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Автор статьи не претендует на исчерпывающее решение вопроса, а 
лишь обращается к одной из тех плодотворных тем, которые помогут 
в выяснении сущности плетения словес. 

Д. С. Лихачев в докладе на IV Международном съезде славистов сде
лал следующее замечание: «Если в основе стиля высокой литературы вре
мени второго южнославянского влияния лежит определенный художест
венный метод, то возникает возможность сравнить этот художественный 
метод с художественными методами других искусств, подвергшихся ана
логичному влиянию в X I V — X V вв.».2 

Плетение словес — это своеобразный словесный орнамент, представляю
щий собой сочетание однокоренных и созвучных слов, синонимики и рит
мики речи, сложного синтаксиса и нагнетания однородных сравнений и 
ьпитетов, он тесно связан с рукописным орнаментом, получившим наиболее 
широкое распространение в Новгороде, Пскове и Троице-Сергиевой 
лавре. 

Новые явления в рукописном орнаменте, так же как и новые явления 
в русской живописи, начали сказываться еще в XI I , начале и середине 
X I V в., тогда как в литературе черты нового проявились наиболее ярко 
в конце X I V в. Русская живопись X I V в. близко сходится с русской ли
тературой X I V в., хотя эта связь может быть отмечена только в самой 
общей форме — там, где литература и живопись соприкасаются между со
бой в сфере художественного видения мира и идеологии.3 

Плетеный рукописный орнамент конца XIV—начала X V в. — одна из 
интереснейших страниц истории русского искусства — область до сих пор 
малоизученная. Если тератологический орнамент с некоторыми элемен
тами плетения неоднократно становился предметом исследования, то пле
теный орнамент как таковой оставался в тени. Исследователи ограни
чивались лишь отдельными замечаниями, которые сводились к мнению, 
что к концу XIV—началу X V в. стиль тератологического орнамента 
принимает новые геометрические формы и, видимо, начинает вырож
даться.4 

Между тем именно этот переломный момент в истории русского искус
ства и литературы дает возможность выявить и объяснить особенно инте
ресные явления как в орнаментальном стиле, так и в области литератур
ного стиля. 

История появления на Руси тератологического орнамента с элемен
тами плетения имеет много общего с возникновением стиля плетения сло
вес, который также изменялся во времени и прошел сложный путь. 

Ф . И. Буслаев связывал происхождение русской тератологии с южно
славянской письменностью и считал, что условия сложения тератологиче
ского орнамента в славянских странах и на Руси были общими. Вместе 
с тем Ф. И. Буслаев обращает внимание на то, что южнославянский орна
мент в X I V в. на Руси принял оттенок «самостоятельного» русского 
стиля.5 В дальнейшем ученые придерживались такого же мнения, не
сколько уточняя и расширяя точку зрения Ф. И. Буслаева. 

Так, В. В. Стасов писал, что одним заимствованием от византийцев, 
сербов и болгар нельзя объяснить всех орнаментальных форм, встречае-
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