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I. Ф Е 0 Д Л ‘ 1 ь п л я  Р У С Ь  x i-xm  ПОКОИ

т еррпторпя Западной Украппы с древпепигах 
времен была населена славянамп. Папиональныи ха
рактер и культура славян сложилась в итоге длитель
ного исторического процесса и культурного общения 
с другими пародами восточной Европы в первом ты

сячелетии нашей эры.
Славяне жили зелгледелием, скотоводством и охо^ 

той. Их техника земледелия была на уровне того 
времени. Глиняные сосуды, покрытые волнистым или 
линейным орнаментом, изготовлялись улсе на гончар
ном кругу. Вооружение славян превосходило воору
жение воинов Европы. Техника черневых изделий 
из серебра была чрезвычайно высока. К X в. у  сла
вян имеются государственные образования. Находи
мые на славянской территории многочисленные мо
неты: римские I I I — IV* вв., саманидские диргеммы 

\ 1 П — X вв. и византийские солиды, свидетельствуют 
о торговых связях славян с культурныхми народами 
того мира. Не исключена возмолшость, что славя
не имели и свою письменность, до нашего времени 
не разобранную (свидетельства Ибн-Фодлана, Ма- 
суди, черноризца Храбра и др.).
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Ж или славяне в землянках и деревятгаых хатах. 
Они имели поселения, нередко укрепленные пялами 
и обнесенные рвами. «

И з славянских племен, живших на территории 
Западной Украины, русские летописи упоминают: ду- 
лебов-бужан, позднее получивших наимеповапие во
лынян, живших по течению реки Буга, и древлян— 

по р. Горыне. ЯСили славяне и в северной части Кар- 
пагг; с X I в. они называются галичанами.

К IX  в. у славян наблюдается разложение родо
вого строя, образование племенной знати и наме
чается тенденаия к созданию феодального государства; 
к конду X в., при Владимире «держава Рюриковичей» 

приобретает уже черты организованного феодализзса, 
охраняющего интересы землевладельцев. В состав 
этого государства входят и славянские племена волы
нян. Зэ Галицийские земли Владимир ведет успеш
ную войну с поляками: летопись под 9S1 г. сооб
щает: «иде [Владимир] к Ляхом и взя грады их 
Перемышль, Червень и ины грады иже суть и до 
сего дня под Русью ». Для поднятия экономической и 
военной мощи и культуры объединенного восточно- 
славянского государства Владимир, а позднее Яро
слав, строят города, возводят пограничные укрепле
ния. Так, ь X в. были построены города, сохраннв- 
шиеся до сего времени: Владимир-Волынский, Луцк, 
Галич, в X I в.—  Острог, Дубен (ныне Дубпо), Кре- 
менец, в X I I I  в.—  Холлг, Львов и др. При Владимире 
славяне принимают из Византии христианскую рели
гию. Благодаря христианству Киевское государство 
входит полноправным членом в круг христианских 
европейских государств и укрепляет экономические 
и культурные отношения с Византией, Болгарией, 
Венгрией и др. Приняв христианство, славяне сбли- 
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зидись с византийским культ^^рным миром и получили 
сдавяиск\то азбуку, изобретенную еще в IX в. Вла
димир и Ярослав открывали школы, дерлгали пе
реводчиков и переписчиков. Культура населения lia 
территории Западной Украины X I— X II вв. подтвер
ждается сохранившимися памятниками ннсьменности 
ц литературы: Туровским евангелием X I в., Крылос- 
ским (возле Галича) евангелием X II в.; Галпцко- 
Волынскон летописью, по характеру своему близ
кой знаменитому «Слову о полку Игоревен. Высо
кий уровень художественной культуры устанавли
вается вещами золотых кладов: Крылосского п Млот- 
ковского. Летопнси указывают на построение Вла
димиром ряда храмов в городах Западной Украины: 
Владимире-Волынском, Зимне, Овруче и др., но 
памятников архитектуры Киевского государства на
территории Западной З'краины до нас пе сохрани-» 
лось.

Время Ярослава—период развития каменной мону
ментальной архитектуры. Храмы этого времени отли
чаются большими размерами, богатой отделкой стен 
мраморами, мозаикой, фресками. Строительная тех
ника их типично византийская. Стены состоят из че
редования рядов кирпичей п камня, сложенных на 

розоватом (от примеси толченого кирпича) растворе. 
В основание вводятся деревянные лежни, залитые 
известью. Так построены были Десятинная церковь 
и Софийский собор в Киеве. По в Западной Украине 

такие сооружения не гстречаются. Долгое время к пе
риоду княжения Владимира относили развалины, на
зываемые «стара катедра» во Владимире-Волынском. 
Профессора Прахов и Антонович произведенными в 
конце X IX  в. раскопками установили, что это здание 
было кирпичным, т. е. построенным иначе, чем строи-



лщ в Киевском государстве в X —X I вв., и исследова
тели отнесли развалины «стара катедра» к X I I  пли 
X I I I  в., атрибутируя их церковью Дмитрия.

В X II в. на территории Западной Украины склады
вается ряд феодальных княжеств или земель, гра
ницы и политическое значение которых неоднократ

но менялись за время существования этой системы. 

Наиболее значительной в политическом и культурном 
отношении была в X I I  в. земля Волынская с горо

дами Владимиром Волынским, Луцтх'ом, Дубном, Остро
гом, занимавшая территорию по верхнезгу течению 

рек Случи, Горыпи, Стыри и Западного Буга. Во
лынская земля иногда входила в состав Киевской 
земли, временами присоединяла к себе Галич и зем.1ю 
Турово-Пинскую. В полов1гне X I I  в, вырастает значе
ние Галицкои земли с городами Перемышлем, Га.ш- 
чем и Львовом. Она занимала территорию в пред
горьях Карпат по реке Днестру и его притокам, по 
реке Сану и в верховьях Южного Буга. В X I I I  в. 
Галицкие князья объединяют под своей в.1астью всю 
Западную Украину и часть Западной Белоруссии: 
земли Волынскую, Берестийскую, Турово-Пинскую и 
даже Киевскую. Они пменуют себя «королями Руси», 
вступают в дипломатические сношения п родствен
ные связи с {королями Западной Европы и императо
рами Византии. Певец «Слова о полку Игореве» пи
сал про Галицкого князя Ярос,1ава п про его полити
ческое значение для с.1авянства: «Высоко ты сидишь 
на своез! златокованном столе, подпер железными 
полками горы Венгерские, заступил дорогу коро.по, 
затворил ворота Дунайские. Грозы твои по землям 
текут, ты отворяешь Кпевскпе ворота, стреляешь с 
отчего золотй стола султанов за рубежом».

Если культура Волынской зем.1н близко стоя.1а к
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Киевской, то культура Галицкой земли сближается 
с культурой романской Европы.

Благоприятная экономическая и политическая об- 
становка Галицкой земли, особенно в X I I I  в., когда 
Русь страдала от татар, вызвала сюда из-за Днепра 
приток переселенцев, охотно принимаемых: «Даниил... 

нача принпмати нрихожи,... Русь, иноязычппки и 
ляхи. Пдяху день и во день, и у ноши мастеры всяци.., 
ц бе жизнь, и наполниша дворы, окрест града поле 
и села».

Галицкое общество пе чуждалось Запада, оно было 

знакомо с западно-европейским правом, знало латин
ский язык, пользовалось изделиями Запада; в обла
сти искусства, не отступая от славянских основ, оно 
использовало и творчески переработало иноземные 
приемы и формы.

В X I I— X II I  вв. обстраива.тись столицы князей. 

Возводились замки, укрепленные усадьбы, храмы, мо
настыри. Феодальная раздробленность сказывается и 
на характере архитектуры: здания строились меньшие 
по размерал!, чем в Киевском государстве; в них нет 
прежней монументальной выразительности. Это чув
ствуется и в киевских постройках X I I  в., когда князь 
Киевский, несмотря на титул великого князя, уже те
рял прежнее политическое значение, а Киевская зем
ля становилась беднее. Пе стало прежнего богатства 
в отделке зданий. Хотя влечение к нолих]Юмии оста
лось, но она осуществлялась более дешевыми материа
лами: цветными породазхи камней, изразцами, фре
сками; дорогая мозаика уже не встречается. Русские 
строители отказывались от сложной и более дорогой 
византийской строите.хьной техники, рассчитанной на 
сохранение зданий при зем.тетрясеннях. Теперь по
стройки возводили только из кирпича или только
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вз канпя на розовом растворе. Степы здаппя штука- 

турплп. Граждапскае и мпоше нультооые построНки 
(до пас пе дошедшие), по свидетельству псточппков, 
также строили преимущественно из дерева.

Собориые храмы в городах и монастырях обычно 

представля.ш трехпефные шестистолпные базилики 
с тремя абсидами на восточной стороне и нередко 

с баш нями-па западной. За образец бралась соборная 
Иерковь Киево-Печерской лавры (Ю ТЗ-Ю вЗ ), а не 
София Киевская, несмотря на то, что лаврская цер
ковь более суха и строга, чем София. Паряду с зтим 
типом распространен был четырехстолпный храм, 
меньший по размерам, квадратный в плане. Тип этот 
ведет свое начало еще из Херсоиеса и нередко встречал- 
ся в Киеве (Спас на Берестове). При отсутствии башни 
вход в хоры стали устраивать в толще стены. Подоб

ны тип имел большое распространение в Галицип, 
где храмы получали художественные детали роман
ского стиля: белокаменные ко.гонкп, аркаттры, пер
спективные порталы, барельефы. Кроме белока
менных деталей, в галицкой архитектуре испо.1ь- 
зовались нветные породы камней для об.гаповкп стен 
цветные изразцы для выкладки полов; внутри здание’ 

по штукатурке расписывалось фресками. Реже встре
чаются храмы крестообразные в плане и бесстолпные 

Политическая и экономическая расчлененность 
феодальных княжеств, раз-шчные културн ы е связи 
их создали своеобразие в искусстве и архитектуре 
более значительных княжеств и способствовали «бра- 

зованию архитекттрно-художественяых школ, перера
батывавших на местной основе тохпнчоскпе и художе
ственные традиции Киевского государства. Чем дать- 
шо отетояла земля от Киева, чем меньше имела с й „ «  
общения, т^м своеобразнее с течением времени ста-



новидось ее искусство. Это осо&еппо впдно в архитек
туре Галицкой земли, имевшеН постояпиое общение с 
романским Западом и потому учитывавшей европей
ские теории и практику.

Наиболее значительный памятник Владимира-Во
лынского—  31стпславскии собор (рис. 1), сохранив
шийся в основных массах, со значительными передел
ками, до настоящего времени. Собор представлял трех- 
нефнлто базилику, с шестью кресчатыми опорными 
столбами внутри, с тремя абсидами на востоке и двумя 
башнями па западе. Своды и венчающие части здания 
в первоначальном виде не сохранились. Собор шмеет 
30 м длины, 22,5 м ширины, древняя высота здания 
неизвестна, но впоследствии (Х У П —X V lI l  вв.), когда 
собором владели униаты и он был значительно пере
делан с достройкой передней части и верха, высота 
здания достигала 49 м. Фундамент храма, заложенный 
на глубину 2 л, состоит из бутового камня и ряда 
кирпича на сером, чрезвычайно крепком растворе. 
Стены здания выложены из кирпичей (размер 40 х

1. Мстиславсквя собор во Владимире-Волынском. 1157— 1160 г.
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X 25 X 5 см) на розоватом растворе, с толщиной 
швов до 1 см. В здапие вели три входа— западной, 
северной и южпой сторон. Окна были длинные и 
узкие. Внутри храма в западной стороне и в юго-за

падном и северо-западном углах были устроены хоры, 
вход на которые вел, по всей вероятности, из башен. 
Древний пол был выложен из цветных—же.ггых, зе
леных, красных, синих и черных —  поливных изразцов 

разнообразной формы (прямоуго.1ьники, трехугольни
ки, параллелепипеды). В абсидах храма сохрани«гасъ 
остатки древних фресок и орнамента. Построеггае 
храма обычно относят к 1157— 1100 гг., приурочивая 
к этому сообщение летописей: «В  лето 6668 [1160] 
князь Мстислав Изяславич подниса святую перковь 

в Володимири Волынском и украси ю дивно», и «...по- 
ложиша тело его [Мстиатава] в святой Богородипи, 
в епископьи, иже бо сам созда в Володимири». Но 
в археологической литературе существует и другое 
мнение (Лонгинов. Записки Русского Археологическо
го Общества. Том 41, выпуск I), по которому по
строение собора относится ко второй половине X I I I  в. 
и приписывается князю ]Мстпс.1аву Дани.ювичу. на 
основании свидетельства летописи под 1288 г.: «Добр 
зело... Мстислав, иже дом божий великий п святой 

его мудростью созда..., иже всякою красотою ук|}а- 
си...». Сторонники такой атрибуции считают разва
лины «стара катедра» развалинами храма Мстис,тава 
Изяславича 1157— 1160 гг., построенного на месте 
церкви В.1адимира и разрушенного татарами.

Мстиславский собор замечателен сохранившимися
фрагментами фресок (рис. 2), датируемых X I I__
X II I  вв. Хотя ни одно изображение в но.шой сохран
ности до нас не дошло, но ло  уцелевшим остаткам

фресок можно констатировать ту статичность в ре- 
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2. Фрески Мстиславского собора

презентатпвность^ которые свойственны фресковым 

изображенпям святптелей на степах русских храмов 
X I I— X I I I  вв. Наряду с этим, для фресок Мстисл.ав- 
ского собора характерно свободное пользование цве
том, что сближает их с фресками старой Ладоги 
X II в. 11езиачите.1ьнос количество сохранившихся 
фрагментов лишает возможности провести дальней
шие ана.1из п сопоставления. Но затронув (вопрос о 
живописи Во.тынской земли, совершенио' невозможно 
не упомянуть о зхиниатюрах в известной Трирской 
псалтыри архиепископа Э̂ б̂'Врта (X  в.), попавшей на 
Во.тынъ через Польшу. Дочь по*1ьского короля Боле- 
с.1ава—Гертруда—была выдана замуж за великого кня
зя Пзяслава Ярославича, сын их Яроиолк был кня
зем Во.гынскпм в (конце X I в. В начале- и в конце этой 
псалтыри оказались вшитыми несколько листов мо- 
.гатв и Пять миниатюр византийского характера. Две 
из этих миниатюр замечательны тем, что на них изо^ 
бражены Гертруда и Яроио.1К с его женой Ириной. 
Молитвы писаны на латинском языке, а подписи к 
миниатюрам сделаны по-гречески и по-славянски. Ис
полнителем миниатюр признан славянин, местом их
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hcuojiieiiHn—город ItjiiAiiMiip-lio.ibiiicKuii или Луцк, 
временем исполисипя-игорая половица X I в. Миниа
тюры показывают, что и искусстве Западной Украи
ны, несмотря на близость с онзаитийским п занадио- 
европейскнм, значительное место занимают чисто сла
вянские черты, особенно заметньса в передаче портре
тов и одежды.

Образцом четырехстолнных храмов является храм 
Василия в Овруче (конец X II или начало X I I I  в.), 

реставрированный в 1905-1908 гг. акад. А. В. Щ усе
вым (рис. 3 —  5). Храм квадратный в ллапе, с тремя 

абсидами на восточиой стороне,, с четырьмя онорны- 
ми столбами внутри, однокунольный с  переходом от 
стен и барабану но закомарам. С западной стороны в 
храму примыкают две невысокие Сашин с лестиицами, 
ведущими на хоры храма. Сложено здание нз светло-

Са»
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4. Храм Василия в Овруче. Развалины

желтого кирпича, пол в нем шиферный, степы внутри 
оштукатлрены и были сплошь покрыты фресками. 
Храм, по преданию, возведен на месте, где в Х в . по
строена была Владимиром первая церковь. Самым ха
рактерным в здании является переход от глубинно- 
пространственной композиции шестпстолиных храмов 
к центрической, ставшей типичной для культовых со
оружений феодальной Руси. Если: в храме Василия в 
Овруче мы имеем значительное количество черт, иду
щих от киевской традиции, то в четырехстолнных 
храмах Галича мы встречаем примеры развития чи
сто местного архитектурного типа.

Галич до татарского нашествия в X I I  и X I I I  вв. 
был большпз! торговьш городом. Сюда приезжали го
стить венгерские короли и византийские императоры. 
Галицкие князья уделяли большое вниз1ание архитек
торе города. Но от прежнего величия Галича в на
стоящее время ничего ое осталось. Только археологиче
ские раскопки второй половины X IX  в. и XX в., планы
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5. Храм Василия в Овруче. Реставрация

нескольких хралюв и фрагменты их отделки да.1и б о з -  

чожность представить тииы и характер галицкой 
культовой архитектуры. Таковы храм Спаса (1152 г.), 
вблизи которого был княжий двор, соборная перковь 
Богородицы, церковь в с. Крылосе и др. Только перковь 

Пантелеймона (1200 г.), переделанная в костел Ста
нислава, сохранила некоторые старинные дета.ш. По
стройка этих здании в большинстве случаев относит
ся к X I I  в. Планы храмов Спаса п Панте.1еймона— 
квадратные (рис. 6), и храмы представляются кубиче- 
скизш, с барабаноз! и купо.юл!, переход к которым 

от стен организовывали закомары, державшие своды 
16



с. Церковь Пантелеймона в Галиче. План

здания. Размеры храмов незначительны: сторона

10— 11 Л1. Ознакомление с планами галидких храмов 
показывает, что зодчие работали не на-глаз и от руки, 
а с -шнейкой и циркулем, благодаря чему все части 
здания приводились к определенным пропорциональ
ным взаимоотношенияхм и в работе чувствовались 
единство системы и четкость выражения. ртИхМ галиц- 
кие храхмы существенно отличались от сооружений 
Во.шнской земли. Фундаменты храмов были выложе
ны из.околотого или тесаного известняка, и найден
ные остатки показывают, что своды также были из из
вестняка. Это дает основание утверждать, что и все 
здания были сложены не из кирпича, а из тесапых 
камней. Такое предположение подтверясдается сохра-

2 Безсонов
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пиБшейся частью стен храма Пантелеймона, сложен
ных нз отесанных камней на сиязующем веществе, а 
также наличием у всех храмов белокаменных деталей. 

От Киевской ;^емли в галичскнх постройках сохрани
лось увлечение полихромией: так, в храме Спаса 
оказались изразцовые полы из прямоугольных и трех-

18
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8. Церковь Пян- 
телеймона. Де

таль абсиды

9. Ц  рковь Богороди
цы в Галиче. План

угольных ПЛИТОК зеленого, желтого и коричневого 
цветов, образующих геометрические рисунки.

По самое характерное для галицких храмов это — 

обилие белокаменных деталей. Архивольты, капители, 
аркатура, барельефы, перспективные порталы — вот 
те формы художественного убранства галицких хра
мов, каких нет на Волыни и в Киевщине. Прекрасным 
иримероз!, подтверждающим указанное положение, яв
ляются перспективный портал, аркатура абсид и ка
пители из белого камня в церкви Пантелеймона (рис. 
7 и 8). Переходный тип от шестистолпного к четы- 
рехсто.шному представляет соборная церковь Бого
родицы в Галиче (рис. 9), половины X II  в., сохранив

шая, благодаря толщине, стены и частично своды. 
Большой купол, обрушившийся в половине XIV* в., 
лежит внутри храма. Памятник заслуживает тща
тельного изучения, для чего необходимы археологиче

ские раскопки.
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Говоря о галнцких храмах, нельзя обойти молча

нием то обстоятельство, что церковь Спаса была со
единена верхним переходом с княжеским дворцом. 

Устанавливается это сообщением летописи под 1152 г., 
рассказывающей, как, идя переходами из дворца в 

Спасский храм, князь видел выезжавшего с княже
ского двора посла. Характер архитектуры этого двор- 
Ц0ВО1Ч) комплекса—по всей вероятности деревянного,— 
совершенно неизвестен.

Прекрасная характеристика галицкой архитектуры 

дана в Ипатьевской летописи, рассказывающэй о со
оружениях, возведенных в X I I I  в. Даниилом Галиц

ким, в основанном им городе Холме, вызывавших 
удивление современников и погибших от пожара еще 
в 1259 г. Так, судя по ».1етописям, своды церкви Иоан

на 3*®этоуста в Холме были утверждены на четырех 
опорных столбах, оканчивавшихся вверху изваянием 
человеческой головы. Самые своды были покрыты 
лазурью и золотыми звездами. Алтарные окна имели 

«римские» стекла (витро), помост храма был с.1ит 

из меди и олова, порталы дверей сложены из белого 
галицкого и зеленого холмистого камня и украшены 
резьбою, которую делал «хитрец» Авдей. Над две
рями были высеченные из камня изображения святых. 
Для церкви Марии в Холме бьыа привезена из Кен- 
грии чаша из красного мрамора, со ску.1ьптурнымп 
змеиными головами.

При раскопках йа горе .Тьвовского замка найдены 
два фуста белокаменных колонн (Львовский музей), 
из которых один — гладкий с пояском на три вы
соты, а второй, также расчлененный пояском, сплошь 
покрыт рельефами стилизованных растений, птиц и 
фигур лЮден. Высказывается предположение^ что это 
остатки дворца ^князя Льва Даниловича (X I I I  в.).
20



Планы, композиции, художестиспцая обработка 
культовых сооружений Галиции X II  ц X III  вв. сви- 
двтв.1ьств}тот о значительной близости с суздальско- 
владимирской архитектурой ХГ1 в.̂  генезис которой 
остается до сего времени не выясненным в пашем ис
кусствоведении. Много нанисано и сказано о связи 
суздальско-владимирской архитектуры, особенно ее 
рельефов, с Византией п Арменией, с романским 
искусством Западной Европы, в частности, с ломбард

ским, с сассанпдским Ираном и др. Среди этого раз
нообразия суждений с.1едует отметить теорию, выяв
ляющую связь суздальско-владимирской архитектуры 
с Галицией. Действительно, по характеру строитель
ной техники, по разхмерам, по планам, по основным 
принципам композиции и по стилю архитектурных 

деталей—архитектура г. Владпмира-Суздальского (цер
ковь Покрова 'на Перли, Дмитриевский собор X II в.) 
очень близка к галипким храмам Спаса, Пантелеймо
на и др. Самое характерное здесь то, что архитекто
ры, учитывая византийские и западно-европейские 
приемы архитектуры, получили самостоятельное и 
художественно-выразительное решение, повторенное 
в юго-западной Галиции и в северо-восточной части 
Руси—во Владимире. Имеющиеся исторические фак

ты свидетельствуют об экономических отношениях и 
политических связях между этими землями. Можно 
указать на то, что суздальский князь Юрий Долгору

кий в войне с киевским князем Изяславом пользовал
ся поддержкой галнцких князей, с которыми был в 
родстве (галицкий князь Ярослав Владимирович был 
женат на его дочери), что Андрей Боголюбекий 
сражался под стенами Луцка. Можно в известной 
степени наметить и путь проникновения из Галиции 
во Владимир и обратно художественных форм, сло
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жившихся в Галидии. Так, в Чернигове сохрапилась 
белокаменная (из привозного материала) романская 

капитель Елецкого собора и обработка абсид черни
говской Пятнидкой церкви 1115 г.; в старой Рязани 

при раскопках найдены белокаменные детали, близкие 
по формам Галицким и владимирским. Указание лето

писей на то, что Успенский собор во Владимире 
строили мастера «и з многих земель», даег возмолс- 
ность говорить о работах во Владимире в X I I  в. и 
мастеров из Галича.

Храмы галицкой земли покрывались фресками, по 
для суждения о последних не имеется материалов. 
Возможно лишь на основании хорошо сохранившейся 
в музее Краковской Академии галицкой иконы Страш
ного суда (X I I I  в.) говорить о связи галицкой живо

писи с византийской и о близости разработки сюжета 
данной иконы к ладожской и нередицкой фресковым 
картинам Страшного суда.

Наряду с культовой архитектурой в Галпции раз

вивалось крепостное строительство^ и остатки кре
постных башен сохранились до наших дней. Лето

пись рассказывает, что галицкий князь Даниил, строя 
в X I I I  в. город Холм, поставил посреди города на ка
менном основании деревянною башню: «...вежа среди 

города высока, яко же бити со нея ок()ест града, под- 
здана каменьем, в высоту 15 локоть [около 30^/] со
здана же сама древом тесаным п убелена яко сыр, 
светящиеся на всей стороны [т. е. оштукатурена]». 
Около башни был устроен водоем, а вокруг рассажен 

«сад красен». Такие деревянные башни были обыч
ным явлением в феодальных городах Галпции. По 
кроме деревянных башен, ныне не сохранившихся, 
мы знаем и каменные башни, относящиеся к тому 
же врел|ени. После цожара Холма в 1:^59 г. Даниил 
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возводит ua границах своей земли не деревянные, а 
каменные башнн, из которых две сохранились в раз^ 
валинах до XX в. Одна башня стоит возле деревни 

Белавино, другая — у деревни Столнье. Белавинская 
башня, четырехугольная в плане, сложена из мест
ного дикого камня — синего, белого и желтоватого —  
на связующем веществе. Она имела до 20 м высоты, 
каждая сторона 8,5 л/, при толщине стен около 1 м. 
Башня была, повидимому, тр'вхэтажная, так как в 
одной из ее стен находились, одно над другим, три 
стрельчатых окна с каменными наличниками и со 
следами штукатурки. Каких-либо следов употребле
ния в конструкциях дерева или металла—не установ
лено. Интересны устроенные в толще стен круглые 
кина.ты, диаметром 35—40 сл«, сделанные из дикого 
камня, прекрасно шлифованные. Каналы шли во 
всю высоту стен и вверху выходили наружу. Назна
чение их определить затруднительно. Возможно, это 
был путь для доступа свежего воздуха в башню во 
время осады, или, быть может, это были канализа
ционные трубы. Башня поставлена на искусственной 
насыпи, среди бо.юта. О Белавинской башне в лето
писи сказано: «...стоит столп... камен, а да нем орел 
камен изваяп, высота же камени 10 локоть, с голо
вами же и с подножьками 12 локоть». Оказывается, 
что наверху башни был укреплен белокаменный 

скульптурный оргл.
Столпьенская башня (рис. 10), также четырехуголь

ная в плане, сложена из дикого камня па связующем 
веществе и в ней также отсутствуют деревянные и 
металлические части. Сто.1пьенская башпя меньше 
Белавинской. Длина каждой стены равна 5 Л1, а со
хранившаяся еще в X IX  в. высота достигала 20 м. 
Рход в башню был стрельчатой формы, с профиле-
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1^. СтолиьенсксзЯ баш ня

ванным порталом из тесаных камней и вел во внут
реннюю часть башни, имевшую внутри цилиндри
ческую форму, несмотря на наружную четырехуго.1ь- 

ную. Диаметр дилиндра 3 м, со с.1едами сводов на 
разной высоте. Каждый ярус башни был освещен 
окнами и имел в стенах узкие бойниды. В верхнем 
ярусе окна выложены красным кирпичом со следами 
орнамента. Кроме этой башни, в X IX  в. было еще две, 

разобранных при прокладке шоссе. ЗГежду баш нями- 

курган, требующий археологических раскопок. Воз
можно, что здесь был замок с башнями на у п а л  
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11. Каменецкая башня

В 1288 г., при Владимире Васильковите, у Кре- 
чеп2а-.1птовского «городником Олешко» была постав
лена кирпичная круглая башня, диаметром 13 м, вы- 
сотой 35 м, прп толщине стен 1,5 м (рис. 11). Внутри 

шла винтовая лестпида, освещенная окнами. Венчаю
щий карниз башни сохранился и свидетельствует о 

большой художественности мастера, сумевшего дать 
выразительное завершение столпу. Недаром летопись 
с восторгом отзывается об этой башне: «...созда 
столп камеи, высотою 17 саженей, подобен удивлению 

всем зрящим пань».
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Архитектура X I— Х Ш  вв., в связи с дроблением 
Киевского государства, приобретала чисто местные 

особенности в зависимости от экономических и поли
тических условий жизни каждого из княжеств. Так. 
архитектура Волыни, ввиду ее большей близости к 
Киеву, дольше других земель сохраняла типы и при

емы, разработанные в Киеве; архитектура богатой 
Ралиции разрабатывала новый тип белокаменного 
храма. Здесь же развивалась каменная крепостная 

архитектура взамен деревянной, до того врсвхени пре- 
****.УЩественно бытовавшей в славянских землях.



I I .  ЛИ ТО ВСКО -РУССКО Е ГОСУДАРСТВО 
X l i r - X V I  веков

В X I - X I I  вв. соседние славянам литовские пле
мена объединяются в самостоятельное государство и 
под натиском немцев, пользуясь слабостью разгром
ленных татарами славянских княжеств, начинают со 
второй половины X I I  в. наступать на Русь. Сначала 
к Литве была присоединена Белоруссия. З^тем насту
пила очередь Украины. Около 1330 г. была занята 
разоренная Киевская земля, в XV* в.—Чернпгово-Се- 
верская и, наконец, Галицко-Волынская. С прекраще
нием в Галиче в конце X IV  в. мужского поколения 
династии Рюриковичей, правителем Галиции стал 
литовский князь Любарт, женившийся на княжне га* 

лпцкой и принявший православие с именем Дмит
рия. В 1382 г. вся Галицко-Волынская земля вхо
дит в состав литовско-русского государства.

Так как в этом государстве большинства населе
ния было славянское и литовцы по культуре были 
значительно ниже славян, то первое время,—по край
ней мере до конца X IV  в.,—  они язык, быт и культуру 
славян не затрагивали. Князья Рюриковичи обычно 
оставались на своих землях на положении вассалов 
великого князя литовского и были обязаны платить 
ему дань и нести военную службу. В XIV* в. в Литве
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начали распространяться славяискис учреждения, вво
дились славянские порядки и даже официальным 
языком литовского княжества был славянский. Пра
вославная религия свободно распространялась; неко

торые литовские князья, приняв православие, жени
лись па славянских княжнах как из завоеванных 

Литвою, так и соседних с ними славянских земель 
(например, из Москвы). Таким образом, можно кон

статировать, что, несмотря на политическое подчи
нение Литве славянских земель, сама Литва находи
лась под влиянием славянской культуры.

Сравнительно благоприятное положение русские пе- 
додао занимали в 'литовском княжестве. Уже в конпе 
X IV  в. Литва и Польша объединились для общей 
обороны против немцев. В 1386 г. ^ товск и й  ве- 

ликии князь Ягайло, женившись на польской коро- 
л  ве Ядвиге, получил польскую корону, принял като

личество и обязался обратить в католичество всю 
^итву, присоединив ее и русские зем.ш к Поль

ше «на вечные времена». С этой поры в правящих 

классах литовско-русского государства возникла 
Юрьба двух культурных течений-русского и поль- 
№ ого и началось проникновение в Литву и на 
Русь католичества, насаждавшегося иезуитами. Осо
бенно острые формы эта борьба прннина.и в славян- 
« и х  землях: русские князья вели переговоры с 
Москвой; надеясь на ее поддержку, устранва.ш заго
воры, и при неудачах многие из них уезжа.га в 
М ^ к в у  на службу. Парод также ждал от Москвы 
избавления от засилия по.1ы;кого панства. В одном

" Р ” ” ® '■оворится, что «мужики 
молят бога, чтобы пришла Москва». Обиженные и 
недовольные уходи.п1 в казаки, за Днепр, где к этому 
времени с.1ожнлась вольная Украинская Сечь
?8



в 1569 г. на »lioG.iHiiCKOM сейме Литпа и Польша 
соедини.шсь в едниое государство «Речь Посполиту»; 
в 1596 г. состоялась Брестская церковная уния, об^ь- 
явнвшая в государстве обязательную для всех рели
гию —  католичество. С этого в|:еменн началось при
нудительное ополячивание и окатоличивание славян
ского населения. Хотя польская культура XV* в. была 
лишь слабым U отсталым отражением западно-евро

пейской, но, благодаря официальной поддержке вла
стен U закона, она принималась лнтовскнз! населением 
и некоторыми русскими князьями в интересах сохра
нения своих земель и своего положения. По всей стра
не шло прикрепление крестьян к ззмле, и началось 
разделение населения на панов и холопов.

Па защиту своих единокровных братьев не юаз 
выступали и жестоко громили поляков украинские 
казаки. Так, в конце XV*I в. известны восстания Ко- 
синского, Па.1пваико, в XV*II в.—Богдана Хмельниц

кого, Павлюка, в X V I I I  в.— гайдамацкое движение.
В несколько лучшем положении оказались городские 

мещапе-ремесленники и торговцы, получившие в 
больших городах (Луцк, Львов, Владимир-Волынский, 
Кременец, Киев и др.) самоуправление по Магде- 
бургскому праву, что в значительной степени обосо
било городское население от крестьянства. В ХУ*1 и 
XV’ I I  вв. в городах ведется борьба за язык, за нацио- 
на,1ьную культуру и веру. Исключительную роль в 
этом отношении сыграли городские братства. Перво
начально они возникали при приходских храмах с 
целью благоустройства этих храмов и для оказания 
посильной материальной помощи бедным приходам. 
В дальнейшем, особенно в X V I и XV’ I l  вв., роль 
братств в городах расширилась, и братства лреврати- 
лись в организации, стойко защищающие интересы
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па]цио11а.1Ы1ой кз^льтуры. Городские братства различ

ными способами боролись с juueii, строили больницы, 
богадельни, открывали школы, устраивали типогра
фии. Братские школы широко поставили воспитание 

молодежи в духе православия. В этих школах, на
ряду с обучением латинскому и польскому языкам, 

обучались также славянскому и греческому. Здесь 
таге же, как и в европейских школах того времени, 

изучали семь свободных искусств. Некоторые школы, 
например, Львовская, имели в своем составе выдаю
щихся преподавателей и ученых: Стефана Зизания, 
Лаврентия Куколь, Ивана Борецкого, Kupu.i.ia 
Транквиллиона и др. При школах, в братствах и т 
отдельных лиц появились библиотеки, где, наряду со 
славянскими богословскими книгами, можно было 
встретить Гомера, Цезаря, Цицерона, книги по фп- 
лософии и по естественной истории.

Развившиеся во второй половине X V I  в. братские 
типографии печатали и распространяли славянские 

книги. Первая славянская типография была открыта 
в Вильно в 1525 г. уроженцем г. Полоцка Францис
ком Скор'иною, который всю свою жизнь стрсмился 
«к  научению простых людей русского языка». Только 
через 39 лет после Виленской^ была устроена славян

ская типография в Москве. Ее мастера Иван Федоров 
и Петр Мстиславец продолжали свою деятельность 
в Западной Руси. В 1569 г. Федоров и Мстис,1авец 
выпустили славянскую книгу в Заблудове, затем Петр 
Мстиславец работал в братской Виленской типогра
фии, а Иван Федоров в 1574 г. открыл типогра

фию во Львове и затем в 15S0 г. в Остроге, выпу
стив в обеих типографиях несколько книг от своего 
имени. Иван Федоров и похоронен в льпопской Онуф- 
риевской церкви, где на его могиле долгое время ле- 
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жала плита с надписью: «Друкар [печатник] книг 
пред тем невидаппых». В X V I I  в. открылись сла- 
иянскпе тпиогра(|)иц при братствах: Кремепецком, 
Почаевском, Киевском, Черниговском и др.

В связи с тон борьбой, которая шла на территории 
Западной Украины в X I I I—X V I вв., и с развитием 
феодального строя наблюдались строительства замков 
и укренленин. Росли и укреплялись города, наряду 
с замками и укреплениями создавались храмы, стро

ились монастыри, архитектура которых носит крепо
стной характер. Крепостные сооружения можно све
сти к трем ОСНОВНЫ.М видам: а) возводимые князьями 
крепости В городах, первоначально состоявшие из 
рвов и ва«10в, на которых ставился деревянный тын, а 

позднее превратившиеся в крепости с каменными 
степами п башнями, б) укрепленные феодальные 
усадьбы, являвшиеся резиденциями феодалов, центром 
их хозяйственной деятельности,, и в то же вре»1Я слу

жившие крепостями стратегического назначения, и 
в) города и моЕастырп, нередко обнесенные стенами.

Одной из самых древних и самых сильлых крепо
стей в Западной Украине был Кременец, о котором 
польский историк Окольский (X V I в.) упоминает под 
1073 г., отмечая, что Кремепецкий заимок, укреплен
ный самою природою, в этом году осаждали поляки, 
но не хмогли взять его. Русские летописи впервые 
упоминают о Кременецком укреплении под 1226 г. 
Кременец безуспешно осаждали татары в 1240 г. 

и в 1255 г., но по договору с ними русский князь 
Васплько должен был в 1261 г. «разметать» Креме
нец. Таким образом, Кремепецкий замок древнего 
времени до пас не дошел. З^мок был восстановлен 
уже литовскими князьями, но те остатки укрепления, 
которые сохранились к началу XX в., являются поль-
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13. Луцкий замок. Крепостные стены

CKUM сооружеш1ем Х\^1 в. п носят наименование зам
ка королевы Боны. Следует отметить исключите.1ьное 
умены) выбрать место для замка на почти ненриступ- 
uoii горе из известняка, достигающей 1328 футов над 
уровнем моря и дОхМипирующей не только над ущель
ем, где расположен город, но и над всей довольно 
гористой окрестностью.

В архитектурном отношении более интересен Луц- 
кш1 замок (рис. 12 п 13), построенный между 1337 и 
1383 гг. князем Любартом-Дмитрием, на холме, почти 

окруженном течением речки Малый Глушец. В южной 
жо стороне, где холм не обтекала речка, был прорьгг 
ров, наполненный водою, так что подход к замку осу- 
ществ,1ялся TO.ibKO при помощи подъемного моста. 
Замок имеет трехугольную форму, его стены дости
гают 13 м ВЫСОТТ.1, на углах постаг.лепы три четырех- 
уго.тьные башни, из которых одна проездная. Верх
няя часть стен, приспособленная для боя, имеет зуб
цы (мерлоны) и отверстия (амбразуры). Стены обло-

3 Безсонов
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жены темно-красным кирпичом и с внутренней сто
роны обработаны стрельчатыми полуарками. Наибо

лее художественное впечатление производят остатки 

проездной башни. Внизу башни устроена была про
ездная арка, по бокам которой поставлены два мас
сивных контрфорса. Выше намечены две декоратив
ные полуциркульные арки, между которыми позднее 

пробиты окна, имеющие ренессансную профилевку 
наличников. Выше аркатуры—три 'окна в ряд. Башня 
завершается пояском, также в стиле ренессанса, т. е. 
более позднего происхождения. Внутри замка были 
храм ^  дом, в котором позднее жили епископы. Кро
ме кал1еш1ых башен око.ю стен, судя но источникам.

34
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Стояли до х м  в. еще деревянные башни. Постройки 
виз^три замка и деревянные Оашии не сохранились. 
Этот замок НОСИ.1 название большого, или верхнего. 
Кроме него, в Луцке, несколько в стороне от боль
шого, стоит замок, называемый малым (рис. 14). Он 
состоит из невысокого и широкого каменного здания с 
Т0.1СТЫМИ стенами и башней рядохм. По преданию, 
это—дворец князя Любарга X I Y  в. Здание получило 
в XV*II в. обработку в духе ренессанса. Его з.убцы и 
бойницы, устроенные в верхней части, придают со
оружению значите.гьно© сходство с итальянскими па
лаццо эпохи проторенессанса (Барджелло, Веккио 
и др.). Здание внутри ,переделано.

В 1429 г. в Луцком замке в течение 70 дней про
исходил съезд, на котором обсуждались вопросы за
щиты Европы от наступающих турок. Иа съезде при- 
еутствова.ш: великий князь московский Василий Тем
ный, немецкий император, король датский, король 
польский, вел:пкий князь литовский, послы византий
ского императора, папский нунций из Рима, москов
ский митрополит и даже два татарских хана.

К этому же типу замковых сооружений относится 
зазюк в г. Остроге (рис. 15). возникновение замка (в 
центре городского поселения относится еще к X IV  в., 
когда князь Даниил Острожский начал укреплять 
город, но скорее всего в Остроге сохранились остатки 
не замковых, а городских укреплении. Собственно же 
замок начал превращаться в каменное сооружение в 
X V  в. (при князе Василии Красном), когда в нем 
был построен Богоявленский храм. Позднее, в конце 
XV^I в., при князе Константине, когда были возве
дены новые каменные стены и башни, замок был 
включен в состав фортификационных соруже- 

ний.
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в 1пч)гв всех длительных забот об укреплении, 

Острожский замок представлял комплекс оооружепий, 

возведенш»1х па высоком холме, по краям которого 
Ш.Ш крепостные стены в форме, приб^ж аю щ ейся 
к ова.1у. В состав стен входило несколько четырех
угольных и круглых башен (рис. 16). В северной ча
сти холма, к его обрыву, выходила стена Богоявлен
ского храма. Кроме храма в замке домеща.1Ся дворец 
князей Острожских, представлявпшй, судя по сохра- 
нивпишся остаткам, здание, похожее па малый замок 

® *^У5 Кв, т. е. близкое к палаццо проторенессанса. 
Две массивных круглых башни—одна в замке и дру
гая в стороне, бывшая в составе общегородских 
утсреплепн!!, в верхних частях отличаются богатст
вом декоративного убранства. Они имеют ленту ароч
ного пояса, красиво профилированные амбразуры и 
венчающие карнизы, очень похожие на завершения 
башен московских —  Дани.юва и Ново-Девичьего 
монастырей. Острожские башни в верхних ча
стях сходны с башнями Перемышля в Га.гапии 
(рнс. 17).

Из бо.1ьшого количества замков, построенных кня
зьями Острожскими, с,1ед\'ет еще отметить остатки 

замков в Ззславле и Старо-Константинове—на Bi>.n»i- 
пи, в Изяславле—в Га.тцин. на которых заметно 
влияние не только ренессанса, но и барокко. Соору
жения относятся к концу XV’ l и началу X V I I  столе
тия. Ранее указывало^, что Острог в целом получил 
укрепления еще в X V  в. I I  действите.1ьно, растущие 
и экономически сильные города Западной Украины, 

oco6eirao в I алицкой зем.1е, с Х\ ’ в. начинают обно- 
си'гь степами, охватывавшими первоначально значи
тельную часть городского поселения. Только с даль

нейшим ростом городов за их стенами начали возни- 
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15. Острожский замок. Общий вид

кать посады, нередко вызывавшие строительство вто
рых н даже третьих колец городских стен.

Указа1шые крепостные сооружения городов до на
стоящего времени не сохранились. Они были сне
сены при перенданировке городов в X V I I—X V I I I  вв. 
п устройстве в некоторых из них фортификацион
ных сооружений в X IX  в. Но до нас дошли старин
ные гравюры, дающие полное представление о ха
рактере укреплений городов Западной Украины. Та
ковы гравюры: Львова — 1585 г. (рис. 18), укреплен
ного после 1352 г., Перемынгля — начала X V I I  в. 
(рис. 19). Не менее интересен лист, изображающий 
осаду Львова в 1648 г. На этих изображениях, пре
жде всего, бросается в глаза выделение крепости- 
замка за пределы городского кольца стен.

Возникавшие значительно ранее городских стен и 
устроенные на вершинах гор крепости господство
вали над располагавшимся у  подножья горы посе-
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16. Острожский замок. Башни

деппем, которое с теченпез! времени превращалось 
в город. Такой город стредшлся обезопасить себя 
не только от иападенпп со стороны, но и от воз
можных покушений на права горожан со стороны
38



17. Башня г. ПеремышАя

местного феодала. Поэтому крепость как в Львове, 
так и в ЗТеремышле оказалась зэ городскими стенами. 
Стены охватыва.ш центр города с его лучшими куль
товыми и гражданскими постройками* В состав стен
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18. Вид г. Львова (1585 г.)

19. Вид г. ПеремышАя XVII  в.

пключа.тигь Gf'mimi — гл\\по д.1я обороны п проезжпе 
для входа в ,1х>род. Ьапти  пмолм как четырохуго.гьпые, 
так п Щптлые планы. Некоторые бапшп к \У \  п. по
лучают шатропые или конуссюбразпые по«рыгпя. 
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11ад|([>атные 6<iiiiiiii всегда имеют над воротами иомс- 
Шеин© для стражи и кроили. Перед городскими сте
нами вырыты рвы, че[>ез которые к воротам идут де- 
ревмнныб мостки. На изображении Иеремышла ясно 
видна отводная башня с подъемным мос1Ч>м. Город
ская архитектура Иеремышля отличается большей 
архаичностью по сравнению с торговым городом 
Львовом, где культовые здания уже построены в го

тическом стиле.
В X V — Х\’1 вв. п некоторые православные мона

стыри в Украине, особенно те из них, ко
торые име-ш значение крепостей, были обнесены ка
менными сгенамп с башнями, расположенными обыч
но на углах и над воротами. Из крепостных стен в 
монах^тырях можно указать на сохранившиеся до до- 
с,1еднего времени остатки стен Межеричского монасты
ря, недалеко от г. Острога, возведенных Острижскими 
кня^ями, затем на стены и башни Дерманского мона
стыря око.то Дубно, построенные острожскнми кня

зьями в конце XV’ пли начале X V I в. (рис. 20). 
Дерманслип монастырь построен на холме и окру
жен каменными стенами %о 7 м высоты. У  стен про
ходил обводненный ров. Особенно интересна входная 
башня, перед ^которой был подъемный мост и кото
рая была использована под ко^юкольню. Первоначаль
но башня была трехъярусной и по своей композиции 
приближалась к проездной башне Луцкого замка, 
имея в инжнем ярусе проезд, во втором помещение 
,ия гарш13она и завершаясь в третьем ярусе пара
петом о романской декоративной аркатурой. Позднее 
башня была приспособлена под колокольню, для чего 
над ней поставили павильон для звона со стре)льча- 
тыми арками и возвели легкий верх. Креховский 
мопастырь под Львовом (рис. 21), по сохранившейся
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1

^0. Башня Дерманского монастыря

XV*I1 в., имел постройки только из дерева и 
был обнесен каменными стенадщ с бойни]цам1г и мер- 
лонами, а на углах имел восьмигранные каменные 
банши. Его стены, так же как и стены других укреп
ленных монастырей этого времени, окружал обводнсн-
вьш ров. К  бапше! о проездными воротами вел подъ
емный мост.

Наряду с замковым строительствохМ, ве.юсь и цер
ковное, причем значите.1ьная часть каменных храмов 
н^троенных на территорип Западной Украины в 
X r - X V I l  вв., повторяет типы и формы, сложирш и^ 
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OJ 21. Креховский монастырь. Общий вид. Гравюра XVII  в.



ся до монгольского нашествия. Так, построенный в 
XV в. Василием Красным Богоявленский храм в 

Острожском замке является шестистолнным, трех- 
нефным, с одной выступающей абсидой, вернее 

всего первоначально одноглавым. Точно так же ве
ликолепный храм1 в Луцке (рис. 22 и 23)^ построенный 

местным братством в 1620 г. (ныне представляющий 
развалины), является шестистолнным, стены его 
на углах укреплены контрфорсами; столпы хра

ма кресчатые. Охранивпшйся план здания указывает 
на бо1Льшую близость сооружения с Мстиславским со
бором X I I  в. во Владимире-Вольшском. Наряду с боль

шими соборными храмами получали распространение 
каменные небольших размеров церкви, обычно квад

ратные или прямоугольные в плане, бесстолпные, с 
выступающей на восток одной абсидой. Переход от 

стен к одной, венчающей здание, главе был, как пока
зывают гравюры городов Западной Украины X V I —  
X V I I  вв., на восемь скатов, т. е. покрытие было по- 
фронтонное, каждая стена здания заканчивалась ввер- 

фронтоном, как это мы видим в новгородских 
храмах ХП"*— XV* вв. Примером служит храм Василия 
в Зимно (рис. 24 и 25), под Владимиром-Волынским, 

построенный не ранее X V -X V * I вв., хотя предание и 
относит его ко врехмени князя Владимира (X  в.). Длн 

культового строительства X V — X V I I  вв. характерно 
то, что, в силу постоянных войн н нападений одного 
феодала на другого, борьбы русских князей с  лн- 
Т0ВС1СИМИ и польскими, каменные храмы начинают 
получать пристройки военного значения и приспо
собляться к обороне. Так, Ипатьевская летопись, рас
сказывая о взятии в 1214 г. Галича татарами, говорит 
оЬ укреплении верхней части Богородицкой церкви: 
«...бе бо град [ограждение] согражден на церкви, оном 
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22. Храм в Луцке. План

23. Храм в Луцке. Развалины
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24. Храм Василия и пещеры в Зимно. План

же стреляющим и каменпе метающим». В конце 
X V I  в. князь Константин, укрепляя Острожский ра

мок, приспособил и Богоявленский хразг замка к обо
роне. Ввиду того, что северная сторона драма вхо- 

д а а  в состав замковых стен, она была уто.шшна, 
У1среплена контрфорсами и в ней были устроены 
а!мбразуры для огненного боя.

Говоря об архитекторе .штовско-русского государ
ства, нельзя обойти молчанием и развитие з ,есь  
фресковой монументальной живописи, которой по
крывались храмы, а нередко и замковые залы. Ж и 
вопись эта, идущая в основных чертах от впзантий- 
с®о-киевской, получила развитие в Галиции, откуда 
приглашались художники д.1я работ как в Литву 

так и в Польшу. Наиболее древним памятником мо^ 
нументальвой заиадно-украннскои живописи являют
ся фрагменты фресок, обнаруженные в Армянском 
соЬоре г. Львова и относимые к концу X IV ' и.ш на- 
чалу XV- вв. Это П а н т о к р а т о р -в  медальоне,’ ниже
Иоанн Богослов и Прохор, затем портретное изобра-
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*o 25. Храм Василия в Зимно



жоиие ктитора и несколько неопознаниых фигур. 

Эти фрески, признаваемые работой местных дьвои- 
ских мастеров, являются, по мнению авторитетов, 

счастливо найденным звеном, связывающим киево- 
черпиговскую живопись с владимиро-галинкой и под

тверждающим украинское происхождение многих фре
сок такого же стиля и форм на территорпи Литвы и 
Польши. Так, на степе тюремного костела в .,1юблине 
найдены фрески начала XV* в. (1413 г.) со славян
ской (кирилицей) надписью о том, что они писаны 

«рукою Андреево», причем но данным языка можно 
говорить о галичском происхождении мастера. Доку
менты удостоверяют, что в XIV* в. русские мастера 
неоднократно приглашались расписывать здания в 
Кракове: Королевский дворед, монастырь Креста и 
др. Очевидно, что старая Польша X IV —X V  вв. нахо
дилась в то время под сильным влиянием более 
культурных соседей—Руси и Чехии. То же самое 
следует сказать и о Литве, где также работали в 
области архитектуры и живописи русские мастера. 
Многие литовские замки, например, »1иду, строили 

киевские зодчие, росписи на стенах Трокского замка 
под Вильно, возможно, также при первых Ягеллонах 
производились белорусскими мастерами. Эта интерес
ная область искусства требует большего к себе вни

мания, детального собирания как документального, 
так и археологического материала.



111. Г А Л И Ц И Я  X Y - X Y I I I  иеков

г.а.1ицкая земля поел® татарского нашествия не
сколько раз переходила из рук в руки и только в 1382— 
1387 г. была окончательно присоедннепа к Польше.

С 1382 г., наряду со старьш русским боярством^ 
владевшим землей и очень в.гаятельным в Галицкой 
земле, появляется и по.тьское шляхетство, которое 
по.хьские короли наделяли здесь поместьями в целях 
создания боевой сп.гы для охраны завоеванной обла
сти. ляхта была поставлена в более благоприятные 
хозяйственные и юридические условия, чем русское 
боярство, и поэтому часть бояр, поступая на поль
скою королевскую с^тужбу, пол;у'чала шляхетское зва
ние, переходила в католичество и перенимала поль
ские обычаи, речь, одежду и т. п. Но уравнение в 
юридических правах ополячившейся части русского 
боярства с польской шляхтой произошло только в 

1434 г.
Русские крестьяне, сидевшие на владельчешсих зем

лях, считались свободными. Они имели ираво' соб
ственности па движимое имущество, право судебной 
защиттд и некоторого самоуправления в сельской 
общине. Очень важным правом крестьянства по ют-
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1ШШСПИЮ к лладсльиам Пыло прапо с«оСодпого ухЬ»- 
да с земли. Ш ляхта с 1435 г. начала притесиять 

крестьянина, ограничив отход с земли помещика 
определенным временем (раз в году, в рождественские 
праздники) и обязав производить помещику некото
рую оплату. В дальнейшем нача.юсь ограничение 

и других нрав крестьянства путем административ
ного произвола и судебных решений в пользу поме
щика, что давало во;^можносгь развиваться панскому 
насилию. В начале XV' в. введена Оьыа уже опреде
ленная натуральная повинность крестьянства и пан
щина, т. е. работа на пана юбязате.шная и бесплатная. 
В 1507 г. произошло юридическое прикрепление Га
лицкого крестьянства к земле. То.хько горны сохраня
ли и отстаивали былую свободу.

Иначе отнеслось польское правите.1ьство к ре
месленному и торговому населению галипких городов. 
Ж елая привлечь горожан на свою сторону, поляки 
сохранили за многими городами Магдебургское право 
самоуправления, по которому города выделя.шсь в 

обособленные общины с самостоятельными правами и 
привиллегиями. Но в городах не было единства. Глав
ным пунктом расхождении был ре.шгиозныи вопрос; 
не меньшее значение имели имущественное неравен
ство среди горожан и эксплоатания ремесленников 
со стороны мастеров и круннг»1х предпринимателей. 
Пользуясь правами самоуправ.1ения, русское население 
городов вело борьбу против политики польского ш ля
хетства, обобщая борьбу за православие с борьбой 
за национальную независимость.

К  X V I I I  в. народная масса Галинин оказалась в 
рабстве, городские общества обессилели, русская знать 
отказьхвалась от CBOei4) язьхка и наниональных тра
диций. Только в народе, по преимуществу в деревне, 
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coxpaiin.iHtb р(»ди()11 '̂клад жизип и дерипагы
ста |ньс лам П11С к о 11 ку л 1.1j р i.i.

Н соотиетствии с разпитием оОщестисиион жизии 
и искусство Галицни распадается па д»а диаметрально 
протнвоиоложные течения. Искусство в городах и 
иомещичьнх усадьбах сливалось с европейским, те
ряя многие черты национального старо-славянского 
стиля, хотя на гали]цкую почву п не было перенесено 
все то, что в ЭЮ время Европа дала в области искус
ства и в особенности в области архитектуры. Для 
постронки городских костелов и дiжe пранославных 
храмов, городских и усадебных дуорцов теперь при
глашались европейские мастера, когорыз и строили 
здания в eB<poneiicKnx стилях готики, ренессанса и 

барокко.
Эти сооружения украша.1псь типичной для стиля 

скульптурой и наполнялись картинами европейских 

мастеров живописи.
С другой стороны, галицкое крестьянство в по

стройке своих хат и православных церквей (преимуще
ственно из дерева) сохраняло старые национальные 
типы U формы, сложившиэся еще во время свободной 
жизни народа. Только изредка и притом в более 
позднее время (главным образом, в ХУ*П1 р.) допу
скала деревня введение новых форм, идущих из го
рода. Города в Х\’—ХЛ‘1П вв. следовали по пути раз
вития западноевропейской культуры и в то же 
время в деревнях в ;на21одпом искусстве сохраняются 

национальные традиции и формы.
Лучше всего развитие городского искусства m ojkho  

прос*1едпть на хорошо сохранившихся памятпиках 
г. »Тьвова. Старый Львов, упоминаемы!! в летописях 
еще в 1259 г., погиб в результате многочисленных 
пожаров, после которых, особенно после пожара
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26. Черный дом в Львове

1525 г., город в течение ХЛПГ— ХЛ^П вв. обстроился 
заново, став по стилю городом поздиего ренессанса и 
развитого барокко.

Наиболее 1штересная часть города— его рынок,
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27. Дом Собесского в Львове

представляющш! площадь перед домом ратуши 
с барочными фонтанами на четырех углах пло
щади. Площадь оформляется старыми домами и хра
мами разных эпох. Здссь находится кафедра.гьный
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собор, основанный еще в половине X IV ’  в. и пост- 
poeHHbiii в стиле суровой готики, по сильно переде
ланной. Иозле собора расположены часовни Кам- 

пьянов, Боймов, З^^м^^иских и др. в стиле ренессанса 
и барокко, затем идут лучшие дома города: Банди-^ 
не.1ли (поздний 1:ене<?санс), «черны й» до51 (рис. 26), 
дом Собесского (рис. 27) с типичным не то.и>ко для 
Львова развитым венчающим карнизом со статуями 
короле11 и др.; наконец, вблизи находится замеча
тельное здание Валахской, или Успенской, церкви с 

ео ВЫС0К011 колокольне!! и миниатюрной часовней 
Трех святителей. В различных местах города разбро
саны многочисленные ксстелы, из которых особенно 

великолепны: костел доминиканцев и церковь Юра. 
Львов, таким образом, дает нам нредстаи.юние о раз
витии здесь в X V I и X V I I  лв. архитектуры в стиле 
позднего ренессанса и пышного барокко. Львовские 
музеи покажут картины и произгедения декоратив
ного искусства, сохранившиеся от того же времени.

Из памятников ренессанса, кроме уже упомянутых 
домов, в Львове с,1едует отметить две часовни, по
ставленные B03.ie като.тического кафедрального собо
ра: семейства Боймов п семейства Кампьянов, а 
таклсе ансамбль Ва.1ахской церкви. Часовня Боймов 
(рис. 28 и 29), неизвестного автора, закончена по
стройкой в 1617 г. Это небольшое здание, б.шзкое 
в объеме к кубу, завершается восьмериком с купо 

лом , на котороз! поставлен фонарь. Фасад часовни 
разбит антаблементом на два этажа; каждый этаж 
расчленен корттфскпми колоннами по вертикали. Ме
жду колонназга первого этажа — окна п входная 
дверь; между колоннами второго —  медальоны со 
скульптурой. Переход от кубического объема к вось- 

миграп:ш1ку подчеркивается развитым антаблементом. 
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28. Часовня Боймов в Львове
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Все детали искусна высечены из камня. Внутри ро

скошный иконостас и трехъярусный купол со скульп- 
Typoi'i в кессонах. Часовня Камньянов (рис 30), 

которую приписывают популярному архитектору 

Павлу Римлянину, построена около 1619 г. Лрямо- 

уголышк фасада часовни делится горизонтальными 
тягами на три неравных по высоте этажа. Нижний—  
цокольный —  рустовал, второй, больпхей высоты, 

чем прочие,—  расчленен тосканскими пилястрами на 
три филенки, в которые вписаны арки и помешены 

полные движения скульптурные сцены. Над тягою ан
таблемента возвышается аттик, также расчлененный 
на три филенки с медальонами в них. Внутри ка
пелла поражает богатством отделки, для чего исполь
зованы черный, белый, красный н розовый мрамор.

(кобенную  физиономию имеет ансамб.1ь Валах- 
cKort, или Успенской, церкви, принадлежавшей Львов
скому православному братству, состоящий из трех 
сооружений: собствеино храма, построенного т  де
рева в 1571 г. и отстроенного из камня после по
жара к 1629 г., часовни Трех святителей, построен

ной в 1578 г., и колоко.п.ни-1580 г. Здание храма 
построено из тесаного камня; стена с четырьмя 
пилястрами разделена на пять частей, из которых 

западная намечает партекс, восточная — алтарь^ а трп 

средних-собсгвенно храм. В трех средних членениях 
введены арки и пробиты небольшие окна. По верху 
протянут мощный фриз, в меда.1ьоны которого встав
лены скульптуры и розетки. Здание венчае1ч;я тремя 
куполами, поставленными в ряд. Храм не имеет четко 

выраженного фасада и входного портала (рис. 31-33). •
План здания, его купольность, несомненно, идут от 

древнерусских приемов строите-тьства. Трехчастность
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29. Часовня Боймов в Львове. Купол

30. Часовня Кампьянов в Львове
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31. Валахская церковь в Львове. Ансамбль
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32. Валахская церковь в Львове
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33. Валахская церковь в Львове. Фасад

храл1а и три Kjno^a, постав,1снпые по оси, связы- 

вают сооружение с деревянными галиикнмн храмами, 
UO в то же время оно имеет детали от |)ецессанса, 
например, антаблемент. Храм построен Павлом Рим
лянином, строителем костела бернардиннев (рис. 34)

Примыкающая к храму часовня Трех святителей 
(рис. и 36), построенная архитектором Петром 
Красовским из тесаного кал.ня, от.шчается правиль
ностью своих линий ц изяществом.

Фасад здания четырьмя иилястрами со свое

образными канителями де.штся на три части 
с порталом в средней и окнами в боковых частях' 
Покрытый каменной резьбой антаблемент связы
вает фасад по горизонта.ш. Часовня увенчана тремя 

барабанами с куполами, поставленными в 1671 г. 
м  асаду в ряд, что сближает комнозипию часов
ни с  га^дкям и  деревянными храмами, йаконеп в 
шсам входит 1;олокольня, построенная архитекто-

и потому носящая его имя. Колоко.и.ня с ^ т о и т  

из четырех этaжeii разной высоты и оканчивается 
куполом более иозднего происхождения. Она дости-



34. Костел бернардинцев в Львове

гает 65 м высоты. Ансамбль, по тонко прочувствован
ному соотпошению своих частей, по монументальности 
н простоте обработки, выделяется из прочих памят
ников ЛЬВОВСКОЙ архитектуры и заслуживает по своим 
национальным славянским э*®вментам особого внима

ния.
Стиль раннего барокко, первой половины X V I I  в., 

в Львове имеет строго римский оттенок. Костел 
иезуитов и каплица кармел^иток повторяют приемы, 
памечешгые Виньолой и Делла-Порто. Волюты и
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Часовня Ipex святителей в Львове

фронтон каплицы папомппают перкопь Сусапны в 

Рнмо арх. Мадорна. Строительство Львова второй 
ПОЛОВ.ШЫ Х М 1  в. характерно удалением от рнмскпх 

форм ц прнб.шжеш1см к австрииским и Оава])ским



36. ‘-lacOBHH I p e x  с в я . и 1ельи в Л ьв ов е .  Портал

образцам. Таков костел Марии Магдалины, где веду
щим ЛЮТИП0Л1 лвлялотся Санти, и костел сакразген- 
тов с колоколbneii, постаилсипо!! пн оси ( )асада. 
Расписта и зрелости cxu.ib барокко достигает в Льво-
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не 11 н. II иытмястся в лучших сооружениях
города: костеле доминиканцев и церкви Ю ра. Ко" 
стел дозшникаипеп (рис. 37 и 38) снаружи напоми
нает Оарочны!!, римский храм в ^юрме э-^-*ипса,

37. Костел доминиканцев в Львове
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38, Костел доминиканцев в Львове. Интерьер

внутрп же богатством, смелостью, эффектами своей 
отде.1кп близок к русскому Растрелли.

Самая красивая постройка Львова —  храм Юра (рис. 
39 и 40) прекрасно поставлен на богато отделанной 
террасе. Па террасу ведет нарядная лестница, баллиь 
страда которой украшена скульптурами, а решетка 
ограды — вазамп и фонарями. План храма — кресто
вый, его купол лежит на четверике барабана, взлетая 
над колоннами, фронтонами и вазами. Перед зданием, 
закрывая его объем, высоко подымается стена запад
ного фасада с балконами, статуями, картушем. Внут

рп — богатое архитектурное оформление: иконостас
65
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39. Храм Ю ра в Львове. Общин вид

В стиле рококо. Постройку здания приписывают архи

тектору Дс ^итте, хотя имеются указания и на архи
тектора ЗГеретиии.

Ко времени расцвета барочного зодчества отиосится 
собор в Почаевскоп лавре, близ Кременна (1771—  

1791 гг.) (рис. 41). Собор постав.юи на вершине 
монастырского xo.oia, нревращенного в террасу. Холм 
достигает 00 м высоты и почти такую я;е высоту 
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u\it4 ‘ i ( ’амми iqniciim.iii пид ни соор^жснио с

K > , K i i o i i  г lopoin.i, к\да CM(M[»jrr и(*е i[)ii icp[)iWbi, при- 

стич>1>.и‘и11ы0 иод iiiivKiuiii iit‘m(‘pmiiii, in4>-

[>oii г аркадою ii ipcniii c'oGop, иск’тап.нчшьп! и

40. Храм Юра в Львове. Деталь
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41. Почаевская Лавра. Гравюра 1875 г.

центре террасы. По своей композиции здание напоми
нает купольную базилику; с южной стороны к его 
стене пристроены две пятиэтажные башни, создающие 
впечатление главного фасада. Богатая лепка коринф
ских капителей, сме.тые переходы от одной формы 
к другой, раскрепованные карнизы южного фасада 
вместе с террасой, балюстрада которой украшена ва

зами, придают монастырю эффектный вид. Обычно 

строите.1ем собора считают львовского арх. Де-Витте 
(формы здания действительно близки с ф ор м а м  
церкви Ю ра), но документа.1ьных данных об участии 
Де-Витте в этой постройке не обнаружено. 11з доку
ментов видно, что первонача.1ьный проект сооруже
ния был сделан арх. Гофманом и что за постройкой 
наблюдалщ о .1775 г. львовскне архитекторы Кульчиц
кий и Полеевский. Внутри здание собора отделано

тесаным диким камнем с темно-голубыми пилястрами 
коринфского ордера.
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Истоки ЛЬВОВСКОГО ренессанса и барокко идут, как 
н везде в то время, из Италии. Наиболее популяр

ные архитекторы в Львове того времени —  Павел Рим
лянин, Иетр Ьярбон, Летр Краспнгки!! (из г. Нарао- 
со). Только в позднем барокко Львова можно найги 
элементы австрийского и французкого барокко. Бли
зость искусства Львова этим странам объясняется 
не только увлечением всей Европы началами 
итальянского ренессанса, но и тем, что основ
ные заказчики лучших львовских архитектурных про
изведений были в большинстве случаев иностранцы, 

которые вели из Львова большую заграничную тор- 
ГОВ.1Ю, причем многие из них по своему происхожде- 
Еппо были итальянцы. Так, Кампьяны, Бандинелли и 
др.—  итальянцы, Боймы — венгерцы, Корнтяк--грек, 
Но искусство Львова этого периода не является меха
ническим перенесением мастерства Италии на чужую 
почву. 31ногие из львовских архитекторов считались 

с местными вкусами, повидимому, знакомились с памяТ" 
никами архитектуры прошлых времен, т. е. славян
скими, в силу чего Львовские ренессанс и барокко 
получа,1И нередко местные черты, например Валах- 
ская церковь и часовня Трех святителей в своих 
композиционных построениях исходят от галицкого 
деревянного храмового зодчества, и ренессанс в них 
выражен исключительно в художественных деталях. 
Иаряду1 с этим, надо отметить незначительность поль

ского влияния на львовское искусство. Так, венчаю
щий аттик дома Собесского и карниз на костеле 

бенедектипок являются перепевами польских мотивов, 
но эти и (ИМ подобные явления для Львова не правило, 

а редкое исключение.
Л1узеи Львова свидетельствуют о том, что в это 

время (X V 'l— X V H  вв.) в Львове начинало развивать-
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ся коллекциопнроиапие картин и статуй работы ев|)0- 

пейских мастеров. Что касается классицизма, it) он 
в Львове не дал, за исключением нескольких домов, 

чего-либо значительного. Наиболее интересным сле
дует признать в Львове здание музея Любомирских, 
половины ХГХ в. Любомирским же принад.1ежат двор

цы в Дубно и Ровно, перестроенные в стиле класси
цизма из старинных замков и потому окруженные 

каналам!И| и валами.
Памятниками народного зодчества являются сохра

нившиеся деревянные храмы и народное ж илите. 

Народное зодчество прежде всего отличается от город
ского материалом и приемами художественного убран

ства. В городах— сооружения каменные и убираются 
преимущественно скульптурой, в деревнях — сооруже
ния деревянные и отдельные части сооружений укра

шаются деревянной резьбой. Большинство деревянных 
храмов и колоколен Галиции, известных нам, отно

сится к (X V II— X V I I I  вв., но типы этих сооружений, 
неоомненно, восходят к более древним временам. 
Документальные данные, к сожалению, не давая ико

нографии сооружений, свидете.1ьств>тот о развитии в 

Галиции деревянного строите.1ьства в X I I I— X V  вв. 
Так, в 1269 г. была построена деревянная «,1ьвп- 
ная» крепость (сгоревшая в 1342 г.); в предместьи 

г. Перемышля стояла деревянная церковь XV* в.; 
в с. Романов сгорела в X V I I I  в. церковь, строенная 
в 1412 г., и Львовская Валахская церковь первонача.1ь- 

но была также деревянная. Русские летоппсп сооб
щают, что после крещения Руси Владимир «повеле 

рубити церкви»,—  очевидно, деревянные. П з дерева 
были и храмы Владиз1ира, построенные им во Влади
мире-Волынском и др. Строительство деревянных 
культовых сооружений с давних времен существовало 
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It Kupuiic 11 1» CMaiiniKKiix, (‘осодимх с Гали

цией, странах: Чехии, Морапии, Померании, (Силе
зии. Дереняиисх^ храмоиоо строительстно и X^*IГI н. 

было разиито как ио iiceii Украине, так и в 1>елорусии, 

причем Э1'и xpaMi.i весьма близки галицким.
Деровянные храли.1 1'алиции отличаются иростогои 

композиции. Так как снаружи они не имеют украше
ний, то создают впечатление стротсти. Ианболынии 

Э([)([>ект храмы производят своими силуэтами. Храмы  

не имеют четко подчеркнутых фасадов, и поэтому 

полное представление о  каждом из них можно полу

чить то.п»ко после обхода вокруг здания.
Все разнообразие деревянного храмового строитель

ства -МОЖНО свести к двум основным типам: а) храмы 

трехсрубные, когда срубы поставлены по оси, один 
за другим (тип наиболее распространенный на Волы

ни и в равнинной Галиции), и храмы пятисрубные, 
когда срубы иоставлены по кресту (наиболее расиро^- 
странено у гуцулов). Первый тин являет гдубин- 
но-пространственное комнозицпонное решение, вто

рой — центрическое.
Срубы ставятся венцами и рубятся «в лапу» из 

дубовых и.ш сосновых бревен, обработанных топором. 
Основанием с.1ужат толстые дубовые подвалины. Ка
менные фундаменты и обшивка срубов— явление позд
нее. При переходе от четверика к восьмерику углы 
верхних венцов схватываются брусьями. Остов храма 
имеет самые разнообразные покрытия, меняющие 
СИЛУЭТ здания и нридающие ему большое разнообра- 
ЗИe^I выразительность. Переход от сруба к покрытию 

достигается постановкой над срубом деревянного ба
рабана, который чаще всего бывает восьмигранным, 
изредка четырехугольным, но тогда барабан устраи

вают меньшего сечения, чем основной сруб. Уступы,
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образующиеся от уменьшения верхних срубов, кроют

ся гонтом па скат (рис. 42). Самая интересная в 

художественном отношении часть здания— его кров
ля имеет различные формы. Наиболее древней фор
мой является кров.1я на четыре ската, которые де
лаются при наличии под кровлей четырехугольного 
барабана (храм в с. Чорне) (рис. 43). Прц восьми

гранном барабане кровля де.1аегся шатром на восемь 
скатов (с. Княжь двор). Зятем, в связи со стремле

нием подражать купольным храмам, появляются гон

товые шлемовидные и сферические купола (храмы 
в Дрогобыче и Иезуна.1е). Наконец, в более позднее 

время (не раньше половины X V I I  в.), в связи с р»аз- 
витием стиля барокко, в городах появляются, преиму

щественно в юго-западной части Галиции, многоярус
ные кровли. Они представляют подымающиеся одип 
над другим и сокращающиеся в объеме, чаще всего 

восьмигранные ярусы, расчлененные горизонтальны

ми кровлями (храмы в Щ иткове, Кривках). Число 
верхов (их называют «ба н я ») комбинируется, в силу 
чего трехсрубные храмы мог^т быть одноверхими, с 
подымающейся кровлей посредине (храм в с. Турийске 
и в Ходорове, Ковельского района), и трехверхими 
на всех трех срубах (с. Турки, Дрогобыч, Кривки) 
(рис. 4 4 -4 7 ). Пятисрубные храмы могут быть одповер- 
хими, когда кровля подымается посредине (с. Гвоздь) 
(рис. 48), и пятиверхимн, с подымающимися верхами 
над каждым срубом (Иезуполе и др^ (рис.49). Б оль
шой интерес представляет размещение срубов по вы
соте в трехсрубных храмах: чаще всего самым боль
шим по объему и самым высоким является средний 

сруб (храмы в Дрогобыче, Турках, Кривке), но иног
да самым высоким бывает западный сруб, нередко 
приспособляемый под колоко.1ьню, а затем высота
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42. Храм в с. Лупшаны

43, Храм в с. Чорне



снижается, так что третья кронля лад алта])ем оказы- 

нается самоп лнзко*! (храм и с. Чорне). Смягчает 

строгость храмон дереняииая галлерея, окружающая 

обычно храм со «ссх сто])он («оп асан е») и являющая-

44. Храм в с. Кривках. План и разрез
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45. Храм в с. Кривках

С Я 1ЫП открытыз! навесом на столбиках, или кровлей, 
лежащей на концах бревен, выступающих вперед на

углах здания.
Внутри зданпя большое впечатление производят 

смело уходящие вверх открытые пирамидальные купо

ла, иногда заканчивающиеся фонариками. Переход от 
одного объема к другому украшается деревянной 
резьбой; иногда купола покрываются росписью. Та
кие к}Т10ла, достигающие нередко 35—40 м высоты, 
придают храму торжественность и создают контраст 
с незначительной освещенностью нижней части его, 
так как окна прорубают только в северных и юж-
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пых стенах срубов, и притом лиш ь по одному. Наибо

лее нарядной частью храмов являются их высокие, 

резные иконостасы с золоченым растительным, рель
ефным орнаментом (часто из виноградных гроздьев).
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47. Храм в Дрогобыче

Косяки входных дверей покрываются геометриче
ским орна.ментом и надписями. Росписи по стенам 
редки (например, в Дрогобыче). Из выдающихся рез
ных иконостасов следует отметить иконостасы в 
г. Богородчанах, в с. Дунаево, Рогатино. Все они от
носятся к Х У 'Ц  в. и отличаются барочными формами.

Чтобы проследить характер и условия развития 
га-пщкои живописи, вернее иконописи, следует по
сетить .гьвовские музеи, где мозкно найти большое 
ко-тичество материалов по данному вопросу. Иконо
пись X IV — X V  вв. сохраняет в композициях и типаже 
связь с Галицией вреахенп до татарского нашествия и 
Киевским государством. В то же время многие памят-

иики иконного письма указывают и на связи Галиции
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48. Храм в с. Гвоздь

С Московским государством. Если икона Страш
ного суда (Краковская Академия) в. нанисана
по византийскому подлиннику и напоминает нов
городские иконы, то икона Крещения (Музей Щ еп- 

тицкого в Львове) в. свидетельствует о знаком- j 
стве мастера с традициями монастырского письма й 
Московской Руси: те же аскетические фигуры, тот ] 
же архаическии рисунок, то же стремление к яркой 
выразительности красок. Только с X V I  в., когда 
Львов перестраивался приезжими .мастерами и 
многие из местных художников об>^ались инозем
ному «цеховому малярству», в иконе, при сохране

нии основных черт славянской живописи, появляются 
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49. Храм в с. Иезуполь

телесный цвет, большая анатомическая правильность 
фигур, иной колорит, итальянские мотивы архитек
туры. Развива.1ась портретная живопись, на иконах 
нзобража.1ИСъ жертвовате.ш с семействами, написан
ные в духе фламандских ni/ртретистов. Наибольшее 
ко.шчество икон, сохранившихся в галицких храмах, 
относится именно к этому периоду (конец X V I l  в. 
начало Х П П  в.). С развитием книгопечатания раз
вилась гравюра. Так как мастера гравюры часто 
переходили из одной печатни в другую (например, 
Иван Федоров работал в 3^б7тудове, в Остроге и 
Львове), они таким образом разносили технику и 

приемы гравирования по всей Украине.
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Около деревЛинЫх храмов обьпгпо возводятся де
ревянная колокольня, состоящая из двух или трех 

К)'Gob, поставленных один над другим и уменьшаю

щихся в объеме. Вокруг нижнего куба иногда об- 
водтч^я галлерея; стены верхнего сруба заменяет арка

тура. Здесь помещаются колокола. Переходы от одно
го яруса к другому подчеркиваются горизонталями 

гоитоиых кровель. Кроются колокольни обычно на 

четыре ската, крыша заканчивается главкой. Перво
начальную форму колокольни можно видеть в «дзво- 
ничке» в Овруче, состоящей из четырех врытых в 
землю столбов, поставленных на углах квадрата. Стол

бы обшиты внизу тесом, выше обшивки устроен по
мост, обнесенный балюстрадой. Пад колоколами четы
рехскатная кровля. Наиболее распространен тип вы

сокой колокольни в Дрогобыче (1600 г.), где дан 
переход от четырехугольного объема к восьмигран
ному, и кровля решена в форме купола (рис. 50). 

С колокольнями имеют много общего деревянные баш
ни, входившие в состав крепостных и монастырских 
стен. Не сохранилось ни одной из этих башен, но их 
можно ясно представить по гравюре Почаевской лав
ры 1675 г. Тогда лавра была еще обнесена деревян
ными стеназ1и и на углах стен стояли деревянные 
четырех- и восьмигранные ярусные башни, с выпу
ченными переходами от барабана к “бврабалу, и с де
ревянными куполами наверху.

Представление о художественности ансамбля де
ревянных построек в Галиции можно получить из 
гравюры 1699 г., исполненной Дионисием Сенкевичем, 
изображающей Креховский монастырь под Львовом. 
При рассмотрении изображенных зданий видно, что 
они еще не получили барочных дета.1ей, и воспроиз-
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50. Колокольня в Дрогобыче

ВОДЯТ наиболее древние типы и формы деревянной

архитектуры Галл]зии.
Деревянные храмы, построенные в ХУ*1—X Y II1  вв. 

на Украине и в Белоруссии, тол^дественны в основ
ном с сооруженияхми этого рода в Галиции. Таким 
образом, круг распространения деревянных храмов 
значительно расширяется. Ио так как храмы галиц- 
кой земли, по сравнению с храмами Украины и Бе
лоруссии, оказываются по облику менее барочными, 

проще в линиях и строже в формах, то их можно 
считать более древними и, может быть, оказавшими 
известное влияние на развитие культового деревян
ного зодчества всей Украины и Белоруссии. прО'- 

блема еще подлежит научной разработке.
81
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Одноврез1еи110 с наплывом в Московское государ

ство, со второй половипы XV ‘11 в., различных масте
ров и художников из Европы начался приток и из 3^- 

падно11 Украины и Белоруссии. Отсюда шли, после 
присоединения Украины, добровольно на работу люди, 
имеющие какую-либо специальность: садовники, пче

ловоды, винокуры, кузнецы, каменотесы, резчики, 
керамисты, живописцы; шли педагоги, книжники, 

проповедники, ораторы и поэты. Как пример, можно 

указать Симеона Полоцкого, ученого и поэта. Боярин 
Морозов поселил в подмосковных своих деревнях 

свыше 1000 белорусов; оружейничий Богдан Матве
евич Хитрово переселил на свои земли под Воротьш- 
ском из-под Вильно 11 семейств, среди которых упо
минаются мастера: кузнец, плотник и др. Патриарх 
Никон перевел в заложенный им Валдайский Нвер- 
скин монастырь монахов Оршинского Кутейского мо
настыря и ремесленников из Шклова, Копоси и др., 
которых затем использовали при постройке  ̂Нового 

Иерусалима. В числе других мастеров у Никона ра
ботали впоследствии оказавшиеся выдающимися рез
чиками по дереву: »1ещанкн из Ш клова Клим Ми
хайлов и из Дубровны—Герасим Окулов, основатель 
изразцовой мастерской в Иверском монастыре Иван 
Максимов из Копоси. Непосредственно для дворцовых 
работ оружейничий Хитрово в 1656 и 1658 гг. взял 
«...в Оружейную палату из Ви.1ьны, из Полоцка, из 
Витебска, из Смоленска разных дел мастеровые .шди... 
на вечное житье». Мастера' Оружейной палаты в 
1666 г. были пополнены в количестве 31 человека ни
коновскими. Таким образом, в /царской па.1ате «резных 
и столярных дел» образовалась большая группа рез
чиков, которые сделали переворот ‘ в старо-русской 
деревянной резной технике. Взамен прежней плоской 
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51. Резные царские двери

резьбы теперь развивалась прорезная, рельефно- 
скульптурная, отличающаяся разнообразием орнамен
та п использованием мотивов ренессанса и барокко 
(рис. 51). Недаром этот вид резьбы на Руси получил 
иностранное наименование «фле»1Ской», от слова 
Flem m e, т. е. пламя. У русских мастеров разнообра
зился инвентарь, технический язык резчика обога
щался иностранными словами, например: капители, 
базы, карнисы, пшренгели, фрамуги (кружала) и т.д.; 
появда.ш сь альбомы с рлсупкамп, пз которых масте-
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pa брали образ]цы для резьбы как до дереву, так и по 

камню. И з э™ х мастеров выдвипулись па постройке 
Коломепского дворца 1GG7— 1668 г. старед Арсений, 

Клим Михайлов и др., делавпгае всю деревянную резь
бу для указаппого сооружения. Оспованпая Игнатом 

Максимовым в Иверском монастыре изразцовая ма
стерская давала продукцию не только для монастыря, 

но* и ,в Новгород, в Тверь и др. В Новом Иерусалиме 
над изразцовой отделкой собора много потрудился 
выходец с запада Петр З^^борский— «золотых, сереб
ряных, медных, ценинных и всяких рукодельных 
хитростей изрядный ремесленный изыскатель», как 

он характеризуется в надписи на могильной плите. 
Работавший с Степан Иванов из Мсти-
славля обработал изразцами своего производства ве- 
лвколепный фриз церкви Григория на Полянке в 
Москве. Белорусские мастера внесли в старо-русскую 
технику рельефность, мотивы ренессанса и барокко, 
многоцветность, введя не встречающиеся до них оран
жевый и черный цвета. Ек^ть основание связывать с 

этим течением и появление в Московском государстве 
деревянных ярусных, а в скорости и каменных ярус
ных храмов, чрезвычайно близких по силуэту и ком
позиции храмам галицкой земли.

Большой интерес представляет народная жилая ар- 
хитект^^ра Галиции. В народном зодчестве имеются 
черты, общие всей украинской архитектуре, и !в то же 
время наблюдаются, в зависимости от расположения 
исследуемого объекта, чисто местные особенности. 
Поэтому следует отличать жи.шща в равнинной Га
лиции от жилищ в горных районах—у бойков и гуцу

лов.

Ж илищ е населения Галицийской равнины отли
чается от южной части Волынщины и северной Подо-
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ЛИИ, главным образом, некоторым налетом западпо-ев- 
ропейской цивилизации, наблюдаемым преимуществен
но в обстановке дома. С точки зрения архитект^^рного 
решения, в жилищах равнииноп Галиции иаблюдает- 
ся тождество с указанными районами Волынщпны 
и П 0Д0.ШИ. такзке более старые хаты являются
рубленными из дерева и сложенными венцамщ, а бо
лее новые построены каркасным способом, «в слупы», 
как здесь говорится. Хаты везде беленые, крытые 
соломой, возведенные на четыре ската, иногда со 
ступенчатыми перехватами. В плане хаты прямо- 
угатьные части здания скомпонованы по принципу 
симметрии. Фасадом жилища является его продольная 
сторона. Внутри хата делится на три комнаты: сени, 
хату, обычно отапливаемую по-черному, и «комору», 
т. е. холодную комнату. Хозяйственные постройки 
чаще всего располагаются отдельно от жилища, в 
глубине усадьбы. Вокруг здания засыпается «призь- 

ба», т. е. завалинка, утолщающая внизу стену почти 
вдвое.

Ж илище бойков также деревянное, рубленое, отли
чается своей величиною, имеет два —  три окна на про- 
до.1ьпои стороне и деревянную галлерею, вытянутую 
вдо.1ь передней стороны дома. Галле рея находится 
под вынесенной значительно вперед скатной соло
менной крышей. Вынос «стрихи» лежит на столбах, 

или резных деревянных колонках, иногда же укреп
ляется на деревянных консолях (рис. 52). Планировка 
хаты тождественна с равнинными. У  бойков встре
чаются длинные, вытянутые в одну линию, метров 
на 50, под одной соломенной кровлей, комплексы, 
состоящие из поставленных в ряд: хаты, сарая, ко
нюшни, помещений для скота и т. п. Точно так яге и 
1]0селения бойков вытягиваются в одну линию вдоль

85



дороги па большое раогтояние, так что одно селение 

сливается с другим.
В то время, как у. бойков селятся группами, обра

зуя деревин и села, у  гудулов наблюдается обратное. 
Гуцулы живут на расстоянии нескольких километ
ров один от другого, на своих участках земли. В силу

52. Хаты гуцульские
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54. Резьба по дереву

ЭТОГО жи.111ще гуцулов обычно иредставдяет едшгый, 
замкнутый комплекс жилых и хозяйственных соору
жений. Просторная хата разделена на две половины, 
к ней примыкают сыроварня, сарай, конюшня, хлев. 
Все здания находятся под двумя тесовыми кровлями: 
первая—над хатой, вторая— пониже над всеми хо
зяйственными постройками. Между хатой и с-л^гжбами 
оставляется небольшой внутренний дворик, замы- 
каемый высоким деревянным забором под крышей. 
Такой колмплекс называется «граджа». В отдичие от 
других жителей Галидии, гуцуды своих построек не 
бе.1ят. Планировка жи.шща у гузулов также тожде

ственна с оЬщеукрапнской (рис 53).
Все народное зодчество Галиции отличается ясно

стью и логичностью. Сооружение разрабатывается 
в соответствии с условиями хозяйствования, бытом и 
народньш мировоззрением. Постененно наблюдается 
совершенство технических навыков, исключительность 
композиционных приемов, богатство декоративного 
убранства. Любое сооружение, большинство орудии
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труда и предметы домашнего обихода, сделлнные 
из дерева, покрываются декоративными узорами 
(рис. 54).

Краткий обзор развития искусства в 

Украине показывает, что это искусство всегда стояло 
на значительной высоте и что оно родственно искус
ству других славянских народов нашего Союза. Изу

чение и охрана памятников этого искусства, в целях 
творческого использования художественного наслед
ства, составит один из видов братской помощи, кото

рую должны оказать Западной Украине ученые, архи

текторы и художники Советского Союза. С воссоеди
нением Западной Украины с Советской Украиной на
стало время возрождения ее искусства.
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