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сомнению наличие в этих зданиях икон с изображениями Бориса и Глеба. 
Древнейшее известие об этих иконах содержится в «Чтении о Борисе и 
Глебе» Нестора, рассказывающего, что при сооружении величественного 
пятиглавого храма в Вышгороде князь Ярослав «повеле. . . и на иконе 
святою написати, да входяще вернии людии в церковь ти видяще ею образ 
написан».6 Датой постройки храма и, следовательно, написания иконы 
считают 1020 или 1026 г.7 К X I I в. относится упоминание о житийной 
иконе Бориса и Глеба в Вышгородском храме.8 Как отмечали исследова
тели, житийные иконы должны были находиться, помимо Вышгорода, и 
в иных многочисленных, возникших в разных местах церквах, посвящен
ных Борису и Глебу.9 

Однако житийных икон Бориса и Глеба домонгольского периода не 
сохранилось. Наиболее древним изображением «деяний» Бориса и Глеба 
в станковой живописи является икона X I V в., происходящая из церкви 
Бориса и Глеба, «что в Запрудах», в Коломне, отнесенная исследователями 
к раннемосковскому искусству.10 В средней части иконы представлены 
Борис и Глеб в рост, в княжеских одеждах, с атрибутами князей и муче
ников— мечами и крестами (рис. 1). На полях размещены шестнадцать 
клейм с изображением истории их убийства и наказания «окаянного» 
Святополка. 

Сюжеты клейм иконы не могут быть объяснены каким-либо одним 
известным нам литературным произведением. Это роднит ее с миниатю
рами X I V в. «Сказания о Борисе и Глебе» в Сильвестровском сборнике. 
Миниатюры, как доказал Д . В . Айналов, сопровождают текст X I V в., но 
копируют иллюстрации X I I в. к древнему, ныне утраченному житию Бо
риса и Глеба и лишь приноровлены к «Сказанию».11 Поэтому многие осо
бенности миниатюр объясняются не текстом «Сказания», а статьями По
вести временных лет, «Чтением» Нестора, Проложным житием, входившим 
еще в Киевский Начальный свод.12 

В первой сцене изображено, как князь Владимир посылает Бориса 
против печенегов. Сидящий на престоле Владимир передает Борису меч. 
Об отправке Бориса в поход рассказывают и статья «О убиеньи Борисове» 
П В Л под 1015 г., и «Сказание», и «Чтение» Нестора. Отсутствие воинов 
свидетельствует о близости изображения к летописному рассказу, умалчи
вающему о «множестве вой» у Бориса в отличие от других памятников. 
Соответствующая миниатюра Сильвестровского сборника, по «Сказанию», 
изображает войско Бориса. 

Отличие иконной композиции также и в том, что здесь уже показан 
прославленный меч Бориса, вручаемый ему Владимиром. Как считает 
Д . В . Айналов, в период создания оригинала, с которого скопированы 
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