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в СОКРОВIIЩНI!це JlOТI!БОВ коошческого значения cpe,J,HeBeKOBoro ис

кусства, в первую очере,J,Ь в об.lастях византийской и !!С.l3.\lСКОЙ культуры, 

нереДЕое ЯВJIеНllе Псlетенная, шестиконечная звеЗ.J,а ~ гексаГРЮ1:\lа, относя

щаяся к BeTxo:llY завету: ДаВIЩОВ щит. Ее обшеизвестная ФОР7l1а получается 
из сое,J,Iшения двух равносторонних треУГОJIЫIИI,ОВ так, что их концы каса

ются окружности подраЗУillевае;\lOГО круга (рис. 1). }Ленее обычный вариант 
этого СIшволического знака со\:топт также из вписанной в круг шестилопаст~ 

ной звез,J,Ы, построенной из трех цепных звеньев, И:llеЮЩ!1Х ложкообразную 

фОР:\lУ (рис 2).1 Систе.\lа этой гексаГРЮL\1Ы по своей фОР:llе, сохраняя основной 
принцип характера, в то же вре.\lЯ отклоняется от предыдущей: в первО.1l 

решении подчеркuва.wсь .l/blC.lb двойственности, собранной воедино; в КО.\1Il0-

I Гексагрюша в общем является СIШВО,lО~! "Логоса». Из ее положения Г. Лавренс 
Тихельман (Quelques figur",; шаgiquеs dcs bataks et leur origine. Geographica Helvetica, 
1947. 104) при своих IJССЛС;1:0ваниях опре;rе.lяет и со;rержание значенпя гексагралl.\1Ы в 
средневеково.\! ХРИСТliaНСКОЛ! искусстве: eC.1Il вершина звсзды направлена кверху, то 

акцентируется личность <'огня r.laBHoro создателя}), а еС.1П в центральную ось попадает 
угол, образованный боковьшп сторонюш звезды, то изображение указывает на образ 
«воды-сына». 

В отношении вопроса происхо;,кдения гексагрюшы сы. А. J еrешiаs: Handbuch der 
altorientalischen Geisteskultur. Lf'ipzig, 1929. 195-196. R. Eisler: Weltennadel und 
Himmelszelt, ~IiincheI), 1910. 309. В истории Сю!уила II Саула (1 книга Самуила, XVH) 
см. борьбу Давида с ГОЛIIафш!; оружие! (ЩIIТ) Давида §ыл Яхве, значит гексагра~ша. О 
пр!шенении силшола C~!. как выше, 303-390. - ЧеЛlепr, И.: Пентагралша и гексагрюша, 
научный труд в рукописи. Он же: l'I\оточная плетенка, цепной крест, петельный крест, 
~Iiiveszettorteneti Tanulmanyok. Вр. 1960. 17. '3 венгерскоН литературе Чемеги Й. вводит 
название <Щепная звезда», как наименование варианта гексагра~шы. 

Ранние ПРIшеры гексагрюшы на худо;,кественных произведениях: Н. КоЫ-С. 
Watzinger: Alltike Synagogen in Galilea. Leipzig, 1916. 185, 56. - А. :М. Sсlшеidеr: Siidju
daische Kirchen. Ztschr. des Deutschen Palestine-Yereins, 1938. 102, 12. - М. Е. Blake: 
ТЬе Payements of the Roman Buildings of the Republic and Early Empire. М. of the 
American Асааешу of ROl1le, 1930, 37/1 .. 37/2., 39/2. I! 3., .нn., 43/3. - Е. Reggio: Roman 
Mosaics of the Second Centurv, ROll1e, 1936. Des Jаrdiпs-Rбшеr, F.: Римские над
писные памятники BeHrepcKoi'o Национального Музея Вр. 1873. 132. XLYIII. t. Prasch
niker-Kenller: Der Baderbezirk ,оп Yirunull1. \\'ien. 1947. :;1-52. G. СЬ. Picard: 
Mosaiques afri~aines аи HI. Б. ар. J. С. Revue Аrсьеоl~giqпе. 1960 П. 17 рис. 4·. . 

Гексагрюша как СЮШОсj бога, в связи с ветхозаветньш ~шфо~! сотворения. М. Lur
ker; SушЬоl. ~fythos und Legel1de in der Kunst. Baden-Badcl1. Strasbourg, 1958. 100. &Sechs 
ist z"'eifellos im GlauЬell ll1ehrerer YOlker ,оп eiller gC"'issen Bedeutung (Нехаgrаmше iш 
I.-Killg. secl,s Scbljpful1gstage nach der Genesis: die Wolke, il1 der J ah'l'e sich yerhiillte, lag 
sеСЬБ Tage auf аеll1 Sillai 2. 1105. 19.18.), ... (, 
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4 Э. Ч Е.\1ЕГИ-ТО.\lПОШ 

З111]l1l1 :же, образованной 11З трех звеньев, вЫРaJlсается трисдинство. Это раз

личие ?I1еj-КДУ общераспространеННЬС\1 основным ТIIПО.\1 11 единично ПРЮlенен
ньш вариаНТО,,1 значиl71С.Iьного си.нвола, гсксагра.Il.\IЫ знака бога, понашеиу 

мнению, дол:жно означать II !ШКОС-П70 свособразнос llсmО/Jllчеа;ое cmpe.H.leHue, 
проявляющееся и в облаС17111 11С1:уссmва. 

Р11С. 1. Гексагра.\I.\Ш, составленная из двух 
равносторонных треугольников 

Р11С. 2. Вариант гсксаграм.\\ы в виде шеСТjj
лопастноil троilной цепной звезды 

Какое же значение Iшеет шестилопастная тройная звезда? l{ак~ш же 

историческим содержание:l; объясняется то, что среди :I!Ножества плетенных 

гексаграМiI1 появляется вышеназванный тип звезды на определенных терри

ториях и в определенные периоды? 

* 
Прежде всего раСОlОтрrш: где, когда 11 в !;m:uх !m.\t/10Зl1циях появляется 

этот своеобразный cu:нвол в искусстве? 

До распространения христианства, по результата.\1 научных исследова

ний,этотсвоеобразный сюшол, плетенная геI\сагрюша знак бога никогда 

не применялся: традиция этого символа, относящегося к BeTxo:llY завету, 
кажется, обладает какой-то актуальностью, еще не доказанной, но касаю

щейся Нового завета. 

Первый известный "ше ПРИ:llер является эле:l1ентом сложного ансамбля 

l\ЮЗaI1ЮI пола ХРЮ1а Святого l{озь,\ш И Да.чина, в Джераше, построенного 

около 533 г. (рис. 3).2 В восточной части этой I(Ю1енной инкрустации, перед 
алтарй1, по сторона,,1 l\lНОГОСТРОЧНОЙ надписи, в ПРЯl\10УГОЛЬНЫХ кадрах изо

бражены фигуры основателей церкви, Феодора и его жены, Георгии, ниже 

даны другие благодетели, Иоанн - сын Асрищiя и l{аллоэнист. За этой по

лосой простирается орна:-'1ентальный (iKOBep» .\10заичного ПО~lа, ОI<айлыенный 

БОРДЮРО.'l1. Он состоит из квадратов и РОl\1бов, заполненных изображениями 

животных, птиц и ОРНЮlетнальньши мотивюш, среди которых встречаются 

цепной крест, петельный крест, лепестковидный крест, ВОСЬ:ШIконечный 

звездный крест, и в частности, шестилопастная тройная цепная звезда. Здесь 

2 J. С. Cro\\·foot: Early Churches iIl PalestiIle, LOIldoIl, 1941. 132-134 .. :ХУП. t.: 
А. ~I. ~IaIlsel: Gerasa, Jahrbuch des deutscheIl archiiologischer AIlzeiger, LXXIY. (1959)., 364' 
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Рис. З. Джерзша. М()З3НК3 ПО.13 хрющ Святог() !-\ОЗЫ1Ы I! ДЮ1Ина. ()I,O;lO 553 г. 



Э. ЧЕМЕГl/-ТО.\IПОШ 

наш символ еще предстаВ,lяет собой один из .\lОтивов ,\10заичного ПОJlа, без 

особого акцента. 

Этот своеобразный вариант гексагрю1.\lЫ уже заюшает главное по зна

чению .\lесто в резной ко.\шоз!щии ка.\1НЯ Брессэ (ШеТ;lенд), сохранившегося на 

теРРI!ТОРИИ Шотландии (рис. 4).3 Вре.\1Я его происхождения является пред
.\\ето.\\ дискуссий в литературе: по преДПО.l0жению ИСС;lедовате,lей этот рельеф 

Рис. 4. Шетланд (Шот.1аНДIlЯ). Ka~1eHЬ Брсссэ. Рубеж VII-VIII ВВ. 

характерен ирландскому типу и .чог быть ИЗГОТО]З;lен в конце УI 1 века или в 
УI 1 1 веке:! Его иконография посвящена легенде про египетских ;\lОнахов, 

Павла и Антона: они изображены СИЛ171lетрпчно в средней части плиты по 

сторонам всадника на коне !I фраГ:l1ента плетеНЮI, находящегося под ним. 

Верхняя часть кю1ня, почт!! по всей шприне, заПО,lнена ДИСКО.\1 большого раз

л\ера, в которол\ ПО?llещен лепесткообразный крест, и в его центре шестило

пастная тройная цепная звезда. 

3 С. 1 .. Curle, F. S. А. Scott: Тlle CllТOllO!Ogy of the Ear!y Christiall ~IОlluшеllts of 
Scotland. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, LXXIV. Edinburgh, 1940. 
78-79.; W. D. SiШРSОll: Tlle Celtic СЬшсЬ ill Scotland. Aberdeen, 1935. 24·. а. 

4 ТЬ. Sсhшitt: Die Коiшеsis-Кirсllе "<;ОП :'Iikaia. Веrliп- Leipzig, 1927. 12. -13., 20. 
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Уже в конце VI века этот СН.\1вол, как самостоятельный си.\шол, появля
ется на .\шогочисленных плитах византийского происхождения или под вли

яние.'\! византийского стиля. 

Его ранний ПРIшер, вторично встроенный в плиту алтаря, сохранен на 

территории горща Никеа, в аНСЮlбле церкви l-(о~шезиса, разрушенного 

неСКОоlЬКО деСЯТИсlетИ!1 назад (рис. 5).5 Плоская пластика Поlетенки почт!! со-

P1lC 5. Нl!кеа. П.llпа, сохраненная в хр,ше I{ОII.\\сзиса. Рубеж VI-VII вв. 

вершенно заПО.lняет квадратную ленточную раму резьбы. В центре ее КО:'1-

позиции, .'\lеж;r,у конца.\1И звезд, внутри лопастей находятся диски с надписюш. 

Подсчитав надписи сел1И частей по Т. Ш:шщту получаем следующий текст: 

«Богородица. полlОГИ ТВОбlУ рыцарю ЯI;:ИНфу, монаху, священнику и аб

бату.» Судя по этой надписи, уверенно :'lОжно предположить ?llОнашеское от

ношение произведения; эта резьба по всей вероятности представляет собой 

фраПlент бывшего :'lОнастыря Якинфа.6 

На подобное ЛlОнастырское происхождение указывает плита, украшен

ная шестилопастной тройной звездой, обнаруженная на территории Наали

ЧИф:lика у l-(онстантинополя, недаоlеко от небольшого ЛlОнастырского храма 

5 C~\. по;::(4. 

G L. ш. е. 13. >}~Iutter Gottes. hilf deine111 Kneeht Hykanthos. dem }loneh, Priester 
UJld Ahte.(' Автор, на основе своих исс.lе;::(ованиЙ, считает резьбу OCTaTKO~\ прежнего 
монастыря Якинфа. В отношении определения эпохи, см. цит. р. 20. »Der Ваи Нуа
kinthos ... ,\'omogJich noch ins VI. oder spatestens ill dell Anfallg des УIП. Jhs.({ 
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Рис. б. Haa.1Il- ЧIlф.l!!К (~' !'онстаНТИНОПО:JЯ). Плита, сохраненная недалеко ОТ .\Ншастыря; 
вторая ПО.lОВ!lна VII в. 

(рис. 6).7 По резу.lьтаТЮl исследований К. ~lе~1ана-Гартлебена эта резная 
П.lита выполнена в ПОСТЮСТIJНиановс!-сую эпоху. Трехчастная П.lетенка на

шего с!п!Вола здесь также находится в центре ]{ОJ\ШОЗИЦИИ резьбы. Вокруг 

этого СIшвола квадратная поверхность, обра,\lленная с двух боковых сторон 

УЗКОI! ДВОilНОil .1eHToil, а наверху закрыта полосой растительного побега. 

По углаЛl ПЛI!ТЫ образуются КОоlьцевидные петли, и в них повторяются лучи

стые розетки I! шеСТIпепестковые шестиграюшки в диагональных направле

ниях. 

; К. Lehll1allll-Hartlebell: Archaologisch-Epigraphisches аш КОllstапtiпореl uпd 
Ull1gеЬuпg. Вуzапtiпisсh-пеugгiесhisсhе J ahl"biicher (Berlill- Wilersdorf, 1922), III. 107 -11 О. 
102,4 АЬЬ. 
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Эта основная ко~шозиционная идея, в которо!! центральный ,\lОтив 

шестилопастной тройной цепной звезды СОПРОВОi-!щается КОс.\шческюш СЮ1-

волюш (солярного отношеНI!Я, СI!:'I1ВОсlа.\Ш «веЧI-IOСТIН», чаще всего розетюш8 , 

встречается и на многочисленных позднеЙШIIХ ПЮ1ятниках. ПРlшеры ее вари

антов встречае:1l на одной из плп в Сан lviapl<O в Венеции, изготовленноi1 ПUС;lе 
830 г. (рис. 7),U на средневизантийской резьбе на ВОС1\JЧНЮ1 фасаде церкви 

Р11С. 7. Венеция. Сан ;\1арк(). П.l!lТа; П()С:Iе ,:;30 г. 

Панагии в Jviакришще, с куфичеСкОIi надписью (РI!С. 8).10 а TaJ{j-ке фраг.\1eJ!Т 
алтарной ограды, сохраШlВшеi1ся в Х!-·Х! 1 вв. на острове Родос (рис. 9),н 

Основной :\1ОТI1В перечисленной реЗLБЫ плетенный СЮ1Вол. Позже. как 

это видно на ре.lьефе саркофага в Десятинной церквы в .киеве, построен

НО,,1 в Х!-Х!! вв.12. БЫ;l И TaKoi1 с.i1учаi1, что шести:юпастная троiiная 

цепная звезда появляется с ТaJ(IШ j-!(e розеТОЧНЬJ;\1 акцеНТЮ1. В иконографи

чеСКО:l1 решеюш ко.\шозиЦIIИ появляется существенно новое стре.\lление в 

s Розетта, СО;lнечныii диск И звезда - СШ!ВО.l солярных религий. Их РС1спростране
ние в христианском искусстве \\Т. Deonna (La Yie miПепаiг~ de quеlчuеs motifs decoratifs. 
Gепеуа. 1929. 181-186.) объясняется сириi1ско-коптско-евреi1сюr.\\ ВЛИЯН!lе~\. 

9 R. Cattaneo: L'агсЬitеttllга iТl 1talia dal secolo \'1 аl шillе circa .. \'cnczia. 
~IDСССLХХХIП. 248 .. Н·1..: О. DеШllS: TI,c Сlшгсl, of 5ап ~Taгco, \,\'asllillgton. 1960.: 
Н. ВuсЬ",а1d: ТЬе Carycd 5tone Ornal1lellt of tlle Hiu:}} ~Iiddle Ages in 5ап ~Taгc'O, J ~hrbucll 
der Оstеггеiс!lisсЬеп Gеsе]]sсЬпft (У ellicc. 1964) Т. i 3. 137 -1 'O~. 16i. 

10 G. С. ~Iiles: Byznnt.inum and tlle Arabs. DuшЬагtОIl Oaks Рарег; (\'\asЬillgton 
1964) XV1II. 1- 32., 26 ...... at tЬе meta Byzantille PaIlagЬia ill ~Iakrinitza belo,,- ~H. 
Pelion, а шагыe plaque). 51.)., ПрIШ. 132. "ТЬе plaque is еШIlurеd ill tЬе east facade of tЬе 
сЬuгсЬ, to tЬеlеft of tЬеmаillарsе.lt5 position is c"\"idellt in D. К. 5isilinnos: Н. J[a%glJ'l~a 
%Г1t то П[))ОV (АtЬеIlS, 1939). pl. opp05ite р. 48.<' 

11 А. К. Оgi.ю)60З: Вl~а]'т/)Ja "i.v;па Т)/8 Po6oJ'-АgХ810/'. Аеvш, 1948.218, рис. 164. 
121\1. К. !{аргер: Древний !{иев. По следю! древних культур, 35-74, рис. 47. 
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aI-Iсю\бле алтарной ограды ХрЮIa люнастыря Хосиос Лукас около Стприса, 

построенного в ХI в. (рис. 10)13: направо и налево от входа алтарной огра
ды - здесь уже реШIlтельно разделяется изображение шеСТ!Iлопастной трой-

Рис. S. МаЕРИНШЩ. Плита xpa~!a Панапш, х-х! вв. 

Рис. 9. ФраПIСНТ ПЛIIТЫ, сохраНlIвшейся на острове Родос; ХI XII вв. 

ной цепной звезды и розетного ,J.иска. ТаЮ1:\l образом, в сущности КОЛШОЗИ

цИЯ уже СОСТО!!Т из трех частей: ее Г,lавная ось выделена как проход в алтарь; 

КЭТО?v1У aIщентироваНН0.'lУ щарскоыу» идеI1НО~1уцеНТРУПРШlыкают наши Clш-

13 R. Krautheimer: Early Christian апа Byzantine Architecture. Pellguill Books, 
1965., 154.; R. W. Schultz-S. Н. Barnsley: The blOllastery of Saillt Luke of Stiris ill Phocis. 
LOlldoll, 1901.; Х. А. Bees; Н Byz.-Xeugriecll. Jahrb. 11 (1934i5), 179-192. 
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волические изображения на ЮiЮIOЙ и северной ПЛIТах. <,По толкованию эпо

хи» литература акцентирует, что "ca"l Господь, в качестве царя и владыки 
церкви, присутствует при престоле, на KOTOP0.\l совершается важнейшее 

Рис. 10. Монастырь Хосиос ЛУО:i!С (00:0.10 Стириса). Анс,щО.1Ь каТО.1!!кона, алтарной огра
дЫ, XI в. 

таинство христианской церкви таинство евхаристии ... ».1-1 Так, в наше.\l 
случае к ведущей идее ИСКУП.lе!шя ПРИ.\lыкает своеобразный вариант гекса

ГРЮ1?llЫ в сочетани!! с коС.\шчеСЮEllИ СlI.\шолами. 

Это триу.\lфальное содержание наглядно выражается 

афинской Ка1\lенной плите х--х! веков, вторично вставленной 

Горгоэппкоса (МПКРtНV1итрополис), где павной осью ЯВ,lяется 

на од.ной 

в церковь 

СЮl крест, 

1·1 Р. Ш~!ерлинг: Ма.1ые форл!ы в apXIITeKTYf1e средневековоН ГРУЗ!!!!, ТОIL'ШСII, 1962. 
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aIщентированный тройной п.lетенкоЙ, сюда прилшкает таюке шестплопаст

ная тройная цепная звезда, с розеткой (рис. 11 ).15 
Основная КО.\1ПОЗIщионная идея этого расположеНI!Я ПОЯВ,lяется впер

вые не здесь, и даже не на греческой зе.\1Ле. Связь основного типа геЕса

грам.\1Ы и 1\ютива !<реста-- Еак указывает в своей работе Че.\lеги Й., ССЫ,lаясь 

Рис. f 1. АфШIН_ Фрап!ент вторично использованной резьбы Горгоэпш,оса (Мm;ри-,\1нтро
ПО,lИС), ХI в_ 

на данные работы А. М. Шнейдера, - .\югла ПО,lУЧИТЬ свое начало в Па,lести- . 
не. «УбеДIIтельньш пр!шеРО.\l ЭТО.\lУ служит" пишет иссле,.1,ователь,--" фраг

.\\ент резьбы раннехристианс!<оil баЗИЛИЮI, найденной в Эл-!-(ир.\шле. На 

резьбе находится прюН!тивное изобрю-кение ю\еи и reKCarpa?l\7I\bI. ЭТО:\1У 

изображению придает особое значение то, что .\\астер резьбы по.\\ещает крест 

в центр гексагрюl.\1Ы, составные части которого одинаковы по ширине и 

,5 G. С. ~IiIеs; Byzantinulll and tllC АгаЬs, 29 .. 151. '"The last ,,-ord surelv Ьаs not 
Ьееп said оп tlJe РГОЫ~lllS of dаtiпg. ТЬе lllопоgгарhу Ьу К. ~Iicllel al1d А. 5tr{lck, »Ше 
lllittеlЬуzапtiпisсhеп Kirchell Athens«, МittеilUllgеп d. К. D. Arch. Il1stituts, AtlJenisclJe 
Abteilullg, 31 (1906), рр. 279 -324, пееds геvisiоп. Оп tlJe ,,-hole quеstisш of llliddlе·Вуzапtiпе 
sculpture, t\\"o articles of Louis ВгеЫег аге of speciaI illlportallce: « Etudes Бпг l'histoire de 
la scu1pture Ьуzапtiпе». ~оиуеlIеs archives des lllissiопs sсiепtifiquеs et Iitteraires, 20. ~. 5., 
fasc. 3. (Paris, 1911), рр. 19-105.; and '"~опуеlIеs recherclles sпг l'histoire de Ia scu]pture 
byzantil1e", ibid. ~. 5. fasc. 9. (Paris, 1913), рр. 1-68. С. D. 5heppard: Byzantine Carved. 
~IarbIe 51аЬs. ТЬе Art of ВuПеtil1 (1969) LI. 65-71. 
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длине. По всей вероятности здесь подчеркивается вера какой-то еврейско

христианс],ой секты. В их представлении Юlесто символа древнего культа 

солнечного света солнечного круга появляется крест, указывающий на 

«вечный свеи>, героя христианства в виде солнца, - Исуса.1В 

Аналогичное содер/кание приобретает шестилопастная звезда - по

ВИДЮЮ\lУ также на Востоке, а позже под влияние:\1 Востока и на Западе. 

Например, на ка1l1енной сшеле Брессэ в Шотландии, где наша плетенка изоб

ражена внутри среднего креста (рис. 3). Значение этого си:\шола, связанного 
с идеей IIскуплеНI!Я, еще сильнее выражается в аНСЮlбле алтаРIIОЙ ограды 

хралш в кавкаЗСКО'll Потолети IX в.: на рельефе прохода к ограде алтаря. 

IvIотив шестилопастной звезды находится около основного :\lОтива креста 

(рис. 12).17 Иконографическая СИСТ€:.lа резьбы, по сравнению с позднейшюш 
строго сюшетричньш!! гречесювш прилерюш, здесь еще представлена сво

бодно и полностью. Основной мотив креста, акцентированный fiлеТf~НОЙ 

частью, находится посередине. Этот Г,lавный мотив разделяет поверхность 

каЛlенной плиты, окаймленной же.\1чугообразньш и растительным УЗОрОЛ1 на 

четыре части. На правой стороне, наверху видны розетка, а также изобра

жение птицы и Г,lаза; внизу обнаруживается остаток сильно поврежденной 

плетенки. На ,lевой стороне наверху находятся два цепных креста с круглой 

ра:'.iКОЙ, а также изображение глаза, внизу гексаграмма, состоящая из двух 

треугольников, оБРЮ1ленная КОЛЬЦО1l1, п РЯДО:'.1 шестилопастная тройная цеп

ная звезда. 

Данный СИ;l18ОЛ наряду с основньш МОТИВО;l1 креста в кавказских об

ластях находит :llесто не только в ансалбле алтарной ограды, а в Х веке по

является на фасадной стороне алтаря храма, над ОКНО:\1 апсиды. Его компози

ционное решение в Дисеви, на храме Дзелицховели, т. е. «Животворящий 

столб» составляет сложную систе;llУ (рис. 13).18 По средней оси над основньш 
мотивом креста, выступающего из нижней паЛЫ\1етты с северной стороны 

креста, наклоняется дважды изогнутая ветка, разделяющая своим рисунком 

левую сторону рельефа на две части. На нижней части видна шестилопастная 

тройная цепная звезда, а над ней бюст ;l1УЖЧИНЫ без нимба. В противополож

ной, южной части резьбы находится изображение льва и серны. 

В ЭТ01l1 ПРИ1l1ере абстрактные рисунки креста и плетенки своеобразно 

дополняются натуральными животными эле:\1ентами. 

Подобное явление встречается и на двух других сооружениях, постро

енных на рубеже тысячелетия. На ОДН07l1 из них, В композиции капители 

Х-ХI Bet;:oB, недавно найденной при раскопках города Двин (Армения), к 

16 Че~!еги, й.: цитированная работа, c~!. в примечании, Пентаграмма- и гекса
гра~ша. 

17 Р. Шл!ер.lI!НГ, цитированная по;з: 14 работа. 
18 СМ. выше. 
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Рис. 12. ПОТО.lеТII (Грузия). Южная плита ансю!6.1Я а.lтарноЙ ограды, IX в. 

шестилопастной тройной цепной звезде на правой стороне ПРИil1Ыкает фигура 

серны (рис. 14)10 Другой вариант такой КО:\ШОЗИЦИI!, тоже с :\10ТИВЮШ 

19 В настоящее вре.\!Я экспонат КО.lлекЦlШ .\lузея, созданного на территории рас-
копок в Двине. По соо6щеН!lЩ! f-\. f-\афадряна первоначально капите.1Ь жилого до,13 
в XI. в. 
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фигур iКИВОТНЫХ И ОТНОСЯЩИЙСЯ ко второй пли третьей четверти ХI в., 

находится в ХРЮlе !-(астории (Греция), посвящеННОl\l святьш !-(ОЗЫlе и Дюш

ану (Хагиои Анаргыр!!). В оси южного входа хрюш наряду с ЗЮlетно выступа

ющей плетенкой чередуются фигуры серны, гриффа, орла, волка, собаки с 

растительны.\Ш и розеточны.\ш орна.\lентюш (рис. 15).~O 

Определив идейный источник этих КО:\1Поз!щий, выясняеl\l, что сочета

ние шестилопастной тройной цепной звез.J,Ы с изображеЮ!е:\l живых существ 

Рис. 1 З. Дисев!! (ГРУЗI!Я). ФРJГ.\!снт ре,lьефJ xpa~!a 
ДзелицховеЛII, т. е. <,Животворящий столб,), на восточ

ню! фJСJде JПСIIДЫ, Х. В. 

• I \ 
, I 

I~I 
I \ 

Рис. 14. ДВИН (АР~lения). Капи
тель жилого долш, Х-ХI ВВ. 

в сущности восстанавливает ранне-христианскую традицию: его основной 

принцип был осуществлен уже в иконографической системе мозаики пола 

относящегося к УI в. xpaZl1a святых !-(озы1ы и Дюшана в Джераше. На 

резьбе КЮ1НЯ Брессэ УI 1 в. еще наБЛЮ;:I,ается это свойство, НО в дальнейшем 
периоде развития плетенки вообще отрывается от живых элеыентов: наш 

символ с человеческюш или ЖИВОТНЫМ!! фигурюш появляется редко, 1\Ю

жет быть, под влияниеZll 2\lестных КУ;lЬТОВ. Так, например, решение в Дисеви 

указывает на ТI!ПИЧНУЮ кавказскую традицию: вариант его иконографи

ческой систе:l1ы без плетенки обнаруживается на храЛlе соседнего поселе

ния Арбо, построеННО.\l также в Х в., а lшенно на рельефе восточного окна 

апсиды (рис. 16).21 
На рубеже тысячелетия в !!конографических систе:llах, ПРИ.\lенявших 

шестилопастную тройную цепную звезду, за.четно, что прежде всего выделяется 

идея искупления, а не изображение живых эле:llентов. 

20 Спец .. 1ИТ. по ИСТОРИII строительства ХРJ~Ш: А. К. ОРЛJНДОС: !X'2%StOJ' IV,'19З2. 
21 Р. Ш~!ерлинг, ЦИТIlРОВJННJЯ под 14 раБОТJ. 
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в развертывании этого ко.\шозиционного стре.\lления, после примера 

ПотолеТIf IX в. появляется дальнейшее развитие таЕ:же на l{аВЕ:азе, но уже 
не в Грузии, а на территории АРЛlении: наряду с основньш ;vютивом креста 

тройное раЗ:\lещение плетенки с розеТI<ОЙ осуществляется в IX-X вв, на 

Рис. 15. кастория. Деталь Г.lавного южного входа хралы ХаГИОIl Анаргыри, т. е. святых 
козьмы I! Дамиана, ХI в. 

рельефе главного южного входа храма, посвященного святому Георгию в 

Батикяне (рис. 17).22 В его ансаЛlбле символ Иl\lеет своеобразную форму; три 
звена, аналогично рИСУНI<У афинского фраг.\lента .1ароносипи (рис. 18)23 фОР?lШ
руются из соединения двух дельтодонов, I<аl< переход от одной фОР:lIЫ геl<са-

22 С. Х. мнацаканян: Сюникская школа АР"iЯНСКОГО зодчества. Ереван, 19БО, 91, 
96 и рис. 61. 

23 Б. Вулович: РаваНl!ца. Београд. 1967. 
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rpallIMbI к друго!! фОР:'lе гексаГРЫ1:\1Ы, состояще!! из треугольников и трехцеп

ных звеньев. 

На основе наших исследований оказывается, что кавказские пред

шественники ведут к иконографической системе трехчастных композиций, по

ЯВЛЯlOщихся В Х 1 в. на греческой зе:\lле, наПРЮiер, в ансамбле алтарно!! ограды 

Рис. 76. Арбо (около Дисеви, ГРУЗИЯ) .Ре,lьеф на восточном фасаде апсиды храма, Х в. 

Рис. 77. Батикян (Ар:ш;ния). Резьба над главным BXOДO~1 храма Святого Георгия, Х в. 

католикона Хозиос Лукас около Стириса или на вторично примененной 

резьбе рельефа афинского Горгоэпикоса (Микри-Митрополис) где, как видим, 

он прrВ1Ыкает к трехчастной ко:.шозиции и причастен к mРUУ_\lфально:иу идей

НО.ну кругу UС/{Уllленuя. 

Основной принцип этих трехчастных композиций приобретает специ

альную фОР:\lУ в центре княжеств Руси и в l{иеве на одной из плит Софий
ского собора, построенного около 1037 г. (рис. 19).2.1 Поверхность плиты раз-

24 Архитектура Украинской ССР., 1. Москва, 1954. 12. таблица. 
25 Н. Мавродинов: Староблгарского изкуство, София, 1959. рис. 279, 281 и 341. 

Противопоставление орла и змеи, - символов зла и до ба здесь рассматривается как 
результат народного влияния. 

2 Periorlic:\ Роlуtссlшiса А rchitectur ХУ/1-2. 
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делена ТРе\1Я кольцами одинакового размера с ленточной РЮ1КОЙ. На сред

нем диске изображен в иератически отвлеченной форме орел; направо шести

лопастная тройная цепная звезда, а налево шестилопастный петельный круг, 

Рис. 18. Афины. Фраг.\lент цпбория, Х В. 

Рис. 19. КИСВ. СофиiiСЮIЙ собор. Плита, (жо:JO 1037 г. 

СфОР:\1Ированный вокруг ВОСЫШ.lепесТl-(ОВОЙ розеТЮI. киевское решеНl!е на 

СЮЮ:\1 деле выражает то же сююе IIконографическое содержание, как пр иве

денные каВl.::азские Ii греческие ПРlшеры. В:\1есто основного :lЮТ!lва креста 

применяется фигура 0p.la, как СЮШО.Jа искупления, воскресенья I! вечности: 
связь :\lежду креСТО.\1 и ОРЛО:\1 подчеркивается и на фраПlенте ре,lьефа на 

хра:l1е СофИ!! в Охриде, построеННО:\l также в XI в, резьба I'::OTOPOfO по своей 
КОЛ1ПОЗIЩИИ относится К киевской иконографии (рис. 20). 
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Исследуя путь шестилопастной тройной цепной звезды, из формирова

ния Н:О?llПОЗИЦИОННОГО размещения си:\шола и охватывающей его иконографи

ческой системы люжно сделать вывод, что в !Х-Х! вв, когда I1леmею{а осо-

Рис. 20. Охрид. СОфНЙСКИ!l собор. Плита, Х! в. 

бенно СllЛЬНО связана с ХРllстО;lОгllЧСClШ.Н содер:нсанuе.\/ llскупления, она 

яв.1яется не 11Z0ЛЫ{О оекораl1швНЫ.\l УЗОРО.Н, а выра:нсаеm основное 110ЛОJlсеНllе 

раmросmранеНШl ХРllСI711ШНС/{Ой веры. Это стре:l1Ление подчеркивается Te:'>i, 
что Cll.\lBO/l не только I1рuсоедuняется /{ основно.НУ '\i017l1ШУ /{реста, llли орл)' , 
ll.'неюще.ну таюке ХРllсmологuчеCl{ое значение, но иногда попадает на .несmо 

.шсmвы в си.нволе «древа JIСUЗНШ), как напр., в пластичеСКО:ll решении сарко

фага, найденного на острове Родос (рис. 21)26 В х!-х!! вв. Идейное содер-

2* 
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жание шестилопастной тройной цепной звезды раскрывается при раССЛlOтре

нии систе:\1Ь! рисунка: в его структуре СЛl1ваются воедино Imс.lil1чеcrшЙ СI1.\I

вол бога, гексаграД\1Ы 11 единство mРОlЩЫ, состоящей I1З трех одинаковых 

частей. 

Но каюш же историческим стре:\1Ление.\l объясняется то, что в период 

IX-XI вв., lшенно в период, последующий за прекращение\l византийского 
иконоборчества, в сфере действия восточно-христианской церкви, идея 

распространения троичности божьего единства получает такую абстрактную 

фОР:\lУ? Прежде чеill искать ответ на поднятый вопрос, для получения пол-

Р11С. 27. Фрагмент саркофага, найденного на острове Родос, Х!-Х!! вв. 

ного представления, раССМОТРIШ, где еще, и в каких иконографических рам

ках, в какой фОР"lе появляются СЮ1Волы шестилопастной тройной цепной 

звезды на рубеже тысячелетия. Наряду с вышеуказанными произведениями, из

вестно несколько фраг.чентных ПРЮlеров, вре:\lЯ происхождения которых 

не определено; на основе !zритичеСI\ИХ исс.lедованиЙ i\lOЖНО предполагать, что 

они относятся к кругу показанных про изведений. 

Н а Кавказе, в лаПИ,J,ариях города Цхинвали Iшеется два ПЮlЯтника прп

мера КЮlенной резьбы, заслуживающих ВНИ:V1аНИЯ с точки зрения наших ис

следований. 

Один из них представляет собой НбlНОГО поврежденную н:аЛlе!-!Ную 

плиту квадратной поверхности; плетенка, украшающая ее, раЮlещается 

только на одной стороне плиты, а внутри ее круглый ДИСЕ с ленточной рам

кой (рис. 22).27 Гравюра ее ЛIотива с плоской резьбой своеобразного техни
ческого решения, с угловатьш профилирование:\l указывает на далекую ана

логию с дета"lЫО алтарной ограды греческого xpa:\la Хагиа Триас Троица -
в Крпезоте, построенного по исследоваНИя;\l А. К Орландоса - в период 

1050-1150 гг. (рис. 23).28 
Другой сохранившийса в Цхинвали фраПlент с такой же СЮ1Воликой по 

всей вероятности относится также к алтарной ограде; он представляет со

бой балку трапецеВI!ДНОГО сечения, на нижней, повернутой вниз плоскости 

26 А. К. Орландос: цитированная под 11 работа. 
27 Разработка рисунка резьбы ПрОDОДl!лась авторо.\! настоящей работы. Раю!еры по

верхности: 30 х 27 см, толщина: 17 сл!. По моим сведениям, еще не опубликована. 
28 А. 1{. Орландос: Н. AГlA TPIAE ТОУ КРlп.QТН. АРХЕIOИ (1939-1940, 

АGНИАI) ТОМОЕ Е', ТЕУХОЕ 1. 3-16. 
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которой находятся плетенные изображения (рис. 24).29 l{Оl\шозиционная сис
Te:l1a этой части в цеЛО:I\, рисунок и ее ОРНa:l1ентальное выполнение связаны со 
стилевой сферой грузинских I! византийских произведений: при аналити-

10 
Рис. 22. Цхинва.1И (Грузия; ныкс столица 

Южной Осетии) Фраг ~jектрезды, 
сохраненкоН 13 Н:JЗСС, :\:1. б. 

Рис. 2З.l-(рнезот. Xpa~! Хагиа Триас, т. е. Тро
ица. Анса.\lб.1Ь аптарноН ограды, 1050-1150 

~ 
I 
i 

Рис. 24. Цхинвали (Грузия, ныне столица Южной Осетии). Фрагмент резьбы, сохраненной 
в музее, Х 1 в. 

чеСКО:Vl сравнении аналогий, относящихся к ЭТИ:\l территориям, можно по

пытаться уточнить вре:\lЯ изготовления этой кавказской резьбы. 

Относительно способа построения, алтарная ограда, ОДНЮ1 из элеl\lентов 

которой является указанная балка, не типично грузинская, потому что на-

29 Разработка рисунка резьбы проведена автором. Раз'\!еры верхней поверхности: 
16 х 24 с,\!, высота трапецевидного сечения - 16 см. Публикации неизвестны. 
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верху не закрывается сводчато, а представляет византийское решение пря

:lЮГО закрытия.ЗО После этого естественно, что трапецевидное сечение ука

занной части точно такое же как в последних греческих прrшерах, а тю,же, 

что и здесь, как и в ансамбле :\lНогочисленных алтарных оград, можно наблю

дать украшение СIШВОЛа.\Ш Iш:rкней, обращенной книзу плоскости карниза. 

Множество КО?lШОЗИЦИЙ такого рода было найдено в радиусе влияния ВИЗaI!

тийского IIскусства, ПОЭТО.\lУ ТОоlЬЕО в общих чертах ЛЮ,f(НО судить и опреде

лить возраст находок в ЦхинваоlИ. 

Рис. 25. Фивы (Боиотия). Раннехристианская резьба, из .\1узея 

Время происхождения фраГillента балки J\ЮЖНО ближе определить де

тальным изучение.\l ОРНа;\lента. 

Ряд овальных Эле.\lентов подражающих аНТИЧНО:\lУ стилю на одной из бо

ковых плит, указанной резьбы, очевидно восстанавливает эллинистическую 

традицию. Этот специальный вариант лютива, в рисунке которого овальные 

эле.\lенты преобразовываются прялюугольны1\,' появляется уже на гречес

ЮiХ паl\lятниках раннего христианства, в частности в !\ытериале лапидарий 

города Фивы в Боиотии (рис. 25)31 
На другой боковой плите цхинвальского карниза углубленный, листо

образный мотив, связанный с волнистой линией, - это !\lестная кавказская 

традиция, распространявшаяся главны:\1 обраЗО!\l в Х. в. Подобные opHa.ileH
ты находятся на территории Грузии, в Жалети, на двух рельефных плитах, 

и, по нашим предположениям на частях алтарноi1: ограды.32 Этот .\ютив по-

30 Тип грузинской алтарной ограды, закрытоii наверху дугой, показан в цитирован
ных под 14. работах Р. Шмерлинга. При.\Iер на решение грека-византийской алтарной 
преграды находится, в частности, в ко~шозицш! хрю\3 Хосиос Лукас около Стириса. 

31 Фивы: лапидаршl. На,lичная cъe~!Ka. 
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является в Лавре Кавтисхевской в V 11. в. и в Армении, в анса.\lбле lIюнас

тыря в Санах!!не, на фраГ;\lенте, сохраненном внутри храма А:\lенаприкич, 

т. е. Спасителя, построенного в период 967-972 п. (рис. 26).33 
Ленточное разделение нижней, первоначально обращенной книзу, плос

кости цхинвальской балки, с кольцеобразной плетенкой, и в сгибах дополнен

ное оБШ!!ТЫ:'l ВОРОТНШ,О:\l из листьев, опять же показывает эеллинистическое, 

ранне-христпанское наС;Jедие. Этот ЛlОтив появляется уже в коптском искус

стве, в частности на карнизе ворот У1 в., найденном у Сиута (Азиута), на 

территории Вади Сарги (рис. 27).31 В период Х-Х1 вв. этот .\lОтив широко 

Рис. 26. а) Столбик алтарной преграды, VH. в. Лавра 1{автисхевклая (ныне в ТбllЛИССКО'l! 
Государственно'l\ 'I\узее). б) СаНС\Х!lН (АР'llеН!lЯ). ФраПlент резьбы, сохранившейся в храме 

А~!енаприк!!ч (Спасителя). 

распространяется в визаНТIlЙСКО1l1 гречеСКО1l1 искусстве, в первую очередь по 

берегу Малой Азии.35 Тю", на острове Лера, внутри крепостной часовни, на 

резьбе вторично встроенной плиты, над проходом ниши северной стены об

наруживается похожий на цхинвальский, орнамент с кольцеобразно плетен

ным, оБШИТЫ1\1 лиственным воротником (рис. 28)36 Два решения различаются 
только по формированию лиственной обшивки; на византийско-греческом 

произведении развивается коптский тип с листом в середине, а на кавказском 

примере, при более С3ЛlОстоятеЛЬНО:\l формировании деталей, направо и на

лево от средней оси разгибаются по два листа. Несмотря на это незначительное 

отклонение, неСО;lшенно, Юlеется связь ПО фОЮlе между кавказским - с 

32 Н. 1{ареИШКIIЛИ; Жалетис. " ТБИJllIСИ, 1964. 
33 CaHaX!IIf: вторично BCTaB.leHHbIU фрагмент резьбы внутри храма Аменаприкич 

(967 -972). Обработка рисунка проведена авторо.\!; публикации неизвестны. 
34 С. Н. Read; А Guide to the Early Christian and Byzantine Antiquities. London, 

1921. 177, рие. 6. 
35 Характерно вла распространения 'IЮТllВа, что под византиuсюш влиянием встре

чается даже на территории Моиссака в XI в. 
36 Обработка рисунка резьбы проведена aBTOpo~\; публикацип неизвеСТНbI. 
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Рис. 27. Ва;щ Сарга (у Спута, т. е. Асиута). ФраГ~lент карниза ворот, XI в. 

кольцеобразно плетеННЫ?ll, оБШIПЫ:\l листвеННЫЛl ВОРОП!Ш\Q:\l -!! визан

тийско-гречеСКЮl рисункалш. 

Из изучения орна.\lентальных ,LJ,еталей фраглента балки из Цхинвали 

можно сделать вывод, что резьба её по всей вероятности составляет часть алтар

ной ограды, построенной на рубеже тысячелетия. ПО,LJ,Твер:,кдается ли это 

предположение исследованиеЛl плетенных изображений, расположенных по 

центру тяжести в украшающей РЮlке? 

Шестилопастная тройная цепная звезда Юlесте с ВОСЬШlгранным звез

дочным крестом, как видно на нижней, первоначально обращенной книзу 

ПЛОСКОСТИ цхинвальского каРНIIза, не впервые встречаются в христиаНСКОЛl 

искусстве Ближнего Востока. Оба .\lОтива, встречающиеся СОВЛlестно, на

блюдаются на .\lОзаике пола УI в. в ХРЮlе святых l-(озьмы iI Дамиана в па

лестинской Джераше (рис. З)Зi. Какое же идейное стреill;lение обосновывает 

соединение этих двух символов? 

Цифровая сшшолика восьмигранной звезды, а кроые того и кресто

образная форма выражают христианскую ЛIЫСЛЬ воззрения.38 Эта колшо-

37 На этом раннем ПРlшере шестилопастная тройная цепная звезда И восЫ\шконеч
ный звездочный крест составляют пока только слабую КО~1Позиционную единицу. 

38 Reallex.ikon zur Byzantinischen Kunst 1. Stuttgart, 1966. 466. Надпись спископа 
Амвросия в Милане, о содержании цифры восеЛ1Ь, означающеЛl воскресенье, C,'l. О. Perler: 
L'inscription du baptistere de Sainte-Thecle а :l.Iilan et le «De Sacramentis« de Saint АmЬ
roise. Riv-ista di Archeologia Christiana, Citta del Yaticano (1951) 145 166. 
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зиция появляется в Сирии, на территории Дехеша, а также в Зебеде, на плите 

алтарной ограды собора IV в. (рис. 29 а-б).3~ Позже, в Грузии, на рубеже 
VI II-IX вв, то есть в эпоху распространения исла.\la, опять появляется 

этот мотив на балках алтарной ограды хрюш Джаварпатиосиани, т. е. Пра

ведного .креста, ВОЮlОжно, как влияние творчества убежавших нз Сирии мас

теров (рис. 30).'10 Эта фор'lШ восышконечного креста, как сюшол спасения, 

- i 
- IL-_________ ~ 

__ . __ J __ . __ "_~_ 

Рис. 29. а) 3ебед (СИРИЯ). АНСЮiбль алтарной ограды со бора, IV в. б) Дсхеш 
(СИРИЯ). ФраГЛiент резьбы, IV в. 

имеющая высоко-художественное развитие, обнаружена на территории 

Грузии Х в. Характерный ПРИ:\lер прежде всего фрагмент, найденный в Сал

хине, и в настоящее врел\я сохраненный в католиконе Никорцминды, (рис. 

31), а также недалеко от Никорцминды, в Земокрихи на тимпане ворот с 

полудуговьш закрытиел\ на южной стороне храма (рис. 32)41 
ТаКИ'll обраЗОll1, по результатам наших исследований, восьмигранный, 

звездочный крест цхинвальской резьбы - это символ палестинско-сирий

ского происхождения, который на рубеже VIl I-IX вв. появляется и в Гру
зии, в ансамбле алтарной ограды храЛlа Джаварпатиосиани, а также в те

чение Х в. живет дальше в развитой форме на рельефах в Салхино и Земо-

39 Н. С. Butler; A.rchitecture апа other A.rts. London,1904, 33, рис. 17. 205. и 302, 
рис. 140. 

40 Обl'аботка рисунка резьбы проведена aBTopO~T. 
·11 В. Г. Цинцадзе: Архитектурный памятник в с. 3е~ю-крихи 6 (Тбилиси 1963) 

57-165. 
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Рис. зо. ДжвзрпаТ!lосааН!I, Т. С. «Xpг~1 Прзве.:rног() крестз;) (Грузия). ДеТilЛЬ а:пзрноii 
orpa,;rbI; рубеж VIlI-IХ вв. 

Рис. Зl. Фраг~\енты, найденные на территории Салх!!но (Грузия), ныне хранющиеся в 
храме НИКОРЦМI!НДЫ, Х. в. 

крихи: сущность содержания его значения выражена крестом, выделенньш 

орнаментальным украшение:\l. 

Соединение шестилопастной тройной цепной звезды и креста в ЭТО\l 

случае восьмигранного звездочного креста, как это уже во множестве слу

чаев можно было наблюдать, часто встречается как в произведениях Кавказа, 

так и на византийско-греческих территориях, особенно в произведениЯХХ-ХI 1 
вв. Более близкая аналогия для ЦХIlнвальской композиции обнаружена в 

ансамбле алтарной ограды католикона illОнастыря Хосиос Лукас - Эвбоиа -
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(рис. 33),42 на нижней, обращенной книзу поверхности балки трапецевидного 
сечения храма, в ра,\\ке кольцеобразно плетенной части, с лиственным ворот

ником здесь находится шестилопастная тройная цепная звезда и лепестко

образный крест. Эта резьба, на которой ЗЮlетна восточная культура, а преж

де всего Еуфигеская надпись!! постсассанидский образ фор~шрования обши

того лиственного воротника, по А. К. Орландосу, относится к Х! в. 

P1IC. 32. 3бlО-]{РИХII (Грузия). Ти!>шан ворот с ПОсlУДУГОВЬШ заЕрЫТllбl на,], южньш ВХО
ДO~1 хрюш, Х В. 

в период тысячелетия, таЮ!:'>l обраЗО;Vl, учение троицы, как понятие 

божества и идея спасения, при расположении РЯДОJ\l силшолов шестилопаст

ной тройной цепной звезды и Ереста сочетаются не только в ко~шозициях 

подпорных стенок алтарных оград, а и в некоторых случаях на их архитек

турных деталях: так на резьбах балок в Цхинвали и в Эвбоии (Хосиос Лу

кас). Характерным образом, в этот же период в других lvlecTax, например, на 
рельефе одной из опорных подушек в фивском 1I1узее (рис. 34),43 парный 
J\ЮТИВ плетенки изображает дерево жизни. анаоlОГИЧНОГО содержания - поня

тие креста. 

Соединение си.\шолов, находящееся на подпорной стенке в Цхинвали 

- типичное явление X-XI вв: его ПРЮlенение по вреJ\lени происхождения 
подтверждает результат анализов ОРНЮlентов. Дальнейший вопрос: может ли 

42 А. ]{. Орландос: ТО ПАРА ТО АЛIВЕРI МЕТОХIOИ ТОУ О.ЕIOУ ЛОУ]{А. 
СЮЮДО.Е АРХЕIOИТОМО.Е Z (А0НИАI, 1951) 131-145. рис. 132, 134. 
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входить способ пластичного ОфОРil1ления этоl1 плетенки в произведения дан

ной эпохи? 

Данный СИil1ВОЛ (в Цхинвали) выступает двухчастным профилирова

нием на плоскости каменной плиты. Это решение отличается от неразделен

ной фОР:\lЫ шестилопастной тройной цепной звезды, распространенной на 

Кавказе: аналогичный по технике резьбы ПРИIllер :lЮЖНО найти в радиусе 

''''-' !! 

L I u 

I 

1 
Рис. ЗЗ. JV1.0HaCTbIpb Хосиос Лукас (Евбоиа). Деталь алтарной ограды католикона, XI в. 

художественного действия окрестности Эгейского :lЮРЯ. Пластичное оформ

ление плетенки, в частности, такова на алтарной ограде вышеуказанного 

Хозиоса Лукаса (Эвбоиа) и на фивской опорной подушке, а также на сохра

ненных фраП\lентах резьбы на острове Хиос (рис. 35)44 Но, наряду с замеТНЫi\l 
грековизаНТI!ЙСКИ:ll влияние:ll, ОТНОСЯЩИ:llСЯ к периоду после рубежа тыся

челетия, в разделении цхинвальского паIllятника можно наблюдать и откло

нения; по сравнению с преДЫДУЩИil1И, лишь здесь не связан двухчастный про-

·13 Обработка рисунка резьбы проведена автором. Размер верхней горизонтальной 
плиты 21 х 64 см, нижней горизонтальной плиты - 12 х 22 см; высота трапецевидного 
сечения - 15,5 см . 

.ы Обработка рисунка резьбы проведена aBTopo~l; публикации неизвестны. 
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филь СИ!lшола со своей ра.\lКОЙ 11 не соединяется с ней в точках соприкосно
вения. 

Прпменение шеСТ!lлопастной тройной звезды на Кавказе не означает 

полного притока греко-византийского искусства. Творческая саМостоя-

Рис. 34. ФИВЫ (БОI!ОТI!Я). Ре:Jьеф опорноii ПОДУШЮI, хранящеiicя Б ~lузее, XI-XII вв. 

Рис. 35. ФраГЛlент резьбы, наНденноН на острове Хвое, храняшейея в музее, XI в. 
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тельность ФОРЛlирования этого Л10Тlша, приобретая иногда сильный честный 

оттенок, сливается воедино с палестинско-сирийско-коптской традицией, 

продолжающей жить на данной территории. 

* 

Расс;\\атривая варианты шестилопастной тройной цепной звезды до ХН В., 

вставленные в большинстве СJlучаев в ш~онографические ра:шш, уже :;юж:но 

выдеJ1IПЬ некоторые значительные заКОНО.'llерности. 

Н а llСJlа.\lСЮ1Х хра.нах Сll.\tвол обычно не появляется:15 Его отстутсвие Te:ll 
более За.\lетно, так как основной тип гексагра.\l.\Ш, шестигрйнная звезда, со

ставленная из ;:щух равносторонних TpeyrO.lbНIIEOB, у!,:оренилась не TO,lbJ<O 
в искусстве восточного христианства, но в Ш:JУ ее ветхозаветных тра;:щций, 

была принята :llаГО:\lетана.\Ш. Все-таки принятый ИС.lа.\10:Ч такой вариант 

основного типа гексагра.Юi.bI - состоящий l1З трех цепей почему же ка1\1-

нерезцы IIСЛа.\lа не изображают? И на ПРО!1Зведен!!ях ПРIIКlадного пскусства 

на бывших христиаНСКI!Х территориях, попавших ПОД арабское господство, 

также редко встречается МОТIШ этой П,lетеню!.46 Не !!СК,lючено, что предметы, 

на которых ЭТИ <<П;lетеНЮ1,) появляются, первоначально редко ИЗГОТОВЛЯЛИСЬ 

дЛЯ христианских общин. существовавших еще при последующе:'l араБСКЮl 

господстве. 

Ведь шестилопастная тройная цепная звезда, на основе проведенных 

ДО сих пор наших исследований, вообще J1I)являеmся на тШ{11Х ХРUСl71uанско

культовых зданиях, где в орна.ненте находится сильное nосmсассаНllдсr;ое 1Iли 

арабское влияние, llЛll 11.\!eHHO I;уфuчео;ая иЛll псевдOl{уфuгеская ве/{ораmивная 
надrшсь, значит, очевllдна связь с llсла.\lСЮl.\t11 mерриI110Рllя.Шl.47 Особенно за-

·J5 Мне известно только одно исключение из Средней Азии: на территории Таджикис
тана в джа~!I! в Искодере над ",шхрабоМ», т. е. нишей апсиды ПОЯВ,lяется шестилопастная 
тройная цепная звезда, переплетаясь с гексаГРЮ\.\lоiI. В нынешней стадии ИСС,lедования 
пока не может быть определено, может ли эта своеобразн,ш композиция объясняться 
каким-то ~leCTHblM, синтетизируюшим религиознньш стре~lлением, или выражает в скрытой 
форме христианские принципы веры; ~lОжет быть, она является произведение~1 христиан
ского мастера. Врс~!я происхождения, по определению Б. п. Денике XIl-ХIII вв. (Б. П. 
Денике; Архитектурный ОРНЮlент Средней Азии, Москва, 1939, 118-119, рис. 115-116). 

·16 Плетенка появляется с черны.\! РИСУНКО~I в середине ~шски с зеленоiI глазуровкой; 
юпайской ю!Итации со вре~!ени Сунь,ХI-ХIII вв. ФраПlент керамики в настоящее время 
находится в Берлине. (Staat!iche МиБееп, Is!ашisсhе Abtei!ung). Далее, с!швол ПОЯВ.lяется 
на поверхности броюового кувшина Д.1Я воды, таЮJ,е из XI-X 1 1 1 вв. сл!. J. АиЬоует-D. 
Darbois; Afganistan und seine Kunst. Prague, 1968., 60, рис. 115. Харюперным обраЗО~I, 
наш символ на рубеже Х-Х 1 вв, В эпоху усиления византи!1ского влияния, появляется и 
в болгарско~! прнкладном искусстве, на сереБРЯНО,'1 блюде из Татар-Пззарджик, см. 
Н. Мавродинов: Древнеболгарское сокровище в Надьсент~шклош Будапешт, 1943. 

47 А. Н. S. Меgю,': ТЬе ChrOllO!Ogy of Sоше ~Iidd!e-Byzantine Churches. Annua. 
British School at Athells, ХХХII. (1931-1932) 90-130, ХХХIП. (1932-1933); К. И! 
Setton: Оп the Raids of t!le Ыоs!ешs in the Aegean in the ::'\inth and Teuth Centuries and their 
Alleged Occupatioll of Athens. Ашеriсап Journal of Archaeo!ogy (1954) 58/4. 311-319. 
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метно проявляется это своеобразие на ПРIшерах резьбы ХРЮЮВ Хосиос Лукас 

в СТI!рисе, в Евбоии, а также ХаГI!ОИ Анаргыри (святы I{озьмы И Дами

ана) в I{астории и Панагия в lV1акринице. 

Последующая заКОНО1\lерность такая, что в ПРll.lIeJ-lеНШI Сll.\Iвола перво

очередную роль играет православное о\lOнашество. По наш!ш сведеНИЮ1, в 

Джераше, на территори!! Палестины, пропитанной 2\юнашеСКИ1\1И стре?l1Ления

i1Ш, рождается форма плетенки. Влияние египетской 2\юнашеской идеи очевид

но в иконографической кО.\шозиции КЮШЯ Брессэ в Шотландии. ТаЮI1\l же 

обраЗО:\1 подчеркиваются i1юнашеские отношения II в ПИСЫlеННО:,l тексте 

резьбы, сохранпвшейся в ХРЮlе I{ОИ1\lесис вНикее. СИ:lШОЛ, находящийся на 

алтарной ограде 2\юнастыря, появляется в ансамблях Хосиос Лукас в Сти

рисе И в Евбоии и на соборе патриархата :l1Онашеской культуры, и в центре 

кнЯ/кества киевской Руси. 

Едва ли может быть С,lучаЙНЫ1l1, что архшпеЮllура Iсульmа llсла.ма 

воздер:жuвается от изобраJl<:СНUЯ шесmuлопасmной тройной цепной звезды. 

И наоборот, в проuзведенuях особенно ЛlOнаlllескuх хра.нов хрuстzшнства, со

ПРllкасаlOщегося с араБClШ.\/ .\lllpO.\I, нередко попадает рядоо\[ с кресто.н uли на 
листву древа JIСUЗНU Сl1.мвол, пропагандl1РУIOЩUЙ троичность БOJfсьего един

ства, на поверхности алтарной ограды, или на других, важ;ных в Р1l11lуаль

НО.Н отношеНllll, .несmах. 

* 

о важности фОР?l1Ы рисунка символа свидетельствует и то, что в Арме

нии 1\юнофизитической веры, при одновре:llеННО:\l усилении византийского 

влияния и сельджуко-турецкой, т. е. !!сламской угрозы, на рубеже тысяче

летия, Лlастер южных ворот хралш святого Георгия в Батикяне, искал пере

ходное решение между вариантами гексагрюшы, составленной из двух тре

угольников и сплетенной из трех звеньев. 

ДOГillaT троицы - пункт столкновения в основном теософичеСКОЛl воз

зрении государственной религии византийской !вшерии и исламских кали

фатов; учение о троичности представляет собой неразреШИ:lюе противоречие 

для лшгометанов. Принятие доказанного положения византийского воз

зрения является целью политической важности для восточной христианской 

церкви, прежде всего Византии; в его осуществлении заНИЛ1ает первое i11есто 

распространение веры монаХа:\Ш. 

В Палестине член люнастыря Святого Саббаса, Иоанн Дамасский уже 

в начале VI 1 1 в. В своих трудах решительно выступает против учений ИСЛ3J'\Iа, 
не пришшающих принципа троицы, которые он считает арианским лжеуче

нием.48 АнаЛОП!ЧНЫЛl обраЗO:ll, в Сирии, ВО второй половине VI 1 1 века епископ 

48 J. J\Ieyendorff: Byzantine Vie,,'s of Islam. Dumbarton Oaks Papers XVHI. ТЬе 
Dumbarton Oaks Center for Byzautine Studies, Trustees for Harvard University, Washington, 
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Феодор Абу-Кварра, обучавший на араБСКО!ll и гречеСКОNi языках, с повышен

ной страстностыо борется против ИСЛЮiСКОГО ВЗГ~lяда, отрицающего трой

ственность единственного бога. О его деятельности свидетельствуют эти 

строки: «арабы отвергают учение о троицы, поскольку она разделяет бога? 

А ведь II са7l1 Коран е,J,инственный, все-таки переПI!сывается во многих эк

зе7lшлярах: таЮIl\l обраЗО:11 п бог 7Iюжет быть одновре:\lенно одюш и тремя}).49 

В следующе7l1 веке, в Византии, во вре.\lЯ усиления .\юнашеского влия

ния, последобабего за иконоборчеСТВОl\l, согласование ИСЛЮciского .\шнотеИЗ7lla 

и христиаНСI<ОГО догмата троицы встречается уже при дворе византийского 

Иl\шератора Михаила 111 - члена круга патриарха Фотия, Никетас Византи

нос. Его деятельность охарактерпзована те.\1, что он сводит сущность первого 

ТО7l1а своих работ к сле,J,ующе:\lУ положеншо: (<Защита христианской веры 

сконцентрирована Г:lавньш обраЗО.\I на учении о троицы}).50 

В спор об араБСКО:\l и визаНТИJIСI<О.\l понятии божества, ПРОI!СХо;1яще.\l 

около 850 Г., уже Юlешивается и сюшррский НЮlестник, бу,J,УЩИЙ «(славянский 
апостол,), не кто иной, как .\юнах Константпнос.51 ХарактеРI!ЫМ обраЗО:\l, в 

период рубеiка тысячелетия, церковь Киевской Руси, получившая христиан

ство IIЗ византийского источника, с весь:на подробной тщательно стыо фор

.\lулирует ДОО1<1Т троиuы. Нет трех богов подчерюшает автор «(Повести 

временных лет», - божество - единое, совершенное единство трех J1иц».02 

* 

В архитектуре культа христианства изображения троицы популяризи

руют учение церкви о троице. ИконограсjжчеСК02I1У развитию художествен

ного фОР.\lулирования этого ДОГ:llата посвящен ряд общих и подробных тру

дов.53 Новейшие исследования доказывают заКОНОl\lерную связь .\lежду посто-

1964. 115-132. Там же, 116. " ... John belonged to the ,,-ealthv Damascene familv of 
Sergius ~Iansur, аn official of the Byzantine П;аnсiаl administration of Damascus, ;,·ho 
negotiated the surrender of the city to the Arabs in 635, ртеБетуеа ШБ civil functions иnает 
the nе,,, regime, аnа transmitted his office to ШБ descendants. J оЬn, according to this tradi
tion, ,,-аБ ШБ grandson. After exercising ШБ duties for а ,,-hile, /,е retired to I/,e monastery о! 
Saint Sabbas in Palestine and Ьесаmе оnе of the most famous theologiaus and hymnogra
phers of the Greek Church . 

. J9 Тю! же, 120. 
50 Ta~! же, 121. 
51 Тю! же, 130." Among dосuшеllts of this kind, the richest ill COlltellt аnа the most 

original is an aCCOUllt of а discussioll ,,·hich took place about 850, ill ,,-hich Constantine, 
iшреriаl ашЬаssаdоr to Samarra alld j!ltlLre apostle о! SlaL's, ,,-аs involved. 1t is rccordcd il1 
the Slavollic Yita COllstalltil1i.". 

';2 Д. Лихачев; Литературные па~!ЯТНПЮI, м-л. 1950,77 78 "Не трее БО3!i, един бог, 
понжее е;шно божество трех ,llщах}). 

53 А. Hackel: Die Trillitat ill аст KUllst, Berlil1, 1931. А. Неiшшш: L'iconographie 
de la ТriпitС. L'Art Chretiell. 1. 1934. - W. Braunfels: Die Heilige Dreifaltigkeit. Diisseldorf. 
1954. Csemegi, J.: СIШВО'lьi трпнптаса ... , }IUvеsz~ttоrtепеti 'ТаппlllНlllуоk i 957, 7 -45. 

L. Reau; 1col1ographie dc Part chretiell. П.,I1. Paris, 1956. 14-29. 

3 Pcriodica Polytcchnica .. A.rcbltectur XYfl-2. 
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ЯННЫ.\l содержание.\l троицы и фОр:110Й ее изобрюкения, определеННЫi\lИ ис

торическюш УС10ВI!Я.\ш.54 РаСО1атривая пропзведения восточных террито

рий, В. Н. Лазарев указывает на то, что здесь, в противовес запаДНЫill стре.\l

~lеНИЯ.\l, отцы церкви создают иконографические типы идеа тронцы C11?l1-
воличеСКИ?vl переложеНИбl. «Так вознИI( определяет исследователь, не 

позднее \1 века тот иконографическиii тип «Троицы», 13 I\ОТОРО.\1 три божест
венные ипостаси сшшолизированы тре.\lЯ фигурюш ангелов, в чьпх образах, 

согласно ветхозавеТНО.\lУ преданию (Бытие, XVI 1 1), божество предстало 

Аврааму и Сарре под дуБЮl.\\юшриЙскш\».55 Позже В. Н. Лазарев ищет ответ 

на тот вопрос, поче.\lУ появляется в XI-XII вв. для выражения КО.\lПозиции 
троицы «П а::та!о;)} т. е. «Ветхий дены, а поз;,ке «Отечество». По его .\шению, 

борьба ПРОТI!В дуалистических лжеучений вынуждает цеРI(ОВЬ создать такой 

новый иконографический тип, так как БО,lЬШИНСТВО сторонников эреса как 

на Востоке, так и на Западе сильно наmщает на допшт троицы.56 

В CpeJLHI!e века в распространенип веры государственных христианских 
религий, Jlзло;,кеШlе учеНI!Я о троице, касающегося СУЩНОСТИ понятия бо

жества, приобретает основное значение: I! ПОЭТ0.\1У различные цеРJ\ВИ постоян

НО отыскивают «совре:Уiенную». эффективную художественную форму для 

выражения «Тропцш СВОИ:'>l обраЗО.\l. 

Но против uсла.\lа у:же Hll OOlm llЗ шшнографuчеСКllХ 17711110B сло:жuвше
гося аллегорического, фигурального .неmода не '\1O'Jlcem быть llСllО.lьзован с убе
дl1ll1ельной силой, mш{ /(а/{ сmОРОННl1IШ llСЛU.на в обще.н не 17Рllни.наlОl1I фигу

ральных картин содеР'JIСШlllЯ культа.57 Для HllX значеНl1е ХjJllСl7lианС/;ого бога 
единства II трOlЩЫ .\ЮJfСНО «оБЪ.'/СН!I/7/Ь» mО.1Ы;О прсобразованuсм аб-

сmраЮ71ного Сll.\lво.Ш бога - ге/{сагра.lЩbl. 

Христианские труды, написанные в защиту «Троицы» В УI 1 1 IX вв, 

подготавливают теоретичеСЮI огро:\шое движениеб Византпи по распростра

нешло своей веры, обращенной к востоку. В этом двИ/кении, начиная с Еониа 

'Х века, в период расцвета, начинающегося ПОС:lе иконоборчества, обнару

живается это СТРё;\l~lение Юlесте с воеННЫNШ успеха.\Ш ПРОТИВОИСЛЮ1СЕИХ по

ходов, :l1Онашество берет на себя ведущую РОоlЬ. В архитектуре ХРа.\10В Л1О

настырей и патриархальных церковных центров, имеющих связь с араб-

и С:'I. Й. Чемеги: ЦIПIIрованная 110;153. работа; 1:). Н. Лазарев: Русс;,ая Среднепс!(о
пая }ЮIВОIIIIСЬ, Ыосква, 1970, 277-299. 

55 В. Н. Лазарев; Т,Ш же, 279-280. 
56 ТЮl же, 280, 284. « ••• иконографический тип (·ОтечеСТВОi! уже СЛ(iЖИ.1СЯ в Визан

тии к ХI веЕУ, во Франции к XII веку. Его ра<!В!поi1 форл!е предшестповаЛII бllнитарные 
изображения божества, в да.lьнеЙше.\! УСТУШlВшие .чссто ТРIlнитарны~!. Че.\! было вызпано 
их пояпление? Отпет здесь .\!О/кет быть только один широкоii полной ересей, букпально 
затопившей в XI-XI! веках Европу и частично проникшей также в ВнзантlПО, где импе
ратору А.lексею Т. }\О.lенину ПРИШ.l0СЬ пступить в ОТКРЫТУЮ борьбу с :\I0гущественноii 
сектой БОГЮlll.l0В». 

57 ИСК:lюченис ~!ожно найти ТО.1Ь!'О на ИС.lа.\!СЮJХ территориях со своеобразньши 
РС.1ИПIОЗНЫМИ стре~!ЛеНI!Щ!Il, напр., в Перс!ш. 
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ской культурой, таюш 06раЗЮl, СЧllтается заКОНО:llерны.\i. ЯВ,lением то, ЧТО 

наряду с восточньши, поетсасеанидо-ара6скюш ;::I,ета.1ЬНЬШИ фОР.\1ЮШ, КУ

фичееки:\ш или псевдокуфичесюши надписщш, на ос060.\1 .\1еете, примыкая к 

иконографичеСКО},'iУ пдейню\у кругу «спасеЮIЯ», РЯДО.\l с kpeCTO;\-l или деревом 
жизни появляется шеСl7luлопаСI11/-/ilЯ тройная lJel1l-1ClЯ звезда: эта плетенка в 

пеРlюд !х-х! ев. предСl11ае,lЯет coГioй nРОl71uвОllс.lClJ1СI:УЮ Э.нГiле,ну восточного 

хр u с 171 UШ-lCl71ва, l1peJfCCJ(' (:сего .\IOНШllCС1'ого расnросmрmlСНllЯ веры. 

* 

В нача:Jе Х II! в .. в ПЕ:РИО:L распа;::I,ающейся византийской :\lетрополии, 
этот СШШО,l ИСЧЕзает нз искусства. Это ЯВ.lе!ше совпа.1ает с политиче'ским 

переВОРОТО:\l латинской и.\шер!ш (1204-1259).58 НО J! ПОСlе реставрации 

«f1алаиологоб» этот еll:\ШО.l у)ке не становится снона таКШl значитеЛЫ!Ы;\l, как 

преЖ;:J.е. Византия теперь стре:шпся только защититься от J!сламс!\их влас

тей, а :\юнащество ИЮlеняст взгляд, когда распространяется хезихас:\,[, отно

сящийся 6езра3clПЧНО к .\\аГО?llетансюш ПРШЩИПЮl веры.59 

СИ,\IБО,l шестилопастной тройной цшной звезды, насыщенный еще в 

перио;::I, ! Х - Х 1 вв. 60евы:\\. пропа г аТIIВ!lЬШ содержанпе.\l, с х!!! в. 

Рис. Зб. Сограт.1Ь (Дагестан, ГубинскиН раНон), Резьба сте.1Э, рубеж XII-XII! ВВ. 

3* 

5Ь G. Ostrogorsk\': Gescl1icl1tc de~ Ьуzапtiпisсl1еп Staates. ЧUвсl1еll. 1952. 
59 J. :\leyeI'idorff:: ЦIIПlрuванная по:i 4i:;, раБОТi1. 123. 
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Рис. 37. Кетшарус (АР~lеН!lЯ). Фрагмент резьбы на южном фасаде храма, посвященного 
СВЯТО~lУ Георгию, XIII в. 

встречается на более далекo:Il радиусе влияния Византии, как прави

ло, там, где И?llенно обостряется антаГОНИз;\l 7Ilеi-КДУ восточным христиаНСТВО:\1 

и ИСЛЮ1СКОЙ ВJlастью. Эта закОНО~lерность решительно про является на при-

1I1ере т. Н. ?lюнет «кааЮIЮ), выпущенных в ТБИЛИСII (ГРУЗIIИ), В период 1261-
1264 П., и украшенных шестилопастноi1 троi1ной цепной звеЗДОll.6О Инте

ресно, что легенда отклоняется от обычноi1 ИСЛЮ1СкОЙ фОР~lУ:1Ы: напри-

1I1ер, ИJШ МаГo:llета не упо;\шнается. В центре П.lетеню! стоит ТОЛЬКО: (<Право

верый Хан}); а на другой стороне ~lOHeTЫ: «кРО;\lе единственного бога нет бога, 

нет сообщнш{а». По особенностю\ на;:I,ПIIСИ НУ~lIIю\атIIК Г. капанадзе заклю

гает противопостаВ,lении в Груз!!и против персицского великого xaHa.G1 

Несколько лет спуетя после выпуска .\юнет «каШШI{» это стре~1Ление на гру-

60 Д. Г. Капана;1зе: ГРУЗ!lнская ну.\lI!З.\lатика. blOCKBi\, 1955, 78- 80. V Ц/94- 96. 
61Тю\ же. 



Сll.\fВЙ711lJЕСКОЕ 3НАЧЕНlfЕ ШЕСТJIЛОПАСТНОП ЗВЕЗДЫ 37 

зинских :lЮнетах с араБCJ(ОЙ надписью акцентируется уже христианской 

ЛlОлитвоЙ.6~ В сущности, на ~lOHeTax т. н. кааНIIК такое :rKe значеНIIе имеет 
изобрюкеНIIе шестилопастной тройной цепной звезды, как позже ~lОлитва: 

вокруг надписи, объявляющей единство бога, плетенка выражает дог:vшт 

христианской троицы. 

На Востоке, во вре~lЯ XI I-XI 1 1 вв., на террПТОрIlИ Дагестана, по 

соседству с Грузией, 13 период УСIlоlеIШЯ арабского продвижения, также по-

Puc. 38. Дада (ГРУЗИЯ, Боржо~lCI,ИЙ район). Фраг~!ент резьбы на южном фасаде католико-
на, 1333 г. 

является этот СШ1ВОЛ на богатой плетенке одной стелы. Резьба обнаружена в 

окрестности Согратля (Губинский район) (рис. 36)63; по всей вероятности, 
это - произведение aBapC]ZOrO мастера.М На Кавказе, в течение XI 1 1 и XIV вв, 
в дальнейшеЛl ~lОтив плетенки появляется на ЮЖНО:\l, ВХОДНО2\l фасаде като

ликона двух БО,lЬШИХ ЛlОнастыреЙ. Один из символов находится на глаВНОЛl 

храме в аРЛ1ЯНСКО:\1 Кетшарусе (Х 11 1 в) (рис. 37),65 а другой в грузинской 
Даде (Боржожкий район, 1333; рис. 38).66 

Начиная с XIV в. на Западе, Юlесте с подобньши явлениюlИ Кавказа, во 
вре~lЯ усиления 0Оlано-турецкого ПРОДВII/кения, на фасадах католиконов 

сербских Л1Онастырей аналогично ПОЯВ,lяется шестилопастная тройная цеп

ная звезда. В Афонте, в серБСКОЛl :"IlOHaCTbIpe Иландари, на фасаде построен
ного в XIV в. здания нартекса :"IШ обнару:гюшаеЛl СШlВО_l, ВЫЛОi-кенный 

62Там же. 

63 Н. М. Дебиров: Резьба по КiJ.\!НЮ в ДiJгеСТiJне, Л10сква, 1966. рис. 54. 
6-1 Та?! же, 31 
65 J. Strzygo\'i"ski; Die Baukunst der Аrшепiеr ul1d Ешора. Wien, 1918, П. 529, рис. 570. 
66 В. Беридзе: Архитектура Са~щхе XIII. XVI. Тбилиси 1955. 141, табл. 71. 
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КЮlенной инкрустациеЙ.57 Эти П,lетенные .\10ТИВЫ, с резны.\1 решениеЛ1 

часто встречаются на .110наСТЫРЮIХ хра.\\ах христиаНСI~ОЙ В,lасти на послед

нел! этапе серБСКО-ОC.'llаНСЕо-турец!':оЙ борьбы, когда суживаются пределы 

самого .\1Оравского княжества. О;:щн из этих декоративно ОфОР~lленных при-

PllC. 39. РаваНШlа, XIV в. 

меров наХОДIIТСЯ в .\1Онастыре Равашщы, где сейчас он вновь встаВ,lен H3;:i. 
запз;:i.НЬШ 13ходоч хра:l1а (рис. 39).68 Первонача.1ЬНО резьба БЫ.1а вставлена в 

оси ;:i.BYX сводчатых оконных прое~1ОВ, че;'IЦУ розеткюш. В ДPYГO~l :\lесте 

СИ.\1ВО,l появляется в форме КЮlенной решеТI\I! на КРУГ.10:\1 окне, на здании .\10-
I1ашеского каТОШII~она также ~1ОраВСI~0-сербской Любостнни, построен

ного ПОС1е 1387 г. 09 Аналогичную фОР\IУ приобретает СI:ШВОЛ в Сицилии, 

вгороде Палер~ю, который объе,1ИНЯ.1 традиции араБСI\:О-НОРЛlаНСКО!I 

культуры, на фасаде Па,lаццо К:иаРЮ1Онте, построенного 01\:0.10 ]380 г,7С' 

67 :\f. :\1. Yasic: Zica i Lazarictl. Beograd, 1928. рис. 9.1,. 
~8 В. Yu]oyic: Rауапiса. Beograd. 1967. 
69 А. Deroko; :\Iопumепtаlпа~ i dekoratiYl1a arllitektura i srеdпеуеkОПlОj Srbiji. 

Beograd, 1953., 350. Yasic; шп под 67, pJJC. 115. 
70 G. У. Arata: L'architettura arabo -110rl11tl1ша е il riпаsсimепtо iп Sicilia. Pref'azioI1~ 

di Corporado Ricci. :\Шапо, 1914., pJIC. 87. «Palerl11o - Palazzo ChiaramoI1te (secolo XIY. 
1307 1380), Diпаstiа Aragollesf;/F ederico П. Federico III. 



СJf.\iВОЛI1ЧЕС;'::ОЕ ЗНАЧЕНJlЕ ШЕСТJf.70ПАСТНОЙ ЗВЕЗДЫ 39 

РllС. 40. и . . \\сста нахо;,к;rения шеСТИ.l0пастноЙ тройной цепной звсз;rы. 1 джераша; 
2 Шотландия; 3 Никеа; 4 Наа.1И- ЧI!ф.1IIК (у f{онстаНТI!НОПО,lЯ); 5 Венеция; 6 .\\акриница 
7 Родос (фраг.\\еJП); 8 f{исв (ДеСЯТIIнная); 9 ХОСIIОС сlукас; 10 Афины (ГОРГОЭПIIКОС); 
11 ПОТО.lеТIi; 12 ДисеВII; 13 Двин; 14 f{астория; 15 БаТIIКЯН; 16 Афины (фраг.\\еНТ); 17 
f{IIeB (СОфIIЙСКI!1I собор); 18 Родос (саркофаг); 19 ЦХIIнвали (фраг~\снт, 1); 20 ЦХlIнва:1II 
(фраГ.\1ент,2); 21 f{РIlСЗОТ; 22 XIIOC (фраО1ент); 23 T6JI.1I!CII (~\OHeTa <>ЮlaНИК,»); 24 CorpaT'lb; 
25 f{етшарус: 26 Да;J:а; 27 Монастырь И.lан;rари; 28 РаваШIIlа: 29 Лю60СТIIНЯ; 30 Па:1СР~IO. 

в х 111 Х JV 6в. IД\lllOЗllЧllонные особенности шесnzиЛОПClсmНОLl тройной 
цеПНОЙ звезды ЗCl.\lеmно свuдеmе.zьсmвуюm о ClШJК'СЮlU ее СIшболической 

роли. Этот .\lOТI!В уже не встречается BHYTPll хрюш I! КQ:\ШОЗИЦИЯ В обще.\l 

не Iшеет такое христологическое значение, как раньше, она пр~шеняется 

только в качестве фасадного украшения, становясь все более декоративной. 

В кю\енных решеп,;ах !{РУГ ,1bIX окон она становится даже архите!{турным 

эле.\\еНТЮ1. П pCJICHee боевое идейное содеРJ!ШНUi' СlI.l180ла теряет 

свою силу, приобретая апоmропаичеоmй хараЮ71ер. Зате.\1, в ХУ в., в период 

усиления OCl\ahcko-турецкой власти, получает .\1есто только изредка, на 

пред.четах прнкладного искусстваУ 11 наl{онеч, попадает в .Ilир суеверий, ка/{ 
СШ180.1, предохраняющий от зла. Последний известный .\ше пример встре

чается на ;I.еревянноЙ резьбе в Машелберте 1750 г. Здесь с!лшол не акцен

тирован, а поставлен в ряд .\ютивов розеТКII и гексагрюшы, состоящей из 

двух треугольников.'2 

01 Напр., в резно~\ украшеНlШ CKa.\\bII, в настоящее врс~!я среди экспонатов ~1узея в 
Соут-f{ензингтоне. W. Bode: Die italielliscllell Hausmohel der Rellaissal1ce. Leipzig. рис. 86. 

7Z К. Freyer; ZUI11 Problem der Vоlkskl1l1:зt. ~Iol1atscl1r. f. Kl1l1st,,·issel1schaft. 1916. 
IX. 21.5 .. 108. 
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( 

Рис. 4и. б . .\leCTii Н;)ХО/Е;:;:еНIIЯ шеСТИ:IOп;)стноi1 тройноН цепноii звез;.\ы, от IX - Х. ВБ. 
;.\0 рубежа ХН - хш. вв. 1 ВенеЦIlЯ; 2 Л\аКj1шшца; 3 РО;:J,OС (фраг\!ент); 4 I{иев (Де
сятинная); 5 XOCIIOC Лукас; 6 АфIlНЫ (ГОРГОЭПIIКОС); 7 ПОТО,lети; 8 ДIIсеВII; 9 Двин; 10 
!{аСТОj1I1Я; 11 БаТl!КЯН; 12 Афины (фраг:\\ент); 13 I{иев (СофийсюrlI собор); 14 Родос (сар
кофаг); 15 Цхr!НБа.liI (фраПlент, 1); 16 ЦХIJнвали (фраI":llент, 2); 17 I{РIJезот; 18 XrlOC 

(фj1аГ.\1ент). 

По ИССlе;:J:ОВ3НИЮl IIСТОР!Iческого ПУТИ шестиclОП3СТНОЙ троЙноi1. цепной 

звезды :\южно CI,eol3Tb вывод, что историческое значение Сll.\lвола достигает 
веРИl1lНЫ в период !х---х! вв. В этот период, noc.ze ш;оноборчесmвй, )'cll.llleaem
ся византийская в.юсть, СОПjJотllвляющаяся UСЛШ1У. Теперь наш CU.нвол полу

чает наuБU./ьшее значеН11е в архшne/{/71У ре орmодОlссального .\iонашества, 

проповедующего сво/О веру. В этот пер/юд вслед за РОС/1росmранение.н 

П./етеН/ш за.llечается стре.\lление к единству восточного ХРllСIll/юнсmва, 

которое связывает и I:ульmуру, 11 аРХllmеЮ71УРУ далеlCllХ "раев (рис. 40). 

Резюме 

СИМВО.lическое значение своеобразного варианта гексагрюшы - шеСТlr,lопастной 
троНной цепной звезды, по аналитическому толкованию примеров этого сю\Вола, Быра;,кает 
единство божества натакже догмат. Троицы На территориях восточного христианства, в 
передах IX-Х 1 1 1 вв, прежде всего в архитектуре ортодоксального монашеСТБа представля
ет собой С!ШВО.l большогn значения, репрезентируя против ДОГЛ1ата !lСЛЮ\а ПОНЯТ!lе о бо
жестве раннего христианства, прежде всего В!lзаНТ!lИ. В указанную эпоху ",еста ПР!lме
нения звезды выражают стре:.1Ление к единству Б распространении веры и ПОЛ!lТ!lке; это 

стремление соединяет территории Балканского полуострова и !{аВЕаза II Iшеет ~шросо
зерцательное значение; БЫj1ИСОВЫВaJощаяся историчесr,ая связь ЯВ.lяется носите.lе~, влия

ния искусства. 

Dl·. El'zsebet СSЮ1ЕGI --ТЮIРОS. Blldapest XI, Иuеgуеtеш rkp. 3 
ВеНГРIlЯ 




