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1505 года, не видит поэтичности в борьбе и в подвиге героя: его Геор
гий — это простой рыцарь, сидящий на коне, повернутый спиной к зри
телю; у ног коня распростерто издохшее чудовище.1 Чтобы вернуть 
поэтичность сцене змееборства, Альтдорфер перенес ее под сень густо
лиственных деревьев.2 

Итальянским мастерам Возрождения удавалось опоэтизировать са
мую борьбу Георгия. Они опирались на античные традиции, восходящие 
к стеле Дексилея. В превосходном рельефе Донателло в Ор Сан Микеле 
передана и горячая схватка рыцаря со змием и, по контрасту к ней, 
испуг и мольба царевны о помощи.3 У Карпаччо подчеркнуто равенство 
наступающих друг на друга противников.4 В картине Рафаэля, создан
ной, видимо, под влиянием образов Леонардо, все выглядит так, будто 
изящный рыцарь торжествует над чудовищем не столько благодаря 
своей силе и ловкости, сколько благодаря своей обаятельности и юно
шеской прелести.5 

В иконографии Георгия древнерусские памятники занимают особое 
место. В русских Георгиях нет такой безудержной удали, смелости и 
задора, как в средневековых рыцарях, но в них нет и следов себялюбия, 
свойственных искателям приключений (недаром самая мысль о том, что 
ценой победы Георгий завоюет руку прекрасной царевны, чужда русским 
легендам о Егории Храбром).6 Зато в русских изображениях Георгия 
сильнее выражено, что он вступает в бой как защитник справедливости 
во имя исполнения своего долга (по выражению позднейших былин — 
«ради дела повеленного, службы великой»).7 В русских изображениях 
Георгия змееборство передается не так осязательно и материально, как 
в искусстве Запада X V — X V I веков, менее подробны обстоятельства 
кровопролитной схватки, меньше психологических черточек в характе
ристике героя. Зато иносказательный язык нашей иконописи позволил 
древнерусским мастерам не ограничиться передачей лишь одной борьбы, 
но еще дать почувствовать, что в этой борьбе восторжествует герой. 
И поскольку в русских иконах самый образ бесстрашного витязя при
обрел более широкое значение, чем то, которое ему придавала старинная 
легенда,8 древнерусские мастера сумели выразить в сущности очень про
стую, но прекрасную идею уверенности, что светлое, человеческое, спра
ведливое начало не может не победить темные, враждебные человеку 
силы зла. 
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