
маха к обидчику О.1егу Святос.1авичу, убившему его сына. В.1адимир просит выпу-

вал псковскиii говор переписчика, мы до.Iжны исправить «ПТИQЬ» на «ПТИЧЬ», и тогда перевод уточнится. 
В академическом и;мании «С...ова о по.о.у Иrореве» в серии «.llитературных памлтников» (И;м-во Акаде
мии Наук СССР, 1950, стр. 9) дается иедуюшиii перевод: «уже птиuы беду ему предрекают», с которым 
автор данноii г.1авы не впо.1ве сог.1асев. 

1 Например, подвески и;з одного радимичского кургана б.1и;з Стародуба (Собрание Гос. Историческо
го му;зел в Москве). Каменнобродскиit к.1ад. См. «Отчет Архео.Iогическоit комиссии ;за 1903 год», таб.I, VII. 
Птиuы, вы.Iоженные ;зернью на бусах к.1ада и;з городиша Девиuы (Собрание Б. и В. Х а  н е н к о. Древности 
Приднепровья, таб.I. ХХХП, рис. 1098). Птиuы с распростертыми кры.1ьлми попадаются и на по;зднеitших 
рлснах, например на рлснах uариuы Анастасии Романовны. �ти рлсны ;заменwи бо.1ее ра1111ие uепи д.1л 
KO.ITOB. 

1 И. Т о  .1 с т  о it и Н .  К о н  д а  к о в. Русские древности в памлтниках иск} сства, вып. V. СПб., 1899, 
ст� 93. Серебряные 6.Iлшки («дробниuы»), нашитые на об.1ачении митропо.1ита А.1ексел (XIV в.), находит 
себе по.шую ана.1огию в рл;занских и киевских древностях XII-XIII веков. 

8 .11. С в и о н  т к о в с к а л  - В о р о и  о в а. Ре;знал кость. М., 1923, таб.I. 19. 
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стить И;! нево.ш вдову покойного сына: « . . .  пусти Ю ко мне вбор;iе с первым с.ювом, 
да с нею кончав с..1е;!ы, посажю на месте, и сядеть акы iopJt,uцa на сусе древе же
..1еючи»1 .  Птица на сухом дереве - устойчивый обра;! печа..1и и посмертной жа..1ости 2• 

Предпо..1011ште..1ьно можно наметить такое ра;!..1ичие в иконографии птиuы
печаJи: ес..1и кры..1ья у нее с..1ожены спокойно, можно думать, что птица выражает 
то..1ько печа..1ь, жа..1ость; ес..1и же птица находится в во;iбуждении, гневной ярости, 
и трепеwет своими кры..1ами, мы вправе предпо..1агать ;lдесь ;1.JобнJю, враждебную 
че..1овеку си..1у, «обиду» .  Первая жа..1еет че..1овека в его пос..1еднем несчастье -
cl'liepти; вторая же cal'l1a наносит несчастья, «птичь пасет беды». Обра;! пт11uы
жа1остнщJы встречается в «С..1ове о по..1ку Игореве» : «А Игорева храбраго п..1ъку не 
кресити. ;3а ним к..1икну Карпа, и Ж..1я поскочи по Русской ;!еъ1..1и ... ». Исс..1едовате.ш 
давно уже укщш1и первоначаJьное чтение «Жыя»; они выве..1и ;это с..1ово И;! 
г.1аго..1а «жа.1ети» ,  «же..1ети» .  Отсюда Жыя - жа.1ьница по мертвым3 • 

В ;этой же свя;!и необходимо рассмотреть новый раме..1 прик..1адного искусства, 
который еше не бы..1 в по..1е нашего ;!рения. Речь идет о медных и серебряных 
наконечниках ножен ъ�ечей. У крашения средневекового оружия в еше бо..1ьшей 
степени, чем украшения го.1овных уборов, отража..1и магическую симво..1ику. На 
наконечниках ножен, нрикрываюwих с.обою смертоносное жа..10 меча, мы чаше всего 
находим симво..1 смерти и жа..1ости - птицу со с..1оженными кры..1ьями. Такая 
птица И;iображена, например, на ножнах меча Ростис..1ава Мстис..1авича, умер
шего в 1093 году4• На брон;!овом наконечнике ножен меча, найденном в 
Киевшине, мастер от..1и.1 птицу в поре печа..1и, сидяwую на сти.1и;!ованном де
реве (стр. 2вв) 11• Быть может, ;это и есть именно тот ;!рите..1ьный обра;!, который 
мы до..1жны свя;!ывать с Же..1ею, поскочившей по Руси пос..1е смерти игоревых 
воинов. 

Птицы бы..1и также о..1иuетворением со..1нuа и света. По русским ска;!кам 
нам хорошо ;!Паком обра;! жар-птицы, одного пера которой )(остаточно, чтобы 
осветить ночью па..1аты. И вот на русских осветите..1ьных приборах мы встре
чаем симво..1ы со..1нца и птиu. На деревянном расписном светце и� Архангыь
ской об.шсти и;iображены кр)Г с крестом и петух с по)(нятыми кры.1ьями, ниже 
на ;этом же светuе - круг с .1учами и внутри него птиuа. На Аругом светuе, в 
круге с .1учами, - птиuа-сирин с девичьим .1иuом и в :короне. Иног)(а птиuа 

1 Jlаврентьевская .1етопись под 66()4. (1096) rодом (курсив наш. - Б. Р.). 
1 В мe.iкoit шастике XII-XIII веков птиuы и:зображаются над аrробом господним». 
8 аСАово о по.1ку Иrореве». М.-.11 ., 1950, стр. 20. 
• М. К а р r е р. Княжеское погребение XI в. в Десятинноit uеркви, стр. 14-. 
6 Собрание Б. 11 В. Х а н е  н к о. Древности Приднепровья, вып. V1 т«б�. :X(V1 рис. 206. 
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ЛоАт с ЭАШАевьм1 изображеииеАt 
жеискоil �оАовы. XII вен. 

Гос. �рмитаж. 

окружена ромбами, ко.1есами и рубчатыми кругами. 
Медные подсвечники XVI-XVII веков щюби.1уют 
щюбражениями птиu. Помнее ;этих птиu, - симво.1 
со.1нца и света, -- раменяет двуг .швый оре.1. 

В Киевской Руси пышно декорированные пани
кади.tа - хоросы, висевшие на бронровых цепях, 
бы.1и украшены и .знаками со.шца, 11 птицами (стр. 210). 

Каждое .звено цепи содержа.ю проре.зной диск с 
крестоъ1 посередине -обычный симво.1 со.1нца и ог
ня. У подножия каждой свечи 06я.зате.1ьно сидит 
6ронро:вая жар-птиuа, покровите.1ьнщ1а света, суше
ство, свя.занное с небом и со.1щ1ем, а пото:му ве
даюшее и домашним светом от свечи 1• И в фо.1ьк
.1оре, и в и.зобра.зите.1ьном искусстве жар-птица 
свя.зана не с огнем, не с очагом, а то.1ько со светом. 

Мы раробра.1и ъшого.1икий обра.з птиuы в русском художественноъ1 ремес.1е 
X-XIII веков и установи.111, при содействии фо.1ьк.1ора, что в .зависимости 
от места нахождения птицы, от того предмета, на котором она и.зображена, 
меня.1ся и смыс.1, вк.1адываемый в ;этот обра.з древними киев.1янами. Но наш 
об.зор мира пернатых еше не .закончен. Мастера-юве.1иры остави.1и нам множе
ство с.1ожных обра.зов, в которых птицы - непременные персонажи. Очень 
часты парные сочетания птиц: две птиuы сидит друг против друга. Иногда 
между птиuами помешено сти.1и.зованное дерево. Что ;это: простой орнамента.1ь
ный мотив и.1и также письмена книги я.зыческой мудрости, под.1ежашие про
чтению? В мыш.1ении древнерусского че.1овека птицы, ;эти свободные суwества, 
единственные обитате.1и видимой небесной среды и во.зможные посредники между 
.1юдьми и небесными божествами, ранима.1и видное место 2• Пере.1етом птиu 
.1юбова.1ись, ра птичье пенье б.1агодари.1и бога, а по крику свяwенных птиu 
гада.1п. Гадание по <<Птичьему граю» бы.10 насто.1ько распространенным, что 
.1юди, не верившие «ни в сон, ни в чох, ни в птичий грай», ка.за.1ись совер-
шенно особенными. 

1 И;эображения хоросов см.: Собрание Б. и В. Х а н е  н к о. Древности Пр11днепровья, вып. V, 
таб.1. \'11. 

1 Наб.1юда11 пере.1ет птиu, В.1адим11р Мономах пыта.1ся проникнуть в тайны природы и объяснить их: 
«И сему ся под11вуемы, како пт11uа небесныя и;э ирья идуть... и не ставятся на од1шоit ;эем.111, но 
11 с11.111ыя и :1удыя идуть по всем ;эем.1ям, божиимь пове.1еньемь, да напо.шятся .1еси и по.1я. Bt·e же то да.1 
бог на угодье че.1овеком, на снедь, на весе.1ье» [.llаврентьевская .1етоп11сь под 6604 (1096) годом]. 
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Золотая диаде.•rа с ивобршнсением «дeucJCa>J .  Ив Киева. XII аек. 

Гос. �рмитаж. 

Д.1я гадания сушествова.1и спеuиа.1ьные книги: «Во.1ховник, во.1хуюшп пти
цами и ;iверьмы», «Воронограй», «Курок.шк», а самое гадание прощ1води.1ось 
при непременном участии двух пmи'Ц. В христианском поучении против щ1ыче
ства - «С.1ово св. Кирииа о ;').1ых духах», - и;Jвестном на Руси с 1073 года, 
читаем: «Веруем в поткы, и в дят.1я, и в вороны, и в синиuи. Ко.1и где хошсмь 
пойти, которая переди пограет, то станем пос.1ушаюwе правая и.1и .11.евая .. . » 1 . 
Гадавший смотре.1 на обеих птиu и жда.1, которая И;') них раньше «;Jаиграет» 
(;Jаноет, ;Jаворкует) - правая и.1и .1евая, и ;�аранее ;Jагадыва.1 на одну И;J них. 
И вот на височных ко.1ьuах и;J Бе.1евского к.1ада мы видиъ1 JI.вyx птпu, сиJI.яших 
JI.pyг против JI.pyra. Очень часты парно распо.1оженные птиuы на ко.1тах, брас.1етах 
и на других вещах. 

Нередко обра;i птиuы оче.1овечивается. Свяшенная птица преврашается в 
женщину. Мы хорошо ;Jнаем И;i с1ш;Jок о преврашениях uаревны АебеJI.и. ОбиJI.а 
также выступает в JI.вyx естествах: во-первых, как птиuа с .1ебеJI.иными кры.1ьями, 
во-вторых, как JI.eвa. Юве.1ирное ремес.10 JI.a.10 огромное ко.1ичество таких птиuе
дев. Все они имеют птичье ту.ювише, ноги, кры.1ья и хвост, но го.1ова у них 
JI.евичья. На го.1ове и.1и шапочка, и.1и кокошник, и.1и JI.aжe корона. Почти всегJI.а 
го.1ова окружена нимбом. На ;�о.1отых киевских ко.1тах XI-XII веков �ти птиnы
сирины 1 И;iображены наибо.1ее красочно. Девичьи .1ики CJI.e.1a11ы �ма.1ьером 
с бо.1ьшим И;JЩ,Uеством и мастерством (стр. 211). Ху.11;0.жнику yJI.a.1ocь ,11;ействите.1ьно 

1 Н. Г а  .1 ь к о в с к и й. Борьба христианства с остатками .в�ычества в .«ревней Руси. - �:записки 
Московского архео.1оrическоrо института•, т. XVIII, 1913, стр. 68 (курсив иаш. - Б. Р.). �С..ово св. Кирииа 
о �.1ых духах• впервые бы.10 0011еш:ево в «И�борниl\е Св.втос.tава», 1073 ro.1a. 

2 Н. К о н д а к о в. Русские к.1ады, таб.1. Il- 111; Собрание Б. и В. Х а в е в к о. ft.ревиости При
д11епровь.я, вып. V, таб.1. XXXI, рис. 1006. 
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СОрдать прив.10кате.1ьный обрар с.1адког.1асной птицедевы. ;iдесь совершенно явно 
щuушается очень древний и устойчивый мотив, идуwий еше от искусства 
античности. 

Б средневековых русских духовных стихах обрар птицедевы раскрываетсп 
весьма по.1но: «Птица Сирин обретается на море, с.1адко поет, наводя на п.1ов
uов тяжкий сон. Когда они спят, кораб.1ь рарбивается о камень и они стано
вятся пишей сиренам» 1• Кажется, что Ир г.1убин народной памяти всп.1ывает 
обра.з многоопытного Одиссея, с.1ушаюшего пение сирен привя,занным к мачте 
своего кораб.1я. Сирины на ко.1тах Иробража.1ись попарно; они обращены спинами 
друг к другу, а го.1овы их повернуты .шuом к ррите.1ю. Сирины на серебря
ных брас.1етах смотрят друг на друга. Их пора - откинутые на.зад го.1овы и 
поднятые вверх .1ица - как бы подчеркивает их певчую сущность: они явно 
поют 2• Б христианской мифо.1огии Сирин счита.1ся райской птицей. Другой 
райской птицей бы.1 А.1коност; его от.1ичие - корона и цветок в руке. Б рус
ском прик.1ад1юм искусстве А.1коност встречается редко: один ра.з среди ини
uиа.1ов «Юрьевского Еванге.1ия», а ,затем на ко.1тах XIII века Ир се.1а ;ia.1ecuы 
(Во.1ынь ). И Сирин, и А.1коност при,знава.1ись птицами вешими. Одним Ир самых 
частых вариантов парного распо.1ожения птиц и сиринов бы.10 ра,змещение их 
по обеим сторонам дерепа. �тот мотив прони,зывает все декоративное искусство: 
его мы находим и в бе.1окаменной ре,зьбе соборов, и в рукописях, и на ко.1тах, 
брас.1етах и нашивных дробниuах оп.1ечья; встречается он и на боевом топорце 
и на других веwах. Он очень живуч; в ;этнографической вышивке, ре,зьбе и 
росписи он нахо)(птся в и,зоби.1ии. 

Дерево жи,зни, яв.1яюwееся центром компориuии, играет чрервычайно важную 
ро.1ь в искусстве и фо.1ьк.1оре рар.1ичных народов. Дерево ,зачастую ,заменяет 
богиню-мать, потому что и оно о.1иuетворяет п.1одородие рем.1и и ее жирненную 
си.1у. Внешний ви)( «древа жи,зни» в русском прик.1адном искусстве X-XIII веков 
можно свести к неско.1ьким типам. Прежде всего с.1едует ска,зать, что оно никогда 
не и,зображается реа.1истически; оно такое же симво.1ическое, ска,зочное, как и 
весь мир обра,зов и пре)(став.1ений, перенесенных русскими мастерами на ,зо.1ото, 
серебро, ткань и.1и камень. Простейшей ус.1овной формой Аерева в я,зыческом 
искусстве бы.1 стержень, увенчанный наверху ромбом; таков он уже у древних 
с.1авян (см. об ;этом г.1аву «Искусство древних с.1авян»). Его продо.1жа.1и применять 

1 Ф. Б у с  .1 а е в. Русские дуiовные стиiи. М" 1861, стр. 33. 
2 Н. К о н д а  к о в. Русские к.�:ады, рис. 85. Брас.1ет щ1 Киева. 
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Створки 6роизово�о креста-скл,адия с эл�ал,евы.'1и изображеииллtи «деисуса» 
и святых. Из Киева. Xlll век. 

в X-XIII веках в деревне (гребни, височные ко.1ьца ); в городском юве.шрном 
искусстве дерево и,зобража.1ось бо.1ее пышно, но постепенно об.1ик скщючного 
дерева вновь уподоби.1ся простейшей схеме. 

В VIII-IX веках на Руси часто встречается обра.з дерева с двумя корнями 
и пятью массивными ветвями. Ветви ,заканчива.1ись тремя по.1укруг .1ыми .1истьями, 
что придава.10 каждой ветви вид креста; Такое пятиветочное дерево имеется 
на 6.1яшке и,з Зарайского к.1ада и.1и на братине ХП века (обе вщuи - восточного 
происхождения). На Руси �то д;ерево· постепенно упроша.1ось. К XI веку можно 
отнести .зо.1отую uепь, на которой ко.1ты подвешива.1ись к кокошнику. На ква,11;
рифо.1ийных .звеньях uветной �ма.1ью вывед;ены д;еревья, очень б.1и,зкие к упомя
нутым восточным, но уже то.1ько с тремя ветвями. У дерева ясно и четко обо
,значены три корня. При всех превратностях сти.1и.заJJИИ �та ,11;ета.1ь всегда 
сохраня.1ась, так как она по,11;черкпва.1а свя,зь «древа жи,зни» с жи,зненными соками 
,зем.1и. На ,зо.1отых ко.1тах ХП века и.з княжеской мастерской в Старом Киеве 
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.Jицевал и оборотная стороны медно�о креста с изображенимtи Христа, 
еваше.,�истов, бoio.11iamepu и архаше.,�ов. Из Киева. XlI - Xlll век. 

Гос. Историческиit мy�eit. 

(до нас дош.1и штамп и нешю.1ько сде.1анных рТИМ штампом ко.1тов) рисунок 
дерева упрости.1ся 1• Отпа.1п боковые ветви, и оста.1ся один .1ишь стержень, 
увенчанный .завитками; обший си.1урт кроны дерева приб.1и.зп.1ся к ромбу. Еше 
упроwеннее выг .1ядпт дерево на дробницах саккоса 1\Штропо.1ита А.1ексея - там 
наверху оста.1ись то.1ько три крестообра.зно распо.1оженных .1иста 2• 

Ес.1и древнерусскому мастеру нужно бы.10 дать .1ишь один намек на идею 
животворяwего древа, то он прибега.1 к преде.1ьно упрошенной форме: 
он и.зобража.1 то.1ько его вершину с тремя по.1укружиями. И ног да рТИ три .1и-

1 Н. К о н  д а  к о в. Русские к.1ады, таб.1. XV, рис. 18. К.1ад в усадьбе .Jlескова в Киеве. 
1 Во�можно, что устоitчивая форма «древа жи�ни» с ветвям�r, оканчиваюw;имися тремя выступами, 

поВ.11rя.1а на выработку pyccкoit формы крестов-ск.1аднеit. В от.п1чие от ви�ант11ikю1х ;�нко.ш11онов геоме
трическоit формы, русские кресты всегда имеют подобные трех.1опаст11ые �аверше1111я. Путь от сти.111�0-
ванного дерева с одн11м ство.1ом 11 двумя отходяw;ими от серед11ны ветвями (в схrме - крест) к кресту
iJНко.1пиону очень неда.1ек. И «древо», и крест одинаково счита.1ись животворяw1ш11. 
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ста превраша.шсь в .ш.шю. Такие крестовидные симво.1ы дерева очень часты 
на п.1ашах христианских святых, на ко.1Тах. Христианснсе и,зображение .замен11-
.10 древние щ�ыческие, но русские .1юди ХН века, еше не впо.1не отрешившие
ся от «бесовских и е.1.1инсних мудростей», счита.1и нужным сохранять и старые 
обереги от .з.1а. По�тому на одежде святого име.1ись симво.1ы дерева, нарисован
ные по обычному принципу парциа.1ыюй :магии - часть вместо uе.1ого. Иногда 
дерево стави.1ось рядом со святым (Борис и Г .1еб и,з н.1ада 1822 года в Старой 
Ря.зани). 

Так отра.зи.1ось на деноративном иСНJССтве то двоеверие, против которого 
в XI - XHI веках боро.1ись uерновные проповеднини. 

С.1едует отметить, что, кpoiv.e описанного щ.1ше типа свяшенного дерева, 
существова.1 и другой, и.звестный nреимушественно по вешам ХН - XIH веков. 
Дерево с двумя норнями на небо.1ьшой высоте ра.здваивается, его ветви расхо
дятся в стороны, обра,зуя сердцевидный у,зор, и .зате:�и срастаются, опускаясь 
вни.з (внJтрь сердцевидного пространства) дВJМЯ .завитнами и п.1одом. От двух 
основных ветвей отходит в стороны по одной ветви с ;:�авитками и п.1одо:м, спу
скаюшимся почти до корней. ;3десь особенно подчерннута п.1одоносяшая си.1а 
дерева, редефно пока.завы ветви, сгибаюшиеся под тяжестью .зре.1ых п.1одов. 
Такое дерево мы находим на серебряных брас.хетах в окружении сиринов, встре
чаем его на .зо.1отых uепях д.1я ко.1тов в соседстве с двумя обрашенными в 
ра.зные стороны птиuами, его мы видим на диадеме с деисусным чином в ка
честве двоеверного дJб.t:ирования оберегаюwей си.1ы христианских святых. 
Орнамент и.з снани на огромном но.1те и.з Старой Ря.зани весь состоит и.з та
кой сердцевидной схемы п.1одоносщ,uего дерева. Пос.1едним преде.1ом сти..111.зации 
f)того обра.за 11в.1яется сердuевидный орнамент на пАашах .христиансних святых 
на JЮАтах . Оба типа и.зображения свяwенного дерева - и с Аистьями, и с пАо
дами - одинаково подверг Аись схематщзаuии и одинаково украси.ш собой одеж
ды НОВЫХ богов. 

В ХН веке, в �поху ув.шчения ПАетеным орнаментом, дерево иногда и.зоб
ража.юсь в виде ременных ПАетений, но основные �.шменты дерева сохраня
Аись (корни, пАоды). 

;3ная о широком распространении у с.1авян ку.1ьта деревьев и «рощения», 
ныь,зя, ра.зумеется, считать f)тот сюжет орнаментаАьным мотивом, .занесенным 
с Востока. Он бы.1 органически свя,зан с местными я.зыческими представ.1е
ниям1t. Точно так же и мотив двух птиu по сторонаъ1 свяwенного дерева име.1 
г чбокий внутренний СМЫС.J Д.IЯ русских .1юдей XI - XHI веков. Он не бы.1 
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Кал1еннал иh·онка с изображение.•� Г.tеба 
(Давида). XI век. 

механическим копированием с иранских 
и.1и вщшнтийских тканей и с.1ужи.1 и.1-
.1юстра�1ией мифа о сотворении мира. В 
одной русской ко.1ядке поется о том, что мир 
бы.1 сотворен двумя 110.JLубями, сидевшими 
на дереве, которое то.1ько одно во всем 
свете поднима.1ось И;:J всемирного океана 1 • 
Ко.1ядовая обрядность бы.1а одной И;:J важ
нейших в годовом цик.1е я;:Jыческих пра;:Jд
неств 2• А песни-ко.1ядки выража.1и самые 
важные черты древнего мирово��рения, 
ука;:Jывая в то же время на обшность �ем
.1еде.1ьческих ре.1игио�ных представ.1ений 
с.1авян и других народов Старого света. 

Итак, свяшенное дерево с двумя пти
цами б.1и� него и;:Jвестно и в я;:Jыче
ском богос.1ужении новогоднего цик.1а, и 
в прик.1адном искусстве XI - XIII веков 
и пос.1едуюwего времени. Аюбопытно от-

Гос. Историче·ск1fit мy�eit. метить, что наибо.1ее обычным местом, где 
помеwа.1ось щюбражение ;этой .1егенды о 
мпромании, бы . .1 женский го.ювной убор, 

с его тяготением к архаичным ритуа.1ьныъ1 сюжетам. От кокошника спу
ска.1ись в1ш;:J . ;:Jо.ютые uепи, ;:Jаканчивавшиеся ;:Jо.1отыми ко.1тами. Аицо жен
wины бы.ю со всех сторон окружено, как рамой, украшениями с магическими 
симво.1ами: надо .1бом - диадема, где, несмотря на на.1ичие христианских 
святых, бы.10 два древних симво.1а жи�ни - и;:Jображение женшины и свяшенного 
дерева; от висков к п.1ечам ш.1и цепи с птицами и древом жи;:Jни; на ко.1тах у 
п.1еч - ;:Jаконченная компо�иция: дерево (поднимаюшееся И;:J океана) и две пти
цы - творuы мира; вни�у, на груди, обрам.шние ;:Jамыка.1ось «гривною утварью» 
и;:J меда.1ьонов с я_зыческими и.1и новыми симво.1ами. Женwина, так наряженная, 
счита.1а себя ;:Jаwишенной от всякого �.1а. 

1 Русск11е 11ародные песни, собранные П. И. Лкущкиным. Предис..1ов11е Ф. Бус.1аева. - «.lleтo1111c11 
pyccкoit .111тературы 11 древности», т. 1, отд. 11, 1859, стр. 100. 

1 ,lt.aжe в XVII веке в Москве пра�днование ко.1яды вы�ва.10 спеuиа.1ьныit uapcк11it ука�: аВедомо нам 
учш1и.1ося, что на Москве в :Крем.1е и в Китае и в Бе.1ом и в ,ЗеМАяном городах ... по у.111uам и по 11ереу.1-
кам ... к.шка.ш многие .1юди ка.1еду».- аf)тнографическое обо�рение&, 1897, вып. 1, стр. 147. 
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Пара.1.1е.1ьно русскому космогоническо
му мифу сушествова.1 его восточный, по
во.1жский вариант. По мордовской .1егенде, 
мир бы.1 со.з.11.ан од.ной птицей (уткой): 
утка п.1ава.1а в бе;Jбрежном океане и, ныр
нув на д.но, доста.1а со дна морского ко
мочек .зем.1и, Ир которого и бы.1а сотворена 
вся ;Jемнан тверд.ь. 

И вот, на бо.1гарских рО.1отых ко.1тах 
с тремя же.t:уд.еобра.знымп бусинами в 
l!ентре ко.1ьuа тончайшей сканной работы 
помешена ;Jо.1отая уточка. К.1юв утки по.1у
раскрыт, и в нем птица держит круг.1ыii 
;:10.1отой комочек 1• Снова д.ета.1ь го.1овного 
убора раскрывает перед. нами древний 
миф о сотворении мира. Так в сюжетах 
и;:1обра�ите.1ьного искусства мы постепен
но, буква ;Ja бJквой, читаем писы1ена 
древнего мыш.1ения, раскрывая их смыс.1, 
;iатуl\lаненный патиной времени. 

Постепенно мотив двух птиu и дере
ва теря.1 свое ;iначение и превраша.1ся 

Кажеииая иконка с изобрашсеиием Д лtитрил 
Сол,уискоzо. XI - XII веh·. 

Гос. Историческиit мy;ieit. 

в И;i.1юб.1енный y;Jop. И;J об.1асти юве.1ирного д.е.1а он переше.1 в книжный ор
намент и ста.1 основой бо.1ьшинства книжных ;:1аставок. Впрочем, до XIII века 
книжные писuы и,збега.1и применять его; очевидно, тог да его н;:1ыческан суш-
ность еше недостаточно выветри.1ась. 

Помимо птиu, в русском прик.1ад.ном искусстве встречаются и другие обра
;:1ы и.з животного мира. Иногд.а и.зобража.1ся .1ев и.1и· барс с реа.1ьным об.1иком, 
но ,значите.1ьно чаше - ;:1верь, утративший реа.1ьнь�е черты и об.1адаюший кры.1ья
ми. Вся восточная .1итература, народные ска;:1ания и христианская книжность 
бы.1и напо.1нены описаниями фантастических ,зверей. Средневековый бестиарий 
хорошо и,звестен нам по романскому и готическому искусству. Эти обра;:1ы быто
ва.1и и на Руси. �Зверь с проuветшим хвостом и кры.1ьями ,завоева.1 себе проч
ное место в русском декоративном убранстве (стр. 212, 21з). В настоящее время 

1 Напомним, что на височных ко.1ьuах, одинаковых по на;iначению с ко.1тами, И;iобража.шсь кони, 
стощuие перед свщuенным ;iНаком. См. : А. Г у ш и  и. Ука;i. соч., таб.1. XXXIV. 
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выяснено, что иранское чудовиwе Срнмурв - по.1усобака-1ю.1упт1ща - бы.1 чтим 
на Руси как божество под именем Сю1шрг.1а 1 • Можно допустить, что на Руси 
рТИМ именем на,зыва.1ась не то.1ько та каноническая ра.зновидность чу
довищ, .за которой в Иране .закрепи.1ось на.звание Срнмурва (таких русских 
и.зображений нет), но вообще всякий птице.зверь восточного происхождения. 
Тогда к рТОЙ категории до.1жен относиться, кроме кры.1атого барса, и гри
фон с птич1,ей го.1овой, кры.1ьлми и .звериным ту.1овщ.uем. В и,зображении обеих 
ра;шовидностей птиuе.зверя особой ра,зницы русские мастера не де.1а.1и. 1\ры.ш
тые ;:шерп встречаются чаше всего на кО.1тах, что дает нам право при,знат1, 
.за ними опреде.1енный магический смыс.1. 

На оружии мы находим сюжет, не встречаемый бо.1ее нигде. Так, на топо
рике Андрея Бого.1юбского обе грани покрыты .зо.1отой и серебряной насечкой; 
на одной wеке - древо жи.зни и две птицы (ртот симво.1 иногда .заменя.1ся на 
топорах гречески111 с.1овом zон - жп.знь), а на другой wеке - 11.звива�щnийся .змей, 
прон.заемый мечом. Ска;�ания о .змееборuах широко распространены ве.зде. В 
«Эдде» расска.зывается о борьбе Сигурда со .змеем Фафниром, которого он прон
.зает мечоl\1 2 • ;3мееборческий мотив и.звестен и в Бо.1гарии, 11 на Руси. Напомним 
.1егснду о Петре и Февронии, где кры.1атый .змей - дракон - погибает от особого 
«агрикова меча». Нет нужды д.111 расшифровки сюжета обращаться общ�ате.1ь
но к Сю:ш11.пнавии. Такой же и.звиваюшийся дракон часто п.зображается на нож
нах мечей. При каждом вк.1адывании меча в ножны в.1аде.1ец меча как бы во
щ�ает его острие в те.10 дракона, о.1иuетворяюwего .з.10. Впечат.1ение уси.111вается 
тем, что дракон щюбражен на обеих сторонах ножен, и меч действите.1ьно 1шк 
бы погружается в его те.10. С острием меча свя.зано не то.1ько представ.шине 
о смертном п.rаче, но и о поражении .з.1а. 

Обо.зренпс сюжетов русского прик.1адного искусства Х - XIII веков откры
.10 перед нами и;:1уl\1ите.1ьное богатство того мира обра.зов, который вдохнов.н1.1 
древних мастеров. Магические и.зображения птиц и .зверей, я.зыческих божеств 
и новых христианских святых, ска.зочные и ритуа.1ьные сюжеты свидете.1ьству
ют о г .1убокой продуманности каждой вешп, каждого обра.за. В декоративном 
искусстве древней Руси не бы.10 простого, беспредметного украшате.1ьства - все 
бы.10 подчинено опреде.1енным традиционным .законам: на го.1овных уборах - одни 
сюжеты, на брас.1етах - другие, на оружии - третьи. 

1 R. Т р е  в е р. С;энмурв-Паскудж . .А. ,  1937. 
2 В. С и :з о в. Древниit топорик и;з ко.1.1екuиit Историче.ского му;зея. - «Архео.10г11ческие 11;звест1111 11 

:заметк11», 1897, вып. 5-6, табА. t .  



Художественная фантщшя мастеров черпа.1а обра�ы в неиссякаеъюм роднике 
народного творчества. 

Русские �.1атоку�нецы, украшая свою «ку�нь ъшогоценную» ра�.1ичныъш «хит
ростями и дог ады», никогда не опуска.шсь до с.1епого копирования чужих обра�uов. 
Испо.1ь�уя обра�ы, проникавшие и�вне, они вк.1адыва.1и в них новую душу, �а
став.шл их говорить красочным и по;этичным я�ыком русских ска�ок. 

Наряду с обра�ами фантастических животных и птиц древнерусские масте
ра прик.1адного искусства охотно обраша.шсь и к и�ображению че.1овека. 

Светская струя в русском искусстве и�вестна нам п.1охо. Княжеские двор
uы бы.1и украшены, по всей вероятности, светской росписью, шиферными ре.1ь
ефамп, ре�ьбой. Об ;этом убранстве можно составить весьма непо.1ное представ
.1ение по фрескам Софийс1юго собора на .1естниuе, ведшей на княжеские хоры, и 
по киевским шиферным ре.1ьефам, во�можно, происходяwим и� берестовского «крас
ного двора» Всево.1одичей. Тем б(мьшую ценность приобретают д.1я нас отде.1ьные 
предметы прик.1адного искусства с и�ображениями .1юдей. На серебряных �апя
стьях, на которых представ.жены ра�.1ичные сцены с участием мужчин и женwин, как 
и на турьем роге и� Черной Моги.жы, персонажи и�ображены в профи.1ь: выдаю
щиеся, ре�ко очерченные носы, .1иния рта опускается внп;�, массивный подбородок 
�авершает .1ицо. И;� бытовых дета.1ей с.1едует отметить бе�бородость мужчин. 
Привычка и;�ображать .IИIJO в профи.1ь �астав.1я.1а мастеров гравировать своих 
героев с повернутыми вбок го.1овами при фронта.1ьно распо.1оженном ту.1ов1Jше. 
Обращенные друг к другу .1ица, ра;1.1ичия в постановке го.1овы и корпуса, дина
мично расстав.женные ноги, ожив.1енно жестику.1ирующие руки с четко обо�на
ченными па.1ьцами - все ;это насыша.10 и;�ображения .1юдей жи�ненностью и 
движением . .Замечате.жен в ;этом отношении набросок на .1итейной форме и;� 
po;ionoгo шифера (ХН - XIII вв.), сде.1анный, по всей вероятности, мастером
.1итейшиком: и;�ображен мужчина в конической шапочке, и�-под которой выбиваются 
д.шнные во.1осы; грудь �акрыта бородой; г.1а;�а и нос даны крайне схематично, 
но тем не менее весь гравированный рисунок по.1учи.1ся очень живой и сочный 1• 

Интересную группу и�ображений представ.1яют серебряные брас.1еты
�аплстья, богато украшенные чернью и по�о.1отой. .Здесь мы встречаемся, 
например, с переработкой широко распространенного мотива четырех стихий: 
.Зем.1я и Вода в виде женшин с сосудами и бегуший мужчина, ука�ываюwий 

1 К чис.1у светских сюжетов нужно отнести 11 и�ображения на каш1те.1ях ш1.1ястр Георг11евского со
бора в Юрьеве-По.1ьском, где 11�ображены юноши в таюtх же конических maIJO�l\П� 11 с серьгами в ушах. См.: 
А. Б о б р  и н  с к и it. Pe�нoit камень в Росси11. СПб., 1916, таб4, 35, 
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Изображение НикоАая Чудотворца и семи 
отроков эфесских. Оборотная сторона иконки 

Д Аtитрия СоАунскоzо. 
XI - XII век. 

Гос. llсторичеrкиit мy;ieit. 

на небо, - обра;! Вомуха ( брасJет Твер
ского КJада 1906 года). СимвоJ четвер
той стихии - Огня - на русском и;:1.11.еJии 
отсутствует. 

На двух очень сходных брас.1етах 
неи;iвестного происхождения (судя по 
пщю.1оте, в.1адимирс1шх) И;!ображены в 
отде.1ьных арочках мужчина, играюwий 
на домре, и женшина, п.1яшушая с рас
пушенными рукавами. Эта п.1ясунья напо
минает ска;lочные сюжеты: царевну-.1я
гушку, п.1яшушую на пиру и машушую 
рукавом, И;i которого вы.1етают .1ебеди; 
кстати, в соседних арочках ;lапястья 
и;!ображены птицы. В других арочках 
мрыкант и п.1ясунья представ.1ены отды
хаюwими и беседуюwими, что пере
дается ус.1овной жестику.1яцией (стр. 250). 

Не менее интересен брас.1ет И;! Ки-
ева. ;3десь центра.1ьной фигJрой яв.1нет
ся гус.1нр в д.1инной вышитой одежде и 
высоком ;lагнутом ко.1паке, а по сторо
нам его п.1яшут женшина с д.1инными 

распушенными рукавами п воин со шитом и мечом. Во;lможно, что на Руси суше-
ствова.1и �акие танцы с оружи�м, которые напоминают п.1яски вакханок и воору
женных вакхантов в свите Диониса. П.1яска с распушенными рукавами щ�вестна 
11 в русском народном быту: в Рад;шви.1.1овской .1етописи, оригина.1 которой вос
ХОJJ.ИТ R ХН веку, в сuенах игриш древних с.1авян И;!ображена женwина, п.1яшJ
шая с распушенными рукавами. Покрывая ;iапястья И;lображениями скоморохов, 
гус.1яров и п.1ншуwих женшин, мастер как бы бра.1 ПOJJ. свою ;iашиту гонимые 
церковью «бесовские игриwа», со;lдаван светское декоративное искусство, совер
шенно свободное от каRого бы то ни бы.10 вомействин uсрковности. ХуJJ.ожник
ре;!чик очерчива.1 фигуры характерным п.1авным Rонтуром (иног)J.а двойным). 
Аиuа и одежды он И;iобража.1 очень .1аконично, но выра;!ите.1ьно. ;3JJ.ecь, 
как и в других с.1учаях, госпо)J.ствова.10 профи.1ьное И;!ображение че.1овечешюго 
.шuа. 
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И;.;Jредка бытовые сюжеты проника.1и и в 
;эма.1ьерное де.10. На одном ко.1те вместо тра
диционных ПТИЦ И.IИ СВЯТЫХ худоЖНИК И;JО
бра;IИ.1 красивую мо.1одую женшину в высокоl\1 
кокошнике. От кокошника к п.1ечам спуска
ются у;Iорныс рясна с ко.1тами на концах 
(стр. 216) • .!lиuo И;.;Jображено спереди, как и во
обше все .1иuа на ;эма.1ях (;эма.1ь не ;�нает по.1-
ных профи.1ьных и;.;Jображений) 1 • 

Естественно, что в христианской тематике 
обра;I чыовека встречается ;Jначите.1ьно чаше. 
Отв.1еченные христианские симво.1ы крайне 
редки в нашем прик.1адном искусстве; русские 
.1юди, то.1ько что воспринявшие новую ре.1игию, 
стреми.1ись перенять конкретные обра;IЫ новых 
богов и ими насытить свой быт. Очень часто 
в ;эма.1и и черни и;Jобража.1ся деисусный чин: 
в uентре компо;Jиuии - Иисус Христос, спра
ва - Иоанн Предтеча, с.1ева- богородиuа, а ;Ja 
ними арханге.1ы Михаи.1 и Гаврии.1 и ра;I.1ич
ные святые: Петр и Паве.1, Борис и Г .1еб, 

Крест-энко.нлион, 
из Десятин,н,оiJ церкви в Киеве 
с изображением св. Бориса. 

Xl-XII век. 
Киевский Гос. Исторически!\ му;3е11. 

Ку.зьма 11 Демьян (стр. 211) . Иногда святые И;Jобража.1ись в рост. Фронта.1ьно по
став.1енные фигуры неподвижны, монумента.1ьны, они как бы воскрешают древ
них идо.юв с их ус.ювными ;Jасты.1ыми формами. Чаше встречаются поясные 
щюбраженип, в которых также сохраняется ;этот ;э.1емент ус.1овности. Ви;�антийские 
одежды не всегда прави.1ьно бы.1и поняты русским художникоl\1, но ;�ато п.1аши 
на русских святых Борисе и Г .1ебе всегда передава.1ись точно, и орна:ментика 
их всегда от.шчна от у;Iоров греческих одеяний. 

Не все мастера-;эма.1ьеры в равной мере справ.1я.1ись с ,задачей и,зображения 
че.1овеческого .1иuа. Именно по ;этому можно судить о наб.1юдате.1ьности, та.1ант.1иво
сти и техническом мастерстве художника. Подчас множество технических трудностей 
меша.10 художнику прави.1ьно пере..11;ать то выражение .1иuа, которое бы.10 ;.;Jаду
мано. Так, например, .1иuо Христа иногда имеет удив.1енно-испуганное выражение, 
что едва .1и соответствова.10 ;�амыс.1у художника (к.1ад на Житомирской у.шuс 

1 Н. К о 11 д а  к о в. Р}·сские к.1ады, таб.1. XV. К.1ад в усадьбе Аескова. 
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Бронзовы-а крест-энко.тион. 
30-е �оды XIII века. 

Гос. Историческиit мy�eit. 

в Киеве) 1 • Но в бо.1ьшинстве с.1учаев р)'ССiше 
мастера достига.1и бо.1ьшого совершенства. 
Когда киевшюму ;эма.1ьеру нужно бы.10 со
�дать обра� п.1ените.1ьной сирены, с.1адког .1ас
ной райской птицы сирина, он наше.1 мпг

кие, округ.1ые .1инии д.1п ова.1а девичьего 
.IЩ!а, и�пwно ра�мести.1 бо.1ьшие г .1а�а, пра
ви.1ьного рисунка нос, тонкие брови и ма
.шнький а.1ый рот. АиL!О обрам.1ено вьюши
мися во.1осами, частично СБрытыми под у�ор
чатой: шапочкой. Красивап шея девJШIПI 
мягко и не�аметно переходит в ту.1овише 
птицы. Весь рисунок ра��v.ешен на п.1оцrади 
меньше квадратного сантиметра. Мастер 
хорошо справи.1ся со с.1ожноii �адачей повер
нуть го.юву сирина в три четверти и, кроме 
того, суме.1 придать .1иuу такое выражение, 
что �рите.1ь ясно чувствует, что две птиuе
девы, ту.1овщ.uа которых обрашены в ра�ные 
стороны, оберну.1ись друг к другу и ра�гс
вариnают и.1и сог.1асно поют (к.1ад в Сах
новке) 2. 

Прекрасны и�дыия и рп�анских масте-
ров, свидете.1ьствуюшие о том, что киев

ское ;эма.1ьерное искусство ста.10 обшерJССким. Бо.1ьшие �о.1отые ко.1ты JВИ

ты тонкой сканью четкого спира.1ьного рисунка, посреди которой во�вышаются 
освешенные сни�у и�марагды и сапфиры на �о.1отом ажурном ободке. Среди 
;этого ве.1ико.1епия, яв.1яюшегося торжеством искусства �.1атокрнеuа, на �0.10-
том по.1е ;эма.1ью выпо.1нены и�ображения юношей в отороченных шапочках, в 
гочбых п.1ащах, подбитых горностаем. Мо.1одые бе�усые ми.1овидные .1иuа, 
сочетание го.1убого тона с нежно-те.1есным, .1и.1ии на п.1ашах и .1и.1ии по сторо
нам фигур - все ;это со�дает настроение особой мягкости 8• 

1 Н. R о н д а  к о в. Русскv.е к.1ады, таб.1. 1. 
1 Собрание Б. и В. Х а н  е и к о. Древности Приднепровья, вьш. V, таб.1. XXXI. 

8 Н. R о н  да к о в. Русские к.1ады, таб.1. XVI 11 XVII. 1\.1ад 1822 года 11� Cтapoit Ря�ани, хранится в Гос. 
�рмитаже в Ленинграде. 
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Крест-энко.тион с изображением Христа 
и симвоАов евашеАuстов. 

XIll век. 

Киевский Гос. Истор11ческиit мpelt. 

Крест-энко.�пион с изображением Иоанна 
БоаосАова. Иа КuМICefl Горы бАиа Кш�ева. 

XIll век. 
Киевский Гос. Историческиit мy;:ielt. 

В другом щюбражении - Бориса и Г .1еба, ;этих двух юных кня�ей, погибших 
от руки в.1асто.1юбивого брата, �ачинwика усобиuы, художник выра�и.1 ту же 
идею, которую с такой убедите.1ьностью проводи.1 в своих .1учших строках автор 
«:С.1ова о по.1ку Игореве», вы�ывая у читате.1ей сочувствие к ранам Игоря. Уби
тый юный Борис и пораненный, п.1ененный Игорь одинаково пробужда.1и жа.1ость, 
одинаково напомина.111 об основном �.1е предмонго.1ьской Руси - о ро�1ш и 
усобиuах. 

На бо.1ьшом меда.1ьоне Староря�анского к.1ада очень хороши женские обра
�ы Варвары и Ирины (на ;эма.1п русские надписи: «Варовара» и «Орина»}, но 
особенной красотой и одухотворенностью от.1ичается щюбражение богородиuы. 
J:иuo ее удивите.1ьно пропорuиона.1ьно и. прави.1ьно, строгость хорошо сочетает
ся с жи�ненной убедите.1ьностью, а мо.1итвенное настроение (подчеркнутое под
нятыми руками) - с чисто �еъшой красотой. 
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Особо с.1едует остановиться на брощювом кресте-ск.1адне с �ма.1ью киевской 
работы XIII века (стр. 21р). Две его створки бы.1и найдены в 1892 и 1897 годах 
в ра,зных местах по дороге и,з Киева на юг, и то.1ыю в му,зейной витрине они 
воссоед.пни.1ись. Данные о русских п.1енниках Батыя (русские веши ХIП в. 
встречаются вп.1оть д.о Во.1ги) пщ1во.1яют датировать �тот крест 1240 годом, 
когда многие и,з киев.1ян бы.1и уведены в южные степи. Крест брон,зовый, но с 
,зо.1отыми 11ерегородкамп д.1я �ма.1п, все и,зображения - го.ювные; надписи, в 
от.1ичие от обшепринятого обычая, ра,змешены на отде.1ьных бе.1ых та6.1ичках 
и выпо.шены не �ма.1ью, а то.1ько тонкой непрерывной ;ю.1отой .1инпей. На .1и
uевой стороне и,зображен «Деисус>> с арханге.1ами. Чин ,заканчивается на обо
ротной стороне парным n,зображением Ку,зь:мы и Демьяна 1 • На той же стороне 
и,зображены святые, которые никогда бо.1ьше в таком сочетании не встре
чаются: «Семен», «Настасья» и «0.1ена».  Очевидно, �то патрона.1ьные святые, 
покровпте.1и це.юй семьи. И,з двух женских .1иu Анастасия выг .1ядит старше 
и и,зображена в темноl't1 го.1овном уборе. Е.1ена же, вопреки каноническому обра
.зу, представ.1ена мо.1одой девушкой в свет.1ом кокошнике. Во,зможно, что .здесь 
дан семейный IIортрет Семена, его жены Анастасии и дочери Е.1ены •. Худож
нику уд.а.1ось со,здать ряд. превосходных .1иu. ;3апомпнается си.1ьное .1иuо Иису
са; �то - мужественный, чернобородый че.1овек, с широким костистым .IИJ.!OM и 
уверенным, сп.1ьным в,зг .1яд.ом; в нем очень ма.ю от каною1ческого понимания. 
Арханге.1 Михаи.1, в пышном орсо.10 курчавых во.1ос, с неско.1ько пре,зрпте.1ьным 
ск.1адом губ, пожа.1уй, ед.инственный и,з всех десяти щюбраженных святых со
храняет иконный характер. Особенной жщшенностью от.шчаются Ку;1ьма и Де
мьян. Патроны ку,знецов пред.став.1ены мо.1од.ыми, с короткими во.1осами, с не
бо.11>шими усами, опушенными кии.зу, как на и,звестном портрете кня;1я Свято
с.1ава и,з «И,зборнпка» . 

1 Собрание Б. и В. Х а н е н к о. Древности Прид11е11ровья, вып. V, таG.1. XIII. 
1 Там же. Ошибка автора ош1сан11я ��ак.uоча.1ась в 11еправ11.1ьном чте1111и двух других падписеit: В!1есто 

«Ку��ьма» он чита.1 «Авксентиit» 11 причиС.Iя.1 его и Демьяна к семеitству Се.иена. Поско.1ьку поС.Iедние 
::�веньл /1.еисусного чина всегда варьируют в ��ависимост11 от же.�аюш художника (и.111 ;:�ака��ч11ка), мы впра
ве искать в них некоторые .шчные черты. И::�вестно, что Ку;:�ьма 11 Демьян бьuи покровите.1ями ку;:�нечного 
де.1а (в том чиС.Iе и «ку��неuов iio.1oтy и cepeGpy» ). Не прина.LJежа.1 .ш �тот крест мастеру-��.1атоку��не
UУ по 11мею1 Семен? В по.1ь��у �тoit гипоте��ы говорят С.Iедуюm11е соображения : 1) единственныit pa;:i в рус
ском пр11К.Iад110.111 искусстве Деисусныit чин ��амыкаетсл покровите.�ями ку��нечного де.1а; 2) дешевыit мате
р11а.1 (брон��а) шохо в11жетсл с тw;ате.1ьностью работы и говорит против прина;цеж110сти креста богатому 
11 ::�натному .1иuу; 3) народная ог.tасовка имен «д'ьми.t.», «Kyiieмa» и «0.tена» СВ!tдете.1ьствует о таких осо
бенностях прои��ношешш (как сохранение носовых ��вуков), которые, по мнению Шахматова, до.1ьше сохра
нл.111сь в народе, чем у соuиа.1ьных верхов; 4) eC.I11 допустимо свя;:�ывать ра;:�ро��ненность частеit креста с ус
.1ови11ми угона русских в шеи, то с.1едует вспомнить, что татары бpa.tu в IL1eн преимуw;естве11110 ремес.1ен
ников. 
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Наряду с подобными шед.еврами живописно-графического искусства среди 
древностей того же XIII века встречаются �шачите.1ьно бо.1ее примитивные 
прои;iведения. В качестве примера можно сос.1аться на серебряный меда.1ьоп с 
контурной чернью И;i Старой Рл;iани. Фигура И11суса обрщювана нагроможде
нием штриховки в ра;iных направ.1ениях. Аицо выгравировано крайне упроwен
но: г .1a;ia бе;i ;iрачков, нос бе;i НО;iдрей, рот дан простой гори;iонта.1ыюй чертой. 

На крестах-;энко.1пионах, наряду с ре.1ьефными щюбражениями, нередко 
встречаются и гравированные под чернь. Среди них совершенно особое место 
;iанимает медный киевский крест ХП - XIII веl\а с и;iображением Христа в 
рост и еванге.1истов, а на обороте - богоматери и арханге.1ов (стр. 2во ). И;iо
бражения сопровождены РJССкими, но не впо.1не грамотными надписями; по 
характеру погрешностей трудно предпо.1ожить, чтобы их мог сде.1ать русский 
че.1овек. Сти.1ь всех И;iображений очень ре;iко от.1ичается от всего киевского 
и вообще русского искусства. Ск.1адки си.1ьно сти.1и;iованной одежды превраще
ны в широкие черневые по.1осы, пространства между которыми ;iапо.1нены то
чечным орнаментом бе;i черни. Фигуры утратп.1и свою реа.1ьность, Rрайне сти
.JИ;iованы и совершенно не ук.1адываютсл в наше пред.став.1ение о русских И;iоб
ражениях. Христос, например, представ.1ен бе;iбородым. Межд.у тем надписи, 
выпо.1ненные той же рукой, как и щюбражения, удостоверяют, что крест бы.1 
преднщшачен мастером д..1л Руси. Стп.1ь и;iображений по.1ностью совпадает со 
сти.1е�\1 ир.1анд.Сl\ИХ сред.невековых миниатюр: те же широкие черные .1енты, тот 
же точечный орнамент, та же схематичность фигур и рук. В Киеве сушество
ва.1а ир.1анд.скал ко.1онпя, свя;iанная с ир.1андским монастырем в Регенсбурге. 
И;iвестно, что ир.1андские монахи жи.1и в Киеве вп.1оть д.о 1242 года. Очевидно, 
месь работа.1 какой-то ир.1андский мастер, который и;iготов.1я.1 кресты, подра
жая обшей форме русских крестов и даже пытаясь дать русские надписи, но в 
сти.1е И;iображений он оста.1ся верен привычной ему ир.1андской миниатюре. 

Наибо.1ее по.1но пролви.1ось понимание древнерусскими художниками обра;iа 
че.1овека в ме.1кой п.1астике. Ни один И;i ра;iде.1ов прик.1адного искусства не 
насышен в таl\ой мере И;iображенилмп .1юдеu, как ре;iьба по камню, ме.1кое 
.штье, печати и монеты. �fногообра;iный христианский пантеон, с.южные компо
;iиции на ново;iаветные темы - все ;это требова.10 от ску.1ьпторов внимания к 
че.1овеческому .1иuу и фигуре. 

Ме.11шя п.1астика бы.1а очень ра;iнообра;iной по материа.1у; техника обработ
ки нередко обус.1ов.1ива.1а существенные особенности отде.1ьных групп. Так, 
например, И;iготов.1явшиесл в Киеве керамические и1юнки си.1ьно от.rича.rис" 
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от киевских же шиферных, ре�анных ре�цом. Первые штампова.1ись r .1иняными 
штампами, ,11,ав.1енными вг.1убь. ПоiЭтому на отпечатке со штампа все .1инии 
орнамента не вре�аны, а, наоборот, выпук.1ы. То же самое с.1едует ска�ать и о 
свинцовых печатях: штамп д.1я них ре�а.1ся вг .1убь, как гемма; ПОiЭтому на свин
цовом отпечатке по.1уча.1ись ре.1ьефные .1инии, выпук.1ые г .1а�а, во.1осы, обрабо
танные, как множество по.1оженных рядом шариков. Иногда такой техникой 
и�готов.1я.1ись .1итейные формы д.1я медных иконок 11 крестов. Свои особенно
сти есть и у чеканных и�ображенпй. 

Во�можно, что ску.1ьптурные работы бы.1и сосредоточены в монастырях. На 
одном кресте-ск.1адне и� Киева есть надпись «Никодим», сде.1анная мастером в 
процессе и�готов.1ения креста и говоряwая в по.1ь�у предпо.1ожения о принад.1еж
ности художн11ка к монашеской среде. 

Бо.1ьшую трудность представ.1яет датировка ме.1кой п.1аст11ки XI - XIII ве
ков. Расч.1енить ее по отде.1ьным векам, наметить четкую ее iЭВО.lюцию пока 
не представ.1яется во�можным. 

Как и среди других ра�де.1ов художественного ремес.1а, �десь выде.1яется 
группа веwей XI века и �атсм группа веwей конца ХП - нача.1а XIII века. 
Промежуток между ними �апо.1нен .1ишь отчасти. Основанием д.1я датировок 
с.1ужат па.1еограф11ческие данные (и�менение шрифта надписей), я�ык надписей, 
сти.1ь и�ображений, архео.1огические д;ета.1и (од;ежд;а, оружие), обстояте.1ьства 
наход;ки. 

Наибо.1ее ранним прои�ведением ме.1кой русской п.1астики с.1ед;ует считать 
каменную иконку с и�ображением Т .1еба, найд;енную в пред;е.1ах Тмутараканскоrо 
княжества (стр. 2в2). Ко.1ончатая над;пись сод;ержит оба имени кня�я: «Давид;» и 
«Г .1еб». Ее можно д;атировать XI веком и пред;по.1ожите.1ьно свя�ать с тмутара
канским кня�ем Г.1ебом Святос.1авичем, оставившим �наменптую �апись 1068 
год;а об и�мерении ширины Керченского про.1ива 1• Патрон Г .1еба Святос.1авича 
и�ображен в княжеской шапке, в п.1щuе с у�орной оторочкой. Он подпоясан 
наборным поясом, по.1ы его кафтана украшены круговым рисунком, .1евой рукой 
он д;ержится �а меч в ножнах. Пропорuии фронта.1ьно постав.1енной фигуры 
крайне при�емисты: го.1ова равна од;ной трети всего роста. Все и�ображение 
очень жи�ненно, по.1но реа.1истическпх д;ета.1ей и д;ышит спокойной си.1ой. 
К сожа.1ению, .1ицо си.1ьно стерто, и его 1\рупные, массивные черты ед;ва раiJ.1И
ч 11мы на поверхности камня. 

' ОтчР.т l111ccиi\r.кoro Исторического муэен за 1883-1908 rr. М., 1916, с.тр. Ю. 
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Да.1ее с.1е.11;ует обширная серия ра,з.1ичных ре,зных пре.11;метов, точная дата 
которых неясна. Пре.11;по.1ожите.1ьно они относятся к ХН веку, но во,зможно, что 
некоторые и,з них датируются и с.1едуюшим сто.1етием. 

На o.11;нoii стороне двусторонней каменной иконки и,зображен Дмитрий Со
.1унский на троне, с мечом в руках (стр. 2вз ). Святой бе,зборо.11;, мо.ю.11;, одет в 
странную о.11;ежду, напоминаюшую восточный ха.1ат, перехваченный поясом. Ре.1ьеф 
п.1оский, черты .11;.1инного .шuа намечены грубо. Е.11;инственно, что с.11;е.1ано 
со вниманием, - ;это меч в ножнах. Во,зможно, что иконка относится даже к 
XI веку. На обороте - обычный .11;.1я ме.1кой п.1астики сюжет: Нико.1ай Чу.11;отво
реu среди семи отроков ;эфесских, спяwих в ра,з.1ичных по,зах (стр. 2sв). Имена 
отроков по.11;писаны. Ск.1адки о.11;ежды даны грубыми пара.1.1е.1ьными насечками. 
Все и,зображения напоминают п.1оскую деревянную ре,зьбу. 

Тот же грубоватый сти.1ь присуш щюбражениям на крестах-;энко.1пионах. 
В качестве примера укажем ;энко.1пион и,з Десятинной uеркви в Киеве (стр. 281). 

Святой Борис и,зображен держащим моде.1ь храъ1а. Фигуры выпо.1нены нрайне 
грубо. Г .1убокие боро,зды, пере.11;аюшие ск.1адки, едва по,зво.1яют у.1овить кон
туры фигуры. Огромная го.1ова с торчащими во.1осами, ртом до ушей и круг
.1ыми, да.1ено расстав.1енными г.1а,зками прои,зводит примитивное впечат.1ение. 
Подобные кресты от.1ива.1псь по восковой моде.1п, и мастер, очевидно, тороп.1и
выми, небрежными штрихами обрабатыва.1 свою мо.11;е.1ь. Хотя на .11;ругих кре
стах ;этого типа и нет подобной карикатJрности и,зображения, но во всяком 
с.1учае чувствуется бо.1ьшая примитивность. На о.11;ной створке обычно и,зобра
жа.1ся Борис с моде.1ью пятиг.1авого храма 1026 года в .1евой руке, а на другой -
Г.1еб с моде.1ью одног.1авого храма, постройни И,зяс.1ава Лрос.1авича 1072 года 1. 

Во,зможно, что некоторые ;эк,земп.1яры восходят еше к концу XI века, ког.11;а 
бы.1а жива память о смене одной постройки другой (имеются в виду uеркви в 
честь Бориса и Г .1еба, во,зведенные в Вышгороде). 

Сходные грубые и,зображения с насечками по всему те.1у мы нахо.11;им и 
среди массовой продукuии городских мастеров, пре.11;на,значенной д.1я сбыта в 
деревню. На ма.1еньких брон,зовых обра,зках, .1итых в одной .1итейной форме и 
найденных в ра,зных местах, встречается и,зображение богородиuы с м.1а
денuем подобного же сти.1я. Трудно ска,зать, когда впервые появи.1ись 

1 Икона Дмитрия-в ко.1.1екuияI Гос. Исторического му;эея. См.: В. Ч е р н о в. Сборник снимков с пред� 
кетов, IpBHЯJllllICЯ в 1\11еве в ЧВСТНЫI pyxaI, вып. 3-4-. :К11ев, 1897, таб.1. 1, р11с. 9; в. п е т  р о в. А.п.
бом достопримечате.1ьносrеit uерковво-арiео.:�огвческого му;эея при 1\ве.и:коit .1yioввoit ака.1е11ив. Киев, 1915, 
таб.ж. ХVП, рис. 5 uв. 
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прои.зве)J.ения ;этого грубоватого сти.1я. По всей вероятности, в XI веке. Еше 
труднее опреде.1ить точное время его исче.зновения. Су)J.я по тому, что треуго.1ьно
штрихованный способ .запо.1нения пространства )J.ожи.1 )J.O самого татарского 
нашествия (нахо)J.кп в по)J.копе Десятинной uеркви в Киеве относятся к декабрю 
1240 года), а иногда переходи.1 и на веwи XIV века, можно )J.умать, что ;это 
художесrвенное направ.1ение в XII-XIII веках сосуществова.10 с )J.ругими. 

Бо.1ьшинство ску.1ьптурных и.з)J.е.1ий Киевской Руси относится ко второй 
по.1овине ХП и нача.1у XIII века. Как бы в опровержение установившегося 
в.зг .1я)J.а, что Киев .захире.1 пос.1е в.зятия его войсками Ан)J.рея Бого.1юбского в 
1169 го)J.у, киевские не)J.ра открывают uе.1ую �окровишниuу русского искусства 
пос.1е)J.них десяти.1етий перед татарским ра.згромом. Ра.знообра.зпе материа.1а, 
с.1ожность компо.зиuии, у)J.пвите.1ьное мастерство ре.зчиков, тонкость .замыс.1а и 
В)J.охновенность выпо.1нения, оби.1ие ра.з.1ичных шко.1 и сти.1ей - все ;это говорит 
об огромных творческих во.зможностях русского искусства конuа XII и нача.1а 
XIII века. 

В упомянутом выше nо)J.копе, чере.з который осал,)J.енные киев.1яне пыта.1ись 
уйти от татар, и в местах татарских кочевий на КJбани и на Во.1ге най)J.ены 
брон.зовые f)Нко.1пионы, вышедшие и.з рук О)J.ного мастера XIII века. На О)J.ной 
стороне - «Распятие», на )J.ругой-богоро)J.пuа со с.1оженными на гру)J.и руками 
(стр. 2вв). 0)1.еЖ)J.а па)J,ает ровными ск.1а)J.ками, руки С)J,е.1аны тщате.1ьно, пропорuии 
уже .значите.1ьно вытяну.1ись: го.1ова равна 0)1.НОЙ пятой части роста. Все фигуры 
сви)J.ете.1ьствуют о бо.1ьшом ху)J.ожественном вкусе 1• 

К XIII веку относятся шиферные и иные иконки, и.зображаюшие богоро
,11.иuу с м.1а)J.енцем. Они от.1ичаются хорошим ре.1ьефом, ску.1ьптурной обработкой 
.1ица и богатой орнаментаuией тканей и нимба. На o)J.e3,)J.e тwате.1ьно ра.з)J.е.1аны 
все каймы и вставки, а нимбы покрыты п.1отными спира.1ьными у.зорами, что 
)J,е.1ает их похожими на нак.1а)J.ные мета.1.1ическве венцы со сканным спира.1ьным 
орнаментом. Иконки f)Того сти.1я попа)J.аются и на Севере - в Новгороде и в 
Костроме. Даже на .змеевиках встречается круг со спира.1ьным у.зором, воше)J.шпм 
в мо)J.у с конца ХП века 2• 

Срс)J.и f)нко.1ппонов XIII века появ.1яются новые типы - и.зяшные кресты, 
)J.а.1еко уше)J.шие от примитивов Xl-XII веков (стр. 289). И.з Княжей Горы 

1 М. К а р  г е р. Таitн11к под ра:;sва.mваии Десятинной uеркви.-аl\раткие сообш;ения ИИМI\», вып. Х .  
194-1 , стр. 75. 

1 Иконы богородиgы-в ко.I.Iекuш1х Гос. Исторического иу:;sея. О :;sиеевиках си.: А. О р .1 о в. Аиу.1еты
зиеев11ки Исторического иу:;sея. - «Отчет Гос. Исторического иу:;sея :;sa 1916-1925». М., 1926, стр. 44, 45. 
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происходит крест с Иоанноъ1 Богос.1овом на одной стороне и «Распятием» на 
другой. «Распятие» поражает реа.111стичностью И;iображения че.1овеческого те.1а, 
муску.1ов, ребер. Другой f)Нко.1ппоп интересен поясным и;iображением Христа, 
которое можно сопоставить с И;iвестной иконой « Спас �.штые в.1асы».  Еванге.1исты 
;iдесь �аменены их симво.1ами 1• 

Особый раме.1 ме.1кой п.1астики состав.1яют печати. Среди них встречаются 
веwи иск.1юч11те.1ьно тонкой работы. Таковы, например, печати с И;iображениями 
Иакова и Федора, со сиеной «Б.1аrовщuения», с Георгием и др.2 

В ;iак.1ючение остановимся на неско.1ьких прои;iведениях, выде.1яюwихся на 
обwем фоне. 

Одна иконка необычна как по сюжету и материа.1у, так и по сти.1ю, хотя 
все поро;iнь и находит себе а11а.1огии в русскоъ1 искусстве. Иконка сде.1ана И;i 
хорошего .1итографского камня; надписи, а также многие дета.1и орнамента 
выпо.1нены ре.1ьефом. Оба прп;i11ака ведут к �амечате.1ьной группе киевских 
ре;iчиков - к мастераъ1 .1итейных форм, СО;iдававшим П;i п.1отного и вя�кого 
.1итографского камня тончайшие формы д.1я имитаuии ;iерни, скани и гравировки. 
Именно д.1я .1итейных форм XIII века характерны ре.1ьефные дета.1и на г .1адком 
фоне. Вь;сокий, как бы обруб.1енный по краям ре.1ьеф также говорит о навыках 
по ре;iке форм. В uентре щюбражен сидяwий Христос, справа к нему подходит 
боrородиuа. По уг.1ам-еванге.1исты. На раскрытых книгах можно прочитать 
микроскопические надписи «�ача.10», «конеu». Вни;iу и наверху - два шести
кры.1ых серафима. Их .1иuа, равно как и .1иuо Христа, очень б.1п�ки по манере 
испо.1нения к .1и11ам, выре�анныъ1 И;i камня одним Иil мастеров Георгиевского 
собора в Юрьеве-По.1ьском (1234 г.) 3• Ра;iде.1ка одежд ;iдесь уже переш.1а в орна
мент. Ск.1адки преврщuаются в спира.111. На боковом обре;iе имеется ма.1енький 
;iавиток в виде вопросите.1ьного �пака; может быть, fЭТО - тамга мастера. Дата 
f)той иконки ,11;0.1жна быть б.1п�ка к ,11;ате сооружения Георгиевского собора, а ее 
обособ.1енность объясняется тем, что она появи.1ась накануне ра;iгрома русской 
городской ку.1ьтуры. 

К чис.1у шедевров русской ме.1кой ску.1ьптуры XIII века относятся две 
миниатюрные иконки тончайшей ре;iьбы, и�ображаюшие о,11;ин и тот же сюжет -
«Уверение апосто.1а Фомы» (стр. 296, 291). Эти И;iяwные иконки принад.1ежат 

1 Собрание Б. 11 В. Х а и е и к о. Древности русские. Кресты и обра:�ки. Киев, f899, таб.1. XVIII, 
р11с. 220, 11 таб.1. XXIII, рис. 267. 

1 Н. А и х  а ч е в. Материа.1ы д.111 истории ви:�антиitскоit и pyccкoit сфрагистики. Вып. 1 • .11" 1928, 
р11с. 36, WI, 40, 49. 

8 Ко.uекuии Гос. Исторического му:�ея, .№ f0963. 
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к той ма.1ой;iВестной группе русских ·памя·rников, которые 
выгодно выде.1яются И;i обшей массы грубоватых ремес
.1е11ных И;iде.1ий своей художественностью и высоким 
ъ1астерством. Одна И;i них найдена в Киеве 1, другая же
на городише Княжья Гора б.1и;i Канева 2• Таким обра;iом, 
обе они свщшны с южными об.1астями, с Киевwиной. 

По своим ра;iмерам они очень б.1и;iки (око.10 4 х 2,5 см), 
сде.1аны И;i одинакового материа.1а - свет.1о;iе.1еноватого 
камня (стеатита), и обе бы.1и в свое время покрыты по;iо.10-
той, со;iдававшей гармоническое uветовое сочетание с мо-

Иконка из стеатита с .ючно-;iе.1еным оттенком камня. Датировку обеих иконок 
изображением «Увере- об.1егчают �пиграфические данные, так как обе они имеют 
нUJt апосто.и Фо.t1Ы». Из б б надписи, ре;iанные вг .1у ь очень миниатюрными Jквами. 

Киева. XIII век. 
Киевский Гос. Историческиit Обе надписи и па.1еографически, и .1ингвистически ( ъ вме-

мреlt. сто о) датируются второй по.1овиной ХН и.1и ·нача.1ом 
Xlll века и утверждают русское происхождение иконок. 

Именно к �тому времени относятся ре.1ьефы Дмитриевского собора во В.1ади
мире, где имеются ана.1огии обеим иконам. Роднит �ти иконки и сюжет щюбра
женв�: апосто.1 Фома, сомневаясь в воскресении Иисуса, недоверчиво ра;iг .1яды
вает и щuупывает рану на его те.1е. �тот сюжет дово.1ьно редок в искусстве 
древней Руси. Иконки выде.1яются не то.1ько качеством работы, но и необычностью 
и повествовате.1ьным характером И;iображения. Одинаковы они и по ко:мпо;iиuии: 
Иисус стоит справа, почти фронта.1ьно; Фома подходит с .1евой стороны, согнув
шись и протягивая вперед руку. 

Однако при всей б.1и;iости обеих иконок можно ука;iать и на некоторые 
ра;i.1ичия в сти.1е и трактовке фигур, .1иu и одежд. Мастер киевского �к;iемп.1яра 
распо.1ожи.1 го.1овы обоих действуюших .1иu фронта.1ьно; выражение .1иu - спо
койное, бесстрастное. Г .1авное очарование ску.1ьптуры ;iак.1ючается в мягких, круг .1ых 
контурах и И;iяwных во.1нах драпировок. На г .1адкоъ. ПО;iо.1оченном фоне ск.1адки 
одежды приобретают самостояте.1ьный орнамента.1ьный характер. Мастер уме.10 
�10редова.1 г .1адкие округ .1ые поверхности с ме.1кими И;iгибами и ;iавитками. 
Дета.1и .1иц, рук и особенно ног сде.1аны тwате.1ьно и уме.10. Княжьегорская 

1 Собраю1е Б. и В. Х а н е  н к о. Древuости Приднепровья, вьш. VI, таб.1. XXXVIII, рис. 13'..!7, 
стр. 33, 34-, 44. 

1 И. А. Х а it и о в с к и it. Краткие архео.1огическ11е сведения u предках с.1авян и Руси. Киев, 1896, 
стр. 182-183. 
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иконка от.шчаетсн бо.1ьшо11 реа.1истичност1,ю щюбражения 
и неско.1ько бОАее высоким ре.1ьефом. Второй мастер не 
ув.1ека.юя орнамента.1ьной драпировкой - его фигуры о,11;еты 
в настояwие одежды, подчеркиваюшие объемность. По своему 
распо.1ожению фигуры менее фро11та.1ьны и ,значите.11,но 
динамичнее, чем спокойные, уравновешенные фигуры пер
вого мастера. Кроме того, оwушается ре,зкое ра,з.1ичие междJ 
двумя мастерами в оuенке и,зображаемого события: первыii 
мастер счита.1 как бы естественными недоверчивые действия 
Фомы, но второй мастер явно осужда.1 .1юбопытствуюwего 
апосто.1а: он nротивопостави.1 его согнутой, подкрадываюшеii
сп фигурке фигуру ве.1ичественного и пре,зрите.1ыюго Христа. 
В иконке щ1 Княжей Горы ,значите.1ьно бо.1ьше драмати,зма. 

Итак, перед нами два одновременных и однородных худо
жественных прои,зведения, но выпо.1ненных двумя ра,зными 
ску.1ьпторами, по-ра,зному понимавшими и по-ра,зному выра-
жавшими один сюжет. Впо.1не во,зможно, что обе иконки 

Иконка из стеатита 
с изобра�J1сением 

«Уверения апосто.«а 
ФоАtЫ» .  Из Кнлшсе1� 
Горы б.tиз /{анева. 

XIll век. 

1\иf'вскиli Гос. Истори-

ческиii Jf}' iieit. 

выш.111 и.з одной мастерской, где nокупа.1и ви,зантийский «осиновый камею»> 
д.1я работ и где мастерам дава.1ся один и тот же сюжет д.1я иконок OAffOГo 

ра,змера и техники, а они, как бы соревнуясь в тwате.1ьности и выра,зите.л.
ности, сомава.1и свои ве.1ико.1епные прои,зведения. 

Прик.1адное искусство древней Руси накануне монго.1ьского нашествия 
бы.ю вооружено с.1ожной техникой и опытом и вдохнов.1я.1ось творческоii 
�нергией русского народа. До нас дош.tа то.1ько не,значите.1ьная часть сокро
виш древней Руси, но и в �тих уuе.1евших фрагментах богатой и яркоii 
ку.1ьтуры мы owywaeм и мошный поток народно-я,зыческого творчества, и и,зо-
6ретате.1ыюсть мастеров, и тонкое понимание красоты, во;iвышавшее и;-Jде.1ип 
русских ,з.1атоку,знеuов до под.1пнного искусства. 

Мы ъюжем понять вnо.1не ,законную гордость .1етописuа, дово.1ьного тем, что 
пностранuы, представите.111 Ви,зантии и ;:Jападной Европы, бы.1и восхишены 
и;�де.1ием русского мастера и говори.1и, что «нигде же сиuея красоты бысть».  

З8 То11 J 



R УА Ь Т У Р Н О Е  Н А СА Е Д И Е  
К И Е В С К О Й Р У С И  

IJ. Н . .Jfаз п р r в  

•• 

к невская Русь, принявшая на себя г.rавный удар кочевников и тем са
мым сдержавшая их напор на Запад, ,зап.1ати.1а ,за ;это дорогой ценой. 
Она перенапряг .ra свои си.1ы в непрерывной, и,знурите.rьной борьбе 
со стеш,ю. У же с конuа XI века намечается ,закономерный процесс 

феода.1ьного дроб.1ения. Киевская Русь постепенно распадается на ряд самостоя
те.rьных княжеств, бесконечные JСОбицы под;тачивают государственный органи.зм, 
напор степных Rочевнююв де.rается все с11.11,ней. «И ра.здьрася вся ,зем.1я Русьс
кая»,  - говори1· .1етописец. Исче,зает единство интересов, поддерживавшее объеди
ните.1ьную по.штику Киева, - единство интересов южной торгов.1и и наuиона.rь
ной самообороны против степи. 

Особенно остро ;этот процесс распада с1ш,за.1ся на южных об.шстях - Пере
яс.rавщине, Черниговщине, Киевщине. Все бо.1ее предостав.1яемые самим себе, 
они не смог.1и дать отпор наседавшим со всех сторон no.IOВJ!aм. 

В «С.1ове о 110.1ку Игореве» ,  ;этом ,замечате.1ьном творении русского народа, 
южная Русь остави.1а нам горький п.1ач о своей гибе.1и: 

А ю�лзьл ca . .mt себе 
Нра.л�олу 1&оваАи, 
А по�апые са.лт, 
С победа.,�и рыс1&аR 
По pycc1&mi sе.л1ле, 
Дапь взима.щ: 
Со вслко�о двора
Белку. 
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«В итоге вековой бора.бы с тюркскими кочевыми ордами,-rОJюрит А .  Е. Прес
няков,- с.1авяне окщш.1ись отре,занными с юга и ;:�апертыми в бассейне сред
него Днепра, Десны, Окп и Средней Во.1ги, в JС.1овия:х, наименее 6.1агоприятных 
1шк д.1я ра,звития ту.земного ,зем.1сде.1ьческого хо,з11i1ства, так и д.1я ра,зnи1·ия сто.11. 
6.1естяше начатых Киевом международных сношений с ку.1ьтурными странами 
греческого Востока>)1• Не выдержав внешнего тяже.1ого дав.1ения, Киевская Рус1, 
распа.1ась к концу ХН веl\а. Но не погиб.1и ее ве.1икие ку.1ьтурные традиuии. 
Они бы.ш переданы и на Во.1ынь, и в СмОАенск и Новгород, во В.1адимиро
Срда.1ьскую и Ря,занскую ;iем.1и. В об.1асти исI\JСства веме они да.ш богатые 
п.шды. 

От киевских традици ii от11рав.111.1ись в.1адимиро-срда.1ьские и новгородс1ше 
,зодчие и живописuы, �ти же традиuии бы.1и ,занесены в ;:�ападные княжества 11 
в Псков. Всюду они пос.1ужи.1и отправной точкой д.ш ра,звитю1 местных шко.1, 
которые испыта.1и в ХН - нача.1е XIII века необычайный расцвет. И ес.1и 
в древней Руси искусство никогда не достига.10 того монумента.1ьного ра.з
маха, 1\оторым отмечено киевское искусство X-XI веков, ;:�ато в да.1ьнейшем 
оно приня.10 горамо бо.1ее ра,знообра,зные формы. Б.1агодаря проuессу фео,1J.а.1ь
ного дроб.1ения ку.1ьтурное нас.1едие Киева нача.ю проникать вг.1убь народной 
то.1ши. Оп.10,/J.отворенное соприкосновением с живым народным творчеством, оно 
по.1уча.10 все бо.1ее ярко вырашенную .1ока.1ьную окраску. Так ста.1и ск.1адыватьс11 
многочис.1енные местные художественные шко.1ы, свя,занные с укреп.1ение111 меJ
ких феода..1ьных княжеств. В �тих шко.шх, вы,1J.вигавших новые художественные 
решения, появи.1ись свои кадры мастеров, успешно конкурировавших с ,зае;:�жи
ми киевс1шми ,зодчими и живописцами. В направ.1ении да.1ьнейшей деuент
ра.ш,зации ху,/J.ожественной жи,зни и протека.10 ра,звитие русс1юго искусства 
в XII-XIV веках. Широко испо.1ь,зовав киевские традиции, оно сде.1а.1ось бо.1ее 
ра,зветв.1енным, а вместе с те�• и бо.1ее г.1убоко уходящим своими 1\Орнями в на
родную почву. 

Русские бы.1ины всегда рассматрива.1и б.1ест11ший киевский период ка�\ nрсмн  
ве.1ичин и с.1авы в истории нашей родины. Недаро�1 они свя,за.1и с ним ,1J.е11-
те.1ьность трех г .1авных богатыреii - И.1ьи Муромца, Добрыни Никитича, А.�еши 
Поповича. Все они бы.1и соратниками В.1адимира Красное Со.1нышко, все они 
боро.1ись ;:ia свою родную ;-1ем.1ю, .зщuщ.uая ее от внешнего врага. Но не то.1ько 
их воспе.1 бы.1инный �пос. Он прос.1ави.1 и храбрых I\иевских кня,зей, которые 

1 А. П р  е с 11 :i к о в . .fекц1111 110 pyccкuli 11стор1111. Т. 1. t\ 11eucкai1 P)·cr •• М., 1938, стр. 151. 

36* 299 



бы.ш 110.1ны стрем.1сни11 «.1юбо на.1.е;-Jт11 себе с.1аву, а .1юбо го.1ову свою с.1ож11т1. 
;:ia ,зем.1ю Русскую». И в нашем со.знании старый Киев и его ;:1амечате.11.ные 
ностройки неи,зменно свя.зываются с той �похой в жи,зни Русского государства, 
1югда оно впервые ста.10 мошным и си.1ьным и когда его искусство испыта.10 не
обычайный расl!ВСт, ;-Jан1ш одно и;:� первых мест в художественной ку.в.туре сред
невековой Еnропы. 



Г Л А В А Ч Е Т В Е Р ТАЯ 

И С К У С С Т В О 

ЗАПАД Н О Р УС С К ИХ 

К Н Я Ж Е С Т В 



И С К У С С Т В О  
3 А П А Д Н О Р У С С К И Х  КНЯ Ж Е С Т В  

Н. Н. В о р п н 1t н tt В. Н. Jl а з  а р е  в 

--

В В О Д Н Ы Е  ;-J А М Е Ч А Н И Я  з а Киевом и Черниговом идет строите.1ьство и в других феода.1ьных 
сто.1щ1ах и об.шстлх. Кнл�ья бы.1и охвачены своеобра�ной «строите.11,
ной горячкой)) .  Новые решения архитектурных тем неи�менно исхо
ди.1и и� киевских «обра�uов)) .  Так, например, Успенский собор Печер

ского монастыря ста.1 родонача.1ьником подобных ему (Успенских) соборов в 
Смо.1енске, Ростове, Срда.1е и других городах. Обшность киевского художест
венного нас.1едил обеспеч.ива.1а опреде.�енное единство русского ;1одч.ества, ра�
витие которого отныне ра;Jде.ш.1ос1, на неско.11,ко об.1астных самостоятеJы1ых 
потоков. 

Тепер1. каменное �одчество по.1учи.ю горамо бо.1ее широкое распростране
ние, чеl\1 в Х - XI веках. Это способствова.10 выявJению неисчерпаемого ра�но
обра;шл форм и оттенков архитектурного творчества ра�Jичных об.1астсй фео
да.1ьной Руси. Как мы виде.1и (см. стр. 150 и с.1.), даже в районе Поднепровья, 
коренной территории Киевской Руси, уже намети.1ись некоторые особенности и 
ра�.1ичия в �одчестве 1\иева и Чернигова. Еше бо.1ьше �тих от.1ичий прояви
.1ось в архитектуре других княжеств. 

В отношении ХП века можно сме.10 говорить об особых архитектурных 
шко.1ах Га.111ч.а и Во.1ыни, Смо.1енска и По.1оuка, Новгорода и Пскова, В.1адимира 
и Ря�ани. В каждой и� �тих об.1астей в ХП веке появи.1ись свои мастера, ко
торые очень чутко и оригина.1ыю воп.1щ.uа.1и в своем творчестве местные худо-

.10.1 



жественные щ1г.1яды и формы, выража11 ра,з.1ичные оттенки материа.1ьной и ду
ховной ку.1ьтуры каждой данной об.1асти. Они ра.знообра,зп.1и и строите.1ьную 
технику, осваивая новые материа.1ы, упрщuая и.1и совершенствуя старые 
технические методы. Так, например, в одних районах широко ра,звива.1и вы
де.1ку кирпича и кирпичную стройку, в АР}ТИХ об.1астях испо.1ь,зова.1и мест
ный естественный камень в ви)(е щшестковой п.1иты и.1и тесаного п.ютного 
щшестняка, «бе.юго камня». Все �то чре�вычайно обогаша.10 ра�витие русского 
;-юдчсства, со.здавшего в �то время много новых форм и художественных приемов. 

Нужно помнить, что рассматриваемые в настояшей г .1аве памятники архи
тектуры и живописи об.1астных шко.1 - га.1ицкой, во.1ынской, гродненской, по.1оu
кой и смо.1енской - представ.1яют собой .1ишь не,значите.1ьные остатки их: бы.1ого 
богатства. Зти памятники яв.1яются отрывочными .звеньями протекавшей в �тих 
об.1астях обширной и ра,знообра.зной художественной деяте.1ьности; особенно �то 
относится к памятникам живописи, фрагментарность которых не по.зво.1яет выя
вить их .1ока.1ьные особенности. Однако архитектурные памятники с достаточ
ной ясностью свидете.1ьствуют о своеобра.зных путях ра.звития искусства в каж
дой и.з на.званных об.1астей. 

Г А ..I И Ц К О - В О ..I Ы Н С К А Л  ;3 Е М .1I Л 

Га.1ицко-Во.1ынская ,зем.1n, .1ежавшая на юго-,западной окраине Руси, в п.ю
дородных и оби.1ьных естественными богатствами верховьях ;западного Буга и 
Днестра, бы.1а с г.1убокой древности густо пасе.жена и покрыта сетью бо.1ьш11х 
и ма.1ых посе.1ений се.1ьского и городского типа. Ранние по.1угосударствен
ные объединения у с.1авянских п.1емен бужан-во.1ынян IJ,звестны ,здесь уже по 
первым упоминаниям о Руси авторов раннего средневековья. ;ia �ту богатую и 
.1юдную ,западную окраину Руси ве.1ась д.1ите.1ьная и упорная борьба с по.1лкаl\1И 
и венграми, перешедшая и в ХН - XHI сто.1етия, когда, в процессе феода.1ь
ного дроб.1ения Руси, ,здесь во,зник.1и В.1адпмиро-Во.1ынское и Га.1иuкое княжества. 
Б.1агодаря ,значите.1ьному ра,звитию ремес.1а и широким торговым свя,зям кран 
с Ба.1канами и ;западной Европой в Га.1иuко-Во.1ынской .зем.1е процвета.1и города. 
Бо.1ьшое по.1итическое ,значение приобретают горожане, вступаюшие в борьбу с 
могушественным боярством. Га.1ицкие кня,зья ХН - XHI веков (Лрос.1ав Осмомыс.1, 
Роман и его .знаменитый сын Дании.1), поддерживаемые горожанами, боро.1ись .за 
объединение и не.зависимость своей ,зем.1п, стре:ми.1ись и к обwерусско:му объеди
нению. Могуwество 11 да.1ыювидная по.1п1·пка Данип.1а смлгчи.111 пос.1едстви11 



39 1'uм 1 

.Усиеискиil собор во Влади.trире-Во.мтско.11. 
1 160 �од. 

l'еконrтрJкu11я nрх11тектора Г. 11. Котова. 
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монго.п,ского �авоевания, тюt что строите.1ьство в его ;ieMJe 11родо.1жа.1ос1, ewc 
в 40-х 11 50-х годах XIII века, когда вся центра.1ьная и приднепровская Русь бы
.ш ра�гром.1ена татарами. Находясь в постоянном то мирном, то военном соприко
сновении с �ападноевропейски:ми соседями, Во.1ынская 11 особенно Га.111цкая �ем.1и 
бо.1ее, чем другие русские 1шяжества, пспо.1ь�ова.1п в своем стропте.п,стве отде.1ь
ные приемы 11х искусства. 

Архитектурная история В.1адимпра-Во.1ынс1юго уходит ко временам В.1ади
мира Святос.швича, который построи.1 ;Jдесь собор. От ;этого намятниl\а ничего 
нс сохрани.1ось; можно .1ишь предпо.1агать, что архитектура данного храма, ес.1и 
он действ11те.1ьно бы.1 каменным, не выпада.1а II;J обшсго сти.1я архитектуры 
Х - XI веков. Памятники же В.1а)J.им11ра-Во.1ынского, во;iникшие в ХП сто.1етии, 
очень тесно свя;Jаны с памятниками Киева и Чернигова. Успенский собор (стр. зо5), 
восс1·анов.1енный в конце XIX века архитектором Г. И. Котовым на основаюш 
древних ра;Jва.1ин, бы.1 сооружен в 1160 го.1I.у 110 пшу собора Печерсного мона
стыря. Храм не име.1 ни башен, ве)J.ших на хоры, ни каких-.шбо пристроек, на
рушавших строгую геометричность масс ;i)J.ания, которое ;Jаверша.юс1, по.1укру
жиями ;iакомар и массивной г.швой. В убранст1ю его фасадов, 1\ак 11 в соборе 
черниговского Е.1еuкого монастыря, имеются некоторые романс1ше детаJи; таков, 
например, пояс аркатуры. К Успенско:му собору б.1и;iок трехнефный храм ХП века, 
сохранившийся в ра;iва.1инах на)J. р. Бугом. В.1адимир-Во.1ынс1шй бы.1 крупным 
сре)J.оточием строите.1ьных кадров. На его территории, по)J. ;Jем.1ей, .�ежат руины 
бо.1ее чеl\1 )1.есяти каменных построе1\ XI-XII ве�юв. 

Особым ответв.1ением во.1ынс1юй архитектурной шко.1ы 11в.1яетс11 ;iОдчество 
ма.1енького Гро.1I.ненского 1шяжества. Границы Во.1ынс1юй ;Jем.ш )1.остига.1и на 
севере течею1я Немана, Г)J.е 11 стоит гopo.II. Гро.1I.но, рано 01tа;Jавшийся во в.1аст11 
Литвы. Внимание иcc.1e)J.oвa1·e.1eii давно прив.1ека.1 е)J.инственный сохранивший
ся ;iдесь памятник ХП века - Борисог.1ебская церковь на Ко.юже, предместье 
Аревнего Гpo.II.HO. При рассмотрении истории русского ;iодчества е1·0 обычно 
присое)J.иня.111 к по.юuко-смо.1енскому кругу памятников, от 1ют�рых он все же 
от.п1чается многими своими особенностями. 

Борисог .1ебский храм в Гро)J.но )1.оше.1 до нас в очеш, ра;iрушенном ви)J.е. 
Храм с.1ожен uе.1иком И;J тонкой п.1инфы. Он бы.1 увенчан, Бак пре.1I.по.1ага.1 
П. П. Покрышкин, тремя г.1авами. Особенность храма состав.1яют его круг.1ые 
кирпичные 1ю.1онны, несушие сво)J.ы и г .1авы 11 при.1I.аюшие свобо)J.ный, «;iа.1ьныii » 
характер интерьеру. По стенам, сни;iу доверху, идут ряды го.юсников, JСИ.1ивав
ших «;iвонкость» пространства церRви. К хорам, в ;Jападноii части храма, 
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11ри1'1ьша.ш своеобрщшые 11, доАжно быть, 
неширокие деревянные ба.1коны, шедшие 
на �начите.1ьноii высоте вдо.1ь боковых 
стен храма вн.ють до аJтаря. Внутри стен 
его боковых ансид рас110.шга.в1с1 • .  юстниuы, 
выводившие на ;эти <Сба.шоны)), ПоJы храма 
Gы.ш выст.шны характерными дАя архитек
туры ХН века майоАиковыми квадратными, 
тре)то.1ьны1'1п 11 фигурными п.штками. В 
а.1тарной анспде бы.ю каменное седа.шщс 
д.ш священнос.1уж11те.1ей. Особенно ;эффеl\т
ны бы.ш фасады Борнсог.юбской церкви, 
расчАененные ПJОСКИМИ трехобJОМНЫМИ JО
патками со скруг.1енными угJами 11 богато 
украшенные ВЫJОЖенными и� маЙОJИКОВЫХ 
рщшоцветных п.шток крестами и вставкамп 
поАированного гранита ра;Jных оттеююв 1 • 

Раскопка}Ш на территории древнего 
крем.tя в Гродно бы.ш открыты новые па-
1'1Лтн111ш �одчества ХН века 2 • В uентре 
кремJсвского высокого мыса .1ежат руины 

11 11 

8 8 

8 11 

о 1 l J q ," 

«Нt1э1снл11 церh·овь» в i. Гpo,J1to. 
Х.11 ве1&. 

второго кирнпчного шестисто.шного храма ( (<Нижню1 uерковы) ,  стр. ЗО7 ). Как и :ко.юж
СIШJJ !lерков1., он с.южен И;J тоююii 11.1инфы; в обработке его фасадов тю,же 
11 рш1енены огромные uветные п11тна по.шрованных 11 необработанных п.юс1шх 
·ва.1унов гнсiiса 11 гранита; в убранство верхних частеii стен, помимо майо.1ико
вых п.п1ток, бы.ш введены �е.1еные по.швные б.нода и чаши. Компо.;шция IIJaнa 
от.шчается от 1ю.южской церкви. С востока II;J пАоскости фасада очень СJабо 
выступает дуга средней апсиды, боковые вре;Jаны в TOAUJY стены; ;эта особен
ност1. наноминает прием, примененный в соборе по.юuкого Спасо-Евфросиниева 
монастыр11. Расно.южение стоАбов свидете.1ьствует, что г.шва храма бы.ш сдвп
Н)"Та 1\ ;·шнаду 11 1юм11о;Jицю1 масс �дания быJа, как и в Ко.юже, асим1'ютричноН . 
Н f)тoii СШI;JИ с.шдует отметить, что п.юские, со скруг.1енными уг Аами, .ю11атю1 

1 J. J о 11 k о \\" s k i .  8,vi11ty11ia waro\v11a na Kolozy \V Grщ!nie, Grodno, 1936. 
2 J. J о 1\ k о ". s k i. О znakach nn cegle ateremu» ksi11z�cego w Grodnie. - «\\'ind omosci nпш izmaty czno

e1rcl1c0Jogirz11c». f !):.J:.J, XV, стр. 62-67 ; Z. D п r с z с w s k i. Stnry znшck \V Grodnie.-«.LXieшen», 
19:З9, N 1 ;  Н. Н о р  о 11 11 11. Раскошш 11 l)lо.що.-«1\ратюrс coofiшeюrn IIИ!\fK АН СССР», вып. 27, 194\J; 

111.111. 38, 1!!51 . 
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фасад;ов имеются то..1ько на осях сто..1бов, уг ..1ы же ,зд;ания .шшены .жопа ток 11 
сре,заны под; уг.юм в 45°, как и уг.1ы внутренних квадратных сто..1бов. В запад
ной части храма бы.ш распо.южены хоры; ход на них бы..1 устроен также свое
образно - в юго-западном уг.1у, в особой по.1укруг ..1ой кирпичной коробке. Как 11 
n ко..1ожской церкви, в стены бы..1и за.южены мног()чис..1енные rо.юсники. 

Живописное убранство храма, повид;имому, ограничива..1ось иконами, ра,з!\1е
щавшимися на небо.1ьшой д;еревянной а.1тарной преграде, украшенной вызо.ю
ченной гравированноii медью. Богатство декоративной фантазии прояв11.юс1. п 
в яркой красочности майо.1икового по.ш храма. В подкупо.11ьноii части по.11 бы.1 
украшен с..1ожным орнаментом, а око.ю порта.юв -- вымостками 113 110..1ированного 
гранита. 

Грод;ненский крем.1ь име.1 не то..1ько каменные хра!\1ы. Башни его укреп.1е
ний бы..1и с..1ожены также из кирпича; от них сохрани..1ись незна•ште..1ьные фра
п1енты, не по,зво.1яюшие судить ско.11ько-11ибудь по.шо об архитектуре uе.юго: 
от запад;ной башни на уг..1у крепости уце..1е.жа .1ишь часть одной стены; южная 
башня (так называемый «терем>>), выходившая на Неман, бы..1а с..1ожена с той 
же «инкрустацией» фасада uветными ва.1унными камнями, что и гродненские 
храмы. 

Хроно.югия ;этих памятников точно не установ.1ена, но все они прп
над.1ежат ХН сто..1етию. Повид;имому, снача..1а бы.1а построена «Нижняя l!ерковы, 
относяшаяся к первой поJ:овине века. Ко..1ожский храм, вероятнее всего, дати
руется третьей четвертью ХН сто.штия. Кирпичные башни, сменившие деревлн
нью, выстроены, как есть основанш1 110..1агать, позже храмов. 

Своеобразие архитектурных форм 11 в особенности по..1ихромное убранст1ю 
фасадов майо..1пкой и натура.1ьным камнем, пе встрсчаюwеес11 в архитс1<чрс 
домонго..1ьского времени и нево.11ьно застав.1яюшее вспомнить о по.шхромш1 рус
ского зод;чества XVH сто..1етия, позво..1яют считать гродненскую архитектурную 
шко..1у особой ветвью русского ,зодчества ХН - XIII веков. Мы не ,знаем, име.ю 
..1и ма..1енькое Гродненское княжество своих зодчих и.1111 испо.1ьзова.ю строите..11.
ные си..1ы своей метропо..1ии - Во.1ыни и.ш Смо..1енска. Но кто бы ю1 бы.ш iЭТП 

строите..1и, в Грод;но ими бы..1и со.зданы памятники, имеющие свой местныii 
об.1ик, не находящие себе прямых ана..1огий в постройках д;ругпх шко.11 феода.1ьноii 
Руси. 

В памятниках Во..1ыни и Гродно еще ясно щuушается связь с технической 
11 худ;ожественной ку.t:ьтурой Под;пепровья и По..1оuко-Смо..1енских земе..1ь. Иначе 
ш..10 архитектурное развитие второго крупного города Га.шuко-Во..1ынской зеши -
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Га.шча, становяшегосн в ХН - XIII веках одни!\1 11� важнейших по.1итичесю1х 
11 1\у.tьтурных центров Рус11. 

Об.шк ;этого ;iамечате.1ьного города бы.1 вы11снсн .111шь в реiJу.1ьтатс ряда 
архео.юг11ческих работ, 1\Оторые опред,е.1и.1и его топографию, распо.1ожсние 11 
характер его давно 1 1сче;шувш11х с .111ца �е!\1.1и храмов. Древний Га.шч раски
ну.1ся на живописных хо.1мах между пр11током Днестра р. J:уквой и се прито-
1юм l\[о;-ю.1евым ручьем. В северной, :хорошо iJашщuснной части во;iвышенностп 
находи.1сн 1ш11жескпй доор, южнее ш.ш огражденная nа.шми обширная п.ющад1. 
торга, на 1ютороii стоя.1 ве.1ичественный У спенсБий собор. Вне ва.1ов .1eжa.ll 
стоАь же обширный посад, iJащ1щJенныii в свою очередь мошной обороните.1ьноli 
.пшией тройных nа.юв 11 рвон с воротами, охранявшимися вы)J.nинутымп 
вперед башняш1. ]3 б.1ижайшей округе города распо.шга.1ись отде.1ьные посе.нп1 
и монастыри со своими храмами, игравшими нема.1оважную ро.1ь в обороне под
стунов 1\ городу. 

Открытые раскопками XIX - ХХ веков руины храмов представ.1яют .шшь 
бо.1ее и.ш менее уце.1евшие части фундаментов и нижJiих частей стен, что 
nесь:ма ;iатрудюшт суждение об пх 11ервонача.1ьном об.шке; бо.1ьшинство их не 
датировано, а их на;iвания точно не уста11ов.1ены. Все они бы.1.и построены .ИiJ 
ра;J.шчных сортов l\1естного ИiJВСстняка, сменившего кирпич, в очень выдержан
ной техюше J\.шд1ш 11� тесаных 6.юков, с рапо.1нением внутренней 1ю.1ост.и сте
ны бутом на щшестп. В ряде храмов найдены остатки характерных д.1я 
ХН века но.юn ЩJ маiiо.1юювых п.шток, фраг.менты внутренней фресковой рос
ш1с11 и наружноii декораuш1 ЩJ рерноrо камня. Сред.и ;этих построек имеютСJt 
liШ\ обычные 1\рсстово1\у1ю.1ьные храмы, так и храмы совершенно необычных 
типов. Тшювы uсрковь Воснресения - l\tа.1еньная нруr.шя капе.1.1а с венuом 11;1 
трех апсид; «ПоАигон)) - мание неопреде.1енного на�наченил в форме неправи.�ь
ного мноrоуrо.1ьника; бессто.шная церковь Б.шговешения с очень вытянутым пря
моуrо.1ьным п.1аном и церковь И.1ы1 типа круг.1ой ротонды с одной апсидой (стр. зю). 

О iJНакомстве га.шчских ;Jодчих с романской архитектурой говорит группа 
бе.101ш!\1енных J\рестовонупо.1ьных храмов Га.1ича: четырехсто.1пный храм Спаса, 
шестисто.шнан церковь Кири.1.1а и Мефодия, ра�ва.1ины uеркви на Цвинтарис
ках 11 сохранившаяся до наших дней uерковь Панте.1еймона (нача.1а XIII в.). 
При раскопнах первых трех памятников найдены фрагменты бе.юкаменных 
реiJных детаАей, а в церкви Панте.1еймона сохрани.1ась прекрасная обработна 
апсид аркатурой на 1ю.жу1ю.1онках с аттическими ба�ами и ре�ными капите.1ями 
И два рерНЬIХ норта.1а (стр. 311), 
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Планы хра.1юв в Га.1иче. Xll - Xlll вена. 

1 - l!f']JIШBb К11р11.1.1а 11 l\lефО.IИЯ; 2 - «ПО.ШГОН»; 3 - uерковь Б.�аrовrше11и11 ; � - uерковь 

lla11тe.1eiiмo11a;: 5 - Усш.•11ск11ii coGop; 6 - uерков1. Спаса; 7 - uерковь А1111ы (?); 8 - uерковь 

1I.1ы1 Пророка. 

Важнейшим среди га.шчских храмов яв.1яется открытый раскопками 
бо.Jьшой бс.юкаменный Успенский собор, построенный, как по.шгают, око.ю 
1 157 года кня;iем Ярое.швом Осмомыс.ю!\1 . От храма сохрани.шсь .1ишь 
фундаменты и не;iначите.1ьная часть uоко.1я. Свя;iь Успенского собора с киев
ской традицией выра;Jи.шсь в подражании п.1ановоit схеме Десятинной церкви. 
Но, в от.шчие от пос.1едней, внешние га.1.1ереи Успенского собора, окружавшие 
основное ядро трехнефного четырехсто.шного храма, строи.1ись одновре:менно 
с храмом; rа.1.1ереп бы.ш ;iакрытыми, будучи фактически наружными стенами 
;-1данин .  JJ его юго-;Jападно!\1 уг.1у 1ю!\1еща.шсь креща.1ьня в виде ма.1енькоii ;iам-
1шутой капе.1.1ы с апсидой, напоминающа11 креwа.1ьню Е.шцкого собора в Чер-
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нигове. Где и каl\ бы.1 устроен ход 
на хоры, остается невыясненным, 
но несомненно, что подобных .1ш

евским .юстничных башен ,здес1> 
уже не бы.ю. С .запада в .собор ве.1 
украшенный ре.зьбой порта.1. По.1ы 
храма бы.ш уст.шны цветными 
майо.1иковыми п.1итками, ставши
:ми  в ХН веке и,з.1юб.1енным видом 
внутреннего убранства. Наружные 
фасады ч.1ени.1ись п.юскими .1011ат
ками, соответственно внутренниl\1 
сто.1бам, и .заверша.1ись .закомара
ми. Своды бы.111 покрытм о.1овом. 
Найденные при раскопках фраг
менты капите.1ей с во.1ютами и 
па.1ьметками, тесаные цоко.ш, об
.юl\1ки ре,зных орнаментированных 
дета.1ей свидете.1ьстnуют о при
менении п.1астики в Jбранстве 
бе.юкамснного храма. Карни.з апсид 
украша.1 аркатурный поясок с ре.з
ными масками вместо консо.1ей и 
поребрик. Сопостав.1ение �тих фраг
ментов с современными памятни
JШ!\IИ романского запада устанав.1и
вает наибо.1ее б.1и.зкие ана.1огии с 

;·юдчеством Фращ1ии и особенно 
Германии ХН века . .Зодчие погра
ничного Га.шча бо.1ее активно, 
(�ем их собратья и.з .земе.1ь Подне-

Часть nopmaAa церh·ви ПанmеАей.11она в ГаАиче. 
lla"ta.fo XIII века. 

провья, осваива.ш художественные приемы ,зарубежных мастеров, органически 
увя.зывая их с русской архите1tтурной основой. 

Также в середине ХН сто.1етия на nротивопо.1ожном конце городского .крем
.1евского хо.1ма бы.1 выстроен двореu га.1иuких кня,зей. Расска.з га.1Щ!Ко-во.1ынской 
.ютописи о приеме га.1ицкш1 кня,зем В.1адимиром пос.1а кня.зя И.зяс.1ава содержит, по 
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ходу щ1.южения переговоров, нес1ю.1ько бег .1ых ;iамечаний о харшiтере ;этого двор
ца. Когда В.1адимир прогна.1 от себя пос.1а, «съеха Петр с княжа двора, и Во.1одимир 
поиде к божници к свято!\1у Спасу на вечернюю; и яко же бы на переходех до бож
ниuи, и ту види Петра едуша 11 поругася ему." и то рек иде на по.1ати. И отпевше 
вечернюю, Во.1оди!\шр же поиде от божници, якоже бы на том месте, на степени, 
идеже поругася Петровн, 11 рече: «о.1е! те некто мя удари ;1а п.1ече» - 11 не може 
с того места нима.ю поступит11, и хоте .1етети и ту подъхытиша и под pyue 11 
несоша и в горенку . . .  » Посо.1 бы.1 во;iвраwен, и ему навстречу сош.ш с сеней 
1ш11жы1 с.1уги в черных траурных п.1аwах; Петр, поднявшись на сени, ;iаста.1 
Ярос.1ава сидяwи!\1 с<На отни месте», т. е. на престо.1е1. .Судп по f)тому расска
;1у, га.1ицкий дворец представ.1я.1 собой обширный архитектурный анса:мб.н,, вк.1ю
чавший придворную каменНJЮ цер1ювь Спаса с хорами, сnя;iанными псреходоl\1 
с .1естничной башней сеней; их второй f)TIOI\ бы.1 своего рода сс тронным ;iа.юм»,  
таRже свя;iаю1ым переходо:м со вторым f)тажом деревпнного дворl!а с его !\JНО
гочис.1енными ссгоренками». 

Об интересе га.1иu1,их ;iодчих R ;1ападно!\1у искусству, обус.юn.1епном от!\1е
ченными выше тесны!\ш свя;iями с ;3ападной Европой, свидете.1ьствует и строи
те.1ьство Дании.1а га.шцкого в его новой сто.1иuе - Хо.1ме (в 40-50-х годах XIII в.). 
О хо.1мсю:1х памятниках много интересного сообшает .1етопиш,, подробно опи
сываюшая �'ничтоженные городс1ш!\1 пожаром ;1дания 2• Среди них выде.1я.шсь 60.11.
шoii собор Богоматери и две uерRви: Ку;1ьмы и Демьяна и Иоанна ;3.1атоуста. Храм 
Иоанна особенно пора;ш.1 воображение .1етописuа оби.шем п.шстию1 и 1ю.1ихромиеii 
в декораuи11 фасадов; месь бы.ш и четырех.1иRие 1шпите.111, 11 ре.1ьефные и;1обра
шен11я Спаса и Иоанна над порта.1ами, с.юженны:ми 11;-1 бе.ю1�0 га.1иuкого 11 ;1е.1епого 
хо.1!\1Ского Rамня 3j самые сRу.1ьптуры, И;iваянные «неким хитреuом» (худш1шико!\1) 
Ав,11.ием, бы.111 покрыты ра;iноuветной раскраской и по;iо.н�тQЙ. Роскошной наруж
ной декораuии отвеча.ю богатство внутреннего _убранства� храмов: ;1десь бы.1и 
по.1ы И;i сверкаюw11х медных п.1ит, ;iапаянных о.1ово!\1, а также щJ цветных 1\tаii
о.шковых п.1иток, богато отде.1анные надпресто.1ьные сени, наконеu, «ри!\ю1ше 
сте1\.Ш», т. е. приво;1ные с ;3апада цветные ви1'ражи, сомававшие игру uветных 
пятен в по.1умраRе храма . •  .Jетопись упоминает также о выве;1енной Дании.1ом 11;:1 
Венгрии бо.1ьшоii водосвятной чаше багряного мрамора, украшенной по борту ре.з
НЫ!\Ш ;i!\rеиными го.ювам11 11 постав.1енной на п.юwади перед рападны!\ш дверями 
храма Богоматери. 

1 И11атьевсRая .1сто1шсь 11од 6660 (1152) годом. 
2 И11атьевская .1сто11ись 11од 6767 (1259) годом. 
з Вероят110, А11�.1ко;iер11истыit и ;iвестняк и;i поднестрянсю1х .1омок. 
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В расска�е о пожаре Хо.01а содержатся отде.1ьные ука�ания, по�во.1яюwие 
;1ак..-ючить- о своеобра�ной красоте архитектурного ансамб.1я сто.1ицы Дании.1а. 
Tat\, например, непода.1еку от Хо.1ма путника встреча.1 сто.1п с огромным камен
ным и�ваянием ор.ш; посреди города во�выша..-ась высокая деревянная башня на 
1шменном основании, свер1швшая бе..-и�ноii своих стен, с.юженных и,з г.1ад1ю 
выстроганного .1еса. 

Вес ;эти примечате.1ьные черты га.1иuкого ;Jод;чества яв.1яются ре;1у.1ьтатом 
интенсивного ра,звития городской светской ку.1ьтуры, которое ве.10 к ос.1аб.1ению 
ее uерковных ;э.1ементов. Отсюда - ре.шгио�ная терпимость и во;1можность сб.1и
жения с иноверным .Запад.ом и его архитектурой. 

Каменное строите.1ьство бы.ю широко ра�вито не то.1ько в сто.1ьных горо
дах княжества, но и в бо.1ее ме.1ких центрах. Так, в ма.1еньком уде.1ьном .Зве
нигороде под ,зем.1ей .1ежат руины семи каменных построек; и,з Бакоты и Город
ницы на Днестре происходят отде.1ьные фрагменты ре,зных камней. Все ;это гово
рит о многочис.1енности га.1иuких ,зодчих и си.1е га.1иuкой архитектурной шко.1ы. 

И�-�а недостатка материа.1а, носящего к тому же совершенно с.1учайный 
характер, мы .1ишены во�можности восстановить ход ра�вития живописи в Га
.1иuко-Во.1ынской �ем.1е. Да.1ьнейшие расчистки росписей и икон про.1ьют, несо
мненно, свет как на МОНJМента.1ьную, так и на станковую живопись ;этого края, 
имевшего свои старые ку.1ьтурные традиции. В настоящее же время мы можем 
основываться .1ишь на неско.1ьких и.1.1юстрированных рукописях, миниатюры 
которых ни в какой мере не компенсируют утрату фресок и икон. 

К га.1иuко-во.1ынской шко.1е принад.1ежат три рукописи: «Беседы Григория 
Двоес.1ова>> (XIIl-XIV в.) в ПJб.1ичной биб.шотеке в Ви.1ьнюсе (.М 3, 4°), «Доб
ри.юво Еванге.1ие» в Государственной биб.1иотеке им. В. И. Аенина (Рум. 105, от 
1164 г.) и «Еванге.1ие» в Третьяковскоii га.1.1ерее в Москве (нача.10 XIV в.). В первой 
и;1 ;этих рукописей находится миниатюра с п.1охо сохранившимся и;1ображением 
Христа, стояwего под аркой, со св. Григорием и св. Евстафием. Тонкая живопис
ная манера письма сочетается с богатым ко.1оритом. Особенно хороши арханге.1ы 
Гаврии.1 11 Михаи.1, по.мешенные в меда.1ьонах. Совсем иного сти.1я миниатюры 
второй рукописи, на которых представ.1ены четыре еванге.1иста. Они сидят в 
небо.1ьших хрампках, перекрытых купо.1ами (стр. 313, 315). Пестрые, яркие краски, 
п.1оскостная трактовка, коренастые фигуры, простоватый орнамент - все ;это сви
дете.1ьствует об и�вестной примитивности со�давшего ;эти миниатюры художника. 
Третья рукопись тяготеет по ст11.1ю своих миниатюр уже к памятникам конца 
ХПI - нача.ш XIV века. Фигуры четырех еванге.1истов и�ображены в свободных 
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по;:шх, ПО;iа,/J,п них ви,1J,неются щшшные пави.1ьончию1. О,1J,еянил ниспадают гиб
кими, ритмичными ск.t:а,1J,кю�ш. Го.1убые, ро;iовые и ;iе.1сновато-о.1ивковые тона 
обра;iуют мягкую и нежную ко.1ористическую гамму. .11\.ивописный сти.1ь мини
атюр наг .1я,1J,но говорит о том, что Га.1ицко-Во.1ьшшшя об.1асть бы.1а O,/J,IIOЙ щ� 
нервых, приобщившихся к новому сти.1ю XIV века. 

П О А О Ц К О Е  К Н Я Ж Е С Т В О  

Да.1ее к северо-востоку от Во.1ынской ;iем.1и, в верховьях Немана и по Запад
ной Двине, .1ежа.10 По.1оuкое 1шяжество, обособ.1ение которого наметп.юсь уже 
в XI сто.1етии. Борясь ;ia не;iавис11мость По.1оцкой ;iем.1и, кня;iь Всес.1ав во вто
рой по.1овине XI века пыта.1ся ос.1абить могушество Киева и НовгороАа, испо.1ь
;1овав в своих военных операциях восстания киевских смер,1J,ов и северных чуд
ских 11.1емен. Однако в ХН сто.1етпи, в си.1у фео,1J,а.1ьного дроб.1ения, По.1оuкос 
княжество рано ос.1абе.10 и потеря.ю свое ;1наченпе. В.1а,1J,евшее ;iапа,1J,ной ветвью 
ве.1икого во,1J,ного пути И;i варяг в греки, оно, подобно Га.1ицко-Во.1ынс1юй ;iем.1е, 
бы.10 тесно свл;iано с ;iапа,1J,ноевропейск11ми странами и ве.ю с ними ожив.1енную 
торгов.1ю. 

Древнейший памятник по.1оuкого �о)J.чества - по.1оuкий Софийский собор
построен во второй по.1овине XI века, вероятно, в cвя;ill с широкими по.1ити
ческими п.1ана:r.111 по.1оцких кня;iей. Нам И;iвестны .1ишь его нижние части, со
.хранившиеся в составе по;iднейшего униатского собора. Можно Ауl\шть, что в 
Софийском соборе бы.1 в по.1ной мере выражен тот архитектурный тип Х -

XI веков, который мы характери;iова.1п выше по памятникам Киева и Черни
гова. f}то гран)J.IЮ;iНЫЙ пятинефный собор, с обширными П-обра;iными хорами и 
аркадами, открытыми в по,1J,купо.1ьное пространство. Фаса,1J,ы собора также сохра
ня.1и каноническую систему декорации (рл,1J,ы по.1уuирку.1ьных ниш}, сочетав
шуюся с не;iакрытой по.1осатой к.1адкой стены. Однако ;iдание, несомненно, 
уступа.10 в богатстве и с.1ожности своему киевскому, сто.1ичпому прототипу. 
По.1оuкий собор име.1 всего три граненых апсиды 1 , он бы.1 .1ишен торжествен
ных башен и открытых га.1.1ерей. Его массы бы.ш просты, а фасады строго 
симметричны. Собор ;iаверша.1ся пятью г .1авами (упоминаемое в источниках 
семиг.1авие с.1ожи.1ось по;iже). В интерьере, в восточных )Т.1ах, появп.1ись И;iО
.1ированные части.  Иными с.1овами, �тот пос.1е,1J,ний по времени памятник сти.1я 

1 Новеitшие исс.1едования Софийского собора пока;�а.1и, что с11мметр11чные восточным :�ападные апсиды 
собора лв.111ютс11 пo;iдвeitmeit пристроiiкоii. 
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Х - XI веков уже нес в себе и;1вестное упро
шение архитектурных форм, свойственное ис-
1\JССтву периода феода.1ьной ра.здроб.1енности 1 •  

Вс.1ед ;1а постройкой Софии с.1едует бо.11.
шой перерыв вп.ють до ХН века, когда встречаем 
памятники с ор11гина.1ьной интерпретацией кре
стовокупо.1ьной системы. Как и Софийский со
бор, они сохрани.1ись очень п.1охо, что крайне 
;затрудняет суж)(ение о их первонача.1ьном об.1ике. 

Церковь Б.шговешенпя в Витебске (стр. 317) 
ш1е.1а весь:ма вытянутый п.1ан при ;значите.1ьной 
ширине среднего нефа. В ;запа)(ной четверти 
храма 1юмеша.1ись хоры, с .1естницей в то.1ше 
;западной стены. Восточная часть име.1а .1ишь 
одну СИАЬНО ВЫСТJПаюшую апсиду, ТОГ)(а как 
боковые апсиды бы.11и вре;1аны в уг . .ювые части 
восточной стены и снаружи не выражены. Бо
ковые фасады храма ч.1енп.1nсь п.1ос1шми .юпат
каl\ш на четыре почти равные до.1и, их по
верхность остава.1ась неоштукатуренной и ож1ш
. 1шась чередованием открытых ря)(ов кирпичной 
к.1адки и же.1товатого п;1вестняка. 
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П.�ан церкви Бла�овещения 
в Витебске. Х ll вен . 

В первой пОАовине ХН века в По.юцке бы.1и построены мания, свя;занные 
с именем ;зо)(чего Иоанна. И;з них сохрани.1ся .1ишь О)(ИН собор Спасо-Евфроси
ниевского монастыря (Ао 1159 г.). ;.тот памятник имеет выдаюwееся ;1наче
ние в истории русского ;1одчества той поры. Мастер Иоанн поше.1 по тому 
же пути критического переосмыс.1ения крестовокупо.1ьноii системы храма, о 
котором говори.1ось выше в свя;зи с храl\юм Пятницы в Чернигове конца 
ХН века. Но по.1оuкий ;зо)(чий работа.1 в середине ХН века и бы.1 одним и;з 
пионеров ;этой идеи. Спасо-Евфросиниевский собор своим про)(о.1говатым п.1аном 
с о)(ной выступающей апсидой неско.1ько напоминает церковь Б.1аговеwения 
в Витебске; О)(нако в це.1ом ;это совершенно оригина.1ьный памятник, все 
особенности которого свя;заны с ;эффектной компо;зпцией его верха (стр. 318). 

Барабан купо.ш поднят на)( сводами храма на высоком ква)(ратно:м постаменте, 
обработанноl\1 трех.1опастными арками. Пониженный нарфпк с ;запада и мае-

1 Сп. rыще г.1аву а;iодчество :Киевскоit Руси», стр. 14-1. 
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Собор Спасо-Евфросипиевснто .�юнастыр11 в ПоАоцке. 
До 1 159 гола. 

сивная апш1да с востока обра;iуют как бы ступени, подводяwпе к повышен
ному основному объему храма, приобретаюwего в uе.юм с.южный, башнеобра;i
ный характер. Нагру;iка сводов храма массивом подкупо.1ьного постамента при
ве.ш ;iодчего к необходимости максима.1ьно уси.1ить конструкuию храма: стены 
и сто.1бы бы.1и сде.1аны очень моwными, а внутреннее пространство ока;iа.1ось такиl\1 
обра;iоМ крайне сдав.1енным; в свя;iи с �тим ;iападные сто.1бы по.1учи.1и граненую 
форму, а боковые нефы очень су;iи.1ись. Особенно уто.1wена бы.1а ;iападная стена, 
вl't1еwавшая .1естниuу на хоры, в уг .1ах которых бы.1и устроены И;iо.1ированные 
приде.1ы, еше бо.1ее стеснившие интерьер. 
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Руины Борисомебскоil церкви на Бе.Аь'Чице в По.Аоцке. 
Первая по..1овш1а Xll века. 

Сохранявшаяся в ра�ва.1инах шестисто.шная uерковь Бориса и Г.1еба в Бе.1ь
чиuком ПO.IOJ!KOM '&ЮНастыре (первой ПО.ЮВИНЫ XII века, стр. 319), представ.1я.1а 
собой очень б.1щшую ана.1огию Спасо-Евфросиниевскому храму. Она име.1а, 
повидимому, и ту же ступенчатую башнеобра�ную компо�иuию верха. Этот 
храм бы.1 построен мастером Иоанном раньше собора Спасо-Евфросиниевского 
монастыря и бы.1 :как бы подготовите.1ьным �тапом к выработке �аконченной 
компщшuии пос.1еднего. Обе постройки мастера Иоанна дают примеры творче
ской переработки и переосмыс.1ения крестовокупо.1ьной системы храма. Это бы.10 
одним и� наибо.1ее г .1убоких и :коренных яв.1ений в истории �одчества ХП века, 
имевшим бо.1ьшое будуwее. 

Борисог .1ебский храм бы.1 не единственной каменной постройкой на Бе.1ь
чиuе. Непода.1еку от него стоя.1а ма.1енькая бессто.1пная uерковь-усыпа.1ь
ниuа с прямоуго.1ьной апсидой и двускатным wипuовым покрытием. Это 
мание с особой убедите.1ьностью пока�ывает проникновение в каменную архи-
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тектуру черт деревянного ,зодчества. Нес1юJiыю даJ1,ше раскопками быJ11 
обнаружены ра,зва.шны 60.1ьшого собора, nредставJiявшего ,законченный тин 
храма с тремя притворами. Все три постройни на Бе.1ьчице характери.зуютс11 
одинановой техниной сшо.1осатой» чисто нирпичной н.1адни, тождественной 
1\Jадке киевской цернви Спаса на Берестове; в бе.1ьчицн11х постройках ее де
коративный �эффент бы.1 подчерннут онрасной мумией выступавших рндов 
liирпича. Можно предпо.шгать, что �эти храмы входи.1и первонача.11,но n ан
самбJь пригородной княшеской ре,зиденuии первой по.1овины ХН ве1\а, на 
месте ноторой по,зже основа.юл монастырь. 

В соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря сохрани.1ись старые росписи, 
еше ожидаюwие своего раснрытия (в нонuе 20-х годов и в 1950 г. бы.111 
прои,зведены пробные расчистни отде.1ьных го.1ов ). Хотн основате.1ьница 
монастыря бы.1а страстной гренофи.1ной (она неско.11.ко ра.з еми.1а в Ви;�ан
тию, ею бы.10 снаряжено посо.1ьство R патриарху Хр11совергу 11 императорJ 
МануиJу Комнину �а «Зфессной» иконой богородицы, которую ей и достави.1и 
в По.1оuк 1; умер.1а она в ,11;аJекой Па.1естине, отнуда ее останки бы.ш переве,зены 
в 1186 году в Киев), тем не менее росписи основанного ею монастыря имеют, 
насно.1ьно по�во.1яют судить непо.1ностью расRрытые фрагменты, ма.10 обшего 
с памятнинами ви,зантийской живописи. Тяже.1ые, массивные го.1овы, 1\рJпные 
черты и бо.1ьшие г .1а,за придают .шuаъ1 строгое, сумрачное вырал;ение. Зто сп.1ь
ное искусство во многом перен.1икается с росписями Нередицы: нак и на фрес
нах Нередицы, .1ица ра,зде.1аны при помщци сме.10 брошенных 6еJiи.1ьных светов, 
обра.зуюших прихот.1ивые .1инейные уроры. 

В Борпсог .1ебсной церкви в По.1оuкс сохраня.1ись остатни росписей, но на
сто.1ьно выцветшие и стертые, что �это .1иша.10 во,зможности опреде.1ить их 
историческое место. 

С М О Л Е Н С К О Е  К Н Я Ж Е С Т В О  

Смо.1енская ,зем.1я имеJа свою д.111те.1ьную историю, опреде.1ившую 11 гра
ниuы княжества, и его раннее обособ.1ение, и нруг его ку.1ьтJрных и �энономиче
ских свя�ей . .Здесь, где сходятся своими верховьями Днепр и .Западная Двина, 
.1ежа.1и важнейшие во.1оки, свя.зывавшие Днепр с Во.1гой и ренами И.1ьменшюго 
бассейна: Смо.1енская �ем.1я бы.1а у,з.1ом ве.1и1юго пути «И.З варяг в rрени».  Смо-

1 Степ«>mtая 11нига.- По.1ное собрание р:усс11их .1етош1сеlt, т. XXI, стр. 215 . 
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.шнек бы.1 щ1вестен уже ви,зантийскому императору Константину Багрянородному 
как важный городской центр. В iЭТО время Смо.1енск, как предпо.1агают, .1ежа.1 
не на теперешнем месте, но в районе городиw, свя,занных с огромным некропо
.1ем - Гне,здовским моги.1ьнююм. Повидимому, .1ишь в нонце XI века Смо.1енск 
бы.1 перенесен на высокие хо.1мы днепрове1юго берега, где В.шдимир Мономах 
во;;�ве.1 первый наменный храм - городсной Успенский собор (1101 г.) 1• Зто бы.1 
бо.1ьшой кирпичный храм, построенный, вероятно, в подражание собору Киево
Печерского монастыря, к которому восходи.1и и другие городские соборы ХН века. 

В 40-х годах ХН века Смо.1енское нняжество приобре.10 самостояте.1ьност1., 
и си.1у смо.1енских кня,зей почJвствова.1и Киев и Новгород. Крупный торгово
ремес.1енный центр, распо.юженный по обоим берегам Днепра, Смо.1енск бы.1 во 
многом похож по своей топографии на Новгород. На одной стороне реки, на 
высоком хо.1ме, находи.1ся детинец с городским собором Мономаха; на противо
по.1ожном ни,зменном берегу, хорошо ;;�ашишенном бо.1отами и речками, .1ежа.1 
торгово-ремес.1енный район города. Городское насе.1ение оседа.10 и у подножия 
детинца (как и в Киеве, iЭТОТ участок города на,зыва.1ся Подо.1ом ); ,здесь, в .1евобереж
ной части, бы.10 распо.1ожено подав.1яюшее бо.1ьшинство каменных построек XH
XIII в. Источники упоминают также о конuах и сотнях, на которые ,11,е.1и.1ась город
ская территория (и;;�вестны Пятницкий и Кры.1ошовский конuы, а в ;;�аречной ни,змен
ной части -«Петровское сто»). Вече бы.10 в Смо.1енске не менее действенной си.1ой, 
чем в Новгороде; оно ограничива.10 в.1асть кня,зя, решите.1ьно вмешива.1ось в по.1и
тические и церковные де.1а, утвержда.10 и.1и n,згоня.10 кня,зей, участвова.10 в ;;�аме
шении высших церковных до.1жностей. Церковные порядки не pa;;i подверга.1ись 
нападкам горожан, так что смо.1енский епископ Аа;;�арь до.1жен бы.1 покинуть 
кафедру. Смо.1енский кня;;�ь Давид Ростис.1авич «многие досады прия от Смо.1-
нян»;  в 1186 году де.10 дош.10 до восстания, «И много го.1ов паде .1у11ьших муж".» 
Видимо в свя;;�и с �этим княжеская ре;;�иденuия ока,за.1ась вынесенной и;;� детинuа 
на окраину города, ,за речку Чури.1ку, подобно тому как в Новгороде кня;;�ь 
вынужден бы.1 покинуть детинец и обосноваться на Городише. Со всем �этим 
бы.1и свя,заны быстрый рост городской ку.1ьтуры, ра,звитие грамотности и об
шественной мыс.1и. И,звестный смо.1енский проповедник Авраамий (конец ХН -
нача.10 XHI века) своим во.1ьномыс.1ием прпв.1ека.1 к себе городские нщ1ы и под
верга.1ся гонениям со стороны кня,зя и епископа 2• 

1 Его фундаменты бы.1и обнаружены при ;iе.111.1яных работах 1892 года и проверены допо.шите.1ьной 
раскопкоii в 1939 году. 

1 П. Г о .1 у 6 о в с к и it. История Смо.1енскоit ;iе.111.1и до нача.1а XV ст. Rиев, 1895. 
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Наряду с ра;i.1ичными ремес.1ами в Смо.1енске ХН века проuвета.10 и камен
ное строите.1ьство. Его сохранившиеся памятники состав.1яют .1ишь не;iначите.1ь
ную до.1ю того, что бы.10 СО;iдано смо.1енс1шми ;iодчими; многие мания (их насчиты
вается до д.вад.uати) еше .1ежат в ;iем.1е и ожидают-архео.1огического исс.1ед.ования. 

С 40-х год.ов ХН века начинается бо.1ьшое строите.1ьство смо.1еноких кня
;iей, которые, по с.1овам .1етописца, име.1и «.1юбовь несытну о маньих» и, обстраи
вая свою ре;iидещ�ию, хоте.1и сд.е.1ать ее «вторым Вышгородом» 1• В iЭТОМ выра
жа.1ась не то.1ько приверженность смо.1енских кня;iей к киевской ху,11;ожественной 
трад.иции, но и же.1ание поднять ;iначение своей сто.1ицы ее свя;iью с ку.1ьтом 
первых русских святых Бориса и Г .1еба. Смо.1енск бы.1 местом гибе.1и одного И;i 
братьев-Г .1еба, и Смяд.ынь (урочише на берегу речки Смяд.ыни) ста.1а местом кня
жеской ре;iи,11;енuии и вновь выстроенного Борисог .1ебского княжеского монастыря. 

С:мяд.ынь име.1а и опред.е.1енное iЭКОномическое ;iначение: она яв.1я.1ась 
«Торговой стороной» Смо.1енска; ;iАесь бы.1 uентр внешней и внутренней тор
гов.1и княжества; по соседству нахо,11;и.1ся посе.1ок немеu;ких купцов, в котором 
СТОЯ.18 их uерковь Девы Марии. 

Сохранившиеся в ра;iва.1инах храмы Борисог.1ебского монастыря сооружены 
в сороковых годах XII века сог .1асно ,11;вум каноническим типам крестовокупо.1ьного 
мания. Ма.1ая u;ерковь (Васи.1ия?) бы.1а небо.1ьшим четырехсто.шным храмом; по.1у
ко.1онны сред.ней пары .1опаток выд.е.1я.1и u;ентра.1ьное ч.1енение фасада, имевшего, 
су,11;я по старым рисункам (стр. з2з), трех.1опастное ;iавершение; iЭТа форма, испо.1ь;JО
ванная по.1оuким ;iод.чим Иоанном д.1я обработки постамента по,11; барабаном, �д.есь 
бы.1а перенесена на фасад. самого ;iданил. 

В 1145-1146 год.ах бы.1 построен бо.1ьшой шестисто.1пный монастырский 
собор - «ве.1икая uерковь» Бориса и Г .1еба. В ;iапад;ной части собора бы.1и хоры 
с .1естниuей (вероятно внутри �ападной стены). Фасады ч.1ени.1ись п.1оскими 
.юпатками с по.1уко.1оннами, а по.1укружия апсид бы.1и ожив.1ены тонкими 
тягами. Обстроенный в 80-х годах XII века с трех сторон га.1.1ереями, пред.на
;iначавшимися по,11; усыпа.1ьниuу смо.1енских кня;iей, Борпсог.1ебский собор при
обре.1 об.1ик пятинефного храма. Он име.1 наря,11;ные майо.1иковьш по.1ы и бы.1 
украшен фресками. 

Две Аругие u;еркви ХН века: Иоанна Богос.1ова, во;iве,11;енная кня;iем Рома
ном Ростис.1авичем в 1173 год.у, и Петра и Пав.1а, бывшая, во;iможно, приход
ской u;ерковью KJПUOB («Петровского ста»),- представ.1яют собой варианты типа 

1 И. О р .1 о в с к и it. Борисог.1ебскиit монастырь. - В кн.: С110.1енскан старина, вып. 1, ч. 1. Смо.1енск, 
1909, стр. 217. 
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ма.юго храма на Смядыни. В церкви Иоанна Бо
rос.1ова интересно применение в убранстве фасадов, 
вы.1оженных И;i кирпича, крестов и устройство на
ружных приде.1ов-усыпа.1ьниu у восточных уг .1ов 
церкви. Церковь Петра и Пав.1а име.1а перспе
ктивные порта.1ы и фасадные аркатуры, на про
меж уточных пи.1ястрах бы.1и моwные по.1у1ю.юн
ны, а барабан г .1авы бы.л: двенадцатигранным. До-
шедшие до нас в си.1ыю искаженном виде, iЭTll 

памятники первонача.1ьно бы.1и, повидимому, иск.1ю
чите.1ьно красивыми постройками. Кня;iья де.1а.1и 
в iЭТИ храмы богатые вк.1ады. Так, о Богос.1ов
ской uеркви .1етопись говорит: кнщ1ь Роман «СО;iда 
uерковь камену святаго Иоанна и украсив ю всяким 
строеньем uерковным, и иконы ;i.1атом и финпптом 
украшены, память sдевая роду своему, паче же и 
души своей остав.1ение грехов прося» 1. В uеркви 
Петра и Пав.1а под по;iднейшими ;iаписями сохра
ни.1ись фрески ХН века; пока проп;iведены .1иш1. 
пробные расчистки, которые, однако, не дают доста-
точного материа.1а д.1я СJждения об их сти.1е. 

Ц ерковъ ВасиАия (?) на Смн-

дыни в Смо.инске. 
1 14 1  �од. 

По рисунку fондиуса. 

Наибо.1ее выдаюwимся прои;iведением смо.1енских ;iодчих яв.1яется постро
енный ими в ре;iиденuии кня;iя Давида придворный княжеский храм Михаи.1а 
арханге.1а (1191 -1194), в и;iвестной мере вторяший традиции по.1оuкого 
;зо,J,чего Иоанна (стр. 324, 325). Центра.1ьная часть четырехсто.1пного храма 
;значите.1ьно вытянJта вверх, подобно мошной башне; ее динамику подчер
кива.ш первонача.1ьно трех.1опастное ;iавершение фасадов и применение с.1ож
ных пучковых пи.1ястр, с их уходяwими ввысь вертика.1ями. С трех сто
рон к храму примыкают высокие открытые внутрь притворы, обра;iJюшие 
вместе со ;значите.1ьно выступаюwей вперед uентра.1ьной апсидой как бы 
контрфорсы, уси.шваюwпе напряженность архитектурного обра;за. Особенность 
храма состав.1яют его прямоуго.1ьные боковые апсиды. Храм Михаи.1а архан
ге.ш, как и другие памятники Смо.1енска, еше ма.ю и;зучен. Весьма вероятно, 
что пос.1едуюwие исс.1едования внесут много нового в наши представ.1енвя 
о его первонача.1ьном об.1ике. В частности, во;1можно, что в основании барабанц 

1 Ипа:rьевская .1етопись под 6688 (1180) го.11ом. 
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о 

Ilерковь Михаи.са архате.са в Смо.сенске. 
Н91 - 1 t94 �оды. 

Рековстрf1tDRЯ П. д" Баравовскоrо. 

бы.ш кокошники, сб.шжавшпе �тот памятник с перед.овым наuпона.1ьным тече
нием в ;юд.честве XII века (Спас в По.1оцке, храм Пятницы в Чернигове). l\tожно 
также пред.по.шгать, что выяснится характер ансамб.1я княжеского д.вора, в кото
рый органически в 1\.1юча.1ся д.ворuовый: храм. Га.шuко-во.1ынская .1етопись, вни
мате.1ьнап к вы�аюшимся памятникам архитектуры, в некро.юге о строите.10 
храма Давпд.е Ростис.швиче пишет: кня�ь «ПО вся д.ни ход.я ко uеркви святаго 
архистратпга божия :Мпхаи.rа, юже бе сам со�д.а.1 во княженьп своем, такое же 
несть в по.1уноwной стране, и всп:rr1 приход.яwим к ней д.ивитnся и�ряд.вей 
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u 1111 11 па 
::r. 11 

f!ерковь МихаиАа архаше.1а в С.t10.1е11ске. Вид с северо-востока. 

Н91- Н94 аоды. 
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красоте ея, иконы �.1атом и сребром, и жемчюгом, и камением Арагим украшены, 
и всею б.1агодатью испо.1нена» 1 .  

Д.1п бо.1ьшого строите.1ьства смо.1енских купuов и кня�ей работа.1и спеuиа.1ь
ные корпораuии кирпичников, �паки и к.1ейма которых часто встречаются на 
кирпичах смо.1енских �данпй (стр. з21). Кирпичная к.1цка скрыва.1ась под 
побе.1кой и.1и обма;:�коii, сообщавшей фасцам г .1адь и моно.1итность, напоминаю
шую в и�вестной мере памятники Новгорода. Обший об.1ик храма бы.1 также 
прост и монумента.1ен. По.1уко.1онны .1опаток, г.1убокие теневые пятна порта.1ов 
уси.1ива.1и мошь и п.1астичность фасада, скромно украшенного строгим пояском 
аркатуры и.1и вы.1оженными и� .кирпича крестами. �lожно л;у:мать, что в ;этих 
чертах смо.1ене1юго �одчества отража.1ись чере� �ол;чих-горожан вкусы торгово
ремес.1енных с.1оев города. По своему бо.1ее демократическому характеру смо
.1енское �л;чество обра:iует как бы посредствуюwее �всно межл;у искусством 
Поднепровья и новгородского Севера. ;3апцноевропейские торговые свя;:�и смо
.1енских купuов и бо.1ьшой приток ино�емuев, д.1я которых смо.1енскпе мастера 
во�води.1и в городе храмы, помогают объяснить на.1ичие в смо.1енских памятниках 
романс.ких дета.1ей, каковы отмечавшиеся выц�е аркатурные пояса, пучковые пп.1я
стры, .1опатки с по.1уко.1оннами, перспективные порта.1ы, которые прос.1ежены также 
и в ра;:�ва.1инах ряда храмов ХН века, например, бе�ымянной uеркви, открытой 
раскопками на Воскресенском в;:�горке. Испо.1ь�ование романских дета.1ей 060-
гаwа.10 хул;ожественный опыт смо.1енских �од:чих. Венu;ом их творчества бы.1 
храм Михаи.1а арханге.1а, которому не бы.10 равного по «и�рял;ноii красоте» на 
всем русском Севере - «в по.1Jноwной стране», Напоминая �десь ска;:�анное выше 
о пора;iите.1ьной по сме.1остп и нови�не компо�иuии церкви Пятниuы в Черни
гове, свя�ываемой с �ака�ом кня;:�я смо.1енской династии Рюрика Ростис.1авича 
и его �одчпм Петром Ми.1онегом, мы можем оuснить по достоинству вк.1ал; смо
.1енского архитектурного искусства в сокровиwниuу русского �дчества. Повпди
мому, ;этим объясняются и широкая попу.1ярность смо.1енских �одчих, и в.1ияние 
их приемов на архитектуру смежных об.1астей. 

При фрагментарности остатков монумента.1ьной живописи и отсутствии икон, 
свя;:�анных с по.1оuко-смо.1енским краем рассматриваемого времени, особого вни
мания �ас.1уживают сохранившиеся миниатюры. 

И;i по.1оuко-смо.1енс.кой шко.1ы выше.1 «ХJтынскпй С.1ужебппк» (ныне в Гос. 
Историческом му�ее, Патр. 604), датирJСМЫЙ XIII веком. Миниатюры iЭТОЙ рукописи 

1 Ипатьевская .1етош1сь под 6705 (1197) rодом. 
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KAeiJмa смоАенски:z; кuрпuчнuков. Xll век. 

По и. 1\1. Хо:iерову. 
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Знаки смоАенскu кuрпuчнuков. Xll век. 

По и. 1\f. Хо;iерову. 
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Изобра�нсе11ие Иоа1111а 3Аатоуста. 
Миниатюра из «Хутыпскоzо САужеб11ика». XIll век. 

Гос. Исторический 11y;;ieit. 

nред;став.1пют �начите.1ьный интерес. И;iображеtшя Иоанна З.1атоуста п Васп.1ия 
Ве.1икого, от.1ичаюшnеся точными пропорuпями и хорошим рисунком, д;аны на 
;iО.1отом фоне; они кажутся как бы парщuими в ВО;iд;ухе, б.1агод;аря абстрактности 
фона (стр. з2s). Орнаментика обрам.1ений во многом перек.шкается с мотивами 
народ;ноrо искусства. К по.1щ1ко-смо.1енской шко.1е принад;.1сжит также в:Еванге
.1ие» XIII века, храняшееся в Биб.1иотеке Московского госуд;арствснного универ
ситета (2 Ag 80). П.1охо сохранившееся и;iображение еванге.1иста Иоанна б.1и;iко 
по сти.1ю к "иниатюрам в:Хутынского С.1ужебника». 
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По,JJ;ытоживая наб.1юдения над архитектурными IIамятниками XI-XIII веков 
в Га.1иuко-Во.1ынской ;iем.1е, По.1оuком и Смо.1енском княжествах, можно с,1J;е.1ать 
С.lеАуюwие ВЫВО,IJ;Ы. 

;iо,JJ;чество нача.1ьного ;этапа перио,JJ;а фео.11;а.1ьной ра;i.11;роб.1енности вступает 
в по.1осу быстрого IIодъема. Зтот расuвет во многом обус.1ов.1ен траАиuиями и 
,JJ;остижениями искусства Киевской Руси Х - XI веков. Но трциuии восIIрини
маются не механически, а г.1убоко творчески: архитектура XII-XIII веков ра;i
рабатывает новые темы и напо.1няет архитектурный обра;i новым со,JJ;ержанием. 
С неи;iбежной пос.1едовате.1ьностью и �акономерностью рождается новый архи
тектурный сти.1ь, по.1ностью отвечаюwий �апросам фео.11;а.1ьных кругов. Киев нер
вонача.1ьно идет во г .шве ху,JJ;ожественного ра;iвитип, постав.1яя первые обра;iUЫ но
вых ;i,JJ;аний, а �атем уступает ве.11;уwую ро.1ь ;iо.11;честву других об.1астей, которые, 
исходя И;i обwего источника, сомают местные варианты сти.1я. Теперь архи
тектурное творчество uе.1иком сосре.11;оточено в руках русских мастеров. Пос.1едние 
совершенствуют свое искусство, и;iучая .11;ревние и новые памятники Поднепровья 
и внимате.1ьно присматриваясь к работе своих русских и ;iапцноевропейских 
собратьев. Господствуюwим типом Rу.1ьтового ;i,JJ;анип остается крестовоку110.1ь
ный храм. Однако русские ;iО.11;чие не остав.1яют неприкосновенной и ;эту основу 
ви�антийского нас.1едия: они подвергают ее коренной переработке, всячески 
нодчеркивая пирами.11;а.1ьную, башнеобра;iную компо;шuию храма. Зти сме.1ые 
архитектурные искания ув.1екают ;iодчих многих об.1астных шко.1 и уси.1ивают 
черт�� обwности в их искусстве. В uеркви Пятниuы в Чернигове дано наибо.1ее 
острое и сме.1ое решение ;этой ;iадачи, как бы предвосхиwаюwее помнейшие 
искания московск'их ;iодчих XIV-XV веков. 
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в торым пос.1е Киевской Руси очагом русской государственности и 
русшюй ку.1ьтуры сужJt;ено бы.10 стать Верхнему Пово.1жью, Ростово
Су.зд;а.1ьскому краю . .Здесь с.1ожи.1ась могучая ве.1икорусская нароJt;ность, 
сосред;оточенные .зд;есь народные си.1ы ока.за.rись наибо.1ее нрепкими и 

стойкими. Именно в об.1асти Верхней Во.1ги с.1едует искать .завя.зни тех основ и 
форм народной жи.зни, ноторые по.1учи.1и в да.1ьнейшем господствуюwее .значе
ние. Ос'воение .За.1есья протека.10, бесспорно, не так, как ;это преJt;став.1я.1ось в свое 
время В. О. К.1ючевско:му. Это бы.1 горамо бо.1ее )1;.1ите.1ьный и постепенный 
проuесс, уходяwий в г .1убину VIII-X сто.1етий. В XI-XII веках крохотные 
островки мерянской ку.1ьтуры уже почти теря.1ись среАИ основной массы рус
ского насе.1ения. Это насе.1епие име.10 свои труАовые навыки, свой жи.знеппый 
ук.1ад. Оно .занима.1ось пашенным .зем.1еде.1ием, скотовоJt;ством, охотой, бортни
чеством и рыбо.1овством; оно вступа.10 па путь торгов.1и и ремес.1енного прои.з
воJJ.ства и по.1ага.10 нача.10 гороJt;ам. Ему прихо,/f.и.1ось вести жестокую борьбу с 
прироJt;ой, горамо бо.1ее жестокую, чем па степном юге. Дремучий .1ес 
наступа.1 на посе.1енuа со всех сторон; топи и бо.1ота па каждом шагу угрожа.1и 
ему тысячами опасностей; суг .1инисть1е почвы и суровые ;iИМЫ снижа.1и и бе;i 
того скуд;ные ре.зу.1ьтаты труда х.1ебопашuа. В ;этих тлже.1ых хо.зяйствеппых и 
природных ус.1овиях, ос.южненных борьбой с татарами, ск.1цыва.1ся наuиона.1ьпый 
характер ве.1икоросса. Ве.1икоросс сы.зма.1ьства бы.1 приучен ;iорко с.1ед;ить .за 
прироJJ.ой, не де.1ать опрометчивых шагов, ясно отдавать себе отчет в во.зникаю
ших на его жщшенном пути препятствиях. Эти же ус . .ювия ра.зви.1и в ве.1ико-
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россе необычайную и,зворот.rивость ума, вынос.1ивость и мужественность, иначе 
говоря, такие качества, б.1агодаря которым он выше.1 победите.1ем и.з суровой 
жщшенной борьбы. 

Ку.1ьтура В.1адимиро-Су,зда.1ьской ,зем.1и име.1а свои традиции, терявшиеся 
в седой древности. По мнению А. Е. Преснякова, в.1адимирские кня,зья ХП века 
«строи.1и свое по.1итическое и в.1аде.1ьческ�е :здание не на ,зыбкой то.1ько что 
ко.rони:зуюwейся почве, а на основе окрепшего обwественного быта, с.1ожного по 
внутреннему строю»1• За.1есье бы.10 давно свя:зано у:зами торгов.1и с да.1екими 
краями Руси и :зарубежными странами. Во.rжский торговый путь ма.10, уступа.1 
по свое:му :значению пути «и:з варяг в греки».  �то дока:зывают оби.ше монет и 
веш;ей, шедших к с.1авянам с Востока в VIII-IX веках, арабские свидете.1ьства 
о :значите.1ьности русской торгов.1и в бо.1гарах, в Хо:зарском царстве, на Каспии 
и :за Каспием, богатые находки :западных монет X-XI веков; об �том же говорит 
и:звестие о сборе хо:зарами с вятичей дани «ш.1ягами»,  т. е. :западными ши.1-
.1ингами, а также раннее ,знакомство скандинавов с да.1еким северо-востоком 
Еnропы2• При таком по.rожении веwей становится впо.1не понятным интерес 
киевских кня:зей к Ростовской :зем.1е. Они стреми.1ись вов.1ечь ее в сферу своего 
по.1итическоrо в.1ияния и присое.l(инить к своим в.1адениям. По ска:заниям .1ето
писи, уже при В.1а.l(имире Святос.1авиче в Ростове княжи.1 Борис, а в Муроме -
Г .1еб. В руках Всево.1ода, сына Лрос.1ава, ока:за.1ись объединенными> Ростов, 
Су.зда.1ь и Пово.1жье вместе с Переяс.1ав.1ем-Южным. 

В.1адимир Мономах нередко нае:зжает в Ростов, упорно .заwиwая с сыновьями 
�ту «во.1ость отuа своего» от :захвата черниговским кня,зем О.1егом Святос.1ави
чем. Он строит тут «В свое имя» гороА В.1адимир на К.111,зьме и посы.1ает в 
Ростов своего тысяцкого варяга Георгия, дав ему «на руки» сына своего Юрия. 
При кня:зе Юрии, про:званном по:зже До.1горуким, во,звышается Су.зда.1ь, он .зак.1а
дывает в Ростово-Су.зда.1ьской :зем.1е новые города (Коснятин, Переяс.1ав.1ь
За.1есский, Юрьев-По.1ьский, Дмитров, Москву, Звенигород), рядом с кото
рыми про.1(0.1жают ра:звиваться бо.1ее старые городские посе.1ения (Су.з
да.1ь, Ростов, Муром, Лрос.1ав.1ь, Уг.1ич, Кострома, Га.1ич-Мерский, Судис.1ав.1ь, 
В.1адимир ). 

Так постепенно За.1есье ста.10 обстраиваться городами, со своими торговыми 
свя.зями, со своим торгово-ремес.1енным насе.1ением. Пос.1еднее состав.1я.10 в ХН 
веке пема.1ую си.1у. На сою.з с горожанами, «новыми мщшнними .1юдьмп», опи-

1 А. П р е с н я к о в. Обра:юван11е ве.1икорусского госу.11арствв. Пг., 1918. стр. 3-\, 
1 А. П р  Р. r. я я к n 11. Ук11э. с.nч •• стр. 84.. 



ра.1ся в своей по.1итической -борьбе «самов.1астеu» Андрей Бого.1юбский, с ними 
счита.1с11 и могучий Всево.1од Бо.1ьшое Гнемо. И ес.1и города В.1адимиро-Суiiда.1ь
ской iiем.1и бы.1и .1ишь редкими точками среди моря .1есов и се.1ьских посе.1ений, 
все же им суждено бы.10 сыграть крупную ро.1ь в раiiвитии ку.1ьтуры i:)Того края, 
поско.1ьку в них сосредоточива.1ись те ремес.1енные си.1ы, бeii которых невоii
можно бы.10 ни де.1ать оружие, ни строить ско.1ько-нибудь iiНачите.1ьные соорJ
жения. 

При всей своей оригина.1ьности ку.1ьтура Ростово-Суiiда.1ьского края бы.1а 
нема.1ым обяiiана 1\иевской Руси. Киевские традиuии нача.1и просачиваться в 
Пово.1жье, вероятно, уже с Xl века, и они во многом опреде.1и.1и пути раiiвития 
местной ку.1ьтуры .  К местным традиuиям раiiнородных ремесе.1 прививаются 
приемы ремес.1енников Поднепровья, в Су�да.1е при Мономахе учатся 11:е.1ать по 
oбpaiiuy южного строите.1ьный кирпич, и местные «древоде.1и» перенимают от 
своих киевских учите.1ей навыки каменного строите.1ьства. В строите.1ьстве горо
дов и храмов постоянно скарывается привяранность к киевскому нас.1е11:ству. 
В ;3а.юсье раносится киевский ку.1ьт Бориса и Г .1еба, которым посвяwается uерков1. 
в се.1е Кид.екше на реке Нер.1и, во�11:вигнутая Юрием До.1горуким. В топонимике 
города В.1адимира ясно �вучат воспоминания о Киеве - таковы наiiвания рек 
Ирпень, Почайна, J:ыбедь, таково наименование мономахова города «Печерним» 
как бы в поАражание киевскому Печерску. Иii киевского форпоста Вышгорода 
выворит Андрей Бого.1юбский �наменитую икону о:В.1адимирской богоматери» .  
ll подражание киевским ;30.1отым воротам он  во�во11:ит в 1164 го11:у ворота с 
таким же нарванием во В.1адимире. О киевской Софии 11:0.1жен бы.1 напоминать по
строенный иl\1 в 1158-1161 го11:ах р.1атог.1авый Успенский собор, приiJванный, 
по мыс.1и КНЯiiЯ Андрея, нас.1е11:овать права обwерусского uерковного uентра, 
каким бы.1 собор киевского митропо.1ита. Наконеu, в Ростово-Суiiда.1ьский край 
бы.1и ранесены киевские .1итературные тра11:иuии, равно как и традиuии киев
ского Иiiобраiiите.1ьного искусства. 

Все i:)то .1ишний рар 11:окарывает, что ку.1ьтура Киевской Руси бы.1а про.10-
гом ко всей обшерусской истории ку.1ьтуры и, в частности, к истории ку.1ьтуры 
В.1адим�ро-Сума.1ьского княжества. 

О11:нако в ХН сто.1етии, как мы виде.1и выше, Киев постепенно теря.1 свое 
по.1итическое и ку.1ьтурное �начение. Его ро.1ь перенима.1и 11:ругие феода.1ьные 
uентры. Юрий До.1горукий ewe стреми.1ся в.1адеть киевским престо.1ом, ведя 
д.1ите.1ьнь�е кровопро.штные войны на юге и ма.10 у11:е.1яя внимания де.1ам своей 
Ростово-Суiiдалской �ем.1и. Но уже его сын Андрей Бого.1юбский (1111 -1174), 



крупнейший по.1итический деяте.1ь той поры, перенес центр своих :1абот на 
север и направи.1 все си.1ы на то, чтобы укрепить ,з,11;есь свою военно-феода.1ьную 
в.1асть и отсюда, и,з В.1адимира, ,11;иктовать свою во.1ю АРJГИМ русским кня,зьям. 
По,11;вергнув сое,1J.иненными си.1ами русских кня,зей ра,згрому Киев (1169), АнАрей 
не покину.1 своей В.1а,11;имирской ,зем.1и и не поеха.1 в Киев сесть на сто.1 отuа и 
,11;е,11;а. Он оста.1ся во В.13,11;имире, который бы.1 им во,звышен в противовес Киеву, 
Ростову и Су,зд;а.1ю. 

СJровый и своенравный правите.1ь, та.1ант.1ивый по.1ково,11.еu, че.1овек недю
жинного ума и си.1ьного характера, он прово,11;и.1 сме.1ую и решите.1ьную 
1ю.1итику уси.1ения княжеской в.1асти, бе,зжа.1остно подав.1яя ма.1ейшую оппо
,зицию. Опираясь на сочувствовавшие его объе,11;ините.1ьным стрем.1ениям 
торгово-ремес.1енные круги В.1а,11.имира и на преданную ему с.1ужи.1ую массу 
«ми.1остьников)), по.1учавших от него ,11.аже оружие и коня, и «дворян)), при
вя,занных к нему ,земе.1ьным пожа.1ованием, Андрей ве.1 жестокую борьбу со 
старой боярской ,знатью. о:Пере,11.них мужей)) своего отца и своих м.1адших братьев 
он и,згна.1 ,за преде.1ы княжества, а боярин Кучкович бы.1 осужден им на 
ка,знь • .За рту по.1итику, направ.1енную на подав.1ение uентробежных тенденuий 
фео,11.а.1ьного мира, Ан,11.рей поп.1ати.1ся жи,знью - он па.1 жертвой боярского ,за
говора. Но ему уда.1ось подчинить феода.1ьную ,знать княжеской во.1е, уАа.1ось 
сомать крепкое госу,11.арственное я,11;ро. 

Андрей Бого.1юбский, подобно Юрию До.1горукому, ,заботи.1ся о постройке 
/ 

новых городов (например, Бого.1юбова) и о расширении старых. Но особенно 
много сде.1а.1 Ан,11.рей ,11..1я В.1адимира, который он, по с.ювам .1етописи, «си.1ьно 
устроин. Расширяя и обстраивая рТОТ город, Андрей напо.1ни.1 его «купuами 
хитрыми, ремес.1енниками и руко,11;е.1ьниками всякими)). Ре,зу.1ьтаты такой 
по.1итики не премину.1и ска,заться: В.13,11;имир вскоре прев,зоше.1 богатством 
и насе.1енностыо старые горо,11;а своей об.1асти, что порож,11.а.10 протест ростов
ской и сума.1ьской ,знати, постоянно роптавшей на Ан,11.рея. Во В.13,11;имир при
е�жа.1и бо.1гары, евреи, константинопо.1ьские греки, .1атиняне, выхо,11.uы с Север
ного Кавка,за. При д;воре Андрея с.1ужи.1и по.1овuы и черкесы, а его сын Георгий 
бы.1 женат на гру,зинской: uapиue Тамаре. Ви,зантийские васи.1евсы и императо
ры Свяwенной Римскоit империи прекрасно понима.1и, какой грщшой си.1ой 
бы.10 во,зникшее на ,11;а.1еком северо-востоке Европы В.13,11;имиро-Су,зд;а.1ьское княже
ство. �тим, можно думать, объясняется, в частности, прибытие на Русь в 
1169 году папского посо.1ьства, которое, вероятно, направ.1я.1ось к Ан,11.рею 
Бого.1юбскому. 
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Ведя широк)'ю обшерусскую по.1итику, Андрей, естественно, до.1жен бы.1 
стремиться к освобождению руссной uеркви Ир-под в.1асти киевского митропо.1ита, 
обычно яв.1явшегося орудием в руках константинопо.1ьского патриарха. И дей
ствите.1ьно, Андрей Бого.1юбский постави.1 себе uе.1ью добиться uерковной не�а
висимости от Киева - он хоте.1 )'Чредить в своем сто.1ьном городе самостояте.1ь
ную митропо.1ию, по его почину бы.1и предприняты шаги д.1я канонираuии пер
вых ростовских епископов .1Iеонтия и Исайи и бы.1 соман ку.1ьт иконы 
а:В.1адимирской богоматери»;  все f)ти «святыни» бы.1и прирваны ворве.1ичить В.1а
димирскую рем.1ю в uерковно-ре.шгищшом отношении. Sти действия бы.1и про
диктованы борьбой Андрея ра самостояте.1ьные П)'ТИ по.1итпческого и ку.1ьтур
ного рарвития Руси. 

С 1158 года при Успенском соборе начинается систематическое в.1ади11ир
ское .1етописание. Его характерная черта - обшерусский масштаб в оuенке исто
рических событий. В.1асть в.1адимирского КНЯрЯ трактуется �десь как обwерус
ская в.1аст1., а город В.1адимир - как новый обwерусский центр. Не менее си.1ь
но f)Ta мыс.1ь о единстве русского народа выражена в одном рамечате.1ьном 
памятнике в.1адимирской .1итературы - в «С.1ужбе Покрову» . Богоматерь вы
ступает рдесь не то.1ько как покровите.1ьниuа сто.1ьного В.1адимира и его княря, 
но и ман раступниuа всех .1юдей мо.1одого города и «российской рем.1и:о в 
широком смыс.1е; борьба с «тьмой раме.1ения нашего», т. е. феода.1ьной ра�дроб.1ен
ностью Руси, яв.1яется .1еiiтмотивом ку.1ьта покрова. Так берымянный в.1адимир
ский церковный писате.1ь перек.1икается с г .IJбоко ему сорвучным по настрое
ниям гениа.1ьным автором «С.1ова о по.1ку Игореве». 

Пос.1е съ1ерти Андрея Бого.1юбс:кого бояре вновь подня.1и го.1ову. Притесне
ниями горожан они то . .:кну.1и пос.1едних на путь борьбы, которая раверши.1ась 
прирванием во В.1адимир брата Андрея - Всево.1ода Бо.1ьшое Гнердо (1176-1212). 
Подобно Андрею Бого.1юбскому, Всево.1од укреп.1я.1 обшерусский авторитет в.1а
димирской династии и реа.1ьно доби.1ся его прирнания. Он также пренебрег 
Киевом и прави.1 Южной Русью с берегов да.1екоii К.1ярьмы, а ве.1икие княрья 
Киева сади.1ись Ир его руки. И соседи Всево.1ода, княрья ряранские, чувствова
.1и на себе его тяже.1ую д.1ань, ходи.1и в его во.1е, по его укару посы.1а.1и свои 
по.1ки в походы с его по.1ками. Он самов.1астно хоряйнича.1 в Новгороде Ве.1иком, 
наруша.1 его старину, «Карни.1» его «мужей» бер объяв.1ения вины. Он продо.1-
жа.1 начат)'Ю еше при Юрии До.1горуком и Андрее Бого.1юбском борьбу ра 
выход к Во.1ге, совершив ряд удачных походов против камских бо.1гар и мордвы. 
Он ра.1ожи.1 крепость Осовеu и уси.1и.1 Тверь. От одного имени его, по 
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выражению северного .1етописuа, трепета.ш все страны, по всей ;1ем.1е пронес.1ась 
с.1ава о нем. 

Автор «С.юва о по.1ку Игореве» счита.1 Всево.1ода всеси.1ьным: 

А ведь .11tожешь ты ВоА•у 
Вес.шми всю раскропить, 
Доп ше"има.11tи 
Вычерпать! 

Б.1агодаря такому иск.1ючите.1ьному по.1ожению Всево.1од не с.1учайно ш�е
нуется у в.1адимирского .1етописuа «nе.1иким» и «господином» ;  так до тех пор 
.1ишь рабы и крестьяне на;1ыва.1и своих хо;1яев. В .1етописи даже щ1.1агается 
стройная теория о том, что uарь то.1ько ;1емным естеством подобен че.1овеку, 
«в.жастью же сана яко бог» .  Зта теория бы.1а при;1вана окружить в.1асть Всево
.1ода, титу.1овавшеt'о себя «ве.1иким кня;1ем», орео.юм ве.1ичия и б.1еска. 

Проведя свою юность в Константинопо.1е, Всево.1од до.1жно быть вынес 
оттуда интерес к ви;1антийскому искусству. Недаром он приг.1аси.1 д.1я росписи 
Дмитриевского собора царьградского мастера. Но в своей строите.1ьноii деяте.1ь
ности он опира.1ся на шкО.IJ русских �одчих, которую rю.1учи.1 в нас.1едство от 
Андрея. Зти ;1одчие сде.1а.1ись княжескими и епископскими .1юдьми, п.1ано:мерно 
и пос.1едовате.1ьно осушеств.1явшими грандио;1ные архитектурные ;1амыс.1ы ве.1и
кого кня;1я и uеркви. С их помошью бы.1 перестроен Успенский собор, )во;1веден 
княжеский дворец с дворцовым Дмптриевским собором, сомано пос.1еднее ;1вено 
в.1адимирских укреп.1ений - каменные стены детинца, ра;1вернуто крупное мона
стырское строите.1ьство (придворный Рождественский монастырь с его строгим 
собором, княгинин Успенский монастырь, Во;1несенский монастырь, распо.1оженный 
вне городских стен). Новые ъюнастыри основыва.1ись в Ростове, Сума.1е, Пе
реяс.1ав.1е и Устюге Ве.1иком. Вместе с умножение:м монастырей оживи.1ась книжная 
деяте.1ьность, рос.1а грамотность; во время пожара 1185 года и;1 башни Успенского 
собора спешно спаса.ш, наряду с драгоuенностями, сокровиша соборной биб.1ио
теки. Так, постепенно, старая Ростово-Срда.1ьская ;1ем.1я, еше в нача.1е ХП ве
ка не игравшая никакой по.1итической ро.1и, к концу �того сто.1етия сде.1а.1ась 
могушественным и ку.1ьту1шым В.1адимирским княжеством, решите.1ьно во;1об.1а
давшим над оста.1ьной Русью. 

Пос.1е смерти Всево.1ода Бо.1ьшое Гне;1до начинается быстрый процесс фео
да.1ьного дроб.1ения В.1адимиро-Су;1да.1ьской ;1еъ1.1и. Подобно тому как в <<Империи 
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Рюриковичей» совершенно ясно общшачи.шсь на протяжении второй по.ювины 
XI и в ХН веке самостояте.1ьные княжения (Новгород:ское, Ростово-Сума.1ьское, 
Муромо-Рщшнское, Смо.1енское, Киевское, Чернигово-Северское, Переяс.шв
ское, Dо.1ынское, Га.1ицкое, По.1оцкое и Т�'рово-Пинское ), так и в Северо-Восточ
ной Руси XIll сто.1етия побеждают подав.1енные в.1адимирскими «самов.1астцами»  
си.1ы феода.1ьного дроб.1ения. В качестве центров обра;iуюwихся ме.1ких княжеств 
в XIII веке выдвигаются Тверь, Москва, Ярос.1ав.1ь, Ростов, Уг.1Ич, Юрьев, 
Бе.1о;зерск. Эти отде.1ьные не;зависимые по.1угосударства-княжества нередко ста
нови.1ись крупными ку.1ьтурными очагами. Они содействова.1и распро
странению в.1адимирского ку.1ьтурного нас.1едия и проникновению его в народ
ную то.1wу, они да.1и то.1чок новому ра;звитию местных художественных шко.1, 
нередко вносивших свой ценный вк.1ад в обшую сокровишницу русского искус
ства. Но феода.1ьная ра;здроб.шнность надо.1го ;iадер»ш.1а процесс собирания на
uиона.1ьных си.1. Она приве.1а к В;iаимному отчуждению кня;зей, к упадку в них 
гражданского чувства, она гаси.1а мыс.1ь о единстве и uе.1ьности Русской ;зем.1и. 
Самое с.1ово �то о:Русская ;зем.1я» все реже и реже появ.1яется на страниuах 
.1етописи,- уде.1ьных веков, что наг.1ядно говорит об ос.1аб.1ении по.1итических 
свя;iей между ;iамкнутыми в себе уде.1ами. 



ЗО Д Ч Е С Т ВО 
В ААД И МИ Р О - С У З ДААЬ С К О И Р У С И  

Н. Н. В о р о н и н 

--

и стория в.щ!,имиро - су;iАа.1ьс1юго ;iодчества де.1ится на ряд �тапов, 
свя;iанных с княжениями Мономаха, До.1горукого, Бого.1юбского, Все
во.1ода 111 и, наконеu, его нас.1е.11;ников. f)то установившееся в науке 
ч.1енение по.1уторавекового историко -хуАожественного ра;эвития не 

яв.1яется чисто хроно.1огической сеткой княжений, на.1оженной «сверху» 
на историю искусства. Оно соответствует ее действите.1ьным �тапам, органи
чески обус.1ов.1енным пос.1е.6,овате.1ьной исторической �во.1юцией русского Северо
Востока. 

Княжение Мономаха бы.10 периодом органп;iации Су;эда.1ьского княжества и 
борьбы ;ia его самостояте.1ьность. Юрий До.1горукий начинает укреп;1ение авто
ритета сума.1ьского княжеского дома, но считает, по традиции, Киев естествен
ным uентром притяжения феода.1ьной Руси. Его де.10 пр0Ао.1жает Ан.11;рей Бо
го.1юбский, переносяwий все внимание на Север и упорно .1омаюший сопротив
.1ение :консервативных си.1 как внутри, так и вне княжества, противостояwих его по
пытке по.6,чинить фео.6,а.1ьную Русь в.1асти в.1адимирских кня;эей. Напряжение соци
а.1ьных противоречий .11;остигает пре.11;е.1ьной остроты, ;захватывая в свой круговорот 
и сферу искусства, которое оно напо.1няет новыми ИАеями. Княжение Всево.10.11;а 
;iавершает дсяте.1ьность Бого.1юбского - авторитет в.1адимирских кня;iей стано
вится обwерусским, АУХ И;iвестной успокоенности и торжества проникает в ис
кусство. При нас.1е.11;никах Всево.10.11;а вновь оживают си.1ы феода.1ьного pacпa,lf.a, 
ос.1аб.шюwие могуwество В.1а)(имирской ;iем.111 и ока;эываюшие свое в.1ияние и 
па ра;эвитие искусства. 



;3оАчие, работаюwие в �тих ра;i.1ичных исторических ус.1овиях, отражают в 
своем творчестве обус.1ов.1енные ими ИАейные САвиги. Кроме того, И;iменяются 
и самый характер и состав мастеров: при Мономахе, Юрии и АнАрее они ра;i
.1ичны и по происхожАению; при АнАрее, Всево.10Ае и Всево.10Аовичах работают 
местные мастера, очень быстро совершенствуюwие свое искусство и не по
хожие по ква.1ификаuии на своих преАшественников. Таким обра;iом, �тапы 
ра;iвития в.1аАимиро-сума.1ьского ;iОАчества отчет.1иво совпаАают с �тапами исто
рической жи;iни В.1аАимпро-СJ;iАа.1ьской ;iем.1и. 

Каменному строите.1ьству на Северо-Востоке, по.1учившему свое нача.10 на 
рубеже XI и XII веков при В.1цпмире Мономахе, преАшествова.1а, несомненно, 
А.1ите.1ьная и во многом АО сих пор неясная нам история местного деревянного 
;iОАчества. 

Первые христианские храмы бь1.1и ;iАесь, так же как и на Юге, Аеревянны
ми. Аетопись упоминает в 1096 гоАу церковь Дмитриевского монастыря в Сума.1е 
и вероятно �еревянную же uерковь Спаса в М_уроме 1. 

Сог .1асно преАанию, ;iанесенному в .1етопись, в Ростове еше в XII сто.1е
тии стоя.1а «Аивная и ве.1икая» .11;еревянная uерковь БогороАиnы, сгоревшая в 
пожар 1160 го.11;а и вы;iвавшая в свя;iи с iЭТИМ горестное воск.1иuание .1етописuа, 
что ПОАобной «Аивной» uеркви «якое же не бы.10 ни буАет» 1• Sти бег .1ые намеки 
источников свиАете.1ьствуют, что как в Поднепровье и НовгороАе, так и на Се
веро-Востоке п.1отничное искусство АОстиг .10 бо.1ьшого совершенства, чему спо
собствова.1и .1есные богатства края. Раскопки в Cy;iAa.1e, В.1аАимире, Москве, 
Дмитрове, Пронске, Старой Ря;iани • вскрывают, наряАу с по.1у;iем.1яночными 
жи.1иwами, многочис.1енные остатки срубных бревенчатых жи.1иw, уже в Xl-XII 
веках приобретаюwих характерный об.1ик среАнерусской крестьянской и;iбы. Еше 
в 70-х гоАах XII века, когАа ;ia в.1аАимирцами установи.1ась с.1ава «каменwиков», 
их на;iыва.1и в то же время и «Арев0Ае.1ями» ;  конечно, iЭТ8 их профессия бы.1а 
r .1убоко траАИЦИОННОЙ. 

К KOHI!Y XI и.1и самому нача.1у XII сто.1етия относится постройка первых 
каменных храмов: Успенского в Ростове и БогороАиuе-РожАественского в Сума.1е. 
Ростов и Су;iАа.1ь бы.1и стары1'ш uентрами об.1асти, яв.1явшпмися ОАновременно 
крупными очагами я;iычества (вп.1оть АО XI в.). :3Аесь на п.1оwцях ewe стоя.1и 

1 .11аврентьевская .1етопись под 66o.t (1096) годом. 
1 .llаврентьевская .1етопись под 6668 (1 160) годом. 
8 А. М а н с у р о в. Старая Ря;зань. Ря;зань, 1927; Н. М и .1 о в о в. Дмитровское город11ше. - а Советская 

архео.1ог�1я», 1937, IV, стр. t•7-168; А. Д у б ы  и и и. Архео.1ог11ческие исе.1едования r. Су;зда.1я. - «Краткие 
сообшения ИИМК АН СССР», вып. XI, 194-5, стр. 91-99 . 
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пдо.1ы, а ряд сума.1ьскпх урочищ сохранп.1 JI.O наших JI.ней свои ку.1ьтовые ЩJЫ
ческие наименования. Христианство в то время не ста.10 еще госпоJI.ствующей 
ре.1игией. 

Быстрый процесс феоJI.а.1щшции ;3а.1есья, обостренный освоением ;этого края 
кня;Jьями киевской династии, веJI.ет к ожесточенной к.1ассовой борьбе; восстания 
смерJI.ов, иJI.ушие под ;Jнаменем я;Jычества, потрясают Пово.1жье. Первый ростов
ский епископ Аеонтий, как можно думать, па.1 жертвой восстания в Ростове. 
Княжеская в.1асть и церковь стремятся упрочить ;JJI.ecь свои ПО;JИJ.!ИИ, уси.1ить 
авторитет церковной органщшuии. ОJI.ной И;i Rрупных мер в ;этом направ.1ении 
яв.1яется нача.10 каменного церковного строите.1ьства. 

Киево-Печерский патерик расска;Jывает, что В.1адимир Мономах присутство
ва.1 в юные ГОJI.ы вместе с отцом на ;Jак.1адке Успенского собора ПечерсRого 
монастыря, а ;Jатем буJI.то бы по.1учи.1 о:чуJI.есное псце.1енпе» бо.1е;ши от печер
ских ре.1иквий. Sто якобы и опреJI.е.1и.10 .1юбовь Мономаха к Печерскому храму. 
Выше мы ВИJI.е.1и действите.1ьные причины интереса кня;Jей и ;iодчих R Печер
скому монастырю - ;это бы.1 крупнейший монастырь и uентр .1итературной JI.ея
те.1ьности, рассаJI.пик высшей uерковной иерархии, а Успенский собор бы.1 уJI.ачно 
найденным решением типа монастырского храма и собора уде.1ьной сто.1ицы. 
Патерик же сообwает, что Мономах построи.1 в Ростове и Сума.1е соборы по 
обра;Jцу о:Ве.1икой uеркви» Печерского монастыря: о:И во своемь княжении хри
сто.1юбець В.1аJ;имер, в;Jемь меру божественыа тоа церкви печерьскыа, всемь по
добиемь СЪ;iда uерковь в граде Ростове: в высоту, и в ширину, и в до.1готу. 
Но и письмя на хартии написавь, идеже кийждо прамник в коемь месте на
писан есть, сиа вся в чин и в подобие сотвори по обра;iу ве.шкор тоа церкви 
Богона;Jнаменаныа. Сын же того Георгий кня;Jь, с.1ыша от отца В.1адимера, еже 
о той uеркви сотворися, и той во своемь княжении съ;Jда церковь во граде 
Сужда.1е, в ту же меру» 1. Таким обра;iом, д.1я построек на Северо-Востоке не 
то.1ько бы.1 сде.1ан обмер Печерского собора, но бы.1а описана на пергамене и 
схема его росписи. Упоминание ;Jдесь Георгия, т. е. Юрия До.1горукого, как 
основа1'е.1я Су;Jда.1ьского собора, яви.1ось данью его по.1ожению номина.1ьного RНЯ;iЯ 
северной во.1ости Мономаха, который и бы.1 действите.1ьным строите.1ем Сума.1ь
ского собора. По;Jднее Ааврентьевская .1етопись, повествуя о перестройке собора 
Георгием 111, упомицает, что о:та бо церкы со;iдана прадедом его [кю1;Jя Георгия 
Всево.1одовича] Во.1одимером Мономахом и б.1аженыъr епископом Ефремом» 1• 

1 Патерик Киево-Печерского монастыря. СПб., 19Н, стр. 9. 
' .lаврентьевская .1етопись 0011 6730 (1222) годок • 
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Ес.1и рарведки в Ростове пока не обнаружи.ш остатков Мономахова храма, 
то раскопки в Сума.1е откры.1и в основании сушествуюwего собора стены по
стройки Мономаха 1 • f)то бы.1 бо.1ьшой монумента.1ьный городской собор шести
сто.1пного типа, с нарфиком в рападной части, отде.1енным поперечной стеной 
с арочными проемами. Над нарфиком, повидимому, распо.1ага.1ись хоры. Фасады 
храма ч.1ени.1ись п.1оскими .1опатками. В uе.1ом тип рдания б.1ирко напомина.1 
Печерский собор, пос.1уживший д.1я него обрарuом. Ворможно, что собор, к по
стройке которого бы.1 причастен митроnо.1ит Ефрем, и�вестный своим строите.1ьст
вом в Перелс.1ав.1е-РJССком, име.1, подобно переяс.1авскому собору Михаи.1а, притворы. 
Самая техншш постройки Ир п.1оского n.1иткообрарного кирпича и естественного 
камня дово.1ьно точно повторя.ш традиuионную киевскую к.1адку. 

Все ;Jти отрывочные данные свидете.1ьствуют, что Мономах перенес на Се
вер киевс1\ую архитектурнJю традицию; в Сурда.1ь не то.1ько бы.1и достав.1ены 
обмеры Печерс1юго собора; сюда, повидимому, приш.1и и киевские рОдчие, строи
те.1и первых каменных храмов на Северо-Востоке. f)то бы.1 важнейший факт в 

< 
истории древнерусского рОдчества - достижения киевской строите.1ьной ку.1ьтуры 
бы.1и переданы в новые отда.1енные края. Но рд,есь они еше не nо.1учи.1и 
какой-.1ибо местной переработки, и собор Мономаха по существу бы.1 памятником 
южной архитектJры на Севере. Подобно тому как первые каъ�енные храмы 
Киева Х - XI веков и пышные дворuы княжеско-дружинной рНати сыгра.1и огром
ную ро.1ь в утверждении феода.1ьноrо строя и уси.1ении духовной в.1асти uеркви, 
так теперь в Сума.1е рядом с ПО.IJрем.1яночными хижинами горожан подня.1ся 
невиданный по масштабам и богатству убранства каменный собор, подав.1явший 
СОрнание недавних Ярычников и внушавший им с.1епую веру в могушество и 
«божественное» право господ. .Значение �той первой каменной постройки бы.10 
чрервычайно ве.1ико. Она рнакоми.1а горожан Сурда.1л с каменной монумента.1ьной 
архитектJрой, рарите.1ьно от.1ичавшеiiся от привычного им деревянного строи
те.1ьства, и привива.1а им новые представ.1ения о красоте архитектуры. 

С именем Мономаха свяран и другой факт первостепенного рНаченил -
выдвижение, рядом со старыми городами, нового феода.1ьного uентра - В.1ади
мира на К.111рьме. До того берымннный торгово-ремес.1енный посе.1ок на 
высоких берегах бы.1 укреп.1ен Мономахом моwными рем.1яными ва.1ами и по.1у
чи.1 в честь основате.1я крепости имя - В.1адимпр 1• Своим распо.1ожением на 

1 Ра;iведк11 в l)остове Н. Н. Воронина (1939), раскопки в Сума.1е А. Д. Ввргвновв и А. Ф. Дубывива 
(с 1937 г.). 

2 Н. В о р о 11 и и. Со1.1иа.1ьш1л топография В.1ад11мирв и ачертежt 1715 г.- «Советская врхе0Аогш1», 194-5, 
Vlll, стр. 14-5-17�. 
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живописных хо.1мах над рекой и широкой равниной пойм он б.1ирКО напомина.1 
Киев. Рядом с крепостью, к рападу от нее, обоснова.1ся укреп.1енныii княжеский 
двор, где Мономах постави.1 третью на Севере и первую во В.1адимире каменную 
uерковь Спаса. Можно предпо.1агать, что она бы.1а выстроена по тому типу 
придворного храма, который ск.1адыва.1ся в ХН веке, т. е. бы.1а сравните.1ьно 
небо.1ьшой четырехсто.1пной uерковью. Распо.1ожение княжеского двора с его 
храмом по отношению к в.1адимирской крепости отда.1енно напомина.ю распО.Jо
жение пригородного Берестова по отношению к киевской «Горе» . 

•• 

Пос.1е смерти Мономаха в строите.1ьстве наступает д.1ите.1ьный перерыв, 
продо.1жаюшийся до середины ХН сто.1етия. Бо.1ьшой перечень построек Юрия 
До.1горукого в ряде городов Северо-Востока встречается в .1етописи то.1ько под 
1152 годом: «Тогда же Георгий КНЯрЬ в Сужда.1е бе, и отврър.1 ему бог рарум
неи очи на uерковное Рдание, и многи церкви поставиша по СJрда.1ской стра
не, и uерковь постави камену на Нер.1и, святых мученик Бориса и Г .1еба, и святаго 
Спаса в Срл,а.1е, и святаго Георгиа в Во.1одимери камену же, и Переас.1ав.1ь 
град перевед от К.1ешениа (орера], и ра.1ожи ве.1ик град, и uерковь камену в нем 
доспе святаго Спаса, и испо.1ни ю книгами и мошми святых дивно, и Гергев 
град ра.южи и в нем uерковь доспе камену святаго мученика Геор1·иа» 1• Этот 
текст суммирует постройки До.1горукого, начатые в 1152 и ра1юнченные в 
1157 году, когда бы.1а ВОрВедена пос.1едняя uерковь Георгия во В.1адимире; 
Спасо-Преображенский собор в Переяс.1ав.1е оста.1ся неравершенным, и его от
де.1ку раканчива.1и уже мастера княря Андрея. 

Эти памятники бы.1и как бы мон)'мента.1ьными вехами истории iЭТИХ .жет, 
когда Юрий До.1горукий ракреп.1я.1 свое господство на Севере, одновременно бо
рясь ра Киев. Церковь Бориса и Г .1еба в Кидекше, в 4 ки.1ометрах от Сума.1я, 
бы.1а храмом пригородной укреп.1енной усадьбы, куда уше.1 До.1горукий, обособ.1яясь 
от сума.1ьского боярства. Церковь Георгия строи.1ась во В.1адимире на новом кня
жеском дворе, основанном, по прикаранию Юрия, рядом с двором Мономаха, и как бы 
рнаменова.1а собой пос.1едуюшее перемешение сто.1иuы княжества во В.1адимир, 
осуwеств.1енное при Андрее. Два других храма бы.1и ма.1енькими «соборами» 
вновь основанных До.1горуким крепостей - Юрьева и Переяс.1ав.1я.. Все iЭТИ 

1 Т11nографская .1етопись. - По.1ное собрание русс.1шх .1етописеit, т. XXIV. Пr., 1921, стр. 77. 



храмы име.ш очень ограниченное и опредеJенное нщшачение: они предна;шачаJись 
дJя нужд двора кнщш и.1и княжескогf) наместника и ма.1енького гарнщюна крепо
сти. Sто в и.звестной мере опреде.1и.10 их однообрщше, скромность масштабов и 
простоту наружного об.1ика. 

И.з на.званных .1етописью храмов до нас дош.1и, в бо.1ьшей и.1и меньшей 
сохранности, .1ишь цер1ювь в Кидекше, у которой бы.1и пере.южены своды и 
ра.зобраны верхние части апсид и восточных прясе.1 боковых фасадов, 11 
собор Спаса-Преображения в Переяс.1авJе-.За.1есском. Церковь Георгия во В.1ад11-
мире бы.1а ра.зобрана в конце XVIII века и перестроена ,заново на старом 
основании; раскопки 1936 года подтверди.1и, чrо и iЭТОТ храм почти тождестве
нен первым двум. Наконец, церковь Георгия в Юрьеве-По.1ьском бы.1а перестроена 
в 1230-1234 годах. 

Все iЭТИ постройки принад.1ежат к широко распространенному в середине 
ХП века типу небо.1ьшого четырехсто.1пного крестовоку110.1ьного храма с одной 
г.1авой, тремя по.1укрJг.1ыми апсидами с востока и хорами в .западной трети (стр. 346). 
Конструктивная система .здания находит ясное выражение в его наружных фор
мах: сто.1бам отвечают п.1оские фасадные .1опатки, которые ч.1енят стену на 
три до.1и, .завершенные .закомарами; .закомары соответствуют по.1уuирку.1ь
ным сводам перекрытия. Выше уровня хор то.1wина стен сокраwается, обра
.зуя от.шв 1 . Под ним идет поясок арочек с поребриком (uерковь в Кидекше). 

При всей типичности подобных храмов постройки Юрия имеют и индиви
дуа.1ьнь�е черты. Массив храма представ.1яет собою почти куб, высота которого, 
однако, меньше его ширины (стр. 347, 349). А.1тарные апсиды, примыкаюwие с во
стока, очень тяже.1овесны по своим пропорциям - iЭТО почти по.1уuи.1индры, уси
.1иваюшие гру.зность и при.земистость .здания. Важнейшим р.1ементом компо.зиции 
храма яв.1яется массивный барабан г.1авы, с ш.1емовидным, почти п.1оским купо
.1ом. Стены ч.1енятся симметрично на три широкие до.1и, .1ишенные какого-.1ибо 
д.екоративного убранства и .завершенные спокойными по.1укрJ жиями .закомар. 
Ще.1евидные, похожие на крепостные бойниuы окна обнаруживают массивность 
стены; простые обрам.1ения входов, с тремя прямоуго.1ьными, смыкаюwимися в 
арку уступами, похожи скорее на строгую ви.зантийскую по.1уuирку.1ьную нишу, 
чем на перспективный порта.1. Все рТИ черты сообwают постройкам До.1горуко
го выражение упрямой подав.1яюwей моwи. Той же простотой и суровостью 
проникнут и интерьер храма, ясно расч.1ененный хорами, моwными креwатыми 

1 Kocoli cpe;:i стенноИ поверхности. 
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План церкви Бориса и Г.tеба 
в Кидеh·ше. 1 152 �од. 

сто.16ами и соответствуюшими И!\1 с11.1ыю выстуна
юшими настенн·ыми .1опатками. В интер1,ере господ
СТВJет центра.1ьное подкупОJьное пространство, 1\ 

ноторому присоединяется пространство г .1убоких 
аJтарных апсид, отде.1енных от храма Jишь невы
сокой а.1тарной преградой. Свет, проникавший скво,з1, 
у�на1е ше.1и окон, остав.1я.1 интерьер храма в постоян
ном почмраке. При Юри11 храмы даже не бы.ш 
расписаны, и богосчжение происходи А о среди бе.1ых 
стен. Сохранившаяся в фрагментах роспись Пере
ясJавс1юго собора относится JЖе ко времени Андрея, 
1юторый также украси.1 достроенный им храм отца 
uветным по.1ом и.з же.1тых 11 ,зеJеных майо.1ико
вых п.1иток. Росписи uеркви в Кидекше также при-
11ад.1ежат по,зднейшей поре (вероятно, времени 
Всево.юда ). 

Повидимому, nce ;эти храмы бы.1и непосредст
венно соединены с соседними ;-1даниями княжеского двора, но характер ;этоii 
свя,зи остается пока не.нсным. Двер1. на хоры в северной стене Переяс.1ав
ского собора, ,за.1оженнал в по,зднейшее врем я, .нсно ука,зывает на их со
единение переходом со смежными .зданиями, как рТО мы увидим по,зже в 
Бого.1юбовском дворuе. Но, повид;имому, .зд;есь и ;эти жи.1ые части комп.1екса 
и переход бы.1и д;ерев.ннными, так как ·раскопки не обнаружи.1и никаких 
каменных пристроек око.10 собора. Тесная свя,зь храма с дворцовым обиходом 
11ревраwа.1а его в .1ичный храм в.1аде.1ьuа, в частности в усыпа.п.ницу его рода. 
Так, в церкви Бориса и Г .1еба в Кидекше бы.1и ;;�аранее сде.1аны аркосо.1ии, 
которые вс1юре и бы.1и .заняты гробницами сына Юрия Борйса, его жены 
и д;очери. 

Постройки До.1горукого от.1ичаются от предшествуюших храАюв Мономаха 
и от современных им храмов д;ругих об.1астей прекрасной техникой к.1адки и.з 
б.1оков «6е.1ого камня» - местного и,звестняка. Камень к.1а.1и почти насухо, ,за
по.1нял промежуток между двумя его ряд;ами 06.1омками камня, ,за.штыми свя,зуюwим 
раствором (так на,зываемая по.1убутовая к.1адка). Превосходно подогнанные дрJг 
к другу и тшате.1ьно вытесанные квадры камня обра.зова.1и идеа.11,но ровную 
бе.1окаменную г Jад;ь стены. Эта техника характерна д;.1я архитектуры Га.1ичского 
княжества; в постройках Юрип имеются и некоторые декоративные д;ета.1и, 
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сходные с га.шчскими: аркатурный пояс с поребриком в Ки,11.екше и Переяс
.нш.ш, перспективные порта.1ы входов. Зто свидете.1ьствует о работе на строп
те.1ьстве Юрия приш.1ых мастеров. Вероятно, �то бы.1и ;Jодчие, строившие до 
1152 год;а у га.1ичских кня;Jей, с которыми Юрий нахо,11.и.1ся в дружественных 
отношениях. 

Од.нако �ти 11риш.1ые :мастера бы.1и строго ограничены ус.ювиями княжеского 
;-1ака;Jа и местными вкусами, с.южившимися на протяжении ;цитыьного ра�витин 
рJсского ;Jод.чества. 

Архитектурный обра;i хра:мов Юрия преде.1ьно прост и как бы проникнут 
мошным и СJроnым .�ухом своего времени, выра;iившимся в могучей красоте 
.tаконичных форм, ясной конструктивной .1огике мания и ве.шчавой статич
ности его масс. 

Сто.1ь же характерно отношение �тих храмов к окружаюwему JандшафТ)'. 
В Переяс.1ав.1е и Юрьеве городской храм стоит не в центре, а с краю город
ской п.1оwади, он обраwен одной стороной к ва.1у, вд;о.1ь которого pa;Jмewa.1nc1. 
mи.1иwа горожан; храм ;1десь не бы.1 ви,11.ен И;i-;ia ва.1ов города, отграничивавших 
и городской ансамб.1ь и храм от окружаюwего их пространства. Напротив, храмы 
на княжеских дворах в Кидекше и В.1адимире, постав.1енные на 1\раю высокого 
берега и ви,11.ные И;iда.1ека, как бы подчеркивают идею господства храма на,11. 
широким .1андшафтом, сто.1ь ярко ра;iвитую в пос.1едуюwую �поху . 

• •  

Строите.1ьстnо Андрея Бого.1юбского, как и строите.1ьство До.1горукого, охва
тывает сравните.1ьно небо.1ьшой период с 1158 по 1165 год, совпадая по времени 
с порой наивысшего напряжения по.1итической борьбы Бого.1юбского. Андрей 
круче и решите.1ьнее продо.1жа.1 начатое отцом подчинение мест�ых феода.1ьных 
в.1адете.1ей и других русских княжеств в.1асти в.1адимиршшх кня;Jей; в �том он 
находи.1 помержку у передовых обwественных с.1оев города и преданного ему 
д;ворянства. В то же время сп.1ачива.1ись си.1ы противодействия в .1ице соседних 
княжеских домов, местной ;iнати, и, наконеu, ви;iантийской духовной в.1асти, 
;1аинтересованной не в объединении, но в распы.1ении русских си.1, в укреп.1ении 
расшатанной ви;iантийской гегемонии. 

llojiJтoмy вопрос о uерковной самостояте.1ьности В.1адимиро-Сума.1ьского 
княжества, а ;iатем и всей Русской ;-Jем.1и приобре.1 особую остроту. В.1адимир-
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ский кнщ1ь и епископ Фед;ор нача.1и ;энергичную работу по пропаганд;е местных 
в.1ад;имирских святынь и ку.1ьтов, упрочивавших ре.1игищшый авторитет Северо
Востока. Уже Юрий постави.1 свой двор в Кидекше, г)(е якобы бы.10 «становите» 
«СВЯТОГО КНЯ�Я» Бориса; Анд;рей СО)(ействова.1 uерковному прос.1ав.1ению ростов
ского епископа Аеонтия, павшего жертвой ростовского восстания. Но особое 
ра�витие по.1учи.10 почитание богоматери. «В.1адимирская» икона д;е.1а.1а ку.1ьт 
богороАиuы фактически местным ку.1ьтом. Недаром бо.1ьшинство соманных 
Андреем храмов бы.10 посвяwено богородичным прамникам, а местная духовная 
в.1асть установи.1а новый пра;iд;ник - Покрова богородиuы. 

Однако iЭТа уси.1енная и ра;iносторонняя работа uерковников е)(ва .1и не в 
бо.1ьшей мере бы.1а направ.1ена на ра�решение внутренних идео.1огических ;iа)(ач. 
((Сою;i княжеской в.1асти и горожан» требова.1 своего ре.1игио;iного утверждения 
и подкреп.1ения. Церковь бы.1а теперь при;iвана оправд;ать уси.1ившуюся жестокую 
iЭКсп.1уатаuию, сомать и.1.1ю;iию по.1ной гармонии интересов кня;iя и его поддан
ных, вступивших в борьбу с феода.1ьным дроб.1ением Руси. Ку.1ьту богоматери 
придава.1ись нарочито «демократические», (<народные» черты; кня;iь и его .1юди 
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П.Аан �орода В.�адимира в XII - Xlll веках. 

как бы «на равных правах» наход11-
.1ись под ;iаwитой богородиuы. Эта 
uерКОВНаЯ пропаганда, уме.10 ИСПОАЬ
;iОВавшая в своих uе.1ях также искус
ство, ов.1адева.1а со;iнанием все бо.яее 
широких с.яоев народа. 

Особенно повыси.яось ;iначение 
архитектуры, которая бы.1а при;iвана 
ска;iать свое веское с.1ово в монумен
та.1ьном оформ.1ении новой сто.1и
uы - В.1адимира и княжеской ре;iи
денции - Бого.1юбовского ;iамка в 
соответствии с широкими по.штиче

скими притя;iаниями кня;iп. Новые храмы до.1жны бы.1и укрепить и в.1адимир
ский ку.1ьт богородиuы. 

Обстройка В.1адимира ;iаня.1а семь .1ет (1158-1164). Княжеский участок 
города, распо.1агавшийся к ;ianaдy от Мономаховой крепости, и ни;iменный в.ш
димирский посадский «подо.1» к востоку от него Андрей опояса.1 моwными 
деревянно-;iем.1яными укреп.1ениями. «Кня;iь же Андрей бе город Во.1одимер1. 
си.1но устрои.1, к нему же ворота ;i.яатая доспе, а другая серебром учини»1• 
Упомянутые в �том тексте .Зо.1отые и Серебряные ворота бы.1и бе.1окаменными 
прое;i,li:ными башнями на противопо.1ожных конuах города: .Зо.1отые вводи.яи с 
;�апада в его княжескую часть, Серебряные распо.1ага.1ись в самой вершине 
городского треуго.1ьника, выводя на восток, на дорогу к Бого.1юбову и Су;iда.1ю. 
Кроме �тих каменных ворот, в ;�ападной части города бы.10 еше трое деревян
ных: Во.1жские ворота выводи.1и на берег К.1щ1Ьмы, а на север, к речке .llыбеди, 
выходи.1и Иринины и Медные ворота. Ва.1ы Мономахова города бы.1и проре;iаны 
;iападными - Торговыми и восточными - Ивановскими воротами. Чере;i них про
ходи.1а г .1авная продо.1ьная у.1ица города, обра;iовавшая как бы uентра.1ьную ось 
городской п.1анировки. В итоге �того строите.1ьства город В.1адимир приобре.1 
то трехч.1енное де.1ение своего п.1ана (стр. З!iо), которое ясно прос.1еживается 
по сох:Rанившимся и доныне остаткам древних ва.1ов. 

И;i его старых башен уu�.1е.щ .1ишь .Зо_.1отые ворота (1164) - драrоuенней
ший памятIJик крепостной архитектуры ХН века. Он перенес _ряд ремонтов, 

1 Ипатьевская .1етопись под 6683 (Н75) rодо31, 
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3мотые ворота во ВАадимире. Нб4 �од. 
Перестроflка конца XVIII века. 
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Аксонометрическиil чертеж Зо.�отых ворот 

во В.шди.тtре. 1 164 zод. 

.значитс.1ьно ис1ш.зиnших его 
первонача.1ьный об.1ик. Осо
бенно бо.1ьшие и.зменения по
в.1ек .за собой ремонт конuа 
XVIII века, когда бы.1 пере.10-
жен свод ворот и перестроена 
надвратная церков1" В ;это же 
время .здание бы.10 ос.1ожне
но фа.1ьшивыми JГ .1овымп 
башнями и жи.1ыми встрой
ками с юга и севера (стр. З51) . 
;30.1отые ворота в сноей древ
ней части представ.1яют со
бой огромный бе.юкаменный 
массив, проре.занный с .запада 
на восток сводчатым nро.1е-
том проема (стр. 352). Так 

как он бы.1 чре.звычайно высок, то д.1я установки воротных по.1отниш вну
три прое.зда бы.1а вы.1ожена пониженная до по.1овины высоты арка. Мас
сивные створы дубовых ворот бы.1и окованы снаружи вы.зо.1оченной медью 
(отсюда и на.звание самого мания - ;30.1отые ворота). Д.1я обороны подступов к 
nо.1отнам ворот в про.1ете прое.зда на середине его высоты бы.1 устроен деревян
ный насти.1, де.швший прое.зд как бы на Ава ;этажа. Насти.1 покои.1ся на то.1стых 
поперечных брусьях, .за.1оженных в квадратные гне.зАа в стенах прое;Jда одно
временно с их к.1адкой. У.экая .1естниuа, скрытая в то.1wе южной стены ворот, 
выводи.ш воинов на �тот боевой насти.1. Да.1ее .1естниuа ве.1а на верхнюю боевую 
п.1ошадку ворот, огражденную ;Jубuами бруствера. В uентре ее стоя.1а небо.1ьшая 
надвратная uерковь По.южения ри;i богоматери, .завершенная, вероятно, шатро
вым, вы.зо.1оченным верхом 1• С боков к ;30.1отым воротам примыка.ш насыпи 
ва.1ов с руб.1еными стенами, а .за ними ше.1 ров, отре.завший подступы к воро-
там и крепости. 

Находившиеся на противопо.1ожном конuе города бе.1окаменные Серебряные 
ворота бы.1и, по всей вероятности, повторением ,Зо.ютых. Это бы.1и крепостные 
башни, соединявшие чисто обороните.1ьное на.значение с ро.1ью г .1авных 

1 ;этот верх памятника передают древние миниатюры 11 древнеitш11it ruaн города 1715 года. 
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въе;iдных ворот города. ПоiЭтому в их архите.нтJрном :замыс.1е соче'Iа.1ись 
iЭJементы военно-инженерного порядка с чисто художественной идеей триJмфа.1ь
ной арки, на декоративный iЭффект .ноторой бы.10 обраwено особое внимание 
;JОДЧИХ. 

Ва.1ы и руб.1еные стены с башнями сомава.1и .нак бы монумента.1ьную раму 
д.1я широкого и живописного городского ансамб.1я. Его uентром яв.1я.1ся бо.1ьшой 
Успенский собор, построенный .ню1;iем Андреем на высо.ном юго-;iападном J'Г .1у 
старого Мономахова города и при приб.1ижении .н городу видный почти со всех сто
рон. Особенно iЭффектной бы.1а панорама города, открывавшаяся с юга, и;i-;ia реrш 
К.1щ1ьмы, со стороны дороги И;i Муромо-Ря;iанской ;iем.1и. С.1ева городские хо.1мы 
обра;iова.1и амфитеатрообра;iную впадину; по ее высокому краю распо.1ага.1ис1. 
;iдания княжеских дворов Мономаха и Юрия с их храмами, прикрытые с ;iапада 
мошной грядой ва.1ов . В центре во;iвыша.1ось п.1ато Мономахова города с ве.1ико
.1епным городс1шм собором. К востоку ва.1ы спуска.1ись по по.1огому скату посад
ской части города, сходясь у бе.1окаменной башни Серебряных ворот. Сто.1ь же 
красивая панорама открыва.1ась при В;iГ .1яде на В.1адимир с востока, со стороны 
дороги от Бого.1юбова и Су;iда.1я. Отсюда город по.1ого поднима.1ся в гору, огра
ниченный к.1ином ва.1ов, расходившимся от Серебряных ворот; да.1ее, на по.10-
вине подъема, бы.1 виден ва.1 Мономахова города с его руб.1еной стеной и про
е;iдной башней Ивановских ворот, а ;ia ней, на .1инии, :замыкавшей гори;iонт, 
господствова.1 над городом стройный си.1у1Эт У спенс1юго собора. Красота древнего 
ансамб.1я В.1адимира свидете.1ьствует, что иск.1ючите.1ьно живописные данные 
природного .1андшафта и ре.1ьефа местности бы.1и с бо.1ьшим пониманием испо.1ь
;iованы андреевскими горододе.1ьцами; они умножи.1и его художественный iЭффект 
средствами архитектуры. В iЭТОМ своем виде В.1адимир отда.1енно напомина.1 
Киев, соперником которого выступа.1а сто.1иuа Андрея Бого.1юбского. 

Успенский собор (1158-1161) бы.1 не то.1ько uентром городского ансамб.1я и 
г .1авным храмом Северо-Восточной Руси. Он мыс.1и.1ся, в перспективе княжеской 
по.1итики, и как обwерусский uерковный uентр. 

;3ак.1адывая собор, кня;iь Андрей снабди.1 его богатым имуwеством; он да.1 
uеркви Богородиuы «много именья, и свободы куп.1еныя и с даньми, и се.1а 
.1епшая, и десятины в стадех своих, и торг десятый»1• �тим кня;iь как бы под
черкива.1 обwерусское :значение нового храма, обеспеченного, подобно Десятинной 
церкви В.1адимира Святос.1авича, огромными дохрдами. Повидимому, мыс.1ь о том, 

1 .llаврентьевская .1етош1сь под 6666 (1158) годом . 
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ПАан Успенско�о собора 
во ВАадимире. 

1.158 - 11.6 1. wды. 
ОбстроilКа 1.185 - 1.1.89 �одов. 

что кня�ь Андрей яв.1яется продо.1жате.1ем 
де.1а основате.1я Киевской державы - кня�я 
В.1ад.имира, бы.1а распространенной идейно
по.1итической доктриной того времени. Она, 
как мы увидим ниже, отра�и.1ась и в архи
тектурном творчестве третьей четверти 
ХН века. 

Вопрос о первонача.1ьных формах 
андреевского У сиенского собора ма.10 при
в.1ека.1 внимание исс.1едовате.1ей, 1·ак как 
храм си.1ьно пострада.1 во время бо.1ьшоrо 
городского пожара 1185 года и в 1185-
1189 годах подвергся капита.1ьной пере
стройке . .Зодчие кня�я Всево.1ода обстрои.1и: 
храм с трех сторон широкими га.1.1ереями 
и, ра�рJШИВ старые а.1тарные апсиды, 
пристрои.1и новую, бо.1ее обширную а.1тар
ную часть. Таким обра�м, собор (стр. 35�) 
ока�а.1ся как бы в гигантском фут.1яре 
новых обстроек. Его наружные стены, 
проре�анные арочными про.1етами, превра

ти.1ись фактически во внутренние сто.1бы бо.1ьшого пятинефного всево.1одова 
храма и бы.1и свя;-Jаны арочными перемычками с внешними стенами пос.1еднеrо. 
Однако сохранившиеся части андреевского собора все же дают достаточное 
основание д.1я его вероятной реконструкuии. 

В своей основе �то бы.1 обычный шестисто.1пный городской собор, с.1едо
вавшиИ канонической схеме Печерского храма, переданной на Север чере� 
строите.1ьство В.1адимира Мономаха в Сума.1е. Но подобно тому 1шк постройки 
До.1горукого воспрои�ве.rи схему ма.1енького крестовокупо.1ьноrо храма с 60.1ьшим 
своеобра�ием, так и �десь �одчие кня;-ш Андрея внес.1и в интерпретацию старого 
«обра�uа» много нового. Они прида.1и п.1ану и фасадам храма гармоничное ч.1ене
ние, со�дав посредством тонко найденных пропорций впечат.1ение особой строй
ности его масс и бо.rьшого объема и высоты его внутреннего пространства 
(стр. 356). Сравните.1ьно .1егкие креwатые сто.rбы как бы бе;J уси.rия нес.1и своды 
храма и его бо.1ьшую г.1аву, �а.1ивавшую светом своих двенадцати окон центра.1ь
нос пространство интерьера. В ;Jападной четверти он расч.1еня.1ся хорами, откуда 



бы.1 прекрасно виден а.1тарь, отде.1енный от храма .1егкой и невысокой а.1тарной 
преградой. 

Внутри собор бы.1 богато украшен живописью, ску.1ьптурой и проирведениями 
прик.1а,11;ного искусства. В пятах арок перекрытия бы.1и Ирваяны парные фигуры 
.1ежаwих .1ьвов, яв.1явшихся рнаком прина.11;.1ежности храма княрю. В пятах арок 
хор находи.1ись рерные карниры, покрытые п.1оским, почти графическим расти
те.1ьным орнаментом. В 1161 году .храм бы.1 расписан фресковой живописью; 
по.11; .хорами рарвертыва.1ась монумента.1ьяая компориuия «Страшного су.11;а». По.1 
собора бы.1 усТАан майо.1иковыми цветными п.1Итками, отражавшими .1учи света 
и гармонировавшими своей же.1то-ре.1еной гаммой с фресковой росписью. У сиен
ский собор В.1адимира .до.1жен бы.1 вы.11;ерживать сравнение с прос.1ав.1енным 
храмом Киева - Софийским собором - ве.1ико.1епием своего убранства, и княрь, 
по с.1овам .1етописuа, богато украси.1 .храм рар.1ичными и;i.11;е.1Jfями ЩJ ро.юта и 
серебра. Он постави.1 трое окованных рО.1оченой ме.11;ью .11;верей; множество по;iо.10-
ченных и серебряных паника.11;и.1 освеша.1и храм; амвон Ир рОАота и серебра, бого
с.1ужебные сосу.11;ы и рипиды, сверкавшие рО.1отом, жемчугом и драгоuенными кам
нями, три бо.1ьших сиона Ир чистого рО.1ота, усыпанных драгоuенностями, - все ;это 
вырва.10 у восхишенного современника сравнение нового храма с .1еген.11;арным хра
мом Со.1омона 1• Интерьер вор.11;ействова.1 на ррите.1я не то.1ько красотой своих архи
тектурных форм, но и строгой сог.1асованностью всех ви.11;ов Иробрарите.1ьного 
искусства. 

Sтот пышный интерьер не бы.1 Иро.1ированным и рамкнутым в себе. Аето
писеu расскарывает, 1шк в храмовой прардник Успения богоматери стека.1ись 
то.шы народа на по1(.1онение г.1авной святыне храма - В.1а.11;имирской иконе, 
которая в уборе Ир рО.1ота и драгоценных камней помеша.1ась с.1ева от царских 
врат а.1тарной прегра.11;ы. Д.1я прохож.11;ения процессий па.1омников открыва.1ись 
«р.1атые врата» южного и северного порта.юв, и на протянутых меж.11;у ними 
«двух вервях чу.11;ных», по сторонам среднего поперечного нефа собора, выве
шива.1ись Арагоценные пе.1ены и об.1ачения Иil соборной рирницы. Sтот рыбкий 
«кори.11;ор» ко.1еб.1емых ветром цветных тканей выходи.1 и наружу, простираясь 
до сеней в.1адычного двора. Так внутреннее пространство храма свярыва.1ось с 
пространством соборной п.1оwа.11;и. 

Сто.1ь' же да.1еким от суровой простоты храмов До.1горукого бы.1 и внешний 
об.1ик храма Богоматери. Место простых п.1оских .1опаток раня.1и с.1ожньrе пи.1ястры 

1 И1штьсвскал .1етопись под 6683 (1175) rодом. 



Часть ин,терьера У слен,ско�о собора 
во В,я,адимире. 1 .158 - 1.16 1  �оды. 

с по.1уко.юнкой, увенчанной пышной 
.1иственной капите.1ью; скромный арка
турный поясок церкви в Кидекше 
преврати.1ся в богатый аркатурно-ко.1он
чатый фри;J с и;Jяwными к . .шнчатыми 
консо.1ями и «кубическими» капите.1я
ми (стр. 357). Важнейшим же новшествои 
архитектурной декорации бы.10 введение 
в ее систему ре;Jного камня в виде 
фигJрных И;Jображений и масок - при
ем, чуждый древней киево-ви;Jантийской 
традиции и характерный д.1я искусства 
романского мира. Игра света и тени 
на и;Jяwно украшенных фасадах допо.1-
ня.1ась по.1ихромией наружной фреско
вой росписи ко.1ончатого пояса, в нишах 
которого помеwа.1ись и;Jображения сто
пwих фигур святых, пав.1инов и орна
ментов, обрам.1енные по;Jо.юченными 
ство.1ами ко.1онок. По;Jо.1ота вообwе 
наш.1а широкое применение в фасадной 
декорации собора. Кня�ь Ан,11,рей «верх 
[ г .1аву] бо ;J.1атом устрои, и комары 
пщю.1оти, и пояс ;J.1атом устрои, каменьем 
усвети И СТО.IП ПЩJ.1ати И И;JOBHJ uеркви, 
и по комаром же поткы [птиuы] ;Jо.1оты 
и кубъкы и ветри.1а [ ф.1югера] ;Jо.1отом 

устроена постави, и по всей uеркви и по комаром око.10»1• Действите.1ьно, при 
реставраuионных работах прош.юго века бы.1и обнаружены с.1еды оковки �о.1оче
ной медью простенков меж,11,у окнами барабана. Таким обра;Jом, сияюwая бе.1и;Jна 
бе.1ого камня сочета.1ась с б.1еском ;JО.1ота и игрой красочной живописи на фасадах 
храма, �акомары которого ;Jаверша.1ись проре;Jными, ЩJ ;Jо.1оченой ме.11;и, акро
териями в виде птиu и.1и фиа.1ов, подчеркивавшими .1егкость пропорций 
собора. 

J l11штьсвскал .1етош1еь под 6683 (1175) годоА1. 
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Храм не бы.1 первонача.1ьно 
сто.1ь щю.1ированно стощuим ;Jда
нием, каким мы его видим теперь. 
Он входи.1 как центра.1ьное по 
масштабам и ;Jначению ;Jдание n 

с.1ожный ансамб.1ь построек епи
скопского двора, распо.1агавшегося 
к северу и югу от собора. Каков 
бы.1 характер ;этого ансамб.1я, мы 
точно не ;iнаем, но И;Jвестны не 
прина"цежаwие собору фрагменты 
декоративных ску.1ьптур, украшав
ших мание двора. Мы може?.1 .1ишь 
с некоторой до.1ей вероятности 
восстановить ведшие на хоры 
собора две .1естничные башн11, 
носившие n древности на;Jвание 
«в.1адычных сеней» (северная) 11 

«терема» (южная). Они бы.1и, веро
ятно, подобны .1естничным башням 
Бого.1юбовского дворuа (см. ниже), 
но, в от.1ичие от КОМПО;JИJJ;ИИ 110-

с.1еднего, они выступа.1и, повиди
мому, по уг .1ам г .1авного ;iападного 

Деталь старою фасада У слепскоzо собора 
во В.юдиАtире. 1 158 - 1 161 �оды. 

фасада собора, ф.1анкируя его подобно башням крепостных ворот и напоминая о мо
гучих «вежах» киевской Софии. Таким представ.1яется первонача.1ьный об.1ик uен
тра.1ьной постройки андреевских ;Jодчих - в.1адимирского Успенского собора. В его 
с.1ожном многогранном обра;Jе бы.1и воп.1оwены не то.1ько ку.1ьтовые идеи восхва
.1ения и пропаганды г.1авной святыни В.1адимирской ;Jем.1и - иконы богоматери, 
но и бо.1ьшие государственные идеи - мыс.1ь о ве.1ичии и нераме.1ьной си.1е 
обwерусской княжеской в.1асти, к которой стреми.1ся Бого.1юбский, мые.1ь 
о приоритете мо.1одой северной сто.1иuы - В.1адимира. Все ;эти идеи не 
то.1ько отвеча.1и .1ичным интересам княжеской династии, но и отража.1и 
прогрессивные устрем.1ения широких с.1оев народа, страдавшего от усобиц 
и феода.1ьного распада Руси. В ;этой органичес1юй свщ�и в.1адимирского 
;-юдчества ХН века с передовыми тенденuиями обшественного ра;Jвития и 
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П.яа1t церкви Покрова 
бо�ородицы н.а Нерл,и. 

1 165 zод. 

;iак.1ючается причина его непреходщuего художест
венного ;iначения. 

Повидимому, теми же чертами декоративного 
богатства и ;iаконченностью архитектурных форм 
характери;iова.1ась бе.1окаменная uерковь Спаса, сме
нившая в 1164 году старую кирпичную uерковь 
Мономахова двора во В.1адимире; при раскопках бы.1и 
найдены об.1омки майо.1иковых п.1иток по.1ов �этого 
храма, от.1ичаюwихся иск.1ючите.1ьной красотой рас
цветки и нежностью тонов. Есть основания думать, 
что по своим И;iяwным пропорuиям uерковь Спаса 
бы.1а б.1и;iка uеркви Покрова на Нер.1и (построенной 
в 1165 г.) и как бы подготов.1я.1а совершенство ее 
форм. 

Церковь Покрова на Нер.1и бы.1а первым на 
Руси храмом, посвщuенным новому богородичному 
прамнику Покрова, установ.1енному, помимо киево

::ш;iантийской uерковной в.1асти, во.1ей в.1адимирского кня;iя и его верного 
помщцника епископа Федора. В ку.1ьте Покрова наш.1а свое наибо.1ее по.1ное 
ра;iвитие идея небесного патроната над деяте.1ьностью в.1адимирского кня;iя 
и в.1адимирских горожан. В.1адимирские uерковники весьма искусно вп.1еJи 
в ткань uерковных текстов и песнопений частые упоминания о ;iначении 
ВJадимирских «.1юдей», 1\1ыс.1и о единении «российской ;iем.1и» и гибе.1ь
ности феода.1ьного «раме.1ени.я» - дорогие д.1я широких с.юев народа и 

особенно горожан. Зтими идеями, несомненно, г .1убоко проник.1ись и ;iодчие 
храма в честь прамника Покрова, воп.1отив их с г .1убокой си.1ой искреннего 
чувства и внеся в архитектуру храма тончайшую одухотворенность и по�этич-
ность. 

Церковь Покрова на Нер.1и принад.1ежит к обычному типу небо.1ьших четырех
сто.1пных одног .1авых храмов, по.1учивших особое ра;iвитие еше в строите.1ьстве 
Юрия До.1горукого. Зтим типо.1огическим моментом и ограничивается сходство 
новой постройки с прош.1ым. Старая схема храма бы.1а творчески переосмыс.1ена 
;iодчими Андрея. Они прида.1и п.1ану (стр. 858) .1егкую продо.1говатость, .1ишив 
храм характерной « кубической» массивности; а.1тарные апсиды, сто.1ь тяже.10 
выступавшие n храмах Юрия, приобре.1и об.1егченные пропорции, сообwившие 
си.1у�эту храма уравновешенность и стройност1" Его nертика.1ьные ч.1енения явно 
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преоб.1адают над горщюнта.1ьными, а ;�авершающая мание г.1ава, СJегна поднятая 
на прямоуго.1ьном постаменте, по.1учи.1а по сравнению с могучим барабаном 
Переяс.1авского собора стройные пропорции, отвечаюwие пропорциям основного 
объема. 

Строите.1и цернви Понрова уси.1и.1и ч.1енение стен пи.1ястрами с.южного 
сечения; iЭТОТ прием помог им выявить И;iяwество и стройность храма. Осно:зной 
идее его вертина.1ьного устрем.1ения ввысь, к небу, ;�одчие подчини.1и все его 
внешние дета.1и (стр. 359, 361 ). 

Важнейшим iЭJ.ементом фасада церкви Понрова яв.1яются его широкие дробно 
профи.1ированные пи.1ястры с выступаюwими ко.1онками; они обра;�уют моwные 
пучки вертика.1ей, в.1екуwие г .1a;i кверху, причем у ;�рите.1я даже сомается 
и.1.1ю;�ия .1егкого перспективного сокраwения объема храма кверху. Тонкие поч
ко.1онки также ч.1енят поверхность а.1тарных апсид, и;� которых средняя неско.1ько 
выше боковых. Тот же iЭффект со;iдают у;iкие, wе.1евидные окна; дробная про
фи.1ировка их откосов маскирует своими вертика.шми оwуwение то.1wи вскрытой 
проемом стены. В восточных де.1ениях боковых фасадов стена почти совсем исче
;�ает - ее верхняя часть ;�анята окном и об.1омами пи.1ястр по сторонам; iЭТО впо.1не 
со;�нате.1ьный прием ;iодчих, стремившихся ос.1абить оwуwение материа.1ьной 
весомости стены. Не менее характерно отношение ;�одчих к ко.1ончатому поясу. 
В Успенском соборе пос.1едю1й сомава.1 спокойную гори;�онта.1ь, ;�начение котороii 
бы.10 уси.1ено фресковой росписью, превраwавшей пояс в широкую, ре;�ко под
черкнутую .шнту, пересекавшую фасад. В церкви Покрова мастера нарушают 
свя;iь пояса с уровнем хор, что сохраняет де.1ение фасада на две почти равные 
;1оны; и;:1меняется и ритм iЭАементов пояса - ко.1онки ставятся б.1иже, арочки 
вытягиваются, принимая подковообра;iную форму. В си.1у iЭТОГО г.1а;i воспри
нимает в первую очередь не общую горщюнта.1ь пояса, но частые вертика.1и 
ко.1онок, сто.1ь гармонируюwие с .1ин1rями пи.1ястр и окон. 

С iЭТИМИ архитектурными средствами выяв.1ения обра;�а очень тонко сог .1а
сована ре;iная декораuия храма. КJбическая капите.1ь в поясе уступает место 
и;iщuным ре;iным капите.1ям, к.1инчатая 1юнсо.1ь ;�аменяется фигJрной. Ре.1ьефы 
в тимпанах ;iакомар фасада ра;�меwаются так, что г .1a;i не может прочесть ;ia 
ними рядов камня. Игра света и тени ску.1ьптур присоединяется к светотени 
архитектурных вертика.1ей, ожив.1яя поверхность стены и уси.1ивая ее и.1.1ю;�ор
ностr.. Надо по.1агать, что в церкви Покрова не бы.10 наружной росписи и по;iо
.1оты и что храм бы.1, как и теперь, ос.1епите.1ьно бе.1ым; ;10.1оченой медью свер
ка.10 .1ишь первонача.1ьно ш.1емови,11,ное, с.1егка вытянутое покрытие его г.1авы. 
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Теми же чертами характери.зуется и интерьер храма. При его неболшой 
11.юшади 1\рещатые сто.1бы мог .1и бы сомать чувство стесненности внутреннего 
пространства, какое испытывает входяwий в суровые и сумрачные храмы До.1го
рукого. Однако ,зодчие и.збежа.1и ;этого впечат.1енил. Как 11 в Успенском соборе, 
они стреми.1ись достигнуть ,здесь ;эффекта .значите.1ьной высоты пространства. 
Д.1я ;этого они неско.1ько опусти.1и хоры, освободив верхнюю, хорошо освешенную 
по.1ост1> интерьера. Сравните.1ьно у.зкие про.1еты арок между сто.1бами и стеной 
JЮНТрастирова.1и С ИХ ВЫШИНОЙ, УСИ.IИВаЯ И.1.IЮ,ЗИЮ ВЫСОТЫ СВОДОВ. �ТО 01.UУWе
ние ,закреп.1я.1ось оби.1ием вертика.1ьных .1иний в открытых внутрь храма .апсидах. 
При ;этой .1егкости и вертика.1ьной устрем.1енности пространства в ,значите.1ь
ной мере скрадыва.1ось впечат.1ение его небо.1ьшой п.1ошади. 

Ес.1и храмы, сооруженные Юрием До.1горуким, с преде.1ьной ясностью вы
ражают фи.зичес1tую си.1у в ее прямом и непосредственном материа.1ьном воп.ю
шении (недаром они бы.1и посвщuены воите.1лl\1 - Борису и Г .1ебу, Георгию), 
то архитектурный обра.з храма, посвлwенного Покрову богоматери, по.юн г.1убокоИ 
одухотворенности. Стрем.1ение ввысь опреде.1яет весь его ,замысе.1. Зодчие KaJ\ 

бы ставят себе uе.1ью преодо.1еть материа.1ьность и тяжесть 1шмня; свет и тею. 
играют на фасадах, дробя 11 ожив.1яя их поверхность; мание в це.юм кажется 
и,з.1учаюшим свет и теп.10 и прони,занным радостным, жи.знеутверждаюшим 
чувством. 

Первонача.1ьно церковь Покрова вк.1юча.1ась, подобно Успенскому собору, в 
общий архитектурный ансамб.1ь монастыря. На южной стене .храма сохрани.1ась 
дверь, которая ве.1а на хоры; ,здесь, у стены, раскопками прош.1ого века бы.1и 
открыты с.1еды .1естничной башни, соединявшейся с храмом переходом 1• Ее 
стены бы.1и, подобно храму, украшены ре.зным камнем; и.з состава ;этогu убран
ства сохрани.1ись найденные при раскопках и,зображения барсов и грифов, выпо.1-
ненные в очень п.1оской манере. Храм и монастырь во.звыша.1ись над водной 
г .1адью Нер.1и и К.1я,зьмы. И теперь церковь Покрова, отражаюшалсл в тихих 
водах Старицы, представ.1яет собой один и,з прекраснейших памятников древнерус
ского ,зодчества (стр. звз). В древности ;это живописное сочетание архитектуры и 
природы бы.10 еше бо.1ее выра.зите.rьным. Здесь, око.10 монастыря, останав.1ива
.1ись суда, шедшие к Бого.1юбовскому ,замку кня,зя Андрея, распо.1оженному в 
1ш.1ометре к северу, на высоком берегу К.rя,зьмы. Храм Покрова на Нер.1и бы.1 
1шк бы его архитектурным преддверием. 

11 . А 11 т .1 с 6 с 11. (Выстушенис 1ю дuк.111.1у А. Уварова). - «Труды 1 Архсо.1ог11чсско1·0 с·ьс ;�да», 
1 .  М., 1871, стр. 299. 
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Ска.зание о гибе.ш кнщт Ан.lf.рея, повествуя о его строите.1ьстве, сообwает, 
что кня.зь «со,зда.1 же бяшеть собе гopo.lf. камеи именемь Бого.1юбыи, то.1ь да.1ече 
нкоже Вышегоро.lf. от Кыева, тако же и Богъ.1юбый от Во.10,1J,имеря»1• Зто сопо
став.шние с Вышгородом - «городом княгини О.1ьги» - вы,1J,е.1яет Бого.1юбов и.з 
чис.ш .lf.ругих городов, по,1J,черкивая его .1ичный, княжеский характер: ;это бы.1 
,замок в.1а,1J,имирского кня.зя, построенный в 1158-1165 годах, О.lf.Новременно со 
,зданиями В.1адимира. От его укреп.1ений сохрани.1ись .1ишь части .зем.1яных ва.1ов, 
окружавших Бого.1юбов с .запа,1J,а, севера и востока, а на южном ск.юне .замкового 
п.1ато, обрашенном к реке, раскопками бы.1и обнаружены цоко.1и монумента.1ьной 
бе.шкаменной башни 2• Поб.1в.зости от нее, внутри ,замка, помеwа.1ся княжеский 
,1J,вopeu с при,1J,ворным собором. От ;этого ансамб.1я на поверхности ;;1ем.1и сохра
ни.1ась .1ишь небо.1ьшая часть, состояwая и.з бе.юкаменной двух;этажной .1естнич
ной башни (стр. зв5) и .звена перехо,lf,ов, сое,1J,иняюwего башню с хорами собора 

1 1l11uтъевс1шл .1ето1111съ под 6683 (1 175) годом. 
2 Архео.1ог11чесю1е 11сс.1едовашш в РСФСР в 1934--1936 �·одах • .А., 19•1 . стр. 96. 
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(стр. Зб!J ). Самый собор ра;iруши.1ся в 1722 году и бы.1 ,заново построен на древнем 
основании; от храма XII ве1ш yue.1e.1a .1ишь часть северной стены, удержавшаяС1I 
вместе с сохранившимся переходом. Раскопки Бого.1юбовского дворl!а, прои;;J
веденные в 1934-1938 годах, по;iво.1и.1и восстановить первонача.1ьный 06.1ик 
�начите.1ьной части ансамб.1я 1• 

Его центром бы.1 дворuовый храм Рождества богородицы. Кня;iь Андрей 
украси.1 его многоценными иконами, драгоuенными камнями и другими у;iорочьями, 
так что nерковь ка;;ш.1ась ;ю.1отой и с.1епи.ш г.1а;iа. Приходившие удив.1я.1ись 
богатству и ра.знообра;;шю uерковной утвари, сверкавшей ;·ю.1отом и ;эма.1ями, 

1 Ос11ов11ые вопросы реконструкu1ш дворuа 11;з.1ожены в 1•011сnективноii статье автора n «Кратких 
сообшен11лх о ;юк.�а.жах u по.1евых 11сс.1едовшшлх ИИМК АН СССР», вып. XI, 194-5, стр. 78-86. 
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;-ю.ютому, украшенному драгоuенными камнями сиону, рипидам и ра;шообрщшым 
паникади.1ам. ;30.1отом бы.1и окованы двери, порта.1ы и сень а.1таря. По с.ювам 
.1етописuа, uерковь бы.1а «всею добродете.1ью uерковьною испо.1нена, и,зьмечтана 
всею хытростью»1. Раскопки дворuового собора подтверди.1и ;это ка,завшееся 
преуве.1иченным описание (стр. 367, 368). Храм бы.1 украшен прекрасной фре
сковой росписью; его по.1ы бы.1и наст.1аны то.1стыми п.1итами меди, ,запаянными 
о.ювом; 1юсяки ,западного порта.1а сохрани.1и с.1еды их оковки тонкими .1истами 
,зо.юченой меди; об.1омки выре,занных и,з ,зо.1оченой меди и.1и тисненых укра
шений говорят о действите.1ьно широком применении «.зо.юта» во внутренне:м 
и внешнем убранстве храма. На хорах по.1 бы.1 выст.1ан uветными майо.1иковыми 
п.1итками и име.1 сверкаюwую, почти ,зерка.1ьную поверхность. Сюда, на хоры, 
по с.1овам того же .1етописного расска,за, кня,зь Андрей вводи.1 прие,зжавших " 
нему пос.юв и гостей, которые поража.1ись ве.1ико.1епию uерковного убранства. 
Отсюда бы.1 прекрасно виден и а.1тарь храма, отде.шнный сравните.1ьно невы
сокой бе.1окаменной преградой, ,за которой в,здыма.1ся шатер богато украшенного 
надпредсто.1ьного кивория - сени. 

Сто.1ь же ;эффектной бы.1а архитектурная компо.зиuия интерьера. Обычные 
креwатые сто.1бы бы.1и ,заменены ,здесь круг .1ыми, с.1оженными и;i тесаного 
камня ко.1оннами с аттическими ба,зами и огромными вы,зо.1оченными .1иствен
ными капите.1ями. Хоры бы.1и помешены сравните.1ьно высоко, так что простран
ство храма походи.10 на просторный и свет.1ый торжественный ,заА, Аишенный 
расч.1ененности, сто.1ь типичной д.1я храмов Юрия, схеме которых с.шдова.1 
придворный собор. 

По внешним формам храм Рождества богородиuы бы.1 б.1и,зок У спенско:му 
собору с его спокойным ч.1енением фасадов с.1ожными пи.1ястрами, широким рит
мом аркатурно-ко.1ончатого пояса и той же системой ра,змеwения ре;шых камней, 
обра,зовавших немногос.1ожные, но выра.зите.1ьные компо;шuии. А.1тарные-апсиды 
ожив.1я.1ись по.1уко.1оннами, по их карни,зу ше.1 ко.1ончатый фри,з. Цоко.1ь храма 
представ.1я.1 б.1агородный аттический профи.1ь; по.1уко.1онны пи.1ястр и косяков 
порта.1ов опира.1ись на мщuные «рогатые» ба,зы. Западный, окованный ,зо.1оченой 
медью, порта.1 выходи.1 в притвор, яв.1явшийсн, повидимому, открытым ба.1дахи
ном на двух круг.1ых сто.1бах 1• 

1 Ипатьевская .1етопись под 6683 (1 175) годом. 
1 С.Iедов притвора не сохраюr.1ось, так как они бьuи ую1чтожены по;зднеiiш11м11 ск.�епамщ о притво

ре, как открытом преддверии храма, говорит тот же расска;з Ипатьевскоit .1етопис11 под tt75 годом: когда 
coGop ока;'lа.tся ;запертьш, те.10 кня;iя Андрея бьuо остаВ.Iено в апр11творе». 
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Деталь южно�о портала xpa.tta 
Ро;JJсдества бо�ородицы в Бо�олюбоflr. 

Pacкonh·u 1934 - 1938 aoдofl. 

Пышные хоры дворuового собора бы.ш .1ишь ;звеном в с.южной анфи.1аде 
бе.1окаменных переходов, которые примыка.111 к собору с севера и юга. 

Рассмотрим снача.ш их сохранившуюся часть у северной стены собора. 
К ней примыкает приподнятое на четырех арках небо.1ьшое помеwение, осве
щенное ма.1енькими оконuами и украшенное снаружи ко.1ончатым поясом. Зта 
пристройка бы.1а первонача.1ьно покрыта на два ската. К ней с севера примы
кает квадратная .1естничная башня (стр. 365). В нижнем iЭТаже башни помешается 
освешенная четырьмя у;зквми окнами каменная винтовая .1естница, выводящан 
в верхний iЭТаж - сени. Они освеwены прекрасным тройным окном, и;з которого 
отнрывается широкая картина ;за.1ивных .1угов с бе.1еюwим в их просторах хра
мом Покрова на Нер.1и. Фасады башни ;завершаются по.1уuирку.1ьными ;закома
рами. Ко.1ончатый пояс на уровне по.1а второго iЭТажа охватывает башню с трех 
сторон и свя;�ывает ее фасад с фасадом собора, а выше, и то.1ько на ;западном, 
г .1авном фасаде башни, в г .1адь стены «вре;зан» второй ярус ко.юнчатого пояса, 
объединяюwий фасад башни с фасадами примыкаюwих по сторонам переходов. 
Уг.1ы башни прикрыты ко.1онками с .1иственными капите.1ями и «рогатыми))  
бщзами. На основании ряда данных можно утверждать, что первонача.1ьно 
.юстничная башня ;заверша.1ась стропи.1ьным четырехгранным шатром, по-
1>рытыl't1, вероятно, .1истами вы;зо.1оченной меди. 
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По.!f,укол.онh·и апсиды xpaJta Роз1сдеспи1а бо�оро,I,uцы 
в Бо�ол.юбове. Раскопки 1934 - 1938 zодов. 

Саl\юе наименование подобных 
башен «сенями» и.ш, как в Успенском 
соборе, «теремом» свидете.1ьствует, что 
они ЯВ.IЯЮТСЯ не СТО.IЬКО частью храмо
вого комп.1екса, ско.1ько р.1ементом свя
,занного с храмом «по.1атного» и.1и «хо
ромного» дворцового ансамб.1я. 

Действите.1ьно, в северной стене 
верхней комнаты башни сохрани.1ась 
,за.1оженная дверь, выводившая на га.1-
.1ерею дворцового перехода. Как пока
,за.1и раскопки, он примыка.1 к башне 
под; уг .1ом и ше.1, неско.1ыю отк.1оняясь 
к востоку. Переход представ.1я.1 собой 
в нижней части монумента.1ьную аркаду 
с пешеходной и прое,здной арками. 
Между ними, в продо.1говатом по.1ом 
пи.1оне, помеwа.1ась 1юмната д.1я стра

лш дворuа, открывавшаяся на во
сток дверью с ре,зным архиво.1ьтом; 
,западный же фасад пп.1она бы.1 ,зам
кнут с.1епой аркой, в которой, ве

роятно, бы.10 у,зкое, wе.1евидное окно. Второй ртаж бы.1 ,занят гa.1.1epeeii соб
ственно перехода, уст.1анного, KaI\ и хоры собора, майо.1юювой п.1иткой, покры
того двускатной кров.1ей и украшенного с обеих сторон ко.1ончатым поясом. 
В убранстве фасадов переходов бы.1и сто.1ь же оби.1ьно применены и роспись, 
которой бы.1и покрыты их арки и своды, и ,зо.1оченал медь, одевавшая архитек
турные дета.1и, и, наконеu, ре.зной камень. Среди наружных ску.1ьптур, наряду 
с ре.1ьефами, наход;и.1ись и круг.1ые статуи ,зверей .  

Северное кры.10 ансамб.1л ,занима.1 самый двореu, остатки которого бы.1и 
уничтожены в нача.1е XIX века при постройке корпуса монастырских ке.1ий. 
Судя по найденным дета.1ям, дворец бы.1 также бе.1окаменным и характери,зова.1-
ся теми же архитектурными формами, что и оста.1ьные части комп.1екса. Он 
бы.1, несомненно, д;вухртажным; несомненно также, что, n от.1ичие от собора, 
д.1л его покрытий бы.1и характерны прямо.1инейные скатные кров.1и и шатровые 
nышки, привычные д.•я деревянной жи.1ой архитектуры . 
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Ocmam1•и 1.-иаорил а БоzоАюбове. Расноnh·и 193/J - 1938 щ.�оа. 

К югу от собора ш.ю южное кры.ю переходов, со второй симметричноii 
шатровой башней, почти впо.ше тождественное северным переходам. Sто кры
.ю гa.1.1epeii свя;iыва.ю дворец 11 собор с верхом Rрепостной башни ;iамка, под
нимавшейся над нрутым обрывом к реке. Таким обра;iом, Бого.1юбовский дворец 
бы.1 с.1ожным номп.1енсом ряда маний, свя;iанных между собой переходам1J, по 
ноторым ння�ь мог, не ступая на ;iel\1.1ю, пройти и;i своих жи.1ых па.1ат на га.1-
.1ереи, к тройному окну башн1J, на хоры собора и, наконеu, на ;iамковую баш
ню, господствовавшую над рекой и .1угами пойм. ;3ападным фасадом дворuовый 
ансамб.1ь выходи.1 на uентра.1ьную п.1ошадь ;iамка, вымошенную п.1итами бе.1ого 
камня и снабженную тесанными И;i камня водостоками. 

На п.юшади, перед юго-;iападным уг.1ом храма, во;iвыша.1ась и;iщJJная вос1.микс
.юнная, Jвенчанная шатром сень (киворий) над бе.юкаменной чашей д.1я освяшенной 
воды (стр. 369) . Чаша бы.1а поднята на круг.1ом трехступенном пьедеста.1е; по краю 
нижней ступени со:храни.1ись преRрасные аттические ба;iы с уг.1овыми рогами. 
Восемь стройных утончаюшихся кверху ко.1онн с .1иственными капите.•ями 
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11ес.1и восьмигранник аро1\, САJЖивший основанием восышгранному шатрJ пере-
1\рытия. Киворпй бы.1, повидпмому, пос.1едней постройкой Бого.1юбовского ;ial\1кa 
11 .может быть ус.1овно датирован временем око.10 1165 года 1 • 

Оценивая б.1естлш11й расцвет ;iодчества в .княжение Андрея Бого.1юбского, 
старые 1rсс.1едовате.1и иска.111 его причин прежде всего в факторах внешних 
в.шлний 11 обълснл.1п его приходом в Сума.1ьскую Русь ино;iемных ;iодчих. 
Та�юва бы.1а, например, «бо.1гарскал» теория, основьшавшалсл на совершенно 
нед.остоверных данных помнего жития Андрея Бого.1юбского о приво;iе д.111 
андреевского стро11те.1ьства бе.1ого камня И;i Во.1.жской Бо.1гарии, с чем свл;iыва
.1ась и гипоте;iа о приходе оттуда же и ;iодчих. По другой теории, успехи в.шдп
мирской архитектуры при Андрее бы.1и якобы обус.1ов.1ены приемом мастеров и;i 
;iападной Европы, чем и объясня.юсь на.1ичие романских черт в пам11тниках 
1158-1165 годов. �то преимушественно дета.1и Jбранства .фасадов: ре;i
ной камею., перспективные порта.1ы входов, с.1ожные пи.1ястры с по.1уко.1он
ной, Jпенчанной ре;iной 1шпите.1ью, аркатурные 1ю.юнчатые пояса с особенно 
характерными в Успенском соборе «КJбпчсскими» капите.1лми, строгие аттиче
с1ше 11роф11.111 цо1ю.шй 11 ба;i с 11х JГ.ювыl\111 «.шстами» 11.111 «рогами». Все ;эти 
черты, встречаемые в ;юдчестве ряда стран ;3ападной Европы, свидете.1ьствуют 
о том, что строите.ш 1шщш Андрея бы.111 хорошо ;iнююмы с технически
ми и худ0i1шственными приемами романской архите1\туры. Весь:ма вероятно, что 
;по бы.ш ;iодчие Щi Га.1ича, то.1ько что ;iакончившие собор, соманный Ярос.1а
воl\1 Осмомыс.101\1 (см. выше, стр. 310), однако не иск.1ючена во;iможност1. при
ема мастеров 11 11;i боАее да.1еких краев. 

ИспоАь;iование ;iодчих 11;i ;iарубежных стран весьма тиш1чно д.1л истории 
средневековой архите1•тJры - само романское ;iодчество бы.ю п.юдом совместных 
JСИ.1ий ра;i.1ичных по нац1юна.1ьности мастеров. И нет ничего удивите.1ьного, ес.1и 
в строите.1ьстве Андрея принима.1и участие мастера «от немец». Отмеченный 
Аетописыо фак·1·, что на строите.1ьство Андрея «приведе . . .  бог и;i всех ;iем.1 1, 
мастеры» 2, отнюдь не говорит о том, что у Бого.1юбского не бы.10 иных во;�
можностей осушествить свои грандио;iнь�е ;iамыс.1ы. Обраwение 1\ мастерам, ;�на-
1юмым с романским искусством, яв.1я.юсь своеобра;iной формой протеста против 
киево-ви;iантийскоii гегемони11 в духовной жп;ши Руси; ;этим как бы подчер1шва
.1ись необя;iате.1ьность гречес1юго художественного канона и право Руси на cвoii 
не;iависимый пуп. 1\у.1и·урно1'0 11 художественного ра;iвития. Мы отмеча.1и выше 

1 Н. В о р о 11 11 11. Бо1·0.110Gовс1шli кивориit. - аl\ратю1с со0Gшен1111 И ИМR АН СССР», вып. XIll, 1946. 
1 .Aan11e11тLencкa11 .1етош1сь ПО)( 6668 (1 160) rO)(OJll. 
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отде.1ьные романские дета.1и в архитектуре ХН века Чернигова, Смо.1енска, 
свидете.1ьствуюшие об интересе русских РОдчих 1' приемам рападного искJсства. 
1\ак там, так и во В.1адимире iЭТИ черты выступают преимущественно во внеш
нем убранстве храма. С.1едовате.1ьно, ;iначен11е романс1шх iЭ.•ементов в арх11тсl\
туре ll.шд11мира никоим обра;-юм не.1ь;iя преуве.шчиват1" 

llo В.1адимире приш.1ые родчие окара.шсь в JС.ювинх очень твердых тре
бований, постав.1енных перед ними, в атмосфере отстоявшихся художественных 
вкусов, которые ограничи.1и их творческую свободу. Они работа.1и вместе с 

n.1адимирскими мастерами; им приш.юсь посмотрет1. в натуре многие укаранные 
Иl'tf «обра;-Juы»  и весьма серье;шо вникнуть в сутность постав.1енных перед ними 
Андреем Бого.1юбским радач. В iЭТОМ смыс.1е они ра;iде.ш.1и судьбу греческих масте
ров ll.1адимира 11 Ярое.шва, ита.1ьянцев в Москве XV - XVI веков, приержих 
;юдчих XVIII сто.1етия: все iЭТИ прише.1ьцы подчиня.1ись си.ю русской ку.1ьтJры 
11 ноирменно говори.1и я;Jыком русского искусства. 

Как мы виде.111, андреевское строите.1ьство продо.1жа.10 совершенствовать те 
типы храма, которые вырабатыва.1ись в Поднепровье в конце XI и в ХП веке, 
напо.шив, однако, iЭТИ старые ссобра;Jцы» новым содержанием. При iЭТОМ бы.111 
найдены новые и;Jысканные пропорuии масс и ч.1енений и ра;iвита до высокого 
совершенства ясная и в то же время с.1ожная декоративная система. В iЭТОЙ 
кипучей творческой работе ;iодчие с удивите.1ьной г.1убиной испо.1ь;iова.1и вес1. 
художественный опыт предшествующей истории русского ;Jодчества. Так, на
пример, характерная двух- и.ш однобашенность храмов восходит к .1естничным 
башням Софии киевской, черниговского Спаса, новгородской Софии, сообmавшим 
торжественность 11 ве.1ичавость обра:'Jу собора. Но в то же время 11р11моуго.1ьная 
форма и масштаб .юстничных башен, например Бого.1юбовского ;Jам1ш, именование 
их «сенями» и.1и сс теремом» у1ш;iывают и на их св11;-Jь с народной деревянной 
архитекчрой. Таким обра;·юм, в творчество ;iодч11х Андрея свободно вк.1юча
.шсь 11 мотивы гражданского строите.1ьства. Во;Jможно, что на iЭТИХ же «oбpa;Juax» 
древнего гражданского ;юдчества воспита.1ся и вкус к ре;Jному Jбранству фасадов, 
которое, с.1едовате.1ьно, не яви.1ось в храмах Андрея неож11данным новшествоl\1, 

Важнейшее достижение андреевских ;Jодч11х - широкая рарработка бо.1ьших 
ансамб.1ей дворцового типа - также восходит в своих бытовых и художествен
ных основах к компо;iиц1ш, которая с.1ожи.1ась в рJсском хоромном строите.1�
стве. Трехч.1енная схема народного .нш.1ья с ее чистой к.1етью, сенями и ж и.1ой 
Ирбой в ус.1ожненной форме воспрои�ведена в каменном Бого.1юбовском дворuе с 
его дворuовой жи.юй по.ювипой, переходами и бawпcii («сенями») и храмом, 
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хоры которого сJужиJп и ДJЯ торжественных приемов гостей. Бого.нобовский дво
реu удивите.1ьным обра;iом уподоб.1ястся деревянным хоромам и по постепенности 
пристройки его отде.1ьных частей, которые, подобно посJедоватеJьным «приру
бам» хоромного строения, с.1иваются в итоге в uеJостный и художественно 11с
ный ансамбJь. 

В строите.1ьстве Андрея ска;iывастся 11 другая традпuионная черта русско
го ;iОдчества - гJубокое чувство .1андшафта, пора;iите.1ьное уменье с.1ить в еди
ном обра;·ю природу и архитектуру. Мы уже говори.1и о ро.ш Успенского собо
ра в ансамб.1е В.1адимира и о:кружаюwего его пей;iажа. То же в nоJной мере 
относится и 1\ построй:кам БогоJюбова; Покров на Нер.1и и ;iаъrок с его дворцом 
не то.1ыю объединены с окружаюwим их Jандшафтом, но 11в.1яются органиче
ской составной частью 11 боJее обширного пей;iажа, в который вкJючается ши
рокая панорама с устьеl\1 двух рек. 

Все ;эти черты андреевского ;-юдчества свидете.1ьствуют о его преемствен
ности от Jучших традщJий русской архитектуры XI - ХН веков, а с.1едовате.1ь
но, и о том, что в боJьшом КОJJективе «мастеров и;i всех ;iеме.1ь», работавших 
над, осушеств.1ением грандио;шых по тем временам строите.1ьных ;iамыс.юв 1шщш 
Андрея, ведушая ро.1ь принад.1ежа.ш нс пришеJьuам, а своим, в.1адиъ1ирс1шм 
;iодчим. Открытые недавними исс.1едованиями на 1шмне ,Зо.ютых ворот и на пьс
деста.1е бого.1юбовского киворпя кншкескпе ;iнаю1 говорят о том, что ;этп ;iодчие 
JCIIC.ш войти в состав княж11х .1юдей 11 на;iванные памятнюш 11в.1яются как бы 
их «подписными»  про11;iведени11ми. Оба ;эти паъштншш стоят в JЮЩ!е строитеJь
ства Андрея и явJяются почти ровесниками Покрова на НерАи. llce 11острой1ш 
времени Андрея обя;iаны своим совершенством гению в.1адимпрских «каменш11-
1юв», достигших ;Jдесь вершины своего искусства. По свидетеJьству .1етописи, 
1шя�ь Андрей не;iадоло до своей гибе.1и собира.1ся направить в.1адимирских 
;iОдчих в Киев, чтобы там - на ве.111ком дворе ЯросJава - они сомаJи прекрае
ный «;:ю.ютой»  храм «n  память отечеству моему» . В.1а.11;имирские мастера ока;iаJись 
достойными киевского художественного нас.11едия, они приумнолш.ш его и мог.1и 
с гордостью отдать свой до.1г постройкой в Киеве мемор11а.1ыюго храма Андрея 
Бого.1юбского. 

• •  

По сравнению с 6Jрныъ1 временем княжения Андрея Бого.побского, по.1ным 
обостренно11 военной, по.штической и идейной борьбы, ;1авершившейся траги
•юс1юl't гпбе.1ью самого 1ш11;iя, 1шшкение Всево.юда 111 (1 176-1212) характери-
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;1уетс11 60.1ьшим спокойствием. Всево.юд доверши.1 де.10 Андрея, и авторитет в.1а
димирского кнщш не то.1ько по.1учи.1 обшерусс1юе при;шание, но учитыва.1ся 
как внушите.1ьный фактор и в обшеевропейской по.штике. И;iменп.1ось и соот
ношение общественных си.1 внутри княжества. Во;iросший по.1итический вес 
городского насе.шния приводи.1 к ря.11;у конф.1иктов с княжеской в.1астью. 
В 1177 году Всево.1од сто.1кну.1ся с восстанием горожан, городские щю.1чен11я 
осме.ш.1ись не подчиниться прика;iу кня;iя. Городской пожар 1 185 го.11;а вы;iва.1 
во.шение в городе. В свя;iи с �тим Всево.1од построи.1 каменный пояс .11;етинца, 
оrре;iавший княжеский и епископский дворы от беспокойного города, п переве.1 
под его стены мятежный городской торг. Боярская ;iнать испытывает могучие 
�·дары по.1ков Всево.1ода. Киевский митропо.шт пос.1ушно ставит на в.1адимир
скую кафедру княжеских кан.11;идатов, ро.1ь в.1а.11;имирской епископии во;iрастает. 
Не;�ыб.1е�юсть 1шяжеской в.1асти .11;0.1жна бы.ш быть подтверж.11;ена и прос.1ав.1ена 
в пышных 11 ве.шчавых маниях. И строите.1ьная .11;еяте.1ьность ра;iвивается Все
во.юдом и в.1адимирским епископом с неменьшим ра;iмахо�1, нсже.1и при Бого
.нобском; она попрежнему сосре.11;оточивается на украшении новыми храмами 
сто.1ицы кннжества - В.1адимира. 

В 1185-1189 год�х подвергается капита.1ьной перестройке Успенский со
бор, си.t:ьно пострадавший во времн страшного городского пожара. Почти одно
временно строптсн Дмитриевский собор и мании нового княжеского двора 
(1193-1197), а также собор при.11;ворного Рож.11;ественского монастыр11 (1192-1195). 
В 1194-1196 годах сомаются укреп.шнин детинuа с каменной стеной п воро
тами, ;iавершснными uерковью Иоакима и Анны. В 1200-1201 го.11;ах супруга 
Всево.t:ода, княгини Мария, строит собор второго «кннгпнина>> женского У спен
ского монастыря. У же И;i �того спокойного и постепенного хо.11;а строите.t:ьства яс
но, что оно ве.11;ется своими ;iодчими, работаюшими почти непрерывно на протяже
нии свыше шестна.11;цати .1ет. Недаром .t:етопись с гордостью отмечает, что в �то 
время уже «не ис1ш.1и мастеров от немец», а бра.111 их И;i ря.11;ов в.t:а.11;имирских 
ремес.t:енных .1юдей епископа, Успенского собора и, конечно, кнш1,еского .11;вора. 

Среди перечис.t:енных построек первое место бесспорно принад.1ежит Дмит
рисвскому собору, посвщ.uенному патрону Всево.юда - Дмитрию Со.1унскому 
(стр. 375). f)то под.t:инный ше.11;евр ;iо.11;чих Всево.t:о.11;а, в котором с наибо.1ьшей 
си.1ой прояви.1ось их архитектурное мастерство. Перечис.t:яя в некро.1оге кня;iя 
его де.ш, .1стоппсе�.& пишет, что Всево.1од о:многы же uсркви сома по в.1асти 
[об.t:аст11] своей, ибо сома uерковь прекрасну на дворе своем святаго муче
ника Дмитрин, и Jl\pac11 ю дивно иконами и писаньем, и принес .11;оску гробную 
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и;i Се.1уня св11таго мученика Дмитрия, мюро непрестанно точашю на мравье не
мщuным, в той uеркви постави, п сорочку того же мученика ту же по.10-
жи . . . » 1 • К постройке собора бы.1и, несомненно, nрив.1ечены .•учшие ;iодчие, 
бывшие в распоряжении Всево.1ода. 

В .1итературе установи.1ось мнение, что j(митриевский собор построен 
по обра;iцу церкви Покрова на Нер.1и. Однако f)то справед.шво .1ишь посто.н.
КJ, поско.1ькJ оба памятника принад.1ежат к одному типу четырехсто.шного кре
стовокупо.1ьного храма. Но как Покровская uерковь от.1ича.1ась от храмов Юрия, 
так и Дмитриевский собор бы.1 СТОJ:Ь же гчбоко от.шчен от uеркви Покрова. 
Зодчими собора как бы ру1юводи.10 же.1ание во.звратить его массам тот спокоii
ный, неско.1ько тяже.1овесный ритм и мщuь, которые бы.1и сто.1ь типичны д.111 
храмов Юрия До.1горукого. Пропорции п.1ана еше сохраняют продо.1ьную вытя
нутость, но а.1тарные апсиды вновь приобретают характер могучих почuи
.шн.l(ров (стр. 375 ). Внутри храма господствует тот же дух спокойствшr, прекрас
но выраженный в мерном и торжественном ритме широких арок, несуwих мас
сивный широкий барабан г .1авы с ;iо.1оченым ш.1емовидным покрытием. Однако 
при всем f)TOM храм отнюдь не при.земист и не гру;iен. В от.1ичие от хра::\ЮВ 
Юрия, Дмитриевский собор подчеркнуто ве.1ичественен и по-своему строен; но 
f)TO не утонченная женственная грация церкви Покрова на Нер.1и, а могучая, 
прекрасная с.1аженность и мужественная пропорuиона.1ьност1,. Пи.1ястры ч.1енят 
фасады на широкие до.ш, которые рассечены поперек пышным ко.1ончатыъ1 по
нсом, насьц.uенным густой ре.з1,бой. Верхние части стен: с ркими окнами остав
·•яют бо.1ьшие поверхности .л;.ш ра;iмешения множества ре;iных камней, распо
.юженных гори;iонта.1ьными ря.л;ами.  Спокойные по.1укружия ;iакомар KaI\ бы 
удерживают вертика.1ьную �нсргию 1ш.1ястр в граниuах фасада. Ни одна част
ность не нарушает ве.1ичавого, мед.1енного ритма княжеского собора. 

Эти качества архитектурного обра.за с пск.1ючите.11,ной си.1ой подчеркива
ются ре;iным Jбранством храма, которое вы;iва.10 удачное сравнение его с т11-
же.1ой драгоuенной тканью, наброшенной на те.10 собора и окаменевшей в ви
де рядов растений, чудиш и животных и пышной каменной бахроI\-IЫ ко.юнча
того пояса. Ре;iьба ;iдесь покрывает 1ювровым п.1етением и простенки барабана 
и архиво.1ьты порта.1а. Но при всем богатстве с1tу.1ьпчрного убранства фан
та.зил ;iодчих не переходит черты, .за которой декораl!ИН наруши.1а бы конструl\
тивную ясность. Чистые вертика.111 пи.1ястр четко и спокойно проступают 

1 .Лавре11тьевска11 .1�тош1сь под 6720 (1212) годом. 
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Bocrnov111Jlil фасад Дмитриевско�о собора во В.1,ади.11ире 
t 19З - 1 197 щ1ь� . 
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скво.зь 1шмсННJЮ ткань ре.зьбы, Jишний ра.з напоминая о типичном дJя мас
теров Всево.юда к.шссичсском чувстве меры. При несравненно боJьшей пыш
ности и декоративности Дмитриевский собор, подобно Покрову на НерJи, сви
детеJьствJет о высоком совершенстве искусства его строитыей, гармонпческп 
с.швших средства архитектJрного выражения и я.зык пJастики дJя наибоJее 
ясной передачи идей, .за.юженных в обра.зе дворuового храма ВсевоJода. 

Подобно дворuовой uеркви БогоJюбовского .зам1ш, Дмитриевский собор пер
воначаJьно вкJюча.1ся в с.1ожный архитекчрньв'i ансамбJь ве.ш1юкняжес1юго 
двора. Ра.зведками установ.1ено, что дворцовые .здания распо.1агаJись к северу и 
югу от собора, их южное крыJо бы.10 кирпичным, а северное -бе.1окаменным; собор 
быJ, видимо, центраJьным и наибо.1ее ;эффектным .звеном ансамб.1я. СкуJьп
ТJрная декорация быJа, вероятно, применена и в ;этих несохранившихся .зда
ниях двора ВсевоJода. Об ;этом говорят сушествовавшие до середины XIX веl\а 
Jестничные башни, примыкавшие к .западным уг Jам храма и Jirрашенные по
добно ему ре.зным камнем и ко.1ончатым поясом (стр. 377). Башни в обwих чер
тах напомина.ш башни Бого.1юбова и Успенского собора; кюt в пос.1еднем, они высч
паJи по сторонам .западного фасада и ф.1анкирова.1и его. Но в башнях Дмитриевского 
собора появиJис1. и новые черты: ;1акомары, венчавшие их второй ;этаж, приоб
реJи киJевидную форму, а их шатровые верхи бы.1и, повидимому, выJожены и;:� 
IШМНЯ. 

Пос.1е постройки собора и .зданий ВсевоJодова дворца, распо.1ожившегося 
по соседству с Успенским сGбором и епископским двором, южная часть Сред
него города ста.1а аристократическим центром В.1адимира, обра.зовавшим как бы 
единый архитектурный ансамбJь. f)то быJо подчеркнуто сооружением в 
1194-1196 годах каменной стены вJадимирского детинца: она отре.за.1а кншке
ско-епископский участок города от оста.1ьной его территории. В детинец ве.ш 
единственные ворота крепостного характера с надвратной епископской цер
ковью Иоакима и Анны, в обwих чертах напоминавшие Зо.1отые ворота. Они, как 
нока.заJи раскопки, распоJагаJись против Успенского собора. Княжеский же 
двор бы.1 в Г.IJбине ,11.етинuа, куда горо,11.ское насе.1ение, повидимому, не ДОПJ
ска.1ось. 

И.з-.за стен ,11.етинuа видне.1ись .шшь верхи стен Дмитриевского собора с их 
крупными скуJьптурами, и.зображавшими, в частности (на северном фасаде), 
кнл.зл Всево.10,11.а с сыном на ру15ах, окрJженного четыр1.мя ко.1енопрек.1оненными 
фигJрами оста.1ьных сыновей; все же оста.1ьное Jбранство княжеского собора не 
бы.10 видно и.з города, и им мог.111 .1юбоваться .1ишь те, кто попа,11,а.1 на двор 

.176 



ЗаnаАвы1J фасаА Дмитриевско10 собора во В.�а4имире H93-H!ll •ОАЫ. 



Д.1mmpueвc1;uil собор во B.,raдu.1iupe до nepecmpo'ilкu 
в середине XIX века. 

Всево.юда. Собор бы.1 uентром обширного дворцового комп.1екса, в 1ютором бы.1и, 
вероятно, и парадные приемные и по.1ные драгоценной утвари покои ч.1енов 
:многочпс.1енной княжеской семьи - Всево.10,11,ова «60.1ьшого гнема» .  Всево.10,.\ 
утвержда.1 свою в.1асть не то.1ько си.1ой :меча и искусной дип.юматической 
игрой, но и средствами растушего и совершенствуюшегося МОНJМента.1ьного 
ИСКJССТВа. 

Дмптриевский собор бы.1 единственныъ1 храмом, в:ходившш1 в богатый 
светский дворuовый ансамб.1ь. Оста.1ьные постройки конuа ХН века, хотя и 
строившиеся на средства кнщт и освяшавшиеся его высоким именем, бы.1и 
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Сооре.11еюtый OUA J'cne1tc1ooи собора оо Вла11.и.11ире пос.1е nepecmp011h"U 1 1R5 - 1 1 89 и цоо 

(юпа,f!tЫ/1 и ю.Jlf'Нlll11 фасады). 

uерковнымII построй1шм11 в собственном смыс.tе с.шва: крJпнейшей работоii 
;юдчих Всево.юда бы.ш. обстройка Успенского собора, ;Ja ней пос.шдова.tо 
сооружение соборов двух :монастырей - мужского Рождсственс1юго и женского 
1т СПеНСКОГО. 

Восстанов.юш1е погоревшего У спенс1юго собора (1185-11&9) нс ограничи
.юс1. его JКреп.шнием 11 починкой. Xpal't1, 1шк говори.tос1. выше, бы.1 обнесен 
с трех сторон новыми стенаl'tш и по.1учи.1 расширенную а.1тарНJЮ част�., превра
тившись на первый в;Jг.н1д в новый пятинефный собор (стр. 378). В стенах га.1.1е
рсй устроп.1и аркосо.1ии д.1я гробниц усопших епископов 11 ч.1снов 1шяжеского 
дома (недаром старые 1rсточники на;1ыnают помешение гa.1.tepeii «гробниnей», 
т. с. усыпа.1ы1щ1сй). f)то сде.ш.ю 60.1ее просторным старьнi собор, 1юторый раю.
шс бы.1 стеснен стояniп11м 11 у стен саркофагами. Пространство га.t.1ерей: бы.ю 
достаточно органично сосдпнено с интерьером андреевс1юго собора при помоши 
бо.н.шпх 11 ма.1ых арочных пpoel'tlOB в его стенах. Тем пе менее стены га.1.1ерей 
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Общи,а вид Успенскоzо собора во В.,�адимире (с северо-востока). 
1 185 - 1 189 zоды. 
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ос.шбиАи освешение, 11 потому на соАнечно:м, южном фасаде всево.юдова храма 
быАо сде.1ано два ряда окон. Все же хра:м остава.1ся погруженным в почмрак, 
и мажорное .звучание свет.1ого и богато украшенного пространства старого 
андреевского собора смени.юсь сумраком усыпаАьниuы, гигантского ъ1ав.з0Аеп рода 
«в.шдимпрских самов.1астцев» 11 иерархов. 

Храм бы.1 .заново расписан и украшен; кроме майоАиковых п.111точных по.юв, 
в а.1таре бы.ш настАаны по.1ы 11.з наборной майо.1иковой мо.заик11. 

Всево.юдовы обстройки бы.ш нескоАько ниже стен старого собора, .закомары 
1юторого поднимаАись над сводами га.1Аерей. Си.1у;эт храма приобрета.1 ступен
чатость, отда.1енно напоминавшую характерный ступенчатый си.1у;эт киевской 
Софии 11, может быть, Десятинной церкви. Во.зможно, что ;это бы.10 со.знате.1ьныъ1 
стремАением подражать просАав.1енным храмам Киева, но в таком сАучае оно 
бы.10 осушествАено очень робко: .1егкая ступенчатость масс собора оwуша.шсь 
.шшь и.здаАи, с бАи.зкого же расстояния собор прощшоди.1 си.1ьнейшее впечат.1е
ние веАичием и спокойствием своих массивных форм. Его монументаАьность 
и статичность бы.1и усиАены постановкой на уг Аах гаА.1ереи четырех г .1ав, 
обра;ювавшпх строгое и уравновешенное плт11г.1авие верха (стр. 379). 

Таким обра.зом, .зодчие ВсевоАода б.1естяwе справи.1ись со сАожнейшей тех
нической и архитектлшой .задачей, органичссю1 объединив старое с новым. Как 
11 Дмитриевский собор, Успенский собор характери.зуетсл конструктивной лсно
стыо архитектурной формы: так, например, ъ�астера не смягчи.1и асимметрии 
боковых фасадов, отражаюшей реа.1ьную ра.зно:l'tlасштабность распо.юженных .за 
ними пространственных ячеек; они не маскирова.ш поАуко.юнной острые грани 
уг АОв храма; широ1ю открытые наружу wс.швидные окна не скрывают не.зыб.1с
мой тоАщи бе.1окаменной стены. Но мастера Всево.1ода сто.1ь же хорошо .зна.ш 
утонченные приемы, примененные при постройке храма Покрова на НерАи. Так, 
учитывая оптический ракурс храма со стороны южного фасада, видимого и.зда.ш 
и сии.зу, они опустиА11 ниже его пояс и, в отАичие от остаАьных фасадов, «вре
;-1аАи» коАонки пояса в то.1wу стены, уг .1убив контраст света (на ствоАах к0Ао
но1\) и теневых пятен (в нишах); тем самым они уси.1и.1и п.1астическую выра.з11-
те.1ьность фасада. �Зодчие собора пока.за.ш себя и как первок.1ассные конструкторы, 
успешно справившиеся со с.1ожной .задачей объединения старого храма и обстроек, 
при сооружении которых они вве.ш и новые технические приемы, например 
ДОIЮАНИТеАьные арки под JГАОВЫМИ восточными ГАавами. 

ПрибАижаясь к Дмитриевскому собору по характерному д.1л него духу спо
койного ве.шчил и торжественности, У сиенский собор ре.зко от.1ичается от 
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Собор РоJюдественско�о .11онастыря во В.шди.tтре (заrюдиыfl !fiaca,O. 
1192 - t 195 �оды. 

Перестраilка XIX веh·а. 
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Д}1итриевс1юго подчеркнутой строгостью внешнего об.шка. Обнов.1енный собор 
епископа бы.1 .задуман совершенно бе.з ску.1ьптур, ;1а иск.1ючением ре.злых архиво.1ь
тов порта.юв, капите.1ей пояса, пи.1ястр и, может быть, части консо.1ей ко.юнчатого 
фри.за. В ;этой свя.зи весьма пока;·ште.1ьно, что Дмитриевский собор с его пыш
ным ре,зным по.1ус1ш�чным-по.1уuерковным убранством бы.1 единственным памят
ником, постройка которого не удостои.1ась своевременного JПоминания на стра
нпuах епископского .1етописuа. Отсюда можно ;1ак.1ючить, что оби.1ьное применение 
ре,зьбы на фасадах храма встреча.10 не очень б.1агоже.1ате.1ьное к себе отноше
ние со стороны uеркви. Да.1еко не сччайно, что епископ Иоанн в 1194 году 
;·шбот.шво «обнов.1л.1>> строгий по внешнему об.1ику собор Мономаха в Сума.1е. 

9ти особые ;эстетические в.зг .1яды uерковных кругов бы.ш сто.1ь же опреде
.1енно выражены и в архите.КТ) ре дВJХ не дошедших до нас соборов в.шдимир
ских монастырей. 

Собор Рождественс.кого монастырн (1192-1195), ра.зобранный в 1859-
1864 годах и .замененный новым храмом, точно воспрои.зводившим его древние 
формы (стр. зв1), бы.1 еше 60.1ее строг. Его суровые обнаженные фасады .1иши
.1ис1. даже ко.юнчатого по11са, которыii бы.1 ,заменен сухим и ко.1ючим городча
тым rюнском. Повидимому, таким же монашески простым бы.1 ансамб.1ь ИГJМен
ского двора, в состав .зданий .которого вк.1юча.1ся собор. У JГ .1ов собора до 
перестройки сохраня.1ись остатки Бирпnчных .1естничных башен со скромными 
деревннными .1естниuам11 внутри 11 та1шм11 же, как у собора, г .1адкими фасадами. 

Церков1. Иоакима и Анны, построенная в 1196 году епископоl\1 Иоанноl\1 на 
воротах в.1ад11мирского детинuа, богато декорированная внутри, также не и:ме.ш 
на фасадах сч.1ьптурных украшений. 

Собор Успенского «княгинина» монастыря (1200-1201) бы.1 построен в 
основном 11.з кирпича, что иск.1юча.ю об11.1ьное применение ре;шого камня, ес.ш 
не считать отде.Iьных бе.юкаменных архитектJрных дета.1ей. Собор на ;этот ра.з 
не бы.1 свя.зан с какиl\1-.шбо архитектурным ансамб.1ем, но яв.1я.1ея и,зо.1ированно 
стоящим храмом. У его восточных уг.юn во.звыша.1ись небо.1ьшие храмы-усыпа.1ь
ницы, напоминавшие подобные же приде.1ы у Спасского собора в Чернигове п 
uерквп llоанна Богос.1ова в Смо.1енс1\е. 

Епископский У спенск11й собор и надвратныii храм в.1адимирского детинuа, 
а также соборы двух княжеских монастырей по.зво.1яют осветить особую .1и11ию 
в ра;·шитии в.1адим11рского .зодчества конuа ХН века. Она характери;iуется стрем
.1ение�\1 к монашеской строгости архитектурного обра.за, отрицате.1ьным отноше
н н см 1; декоративной ску.1ы1туре, сто.п. r1ышно расцветшей на стенах Дмитриев-



ского собора. Появ.юние 1шрnичной 1\.шдкп, 06ноn.1еюю епископом Моно:махоnа 
собора в Сума.1е I'Ово1тт о нробJждсюш 11нтсрсса 1\ cтapoii к11cncкoii традпцпп 
в противовес светскомJ княжескому стро11тсJ1.ствJ с его .нобовыо к пышности 
и у;iорочыо. Таким oбpa;iol\1, во в.1ади1tшрс1юl\1 ;iодчестnе 1юнuа ХН вс1ш опреде
.ш.шсь два течения - !!Срковно-монастырс1юс 11 светс1юе - 1шлжсскос. Пос.1ед
нее во;iбужда.10 настороженно-отриuате.1ьнос отношение у uер1ювншюв нс то.в.ко 
своим «СJетным» ве.1111ю.1епием, но также 11 тем, что ;это сnстскос ис1\усстnо 
бы.ю б.111же в�Jсам народных масс; в ре:н.6е причуд.пшо пере11.юта.н1с1. л;iычсс1ше 
и христианские мотивы, темы .1егенды и 1шижносп1, а самая «строчносты> ре;i
ных камней и обwая декоративност1. ;lамыс.1а 11ме.1и, очевпдно, много обшего 
с народным искусством вышивки и деревянной ре;i1.бы. 

Зто JСАожнение художественной жи;ши приве.ю 1\ обогашению опыта в.шди
мирских iJОдчих, которые ;iнакоми.1ис1. с постройками своих собрат1.ев в дрJГИх 
княжествах 11 успешно осваива.1и 11х приемы. Сочетание кирпича 11 бе.юго камня 
со;iдава.ю во;iможности новых художественных ;эффектов. ВJадимирскпе ;iОдчис 
теперь прочно входи.ш в состав мастеров при княжеском дворе. ФеодаJ1,но ;iа
виспмые строите.ш бы.1и и среди цер1ювных .1юдей У спенс1юго собора и еппс1юпа 
( «кJевреты святой богородиuы» ); среди них ра;iвива.1ось рамеJение трJда, п011ви
.шсь спеu11а.1исты по и;iготов.1ею1ю свинцовых .1истов д.1я покрытия храмов, 
мастера-кровыьшики и «шт_укатуры». Мастера Всево.1ода 111 продо.1жи.ш 11 ра;i
ви.ш ве.1икое искусство ;эпохи БогоJюбского. Испо.1ь;iJЯ обшерусский строи
те.1ьный опыт, они ос.шб.1я.ш «обJастную» ХJдожествсННJЮ ;iамкнутость В.1а
димира, пролв.1лвшего теперь тенденцию стаТI. творческой .1абораторией обше
русского 1\Iасштаба. 

•• 

Пос.•е смерти ВсевоJода 111 (1212) быстро уси.1ивается процесс фсода.н.ного 
дроб.1енил, 11 держава в.шдимирских кнл;iей, упроченная трудами Всево.юда, 
постепенно распадается на бо.1ее ме.1кие по.111тические обра;iованил. Старый 
Ростов и Сума.1ь оспаривают по.1итические права В.1ад:имира; в то же nремл 
поднимаются Лрос.1ав.1ь, Нижни-й-Новгород (1221), Юрьев-По.1ьской. Вместе 
с ;этим проuессом дроб.1енил расширяется по.1е делте.1ьности iJОдчих, стролших 
храмы и другие манил в ;этих городах. В.1адимир бо.1ьше не прив.1екает на свои 
хо.1мы многочис.1енных мастеров; то.1ько в 1218 году кня;iь ростовскиН Констан
тин строит ;iдесь на Торгу ма.1енькую, вероятно бесстоJПНJЮ, церковь Вомви
шснья. 

.18.1 
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ll.Aдlt собора Ро:Jlсдrсшва 602ородицы 

в Сузда.и. 1222 -1225 �оды. 

Памятники В.1адимиро - Су.здаJьс1юй 
,зем.ш пре,11;монго.1ьской поры дош.ш до нас 
.шбо искаженными перестройками, .1ибо 
.южашими в руинах, по бо.1ы1�ая их часть 
исче,з.1а бе,з с.�еда, 11 мы судю\1 о н11х Jишь 
по косвенным, подчас весьма спорным дан
ным. В технических и художественных . 
приемах ;Jодчих того времени выступают 
новые черты; опредс.1яются две шко.1ы, 
1юторые ра,звивают наметившиеся еше при 
Всево.юде ра,з.1ичия. Одна продо.1жа.1а ста
рую традицию бе.юкаменной архите1пуры, 
JСАожняя ре,зную декорацию; вторая испо.1ь
,зова.1а не менее 1Эффектную технику соче
тания кирпичной к.1адки с бе.юкаменнымn 
дета.1ями, родственную архитекчре Черни
гова 11 Ря,зани. Строите.1и первой шко.1ы 
работа.1и в Су.зда.1е, Нижнем-Новгороде и 

Юрьеве-Пыьском ; :мастера второй строи.1и nреимуцrественно у кня,зя Констан
тина Всево.1одовича и у ростовского епископа в Ростове и Лрос.1ав.1е. 

Работы ростовской шко.1ы и их объем мы можем оuенить .1ишь по сведе
ниям о них в письменных источниках. Крупнейшей и,з них бы.1а перестрой1ш 
Успенс1юго собора в Ростове (1213-1231), богато украшенного епископом КириJ
.ю:м, 1юторый постави.1 в соборе писанные ,зо.ютом врата 11 драгGuенные а.1тар
нью кивории.  Константин построи.1 на своем ростовском дворе uерковь Бориса 
и Г.1еба (1214-1220); в Лрос.шв.1е бы.1 построен Успене1шй собор в кремJе 
(1215) и храм Спасского монастыря (1216-1222). От ярос.жавского собора со
храни.1ись бе.1окаменные ре,зные ,11;ета.1и (Аьвиная маска, Nапитыь), тонкий стен
ной и .1ека.1ьный кирпич и об.1омки п.1иток майо.шковых ПОJОВ. Судя по косвенным 
данным, 1юмпо,з1щия iЭТИХ храмов сб.1ижа.1ась с постройками Юрия Всево.юдовича -
они 11ме.ш притворы п.1и приде.1ы у восточных JГ.IOB. Чис.ю мастеров ростовской 
шко.1ы, как пока;Jывает перечень их работ, бы.ю ;Jначите.1ьным, так что епископ 
l\11ри.1.1 мог осушеств.1ять свои строите.1ьные п.,аны «дею. от д;не, начиная и 
преходя от де.ш в де.10» .  

Постройки мастеров n.щ1щмирс1:0.й шко.tы сохрани.шсь в Су,здаJе и Юрьеве
l10.11.с1юм. 

.'JWI 



Bнeumufl вид перестроенноzо в 1528 �оду собора Рождества бтородицы в СуsдаАе 
с частямtt cmapozo храма. 

Су.зда.1ьский собор Рождества богородиuы, как утверждает .1етопись, нев.зи
рая на ремонт, прои,зведенный в 1194 году епископом Иоанном, продо.1жа.1 
ветшать; хра:м нача.1 ра.зрушаться, и даже прова.11и.1ись его своды; по�тому кнщ�ь 
Юрий Всево.юдович ра.зруши.1 древний храм и в 1222-1225 годах построи.1 на 
его месте новый. Это бы.ш, по с.1овам .1етописuа, uерковь «краснейшая первой)), 
т. е. еше бо.1ее прекрасная. Во,зможно, что, помимо ветхости, мономахов собор 
не удов.1етворя.1 уже новых ВКJСов, воспитанных на роскошных маниях Андрея 
и Всеnо.1ода. Это и опреде.1и.10 его судьбу: его не сохрани.1и как ре.1иквию древ
ности, но снес.1и до основания. Однако и новый собор не yue.1e.1: в 1445 году снова 
рухну.1 его верх, и в 1528 году он бы.1 вновь достроен (и.з кирпича) от ко
.1ончатого пояса и до г .1ав. 

В соборе в обших чертах бы.1 повторен тип его бо.ше раннего предшествен
ника - шестисто.1пного ъюномахова собора (стр. зв4); с трех сторон к нему 
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ДеmаАь 10з1сн.оzо порта.А.а собора РозJСдества 
боzородицы в Суздаи. 

1222 - 1225 ioд11l. 

11римкнуАи 1\Вадратные n НАане 
притворы; боковые свободно откры
ва.шсь в средний поперечный неф, 
а ;iапа.11.ный - во;iможно открытый -
сообша.1ся с храмом чере;i порта.1. 
Хоры собора ;iанима.1и огромную 
п.1щuа.11.ь, простираясь до среднего 
нефа и остав.1яя вни;iу п.1охо осве
шенное пространство, испо.1ь;iованное 
в качестве усыпа.1ьниuы: в стенных 
аркосОАИЛХ п у СТОАбов СТОЯJИ гроб
ниuы. Хо.11. на хоры ше.1 и;iнутри храма 
по .1естнщJе в северной стене ;iапм
ного притвора: на.11. притвором бы.ю 
помешение второго �тажа, отку.11.а 
чере;i арку в стене храма мо.1яшиесл 
попа.11.а.1и на «по.1атю).  Напоминая 
по своей .11.вух;этажной башнеобра;i-
ной конструкuии и по на;iначению 
.юстничные башни храмов ХН века, 
притвор не свя;iыва.1сл со ;iданиями 
княжеского .11.вора. Храм впервые 
бы.1 городским собором в строгом 

смыс.1е ;этого с.1ова, и;iо.1ированным от iJ.11.аний княжеской и.1и епископской 
уса.11.ьбы. Rо;iможно, что ;этим бы.1а обус.1ов.1ена и бо.1ьшая п.1оша.11.ь его хор, 
на которых теперь присутствова.1 не кня;iь с у;iким кругом своих придворных, 
но именитые гороil\ане Су;iда.1я. Хоры бы.1и оби.1ьно освеwены окнами двух уг.10-
вых г.1ав, ;iанимавших ;iападные ч.1енения храма и обра;iовавших его необычный 
асимметрический трехг.1авый верх. �Западный притвор, чере;i который входи.1и 
посетите.1и хор, бы.1 выде.1ен двумя роскошными портаJами. Южный порта.1, 
также богато украшенный ре;iьбой, с.1ужи.1 гJавным входом д.1я мо.1яшихсл, 
шедших в храм с кре:м.1евской 11.1оwади. В обоих притворах бы.1и постаn
.1ены ве.1ико.1епные медные врата, расписанные ;iо.1ото:м, подобные тяже.1ым 
;iАатотканным ;iавесам, ;iакрывавшим входы. 

По.1 храма бы.1 в 1233 году выст.1ан :майо.1иковыми п.1итками, пока;iавши
мясл .1етописuу «моромором красным ра;iно.1ичны:м»; сде.1анная в том же году рос-
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пись, характерщювавшаяся оби.1ием 
орнаментов, уподоб.1явших ее uвети
стом у ковру, ;iаверша.1а отде.1ку интер1.
ера. Он бы.1 не менее богат и ве.1ик0Jе
пен, чем в ХН веке, но в нем смягча.1ас1. 
офиuиа.1ьнал представите.1ьность, сме
юшсь красочной и радостной у�орча
тостью и нарядностью. В том же на
прав.1ении и�мени.1ся и внешний об.шк 
храма (стр. звs). 

Теперь строитеJи всячески стре
мятся нейтра.1щювать некогда дейст
венный принuип ;iависимости обра
ботки фасада и его ч.шнений от кон
структивной системы мания. Так, 
например, фасадные .1опатки не впо.1не 
точно отвечают сто.1бам собора; восточ
ные ;iакомары его боковых фасадов не 
отража.1и конфигJраuии .1ежаших �а 
ними сводов, становясь чисто декора-
ивными. "fопатки прерываются .1ентой 

пJоской п.1етенки, а на уг .1ах над ней 
распо.южены ре�ные расп.шстанные 
.IЬВЫ.  

В южном порта.1е свободное реше-

Kanume.tъ коАонки пояса из раскопо" собора 
Стюса в Нижнем-Новzороде. 

1225 �од. 

ние декоративной �адачи становится особенно выра�ите.1ьным: капите.1и 
частично �аменены ре�ными п.1итами, не соответствуюwими профи.1ю косяка; 
его ко.юнка прерывается бусиной (стр. звв) . .Закомара притвора приобретает киJе
видное очертание. .Зодчие ув.1екаются ре�ными дета.1ями;  ре;iными становятся 
IЮJонки порта.1а и ,11.аже поребрик ко.1ончатого пояса. 

Несомненн<', и верхние части стен бы.1и богато украшены ре�ьбой, в которой 
можно предпо.1ю·ать широкое испо.1ь�ование коврового орнамента в сочетании 
с горе.1ьефом. 

Характерны выде.1ение г .1авного фасада ;iдания и сосредоточение на нем 
внимания мастеров. Таким г .1авным фаса,11.ом Сума.1ьского собора бы.1 южный, вы
ходивший на крем.1евскую п.юwадь. Над его украшением работа.1и .1учшие ре�чики, 
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ll.щн Геор2иевско�о собора 
в Юрьеве-По.АЬСl(О.Лt. 
1230- 1234 �оды. 

тогда как северный фасад, обрашенный к ваJу, 
от.1ича.1сл бо.ше посредственной и однообра;iноii 
pe;iьбoii, а порта.1 его притвора сохраня.1 скупые 
формы времени ДоJгорукого. В такой трактовке 
ска;iаJСЛ И;iВССТНЫЙ праКТИJ!И;iМ нового времени, 
который прояви.1сл и в ИСПО.IЬ;iовании ра;iНОГО рода 
материаJов: нижние части стен бы.1и СJОжены и;-J 

Jегкого пористого туфа, а пояс 1ю.юнок с их ре;i
ной обработкой, требовавшей п.ютного камнл, бы.1 
вы.южен и;-� хорошо вытесанного щшестняка. 
В то же врем11 игра iЭТИХ материа.юв co;i.11.aвaJa 
новый художественный �эффект: четкие ре;iные 
дета.ш с бо.1ьшей cи.1oii выстунаJи на шерохова
том и п.1астпчном фоне стены, сJоженной И;i 
туфа, .1ишь прикрытого побе.1кой и.1и обма;iкой. 
Здесь как бы встречаJись в неожиданном соче

тании: в.1адимирская утонченная декоративность с п.1астической простотой нов
городских храмов. По-новому выпо.1нен и ко.1ончатый пояс: он вре;iан в стену, 
органически с.1иваясь с ней, терпя характер свободно «висящей» «каменной 
бахромы» .  Ко.1онки пояса своей неско.1ько грубоватой циJиндрической формой и 
кубическими подставками напоминают скорее точеные и;-1 дерева ба.1ясины, чем 
стройные стержни ко.1ончатых поясов ХН века. Во всем �этом чувствуется 
ве11ние новых вкусов, идущих, во;iможно, от неи;iвестной нам деревsшноii 
архитектуры. 

Повидимому, тем же сти.1ем характери;iова.1ся и собор Спаса в Нижнем
Новгороде, куда по окончании работы в СумаJе переш.1и в 1225 году княже
ские мастера. Он бы.1, вероятно, четырехсто.1пным храмом с притворами; раскоп
ками обнаружен ряд его артистически выпо.шенных дета.1ей, в частности, 
прекрасные фрагменты ко.1ончатого полса, «вре;iанного», так же как в СумаJе, 
в ТОJШУ стены (стр. зв1). 

И;i Нижнего ;iодчие переш.ш к кнл;iю Святос.1аву, в сто.1иuу его уде.1а -
город Юрьев-По.1ьский, где, так же как в Сума.1е, ра;iобра.1и простой и бедный 
старый храм 1152 года и построи.1и на его месте новый· Георгиевский собор 
(1230-·1234). Он также пережи.1 катастрофу в XV веке и в 1471 году бы.1 снова 
«собран» И;i старого камня московским строитеJем В. Д. Ермо.1иным, сохранив 
свои древние стены не выше ко.юнчатого пояса. Это бы.1 четырехстоJп-
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ный храм с тремя притворами и м а 

.1еньким, посвяwенным Тропl!е не 
сохранившимся приде.юl\1-усыпа.11.
ницей у северо-восточного уг Ja 
(стр. 3Bs); его ре.1ьефы Ермо.шн упо
треби.А на достройку стен собора. 

Притворы бы.ш открыты 
внутр�. храма, что сушественно 
уnе..tичиnа.10 ero п.1ощадь; хор, 
вероятно, не бы.ю, 11 свободны ii 
и простой интерьер богато осве-
ша.юл распо.юженными в два яруса 
окнаl\ш. Западный притвор бы.1 
бо.1ьше боковых и, повид:имому, 
име.1, подобно притвору Сума.11.
ского собора, второй f)таж, откры
вавшийся в храм небо.1ьшой ар
кой 1 и с.1уживший, вероятно, 
своеобра;шой небо.1ьшой «.tожей» 
д.1я княжеской семьи. Храм име.1 и 

0 1 2 3 4 5  10111 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Разрез Геор�иеосно�о собора в Юрьеве-llоАЬСh'о.11. 
1230 - 1234 zоды. 

;Jдесь обрашенный на городскую п.ющадь г .1авный (северный) фасад, обработка частей 
которого бы.ш поf)тому строго в�аимно сог.1асована. Первонача.1ьно собор не бы.1 
таким нри;Iемистым (стр. 389); над его поясом поднпма.1ась верхнян часть, примерно 
равнан нижней; таким обра�ом, массив храма во;Jвыша.1ся над кроn.1ями притво
ров, неско.1ько напоминая крестообра�ный и высокий храм Михаи.ш арханге.1а 
в Смо.1енске, явившийся, несомненно, одним и� "«обра�цов» ,  и�вестных строите
.tЯl\J. Но, конечно, г.1авным в их творческом �амыс.1е бы.10 д:екоративное богатство 
;Jдания, ув.1екавшее и мастеров Всево.1ода, строивших Дмитриевский собор, и их 
самих при постройке нарядного Сума.1ьского собора и нижегородского Спаса. 

Георгиевский собор покрыт ре�ьбой от цоко.1я д:о верха (стр. 390 ). Ковровыii 
у.зор не то.1ько ;Jасти.1ает стены, но покрывает .юпатки и по.1уко.1онки: архитек
турная форма как бы .шшь просвечивает скво�ь ре�ную ткань. Ко.1ончатый пояс, 
так же как в Сума.1е, уг.1уб.1енпый в стену, с такими же д:ово.1ьно короткими 
uи.шндрическими 1ю.юнками, приобретает еше бо.ше декоративный характер: 

1 Открыта 11р11 реставра1J11оипых работах П. Д. Бараиовск11м. 
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ПортаА и детаАь сте11ы Геораиевско�о собора в Юрьеве-По.�ьско.11. 
1230 - 1234 �оды. 

Перестр011ка 1471 �ода. 

мастера превраwают аркатуру в чисто орнамента.1ьный мотив и,з причул;.швых 
ки.1евидных арочек, с.1иваюwихся с ковровым орнаментом стены. Орнамент скра
.11;ывает четкость архитектурной формы; уг .1овая ко.1онка собора неожи.11;анно пре
рывается венком и,з торчащих в стороны че.1овеческих го.1ов. ;3акомары и,зменяют 
свою спокойную по.1уuирку.1ьную .11;угу на ,заостренную ки.1еви.11;ную форму, появ
.1ение которой мы отмети.1и еше в башнях Дмитриевского и в притворе Су,зда.1ь
ского соборов. Общий ,замысе.1 .11;екоративной системы, сочетаюwей ковровый 
у,зор фона с горе.1ьефными фигурами и компо,зиuиями, сб.1ижается с ана.1огич
ным принuипом русского прик.1а.11;ного искусства, .1юбившего вставки высоких 
камней и.1и f)ма.1ей на п.1оском фоне тончайшего сканного орнамента. Таким обра
,зом, монумента.1ьная архитектура соприкасается с общим рус.1ом русского искус
ства, выяв.1яя одни и те же худ,ожественные принuипы, .11;а.1еко уво.11;яшие Георги-
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евский собор от сравните.1ьно недавних 
1шевских «ofipa;зuoв» с их скупыми и стро
гими внешними формами. 

Органичность f)того проuесса, ра;iвп
ваюшегосл с иск.1ючите.1ьной быстротой 
на протяжении 80 .1ет (считая с 1152 г. -
даты храмов До.1горукого), иск.1ючает вся
кое сомнение в самостолте.1ьности и г .1у
бокой оригина.1ьности творчества в.1ади
миро-сума.1ьских ;iОдчих. Сто.1ь же орга
нично и ;Jакономерно f)во.1юuионируют и 
отде.1ьные дета.ш, в частности архитек
турные профи.1и. Цоко.1и Георгиевского 
собора, оставаясь аттическими по своим 
f).1ементам, как бы сп.1юwиваются по гори
;юнта.1и; обработка же двери в Троиuком 
nриде.1е приобретает своеобра;зную с.1ожную 
профи.жировку. В своих пос.1едних преJJ.мон
го.11,ских постройках в.18,lf,имирские мастера 
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ПАаN Успенско�о собора 
в Cmapoil Рязани. 

- -- - - - -�-, 1 � ' . . 1 . 

все боJее решите.1ьно идут вперед;, сме.10 отражая в своем творчестве народные 
хуJJ.ожественные вкусы с их .1юбовью к ска;зочной у;зорочности . 

•• 

Чре;звычайно б.1и;iким в.1адимиро-сума.1ьскому бы.10 ;зод:чество Ря;занского 
княжества, поддерживавшего ожив.1енные отношения с Чернигово-Северской ;зем
Jей и многим ей обя;занного в своей ку.1ьтуре. Во второй по.1овине ХН века 
оно попаJJ.ает в круг неос.1абного внимания в.1ади:мирских кня;iей, уси.1ению в.1асти 
которых упорно сопротив.1яются в.1ад:ете.1и Ря;зани, не ра;з вступаюwие в воору
женную борьбу с вJа,lf,имирскими д;ружинами. Несомненно, что и;з ;этих военно
по.1итических сто.1кновений выноси.1ись новые худ;ожественные впечат.1ения, 
ока;зывавшие свое вомействие и на ра;звитие ря;занской архитектуры. Ее памят
ники и;Jвестны нам б.1агоJJ.аря раскопкам бывшей сто.1иuы Ря;занского княже
ства - Старо-Ря;занского гopoJJ.иwa, .1ежаwего на Оке ниже современной Ря;зани, 
и смежного с ним О.1ьгова город;ка на Оке у устья Прони. На обоих город;иwах 
бы.1и открыты фунJJ.аменты и нижние части стен храмов ХН - нача.жа XIII века. 
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Фрам1ент резн010 ка�rнл !JЗ pacкonol( Успенскто собора 
в Cmapotl Рязани. 

Бо.1ьшой �' спенск11il собор Старой Рщшни (стр. 391) очею. 6Jи;юк Су,здаJьс1юму 
собору по своему продо.tговатому шестистоJпному п.1анJ и трем притворам; кре
wа.1ьня в его ,западном уг.1у, в виде встроенной внутрь храма одноапсид.ной капе.1.1ы, 
напоминает собор Е.�еuкого монастыря ХН века в Чернигове. С черниговским ,зод
чеством сб.1ижает храм Старой Ря,зани и его кирпичная кJадка с применением рщшых 
беJокаменных д.ета.1еii .  При раскопках бы.111 найдены части покрытого орнамента.н,
ной ре,зьбоii косяка порта.1а и фрагмент карни.за-капитеJи (стр. 392, 393); ре,з1.ба 
носит боJее самобытный характер и оТАичается как бы «д,еревянной» ПJоскостно
стью, карн11,з испо.шен в иск.1ючите.1ьно четкой манере и пере.11.ает к.1ассичес1\ий 
по мотивам оригинаJ. 1\роме того, при раскопках Старо-Ря,занского горо
д.вша наiiд.ены фрагмент ре.зной го.1овы .1ьва, часть архиво.1ьта порта.1а и три 
1юнс0Jи. Собор бы.1 крыт о.1овом по ,закомарам и богато от.11.е.1ан внутри; 06Jомк11 
штукатурки с фресковой росписью и uветных майо.111ковых п.1иток по.юв гово
рят о хара�\терном обАике интерьера, ,знакомом нам по памятникам В.1адимира 
11 Су,здаJя. Погребения в притворах собора по,зво.1яют думать, что ;;1то быJ ГАавный 
княжеский храм. 

Раскопками 1949 го.11.а бы.1 открыт второй боАьшой храм Старой Ря,зани -
шестисто.шный трехапсид.ный собор с по.1уко.1оннами на Аопат1\ах, но бе;-1 
притворов. Повил;имому, ;;1то бы.1 Спасский собор. 
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Ра;�ва.шны третьего храма считаются 
остатками uеркви Бориса и Г .1еба (стр. 394 ). 
Это сравните.1ьно небо.1ьшой четырехсто.1п
ный храъ1 с тремя открытыми внутрь при
творами, по обшей конфигураuии напоми
наюший Георгиевский собор в Юрьеве
По.1ьс1юм. В от.1ичие от пос.1еднего его бо
ковые притворы преврашены в приде.1ьные 
храмы со своими а.1тарными апсидами, так 
что в uе.1ом ма.1енькая uерковь Бориса и 
Г .1еба бы.1а пятиапсидной. 

Наконеu, небо.1ьшой бессто.1пный храм 
О.1ьгова городка, также кирпичный с бе.10-
каменными дета.1ями, представ.1я.1 собой 
крешатую uерновь с очень массивными 
стенами (стр. 394 ). Распо.1оженная у ворот 
1\репости, она, повпдимому, игра.1а и оборон
ную ро.1ь. На.1ичпе трех монумента.1ьных 
храмов в сто.шuе Ря;�анского княжества и 
одного в О.1ьгове городке свидете.1ьствует об 
интенсивном ра;�nитии месь каменного 
строите.1ьстnа. Во;�можно, что архитектура 
Ря;�ани бы.1а свя;�ана не то.1ько с искусством 
Чернигова и В.1адимира, но и с ;�од чеством 
Северного Кавка;�а . 

•• 

В.1адимиро-суi!да.11>с1юе ;�одчество вы
де.1яется среди других об.1астных архи
тектур ХН - XIII веков рядом спеuпфи
ческих, то.1ько ему присуwпх особенно-

Фрам1ент реажпо ка.1t1Nя из раскопок 
Успенскто собора в Староа Рязапи. 

стей, оно обнаруживает родственные черты .1ишь с архитектурой Га.1иuкой Руси, 
б.1и;�кой в.шдимирской по JJ.yxy и сти.1ю. �Зодчие В.1адимирской 1Jем.ш, как и со-
временные им мастера других княжеств, отправ.1я.1ись от киевского нас.1еJJ.ИЯ.  
Однако они претвори.1и его с бо.1ьшим своеобра1Jием и выра1Jите.1ьностью. Арти
стическая бе.1окаменная техника построек и четкость их испо.1нения сообwают им 
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П.�а11 церкви Бориса и Г.�еба 
в CmapoiJ Рязани. 

XIII век. 

о ' 2 J 4 5 6 7,,, 
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11.�ан храма О.�ыова �ородка 
в CmapoiJ Р лзани. 

XIII век. 

особое и�яшество, �аконченность и б.1агород.ство. Мастера превосходно чувствова.1и 
пропорuии и гармоническое соотношение частей �дания, уме.10 оттеняя их широким 
испо.1ь�ованием ре.1ьефов. Особая оригина.1ьность в.1адимирского �одчества состоит в 
сме.1ом с.1иянии русской традиuии с /J.,екоративными дета.1ями романской архитекту
ры. Это �наменова.10 отхо/J., от норм ви�антийского архитектурного канона. Все во�
растаюший интерес к богатой украшенности архитектуры расширяет круг ее ху/J..о
жественных источников, и �одчие все свобод.нее и органичнее вво/J.,ят в ре�ной убор 
народные мотивы и приемы. При ;;tтом каждый памятник сохраняет cnoe 

индивидуа.1ьное .1иuо и об.1а/J.,ает своими �моuиона.1ьными оттенками. Сурова11 
простота храмов До.1горукого, женственная грация и и�яшество церкви Покрова 
на Нер.1и, ве.1ичавая красота Успенского собора, �пическая торжествен
ность Дмитриевского собора, пышная /J.,екоративность и у�ороч1,е храмов XIII века
все �то ра�.1ичные прояв.1ени.н о/J.,ного и того же сти.1я. 

В.1адимирские �о/J.,чие стяжа.ш себе с.шву не то.1ько художественным совершен
ством и И/J.,ейной насышенностью своих прои�ведений, они прос.1ави.1ись также и 
как крупные и самостояте.1ьные мастера в наибо.1ее с.1ожной сфере архитектурного 
творчества - в компо�иuии бо.1ьших ансамб.1ей. Такие памятники, как Бого.1ю
бовский дворец и �амок, как иск.1ючите.1ьно uе.юстный по своему пос.1едовате.1ь-
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но осуществ.1енному ;iамыс.1у ансамб.1ь сто.1ицы княжества-В.1адимира, яв.1яются 
шедеврами градостроите.1ьного искусства . .Здесь, в гражданском строите.1ьстве, ;iOk 
чие также исходят И;i русской традиuии народного деревянного жи.1иwа и опыта 
русских горододе.1ьuев XI-ХН веков. З.1ементы гражданской архитектуры про
никают и в храмовое ;iодчество, органически свя;iывая храм с башнями и 
переходами дворца. 

Все ;эти примечате.1ьные особенности в.1адимиро-су;iда.1ьских архитектурньrх 
памятников во многом объясняются историческими судьбами В.1адимирской ;iем.ш. 
;3.11;есь ра;iверну.яась борьба в.1а.11;имирских «Самов.1астuев» против феода.1ьного дроб
.1ения, борьба ;ia по.11;чинение Руси в.1асти в.1адимирской .11;инастии. Зта тесная 
свя;iь в.1а.11;имирского искусства с передовыми обшественными тенденuиями 
ХН века опре.11;е.1и.1а его ;iначение в пос.1едуюwей истории русского ;iо.11;чест
ва: в.1адимирское художественное нас.1едие ста.10 основой искусства Москвы 
XIV -XV веков. 



С К УЛЬ П Т У РА 
ВАА Д ИМ II Р О - С У 3 Д А АЬ С К ОЙ Р У С И  

В. Н. Jlа в ар е в 

--

Б о.1ьшинство храмов Суi1да.1ьской iJем.1и богато украшено ре.1ьефами. Они 
играют сушественную ро.1ь в убранстве фасадов, входя органической 
составной частью в обшпй архитектурный ilамысе.1. В.1адимиро-сума.1Ь
ская п.1астика iJНаменует одну Иil высших точек в истории л;ревнерусской 

монумента.1ьной ску.1ьптуры. 
У же Киевская Русь украша.1а фасады ilданий ре.1ьефами с фигурными ИiJО

бражениями. Немногочис.1енность дошедших до нас фрагментов не по�во.1яет, 
к сожа.1ению, опреде.1ить, наско.1ько распространенной бы.1а ilдесь подобная си
стема декораuии. Впо.1не ВОiJМОжно, что �ту традиuию iJанес.1и в Суi1да.1ьскую 
�ем.1ю киевские мастера. Однако бы.10 бы ошибочным це.1иком ВОiJВОдить в.1ади
миро-суi1да.1ьскую п.1астику к киевским истокам. В проuессе ее с.1ожения решаю
wую ро.1ь, несомненно, сыгра.1и старые местные традиuии деревянной ре�ьбы, 
восходившие к да.1еким ЯiJЫческим временам. Ни в Новгороде, ни в Пскове, ни 
в Москве монумента.1ьная ску.1ьптура не приви.1ась. Она по.1учи.1а по.1ное ра�ви
тие .1ишь во В.1адимиро-Суi1да.1ьском княжестве и по�тому остается чисто мест
ным яв.1ением с четко выраженными территориа.1ьными граниuами. 

У же первая постройка Андрея Бого.1юбского - У сиенский собор во В.1ад11-
мире, ВОiJВеденный между 1158 и 1161 годами,- бы.1а украшена ре.1ьефаъ1и. 
Пос.1е пожара 1185 года, когда Всево.1од 111 восстанови.1 и расшпри.1 У сиенский 
собор, ре.1ьефы андреевской постройки бы.1и частично перенесены на стены нового 
фасада. ;3десь они и красуются в настояwее время, допо.1ненные ре.1ьефами и 
копоо.1ямп 1 1 85-1 189 Г()JIOR, а также поце.1камп 80-х гожов прош.юго сто.1етщt 
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Три отрока в пещи oa11e1111ofl. РеАъеф У спенскоао собора во ВАадимире. 
1 158 - 1 16 1  �оды. 

(в �то время собор реставрирова.1ся Московским Архео.1огическим обшеством). 
Часть ре.1ьефов, как, например, о:Сорок мучеников севастийских» и о:Во�несение 
А.1ексан.а;ра Маке.а;онского», .а;ош.1и .а;о нас в сбитом ви.а;е (они помешены в �апа.а;
ном ч.1енении южной стены), .а;ругая часть ре.1ьефов и фрагменты капите.1ей 
нахо.а;ятся в Историческом му�ее в Москве. На основе �того материа.1а Н. Н. Во
ронин .а;а.1 Jбе.а;ите.1ьную реконструкцию первонача.1ьной .а;екораuии ан.а;реевского 
собора 1• 

В iJакомарах сре.а;них раме.1ов стен бы.1и пре.а;став.1ены о:Три отрока в пеши 
огненной», о:Сорок мучеников севастийских» и о:ВоiJнесение А.1ександра Маке
.а;онского». Эти сuены, пови.а;имому, ф.1анкирова.1ись в боковых пряс.1ах фигJра:мв 
когтяwих животное грифонов. Неско.1ько ниаiе ше.1 ряд; женских масок, а по 
уг.1ам uентра.1ьных окон бы.1и помешены щюбражения �верей и.1и .1ьвпные маски. 

1 н. n о р о "  lf П· fla•ЯTRИllИ 11.J8JIИllRJIO-c}'Э.48.IЪCl!OrO !1Одчеm-щ1 Xf-xПI nf'ROn. 
стр. 2.'>-Эf), 

M.-.,f. ,  194-fi. 1 
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Консо.ш ко.юнок аркатурного фрщш име.1и простую к.1инчатую форму (на фасаде 
собора Всево.10,1щ консо.1и трактованы в ви,11.е масок и птичек; �ти консо.ш бы.ш, 
пови,11.имому, выпо.1нены в мастерских, украсивших пщи1Iе uерковь Покрова на Нер.1и и 
Дмитриевский собор). В своем uе.юм ,11.екоративная система от.шча.1ась еще бо.1ь
шой строгостью: ску.1ьптурные украшения не перегружа.1и стену; ;�анимая .1ишь 
ее верхнюю часть, они по,11.чиня.1ись форме по.1укруг.1ого обрам.1ения. 

Фигурные щюбражения Успенского собора прос.1ав.1я.1и стойкость мучеников, 
воите.1ей ;ia христианскую uерковь, а также си.1у и могушество ве.1икого кня;�я. 
Сорок мучеников севастийских, по,11.вергнутых при императоре Аицинии страшным 
пыткам, щ1,11.рев.1е чти.1ись uерковью как особенно мужественные борuы ;ia веру 
христианскую. К �той же борьбе при;iыnа.1а компо;iиция «Три отрока в пеши 
огненной» (стр. 397). «Фи;iио.1ог» утверж,11.ает, что, подобно са.1амандре, они не 
побоя.шсь огня, И;i которого выш.1и невре,11.имыми; так и уповаюший на бога не 
до.1жен бояться погру;iиться в п.1амя 1• Ре.1ьеф с тремя отроками бы.1 уме.10 
испо.1ь;юван ;iО,IJ,чими Всево.10,11.а. Укреп.1енный на фаса,11.е, выхо,11.пвшем на горо,11.
скую п.1оша,11.ь, он при;iван бы.1 напоминать о страшном пожаре 1185 гoJJ.a, яв.1яясь 
в то же время как бы та.1исманом, пре,11.охраняюшим от повторения по,11.обного 
бе,11.ствия. 

Совсем иное ;�начение име.1 ре.1ьеф «Во;iнесение А.1ексан,11.ра Маке,11.онского». 
Эта сцена бы.1а ,11.ово.1ьно попу.1ярной на Руси, так как мы пахо,11.им ее на ря,11.е 
памятников (ре.1ьеф правого пряс.1а южной стены Дмитриевского собора; пере
городчатая �ма.1ь княжеской ,11.иа,11.емы, най,11.енпой в Сахповке б.1и;i Киева, стр. 2ss; 
монеты, чеканившиеся ве.1иким кня;iем тверским Борисом А.1ексан,11.ровичем 
(1427-1461 гг.); каменная ре;iная панагия XIV века в .Зарайском соборе и JJ.p.) 1• 
А.1ексан,11.р Маке,11.онский, си,11.яший в кор;iине, ;iапряженной грифонами, пре,11.став
.1ен во;iносяwимся на небо. В руках он ,11.ержит ма.1еньких животных, испо.1ь;iуе
мых им как приманка ,11..1я грифонов. Пос.1е,11.ние тянутся к ;iверькам и .1етят 
вверх, ув.1екая ;ia собой «ве.1икого:1 uаря. Этот �ПИ;iо,11., приве,11.енный в «А.1ексан
,11.рии », ;iпаменитой повести об А.1ексан,11.ре Маке,11.онском, по.1ь;iовавшейся в сре,11.
ние века огромной попу.1ярностью как на Востоке, так и па .Запа,11.е, пос.1ужи.1 
темой ,11..1я множества изображений. Распространенность ,11.анного сюжета вы;iвана, 
бе;i сомнения, его симво.1ическим ;iпачением. Сог.1асно античной конuепuии, «ВО;i
несение» А.1ексан,11.ра трактова.1ось как прос.1ав.1ение ;iемной в.1асти: сам бог 

1 А. К а р  и е е  в. Материа.1ы и :�аиетки по .mтературноit 11стории Фи:�ио.1оrа. СПб., 1890, стр. 330. 

1 Ср. G. М i 1 1  е t. L'ascension d'Alexandre.- tSyriat, 1923, IV, стр. 85-133; А. Б а н к. Мо.швдову.1 с 
и:�ображениеи по.1ета А.�ександра Македонского на небо.-сТру.1ы отде.�а Востока Гос. �р1штажа», 111 • .!., 
1 940, стр. 181-188. 
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Маски северноzо фасада Успенско�о собора во В.шдиJ11ире. 

t t58 - 1 161 sоды. 

Аммон подчиня.1 uарю - ;этому новому «ВJасте.шну мира»- все.1енную. По;этому 
сцена «Во�несение А.1ександра Македонского» воспринима.1ась как торжество 
царской в.1асти, как ее апофео�. Вероятно, и .11;.1я Анд;рея Бого.1юбского ;эта сцена 
бы.1а симво.1ом торжества ве.1икокняжеской в.шсти, всенарод;ной демонстрацией 
ее ве.1ичия и с.1авы. 

Оста.1ьные ре.1ьефы У сиенского собора выпо.1ня.1и преимуwественно декора
тивную ро.1ь ( стр. 399 ). На фасад;ах сред;невековых церквей симво.1ические 
мотивы обычно чередуются самым прихот.1ивым обра�ом с чисто д;екоративными. 
Вот почему бы.10 бы ошибочным стремиться найти в кажд;ой д;ета.1и, в кажд;ой 
�вериной маске и в 1шжд;ой фигурной консо.1и какой-.1ибо �атаенный смыс.1. Они 
бы.1и обус.1ов.1ены во многом еше бесхитростной .1юбовью к украшениям, тягой 
к богатому �ре.1щ.цу. Но од;ин мотив все же .11;0.1жен бы.1 иметь симвоАическое 
�начение-;это женские маски (c:r.1. правую верхнюю маску на стр. 399). Повид;имому, 
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они намека.1и на посвяwение храма богородиuе. Не иск.1ючена во;3можность, что �т11 
маски 'бы.1и пережиточными формами с.1авянского ку.1ьта «богини - матери всего 
сушего».  В таком с.1учае старый я;3ыческий обра;! с.1и.1ся месь с христианским 
обра;3ом «uариuы небесной» .  

Ре.1ьефы Успенского собора от.шчаются бо.1ьшой п.1астической выра;3ите.1ь
ностью. Округ .1ые, си.1ьно проработанные формы :массивны; природа камня, объем 
и весомость которого всячески подчеркиваются ску.1ьпторами, выяв.tена с пре
де.1ьной четкостью. В уме.1ом испо.1ь;3овании материа.1а чувствуются вековые 
навыки профессиона.1ьных каменосечuев. При внимате.1ьно:м И;3учении капите.1ей 
и :масок Успенского собора становится ясным, что иы имеем ;3десь де.10 с двумя 
сти"шстическими группами. Часть 1шпите.1ей и бо.1ьшинство масок от.шчаются 
сочностью, прави.1ьностью рисунка и чистотой отде.1ки (стр. 401, 402); .1ьвиным 
маскам присуша острая гротескность, женские маски имеют напряженное выра
жение. Другие капите.1и трактованы бо.1ее п.1ошю, их ре.1ьеф смягчен, они Jтра
ти.1и сочность, сде.1а.1ись суше, орнамента.1ьнее (стр. 403 ). 

Сти.1ь ре.1ьефов Успенского собора дает основание предпо.1ожит1., что в их 
испо.1нении, помимо русских мастеров, принима.1и участие и приг.1ашенные И;! 
;3ападных об.1астей. 

В средние века строите.1ьные арте.1и передвига.шсь с необычайной 
.1егкостью. Несr.ютря на феода.1ьную ра;3дроб.1енность, территuриа.1ьные гра
ниuы не с.1ужи.1и препятствием к перееiiду И;3 одной об.1асти в другую, не 
меша.1и ожив.1енным крьтурным свя;3ям между ра;3.1ичными .странами. Арте.1и 
каменwиков, во;3г.1ав.1.немые г.1авным :мастером (так на;3ываеиы:м магистром), ве.ш 
свободный, кочевой обра;3 ЖИ;3НИ. Принимая приг .1ашения городских обшин и 
индивидуа.1ьных ;3ака;3чиков, они помога.1и :местным си.1ам во;3водить соборы. 
Нередко ква.1ифиuированных мастеров, яв.1явшихся не;3аурядными ;3Одчими, вы;3ы
ва.1и д.1я консу.1ьтаuии и д.1я помоwи в решении с.1ожных конструктивных ;3адач. 
Примеры такого испо.1ь;3оnания ино;3емных арте.1ей камещ.uиков насчитываются 
сотнями в истории ·средневековой архитектуры Франuии, Анг .1ии, Ита.1ии, Гер
мании. И есть все основания думать, что такая же �ае;3жая арте.1ь работа.1а во 
В.1адимире. Это nредтто.1ожение находит себе прямое подтверждение в с.1овах 
.1етописи: «приведе ему [Андрею Бого.1юбс1юму] бог Иii всех ;3еме.1ь мастеры» 1• 

Откуда приш.1и работавшие в Успенском соборе мастера, мы, повил;имоиу, никогда 
не у;3наем. Наибо.1ее вероятно, что они яви.1ись Иii Га.1иuкой Руси, игравшей 

1 Jl аврентьевская .1ето1111сь под 6668 (1160) годом. 
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Арочныil пояс всевоАодовоil обстроilки Успепско�о собора во ВАади.л�ире. 
Западныil фасад. 1 185- 1 189 �оды. 

выдаюwуюся ро.1ь в укреп.1ении ку.1ьтурных свя:зей В.1адими:ро-Сума.1ьских ;1е
ме.1ь с Западом. 

В У сиенском соборе :западные мастера работа.1и бок о бок с русскими и 
о:знакоми.1и их с новыми и:зобра:зите.1ьными мотивами и усовершенствованными 
приемами обработки камня. Но они не суме.1и подчинить себе вкусы русских 
художников. Как ;это всегда быва.10 в истории русского искусства, :зае:зжим ма
стерам приш.1ось приноровиться к местной среде, учесть ее поже.1ания и :запросы. 
А ;это неи:збежно приве.10 к тому, что художественный я:зык прише.1ьJ!ев быстро 
подвергся обрусению. Победи.1и наuиона.1ьные традиuии. Ре.1ьефы Успенского 
собора, uеркви Покрова на Нер.1и и Дмитриевского собора во В.1адимвре -
ра:з.1ичные ;этапы �того интереснейшего проuесса. 

Церковь Покрова на Нер.1и, вомвигнутая в 1165 году, очень скупо украшена 
ре.1ьефами. Пос.1едние распо.1ожены .1ишь в верхних частях стен, в :закомарах. 
Фигуры Давида, ра:з.1ичных животных и женские маски так искусно скомпонованы, 
что uе.1иком подчинены по.1укружиям :закомар (стр. 4os). Ре.1ьефы каждого ра:зде.1а 
стены обра:зуют как бы «арочную» компо:зиuию. Несмотря на распо.1ожение фи
гур и масок рядами друг нц другом, :зрите.1ь читает ре.1ьефы не по горщюнта.1и, 
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Лапитель коло1ши 
западнто фасада 
У спенс1'mо собора 

во В.Аади.11ире. 
1 185 - 1 189 аоды. 

а СJедуя .1инии их обрам.1ения. Поf)тому не нарушается 
тот вертика.1ьный ритм, который опреде.1яет .1егкость и 
щmшество всего �дания. 

Дав на трех фасадах совершенно однотипные компо
.зиuии, ;юдчий и ску.1ьпторы подчеркну.1и тем самым идеаJь
ную uентричность постройки и ее криста.1.1ическую ясност1 •.  

Ра�нообра.зие декоративных систем, бе,з сомнения, наруши.ю 
бы �деСJ, единство архитектурного �амыс.1а. Поско.1ы\у 
ре.11.ефы .1ишены подчеркнутой массивности, сто.1ь типич
ной д.1я декораuии романских фасадов, они не отягошают 
стену. Их высота впо.1не достаточна, чтобы ,зрите.1ь мог 
воспринят�. их п.1астический объем, но она не насто.1ыю 
ве.1ика, чтобы п.1оскость стены ока�а.1ась нарушенной. Ре.1ь
ефы превосходно сочетаются с г .1адью стены, они живут 
с ней обшей жщшью, они uе.1иком подчиняются ее спо-
1\ойному, мерному ритму. Работавшим �десь мастерам уда.1ос1. 
со.здать удивите.1ьный по своей uе.1остности ансамб.1ь, в 
котором архитекту-ра и ску.1ьптура так органически друг 
с другом с.1Иты, что воспринимаются кюt единое ue.1oe. 

В де1юраuии uеркви Покрова, при сравнении ее с 
убранством Успенского собора, бросается в г .1а,за ос.1аб.1е-
пне ашtетического нача.1а. Вместо сuен мученичества, 
при,зывавших веруюших к самопожертвованию, месь даны 
и,зображения uаря Давида, во�носяшего хва.1у богу как 
творцу миро�дания. Тем самым аскетические мотивы 

уступают место жи,знеJтверждаюwим. Недаром мастера, подви�авшиеся в церкви 
Покрова на Нер.1и, испо.1ь,зова.1и Пса.1тирь - f.ITY наибо.1ее радостную книгу 
Ветхого �авета. Пса.1тирь бы.1а переведена на русский я�ык раньше всех 
других частей Ветхого ,завета, и очень скоро iЭТа богос.1ужебная книга сде
.1а.1ась также и�.1юб.1енной книгой д.1я чтения. Ее обра�ы прочно вош.1и и в 
.штературу, и n народную устную ПОf.1.зию, и в пос.ювиuы. Ее высокая ПОf.1-
тичность в прос.1ав.1ении растений, ,зверей, птиu и стихий со.зда.1а ей бо.1ьшую 
11опу.1ярность, тем бо.1ее что воспеваемые ею обра,зы природы во многом пере-
1\.IИI<а.1ис1. с привычными анимистически-фо.1ьк.1орными обра,зами все.1енной. 

То, что представ.1ено на стенах церкви Покрова на Нер.1и, находит себе 
наи.1учшее объяснение в 97, 148 и 150-м пса.1мах: «Воск.1ицайте господу, вс11 
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.зем.111 ; торжествуйте, весе.штесь и пойте» (97-4); 
«Пойте господу с гус.1ями, с г_ус.1ями и с г.1а
сом пса.1мопения» (97-5) ; «Хва.1ите господа от 
зем.1и, ве.шкие рыбы и все бездны, звери 11 

всякий скот, пресмыкаюшиеся и птиuы кры.1а
тые» (148-7,10); «Все дышуwее да хва.шт го
спода!»  (150-6). Соответственно �тим с.ювам 
псаJiмопевuа худшкники и.зобра.зи.1и на каждом 
и.з трех фасадов нер.1инского храма восседаю
шего на троне uаря Давида. Правой, поднятой 
вверх руrюй он б.1агос.1ов.шет, .1евой придержи
вает гус.ш. По сторонам от него стоят .1ьвы 
и «птщ1ы кры.1атые», симво.1и.зируюшие все.1ен
ную. Аьвы совершенно утрати.1и здесь свой 
хишный характер. Ничего хишного нет и в 
птицах, внпмате.1ьно с.1ушаюших пса.1мопещ1а. 
Б.шгодаря такой трактовке животных вся сuена 
приобретает особенно радостное настроение, 
со.звучное торжественно-приподнятому тону 
ПсаJiтири. 

Фигуры Давида и животных .запо.1няют 
заrюмары средних ра.зде.1ов стен. Неско.1ько 
ниже идет фри.з 113 женских масок. Пос.1едние 

КапитеАЬ поАукоАоииы северио�о фа
сада Успеискто собора во BAaдu.t1upe. 

1 185 - 1 189 �оды. 

и .зд.есь, как 11 в У спенс1юм соборе, намекают на носвяwение храма богомате
ри. Помешенные в боковых ра.зде.1ах фигуры грифонов, когтпших .1ань, также 
имеют симво.шческое .значение (стр. 406, 407). в них, в от.1ичие от .1ьвов, под
черкнута их хишная природа. Они безжа.1остно тер.зают свою жертву, .зажав 
ее передними .шпами. В роl\1анском искусстве грифон чаше всего симво.ш
.зирует п.1отскую страсть. В uеркви _ Покрова на Нер.•и он воп.юшает .з.юе 
нача.10, ведушее борьбу с добрым. И �тот образ находит себе объяснение 
в ПсаJiтири, где так говорится о нечестивuах: «Подстерегает в потаенном 
месте, как .1ев в .1оговише; подстерегает в .засаде, чтобы схватить бедного; 
хватает бедного, JВ.tекая в сети свои. Сгибается, при.1егает - и бедные падают 
в сиJiьные когти его» (9-30, 31). Так как .1ьвы симво.1и.зируют на стенах uеркви 
Покрова доброе нача.ю (см. ниже), они .заменены .здесь хищными грифо
нами. Ес.ш �то объяснение прави.1ьво, тогда грифоны противопостав.1яютш1 
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uентра.1ьной группе как :1.1ая си.1а мира, принужденная против своей во.1и при
нять участие в прос.1ав.1ении творuа. Недаром в. 118-м пса.1ме бог восхва.1яетсл 
;1а то, что он «укроти.1 гордых, прок.1ятых, ук.юняюwихся от ;iаповедей>> .  Можно 
бы.10 бы, конечно, трактовать И;iображение когтяwего животное грифона как 
чисто декоративный мотив, тем бо.1ее что такие и;iображения бы.1и широко рас
пространены в прик.1адном искусстве как Востока, так и Запада. Однако в отно
шении нер.1инских ре.1ьефов подобное то.1кование ма.10 веролтно: поско.1ьку �ти 
ре.1ьефы обра;iуют стройное идейное це.1ое, и фигурам грифонов с.1едует искат1, 
такое объяснение, которое мог .10 бы их поставить в тесную смыс.1овую свя;iь с 
компщшuией средних ;iакомар. 

По сторонам от uентра.1ьных окон, приходяwихся над порта.1ами, представ
.1ены .1ежаwие .IЬВЫ со с.1оженными передними .1апами (стр. 405 ) . Их ПО;iа ука;iывает на 
то, что художники хоте.1и щюбра;iить их спяwими. Однако г.1а;iа .1ьвов открыты. 
Как объяснить iЭТО странное противоречие? В о:Фщшо.1оге» так опреде.1лется 
«второе естество» .1ьва: «егда спить в пешере своей, бдита ему очи» 1• Jlьвы, 
распо.1оженные над порта.1ами церкви Покрова, выпо.1ня.1и ро.1ь бдпте.1ьных стра
жей, которые никогда не смыкают очей. Именно �а �то свойство прос.1ав.1яет их 
один средневековый по�т: 

Се есть Аев, но страж, ибо спит 
с открытыми мазами, 

Поэтому поставАен пред вратами храмов?. 

Вот почему фигуры .1ьвов так часто распо.1ага.1и по сторонам порта.юв 
средневековых соборов (Майнu, Ке.1ьн, Вена, Анкона, Монuа, Падуя, Парма, 
Равенна, Спо.1ето и другие). И да.1еко не с.1учайно изображения бдяwих .1ьвов 
помещены на фасадах uеркви Покрова на Нер.1и как pa;i над ее порта.шми: 
;1десь бы.10 их место, поско.1ьку им вменя.1ось в обя;iанность охранять храм от 
проникновения в него враждебных си.1. 

Помимо ре.1ьефов в ;iакомарах и по сторонам uентра.1ьных окон, uерков1, 
Покрова декорирована еше фигурными консо.1ями (маски, птиuы, ра;i.1ичные жи
вотные) и И;iображениями .1ьвов. Пос.1едние украшают сто.16ы внутри храма (они 
распо.1ожены под по.1очками, отде.1яюwими пяту арки от сто.1ба). В южную и 
северную стены ко.1око.1ьни (по;iднее кирпичное �дание)�встав.1ены ре;iные п.1иты 

1 А. К а р  и е е  в. Ука;з. соч., стр. 162. 

2 Е. Е v а n s. Animal symbolism in Ecclesiaвtical architecture. London, 1896, стр. 86. 



Царь Давид среди звере8._РеАьеф центраАьно�о пряс.я.а церкви Покрова бо�ородицы 
на НерАи.  1 165 аод. 
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Грифон, ко�тлщиfl Аань, и .л�ас1щ. 
РеАьефЬl на боковом прлме церкви Покрова 

бо�ородиЦЬl на llep.щ. 
1 165 �од. 

с щюбражениями скачуших барсов и 
грифонов. Барсы пре.1I.став.1ены в стреми
те.1ьном прыжке: живо и остро пере.1I.аны 
их нервные, сухощавые те.1а, ра;iИНJ
тые пасти, когтистые .1апы (стр. 408). Так 
1шк по своему типу они б.1и;iки гера.1ь
.1I.Ическим И;iОбражеНИЯМ барсов на WИТаХ 
Георгия в Юрьеве-По.1ьском и ФеАора 
в так на;iываемои о:Фе.п;оровском Еванге
.1ии» нача.1а XIV века (и;i Ярос.1ав.111), 
есть основание .1I.умать, что и в церкви 
Покрова на Нер.1и они имеют гера.1ь
.1I.Ический характер. Вероятно, барс вхо)J.и.1 
в состав герба в.1ад;имиро-сума.1ьских 
кня;iей 1• В таком с.1учае ре.1ьефы ко.1око.1ь
ни до.1жны бы.1и в свое время украшать 
распо.1оженную око.10 храма башню, щ1 
которой кня;iья мог .1п непосредственно 
попадать на хоры церкви. 

Декоративное убранство церкви По
крова на Нер.1и, с его широким испо.1ь
iJОванием обра;1ов животного мира, вш1-
та.10 в себя нема.ю �.1ементов наро.1I.ного 
творчества. l\fы не находим месь ни 
чре;iмерно жесткой иконографической си
стемы, ни с.1ожной, абстрактной симво.1и-
ки, ни аскетического пониманин природы . 
Наоборот, вся ску.1ьптурная декорацин 

прони;iана .lf.yxoм широчайшего приятия мира, в ней есть что-то оптимистиче
ское, жи;iнеутверждаюшее. .Звери, чьи и;iображения бы.1и г .rубоко понятны 
наро.1I.у, поско.1ьку животные игра.1и ;iначите.1ьную ро.1ь в старых Я;iЫческих 
ку.1ьтах п поско.11,ку они �анима.1и вы)J.аюwееся место в наро.1I.ной орнамен
тике, выступают ;iдесь как симво.1ы прекрасной все.1енной. Такое же ;iНа
чение придано им в русских иконах с И;iображениями на темы пса.1мов «Вся-

1 См. А. Н е к р а с о в. О гербе су;ца.�ьских кня�еit.-В кв.: Сборник в честь А. И. Собо.1евского • •  1., 
1928, стр. 406-\09. 



кое дыхание да хваАит госпо
да)) и «Хва.1ите имя господне)). 
В �TOl\I С.lаВОС.IОВИИ богу ПрИ
нимает участие и uарь Давид, 
обра;J которого крепко воше.1 в 
народное со;iнание. Вероятно, он 
воспринима.1ся наподобие обра;iа 
вещего му;iыканта и певuа, сто.н. 
11опу.1ярного в �посе (Орфей, 
Вейнемеiiнен, Боян - «Be.1econ 
BHJIO> «С.1ова о по.1ку Игореве)) ). 
Именно потому, что обра;i Давида 
пре.юм.1я.1ся в народном со;iнании 
как обра;i вешего доброго ;iак.1и
нате.1я и вдохновенного певuа 
о тайнах миромания, ему и от
ве.1и сто.1ь ;iначите.1ьное место 
сре,1r.и ре.1ьефов церкви Покрова. 
На Руси Давид бь1.1 о,1r.ним и·;i 
наибо.1ее попу.1ярных святых. 
НеАаром он упоминается в по
говорке («ПОМЯНИ, ГОСПОАИ, uаря 
ДавиАа и всю кротость его»), 
неАаром он САе.1а.1ся г .1авным 
Аействуюшим .1иuом «Го.1убиной 
1шиги)), ГАе он выступает ПОА 
ВПАОМ цар11 ДавпАа Евсеича. И 
кто ;iнает, быть может, от �того 

Грифон, ко�тящиil .Ааш, и �юски. 
Редефы па боковом прлси церh·ви Покрова 

бо�ородицы па Нер.ш. 1 165 �од. 

обра;iа uаря ДавиАа - б.1агостного певuа и му;iыканта, таинственно свя;iанного 
с природой, тянутся прямые нити к обра;iу бы.1инного героя Садко, от ;iвуков 
гус.1ей которого бешено п.1яшет морской uарь и во.1нуются «море синее и реки 
быстрые)) 1• 

Ре.1ьефы uеркви Покрова на Нер.1и, с их наивной непосредственностью 11 
чисто фо.1ьк.1орной обра;Jностью, ;Jанимают выдаюwееся место в истории древне-

1 Такое исто.11tование обра;iа Давида бьuо дано ooкoltнolt Е. С. Медведевоlt. 
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Барс. Настеипый реАьеф ко.�око.�ь-
11и церкви Покрова богородицы 

иа НерАи. 1 165 �од. 

русской ску.1ьптуры. В �тих ре.1ьефах руссrше черты 
четко выступают как в обшем идейном ;iамыс.1е с 
его широким приятием мира, так и в строгой uент
ричности преде.1ьно ясных, неперегруженных ком
ПО;iЩ!ИЙ, СО;iнате.1ьно повторенных на всех трех 
фасадах, б.1агод;аря чему ску.1ьптурная декораuия 
ставится в теснейшую свя;iь с симметричноЦ архи
тектурой храма. И;iображенные ску.1ьпторами ;iвери 
подкупают ;iрите.1я своим д;оброд;ушием: они .1ишены 
преуве.1иченной �кспрессии, сто.1ь типичной д;.1я 
гротескных обра;iОв животных на фасадах романских 
uерквей. В манере обработки камня ясно чувствуются 
отд;а.1енные отго.1оски привычной д;.1я русского че.10-
века д;еревянной ре;iьбы (птиuы и фигуры Давида). 
Самые ответственные части д;екораuии бы.1и, бе;i 

сомнения, выпо.1нены русскими худ;ожниками, тверд;о примкнувшими к местным 
традиuиям. Этим русским худ;ожникам с.1ед;ует приписать все компо;iиuии с 
Давид;ом, маски и .1ьвов. Бо.1ее романским характером от.1ичаются фигуры гри
фонов и украшенные птиuами, ;iверями и масками консо.1и (стр. �о9). Сред;и масок 
мы встречаем ;iабавные ;iвериные морд;ы, строгие женские .1щ1а и гротескно трак
тованные фи;iиономии усачей. Консо.1и uеркви Покрова на Нер.1и очень б.1и;iки к 
консо.1ям У сиенского собора. Ес.1и все консо.1и анд;реевского У сиенского собора бы.ш 
1\.1инчатыми, то тог д;а консо.1и всево.1од;ова У сиенского собора происход;ят не от старой 
постройки, а во;iник.1и ПО;iд;нее. Ес.1и же на фасад;е анд;реевского собора к.1инчатые 
1юнсо.1и свобод;но черед;ова.1ись (как на фасад;е uеркви Покрова) с фигурными, то 
тогд;а пос.1ед;ние восход;ят к анд;реевскому :зд;анию. При настояwем :знании в.1а
димиро-су;iд;а.1ьской п.1астики мы .1ишены во:зможности уд;ов.1етворите.1ьно решить 
�тот вопрос. Но уже сейчас мы можем решите.1ьно утвержд;ать, что консо.1и 
У сиенского собора и uеркви Покрова на Нер.1и бы.1и сд;е.1аны в од;ной мастер
ской, в которой под;ВИ;iа.1ись :зае:зжие мастера. Их творчество освеwает од;ин и:з 
самых ранних �тапов в ра;iвитии в.1ад;имирской ску.1ьптуры. Эти мастера очень 
скоро ока;iа.1ись вытесненными в.1ад;имирскими Rаменосечцами, В;iявшими на себя 
вед;ушую ро.1ь и уже в uеркви Покрова на Нер.1и решите.1ьно ;iадававши
ми тон. Таким обра;iом, основываясь на консо.1ях аркатурных поясов, мы име
ем ВО;iможност1. отде.1ить работу приш.1ых художников от работы местных 
мастеров. 
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Арочный тюле западной стены церкви Покрова бсtородицы на НерАи. 
Нб5 �од. 

Третий памятник в.1а.11;имирской монумента.1ьной п.1астики - Дмитриевский 
собор (1193 - 1197) - ;шаменует важнейший iЭТап в ее ра;iвитии. Ску.1ьп
туры iЭТОго храма бы.1и уже uе.1иком выпо.шены русскими мастерами, коренным 
обра;iОМ ви.11;ои;iменившими технику обработки камня привнесением в нее приемов 
деревянной ре;iьбы. На стенах Дмитриевского собора камень как бы у.1етучи.1с11, 
все формы с.11;е.1а.1ись бо.1ее п.1оскими и .1егкими, в свщш с чем .11;екораuия .111-
шена присуwих романской п.1астике тяже.1овесности и массивности. Ес.1и .11;epe
no, iЭТОТ привычный .11;.1я с.1авян материа.r, ewe не вытесни.ю �.11;ес1, камень, то 
оно во всяком с.1учае uе.1иком по.11;чини.ю его себе. Старые местные тра.11;иuю1 
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01ш.за.1ис1> насто.1ько 1\репкими и стоiiкими, что они раствори.ш в себе об·ьемную 
романскую форму. 

У же наши .1етописuы понима.ш, что n 90-х годах ХН века де.1а с ино.зем
нымп мастерами обстоя.1и не так, как в 60-х. Говорн о сооружении в 1194 году 
uер1ши Богородицы в Сума.1е, ..1етоnисеu .заяв.1яет: «иже не иwа мастеров o·r 
Неме!!•", но на.1е.зе мастеры от к..1еврет свнтое богородици и от своих)) 1 • С.1едо
nате.1ьно, I\ f)тому времени как при епископском дворе, так и при княжескоl'!1 
со.зда.шсь свои кадры опытных мастеров, которые ..1егко справ.1я.1ись с решением 
с.южнейших .задач, не нуждаясь в консу..1ьтаuиях .зае.зжих «магистров)) .  ?е.1ьефы 
Дмитриевского собора яв..1яются ..1учшим f)тому дока.зате..1ьством. 

В Дмитриеnс1юм соборе ре.1ьефные украшения .занимают бо..1ее по.1овины 
стены . .1Iегк11е и п.1оские, они де..1ают стену похожей на огромный ковер, испещ
ренный богатым орнаментом (стр. 411, 413, 414, 415). Эти орнамента.п>ные мотивы не 
ограничиваются г.tадыо стен, но покрывают также ко..1онки аркатурного пояса, 
архиво.1ьты арок порта..1а, барабан. В от..1ичие от uеркви Покрова на Нер..1и, где 
ре.1ьефы бы"ш применены крайне скупо, в Дмитриевском соборе они .затягивают 
тончайшей паутиной почти все мание, уподоб..1яя его щшwному драгоuенному 
.1арцу. f)то придает постройке отпечаток особой п.зысканности и пра.здничности. 
У же одним своим внешним видом Дмитриевский собор бы..1 творением ссчюдным 
nе.1ми)) и «прекрасным)) 2• 

1\ак и в uеркви Покрова на Нер..1и, в Дмитриевском соборе стены фасадов 
де.1ятсн на три части, каждая и.з которых .завершается почкружием. Средняя 
част�. неско..1ько шире боковых, б.шгодаря чему она ока.зывается си.1ьно выде.1ен
ной. Соответственно f)t:oмy .uентра.1ьный обра.з всей иконографической системы -
uарь Давид - распо..1ожен на средних пряс.шх, по..1учаюших, помимо архитектур
ной, также идейную акцентировку. Вместе с аркатурным поясом каждый и.з ра.з
де.1ов стены обра.зует самостояте.1ьное ue..1oe. Но в;:штые вместе, они с..1иваютс11 
n единый по 1юмпо.зиционному �амыс..1у фасад, оформ..1енный на основе трехчаст
ного де.1ения, идеа.1ьно уравновешенного и строго симметричного. 

Как ни си.1ьно декоративное нача.10 в наружном убранстве Дl'tштриевского 
собора, оно все же не снимает вопроса об его идейном смыс..1е. У же В. Добро
хотов з и Н. Чаев 4 стреми..1ись раскрыть с..1ожное содержание ре..1ьефов Дмит-

1 .fавреuтьевскан .1етош1сь 1ю,х 6700 (1194) rодом. 
Воскресенская .1етопись под 6720 (1212) ·rодом; .Iавреитьевская .1етопись под 6720 (1212) rодом. 
В. Д о б р о х о т  о в. Памятн11к11 древностей во В..�:адимире Кlя;iемском:. М" 184-9, стр. 1.\0-141. 

4 Н. Ч а е в. О русскоАr старинном uерковиоА1 ;iодчестве.- «Л.реви11я 11 Новая Россия», 1875, .№ 6, 
стр. 150-151. 

IJ10 



Ре.�ьефы аападнла стены Дмитриевсноzо собора во В.я,адщ�ире. 1 193- 1 197 •оды. 
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риевского собора, воспринимавшихся в первой по.ювине XIX века как таинствен
ные, ;iагадочные «гиерог.1ифы» 1• По их стопам поше.1 также Н. П.  Кондаков, 
упорно пытавшийся найти к.1юч к объяснению всей декоративной системы, кр
торую он свя;iа.1 с «Го.1убиной книгой» •. На iЭТОЙ же точке ;iрения стоя.1 11 

}(. В. Айна.1ов э, примкнувший к мнению В. Доброхотова (пос.1едний трактова.1 
ре.1ьефы как и.1.1юстраuию к с.1овам Дави,1r.а о с.1авос.1овии творца неба и ;iем.1и 
всяким ,1r.ыханием). Совсем иную ПО;iИIJИЮ :1аня.1 Д. 11. Береж ков '. Он решите.1ьно 
отка;iываетсн усматривать е,1r.иный и,1r.ейный �амысе.1 в декоративном Jбранстве 
}(митриевского собора. Д.1я него все ;эти ре.1ьефы яв.1яются не 60.1ее как простым 
украшением и ожив.1ением стен. Пос.1е,1r.няя точка ;iрения может быть в настон
шее время .1егко опровергнута. На Руси, как и на ;3ападе, ре.1игио;iное ИСI\) ССтво 
рег .1аментирова.юсь церковью, которая ревниво с.1еди.1а ;ia тем, чтобы его обра;iы 
не расходи.1ись с основными церковными учениями. Вот почему все щюбрал;енин 
как внутри храмов, так и на их наружных стенах до.1жны бы.ш иметь 011реде
.1енный смыс.1, иначе они не бы.1и бы санкuионированы духовенством. И ес.ш 
пос.1еднее (особенно в XI-XIII вв., когда двоеверие бы.10 повсеместным яв.1е
нием) нередко смотре.ю скво;iь па.1ьuы на во.1ьные то.1кования традиuионных 
иконографических тем и на отступ.1ения от строгой догмы, то оно все же не 
мог .IO допустить такого по.1ожения вешей, чтобы стены храмов украша.шсь со
вершенно прои;iво.1ьно, бе;i всякой системы. Ре.1ъефы Дмптриевского собора сч
жат .1учшим подтверждением прави.1ьности iЭТОго по.южения. При всей их деко
ративности и относите.1ьной <<Неnерковности» они имеют свой смыс.1, к.1юч 1\ 
ра;iгадке которого с.1едует искать в тексте пса.1мов. 

На каждом И;i трех центра.1ьных прясе.1 Дмитриевского собора представ.жен, 
как и на фасадах uеркви Покрова на Нер.1и, царь Давид (стр. �11). Но он 
И;iображен ;iдесь уже не как божественный певеu, держаший в руках гус.1и, а 
1шк проповедник, с поднятой правой рукой и со свитком. И его окружают ;3вери, 
чис.10 которых И;iмеряется на стенах Дмитриевского собора сотнями. Зти ;iвери 
чередуются с деревьями и с ра;i.1ичными сценками uерковного и светского 
содержания, уме.10 вкрап.1енными меж,1r.у щюбражениями животных, которы.1\1 

1 «В.1адиАшрсю1е губернские ведомости», 18", .№ 16 (прибаВ.Iение). 
2 Н. R о н  д а  к о в. О научных ;1адачах истор11и древнерусского искусства.- Памятники древнеit пись

А1еtшости 11 11скусства, вып. СХХП. СПб., 1899, стр. 1 -4-7; И. Т о  .1 с т о  ft 11 Н. R о и д а  к о в. Русск11е древ-
11ости в памятн11ках 11скусства, выu. VI. СПб., 1899, стр. 26-58. 

8 D. А i n а 1 о v. Geschichte der russischen Monumentalkunst der vormoskovitischen Zeit. Berlin-Leipzig, 
1932, стр. 78-82. 

' д. Б е р  е ж  к о в. О храмах В.1адимиро-Сума.1ьского княжества.-«Тру ды В.tадимирскоft ученоlt архив
ноii ко11Шсс11и», V ,  1 903, стр. 83. 
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отве.11.ено госпо.11.ствуюwее место. В арочках арка
турного пояса распо.южены многочис.,енные 
фигуры праотuов, патриархов, апосто.юв, святых 
(сред.и пос.1е.11.них могут быть опщшаны Стефан, 
.,Jаврентий, Борис и Г .1еб). 

С первого же в;iг .1я.11.а становится очеви.11.ной 
б.ш;iость .11.екораuии Дмитриевского собора 
к д;екораuии церкви Покрова. И месь мы 
находим uаря Давида как г.швное .11.ействую
шее .1иuо, и месь он окружен ;iверями, симво
JИ;iируюшими все.1енную. Зто, с.1е.11.овате.1ьно, 
тоже с.1авос.1овие творца. Однюю пос.1еднее 
представ.1ено на стенах Дмитриевского собора 
в си.1ьно расширенном варианте. Здесь в про
с.1ав.1ении бога участвуют, помимо ;iверей, «дере
ва п.1одоносные и все кедры» (пса.1ом 148-9), 
«цари ;iемные и все народы, кня;iья и все судьи 
;iемные>> (148-11). Тексты пса.1мов и в данном 
с.1учае объясняют смыс.1 той декорации, которую 
непосвяшенный .1егко может принять �а сччай
ное сочетание фигурных мотивов, имеюших 
чисто орнамента.1ьный характер. Основнан 
мыс.1ь, опреде.1яющая идейный ;iамысе.1 СI\у.1ы1-
турного Jбранства Дмитриевс1юго собора, ест1, 
при;iнание ве.1икого совершенства мира. «Ибо ты 
nо;iвесе.1и.1 меня, господи, - говорит пса.1моriе-
nец, - творением твоим; я восхишаюсь де.шми 
рук твоих» . Зти с.1ова могут с.1ужить каl\ бы 
�шиграфом к обширному цик.1у дмитриевских 

ре.1ьефов, воп.1ошавших в со;iнании .1юдей ХН века красоту :миро;iдания. 
Звери и деревья распо.1агаются на стенах Дмитриевского собора в виде 

«строчных» компо;iиuий, неско.1ько напоминаюwих вышивки. Мы находим ;iдесь 
и .1ьвов, и грифонов, и ра;i.1ичных nтиu, и о.1еней, и пардусов, и васи.1иска n 
виде кры.1атой женской фигуры (} драконьим ;iакрученным хвостом, и кентавров, 
и сиринов. Между ними вк.1инены фигурки всадников, Самсона, ра;iрываюшеrо 
J1асть .1ьву, борцов и охотников, стре.1яющих: п птиu и сражаюwихся со ;iверями. 
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Ана.югичные щюбраженин нередко встречаются на no.111x и.1.1юстр11рованных 
средневековых пса.1тирей, где они имеют симво.1ическое рНачение (всадники -
святые воите.ш, несуwие че.1овеку спасение; Самсон - о.1иuетворение Христа, 
искупившего грехи че.1овеческие; борuы - воп.1оwение рорни те.1а и духа; стре
.1яюwие Ир .1ука в птиu - носите.1и р.1ого нача.1а и т. д.). По предпо._южению 
Н. В. Ма.1иuкого, некоторые и;юбражения (например, Никита с бесом) с.1едует 
объяснить их попу.1ярностью на аму.1етах, откуда они переш.1и в монумента.11.ное 
искусство. 

Особое место среди ре.1ьефов Дмитриевского собора ранимают две светские 
сuены, украшаюwие .1евое пряс.10 северной стены и правое пряс.10 южной. Эти 
две сцены бесспорно свяраны с «ве.1икокняжеской» тематикой. Они выпо.1няют 
рдесь примерно ту же ро.11., какую выпо.1ня.1и росписи башен в соборе Софии 
и ре.1ьеф « Вщшесение А.1ександра Македонского» на стене Успенского собора. 
Они прос.1ав.1яют в.1асть ве.1икого княря, его си.1у и могуwество. В первой Ир 
сцен мы видим восседаюwего на троне Всево.1ода 111 с сыном В.1адимиром
Дмитрием на ко.1енях, в СВЯрИ с рождением которого бы.1 ра.1ожен собор (стр. 415 ). 
С обеих сторон подходят четыре других сына, ск.1оняюwиеся перед ве.1иким княре111 
11 и.зъяв.1яюwие ему верноподданнические чувства1 • Другая сuена - «По.1ет на небо 
А.1ександра Македонск�го» (стр. 414). И тут, как и на стене Успенского собора, 
сuена �та воп.1щuает триумф ве.1икокняжес1юй в.1асти. 

Несмотря на оби.1ие встав.1енных �ПИродов, основной смыс.1 ску.1ьптурной 
декораuии Дмитриевского собора, конечно, не в них, а в трижды повторенных 
обра.зах uаря Давида, во.зносяwего хва.1у творuу, и во множестве фигур живот
ных, симво.1ирируюwих миро.здание. Все.1енная со всей тварью живушей вос
принимается радостной и свет.1ой. В рверях и птиuах нет ничего ре.зкого, хишного, 
преуве.1иченно муску.1истого, как в тех гротескных страши.1иwах, которые укра
шают фасады романских соборов. Обрашенные к uентру, все они ока.зыва10тс11 
вов.1еченными в единый поток, устрем.1яюwийся к Давиду. Веwий пророк, подоб
но магниту, притягивает к себе всех �тих .1ьвов, грифонов, пардусов, птиu, 
совершенно утративших свой хиwный характер. Тем самым все.1енная, кото
рую они симво.1и.зируют, как бы по.1учает внутреннее оправдание. В �том 11 

.зак.1ючается г .1убокое от.1ичие дмитриевских ре.1ьефов от декораций романских 
порта.1ов. Пос.1едние яв.1яют ррите.1ю .1ибо обрар гро.зного Христа, обеwаюшего 

1 Н. В о р о и 11 и. Ску.1ьптуриыit портрет Всево.1ода 111.- «Краткие сообwеи1111 Института 11сторю1 
�1атер11а.1ьноii ку.1ьтуры», вып. XXXIX. М., 1951, стр. 137-139. 
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искуп.1ение грехов, .1ибо картину «Страшного суда» со всеми его ужасами и 
нече.1овеческими пытками. l\ато.1ическая церковь всяческJI внушает веруюwему, 
что то.1ько она одна может .!(ать ему спасение. Совсем иное понимание мира на
ХО.l(ИМ мы на стенах Дмптриевского собора. .ЗАесь вместо враж.l(ебного отриnания 
природы, как погря.зшего в грехе материа.1ьного нача.1а, дается ее апо.1огия. Это 
11 порож.l(ает то радостное настроение, которое охватывает .зрпте.1я, когда он 
смотрит на Дмитриевский собор. От его .l(екораuии с ее наивно анимистическими 
преАстав.1енпями тянутся прямые нити к таким яв.1ениям русской ку.1ьтуры, 
которые прони,заны ;этим же жи,знеутверж.l(аюшпм Аухом. И преж.l(е всего вспо
минается «Поучение» В.1адимира Мономаха: «.Зверье ро.зно.1ичнии, и птиuа и 
рыбы украшено твоим промыс.1ом, господи!" И сему ел подивуемы, како птиuа 
небесныя и.з прья [т. е. и.з теп.1ых стран] ИАуть, и первее, [в] наши pyue, и не 
ставятся на одиной .зем.1и, но и си.1ьныя и хуАыя и.l(уть по всем ,зем.1ям, божиимь 
пове.1еньемь, .l(a напо.1нятс11 .1еси и по.1я. Все же то да.1 бог на угодье че.1овеком, 
на снедь, на весе.1ье. Ве.1ика, госпо.l(и, ми.1ость твоя на нас, иже та уго.l(ья створи.1 
еси че.1овека де.111 грешна. И ты [т. е. те] же птиuе небесныя умуАрены тобою, 
госпо.l(и; ег.l(а пове.1иши, то воспоют, и че.1овекы весе.1ять тобе; и ег.l(а же не 

1 пове.1иши им, я.зык же имеюше, онемеють» . 
Особое очарование .l(митр11евских, 1шк и нер.1инских, ре.1ьефов объ11сняетш1 

их органической и нера.зрывной свя.зью с живым народным творчеством. В от.1и
чие от и,зображений животных в романском искусстве, Г.l(е они сде.1а.1ись точно 
рег .1аментированными а.1.1егоринми ра.з.1ичных отв.1еченных свойств и понятий, 
на Руси обра.зы ,зверей сохрани.1и наивную непосреАственность, нсность и чистоту 
ПОiЭтических обра,зов 0Аушев.1енной природы. Отношение к ним бы.10, примерно, 
такое же, как и в «С.1ове св. отеu о постах», Г.l(е говорится, что госпо.l(ь сотво
ри.1 «Скоти и ,звери, и птица, и гады, и всяко Арево ,земное» 2• 

В я,зыческих ку.1ьтах ,звери всегда игра.1и бо.1ьшую ро.1ь. НеАаром против 
пок.юнени,я им неоднократно выступа.1и выдаюwиеся пре.l(ставите.1и русской 
uеркви, в том чис.1е и Кири.1.1 Туровский, утверждавший, что дьяво.1 в «тварь 
пре.1ьсти веровати: в со.1нuе, в месяu, в .звемы, а иныя в реки, и в источники, 
и в Арева по.1ьская, и в огнь, и в .звери» 3• Об ;этом же пок.1.онении ,зверям упо
минается и в русском .l(опо.шении к «С.1ову Григория Богос.1ова на богояв.1ение»: 

1 ,,lаврентьевская .1етопись под 6604- (1096) годом. 
2 Е. � н и  ч к о в. Я:�ычество и древняя Русь. СПб" 1914, стр. 115. 
а М. А :i б у к  и н. Очерк .1итературяоit борьбы представите.1е.it христианства с остатками я:�ычества в 

Jl)'Сском 11ароде.-«Русскиit фи.10.1огическиit вест11ик», 1896, .№ 2, стр. 228. 
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«Ов реку богыню нариuаеть и �верь живушь в неи, 1шо ба нариuая требу тво
рить» 1• В апо1,рифическом сочинении «Хождение богородицы по мукам» опи
сываются мужи и жены, которые подвергаются ве.1иким М�'чени.ям: «Юже ны 
бе тварь бог на работу сотвори.1, того они все богы про;iваша: со.шuе и месяu1., 
;-1ем.1ю и воду, и ;iвери и гади» 1• Как ни боро.1ась uерковь с Я;iыческими пере-

"-
житками, она не смог .1а их побороть и в конuе концов принуждена бы.1а их ра-
конить. Особенно упорно держа.1ось в народе обоготворение ;iверей. В средние 
века че.ювек бы.1 еше очень б.1И;iОК к миру животных. Он жи.1 око.10 опушки 
.Ieca; по ночам он с.1ыша.1 �авывания ;iверей, поутру находи.1 их с.1еды на снегу 
око.10 своего дома. Охотясь на ;-1веря, он и;-1уча.1 в- совершенстве его повадки, 
психо.1огию, привычки. Мир животных бы.1 д.1я него б.1и;-1ким и понятным. А по
ско.1ьку двоеверие бы.ю крайне распространено в народе, сушествова.1и ·все пред-
1юсы.1ки к тому, чтобы я;-1ыческие фо.11.к.юрные обра;-1ы наш.1и себе доступ JJ 

украшения христианских храмов. И церковь широко испо.1ь;-1оnа.tа ;-1вериные мо
тивы в украшении храмов, так как превосходно учитыва.tа доступность ртих 
мотивов крестьянским массам. Но, приняв рТИ мотивы, церковь подверг .1а их 
идейной переработке. Все рТИ обра;iы бы.1и ею приспособ.1ены д.1я и.1.1юстриро
вания пса.1мов, д.1я прос.1ав.1ения творца и красоты миромания. Так с.южи.1ас1. 
иконография в.1адимирских ре.1ьефов, от.1ичаюшаяся ;iамечате.1ьной ж и;-Jнерадост
ностью и совершенно чуждая христианского аскети;-1ма. И ес.1и в консервативных 
кругах духовенства декорация Дмитриевского собора, вероятно, породи.1а ре;iкую 
оппо;iиuию, так как она воспринима.1ась как обоготnоренi:Iе не творuа, а твари, 
то у прост.01х .1юдей она до.1жна бы.1а вы;-Jывать совсем иное чувство - чувство 
радостного .1юбования красотою мира, симво.1и;iированного привычными обра;iами 
;-1верей. 

В ре.1ьефах Дмитриевского собора дово.1ьно пос.1едовате.1ьно проведен один 
принцип: си.1а ре.жьефа нарастает от нижних рядов к верхним. В бо.1ее высоком 
ре.жьефе даны И;iображения, распо.1оженные над окнами, в бо.1ее ни;iком - И;iобра
женил под окнами. f)то сде.1ано со;-Jнате.1ьно, с учетом точки ;iренил ;iрите.1я, от 
которого ску.1ьптурная декораuия находится на :шачите.1ьном расстоянии. Чтобы 
нижние части не ;-Jас.1онл.1и верхние, их надо бы.10 неско.1ько об.1егчить. Мастера 
дмитриевских ре.1ьефов так и поступи.1и. Тем самым они приня.1и во внимание 
ус.1овил восприятия ;iрите.1ем ре.1ьефов сни;-Jу. Ана.1огичный прием можно найти 

1 М. А ;э б у к  11 н. )"ка;э. соч., стр. 225. 
2 Там же, стр. 230. 
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Изображение двов на капиmеАлх внутри Jl митриевскто 
собора во В.1адимире. 

1 193 - 1 197 �оды. 

во фрире Парфенова, где по тождественным соображенинм верхняя част�. фигур 
обработана бо.1ее вЫПJК.10, неже.1и нижняя. 

И;:�учая внимате.1ьно дмитриевские ре.11.ефы,  нетрудно �аметить, что они 
распадаются на неско.1ько сти.1пстических групп. Часть фигур дана в окру
г.1ом ре.tъефе, со сферической поверхностью, с почти не имеюwими пря
мого обрера краями, которые тwате.1ьно округ .1ены и п.1авно переходят к по.1ю 
стены ( наибо.1ее яркий пример такого рода ре.1ьефа - .1ьвы на сто.1бах внутри 
Дмитриевского собора; стр. 419 ). В подобном понимании ре.1ьефа ясно проступают 
навыки каменосечцев. Другие фигуры трактованы совсем п.1оско. ;3дес1. ре.1ьеф 
имеет по краям прямой обрер, перпендику.1ярный как к п.юwади рер1.бы, так и 
к поверхности стены. Моде.1ировка достигается гравировкой .шниями, ;:шергично 
вреранными в камень (самыми характерными обрарцами такого ре.1ьефа яв.1яются 
Ирображения под окнами). Тут опреде.1енно дают о себе рНать навыки древоде.1ь
uев, переносивших на камень приемы деревянной ре�ьбы. Между ;этими двумя 
типами ре.1ьефов, рнаменуюших крайние по.1юсы, имеется ряд промежуточных 
типов, в которых прихот.1иво сочетаются рар.1ичные виды ре.1ьефа и его обра
ботки. \Но в uе.1ом на стенах Дмитриевского собора преоб.1адает п.1ос1шй ре.1ьеф, 
выпо.1ненный руками древоде.1ьuев (стр .  420, 421). 
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Западный порта.А Дмитриевскоzо собора 
во ВАади.'Нире. 

1 193 - 1 197 �олы. 

К сожа.1ению, ску.1ьптурное убранство Дмитриевского собора щ1рядно постра
да.10 от времени. Некоторые щюбражения перевернуты, всюду рассыпаны ра;i
.шчные куски, попавшие на нынешние места явно с.1учайно, неско.1ько ре.1ьефов 
частично сбито, у других cpe;iaHf?I не умешавшиеся части, от некоторых групп 
сохрани.1ись .1ишь по.1овины и.1и даже меньшие части их. Бо время реставраuии 
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КоАонки арочнто пояса южноfJ апси4ы Дмитриевскоzо собора 
во ВАадимире. 

1 193 - 1 197 �оды. 

1838-1839 годов имевшиеся пробе.1ы бы.1и �апо.шены новыми ре.1ьефами, пред
став.1явшими подражание старым (например, часть меда.1ьонов с по.1уфигурами 

\ 
святых, анге.1ы по сторонам «Креwения», отде.1ьные фигуры аркатурного пояса, 
р.яд консо.1ей и другие). Во�можно, что к �тому же времени относятся, как 
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по.шгает Н. В. Ма.шnкий, и бо.1ее существенные доде.1ки, которые JI. А. Мацу.1евич 
датирует нача.юм XVIII века 1• К чис.1у таких фундамента.1ьных доде.юк при
над.1ежат средняя часть ((Крещения» и северная сборная трехчастная комnо;3иuия 
п ;3ападных ;3акомарах обоих боковых фасадов, а также едино.1ичные И;3ображенин 
n арпатурном поясе по всему южному фасаду, на среднем пряс.1е :Jападного 11 

на среднем и .швом пряс.1ах северного (аркатура правого пряс.1а северноi!_ стены 
с и;3ображениями Бориса и Г .1еба, архидиакона с еванге.1ием и кади.1ом и других 
святых остается нетронутым куском ХП века, �а иск.1ючением одного нового 
.11.ва над го.1овою Г.1еба (стр. 42з); на боковых пряс.1ах ;iападного фасада также 
уuеАе.ю неско.1ько древних И:Jображений - восседающий на троне Христос, бого
матерь (?) с во�детыми руками и ряд фигур святых). Все рТП добав.1ения вы-
110.1нены в очень высоком ре.1ьефе. Это почти статуарные фигуры, прис.1оненные 
к фону. И;3-�а высокого ре.1ьефа рТИ И;3ображения совсем выпадают И;3 обшего 
.л.екоративного ансамб.1.п. Они грубо нарушают тот п.1оскостной ритм, который 
по.1ожен в его основу. По�днейшие доде.1ки Дмитриевского собора да.1еко не 
исчерпываются отмеченными выше, и д.1я выяв.1ения их предстоит продеАат1. 
еще бо.1ьшую исс.1едовате.1ьскую работу. 

Мы уже ука;3ыва.1и, что в ре.1ьефах Дмитриевского собора дерево победи.10 
камеш.. Местные, nАадимирские древоде.11.uы не то.1ько перенес.ш на камеш. 
технические приемы обработки дерева, но и насыти.ш стены собора теми бога
тыми фо.1ък.1орными обра;3ами, которые веками бытова.1и в народе и широко при
меня.1ис1. в не дошедшем до нас деревянном ;3Од;честве. 

Еше арабский географ Масуди, живший в Х веке, 11рос.1ав.1я.1 святи.шща 
с.1авян ;3а пх красоту; ярко раскрашенные, рТИ святи.tщJJа б.1есте.ш при восходе 
со.1щ1а 2 • Епископ Титмар Мер;iебургский око.10 1020 года сообшает, что в свя
шенном .1есу .1ютичей в Ретре (Мек.1енбург) стоя.10 капиwе, художественно сруб
.1енное и� дерева; его наружные стены бы.ш украшены ((чудесными выре�анными 
и�ображениями богов и богинь» 8 • Автор жития Оттона Бамбергского (1124 - 1129) 
в описании г.1авной контины (т. е. свяwенного мания) с.1авян в Щетине рисует 
картину, напоминающую декоративное убранство в.1адимиро-су�да.1ьских храмов: и 
наружные и внутренние стены контины бы.1и покрыты ре�ными щюбражениями 
.1юдей, птиц и �верей, представ.1енных ((сто.1ь верно и естественно, что ка;3а.1ос1., 
они дыша.1и и жи.1и". Краски наружных и�ображений ни от каких дождей 

1 Jl. М а u у .1 е в 11 ч. Хроно.1ог11я ре.1ьефов Дм11триевского собора во В.1а.4имире-.За.1есском.-«ЕжеrоА
ни11 Россиltского института истори11 искусства», 1922, 1. стр. 253-299. 

2 F. Н а l l е. Die Bauplaвtik von \Пadimir-Sвuвdal, стр. 53. 
8 «Monnmenta Germaniae hiвtorica», 111, стр. 812. 
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Арочныfl поле северно'il, стены Д.митриевскто собора во В.яадижире. 
1 193 - Н97 �оды. 

и снегов не мог.1и потускнеть, ни стереться-таково бы.ю искусство живописцев» 1 •  

Наконеu, датский .1етописеu Саксон Грамматик (1140-1206), описывая наружный 
вид контины в Арконе (на острове Рюгене), сообшает, что она «6.шста.1а ИСКJСНО 

сде.1анными 6аре.1ьефами ра.з.1ичных фигур, но бе.зобра.зно и грубо раскрашен
ными» 2• 

Все ,_ �ти свидете.1ьства не остав.1яют никаких сомнений, что я.зыческие 
храмы с.1авян бы.1и богато ра.зукрашены фигурной ре.зьбой, истоки которой 
до.1жны бы.1и восходить к самым отда.1енным временам. Эта ре_з1.ба по дереву 
бы.1а искони с.1авянским ремес.1ом, коренившимся в оби.1ии огромных .1есных 
массивов, постав.1явших весь необходимый строите.1ьный материа.1. Впо.ше во.з
можно, что в 3а.1есье, особенно в его наибо.1ее г .1ухих местах, мог .1и сохраниться 
стары� капиша с ре.1ьефными украшениями, мог.1и дер11>аться и я.зыческие 

1 А. Г 11 .1 ь ф е р  .11 и н  r. История ба.1тиltских с.а:авян. СПб., 1874-, стр. 220. 
1 S а х  о G r а m m а t i с u в. Historia danica.-«Monumenta Germaniae Ьistorica», XXIX, стр. 122. 
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традиuии резьбы 110 дереву. В таком с.1учае декорировавшие Дмитриевский собор 
мастера име.1и возможность испо.tь;iовать художественное нас.1едие, доставшееся 
им от да.1еких ЩJЫческих времен. 

Связь декоративного убранства Дмитриевского собора с украшениями капиw 
никак не может быть в настояwее время дока;iана. �то .шшь гипотеза, которая 
нуждается в научной проверке. Гораздо менее проб.1ематична свя;iь f)того убран
ства с украшениями деревянной избы и народным прик.1адным искусство

'
й. Одна 

И;i основных особенностей ску.1ьптурной декораuии Дмитриевского собора - строч
ность композиuий. Ре.1ьефы идут ровными рядами, в их распо.1ожении нет ничего 
с.1учайного, поско.1ьку они обра;iуют строго упорядоченную систему. Несомненно, 
в таком распреде.1ении растений и фигур животных и .1юдей ска;iа.юсь стрем
.1ение художников передать все.1енную как стройное це.юе, в котором uарят за
коны гармонии. Но даже учитывая ;iависимость компО;iИUИОнного построения от 
обwего идейного ;iамыс.1а, приходится все же искать объяснение f)той строчности 
компо;шuий, ана.югию которой нево3можно найти НII в одном романском мании 
;iапада, где ре.1ьефы обычно распо.яагаются очень свободно, а часто даже асим
метрично. 

Украшая фасады Дмитриевского собора, в.13,11.имирские древоде.1ьuы исхо
ди.1и, повидимому, из тех композиuионных принuипов, которые бы.1и д.яя них при
вычными, ног да они ре3а.1и карни3ы, приче.1ины и оконные ко.яоды домов. 
Как выг .1яде.1и пос.1едние в ХН веке, мы, к сожа.1ению, не можем СIШ;iать, так 
как у нас нет соответствующего материа.ш. ;iдесь приходится основываться на 
помних памятниках народной ре3ьбы, которые по3во.1яют, однако, де.1ать неко
торые выводы о бо.1ее ранних f)тапах развития, поско.1ьку в f)TOM виде творчества 
старые формы и приемы их обработки держа.яись необычайно стойко. Вот почему 
представ.1яют такой бо.яьшой интерес опуб.1икованные И. А. Го.1ышевым 1 и 
А. А. Бобринским 2 карни;iы домов В.1адимирской губернии и ра3.1ичные ре3ные 
доски и приче.1ины. Мы находим ;iдесь фигурки .1ьвов, сиринов и птиu, данных 
в строчной компо3иuии. Нередко животные И;iображаются по сторонам си.1ьно 
сти.1и3ованных растений. Ана.1огичные строчные построения встречаются нu 
каймах простынь и по.1отенеu, происходяших И;i О.1онеuкой, Новгородской, Псков-

1 И. Г о  .1 ы ш е в. Памятники старинноit pyccкoit ре;iьбы по дереву во В.1адимирскоit rубернии. Мсте
рв, 1876. Карю1;iы домов в деревне Се.1щuи и в ce.ie Мстера. 

8 А. Б о б р  и н  с к и it. Народные русские деревянные н;iде.1и11. И;iд. 2, вып. Vlll, таб.1. 107, З 11 8; 
вып. Х, таб.1. 133, 7 - 9; вып. XI, таб.1. 151, 1 и 11. 

Ср. также воu;�11.1ки (вып. 11, таб.1. 17, З), наби.1ки (вып. 11, таб.1. 25, 2- 4), раµичные принад
.1ежности к ткаuкому станку (вып. 11, таб.1. 26, 5) и пряничные доски (вып. 111, таб.1. 29 и вып. IX, 
таб.1. 124, 10, 13, 14). 



ской, Во.1оrодской и .Ярос.1авской губерний 1• И рдесь фигурируют ра;i.1ичные 
животные (.1ьвы, ед;инороги, птиuы, сирины, грифоны), чаше всего распо.южен
ные по сторонам д;еревьев. Есть все основания д;умать, что приемы строчной 
компщшuии бы.1и перенесены в.1адимирскими древоде.1ьцами на стены Дмитриев
ского собора И;i народного искусства - Ир деревянной ре;iьбы и шитья. Пере
.1оженные на ЯрЫК монумента.п)ных форм, �ти приемы пород;и.1и совсем новые 
художественные �ффекты. С.1едоnате.1ьно, д;ерево не то.1ько пов.1ия.ю на оп.юше
ние камня, но видоирмени.ю и обший ритм распо.1ожею1я ре.1ьефов, обус.1овив 
переход; к таким компо;iиционным принuипам, которые широко применя.1ись в 
русском народ;ном творчестве. 

Вопрос об истоках рвериных мотивов в.1адимиро-сума.11)ской п.1астики при
над.1ежит к чис.1у рапутаннейших вопросов в истор1ш русского ИСКJССтва. Зти 
истоки во;iводи.1и к Ассирии, Индии, А.шксанд;рии, Ма.1ой Арии, Кавкару, Ирану, 
Киеву, Га.шчу, Саксонии, Швабии и Вирантии. Обычно исс.1едовате.1и основыва
.шсь на чисто внешних соrюстав.1ениях, рабывая о том, что рвериный орнамент 
бы.1 широчайшим обрарОМ распространен по территории всего средневекового 
мира. По�тому Ир факта установ.1ения сходства межд;у ;iвериными мотивами д;вух 
ра;i.1ичных памятников еше отнюд;ь не с.1едует, что один Ир �тих памятников 
пов.1ия.1 на д;ругой. ,Звериные мотивы насто.1ько прочно обоснова.шсь в народ;ном 
искусстве, они бы.ш насто.1ько понятны ск.1онному к фантастике сред;невековому 
мыш.1ению, их свярь с жирнью и бытом средневекового че.1овека бы.ш насто.1ько 
тесной и органичной, что они мог .111 ск.шдываться и рарвиiшться в рарных стра
нах совершенно нерависимо. ;3д;есь пара.1.1е.1ИрМ рарвития - вешь бо.1ее обычная, 
чем в .1юбой иной об.1асти худ;ожественного творчества. ,Зверя .1юби.1 и рВерем 
интересова.1ся не то.1ько кочевник, но и се.1ившийся око.ю .1есов ;iем.1епашеu. 
Вот почему абсо.1ютно неприем.1ема компаративистская теория Стржиговского, 
который все свод;ит к процессу механических раимствований и к в.1ияниям. В.1а
димиро-срда.1ьская п.1астика пред;став.1яется ему не бо.1ее чем одним Ир ответ
в.1ений иранского искусства 2 {sic!). Д.1я обоснования �той абсурдной точки ррения 
Стржиговский (а ра ним и Фаннина Ха.1.1е а) принимают в качестве передаточ
ного пункта КаВJШ;i. Зта фантастическая теория, особенно в свете новейших 
исс.1едований, не выд;ерживает никакой критики.  

1 «Собрание pyccкoit старины» В .  П .  Сидамон-;эристовоit и Н. П. Шабе.tьскоit. Вып. 1 .  Вышивки 11 
кружева. М., 1910, таб.1. 1, 11,  П', YIII, XI. 

2 J. S t r z у g о w в k i.  Die Baukunst der Armenier und Europa, 11. \\'ien, 1918, стр. 722. 
8 F. Н a l l е. Ука;i. соч., стр. 4-1--4-2. 
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Среди и;юбражений живоrных на стенах Дмитриевского собора многие во
сходят, бе;J сомнения, к древним тотемическим представ.1ениям. Зти и;Jобра
жения до.1жны бы.1и бытовать в народе на протяжении до.1гих сто.1етий. Во вся
ком с.1учае, уже на прои;Jведениях киевского прик.1адного искусства и в киев
ских рукописях XI века животные яв.1яются одним И;J щ�.1юб.1енных мотивов 
украшения 1 . Они встречаются также в росписях .tестниuы киевской св. Софии 
(грифоны, барсы и т. д.). Зто дока;Jывает, что на рJССКОЙ почве ;Jвериная орна
ментика бы.1а очень старой традицией, восходя шей своими ист�ами еше к скиф
ской: ;эпохе. Так как восточное серебро и восточные и ви;Jантийшше ткани вво
;-ш.1ись на Русь в течение всех средних веков, русские мастера име.ш по.шую 
во;Jможность черпать И;J них новые ;Jвериные типы, комбинируя пос.1едние со 
старыми, бытовавшими на Руси с не;Jапамятных времен. 

Чем вни!\1ате.1ьнее nг .1ядываешься в дмитриевские ре.1ьефы, тем бо.1ее бро
саетсп в г .ra;Ja один примечате.1ьный факт: местные ;Jвери, как, например, во.�к 
и медведь, ку.1ьты которых бы.1и широко распространены на Севере, ;Jдесь по.1-
ностью отсутствуют. �Зато на стенах Дмитриевского собора мы находим очею, 
много ж ивотных, свя;Jанных с восточной фауной и восточной мифо.югией. Пови
димому, на Руси наше.1 себе место тот же проuесс широкой ассими.1яuии восточ
ных ;Jвериных мотивов, который наб.1юдается и на �Западе. Фращн;Jские ученые, 
во г .1аве с Ан.1аром и :Ма.1ем 2, убедите.11..но пока.за.1и, ско.1ь многим бы.10 общшно 
романское искусство Востоку. Они наг .111дно продемонстрирова.1и, как и;Jображения 
.1ьвов, грифонов, двуг.швых ор.1ов переш.1и в романскую п.1астику И;J ;Jаве;Jенных 
с Востока ше.1ковых тканей и ковров, которыми украша.1ись uеркви. Зти ше.1ковые 
ткани широко применя.1ись на �Западе и д.1я хранения ре.1иквий свитых. На Руси 
восточные ткани также бы.1и попу.1ярны, о чем, в частности, свидете.1ьствует 
сохранившийся в гробниuе Андрея Бого.1юбского во в.1адимирском Успенском 
соборе кусок парчевой ткани с и;Jображением .1ьвов и грифонов 3 •. Не меньшее 
распространение на Руси име.ш и восточные име.1ия и;J мета.1.1а, в таком бо.1ь
шом ко.1ичестве найденные в открытых на нашей территории к.1адах. Чере;J 
;эти прои;зведения, равно как и чере;J восточные и ви;Jантийские ткани, дреВ
няn Русь вп.1отную соприкосну.1ась с тем фантастическим ;Jвериным миром, 

1 Ср. А. Г у :ш 11 н. Памятники художественного ремес.1а древнеit Руси . .}[,, 1936, стр. 44-47. 
2 С. Е n 1 а r t. Manuel d'archeologie fran1;aise. 1. Architecture religieuse. 1-е partie. Periodeв meroYin· 

gienne, carolingienne et romane. Pariв, 1919, стр. 376 - 378; Е. М а 1 е. L'art religieux du XII siecle en 
France. Paris, 1&22, стр. З.W-363. 

8 А. Г у :ш 11 н. Ука�. соч., таб.1. XXII-XXIV. 
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Жепскан .1rach·a и часть аро·чпо�о пояса собора РоJюдества бо�ородицы в Су:ца.zе. 
1 222 - 1 225 �оды. 

с которым она щ�накоми.1ась по первоисточникам, а не и;;J вторых рук, т. е. не на 
основ� романских вариантов. 

Фигурируюwие на стенах Дмитриевского собора пары животных с одной 
мордой .1ибо с переп.1етаюwимися шеями яв.1яются очень старым восточным мо
тивом, встречающимся уже на ха.1дейских uи.шндрах-печатях. Вероятно, отсюда 
i:)тот мотив переше.1 в восточные ткани. Вгры;;Jаюшийся в свою жертву .1ев, ког
тяwие четвероногое животное хиwные птиuы, стояwие по сторонам от дерева 
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и жующие его .1иству ко;ючки бесспорно восходят к изображениям на сасанид
ском 1't1ета.1.1е и ше.1ковых тканях (ер. серебряные б.1юда из По.1оводова и Кома
рова в Эрмитаже и раннюю византийскую ткань в Епархиа.1ьном музее в Ке.1ьне; 
серебряное б.1юдо и;� Ма.1ьцева и кувшинчик из Кури.1ова в Эрмитаже; бронзовое 
6.1юдо из Дагестана в Эрмитаже) 1 • Внешний об.1ик .1ьвов и барсов очень напо
минает ана.1огичные образы на сасанидских б.1юдах (ер. особенно фигуры .1:�.вов, 
стоящих по сторонам Давида на среднем пряс,1е северной стены, с щюбраже
нипми на 6.1юде из Онашата в .,Эрмитаже; фигуры барсов .1евого прпс . .:а западной 
стены ер. с изображения!'tш на б.1юде из К.1имова в Эрмитаже) 1 • Наконец, щю
браженные в строгих фронта.1ьных по.1ожениях ор.1ы находят себе б.1ижайшие 
пара.1.1е.ш в византийской «имперской» ткани ХН века, отде.1ьные фрагменты 
которой хранптся в Бер.1ине, Бриксене, Штутгарте, Одензее и ,За.1ьцбурге 3• 

Эти ана.1огии ясно пою1зывают, какие образцы бы.1и испо.1ьзованы в.1ади
мирскими мастерами. Ес.ш в их руки и мог.1и попасть отде.1ьные византий
ские и.1.1юстрированные рукописи с развитой звериной орнаментикой (типа 
в:С.1ов» Григория Назианзина в парижской Национа.1ьной биб.1иотеке, gr. 550), 
то все же не И;1 миниатюр заимствова.1и они свои �кзотические звериные 
мотивы. 

Ре.1ьефы Дмитриевского собора имеют двоякую природу. Покрывая стены 
ве.1икокняжеской постройки, они придают ей особую изысканность и ве.1ико.1епие. 
Но, с другой стороны, �ти ре.1ьефы, поско.1ьку они возвыша.1ись над оградой и 
тем самым бы.ш ,,щступны .1юбому, подходившему к собору, и поско.1ьку они на
сышены фо.1ьк.юрными обрщшми, от.1ичаются бо.1ьшим демократизмом. Н.  П. Кон
даков очень прави.1ьно замети.1: «Храмы [В.1адимиро-Сузда.1ьской об.1асти) укра
ша.1ись с расчетом на то, что то.шы то.1куwегося воз.1е них в праздник народа 
найдут и время и охоту разобрать поучите.1ьные темы наружных украшений и 
воспо.1ьзуются ими как наг.1пдным настав.1ением и церковны!'t1 обучением» 4• Все
во.1од 111 прекрасно уче.1 �то обстояте.1ьство. Опираясь в борьбе с бопрством на 
«мизинних» .1юдей, он приня.1 во внимание при постройке своего дворцового 
храма вкусы тех широких масс городского насе.1ения, которые всегда представ
.1я.1ись ему крупнейшей по.1итической си.1ой. И ec.1n внутри собора, с его изу
мите.1ьными росписшш, с его драгоuенной утварью, с его торжественным бого-

1 И. О р б е .1 и  11 1\. Т р е в е р. Сасанидски&t мета.1.1. o1I., 1935, таб.1. 26, 30, 31, 39, 67; О. von F a l k e. 
Kunstgeschichte der Seidenwebl'rei. Berlin, 1921 , рис. 54-. 

1 И. О р б е .1 11  и К. Т р е в  е р. Ука;i. соч" таб.1. 33, Zl. 
8 О. von F а 1 k е. Ука;i. соч., рис. 180-185. 
' Н. К о н  д а  к о в .. О научных ;;�адачах ,истор1111 древнерусского искусства, стр . ..W. 

428 



счжением, с его пряным фимиамом, 
господствова.ш uерковная стихия, то 
снаружи собор яв.1я.1 картину широчай
шего приятия мира. Здесь народные 
анимистические пред<;тав.1ения о радо
стной одухотворенности природы свое
обра;Jно сочета.1ись с хва.юй пса.оюпеn
uа в чест1, ее «творца» .  

Монумента.11,ная ску.1ьптура, ие
ныта.вшая такой ;-1аl't1ечате.н,ный рас
цвет на почве В.шдимира, по.1учи.1а n 

XIII веке широкое распространение n 
Ростов0-Сума.1ьскоl't1 крае. В Горьком 
сохрани.1ись ре;Jные капите.п1 от церк
ви Спаса (1225), в Ко.юмне - относн
шееся к бо.1ее по;-1,11.нему времени ре.11.
ефное и;Jображение единорога на стене 
uеркви на Городите, в Лрос.шв.1е -
ре;шые капите.ш и маска от У спенско
го собора (1216), в Ря;iани - ме.1кие 
ску.1ьптурные фрагменты, в Ростове -
.1ьвы, происхо,11.щnие с неи;-1вестной по
стройки, и .1ьвиная маска от «;i.tатых>> 
дверей собора (1231). Но самые ;iна. 
чите.1ьные памятники l'tюнумента.1ьной 
п.шстики XIII века дош.111 до нас в 
Су;iда.1е 11 в Юр1.еве-По.п>ском. Они 
и.1.1юстрируют ;iак.1ючите.1ьный ;этап в 

Часть арочно�о пояса собора 
Рождества бо�ородицЬl а Суздале. 

1222 - 1225 �оды. 

ра;iвитпи в.1адимиро-су;iда.1ьской ск,рьптуры, б.1естяшему расцвету котороН бы.1 
по.1ожен вне;iапный конеu страшным татарским нашествием. 

Сума.1ьский собор (1222-1225) име.1 в свое время богатое ску.1ы1тJрное 
убранство, от которого до нашего времени сохрани.шсь .1ишь жа.1кие фрагменты. 
Несомненно, верхняя часть стен над ра;iде.1анным «е.1очной» ре;iьбой сухарчатым 
пояском бы.ш декорирована ре;iным камнем. Аопатки фасада сохрани.ш женские 
маски в киотах, орнамента.1ьные .1енты и фигуры .1ьвов; ба;iЫ недавно расчи
wенного порта.1а оформ.1ены в ви,11.е .1ьвов, .1ьвы же и;iобрал;ены над ко.юн-
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Бо�о.•tатерь - «3иа.л�ение». РеАьеф над южным nopma.Ao.At 
Георzиевско�о собора в Юрьеве-По.д.ьско.t1. 

1230 - 1 234 �оды. 

ками, которые преврати.1ись в ба.1ясины; наконец, консо.ш аркатурного пояса 
украшены ра�.шчными растите.1ьными мотивами и и�обраil,ениями животных. 
Женские маски, б.ш�кие по сти.1ю к маскам Георгиевского собора в Юрьеве
По.1ьском, говорят о посвящении храма богородице (стр. 1i21 ). По сравнению с 
ре.1ьефами Дмитриевского собора, особенно же церкви Покрова на Нер.1и, в су;1-
да.1ьских ре.1ьефах можно отметит�. нарастание декоративно-п.1оскостного нача.1а. 
Пос.1едовате.1ьному оп.юшению подвергаются все части ску.1ьптурного убранства -
.шстья капите.1ей, фигурки животных, орнамент. Крайне пока�ате.1ьно, что объем-



Дета.я,ь резно1l декорации восточноil стены Геориевско�о собора 
в Юрьеве-По.я,ьско.111. 

t 230 - t 234 �оды. 

ные коНСо.ш Дмитриевского собора ;�аменены месь ре.1ьефами, притом трАкта ... 
ванными очень п.юско (стр. 429). Тем самым уси.швается «ковровый» характер 
всей декоративной системы, что по.1Jчает еше бо.1ее яркое выражение в ре.1ье
фах собора в Юрьеве-По.1ьском. 

Георгиевский собор в Юрьеве-По.1ьском (1230-1234) в настояшем 
своем виде прел.став.1яет ве.1ичайшую ;�агадку д.1я 11сс.1едовате.1я. Пос.10 того 
нак в •1471 году обруши.шсь своды собора, мание бы.10 ;�аново собрано 
московским ;�одчим В. Д. Ермо.1иным. Пос.1еднпй выпо.1ни.1 реставрацию со-
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бора крайне небрежно: камни с.южены совершенно беспорядочно, часть п..1ит 
ока;ш..1ась вне стен собора, другая часть бы..1а пспо..1ь;;�ована при во;;�веденпи 
новых сводов, наконеu, в стены встав.1ены камни, в;;�ятые 11;;1 других маний. 
Все рТО пр11ве..10 к распаду некогда стройной декоративной системы на 
отде..1ьные ра;зро;;�ненные фрагменты, с..1учайно друг с другом сопостав..1енные 
и чаше всего неми..1осердно перепутанные. Вот почему так трудно ра;зобратьсн 
н i:)том памятнике. К. К. Романов, особенно много 11м ;занимавшийся, не дове.1, 
•• сожа.1ению, своей работы до конца. Георгиевский собор еше ждет своего 
исс.1едовате..1н .  

Ре.1ьефы Георгиевского собора представ..1яют третий ртап в ра�витии в..1адимиро
сума..11.ской п.1астики. Они ..1огичесю1 ;завершают тот процесс ко.шчественного нара
стания декоративных р..1ементов, который так четко намети.1ся уже в'дмитриевском 
соборе. Стены Георгиевского собора покрыты богатым растите.1ьным у;;�ором. Sти у�о
ры, 11спо.шенные в нежном ре.1ьефе, ..111шают стену массивности; уподоб.шя ее чекан
ному 01\..1аду и.ш парче, ою1 придают всей постройке особенно и;зысканный характер. 
Hl\tecтo скупых, монумента.1ьных форм церкви Покрова на Нер.1и мы находим ;здесь 
нечто сто.1ь интимное и камерное, что с первого же в;зг ..1яда становитсн очевидной 
иная направ.1енность ртого искусства. Тяже..1овесная массивность уступает место 
.Ророчью, тонкой паутиной обво.1акиваюwему стены храма, которые кажутся как бы 
вибрирующими б.шгодаря мягкой игре светотени. Даже фигуры аркатурного пояса 
утрати.ш статJарный характер, напоминая ре;занные по с.1оновой кости п..1оские 
ре.н.ефы. В соборе Юрьева-По.1ьского орнамента..1ьная стихия окончате.1ьно побеж
:1.ает, растворяя в п.юскостном ритме ч..1енения стены, мас1шру11 констру1щию ма
шш, приобретая не то..1ько самостояте.1ьное, но и господствJюшее �начение (стр. 431). 

Восстанов.1ение первонача.1ьного убранства Георгиевского собора ната.1ки
вается на бо.1ьшие трудности, поско..1ьку все 11..1иты ока�а..1ись перепJтанными 
пр11 перестройке. Система декорации может быть реконструирована ..1иш1. в 
основных чертах, многое остается неясным, це.1ый ряд 1:)..lеl\1ентов не ук.1ады
ваетс11 в рту систему; объяснение ртому с..1едует искать .11160 в том, что они 
бы.ш перенесены на стены Георгиевского собора с несохранившейсн усыпа.11.
ниuы, ..1ибо в с..1ишком бо.1ьшой фрагментарности дошедших до нас ре.1ьефов. 

Поверх покрытой у;;�ором стены ше..1 аркатурный фри� с фигурами фронта.в.но 
столших святых (среди пос.1едних могут быть опщшаны Георгий, Дмитрий 
Со..1унсю1й и Федор Страти.1ат, соименные г..1авным представите..1ям княжеской 
семьи (стр. 4зз), а также Борис, Г .1еб, Ко;;�ьма, Дамиан, Панте..1еймон; Федор 
Тирон и l\Шогочис..1енные п·ророки; на ;западной стене аркатJрный фри;з вк..1юча.1 
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бб Том 1 

Частъ арнатуржпо фриза с фи�урами Дмитри11 СоАунсно�о и мученика 
с северноQ стены Геор�иевсноао собора в Юръеве-ПоАъском. 

1230 - 1234 �оды. 



:-Jавершеиие сеаертпо порта.и с фuiypoil Георzи11 
в Гeopiueacкo.tt соборе в Юрьеае-ПодскоА1. 

1230 - 1234 �оды. 

в себя «Деисус» с арханге.шми и апосто.шми, чьи фигуры ра;1бросаны но ра;1-
Jичным фасадам). Не иск.почена во;1можност1., что над поясом аркатурного 
фри;1а бы.ш распо.южены .шчины и .1ьвиные усатые маски, И;J пасти которых 
выходи.ш раститеJьные ра;1воды, состав.1явшие во.1нообра;1ный у;1ор. Выше, в 
ки.1евидных ;Jaкol\iapax, находи.шсь над окнами и;Jображения «Распятия», 
«Праilдников» («Преображение», «Во;Jнесение», «Покров»), биб.1ейских сцен 
( «Дании.1 во рву .1ьвином», «Три отрока в пеши огненной») и одной редко встре
чаюшейся сuены («Семь спяwих юношей �эфесских» ). Все �эти Иilображения име.111 



Ве.:tико,нученик Гeopzua. Ре.�ъеф над северным порта.:tом 
Георzиевскто собора в Юръеве-По.:tъском. 

1230 - 1 234 �оды. 

орнамента.1ьно раме.1анные фоны, как бы продо.1жавшие у.зоры нижней части 
стены. Над порта.1ами притворов также распо.1ожены фигурные компо.зиции; 
над .западным порта.1ом - «Деисус», над южным - «Знамение» (богоматерь в 
обра.зе Оранты с меда.1ьоном юного Христа на груди; стр. 430 ), над северным -
Георгий и Спас (стр. 434, 435). К северо-восточному уг.1у собора примыка.1 Троиu
кий приде.1 - усыпа.1ьниuа кня.зя Святос.1ава. С ее стен происходят святые в 
меда.1ьонах (стр. 436) и «Троиuа», находяwаяся теперь на южной стене собора. 



РеАъефы южноа стены Геор�иевско�о собора в Юръеве-ПоАъско.м. 
1230 - 1 234 �оды. 

Кроме того, по стенам собора в беспоряJJ.Ке ра;iбросаны п.1иты с И;iображениями 
херувимов и серафимов, анге.юв, фигур святите.1ей, по.1уфигур святых, сири
нов, грифонов, .1ьвов, птиu, кентавров, с.1она, фантастического ;iверя в виде 
по.1усобаки-по.1уптицы, чье те.10 и хвост покрыты чешуйками (стр. 437-440). 
Этот пос.1е,1J.НИЙ обра;1 (стр. 436), рОJJ.СТвенный иранскому с;энмурву, яв.1яется, 
во;iможно, пережиточной формой с.1авянского я;iыческого божества Симарг .1а 1 •  

Точное местопо.1ожение всех ;этих И;iОбражений в первонача.1ьной системе JJ,еко
раuии Георгиевского собора совершенно неясно И;i-;ia отсутствия pяJJ.a суwе
ственных ;iвеньев, повиJJ,имому, бе;iВО;iвратно утраченных. 

Сравнивая JJ.екораuию Георгиевского собора с в.1цимирскпми памятниками, 
прихоJJ,итсн отметить уси.1ение не то.1ько JJ,екоративного, но и церковного нача.1а. 
И;iображенные на его стенах трад;иционные «пра;iJJ.НИКИ» и биб.1еiiские сцены, 
прос.1ав.1яюшие стойкость уповающих на бога, JJ.аны в сочетании со множеством 
иконно трактованных фигур святых, которые опоясыва.ш все стены храма. 
Как и на ОJJ,новременных СJ;iда.1ьских вратах, ;i;t;ecь впервые 11редстав.1ен «По
кров богоро.1t:щ1ы», свя;iанный с uерковным русским пра;iдником. Весьма 
пока;iате.1ен также повышенный интерес украшав�их собор мастеров к такой 

1 Ср. К. Т р е  в е р. Сi!нмурв-Паскудж, собака-отиgа . .I., 1937, стр. 59. На во;iможность такого рода 
сопостав.�ения oepвoit ука;iа.1а Е. С. Медведева. 
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й;i.1юб.1енной древнерусскими художниками теме, как «Деисус». �тот иконо
графический тип фпгJрпрует в двух ви,1щх - фигуры даны .1ибо по пояс, 
.1ибо в рост. ,Здесь уже ;iак.1ючено то ядро, И;i которого ра;iовьется в да.1ьнейшем 
компо;iиuия иконостаса, с ее строгим uентри;iмом и симметрией. Неско.1ько выпа
дает И;i обшей иконографической системы выше на;iванная сцена, щюбражаю
wая «Семь спяших юношей �фесскпх» (стр. 437). Помешение ее на стенах 
собора с.1едует объяснять, как �то бы.ю прави.1ьно отмечено Е. С. Медведевой, 
ее попу.1ярностью на аму.1етах. На одном ;iмеевике XIII века в Историческом 
му;iее представ.1ена та же сцена. Надпись содержит мо.1итву о даровании мир
iюго и животворяшего сна «рабам б011шим» Георгию, Христине и Марии (ре�ь._ идет 
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о ч.1енах семьи кнщт Георгин Всево.юдовича). ll .1егенде очень обра.зно расска
.зывается о том, как юноши, ради спасения от мучений .за веру, ,заснри в 
пешере во,з.1е Эфеса и как они просну.1ись два века спустя, уже при торжестве 
христианства. Эта .1егенда объясняет, почему данная сцена и.зобража.шсь на 
,змеевиках. Она симво.1и,зирова.1а магически оградите.1ьную си.1у сна, поско.1ьку 
сушествова.10 поверье, что свя,занное с под.земным миром бесовское сушество 
поражает че.ювека г.1авным обра,зом во сне 1• Вероятно, и,з аму.1етов и,зображение 
спяwих юношей �фесских переш.10 в монумента.1ьное искусство, где �то и.зо
бражение, повидимому, сохрани.10 тот же магический смыс.1. 

Обшая система декораuии Георгиевского собора напоминает драгоuенные 
ок.1ады и переп.1еты. Подобно тому как на пос.1едних �ма.1и и камни монти
руются в орнаментированное по.1е, на стенах Георгиевского собора фигурные 
и,зображения ока,зываются встав.ленными в сп.1ошь .затянутую орнаментом поверх-

1 М. С о к о .1 о в. Новыit материа.1 д..tя объяснения аму.1етов-змеевиков. - «Древности. Труды wавян
скоit комиссии Московского архео.1огического обwества», 1. М" 1895, стр. 134--202. 
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ноет�. стены. Это сомает богатое живописное 
ппечат.шние и на.шгает на внешний об.шк собора 
тот отпечаток юве.шрной щюwренности, о кото
ром уже ш.1а речь выше. Бесспорно, работавшие 
н Юр1.еве-По.1ьском мастера почерпну.1и нема.10 
111\'111у.1ьсов щ1 русского юве.шрного искусства. 

У нас ест1. теперь во.зможност1. восстановит�. 
11рактиковавшийся в Юрьеве-По.11.ском метод ра
боты. Снача.ш бы.ш выпо.шены на .зем.1е и по
став.1ены на места все и,зображенин бо.1ее вы
сокого ре.1ьефа (при ;этом фоны остава.1ис1, г.1ад-

Настенны:ll рельеф Гeopiueвch·mo 
собора в Юрьеве-Польско.�1. 

1 230 - 1 234 �оды. 

кими). �Затем, уже по поверхности вы.юженного камня, 11рои.зводи.1и орнамен-
тирование ни.за стен, по.1уко.1онн, шыястр и т. п., а также орнаментирование 
фона верхних фигурных .композиций.  У .зор рисова.1и, потом процарапыва.1и . 
.tlишь пос.1е ;этого выбира.1и его фон, ре.за.1и вг чбь дета.1и орнамента и, нако
неu, скруг.1я.1и его контуры. Подобный способ работы еше в бо.1ьшей мере 
сб.1ижа.1 ре.1ьефы с име.1иями из д.рагоuенных мета.1.1ов, которые, бе.з сомнения, 
бы.1и испо.1ь.зованы в Юрьеве-По.1ьском как образцы. 

Наряду с работами юве.1иров под.вязавшиеся в Георгиевском соборе мастера 
испо.1ь;юва.1и также мотивы из восточных ше.1ковых тканей и византийских 
миниатюр и поде.1ок из с.юновой кости. Так, например, украшения пи.1ястр 
южного притвора, где в переп.1етаюшихся д.угах изображены ра.з.1ичные живот
ные, явно навеяны вщшнтийскими тканями (ер. ше.1ковые ткани в Браунвей
.1ере, Утрехте и Сигбурге 1) . В.1иннием тканей с.1едует объяснить и восточный 
характер некоторых животных (птиu, грифонов, с.юна). Христианские сюжеты 
чаше всего почерпнуты и.з миниатюр, иконографические схемы которых по.11,
вергнуты пос.1едовате.1ьному изменению. Бросается в г . .:а.за си.1ьнейшее обру
сение .1иц, приобретших ярко выраженный наuиона.1ьный отпечаток (особенно 
нвственно ;это проступает в изображении Христа). Оригина.1ьная творческая 
переработка чуже;:�емных образцов всюду д.ает о себе .знать с необычайной 
си.1ой. И месь ясно чувствуется живая струя народ.ного творчества, под во.з
действием которой церковные обра.зы утрачивают традиционный аскети.зм и 
суровость и напо.шяются новым жи.зненным содержанием. 

В.1ад.имиро-су.зда.1ьская п.1астика ;�анимает совсем особое место в истории 

1 А. Р о р е. А Surve)' of Pt>rsian Art. П. Oxford, 1938, таб.1. 98.1 А; О. von F а 1 k е. Ука;i. 
соч" рис. 193-195. 
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средневековой ску.1ьптуры. Хотя n ее с.10-
жении сыгра.ш свою ро.1ь восточные, ви�ан
тийские и �ападные �ыементы, тем не менее 
ни на Востоке, ни в Ви�антии, ни на Sападе 
ъ�ы не найдем ни одного памятника, который 
хотя бы в отда.1енной степени повторя.1 
то, что бы.ю сомано руками русских ма
стеров. Крайне самостояте.1ьно и сме.10 
обош.1ись они с унас.1едованными ими 
художественными uенностями, претворив 
пос.1едние в абсо.1ютно новый синте�, новый 
не то.1ько по идейному содержанию, но и 
по средствам выражения. И ес.1и романская 
ску.1ьптJра на Sападе стихийно ра�вива.1ас1. 
в сторону обособ.1ения фигJры от стены, 
что наш.10 наибо.1ее яркое выражение в 
ранней готике {вторая по.1овина ХН - пер
вая треть XIII в.), то на Руси художест
венная ;эво.1юnия протека.1а в обратном 
направ.шнии. Тяже.1ый высокий ре.1ьеф, 
таивший в себе nо�можность перерождения 
в круг.1ую ску.1ьптуру, бы.1 переведен рус
скиl\ш м·астёрами на я�ык деревянной ре�ьfiы, 

а �атем подчинен тому орнамента.1ьно-п.1осRостному нача.1у, которое всегда так 
J.!ени.1ось древнерусским художником с его .1юбовью к у�орочью. Тем самым круг
.1ая ску.1ьптура .1иши.1ась необходимых д.1я ее усп·ешного ра�вития пре.11.посы
.1ок. Это своеобра�ное яв.1ение можно особенно хорошо и�учить на примере.ре.1ье
фов Георгиевского собора. Когл;а сопостав.1яешь его ко.1ончатый пояс с аркатур
ным фри�ом в Нотр Дам .1а Гранд в Пуатье и церкви в Рюффеке (Шарант) 1, 

л;е.1ается очевидным совсем иной по11.хол; рJсСкого художника к п.1астике. В обоих 
франuу�ских памятниках объемные фигуры распо.1ожены в насто.1ько г .1убоких 
нишах, что воспринимаются почти как статуи. Это впечат.1ение уси.1ивается 
еше тем, что фигуры стоят на горп�онта.1ьных .постаментах. С.1едуюший ;этап 
ра�вития неи�бе11шо л;о.1жен бы.1 привести к рождению готической круг.1ой 

1 J •. В а u m. L'architecture romane en France, Paris, 1920, стр. 39 и 52. 
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ску.1ьптуры. Совсем по-иному трактованы фигуры в Юрьеве-По.1ьском. Не говор11 
уже о том, что .здесь даны очень нег .1убокие ниши, фигуры стоят не на гори
;JОнта.1ьных постаментах, а на п.1оских, вертика.1ьно распо.1оженных по.1удисках, 
явно копируюших дета.1и каких-то миниатюр. К тому же фигуры каil>утся не округ
.1ыми, а п.1оскими, поско.1ьку они uе.1иком подчинены п.юскости стены. И:J такого 
понимания п.1астического обра;�а .1огически вытека.1а победа ре.1hефного принuипа 
над статуарным. Ве.л.ушим типом ску.1ьптуры суждено бы.ю сде.1аться на Руси 
баре.1ьефу. Статуи со.здава.1ис1. и у нас в бо.1ьшом ко.1ичестве, но вп.1оть до 
XVIII века они не игра.1и той иск.1ючите.1ьной ро.1и, какая принад.1ежа.1а им 
в готической, ренессансной и барочной п.1астике. На Рус11 место статуи :Jасту
пи.1 п.1оско трактованный ре.1ьеф. Ему принад.1ежа.10 будушее. И в руках древне
русских художников он сде.1а.1ся совершенным средством д.1я выражения их 
мыс.1ей и чувств. 
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В А А Д И М И Р О-С У З Д А АЬ С К О Й Р У С И  

IJ. Н. Jl а з а р е в 

--

у же в нервой четверти ХН века у В.tад.имиро - СJ.з.1Iа.1ьской Руси 
установиJИСI> ку.1ьтурные свя.зи с Киевом. И,звестно, что В.1а)J.и:мир 
Мономах приве,з в Ростов икону богоматери, принад.1ежавшую кисти 
прос.1ав.1енного А.шмпия. К киевским художественным традиuиям восхо

дит с.1учайно уцеJевший фрагмент росписи собора в Переяс.1ав.1е-Sа.1есском. Фраг
мент f)тот, с п.зображением го.1овы апосто.1а, ньше хранится в Историческом 
му.зее; он входи.1 в свое время в состав обширной компо.зиции «Страшного суда», 
украшавшей сво)J.ы под хорами. Вероятно, роспись Переяс.1авского собора во.з
ник.1а в конuе 50-х годов ХН века. Дошедший до нас фрагмент насто.11)ко 
с.1учаен, что не по.зво.1яет составит�. даже отда.1енное представ.шипе об одном 
и.з древнейших f)тапов в ра.звитии в.1адимиро-су.зда.1ьской живописи. 

В 1155 году Андрей Боrо.1юбский, ушедший от своего отца и.з Киева в 
родовую Су.зда.1ьскую .зем.1ю, в.зяА с собою икону и.з Вышгорода. Зто бы.1 про
с.шв.1енный обра.з, приве.зенный 11.з Царьграда. Вероятно, он рассматрива.юя 
Андреем как симво.1 веJикокнш1шс1юй в.1асти, как своего рода паиадиум Русского 
государства. Недаром Андрей богато украси.1 его ,зоJотом, серебром, дорогими 
каменьями и жемчугом, недаром он бра.1 его с собою в военные походы, неда
ром приписываJ ему свои победы. 26 августа 1395 года икона бы.1а принесена 
в Москву. Она попа.1а в Москву в тот самый день, когда гро,зный Тамер.1ан 
поверну.1 со своими войсками на.зад и.з Руси. С f)того момента ююна при
обре.ш необычайную попу.1ярность у народа. Она сде.1а.1ась п.звестной под 
именем «В.1адимирской богоматери». По счастью, f)тот .замечате.11.ный памятник 
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цареградского мастерства, пережив все превратности судьбы, доше.1 до нас. Раскры
тые, в ре,зу.1ьтате уме.1ой реставраuии, .1иuа Марии и Христа (а то.1ько они и сохра
ни.1ись от первонача.1ьной живописи) от.шчаются таким совершенством испо.1-
нения, что обра.з «В.1адимирской богоматери», ныне хранщ:uийся в Трет1>яков
ской га.1.1ерее, может быть сме.ю причис.1ен к шедеврам мирового искусства 
{стр. 443 11 цветнал вкАеiiка ). 

Мария и Христос и,зображены в том иконографическом тине, который 
по.1учи.1 на Руси портическое на.звание «Уми.1ения»:  м.1аденеu обня.1 шею матери, 
он нежно прижа.1ся к ее wеке. Jицо Марии по.1но печа.1и ( цветнал вкAeiih·a ). Мария 
как бы предчувствует трагическую участь, ожидаюwую ее сына. Мастеру уда.юс�. 
передать ,здесь г .1убоко че.1овеческое переживание. Именно n рТОМ и кроетс11 
причина сто.1ь си.1ьного художественного вомействия иконы. Мария г.1ядит на 
;.iрите.1я, и г.ш,за ее выражают ве.1икую скорбь. Зти г .1а,за в первую очеред1. 
приковывают к себе внимание, они трогают и во.шуют, вы,зывая г.1убочайшее 
сочувствие к страданию матери. Художник искусно под.черкну.1 выра,зите.1ьност1. 
г .1а.з, об.1егчив все черты .1ица - тонкий, с.1егка и,зогнутый нос, бесп.1отные 
губы, и.зяwно очерченные брови. Вот почему рТИ г .1а,за воспринимаются как 
ид.ейный и компо,зпционный центр иконы. Они пр11д.ают .шцу и�умите.1ьную 
рМОциона.1ьную выра,зите.1ьность. 

Испо.1нение .1иц Марии и м.1ад.ещ!а от.1ичается бо.1ьшой мягкостью и живо
писностью. Выдержанное в теп.1ых о.1ивково-,зе.1еных тонах .1иuо богоматери, 
ожив.1енное неско.1ькими рнергичными уд.арами красного, противопостав.1ено 
свет.1ому .1ицу Христа, написанному в бо.1ее свободной манере. Худ.ожник объеди
ни.1 ,зд.есь бе.1ые, ,зе.1еные и красные краски, которые на.1ожены густым11 ма,зками, 
неско.1ько напоминающими рНкаустическую технику. Б.1агодаря тому, что теням 
прид.ана ,замечате.1ьная про,зрачность, переходы от тени к свету .1ишены вся1юй 
ре,зкости. В рТИХ живописных приемах, воссомаюших ре.1ьеф б.1агодаря тончай
шей красочной .1епке, нетруд.но усмотрет1. прямую преемственную свя,зь с 

тра,1ЩJ!ИЯМИ р.1.IИНИСтической живописи. 
Андрею Бого.1юбскому, остановившему свой выбор на 11коне «В.1адимирской 

богоматери», посчаст.1иви.юсь выве,зти и,з Киева в свой родной В.1ад.имир про
и,зведение ис1\.1ючите.1ьно высокой худ.ожественной uенности, которое бы.10 им 
уме.10 испо.1ь,зовано в по.1итических uе.1ях. 

С именем Анд.рея Бого.1юбского свя,зана еше од.на икона. К сожа.1ению, в 
настоящем своем виде она пред.став.1яет собой жа.1кую руину. Зто икона «Бого
..1юбс1юй богоl\rатерп», написанная по �ака;зу ве.шкого 1ш щm  (стр. 445, 447). Сог.tасно 



ГоАовы боаоматери и Христа. ДеmаАъ ико11ы 
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.1егендарному преданию, икона бы.1а сомана в память явившегося Андрею 
во сне видения (в 1158 г.). В .1етописи Бого.1юбова монастыря очень обра;шо 
расска.зывается, как Андрею «явися ca�ia пресвятая богородиuа, теп.1а11 о всем 
мире предстате.1ьница, очевидно в шатре его стощuая и в единой рупе хартию 
держаwап, 11 рече ему: "не xowy, да обра.з мой несеши в Ростов [реч1, идет 
о .знаменитой иконе «В.жадимирской богоматери», которJю Андрей Богшюбс1шi"f 
ве.з в Ростов], но во В.1ади:мире постави его, а на сем месте во имя моего ро
жества uерков1, каменную во,здвигни"» . .JJегенда повествует, что выпо.1нля нака.з 
богоматери, Андрей <шри,зва же искуснейших и,зографов и попе.же обра.з пресвлтыл 
богородиuы таковым подобием, яко же ему явисл, написати; и,зографи же написавше 
обра.з пресвлтыя богородицы тако, яко же пове.1е им, и принесоша к нему; он 
же, видев обра.з той, и па,11; на ,зем.1ю, мо.1ясл со с.1е,зам11, б.1агодарствуюwи бога, 
и скорую свою помощницу, всех же уверлющи, яко таковым подобием виде 
лв.1шуюсл ему в.1адычиuу».  В 1159 году Андрей Бого.нобский пове.1е.1 «пришед
шим другим иконописuем и.з других ,земе.1ь, оную пресвятыл богородицы цер
ков1, внутр�, стенным иконописанием .1епот.не украшати» 1• В 1161 году ;эта 
роспис1, бы.1а уже ,закончена. В своем описании ра.зрушения Бого.нобовской 
uерl\ви Аристарх добав.1яет, что роспиш, принад.1ежа.1а греческшr масте
рам2. На Б'01·0.1юбской иконе Мария представ.жена стоящей. В одной 
руке она держит свиток, другJЮ подня.1а в мо.1еюш, обращаясь к Спасу, чья 
110.1уфигура п,зображена в правом верхнем уг.1у. На верхнем по.же иконы поме
шены 1ю.1уфигуры Христа, богоматери, Предтечи и двух анге.1ов, которые вхо
дят в состав КО}ШО;шuии «Деисуса» .  Марпл выступает ,застJпнпцей ,за род 
че.1овеческий и ,за ,зака,зчика иконы. Мы имеем ,здесь обетный обра,з. Наско.1ько 
пщшо.1яют судит�. сохранившиеся фрагменты, Бого.1юбская икона 11редстав.1я.1а 
собой выдаюшееся прощшедение искусства, дово.1ьно б.1щшое по сти.1ю к иконе 
«В.1адимирской богоматери».  Бы.1а .1и ;эта вешь испо.1нена вщшнтийским мастером 
11.1и русским иконописцем, в по.1ь,зу чего говорит ра.звитой тип компо,зиции 
«Деисуса», ска,зать в настояшее время крайне трудно, так как икона находится 
в очень п.1охой сохранности. Во всяком с.1учае одно ясно - ;это памятник иск.1ю
чите.1ьно высокой художественной ценности. 

Ко времени княжения Андрея Бого.1юбского относится еше один ilшвош1сный 
памятник - остатки росписей 1161 года в аркатуре северной наружной стены 

1 .1lето1шсь Бого.1юбова монастыря с Н58 по 1770 год, состав.1е1111ая по монастырским актам и ;iaJ11t-
1·нм настолтЕ.'.Iем oнoit обите.Iи игуменом Аристархом в 1767-1769 годах. - «Чтения п Обwестве истории 11 
древностей российских», 1878, кн. 1 ,  стр. :l-4. 

2 Trm же. стр. 1fi. 
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в.шдимирского Успенского собора. Пос.1е перестройки храма Всево.ю,1J.ом рта нар уж
ная северная стена сде.1а.1ась внутренней стеной северного нефа. Между 
ко.1онками аркатурного пояса бы.10 открыто неско.1ько фигур стояших пророков 
и два пав.1ина с орнаментш.1, обрам.1яюwих окно (стр. чщ 451 ). Фрески выдают 
руку опытного мастера, уверенно в.1адевшего кистью. Особый интерес ртих 
фресковых фрагментов ,зак.1ючается в том, что они с несомненностью устанав
.1ивают факт росписи наружных стен андреевёкого храма. Фигуры пророков 
выступа.1и в свое время в ,зо.ютом обрам.1ении, так как ко.1онки аркатурного 
пояса бы.1и по,зо.1очены. Sта богатая по.1ихромная декораuия не мог .1а быт1. 
единственным памятником подобного рода на в.1адимиро-ср.1J.а.1ьской почве. 
Повидимому, обычай украшать фасады uерквей фресками бы.1 �ироко распро
странен в .1J.ревней Руси, и .1ишь гибе.1ью многочис.1енных памятников с.1едует 
объяснять по.1ное отсутствие таких фасадных росписей. 

В свое время купо.1 церкви Покрова на Нер.ш храни.1 остатки старой рос
писи, которые еше ви,1J.е.1 Ф. Г. Со.1нцев и от которых теперь не оста.1ось 
никаких с.1едов. В купо.1е бы.1 и,зображен Пантократор меж.1J.у четырьмя арханrе
.1ами и четырьмя серафимами; над окнами барабана ше.1 фри.з, состав.1енный и.з 
ме,1J.а.1ьонов с по.1уфигурами апосто.1ов (?); в простенках барабана бы.1и представ
.1ены стоящие в трех.1опастных арках святые. Меда.1ьоны соединя.1ись друг с 
Аругом при помоши пете.1ь. Sта неско.1ько необычная декоративная систеr.rа, 
от.1ичаюwаясп бо.1ьшой дробностью ч.1енений, стоит особняком среди памятни
ков древнерусской монумента.1ьной живописи 1• 

Преемник Андрея Бого.1юбского, Всево.1од Бо.1ьшое Гне.здо, бы.1 хорошо 
.знаком с ви,зантийской ку.1ьтурой. Юные годы Всево.1од прове.1 в Констан
тинопо.1е, где он, вероятно, научи.1ся uенить красоту греческого ку.1ьта и 
искусства. Ви,зантия же пока,за.1а ему воочию, как искусство может быт�, 
испо.1ь,зовано в чисто по.1итических це.1ях - в це.1ях окружения орео.1ом б.1еска 
государственной в.1асти. Ув.1ечение ви,зантийскоii ку.1ьтурой простира.1ось и на 
б.1ижайших родственников Всево.юда: его сын Константин прекрасно говори.1 
по-гречески, а его брат Михаи.1 основа.1 во В.1адимире, помимо шко.1ы, в которой 
обуча.111 русские и греческие монахи, также и биб.1иотеку, хранившую свыше 
тысячи греческих рукописей 2• В рТОЙ ве.1икокняжеской среде ,1J.о.1жны бы.1и 
нахо,1J.ит1. живой отк.1ик прои,зве,1J.ения ви,зантийского мастерства. Портому 

1 Сведения о погиfiши� росписях .uеркви Покрова бьuи .uобе;шо coofiweны .ине Н. Н. Вороюшы.111. 
1 В. И к о и и и к о в. Опыты исr.Iедования о ку.1ьтурно.111 ;:�начении Византии в pycrкoli истории. 

Киев, 1869, стр. 53. 
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становитсн впо.ше понятным участие константинопо.1ьского живописuа в испо.ше
нии фресок построенного Всево.10,11.ом Дмитриевского собора. f)тот живописеu рабО
та.1 бок о бок с русскими художниками, которые помог.1и ему сомать ;�амечате.11.
ный ансамб.1ь. От неког.11.а обширного фрескового цик.1а сохрани.1ись росписи 
.1иш1, бо.1ьшого и ма.1ого сводов по,11. хорами. Дважды реставрированные, они 
бы.1и расчишены в 1918 го.11.у, во время ;экспедиции Всероссийской реставра
uионной комиссии. 

Доше,11.шие ,11.0 нас фрески и;�ображают «Страшный су.11.» .  На 60.1 1.шом своде 
пре.11.став.1ены .11.вена,11.цать сп.11.яших апосто.1ов со стояwими по;iа,11.и них анге.1ами, 
на ма.1ом сво,11.е - «Рай» с воссе.11.ающей на троне богоматерью, анге.юм, Авра
амом, Исааком и Иаковом, а также «Шествие праведников в рай», во;�г .1ав.1яемое 
апосто.1ом Петром и ;�амыкаемое ,11.вумя трубяшими анге.1ами 1• В основном рос-
1шси испо.1нены греческим мастером, но ему помога.1и, несомненно, русские 
живописцы, чьей кисти можно предпо.1ожите.1ьно приписыват1. анге.1ов северного 
ск.1она бо.11,шого свода и сопровож,11.аемые русс1шми на,11.писями фрески ма.1ого 
СВОД.а. 

Двена.11.цать апосто.1ов и анге.1ы южного ск.1она, написанные греческим масте
ром, обнаруживают руку вы,11.аюшегося художника (стр. 452, 45з, 455, 457, 459). Он щюбра
;�и.1 апосто.1ов в свободных, непринужденных по;�ах, как бы ра;iговариваюwими 
.11.руг с другом. Их го.1овы повернуты в ра;J.1ичных направ.1ениях, их фигуры 
даны в с.1ожных поворотах, их 0,11.еяния .1ожатся ра;Jнообра;�ными ск.1адками, 
всякий pa;i обраi!уюшими новые .1инейные сочетания. В уме.1ом распо.1ожении 
ск.1а,11.ок чувствуются живые отго.1оски ;э.1.1инистических статуарных мотивов. 
Од.еяния и;�ящно об.1егают фигуры, обрисовывая красивые, пропорuиона.1ьно 
с.1оженные те.1а (стр. 455). Все движения испо.1нены граuии и .1егкости. Особенно 
ритмичны нак.1оны го.1ов, вносяwие бо.1ьшое ожив.1ение в обшую компщшцию 
группы, .1ишенную всякой ;Jасты.юсти и статичности. Вместо обычного р11д.оnо.1оже
ния фронта.11,ных фигур, работавший в Дмитриевском соборе греческий мастер 
сома.1 с.1ожную, проникнутую мерным .11.вижением группу, которую ;iрите.1ь 
воспринимает как собрание умудренных опытом мужей, ве.11.уших 1·ихую, сосре
доточенную бесед.у. Каж,11.ая Ир фигур по.1учи.1а чисто портретную характери
стику, д.остигаюшую особо1·0 мастерства в .1ицах, г.11.е сквщ1ь черты тверд.о 
отстоявшегося иконографического канона проступают насто.11.ко ин,11.иви.11.уа.1ьные 
оттенки, что .1ица ;эти приобретают И;iумите.1ьную ЖИ;iненность (стр. 457). В них 

1 Ср. миниатюру в парижском Еванrе.�ии (gr. 74-, ..1. 51 об.), 11спо..1ненном в :Константинопо..1е. Си. 
Н. О m о n t. Evangiles avec peinture ЬJzantine du XI-e siecle, 1 .  Paris, Lб. г.), тafi.1. 4-1 . 
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Anocmo.itll и анаеАЬl. Роспись ceoepnoio CKAona боАьшо�о свода 
Лмитриевскоао собора во ВАадимире. 

Копец ХТТ веко. 

своеобра;iНО сочетаются тонкая одухотворенность с прекрасной те.1есной обо.1оч
кой, несуwей на себе печать античных трад.иuий. 

Фигуры апосто.юв и авге.1ы южного ск.1она поражают необычайным мастер
ством испо.шения. Особенно красив ко.1орит росписей. Нежные, свет.1ые краски 
обра;Jуют мягкую гамму, построенную на по.1утонах. Го.1Jбые, свет.ю;iе.1еные, 
синевато-ста.1ьные тона черед.уютен с свет.1окоричневыми, .1и.1овыми, коричнева
то-красными, ;iе.1еновато-же.1тыми. В од.еяниях широко применяются пере.1ивча
тые переход.ы, среди которых особенно �ффектно сочетание ;iе.1еного с фио.1е
товы�. Поско.1ьку г .1авный акuент постав.1ен на .шuах1 мастер у.11.е.1и.1 им 
наибо.1ьшее внимание. Они написаны с и;iумите.1ьной .1егкостью и артисти;iмом. 
Ма;�ки бе�юшибочно ид.ут по форме то широкими п.1авями, сход.ящими на нет, 
то ясно ограниченными неширокими по.1осами (например, око.10 но;iдрей и.1и 
ниже г.1а;iной впад.ины), то pe;iKO очерченным·и уд.арами кисти, ра;iбрасываемыми 
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Го.швы ан.�еАов. Дета.съ росписи южн.о�о ск.сона бо.съwо�о свода 
Дмитриевско�о собора во ВАадttмире. 

Конец XJI века. 

с необычайной уверенностью и си.1ой. Эти сочные бе.1ые б.1ики, на.юженные 
поверх �е.1еноватой карнаuии, .1епят форму, приАают ей ре.1ьеф, препятствуют 
ее растворению в п.1оскости. Ими мастер в.1аАеет с у.11;ивите.1ьньrм совершен.;. 
ством. В от.1ичие от ита.1ьянских хуАожников XIV века он строит форму не 
светотеневой мо.11;е.1ироnкой, а при ПОМОUJП красочной .1епки. Ero живописная 
форму.1а абсо.1ютно е.11;ина: он рисует Rистью, и рисуноR у него · неот.11;е.1им от 
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ее работы . Вместо того чтобы снача.1а рисовать, а потом раскрашиват1., он cpa;i�' 
пишет кистью, по.1агаясь на свое бе;iупречное чувство формы. И ;это чувство 
его никогда не обманывает. 

В Дмитриевском соборе можно провести дово.1ьно четкую демаркаu11онную 
.1инию межд.у работой ;iае;iжего греческого мастера и работой его рJсских 
выучеников. Пос.1едним принад.1ежат анге.1ы северного ск.1она бо.1ьшого свода 
и росписи ма.1ого свода . .Здесь наш.10 себе место то же сотрудничество, которое 
мы уже наб.1юда.1и в Киеве - в Софии и в Михай.1овском монастыре (ер. стр. 188, 
211). Но ес.1и там русским мастерам поруча.1ось выпо.1нение росписей отде.11>11ых 
частей храма, то во В.1адимире (и ;это особенно интересно д.1я восстанов.1еню1 
проuесса совершенствовани11 древнерусских худ.ожников) местные живопиСJ!Ы 
11рив.1ека.1ис1. к бо.1ее тесному сотрудничеству: греческий мастер довер11.1 им, 
в ue.111x ускореню1 работы, писать фигуры в таких компо;iЩJиях, которые n 

основном бы.1и сд.е.1аны им самим. Вероятно, подобная практика широко приме
ня.1ась на РJСИ, в частности в :{\иеве, ГАе ПОАВИ;iа.1ось нема.10 греческих 
хуАожников. ;Этот метод работы до.1жен бы.1, естественно, способствовать сб.ш
жению манеры письма учите.1я и ученика. Вот почему так трудно иногда 
решить вопрос о принад.1ежности старой фрески .1ибо иконы греческому и.ш 
русскому мастеру. Свя;iь межд.у учите.1ем и учеником обычно бываJа насто.1ько 
тесной и органичной, что ;это крайне ;iатрудняет распо;iнание их инд.ивид.уа.1ь
ного почерка .  В ;этом отношении росписи Дмитриевского собора яв.1яются 
счаст.1ивым иск.1ючением. 

По сравнению с тонкими .1ицами анге.юв южного ск.1она, .1иuа ангыов 11ро
тивопо.1ожной (северной) стороны бо.1ее открытые и непосредственные: напря
женный ви;iантийский психо.1оги;iм уступи.1 в них место rорамо бо.1ьшей 
интимности (стр. 452, 461 ). Ова.1 .IЩ!а утрати.1 преуве.1иченную тонкость и И;iЩJ!еСтво, 
свойственные .1ицам анге.1ов южного ск.1она. Он приобре.1 бо.1ее ;iемной, бо.1ее 
округ .1ый и массивный характер. Нос ста.1 тяже.1ее, г .1а;iные впад.ины умеНJ,
ши.1ись, брови выпрями.1ись. 

В ре;iу.1ьтате всех ;этих и;iменений греческий тип .1иuа ока;iа.1ся вытеснен
ным с.1авянским, подска;iанным самой жи;iнью. Соответственно И;iмени.1ис1. 
приемы живописной обработки формы. Трактовка сд.е.1а.1ась ъ�енее объемной и бо.1ее 
графической. Свободные сочные б.1ики смени.1ись .1инейными движками7 акку
ратно по.1оженными поверх карнации; сама карн.ация ста.1а ровнее по р:в.ету, 
нряд.и во.1ос приобре.1и .1инейную сти.1и;iацию. Так русский худ.ожник, хотя и вы.., 
ученик грека, подверг коренной переработке все ПО;i�имствованпое им от учи'{е.-п.� 
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Конец XII века. 
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Росписи ма.1ого свода тоже с.1едует 11ри11исать русским мастерам. Jиua 
праведных жен, с их ярко выраженными с.1авянскими чертами, очею. б.1щ�ки к 
.1иuам анге.1ов северного ск.1она (стр. 463). Бо.1ее греческим характером от.1ичаютсп 
.1щ1а апосто.1а Петра и трубяwих анге.1ов, но и в них дает о себе ;�нать сто.11. 
типичная д.1я русского мастера тяга к J;�орочью (стр. 464). Вероятно, рJсским же 
художником бы.1 выпо.1нен «Рай» на противопо.1ожном ск.1оне, и;�ображенный 11 

виде прекрасного сада с богатой растите.1ьностью (стр. 465 ) . Фигуры Иакова, 
Авраама, Исаака, сопровождаемые с.1авянскими надписями, обнаруживают бо.1ее 
.1инейный сти.1ь, неже.1и фигуры апосто.1ов; к тому же их .1ица .1ишены ви
;�антийской суровости. Бо.1ее свободно написанные фигуры богоматери и 
анге.1а также не могут быть приписаны греческому мастеру. Таким обра;юм, 
фрески ма.1ого свода, повидимому, uе.1иком принад.1ежат русским художни
кам, принимавшим деяте.1ьное участие в декорировании Дмитриевского собора. 

Роспись Дмитриевского собора в своем uе.1ом - интереснейший памятник 
русской живописи. Она не то.1ько наг.1ядно повествует о том, как русские 
мастера сотруднича.1и с греческими, но бросает также яркий свет на то, в 
каком направ.1ении перерабатыва.1и русские художники вщiантийское нас.1едие.  
Со;�нате.1ьно порывая с ви;�антийским спиритуа.ш;�мом, рJССкие живописuы стре
ми.1ись к бо.1ее ;�емному, к бо.1ее реа.1истическому искусству. Они не боп.1ись 
вводить в uерковные росписи богатую растите.1ьность, де.1аюwую сто.1ь прив.1е
кате.1ьным их райский сад, они об.1ачи.1и праведных жен в с.1авянские одеяния, 
они прида.1и .1иuам святых и анге.1ов наuиона.1ьный отпечаток. Так, под прямым 
во;�действием окружавшей их жи;�ни, они насыти.1и канонические формы новым 
сод.ержанием, в котором русские черты ;�аяви.1и о себе с необычайной настой
чивостью. 

Другой памятник монумента.1ьной живописи времени Всево.юда 111 - фрески 
вновь отстроенного Успенского собора - доше.1 до нас в насто.1ько фрагментар
ном состоянии, что бы.10 бы крайне рискованно де.1ать на его основе какие-.1ибо 
да.1еко идушие выводы. Сохрани.шсь .1ишь две бо.1ьшие фигуры Аввакума и 
неи;�вестного святите.1я ;ia иконостасом (у его северного и южного краев), 
а также фигуры Артемия и Авраамия, украшаюwие арки в юго-;�ападном уг.1у собора, 
11ри переходе от стройки Всево.1ода к стройке Андрея Бого.1юбского (стр. 467, 468) . 
Пос.1едние две фигJры, сопровождаемые остатками древних греческих надписеii, 
вписаны в орнаментированные арочки. К сожа.1ению, все фрески находятся в 
очень п.1охой сохранности и;i-;ia осыпаюшейся живописной поверхности. Аучше 
других сохрани.1ась фигура неи;�вестного святого ;ia иконостасом, в свет.1о;�е.1с-
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ной одежде, с густыми бе.1и.1ьными и жпдкию1 красноватыми пробе.1ами, нане
сенными уверенной рукой и об.1ичаюwими не;iаурядное мастерство (стр. 467). 

Несмотря на на.1ичие греческих надписей, манера испо.1нения и типы .1иц 
ука;iывают на принад.1ежность �тих фресок, во;iник1ш1х, вероятно, шю.10 1189 го
да, русски!tf мастерам, примкнувшим к киевским традиuиям 1• 

1 Ср. фиrуру свят11те.1л в апсиде Трехсвятите..1ьскоrо (Еrорьевскоrо) пр11де.1а киевскоii Софии. 
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Некоторую обшность с фрагментами Успенского собора обнаруживают 
недавно раскрытые фрески в uеркви Бориса и Г .1еба в Кидекше. Наибо.1ее 
крупный И;i расчиwенных фрагментов украшает нишу северной стены. Под рТОЙ 

нишей до.1жна бы.1а находиться бе.1окаменная гробниuа Марии - вдовы кня;iя 
Бориса, сына Юрия До.1горукого. 

На фреске и;iображены в рост две :монумента.1ьные женские фигуры в 
окружении райских деревьев 11 сnяwенных птщ1. Справа мы видим соименную 
жене Бориса мучениuу Марию, об.1аченную в темносиний хитон, коричнево-
1\расный мафорий и красную обувь, а с.1ева - жену Юрия До.1горукого Евфросинию 
в роскошной императорской одежде. Евфросиния бы.1а вирантийской принцес
сой Ир дома Комнинов, чем и объясняется ее царственный наряд. Посередине 
nо;lnышается кипарисоподобная па.1ьма, которая окружена ма.1енькими па.1ьмами, 
усыпанными нрасными п.юдами. По сторонам фигур также виднеются па.1ьмы, 
а рядом с ними представ.1ены небо.1ьшие деревuа с сидщuими на них двум11 
пав.1инами. Компо;шuия, с ее тяже.1овесными формами, массивными си.1уртами и 
ма.1иново-красными 1·онами одежд и темно-о.1ивковыми тонами ре.1ени, четко 
вырисовывается на бе.1ом фоне. 

Помимо рТОГО фрагмента, бы.1п открыты остатки и других компо;;шuий 
(«Отречение Петра», «Три отрока в пеши огненной», «Успение»; весьма приме
чате.1ьно, что пос.1еднш1 сцена вк.1юча.1а в себе фигуру .1етяwего апосто.1а). 
Над хорами находи.юсь, ворможно, Ирображение райского сма, от которого 
уuе.1е.1и деревья и птиuы. Наконец, бы.1и расчиwены две прекрасные фигуры 
всадников и по.1отещ1а, украшенные семисвечниками и деревьями. Н. П. Сычев 
с1\.1онсн усматривать в фигурах всадников одно Ир древнейших Ирображений 
Бориса и Г .1еба, но против f)тoii гипотерЫ говорит отсутствие нимбов, 1шяже
ских шапок и бороды у предпо.1агаемого Бориса. 

Несмотря на фрагментарность расчищенных кус1юв живописи, можно все 
же сде.1ать один обwий вывод. Кидекшская роспись прив.1екает к себе вни:ма
ние отступ.1ением от канонической uерковной системы. Такие дета.1и, 1шк ИрО
бражение райского сада на хорах, где во время богос.1ужения пребыва.1а ве.1ико-
1шяжеская семья, и.1и на.1ичие весьма свободно трю\тованных Ирображений 
деревьев на по.1отенuах, говорят о том, что работавшие рдесь мастера не 
очень счита.1ис1) с требованиями духовенства. По мнению Н. П. Сычева, 
f)ти мастера принад.1ежа.1и к киевс1юй, и.ш, точнее говоря, к чернигов
ской шко.1е, о чеl\1 свидете.1ьствует б.111рост1. сти.1я кидекшских фресо1\ 
t\ росписи так нарываемой «Юрьевой божницы», испо.1ненной: между 1098 и 
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1152 годами. Наибо.1ее вероятное время во;iникновения фресок - 80-е годы 
ХП века. 

На в.1адимиро-сума.1ьской почве сохрани.1ся ewe один памятник монумен
та.1ьной живописи, относяwийся к неско.1ько бо.1ее по;iдней рПохе. Зто недавно 
раскрытые фрески в диаконике су;iда.1ьского собора, точно датируемые 1233 годом 1• 

Апсида диаконика бы.1а в свое время богато орнаментирована. В ртом, несо
мненно, ска;iа.1ось проникновение в uерковную роспись декоративных мотивов 
народного творчества. Дошедшие до нас фрагменты напоминают орнаментаuию 
медных врат сума.1ьского собора. На северной и южной пи.1ястрах апсиды расчи
щены две го.1овы святых старuев, от.1ичающиеся тонкостью испо.шения (стр. �69). 
Старuы представ.1ены в рост, причем фигуры их вписаны в орнаментиро
ванные арки . .Iиua - суровые, аскетические. Строгий, точный рисунок, мягкие охри
стые высвет.1ения, отсутствие ре;1ких светотеневых контрастов, сто.1ь и;1.1юб.1ен
ных новгородскими живописuами, - все рТО нак.1адывает на оба .1иuа О'.l;'Печаток 
особой сдержанности. Ни в одной русской росписи по;1днего ХП - раннего XIII века 
мы не най_дем б.1и;1кой сти.1истической ана.югии рТОЙ манере письма. Поско.1ьку фре
ски су;1да.1ьского собора входят в круг предпринятых епископом ростовским Кири.1-
.юм бо.1ьших работ по украшению храмов, есть все основания приписывать фрески 
ростовским .1ибо су;1да.1ьским мастера�� .  Торжественно посвяшенный в Киеве 
(1231) епископ Кири.1.1 украси.1 в том же году иконами, пе.1енами, кивотами, 
сосудами, крестами, ;1.штыми дверями и множеством всяких у;1орочий ростовский 
собор 2; в 1233 году бы.1 расписан су;1да.1ьский собор; в 1234 году окончен и 
отде.шн собор в Юрьеве-По.1ьском. Вероятно, все рТИ крупные начинания осу
ществ.1я.1ись одной и той же арте.1ью живописuев, и можно думать, что рабо
тавшие в Су;1да.1е мастера приш.1и и;1 Ростова, где они не;1адо.1го до того укра
ша.ш местный собор. 

В ре;1у.1ьтате б.1естяwих открытий советских ученых и реставраторов у нас 
есть теперь во;1можность 0;1накомиться с в.1адимиро-сума.1ьской иконопиСJ.ю, 
о которой еше до недавнего прош.1ого мы ничего не ;iна.1и. Расчиwенные 
1юс.1е Октябрьской рево.1юuии старые прос.1ав.1енные иконы ока;iа.1ись в бо.11.
шинстве с.1учаев выдаюwимися прои;1ведениями искусства. Некоторые И;i них 
дош.1и до нас в ма.10 поврежденном виде, чему порою способствова.1и сп.1ошные 
с.юи ;iаписей, сохранившие от порчи и выuветания первонача.11.ную живопись. 
Среди рТИХ икон многие происходят и;1 Ростово-Су;1да.1ьской ;1ем.1и. Хотя они 

1 .,lаврентьевская .1етопись под 674-1 (1233) голом. 
2 .fавре11тьевска11 .�етоп11сь под 6739 (1231) годом. 
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не обра.зуют четкой сти.шстической группы, которая по,зво.1я.1а бы говорить о 
ростово-су,зда.1ьской шко.1е как об.1адаюшей своим ярко выраженным индиви
дуа.1ьным .1иuом, тем не rt1eнee iЭТИ иконы все же имеют нечто общее. Во всяком 
с.1учае они достаточно си.1ьно от.шчаются от икон новгородской шко.1ы, и 13то 
по;шо.1яет выде.1ить их в саrtюстояте.1ьную группу. 

Древнейшим памятником в.1адимиро-су.зда.1ьской станковой живописи яв.1яется 
ве.1ико.1епный ог.1авной ссДеисус» и,з Успенского собора в Москве, куда он мог 
попасть, в чис.1е других приве,зенных д.1я обнов.1ения икон, и,з В.шдимира (стр. 1J11 и 

цветная вкАейка) 1 • Юный Христос (так на,зываемый Спас Еммануи.1) представ.1ен между 
двумя анге.1ами, с.шгка ск.1онившим11 1\ нему го.ювы. Тонкие, и.зяwные .1иuа 
анге.1ов выражают г.1убокую скорбь (стр. 1J 11). Они как бы навеяны по13тичесним 
обра,зом ссВ.шдимирской богоматери».  Б.1ижайшие ана.1огии iЭТII анге.1ы находят 
себе в анге.1ах бо.1ьшого и ма.1ого сводов Дмитриевского собора 2• Эта ана.1огия, 
поднреп.1яемая сходством Еммануи.1а с симво.1и,зируюwими души праведнинов 
детьми и,з «Рая» 3, насто.1ьно убедите.1ьна, что по,зво.1яет свя.зать «Деисус» с той 
мастерской, ноторая расписыва . .-а Дмитриевсний собор. «Деисус» бы.1, вероятно, 
выпо.1нен в 90-х годах XII сто.1етия. 

«Деисус» и,з У спенсного собора имеет необычную д.1я инон форму: iЭТО 

очень широная и дово.1ьно ни,зкая доска. При в.зг .1яде на нее нево.1ьно сомается 
впечат.1ение, что она бы.1а распо.южена в виде украшения над какимп-то дверьми. 
Действите.1ьно, в свое время инона вход11.1а в состав а.1тарной преграды, яв.1яясь 
той первичной ячейкой, и;;1 ноторой ра,зви.1ся по;;1днейший иконостас. 

В ви,за.нтийсних храмах отсутствова.1 сто.1ь распространенный в руссних 
uерквsх 1шоностас 4• Его ,заменя.1а простая а.1тарная преграда, повидиrtюму, 
восходившая 1\ тем решетнам, ноторые в античных ба,зи.шнах огражда.1и поме
wения судей и их писuов. Ранние а.1тарные преграды бы.1и очень ни,зкими, 
так что на них можно бы.10 06.1окачиваться. Они де.1а.1ись и.з дерева и.1и камня 
11 представ.1я.111 собой .1ибо г .1ухую стенку, .1ибо ба.1юстраду, состоявшую и.з и.зщJJ-

1 В 1518 году бы.ш пр11ве;iе11ы в Москву 11;i В.1ад1ш11ра 11ко11ы Спаса Вседержите.1я 11 богород11uы 
«11а устроен11е и понов.�ен11е, многими .tеты обветmавmа». Иконы бьu11 обнов.1ены митропо.111том Вар.1а
амом. См. Соф11itскую втои·ю .1етоп11сь под 7026 (1518) годом и Воскресенскую .1етоп11сь под �тим 
же годом. 

1 1. G r а Ь а r. Die Freskomalerei 11er Dimitrij-Kathedrale in \\'ladimir. DerJin, 1926, таб.1. XI, 
XXXl\r, LXIП. 

а Там же, таб.1. XLVП. 
• 05 иконостасе см.: Г. Ф 11 .1 и м о н о в. Церковь св. Н11ко.1ая Чудотворuа 11а .lипне б.111;i Новгорода. 

Вопрос о первонача.1ьноit форме иконостасов в русскm: uерквах. l\f., 1 859; Е. Г о .1 у б и н с к 11  it. Jlстор11я 
pyccкoit uеркви. Т. 1. 2-я по.1ов11на тома. И:�д. 2. М" 1904-, стр. 195-215; В.  К о n s t а n t i n о w i с). lkono
stasis. Studien und Forschungen. 1. L"•бw, 1939. 
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ных точеных ба.1ясин. Первыii 1·1111 преграды прив11.1с11 на Востоке, второй - на 
.Западе. Существова.ш также а.1тарные преграды в виде ряда ко.1онн, которые 
нес.1и архитрав. На .Западе а.1тарная преграда, удержавшая свою первонача.1ьную 
форму, не по.1учи.1а рарвития и в да.1ьнейшем совсем отпа.1а; на Востоке, наобо
рот, она нача.ш ус.южю1ться и постепенно преврати.1ась в иконостас. 

У же император Юстиниан ус.1ожни.1 форму преграды (двенадuать ко.1онн - по 
чис.1у апосто.1ов, три входа, ре.1ьефные украшения на антаб.1ементе под архи
травом). Покощуийся на ко.юннах архитрав греки нарыва.1и космитисом. Sтот 
архитрав, и.1и космитис, и яви.1ся, строго говоря, основой иконостаса. Первона
ча.1ьно на нем высе1ш.1и крест, .1ибо на него стави.111 крест. Вирантийский 
император Васи.1ий Македонянин (867 -886) прикара.1 уitрасить архитрав иробра
жением Христа. Порднее иконы Христа нача.1и ставить на архитрав. Их писа.1и 

!J6:-J 



A1iocmo.1 Петр, 11zю11е,щш;и и mрублщuе аи�еды. 
Рости:ь северио�о ск.�оиа .11a.1oio свода Д.ttumpueвcкozo собора во В.�ад11.1111ре. 

/iо11ец XII века. 

на отде.1ьной доске, ра;1мер которой ;1ав11се.1 от ко.1ичества и;1ображений. Чем их 

бы.10 бо.1ьше, тем бо.1ее вытянутую форму име.1а такая доска. Этот деревянный 
шит сохраняется у греков в их иконостасе до настолwего времени. Он на;1ы
вается «темп.1он» (отсюда происходит русское на;1вание «тяб.1а» ). Повид;имому, 
первонача.1ьно темп.юном именова.1и самый архитрав, а по;1д;нее под ним ста.1п 
подра;1умевать стощuий на нем wит с иконами. На;1вание «темп.1он» удержа.1ось 
у греков д.1я 060;1начения всего иконостаса. Древние темп.юны, ;1ак.1ючавшие 
и;1ображение «Деисуса», помеwа.1ись то.1ько над средниl\1 пряс.юм, где находи
.1ись uарские двери. По;1днее они нача.1и расширяться, вк.1ючая в себя ряд 
допо.1ните.1ьных по.1уфигур. У же у ви;1антийuев под темп.1оном появи.1ся новый 
ряд икон, писанных на отде.1ьных досках. Ряд !ЭТОТ состоя.1 и;1 двенадцати 1шо11 
месячных (.1щ1евых святuев) и И:J икон .11;вунад.есятых пра:Jдников, по.1учивших 
на;1ван11с пок.юнных. Пок.1онным11 их нщ1ыва.1и потому, что пкона текушего 
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1'0.1овы бо�о.л1атери, аше.1а rt Иакова и 'Часть рт1ско10 сода. 
Деталь роспr1си южно�о скАона .л1аАо�о свода 

Д .лiumprteвcкoio собора во ВАад и.лшре. 
Конец ХТТ пrка. 

меснuа и очередного пра;-Jдника сю1ма.шс1. со своего места и стави.tась на ана.tое 
д.ш покАонения. Зти покАонные иконы, вошедшие в обиход с XI века, не cpa;iy 
сдеАа.шс1. необходимой принадАежностью всех церквей, а доАгое время находи
Аись .шшь в некоторых И;i них. То.1ько на боАее ПО;iдних �тапах ра;iвития они 
ста.1и неотъемАемой частью а.1тарной преграды. 

Форма а.Jтарной преграды бы.1а перенята русскими от ви;iантийцев. Но то, 
что греки на;iываАи темп.юном, русские .1юди до.1гое время именова.Jи «деисусом» .  
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Повидимому, ;это нарвание прои;юш.10 от г.1авной и древнейшей и1юны темп.юна, 
Ирображавшей Христа с предстояwими по сторонам богоматерью и Предтечею 
( «Деисис» по-гречески орначает мо.1ение и.1и прошение). Такая икона помеша
.шсь, как уже отмечено, над uентра.1ьной частью а.1тарной преграды, иначе 
говоря - над царскими вратами 1• И такую икону мы имеем как рар в .1ице 
«Деисуса» Ир Успенского собора, где богоматерь и Предтеча раменены щюбраже
нием анге.1ов. 

Можно бер преуве.1ичения скарать, что ;эта рамечате.11>ная икона с.1ужит исход
ной точкой того д.1ите.1ьного процесса, который раверши.1ся сорданием на рJс
ской почве рарвитой формы иконостаса. 

«Деисус» воп.1оwает идею раступничества: богородиuа и Предтеча мо.1ят 
Христа о прошении грехов че.1овеческих 2• Не с.1учайно среди «украшаюwих» 
;эпитетов божьей матери одно И;J видных мест ранимает наименование «Надежда 
отчаявшихся» .  

Сде.1авшись неотъем.1емой частью компориции «Страшного суда», «Деисус» 
по.1учи.1 широкий отк.1ик в народной по;эрии: в стихе о «Страшном суде» бого
родица и Иван Предотеч (и.1и Иван Богос.1ов) умо.1яют Христа о прошении 
.1юдей, а в другом стихе упоминаются три гроба и.1и три свечи, горяшие перед 
теми же .1иuами. Сопостав.шние Предтечи с богородиuею как ходатаев обосно
вывается и древнейшими текстами .1итургий. Весьма покарате.1ьно, что в попу
.1ярнейшем на Руси апокрифе «Хождение богородицы по МJКам» Мария выступает 
uентра.1ьным действуюwим .1ицом, которое выма.1ивает грешникам временное 
прекрашение мук. 

Идейный смыс.1 компориции «Деисvса» не под.1ежит сомнению. Эта компо-" 
рИL!ИЯ симво.1ирирова.1а идею раступничества. Вот почему она приобре.1а такую 
широкую попу.1ярность в средние века, когда феода.1ьный гнет .1ожи.1ся насто.1ько 
тяже.1ым бременем на п.1ечи трудяwихся, что в их г.1арах «Деисус» 1шк бы воп.10-
wа.1 пос.1еднюю «надежду отчаявшихся» .  Мы имеем рдесь де.10 со своеобрарной 
формой средневековой ре.1игиорной утопии, вбиравшей в себя сщ1иа.1ьные чаяния 
широких масс. 

Уже в киевской Софии «Деисус» фигурирует над триумфа.1ьной аркой. Эта 
выпо.1ненная в мораической технике компориция состоит Ир трех меда.11.онов. 
Вероятно, она раменя.1а рдесь еше отсутствовавший на а.1тарной преграде «Деисус». 
Этот иконографический тип бы.1 дово.1ьно широко распространен в Киевской 

1 S у m е о n Т е  в в а 1 о n. De васrо templo, г.1. 136 (М i g n е. Patrol. gr" CLY, стр. 345). 
1 Ср. В. С о к о .t. Деисусныit чин. - «Ка;�анскиit мy;ieitныit вестник», 1922, No 2, стр. 56-65. 



СвятttтеАь. J[em.aAь росписи Успенско�о собора во ВАади.лtuре. 
Вторая nоАовина Xll века. 
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Св. Артемий. Часть сохраниаше11ся pormtr.ti 
Успенскоао собора во BAaдиJltupe. 

Rторал поАовина ХТТ века. 

Руси, иначе мы не встреча.ш бы его так часто на �ма.1ях 1• В Печерском пате
рике расска;1ывается о том, как некий бого.1юбеu, построивший домовую nерковь, 
�ака;1а.1 д.1я нее А.1импию пять бо.1ьших икон «Деисуса» 2• Поско.1ьку пос.1едние 
бы.1и предна;iначены д.1я украшения одной uеркви, есть основанJJя думать, что 

1 И. Т о  .1 с т  о Jt и Н. К о и д а  к о в. Русские древности в памятниках искусства, вып. V. СПб., t897, 
рис. t9t-t92, t94; Собрание Б. и В. Х а н е  н к о. «Древности Приднепровья», вып. 5. Rиев t902, таб.1. ХХХП; 
А. Г у ш и  и. Памятники художественного ре111ес.1а древнеfi Руси X-XIII вв . ..1. ,  1936, таб.1 . IX. 

1 Патерик Rиево-Печерского .монастыря. Под ред. Д. Абрамовича.- «Памятники С.1авяно-русскоit 
письменности, и�данные имп. Археографической ко.миссиею», 11. СПб. ,  1911,  стр. 123. 
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ГоАопа rтарца. Часть раскрыто1l росписи диакопика rобора 
Рождеrтва бо�ородицы в Суцад. 

1233 20.А· 

в патерике идет речь о такой деисусной компо;:�иuии, которая уже распа.1ась на 
пять отде.1ьных частей. Применя.1ись .1и написанные на отде.1ьных досках 
«Деисусы» в Киевской Руси и.1и они появи.1ись то.1ько в XIII веке, когда с.10-
жи.1ось основное ядро Печерского патерика, в настояшее время не представ.1яется 
во;:�можным решить и;:i-;:ia отсутствия соответствуюших памятников киевской 
станковой живописи. 

Можно опреде.1енно утверждать, что нигде и;:�ображение «Деисуса» не 
по.1ь;:�ова.1ось такой иск.1ючите.1ьной попу.1ярностью, как во В.1адимиро-Су;:�да.1ьской 
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Руси 1• Ес.1и в Новгороде .1юби.1и помешать на иконах «престо.1 уготованный» 
(так на,зываемая «9тимасия» ), то в .За.1есье предпочита.ш деисусный чин. У же 
на иконе «Бого.1юбской богоматери» встречаетс11 ра,звитая деисусная компо,зи
ция: по.1уфигура Христа дана ,здесь между по.1уфигурами богородиnы, Предтечи 
и двух анге.1ов. Над северным порта.1ом Дмитриевского собора также нахо
дится «Деисус», состояший и,з трех по.1уфигур 2 • Но наибо.1ее широкое приме
нение ;этот иконографический тип по.1учи.1 в ре.1ьефах Георгиевского собора n 

Юрьеве-По.1ьском. Мы находим его месь на восточной стене (го.1ова Спаса между 
по.1уфигурами богоматери и Предтечи) а и, в особенно ра,звитой форме, на ;западной 
стене, где он украша.1 в свое время аркатурный фри,з. На ;этой ;западной стене 
представ.1ен бы.1, строго говоря, деисусный чин, так как в его состав входи.1п 
ра,збросанные пос.1е перестройки по всем фасадам фигуры Христа, богоматери, 
Предтечи, арханге.1ов и апосто.1ов •. Зто бы.1а с.южная компо,зиция, предвосхи
щавшая строгой !!ентричностью своего построения по,зднейшие живописные 
решения. Наконец, деисусный чин с двумя арханге.1ами фигурирует и на сте
нах ко.1око.1ьни в Юрьеве-По.1ьском ъ. Сто.11. частое испо.1ь,зование интересующей нас 
компщшuии на памятниках в.1адимиро-су;зда.1ьского круга наг .1ядно говорит о том, 
что именно в .За.1есье с его самобытным ук.1адом жи;зни уси.1енным темпом протека.1 
тот проuесс криста.1.1щшuии новой, русской иконографии, который нача.1ся уже 
n Киевской Руси. 

« Деисус» бы.1 хорошо и,звестен и ви;зантийuам, но .1ишь на русской почве 
он приобре.1 ;значение господствуюшего иконографического мотива, что наш.10 
наибо.1ее яркое выражение в компо;зиuии иконостаса. 

К в.1адимиро-су,зда.1ьскому кругу тяготеет еше один ог.швной «Деисус», также 
нроисходяший и;з московского Успенского собора (стр. 472 ). Ст1с1.1истически он 
никак не свя;зан с первым «Деисусом», но, подобно ему, бы.1 предна,значен д.1я 
украшени11 а.1тарной преграды. Христос представ.1ен между богоматерью и Пред
течей. В ОТАичие от иконы с Еммануи.1ом и анге.1ами, .1ица .шшены тонкой 
одухотворенности. Испо.1нение их обнаруживает руку гора,здо менее искус
ного мастера, работавшего в дово.1ьно архаической манере. Сти.1ь ;этой иконы, 

1 Ср. l\'I. А 1 р а t о v u. N. В r u n о v. Geschichte der altrussischen Kunst. Augsburg, 1932, стр. 
291 (;эдесь приведены многочис.1енные примеры и;эображения «Деис)'Са» в русском искусстве 
XI-XIV веков). 

2 А. Б о б р  и н  с к и it. Ре;эноit камень в России, вып. 1 .  М:., 1916, таб.1 . 13-2. 
8 Там же, таб.1. 31-4. 
• Там же, таб.1. 35-4, if7-2,3, 38-3,4. 
ъ Там же, таб.1. 39-6,7. 
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ГоАова ашеАа щ о�Аавно�о «дettcyca» . 
ВАадимиро-суздаАьская шкоАа. 

Конец XII века. 

Гос. Третьяковская га.1.1ере11. 

во.зникшей, вероятно, о начаАе XIII века, стоит нес1ю.1ыю особняком среди прои.з
ведений древнерусской живописи. 

Вне всякого сомнения, и ;этот «Деисус» нв.1я.1ся в свое время темп.1оном, 
будучи распо.1ожен над царскими вратами а.1тарной преграды. То, что такие де
исусные иконы бы.1и и.звестны во В.1адимире, находит подтверждение в и.звестии 
об убийстве Андрея Бого.1юбского 1 • .Здесь говорится, что в бого.1юбовской 

1 Ипатьевская .1етопись под 6683 (1 175) rодо:и. Ср. Е. Г о  .1 у б и 11 с к и it. История pyccкoit uеркви• 
И;iд. 2. Т. 1 (2), М" foot., стр. 215. 
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Oi.iaвuoil «деисус». ВАадишtро-суздаАьская шко.�а. 
Начало XIII ве1&а. 

l"oc. Третышоnс�;ал 1·а.1.1ереа. 

Рождественской uеркви Анд.рей устрои.1 сень, и.ш навес под. а.1тарной аркой, от се 
верха и д.о «Деисуса». С.1ед.овате.1ьно, пос.1ед,ний бы.1 укреп.1ен на а.1тарной пре
граде и отд,е.1ен д.ово.1ьно ;:1начите.1ьным расстоянием от вершины а.1тарной арки. 
«Деисус» упоминается и в .1ето1шси Бого.1юбова монастыря под. 1158 годом : 
«Понеже сей б.1агочестивый кнп;:1ь Андрей Георгиевич всегда с собою в пути 
святыя иконы при себе имяше: первую - господ.а Иисуса Христа Все,6;ержите.1я, 
вторую - пресвятыя богоматере, третию - Иоанна Крестите.1я, две - святых 
первоарханге.юв Михаи.1а и Гаврии.1а>> 1 • Очевидно, речь идет о д,еисусной компо
�иuии, но такой, которая уже распа.1ась на отде.1ы1ые иконы. 

Аиuо Христа и;:1 второго «Деисуса» отд,а.1енно напоминает .1щ10 Дмитрия 
Со.1унского на ;:1амечате.1ьной одноименной иконе в Третьяковской гаиерее в 
Москве (стр. 473 ) . ;)та среброфонная икона происходит И;i собора город.а Дмитрова. 
Она си.1ьно пострада.1а от времени. Аучше всего сохрани.1ось .1ицо, подкупаЮJлее 
выражением торжественного ве.1ичия (стр. 475 ). r .1а;:1а, брови, нос, усы, рот, ова.1 .1иuа 
очерчены тпже.1ыми .1иниями, по.1оженными поверх �е.1еновато-бе.1ой карнаuии с про
свечиваюшими п.1отными ;:1е.1еными тенями. Аинии �ти проведены насто.1ько сим
метрично, что обра;:1уют почти орнамента.1ьную по своей строгой уравновешенности 
компо;:1иuию. Художник, видимо, хоте.1 подчеркнуть душевную стойкость воите.1я 
и его бесстрашие. Дмитрия Со.1унского он и�обра;:1и.1 восседаюwим на троне, с ме-

..lетопись Бого.1ю6ова монастыря, стр. 2-3. 
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j/Jiumpuil Солунски11. Икона владимиро-суада.и.скоil ШКОАЬl. 

Конец XII - nattaAo XIII века. 

Гос. Третъяковсквя raJ.1t>peя. 
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чом в руках. Хотя f)тот иконографический тин 11в.111ется традиuионным (ер. ре..11.еф 
ll;i Сан-Марко в Венеuии) 1, тем не менее художнику уда.1ось воп.ютить в обра;iе 
Дмитрия древнерусский воинский идеа.1. Монумента.1ьная, спокойная фигJра 
по.ша си.1ы, в жесте правой руки, вынимаюwей меч Иii ножен, чувствJется 
огромная внутренняя собранность. Поско.1ьку на иконе Дмитрия бы.1 обнарJжен 
княжеский ;iнак собственности Всево.юда, который украшает спинку трона, есть 
основания думать, что икона бы.1а пожертвована ве.1иким кня;iем Всево.юдом собору 
в Дмитрове 2 • Тем самым опреде.1яется время ее во;iникновения (конец ХН - на
ча.ю XIII века), что подкреп.1яется и вышеупомянутой сти.шстической ана.1огией. 

Икона Дмитрия Со.1унского принад.1ежа.1а к ра;iряду настенных и.1и насто.ш
ных икон, которые стави.1ись в киотах у продо.1ьных стен церкви (северной и 
южной) и у под.купо.1ьных сто.1бов. На f)ТИХ бо.1ьших по ра;iмеру иконах обычно 
И;iобража.шсь особенно почитаемые местные святые. На прамники к таким 
иконам под.вешива.1ись пеJены, сде.1анные И;i дорогих ра;iноuветных тнаней. 

Дмитрий Со.1унский по.1ь;iова.1ся особой попу.1ярностью в Со.1уни, на Афоне 
11 в ба.1канских странах. В f)ТОЙ СВЯ;!И интересно .1етописное свидете.1ьство, 
сог .1асно которому в 1196-1197 годах во В.1ад.имир бы.1а принесена «доена 
снятого Дмитрия И;!. Се.1уня града, со гроба его»; по прибытии во В.1адимир 
д.оска бы.1а водворена Всево.1одом в Дмитриевском соборе 3• На основе f)того 
пока;iания .1етописи можно сде.1ать вывод, что иконы Дмитрия Со.1унского, 
который рассматрива.1ся как покровите.11. воинства, бы.1и uшроно испо.1ь;iованы 
и во В.1адимиро-Су;iда.1ьской Руси. 

С В.1адимиром с.1едует свя;iывать еше одну икону, ныне хранщ.uJюся 
в местном му;iее, в свое же время находившуюся в Успенском соборе, над. гробни
uей митропо.1ита Мансима. Как читается в надписи над гробниuей, икона бы.1а 
написана в память «видения», явившегося Максиму в 1299 году,_ когда он ре
ши.1ся перенести кафедру митропо.1ии Иil Киева во В.1адимир •. На иконе 
И;iображена богоматерь в рост. Она держит на руках м.1аденuа, у ног ее стоит 
митропо.1ит Максим, принимаюший омофор. В настояшем своем виде инона п_ре.11:-

1 А. V е n t u r i. Storia dell'arte italiana, 11. Milano, 1902, рис. 370 и 371 . 

2 Б. Р ы б  а к о в. ;3наки собственности в княжеском хо�яitстве Киевскоit Руси Х - XII вв. - «Совет
ская архео.1огия», 1 940, VI,  стр. 235-236. Хотя княжескиit �пак собственности относ11тся к с.юю ж11вопис11 
XVI века, тем не менее весьма вероятно, что он воспрои�водит ана.10гичныit �пак утраченного в ;�том 
месте оригина.1а. Нет и11каких данных д.1я того, чтобы усматривать в Дмитрии Со.1унском портрет Всево
.10да Юрьев11ча. 

8 Воскресенская .1етош1сь под 6720 (1212) годом. Ср. также .llаврентьевскую .1етопись под ;�ти.11 же 
годом. Предвар11те.1ьное 06с.1едование ;iтoit иконы пока�а.ю, что старая ж11воп11сь почт11 1.1е.111ком утрачена. 
Фигура Дм11трия 6ы.1а и�ображена стояшеit во весь рост. 

• Е. Г о  .1 у б и н  с к и it. История p.yccкoit uеркви. Т. 11 (1). М., 1900, стр. 96. 
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Гол.ова Лл1итри11. СоАуnскоао. ЛетаАь иконы в.�адимиро-суsда.�ьско11 иtколы. 
Конец XII - na'Чa.io XTII векп. 

Гоr.. Третья11овс11вя rв.1.1ерен. 
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Борис Бол,аарски11. 
Миниатюра иs «Евашел,ия уv,ител,ьно�о 

Константина Бол,�арско�о» .  XII век. 
Гос. Исторический му:;�ей. 

став.1яет руину. Однако не;шачите.1ьные остатки старой живописи сви,1J.ете.1ь
ствуют о пора;ште.1ьной красоте первонача.1ьного .1ика, неско.1ько напоминаюшего 
сочностью своих форм .1иuо Марии и� «Устюжского б.1аговешения)) .  Имеем .1и 
мы �Аесь, как �то по.1агает И. f). Грабарь, старую киевскую икону, частично 
реставрированную во В.1а,1J.имире и допо.1ненную фигурой ;:1ака;:1чика, ска;:1ать трJдно, 
так как икона дош.1а до нас в крайне ·фрагментарном виде 1 • 

1 И. Г р  а б а  р ь. Андреit Руб.1ев1 стр. 55-56. 
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АпосmоАы Петр и ПавеА. 
Мипиатюра из «AnocmoAa» 1220 tOAa. 

Гос. Историчес1шlt иуэеlt. 

Неско.1ько и.1.1юстрированных рукописей XII-XIII веков могут быть свя
;iаны с в.шдимиро-сума.1ьской шко.1ой. В бо.1ьшинстве с.1учаев �то тяже.1ые, МОНJ
мента.1ьные книги. Древнейшими среди них яв.1яются два манускрипта в Исто
рическом мрее в Москве, относщпихся еше к ХП сто.1етию и, повидимому, 
происходщuих И;i биб.1иотеки ростовского епископа Кири.1.1а Г. Зто «Еванге.1ие 
учите.1ьное Константина Бо.1гарского» (Патр. 262) и «С.1ово Иппо.1ита, папы 
римского, об Антихристе» (Чуд. 12). Миниатюра первой рукописи, И;iображаю-

1 А. С о б  о .1 е в  с к и lt. Материа .1ы и исс.�едо11ания 11 об.tасти с.Iаиянскоit фи.10.1оrип и а�хео.1огии1 
СПб. , 1910, стр. 2fЛ. 
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шая Бориса Бо.1гарского (русский рисова.1ьwик добави.1 наивную подпись - Бо
рис Г .1еб), сохрани.1ась хорошо (стр. 476); миниатюра же второго манускрипта, 
также списанного с бо.1гарского оригина.rа, дош.1а до нас в очень п.1охой сохран
ности (в частности, утрачено .1иuо). В стояшей фигуре, которая подносит моде.11. 
церкви, можно усматривать и Бориса Бо.1гарского и какого-.1ибо русского кнщJя. 
В обеих миниатюрах дово.1ьно ясно проступают в.1адимиро-су;Jда.1ьские черты, 
ска;Jываюшиеся в JСИ.1ении орнамента.1ьных i:).1ементов. Кафтаны и п.1щuи богато 
ра;Jукрашены орнаментом. На первой миниатюре орнамент сп.1ошь покрывает 
также нимб (ер. орнамент ворота Христа в иконе «;3намение») и декоративную 
арочку, в которую вписана фигура (iЭта арочка ;Jастав.1яет вспомнить об ана.10-
гичной дета.1и в росписях Успенского собора во В.1адимире, во;Jникших в i:)поху 
Всево.юда 111) . .Jlиuo Бориса, с бо.1ьшими г.1а;Jами, еще уси.1енными ре;Jким11 
тенями, от.1ичается строгим, суровым характером. Оно напшшнает .1иuо Дмит
рия Со.1унского на одноименной иконе и;,1 Дмитрова. Зти ана.югии дают осно
вание приписывать обе рукописи в.1адимиро-сума.1ьской шкО.Jе. 

С пос.1едней, несомненно, свя;Jан и «Апосто.1» 1220 года в Историческом мрее 
в Москне (Патр. 7). Он происходит И;J биб.1иотеки ростовского епископа Кири.1-
.1а 1, с.1авившегося своим богатством 1 • На бо.1ьшой миниатюре представ.1ены 
стояшие под ки.1евидной аркой апосто.1ы Петр и Паnе.1; над ними и;Jображена 
1ючфигура Христа (стр. 477). Тонкие, стройные фигуры апосто.юв, об.1аченные в 
гочбые хитоны и красные гиматии, написаны в свободной живописной манере. 
В iЭТОЙ же манере выпо.1нены п.юхо сохранившиеся анге.1ы ;Jаставки. 

Во;Jможно, что в одном из городов В.1адимиро-Срда.1ьской об.шсти бы.1 напи
сан 11 11.1.1юстрирован «Троиuкий кондакарь» нача.1а XIII ве1ш, хранщuийся n 
Государственной биб.1иотеке им. В. И . .Jlенина в Москве (Тр.-Серг . .1авра 23). Его 
миниатюра си.1ьно пострада.1а от времени. И;Jображено «Яв.1ение богородиuы 
Иоанну Дамаскин_у». И;Jяшная фигура Марии напоминает анге.юв -!f.МИтриевской 
роспис11 2• 

Есть основания по.шгать, что во в.1адимиро-сума.1ьском кругу с.южи.1ся 
в XllI веке тот и;Jвод и.1.1юстрированной .1етописи, .шuевые и;Jображения которого 
.1ег .1и в основу миниатюр Рад;Jиви.1.ювской .1етописи, испо.шенных уже к щшuу 
XV века. 

К пам11тникам живописи, точнее говоря - гравюры, принад.1ежат ;Jнамени
тые двери (;Jападные и южные) сума.1ьского собора, соманные в 20-30-х годах 

1 А. С о б  о .1 е в с к 11 lt. Ука;i. соч., стр. 206. 
2 А. Н с  к р  а с о в .  Jl.рев1н•русское и;iобра;i1tте.1ьное искусство. 1\1 . ,  1937, стр. 137. 
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XIII века. Двери рТИ двухстворчатые, огромных ра;1меров. Они состо11т и;1 мас
сивных досок, обитых И;iнутри же.1е�ом, а снаружи - медными .1истами, обра;iую
шими 56 к.1ейм. Каждое такое к.1еймо, обрам.1енное богато орнаментированными 
продо.1ьными и поперечными набивными ва.1иками, �ак.1ючает в себе какую-нибудь 
сцену И;i свщuенного писания. Орнамент и фигурные и;iображения испо.1нены, 
как рТО установи.1 Ф. Л. Мишуков, не �о.1отой насечкой (так на;iываемая «дама
скова работа»), а особым способом огневого ;ю.1очения, лв.1люцьегося своеобра;1-
ной ра;iновидностью офорта. Рисунок сде.1ан �о.1отой наnодкой на п.1астинах 
красной меди, по черному .шковому фону. С бархатистым г АJбоким тоноъ1 по
с.1еднего �эффектно контрастируют ;iО.1отые .1инии неяркого, теп.1оrо свечения. 
Зта техника, ;iанесенная к нам И;i Ви;iантии, требует бо.1ьшой сноровки. Снача.1а 
п.1астину покрывают .1аком, пос.1е чего рисунок процарапывают острым инстру
ментом. Очщuенные от .1ака места травят кис.1отой . .Затем приступают к нарту
чиванию и ;iо.1очению трав.1еного рисунка. Внача.1е ;ю.1ото непрочно держится 
на мета.1.1е, но как то.1ько пос.1едний нагревается, входяюая в состав ама.11.гамы 
ртуть начинает испаряться, и расп.1ав.1енное ;iOJ:oтo проникает во все очишен
ные трав.1ением поры мета.1.1а, соединяясь с ним совершенно нераме.1ьно. Зтот 
способ ;iОJ:очения меди при помоюи ама.1ьгамы И;i тонкого .1истового ;iOJ:oтa и 
ртути и нагревания на огне бы.1 И;iвестен уже П.1инию 1 • И;i Рима он бы.1 уна
с.1едован Вщшнтией, которая и переда.1а его нам. У же Киевская Русь ;1на.1а 
способ ;iО.ютой наводки 2• Впо.1не ВО;iможно, что пос.1едний бы.1 ;iанесен во В.1а
димиро-Су;iда.1ьскую об.1асть непосредственно И;i Киева. От XIII века до нас дош.1и 
(помимо су;:�да.1ьских дверей) испо.1ненные в рТОЙ же технике две п.1астинки, 
храняшиеся в Гос. Зрмитаже (с и;iображением еванге.1иста .Jlуки) и в Истори
ческом му�ее в Москве (с И;iображением «Крешения»), а также панагиар (с И;iО
бражением «Троицы»), находяшийся в Русском :мyiJee 8 • 

.Западные двери суi!да.1ьского собора украшены 24 сценами И;i Нового i!авета. 
В верхнем ряду представ.1ены «Ветхо;iаветная троиuа» и по.1уфигура Христа 
Вседержите.1я в меда.1ьоне, с «Херувимом» и «Серафимом» по сторонам. Да.1ее 

1 Р 1 i n i u в, lib. 33, sect. 32, 4-2. 
2 Об ;!ТОМ св11дете.жьствует медная п.1астинка с и;iображеш1ем трех _стояших воинов, наitденная 

на Княжеit горе в Черкасском уеце Киевскоit губернии. И;iображение выпоАнено тех11икоii ;io.1oтoit 
наводки. См. собрание Б. и В. Х а н е  11 к о. •древности Приднепровья», вып. 5. К11ев, 1902, стр. 29, 
.N0 281-а. 

8 И. Г а  А ь 11 б е к. О тех1111ке ;iОАоченых И;iо6раже11иit 11а .Iихачевских вратах в Гос. Русском му;iее. -
о:Материыы по русскому искусству, И;iданные художественным отдеАом Гос. Русского A1y;ie11», 1 • .1., 1928, 
стр. 23, рис. 1 ;  «Отчет Исторического мрея в Москве ;ia 1909 год». l\f., 1910, стр. 17 ;  Н. М а А и u к и it. 
Створка панаrиара Гос. Русского му;iея с ;iО.1оченым И;iображением троиuы.-«Матер11а.1ы по русскоА1у 
искусству, и;iданные художественным отдеАОМ Гос. Русского 111y;ie11», 1 • .11 . , 19'28, стр. 32-36. 
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Же11ы .л1иро11осицы у �роба �осподня. 
Ли�l.л10 западных врат сувдальсl(оtо 

собора. 
1 230- 1233 �оды. 

с.1едуют сuены И;i жи,зни богоматери 
и Христа (стр. 480) . Среди рТИХ сцен особен
но примечате.1ьны: «Святыя богородиuы 
те.10 несуть ко гробу», «По.южение чест
ныя ри,зы богородицы», «По.1ожение пояса 
богородицы» и «Покров святыя богороди
цы»; пос.1едний, наряду с ре.1ьефом Геор
гиевского собора в Юрьеве-По.1ьс1юм,
едва .1и не самое раннее и,зображение pтoii 
темы. Четыре нижних тяб.ш ,запо.1нены 
фигурами .1ьвов и грифонов-, окруженных 
пышными ра,зводами. Богатый орнамент 
покрывает все ва.1ики. Средний ва.шк укра
шен меда.1ьонами с по.1уфигурами сш1тых. 
Среди пос.1едних встречается св. Митро
фан, соименный ,зака,зчику дверей - епи
скопу су,зда.1ьско}1у Митрофану (1227-
1238), погибшему при в,зятии В.1адимира 
татарами в 1238 году (бы.1 ,заживо со
жжен в своем соборном храме). 

Пра,здник Покрова, неи,звестный гре
ческой церкви, бы.1 установ.1ен на Руси 
уже в ХН веке, в память о .1егендарном 
«яв.1ении» божией матери б..tаженному 

Андрею Юродивому (ум. ок. 936) и его ученику Епифанию 1 • 

В житии Андрея сообwается о том, как божия матерь предста.1а ему 
входяwею чере,з г.1авные врата В.1ахернского храма и как она подош.1а к а.1тарю, 
перед которым ста.1а мо.1иться ,за .1юдей; по окончании мо.1итвы богоматерь сня.1а 
с себя . покрыва.ю, и.1и мафорпй, и, придерживая его обеими рукам�, распростер..tа 
над всем стоящим народом. Основная идея ртого апокрифичес1юго ска,зания и 
свя,занного с ним пра.здника Покрова совершенно ясна. Зто попу.1ярная в сред-
ние века идея ,заступничества и ми.1осердия, иначе говоря, та же идея, , которая 
так ясно проступает и в сто.1ь распространенной на Руси компо.зиuии «Деисуса». 

1 С е р  г 11 it, архиеп. Святыil Андреit Христа радо Юродивый и пра;:�дник Покрова богородиgы. СПб., 
1898; Н. К о н  д а  к о в. Иконография богоиатери, 11, стр. 92-102; Н. С ы ч е  в. Древ.1ехран11.1щuе памят
ников p:yccкolt иконош1си 11 gерковиоit старины. - «Старые годы», f9f6, январь-феврuь, стр. 22-52. 
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61 Том 1 

Средняя ttacmъ южных врат суsдаАъско�о собора. 
1230- 1233 •оды. 



Явлеиие apJ'Шtie.ia пророч· Ba.iaa.ity . 
Декоратив11ал фи�)rра льва. К.fet1.A1a 

юшсных врат суздальского собора. 
1230 - 1 233 20/fЬ/, 

nается ее поддерживаемый ангелами 

Недаро:м в «Пса.1тпри с шестодневоl\1 и 
с.1ужбами» ( Патр. 431 ), относ11шейся 
к середине XIV века, есть такое харак
терное обращение к богоматери: «;ia ны 
rрешныя богу помо.1ися, твоего Покрова 
npa;iДHИR в рустеи ;ieM.IИ проС.13В.IЬПШМ>>1• 
У станов.1ение прамника Покрова на Руси 
свидете.1ьствJет не то.1ыю об iЭМанси
r�аuии рJсской церкви от греческой, не 
то.1ько о пробуждении национа.1ьного 
саМОСОiJНания, но и о ЖИВJЧести старых 
народных верований, которые органи
чески в.1и.1ись в ку.1ьт богоматери. По 
тонкому наб.1юдению Е. С. Медведевой, 
в iЭТОМ крьте своеобра;1но объедИ1ш.1ис1, 
фо.1ьк.юрные обрядовые представ.1енил 
о женском б.1агодете.1ьном божестве, о 
деве-;1аре и ее чудесной неиенной фате, 
с прек.юнением перед девой Марией и 
ее покровом-рщюй. Вот почему иконо
графия Покрова по.1учи.1а такое быстрое 
ра;1витие на русской почве. И сцена 
«Покрова» на срда.11,ских вратах, где 
над го.ювой мо.1ящейся богоматери ра;iвс
мафорий, представ.1яет собой одно И;i са-

мых ранних ;iвею,ев iЭТОЙ интереснейшей, чисто русской иконографической 
темы. 

Южные двери сума.1ьского собора (стр. 481) украшены сценами, И.IJЮСтрируюши
ми «деяния анге.1ов» .  ,Здесь объединены такие ;эпи;iоды биб.1ейской и еванге.1ьской 
истории, в которых г .1авными действующими .1ицами выступают анге.1ы и в первую 
очередь арханге.1 Михаи.1. Мы находим ;iдесь ветхо;iаветную «Троицу», «Ни;iверже
ние сатаны», «И;irнание прародите.1ей И;i рая», «Аествицу Иакова» ,  «Единоборство 
анге.1а с Иаковом», «Чудо в Хонах», «Лв.1ение бога Аврааму под дубом мамврий
ским», «Трех отроков в пещи огненной», «Лв.1ение анге.юв .1Iоту», «дании.1а во 

1 А. r о р с к и it и к. н е  в о с т р  у е в. Описание C.18BЯBCltИI рукописеit )IOCKOBCROit Сивода.1ьноii 
биб.1иотеки. М., 1869, отд. 111, ч. 1 ,  стр. 554-. 
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ОриалеитаАъиое кAeil.лto I031CUЬlX врат суздаАъско�о собора. 
1230 - 1233 �оды. 

рву .1ьвином», «Яв.1ение анге.юв Дави.11;у», «Чудо с купе.1ью», «Предупреждение Jloтa 
о гря.11;ушей гибе.1и Со.11;ома», «Яв.1ение ангела Гедеону», «Гибе.1ь Содома 
и Гоморры», «Уничтожение войска ассириян», «Раскаяние Дави.11;а», «Арханге.1а Ми
хаи.ш с Иисусом Навином» и «;3апреwение пророку Ва.1ааму прок.1инать сынов и�раи
.1евых» (стр . 482). Во всех �этих сuевах, сопостав.1енных по чисто внешнему при�наку, 
анге .. 1ы всегда играют активную ро.1ь (они участвуют в чу.11;есных яв.1ениях, они воп.ю
шают гро�ную «си.лу господню», они ока�ывают помщц1, в качестве небесных «вест
ников» воинам и по.шоводцам). Ху.11;ожник .11;аже вве.1 и такую сцену, в которой 
арханге.1 Михаи.1 обучает А.11;ама копать �ем.1ю. Jlишь в четырех сuенах отсутствуют 
и�ображения анге.лов: iЭТО «Сотворение че.1овека», «Жертвоприношение Аве.1ю>,  
«Наречение Адамом имен �верям>> (стр .  484), «Убиение Каином Аве.н1». Отношение 
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Наречение Адамом имен аверлм. 
ltAeil.•10 южных врат суадаАъсно�о 

собора. 1 230 - 1 233 �оды. 

�тих четырех сuен к «анге..1ьской» тема
тике неясно. Бо�можно, что они име..1и 
какое-то скрытое ,ця нас симво..1ическое 
;-шачение. Нижние к..1ейма, как и на �а
падных вратах, �апо..1нены фигурами гри
фонов И .!ЬВОВ среди ра�ВОДОВ (стр. 483), 

а все ва.1икп богато украшены орнамен
том. На перекрестьях трех верхних ва.пt:
ков и вдо.11ь среднего ва..1ика распо..1ожены 
меда..1ьоны с пыуфигурами свитых, часть 
1юторых соименна в.1адимиро-сума..1ьским 
кнн�ьнм. Есть основан ин предпо.1агать, 
что южные двери бы..1и испо..1нены по �а-
1ш�у ве..1икого кнн�н в..1адимирского и су
ма..1ьского Юрия Бсево.юдовича в 1230-
1233 годах. 

Иск..1ючите..1ьный интерес к «анге..1ь
ской» тематике, Rоторый мы находим у 
со�дате..1ей южных врат, конечно, не с..1у
чаен. Он продиктован соображениями го
сударственного порядка. Анге..1ы во г.1аве 
с арханге..1ом Михаи..1ом и�давна рассматри-
ва.шсь в феода.1ьных кругах как «небес
ные покровите..1и» русских кня�ей. Именно 

так исто..1ковывается в .1етописи их .1еген.11.арная помоwь русским Rн.я�ь.ям, и 

в первую очередь Б.rадимиру Мономаху, боровшемуся с по.1овuами �а русскJЮ 
�ем.1ю 1• Вероятно, отправ..1яясь от ..1етописи, со�дате..1и южных врат напа.1и на 
мыс.1ь дать ра�вернутый анге.1ьский uик.1, в симво.шческой форме прос.1ав.1явший 
ве.1икокннжесКJЮ в.яасть. При подборе сuен они до.1жны бы.1и по.1ь�оваться советами 
какого-то высокообра�ованного .1иuа, хорошо ра�биравшегося во всех тонкостях 
свяwенного писания. Таким .шuом мог быть епископ Симон, который ;;�анес текст 
Печерского и�вода .1етописи, гд;е описывается «анге.1ьское» покровите.1ьство 
Б.1адимиру Мономаху, во Б..1адимиро-Сума.1ьс1юе Rняжество. Мог им быть и 
епископ Митрофан. 

1 Ипатьевскан .1етопись под 6618-6619 (Ht0-H11) 1·0.11аии; ..lавреитьсвска11 .1ето11ись no.11
1
6618 (1110) 

1·одом. 



" 31ta.1ie11ue • .  Ико1tа из Спасо-Прсобршнссиско�о .1ю1юс111ыр1t 11 Яр0t·.1ш1.tс. 

Ярос.лавская школа. Xlll ас1'. 

Гос. ТретьяRовскuя гu.1.1е11ея. 



Au2e.i в .'lеда.�ьоие. ДеmаАь иконы «3иамеиие» us Спасо-Преображеиско�о монастыря в RросАав.1е. 
RросАавская шко.�а. 20-е �оды Xlll века. 

Гос. Третья�tовс�tая га.иерея. 

Сума.1ьские врата лв.1яются памятником первостепенного ;Jначения. Учиты
вая небо.1ьшое ко.1ичество д;ошедших д;о нас от XIII века икон и рукописей, при
ход;итсл отвод;ить им иск.1ючите.1ьное место в истории русского искусства того 
времени. Они пока;1ывают, какой богатой и ра;1ветв.1енной бы.1а в.1ад;имир� 
срд;а.1ьская худ;ожественная ку.1ьтура накануне вторжения татар. Ра;1вернутые 
с.швннские надписи не остав.1яют сомнений в русском происхождении врат, 
повидимому, испо.шенных местными сума.1ьс1шми мастерами. �ти мастера 
не очень счита..1ись со строгой uерковной традиuией и порою вводи.1и в щю" 
браженные ими ре.111гио;1цы� счен�· ряд черточек, прямо почерпн�t��� :р:� щ:р:�н�, 
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Так, например, в сцене обучения арханге.юм Михаи.юм Адама пос.1ед.ний пред
став.rен копаюшим �ем.1ю .1опатой. Надпись поясняет смыс.1 и�ображенного ;эпи
;Jода: «Адам ры.1ьцемь ;Jем.1ю копал» (рь1.1ьuем на�ыва.шс1. же.tе;Jные .1е;шил 
.1опат; такие .1е�впя бы.1и найдены при раскопках в Сума.1е и Киеnе). 
Примеры ана.югичного обогаwения традиционной иконографии жи;шенными на
б.1юдениями можно бы.10 бы бе;1 труда уъ1ножить. Мастерам срда.1ьских врат 
уда.1ось сомать �амечате.1ьный памятник прик.1адного искусства, в котором фи
гурные сuены превосходно сочетаются с орнаментом. Как фигуры, та!\ и архи
тектурные и пей�ажные ку.1исы пере.1ожены месь на Я;JЫК чисто .шнейных, 
п.1оскостных форм, подвергшись при ;этом си.1ьнейшей орнамента.ш�ации. 
В сочетании с богатым орнаментом обрам.1ений рТОТ новый прием трактовки 
по.1учи.1 Г.IJбокое внутреннее оправдание. Б нем наш.1а себе отражение тяга 
к ророчью, характери�уюшая сти.1ь бо.1ьшинства в.1адимиро-су;�да.1ьских памят
нююв - настенных ре.1ьефов, икон, миниатюр. Вот почему сума.11.ские врата ни
как не могут быть оторваны от в.1адимиро-су�да.1ьской художественной ку.11.
туры. Их с.1едJет рассматривать как одно и� самых типических ее прояв.1ений, 
в котором русские «ми�инние» .1юди пока�а.ш себя достойными соперниками 
цареградских мастеров. 

По мере рассредоточения ку.1ьтуры в свя�и с ростом феода.1ьной ра;1дроб.1ен
ности отде.1ьные города В.1адимиро-Сума.1ьс1юй ;�ем.1и нача.ш играть в ХIП веке 
все бо.1ьшую ро.1ь. В iЭТИХ городах ста.1и ск.1адываться по.1ные своеобра�ия местные 
шко.1ы, расцвет которых бы.1 пресечен татарским нашествием. Распо.юженные 
вда.1еке от ве.1икокняжеского В.1адимира местные шко.1ы ра;Jвива.шсь дово.п.но 
свободно. Они меньше счита.1ись с унас.1едованными от Ви;�антии канонами, шире 
испо.1ь;�ова.1и народные традиuии, в си.1у чего их искусство подкупает особой 
свежестью. Среди iЭТИх шко.1 одно и;� наибо.1ее ви.l(ных мест прина,1(.1ежит Лрос.1ав.1ю. 

Расцвет Лрос.1ав.ш падает в XIII веке на княжение Константина Всево.10,1(0-
вича (1207-1218) и Федора Ростис.1авича (1259-1299). Б 1218 году Лрос.1ав.1ь 
де.1ается центром самостояте..ьного княжества, престо.1ьным городом Jде.1ьного 
княжества Лрос.1авского, и с тех пор ему начинают принад.1ежать Уг.1ич, Мо.1ога 
11 страны ;�аво.1жские до Кубенского o;iepa. Особенно много церквей бы.ю постро
ено в Лрос.шв.1е во втором десяти.1етии: в 1215 году бы.1 ;Jа.1ожен соборный 
каменный храм Успения богоматери (освящен в 1219 г.), в 1216 - церковь Спаса 
в Спасо-Преображенском монастыре ( освяшена 6 августа 1224 г. ростовским 
епископом Кири.1.1ом), в том же 1216 году бы.1а освящена uерковь Михаи.1а архан
ге.1а; ко времени княжения Константина Всево.1одовича относится также устрой-
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Го.rова 6020.ttamepu. Деталь vконы «31tа�1ение» из Спасо-Преображенскоzо монастыря 
в Ярославле.  Ярославская школа. 20-е �оды Xlll ве11а 

Гос. Третьяковская га.иерея. 
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Спас 3.сатые Власы. Икон.а-Ярославско'i/, школы. 
XIII век. 

Успевскиlt собор в MocR'Re. 

ство Петровского мужского монастыря, с органщюванным при нем JЧи.шше:м 
(пос.1е,1J.нее бы.10 переве)J.ено в 1214 г. в Ростов)1• Впо.ше естественно, что сто.яь 
ожив.1енная строите.1ьная ,1J.енте.1ьность доАжна бы.жа способствовать ра�витию 
местной шко.1ы живописи, пepe.IJ. которой стояла �а)J.ача украсит�) росписями и 
иконами новые храмы. 

Неско.1ыю икон XIII века могут быть объед;инены в O.IJ.HY сти.1истическую 
группу. Повидимому, все они бы.1и испо.1нены в Ярое.жав.же. Д.1я них· характерна 

1 R. r о .1 о 'R w и R о в. История города Нрос.1ав.1я, Нрос.1ав.1ь, 1889, стр. 24--52. 



Спас. Икона Ярос.1�авскоiJ щкоАы. 
Середина XIII века. 

Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 
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бо.1ее свободная и сме.1ая манера письма. В них си.1ьнее выступают чисто рус
ские черты, они ярче и жщшерадостнее по краскам, неже.1и иконы ХН сто.1е
тия. Со,здавшие их художники обнаруживают особую .1юбов1. 1\ JКрашениям, кото
рыми они порою даже неско.1ько ,з.юупотреб.1яют. 

Одной и.з таких ярос.1авских икон нача.1а XIII века яв.1яется И.ЗJМИте.п.ный 
по красоте обра;-J божьей матери Оранты с меда.1ьоном Спаса Еммануи.1а на груди. 
Зтот монJмента.1ьный обра.з, ныне храняшийся в Третьяковской га.1.1ерее, про-
11сходит и.з Спасо-Преображенского монастыря, что ск.юняет датировать его KOHJ.!Ol'tf 
второго - начаJОМ третьего десяти.1етия XIII века (стр. 485, 487 ft ?jOem�aJI Oh"Jlet�кa ). 

Фигура Марии и;-юбражена на ,зо.ютом фоне. Мария стоит в по,зе Оранты, 
с во,здетыми руками. На ее гр)'дИ - меда.1ьон с по.1уфигурой б.1агос.1ов.1яюшего 
юного Христа. Два анге.1а, со сферами в руках, также вкомпонованы в меда.11.оны, 
,запо.1няюш11е верхние уг.1ы иконы. Зтот иконографический тип по.1учи.1 у нас 
наименование «�Знамение божьей матери» (его бо.1ее точное наименование - ссВе
.1икая Панагия»). Как дока,за.1 Н. П. Кондаков, он восхо)(ит к прос.1ав.1енному обра,зу 
В.1ахернского храма в Константинопо.1е 1• На русской почве он представ.1е11 новгород
ской иконой сс;3намения», прос.1ав.1енной иконой Спасо-Мирожского собора в Пскове, 
дВJМЯ фресками в Нередице, ре.1ьефом Георгиевского собора в Юрьеве-По.1ьском 
и росписями в церкви Спаса-Преображения и Во.1отовской церкви (не считая бо.1ее 
по,здних примеров) 2• Пови)(И:!'tюму, �тот иконографический тип IIO.IJЧИ.I на Руси 
распространение .1ишь с ХН века, так как раньше он не встречается. Киевская 
Русь пре.1J.почита.1а обра.з Оранты бе.з ме)(а.1ьона с Еммануи.1ом. По своему 
торжественному, монумента.1ьному характеру иконы «�Знамения», отл1чаюwиесл 
по)(черкНJТО симметричес1\им построением, очею. nодхо)(и.1и .IJ..IЯ ку.1ьтовых це.1ей, 
бJ.п:учи ве.шчественными и строгими мо.1енными обра.зами. 

В иконе сс;3намение» ярос.1авский мастер радика.1ьно перерабатывает гре
ческий прототип. Преж)(е всего он упроцrает .1инейНJЮ систему. Вместо тонких, 
I\ак паутина, ви,зантийских асистов 3 он ,l(ает широкие ,зо.1отые nробе.1а, по.1ожен
ные поверх О)(еяния густого синего тона. 0.1J.еяния он богато украшает орнамен
том: обрам.1яюwая .шцо канва мафория испешрена имитnрJюшими жемчужины 
точками, к самому мафорию прикреn.1ены три риnидосбра,зные дробницы с дра
гоценными камнями, рукавчики Марии усеяны точками, nocpe.1J.и которых расnо.ю
жены обве)(енные теми же точками крJЖКи, ворот хитона Христа расшит с.1ож-

1 Н. К о н д а  к о в. Иконограф11я богоматер11, 11, стр. 105-123. 
1 Там же, р11с. "'3, U., "5; .JI. М а .u у .1 е в  11 ч. Церковь У спею1я пресвятоlt 6огород1111ы n Во.1ото1н•. 

СШi., 1912, таб.1. t .  
8 Так 11а�ы11аются �о.1отые .111нюr, которыми 11коноп11сuы намечают ск.1адк11 одеяняli. 
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ными у;юрами. В iЭТОЙ .1юбви к орнамента.1ьным украшениям прояв.1яется настой
�шван т.Яга к у;Iорочью. Яркие, весе.1ые краски иконы яв.1яют сочетание синих, 
красных, бе.1ых и кирпично-красных тонов, сме.10 сопостав.1енных с �о.ютом . 
Наконеu, очень 1юка;Jате.1ьны те иконографические во.1ьности, которые допускает 
автор иконы- «Зна:мение» .  Христос ма.ю похож на строгого ви;Jантийского судию 
мира. Хотя он представ.1ен б.1агос.1ов.1яюшим, тем не менее сомается впечат.1е
ние, будто он привет.шво раскинJ.1 руки навстречу ;Iрите.1ю. При iЭТОМ его руки 
выходят ;Ja преде.1ы меда.1ьона, что еше бо.1ее уси.1ивает устрем.1енность его 
фигуры вперед. Никогда ви;Jантийский художник не по;Jво.ш.1 бы себе так сме.10 
нарушить ;Jамкнутость обрам.1ения. А русского мастера подобное отступ.1ение от 
1шнона отнюдь не испуга.ю. Тем самым он внес в трактовку м.1аденuа оттенок 
особой живости, совсем необычный д.1я вu;Jантийских иконных и;Iображений. 

Автор ярос.швской иконы ;Jна.1, бе;J сомнения, росписи Дмитриевского собора 
no В.1адимире. Отсюда он почерпну.1 типы своих ве.1ико.1епных анге.юв, написан
ных С подкупаю шей СМе.IОСТЬЮ И 11ШВОПИСНОСТЬЮ 1 (стр. 485). J:иua богоматери 
(стр. 487) и Христа испо.шены в иной, бо.1ее четкой и .1инейной манере. 

С обра;Iом «Знамения» с.1едует сб.1ижать икону «Спас З.1атые В.1асы», нахо
дяшуюся в московском Успенском соборе (стр. 488). В iЭТОМ интересном памятнике 
станковой живописи встречается почти тот же орнамент, что и на рукавчиках 
Оранты. Фон, перекрестье п гиматий Христа украшены ;JО.1отыми кружочками 
с ме.1ким жемчужным обводом и красной сердцевиной (на перекрестье). Богато 
орнаментирован и ворот гиматия. Здесь наб.1юдается да.1ьнейший отход от мону
l\1ента.1ьных традиuий в сторону юве.1ирно тонкой отде.ши живописной поверх
ности графичеСiш острыми .1иниями и И;Jящными дробными украшениями. Это 
та же тяга к уilорочью, ;Iарождение которой можно бы.10 уже отметить на иконе 
«Знамение» .  Автором иконы «Спас З.1атые В.1асы», ошибочно отнесенной 
/�. В. Айна.1овым к новгородской шко.1е 2, во;Jможно, бы.1 ярос.1авский мастер вто
рой четверти XIII века. На принад.1ежность мастера к ярос.1авской шко.1е ука
;Jывает и яркая, ;Jвонкая ко.1ористическая гамма: синий фон сочетается с бе.1ыми 
по.шмп, имеюшими красную опушь по внутренней границе и черные надписи, 
перекрестье - ярко;Jе.1еного цвета, с ;Jо.1отыми окайм.1ениями и киноварным кон
туром по внешнему краю, во.1осы ;JО.1отые, расчерченные тонкими коричневыми 
штрихами, хитон б.1едновишневый, с притенениями в тон и бе.1и.1ьными ударами 
по гребняl\1 ск.1адок, п.1аw темносиний, почти черный, с синими пробе.1ами. 

1 1. G r а Ь а r. Die Freskomalerei der Dimitrij-Kathedrale in \Vladimir, таб.1. XI, XXXIV, XXXV. 
2 D. А i n а l о v. Geschichte der russischen Monumentalkunst zur Zeit des GrossfOrstentums Moskau. 

Derlin u. Leipzig, 1933, стр. 67-68. 
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Превосходный обра�еu ярос.швской станковой живописи представ.1яет собой 
икона «Спаса», происходяwая И;i Успенского собора (стр. 489). Устная .1егенда 
относит ее к годам прав.1ения ярос.яавских кня;iей Васи.1ия (1238-1249) и Кон
стантина (1249-1257) и свя;iывает ее с пос.1еднпми непосредственно как мо.1ен
ную икону, быть может, потому, что она помеша.яась око.10 их гробниц. Обwий 
характер сти.1я не противоречит такой датировке. По ;iамечанию И. Э. Грабаря, 
икона «не имеет ничего от новгородской шум.1ивой де.1овитости, как бы написана 
под сурдинку, мечтате.1ьно и скромно, но очень тонко, с бо.1ьшим чувством 
формы»  1• Добрый, типично русский .1ик Спаса утрати.1 всякую строгость. Богато 
орнаментированный ворот гиматин и нашивка ука;iывают на то, что икона И;iГО
тов.1ена в Ярос.1ав.10. 

И;i Ярос.1ав.1я происходят еше три ранние иконы: «АрхангеА Михаи.1», 
бо.1ьшая икона «То.1гской богоматери» и ма.яая икона «ТоАгской богоматери» .  
Первая икона находи.шсь в церкви архангеАа МихаиАа, куда она, повидимому, попа.яа 
И:J одноименной церкви, построенной в самом конце 90-х годов XIII века. 
Ее с.1едует датировать конuом XIII - начаАом XIV стоАетия. Арханге.1 представ
.1ен в рост (стр. 498). На нем красное О)J.еяние с ;iО.IОТЫМИ у;iорами. в правой руке 
он держит посох, в .1евой ;iерца.10. Во фронта.1ьно постав.1енной фигуре есть 
что-то торжественное и пра;iдничное. Но ;-Jадумчивое округАое .1иuо арханге.ш 
не имеет в себе уже ничего от традиционного канона (стр. 495). Яркая, привет
.1ивая раскраска иконы живо напоминает весе.1ый ко.1орит помнейших яросАав
ских росписей. Особенно характерен интенсивный ;-Jе.1еноватый санкирь .1ица с 
по.1оженным поверх него красноватым румянuем. 

Иконы «То.1гской богоматери» происходят и;i" То.1гского монастыря по.11. 
Ярос.1ав.1ем, основанного в 1314 году. На бо.1ьшой иконе ( «То.1гская 1») Мария и;iобра
жена в рост, восседаюшей на троне (стр. 491). На ее .1е1юм ко.1ене стоит Христос. Он 
обхвати.1 ее шею и порывисто прижимается к ее wеке. Нм троном представ
.1ены два .1етяwпх анге.1а, руки которых скрыты по.11. гпматием. В iЭТОЙ иконе 
мы имеем ус.1ожненный тип «Уми.яенин»,  от.1ичаюwийся особой интимностью и 
непосредственностью выражения. Это, пожа.1уй, одна И;i самых iЭМОuпона.1ьных 
русских икон XIII века. Ее неско.1ько сумрачный ко.1орит построен на сочета
нии темновишневых, ро;iовых, темносинпх, же.1товато-коричневых и И;iумрудно
;-Jе.1еных тонов, у.1r.ивите.1ьно тонко сгармонпрованных с серебряным фоном 
(строго говоря, iЭТОт фон написан свинuовой краской, подражаюшей серебру). Этой же 

1 И. Г р  а б а р  ь. Аидреii Руб.1ев, стр. 58-ti9. 
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краской тронуты орнамента.1ьные части од.ежд.ы и Арагоценные украшения верхней 
под.ушки, спинки трона, его сед.а.1иwа и под.пожил. Аица испо.шены на.1ожением 
на же.1тую и темноо.1ивковую д.вухс.1ойную основу охряных и бе.1и.1ьных п.1авей, посте
пенно сход.яwих на нет. Под. г.1а,зами, око.10 рта, на носу и над. бровью--;энергичные 
удары бе.1и.1ами, прид.аюwие .1иuам дово.1ьно си.1ьный ре.1ьеф. Широкое испо.11.
,зование орнамента.1ьных украшений на одеянии богоматери, на троне и на верх
ней под.ушке - чисто ярос.1авская черта иконы. Од.ин немеuкий исс.1ед.овате.11. 
выска,за.1 предпо.южение об ее ита.1ьянском происхождении 1• Трудно пред.ставит�. 
себе бо.1ее не.1епую и беспочвенную гипоте,зу. Хотя икона «То.1гской богомате
ри» и перек.1икается ;эмоц1юна.1ьным строем своих форм с ряд.ом памятников 
дученто, тем не менее в ней нет не то.1ько ничего ита.1ьянского, но и ничего 
,западного. Наибо.1ее вероятным временем испо.1нения иконы с.1ед.ует считать 
пос.1еднюю четверть XllI века. Повидимому, она попа.1а в основанный в 1314 году 
То.1гский монастырь уже как прос.1ав.1енный обра,з. 

Ма.1ая икона «То.1гской богоматерю) ( «То.1гская 11>)) д.атируется д.ово.11.но 
точно 1314 годом, к которому пред.ание относит ее чуд.есное «яв.1ение» ростов
скому епископу Прохору (в схиме Трифону) 2• Сти.1ь IJКОны отнюд.ь не говорит 
против ;этой даты. «То.1гская 11» пред.став.1яет собой сокрашенное 11ере.1ожение 
«То.1гской 1» (стр. �99). Художник да.1 погрудное и,зображение богоматери, с.1егка 
и,зменив при ;этом по.южение ее рук, которые он ,заимствова.1 и,з иконы «В.1ад.и
мирской богоматери» . Ко.юрит «То.1гской 11» стоит в несомненной преемствен
ной свя,зи с ко.1оритом «То.1гской 1 )) :  те же темновишневые, темносиние, и,зуl\1-
рудно-,зе.1еные тона, тот же «серебряный» фон . .Зато .1иJ!а испо.1нены бо.1ее 
живописно (стр. 501 ) . Бе.1и.1ьные пробе.1а с брошенными поверх них пятнами 
б.1иков стушеваны свободно и .1егко. По.1оженные над бровями, у ,зрачков и на 
носу (у м.1аденuа) бе.1ые ма,зки це.1иком сохраняют свой живописный характер. 

И,з Ярос.1ав.1я происход.ят два Еванге.1ия, храняwиеся в местном му,зее, куда 
они попа.ш и,з Спасо-Преображенского монастыря и Успенского собора. На двух 
миниатюрах первой рукописи пред.став.1ены сидяшие д.руг против д.руга еванге
.шсты Марк и Аука и еванге.1ист Матфей. Фигуры хрупкие, с ма.1енькими го.ю
nами, с вытянутыми шеями. Виднеюшиеся на втором п.1ане архитектурные 
ку.1исы от.1ичаются дово.1ьно с.1ожным характером. Они состоят и,з си.1ьно сти
.1и,зованных ,зданий и кивория с ,завесами. Sти миниатюры датируются, примерно, 

1 Ph. S с h w е i n f u r t h. Geвchichte der ruввiвchen Malerei im Mittelalter. Haag, 1930, стр. 150. 

2 Д. О р А о в. Ярос.�авски.lt To.trcкиit монастырь. Ярос.�аuь, 1913, стр. 158. В Лроиавском музее хра-
11ится ИRОН8, б.IИЭR811 R ciTO.Jrcкoit 11 •. 
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тем же временем, как и «Апосто.1» от 1220 года, к .1иuевым щюбражениям ко
торого они обнаруживают опреде.1енную б.1ирость (ер. особенно трактовку ск.1а
док). Вторая рукопись - так нарываемое «Федоровское Еванге.1ие» - имеет три 
вшитых бо.1ее ранних миниатюры с Ирображениями сидяших еванге.1истов, отно
сяwихся, ВОрможно, к XIII веку. Их сти.1ь очень примитивен: пестрые, яркие 
крас:t<и, переведенная на ЯрЫК п.1оскостных форм компориuия, .1ишенные моде
.шровки фигуры и рдания, испо.1ненный простой черной краской орнамент. 

Повидимому, ярос.1авская шко.1а живописи игра.1а крупную ро.1ь в XIII веке, 
потому что ее в.1ияние чувствуется в иконе «Федоровской богоматери», хранив
шейся в Успенском соборе в Костроме (основан в 1239 г.). Старые источники 
относят «яв.1ение» иконы к 1239 году, в действите.1ьности же ее с.1едует дати
ровать нача.1ом 70-х годов XIII века, т. е. временем княжения ве.1ик9го КНЯрП 
Васи.жия костромского 1. За иск.жючением раррщшенных и небо.1ьших фрагментов, 
.1иuевап сторона иконы, на которой бы.жа помешена погрудная компориuия «Уми
.жение», утрачена. Наско.жько можно судить по очертаниям фигур, ;это Ирображе
ние бы.ю навеяно обрарОМ « В.жадимирской богоматери» .  К сожа.жению, и оборотная 
сторона иконы, с по.жуфигурой Параскевы, .11.ош.1а до нас в раписанном виде. Аучше 
сохрани.1ась о.11;еж.11;а Параскевы, в свое время богато орнаментированная. Зта 
орнаментика очень б.1ирка к орнаментике иконы «Знамение» (ер. особенно кайму 
мафория). 

Другая происхо.11;щ.uая Ир Костромы икона - «Нико.жа с житием» Ир Бо.жьших 
Со.жей (Гос. Русский му.зей) - ранимает совсем обособ.женное место. Она относится 
уже к XIV веку, но в ее сти.же так много архаического, что ее прихо.11;ится свщ1ывать 
с горар,11;0 бо.1ее старыми тра.11.иuиями. Нико.жа пре.11;став.1ен в торжественной, 
растывшей поре. Правой рукой он б.1агос.1ов.1яет, в .1евой .11;ержит книгу. Его корот
кая, бо.1ьшего.1овая фигура неско.жько напоминает реранные Ир .11;ерева статуи. 
Вокруг uентра.1ьного по.жя иконы распо.жожены сuены Ир ЖИрНИ святого. Зак.1ю
ченные в прямоуго.1ьники (так нарываемые к.1ейма), они с.1е,11.уют одна ра другой 
в хроно.жогическом порядке, давая свярНЫЙ расскар о деяте.1ьности и чудесах 
св. Нико.жая. Такие иконы нарыва.1ись на Руси житийными. К нам они бы.1и 
ранесены Ир Ви.зантии, где они, о.11;нако, никог .11;а не по.1учи.1и сто.жь широкого 
распространения, как у нас и в Ита.жии. Иконы ;этого типа содержат обычно 

1 П. О с т р  о в с к и ii. Историческое описание костро.иского Успенского собора. М., 1855, стр. 1-XV, 
1-30; А. � к  ;i е м  п .1 и р с к и ii. Ве.1Икие и уде.1ьные кня;iья с 1238 по 1505 г., 11. СПб., 1891 , стр. 2&\; 
Н. К о н д а  к о в. Иконография б01·0.111атери. Свя;iи греческоlt и pyccкolt иконописи с итuьянскоlt живописью 
раннего Во;iрОЖАения. СПб., 191 1 ,  стр. 58-60. 
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множество ;Jанимате.1ьных подробностей, бросаюших 11ркий свет на жирнь, нравы 
и обычаи современного им обшества. Нередко отде . .:ьные сценки бывают проник
нуты тонким юмором. Поско.tьку перед художником стояJа ;Jадача отобра;Jить 
живописными средствами биографию святого, он нево.1ьно начина.1 насыwать 
свой расска;J такими дета.1ями, которые бы.1и им почерпнуты непосредственно 
щ1 окружавшей его ЖИрНИ. Вот почему к.1ейма житийных икон и, в частности, 
иконы И;i Бо.1ьших Со.1ей выпо.шены в бо.1ее реаJистическом сти.1е, нежеJи 
центра.1ьное и;Jображение святого. ЕсАи в пос.1:еднем всегда подчеркивается 
иконное нача.ю, то в к.1еймах, с их многофигурными, живыми компорициями, 
нередко всп.1ывает жанровая трактовка. Именно в �том pa;Jpepe икона и;J Бо.11.
ших Со.1:ей вы;Jывает к себе бо.1ьшой интерес. Среди русских житийных икон 
она лв.1:яется не то.1:ько од.ной Ир древнейших, но и одной Ир самых :эамечате.1:ь
ных по обстояте.1:ьности повествования. 

Пос.1е татарского нашествия, со второй четверти XIII века, во В.1адимвро
Су;Jда.1ьской об.1асти надо.1го прекрати.tось всякое строите.11)ство. Упоминания о 
;Jак.1адке новых храмов встречаются в .1:етописях все реже и реже. Монго.1:ы на
нес.1и страшный удар русской ку.1ьтуре, уничтожив огромное ко.1:ичество ценно
стей, ра;Jрушив десятки городов, превратив в руины множество церквей. Но им 
не уда.юсь прервать старые традиции. Ку.1:ьтурная жи;Jнь продо.1жа.1а теп.1иться 
в отде.1ьных княжеских уде.1ах, в посадах, в монастырях. Первой очнрась от 
удара Москва, ра;Jвившая вскоре кипучую деяте.1ьность. Она раня.1а место В.1а
дим11ра, которому так и не суждено бы.10 вновь во;Jвыситься. Каким бы.ю искус
ство Москвы в ХН - XIII веках, мы, к сожа.1ению, не рНаем. Но есть все осно
вания по.1агать, что уже с XIII сто.1етия в Москве име.1ись свои ;JОдчие и 
живописцы, которые выпуска.1и иконы, вероятно, ма.ю от.1ичавшиеся по сти.1ю 
от в.1адимиро-су;Jда.1ьских. И. З. Грабарь совершенно прави.1ьно постави.1 вопрос 
о раннемосковском искусстве, с.1едуюwим обра;юм опреде.1ив его историческое 
место: «Именно потому, что ранняя Москва бы.1а еше впо.1не су;1да.1ьской, даже, 
может быть, бо.1ее су;JдаАьской, чем сам Срда.1ь, ранние московские памятники 
мы вправе рассматривать как помние су;Jда.1ьские»1• 

Среди икон в.1адимиро-сурда.1ьского круга две могут ус.1овно считаться 
московскими. Од.на и;1 них .происходит и;1 московского Успенского собора. Пре
дание свя;1ывает ее с именем московского кня:эя Михаи.1а Ярос.1авича Хороборита2 

1 И. 1' р а 6 а р  ь. Андреlt РубАев, стр. 65. 

2 Не иск.1ючена во3можность, что �эта икона, с давне1·0 времени наход11вшаяся в Успенском собор<', 
1юпа.1а сюда И3 построенноit Михаи.юм Хороборитом uеркви Михаwа арханrеАа. На месте iэтoit uеркв11 

498 



Иа.юл. ttкo11a « То.искои бо�оJ11атери» из То.нско�о J1tо11астыря под Ярос.юаАеJ11 . 
RросАавская шкоАа. Око.t,о 1314 �ода. 

Гос. Третьяковская га.иерея. 

4.99 



(упом. 1238-1248). На iЭТОМ небо.1ьшом мо.1енном образе представ.1ен арханге.t 
Михаи.1 с 1ю.1енопрек.1оненным Иисусом Навином (стр. 503). Примечате.1ен ГJСтой, 
сумрачный ко.1орит иконы, явно подражающий ;эма.1и. Цветовая гамма построена 
на сочетании же.1товато-коричневых, темносиних, темновишневых и Rрасных 
тонов. Этот красный тон (туниRа и обувь Михаи.1а, п.1ащ Иисуса Навина) ма.10 
смягчает общее впечат.1ение ко.1ористической суровости иRоны, так каR кино
варь, и без того густая, пройдена в тенях Rрапповым тоном. Сто.1ь же темны 
по цвету и о.1ивково-коричневые кры.1ья анге.1а, ожив.1енные по нижнему краю 
бе.1ыми, рщювыми и красными папоротниRами. Два бо.1ее свет.1ых пятна иконы 
(идуwая через Rо.1ьчугу зе.1еная перевязь и го.1убой меч) не .101't1ают ее цветовой 
строй, а .1иш1. обогащают его. Оби.1ьная зо.ютая штриховRа ко.11,чуг11 и Rры.1ьев, 
а также зо.1отой орнамент п.1аща, штанов и туниRи придают особую нарядност�. 
;этому замечате.1ьному памятнику, в RОтором парадная торжественность свое
образно сочетается с г .1убочайшей одухотворенностью. Строгий .1ик арханге.1а 
восходит к традициям ХН века, что не мешает относить икону ко времени Хо
роборита. 

По ко.юриту икона арханге.1а Михаи.1а б.1изка R иRоне Бориса и Г .1еба n 

РJсском музее (цветная вк.tейка ). Пос.1едняя бы.1а приобретена в Москве, куда она, во;1-
можно, попа.1а из Мстеры 1• Типы обоих святых сб.1ижают иRону Русского музе" 
с бо.1ее помней иRоной Успенского собора в Москве, где Борис и Г.1еб изобра
жены в виде всадников. Наибо.1ее вероятным временем испо.1нения иконы с.1е
дует считать второе десяти.1етие XIV века, на что указывает свободное распре
де.1ение пробе.1ов и б.шков на .1иuах, живо напоминаюшее икону «То.1гскоli 
богоматери 11» .  

Сыновья ве.1икого князя В.щ11;имира Борис и Г .1еб, 11редате.1ьски убитые их 
братом Святопо.1ком, бы.1и причис.1ены церковью уже в 1071 году к .1ику свн
тых. С ;этого времени утвер,1щ.1ся праздник Бориса и Г .1еба, приуроченный ко 
дню перенесения их  мошей в новую церковь, выстроенную Rнязем Изяс.1авом 
Ярос.1авичем в Вышгороде. В 1115 году моши Бориса и Г .1еба бы.1и водворены 
в названной их именем каменной uеркви в том же Вышгороде 2• Ку.1ьт Бориса 

стоит теперешниfi Арханrе.1ьскиit собор. См. О. \V u 1 f f u. М. А 1 р а t о f f. Denkmaler der lkonenmalerei . 
Hellerau bei Dreвden, 1925, стр. 264-265. 

1 П. Н е  р а д  о в с к и ii. Борис и Г.1еб 11;:1 собрания Н. П . .ll11хачева.- «Русская икона», 1. СПб., 1914, 
стр. 63, 78. Ср. И. Г р  а б а  р ь. Андреit Руб.1ев, стр. 61 . Суwf'ствует не совсем надежное устное предапие, 
что и11она Бориса 11 Г.1еба ориве::�ена и::� paitoвa Ме::�еви в Печоры. 

а В . .ll е с ю ч е в  с к и it. Вышrородскиtt 11у.tьт Бориса и Г.1еба в памятниках искусства.- «Советс11ая 
архео.юrия», 1946, .№ 8, стр. 175, 224-. 
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Го.,�овы богоматери и Христа. ДетаАъ .11taAoil иконы « ToAicкOil бо�оматери» .  
ЯросАавская шкоАа. ОкоАо 1.314 �ода. 

Гос. Треть.11Rовская га.1.1ерея. 
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и Г .1еба по.�учи.1 отражение в одном и:1 Jr;ревнейших памятников русской .1ите
ратуры-в относяшемся к конuу Хl-нача.1у ХН века о:Ска;Jании о Борисе и Г.1ебе» .  
В честь обоих братьев бы.10 построено много церквей и обите.1ей, их щюбраже
ния по.1ь;Jова.1ись бо.1ьшой попу.1ярностью. 

Иконы Бориса и r .1еба бы.1и хорошо Ирвестны уже Киевской Руси, о чем свиде
те.1ьствова.1а похиwенна1 фашистами Ир мурея Киево-Печерской Аавры икона 
ХН века. Даже в uарегра.1.ской Софии находи.1ась бо.1ьшая икона Бориса и Г .1еба, ко
торую виде.1 в 1200 году совершивший па.1омничество в Константинопо.1ь Добрыю1 
Ядрейкович, будуwий новгородский архиепископ Антоний. По его с.1овам, копии 
с ;этого обраi!а можно бы.10 купить у иконописuев, вероятно, в самом храме 1 •  
Икона Русского мурея яв.1яется, несомненно, одним Ир с.1учайно уuе.1евших 
рВеньев д.1инной цепи ана.1огичных памятников. Тем бо.1ее ве.1ико ее рНачение 
не то.1ько как выдаюwегося художественного прои;Jведения, но и как ценнейшего 
иконографического документа. 

Оба русских святых Ирображены с мечами в руках. ;.ти мечи даны :Jдесь 
как атрибуты княжеской в.1асти. Борис и Г .1еб обрашены прямо к ррите.1ю, «да 
вхо;�;яше вернии .1юдии в uерковь ти видяwе его обрар написан и акы самого рряwе» .  
Так киевский писате.1ь XI века опреде.1яет радачу подобных мо.1енных обраров2• 
Борне и Г .1еб об.1ачены в национа.1ьные одеяния. На них кафтаны с наброшеп
ным11 поверх п.1ашами (так нарываемое в:коррНО» ), на го.1овах - шапочки с со
бо.1ьей опушкой, на ногах - сафьяновые сапожки. Аиuа Бориса и Г .1еба сосре
доточенны и печа.1ьны. Иконописеu сохрани.1 в iЭТИХ .1иuах то индивидуа.1ьное 
нача.ю, которое, ворможно, .1ежа.10 в основе древнейших Ирображений Бориса и 
Г .юба. Остротоii характеристики .1щ1а обоих святых да.1еко остав.1яют ра собой 
.штературные «портреты» того времени. Действпте.1ьно, стоит то.1ько сравнить 
фигуру Бориса с описанием его внешности в «Скарании о Борисе и Г.1ебе», 
чтобы срару же сде.1а.1ась очевидной прави.1ьность ;этого по.1ожения. о:Те.1ъмь 
бщuе красьн, высок, .1иuьмь круг .1ъмь, п.1ечи ве.1ице, тънък в qpec.1a, очима 
добраама, весе.1 .1ицьмь, борода ма.1а и ус, м.1ад бо бе еше, светяся uесарьскы, 
крепък те.1ъмь, всячьскы украшен, акы uвьт цвьтый в уности своеи»8• Все 
то, что в с.1ове окара.1ось об.1еченным в риторическую, бер.1ичную форму, в 
11.1а�тическом обраре по.1учи.10 неирмеримо бо.1ьшую си.1у индивидуа.1ьного 
выра;кения. 

1 Книrа Па.10111ник. Сказание мест святых во Цореrраде Антони11, архиепископа нов1·ородско1·0 в 
1200 rоду.- «Правоыавныlt пuестинскнlt сборник», XVII, вып. 3. СПб., 1899, стр. 16. 

1 /1. .  А б р а м  о в и ч. Жития святых мучеников Бориса и Г.1еба и с.1ужбы им. Пr., f916, стр. 18, 107. 
н. r у А з  и lt. Хрестоматия по древвеlt pyccкolt .1итературе. м . ,  1114-7, стр. 78. 
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Бори.с и Г.1еб. И/\011а .11ис11·иискиi1 шко.�ьt XI �· ве/\а. 

Гос. Русск11i\ .иу;зеit. 



АрханtеА llfuxau.« и Иисэ'с Наоип. Икона Московско11 (?) wко-«ы. 
Тlторал 'Четверть Xlll века. 

Успенски.lt собор в Москве. 
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Икона Бориса и Г.1еба нв.1нется в ко.1орист11ческом отношении одним щ� 
самых красивых памятников древнерусской станковой живописи. Четкиr.ш 
си.1у�тами выде.1яются фигуры на ,зо.1отом фоне, с которым �ффектно контра
стируют их сияюwие, как драгоuенные �ма.1и, одеяния: рщювато-красный каф
тан и г .1убокого темносинего тона п.1щu Бориса, ро,зовато-фио.1етовый кафтан п 

ро,зовато-красный п.1аw Г .1еба, горностаевая и бе.1ичы1 подк.1адки п.1аwей, отде
.шнные красным и ,зе.1еным шапочки, сафьяновые сапожки. П.1щu Бориса украшен 
;-ю.1отым орнаментом, кафтан Г.1еба - серебряным. На �том кафтане фигурируют 
сто.1ь щ3.1юб.1енные в.1адимиро-сума.1ьской п.1астикой и,зображения птиц и ,зверей, 
в том чис.1е и грифонов. При всем ос.1епите.1ьном богатстве красок иконы ее 
ко.1орит от.1ичается редким .1аконщ3мом и удив11те.1ьной пос.1едовате.1ыюстыо, 
поско.1ьl\у .1юбой uвет кажется как бы с неи,збежностью вытекающим и.з другого, 
которой он допо.1няет и JСИ.1ивает. В �том ,замечате.1ьном памятнике цвет дове
ден до такой чистоты .звучания, а п.1ос1юстной си.1у�т приобре.1 такую графиче
скую вырщште.1ьность, что икону Бориса и Г.1еба нево.1ыю хочется рассматри
ват1> как про.1ог ко всей помнейшей русской иконописи. 

В.1адимиро-сума.1ьская шко.1а ску.1ьптJрЫ и живописи ,знаменJет собою один 
и.з высших в,з.1етов древнерусского искусства. Ее мастера сома.1и свой ориги
на.1ьный художественный мир, поражаюший богатством и по.1нокровностью обра
;юв. И хотя все дошедшие до нас памятники в.1адимиро-су,зда.1ьской ску.1ьптуры 
и живописи свя,заны с высшими крJгами феода.11.ного обwества (они бы.1и вы-
1ю.1нены по ,зака.зу .11!бо кня,зей, .1ибо церковнОJ'i ;шати ), в них очень си.1ьны 
народные черты. Сде.1анные руками «ми,зинних .1юдей», �ти памятники наг.1ядно 
говорят о том, каким ра.зветв.1енным и крепким бы.10 народное творчество. Оно 
способствова.10 растворению строгих ви,зантийских догм и канонов в бо.1ее 
жи,знерадостном и свободном понимании мира и че.1овека, оно приве.10 к победе в 
монумента.1ьной п.1астике принципов и приемов деревянной ре,зьбы, оно насы
ти.10 па.1итру художников яркими, весе.1ыми красками, в которых не оста.1ось и 
с.1еда ви,зантийской сумрачности, оно помог .10 проникновению в uерковное ИСКJС
ство многочис.1енных фо.1ьк.1орных :мотивов и, прежде всего, народного орна
мента. Вот почему на путях станов.1енин русского наuиона.1ьного искусства 
народному творчеству принад.1ежит такое почетное и видное место. 



П Р И КЛ А Д Н О Е И С К У С С Т В О  
В.!А Д И М И Р О - С У З Д А АЬ С К О Й Р У С И  

/). А. Р ы 6 а 1i о в  

--

а да.1екой северо-восточной окраине с.1авпнского мира, на берегах Ro.t-

H ги, К.1щ1ьмы и Оки, русское искусство ра;:1виnа.юс1. своим особым путем. 
Его истоки теряются в г .1убине каменного века, д.1ившегося ;:1десь до.1ьше, 
чем на Юге, в ку.1ьтуре так нарываемых «дьяковских» городит скиф

ского времени, а его вершиной яв.1яется бе.юкаменное ;:1од чество XII-XIII веков. 
Путь, проде.1анный от грубо сти.1и;:1ованных магических и;:1ображений на г .1ине 
JJ.O певучей орнаментики Дмитриевского собора, огромен, и понять его можно, 
то.1ько прое.1еживая все (Этапы рарвития искусства во В.шдимирской ;1ем.1е с древ
нейших времен. ;iдес1. не бы.10 непрерывных потоков а;1иатских кочевников, 
сюда не прип.1ыва.1и в древности греческие аргонавты. Реки В.1адимирской 
;1ем.1и тек.1и не к Царьграду, а на восток, «В жребий Симов» (как писа.1 
.1етописеu). В.1адимир, Муром и Ростов бы.1и как бы воротами в восточные 
страны. Междуреч1.е Во.1ги и Оки .1ежа.10 на стыке трех крупных географиче
ских ;1он: .1иственных .1есов ;iапада, тайги на Северо-Востоке и по.1устепной 
по.1осы Юга. 

Первые описания местных п.1емен, сдыанные киевским монахом в XI веке, 
ука;1ывают, что ;1дес1. бы.10 много нес.1авянских п.1емен: мер11, весь, мурома, чудь. 
В русских городах в XI веке ;1вуча.1а еше чудская речь, чти.1ись чудские боги. 
Постепенно все (ЭТИ п.1емена утрати.1и свои наречия, ;1абы.ш старые обряды и 
восприня.1и я;1ык и ку.1ьтуру бо.1ее передовых соседей - с.1авян. Сейчас то.1ько 
древние на;1вания рек и 0;:1ер, данные первыми рыбо.1овами, напоминают о до
с.1авянском насе.1ении, а меря, чудь и весь давно уже ос.1авяни.шсь и вош.1и 
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i' состав русского народа, принеся с соtЮю в новую сеън,ю �Jементь1 cnoero древ
него искусства. 

В Х веке меря, весь и частью мурома хорони.1и умерших уже по с.1авянскоъ1у 
обряду - в невысоких курганах. Среди веwей, по.1оженных с покойниками, можно 
встретить много старых шумяwих подвесок, архаичных симво.юв. Водная стихия 
в чудском искусстве бы.1а господствуюшей, что и естественно д.1я искусства ры
бо.1овов и охотников. Утки с сиъ1во.1ом воды (во.1нистой .1инией) и утиные Jапки 
на цепочках бы.1и щ�.1юбJенным сюжетом 1 •  

Шумяwие женские украшения и;iготов.1я.1ись самими женwинами и отJива
Jись ПО МОДе.IЛМ И;i ПрОВОUJеННЫХ шнуров (стр. 507). Дошедшие ДО нас брОН;iОВЫе 
подвески б.1и;iКИ к вышивке и п.1етению, женским рукоде.1иям. В современной 
северной вышивке также встречается множество и;юбражений птиu, иногда в 
окружении ВОДНЫХ СИМВОJ'ОВ. Кроме птиuы, СИМВОJОМ воды быJ конь (ei·o при
НОСИ.IИ в жертву водяному), и ;iачастую вместо утки на подвесках И;iображаJи 
коня, с бубенцами вместо утиных .1апок на концах цепочек. Судя по тому, что 
древние художники внимате.1ьно СJеди.1и ;ia симво.1икой всех привесо.к, в них 
с.1едует искать опредеJенный смыс.1. Помимо двух видов ука;iанных подвесок (Jапки 
и конские бубенцы), мы часто находим коровьи ко.юко.1ьчики - «ботаJа» . .Здесь 
уместно вспомнить, что коровы пас.1ись на поймах ewe в ;эпоху дьяковских городиw. 

В V - VII веках, в бурную ;эпоху пересе.1ения народов, когда южные п.1е
мена с.1авян вторг .1ись в богатую Ви;iантию, месь, в .ЗаJесской стороне, та.кже 
прос.1еживаются свя;iи с югом. Какой-то родовой старейшина Ир ка.1ужских 
.1есов побыва.1 в Киевской рем.1е и вывер оттуда неско.1ько фибу.1 с яркокрас
ной ;эма.1ью. Не рная их истинного нарначения (растежки, пряжки), он сде.1аJ 
себе И;i восьми фибу.1 парадное ожере.1ье, надевавшееся поверх одежды, как 
ма.1ьтийская uепь 2• 

На южной окраине В.1адимиро-Сума.1ьской ;iем.ш, там, где она соприкаса
.1ась с .1есостепью, на Оке, в ряранских и МJромских моги.11.никах встречаются 
па.1ьчатые. и антропоморфные фибу.1ы днепровских (киевско-по.1тавских) типов. 
В.1ияние днепровских с.1авян си.1ьно ска;iыва.1ось уже в VI веке 8• Интересно 

1 А. с п  и u ы в. В.1адииирскве курганы.- аИ;�вестия Архео.1огическоit КОМИССИИ», вып. 15. СПб., 1905, 
рис. 4-16. 

• Мошинскиit &.1ад V века н. �. 
8 А. С п  и u ы и. Древности рек Оки и Камы, вып. 1 .  СПG., 1901 , таб.1. XIV, рис. 18. Подвеска, встре

чаюшался и в д.1инных курганах Смо.1еншины (таи же, рис. 8),- по;�дниit тип днепровскоit па.1ьчатоit фи
бу.1ы VI-VII веков. Особенно интересна фибу.1а с и;�ображениеи женшины и неско.1ьких конских го.1ов 
(таи же, рис. 13). Пuьчатые фибу.1ы есть в Подбо.1отьевскои иоги.1ьнике б.1и;� Мурома. С.111. «Древности. 
Трудь1 Московского Архео.1огического обшества». М.,  1914-, таб.1. XXIV, рис. 17. 
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Медная подвеска с конъко.llt и A03JCKOil. Х век. 
Гос. Историческиlt мy�elt. 

отметить, что южнорусские веwи VI-VII веков встречаются в тех местах, где 
впос.1едствии во�шик.1и древнейшие русские города - Рщшнь и Муром. Вместе 
с днепровскими веwами проника.1и на Оку и К.1щ1ьму щз степей портупей
ные �астежки и поясные наборы VI-VII веков 1• 

Появ.1ение на Оке и К.1я;-1ьме южнорусских и�,1J,е.1ий несомненно свн�ано со 
с.1авянской ко.1они�аuией. Местные JJ.ружины сами быва.1и на юге и ;Jав.ярыва.1и 
там торговые свщш. 

Движение в :За.1есскую сторону ;э.1ементов бо.1ее южной ку.1ьтуры скара.1ось 
и в появ.1ении новых обраров в прик.1адном искусстве. Эти новые обрары не бы.1и 
простым копированием чуждых форм - они вош.1и в искусство, оригина.1ьно 
пре.1омившись в творческом сорнании. В бронровых подвеснах, от.1ивавшихся ста
рой техникой восковых шнуров, появи.1ись щюбражения всадников и двух коней 
по сторонам сти.1и�ованной че.1овеческой фигуры 2• 

Древний �ем.1еде.1ьческий обра� ве.1икой богини, с.1авннской Берегини
Рожаницы, и�вестный нам и.здавна на Днепре и на Дунае, всп.1ывает теперь 

1 А. С п  и D ы н. Древности рек Оки и Камы, вып. f ,  таб.1. XVI, рис. 4-, 5; «Древности. Труды Москов
ского Архео.1огического обшества». М., t9t4', таб.1. XXIV, рис. 21 . Ана.1огичные веши !(О�одят на север дlJ 
р .  Шуи, на восток - до А.lтая, а на �апад - до Венгрlfи. 

· · 
1 А. С п  и u ы н. В.1ад1U1Ирские курганы, рис. 4-16, "'35. 
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в Сума.1ьской ;:1ем.1е, ;:1наменуя собой уси.1ение ;:1ем.1ед;е.1ия в «опо.1ьwине». Аю
бопытную ;:1амену мы иногд;а наб.1юд;аем и в вышивке: д;ва коня обраwены не 
к женшине, а к какой-то постройке 1 •  Место богини ;:1аня.1 ее храм. В д;вускат
ном строении мы вправе вид;еть ку.1ьтовое сооружение, так как в вышивке 
в таких с.1учаях кони и.1и всад;ники часто бывают обрашены к uерковке и.1и 
часовне. 

С.1авянский мир д;авно уже нача.1 под;чинять себе чуд;скую стихию на Се
веро-Востоке, на краю суровых таежных .1есов. Но как в русском я;:1ыке-побед;и
те.1е уце.1е.1и отд;е.,ьные чуд;ские с.1ова - пережитки прош.юго, так и в русском 
прик.1ад;ном искусстве Х - XIII веков встречаются некоторые веwи, свя;:1анные 
с чуд;скими п.1еменами. 

На всем протяжении от Смо.1енска д;о В.1ад;имира в раскопках наход;ятся 
костяные уточки-коньки с птичьим ту.1овщ,uем и ажурной гривой 2• С.1авянские 
перстни Ь п.1емени вятичей) с ажурной ;:1иг;:1агообра;:1ной проре;:1ью восход;ят к чуд;
ским «n.1етеным» брощювым перстням с под;вешенными утиными .1апками 3• 

Даже в город;ской ку.1ьтуре оста.1ись ;э.1ементы ку.яьтуры ассими.1ированных 
11.1емен: так, например, характерные привески к го.яовному убору в вид;е сереб
ряного ко.1пачка с цепочками (Ря;:1ань и д;р.), несомненно, восход;ят к таким же 
ко.шачкам с цепочками и;:t чул;ских моги.1ьников •. 

НаибОJее интересным нас.1ед;ием с.1авяни;:1ированных п.1емен яв.1яются и;:1об
ражения некоторых типов птиц. В курганах часто встречаются серебряные фи
гурки птиц, иногд;а как самостояте.1ьные под;вески, иног.l(а же в системе груп
пы аму.яетов (стр. 509). Птиuы си.1ьно сти.1и;:1ованы: кры.1ья пока;:1аны скво;:1ной 
проре;:tью, ноги массивны, хвост си.1ьно распушен 6• Б.1и;:1кую к ;этому трактов
ку птиц мы наход;им в бе.юкаменной ре;:1ьбе Дмитриевского собора и в сереб
ряных и;:1д;е.1иях ХН века 6• Профи.1ьный поворот ту.ювиwа, под;черкнутая устой
чивост1. ног, выре�анные кры.1ья - все iЭТО очень сб.1ижает птиu на город;ских 
брас.1етах с птицами и� деревенских курганов. 

1 Ф. Н е ф  е д  о в. Раскопки курганов в Костромскоlt губерни11. - «Матер11а.жы по архео.шги11 восточ-
ных губерю1.1i», т. 111. М . ,  1899, стр. 250, рис. 15. 

• Н. Б у .1 ы ч е в. Раскопки по части водораме.1а Днепра и Во.�ги. М., 1903, таб.1. V ,  рис. t3. 
8 А. С п и и ы н. В.1адимирск11е курганы, рис. 292 11 445. 
' А. Г у ш и н. Памятники художественного ремес.1а древнеlt Руси. .f . , t936, таб.1. XXVI, рис. Н ;  

А. С 11 и u ы н. Древности рек Оки 11 Камы, вып. t ,  таб.1. XI, рис. tO; «Материа.1ы по архео.1ог1111 В.1адимирскоit 
губ. », таб.1. 11, рис. 3. 

• Н. Б у .1 ы ч с в .  Журна.1 раско1юк. М.,  1899, таб.1. ХХХ, р11с. 3; Ф. Н е ф е д  о в. Ука:�. соч" 
таб.1. 4-, рис. t3. 

• А. Г у ш 11 11. Памятник11 художественного ремес.1а дрсвнеit Р)·с11, таб.1. XV, рис. tO. 

508 



В VIII - IX веках у местных п.1е
мен укреп.1яются ;iавя;iавшиеся еше ра
нее сношения с Югом. Об ;этом сви:.. 
дете.жьствует, в частности, Зарайский 
КJад (см. г.1аву «Искусство древних с.1а
nян» ). Входяwие в его состав южнорус
ские семи.1учевые височные ко.1ьuа по
с.1ужи.1и прототипом как д.1я деревен
ских височных ко.1ец у радимичей и 
вятичей, так и д.1я городских ко.1тов 
с шестью и.1и семью .1учами. 

Зтот период яв.1яется д.1я восточ
ных с.швян временем уси.1ения дружин 
и расширения торговых свя;iей, уско
рения распада родовых отношений.  
На Юге в ;это время ск.1адывается 
Киевская Русь. С ростом местных 
с.1авянских и чудских дружин, вышед
ших на широкую арену международных 
походов, свщшпо появ.1ение восточных 
и северных мотивов. 

Восточными путями, вместе с араб
скими диргемами (находимыми по не
ско.1ьку тысяч в одном КJаде), проника
.1и во В.1адимиро-Су;iда.1ьскую Русь веwи 
с сочным растите.1ьным орнаментом 1 •  

В ту же ;эпоху, когда по про.1ожен
ным с.1авянами путям потяну.1ись на 
восток варяги - норманы, во В.1ади
мирскую ;iем.1ю проник.1и предметы 
скандинавского происхождения 2• 

К IX - Х векам принад.1ежит и 

Набор амуАеmов. 
X - XI вен. 

Гос. ИсторичесRиit муэеlt. 

ряд вешей «;iвериного» северноевропейского стиJя, характерного д.1я многих 

1 А. С п  11 D ы н. В.1ади11ирсю1е курганы, рис. 4'7 и АР· 
2 См., напр11мер, бронзовую го.1ову во.1ка (А. С п  и u ы н. В.1аА111111рские курганы, рис. 30 11 Зf) и.1и 

ф116у.1у со звериной мopAoit и завитками из П0Або.1оты1 (•./1.ревност11. Труды Московского Архео.1огичt>с110-
го обшества» М., f914o, таб.t. XXIV, рис. 25). 
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средневековых стран, в том чис.1е и д.1я Руси. К ним относятся подвески 
с драконами, иго.1ьники с п.1етеным ,звериным орнаментом 1• 

Некоторые и.з вещей яв.1яются обшерусскими, встречаемыми не то.1ько месь, 
но и в Смо.1енске и Чернигове (например, ма.1енькие серебряные подвески Х в. 
с и,зображенпем че.1овека, обхватившего двух бо.1ьших птиц, что симво.1и,зирJет 
во.знесение А.1ександра Македонского на небо) 2• 

ОтсJ-тствие городских материа.юв XI - нача.1а ХН века .шшает нас во.з
можности прос.1едить все ;этапы пос.1едуюшего ра;:Jвитю1 сочного и неско.11.ко 
причуд.1ивоrо сти.1я Х века. 

Искусство древней В.1адимирской ,зем.1и в IX - XIII веках, в феода.1ьную 
;эпоху, и;:Jвестно нам по курганам, раскопанным еше в середине XIX века 
А. С. Уваровым. 7725 курганов да.1и очень оби.1ьный материа.1. К сожа.1ению, 
п.юхая методика исс.1едования не по,зво.1яет установить бо.1ее точно хроно.1огию 
вещей. Найденные предметы характери.ЗJЮТ искусство деревни. В курганах встре
чается много вешей, свя,занных с я,зычеством; в том чис.1е, например, г .1иняный 
идо.1 8• Аицо его вы.1еп.1ено примитивно, нос очень ре.1ьефен. Идо.1 одет в ко
роткую рубашку, никакие дета.1и не обо,значены. К древней в.1адимирской 
скрьптуре с.1едJет отнести и бе.1окаменную го.1ову женского божества и.з Аку
.шнина (б.1и,з Москвы), которую можно сопоставить с женскими масками в ар
хитектуре ХН века. Особенностью в.1адимирской ску.1ьптуры яв.1яются вы.1еп
.1енные и.з г .1ины медвежьи .1апы, говорящие о ку.1ьте хо,зяина .1еса - медведя. 
Сравните.1ьно по,здно, око.ю ХП века, всп.1ывают исходящие и,з какого-то одного 
1.!ентра брон,зовые и серебряные аму.1еты (гребни, к.1ючи, рыбы, .зубы, .1итые и.з 
метана медвежьи к.1ыки и другие). Особенно интересны фигурки коней, укра
шенные характерными со.1нечными .знаками - концентрическими кругами ". Со.1-
нечный конь часто снабжен бубенцами; в ;этом опять можно усмотреть преем
ственность от чудских коньков. Помимо ра,з.1ичия в сти.1е и,зображений, с.1едует 
отметить также и,зменение содержания - теперь конь свя.зан уже с со.1нuем, а не 
с водой. С ку.1ьтом со.1нuа свя,заны, быть может, и миниатюрные брон,зовые 
топорики, так же как коньки, постоянно украшенные со.1нечными симво.1ами. 
Топорики на деревянных рукоятях встречаются и в составе ожере.1ья 6• Ана.1и.з 

1 А. С п  и u ы н. В.1ад11иирск11е курrаны, рис. 7, 9, 10, 13; Н. Б у .1 ы ч е в. Раскопю1 по част11 
водора;эде.1а Днепра и Bo.irи, таб.1. 1, рис. 8; Ф. Н е ф е д о в. Костромские курrаны, т. IV, рие. 21-23. 

2 А. С о 11 u ы н .  В.1адииирсю1е курrаны, рис. 5. 
8 Таи же, рис. 63. 
' Таи же, рис. 26. Такие же круrи обя;эате.1ьно украшают фиrурю1 всех коньков в современных 

иrрушках. 
• Там же, рис. 2.'>8 . 
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ОJ1серелье с подвеска��и в виде крестов и полу месяцев из кураапа 
бАиз сеАа Власовичи Черпиаовскоil обАасти. XII век. 

Гос. Историческиit мy;3eit. 

состава подвесок к ожере.яьям («гривной утвари))) в высшей степени пока,зате
Jен. Помимо перечис.1енных драконов, коней и аму.1етов, мы встречаемся ,здесь 
С двумя УСТОЙЧИВЫМИ формами - ПО.1умеСЯJJеМ И ,/J,ИСКОМ (.1уна И CO.IHJJe; стр. 511). 
Свя,зь круг.1ых по,1J,весок с со.шuем подчеркнута на.1ичием .1учей и.1и креста, 
а и ног да и ПТИJJЫ 1• 

Постепенно, в ре,зу.1ьтате крупных фео,1J,а.1ьных с,1J,вигов, в деревню просачивают
ся �.1ементы городской, приобwившейся к христианству ку.1ьтJры. Так, и,/J,ея живо
творяшей си.1ы со.1щ1а передается иног,IJ,а и,зображением проuветшего креста, 
привнесенного сюда уже и,з христианской симво.1ики (стр. 512). Как и в городском 
прик.1адном искусстве Киевской Руси, месь происходит постепенная �аме
на я,зыческой симво.1ики христианской. В курганах ХН - XIII веков в составе 
ожере.1ьных по.11;весок встречаются иконки с и,зображением преимушественно 
богоро.11;ицы Оранты 2• Первонача.1ьно форма иконок, их ра�мер и материа.1 

1 А. С п  и 11 ы н. В.tаАимирские курганы, рис. 176, 187, 189, 192, 194-; Н. Б у .1 ы ч е в. Ука:�. соч., 
таб.1. VI, рис. 12; таб.1 . V, рис. 7; Ф. Н е ф е д о в. Ука;3. соч., рис. 22. 

2 А. С п  и 11 ы н .  В.1ад11111ирские курганы, рис. 213 и 218. 
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Jlедальои с изображеииелt процвеm
ше�о креста из клада 1837 sода 

во ВАадимttре. 
I'oc. Историческиit мy;ieit. 

1ю.1ностью совпадают с привычными форма
ми круг.1ых подвесок . .ilишь по;iднее появ.1я
ются прямоуго.1ьные. В щюбражении Оран
ты, может быть, с.1едует видеть стрем.1ение 
передать обра;i я;iыческой «Ве.1икой богини». 

Суwественную часть женского го.1овно
го убора состав.1л.1и шесть височных КОJЩ! 

(ко.1ты). У кривичей (Во.1га - l\.1н;iьма) они 
бы.1и прово.1очными; вятичи (Москва - Ока) 
11ридава.1и им очень красивую семи.юпаст
ную форму (стпр. 513). На протнжении Xl 
XIV веков �тот устойчивый местный тин 
украшений ус.1ожнл.1ся и обогаwа.1ся новыми 
орнамента.1ьными дета.1ями. .ilопасти при
чуд.1иво и;iгиба.1ись, их края обраста.1и се
ребряным кружевом, а г .1цкан поверхност1. 
покрыва.1ась гравированными у;iорами. Кру

жево украша.ю и верхнюю часть ко.1ьuа, где в самых по;-1дних вариантах всп.1ывают 
парные фигурки животных и птщ1. Иногда птиuы сидят по сторонам крестообра;-1ного 
дерева; иногда мы видим двух коней, стояwих по сторонам древнего свяwенного 
;1нака - ромб на вертика.1ьном стержне (стр. 514) . Зти ритуа.1ьные мотивы напо
минают киевские ;-10.ютые ко.1ты (также преднщшачавшиеся д.1я украшения висков) 
с и;-1ображением птиu, свяwенного дерева и.1и христианских святых. �десь 
отсутствуют святые, но встречается мотив, никогда не применявшийся городски:ми 
мастерами,- кони. 

Интересно прос.1едить городское в.шяние в деревне В.1адимирского княже
ства. Деревня ;-1на.1а городское юве.шрное де.10 и кое в чем подража.1а ему. Во;1-
можно, что проводником городского в.1ияния в деревне бы.1и м.1адшие, ни;1шие 
с.1ои дружинников, жившие постоянно «по се.1ам», но своей с.1ужбой свя;1анные 
с княжеским двором, где они мог .1и видеть « у;-1орочья», и;-1готов.10нные придвор
ными юве.1ирами. Проникновение в деревню иконок и крестиков надо отнести 
к в.1иянию города. В курганах есть много трехбусенных височных ко.1ец, харак
терных д.1я города. Некоторые деревенские мастера даже де.1а.1и .1итейные фор
мы д.1я от.1ивки �тих городских украшений; простой от.1ивкой они пыта.1ись вос
прои;-Jвести тонкую скань и ;-1ернь городских и;1,11;е.1ий. Иногда в г.1ине оттиски
ва.ш сканные подвески, по.1учая .1итую имитаuию. В орнаменте брас.1етов, .1ун-
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Семи.сопастпые ко.сты. XII век. 

Гос. Историческиit 11y3eit. 

ниц, перстней раметно подражание городским име.шям 1• Височные ко.1ьца пом
них типов воспроирводят си.1у�ты городских ко.1тов 2• Наибо.1ее ярким примером 
свяри города с дере1шей яв.1яются серебряные перстни XIII века с контурным 
черневым рисунком. Щитки трех перстней, в форме квадрифо.1ия, украшены 
ирображениями птицы, .1ьва и кры.1атого барса 3• Несомненно, что между 
городом и деревней во В.щл;имирской �ем.1е суwествова.1и ожив.1енные сно
шения. 

Народное крестьянское искусство остава.1ось все же самобытным и по.1но
кровным и в своей суwности нерависимым от феода.1ьного города. 

Городское прик.1адное искусство В.1адимира и Сурда.1я Ирвестно 110 неско.1ь
ким к.шдам, �арытым, по всей вероятности, в страшную пору батыева рарорения. 

1 Н. Б у .t ы ч е в. УRаз. соч., таб.1. XI, рис. 12; А. С п  и n ы н .  УRаз. соч. рис. 271 . 
2 А. A p u 11 x u в c к и it. Указ. соч., рис. 4-1, 4-2; А. Г у ц р1 11. Указ. соч., таб.1. XXVIII, р11с. 1-З. 
з А. А r u lf х о  в с к и it. УRаз. соч., рис. 73-77. 
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Висо'Чnые ко.�ьца. Xl - XIV веh·а. 

Гос. ИсторичесRиlt музеlt. 

Это - веши княжеского и.ш боярского обихо)J.а, в сотни ра;1 бо.1ее дорогие, чем 
вещи Ир деревенских курганов. Бо.1ьшинство веwей ;1десь - обwерусские, б.1щ1-
кие вешам Ир Аругих русских к.1адов той �похи. Таковы украшавшие женское 
оп.1ечье крупные серебряные 6.1.яхи с процветшими крестами и сочным расти
те.1ьным орнаментом 1 (стр. 512). Контурной чернью XII - XIII веков иног)J.а 
вьшо.1нены также и;1ображения святых; они просты по рисунку и грубоваты 2• 

В.1адимирские ЩJ,1J.е.1ия попада.1и к во.1жским бо.1гарам, с которыми с Х века 
ве.1ась ожив.1енная торгов.1я. 

В.1адимирским мастерам бы.10 тогда и;1вестно искусство перегородчатой 
�ма.1и (стр. 515, 516). Некоторые технические особенности по;1во.1яют от.1ичать 

1 А. Г у 111 и н. YRB3. соч., таб.1. XXV. 
1 Там же, таб.1. XVI, рис. f .  
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Серебряное отмечъе из КАада 185 1 �ода 6Аиз СуздаАR. ХIТТ вeli. 
Гос. Историческиii музеи. 
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/(оАт с эмаАевым изображепие.ч 
свюпо�о. XII - XIII век. 

Гос. Историческиit 11yзeit. 

в.щ.�имирскую iЭМа.1ь от иной. �Здесь чаше, чем на Юге, 
;эма.1ь применя.1ась д.1я украшения медных щ�де.1ий 1• 

Некоторое от.шчие от южных типов представ.1яют 
широкие серебряные брас.1еты-наручни (стр. 518, 519). 

Н .  них очень си.1ьно чувствуется в.1ияние архитектJр
ных обра;iцов. Верхняя часть брас.1ета обычно ра;iде.1ена 
на отде.1ьные арки. Ко.1онны имеют капите.1и и пере
хваты, как бы воспрои;iводя дета.ш реа.1ьной архитек
туры 2• П.1етенка на брас.1етах точно воспрои;iводит 
11.1етенку апсид Дмитриевского собора 3• Арки - иногда 
по.1уцирк;рьные, как в Дмитриевском соборе, иногда 
ки.1евидные, как в соборах XIII века. Над арками на 
брас.1етах порою даются даже миниатюрные маскаро
ны. Внутри арок на брас.1етах, как и в архитектуре, 
помешены птиuы, барсы, .1ьвы, деревья. Под арками 
на брас.1етах, как и на стенах маний, идет еше второй 
ряд с птиuами и �верями. В довершение сходства 
напомним, что ре.1ьефы бе.1окаменных соборов покры
ва.1ись по;iо.1отой ( «пъткы по�.1щuены» - пщю.юченные 

птицы); на брас.1етах в.1адимирской работы фон не ;iакрыт чернью, остав.1ен чис
тым серебряным, а фигуры птиu, ;iвepeit и .1юдей по;iо.1очены '. Ра;iде.1ка pe;iuoм 
по cepefipy дета.1ей фигур ( спира.1ьные �витки) сходна с ра�де.1кой ре�uом по 
бе.1ому камню 6• Ци.1индрическая форма брас.1етов сб.1Ижает их с барабанами соб0-
ров, откуда ;iаимствова.1и свою компо�иuию мастера серебряных и �о.1отых Ае.1 •. 

Ес.1и киевское юве.1ирное искусство имеет наибо.1ьшее ко.1ичество ана.1огий 
в книжной орнаментике и миниатюре, то д.1я в.1адимирского прик.1адного искус-
ства мы до.1жны отметить уАивите.1ьную СО;iвучность между мастерством юве.1и
ров и работой ре;iчиков - декораторов бе.1окаменных ;iданий. Иск.1ючение оостав-

1 С. М а т в е е  в. Медныit ко.1т Исторического музея. - «Труды секuии архео.1оrии • . .  11. М., f928, 
р11с. 19, 20. 

1 А. Б о б р  и и с к и it. Ре3ноl камень в России. М., 1916, таб.1. 11. 
s Таи же, таб.1. 11, р11с. 1 -4-. 
' А. Г у ш п и. Указ. соч., таб.1. XV п ХХ. 
• Там же, таб.1. XV, рис. 10; А. Б о б р и и с к 11 it. Указ. соч., таб.1. IX. 
• Христианские сюжеты на брас.1етах отсутствуют. То.1ько на шитых поручах, заменивших серебря

ные брае.1еты, в аркадах изображРны не птиuы и барсы, а святые. Си. А. С п 11 11  ы н. В.1а,щмирсю1е кур
ганы, рис. 257 и др. Орнамент шитья опять-таки поразите.1ьно б.111;iОК к орнаменту простенков между 
окнами барабана Дмитр11Рвr�;ого rofiopa.  
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Лицевая и оборотная стороны креста tta раскопок в КостроАtе. 
XII - XllI век. 

Гос. Историческиit музеit . 

.1яет то.1ько один в.1адимирский брас.1ет, б.1щший по характеру к книжным 
;iаставкам 1• 

В . прик.1адном искусстве В.1адимпрской ;iем.1и, как и в архитектурной деко
рировке, ска;iывается си.1ьное во;iдействие Востока. В.1адимирское княжество бы.10 
одним и;i б.1ижайших к Востоку европейских государств. Вни� по Во.1ге .1ежа.1а 
самая северная страна ис.1ама - Бо.1гария, еше J1,а.1ьше - страны «Хва.1исского 
моря» (Хоре�м на восточном берегу, ,Закавка;�ье на ;1ападном). Ше.1ковые ткани 
иранских и ви�антийских мастерских расходи.1ись при посредстве русских куп
uов по всей Европе. В некоторых странах (Норвегия, Франuия) �ти у;�орные 
ткани нево.1ьно ассоuиирова.1ись с Русью, так как именно русские купuы держа.1и 
в своих руках торгов.1ю ими. В Европе носи.1и п.жаши со .1ьвами, кры.1атыми 
чудишами и священными птицами, вытканными в Тебри�е и.1и Смирне. Эти 
художественные обра;�ы ока;�ыва.1и в.1ияние на евроттейщюе прикJадное искусство 

а А. r у ш и  н .  Указ. соч., таб.1. ХХ, р11с . .t.. 
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Серебрл.н1>1е брасАеты с noзoAomo'il из ВАадимирско�о кАада 1896 2 .  
Xll- XIII век. 

l'oc. Истор11ческпit ву::�еП . 

.1юбого вида. Цветистые ткани со .1ьвами и птиuами, хорошо щ1вестные нам по 
находкам в гробниuе Андрея Бого.1юбского, дают представ.1ение об ;этих худо
жественных обра;iах среАневековья 1• 

И;i вешей, свя;iываемых с историческими .1иuами, надо отметить, прежде всего, 
серебряный потир Юрия До.1горJкого 2• ;3десь впервые удается ровить характер
ную д.1я в.1ад;имирского искусства расuветку ;iо.ютом и серебром, которая придает 

1 А. Г у ш и  и. Ука;3. соч., таб.1. XVI-XVII. 
1 А. О р е ш н и к о в. :Заметка о потире Переяе.1авско-;3а.1есского собора.- «Архео.10гические и;3вест1t11 

11 ::18Mf'TKllD. м., 1897, .№ н ,  рис. 50. 
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Серебряные брас.1еты с noso.1omo1J. ив В.1ади.мирсноrо нлада 1896 1 .  

XIl-Xlll век. 
Гос. Историческиii мy�eii. 

такую мягкость и б.1агородство всем местным и�д.е.1ю1м. На серебряном фоне 
по�о.ютой выд.е.1ены поясные фигуры святых и д..1инные у�орные .1истья расти
те.1ьного орнамента. 

С именем сына Юрия До.1горукого, кня�я Анд.рея Бого.1юбского, во�можно, 
свя�ан л;екоративный ста.1ьной топорик, найл;енный в Бо.1гарской �ем.же, гл;е 
Анд.рей не ра� воева.1 (стр. 520). На ста.1ь набито серебро, и по серебру по�о.1отой 
и гравировкой навед.ен рисунок. На ол;ной стороне - л;ерево жи�ни с тремя кор
нями и д.ве трад.иuионные птицы по сторонам; на другой - д.ракон, прон�аемый 
мечом. На вту.1ке топорuа д.ана �о.ютая буква. Топорик яв.1яется прекрасным 
сочетанием оружейного искусства и иск.1ючите.1ьного мастерства орнаментики 
(хранится в Гос. Историческом му�ее в Москве). 
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ffapaдн1Jl11 топорик Андрея Бо�о.Аюбско�о. Xll век. 

Гос. Исторический мy:ieit. 

Интересен"находящийся в Историческом му;iееr;iмеевик и;i ;iе.1еной с красными 
прожи.1ками яшмы, принад.1ежавший, очевидно, в XIII веке княжеской семье 1 •  
На одной стороне вре;iаны вг .1убь, как на гемме, щюбражения семи отроков 
�фесских, а на обороте - го.1ова меду;iы. Упоминаемые в надписи имена Георгия 
и Христины (супруги) и Марии-Мирос.1авы по;iво.ш.1и сб.1и;iит1. �ту ;iамечате.1ьную 
вешь с именем кнщш Георгия Всево.юдовича, погибшего в 1238 году в битве с 
татарами на Сити. 

П.1емяннику Андрея, кнщ1ю Ярос.1аву (Федору) Всево.юдовичу, принад.1ежа.1 
ш.1ем (хранится в Оружейной па.1ате в Москве), брошенный им в 1216 году на 
по.1е проигранной битвы (стр. 521). Ш.1ем украшен набивными чеканными серебря
ными и;iображениями святых и рорной каймой с грифонами 2• На че.1е - и;iобра
жение арханге.1а Михаи.1а, выпо.1ненное ре.1ьефной чеканкой; наверху - святой 
Федор, патрон кня;iя Ярос.1ава. Орнамента.1ьная кайма вни;iу сердцевид
ным построением к.1ейм, сочностью .шстьев растите.11.ного y;iopa, бородатыми 
грифонами очень б.1и;iка к ре.1ьефам Георгиевского собора (1234 г.). Серебряная 

1 См. Н. ..11 и х  а ч е в. Материа.1ы д.1я истории ви:�антиitскоit и pyccкoit сфрагисп1ки. .11" f9'28, 
стр. 129-131 . 

1 См. «С..ово о по.1ку Игореве». М.-..11. «Academia», f9:J4., рис. 12, f3. 
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ШАем ЯросАава ВсевоАодовича. НачаАо XIII века. 

Гос. Оружейна• па.1ата. 

66 То11 I 521 



Jента с округ.1ыми, мягкими формами у�ора, с прави.1ьным чередованием КJейм 
и с бо.1ьшим рщшообрщшем и�ображений, не нарушаюшим, однако, це.1ьности ком
по;шции, яв.1яется одним Ир .1учших обрарцов древнерусского декоративного 
искусства. Святые на �том ш.1еме так же уживаются рядом с грифонами, как 
и на стенах соборов. Орнаментика ш.1ема не воспроирводит архитектJрных обрар
цов, а как бы предвосхиwает сти.1ь ре.1ьефов Георгиевского собора в Юрьеnе
По.1ьском. 

В.1адимирское прик.1а,11;ное искусство бы.10 неотъем.1емой частью общерусского, 
но местные мастера суме.1и в.1ожить в него свои особые черты, придать своим 
И;iАеJиям местный, в.1адимирский ко.1орит. Они .1юби.1и .1егкость и ажурность 
(uепи д.1я ко.1тов ), и:Jбега.1и грJбых контрастов черни и серебра, предпочитая 
нежную игру :JO.Ioтa на свет.1ом серебре. Они .1юби.1и свою �шмечате.яьную архи
тектJру и суме.1и :Jапечат.1еть ее обра;iы на мета.1.1е. 



Т А Т А Р С К О Е  И ГО И .С У Д Ь Б Ы В А А Д И М И Р О
С У З Д А А Ь С К О ГО И С К У С С Т В А 

В. Н. Л а з ар е в 

Б .1естяwему расuвету русской ку.1ьтуры ХН и первой четверти XIII века 
бы.1 по.1ожен вне;iапный конеu страшным татарским нашествием. Начиная 
с 1223 года татары ста.1и систематически грабить и ра;iорять русские 
;iем.1и. ;3а иск.1ючением НовгороАа, бо.1ьшинство горОАОВ САе.1а.1ось их 

добычей. Они преАава.1и огню и мечу всё и вся. По с.1овам одного мусу.1ьманского 
историка, от их рати «стона.1а ;iем.1я; от громаАЫ войска обе;iуме.1и дикие �шерп 
и ночные птиuы» .  В.1аАимпрскпй епископ Серапион, живший в конuе XIII века 
.11.а.1 особенно обра;iное описание татарского ига: «И вот наве.1 он [бог) на нас 
наро.11. неми.1остивый, нароА .1ютый, нароА, не wаАяwий красоты юношей, немоwи 
старцев, м.1адости Аетей. Во;iАВиг.1и мы на себя ярость бога нашего, ра;iрушены 
божественные uеркви, осквернены свяwенные сосу.11.ы, потоптана святыня, свя
тите.1и преАаны мечу, те.1а монашеские брошены птиuам, кровь отuов и братьев 
наших, с.1овно вода, оби.1ьно напои.1а �ем.1ю. Исче�.10 мужество кня�ей и воевод 
наших; храбреuы наши, испо.1ненные страха, обрати.1ись в бегство. А ско.1ько 
их уведено в п.1ен! Се.1а порос.1и сорною травою; смири.1ось ве.1ичие наше, 
погиб.1а красота наша. Богатство, тру А,- ;iем.1я - все Аостоnние иноп.1еменных» 1• 

Д.1я Руси наступи.1и тяже.1ью времена. Насе.1ение спаса.1ось в непрохоАимые 
дебри, ку.11.а труАно бы.10 проникнJть татарской конниuе. Уг.1Jб.1я.1ась ра;iобшен
ность об.шстей. Ку.1ьтурные свя;iи с Ви;iантией и Ба.1канами ока;iа.1ись почти 

1 Цитирую в пере.tожении С. К. Шамбинаго (Книга .11.1я чтения по русскоИ истории. Под ре.11 . 
проф. М. В. Довпар-Запо.1ьского. 1. М., 19()4., стр. 615-616). 
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прерванными. Нравы грубе.1И, обра:ювание пада.ю, уси.1иваJись набожность и 
чувство обреченности. Татарское иго, помимо огромных материа.1ьных ра�рушенпй, 
оскорб.1я.10 нщ�иона.1ьное достоинство народа. В со�нании .1учших представите.1ей 
русского обwества оно вы�ыва.10 воспоминание о тех да.1еких временах, когда 
Русь бы.1а не�ависимой и богатой. И устами автора «С.1ова о погибе.1и Русской 
�ем.1и» ,  написанного на протяжении второй четверти XIII века, они воскJица.1и: 
«0 свет.10 свет.1ая и красно украшенная �ем.1я Русская! Ты многими красотами 
давно и�украшена: ты �амечате.1ьна многими о�ерами, реками и месточестными 
к.1а.JJ;е�ями, крутыми горами, высокими хо.1мами, чистыми дубравами, прекрасными 
по.1ями, ра;i.1ичными �верями, бесчис.1енными птицами, ве.1Икими гороАами, пре
красными се.1ениями, винограАными са,l(ами, uерв:вами и гро;iными кня�ьями, 
честными боярами, многими ве.1ьможами» 1• 

Как ни тяже.10 бы.10 татарское иго, оно все же не смог .10 поАавить во.1ю и 
пресечь ку.1ьтурные традиuии такого могучего нароАа, каким бы.1 русский народ. 
И в XIII веке продо.1жа.1и суwествовать отАе.1ьные очаги ку.1ьтуры, строи.1ись 
uеркви, писа.1ись иконы, и�готов.1я.1ись рукописи, со;iдава.1ись прои;iве.JJ;ения 
прик.1а)(ного искусства. Но монумента.1ьное искусство уже не АОСтига.10 такого 
ра;iмаха, как в пре.JJ;шествуюwие сто.1етия. Не хвата.ю рабочих рук, недостава.10 
средств, отсутствова.10 необхоАимое А.IЯ во�ве.JJ;ения и украшения крупных маний 
чувство обеспеченности. И хотя татары относи.1ись сравните.1ьно терпимо к духо
венству и ремес.1енникам, тем не менее строите.1ьство церквей и особенно 
гражАанских сооружений си.1ьно упа.10. П�тому со:1да.1ись неб.1агоприятные ус.10-
вия А.IЯ ра;iвития монумента.1ьной живописи и ску.1ьптуры, которые почти не 
нах0Аи.1и себе применения. Все небо.1ьшое, .1егко переносимое, что бе;i особого 
труАа мог.10 быть спрятано, особенно uени.1ось в iЭТИ тяже.1ые времена. Тем самым 
станковое и прик.1цное искусство име.10 ;iПачите.1ьное преимуwество переА мо
нумента.1ьным. Эти виды художественного творчества и яви.1ись г.1авным носи
те.1ем тех траАиuий, которые переАава.1ись и:1 поко.1ения в поко.1ение и кото
рые не в си.1ах бы.10 вытравить даже татарское иго. .Iучшим поАтверждением 
�тому может с.1ужить су.11;ьба в.1аАимиро-су�Аа.1ьского художественного нас.1едия. 

КогАа нача.1и ВО;iвышаться Тверь и Москва, они СО;iнате.1ьно примкнри к 
крьтуре В.1аАимиро-Су:1да.1ьского княжества, которая бы.1а ими широчайшим 
обра;iом испо.1ь:1ована. Московские кня:1ья рассматрива.1и себя прямыми преемни
ками в.1адимирской ве.1икокняжеской в.1асти, ;iавоевав11�ей первенство во всей 

1 А. О р А о в. Д.ревняя русекая .1итература. XI-XVI вв. М.- .1., 1937, стр. 167. 
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Ве.шкороссии и притя�авшей на распоряжение ее боевыми си.1ами и на руковод
ство ее отношениями к Орл;е и сосел;ним странам. Нел;аром московские кня�ья 
принима.1и л;о 1432 гол;а ве.шкокняжеский титу.1 пол; ветхими свол;ами в.1ал;имир
ского Успенского собора; нел;аром Ка.1ита и его потомки чти.1и память своего 
прел;ка А.1ексанл;ра Невского и хранивший его останки в.1ал;имирский Рождествен
ский монастырь; не с.1учайно при Дмитрии Донском, пос.1е побел;ы на Ку.1иковом 
по.1е над; монго.1ами, происходит открытие мщuей кня�я А.1ександра, чье имя 
окружается орео.юм с.1авы нарол;ного героя. Испепе.1енный и поруганный, В.Jа
л;имир все же сохраняет свою притягате.1ьную си.1у. Русская uерковь Ирбирает 
его своим uентром, митропо.1ит Кири.1.1 111 сорывает �л;есь в 127 4 гол;у собор 
русских епископов, а в 1305 гол;у в том же В.1ал;имире СОрд;ается обwерусский 
.1етописный свод;. Простирая свою не считавшуюся с ул;е.1ьными граниuами в.1асть 
на все русские �ем.1и, церковь как бы ставит себе радачей обрисовать в uе.юст
ном и�.1ожении .1етописи историю �тих русских реме.1ь вне рависимости от их 
местопо.1ожения и п.1еменного состава. И 1югд;а московские княрья начинают 
строить, они СОрнате.1ьно примыкают к традиuиям в.1ад;имирской о:бе.1окаменной» 
архитектуры. Но не то.1ько московские �ол;чие испо.1ь;iуют �ти трад;иuи11. От них 
исхол;ит и ве.1икий русский живописеu Ан.11;рей Руб.1ев, воробнов.шюwий в 
1408 го.11;у л;ревние фрески Успенского собора, И;i которых он черпает яркие 
художественные впечат.1ения, в нема.1ой степени обогатившие его собственное 
творчество. Наконеu, псковские и ита.1ьянские �одчие, готовясь строить У спен
ский собор в Москве, едут, по совету Ивана 111, во В.1адимир, чтобы тщате.1ьно 
и�учить его архитектурные памятники. Совет ве.1икого кня;iя Ивана име.1 г.1у
бокий смыс.1. Он бы.1 подска;iан со�нанием того, что именно на в.1адимирской 
почве бы.1и со;iданы самые монумента.1ьные и ве.1ичественные л;.1я Xll века 
памятники, которые свярыва.1ись с тем временем, когда Русь не ;iHa.1a татарского 
ига и бы.1а не;iависимой и сп.1ьной под в.1астью в.1адимирских кня�ей, 
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фийский собор. Вып. 1-IV. СПб., 1871-1 887. 
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с1шt, 1920, ."№ 57. 
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П р а х о в А. Киевские памятники ви;эантиllско
русского искусства.-«Древвостю> (Труды Мо
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В RH.: Истории Rу.1ьтуры Jtревней Руси, 11. 
М.- .lf., 1951, стр. 396-Ш. 

К и е в с к о е  ю в е .1 и р н о е  J( e .1 0  

К о н 4 а R о в Н. РуссRие R.1ады. СПб. , 1896. 
Собрание Б. и В. Ханенко. Древности При4не

провья. Вып. V. Киев, 1902; вып. VI. Киев, 
1907. 

Отчет Архео.1огичесRОЙ комиссии ;ia 1903 го4. 
СПб., 1909, стр. 184--192. 

С и м  о н и П. Мстис.1авово еванге.1ие нача.1а ХН ве
Rа. СПб., 19()4. (Памятники Jtревней письменности, 
.№ CXXIll). 

Отчет Архео.1огичесRой комиссии iia 1906 го4. 
СПб., 1909, стр. 12"'-126. 

М и х а А .1 о в М. Памятники руссRой вeweвoil па.1ео
графии. СПб., 1913. 

А. С. (А. С п  и u ы н). ТверсRой R.184 1906 г.- «i)а
писки Отде.1ения русской и с.1авянсRоА архео.10-
гии РуссRого архео.1огичесRого обwества», 1915, 
XI, стр. 9-21. 

П е т р  о в Н.А.lьбом Jtостопримечате.�ьностеА Му;�ея 
КиевсRоА Jtуховной аRа4емии. Киев, 1915. 

С а м о R в а с о в Д. Моги.1ьные Jtревности Северян
СRОЙ Черниговwины. М., 1917. 

Г у ш и  н А. Памятники ху Jtожествениого ремес.1а 
Jtревней Руси. М.- .1., 1936. 

Р ы б  а к о в Б. Ремес.10 Jtревней Руси. М., 1948. 

К и е в с к и й  к н и ж н ы й  о р н а м е н т  

Б у т о в с R и й В. История руссRого орнамента с 
Х по XVI сто.1етие по Jtревним руRописям. 1-11. 
м .•  1870. 

С т а с о в В. С.Iавинский и восточный орнамент по 
рукописям Jtревнего и нового времени. СПб., 
1887. 

Н .е R р а с о в А. ОчерRИ по истории е.1авинсRого 
орнамента. СПб., 1913 («Памятники Jtpeвиeit 
письменности», № 183). 

К и е в с к и е  т R а н и  

Р ж и г а В .  О тRанях .11омонго.1ьсRой Руси. - «Byzan
tinoslavica•, IV, вып. 2, c•rp. 399--"16. 

С о б о .1 е в Н. Очерки по истории уRраmении тRa
нeit. М. - .1., 19М. 

К и е в с R а .R  .м е .1 R а •  п .1 а с т и R а  

Т о .1 с т  о il И. О руссRих аму.1етах, ва;�ываемых 
;�меевиRами. - «i)аписRи РуссRого архео.1оги
ческого обwества», 1�. 111, стр. 363-413. 

Собрание Б. и В. ХаневRо. Древности руссRие. 
Вып. 1. Киев, 1899; вып. 11. Киев, 1900. 

Ката.1ог собрания .древностей гр. А. С. Уварова. 
Отде.1ение VIIl-XI. М., 1908. 
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О р .1 о в А. Аму.1еты «;�меевики» Историческо1·0 
.му;�еи.- В Rн.: Отчет Гос. Исторического 111)'
;�еи ;ia 1916-1925 годы. М.,  1926, При.1ожен11е V .  

. 1  е с ю ч ев с R и й В.  НеRоторые ;�меевиRи в собра
нии ху.дожественного отде.1а Гос. Русского 111)'
;�еи.- В кн.: Материа.1ы по русскому исRусству, 
и;�.11. ху.дожественным отде.1ом Гос. Русско1·0 
му;�еи, 1, 1928, стр. 10-21 . 

"1 и х а ч е в Н. Материа.1ы .11.1я истории русской 11 
ви;�антийсRОЙ сфрагистики. 1 . .11., 1928. 

М а R а р е  н к о М. СRу.1ьптура il рi;�бярство 1\11-
tвcьRoi Руси пере4 монго.1ьсьRих часiв.- аКиУв
сьRi ;�бiрники icтopiY il архео.1огiУ, побуту А 
мистеuтва. i)бiрник перший». КиУв, 1931, стр. 
27-96. 

П е р е  u В. О некоторых основаниях .ll.IJ.. датиров
RИ древнеруссRого медного .1итья • .1., 1933. 

Р ы б  а R о в Б. ПриR.1адное исRусство и ску.1ьпч
ра.- В Rн. :  История ку.1ьтуры древней Рус11, 
11. М. - .1., 1951, стр. 4-36-"63. 

К J А а в е ч е т в е р т о й  
Искусство аападпорусских кншJ1сеста 

А р х и т е R т у р а  Г а .1 и u к о - В о .1 ы н с R о ii  
ii е м  .1 и 

11. в е р н и u R и 1 Е. Па.мятни11 древнего правос.ш
вия во В.1адимире-Во.1ынсRом. Киев, 1889. 

.11 о н г и н о в А. Древний храм Боrородиuы во В.1а
ди111ире-Во.1Ь1всRом.-«i)аписRи Русского архео
.юrичесRоrо обwества», 1889, IV, вып. 1, стр. 
25-29. 

С к у р е  в и ч К. :Зодчество ;-�ападпых с.1авя11. СПб. ,  
1906. 

К а р  г е р  М. ;зодчество Га.шuко-Во.1ынскоit ;�ем.ш 
XIl-XIII вв.-«Краткие сообwения о док.1адах 
и по.1евых исс.1едовапиях Института 11стори11 
материа.1ьноА Rу.1ьтуры АН СССР», 194(), 
вып. 111, стр. 14--21 . 

В о р о н и н Н. К вопросу о в;�аимоотноmени11 
ra.IИURO-BO.IЫHCROЙ и В.18димиро-суца.1ьскоii 
архитеRтуры XIl-XllI веRОв.-«КратRие сооб
wения О ДОКАадаХ 11 ПОАеВЫХ ИСС.lедОВаJIИЯХ 
Института истории .материа.1ьноА Rу.1ьтуры АН 
СССР11, 19"'0, вып. 111, стр 22-27. 

П а  с т е р  н а R Я. Старый Га.1ич. KpaRiв - .lьвiв. 
194-4-. 

В о р о н  и н  Н. РасRОПRИ в Гродно. - «Кратк11е 
сообwения о доR.lадах и по.1евых исс.1едованиях 
Института истории материа.1ьной RуАьтуры АН 
СССР», 194-9, вып. XXVII, стр. 138-148; там же, 
1951, вып. XXXVIII, стр. 25-33. 

W а 1 i с k i М. Cerkiew sw. sw. Borysa i Gleba na 
Koloiy pod Grodnem. - «Studja do dziejiнv 
sztuki w Polsce», t. 1. Warszawa, 1929. 

1 о d k о w s k i 1. Swiчtinia warowna na Koloiy w 
Grodnie. Grodno, 1936. 



А р х и т е к т у р а  П о .1 о п к о й ;i е м .1 и  

С е м е  н т о  в с к и й  А. Бе.1орусские древности. СПб., 
1890. 

П а в .1 и н о в А. Древние храмы Витебска и По
.1оuка. - «Труды IX Архео.1огического cъe;i.llB», 
т. 1. М., 1895, стр. 1-18. 

Ш е р  о п  к и ii К. Софийский собор в По.1оuке. -
(<�вписки От.11е.1ения русской и с.1авявскоit 
архео.1оги11 Русского Архео.1огического обшест
ва», 1915, т. Х, стр. 77-90. 

J) р у 11 о в Н. Бе.1а1)усская архiт;эктураХl-ХПI ст.
«�борпiк артыку.1ау». Минск, 1928, стр. 267-
307. 

. Х о  :з е р о  в И. По.1оuкае бу.11аунiuтва стара4аувяга 
щэрыо.11у. - В кв. :  Праuы кaмicii ricтopыi мас
таuтва, т. 1. Минск, 1928, стр. 105-125. 

Х о :з е р о  в И:. К исе.1едовавию ковструкuии Спас
ского храма в По.rоuке. Сио.1евск, 1928. 

Ш ч а к а и i х i н М. Нарысы ;i гiсторыi бе.1арускага 
мастаuтва. Т. 1. Минск, 1928. 

В о р о в и н Н. У истоков русского ваuиова.1ьвого 
:зо.11•1ества. - (<Ежегодник Института истории 
11скусств АН СССР». М., 1 952, стр. 260-269. 

А р х и т е к т у р а  С м о .1 е н с к о D  ;i е м .1 и  

11 и с а р е  в С. Княжеская местность и храм квя;iеit 
в Смо.1е11ске. Смо.1енск, 1894-. 

О р .1 о в с к и it И. Борисог .1ебск11it монастырь на Сия
дыни. -«Смо.1енская старина», 1909, вып. 1 ,  ч. 1 .  

Б р у п о в Н. Бе.1аруская архiт;эктура Xl-XII ст.
«�борнiк артыку.1ау•. Минск, 1928, стр. 24-7-
307. 

Х о ;з е р о в И. Новые матеръя.1ы .11а гiсторыi сма
.1енскага будаунiuтва. В кн. : Праuы кaмicii 
1· iсторыi мастаuтва, т. 1.  Минск, 1928, стр. 
169-177. 

Ш ч а к а и i х i н М. Нарысы ;з гiсторыi бе.1арускага 
мастаuтва. Т. 1. Минск, 1 928. 

Х о ;:i е р о в И. �наки и к.1еitма кирпичеit смо.1ен_ 
ских Па!tЯТНllКОВ ;iОдчества. - «Научные И;iВе
стия Смо.1евс�;оrо гос. университета», 1929, v. 
вып. 111, стр. 167-18"'. 

Х о ;з е р  о в И. Архео.1оrическое и;зучевие памят
н11ков ;iОдчества .11ревнего Смо.1евска. - (<Крат
кие сообшевия о .11ок.1адах и по.1евых исс.1едо
вавиJх Ивст11тута истории материа.1ьвоit ку.1ь
туры АН CCCI)», 194-5, вып. XI, стр. 20-26. 

Ж и в  о п и с ь  Г а  .1 и u к о-В о .1 ы в с к о й  ;з е м  .1 и, 
П о .1 о u к о г о  и С м о .1 е в с R о г о  к н я ж е с т в 

Ш ч а к а 11 i х i н М. Фр;эскi по.1а11кага Борысаг.1еб-
скага мавастыра. - <(Наш край», 1925, ;м 1 ,  
стр. 18-19. 

Н е к р а с о в  А. Древнерусское 11;iобра;зите.rьвое 
искусство. М., 1937, стр. 51,  92, 97, 1 19,  139, 1"'3. 
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К t A a 11 e  n .R m o iJ  

Искусство ВАадимиро-Сузда.сьскоiJ Руси 
В .1 а .11 и м и р о-с у ;з .11 а .r ь с к о е ;з о .11 ч е с т в о 

(О б Ш и е р а б о т ы) 

Р и х т е р  Ф. Памятники .11ревверусского ;зодчества. 

Тетр. 1-5. М., 1 851-1856. 
У в а р  о в А. В;зг.1яд на архитектуру ХН века п 

Су;i.11а.1ьском княжестве (и выступ.1евия по ;это
му .11ок.1а.11у). - «Тру.11ы 1 Архео.1огическоrо съе;з
.11а в Москве», т. 1. М. 1871 , стр. 252-300. 

А р т  .1 е б е в Н. Древности Сума.1ьско-В.1а.11имир
скоl об.1асти. В.1а.11имир, 1880 • 

Т о  .1 с т  о й  И. и К о н .11 а к о в Н. Русские .11рев110-
сти в памятниках искусства. Вып. 6. СПб., 1899. 

Б е р е ж  к о в Д. О храмах В.1а.11имиро-Сума.1ьского 
княжества. - (<Тру.11ы В.1а.11имирской ученоlt 
архивной комиссии», 1 903, V, стр. 74--137. 

Н е к р а с о в А. И;з сума.rьско-uадимпрских впечат
.1евиit. - (<Сре.11и ко.1.1екuиоверов», 1924-, ;м 3-�. 
стр. 29-М; .№ 5-6, стр. М-4-0. 

К о т  о в Г. Очертание арок во в.1а.11имиро-су;з.11а.1ь
ском ;зо.11честве. - (<Сообшения Гос. Ака.11емю1 
истории 11атериа.1ьной ку.1ьтуры», 1929, 11, 
стр. 4-50-4-79. 

В о р о в и в Н. Памятники uа.11имиро-сума.1ьскоrо 
;зо.11чества Xl-XII веков. М. - А., 194-5. 

С т р о и т е .1 ь с т в о к о н и а XI - с е р е .11 и н ы 
хп в. 

(помимо ука;занвых выше работ /1.. Бережкова 
и Н. Арт.1ебева) 

В а р  г а  в о в А. Сума.1ь. М., 1 944 . 
В а р  г а  в о в А. К архитектурной истории Су;з

.11а.1ьского собора. - «Краткие сообшевия о .110-
к.1а.11ах и по.1евых исс.1е.11ованиях Института 
истории материа.1ьвоit ку.1ьтуры АН СССР», 
194-5, вып. XI, стр. 99-106. 

Ч и в я к о в А. Архитектурный памятник времени 
Юрия До.1горукого.- В кв. : Архитектурное на
с.1е.11ство, 2. М., 1952, стр. 4-3-65. 

С т р о и т е .1 ь с т в о  1 158-1165 гг. 
в о  В .1 а .11 и м и р е  

/1. м и т р и е в с к и А И. О вача.1е В.1а.11имира, •1то 
на К.1я;зь111е. СПб., 1802. 

Н и  к о .1 ь с к и А С. �о.IОтые ворота. - «Тру.11ы В.1а
.11и111ирского губернского статистического коми
тета», вып. IX. В.1а.11имир, 1871 , стр. 94"-10C:J. 

Ска;завие о чу.11есах В.1а.11и111ирскоit иконы Бо
жией Матери. СПб., 1878. 

Т р у т о в с к и it В. Краткий отчет о реставра1111и 
uа.11имирского Успенского собора в 1891 году.
«Древвостю> (Тру.11ы Московского архео.1оги
ческого обшества), 1900, т. XVI, стр. 1-4-1 . 



К а р  а б у т  о в И.  Чертежи по реставрапии Успен
ского собора во В.1адимире (.1итографировав
ное, бе:э уRа;эавия места и года, и;эдавие). 

В и н о г р а д о в А. История В.lадимирского кафе
дра.1ьвого Успенского собора. В.1адимир, 1905. 

И .1 ь и 11 с к 11 it П. О реставрапии ,Зо.1отых ворот в 
г. В.1адимире. - «Труды В.1адимирской ученой 
архивной комиссии», 1908, т. Х, стр. 1-13. 

И .1 ь и н  с к и й  П. К реставраuии ,Зо.1отых ворот.
Ниши южной стены.-«Тру ды В.1адимирской уче
воit архивной комиссии», 191 1 ,  т. XIll,cтp. 1-7. 

И .1 ь и в с к и й П. Какой бы.1 первонача.1ьный верх 
,Зо.1отых ворот. - •Труды В.1адю1шрской ученой 
архивной комиссии», 1913, т. XV, стр. 1-3. 

В о р о н  11 н Н. В.1адимир. М., 194-5. 
В о р о н и в Н. Соuиа.1ьваа топография В.1ади11111ра 

XIl-XIII веков п « чертеж� 1716 года. - •Со
ветская архео.1огия&, 194-5, VIll, стр. 14-7-174'. 

С т р о и т е .1 ь с т в о  в Б о г о .1 ю б о в е  

Д о б р о х о т о в В. Древний Боrо.1юбов город 11 
монастырь. М., 1852. 

А р и с т а р х • .Летопись Бого.1юбова монастыря. -
«Чтения в Об:шестве истории и древностеl 
российских», 1878, кв. 1 .  

П о т  а п о в А. Очерки древнерусской гражданской 
арх11тектуры. М., НЮ1, стр. 13. 

м а "  и D к и й н. Соборная uepROBЬ Рождества Бо
городиuы в Бого.1юбове мовастыре.-В кв. :  И;� 
npom.1oro В.1адимирской епархии, вып. 2. В.1а
д11м11р, 1906, стр. 1"'8-155. 

М а .1 и u к 11 it Н. Покровскиl упра;эдненный мо
настырь на р. Нер.111.- В кн.: И;э проШ.1ого 
В.1ад11мирской епархии, вып. 3. В.1адимир, 1911, 
стр. 1 2-21. 

В о р о н и н  Н. ,Замок Андрея Бого.1юбского. - «Ар
хитектура СССР)>, 1939, .№ 1 1 ,  стр. 67-69. 

Р :э я н и  н М. Покров на Нер.1и. М., 1941 («Па
мятники русской архитектуры», вып. 111). 

В о р о н и в Н. Основные вопросы реконструRuю1 
Боrо.uобовского .1tвopua. - «Краткие сооб:шевия 
о .1toк.1a.1tax и по.1евых исс.�:едовавиях Института 
истории материа.1ьной ку.1ьтуры АН СССР», 194-5, 
вып. XI, стр. 78 - 86. 

В о р о н и н Н. В.1а.1tимир. М., 194-5. 

С т р о и т е .1 ь с т в о  к о в u а  ХП в. 

С т  р о г а н о в С. Дмитриевский собор во В.1ади
мире. М., 1849. 

М а р т ы  н о в А. Русская старина в памятниках 
uерковноrо и гражданского ;эодчества. Тетр. 9 .  
Рождествен монастырь во  В.1адимире К.1.11;1ь111ен
ском. м . •  1851 - 1859. 

Историческое описание квягинина Успенско1·0 
монастыря во В.1а.1tимире. В.1адимир, 1900. 

М а .1 и u к 11 й В. Церковь Иоакима и Анны при 
Успенском кафедра.1ьном соборе. - В кн. : И;� 
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прош.1оrо В.1а.1tимирсRоl епархии, вып. 2. В.1а
димир, 1906, стр. 17 - 18. 

К а с а т  к и в В. ДмитриевсRиl собор в г. В.1ади
мире. В.1адим11р, 1914'. 

В о р о в и в Н. Обороните.1ьные сооружения В.1а
д11мира ХП в. -аМатериа.1ы и исс.1е.1tования по 
архео.1огии СССР», .№ Н .  М.-..1., 1949, стр. 202-
239. 

С т р о и т е .1 ь с т в о  н а ч а .1 а  XIII в. 

Историческое собрание о граде Суца.1е ... А11ания 
Федорова.-«Временник Об:шества истории 11 
древностеИ российских». 1855, 22, стр. 1 - 210. 

Р о м  а н  о в К. Георгиевскиl собор в г. Юрьеве
По.1ьском.- «И;�вестия Архео.1огической комис
сии», вып. 36. СПб., 1910, стр. 70 - 93. 

В а р  г а  н о  в А. (ука;�ан11ые выше работы). 

.З о .1t ч е с т в о  Р я ;� а н с к о г о  к н я ж е с т в а  

Т и х  о м  и р о в Д. Исторические сведения об n11-
хео.1Огических исс.1е.1tованиях в Старой Ря;�аюr. 
м., 1ш. 

К о р :э у х  и н  а Г. Ря:эань в с.1ожении архитектп1-
ных форм XIl-XIII веков.- В RH. :  Сборник 1 
аспирантов ГАИМК. J: . ,  1929, стр. 69-82. 

М о н  г а  1 т А. Раскопки в Старой Ря;�ани.-«Крат
кие сообшения о док.1адах и по.1евых исС.Iедо
вавиях Института истории материа.1ьноl Rу.1ь
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Апо.1.1он 25 
Апу.1ей .Жюuий 64 
арабские д11рrемы 509 
арабы 234 
арrонавты 24, 505 
аримаспы 25, 30 
Ар11старх, иrумен: «.tетшшсь Боrо.1юбова монасты-

ря» 446, 472, 534 
Аркона (на о-ве Рюrен), контина 77, 87, 89, 90, 423 
Артамонов М. И. 535 
Артемида 24, 88 
Артемий 456, 468 
Арт.1ебен Н. 362, 533, 535 
арханrе.1ы 162, 1 65, 187, 280, 290, 291, 434, 448, 470, 

472 .- См. также: Гаврии.1, Михаи.1 
Арханrе.1ьская об.1асть 54, 275 
архидиаконы 166, 182, 206, 207, 209, 210, 422 
Ар1111ховский А. В.  242, 513, 536 
Асеев Ю. 130, 143 
ас11етизм 7, 102, 139, 202, 228, 402, 406, 418, 4-39, 460 
Ассирия 425 
Атт11.1а, uарь rуннов 81 
Афанасий А.lександриitский 215, 218 
Афанасьев А. 528 
Афанасьев К. 137 
Афина 18, 21, 28 
Афины 28 
Афон 196, 197, 198, 199, 200, 20'2, 203, 474 
- Кси.1урrиitский монастырь (Руссик) 199, 200 
- .Жавра Афанасия. Водосвятный фиа.1 190 
- Панте.1еitмоновскиit монастырь 200 
Афродита 28 
Ахи.1.1 24 

Баба-яга 74, 82 
Бакота 314 
Ба.1дуин, коро.1ь иеруса.1имскиit 110 
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Ба.1канский по.1уостров; Ба.11tаны 50, 108, 202, 217, 
218, 231, 304, 4-74, 523 

ба.11tавское (южнос.жавянское) искусство 158, 215, 218 
Ба.1тийс11ое море 89 
Банк А. В. 398 
Барановский П. /1.. 152-154, 324, 389, 529 
барокко 128, 441 
барс 13, 16, 175, 235, 236, 245, 253, 257, 259, 269, 

283, 284, 362, 406, 408, 426, 428, 513, 516 
Басова Е. 529 
Батыit 250, 260, 263, 290, 513 
Баум Ж. 440 
Бачково (Бо.1rария). Монастырь. Церковь-костни

uа: фрески 215 
башнеобразный (сто.1пообразныlt) храм; храм-баш-

ня 113, 114, 151, 318, 319, 323, 329 
Бе.1rородок 531 
Бе.1евский к.1ад 277 
Бе.1ов Г. 528 
Бе.1оrорские кург.аны 63, 262 
Бе.1ое море 12 
Бе.1озерс11 339 
Бе.1оруссия 96 
бе.1орусские вышивки 66 
бе.1орусы 66, 68 
Бердичев 80 
Береrиня 59,62-64, 70, 73, 78, 88, 507.- См. та11же 

ве.1икая боrиня (мифо.1оп111 древних с.1авян) 
Бережков /1.. Н. 412, 533, 534 
Березняки, rородише 82 
Берендеево озеро 74 
Берестово - см. Киеn 
Бер.1ип .t.28 
Бертье-Де.1аrnрд А. 527 
Б.1аватскиit В. /1.. 11,  26, 27, 30, 528 
«Б.1аrове:ш;ение» 59, 162, 186, 188, 211, 213, 215, 2�5 
«Б.1аrове:ш;ение у ко.1од11а» 184, 187 
Б.1агове:ш;енская Гора, rороди:ш;е 87, 88 
Бобринскиit А. А. 58, 285, 424, 4-70, 516, 528, 531, 5:J5 
боrатыри древнерусские 36, М 
боrи С.lавянские 41-44, 70, 71, 73, 87, 90, 92, 276, 

284, 422 
Боrо.1юбов, rород 336, 353, 363-365, 372, 534 
- ;3амок и двореu 130, 346, 350, 357, 362, 363, 

368-372, 376, 394-
- - .1естничная башня 363-365, 367, 368, 376 
- - киворий (сень) 369, 370, 372 
- Монастырь . ..lетопись его 446, 472, 534-
- Собор Рождества боrородиuы 363, 364-, 366-369, 

376, 446 
- - притвор 365, 366 
- - сень 472 
- - фрески 366, 368, 446 
- Церковь Покрова богородиgы на Нер.1и 195, 

344-, 358-363, 367, 372, 374, 380, 394-, 398, 401 , 
�2. 410, 4-32 

- - ре.1ьефы 401-408, 409, 410, 412, 414, 417, 4-30 
- - фрески 448 



Богоматерь Бого.побская Ш--447, 4-70 
- В.1адимирская 224-, 335, 3.'17, 34-9, 355, 357, "'°"2, 

443, ш. """6· 4-62, 4-94-, 4-96 
- «.Знамение» (•Ве.1икая Паиаги11») 4-30, 4-35, 4-78, 

4435, 487, 4-90, 4-91, 4-96 
Богоматерь •Надежда отчаявшихся• "66 
- Одигитрия 92 
- Ора11та 56, 92, 1 34-, 157, 159, 161, 178, 18"', 204-, 

9ffl, 212, 215, 4-35, 4-90, 4-91 , 51 1,  512 
- типа Печерской 224-, 229, 230 
- Пирогошая 224-
- Свеиская 223, 224-, 231 
-- То.1гская 4-92, 4-94-, 4-97, 4-99, 501 
- типа •Ум11.1ение• Ш, 4-92, 4-96 
- Федоровская 4-96 
- �фесс11ая 320 
- См. также: Мария 
бодричи, шемя 89 
Бо.1гар, Бу.1гар 83. 1 1 1  
Бо.агария; бо.1гарское искусство 95, 100, 102, 106, 

199, 202, 224-, 226, 283, 28"' 
бо.1гарское духовенство 101, 102, 106, 159 
бо.1гары 334-, 336 
- во.1жские; Бо.1гарская :�ем.�я 95, 370, 514-, 517, 519 
- J\аМСКИе 337 
Бо.1суновский К. 529 
Бо.1ьшие Со.1и, се.10 4-96, 4-98 
Борис В.1ади11ирович, кн.-см. Борис и Г.1еб 
Борис А.lексаидрович, в.  J\B. тверской 398 
Борис Бо.1гарский 4-76 - 4-78 
Борис и Г.1еб В.1адимировичи, кн11зья 92, 107, 

1 14-, 151, 220, 222, 234, 252, 269, 271 , 281 , 287, 
289, 293, 322, 334-, 335, 34-9, 362, 393, 4-14-. 4-22, 
4-32, 4-58, 4-78, 500, 502, 504 

Борис Юрьевич (сын Ю. /1.о.1горукого) 3"6, 4-58 
Боровка Г. 527 
Бородинский к.1ад 527 
Боршево 80, 83 
Боспор; Боспорское uарство; искусство Боспора 

25, 26, 28, 30, 31 
боспорские ск.1епы 26, 31 
- ску.аьnтуры 30, 73 
- ре.�ьефные надгроби11 30 
- фибу.1ы 60 
Боян 91 , 407 
tБрак в Капе• 170 
брас.1еты (запястья) 4-7, 51 , 61, 233, 236, 24-2, 24-3, 

250, 251, 2М, 258, 259, 264-, 266-268, 271-273, 
277, 278, 281 , 285, 286, 508, 512, 516-519 

Брати.10, мастер-чеканшик 24-8, 258 
Браунвеl.1ер 4-39 
Бриксен 4-28 
бронзовый век 65, 82 
Брунов Н. И. 114-, 4-70, 527, 529, 533, 535, 536 
Брянск 87, 29.А, 236, 237, 24-8 
Бугский .1иман 25 
Брычев Ц. 83, 508, 510, 51t , 513 
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Бус.�аев Ф. И. 6, 278, 282, 536 
Бутовский В. 532 
бы.живы 36, М, 83, 102, 233, 238, 269, 299, 407 
Быхов, город 71 , 72 

Ва.1аам 482, 483 
Ва.1иuкий М. 533 
Варвара 289 
Варганов А. /1.. 34-3, 533, 534-, 536 
Вар.1аам, митропо.1ит 4-62 
Варфо.1омей 208 
варяги; норманны 91 , 24-1 , 262, 509 
Васи.1ий Ве.1ик11А 176, 328 
Васи.1ий Всево.1одович, в. кн. ярос.�авский 4-92 
Васи.1ий 1 /1.митриевич, в. кн. москов<:кий 109 
Васи.1ий 1 Македонянин, имn. Византии 159, 1 8"', 

196, 4-63 

Васи.1ий Лрос.1авич, кн. кос·rромскоl 4-96 
Васюринский: ск.1еп 26 
Ватuингер �· 30, 528 
вежа (сторожевая башня) 81 , 84-, 1 12, 130, 357 
Вейнемейнен 407 
ве.1икая богиня; liогиня ,Зем.1я; богиня-матерь (мифо

.1огия древних с.1авян) 4-1 , 4-7, 48, 50, 54-, 56-60, 
62-М, 66-68, 73, 78, 92, 271, 278, 4-00, 507, 
512. - См. также: Берегия11 

Ве.�икороссия 96, 525 
ве.аикороссы 333 
Вена, собор W 
Венгрия; венгры 104-, 228, 304-, 312, 507 
венеды 4-6, 91 
Венеuия 105, 1 1 6  
Вевеuия. Cofiop Сан-Марко .t.7 4 
Вентури А. 4-7.t. 
Верешивский:, бискуп 135 
Вески, деревня 69, 70 
Вестерфе.аь.11 А. 127 
весь, п.1емя 505, 506 
Весьегон�:к 70 
Ветхий :�авет 4-02 
ви:�авт1rйская архитектура 80, 1 37, 462 
- (гречес11ая) uерковь; ви:�антий:ский ку.1ьт; визан

тийс11ое духовенство 100, 107, 196, 348, 358, 
370, ш. "'62 

византий:ские (греческие) архитекторы 1 09, 115, 
1 32, 134--137, 150 

- (греческие) и:�де.1ия 50, 95, 104-, 105, 439 
- (греческие) одежды 104-, 287 

(греческие) мастера 50, 109, 1 17, 150, 156, 188, 

190, 202-204-, 206, 9ff/, 21 1 ,  226, 231 , 254, 267, 
338, ш. 4-50, 4-54-, 4-56, 486, 491 

византийсвое искусство; визавт11й:свий: сти.1ь; визан
тийский: канон 7, 92, 105, 106, 108, 109, 1 1 6, 
132, 155, 159, 1 73, 1 85, 188, 189, 202, 214-, 215. 
21 R, 220, 224-, 226, 228, 230-232, 320, 338, 356, 
370, 394. """°· """3· "'44, ш. 4-56, 486, 4-90, 504 

- нас.аедие 1 04--106, 171, 214, 329, 456, 48fj 



византийuы (греки, сромеи») 92, 105, 106, 108, 1 1 6, 
1 1 7, 1 32, 1 36, 174, 199, 200, 212, 232, 234, 254, 
336, 448, 4-54-, 463, 464-, 465, 4-70 

Вщ1антю1; Византийская империя ; Греu11я 35, 49, 
50, 63, 83, 91, 92, 95, 96, 1 00, 10'2, 104--109, 11 5, 
1 1 6, 155, 168, 1 71 ,  173, 190, 197, 199, 203, 231, 
234, 254, 297, 320, 338, 425, """°· 448, 479, 486, 
506, 523 

Ви.1ьнюс. Пуб.111чная биб.rиотека. Рvкош1с1 • .№ 3 :  
Григорий )1.воес.rов, Беседы 314- · 

Виноградов А. 53"' 
височные ко.11.gа и украшения 39, 66, 24-2, 24-9, 

251 , 272, 277, 279, 282, 509, 512, 513, 514-
Витебск. Церковь Б.1аговешения 317 
В.1ад11мир Всево.1олович Мономах, в. кн. киевский 

104-, 107, 14-2, 14-6, 274, 276, 321 ,  334, 335, 
340-Ш, 3"'6, 350, 353, 354, 358, 382, 3s:J, "2· 
484 

•Ilоучение• .t.17 
В.1алш11ир Святос.tавич (Красное Со.1нышко) в. кн. 

киевский 35, "'3, 67, 74-, 87, 92, 95, 96, 98, 100, 
102, 105, 106, 108, 1 1 2, 11 5, 1 1 7-122, 126-128· 
135-138, 14-6, 155, 156, 159, 183, 21-t, 216, 273• 
299, 306, 334, 353, 354, 371 

В.rадимир Ярос.Iавич, кн. га.1иuкий 31 1 ,  312 
В.1алю1шр Лрос.rавич, кн. новгородский 121 
В.1алим11р-;1.митрий Всево.1одович, сын Всево.10.1а 111 

4-16 
В.1адим11р на К.1язь111е 195, 233, 259, 26"', 286, 303, 

334-337, 339, 3"'1 , 3"'3, 348-353, 355-358, 
363, 370-373, 375-379, 381 , 383, 388, 392, 393 . 
395, 397, 399, .t.01, .t.29, "'36, ш, "6, 448, 4-54, 4-62, 
4-71 ,  47.t., .t.76, 480, 486, 4-98, 505, 508, 513, 514. 
516, 522, 525, 53"' 

В.1а.11и111ир на К.1язы11е. .Лlеста и аданиR 
- Биб.1иотека (в XII в.) 448 
- В.1а.11ычный (епископский) лвор 355, 357, 373• 

376 
- Во;шесенский монастырь 338 
- Ворота: 

Во.1жские 350 
;30.1отые 335, 350-352, 372, 376 
Ивановские 350, 353 
11ри1111НЫ 350 
Медные 350 
Серебряные 350, 352, 353 
Торгоные 350 

- Город Мономаха 343, Ш, 350, 353 
- ;1,етинеu Всево.1ода 338, 350, 373, 376, 382 
- ;\митриевский собор 195, 296, 373-377, 380, 382, 

389, 390, 394, 398, .t.28, .t.7.t., 505, 516 
- - .1естничные башни 376 
- - ре.1ьефы 398, 401 , 409-"'32, .t-70, 508 
- - ску.1ьптуры 376, 409, "'31 
- - фрески 338, .t.28, .t-50, "'52-"'57, "'59, 461-4-65, 

4-78, .t.91 , 535 
- Княжеские дворы Мономаха и Ю1щя 338, Ш, 

353, 35R 

Н.1адимир на К.1язьме. Места и адания 
Княжеский двор Всево.1ола 373, 376 
Посадский •по.110.111 350 
Рождественский 11011астырь. Собор 338, 373, 37М, 

381 , 382, 525 
Успенский монастырь (женский) 338 

- - собор 373, 378, 382 
- - - усыпа.rьниuы 382 

Успенский собор 335, 337, 338, 353-357, 362, 
366, 368, 372, 373, 376, 378-380, 382, 383, 394, 
396, 398, 4()0-403, .\()8, 525 

- гроб11иuа в.  ю1. Ан.1рея 426 
- - гробн11.uа митр. Максима .t-74 
- - ре.1ьефы 396-401 , 416 
- - ску.1ьuтуры .t.01-403 
- - фрески 355, 356, 360, 4-46, 448, "9, "'51 , 

"'56, 458, 467, 468, 4-78 
- Церковь Возлвижении на Тор1·у 383 
- - Георгия Ш, 345 
- - Иоакима и Анны (надвратная) 373. 376, 

382 
-- - По.1оже11ия риз богоматери (надuратная) 352 
- - Спаса 3" 
- Музей 4"'5, "7, 474-
В.rа.11имир-Во.1ьшский 230, 306 
- Собор, построенный в .  кн. В.1а.1111миро111 306 
- Трехнеф11ый храм ХП века (разва.1ины) 306 
- Успенский собор 305, 306 
В.1адимиро-Во.1ынское княжество 304 
В.1алим11ро-Су311а.1ьская зем.1я; В.1ади11иро-Сузда.1ь-

ское княжество; В.1ал11миро-Суз.11а.1ьская Русь 
109, 248, 260, 299, 331, 333-338, 340, 3"'1, 3"'8, 
370, 384, 391, 393, 395, 396, 401, 406, .t.28, 442, 
.t-4-8, 460, 469, 470, 474, 478, 479, Ш-486, 498, 
504-506, 508-510, 512, 513, 517, 52.З-525, 533 

н.111димиро-суз.11а.1ьская живопись ; в.rа.11имиро-суз
да.1ьская шко.1а 460, 462, 471-.t.75, .t.77, 478, 
50.t., 536 

11.1адим11ро-сузла.1ьская п.1астика 195, 196, 376, 396, 
408, 409, .t.25, .t-29, "'32, .t.39, 486, 50.t., 510, 534 

н.1а.11им11ро-суз.11а.1ьское золчество; в.1адимиро-суз-
.11а.1ьские храмы 195, 3"'1 , .t.22, 525 

в.1а.11имиро-су;'l.llа.1ьское пр11к.1а.11ное искусство 536 
в.1адим11рская архитектурная mко.1а 303 
в.rадимирская губерния 424 
в.шдимирская епископия 373 
в.1а.11имирский к.1а.11 512, 518, 519 
в.1а.11имирское наС.Iедие 339, 395, 524 
В.1асий 4-t. 
В.1асов11чи, се.10 68, 51 1 
Волская пятина 68 
qВоз11есение11 .t.34-
«Вознесение А.Iександра Македонского• 256, 

26"', 269, 3!i7-399, .t.16, 510 
воины 215, 220, 362, 4-16 
Во.п·а 7 4, 1 1 1 ,  250, 290, 294, 299, 320, 333, 337, 338, 

505, 512, 517 



Во.1жскиlt тор1·овый путь 334 
Во.1ос, Ве.1ес, бог 4-2-44, 68, 107 
Волов, река 95 
«BO.IXOBllИK» 277 
nо.1ы11ская архитектурная шко.1а 303, 304-, 306 
Во.1ынс11ая зем.1я; Во.1ы11ское R няжество; Во.1ы нь 

24-9, 299, 303, 306, 308, 316, 339 
во.1ыняпе; бужане 75, 304 
Воронеж, город 80 
Воронежская об.1асть 60 
Воронин Н. Н. 1 1 1 ,  1 14-, 151, 303, 307, 34-0, М3, 

397, 4-16, 448, 527, 529, 532-535 
Воронов В. 528 
«Воронограй» 'Л7 
Восток 50, 95, 96, 108, 235, 299, ЗМ, 398, 4<14-, 440, 

4-62. 505, 517 
Восток древний 18, 35 
Восточная Европа 9, 1 1 ,  67, 24-1 , 5'Л 
nосточное ис11усство 158, 261 , 262, 'Л9, 281 , 283, 

4-26, 440, 509 
Всево.1од О.1ьгович, в. кн. киевский 220 
Всево.1од 111 Юрьевич (Бо.1ьшое Гнездо), в. кн. 

в.1адимирский 109, 14-6, 335, 337, 338, 34-0, М1 , 
34-6, 354-, 372-374-, 376-378, 380, 383-385, 389, 
396, 398, 4<18, 4-16, 428. 448, "'56, .\7.\, 4-78 

Всево.1од (Михаи.1) ЛроС.Iавич, в.  RИ. киевсюrй 
104-, 14<1, 218, 247, 26"', 3М 

Всево.юд<:>вичи 285, М1 
Всес.1ав Бряч11с.1аnич, кн. по.10.uкий 316 
«Встреча Иоакима и Анны» 187 
«Всякое дыхание да хва.1ит господа» (иRона) .\06, 

4-07 
«вторая киевская ШRО.18• (о Печерс11011 монастыре) 

196, 202, 204-, 206 
Ву.1ьф О. 500 
Вwиж. Княжеский замок 236, 237, 24-8, 258, 259, 

264-
Вы ш r о род - см. Киев 
ВЫШИВRИ 47- 4-8, 51 , 5"', 56, 57, 59, 60, 64-, 66-68, 

78, 80, 86, 108, 1 14, 153, 235, 236, 24-0, 24-2, 24-5, 
'Л8, 383, 4-14-, 4-25, 506, 508, 516 

вятичи 66, 74-, 83, 1 12. 24-2, зм, 508, 509, 512 
Вятский край 71 

l'аврии.1 арха111·е.1; аю·е.1 «Б.1аrовеwения• 1 62, 165, 
212, 287, 314-, 4-72 

гадате.1ьные 11ниrи 277 
Газе.1оф А. 230, 531 
ГайдуRевич В. Ф. 528 

rа.1иuкая архитектурная m110.1a 303, 304-, 314-
Га.1иuко-Во.1ынсRая Русь; Га.1иuко-Во.1ьшская зе.111.1я 

1 12, 260, 304-, 308, 314-, 316, 329, 532, 533 
Га.1иuкое княжество; Га.111nRая зем.1я; Га.1иuкая 

Русь 304-. 306, 339, 393, 4-00 
Га.1ич, город 303, 309, 310, 311,  370, 4-25 
- Крем.1ь. КняжесRиit .«в'ореu 309, 31 1 ,  312 
- «По.1игон» 309, 310 

5/Jt 

Га.1ич У спевскиl: собор 309, 310, 37(J 
- - креwа.1ьня 310 
- Церковь Анны (?) 310 
- - Б.1агмеwения 309, 310 
- - ВосRресения 309 
- - И.1ьи пророка 309, 310 
- - Кири.1.1а и Мефодия 309, 310 
- - Павте.1еймона 309-311 
- - Спаса 309, 310, 312 
- - на Цвинтариска1 3C.JCJ 
Га.1ич-МерсRий 3М 
Га.1ичское княжество М6 
Га.1ьковский Н. 277 
Га.1ы1бек И. 2.\1 , 479, 536 
ГарRави А. 112  
Гедеон 4-83 
Гейденштейн Р. 190 
Ге.1иос 4-3 
Ге.rьмерсrаузенсюtii монастырь 2М 
Генрих IV, имп. германский 230, 231 
Георгий, варяг, тысяuюrl: в Ростове 3М 
Георгий 92, 170, 1�. 192, 2'..!О, 295, 362, 4-06, 

4-32, 4-34-, 4-35 
Георгий Андреевич, кн.  пов1·ородсRий 336 
Георгий 111 Всево.rодович, 11. Rн. в.tадимирсRий 

М2, 4-37, 4-38, 520 
Герак.r 2.\, 36, 1 92, 193 
Германия; 104, 105, 1 16, 230, 2М, 24-0, 25"', 311 ,  4<10, 

4-10 
Гермонасса - см. Тмутаракань 
Гертруда, княгиня, жена Изяс.1аоа Лрос.жаnича 230, 

231 

Гефест 44 
Ги.1ьдесгейм, собор св. Годегарда 2М 
Ги.1ьфердивг А. 90, 529 
rипербореи 2"' 
Г.1еб В.1ади111ирович, кн. - см. Борис и Г.1еб 
Г.1еб (Давид) Святос.rавич, кн. тмутараканскиit 

282, 292 
Гнездово, Гнездооскиl: мо1·и.1ьник 262, 263, 321 
Го.1овwиков К.  4-88 
«Го.1убиная книга» 90, 24-1 , 4<17, 412 
Го.rубинсRИЙ Е. Е .  105, "'62, 4-74-
Го.1убовский П.  321 
Го.1ышев И. А. 4-24 
Гоморра 4-83 
Гондиус 3'l3 
гончарное де.10; гончары 47, 1 37, 24-1 , 24-5, 24-8 
гориты 22 

Горностаев Ф. 52!:1 
Городниuа 314-
Городuов В. А. М, 56, 58, 59, 85, 528 
Горскиii А.  4-82 
готичесRое искусство; 1·отика 283, 440, 441 
готы 4-8 
Гочевское rородиwе 79 
Грабар А. 172, 215, 5ЗО 



Грабарь И. �. 5, .\62, .\76, .\9f, .\92, "98, 500, 526, 
535, 536 

Грабовський С. f30 
гравировка; гравированные узоры f3; 39, 6", 237, 

2.\2, 2.\5, 2.\6, 257, 259, 26f , 285, 29f , 295, .\f9, 
.\78, 5f2, 519 

Греки - см. византийаы 
греки .4ревние (э.uины) f.\, 20 
Греков Б. /\. 96, f07, 108, 1 10, 155 
греческий, -ая, -ое (и.1и э.1.шнский) - с.111. византий

ский, -ая, -ое 
Греческий путь; «путь из варяг в греки» 1 10, 316, 

320, 33.\ 
гривны 30, 72, 75, 228, 236, 25", 258, 267, 268, 282, 

51f 
Григорий Двоее.1ов 3f.\ 
- Бесе.4Ы - см. Ви.1ьнюс. Пуб.111чная биб.1иотека 
Григорий, .4Ьякон 226 
Григорий Иазиан;шн (Григорий Бо1·0С.1ов) 196, .\28 
- С.lово на богояв.1ение .\17, .\18 
Григорий Нисский 168 
Григорий VII, папа 230 
Григорий Чудотвореu 169, 176 
ГрИ.4НИJIЫ 105, f20, 1°'4, 238 
гриф, грифон (фантастическое животное) 16, 20, 

22, 25, 28, 30, 17.\, 26", 269-271 , 28.\, 36..!, 397. 
398, .юз, "'°"· lt06-.Ю8, .\1", .\16, .\25, .\26, "36, 
.\39, 480, 48.\, 50.\, 520, 522 

гродненская архитектурная шко.1а 148, 30.\, 308 
гро..,ненское княжество 306, 308 
Гро.4НО 306-308 

Борисог .1ебская uерковь на Ко.юже 306-308 
Крем.1ь. Башни 308 
Нижняя uерковь 307, 308 

- - иконы на а.1тарной преграде 308 
- - майо.1иковый по.1 308 
грузины 215 
Гу.4ЗИЙ и. к. 96, 10.\, 1 27, 135, 502 
Гу.1ьбиwе, курган 261 , 265 
гунны 81 
Гуревич Ф. 529 
Гусятин 75 
гуuу.rы 261 
Гуwнн А. С. 69, 235, 236, 260, 266, 283, "26, "68, 

508, 513, 51.\, 51 6-518, 528, 532, 537 

/\ави", uарь .Ю1-.Ю3, .Ю5, .Ю7, 4()8, .\10, .\12, .\14, 
4-16, .\28, 4-83 

с/\аВИ.4 Евсеич• .ю7 
.11.ави.., Ростис.аавич, кн. смо.1енский 321 , 323, 324 
Дагестан 4-28 
Даждьбог .\1 , .\3, 7.\, 75 
"аки 35 
/\амиан, Демьян 'lh7, 290, "32 
Дании.1, 1 92, 4-34-
сДании.1 во рву .1ьвином» 4-34-, "82 
Дании.1, игумен, па.1омник 110 

542 

Дании.1 А.lексан.4рович, кн. московский 82 
Дании.1 Романович, кн. rа.1иuкий 30.\, 312, 314 
Лафни, мозаики 209 
.11.верниuкий Е. 532 
Дева, богиня 88 
.11.евиuы. горо..,иwе 27.\ 
Дца.1 234 
..,еисус, .4еисусный чин 160, 161, 163, 269, 277, 279, 

281 ,  287. 290, 4-34-, "35, "37, 446, .\62, 464-466, 
468-4-72, 4-80 

.4еревенское прик.1а.4ное искусство 232, 23", 235, 
24-1-24-5, 278, 510, 512 

..,ерево в мифо.1огии и искусстве 34-, .Ю, .\2, "6, 
57-59, 6", 68, 263, 269, 270, 273-276, 278-284, 
.\12, .\1.\, .\17, .\58, 512, 516, 519 

.4еревянная ску.1ьnтура 18, 50.\ 
..,еревянное ЗО.4Чество 36, 81, 82, 90, 91, 108, 109, 

1 1 1 ,  1 13, 1 1.\, 1 16, 118-120, 132, 136, 137, 151 , 
153, 320, 34-1, 371 , 388, 395, .\22 

;\ержавин Н .  С. 35 
Десна, река 299 
АИадема 32, 34-, 255, 256, 258, 26", 267, 269, 277, 

281 ,  282, 398 
/\И.IЬ Ш. 190 
,/\инuес J:. А. 54, 58, 62, 72, 528, 529 
,/\ионис .\2, 286 
.4ИСК, .411ск с .1учами - см. со.1нечные знаки 
.11.митриевский И. 53" 
Дмитрий ,/\онской 109, 525 
Дмитрий Со.1унский 92, 192, 1 9", 206, 207, 210, 211 ,  

283, 286, 293, 373, .\32, "33, .\72-.\75, .\78 
,/\111итров, горо.., 334-, 34-1 , .\72, 4-7.\, .\78 
,/\непр 1.\, 34-, 62, 95, 1 10, 1"2, 262, 299, 320, 321 , 

506, 507 
Днестр 1.\, 51 , 61 , 30.\, 309, 31.\ 
/\обри.1ово Еванге.аие - см. Москва. Научные уч-

реж.4ения. Б11б.1иотека им. В. И . .llенина 
Доброхотов В. 4-10, .\12, 534-
Добрыня Никитич, богатырь 67, 299 
Добрыня Л.4рейкович - см. Антоний, архиеn. 
J1.о.1гов С. О. 536 
До.1111атово 75 
)1.0111н Со.rунский 218 
.40МОВИНЫ .4.IЯ мертвых 82, 83 
АОМОНГО.IЬСКИЙ перИО.4 f.\9, 25", 260, 265, 289, 308, 

38", 391 
Лов 1 1 ,  1.\, 83, 338 
.4раКОНЫ 39, 4-4, 1.\8, 238, 2.\8, 256, 262, 263, 28.\, 

510, 51 1 ,  519 
.4роводе.жы; п.1отники; горо.4О.4е.1ьuы 79, 81 , 1 1 1 -114, 

126, 151 , 335, 34-f , 353, 395, 4-19, .\22, .\24-, 4-25 
.4ружина; .4ружинники .Ю, 4-7, 50, G3, 67, 7 1 ,  83, 84, 

96, 98, 120, 1 21 ,  13�, 216, 235, 238, 24-1 , 244, 
260, 34-3, 391 , 507, 509, 512 

Дубынин А. Ф. 34-1 , 3"3 
Дунай 24-, 4-9, 58, 81 , 231 � !')()7 
)1.урчевский ;3. 307 



духовные стихи 278 
Дьяковские городища 85, 505, 506 

еванге.1исты 99, 158, 1 62, 1 63, 226, 230, 280, 291 , 
295, 314, 315, 494, 496 

- СИМВО.IЫ ИХ 295 
еванге.1ьские сиены 1 69, 1 70, 204, 215, 479 
евреи 336 
Европа 104, 1 10, 1 1 6, 1 27, 1 35, 300, 517. - См. так-

же: Восточная Е. ,  ;запад (:Западная Е.) 
Евстафий 314 
Евфросиния Комнина (жена Юрия ;1.о.1горукого) "'58 
Евфросиния llo.1ouкaя 320 
Евфросиния (И;;�.марагд) Ростис.1авовна, княжна 268 
Еnхаитская зем.1я 192 
«Евхаристия» («1ристос, причащающий апосто.1ов») 

1 34, 1 63-1 66, 170, 184', 186, 188, 197-201 , 
203-207, 210, 211,  215 

«Единоборство Иакова с арханге.1ом Михаи.1ом» 
181 , 187, 482 

единорог 257, 4-25, 429 
Е.1ена, супруга Ахи.1.1а 24 
Е.1ена (О.1ена) 290 
Е.1изавета, мать Иоанна Крестите.1я 187 
Е.1исаветинская, станиuа 1 9  
Епифаний, ученик Андрея Юродивого 480 
ереси; еретические секты 1 6"', 200 
Ермо.1ин В. Д. 388, 389, 431 
Ефименко ll. ll.  �О, 83, 5'Л 
Ефрем Сирин 216 
Ефрем Скопеu. еп. (митр.) переяс.1авский 14-4-, 202, 

342 

Жар-птиuа 68, 238, 275, 'Л6 
Ждан-Ню,о.1а 1 14, 151 
женщина с поднятыми вверх рука.ми; Оранта 43, 

47, 48, 50, 54, 56, 57, 59, 60, 63. - С.111. т11кже : 
ве.1икая богиня 

аiКены мироносиuы у гроба господню> 480 
«Жертвоприношение Авраама» 1 70 
Жива, богиня 4-3, 59, 62 
Житная баба 59 
Жича (Сербия) .  Церковь спасите.111; фрески 215 
Ж.1я (птиuа-жа.1остниuа) 275 

;3абе.1ин И. Е. 6 
:Закавказье 50, 51 7 
закаспийские ;;1ем.1и 83, 334 
;3акревский Н. 529 
;3а.1есuы, се.10 278 
;3а.1есье; ;3а.1есская сторона 333-335, 342, 4-23, 4-70, 

506, 507 
;3а.10;;1ный путь 1 1 0  
;3a.1i.uбypr 4-28 
;заозерье, се.ю 67 
;запад; ;западная Евроца 61 , 65, 95, 100, 108, 158, 

21 6, 230, 231 , 235, 247, 254, 297, 298, 304-, 306, 

312, 314, 316, 326, 329, 370, 371 , 398, 401 , "'°"'· 
4-12, 4-24-, 4-26, """°· 4-63, 494-

;западная Двина 72, 95, 316, 320 
;западная Пруссия 75 
;западный Буг 304-, 306 
«:Запрещение пророку Ва.1аа.111у прок.1инать сынов 

и;;�раи.1евых» 482, 483 
:Зарайск. Собор. Панагия 398 
;зарайский к.1ад 'Л9, 509 
;;�аставки книжные 226, 24-0, 257, 259, 283, 517 
;;�астежки, фибу.1ы 47, 48, 52, 60-64, 70, 237, 261 , 

265, 506, 509 
;3ауер.1анд Г. 230, 531 
:Захария, отеu Иоанна Крестите.1я 21 1 
:Захаров А. А. 78 
;3бруч. ;3бручский идо.1 75-77, 79, 83, 88, 89, 92 
:Звенигород (в княжестве Га.1иuко.111) 31 4-
:Звенигород (Московской об.1асти) 334 

541 

:�вери; животные (реа.1ьные и фантастические) 
1 1-13, 15-20, 22, 23, 28, 33, 39-4-3, 46, 50-52, 

56, 58, 62, 66, 68, 70, 71 , 82, 86, 90, 91 , 148, 
1 71 ,  174--176, 228, 237, 238, 2"'5, 253, 257, 259 ,  
261 -267, 269, 272, 273, 277, 283-285, 372, 397. 
398, 402-406, 4U8, 4-12, 414, 4-16-4-18, 4-22, 424--
428, 430, 4-34, 436, 4-39, 504-, 506, 509, 512, 51 6, 
528 

sвериный сти.1ь; :�вериные мотивы - см. орнамент 
sвериный 

;зеве О.1и.111пийский 28 
;3е.1енин Д. 528 
:Зеньков, город 61 
зернь (игра) 2W 
зернь (юве.1ирная) 236, 24-9, 250, 260, 274-, 295, 512 
змеевики 2�4. 437, 438, 520 
;;�одчество языческое 79-91 
;;�одчие (архитекторы) 
- византийские (греческие) 109, 1 15, 1 32, 1 34- 1 37, 

150, 371 
- в.1адимирские 1 4-9, 371 , 372, 383, 391 ,  393, 394-, 4-28 
- во.1жско-бо.1гарские 370 
- во..1ынские 1 4-9 
- г а.1иuкие 370 

- :�ападноевропейские 370 
- иноsе.мные 151 ,  370 
- ита.1ьянские 525 
- киевские 343 
- .московские 154-, 329, 388, 498, 525 
- псковские 152, 525 
- смо.1енские 1 4-6, 1 4-9, 150, 153, 154-, 322, 323, 326 
- черниговские 148 
- южнорусские 80 
зо.1очение огневое; зо.1отая наводка 2М, 4-79 
;3у.111.111ер В. 531 

Иаков 208 
Иаков, патриарх 1 81 ,  1 87, "'50, "'56 
Иаков Мних. Похва.1а 87 
Иаков и Федор (печать) 295 
Ибн-Мискавейх 1 1 1  
Ибн-Русте 4-2, 82, 83, 1 1 2 



Ибн-Фад.1а11 74, 83, 86-88, 1 1 1  
Иван 1 1 1  в. к н .  московский 525 
Иван IV Васи.1ьевич, Гро;шый 109 
Иван Год11нович, богатырь 269, 270 
Иван ft.ани.1ович Ка.жита, кн. московский 109, 525 
Игорь Рюрикович, в. кн. киевский 67, 84, 95, 101 ,  

261 
Игорь Святос.1авич, кн.  новгород-северский 146, 

273-275, 289 
идеографическая письменность ;  идеограммы 54, 69, 

271 , 272, 276, 283 
идо.1ы Я;3ыческие 43, 46, 47, 69, 70, 71 , 73 -78, 83, 

86-88, 9 1 ,  1 10, 155, 190, 287, 342, 510. - См . 
также: Вески; �бруч ; Черная Моrи.1а 

Иеруса.1им. Храм Со.1омона 1 64-
«Изборник Святос.1ава» - см. Москва. Научные уч-

реждения. Исторический музей 
«И;3гнание прародите.1ей и;3 рая» 4-82 
« Измарагд» (сборник) 268 
Изяс.1ав Мстис.1авич 107 
И;3яс.1ав (Дмитрий) Лрос.1авич, в. кн. киевский, 

потом кн. в.1адимиро-во.1ынский 14-0, 142, 1 92, 
206, 226, 228, 230, 231 , 24-0, 293, 31 1 ,  500 

Иисус Навин 4-83, 500, 503 
Иконников В.  4-48 
иконный принuип; иконное нача.10 175, 436, 498 
иконография; иконографический тип; иконографи-

ческий канон; иконографическая система 108, 
1 63, 1 64-, 1 68, 1 74, 212, 216, 406, 410, 412, 418, 
437, 439, 444, 450, 466, 470, 474, 4-82, 486, 4-89, 
4-91 ,  502 

иконостас 437, 456, 462-464, 466, 470 
иконы; образки 56, 76, 98, 1 19,  1 27, 1 56, 204, 254, 

314, 326, 373, 406, 442, 446, 454, 460, 462-466, 
4-70, 471 ,  472, 474, 4-85-504, 51 1 ,  512, 524 

иконы керамические 291 
- медные 292, 293 
- стеатитовые 295-297 
- шиферные 292, 294 
иконы святых:  Бориса и Г.1еба 92, 222, 500, 502, 504 
- Г.1еба (Лавида) 282, 292 
- Георгия Победоносuа 92 
- /1.митрия Со.1унского 92, 283, 286, 293, 473 
- Нико.1ы с житие.111 496 
- Нико.1ая Чу дотворuа и семи отроков ;эфесских 

222, 286, 293 
J l.1арион, митр. 1шевский 87, 96, 104, 107, 109, 1 27, 

135, 1 96, 1 98 
И.1ьг А. 234-
И.1ьинский П. 534 
И.1ьменский бассейн 320 
И.1ья Муромеu, богатырь 102 
И.1ья 43, 44 
Индия 425 
11ниuиа.1ы (;3аг.1авные буквы) 226, 238, 24-0, 252, 253, 

256 - 259, 264-, 266, 278 
1111крустаu11я 1 9, 20, 28, 32, 34, 1 1 8, _122, 1 34, 142, 

149, 207, 254, 308 

54.ll 

Иоаким и Анна 170, 184, 1 87 
Иоанн, еп. ВJадимирский 382, 385 
Иоанн, зодчий 1 52, 317, 319, 322, 323 
Иоанн Богос.1ов, еванге.1ист 289, 295, 328, 466 
Иоанн ft.амаскин 4-78 
Иоанн �.�атоуст 1 67, 176, 312, 328 
Иоанн Македонский 218 
Иоанн Предтеча (Крест11те.1ь) 161,  1 63, 287, 446, 466, 

470, 472 

Иоанн Tueтuec 234 
Иония архаическая 1 8  
Иосиф Со.1унск11й 218 
Иран 35, 284, 425 
иранская храмовая утварь 50 
иранские изде.1ия 284 
иранское искусство 4-25 
Ирина (Орина) 289 
Ирина, княгиня, жена Яропо.1ка Изяс.1авича 227, 

230 

Ирина, княгиня, жена Лрос.1ава Мудрого (с тре-
мя дочерьми) 170, 177 

Иркутск 1 1  
Ирпень, река 335 
Исаак, патриарх 450, 456 
Исаия, еп. ростовский 337 
Ита.1ия; ита.1ьянuы 1 1 6, 234, 254, 371 ,  4-00, 49�, 496 
ита.1ьянские художник и 4-53 
Ифигения 24 

Йодковский И. 307, 533 

Кавка з ;  Кавказский хребет; Северный Кавка;� 12, 
13, 24, 95, 215, 216, 336, 393, 425 

Кагаров Е.  528 
Каин 4-83 
Ка.1итинский А. 61 
Ка.1уга 83 
Ка.1ужская об.1асть 4-8, 49, 506 
Каменнобродский к.1ад 268, 274 
11аменные бабы 1 5  
каменный век 271 , 505. - См. также: нео.шт; 

па.1ео.1ит 
каментики, арте.1и в средние века 400 
камни ку.1ьтовые 74 
Канев, город 272, 289, 296 
Карабинов И. 531 
Карабутов И. 534 
Каргер М. К .  1 17-1 19, 1 28, 129, 142, 144, 146, 151 ,  

206, 264-, 275, 294, 527, 529, 531 , 532 
Карпа 275 
Карнеев А. 398, 4-04 
Касаткин В. 534 
Касаткин П. 535 
Каспийское («Хва.1исское») море; Каспий 334, 517 
Касторский М. 528 
К аширское городите - см. Старое Каширское 

городите 



Kaw;eft Бессмертны.И 269, 270 
Ке.1ермес 15, 1 9  
Ке.1ьн, собор Ю4 
- Епархиа.1ы1ыft музей 428 
1tентавры (китоврасы) 35, 236, 269, 414, 436, 438 
керамика 12, 28, 47, 241 , 255 
Керченскиii по.1уостров 14 
Керченский про.шв 25, 292 
Керчь - см. Пантикапей 
Кибе.1а 1 92, 194 
1швориfi (сень) 147, 1 65, 178, 366, 369, 370, 384, 394-
Кидекша на Нер.1и, се.10. Церковь Бориса и Г.1еба 

335, 34-4--346. 34-8, 349, 356 
- - фрески 4-58, 536 
Киев 6, 8, 35, 43, 51 , 67, 72-74-, 78, 83, 88, 91 , 92, 

95, 96, 1 00, 102, 104-, 1 10, 1 1 2, 1 13, 1 1 5, 120-
122, 126-128, 1 35, 136, 138-14-1 , аз. 14-4-, 14-6, 
14-8-150, 1 59, 173, 195, 1 96, 1 98, 199, 206, 207, 
220, 224, 230, 231 , 233, 243, 24-6, 24-7, 250, 254-, 
257, 260, 261 , 264, 268, 271 , 272, 277, 279, 280, 
286, 290-�94, 296, 298, 299, 303, 306, 31 6 ,  320, 
321 , 329, 335, 336, 34-0, 34-3, 34-4-, 353, 355, 363, 
372, 380, 398, 4-25, 4-4-2, Ш, 4М, 460, 4-74, 479, 
4-86, 529 

1\иев. JJ/ecma и здапия. 
- Бабин торжок 120, 126 
- Батыевы ворота 1 20, 128 
- Берестово. Княжий двор 191 ,  1 92, 285, 34-4-
- - llew;epa Антония 198 
- - Церковь Спаса 14-2, 14-3, 1 52, 320 
- Вышгород 1 14, 1 51 ,  230, 234, 293, 322, 335, 363, 

4-4-2, 500 
- «Гора» 34-4-
- Город В.1адимира 127, 128 
- Город Лрос.1ава 1 27, 128, 372 
- Городише VIIl-X веков 128 
- Двор доместика 120 
- Десятинная uерковь Успения богородиuы 35, 

106, 108, 109, 1 17-122, 126, 128, 1 34-, 135, 137, 
14-0, 14-7, 156, 159, 1 83, ню. 250, 287, 293, 294, 
310, 353, 380, 530 

- - иконы 1 18, 1 56 
- - мозаика 1 18, 1 56 
- - саркофаги 190, 264-
- � фрески 1 1 8, 1 56 
- :1.митриевскиii монастырь 14-0, 142, 1 92 
- - собор 14-1 , 206 

- - мозаики 142, 206, 207 
-- - - ре.1ьефы 1 92 

Житомирская у.п1uа 287 
- ;30.ютые ворота 102, 122, 124, 126-128, 1 36,  

261 , 335 
1\ири.1.1овская гора 73 
l\ири.1.1овскиii монастырь 220 
- собор 143 

-- - - фрески 214---221 , 231 , 531 
- Копырев конеu 14-4-
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Киев. Места и адапия. 

- Кудрявеu (урочиw;е) 14-4-, 1 46, 148, 1 49 
- .Львовские ворота 126, 128 
- .Jlядские ворота 126, 128 
- Митро110.1ичиft замок 1 24-, 1 38 
- Михаи.10-Арханrе.1ьскиii Выдубиuки.it монастырь 

14-0, 1 41 , 14-9-151 

- Собор арханге.1а Михаи.1а . .Лестничная баш-
ня 1 42 

- - усыпа.1ьниuы 14-2 
- - фрески 14-2, 220, 221 , 231 
.М:ихаii.1овская гора 1 28 
Михаii.1овскиft ;3.1атоверхиii монастырь 128, 14-0, 

14-1 , 207, 254-, 273 
- собор 141 

- - - креw;а.1ы1ая 14-1 
- - - .1естничная башня 141 

- - l\1озаики 197-201 , 203-21 1 , 212-215, 530 
- - фрески 206, 21 1 -215, 231 , 454-, 530 
Монастырь Георгия 102, 1 22, 124, 126, 128, 

1 35, 1 36, 140 
- - Ирины 102, 122, 124, 1 26, 128, 1 35, 14-0 
- - князя Святос.1ава Ярос.1авича 14-2 

Печерск 335 
- Печерскиft монастырь 107, 1 39, 14-0, 196-198, 

202, 204-, 224, 228 

- - иконопись 221 
- - ре.1ьефы в типографии 191-1 93, 1 94-
- - трапезная 1 4-4-

- Успенский собор 1 39, 1 4-0 ,  1 4-1 , 143, 1 50, 
202, 203, 206, 207, 303, 306, 321 , 342. 34-3, 
354-

- - иконы 202 
- - креw;а.1ьня 1 4-1 

- - - мозаики 14-1 , 202, 204-
- Подо.1 73 
- Симеонопскиft монастырь 1 4-0  
- Собор Софии 91 , 102, 106, 107, 109, 122, 124, 

126-136, 138, 1 39, 1 47, 14-8, 1 57-193, 204, 232, 
316, 335, 355, 380, 466 

- - биб.1иотека Ярос.1ава 102 
- - гробниuа Ярос.1ава 190, 193 
- - иконы 1 35 
- - креша.1ьня 1 32, 181 , 1 89 
- - - фрески 220, 222, 531 
- - .1естничные башни 128, 129, 130, 1 32, 138, 

170-176, 1 78, 188, 357, 371 , 41 6, 426 
- - мозаики 134, 1 57-1 69, 175, 1 77, 1 82, 1 84, 

186, 188, 206, 207, 208, 210, 21 1 , 530 
- - приде.1 Георгия (Трехсвятите.1ьскиИ) 1 70, 

188, 4-57 
- - приде.1 Иоакима и Анны 1 70, 184-1h7 
- - приде.1 арханrе.1а Михаи.1а (Арханrе.1ьский) 

1 70, 181 ,  1 82, 1 87, 188 
- - приде.1 апосто.1а Петра (Апосто.1ьскиii) 170, 

188, 218 



l\11св. Jlecma и здаuил. 

Собор Софии. Ску.1ьптура 190, 232, 285 
- - Сретенский притвор 188 
- - фрески 1 60, 1 68-189, 191 ,  196, 204, 213, 231 , 

232, 285, 41 6, 426, 454, 530 
- Старый город 73, 279 

Ф.1оровская гора 73 
- Церкви Бориса и Г.1еба в Вышгороде 1 1 4, 1 51 ,  

293, 500 

- серебряная чеканая гробниuа 234 
Церковь Б.1аrовешения боrородиuы (надвратная) 

102, 122, 124 
- - Васи.ша (Трехсвятите.1ьская) 1 28, 1 44, 146 
- - /1.митрия 128 
- - И.1ьи пророка 101 
- - на урочище Ку дрявuе 144, 146, 14-8, 149 
- - Петра 128 
- - Успения на  Подо.1е 143 
- - Федора 1 28 
- Лзыческое 1\ашщ!е 88, 89, 128 
- Личин монастырь 128 
- Лрос.1авов двор 149 
1\ 11ев. Научuые у•1ре:J1Сденил. Исторический �1узей 

53, 55, 1 96, 270, 287, 289, 296, 2!17 

- Jlаврский музей 1 91 ,  5G2 
1\иево-Печерский натерю; 150, 1 97, 202-204-, 206, 

212, 24-7, 342, 468, 469 

киевская иконопись 221 , 222, 224-, 276, 531 
1\иевская ;;1ем.1я ;  Киевское 1шяжество ; Киевшина 

50-52, 55, 72, 98, 14-8, 149, 198, 228, 260, 268, 
272, 275, 296, 298, 339, 506 

Киевская Р)·сь ;  Киевское государство ; Киевская 
держава ; «1ошерия Рюриковичей» 34, 56, 91-
93,  95, 96,  98, 100, 101,  1 04-112, 1 1 5, 1 16, 
1 21 ,  1 2"', 132, 1 38, 140, 1 4-8, 155, 1 60, 190, 1 98, 
202, 206, 212, 217, 218, 221 , 22"', 226, 231-235, 
24-1 , 24-5, 255, 260, 261 , 258, 276, 294, 298, 299, 

303, 329, 333, 335, 338, 339, 354, 396, 466, 4-67, 

469, 470, 479, 489, 5()2, 509, 51 1 ,  529, 530, 532 
к 11евск11е мастера 212, 232, 295, 299, 335, 396 
киевские традиuии; киевское художественное на

с.1едие; 1шевские образuы 303, 322, 329, 335, 
343, 356, 372, 383, 391 , 393, 442, 457, 458 

киевские фрески 231 , 458 
- рМа.IИ 66, 96, 226, 234, 254, 255, 288, 290, 468 
киевский митропо.1ит 373 
киевское прик.1адное искусство 426, 516, 532 
Кизериuкиit Г. 30, 528 
киммериiiuы 14, 24 

Кири.1.1 «С.1ово о ;;1.1ых духах» 277 
Rнри.1.1 А.1ександриitский 215, 217-219, 221 
l\ири.1.1 111, митр. в.1адимирский 525 
Rири.1.1 1, еп. ростовский 384, 4-60, 4-77, 478, 4-86 
Кири.1.1 Туровский 417 

l\ири.1.1 и Мефодий 218 
к 1�товрасы - см. кентавры 
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к.1ады 50-53, 55, 67, 70, 239, 246, 251 , 254, 
259, 260, 263, 264, 266, 273, 274, 287, 288, 426, 
509, 513, 514-, 515.- См. также: Бе.1евскиii к.1ад; 
Бородинский к.1ад; В.1адимирский к.1ад; :Зарай
ский к.1ад ;Каменнобродскиit к.1ад; Мартыновка; 
Мошинскиit к.1ад; Староря;;1а11ский к.жад; Твер
ской к.1ад 

К.жетнова Е. Н. 56, 528 
К.жешино (К.жешение),  озеро 344 
К.1им Смо.1яп1ч 107 
К.жимент Бо.жгарскиit 218 
К.жимово 428 

К.110чевский В.  О. 1 1 0, 333 
К.1язьма, река 337, 350, 353, 362, 505, 507, 512 
книжна.я ку.жьтура 103, 226, 240, 338 
книжная (рукописная) орнаментика 24-8, 255-259, 

263, 265, 278, 283, 51 6, 532.- См. также: 
;;1аставки;  иниuиа.1ы ; орнамент 

К нипович Т. Н.  14, 528 
Княжья Гора, rородиw;е (б.  Черкасского у. Киевской 

губ.)  73, 272, 289, 294, 296, 297, 479 

Кобы.1ина М .  М. 30, 528 
« Кодекс Гертруды»- см. Чивида.1е 
Козьма, Кузьма, Косма 2Ь7, 290, 432 
ко.жесо - см. со.жнечные знаки 
Ко.жоменское. /1.вореu uаря 80 
Ко.жомна. Церковь на  Городиw;е 429 
ко.1орит икон 461 , 492, 494, 500, 504 
- иниuиа.1ов 256 
- миниатюр 314, 316 
- мозаик 180, 210 
- фресок 452, 492 
Ко.жосково, се.10 60 
Ко.жосс 75 
КО.IТЫ 236, 239, 244, 24-6, 247, 249, 250, 252-254, 

259, 263-265, 267, 268, 271 , 272, 274, 276 - 279, 
281 -284, 287, 288, 509, 512, 513, 516, 522 

К О.IХИДВ 24-
К О.IЯДЗ, бог ;;1имы 42, 58, 282 
ко.жяд:ки (песни) 46, 282 
Комарово 428 
Конант К.  529, 531 

Кондаков Н. П. 6, 20, 2G, 34, 59, 202, 230, 234, 
236, 24-7, 251 , 254, 264, 268, 274-, 277, 278, 280, 
287, 288, 412, 4-28, 468, 4-80, 4-89, 496, 527, 
530-536 

Константин 1, имп. Ви;;1антии 81 
Константин, кн .  ярос.1авскиit 4-!12 
Константин, .житейw;ик 236, 237, 24-9 
Константин VII Ба1·рянородныit, имп. Византии 321 
Константин Бо.жrарский 476, 477 
Константин Всево.1одович, кн.  ростовскиit 383, 384, 

448, 4-86 

Константинович Б. 462 
Константинопо.1ь ; Царьrрад 35, 50, 100, 105-107, 

1 22, 12"', 1 56, 159, 184-186, 188, 1 99, 202, 203, 



207, 212, 214, 224-, 226, 234-, 338, "'2, 448, 4-50, 
4-86, 502, 505 

Константинопо.1ь. В.1ахернский кварта.1 202 
- В.1ахернский храм 4-80, 4-89 
- Гипподром (uирк) 105, 171 ,  172, 173, 188 
- �ОJ:отые ворота 124-
- Студиfiскиfi монастырь 202 
- Храм Софии 135, 502 
ко11стантинопо.1ьская патриархия 107, 1 1 6, 337 
конь в мифо.1ог1111 и в искусстве 1 6, 18, 22, 39-- 43, 

50, 52, 53, 55, 60-68, 7 о. 76, 80, 82, 83, 86, 
91,  238, 240, 24-2, 257, 262, 506-508, 510-512 

- конская го.10ва 52, 60, 61, М-68, 506 
:�;оньки; кня;�ьки; кнесы (на крышах) 39, 79, 240 
кор;�на (п.1а:wи) 235, 236, 261 , 502 
Кор;�ухина Г. Ф. 534 
Коробка 528 

короп.1асты греческие 72 
Корчена (в Крыму) 59 
Коснятин, город 334 
Коста, мастер-чеканшик 24-8, 258 
Костенки, стоянка 1 1  
Кострома 294, 334-, 517 
- Успенский собор 496 
Костромская, станиuа 1 6, 1 9  
Костромской курган 80 
Кос11юшко-Ва.1южинич К.  К. 59 
I\отов Г. И. 305, 306, 533 
кочевники восточные; кочевники а;н1атские 50, 

95, 505 

- гунны 81 
- тюркские 298 
Краков 231 
- Му;;�ей 75, 76, 77 
краснофигурная роспись 253 
краснофигурные пе.111ки 28 
Красные Горы, городише 85, 87 
Красовский М. В. 6 
1\рачковский И. Ю. 74, 83 
крепостное ;;�одчество ;  крепости ; укреп.1ени.я 80, 

81 , 1 1 1 -1 13, 144-, 308, 309, 338, 34-3-34-5, 350, 
352, 353, 363, 376, 393 

крест; круг с крестом - см. со.шечпые ;;�паки 
крестовокупо.1ьпый храм; крестовокупо.1ьная си

стема 1 17, 1 18, 122, 128, 1 36, 1 37, 149, 151,  
152, 309, 317, 319,  322, 329, 34-5, 354, 374 

кресты .1итые 24-8, 280, 293 
кресты-ск.1адни 234, 24-8, 254, 279, 280, 290, 292 
кресты-;�нко.1пионы 280, 287-289, 293-295 
«К.решение» 220, 222, 421 , 422, 479 
креm;ение Руси; принятие христианства и;;� Ви;;�ан-

тип 92, 98, 100, 105, 1 12, 1 1 5, 263 
кривичи; кривичская ;;�ем.1.11 79, 85, 1 12, 512 
Кривuова-Гракова О. 527 

Кросс С. 529 

1\рым; Тавры 1 6, 24-, 61 

69* 
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Ксенофант 28, 29 
Кубань 19,  34-, 294 
Кубенское o;;iepo 4-86 
Кукша, монах 74-
1\у.1иково по.1е 525 
Ку.1ь-Оба, Ку.1ь-Обский курган 1 7-20, 22, 21-;, 62 
ку.1ьт быка (тура) 40, 68 
- предков 40 

- свяm;енноrо дерева 57, 59, 68, 270 
ку.1ьтовые сюжеты на вышивках 54, 56 
ку.1ьты со.1н11а (со.1ярные) 60 
1\упа.1а (пра;�дник) 42 
курганное по.1е 80 
курганы 15,  20, 24-, 26, 28, 41 , 46, 49, 62-65, 

67-70, 72, 80, 82-84, 86, 92, 121 , 234, 24-2, 
24-3, 259, 26(}, 262, 274-, 506, 508, 510-512, 51'• 

Кури.1ово 428 
«Курок.111к» 277 
Курская об.1асть; Курm;ина 63, 262 
кут (посе.1ок) 81 
Кучкович, боярин 336 

Лаврентий, архидиакон 182, 187, 414 
Аавров П. 1 14 

Аада 42 

.lадога 67, 260 
Аа;�арев В. Н. 95, 1 55, 298, 303, 333, 396, 44-2, 523, 

530, 531 , 535, 536 
.la;;iapь, еп. смо.1енский 321 
Аатышев В. В. 81 
Аашкарев П. 529 
.1ев, .1ьвиuа 13, 1 5, 1 6, 19, 20, 22, 1 92, 235, 257, 283, 

355, 384-, 387, 392, 397, 403, 404, 408, 4-14, 4-16, 
4-19, 424--4-29, 4-34-, 4-36, 4-80, 4-84, 513, 516-518 

.1Iев, патриарх охридский 106 
"fевка, о стров 24-
Ае.1ь 4-2 

.1Iенинград. Научпые учреждепия. Биб.1иотека Ака
демии Наук. Р ад;�иви.1.1овская .1етопись 1 1 5  

Пуб.1ичная биб.1и:отека им. Са.JТыкова-Щедрина.  
Рукописи: (F.  11, 1 . .№ 5) О стромирово Еван
rе.1ие 99, 225, 226, 231 , 252, 253, 256, 257, 263, 

264-, 531 

Русскиii му;�ей 47, 239, 479, 496, 500, 502 
- �рмитаж 1 5-21 , 27, 29, 32, 244-, 255, 271 , 276, 

277, 288, 4-28, 479 
Аеонтий, еп. ростовский 337, 342, 34-9 
Аескова усадьба 280, '1Ь7 
«Аествиuа ИаRова» 4-82 
.1естничная баши.а 122, 128-130, 1 32, 1 35, 136, 1 38, 

14-1 , 1 48, 14-9, 170-176, 178, 188, 285, 31 1 ,  312, 
357, 362-365, 367, 368, 371 , 376, 382, 386 

.IесючевсRиii В. 500, 532 

.1етга.1ы 72 
Аетописеu Киевский (Синопсис) 141 

- Переnс.-11в.111-Срда.4ьскоrо 12Q 



.11етописи древнерусские 35, 44, 84, 98, 100, 102, 
103, 1 13, 120, 136,  144, 156, 1 97, 216, 224, 233, 
234, 238, 240, 259, 2!17, 298, 334, 337 -339, 372, 
373, 382, 385, 386, 410, 478, 498, 505, 525 

.1ето1111сь Воскресенская 410, 462, 474 
- Га.шuко-во.�:ынская - см . .1етопись Ипатьевская 
- Густынская 130 
- Ипатьевская 1 10, 1 12, 1 1 7, 146, 1 47, 150, 241 , 268, 

31 1 ,  312, 323, 326, 350, 355, 356, 363, 366, 471 ,  484 
- .ilавrентьевская 74, 96, 105, 1 12, 122, 135, 159, 

275, 276, 341 , 342, 353, 370, 374, 400, 410, 417, 
460, 484 

- Новгородская первая 1 1 4  
- Печерского и;3вода 484 
- «Повесть временных .1ет» 109 
- Рад;3иви.1.1овская 1 13, 1 15, 272-274, 286, 478 
- Софийская вторая 462 
- Типографская 344, 345 
.!lий, г.1адиатор 1 92 
.ilитва 306 
.штье И;3 мета.1а 50, 53, 55, 67, 68, 72, 236, 237, 241 , 

242, 243, 245-250, 258, 261 , 262, 275, 285, 291 , 
292, 293, 295, 510, 512 

.ilихачев Н. П. 295, 520, 532 

.ilиuиний, имп. римский 398 
.ilонгинов Б. 532 
.iloт 482, 483 
.ilуговая Моги.1а ; А.lександропо.1ьский курган 62 
.ilyкa, еванге.1ист 208, 225, 226, 313, 479, 494 
.ilyкa Жидята, еп. новгородский 107 
.ilуква, река 309 
.ilукомский Г. К. 529 
.1унниuы 236, 238, 249, 260, 263, 512 
.ilупк 230 
.ilыбедь, река 335 
.lюбеч 95, 1 97, 202 
.IЮТИЧИ 155, 422 
.ilяссота, f)рик 130, 1 32 

магические И:3ображения; магические ;э.1ементы в 
искусстве 1 1 ,  12, 91 ,  245, 270, 438, 505 

- ку.1ьты, ритуа.1ы, обряды 1 1 ,  W, 41 , 43 
- представ.�:ения (понятия) 40, 82, 245, 271, 275 
- форму.1ы 248, 249 
магический орнамент 92 
Майкоп 13, f4. 
майкопская ку.1ьтура 12, 527 
Maiiн, река 231 
Maiiнu, собор 404 
майо.1ика 120, 121 ,  1 34, 135, 146, 149, 307-309, 311 ,  

312, 322, 346, 355, 358, 366, 368, 380, 384-, 386, 
392 

Макаренко Н. М. 190, 529-532 
Максим, митр. в.1адимирскиii 474, 476 
Ма.1ая А:3ия 425 
Ma.шnк11it Г. JI. 43 
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Ма.1иuкий Н. В.  416 ,  422, 479, 534, 535 
Ма.1ь f). 426 
Ма.1ьта, стоянка 1 1  
Ма.1ьuево 428 
Мансуров А. 341 
Мануи.1 Комнин, имп. Ви;3ант11и 320 
:Марин 180 
Мар11я 59, 73, 92, 107, 117, 160, 162, t6:J, 165, 185, 

187, 204, 206, 213, 215, 224, 229, 2:ю, 269, 280, 
287, 289, 291 , 293, 294, 295, 337, ЗЩ 350, 353, 
400, 403, 422, 442-447, 450, 456, 462, 465, 466, 
470, 472, 476, 478, 480, 482, 489-492, 494 

Мария, мучениuа 458 
Мария, княгиня (жена Всево.1ода Бо.1ьшое гне;мо) 

373 

Мария, княгиня (жена кн. Бориса Юрьев11ча) 
346, 458 

Мария-Мирос.1ава, дочь кн. Георг11я 111  Всево.1одо-
вича 437 

Марк, еванге.rист 99, 158, 226, 31 5, 457, 494 
Мартынов А. 533, 534 
Мартыновка, се.101 Мартыповскиit к.Iад 50-53, 55, 

67, 71 

Марья /1.митриевна, невеста Ивана Год11новича 
269, 270 

Масуди 422 
Матвеев С. 51 6 
Матфеit, еванге.rист 455, 494 
Маuу.1евич .11 . А. 422, 489, 535 
Медведева Е. С. 407, 437, 482, 536 
медведь в живописи и в орнаменте 12, 13, 39, 40, 

68, 88, 170, 171,  240, 257, 426, 510 

Меду:3а 520 
Ме;3ень, река 500 
М:е.1ыиседек 166 
меоты, п.1емя 1 9  
Меркурий 43 
меря, п.1емя 505, 506 
мерянская ку.1ьтура 333 
Ми.1.1е Г. 398 
Ми.rонов Н. 341 
миниатюры 76, 99, 10f. 103, 1 13, 1 15, 29-4-231 , 240, 

251 ,  256, 272-274, 313-316, 326, 328, 352, 428, 
439, 441 , 476-478, 486, 494, 496 

- В1!;3а НТИЙСКИе 439, 450 
- ир.1андские 291 
- киевские 226, 228, 230, 231, 516, 531 
Миннс f). 527 
Миронег 1 14, 151 
Митрофан 480 
Митрофан, еп. су:3да.1ьский 480, 484 
Михаи.1 арханге.1 140-142, 14-6, 170, 180-182, 187, 

188, 212, 287, 290, 314, 323-326, 343, 389, 472, 
482-484, 486, 492, 493, 495, 498, 500, 503, 520 

Михаи.1 Поток, богатырь 83 
Михаи.1 Юрьевич, кн.  448 



Михаи.1 Лрос.1ав11ч Хороборит, кн • .московский 498, 
500 

Михаii.1ов М. 532 
Мишуков Ф. Л.  479, 536 
Моги.1ев, .мy;:ieii 72 
)fО;:lа11ки византийские 105, 1 1 6  
- киевские 1 10, 1 17, 1 18, 1 20, 121 , 1 34, 1 35, 147, 

1 4-9,  155, 1 57-169, 212 
.мозаичисты-греки в Киеве 1 56, 182, 183, 186 
мозаичные по.1ы 27, 1 1 8, 1 34-, 1 42, 147, 149, 1 56, 

207, 380 

Мозо.rев ручей 309 
Мокошь, богиня 43, 44, 74 
Мо.1ога, река 486 
Монгаiiт А • .;J. 534 
МОНГО.IЫ - см. татары 
монеты 30, 66, 291 , 334, 398, 509 
Монца, собор 404 
Моравия 261 
мордва, п.1е.мя 337 
Москва 6, 8, 82, 109, 1 52, 154-, 334-, 339, 34-1 , 371 , 

395, 396, 4-4-2, 462, 498, 500, 512, 524 

Москва. Места и адания. 
- Арханге.1ьскиii собор (б. uерковь Михаи.1а 

арханге.1а) 498, 500 

- Бе.1ыii город 282 
- Зем.1яной город 282 

Китай-город 282 
- Успенский собор 462, 466, 470, 4-88, 491 , 492, 

498, 503, 525 

- - фрески 525, 535 
Москва. Научн ые учреждения. 
- Биб.1иотека им . .;Jенина 

- (Ру.м. 1 05) Добри.1ово Еванге.1ие 1 1 64 г. 
313-315 

- (.;lавр. 23) Троиuкий кондакарь 478 
llсторическиii музей 13, 24, 43-45, 48, 49, 

52, 54, 56, 57, 60-65, 68, 69, 71 , 73, 75, 
103, 236, 237, 243, 245-24-8, 250, 265-267, 
272-274, 280, 282, 283, 286, 292, 293, 295, 
326, 397, 437, 4-4-2, 477, 479, 507, 509, 51 1 ,  
512-521 

- (Патр. ,'1,. 31 ) Изборник Святос.1ава 101,  
103, 228, 231 , 256, 263, 277, 290, 531 

-- - (Патр. 7) Апосто.1 1220 го..{а 477, 478, 496 
- - (Патр. 262) Еванге.1ие учите.1ьное Констан-

тина Бо.1гарскоrо 476 
- - (Патр. 431 ) Пса.1тирь с шестоАнево.м и 

с.1ужба.ми 482 
-- - (Патр. 604) Хутынский С.Iужебник 326, 

328 

- - (Патр. 1 003) Юрьевское Еванrе.IИе 97, 
228, 231 , 256-258, 278 

- (Патр. 1203) Мстис.1авово Еванrе.IИе 251, 

257, 264 
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- - (Чуд. 12) Иппо.111та Римского. С.1ово 06 
Антихристе 477 

- Музей изобразите.1ьных искусств и�1. А.С.Пуш
кина 31 

- Оружейная па.1ата 520, 521 
- Треть.яковска.я га.1.1ерея 194, 206, 21 1 ,  223, 22.�. 

4-4-3, ш. 471 -473, 475, 485, 487, 489, 493, 4!.15, 
497, 499, 501 

- - Еванге.1ие 11ача.1а XIV века 31lf· 
- Университет. Биб.1иотека. (Рукопись 2 Ag �О) 

Еванrе.1ие :XIII века 328 
�lосковска.я об.1асть 75 
московская шко.1а 6, 503 
Мош;инский к.1ад 506 
Мош;инское гороАиш;е 48, 49 
Мстера, се.10 424, 500 
Мстис.1ав В.1адимирович, кн.  черниговский и тму

тараканский 121 , 1 22  
Мстис.1ав Из.яс.1авич 1 10 
Мстис.1авово Еванrе.1ие - см. Москва. Научные уч-

реждения. Исторический музей 
Муром 334-, 505, 507 
- Церковь Спаса 341 
муро.ма, п.1е.м.я 505, 506 
Муро.мо-Р.язанская зе.м.1я ; Муромо-Рязанское кня

жество 339, 353, 506 
.мученики, .мучениuы 166, 179, 1 87-189, 191,  196, 

204, 220, 398, 433 
Мясоедов В. 234, 530 
«набожник» (по.1отенuе) 56 
набойка 58, 235 
народное творчество ; народные традиuии ; народ

ные источники 5, 7, 39, 4-4--46, 49, 54, 64, 91,  
109, 1 1 1 ,  1 53, 1 92, 212, 232, 241 ,  24-4-. 262, 269, 
278, 282, 283, 285, 297, 299, 328, 383, 391 ,  394, 
406, 417, 422, 424, 425, 439, 460, 486, 504, 
513 

Неапо.1ь, скифский город 31 , 33 
Невоструев К. 482 
Некрасов А. И. 406, 478, 527, 528, 530, 532, 533, 5:J5, 

536 
Неман, река 306, 308, 316 
нео.1ит 12, 527 
Нерадовский П. И. 500, 536 
НереАиuа - см. Новгород. Церковь Спаса на Не-

редиuе 
Нер.1ь, река 1 95, 34-4-, 358-363 
Нестор 192, 1 94 
Нефедов Ф. 508, 510, 51 1 
НиАер.1е .!. 59, 528 
Нижний Новгород; Горький 383, 384, 429 
- Собор Спаса 387-389, 429 
«Низвержение сатаны)> 187, 482 
«Никита с бесом» 416 
Никифоров А. 528 
Никодим, .мастер 292 
«Нико.1а с житием» 496 



Нико.1аев, город 25 
Нико.1ай Чудотвореu 107, 176, 1 83, 1 88, 222, 286, 29:! 
Нико.1ьский В. А. 235, 527, 532 
Нико.1ьский Н. 56, 528 
Нико.1ьский С. 534 
Никон, игумен печерский 202 
Новгород (Ве.IИкий) 6, 43, 71 , 95, 107, 1 12, 1 W, 21 8 ,  

260, 271, 294, 299, 303, 316, 321 , 326, 337, 341 , 
388, 396, 470, 489, 523 

Новгород. Во.1отовский ·монастырь 
- - фрески 489 
- Городиw;е 321 
- Му:3ей 74 
- Собор Софии 1 1 3, 1 1 4, 1 1 8,  121 , 1 35, 1 36, 247 , 

258 

- - .1естпичная башня 371 
- Церковь Спаса па Нередиuе 188, 220, 261 
- - фрески 320, 489 
- Юрьев монастырь 228, 257, 258 
Новгород-Северский 48, 50 
новгородская архитектурная шко.1а 303 
Новгородская губерния 424 
Новгородская ;3ем.1я; Новгородское княжество 67, 

68, 75, 79, 242, 326, 339 

новгородская шко..1а 6, 462, 491 
новгородские живописuы 460 

- родовые усьша..1ь ниuы 83 
- фрески 218 
Новиuкий А. 527 
Новочеркасск 32, 34 
Новый ;3авет 479 
ножны .мечей 1 9 ,  237, 264, 268, 275, 284 
Норвегия 517 

«Обида, дева» 269, 274, 277 
«Обручение Марии» f85, 187 
Овруч. Крепость 273 
- Церковь Васи.1ия 148, 1 49, 1 54 
Оден;3ее 428 
Одиссей 24, 278 
Ока, река 6 1 ,  299, 391 , 505-507, 512 
Ок.1адников А. 1 1  
Окунев Н .  J: .  215, 53f 
О.1ег, кн. киевский 83, 95, 26f 
О.1ег Святос.1авич, кн.  черниговский 273, 274, 334 
о.1овир (ткань) 235 
О.1овеuкая губерниа 424 
О.1ьвия 25, 27, 28, 73 
О.1ьга, княгиня киевская 84, f f3, 1 1 5, 363 
О.1ьгов городок 391 
- Церковь 393, 394 
Омон А. f 96,  450 
Овашат 4'28 
Онежское о;3еро 1 2  
Орбе.1и И .  А .  428 
Орда 525 
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Орешников А. В. 518 
Ор.1ов А. С. 103, 224, 226, 524, 532 
Ор.1ов Д.  494 
Ор.IОВСКИЙ и. 322, 533 
орнамент; орнаментика 1 1 ,  39, W, 47, 54, 92, 101'!, 

1 3!�, 153, 212, 214, 2Щ 21�. 250, 251 , 259, 265, 
'lЬ7, 295, 314, 328, 356, 3�7. 406, 410, 429, 432, 
440, 44-8, 451 , 456, 460, 478-41$0, 483, 484, 41$6, 
490, 491 ,  496, 500, 504, 505, 512, 519, 520, 522 

«ВО.IЧИЙ ;3уб» 242 
- во.1нистыii 12, 47, 241 

rеометрический 12, 48, 49, 54, 240, 2�5. 255, 260 
- городчатый 242 
-- ;3Вериный; ;3Вериный сти.1ь; ;3Вериные мотивы 

12, 1 6, 18-20, 22, 34, 50, 245, 248, 253, 257-
259, 261 , 262, 266, 418, 425, 426, 428, 430, 509, 510 

- ковровый 387, 389, 390, 431 
- .1инейный 241 
- п.1ете11ый; п.1етенка 27, 1 47, 148, 1 90, 230, 237, 

243, 248, 253, 258, 259, 262, 264-266, 281 , 387, 
510, 5 1 6  

- растите.1ьный 27, 226, 255, 261 , 262, 264-266, 
355, 374, 430, 432, 434, 509, 514, 519, 520 

- спира.1ьный 50, 251 ,  265, 294, 295, 516 
- терато.1огический. См. также: чудопиw;а в орна-

ментике 34, 70, 230 

- точечный 291 
Орфей W7 
Осове1.1, крепость 337 
Остер. Церковь Михаи.1а apxa11re.1a («Юрьева бож-

ниuа») 

- - архитектура 1 46 
- - орнаментика 212 
- - фрески 212, 231 , 458, 460, 531 
Островский ll. 496 
Остромир, посадник ноnrородскиii 226 
Остромирово Еванге.1ие - см. J:епинrрад. Научные 

учреждения. Пуб.1ич11ая Биб.шотека им. Са.1ты
кова-Щедрина 

Оттон Бамберrский 90, 422 
Охрида 1 99 
- Храм Софии 1 90 
охридский патриархат 100, 106 

Паве.1 А.1еппский 207 
Паве.1 162, 208, 271 , 287, 455, 477, 478 
Пав.1инов А. М. 6, 528, 533 
Падерборн 234 
Падуя, собор W4 
Пакурян 215 
па.1ео.1ит 1 1 ,  12, 527 
Па.1естина 1 64, 320 
паникади.10; хорос 238, 2W, 248, 270, 276, 355, 366 
Панте.1еймон 432 
Пантикапей (Керчь) 25-28, 30, 31 
- Царский курган 23, 26 



Нантикапейскиii ск.1еп 25, 26, 31 
Параскева (Пятниuа) 44, 1 96, 496 
Париж. На1111она.1ьная биб.1иотека. Cod. gr. 74: 

Еnанrе.1ие XI века 450 
- - Cod. gr. 510: Григорий На;шан;шн 1 96 
- - Cod. gr. 550: Григорий Назиан;шн 428 
Парма, собор 404 
Парфенов 419 
парча 235, 426, 432 
Пассек Т. С. 12, 527 
Пастернак Я. 533 
Пастерское городите 1>2, 62, 63 
Патерик - см. К�;еnо-Печерский патерик 
патриархи 414 
Передо.1ьская А. А. 28, 528 
переп.1еты книг; ок.1ады 180, 240, 246, 21>1 , 254, 

255, 432, 438 
Перец В. 532 
1Jереяс.1ав.1ь-За.1есскиii 334, 338, 346-348 
- Собор Спаса-Преображения 344, 341>, 347-349, 

360 

- - фрес1ш 346, 442, 535 
Переяс.1ав.1ь-Русский 1 44, 34-3 
- Надвратные храмы Андрея и Федора 1 44 
- Собор Михаи.1а арханге.1а 144, 343 
Переяс.1ав.1ь-Южный 334 
- Одноапсидная капе.1.1а 1 4-6 
Переяс.1авское княжество; Переяс.1автина 298, 339 
персы 28 

Перун 40, 43, 44, 74-, 89, 91 
Петр 1 70, 188, 208, 221 , 230, 271 , 287, 450, 456, 

458, 464-, 4-77, 478 

Петр, uарь бо.1гарский 101 
Петр Ми.1онег, зодчий 1 4-9, НЮ, 1 54, 326 
Петр Моги.1а, митр. киевский 1 1 7  
Петр, посо.1 к н .  Изяс.1ава 312 
Петр и Феврония Муромские 28lt 

Петров Н. 1 35, 204, 293, 529-532 
петух 40, 60-62, 68, 262, 275 
печати 248, 291 ,  �2. 295 
печенеги 106 
Печора, река 500 
Писарев С. 533 
П.1есков - см. Псков 
п.1етенка - см. орнамент п.1етеныii 
П.1иниii старший 479 
Пово.1жье 283, 334, 335, 342 
- Верхнее 333 
Подбо.1отье; Подбо.1отьевскиii :моги.1ьник 506, 509 
подвески 18, 21,  34, 47-49, 52, 65, 67, 68, 70, 236, 

249, 260, 262, 270, 274, 506-508, 510-512 
Подо.Iьскиii район 75 
Покров боrородиuы (происхождение пра;эдника) 

337, 349, 358, 480, 4Ь2 

«По�;ров богородИJIЫ)) (изображение) 434, 436, 480, 

482 
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Покров богородиuы «С.1ужба Покрову)> 337 
Покровский Н. В. 247 
Покрышкин П. П. 148, 306 
ПО.IИ.IИТИЯ 1 17, 149 
по.1ихро:мия; по.1ихро:мный сти.1ь 12, 27, 28, 32-

34, 72, 77, 90, 9 1 ,  1 14, 267, 308, 312, 356, 
448 

По.1оводово 428 
IIO.IOBJJЫ 106, 146, 212, 274, 336, 484 
«По.1ожение пояса богородИJJЫ)) 480 
«По.1ожение честные ризы богородиlJЫ)> 480 
По.1онская Н. 255, 531 
по.1отен11а (убрусы) вышитые 47, 48, 59, 60, 424, 

425 

- арханге.1ьские 54-
- бе.1орусские 56 
- во.1огодские 54-, 425 
- новгородские 424 
- о.1оне11кие 424 
- псковские 424, 425 
- ритуа.1ьные 39, 56, 92 
- северные 54, 56, 57 
- ярос.1авские 425 

По.1оuк 1 54, 206, 303, 320 
- Бе.1ьчиuкиii :монастырь 319, 320 
- Собор н а  Бе.1ьчи11е 320 
- Собор Софии 1 21 ,  1 35, 3 1 6, 317 
- Спасо-Ефросины.•в монастырь; собор 152, 307, 

317, 318, 319, 323 
- - фрески 320 

- Церковь Бориса и Г.1еба на Бе.1ьчи11е 319 
- - фрески 320 
- Церковь-усыпа.1ьни11а на Бе.1ьчи11е 319 
по.Iоuкая арх.�:тектурная шко.1а 303, 304 

По.1оuкая зем.1я ; По.1011кое княжество 316, 329, 
339, 533 

ПО.IОJIКО-СМО.Iенская шко.1а 326, 328 
По.1оuко-Смо.1енские зем.1и 306, 308 
По.1тавская об.1асть;  По.1тавwина 61 , 506 
По.1ьша; по.1яки 104, 231 , 304 
по.1яне 60, Б2, 262 
поморяне 43 
Понт 2� 
Понтарх 24 
Поп А. 439 
Поревит, бог 78 
«Посетение Марией Е.1изаветы)> 1 87 
Потапов А. 534 
Почаiiна, река 335 
Почепок 83 
Пошехонье 74 
праведники 462, 464-
праведные жены 456, 463 
Прага 231 
«Праздники» 434, 436, 464, 465 
праотuы 414 



Прахов А. В. 530, 531 
«Преображение» 434 
Пресняков А. Е. 100, 298, 299, 334 
«Престо.1 уготованный » ;  «iЭт1шасия» 470 
Приднепровье, Подненров�е 1 2, 1 6, 50, 60, 1 44, 

148-151 , 203, 261 , 262, 303, 306, 308, 31 1 ,  
326, 329, 335, 341 , 371 

- Среднее 48, 50, 61  
Пр11донье 16 
Прикарпатская Русь 80 
Прикубанье 1 9  
При.1а.l(ожье 66, 261 
Присе'.1ков М. )1.. 100, 202 
Приск Панийский 81 , 82 
Приура.1ье 63, 71 , 75 
Причерноморье 7, 1 4, 20, 22-25, 28, 30-32, 34-, 

35, 60. - См. также Скифское (Северное) 
Причерноморье 

«ПрОКИПСИС)) 1 7 1  
Проконис 1 1 8  
Прометеиды 44 
Прометей 2,\., 44 
Пронек 341 
Пронь, река 391 
пророки 432, 448, 449 
Прохор, еп. ростовский (в схиме Трифон) 494 
Пса.1тирь;  пса.1мы 402-404, 416, 418, 429 
Псков 6, 65, 1 54, 260, 274, 299, 303, 396 
- Спасо-Мирожский собор; фреска «Го.1ова Пет-

ра» 221 

- - «�намение» (икона) 489 
- Троиuкий собор 1 52 
псковская архитектурная шко.1а 303 
llсковская губерния 4-24, 4-25 
Псковская зем.1я 66 
нти.uы (реа.1ьные и фантастические) 12, 13, 1 9 ,  22, 

31 , 39-44, 52, 56-58, 60-64, 67, 68, 70, 82, 
90, 9 1 , 14-7, 148, 228, 235-237 ' 240, 242, 245, 
248, 257-260, 262-266, 269 -278, 281-288, 356, 
398, 4-02-4()4-, 4()8, 4-14-, 4-1 6 ,  4-17, 4-22, 424, 425, 
427, 436, 439, 448, 4-51 ,  458, 504, 506, 508, 
5 1 0-513, 516-51 9 

llтичь 273, 274, 275 
llуатье. Нотр )1.ам .1а Гран)( 440 
пучковые пи.1ястры 14-6, 148, 1 52, 323, 326 
Пятышева Н. В. 28, 59 

Рав.l(оникас В .  И .  12,  67, 527 
Равенна,  собор 404 
РаАзиви.1.1, гетман .1итовский 127 
ра.l(имичи;  Р аАимичская зем.1я 68, 71 , 72, 74-, 87, 

242, 274-, 509 

Радогост, бог 43, 86, 90 
РаАОГо:\1!, се.1ение 43 
РаАуш111а, божество весны 42 
Ра.l(ченко А. 530 
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« Рай» ; райский сад 4-50, 4-56, 4-58, 4-62 
Р айки, горо..tите 80 
Раковского у са.l(ьба 264 
Раса (Сербия). Церковь Георгия ; фрески 21 5 
«Распятие» 21 5, 230, 294, �95 , 434 
ратари, п.1емя 89 
Реrенсбург 231 , 291 
- Монастырь Иакова 230, 231 , 291 
- Церковь Иакова и Гертру ,l(Ы 231 
РеАин Е. К. 530 
резная кость 39, 234, 238, 240, 258, 260, 262, 274-, 432,439 
резное дерево 13,  28, 81 , 82, 84-, 91 , 108, 1 1 3, 1 Н, 

1 53, НЮ-192, 233, 235, 262, 293, 383, 396, 408, 
409, 4-19, 422-4-25, 440, 504-

резной камень 14-7, 148, 1 90, 1 92, 233, 248, 263-265, 
268, 278, 291 -295, 309, 314-, 356, 360, 362, 366, 
370, 374-, 376, 382 - 384, 386 - 389 3!!2 
393, 398-4()0, 404, 406, 408, 409, 429, 439 ,  516: 
517 

резьба;  резное убранство 39, 4-6, 47, 68, 81 , 82, 84, 
9 1 ,  108, 1 14-, 233, 238, 240, 248, 254, 278, 285, 
293, 295, 371 ,  374, 376, 382-384, 394, 396, 402, 
408, 409, 422-424, 439, 440, 504 

ремес.1енники городские 245-248 
Ренессанс 441 
Рерих Н. К.  87 
Ретра (Мек.1енбург) 89, 90, 422 

- капише .1ютичей 422 
Ржига В. Ф. 1 1 3, 120, 238, 273, 532 
Рзянин М. И. 534 
Рикман ;э. 535 
Рим 479 
рим.1яне 47 
Римская империя; римские императоры 104, 1 72 
римская uиви.1изаuия 50 
римский uирк 172 
Рихтер Ф. 533 
Родня 273, 274 
Рожаниuа, богиня 59, 73, 78, 507 
« Рождество богоро.4ИUЫ» 187 
« Рождество христово» 215, 230 
Розенберг, город 75, 76 
роксо.1аны 63 
Роман Михай.1ович, кн. черниговский 224 
Рома н Мстис.1авич, кн. га.1иuкий 304 
Роман Ростис.1авич, кн. смо.1енский 322, 323 
Романов К. К. 432, 53!�, 535 
романское искусство ; романский ст..�:.1ь; романские 

.l(ета.111 95, 104, 1 10, 1 5 1 , 216, 218, 230, 231 , 
283, 306, 309, 31 1 ,  326, 356, 370, 371 , 394, 
402, 403, 408, 409, 410, 4 1 6, 417, 424, 426, 427, 
440 

ромб - см. со.1нечные знаки 
Ростис.1ав Мстис.1авич, кн. 264, 275 
Ростис.1ав Рюрикович, кн. 268 
Ростов 43, 150, 334, 336, 338, 339, 341-34:3, 383, 

384, 429, 442, 446, 488, 505 



Ростов. К няжеский двор 384 
- Успенский собор 303, 341 , 384, 460 

- Церковь Богородиuы (деревян ная) 341 

- Церковь Бориса и Г ..1еба 384 

l)остово-Сузда.1ьс1шя зе.111..1я; Ростово-Сузда.1ьское 
княжество 333-335, 338, 339, 429, 460 

ростовские мастера 460 

l)остовuев М. И. 527, 528 

Рось, река 50, 62, 73, 273 

Руб.�:ев Андрей 525 
Руrевит, бог 77 
Рудо.�:ьф 11, нмп. германский 1 30 
ру1юписи 1 02, 278, 477, 4-ti5, 524 
- бо.1гарские 226, '•77 
- византийские 226, 428, 448 

к11евс1ше 426 
См. также: :книжная ку.1ьтура ; кншкная орна
�1ент1ша;  мшшатюры ; иш1uиа.1ы ; заставки; пе
реп.1еты 

руническая пис1.менность 262 
Русская Правда 246 

Руссов С. 528 
рус1" п.1емя 63 
русы древние 52, 6!t, 83, 1 1 1  

- прид11с11ровс1ше 6'• 
руяне, 11..1емя Ь9 

l'ыбаков Б. А. 39, 59, 147, 233, 241 , 242, 26i-, 474, 

505, 528, 529, 532, 537 

P;JO � .  527, 535 

Рюгеп, остров 423 
Рюрик Ростис..1ав11ч, кн.  смо.1енский, в. кн. 

1шевский 146, 148, 1 49, 150, 1 54, 212, 213, 

221 , 326 

Рюриковичи 95, 1 04, 232 
Рюффек (Шарант), церковь 440 
рязанс11ая архитектурная шко.�:а 303 
рязанские .мастера 288 
Рязанское княжество; Рязанская зем.111 299, 337, 

391 , 393, 506, 534 

Рязань 303, 384, 391 , 393, 429, 507, 508.- См. также: 

Старая Рязань 

Садм, бы.�:инный герой W7 
Саксон Грамматик 43, 90, 423 
Саксония 425 
Самоквасов Д. Л.  261 , 532 
Самсон 1 !i2, 414, 416 
саркофа1·и древние 24, 28, 1 90 
сар.матское искусство 527 
сарматы 32, 34, 62, 63 
сасанидские изде.шя ; сасанидский мета.1.1 50, 428 
Сахновка 255, 256, 264, 288, 398 
Сварог, бог 41 , 43, 44 
Сnарожич, бог 88 
Свенский монастырь 224 
Свионт1ювская-Воронова .JI . 274 
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С1111ри11 А. Н. 536 
святите.ш ; «С1111т�1те.1ьский чин» 1 66-1 69, 1 76, 9, 

1 М ,  Н2, 1 1-.5 - 1 118, 207, 21 2, 21 5, 220, 228, 436, 
456, 457. 4fi7 

Сnятовпт, бог 4:!, 58, 75, 77, 78, f,7, 89, 90 
Сnятопо.111 1 В.1ад11мироnич («Окаянный») ,  в. кн. 

киевскиil HJ8,  289, 500 
Святос.�:ав, кн.  юрьево-по.1ьс1шй 388, 435 
Святое.жав Всево..1одоnич, 1ш. черпигоnс1шй и 

в. кп.  юrевсюrй 146 

Святос.�:ав Л ави.l(ович («Святоша»),  кн. чернигов
с1шй 1 39 

Святос..1ав llгоревич, в. кн. киевский 67, 83, S2, 
95, 1С2, 21)1 

Святос..1ав Лрос.1авич, кп.  черниговский, в. кн.  
киеnскпй 96, 1 W, 228, 2W, 256, 290 

Севастопо..1ь 25 
Север России 54, 57, 65-67, 70, 82, 1 12, 2fJ2, 294, 

321), :JW, :J4.:J, :J44, 354, 426, 527 
Северная .Л вина 56 
Северная Европа 2fi2 
северо-восток Европы 334 

Северо-Восточная Русь 339-343, 349, 353, 505, 508 
северяне 60, 79 
Ce.1г:w;;i, деревня 42i 
Семр11тоnск1 й А. 5;13 
«Семь сняцх;rх юношей ?Jфесскпх» 286, 293, 434, 437, 

4:J8, 520 
Сен ная 25 
Серапион, Рп. в.1адимирс1шй 52:J 
серафимы 2!J5, 4:36, 448, 479 

55.'J 

Сербия;  сербс11ос искусство 1 99, 202, 2J5 

СРргий, арх1:е11. �О 
СЕ.>рогожсю1е курr·аны 70 
Сибирь 1 7, 18, 20 
Спгбург 4:39 

Сигизмунд, коро.1ь llо..11.ши 1 90 
Сигурд 28!• 
Сидамоп-ррпстоnа В. ll . 425 
Сизов В. 11.  � 
Си.111, патриарх ; «Жребий Симов» 505 

Симарг..1, С:Jпмурв 4:3, 74, 284, 4:36 
симво.1ы co.111ua - см. со.1нечные знаки 
Симеон (СРмен) 290 
Симеон, царь fio.11 арскиii 1 00, 228 
Симеон Фесса.юникский 466 
Симон 208 
Симон, сп. 484 

Симони 11. К .  257, 532 
Симферо110.1ь 31 
СИ!lдЫ, 11.IеМЯ 1 9  
сирены 28 ,  277, 278, 288 
сирин, сказочная нтиuа 35, 2:з6, 257, 26!•, 269, 271 ,  

274, 275, 277, 278, 282, 288, 414, 424-, 425, 436 
Сирин, райекая птиuа 278 
Сить, рекu 520 
Сиu11.1ия 1 1 6  



«Сказание о Борисе и Г.1ебе» 502 
Скандинавия ; скандинавы 1 04-, 105, 284-, 334-, 509 
скань  - см. фи.IИгранная работа 
Скифия ; скифо-сарматские об.1асти; скифы 1 4-, 1 5, 

1 6, 19,  21 , 22, 24-, зо. 31 , 32, 50, 58, 60, 62, 70, 
426. 505 

скифские прототипы русского искусства 58, 59, 426 
скифские ре.1игиозные сюжеты 54-, 58 
скифское искусство 15,  1 6, 527 
Скифское (Северное) Причерноморье 7 ,  14-, 22, 24-, 

25, 28, 30, 34-
скифское художественное ремес.10 1 6, 34-
ск.1авины, п.1емя 46 
Ску.1ен ко И. 530 
Скуревич К. 532 
С.�авин .JI. 1 4-
с.1авяне ба.1тийские 4-:3, 71 , 86, 89, 90 
- восточные 43, 49, 101 ,  1 1 1 ,  509 
- днепровские 506 
- древние 37, 39, 4-3, 46, 47, 50, 56, 58, 72, 73, 78, 

91 , 1 08, 2ft9, 262, 278, 286, 505, 509, 528 
- западные 43, 59, 75, 77 
- по.1абские 89 
- южные 68, 1 05, 202, 218, 506 
с.1авянские городиш;а 8 1 ,  85 
- дома, северные и южные 79, 80, 1 1 1 ,  42� 
с.1авянские страны; с.1авянские пароды 7, 1 01 ,  108, 

1 10, 1 96, 1 99, 200, 202, 216, 218, 224-, 231 ,  3;34 
- языческие храмы, святи.жита, капиш;а 8ft-�2, 

1 12, 422, 42:J, 424-, 529 
С.18ВЯНСКИЙ орнамент 2И 
с.1авянское единство 1 10 
с.швянское языческое и скусство 7, 46, 48, 75, 1 08 
«С.юво о погибе.1и Русской зем.ш» 52ft 
«С.1ово о по.1ку Игореве» 35, 1 09, 1 1 0, 1 46, 1 М, 

233, 254, 269, 273, 274, 275, 289, 298, 3;17, 338, 407, 
520 

«С.юво святых отеu о постах» 417 
«С.1ужба Покрову богороди.uы» 337 
сма.1ьта мозаичная 1 18, 122, 1 34, 142, 1 80, 21 4 
Смирна 517 
Смирнов Я .  И. 1 27 
Смо.1енск 84-, 95, 1 4-6, 1 50, 1 54-, 260, 262, 299, 303, 

306, 308, 320-325, 371 , 508, 510 
- Борисог.1ебский монастырь 322 
- - Церковь Васи.шя (?) 322, з2:3 
- - Собор Бориса и Г.1еба :322 
- - - фрески 322 
- Детинеu 321 
- Кры.1ошовский конец 321 
- Петровское сто 321 ,  322 
- Подо.1 321 
- Пятницкий конеu 321 
- Собор Михаи.ш арханге.1а Н.6, 32:J-326, 389 
- - иконы 326 
- Успенский

. 
собор 30:3, 321 
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Смо.1е11ск. Церковь на Воскресенском взгорке 326 
- - .Л евы Марии (немеuкая) 322 
- - Иоанна Богос.1ова 322, 32:3, 382 
- - - иконы 323 
- - Петра и Пав.1а 322, 323 
- - - фрески 323 
смо.1енская архитектурная шко.1а :юз, 304-, 326 
Смо.1енская зем.1я ; Смо.1ен ское княжество; Смо.1ен-

ш;ина 44, 64-, 66, 70, 74, 85, 88, 26:!, 320, 321 , 
329, 339, 506, 533 

смо.1енские городиш;а 85, 86, 88, 89 
- кирпичники; их к.1еiiма 326, 327 
- курганы 4-9, 83, 84-, 86 
Смядынь, река 322 
- урочиш;е 322 
Собо.1ев Н. Н. 528, 5:32 
Собо.1евский А. И. 477, 478, 5:36 
«Собор святите.1еii» 1 01 ,  1 0:3 
Содом 483 
Сож, река 24-2 
Соко.1 В. 466 
Соко.1ов М. И. 4:38 
со.1нечная ко.1есница ; .1адья 42, 43, 46, 65, 66 
со.шечные знаки; сю1шо.1ы со.1нuа (диск, ромб, 

крест, круг с крестом, ко.1есо) 42, 47, 57-60, 
64, 66, 69, 78, 256, 270, 275, 276, 278, 280, 510, 
51 1 .  51 2 

Со.шuев Ф. Г. 448 
Со.ювей-разбоiiник 273 
Со.ювьев С. М. 1 36 
Со.10.мон, царь ; храм Со.юмона 355 
Со.юха, :курган 21 , 22 
Со.1унь (Са.1оники) 1 58, 1 59, 1 99,  202, :374, 474 
Со.1яный путь 1 10 
«Сорок мучеников севастийских» 220, 397, :J98 
«Сотворение че.1овека» 483 
«Сошествие во ад» 1 79, 1 87, 188, 196 
Спартакиды 30 
«Спас» 489, 4!12 
«Спас Еммануи.1» 462, 470, 489 
«Спас �.1атые В.1асы» 295, 488, 491 
Сперанский М. Н. 35 
«Список градом Русскым» 1 1 8  
Спиuын А .  70, 235, 238, 24-3, 506-51 1 ,  513, 5 1 6, 528, 

532, 536 
Спо.1ето, собор 404-
Средняя Азия 35 
Срезпевскиii И. 1 1 4-, 529 
«Сретение» 21 5, 21 8 
Старая Рязань;  Старорязанское городите 245, 251 , 

252, 254-, 268, 2М , 288, 289, 291 ,  341 , 391 ,  39:3 
- Спасский собор 3!12 
- Успенский собор 391-393 
- - креш;а.1ьня 3�2 
- Церковь Бориса и Г .1еба 393, 394-
Старорязанск:ий к.1ад 244, 281 , 289 



Стариnа, река 362 
Стародуб 274' 
Старое Каширское 1·ородише 85, 87 
старnы 4-60, 469 
Стасов В. В. 6, 54', 255, 528, 531 , 532, 536 
Степенная книга 320 
Стефан, архидиакон 1 87, 206, 207, 209, 210, 4-1 4 
Стефан Нев�аня 215 
«Стих о Страшном суде» 466 
«Страшныfi сум 1 61 ,  1 63, 21 5 - 217, 355, 4-17, 4-42, 

450, 4-66 
Стржиговскиfi И.  425 
Стрибог 43, 74' 
Стрижень, ре1ш 146 
Строганов С. 53!� 
Струмиnки!i договор 106 
Судис.1ав.1ь 334' 
Су3да.1ь 69, 70, 1 50, 260, 261 , 334 - 336, 338, 

34-1 - 344, 350, 353, 354, 382 - 386, 388, 392, 
429, 486, 498, 513, 515 

Сузда.1ь. Лмитриевсю1fi монастырь; nерковь 34-1 
- Собор Рождества богородиnы 34-1 , 384' - 387, 

389, 390, 392, 410, 427, 429 
- - диаконик 460, 469 
- - медные врата 4-36, 460, 478 - 486, 536 

- - ску.1ьптура 429, 4-30, 

- - фрески 460, 469,536 
- Успенский собор 303, 34-3, 382, 383 
- Церковь Спаса 34-4' 
Су;�да.1ьская зем.1я; Сузда.1ьское княжество 67, 340, 

344', 396, 442 

сузда.1ьс1ше мастера 460, 485 
Сукрома 74' 
Су.1танов Н. В. 6 
Сус.1ов В. В. 6 
Сычев Н. П. 158, 202, 230, 458, 480, 530, 531 , 532, 

536 
С:�нмурв (вшфическое иранское чу..tовишс) - см. 

Симарг.1 

Табити, бо1·и11я 73 
Тавры - см. Крым 
«Таfiная вечеря» 170 
Та.1бот Pafic )1.. 531 
Таманский по.1уостров 1 9, 25, 26 
Тамань 24, 28 
Тамара, napиna Грузии 336 
тамга мастера 295 
Тамер.1ан 442 
татары, монго.1ы ;. нашествие их; татарское иго 

1 17, 154', 23&, 245, 247, 250, 260, 290, 294', 295, 

297. 298, 304, 306, 333, 429, 480, 485, 486, 498, 
520, 523, 524, 525 

Тверской к.1ад 239, 249, 264', 286 
Тверь 337, 339, 524 
тебриз 517 
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темп.1он 4-64' - 466, 471 
Теофи.r, Scl1e(lula d iYeгsarum artium 234 
тиары скифских жриn 58, 73 
типос (штамп) 72, 73 
Титмар Мерзебургскиfi 90, 96, 1 1 :J, 120, 155, 

422 

Тихонова М. А. 527 
Тихомиров /1.. 534' 
ткани юrзантийскис 2:J5, 282, 426, 428, 517 
- восточные 2:35, 426, 427, 439 
- иранские 2:з5, 282, 428, 517 
- узорчатые 1 38, 2:35, 517, 518 
- ше.1ковые 235, 238, 428, 439, 517 
«тмутараканьскыfi б.rъваю> 35 
Тмутараканское княжество 292 
Тмутаракань;  Гермонасса 35, 121 ,  212 
То.rстов С. П. 63 
То.1стой И. И. 20, 26, 34', 274', 4-12, 4-68, 527, 530 -

534', 536 
торевтика греческая 20 
тотем11ческое мировоззрение 12, 18, 271 , 426 
Траян, имп. римский 35 
Тревер К. В. 284', 428 
«Три отрока в пеши огненноfi» 170, 220, 397, 398, 

434', 458, 482 
Триг.rав, бог 43, 58, 78, 90 
трипо.rьская ку.rьтура 1 2, 80, 527 
трипо.1ьские дома 70 
<(Трирская Пса.rтирь» - см. Чивида.rе 
«Троиnа» 1 70, 435, 479, 482 
Троянская воfiна 24 
Трубеnкого усадьба 272 
Трутовскиfi В. К. 534' 
Тур, бог 40, 68 
туриuа (маскарад) 68 
турки 1 06 
Турово-Пинское княжество 339 
турьи рога 40, 43, 58, 68, 75, 76, 78, 84', 91 , 2::18, 

261 - 263, 266, 267, 269, 270, 285 

Уваров А. С. 510, 532, 533, 536 
«Уверение апосто.rа Фомы* 295, 296, 297 
Уг.шч 334', 339, 486 
«угринеu» ш1сеu 228 
Украина 70, 89, 96 
«Уничтожение воfiска ассириян»  48:1 
Ypa.r 1 2, 18, 527 
Урарту 1 8  
«Успение» 4-58 
Успенские М. и В. 224 
«Устав» XII века из Пскова (Печ. Двор .№ �о) 

1 1 3, 1 1 6  

Устюг Ве.шкий 338 
«Устюжское б.Iаговеwение» 476 
Утрехт 439 
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Фаддей 207, 210 
фа.1.шческ11е камни 74 
Фа.1ьке О. 428, 4;39 
Фамипuын А. 528 
ФанаJ"ория 25, 27, 28, :ю 
Фармаковскиft Б. В. t :J, 26, 28, 527, 528 
Фармаковсю1ft 1\1 .  В. 25 
Фафнир, змей 284 
фаюмские портреты 1 56 
Феврония - с�1 . Петр 11 Феврония Муромские 
Федор 406 
Федор 520 
Федор, еп. в.1адимирс1шй 3'•8, 358 
Федор Ростис.1ав11ч, 1ш. ярос.1авсю1й 486 
Федор Страти.1ат 1 !J2,  432 
Федор Тиров 220, 432 
Федоров А. 534 
Федоровское Еванге.1ие - см. Лрос.1ав.1ь. Музей 
Фек.1а 1 95, 1 !J6, 530 
Феникс, ска;�очнuя птиuа 269 
Феодосий, им11. Ви;�uнтии 173 
Феодосий lleчepc:киit 224 
Феопемпт, митр. киевский 100, 106 
фибу.1ы - см. ;�астежки 
Фидий 21 , 28 
«ФИ;ШО.IОГ» 398, 404 
фи.1игран11ая работа (скань) 20, 2 1 ,  2:36, 240, 2't-3, 

245, 247, 249, 251 , 252, 265, 281 , 2Ы!, 294, 2\15, 

390, 512 

Фи.1имонов Г. Д. 462 
Фи.1ипn 208 
Фи.1иппо.1 Со.1у11ский 218 
Фома 208, 295, 296, 2!17 
Фон-Штерн ;3. 527 
Франuия, фран.uу;�ы 1 0!t-, 105, 234, 31 1 ,  400, 517 
Фраткин С. 535 
фреск и ;  росписи 1 17, 1 1 8, 1 20 - 122, 1 34, 146, 1 49 ,  

1 55, 1 60, 1 61:i, 1 70 - 1 89, 1 9 1 , 1 95, 1 !16, 202, 
204, 206, 21 1 - 221 , 2J1 . 265, 285, J09, :J14, 

322, 386, 387, 454 

Фундук.1еii И. 529 

хазары ; хазарский каганат; хазарское uарство 95, 

334 

Хаiiновс1шй И. А. 296 
ха.1дейские .аи.1индры-печат11 427 
Ха.ие Ф. 42'2, 425, 5J5 
Ханенко Б. и В. 60, 2:J6, 256, 264, 272, 274 - 277, 

288, 290, 295, 296, 468, 479, 528, 532 
«Хва.1ите имя господне» (ю;она) 407 
Хвойко В. В. 88, 89 
Хво.1ьсон )1.. 83 
Херсонес (Корсупь) 25, 35,  59,  1 02, 106, 1 19 ,  120, 

156 

херувимы 436, 479 
«Хождение богородиuы по .111ука.111» 418, 466 

Хо;�еров И .  М. 327, 53;3 
Хо.1м, город 312, 314 
- Cotiop Бо1 оматери 312 
- Цер�;овь Иоанна ;з.rатоуста 312 
- - Ку;�ьмы и Демьяна 312 
Хо.1остенко Н. 530 
Хорезм 517 
Хорос - см. паюшади.10 
Хорос, бог 41 , 43, 74, 75 
Хрпсоверг, патриарх конста 11т1шопо.1ьс1шй 320 
Христина, жена ю1. Георгия 1 1 1  Всево.1одов11чu 

437 
Христос Иисус ; Спас 1 34, 1 59, 1 61 - 1 66, 178, 201 , 

203, 205, 207, 208, 210, 21 5, 216, 22\., 227, 228, 
2.JO, 2�0, 2h7, 2Щ 2!>0, 291 ,  2!!5-2!>7, 312, 314, 
416, 4;35, 4J9, ''""· 4!t-6, '•62, 46J, 466, 't-70, 478, 
480, 490, 491 ,  4!>2 

Христос Пантократор (Вседержите.1ь) 1 3!•, 1 59, 1 6 1 ,  
1 62, 1l:i4, 204, 201, 448, 462, 472, 1т 

Христос-свяш;енник 159, 1 6J, 1 6·\., 1 66 

Царевна .Jебедь 277 
Царевна-.1ягушка 286 
Царские врата 464, 466, 471 
Царьград - см. Константинопо.1ь 
uерковь Покрова на  Нер.1и - см. Бого.1юбов 

Чаев В. 410 
чеканка 51, 52, 9 1 ,  237, 238, 242, 243, 245-247, 249, 

258, 260, 262, 269, 270, 2Ъ2, 520 
че.1овеческие и;�ображения: фигура 12, 23, 24, 50-52, 

55, 58-61 , 64, 70-72, Ь6, 90, 9 1 ,  155, 245, 258, 
261 ,  262, 266, 285-29 1 ,  422, 424, 450, 507, 51 6 

�·о.1ова, .1иuо; маски 52, 60, 72, 76, 262, 266, 287, 
399, 401 , 403, 404, 406-408, 427, 429, 430, 440, 510 

черкесы 336 
Черпая Моги.1а, курган 70, 71 , 78, 88, 261 , 262, 266, 

267, 269, �5 
Чернигов 68, 70, 71 , 78, 83, 92, 96, 1 10, 1 36, 147, 149, 

1 54, 199, 253, 260-267, 269, 270, 303, 306, 316, 
371 ,  3t;4, 392, 393, 510, 529 

- Б.1аговеш;енский собор 146, 147, 148 
- Борисог.1ебский собор 147, 1 48 
- Е.1еuкий монастырь. Собор 144, 145, 1.47, 306 
- - - креш;н.1ьня; фрески 220 
- - - креш;а.1ьн11-усыпа.1ьниuа 1 44, 310, 392 
- - Церковь И:.1ьи над пеш;ерами 146 
- Спасо-llреображенскиit собор 121 -126, 128, 

137, 141,  195, HJ6 
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- - креш;а.1ьнл 122, 141 
- - .�естничная башня 122, 371 
- - усь111а.1Ьниuа 142, 382 
- - фрески 122, 1 95, 196 
- Церковь Пятниuы на Торгу Н6, 152-154, 317, 

323, 326, 329 
- My;ieit 147 
черпиrовскаи архитектурная шко.1а 148 



Черниговская зем.1я; Черниговское княжество; Чер
пиrовшииа 260, 2!!8, 51 1 

черниговские мастера ; черниговская mко.1а 212, 

262, 458 

Чернпгово-Северсю1я �ем.1я ;  Чернигово-Северское 
K H llЖeCTBO З:J!J, 391 

Чер11обо1· 78 
Чернов Н. 2<J:! 
Черное море 14, 1 !!, 2!•, 25, 50, 212 
чернофигуушая роспись 25:.! 
чернь ;  черневые узоры 234, 246, 252-254, 262, 

265-267, 285, 'li:,7, 291 ' 5 1 3, 514, 516 

Черто�r.1ьш 20, 22 
Чехия 261 

Чивида.1е. «Трирская Пса.1тиры> («Кодекс Гертру-

ды») 227, 229, 2:10, 2:н 
Чигирин 52, 62, 6:З 

Чивяков А. 533 
«Чудо с купе.1ыо» 483 

«Чудо в Хонах» 482 

чудовиша в орнаментике 30, 44, 62, 248, 259, 261-263, 

265, 269, 284, 374, 416, 517 

чудская речь; чудские с.1ова 505, 508 

чудские боги 505 
чудские дружины 509 

чудское искусство 506, 5 1 0  

чудь (чюдь), п.1емя 1 1 2, 316, 505, 508 
Чури.1ка, река 321 

Шабе.1ьская Н. П. 425 

Шайтан М .  231 

Шамбипаго С. К. 273, 523 

шатровый верх; шатер 1 1 3, 1 30, 146, 1 52, 352, 367 

Шахматов А. А. 100, 1 1 4, 290 
Швабия 425 

Швеitнфурт Ф. '•94 

Швеuия 241 

Шероцкий К.  1 18, 132, 529, 530, 531 , 533 

«Шествие праведников в рай» 450 
шитье - см. вышивки 
IIL!япrшн И. А. 82 

Шмит Ф. И. 530, 531 

Штутгарт 428 
Шу.1ьu П. Н. 31 

Шухардт К.  89 
Шуя, река 507 

Шчакаuiхiн М. 533 

Щешшп В. Н. 531 

Щепкина М. В. 530 
Щетин . .Контина бога Триг:Жава 90, 422 
Щур (предок) 46 

Щусев А. В. Н8 

Эванс Э. П. 404 

Эгберт, архиеп. трирский 230 

;�гейские иореп.1авате.1и 24 

«Э.11.11а)> 284 

Э.11инr Д.  Н. 12, 18, 61 , 62, 527 

Экземп.1ярскиit А. 496 

;�.1ектрон 1 9  

;�.1.1инистическая портретная живопись 176 
;�.1.1инистические традиuии; ;�.1.1ию1стическ11е иот11-

вы 1 55, 1 75, 1 96, 209, 218, 444, 450 

;�.1.1инская ииф0.101·ия 24, 25, 28, 44 

;�.1.1инские города в Причерноморье 24-26, 30 
;�.1.1инское искусство;  ;�.1.1инские художники 21-24, 

26, 28, 30, 34 

;�иа.1ь (финифть) 47-50, 66, 70, 96, 1 38, 2-26, 2:J5, 

240, 244, 248, 251 ,  254-257' 263, 264, 266, 267 . 
272, 274, 276, 277, 279, 9Ь7, 290, 323, 364, 398, 
438, 468, 500, 506, 5 1 4, 5 1 6  

«Этимасия» - см. «Престо.1 уготованный» 
Эфес, горо.11 434, 437, 438 

юве.1ирное искусство, юве.1ирные из.1е.1ия ; юве.1и11ы 
(з.1атокузнеuы) 20, 32, 34, 96, 233-235, 2:J8, 

240, 241 , 247-250, 252. 258, 259, 261 ,  264, 265, 
266, 268, 269, 276-278, 283, 285, 288, 297, 439, 

512, 51 6, 532 

Юрий (Георгиii) В.1а.11имирович До.1rорукий, к н .  
киевскиii и в.1а.11имирский 334-337, 340-342, 

344--346, 348, 349, 354, 355, 358, 362, 366, 374, 

388, 391 ,  394, 442. 458, 518, 519 
Юрий 1 1  Всево.10.11ович, в. кн.  ша.1имирский и 

суз.1а.1ьск11й 384, 385, 484 
Юрьев-По.1ьский 334, 339, 344, 348, 383, 384, 388, 

406, 429, 439, 441 

- Георгиевский собор 285, 295, 344, 345, 348, 

388-391 ,  393, 406, 460 
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- - ре.1ьефы 265, 430-441 , 470, 480, 489, 520, 522 

- - Троиuкий при.11е.1 (усыпа.1ьниuа) 389, 391 , 

432, 435 

«Юрьева божниuа)> - см. Остер 
«Юрьевское Еванге.1ие» - см. Москва. Историче

ский музей 
Юстиниан 1, имп. Византии 463 

«Лв.Iение Христа ученикам» 170 
языческая ре.1игия ; .языческая мифо.1оrия ; языче

ский ку.1ьт 36, 40--44, 69, 276, 281-283, 3lt1 , 

342, 406, 417, 418, 510-512, 528 
языческая ску.1ьптура 70-79 

языческие иотивы ; языческая архаика 45, 54, 56, 

57, 1 14, 234, 263, 269, 281 , 282, 383, 396, 400, 

424 

яйuа-писавки 69 

Я кубовский А. Ю. 1 1 1  

Якунина .Л. .  И .  268 

Якушкин П. И. 282 
Я н  Усмошвеu 102 

Яровит, бог 43 
Яропо.1к Из.11с.1авич, кн. 227, 230 



Лрос.1ав В.1адимирович-Мудрый, в. кн. киевский 
95, 96, 98, 1 02, 104, 106, 107, 109, 1 12, 1 1 4, 121 ,  122, 
127, 1 30, 1 35-138, 140, 141 , 1 46,  148, 1 55, 159 ,  
1 69, 1 70, 1 83, 1�7. 188, 190, 1 \..2, 1 93 ,  2 1 3 ,  224-, 
261 , 263, 334, 371 , 372 

Лрос.1ав (Федор) Всево.1одов11ч 520, 521 
Лрос.1ав Осмо.мыс.1, кн.  rа.шnкий 304, 310, 312, 370 
Л рос.1авичи 96, 104, 1 40  
Лрос.1аw:ь 334, 339, 383, 384, 406, 486, 489, 492 
- Му:3ей 494 
- - Еванrе.ше (око.10 1220 r.) 494 

Лрос.1аw:ь. My:3eii Федоровское Ева11rе.п1е (XIII в.) 
406, 496 

- Петровский монастырь 488 
- Спасо-Вреображенский монастырь. Церковь 

Спаса 384, 485-487, 489, 494 
- То.11·скиi1: монастырь 492, 497, 499 
- У спенсю1й собор 3�4. 429, 486, 494 
- Церковь Михаи.1а арханге.1а 486, 492 
Лрос.1авская губерния 424 
Лрос.жавская ;3ем.Iя ; Ярос.1авс1юе княжество 67, 486 
ярос.Iавскал ш110.Iа 485-491 ,  4!J3-4!t7, 499, 501 



<: П И С О I\ И .А JI Ю С Т РА Ц И Й  

- ·  

Стр. 
· Деренлннuл ре;iнал .юж1ш с го.1овоii утки. 11 тыслче.1етпе до н. ;>. Гос. Историчес1шii 

му;iеИ. Фото му;iел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1 3 
Серебрлпал ва;iа И;i МаИrюпа. 1\.онец 111-11 тыслче.1етпе до н. ;J. Гос. f)р11штаж. Фото ррми-

тажа 1 4  

Лышца. ;30.1отоИ ре.1r.еф И:i l\.e.1ep111eca. Vll-Vl ве1> д о  11. ;-) . Гос. рр11штаж. Фото f)p11111-
тажа 1 5  

О.1ень. ;30.1oтoii редеф 11;3 станицы l\.ocтpo111crюii. V ( ?) 11e1t до 11. ;> .  l'oc. рр11штаж. 
Фото рр11111тажа • • . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1 6  

О.1ень. ;30.1отоИ ре.1ьеф И ;i  1\.у .1ь-Обы. IV веr• д о  н. ;J.  Гос. рр11штаж. Фото рр:юпажа . 1 7  

Борьба ;iвepeii. ;30.1отоИ ре.1ьеф И :i  Сибири. Оrю.10 1 ве1ш н.  ;J.  Гос. рр11штаж. Фото 
рр111итажа • • . . . . • • • . . . • • . . . . • . . • . . . 1 7  

;30.1отал подвесrш с и;iображешю111 1·0.1овы Афины. И ;i  I\.у.1ь-Обы. IV вСI• д о  н .  ;J .  

Гос. ррмитаж. Фото ррl\штажа . . . • . . . • . . . . • . . • . . . 1 8  

f).1еrпро11овал ва;iа 11;3 I\.у.1ь-Обы. IV веr• до н .  ;J. Гос. ррмптаж. Фото рр11штажа 19  

Серебрлнал na;ia И;i  ЧертомJIЫIШ. IV веr• до  н. ;J .  Гос. рр�штаж. Фото ррмитажа 20 

;30.1oтoii гребень И;i 1tургапа Со.1оха. IV век до н. ;J. Гос. ррмитаж. Фото ррмитажа . 2 1  

Царсю1ii 1tурган оrю.10 Керчи. IV век до н. ;>. • • • • • • • . • . • • • 23 

Мраморныii сар1юфаг 11;3 Тамани. Ш ве1> до н. ;!. Гос. Историчес1шii мy;ieii. Фото 
му;iел . . . . . . . . · . . . . . • . . . . . 24 

Роспись с1t.1епа в 1\.ерчи, открытого в 1 872 году .  11 век н. ;J. С шшаре.111 
М. В. Фармшювского . . . . . . . . 25 

По.111хро111ныii г.1инлныii сосуд в виде сфию•са JI;i Фанагории. Конец V - нача.10 IV 
веrш до н. ;!. Гос. ррl\штаж. Фото ррмнтажа . . . . . . . 27 

Ариба..1..1ичес1шii .1еrшф работы 1\.сенофанта. IV не1t до н. ;J. Гос. ррмитаж. Фото 
рр111итажа . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . 29 

Статул H;i Анапы. Вторая по.1онина 11 веrш н. ;J. Гос. My;ieii и;iобра;3ите.1ы1ых нс-

кусстн им . А. С.  Пушюша. Фото му;iел . . . . . . . . . . . • . . . 3 1  

;-\олотал диадема 11;3 1tургана б.111;3 Новочер1шсс1ш . 1 веr> до н. 

ррмитаж. Фото ррмитажа . . . . . . . . . . . . . . 
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r) . - 1 не1t н. ;J. Гос. 
32 



Росш1с1, склепа бли;3 скифского 1·орода Неаполя. Деталь.  Ill-1 вс1< до 11. ;J. Фото Гос. 
Мрен И;3обра;3ительных искусств им. А .  С. Пушкина . . . . . . . . . . . . . . 33 

О хота на кабана. Роспись с1tлспа бли;3 с1шфского города Неаполя. Деталь . Ш-1 вс1; до 
п.  ;!.  Фото Гос. Му;3ея И;3обра;3ител1,ных искусств им. А. С. Пушкина • . . . . . 33 

Славянские а111улеты XI-XII века. Смоленская обл. Гос. Историчсскиii мрей. Фото му;3ен 44 

С1юбкарь. ХVП век. Гос. Историческиii l\ty;3eii. Фото 111у;3ея • • . . . . . . . . . . . 45 

И;3ображение великоii богини на вышитом полотенце П;3 Северпоii России. XIX век. 
Гос. Русскиii мy;3eii. Фото му;3ен . • . • . . . . . . . . . . . . . . 

Брон;3овые подвески и фибула, украшенные ;!малью. И;3 Мощинс1юго городища 
cкoii области. IV век. Гос. Историчес1шii мy;3eii. Фото му;3ен . • . . . . 

Часть брон;3овоii подвес1;и с украшением ;!малью. И;3 Мощинс1юго городища 
c1юfi области. IV век. Гос. Историческиii мy;3eii. Фото му;3ел . . . . . 

1\алуж-
. 

1\алуж-

Часть брон;3овоii подвески с украшением ;!малью. И;3 Смоленских длинных курганов . 

47 

48 

49 

IV -V век. Гос. Историческиii мy;3eii. Фото му;3ен . . . . • . . . . . . . . . . 49 

Броп;3ован пластинка с украшенным ;Jмалью и;3ображением великоii богини. И;3 Новго
рода-Северского. IV -V век. My:3eii в Новгороде-Северском (111y;3cii ра;3громлеп фа-
шистс1шми оюtупантами, памятник утрачен) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

И;юбражение человека и олеин. Рельеф на стене пещеры на берегу Днестра. 1-Ш 11е1-. 
Фото 11;3 книги «Истории pyccкoii литературы)) (1 940 - 1 94 1  rг. ,  т. 1) . . . . . . . 5 1  

Брон;3ован фибула с головоii мужчины 11;3 Пастерского городщgа бли;3 Чигирина. VII век. 
Гос . Историческиii му;3ей. Фото му;3ен • • . . . . . • . . . . • . . . . . . . 52 

Литые серебряные фигуры конеii И;3 клада села Мартыновкп на Киевщине. VI ве1<. l\и-
евс1шii Гос. Историчес1шii мy;3eii. Фото му;3ен . . . . . . . . • • . • . 53 

Лптан серебряная фигура конн и;3 клада села Мартыновки на 1\иевщпне. VI ne1<. I\и-
евс1шii Гос. Историческиii мy;3eii. Фото му;3ен . . • . . . . . . • . • • . . . . 53  

Антал серебряная фигура конн И;3 клада села Мартыновки на Киевщипе. VI вс1<. I\и-
евс1шii Гос. Историческиii мy;3eii. Фото му;3ен • . . . . . • . • . • . . 55  

Литые серебряные фигуры мужчин И;3 клада села 1\'lартынов1ш на Кисвщине. VI  не1<. 
Киенсю1ii Гос. Историческиii мy;3eii. Фото му;3ея . . . . . . . . . . • . . . . . 55 

И;3ображенпе велююii богини на вышитом полотенце И;3 paiioпa 
XIX нек. Гос. Историческиii мpeii. Фото му;3ея . . . . . . • 

Северноii Днипы. 

И;3ображение вел1шоii богини на вышитом полотенце И;3 Северноii России. XIX 11е1; . 

56 

Гос. Историческиii мy;3eii. Фото му;3ен • . . . • . . . . . • . . . . . . . . 57 

Пальчатая брон;3овая фибула И;3 села Колоскова Воронежскоii области. VI ве1<. Гос. 
Историческиii мpeii. Фото му;3ен . . . • . • • . • • • • . • . . . . • • • . . 60 

Брон;3ован фибула И;3 окрестностеii г. ;3енькова на Полтащgине. VII век. Гос. Исторп-
ческиii мy;3eii. Фото му;3ен • • . . . • . • • • . • • • • . • • • . . • • 6 1  

Брон;3ован фибула И;3 Пастерского городища б.1и;3 Чигирина. VП ве1<. Гос. Историче-
скиii мy;3eii. Фото му;3ен • • • • . • . . . . • . • . . . . • . . . • . • . . 62 

Брон;3ован фибу.1а И;3 Пастерского городища б.1и;3 Чигирина. VII ве1t. Гос. Исторпческиii 
мy;3eii. Фото му;3ел . . . • . . • . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 63 

Брон;3ован п.1астинка с И;3ображепием ве.1икоii богини и двух ;3Bepeii. И;3 Белогорс1юго 
кургана Kypcкoii об.1астп. X - XI век. Гос. Историческиii мy;3eii. Фото му;3ея . . • 63 

Деревннныii ковш с конскими головами. XIX век. Гос. Историческиii мpeii. Фото 111у;3ен 65 
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Брон3овыii гребень с и3ображе11ием конеii. Х ве1>. Гос. Русскиii мpeii. Фото му3ел 67 

Брон3овые подвески-аму.1еты с го.1овоii быка. И3 се.1а В.1асовичи б.1и3 Чернигова. 
XI-XII век. Гос. Историчес1шii мy3eii: Фото му3ен . . . . . • . . • . . . • • . 68 

Г.1иннныii идо.1 и3 деревни Вески б.1и3 Су3да.1н. IX - XI ве1\. Гос. Историческиii мpeii. 
Фото му3ел . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 69 

Брон3овыii идо.'1 113 Черпоii Моги.1ы в Чернигове. Х ве�•. Гос. Истор11чес1шii 111y3eii .  
Фото му3ел . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 71  

Брон3ован фигур1ш воина с витым обручем в ру1•е И;3  1>ургана б.ш;3 Быхова. XI ве1>. 
My;3eii в г. Моги.1еве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

r .'IИНННан фигура жеЩJ!ИНЫ 11;3 Киева. X- XIII BeI\. Гос. Истор11чес1шii l\ly;3eii. Фото 
му;3ел . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 73 

1\.аменныii идо.1 ( так на;3ЬIВаемое А1\у .111111111с1\ое и;iваюше ).  И;i раскопо1> б.1и3 деревень 
До.1матово и Аку .1инино, Подо.1ьс1\ОГО paiioнa, Мос1•овс1юii об.1асти. Гос. Истори-
чес1шii мy;3eii. Фото му;3ел . . . . . . • . . • . • • • • . • • . • 75 

3бручскиii 11до.1. Общиii вид. Х век. Кра�ювскиii l\1рей. Фото му;iен . . . . 7G 

3бручскиii идо.1. Вид четырех сторон. Х век. Краковсю1ii мy;3eii.  Фото му;3ел 77 

Реконструкция л;3ыческого с.1авлнского свлти.1ища . . . . . . . . . Н7 

Остат1ш Я;3Ычес1юго капища и3 старого Киева. Вторая по.1овина Х ве1ш. Рас1юшш 
В. В. Xвoii1•0. Фото И;3 книги L. Niederle « Slovanske starozitnosti » 89 

;.1астав1ш И;i ((Юрьевского Еванге.1ию> . ХН век. Гос. Историческиii мy;3eii. Фото му;3ел . 97 

Еванге.шст Мар••· Миниатюра « Остро:vшрова Еванге.1ию> . 1056 - 1 057 годы. Гос . пуб.1ичнан 
биб.1иотека и111 .  Са.1тьш.ова-Щедрина. Фото биб.1иотек11 . . . . . . . . . . . . . 99 

Собор свлтите.1еii. Миниатюра И;3 (( И;3борника Святос.1ава>> . Xl 11е1• . Гос. Историчес1шil 
мpeii. Фото му3ен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 

Собор свлтите.1еii. Миниатюра 11;3 « И3борника Свлтос.1ава>> . XI ве1>. Гос. Историчес1шil 
мy;3eii. Фото мрея • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 

И;3ображенпе терема О.1ьп1 на юшиатюре ((Рад;3иви.1.1овскоii .1етописи)) .  XV век. Биб.1ио-
тека Академии Наук СССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 15 

И;3ображение деревннноii церкви на по.1нх псковского ((у става » .  ХН 11е1•. Биб.11ютеl\а 
Печатного двора, No 285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 

П.1ан Десятинноii цер1ши в Киеве. Конец Х века. По рас1юшшм М. 1\.. 1\.аргера 1 19 

Спасо-Преображенскиii собор в Чернигове. Око.ю 1 036 года. Фото 111у;3ен Акаде!\11111 
архитектуры . . . 1 23 

П.1ан Спасо-Преображенского собора в Чернигове. Око.10 1 036 года. По И. В. Марги.1е11-
скому . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 24 

Часть интерьера Спасо-Преображенского собора в Чернигове. О1ю.10 1 036 года. Фото 
П. Д. Барановс1юго . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25 

Дета.1ь древнеii к.1адки арок Спасо-Преображенского собора 11 Чернигове. Око.10 
1036 года. Фото П. Д. Барановского . . . · . . . . . . 1 26 

30.1отые ворота в Киеве. 1037 год. Фото В .  А .  Богусевича . 

П.1ан древнего Киева. XI век. По М. К. Каргеру . . . 

Аксонометрия Софиiiс1юго собора в Киеве. XI век . . 

Часть интерьера Софиiiского собора в Киеве. XI ве1•. Фото И. i:). Грабарл 
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Ре1юнструкц11л Софиiiс1юго собора в Киеве. XI ве1;. . . . . . . . . . . . . . . . . . '] 32 
Нпд с хор на подкупо.1ьное пространство и а.1таръ Софиiiско1·0 собора в l\иеве. XI ве1;.. 

Фото И. р. Грабаря . . . . • • . • . . • .- . • . • . . . . . . . . . 1 33 
11.жан Успенского собора Киево-Печерскоii .1авры в Киеве. 1 073 - 1078 годы. . 1 39 

llлан собора Михаii.1овского ;3.1атоверхого монастыря в Киеве. Середина XI века 1 40 

П.�ап собора Вы:дубицкого 11юнасты:ря в Киеве. 1 070 - 1088 годы. Реконструкцил M.K.Raprepa 1 4 1  

Деталь фасада цер1ши Спаса н а  Берестове в Киеве. Конец XI - начало ХН ве�;а. Фото 
Института истории материа.1ъноii культуры АН СССР . . . • . . . . . . . . . . 143 

Часть интерьера собора Е.1ецкого монастыря в Чернигове с раскрытоii древней 1;.шдкоii. 
ХП в ек. Фото П. Д. Барановс1юго . • • • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 145 

Фрагмент ре;3ного 1шмня И;3 Б.1агове:шенс1юго собора в Ч ернигове. 1 1 86 год. Чернпгов-
скиii 111peii. Фото И. И. Воронина • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 

Церковь Плтпицы на Торгу в Чернигове. ХП век. Ре�юнструкцил П. Д. Барановс1;ого . . 153 

Фрагмент росписи Деслтшшоii церкви в 1\иеве. Конец Х века. Фото 11. П. Сычева . . 1 56 

Бого�штерь-Оранта. Мо;3аика апсиды Софиiiского собора в Киеве. XI вс�; .  Фото 
С.  И. Горохова . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1 57 

Евангелист :Мар1;.. Мо;3аика на юго-;3ападном парусе Софиiiс1юго собора в 1\иевс. XI вс1>. 
Фото С. И. Горохова . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 58 

Хрнстос-свщ:gенник. Мо;iаш;.а Софиiiского собора в Киеве. XI вс�;. Фото С. И. Горохова 159 

Бог<нштер1, И;3 ((Деисусю> . Мо;iаш;.а над триумфа.1ьноii apкoii Софиiiского собора в 1\иене. 
XI ве1>. Фото С. И. Горохова . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 160 

Иоанн 1\реститсль И;3 (<Деисуса)) .  Мо;iаика над триумфальноii api;oii Софиiiс1юго собора 
11 1\псве. XI ве1> .  Фото С. И. Горохова • . . . • . . . . . . • . . . . . . . . 1 61 

Арханге.1 Гаврии.1 и богоматерь И;3 (<Б.1агове:шешш>> . Мо;3аики на сто.1бах триумфалыюii 
ар1ш Софпiiс1юго собора в 1\иеве.  XI век. Фото С. И. Горохова . . . . . . . . . 1 62 

Апосто.1ы 11;3 (<Евхаристию> . Мо;iаика апсиды Софиiiского собора в Киеве. XI ве�;.. 
Фото С. И. Горохова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ()3 

Голова апосто.1а 11;3 (<Евхаристию> .  Мо;iаика апсиды Софиiiс1юго собора в 1\певс. XI ве�;. 
Фото С. И. Горохова . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 64 

Голова апостола И;3 (<Евхаристии )) .  Мо;3аика апсиды Софиiiского собора в 1\иеве. XI ве�;. 
Фото С. И. Горохова . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1 G5 

(< Свлт11тельсю1ii чин )) .  Mo;iaJШa нижнеii части апсиды Софиiiского собора в Киеве. XI ве1\. 
-I>ото С. И. Горохова . . . . . . • • . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . 1 (36 

Иоанн :Златоуст 11;3 (<Святительского чиню> . Мо;3аика нижнеii части апсиды Софиiiс1шго 
собора в 1\иеве. XI вех>. Фото С. Д. Аршиневского . . . . . • . . . . • . . . . 167 

Григориii H11cc1шii И;3 (<Свят11те.1ьского чиню> .  Мо;3аика нижнеii части апсиды Соф11Ис1юго 
собора в Киеве. XI ве1> .  Фото С. Д. Аршиневского . . . . • . . . . . . . . . . 1 68 

Григорпii Чудотворец 11;3 (<Святительского чина>> . Мо;3аика нижнеii части апсиды Софиii-
ского собора в 1\певе. XI век. Фото С. Д. Аршиневского . . . . • 1 69 

Охота на медведл. Фрес1ш северноii башни Софиiiского собора в 1\певе. XI ве�; .  Фото 
С. И. Горохова . . . . . . • • • . • • . • . . . . . . . . . • . 1 70 

�lрьпшнты и с1юморохи. Фреска южноii башни Софиiiс1юго собора в Киеве. XI вс�;. Фото 
С.  :и. Горохова . . . . • . . . • . . • . . . • . . • . . . . . . . . . 1 7 1  

Мры�;ант .  Фрсс�;а северноii башни Софийского собора в 1\иеве. XI век. Фото С.  И .  Горохова 172 

562 



Поединок рлженых. Фреска северноii башни Софиiiского собора в Киеве. XI век. Фото 
С. И. Горохова . . . • • • . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 

Грифон. Фреска северноii башни Софиiiского собора в Киеве. XI веl\. Фото С. И. Горохова 

Барс. Фрес1ш cenepнoii башни Со:f>иiiского собора в Киеве. XI ne1> . Фото С. И. Горохо11а 

Погонщ1ш с верб.1юдом. Фреска cenepнoii башни Софиiiского собора в Киеве. XI ве1•. Фото 
С.  И. Горохова . . . • . . . . . . . . . • • . . • • • . . . . . . 

Rнлгиня Ирина с тремл дочерьми. Фреска Софиiiского собора в 1\иеве. XI BCI\. Фото 
С.  И. Горохова . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . 

Император. Фрес1ш северноii башни Софиiiского собора в Киеве. XI вен. Фото С. И. Горохова 

((Сошествие по ад)) и неи;iвестныii мученик. Фресна Софиiiсного собора в Киеве. XI 11е1\. 
Фото С. И. Горохова . . . . . . . . • . . . • . • • . . . • • . . . . . • . . 

Св. Марин. Фреска Софиiiского собора в Киеве. XI век. Фото С. И. Горохова • . . . 

Единоборство Иакова с арханге.1ом Михаи.1ом. Фреска Михаii.1оnского приде.1а Софиii-
сного собора в Киеве. XI век. Фото С. И. Горохова • . . . . . . . . . . • . . 

Го.1ова архидианона Лаврентия. Фреска Софпiiского собора в Киеве. Хl ве1t.Фото С.И.Горохова 

Го.1ова св. Нико.ш.л. Фреска Софиiiского собора в Киеве. XI вен. Фото С .  И. Горохова • . 

(( БJiаговещение у ко.1одuа>> . Фреска приде.ш Иоакима и Анны Софиiiского собора n Киеве. 
XI ве1» Фото С.  И. Горохова . • • • • • . • • • . • . • • . • . . . • . • . . 

Обручение Марии. Фреска придела Иоанима и Анны Софиiiсного собора в Киеве. XI пек. 
Фото С.  И. Горохова . • • . . • . • • . • • • • • • • • • . • • . . • . . . . 

(( Б.1аговещение)) .  Фресна приде.1а Иоакима и Анны Софиiiского собора в Киеве. XI ве1;. 
Фото С.  И. Горохова . • • • • • • • • • . . . . • . • . . . . • . • . . . . 

Неи;iвестныii свлтоii. Фрес1ш Софиiiского собора 

Неи;iвестная мученпuа. Фресна Софиiiского 
С.  И. Горохова . 

Неи;iвестныii мучеюш. Фре сна Софиiiского 
С. И. Горохова . 
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1 77 
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1 79 
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1 82 
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186 

1 87 
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Гробниuа Лрос.1ава в Софиiiском соборе в 1\иеве. X I  век . 1 9� 

Гepai>JI ( ?), борющиiiсл со .1ьnом. Ре.1ьеф на стене бывшеii монастырс1;оii пшографнн 
Ааврс1юго мреiiного ;iаповеднина. XI вен. Фото И. р. Грабаря . . . . . . . . . 1 9;� 

Ре.1ьеф щ красного шифера с и;iображением св. Нестора и св. Дмитрил. XI ве�•. Гое. 
Третьлковсная га.1.1ерея. Фото га.1.1ереи . . . . . . . . . . . . • . . . . 1 94 

Rибе.1а ( ?) на ко.1еснице. Ре.1ьеф на стене бывшеii монастырс1юii типографии Аавр-
сного му;iеiiного ;iаповедника. XI век. Фото И. р. Грабаря . . . . . . • . . • . . 1 94 

Св. Фек.1а. Фрагмент фресни И;i ч ерниговского Преображенского собора. 30-40-е годы 
XI века. Фото С. И. Горохова . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . 195 

Апосто.1ы И;i «Евхаристию> . Мо;iаика Михаii.1овсного 
Фото С. И. Горохова . . • . . . . . . . . . . . 

монастыря в Киеве. XI ве1\. 

Апосто.1ы И;i «Евхаристию> . Мо;iаина Михаii.1овского монастыря в Киеве.  XI век. Фото 

1 �)7 

С. И. Горохова . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1 98 

Апостолы И;i «Евхаристии» .  Мо;iаина Михаii.1овского монастыря в Киеве. XI век. Фото 
С.  И. Горохова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 99 

Апостолы И;i «Евхаристии» .  Мо;iаина Михаii.1овского монастыря в Киеве. XI ве1-. Фото 
С. И. Горохова . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
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Христос с ангеJiом И;i «Евхаристию> .  Мо;iаика Михаii.1овского монастырл в Киеве. XI веl\. 
Фото С. И. Горохова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 

ГоJiова Христа И;i «Евхаристию> . Мо;iаика МихаiiJiовс1юго монастырл в Киеве. XI веl\. 
Фото С. И. Горохова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 

Голова ангела И;i «Евхаристию> .  Мо;iаика Михаiiл:овского монастырл в Киеве. XI ве1>. 
Фото С. И. Горохова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 

ГоJiова архидиаl\она Стефана. Mo;iaIIКa Михаiiл:овского монастыря в 
С. И. Горохова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Дмитриii CoJiyнcкиii. Мо;iаика Михаii.1овского монастыря в Киеве. 
ковс1шя гал:Jiерея (цветная вк.1еiiка) . . . . . . . . . . . 

Киеве. XI ве�>. Фото 

XI век. Гос. Третья · 

Голова Дмитрия СоJiунского. Мо;iаика МихаiiJiовс1юго монастыря в Киеве. XI век. Гос. 

209 

210 

Третьяковская гал:л:ерея. Фото гаJI.1ереи . . . . . . . . . . . . . . . 211  

Богоматерь И;i « Бл:аговщо;ению> . Фреска МихаiiJiовс1юго монастыря в Киеве. XI век. 213  

Фрагмент орнамента.1ьноii росписи Михаii.1овского монастыря в Киеве. XI веl\. . 214 

Фрагмент орнаментал:ьноii росписи МихаiiJiовского монастыря в Киеве. XI ве1> . . 21 5 

Св. Кирилл: проповедует шравую веру>> .  Фреска южноii апсиды Кир11.11Jiовского монастыря 
в Киеве. ПосJiеднНJI треть XII века. Фото НегеJiя . . . . . . . . . . . . . . 217 

Поучение св. l\ири.1.11а .  Фреска южноii апсиды КириJiл:овского монастырл в Киеве. По
следняя треть ХП века. Фото Негел:я .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 

Св. Кири.1.1 поучает царя. Фреска южноii апсиды Кири.1.1овс1юго монастыря в Киеве. 
Последняя треть ХП века. Фото Негел:я. . . • . . • • . • • . . 221 

Крешение. Деталь фрески крещаJiьни Софиiiского собора в Киеве. Вторая половина 
ХН ве1ш. Фото В. Н. Аа;iарева • • . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . • 222 

Деталь ИJ\Оны « Свенскоii богоматери )) .  Вторая поJiовина XIH века. Гос. Третьлl\ОВСJ\ая 
гаJiл:ерея. Фото га.1.11ереп • • . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • 223 

Евангелист Лука. Миниатюра «Остромирова ЕвангеJiию> . 1 056 - 1057 годы. Гос. пубJiичная 
биб.11иотека им. Са.1тыкова-Щедрина. Фото биб.1иотеl\и . • . • • . . . . • , . • 225 

Христос во с.1аве, венчаюшиii 1\НЯ;iЯ ЯpoпoJIJ\a и княгиню Ирину. Миниатюра И;i «Трир-
скоii Псал:тирю в Чивидал:е. 1 078- 1 087 годы • • . • . • . . . • . • . . • . . 227 

Богоматерь на троне ( типа (<Печерскоii ))  ). Миниатюра И;i « Трирс1юii Псал:тири» в .  Чиви-
дал:е. 1 078 - 1087 ГОДЫ . . • • . • . • • • • . . . • • . . . . • • . . . • • • 229 

Медная литая арка работы мастера Константина И;i кнлжес1юго ;iамка Вшиж б.1и;i Брлн-
с1ш. Вторая по.1овина ХН века. Гос. Историческиii мy;ieii. Фото му;iея • . • • • . 236 

)fеднал Jiитая арка работы мастера Константина И;i 1\няжесl\ого ;iaмl\a Вшиж б.1и;i Брлн-
с1ш. Вторая половина XII века. Гос. Историческиii мy;ieii. Фото му;iел . • • . • 237 

;3ве;iдчатые серебряные коJiты И;i Тверского к.1ада 1 906 года. XI-XH век. Гос. Рус-
скиii мpeii. Фото мрея . . • • • . . . • • • • . . . . . • • . • . . • . 239 

Аитеiiная форма дJiл браслета И;3 Киева. ХШ век. Киевскиii 
Фото му;3ел • • . . • . . . . • . . . • • • • • • • 

;Jo.1oтoii ко.1т И;3 Рл;iанского к.1ада 1 822 года. ХШ век. Гос. 

Гос. Историческиii мpeii. 

ррмитаж. Фото ррмитажа 

243 

244 

;30.1отая оправа крестика И;3 Cтapoii Ря;iани. ХШ ве1>. Гос. Историческиii мy;ieii. Фото му;3ел 245 

Ко.1т серебряныii с ч ернью И;3 Киева. XI век. Гос. Историческиii мy;ieii. Фото му;iел • 246 

Матрица ·".1я ко.1та со ;iншюм кнл;iя Всеволода. И;3 Киева. Вторая поJiовина XI века. 
Гос. Историческиii мy;ieii. Фото му;3ел . . . • . . . • • . . . . . . . . . 247 
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Серебрнныii брас.1ет с по;ю.1оченными фигурами. И;i Киева. ХП-ХШ век. Гос. Исторп
ческиii мy;3eii. Фото мрен • . . • • • . . • • • . . • . . . . • • • . • • . . 250 

f)ма.1евые И;iображенпл на ок.1аде «Мстис.1авова Еванге.1ию> . Нача.10 XII в ека. Гос. Исто-
рическиii мy;3eii. Фото 111у;3ен . . . • . . . . • • . • . . . . . . . 251 

Инпuиа.1 И;3 «Остромирова Евангелию> . 1 056 - 1057 годы. Гос. пуб.1ичнан биб.шоте1ш 
11111. Салтыкова-Щедрина. Фото биб.1иотеки • • . . . • • . . . . . . 252 

Инициа.1 И;3 «Остромирова Еванге..1ию) . 1 056- 1057 годы. Гос. пуб.1ичнал биб.шоте1ш 
нм. Са.1тьшова-Щедрина. Фото биб.1иотеки • . . . . . . • . . . • . 252 

Иниuиа.1 И;3 «Остромировtl Еванге..1ию> . 1056- 1 057 годы. Гос. пуб..1ичнал биб.111отека 
им. Са.1тыкова-Щедрина. Фото биб..1иотеки • . . • • . • • . • . . . 253 

Иннuиа.1 и;3 «Остромирова Еванге.1ию) . 1 056- 1 057 годы. Гос. пуб..1ич11ал биб.1иотека 
им. Са.1тыкова-Щедрина. Фото биб.1иотек11 . . . • . . • 253 

;30.1отал диадема И;3 Сахновки. XI-XII век. Гос. ррl\штаж. Фото И;3 книги « Собрание 
Б. и В. Ханенко. Древности Приднепровью) . • • . • . . • . • . • . . . . . • 255 

Инициа..1 И;3 «Юрьевского Еванге..1ил)) .  XII век. Гос. Историческиii мy;3eii. Фото му;3ел . 256 

Инициа..1 И;3 «Юрьевского ЕвангелиЮ> .  XII век. Гос. Историческиii м y;3eii. Фото му;3ел . 257 

Инициа..1 И;3 «Юрьевского Еванге.111Ю> .  ХП век. Гос. Историческиii мy;3eii. Фото мрел . 258 

Серебрлные .1унницы И;3 се.1а Гне;3дово Смо.1енскоii об.шсти. Х век. Гос. Историческиii 
мy;3eii. Фото му;3ел . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 263 

Серебрлнал ;3астежка И;3 кургана Гу .1ьбище б.1и;3 Чернигова. Х век. Гос. Историческиii 
мy;3eii.  Фото му;3ел • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 

Typиii рог, украшенныii серебрлноii оковкоii с растите.1ьным орнаментом. И;i 1•ургана 
Черпал Моги..1а в Чернигове. Х ве1•. Гос. Историческиii мy;3eii. Фото му;3ел . . 266 

Typиii рог, украшенныii серебрлноii оковкоii с И;iображенинмп животных и сиены охоты. 
И;i кургана Черпал Моги.1а в Чернигове. Х век. Гос. Историческиii мy;3eii. 
Фото му;3ел • • . • . . • . • • . . • . • . • . . . . . . . . . . • . . . • . 2G7 

Брон;3овыii наконечюш ножен 111еча И;3 Киещgпны. XI век • . . • . . . . . . . . . • 268 

Паникади.10 - хорос. XIl-XIII век. Киевскпii Гос. Историческиii мy;3eii. Фото и;3 книги 
«Собрание Б. и В. Ханенко. Древности Приднепровью> .  . . . . . • • . 270 

;30.1oтoii ко.1т с И;iображенилми птиц-сиринов. XI-XII век. Гос. ррмитаж. Фото п;i 
книги «Собрание Б. и В. Ханенко. Древности Приднепровью) • . . • • . . . . . 271 

Брас.1ет с И;iображенилми фантастических животных. Й;3 раскопок в усадьбе Трубеuкого 
в Киеве. XII век. Гос. Историческиii мy;3eii. Фото му;3ел • . . . • • • • . . • . 272 

Брас.1ет с и;iображенинми фантастических животных. И;i к.1ада 1 903 года в Михаii.1ов-
с1юм монастыре в Киеве. XII век. Гос. Историческиii мy;3eii. Фото му;3ен 273 

Ко..1т с f)ма.1евым и;iображением женскоii го.1овы. ХШ век. Гос. ррмитаж. Фото И;3 
книги Н. П. Кондакова «Русские к.1адьп . . . . . . . . . . • . . . . . . 276 · 

;30.1отал диадема с и;iображением «деисуса)) .  И;i Киева. ХП век. Гос. ррмитаж · · 277 

Створки брон;3ового креста-ск.1аднл с f)ма..1евыми и;iображенинми « Деисуса)) и свлтых. 
И;i Киева. XII век . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 

Аицеван и оборотнал стороны медного креста с и;iображенинми Христа, еванге.1истов, 
богоматери и архангмов. И;i Киева. XII-XШ век . . . . . . . . . . • . . . . 280 

Каменная юююш с и;iображением Г .1еба (Давида). XI век. Гос. Историчес1шii мy;3eii. 
Фото му;3ел . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 
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Каменная иконка с и;юбражением Дмитрия Солунского. ХI-ХП век. Гос. Историческиii 
мpeii. Фото мрея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 

И;юбражение Николая Чудотворца и семи отроков iЭфесских. Оборотная сторона юшшш 

Дмитрия Солунского. XI-XII век. Гос. Историческиii мy;3eii. Фото мрен . . . . 286 

1\рест-f)нколпион И;3 Десятинноii церкви в Киеве с и;3ображением св. Бориса. Xl-XII 11е1;. 
Киевскиii Гос. Историческпii мpeii. Фото мрея . . . . . . . . . . . . • . . . 287 

Брон;3овыii крест-;энко.шион. 30-е годы XIII века. Гос. Историческиii мy;icii. Фото MJ;!CH 288 

1\рест-f)нко.шион с И;3ображением Христа и симво"юв еванге.�истов. ХШ ве1\. Киевскиti 
Гос. Историческиii мy;3eii. Фото И;3 книги « Собрание Б.  и В. Ханешю. Древности 
Приднепровью> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 

J\рест-f)нко.шион с и;3ображением Иоанна Богослова. И;3 Княжьеii Горы б.ш;3 Канева. 
XIII век. Киевскиii Гос. Историческиii мy;3eii. Фото И;3 книги «Собрание Б. и В. Ха
ненко. Древности Приднепровью> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 

Иконка И;3 стеатита с И;3ображением «Уверения апостола Фомы>>. И;3 Киева. 
Киевскиii Гос. Историческиii мpeii. Фото И;3 книги « Собрание Б. и В. 
Древности Приднепровья» . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

XIII BCI\. 

Ханенко. 

Иконка И;3 стеатита с и;3ображением «Уверения апостола Фомы>> .  И;3 1\ншю,сИ Горы б.ш� 
Канева. XIII век. Киевскиii Гос. Историческиii мy;3eii. Фото И;3 книги «Археологиче-

296 

ская летопись Южноii России» . • . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 

У спенскиii собор во Владимире-Волынском. 1 '160 год. Рсконструнцил арппсктора 
Г. И. Котова . . . . . . 305 

«Нижняя церковь » в г. Гродно. ХП век 307 

Планы храмов в Галиче. ХП-ХШ века. По Я. И. Пастернаку . 3 1 0  

Часть портала церкви Пантелеiiмона в Галиче. Начало Х Ш  века. И ;1  1шип1 Скуревича 
« �одчество ;3ападных славню> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1  

И;3ображение евангелиста Ауки. Миниатюра И;3 «добрплова Евангелин».  1 164 год. Гос .  
библиотека им. В .  И. Аенина. Фото ААФОКИ А Н  СССР . . . . . . . • . • . . 3 1 3  

И;1ображение евангелиста Марка. Миниатюра И ;3  «добрилова Евангелин >> .  1 1 64 год. Го(' . 
библиотека иl\1. В .  И. Аенина. Фото ААФОКИ АН СССР 3 1 5  

I lлан церкви Благовещения в Витебске. Х П  век 317 

Собор Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке. До 1 1 59 го1щ. Фото И. р. Грабар11 3 1 8  

Руины Борисоглебскоii церкви н а  Бельчиuе в По"юцке. Первая половина ХП века . . 319 

Церковь Василин ( ?) на Смядыни в Смоленске. 1 141  год. По рисунку Гондиуса . 323 

Церковь Михаи..1а архангела в Смо..1енске. 1 19 1  - 1 19 4  годы. Реконструкцил П. Д. Бара-
новского 324 

Церковь Михаила арханге..1а в Смо..1енске. Вид с северо-востока. 1 191 - 1 1 94 годы. 325 

Клеiiма смо..1енских кирпичников. ХП век. По И. М. Хо;3ерову . . . . . 327 

�ншш смо..1енских кирпичников. ХП век. По И. М. Хо;3ерову . . . . . 327 

И;3ображение Иоанна �латоуста. Миниатюра « Хутынского С..1ужебника» .  ХШ ве!\. Гос. 
Историческиii мy;3eii. Фото му;3ея. . . . . . . . . . . . 328 

План церкви Бориса и Г ..1еба в Кидекше. 1 1 52 год . . . . . 346 

Собор Спаса-ПреображенIUI в Переяс..1ав..1е-�а..1есском. 1 1 52 год 347 

В11.� на собор Спаса-Преображения в Переяс..1авле-�а..1есском. 1 1 52 год. Фото Б. Н. f)д11н1·а 349 
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ПJiан города ВJiадимира в ХП-ХШ веках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 

;3оJiотые ворота во В.1адимире. 1 164 год. Перестроiiка конца ХVШ в ека. Фото Н. Н. Во-
ронина . . . . . • • • • . . . . . • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . 3 5 1  

Л itсонометрическиii чертеж ;30.1отых ворот в о  В.1адимире. 1 164 год. П о  Н. Н. Воронину 352 

HJiaн Успенского собора во В.1адимире. 1 1 5 8 - 1 161 годы. Oбcтpoiiita 1 18 5 - 1 1 89 годов . 354 

Часть интерьера Успенского собора во В.1адимире. 1 158 - 1 16 1  годы. Фото Н.  Н.  Воро-
нина 356 

ДетаJiь старого фасада Успенского собора во В.1адимире. 1 1 58 - 1 161 годы. Фото Н. Н. Во-
ронина . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . 357 

План церкви Покрова богородицы на Перли. 1 165 год . 358 

Cenepныii фасад церitви Покрова богородицы на Нер.1и. 1 165 год. Фото И.  ;э. Грабарл . 359 

Цер1ювь Покрова богородицы на HepJiи. Вид с востока. 1 165 год. Фото Н. Н. Воронина 361 

Вид на uерковь Покрова богородиuы на Нер.1и. 1 165 год. Фото Н. Н. Воронина . . . 363 

Собор ХVШ ве1ш и Jiестнична.я баши.я ХП века в БогоJiюбове.  Фото Н. Н. Воронина . . 364 

Лестничная башнл ХП века в БогоJiюбове. Общиii вид. Фото Н. Н. Воронина . . . . . 365 

Деталь южного портала храма Рождества богородицы в Бого.1юбове. Раскопitи 1 934-
1 938 годов. Фото Н. Н. Воронина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 

Полу1юлонки апсиды храма Рождества богородицы в Боголюбове. Раскопки 1 934-
1 938 годов. Фото Н.  Н.  Воронина . . . . . . .  . 

Остатки киворин в БогоJiюбове. Раскопки 1 934 - 1 93 8  годов. Фото Н .  Н.  Воронина 

Восточныii фасад Дмитриевского собора во В.1адимире. 1 193 - 1 197 годы. Фото И. р. Гра-

368 

369 

барл . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 

3ападныii фасад Дмитриевского собора во В.1адимпре. 1 193 - 1197 годы ( фототипна.я 
вклеiiка) . . . . . . . • . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • 376 

Дмитриевскиii собор во ВJiадимире до перестроiiкп в середине XIX века. По рисунку 
В.  А. Жуковского . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 

Современныii вид У спенс1юго собора во В.1адимире после перестроiiки 1 18 5 - 1 1 89 годов 
(�ападныii и южныii фасады). Фото Н. Н. Воронина . . . . . . . . . . . . . . . 378 

Общиii вид Успенского собора во ВJiадимире (с северо-востока). 1 1 8 5 - 1 1 89 годы. Фото 
Гос. Исторического му�е.я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 

Собор Рождественского монастыр.я во В.1адимпре (;iападныii фасад). 1 192- 1 1 95 годы. 
Пepecтpoiiita XIX века . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 

План собора Рождества богородиuы в Су�да.1е. 1 222 - 1 225 годы . . . . . . . . 384 

Внешниii вид перестроенного в 1 528 году собора Рождества богородицы в Су�дале с ча-
стями старого храма. Фото И. ;;_). Грабаря . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 

ДетаJiь южного порта.1а собора Рождества богородицы в Cy;цaJie. 1 222 - 1 225 годы. Фото 
Му�ел архитектуры . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 

RапитеJiь коJiонки полса и� раскопок собора Спаса в Нижнем-Новгороде. 1 225 год. Фото 
Н. Н. Воронина • . . . • . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . 387 

План Георгиевского собора в Юрь"ве-По.1ьском. 1230 - 1234 годы . . . . . . . . . • 388 

Ра�ре� Георгиевского собора в Юрьеве-По.1ьском. 1230-1234 годы. . • . . • . . 389 

Портал и деталь стены Георгиевского собора в Юрьеве-ПоJiьском. 1 230 - 1 234 годы. Пере-
строiiка 1471 года. Фото и� книги А. А. Бобринского «Pe�нoii камень в Россию . 390 
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План У спенс1юго собора в Cтapoii Рл�ани . . . . . . . . . . . . 391 

Фрагмент ре�ного камин и� раскопок У сиенского собора н Cтapoii Рл�ани. Фото Н.  Н.  Во-
ронина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 

Фрагмент ре�ного камин и� раскопок У спенс1юго собора в Cтapoii Рл;�ани. Фото Н.  Н. Во-
ронина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 393 

I Iлан церкви Бориса и Глеба в Cтapoii Рл�ани. ХШ век . . . . . . . . . . . . . . . 394 

План храма Ольгова городка в Cтapoii Рл�ани. ХШ ве1t . . • . . • • . • • . . . . . 394 

Три отрока в пещи огненноii. Рельеф Успенского собора во Владимире. 1 1 58 - 1 161 годы. 
Фото и� книги А. А. Бобринского «Pe�нoii 1шмень в Россиш> . . . . . . • • • . 397 

Мас1ш северного фасада У спенс1юго собора во Владим11ре . 1 1 58 - 1 1G1 годы . Фото 11;1 
книги А .  А .  Бобринс1юго «Pe�нoii камень в Россию . . • . • . . • . • . • . . 399 

Мас1ш северного фасада У спенс1юго собора во Владимире. 1 1 58 - 1 1 61 годы. Фото ЩJ 

юшги А. А .  Бобринского «Pe�нoii камень в России» . . . . . . . . . . . . . . 399 

Арочныii поле всеволодовоii обстроiiки У спенс1юго собора во Владим11ре. ��ападныii фа-
сад. 1 1 85 - 1 1 89 годы. Фото и� книги А. А .  Бобринского «Pe�нoii 1шмею, в России» 401 

1\апптель колонки �ападного фасада У сиенского собора во Влади111ире. 1 1 85 - 1 1 89 годы. 
Фото и� 1шиги А. А. Бобринского «Pe�нoii камень в Росс11ю . . . . . . . . . . 402 

1\апитель полуколонны северного фасада У спенс1юго собора во Владимире. 1 185-
1 1 89 годы. Фото и� книги А .  А .  Бобринс1юго « Pe�нoii камень в Россию> . . . . 403 

Царь Давид среди �вepeii .  Рельеф центрального прлсла церкви Покрова богородицы на 
Перли. 1 1G5 год. Фото и� книги А. А. Бобринского «Pe�нoii камень в Россию> . . 405 

Грифон, когтлщиii лаю, ,  и маски. Рельефы на боковом прлсле цер1ши По1tрова богоро-
дицы на Нерли. 1 1G5 год . Фото и� 1шиги А. А .  Бобринского «Ре�ной кю\1ень в Рос-
СИЮ> 40G 

Грифон, когтлщиii лань,  и ми.с1ш. Рельефы па бо1ювом нрлсле церюш llокрова богороди-
цы на Перли. 1 165 год. Фото и� книги А .  А .  Бобринского «Pe�нoii камень в России» 407 

f)apc. Пастенныii рельеф колокольни церкви Покрова богородицы на Перли. 1 1G5 год. 
Фото и� книги А .  А .  Бобр1111с1юго «Pe�нoii камень в России» . . . . • 408 

Арочныii поле �ападноii стены церкви Покрова богородицы на Перли. 11G5 год. Фото 
и� 1шиг11 А .  А .  Бобринского «Pe�нoii камень в Россию> . . . . . . . . . . . . . 409 

Рельефы �ападноii стены Дмитриевского собора во Влад111\1ире . 1 193 - 1197 годы. Фото и� 
книги А.  А.  Бобринского «Pe�нoii камень в России» . . . . . . . . . . . . . . 411 

Рельефы южноii стены Дмитриевского собора во Владиl\1ире. 1193 - 1197 годы. Фото и� 
книги А. А. Бобринского «Pe�нoii камень в России» . . . . . . . . . . . . . . • 413 

Рельефы южноii стены Дмитриевского собора во В"шдимире. 1193 - 1197 годы. Фото и� 
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