
314 Н. А. ДЕМИНА 

ностьк) воинственной осанки. Только былая суровость прежнего облика 
воинов домонгольского периода смягчилась, в чертах лица появилось 
больше тонкости, его мощь больше не преувеличивается. Георгий изо
бражается как бы рядовым участником битв, но он вознесен в своем 
человеческом достоинстве, и пафос героизма дан в нем по-иному, чем 
прежде, по-новому. В чем же произошло изменение? 

Нередко русские люди средневековья не находили объяснения соб
ственным подвигам, которые они совершали в пылу воинского вдохно
вения, и приписывали их Георгию, Дмитрию Солунскому, Борису и 
Глебу и архистратигу Михаилу, которого они именовали по своей воен
ной терминологии «воеводой совершенного полка». Их они считали 
как бы реальными участниками боя. Подобного рода вмешательство 
обычных покровителей имеется, например, в описании Куликовской битвы. 

Насколько представления о характере московского воина изменились 
по сравнению с образом героя домонгольского периода, видно из описа
ния битвы Димитрия Донского с Олегом Рязанским при Скорнищове 
в 1371 году. Летописец (Троицкая летопись и Московский свод конца 
X V века) называет рязанцев «суровии сущи человецы, свирепи и вы-
сокоумни, палаумни людища, возгордевшеся величанием». Он осуждает 
их за презрение к москвичам, которых, не испытав в бою, они называют 
«слабыми, страшливыми и не крепкими», и за то, что они, понадеявшись 
на свою силу, сочли за лишнее вооружиться, а лишь взяли «ужища», 
т. е. веревки, чтобы ими вязать москвичей. Далее он описывает, как ря-
занцы в злой и лютой сече были побеждены «смиренными», по выраже
нию летописца, москвичами и как сам князь Олег едва убежал с малой 
дружиной. Повествованием об этой победе москвичей летописец осуждает 
на примере рязанцев тип воина, хотя и отважного, но неосмотрительного, 
чрезмерно надеющегося на свою удаль и несоразмеряющего свою силу 
с силой врага. В то же время он восхищается «не возносящимися гор
достью» москвичами. 

В изображении Георгия на иконе «Никола и Георгий» из Русского 
музея пафос героизма дан не преувеличенным, как в произведениях 
домонгольского периода, а в более соразмерном с человеческими возмож
ностями виде — он ближе к правде жизни, к тем людям, из среды кото
рых выходили герои битв того времени. Он не подавляет зрителя своей 
исключительностью, зритель как бы видит в нем самого себя, только 
в возвышенном виде. 

Рассмотренная нами икона Николы и Георгия относится к тому вре
мени, когда Андрей Рублев был еще молод. Это — искусство старшего 
поколения. « 

К самому началу X V века относится еще один замечательный памят
ник, творение рук русской женщины. Шитая пелена с изображением 
Сергия Радонежского из Троице-Сергиева монастыря (ныне она хранится 
в Загорском музее-заповеднике).1 Рисунок для шитья обычно давался 
иконописцем, выполнение принадлежало вышивальщице. Существует 
предположение, что рисунок для этого шитья был сделан художником, 
лично знавшим Сергия. Облик старца далек от канона. Перед нами че
ловек с сильным и самобытным характером: рот энергично сжат, не
сколько косо поставленные глаза сближены и полны проницательной 
сосредоточенности. Художественные приемы шитья очень разнообразны, 
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