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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-



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

ЙТ



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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