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таком же торжественно шагающем коне, но к тому же еще окруженным 
фигурами аллегорий с лабарумами в руках. Высказывалось предположе
ние, что в бамбергской ткани воспроизведена одна из мозаик, когда-то 
украшавшая стены константинопольского дворца.1 Если это так, то не 
исключена вероятность, что и резные иконы Георгия и Дмитрия восходят 
к монументальной живописи Царьграда.2 Во внесении в образ «святого 
воина» черт придворного этикета нет ничего удивительного, так как в сущ
ности и тип византийского деисуса связан с придворными церемониями.3 

Во всяком случае восседающий на спокойно шагающем коне воин типичен 
для византийского искусства XI—XII веков.4 

Иной характер носят изображения «святых воинов» на конях, которые 
получили распространение вдали от столицы, прежде всего в византий
ской провинции — в Каппадокии,5 а позднее и в южной Италии (рис. 1).6 

В памятниках этого рода более заметно отразились народные представле
ния о «святых воинах». Не исключена возможность, что симметричное 
расположение двух всадников возникло в Византии под воздействием саса-
нидских тканей, в которых симметрия оправдана самой техникой тканья.7 

Но объяснять этот тип изображения только техническими причинами не
возможно. В основе этих изображений лежит иное представление о герое, 
чем в памятниках столичного происхождения. Георгий это не полный гор
дого самосознания и сдержанного величия триумфатор, а неутомимый 
боец, попирающий врагов. Не ограничиваясь одним намеком на одержан
ную победу, создатели этих изображений выставляют напоказ совершен
ный героем подвиг и поверженного им врага. Вместе с тем в них нет соб
ственно повествования, нет действия — в сущности Георгий не делает уси
лий, его господство над врагом выглядит как нечто извечное и предопре
деленное свыше.8 Георгий (равно как его «дружка» Дмитрий или Федор) 
сидят на конях; передние ноги коней высоко вскинуты; плащи воинов раз
веваются по ветру. Но поскольку оба коня обращены головами друг 
к другу, в них чувствуется меньше движения, чем в медленно шагающих 
конях цареградских изображений «святых воинов».9 Композиция этих 
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