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был вследствие каких-то причин утрачен; мож-
но допустить, что его предполагалось создать 
в последнюю очередь, но, поскольку работа над 
перепиской и украшением Свода осталась неза-
вершенной, этот том вообще не существовал. По 
этой причине мы не найдем на миниатюрах Ли-
цевого свода многих важных сюжетов, связанных 
с  характеристикой восточнославянских племен 
накануне становления государственности, с эпо-
хой господства язычества, деятельностью первых 
киевских князей.

Нельзя сказать, что в  Своде совсем нет ми-
ниатюр, отражающих древнейший период рус-
ской истории. Они сохранились, в  частности, 
на миниатюрах Хронографического тома (РНБ. 
F. IV. 151), где наряду с  событиями византий-
ской истории сообщается о походах на Царьград 
языческих князей Аскольда, Дира и  Олега. Эта 
довольно значительная серия миниатюр была 
ранее рассмотрена автором данной статьи в спе-
циальной публикации (Чернецов, 1990).

Миниатюры, иллюстрирующие еще один 
эпизод ранней истории Руси, связанный со 
временем княжения Владимира, сохранились 
в  Голицынском томе Свода (РНБ. F. IV. 225). 
Речь идет о  драматической истории сватовства 
Владимира к полоцкой княжне Рогнеде и о по-
следующих за ним событиях. Это повествование 
оказалось в дошедшем до нас русском томе Ли-
цевого свода по той причине, что оно излагается 

Нет необходимости лишний раз указывать на 
исключительное богатство и  научное значение 
колоссальной серии миниатюр Лицевого лето-
писного свода Ивана Грозного. Этому памят-
нику посвящены многочисленные публикации 
(Амосов, 1998; Лицевой летописный свод, 2003), 
в частности, ряд статей автора данной заметки. 
Действительно, Свод представляет собой энци-
клопедию многочисленных сведений по русской 
и всемирной истории, в полном объеме нашед-
ших свое отражение в  иконографии иллюстри-
рующих его миниатюр. Он является ключевым 
памятником эпохи Московского царства, перио-
да, которому посвящена основная часть научных 
трудов Л. А. Беляева.

Русская и  всемирная история в  том виде, 
в котором она была доступна книжникам и ми-
ниатюристам, создавшим Свод, отражена в нем 
с  необычайной полнотой и  подробностью. На 
страницах Лицевого свода композиции миниа-
тюр занимают больше места, чем иллюстриру-
емый текст. Этой своей особенностью он напо-
минает современные комиксы.

В томах Лицевого летописного свода, посвя-
щенных русской истории, имеется заметный 
и  существенный пробел. До нас не дошел том, 
посвященный начальному периоду истории 
Руси, практически весь текст, соответствующий 
“Повести временных лет” (до вступления в Киев 
Владимира Мономаха в  1113 г.). Возможно, он 
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в  летописных текстах дважды  –  “на своем ме-
сте” под 980 г. (Лаврентьевская летопись и Суз-
дальская летопись по Академическому списку, 
1962. Стб. 75, 76), и под 1128 г. (Лаврентьевская 
летопись и  Суздальская летопись по Академи-
ческому списку, 1962. Стб. 299–301). Именно 
наличие последней, распространенной версии 
рассказа о  Владимире и  Рогнеде в  позднейшей 
летописной статье обусловило ее появление 
в тексте и на миниатюрах Свода. Повествование 
должно было объяснить причины враждебно-
сти полоцких князей по отношению к предста-
вителям других ветвей династии Рюриковичей. 
Рассказ представлен в  Лаврентьевском списке, 
в  составе летописи, продолжающей текст “По-
вести временных лет” и  посвященной преиму-
щественно южнорусским событиям. Этот текст 
был в дальнейшем включен в состав Патриаршей 
или Никоновской летописи (1862. С.  155, 156) 
и, соответственно, одного из томов Лицевого ле-
тописного свода.

Остановимся на наиболее интересных ми-
ниатюрах, связанных с  рассматриваемым сю-
жетом. На л. 54 об. в верхней части миниатюры 
представлена сцена поругания Рогнеды Влади-
миром в присутствии ее родителей (Лицевой ле-
тописный свод XVI в., 2009. С. 112) (рисунок, 1).  
“Справедливо ли сие гнусное обстоятельство? 
Нестор молчит о  том”,  –  комментирует этот 
эпизод Н. М.  Карамзин (1998. Гл.  8. Стб. 116. 
Прим. 421). Отметим, что образ действия мо-
лодого Владимира вполне соответствует тради-
циям варварских и  раннефеодальных обществ. 
Напомним о бесчестии, которое было нанесено 
польским королем Болеславом Храбрым сестре 
киевского князя Ярослава Мудрого Предсла-
ве. “Как в этот час меч мой (известная регалия 
польских монархов, меч Szczerbiec) поражает Зо-
лотые ворота этого города (Киева), так следую-
щей ночью будет обесчещена сестра самого трус-
ливого из королей, который отказался выдать ее 
за меня замуж” (Галл Аноним, 1961. С. 36). Как 
и  в  случае с  Рогнедой, завязкой драматических 
событий оказалось неудачное сватовство. Отме-
тим важную символическую роль меча в  поль-
ском предании.

На миниатюре одетые и  обутые Владимир 
и  Рогнеда представлены в  княжеских головных 
уборах сидящими рядом на ложе. Владимир дер-
жит Рогнеду за руку. Справа бородатый боярин, 
“воевода, храбр и наряден муж”, дядя Владимира 
Добрыня, который “повеле” Владимиру “быти 

с  нею”, указывает на пару, сидящую на ложе, 
родителям Рогнеды полоцкому князю Рогволо-
ду и его супруге. Позади них изображены четыре 
безбородых юноши, очевидно, сыновья Рогволо-
да, которых убили вместе с ним. В иллюстрируе-
мом тексте сыновья не упоминаются, в нем сооб-
щается “взяша град (Полоцк) и князя Рогволода, 
и  жену его и  дети”. В  летописной статье  980 г. 
“Повести временных лет” указано “уби Рогъво-
лода и  сына его два” (Лаврентьевская летопись 
и Суздальская летопись по Академическому спи-
ску, 1962. Стб. 76).

В левом нижнем углу композиции представ-
лена казнь Рогволода; убийство его сыновей не 
показано. В  правой нижней части композиции 
свадебный пир Владимира и Рогнеды. Владимир 
поднимает кубок, левой рукой держит Рогнеду 
за руку. Владимир изображен молодым, безбо-
родым. Рогнеда представлена в первой сцене на 
ложе с  непокрытыми волосами, за свадебным 
столом ее голова покрыта платком, как у замуж-
ней женщины. На шее Рогнеды изображен мехо-
вой воротник, очевидно, из меха ценных пушных 
зверей. Рядом с Рогнедой –  замужняя женщина 
в полусферической княжеской шапке, оторочен-
ной мехом, также в одежде с меховым воротни-
ком. Вероятно, это свекровь полоцкой княжны, 
мать Владимира, ключница княгини Ольги и се-
стра Добрыни, Малуша (Лаврентьевская лето-
пись и  Суздальская летопись по Академическо-
му списку, 1962. Стб. 69). В отличие от нее, жена 
Рогволода и сама Рогнеда изображены в городча-
тых венцах. Присутствие Малуши на бракосоче-
тании Владимира в тексте не упомянуто (сказано 
лишь “а саму (Рогнеду) поя жене”). Появление 
матери князя на миниатюре напоминает, что ее 
рабское происхождение послужило причиной 
первоначального отказа Рогнеды от брака с Вла-
димиром (“робичичем”). Наличие на миниатю-
ре “сверхтекстовой” информации (изображение 
Малуши и  сыновей Рогволода) свидетельствует 
об интересе создателей композиции к  данному 
сюжету, а также об их знакомстве не только с ил-
люстрируемым текстом, но и с летописными ста-
тьями 980 г. и более раннего времени.

Иллюстрация к наиболее драматическому эпи-
зоду рассматриваемого повествования –  попытке 
Рогнеды убить (“зарезати ножем”) Владимира 
в  постели  –  не сохранилась. Она находилась на 
обороте листа, вырезанного из рукописи в 1862 г. 
при подготовке к изданию IX тома “Полного со-
брания русских летописей”.
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По-видимому, издатели первоначально со-
бирались украсить фронтиспис издания лито-
графическим воспроизведением миниатюры, 
на которой был изображен именно этот роман-
тический эпизод. Вероятно, когда лист был уже 
вырезан, композиция вызвала возражения цен-
зурного плана. Миниатюра, представляющая 
постельную сцену, по-видимому, была сочтена 
не соответствующей понятиям о благопристой-
ности. Сцена покушения на киевского князя, 
святого равноапостольного Владимира, могла 
рассматриваться как неприемлемая и  по поли-
тическим, и по религиозным соображениям.

Для изготовления копии, опубликованной 
в  издании, была использована миниатюра, на-
ходившаяся на другой стороне вырезанного 
листа (Лицевой летописный свод XVI  в., 2009. 
С. 113). На ней представлена Рогнеда, рожающая 
Владимиру сына, а также другие супруги князя-
многоженца. В  правой части композиции по-
казан свадебный пир, на котором присутствуют 
три княгини в городчатых венцах. Очевидно, это 
“водимые” жены князя. За ними –  многочислен-
ные женские фигуры, изображенные в головных 
платках. Следует полагать, что это наложницы 
Владимира, о многочисленности которых сооб-

1 2

3 4

Сцены из жизни Рогнеды на древнерусских миниатюрах: 1, 2  –  Лицевой летописный свод, Голицынский том.  
Л. 54 об.; 55; 3, 4 –  Радзивилловская, или Кёнигсбергская, летопись. Л. 163, 163 об.

The scenes from Rogneda`s life on the Old Russian miniatures
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щает Начальная летопись (Лаврентьевская лето-
пись и Суздальская летопись по Академическо-
му списку, 1962. Стб. 79, 80). Нельзя не отметить, 
что в  результате опубликованной оказалась ма-
лоинтересная шаблонная композиция, в основ-
ном повторяющая традиционную иконографию 
“Рождества Христова” или “Рождества Бого- 
родицы”.

Вырезанный из бесценной рукописи лист до 
нас не дошел. Можно только присоединиться 
к резкой оценке ситуации с ним, данной А. В. Ар-
циховским: “Этот варварский поступок совер-
шен Археографической комиссией в  1862 г.” 
(1944. С  118). Не исключено, что лист удастся 
обнаружить в архивных хранилищах, возможно, 
в одном из личных фондов.

Все же сцена покушения Рогнеды на Влади-
мира сохранилась в дошедших до нас памятниках 
русской средневековой иконографии. Ее можно 
видеть на миниатюре Радзивилловской лето-
писи (БАН, 34.5.30), л. 163, нижняя миниатюра 
(Радзивилловская, или Кёнигсбергская, лето-
пись, 1902) (рисунок, 3). Этот известный памят-
ник был создан почти на столетие ранее Лице-
вого свода (вероятная дата –  1487 г.). Владимир 
лежит на ложе, Рогнеда стоит над ним с занесен-
ным ножом в руке. Владимир удерживает ее руку. 
Слева представлена фигура малолетнего княжи-
ча Изяслава Владимировича с мечом в руке. На-
личие этой фигуры свидетельствует о  том, что 
миниатюрист был знаком с содержанием преда-
ний о Рогнеде, но не вчитывался в строки текста, 
примыкающие к миниатюре (возможно, просто 
был неграмотным). В  летописном тексте Изяс-
лав входит с мечом не в момент обнаружения за-
мысла Рогнеды, а позднее.

Попытка Рогнеды убить Владимира в постели 
вписывается в картину нравов той эпохи. В Саге 
об Олаве сыне Трюггви (глава LXXI) жена этого 
конунга, Гудрун, пыталась заколоть его кинжа-
лом на брачном ложе (Снорри Стурлусон, 1980. 
С.  142). Перед этим ее отец был убит людьми 
Олава.

Владимир посчитал, что поступок Рогнеды 
заслуживает казни. “И повеле ей устроитися во 
всю тварь (утварь, убранство) цесарьскую (Ни-
коновская летопись “царскую”), якоже в  день 
посага (заключения брака) ея (Никоновская ле-
топись “свадьбы его”) и сести на постели свет-
ле” (Стб. 300). Отметим использование в тексте 
“царскую (цесарскую)” вместо “княжескую”. 

Очевидно, Владимир оценил смелость Рогнеды 
и хотел предать ее почетной казни.

Рогнеда разгадала замысел князя и  подучи-
ла их малолетнего сына Изяслава, в  то время 
как Владимир явится ее убивать, войти в покой 
с  мечом в  руке и  сказать “Отец, ты думаешь, 
что ты здесь один?” (“Отче, еда един мнишися 
ходя?”). В  Никоновской летописи это обраще-
ние подверглось риторическому распростране-
нию в  духе литературных вкусов эпохи: “Отче, 
еда (в  рукописи “егда”) един жити хощеши на 
земли, или бессмертен мнишися? Прими убо, 
о отче, меч сий и вонзи прямо во утробу мою, да 
не вижу аз горкыа смерть матери моея”. В соот-
ветствии с этим позднейшим текстом Изяслав на 
л. 55об. представлен вручающим меч Владимиру 
(Лицевой летописный свод XVI в., 2009. С. 116). 
Эта демонстрация смутила Владимира, и Рогне-
де удалось избежать казни.

На миниатюре, находящейся на л. 55 (Лицевой 
летописный свод XVI в., 2009. С. 115: рис. 1, 2),  
мы видим сидящую на ложе Рогнеду в парадных 
одеждах. Художник явно пытался изобразить ви-
зантийское императорское лорное облачение. 
Представленная в  нижнем правом углу компо-
зиции фигура Рогнеды, прихорашивающейся 
перед приходом Владимира, изображена с  кон-
цом пояса, переброшенным через руку. На голо-
ве Рогнеды, сидящей на ложе, городчатый венец, 
отмеченный необычными деталями. По концам 
зубцов венца изображены стилизованные драго-
ценные камни. С окончаний этих зубцов свиса-
ют напоминающие низки бусин подвески-рясны 
(пропендулии). Такая трактовка царского венца 
для миниатюр Свода уникальна. Головной пла-
ток на всех трех изображениях Рогнеды на рас-
сматриваемой миниатюре не показан. Вместо 
него вдоль ее щек свисают ленты.

Рогнеда, сидящая на постели в парадном об-
лачении, согласно тексту, вручает меч малолет-
нему княжичу Изяславу. В  нижнем левом углу 
Владимир с  небольшой бородкой, сидя на кня-
жеском престоле без спинки, дает указания сто-
ящей перед ним Рогнеде, как она должна под-
готовиться к его приходу. Рогнеда уже предстоит 
перед ним в дорогом наряде, на ее шее показан 
воротник из дорогих мехов (на двух других изо-
бражениях княгини на той же миниатюре этой 
детали нет). Одна рука Владимира, с раскрытой 
ладонью, представлена в  жесте обращения, вы-
тянутый указательный палец другой символизи-
рует, что он отдает Рогнеде повеление.
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Справа внизу бытовая сцена. Рогнеда убира-
ется к приходу Владимира. Она уже облачилась 
в  богатый наряд и  смотрится в  круглое зеркало 
в  прямоугольном обрамлении; стоящая перед 
ней служанка держит таз для умывания. Ни зер-
кало, ни омовение в тексте не упомянуты; соот-
ветствующие изображения отражают понимание 
миниатюристом слов “устроитися во всю тварь 
царскую”.

Еще одно изображение Рогнеды, сидящей 
в ожидании Владимира на ложе в парадном на-
ряде, может быть найдено на миниатюре Радзи-
вилловской летописи (л. 163 об., верхняя мини-
атюра: рисунок, 4). Здесь “тварь царская” также 
воспроизводит одеяния византийских импера-
торов (лорное облачение с концом пояса, пере-
брошенным через руку). Рогнеда изображена 
в короне. Иконография последней отличается от 
обычных городчатых венцов на древнерусских 
миниатюрах. В  данном случае перед нами вос-
произведение готической иконографии коро-
левской короны (концы зубцов украшены трой-
ными шариками).

В Радзивилловской летописи подобная коро-
на фигурирует всего дважды (второй раз она изо-
бражена на голове венгерского короля: л. 193 об., 
верхняя миниатюра). Наличие на миниатюрах 
Радзивилловской летописи иконографических 
элементов западного происхождения неодно-
кратно рассматривалось в специальных работах 
(Сизов, 1905; Чернецов, 1981). Желание показать 
Рогнеду в особенной короне, очевидно, связано 
с тем, что ее хотели отметить как родоначальни-
цу полоцких князей. Имеются достаточно ве-
ские основания (содержание приписок на полях 
рукописи) для того, чтобы предполагать полоц-
кое происхождение рукописи. Отметим, что еще 
один известный персонаж из полоцкого княже-
ского рода –  знаменитый Всеслав, также в одном 
случае отмечен на миниатюрах той же рукописи 
(л. 97 об.) необычным головным убором.

Перед Рогнедой изображен Владимир с  за-
несенным мечом, сзади нее  –  княжич Изяслав 
с мечом на плече, жест его руки показывает, что 
он обращается к  Владимиру. На постели, у  ног 
Рогнеды, изображен еще один меч, вероятно, 
долженствующий подчеркнуть символическую 
роль этого оружия в повествовании, завершаю-
щемся словами “и оттоле меч взимают Рогво-
ложи внуки противу Ярославлих внуков”. От-
метим, что, согласно “Повести временных лет”, 
Ярослав Мудрый был сыном Рогнеды (Лаврен-

тьевская летопись и  Суздальская летопись по 
Академическому списку, 1962. Стб. 80). Воз-
можно также, что изображение меча –  намек на 
преступление Рогнеды, замышлявшей поразить 
Владимира оружием.

Миниатюры Радзивилловской летописи и Ли-
цевого летописного свода свидетельствуют о жи-
вом интересе их создателей к событиям далекого 
прошлого, к преданиям о гордой и решительной 
полоцкой княжне. Они отражают воспоминания 
о совсем иной нравственной атмосфере, чем та, 
которая позднее царила при дворе московских 
государей. Ее в свое время прекрасно охаракте-
ризовал А. С.  Пушкин в  письме П. Я.  Чаадаеву 
от 10 октября 1836 г. “Нравы Византии никогда 
не были нравами Киева… Разве это не та жизнь, 
полная кипучего брожения и пылкой и бесцель-
ной деятельности, которой отличается юность 
всех народов?” (Переписка…, 1982. С. 289).
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The article is devoted to the study of miniatures of the Illuminated Compiled Chronicle of the 16th century, in 
which the dramatic history of Vladimir and Rogneda is presented. The author traces the presence of interest of 
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of another manuscript –  the Radziwill Chronicle of the late 15th century –  were drawn.
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