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р а б л ю г л а в а к о р м н и к , а ты, 
к н я ж е , л ю д е м с в о и м . . . Тело кре
пится жилами, а мы, княже, твоею дер
жавою. . . Гусли строятся персты, а град 
нашь твоею державою». 

(Панегирик сильной княжеской вла
сти). 

6. Княже мои, господине! О р е л 
п т и ц а ц а р ь н а д о в с е м и пти
ц а м и , а о с е т р н а д р ы б а м и , а л е в 
н а д з в е р м и , а ты, к н я ж е , н а д п е-
р е с л а в ц ы . Л е в р ы к н е т , к т о не 
у с т р а ш и т с я ; а ты, к н я ж е , р е ч е -
ш и, к т о не у б о и т с я ? » . 

(Сравнение князя с царем). 
7. «В о с п о е т, р е ч е, р я п, с о з о 

в е т п т е н ц а , их же р о д и и их же 
не р о д и ; тако и ты, княже, многи слуги 
совокупи, не т о к м о с в о я , д о м о 
ч а д ц а , но и от и н е х с т р а н с о в о 
к у п и п р и т е к а ю щ а к т е б е . . . » . 

(Хвала князю — собирателю инопле
менных «мужей»). 

8. «Весна украшает землю цветы, 
а ты нас, княже, украшавши милостию 
своею... З е м л я п л о д д а е т оби
л и я , д р е в е с а о в о щ ь ; а т ы нам, 
к н я ж е , б о г а т с т в о и с л а в у . . . Ни 
моря уполовнею вычерпать, ни нашим 
иманием дому твоего истощити». 

(Сравнение богатства княжеского 
двора с изобилием природы). 

9. «Л у ч ш и ми е с т ь т а к о с к о н-
ч а т и ж и в о т с в о и , н е ж е л и , в о е -
п р и и м ш и а н г е л с к и и о б р а з , с о-
л г а т и». 

(Неприятие монашеского аскетизма). 
10. «Княже мои, господине! Р а т о-

ри, м о г и с т р и , д у к с о в е . . . ф о р о -
з е — и т е и м е ю т ч е с т ь и м и л о с т ь 
у п о г а н ы х с а л т а н о в». 

(Требование чести и милости княже
ским мужам). 

11. « О г р а д а » , « л у ч ш е » , «п т и-
ц а», «с ы ч», и т. д. вместо: «плот», 
лепше», «потка», «нетопырь» и т. д. 
в «Слове Даниила Заточника». 

(Конкретизация литературного языка. 
Отмечено Н. Н. Ворониным). 

на котором изображена эмблема силы — 
лев. Остальные воины включены в де-
исусный чин и приравнены к апостолам, 
это сравнение распространяется и на са
мих князей. Идея покровительства неба 
владимиро-суздальским князьям прони
зывает собою всю скульптуру Георгиев
ского собора. При этом князь выступает 
в окружении «мужей». 

6. Изображения львов помещены по 
бокам входов, на княжеской «ложе», по 
бокам окон и на барабане главы. Барсо-
видный лев — эмблема владимиро-суз-
дальских князей — изображен на гераль
дическом щите, который держит св. Геор
гий. 

7. Кроме князя Святослава, на сте
нах собора изображены воины разного 
этничного облика (рис. 3 ) . 

8. В основании всей скульптурной 
системы Георгиевского собора, символи
зировавшей Владимиро-Суздальскую зем
лю, дана картина цветущей природы 
в виде пышных «деревьев жизни» с пти
цами и зверями у корней. Роскошный 
растительный орнамент заполняет' все 
свободные от рельефов участки стен, со
здавая картину красоты и изобилия вла-
димиро-суздальской земли. 

9. Во всей скульптуре Георгиевского 
собора, несмотря на обилие религиозных 
сюжетов, мощно и оптимистично звучит 
гимн красоте мироздания, в котором то
нет церковный идеал аскетизма. 

10. Изображения княжеской «гридь-
бы» вынесены на узловые места фаса
дов — на подзакомарные капители — и 
даже венчают барабан главы. 

11. Конкретизация художественных 
образов: вместо условного «древа жиз
ни» — более народная его форма, с вве
дением элементов реальной флоры (ирис, 
ромашка); вместо абстрактных общесред
невековых грифонов — более националь
но-сказочные их образы; вместо чудовищ
ных парных львов об одной голове — 
мирно дремлющие львы; появление на
ционального типажа в изображениях свя
тых. 

Таковы самые общие результаты «визуального» сравнения текста «Мо
ления Даниила Заточника» и реконструированного «иконографического 
текста» (термин А. Н. Грабара 4) скульптуры Георгиевского собора.5 Они 

4 А. Н. Г р а б а р . Светское изобразительное искусство домонгольской Руси и 
«Слово о полку Игореве». — Т О Д Р Л , т. X V I I I , М.—Л., 1962, стр. 261. 

5 Параллелизация текстов «Моления» и скульптуры Георгиевского собора в двух 
колонках, конечно, не означает композиционного их тождества. Если в «Молении» 
мысль автора отправлялась от характеристики князя, а затем переходила к оценке 


