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Возможно, что в развитии культа Георгия в Киевской Руси свою роль 
сыграло то, что Ярослав при крещении принял его имя и рассматривал его 
в качестве своего покровителя. В распространении почитания Георгия киев
ские князья видели одно из средств утверждения своего авторитета. Воз
можно, что еще при Ярославе было переведено на русский язык житие Геор
гия.1 Сцены из жития Георгия-мученика украшают стены одного из пределов 
киевской Софии.2 Изображение воина Георгия украшает печати Ярослава.3 

Судя по древнейшей редакции русского жития Георгия, совершенный 
им подвиг понимался в ней так же, как и в Византии. Георгий одержи
вает победу с помощью молитвы-заклинания, а не с помощью своей воин
ской доблести.4 В сущности дело обходится без открытого столкновения 
между святым и драконом. Бескровно победив врага, Георгий обращается 
к освобожденным им людям с поучением. Соответственно этому в древ
нейших русских изображениях Георгия-воина преобладают черты пропо
ведника христианства, мученика; он держится торжественно; его огромные 
глаза горят пламенной верой. Возможно, что этим подчеркивалось в Георгии 
его покровительство князьям, как насадителям на Руси нового вероучения. 

Однако было бы неверно считать, что почитание Георгия на Руси 
объясняется лишь тем, что он считался покровителем князей и оплотом 
церкви. На Руси еще в большой степени, чем в Византии, на Георгия 
стали переносить выработанные в народе представления о доблестном 
воине, славном витязе, бесстрашном борце за правду. Благодаря этому 
Георгий-воин стал излюбленным героем народного творчества. 

В Византии между письменностью и словесностью устной, народной, 
существовал глубокий разрыв; народный эпос был слабо развит и мало 
оплодотворял литературу письменную.5 

Это вытекало из всего общественного строя Византийской империи и 
ограничивало художественное творчество. Наоборот, в древней Руси на
родное эпическое творчество играло огромную роль; народная словес
ность плодотворно воздействовала на письменность и на искусство. Это 
воздействие можно заметить и в развитии образа Георгия, хотя не все 
звенья этого развития могут быть ясно прослежены. 

В древней Руси образ Георгия как заклинателя и проповедника, все 
более вытесняется образом Георгия-витязя, героя, победителя. В народ
ной поэзии его именуют «светло-храбрым». В житийное «чудо о змии» 
проникают мотивы былинного характера.6 Отсюда проистекают давно 
замеченные историками черты сходства Георгия с Добрыней Никитичем, 
который «потоптал змеенышев»,7 с Михаилом Потыком, который спасается 
от змия,8 и, наконец, с Ильей Муромцем, конь которого, как у Георгия, 
выпадает из тучи.9 Если еще в древнейших житиях Георгия он выступает 
в качестве защитника народа от свирепого змия, то в русских духовных 
стихах Георгию приписывается роль устроителя земли Русской, покрови
теля земледелия и скотоводства. 
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