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миниатюристы или иконописцы могли проработать всю жизнь в одной 
" 120 

мастерской. 
Необходимость выяснить возможные пути проникновения бенедик

тинцев в окружение новгородского князя приводит к переоценке необык
новенно интересного биографического материала о Ярославе, системати
зированного Н. П. Сычевым.121 Есть две версии происхождения жен 
Ярослава, Мстислава Святославича Черниговского и Всеволода Большое 
Гнездо, являвшихся родными сестрами. По одной версии они «ясыни», 
т. е. осетинки, по другой — отцом их был чешский князь Шварн. Первая 
версия получила безоговорочное признание кавказских ученых (о второй 
они даже не упоминают),122 при этом Ш. Я. Амиранашвили отметил, что 
феодальная верхушка Осетии была по крови наполовину грузинской.123 

Действительно, со времени грузинского царя Давида Строителя 
(1089—1125) Осетия в политическом и культурном отношениях пол
ностью зависела от Грузии.124 Связи Руси с Грузией блестящей эпохи 
Руставели являются исторической реальностью, достаточно вспомнить брак 
(1185 г.) царицы Тамары с племянником Всеволода Большое Гнездо 
Юрием, до этого княжившим (в 1172—1175 гг.) в Новгороде, по отзыву 
грузинского источника «юношей доблестным, совершенным по телосло
жению и приятным для созерцания»,120 но кончившим междоусобной вой
ной с Тамарой и изгнанным за пределы Грузии уже в 1187 г.126 

И все же версию Степенной книги,127 сообщающей о чешском про
исхождении сестер, нет оснований считать поколебленной, даже если 
А. В. Флоровский констатировал, что Шварн в чешской историографии 
пока неизвестен.128 Если когда-либо всплывут доказательства того, что 
жена новгородского князя была чешкой, то тем самым роль бенедиктин
цев в нередицкой резиденции получит исчерпывающее объяснение. Чеш
ские бенедиктинцы имели к культу св. Алексея самое непосредственное 
отношение. 

Как известно, чешская традиция жития Алексея Человека Божия 
представлена прозаическим переводом из латинского житийного сбор
ника «Золотая легенда» итальянского доминиканца Якопо из Варацце. 
Поскольку этот перевод не может быть старше самой «Золотой легенды», 
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