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(церковь в Чучере). Особое прославление святых воинов может быть связано с образом 
Милутина как правителя-воина, что подтверждается и характером его жития, где в большей 
степени акцентируются героические деяния, нежели аскетические духовные подвиги, 
как у других Неманичей. 

Одной из новых иконографических формул, отражающих национальную идеологию, 
становится двойной портрет свв. Симеона и Саввы24. Если в XIII в. они связывались 
в основном с идеей посредничества и заступничества, то в начале XIV в. восприни-
маются как символ единения государства и Церкви. Тема «святой двоицы» в сербской 
литературной традиции известна со второй половины XIII в. из житий, составленных 
афонскими монахами Доментианом и Федосием Хиландарцем25, однако подходя-
щий момент для ее живописного воплощения наступает при Милутине. Церковно-
политическое единство всегда было частью идеологии сербских властителей, но церков-
ные владыки и правители вплоть до росписей в Арилье 1296 г. изображались отдельно, 
а образы свв. Симеона и Саввы обычно включались в общие композиции с Неманичами. 
При Милутине потребовалась емкая и лаконичная формула, которая выразила 

многовековую визан-
тийскую идею о «сим-
фонии властей», но сде-
лала это через образы 
своих национальных 
святых, что только под-
тверждало тот факт, 
что Сербия, являясь 
частью Византиийской 
ойкумены, вместе с 
тем осталась сильным 
независимым го су -
дарством. В данном 
контексте отсутствие 
свв. Симеона и Саввы 
в составе Менолога — 
нового для сербской 
живописи календаря 
с  образами святых 
Вселенской церкви — в 
нартексе церкви в Старо 
Нагоричино  может 
объясняться желанием 

в некоторой степени сохранить национальную самоидентичность, значимость которой 
подчеркивается также размещением св. Саввы в Старо Нагоричино в том числе на 
почетном месте у алтарной преграды.

24 Парные портреты святых находятся в Старо Нагоричино, Кральевой церкви, Хиландаре.
25 О культе свв. Симеона и Саввы со списком литературы по теме см.: Бабић Г. Краљева 
црква… С. 187. Примеч. 502. 

Рис. 3. Портрет Неманичей. Западная стена нартекса. 
Церковь Богородицы Левишки, Призрен. 1312–1314 гг. 

Фото из личного архива Е. С. Семеновой
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Наиболее ярко властительская идеология проявляется в ктиторских портретах, не 
являвшихся обязательной составляющей иконографических программ, но тем не менее 
нередко встречавшихся в разных частях храмового пространства на протяжении всего 
существования византийского искусства26. Образ правителя-ктитора был довольно 
популярен и в славянских землях: на Руси (собор Св. Софии в Киеве (1030–1040-е гг.), 
церковь Спаса на Нередице (1199) и др.), в Болгарии (церковь Св. Иоанна Предтечи, 
Иваново (XIV в.)), в Зете (храм Св. Михаила). К примерам, свидетельствующим о стрем-
лении владык обозначить свое присутствие на завоеванных землях посредством цер-
ковного искусства, относятся ктиторские изображения в памятниках Касторийской 
епископии27. 

Сербские ктиторские портреты XIV в. существенно отличаются от портретов раш-
ского периода. Так, в ранних задужбинах Неманичей с меньшей очевидностью выяв-
ляется тема богоизбранности правителя, связанная с византийскими представлениями 
о природе и происхождении власти, а при Милутине для ее обозначения используются 
давно существовавшие в искусстве Византии иконографические формулы — образ 
благословляющего Христа и летящих с императорскими инсигниями ангелов (Арилье28, 
Левишка, Грачаница). Исследователи, ссылаясь на труды Константина Порфирогенета, 
не раз отмечали, что в Византии императорским атрибутам власти издавна приписывали 
божественное происхождение, что было связано с легендой о приношении царских 
знаков власти архангелами императору Константину Великому29. 

Видоизменяются и позы в портретах: ктитор и его предки, направляющиеся к Христу, 
изображаются не в трехчетвертном развороте, как в XIII в., а фронтально. В Драгутиновой 
капелле таким образом представлен только король Милутин, но уже в нартексе Левишки 
все Неманичи меняют облик смиренного поклонения на парадно-репрезентативный, 
свойственный византийской императорской иконографии30. Масштабное увеличение 
фигур сербских королей до неестественных размеров (ок. 2,55 м) в росписях Левишки 
является еще одним способом возвеличивания правителя и династии в целом. 

Важным изменением в ктиторских композициях становится замена посредников 
между правителями и Христом: в Рашке ими были прародители Неманичей, что под-
черкивало национальную тему, при Милутине — общевизантийские святые, кото-
рым посвящен храм (свв. Иоаким и Анна в Кральевой церкви). Патроны храма как 

26 В раннехристианских памятниках в алтарной части, в послеиконоборческих — в запад-
ной, в приделах, на галереях и фасадах (Преображенский А. С. Ктиторский портрет // 
Православная энциклопедия. М., 2015. Т. 39. С. 231–235). В XI–XV вв., помимо перифе-
рийных храмовых пространств, портреты встречаются и в наосе.
27 Портреты болгарского царя Михаила I Асеня и его матери Ирины в церкви св. Таксиархов, 
император Михаил VIII Палеолог на фасаде церкви Богородицы Мавриотиссы (Захарова А. В. 
Касторийская митрополия // Православная энциклопедия. М., 2013. Т. 31. С. 602–636).
28 В Арилье помимо Христа-средовека, благословляющего Драгутина, его жену Кателину 
и Милутина, изображен также благословляющий Христос-Эммануил над сыновьями 
Драгутина, Владиславом и Урошицем (Радоjчић С. Портрети… С. 33). Такое расположение 
могло означать желание Драгутина, ктитора храма, подчеркнуть права своих наследников 
на престол.
29 Тодић Б. Зидно сликарство… С. 58; Радоjчић С. Портрети… С. 40. Примеч. 107.
30 Фронтальная репрезентативная поза византийских императоров характерна для разного 
рода придворных церемоний.
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посредники ктиторов встречаются и в более ранних македонских памятниках: в церкви 
св. Николая в Манастире (1271) святитель подводит иеромонаха Акакия с моделью 
храма ко Христу, и, видимо, тот же святой присутствует в фрагментарно сохранившейся 
ктиторской композиции в нижней церкви Св. Архангела в Вароше (1270–1280)31.

Необычна ктиторская композиция в церкви Св. Георгия в Старо Нагоричино: Милутин 
преподносит церковь патрону храма св. Георгию32 и получает от него меч (Рис. 4). 
Св. Георгий не выступает здесь 
посредником, так как образы 
Христа или Богородицы отсут-
ствуют. Идея передачи церкви 
ее патрону в сербских реа-
лиях была воплощена в XI в. 
в храме Св. Михаила в Стоне. 
Заказчиком храма, видимо, 
б ы л  д у к л я н с к и й  ко р ол ь 
Михаил (1053–1081). В запад-
ной нише на северной стене 
наоса сохранилась сцена пре-
подношения им модели храма 
св. Архангелу Михаилу33. 
Храм Св. Михаила — первая 
сербская задужбина, местора-
сположение ктиторской компо-
зиции в западной части станет 
традиционным для XIII в., 
однако ктитор-правитель будет 
преподносить церковь не своему святому покровителю, как в Стоне, а Христу через 
посредничество Богородицы и других святых. 

Образ св. Архангела Михаила в византийском искусстве напрямую связан с импе-
раторской тематикой. Так, после восстановления Византийской империи в 1261 г. в 
Константинополе существовал бронзовый монумент, созданный по заказу Михаила VIII 
Палеолога (1259–1282): император в проскинезе перед св. Архангелом Михаилом под-
носил ему модель отвоеванного им у латинян Константинополя. На монетах Михаила 
VIII архангел выступает в роли посредника между василевсом и коронующим его 
Христом34. Интересно, что и в средневековой Сербии во время краткого правления 

31 Расолкоска-Николовска З. Средновековната уметност во Македониjа. Фрески и икони. 
Скопjе, 2004. С. 293–295. — Самое раннее изображение, в котором ктитор преподносит 
модель храма св. Николаю, находится в храме св. Николая Касници в Кастории (XII в.) 
(Бабић В. Фреске у цркви Светог Михаила у Стону. Београд; Требиње, 2014. С. 163).
32 Известен пример ктиторской композиции со св. Георгием в каппадокийской церкви 
Кирк дам алти килисе 1283–1285 гг. (Бабић В. Фреске у цркви… С. 169. Примеч. 619; 
Маринковић Ч. Слика подигнуте цркве. Представе архитектуре на ктиторским портретима 
у српскоj и византиjскоj уметности. Београд, 2007. Ил. 92).
33 Маринковић Ч. Слика… С. 106–106; Бабић В. Фреске у цркви… С. 163, 165.
34 Грабар А. Император… С. 126; 188. Примеч. 2.

Рис. 4. Ктиторская композиция. Северная стена нартекса. 
Церковь Св. Георгия в Старо Нагоричино. 1316–1318 гг. 

Источник: Тодић Б. Старо Нагоричино. 
Београд, 1993. С. 121.
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короля Радослава (1228–1234) чеканили монету с изображением короля и венчающего 
его Христа на одной ее стороне и погрудного изображения св. Архангела Михаила — 
на другой. Радослав, сын и муж двух византийских принцесс, таким образом проявлял 
симпатии к византийскому двору, однако дальше добавления на монетах и в грамотах 
к своему имени фамилии своего тестя, Дука, он не пошел35. 

Очевидно, что идея ктиторского портрета в Старо Нагоричино не нова для сербов, 
но нагоричинская фреска отличается редкой особенностью: вручение меча патроном 
храма ктитору — единственный известный пример такого рода в настенной живописи, 
который традиционно объясняется возведением храма в честь победы сербского короля 
над турками, а меч трактуется как символ военного триумфа Милутина, хотя он не уча-
ствовал в битве, только послал сербский отряд на помощь византийцам36. Возможными 
источниками композиции могут служить монеты комниновского времени, на которых 
св. Архангел Михаил передает меч царю37, а также стихотворение, описывающее некую 
роспись XII в. над входом в константинопольский дом с портретом византийского импе-
ратора Мануила Комнина. Василевса коронует Христос, а предшествует ему ангел и 
св. Федор Тирон, протягивающий меч, за ним следует св. Николай, который, как гласит 
текст, «защищал его спину»38.

Однако меч является также инсигнией королевской власти. Известно, например, 
что папа Григорий VII, короновавший через своего посланника в Салоне хорватского 
короля Димитрия Звонимира (1075–1089), передал ему не только корону, но также меч 
и флаг39. Этот обычай, видимо, знали и сербы, так как, отказываясь от престола в пользу 
младшего брата, Драгутин передал Милутину корону, трон, золотом вышитую мантию, 
коня и свое оружие40. Учитывая, что гражданская война между братьями, окончательно 
завершившая спор за сербский престол, закончилась всего несколькими годами раньше 
создания нагоричинских росписей (в 1312 г.41), вполне возможно, что меч здесь пред-
ставлен и как символ власти Милутина.

Немаловажен и византийский контекст: св. Георгий издавна считался покровителем 
императоров, о чем знали славянские владыки. Киевский князь Ярослав (978–1054), 
в крещении носивший имя святого, поместил на свои серебрянники его образ по ана-
логии с византийскими монетами, тем самым подчеркивая равенство с императором. 
Нередко образ св. Георгия чеканился при василевсах, прославившихся военными под-
вигами, в том числе и на монетах тестя Милутина, Андроника ΙΙ Палеолога42.

Для сербов почитание св. Георгия связано со Стефаном Неманей, что придает этому 
святому особый статус. Прямое обращение к нему Немани отмечено в его житии, а 
после победы над византийцами в 1167 г., сделавшей его великим жупаном Сербии, 

35 Благоjевић М. Србиjа… С. 85–87.
36 Ђурић В. Три догађаја… С. 70.
37 Тодић Б. Старо Нагоричино. Београд, 1993. С. 119.
38 Грабар А. Император… С. 104. Примеч. 3. 
39 Благоjевић М. Србиjа… С. 23.
40 Jиречек К. Историjа Срба. Београд, 1952. С. 24.
41 Благоjевић М. Србиjа… С. 114.
42 Более подробно об этом см.: Лазарев В. Н. Новый памятник в станковой живописи XII в. и 
образ Георгия-воина в византийском и древнерусском искусстве // Византийский временник. 
Т. VI (31). 1953. С. 201, 209.
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он возвел храм Св. Георгия (Джурджевы Ступови, 1170–1171). Также Стефан Неманя 
построил в Куршумлии и Топлице храм в честь св. Николая. В этой связи обращение 
Милутина к наиболее почитаемым Неманей святым — св. Николаю43 и св. Георгию44 — 
может быть обусловлено той же идеей сохранения национальной самоидентичности в 
контексте общей «византинизации», учитывая, что и Милутин, и Неманя в свое время 
отвоевали у Византии одни и те же македонские территории45.

Образ св. Георгия с мечом известен и по более поздним сербским храмам (Лесново, 
Каленич, Копорин и др.), но нагоричинская композиция более нигде не повторяется. 

Рассмотренные выше памятники наглядно демонстрируют, что Сербское королевство 
с приходом к власти Милутина оказалось прочно вписанным в византийский контекст, 
не утратив, однако, при этом своей национальной самоидентичности, что обеспечило 
ей статус не периферийной, а вполне высокоразвитой части Византийской империи. 
Ярким примером целенаправленного сохранения национальной традиции в рамках 
общей византинизации стал монастырь Баньска — задужбина-мавзолей Милутина, кото-
рую он возвел по старым рашским образцам во втором десятилетии XIV в. и посвятил 
св. Архидиакону Стефану — покровителю сербского самодержавия46. 

В период правления Душана Сильного (1331–1355), по мере присоединения новых 
македонских территорий, укрепления власти на местах и возрастания роли сербской 
аристократии в новых политических центрах, сербская национальная специфика 
в рамках имперского менталитета будет проявляться еще более отчетливо. Душан 
объявит себя царем, Сербскую церковь провозгласит патриархией, что найдет отклик 
в усложнении иконографических программ: ктиторская композиция, «Лоза Неманичей», 
новые изводы, усиливающие имперскую тематику, представляют богатый материал для 
изучения идеологии Неманичей в ее тесной связи и с национальным искусством, и 
с искусством других стран. 
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графических программ памятников средневековой Македонии в конце XIII – первой четверти XIV в. 
Этот период связан с правлением сербского короля Милутина (1282–1321), отвоевавшего у Византии 
ряд македонских территорий и вступившего в брак с дочерью византийского императора Андроника II 

43 В житии св. Симеона св. Николай неоднократно упоминается как скорый помощник в бедах.
44 В Салониках Милутин восстановил церкви Св. Николая и Св. Георгия, Св. Георгия в Кичево 
и др. (Djurić V. L’art des Paléologues… P. 181).
45 Благоjевић М. Србиjа… С. 39.
46 С. Чурчич предполагает, что обращение к Студенице, как к образцу, могло произойти не 
по личному желанию Милутина, а под давлением на него его матери, королевы Елены, и брата 
Драгутина (Ćurčić S. Architecture in the Balkans. New Haven, 2010. Р. 657). Достоверных 
свидетельств, подтверждающих данную гипотезу, нет.
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Палеолога (1282–1328). Близкое родство с императорской семьей и активная завоевательная политика 
Милутина в отношении Византии становятся ключевыми факторами для переориентации сербской 
идеологии с национальной платформы на имперскую. Процесс «византинизации» затрагивает все 
области жизни Сербского королевства, в том числе и искусство. Утверждая свое присутствие на 
македонских территориях, Милутин силами греческих мастеров активно строит и восстанавливает 
храмы, перестраивает греческие постройки, а для росписи церквей приглашает принадлежавших к 
прогрессивному художественному направлению греческих художников Михаила и Евтихия. Таким 
образом, архитектурные и живописные ансамбли этого времени возникают в рамках византийской 
художественной традиции и находятся в одном ряду с образцами магистральных течений византий-
ского искусства. Фресковые росписи создаются в соответствии со стилистическими принципами 
передовых направлений Палеологовского ренессанса и изобилуют свежими иконографическими 
решениями, новыми смысловыми акцентами и композициями. Хорошая сохранность большинства 
памятников Милутина обеспечила пристальное внимание к ним со стороны исследователей. Однако, 
несмотря на то, что внедрение византийских традиций в сербскую культурную парадигму изучено 
достаточно хорошо, малоисследованным остался факт встраивания в византийскую имперскую 
тематику национальной специфики, о чем свидетельствует ряд иконографических особенностей 
монументальных росписей, рассматриваемых в данной статье.
Ключевые слова: имперская тематика, иконография, средневековая фресковая живопись, 
нации, Милутин, идеология Неманичей, Македония, Сербское королевство, искусство, культура 
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Summary: This article is devoted to the problem of the influence of ideological attitudes on the iconographic 
programs of the medieval Macedonian monuments at the end of the 13th – the first quarter of the 14th century. 
This period is associated with the reign of the Serbian king Milutin (1282–1321), who conquered a number 
of Macedonian territories from Byzantium and married the daughter of the Byzantine emperor Andronicus II 
Palaeologus (1282–1328). Close kinship with the imperial family and Milutin’s active policy towards 
Byzantium become the key factors for the reorientation of Serbian ideology from a national platform to 
an imperial one. The process of «byzantinization» affects all the areas of the life of the Serbian kingdom, 
including art. Establishing his presence in Macedonia, Milutin, with the help of the Greek masters, actively 
builds and restores churches, rebuilds the Greek buildings and invites the Greek artists, Michael and 
Eutychios, belonging to the progressive artistic movement to paint churches. Thus, the architectural and 
pictorial ensembles of this time arise within the framework of the Byzantine artistic tradition and correspond to 
the main currents of the Byzantine art. Fresco paintings are created in accordance with the stylistic principles 
of the advanced trends of the Paleologian Renaissance and are replete with fresh iconographic solutions, new 
semantic accents and compositions. Good preservation of the most of Milutin’s monuments ensured close 
attention of the researchers. However, with a thorough study of the Byzantine traditions in the Serbian cultural 
paradigm, the fact of embedding national specifics into the Byzantine imperial theme remained unnoticed, as 
evidenced by a number of the iconographic features of the monumental paintings considered in this article.
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