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мых в наших рукописях. Во многих случаях они имеют местное, соб
ственно русское происхождение.6 

Интересно замечание о распространении орнамента, сделанное 
A. В. Арциховским, который считает, что тератологические узоры с их 
ременным плетением, переходящим в изображение чудовищ, со сдержан
ной окраской, распространились в X I I I — X I V вв. по всей Руси. К X V же 
веку они вытесняются новым орнаментом, пришедшим из Москвы, 
для которого характерны заставки из пересечения многих геометрических 
фигур.7 

Все исследователи русского рукописного орнамента отмечают, что 
к концу X I V в. орнамент принимает сложную и подчас вычурную форму. 
Вместе с тем лучшие рукописи этого времени отличаются гармонией цвета, 
условностью трактовки формы, обобщенностью, декоративностью, изыс
канностью художественного языка. При общем каноне композиции, коло
рита, типа эти рисунки никогда механически не копируют друг друга. 
3 . В. Ильина, подробно исследовав многочисленные новгородские и псков
ские рукописные книги, считает, что к концу X I V в. «рисунок перегру
жается деталями, мастер подчас утрачивает чувство меры. В композиции 
инициалов и заставок все большее место занимает плетенка».8 

В конце XIV—начале X V в. центром развития наиболее сложного, 
вычурного оформления книги становится Троице-Сергиева лавра. 
B. Н. Щепкин связывает расцвет на Руси вязи с Москвой и говорит, что 
«Московская Русь изобрела различные, ранее нигде неизвестные, іехни-
ческие приемы, которые сообщили искусству вязи интересное художе
ственное развитие».9 А. В. Черепнин также обращает внимание на то, что 
известные в русской письменности образцы вязи X I V — X V вв. отли
чаются сложным характером и получили свое наивысшее развитие в Тро-
ице-Сергиевом монастыре.10 

В пергаменной рукописи 1380 г., выполненной рукой Епифания Пре
мудрого п (см. рисунок), обращает на себя внимание заставка, имеющая 
выраженную традиционную прямоугольную раму. В орнаменте заставки 
воплощены два художественных принципа, характерные для конца X I V в.: 
плетение и тератологический мотив, представляющий собой изображение 
птиц-чудовищ. Характер изображения плоскостной. Мотивы расположены 
симметрично, однако буквального повторения нет. Плетенка занимает зна
чительное место, причудливо соединяя между собой изображения чудовищ 
в различных положениях. Наблюдается некоторое стремление к геомет
ризации ременных плетений. Ременной мотив в отдельных частях имеет 
форму, близкую к прямоугольной. Заставка осложнена изображением че
ловеческих лиц (внизу, слева и справа) — явление, характерное для конца 
X I V в., когда в литературе и живописи усиливается интерес к человече
ской личности. Ясно ощущается ритмическое повторение основного мотива. 

Такого же типа орнаменты, но более простые по форме и содержанию, 
имеются в болгарских и сербских рукописях. Объясняется это тем, что 
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