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239; Вагнер, 1980. С. 72–76). Сторонники второй 
версии опирались на сходство мотивов и  факт 
присутствия в  1404 г. в  Москве монаха Лазаря 
Сербина, установившего часы при ц. Благовеще-
ния Богородицы на дворе великого князя (Мо-
сковский летописный свод конца XV века, 1949. 
С. 232, 233). М. А. Ильин (1975. С. 230) отказал-
ся выводить московское зодчество XIV–XV  вв. 
из домонгольской архитектуры, усомнившись 
в том, что “искусство следовало преемственно-
сти политической власти московских князей от 
князей Владимира–Суздаля”, и указал на готи-
цизирующие черты в  раннемосковской резьбе, 
вернувшись к позиции Н. И. Брунова. Наиболее 
близкие аналоги он видел в резьбе фасадов серб-
ских церквей в  Студенице (1190 г.) и  Дечанах 
(1327–1335 гг.), особенно в  пальметтах церкви 
в Любостыни (Ильин, 1975. С. 230, 231).

Почти одновременно Л. А.  Лелеков (1975. 
С.  55–80) предложил радикальный поворот 
в интерпретации резьбы, апеллируя в том числе 
к традиции изучения орнаментики, сложившей-
ся в  археологии в  конце ХIХ–XХ  в. (см., кроме 
А. А. Спицына (1909. С. 75–81), например, Якоб-
сон, 1971. С.  230–252; позже  –  Крамаровский, 

Данная статья возникла в  ходе нашей со-
вместной с Л. А. Беляевым подготовки разделов 
по архитектуре ранней Москвы для “Истории 
русского искусства” (один из них –  Баталов, Бе-
ляев, в печати. С. 158–205). В заглавии исполь-
зован термин, пришедший из дореволюционных 
работ А. А. Спицына, где им охарактеризован вид 
орнамента-арабески, широко распространенно-
го в искусстве Средиземноморья и проникшего 
на Русь. Речь пойдет об историографии вопро-
са, наблюдениях над атрибуцией и хронологией 
раннемосковской каменной резьбы и,  особен-
но, возможных связях со строительством в Кры-
му эпохи Золотой Орды.

Генезис орнаментальных белокаменных поя-
сов в архитектуре Московского периода занима-
ет историков зодчества с середины XX в. Обсуж-
дались две основные версии: первая утверждала 
стилистическую и формальную преемственность 
декора первой трети XIV  в. от владимиро-суз-
дальской орнаментальной резьбы (Воронин, 
1962. С. 131, 132; Выголов, 1975. С. 300, 301; Гра-
щенков, 1994. С. 49); вторая ее отрицала, предпо-
лагая связь с  балканской (сербской) традицией 
(Брунов, 1928. С. 103, 104; Ильин, 1975. С. 223–
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2002 и др.). Он указал на тип раппорта в расти-
тельном орнаменте, основанный на соединении 
пальметт, образующих цепочку переплетающих-
ся полукружий, выдвинув тезис о  его стилисти-
ческом единообразии начиная с  XI и  по XIV  в. 
Тезис подтверждала таблица раппортов с  почти 
идентичным рисунком, бытовавших на про-
странстве Восточного Средиземноморья (Сирия, 
Грузия, Армения, Московия). Автор выделил два 
мотива, на которых основан раппорт: высокие, 
связанные петлей побеги или пучки стеблей с за-
вернутыми внутрь концами, и крины. Широкие 
хронологические границы “арабески” позволяли 
рассматривать мотивы владимиро-суздальской 
и  раннемосковской резьбы в  одном ряду и  не 
оставляли сомнений в том, что, по крайней мере, 
одни из характерных мотивов орнаментальных 
поясов московских храмов XIV в. имеют прямые 
аналогии в архитектурной декорации Закавказья, 
Ближнего Востока и Малой Азии (Лелеков, 1975. 
С. 71).

Эту четко намеченную линию в 1990-х годов 
продолжил Л. А. Беляев, внесший значительный 
вклад в изучение связей культуры Московского 
государства, ислама и Средиземноморья в целом 
(Beliaev, Chernetsov, 1999. P.  97–124; Чернецов, 
Беляев, 1999. С. 205–226; Беляев, 2010. С. 18–27; 
2016. С. 18–33). Он и расширил, и уточнил гра-
ницы, очерченные предшественниками, указав, 
что при исключительной широте распростране-
ния арабского цветка в мире орнаментов Среди-
земноморья, в  центральной Анатолии выделя-
ется зона сельджукского строительства –  своего 
рода резервуар, где мотив закрепился и  откуда 
распространил влияние на архитектуру вплоть 
до Египта и далее. В эти границы был включен 
и Крымский п-ов как регион, через который на 
Русь могли попадать мотивы, отраженные в ран-
немосковской резьбе (Беляев, 2014. С. 7, 8).

По мнению Беляева, в  Московских землях 
восточные орнаментальные мотивы не вошли 
в  старый, унаследованный от домонгольской 
Руси архитектурный контекст, но образовали 
новый, родственный исламской фасадной де-
корации. Их соединение в  развернутые по го-
ризонтали раппорты, как и  само применение 
орнаментального пояса (многочастного фри-
за), делящего фасады на две пространственные 
зоны, стало уникальной особенностью именно 
московского зодчества времени Василия Дми-
триевича. Его трудно объяснить как результат 
эволюционного развития владимиро-суздаль-

ских аркатурно-колончатых поясов. Поэтому 
важно уточнить время появления в московской 
архитектурной орнаментике элементов арабе-
ски, оценить их новизну или, напротив, укоре-
ненность в  храмостроительстве Древней Руси, 
конкретизировать механизмы трансляции.

Долгое время полагалось, что многочислен-
ные резные белокаменные блоки, найденные при 
археологических работах в  Московском Крем-
ле, датируются первой третью XIV в. и относятся 
к  строительству Ивана Калиты. Это позволяло 
выстраивать преемственную связь с постройками 
времени Василия Дмитриевича и  в  то же время 
судить о генезисе московской архитектурной тра-
диции. Но сравнительные исследования орнамен-
тальных поясов построек Василия Дмитриевича 
и Юрия Звенигородского, древних кладок Кремля 
и  блоков, происходящих из лапидария Государ-
ственного историко-культурного музея-заповед-
ника “Московский Кремль”, показали зыбкость 
таких представлений. Строительный материал 
разобранных сооружений сравнительно легко 
перемещали. Так, белокаменные блоки с пальмет-
тами, кринами и пучками стеблей распределились 
между Благовещенским собором 1416 г. и  церко-
вью Рождества Богородицы на Сенях 1394 г. (Ев-
докимов, 2009. С. 128–145) (рис. 1; 2).

К эпохе Ивана Калиты можно с  оговорками 
отнести единственный фрагмент  –  архивольт 
из фундамента ц. Иоанна Лествичника (Гра-
щенков, 2010. С.  52. № 10). Он невелик, харак-
тер резьбы плохо читается, а сравнение осколка 
с частью архивольта и полуколонки из Благове-
щенского собора (твердая дата –  1416 г.) указы-
вает на разницу в рисунке орнамента и характере 
резьбы, что может подразумевать и  временные 
отличия: в 1505 г. при закладке “Ивана Велико-
го” были сломаны две постройки Ивана Кали-
ты –  ц. Иоанна Лествичника 1328 г. и Архангель-
ский собор 1333 г. Из них и могли взять spolia для 
фундамента будущего Ивана Великого. В  то же 
время фрагмент из фундамента Ивана Великого 
1505–1508 гг. близок к резным деталям, которые 
обнаружила при недавних раскопках Преобра-
женского собора в Твери экспедиция Института 
Археологии РАН (Беляев и др., 2018).

Эти немногочисленные, но достоверные при-
меры конца XIII –  начала XIV в. говорят о сохра-
нении традиции владимиро-суздальской резьбы. 
В  итоге автор данной статьи и  Л. А.  Беляев со-
вместно пришли к  заключению, что представ-
ления о существовании орнаментальных поясов 
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в эпоху Ивана Калиты не подтверждены факта-
ми, хотя порталы с орнаментальной резьбой ар-
хивольтов и вертикальных элементов у них, ве-
роятно, были (В печати. С. 158–205).

Нет свидетельств и об орнаментальной резьбе 
храмов эпохи Дмитрия Донского. А. В. Гращенков 
отнес группы резных блоков (предположительно, 
из фундаментов ц. Спаса на Бору) к собору Чудо-
ва монастыря 1365 г. (2010. № 17; 18; 19–23). Гипо-
теза просто не содержит достоверных фактов: по 
мнению Гращенкова, именно этот храм разобрали 
в 1501 г., а материал от разборки хранили для ис-
пользования до 1527 г. Но дело в том, что в 1501 г. 
разобрали храм Чудова монастыря не 1365 г., 
а 1430-х годов.

Отсутствуют орнаментальные пояса или ха-
рактерные для них мотивы и у группы “бесстолп-
ных храмов с  пристенными опорами”, которые 
Б. Л.  Альтшуллер (2013. С.  11–158) датировал 
второй половиной XIV в. При этом, ц. Николая 
Чудотворца в  с. Каменское сохранилась на всю 
высоту стен; ц. Усекновения главы Иоанна Пред-
течи на Городище в  Коломне  –  до уровня пят 
сводов; храмы в Старо-Голутвинском и Бобрене-
ве монастырях исследованы археологически.

Итак, достоверная история орнаментальной 
раннемосковской резьбы начинается со стро-
ительства ц. Рождества Богородицы на Сенях 
в 1394 г. Конечно, само наличие в резьбе кринов, 
пальметт и стеблей, соединенных петлей, еще не 

1

2

Рис. 1. Блоки фасадного пояса Благовещенского собо-
ра 1416 г. 1 –  блок со средником “пучка” стеблей (Госу-
дарственный Исторический музей); 2 –  блок с кринами 
и боковыми ветвями пучков стеблей (Музеи Московско-
го Кремля). Фото Г. С. Евдокимова.

Fig. 1. The Annunciation Cathedral of 1416: blocks of the 
facade belt

Рис. 2. Блоки конца XIV в. с кринами и пучками стеблей 
в  карнизе барабана Никольского собора в  Можайске. 
Фото А. Л. Баталова.

Fig. 2. St. Nicholas Cathedral in Mozhaisk: blocks of the end 
of the 14th with the cranes and bunches of vine in the cornice 
of the drum
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означает иконографической, а тем более стили-
стической близости. Они есть в  Георгиевском 
соборе Юрьева-Польского и  в  Рождественском 
соборе Суздаля, но прорисовка деталей принци-
пиально различна в  сравнении с  раннемосков-
скими примерами. Так, над поясом из поребри-
ка на фасаде южного притвора Рождественского 
собора в Суздале помещен резной фриз, состав-
ленный из чередующихся пальметт, чьи стебли 
образуют каплевидный картуш вокруг пальмет-
ты, а  между этими своеобразными картушами 
помещены стебли, завершенные листьями и со-
единенные петлей. Они похожи на сходный мо-
тив в поясах раннемосковских храмов, но и толь-
ко: рисунок растительных элементов и, главное, 
композиционная логика раппорта совершенно 
иные.

Нельзя признать аналогичными раннемо-
сковским и указанные И. М. Ильиным орнамен-
ты в постройках Сербии. В Студенице и Дечанах 
декорация принципиально иная, общее лишь 
в том, что это растительный орнамент, основан-
ный на изгибающемся стебле или ветви с  пла-
стинчатыми листами на концах. Геометризован-
ный раппорт Любостыни ближе, но это только 
схема, а композиция, рисунок и пластика ради-
кально отличаются от московских примеров.

Опыт  Л. А.  Лелекова, поместившего москов-
ские образцы в  восточный контекст, убеди-
тельнее. Но сам контекст слишком широк, он 
нуждался в  соотнесении с  историческими ре-
алиями Московской Руси рубежа XIV–XV  вв. 
и в определении конкретного исходного района. 
Центром притяжения торговли со всего Вос-
тока была Золотая Орда, наследница торговых 
связей, “которые издавна проходили от берегов 
Черного моря через черноморские и каспийские 
степи на север и восток” (Сыроечковский, 1935. 
С. 12). Местом, где соединялись и торговые пути, 
и художественные традиции Ближнего Востока, 
Азии и  Закавказья, был Крым. Здесь Золотая 
Орда сосуществовала с колониями итальянских 
городов-республик. О русском торговом присут-
ствии в Крыму, прежде всего, в Суроже и Кафе, 
написано много, как и  о  роли гостей-сурожан, 
высшей купеческой корпорации Московской 
Руси, занимавшейся торговлей с Востоком через 
Крым.

В полной мере восстановить картину архи-
тектурной жизни на полуострове, к сожалению, 
невозможно, о  ней приходится судить лишь по 
частично сохранившимся постройкам золото-

ордынского периода, в  основном армянским 
и мусульманским; руинам и архитектурным де-
талям, изученным при археологических иссле-
дованиях. Часть произведений белокаменной 
резьбы, найденных или находящихся in situ на 
территории средневековой Кафы, проанали-
зировала и  систематизировала Е. А.  Айбаби-
на (2001). В  крымских материалах встречаются 
многочисленные варианты кринов, одинаково 
исполненных и в христианских, и в мусульман-
ских сооружениях. Один из типов представляет 
трилистник, в  основании которого показаны 
стебельки, закрученные внутрь наподобие волют 
(например, резная капитель второй половины 
XIV –  первой половины XV в.) (рис. 3). Вариан-
там таких кринов с  закрученными в основании 
стеблями (в экспликации к таблице, собранной 
Айбабиной, они названы пальметтами), мы ви-
дим аналогии на блоках из лапидария Музеев 
Московского Кремля, в том числе и достоверно 
отнесенных к Благовещенскому собору 1416 г.

Существуют и более сложные варианты кри-
нов, они известны по верхнему ряду пояса Тро-
ицкого собора Троице-Сергиева монастыря 
(рис.  4). В  верхнем ряду крины имеют в  осно-
вании закрученные геометризированные стеб-
ли, боковые лепестки, но вместо центрального 
копьеобразного “навершия”  –  два симметрич-
ных округлых лепестка. Аналогична структура 
распространенного варианта крина, встречаю-
щегося в  декорации порталов армянских и  му-
сульманских построек. Например, в  обрамле-

Рис. 3. Капитель второй половины XIV –  первой поло-
вины XV в. (ФКМ Л-175; Айбабина, 2001. С. 115).

Fig. 3. The capital of the second half of the 14th –  the first 
half of the 15th c.
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нии портала мечети хана Узбека (1314–1342 гг.) 
подобный крин (разные авторы называют его 
пальметтой) имеет более сложную модифика-
цию  –  между верхними округлыми лепестками 
вставлен еще один, раздвоенный, проростаю-
щий двумя побегами, переплетающимися с дру-
гими элементами орнамента (рис. 5, 1). Вариант 
подобного крина составляет раппорт в обрамле-
нии портала ц. Иоанна Предтечи в Кафе 1348 г. 
(Якобсон, 1956. С. 181, 183; Казарян, Лошкарева, 
2017. С.  31–34) (рис.  5, 2). Такие же крины или 
пальметты мы видим на резных капителях за-
падного портала церкви армянского монасты-
ря Сурб Хач 1358 г. (Саргсян, Петросян, 2008. 
С.  12), только здесь вместо двух центральных 
лепестков вырезан один с намеченными резцом 
пластинами (рис. 5, 3).

В резных капителях мы встречаем и  другой 
характерный элемент раннемосковской резь-
бы –  стебли, перехваченные петлей, концы ко-
торых расходятся в  разные стороны и  закручи-
ваются внутрь. Эта растительная форма обычно 
доминирует в раппорте; между ними помещают 
крины. Они есть на блоках пояса Благовещен-
ского собора 1416 г. и  др. (их  ранее приписы-
вали собору Спаса на Бору, но сейчас относят 
с определенной долей сомнений к ц. Рождества 
Богородицы на Сенях) и на блоках верхнего ряда 
пояса Троицкого собора, где накрывают крины 
своими ветвями. Таково же сочетание кринов 
и  более высоких пучков стеблей на хорошо со-
хранившихся капителях монастыря Сурб Хач 
1358 г. (см. выше); фрагментарно стесанных ка-

пителях портала от мечети хана Узбека (1314–
1342); на михрабе мечети Шейх-Кой 1358 г. 
(Кирилко, 2016. С.  138, 148) (рис.  5, 4). Пучки 
стеблей в капителях колонн михраба полностью 
идентичны примененным в  Троицком соборе, 
включая уникальную деталь –  двойной лепесток 
между ветвями (аналогичный мотив есть и в рез-
ном поясе из собора Богоявленского монастыря 
за Торгом в  Москве: Беляев, 1995. Табл.  43–45; 
2016. Рис. 2d). В мечети Шейх-Кой на этом ме-
сте –  лепесток с намеченными пластинами.

Об устойчивости подобных мотивов свиде-
тельствует опубликованный Айбабиной обло-
мок мраморной детали, происходящий из раско-
пок в Феодосии 1991 г. и датированный автором 
XVII  в. Мы видим на ней фрагмент раппорта 
с  кринами и  пучками стеблей, перехваченные 
петлей, и  с  закрученными ветвями (Айбабина, 
2001. С. 137. Рис. 56).

Сложившиеся представления о высоком уров-
не культуры Золотой Орды стимулировали новые 
исследования художественных связей искусства 
Москвы XIV–XV  вв. с  ее сюзереном. Это каса-
лось, прежде всего, декоративно-прикладного 
искусства и книжной орнаментики. С влиянием 
золоордынской и  малоазийской филиграни се-
редины-второй половины XIV  в. связывают по-
явление спиральной филиграни окладов ряда 
рукописей московского круга, а  также книж-
ных заставок (Онежская псалтирь 1395 г.) конца 
XIV  в. (Орлова, 2015. С.  167). Исследование па-
мятников серебряного дела конца XIV  –  начала 
XV  в. позволило увидеть точное копирование 
и  даже доминирование восточного орнамента 
(Орлова, 1997. С. 154). Некоторые произведения 
(оклад иконы “Богородица Млекопитательни-
ца” из Оружейной палаты) имеют прямые ана-
логии в  торевтике предметов, происходящих из 
Симферопольского клада. Как предположила 
М. А.  Орлова (1997. С.  163), речь может идти об 
использовании привозных матриц для басмен-
ных окладов. Неоднократно обращалось вни-
мание и  на панагию из Кирилло-Белозерского 
монастыря как на принадлежащую кругу произ-
ведений, украшенных растительным орнаментом 
восточного происхождения (Музеи Московского 
Кремля, мр-1023/1–2, первая четверть XV в.). На 
внешнем кольцевом поле тыльной стороны по-
мещен раппорт, подобный примененному в ран-
немосковских поясах и крымской белокаменной 
резьбе: чередование высоких пучков стеблей 
и более низких кринов с  закрученными у осно-

Рис. 4. Орнаментальный пояс на центральной апсиде 
Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря Твери.

Fig. 4. The trinity Cathedral of the Trinity-Sergius 
Monastery of Tver: оrnamental belt on the central apse
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Рис. 5. Декорации порталов армянских и мусульманских построек. 1 –  портал мечети хана Узбека 1314 г. Фрагмент 
раппорта с кринами; 2 – портал ц. Иоанна Предтечи в Кафе 1348 г. Фото А. Ю. Казаряна; 3 –  западный портал церк-
ви армянского монастыря Сурб Хач 1358 г. Капитель. Фото А. Ю. Казаряна; 4 –  михраб мечети Шейх Кой 1358 г. 
Капитель. Фото В. П. Кирилко.

Fig. 5. Рortals decorations of Armenian and Muslim buildings
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вания усиками (рис. 6). Этот мотив повторен и на 
панагии из Благовещенского собора (Музеи Мо-
сковского Кремля, 616 соб, мр-1037, первая треть 
XV в.), где также занимает место в нижней поло-
вине обрамления средника.

Таким образом, в  Московских землях вос-
точные мотивы стали частью нового архитектур-
ного контекста, нового художественного языка, 
сформировавшегося в  конце XIV  в.; частью тех 
изменений, которые охватили и другие виды ис-
кусства. Ранняя белокаменная резьба Москов-
ской Руси входит, таким образом, в состав свя-
зей с художественным миром Золотой Орды. Ее 
иконография и  пластика предполагают участие 
резчиков, хорошо знакомых с техникой и стили-
стикой подобной резьбы.

Усиление восточного влияния в разных обла-
стях древнерусского искусства связывали иногда 
с “Великой замятней” в Золотой Орде и ее раз-
громом Тамерланом в  1395 г., вызвавших отток 

мастеров на Русь (Орлова, 2015. С.  166). Наши 
наблюдения подкрепляют возможность такого 
подхода. Реставрационные исследования показа-
ли, что первый известный на сегодняшний день 
памятник с  орнаментальными поясами, имею-
щими четкие аналоги в  постройках централь-
ной Анатолии и золотоордынского Крыма, –  ц. 
Рождества Богородицы на Рву, летописная дата 
которой –  1394 г. (Типографская летопись, 1921. 
С. 160). К тому времени беклярибек Мамай был 
уже убит, а  хан Тохтамыш, восстанавливавший 
единство и  величие Золотой Оды и  упорядочи-
вавший ее внутреннюю жизнь, не был еще раз-
громлен Тамерланом. Лишь после неудачной 
для Тохтамыша битвы при Тереке в апреле 1395 г. 
и  последовавшего похода Тамерлана, уничто-
жившего главные центры Золотой Орды, голод 
и чума, длившаяся до 1405 г., опустошили стра-
ну, заставив многих искать спасение за ее преде-
лами (Миргалеев, 2016. С. 702).

Но дело не только в  этой вынужденной ми-
грации. Были и другие возможности получения 
мастеров великим князем Василием Дмитрие-
вичем и его братом Юрием. Вспомним предпо-
ложение В. Е. Сыроечковского о происхождении 
колокольного мастера Бориса, прозванного по 
Никоновской летописи Римлянином, –  в 1346 г. 
он отлил ансамбль колоколов (Летописный сбор-
ник, именуемый Патриаршею или Никонов-
скою летописью, 1885. С.  217). По его мнению, 
итальянский мастер прибыл в  Москву “через, 
а  может быть, и  непосредственно из итальян-
ских колоний Крыма” (Сыроечковский, 1935. 
С. 23). Появление крымских мастеров в Москве 
не менее вероятно и  при Василии Дмитриеви-
че. Их вовлечение в  строительство было воз-
можно при посредничестве или прямом участии 
гостей-сурожан, игравших значительную роль 
в  Москве XIV  в. Напомним, что летопись объ-
ясняет взятие Дмитрием Донским десяти гостей 
сурожан в поход на Мамая “видениа ради …, яко 
сходници суть з земли на землю и знаеми всеми 
и  в  Ордех, и  в  Фрязех” (Летописный сборник, 
именуемый Патриаршею или Никоновскою ле-
тописью, 1897. С.  54). Некоторые из сурожан, 
обосновавшихся в  Москве при Василии Дми-
триевиче, известны как храмоздатели: Григорий 
Ховра начал каменное строительство в Симоно-
ве монастыре, продолженное его сыном Влади-
миром Григорьевичем Ховриным (Акты…, 1964. 
№ 479. С.  465). В  1472 г. В. Г.  Ховрин с  сыном 
Иваном Головой выступают “предстателями” 
при строительстве Успенского собора (Лето-

Рис.  6. Панагия из Кирилло-Белозерского монастыря, 
первая четверть XV  в. Оборотная сторона (Музеи Мо-
сковского Кремля).

Fig. 6. Panagia (the first quarter of the 15th c.) from the 
Kirillo-Belozersky Monastery, the reverse side (Museums of 
the Moscow Kremlin)
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писный сборник, именуемый Патриаршею или 
Никоновскою летописью, 1901. С.  153.). Допу-
стимо думать, что их предшественники также 
выступали организаторами строительства на 
рубеже XIV–XV  вв., используя связи “в Ордех 
и в Фрязех”. О том, что строительные мастера из 
Крыма могли переезжать в отдаленные от полу-
острова регионы при посредничестве купцов, 
свидетельствует строительство армянского со-
бора во Львове. Как известно, его выстроили на 
свои средства армянские купцы из Кафы, приве-
зя с собой мастера для осуществления их заказа 
(Казарян, 2013. С. 116–126).

Устойчивые связи привилегированной части 
московского купечества с  Крымом гипотетиче-
ски позволяют видеть в них исполнителей пору-
чений великого князя и  его братьев, связанных 
с получением мастеров. Неожиданное оживление 
каменного храмостроительства на рубеже XIV–
XV  в. и  появление разных вариантов восточной 
орнаментальной резьбы, имеющей в  том числе 
параллели в Крыму, делают подобную постановку 
вопроса вполне обоснованной.
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“ARAB BLOSSOM”:  
ON THE GENESIS OF ORNAMENTAL MOTIFS  

IN MOSCOW ARCHITECTURE OF THE 14th –15th CENTURIES

Andrey L. Batalov
State Institute of Art Studies, Moscow, Russia

E-mail: batal-bei@yandex.ru

The history of the ties between the Old Russian artistic culture and the East (“the issue of eastern influence”) 
reflected in the Old Russian applied and decorative art, book ornamentation and architecture of architechture 
of the second half of the 14th –  the first half of the 15th century is particularly topical. The ornamentation of the 
carved belts that decorated the facades of the churches with four internal piers built by the Grand Duke Vasily 
Dmitrievich and his brother Yuri Dmitrievich was based on rapport orders showing direct analogies not only in 
Asia Minor but also in the Armenian and Tatar buildings in the Crimea of the 14th and the first half of the 15th 
century. The active trade conducted by the Moscow merchants (“guests of Surozh”) on the Black Sea coast 
allows assuming the translation of motifs through construction craftsmen who were invited by the merchants to 
Russia, just as Armenian merchants brought masters from the Crimea to Lviv.

Keywords: arabesque, eastern influence, stone carving, trade, architecture, Crimea, Golden Horde, Muscovy.
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