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В данной статье рассмотрена христианская символика, использовавша
яся на гербе великих князей литовских в конце X IV -  начале XV  в., а также на 
атрибутах великого князя Литовского и короля Польского Ягайло. Проанали
зирован культ Георгия Победоносца, нашедший свое отражение на геральди
ческих знаках правителей ВКЛ.

Геральдические знаки правителей всегда имели глубокое сакральное и 
смысловое значение, являясь одним из неотъемлемых атрибутов легитимности 
власти монарха [4, c. 119]. На развитие геральдической традиции ВКЛ оказали 
влияние несколько исторических общностей, в том числе западноевропейские 
монархии, для которых было характерно портретное изображение князя на тро
не, или на лошади, или пешего, и исторически сложившиеся тенденции древне
русской геральдической культуры, нашедшие отражения, в частности, в изобра
жениях клеймового типа. С конца XIV в. одним из самых популярных сюжетов, 
используемых на гербовых печатях представителей правящей династии ВКЛ, 
становится изображение конного рыцаря и копья [7, с. 153].

По мнению ряда исследователей, образ святого всадника появился еще в 
XIII в. в процессе складывания ВКЛ, но корни его относятся к еще более древ
ней традиции. Одним из наиболее важных источников появления такого симво
ла на государственном гербе могла стать византийская христианская традиция, 
которую в определенной мере приняли первые правители нового государства [1, 
с. 293]. Одной из самых могущественных фигур данной традиции издавна счи
тался Святой Георгий, или Георгий Победоносец. Его культ был широко распро
странен на территории Восточной Европы, и неудивительно, что традиция его 
восхваления и почитания была заимствована, пусть и в видоизмененной форме, 
первыми литовскими князьями [6, с. 138].

Нельзя недооценивать и западноевропейское влияние на складывание 
местных геральдических символов. На территории Западной Европы печать с 
изображением наездника появляется, по мнению польского исследователя ге
ральдики и сфрагистики С.К. Кучинского, с ХІ в. Рыцарь на коне, скачущий на 
лошади, с мечом или другим оружием в руке, часто являлся иконографическим 
отображением образа князя («dux») [6, с. 131]. В обычаях того времени изобра
жения рыцаря-властителя на лошади могла играть роль символа готовности к 
сражению за правое дело. И именно в этом виде они появлялись на печатях и 
монетах. В процессе развития геральдики всадник был положен в основу дина
стического герба Гедиминовичей. При этом изображение всадника с поднятым 
копьем или копьем наперевес было достаточно распространено среди пред
ставителей данной династии. Такую печать использовал князь Глеб Наримонт, 
Семен Лугвений Мстиславский. Владимир Ольгердович, Жигимонт Кейстутович 
и Юрий Наримонтович Пинский также использовали на своих печатях изображе
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ние с всадником. На печати Юрия Наримонтовича всадник синонимичен Свято
му Георгию, который поражает дракона. Михаил Явнутьевич использовал печать 
с изображением Льва, обобщенного геральдического символа Руси и метафори
ческого изображения Христа [5, с. 45-46].

Вместе с тем, нельзя говорить об окончательном формировании геральди
ческого концепта власти для конца XIV в. Доказательством этому служит не
устойчивость гербового изображения Ягайло, которая могла варьироваться. 
В 1386 г. появилась первая государственная королевская печать короля Ягайлы. 
На гербовом щите, кроме польского орла и гербов польских воеводств, можно 
увидеть изображение вооруженного всадника, но не с мечом, а с копьем напере
вес. В левой руке он держит щит с шестиконечным крестом [3, с. 138]. Тем не 
менее, самым распространенным стал вариант с всадником, держащим копье 
вместо меча, или всадником, под копытами лошади которого погибает змей. По
следнее изображение видится весьма символичным, так как в змее можно уви
деть метафорическое изображение «дьявольской веры» -  язычества литовцев, 
которое побеждает новый христианский правитель. На большой тронной коро
левской печати Ягайло 1388 г. изображен именно такой вариант Погони. Слева 
вверху над изображением короля находится изображение всадника, но уже с ме
чом, занесенным над головой для удара. В его левой руке -  щит с шестиконеч
ным крестом, под копытами коня -  изображение крылатого дракона [3, с. 138].

Именно во время Ягайлы формируется его личный герб «бойча» с изобра
жением сдвоенного креста, который являлся византийским христианским симво
лом, символизировавшим победу христианской традиции в политике и воззре
ниях правителя ВКЛ. В православной традиции сдвоенный, патриарший, крест 
считается символом победы над язычеством [7, с. 154]. О том, что именно такое 
идеологическое наполнение имела такая символика, красноречиво свидетель
ствует концепция фресковых росписей каплицы Святой Троицы в Люблинском 
замке, выполненная по заказу короля Ягайлы православными художниками- 
фрескописцами с земель ВКЛ во главе с мастером Андреем в византийско-рус
ском стиле. На юго-западной стене каплицы выполнено изображение Богороди
цы с Христом-Эммануилом. Перед Богоматерью на коленях изображен король 
Ягайло и Святой Михаил. Фигура короля как бы возносится к Богородице. В той 
же каплице есть еще одно изображение Ягайлы. Король на коне, показан в соот
ветствии с иконографической схемой Святого Георгия Победоносца. Одной ру
кой Ягайло сжимает копье, другой держит щит с изображением шестиконечного 
креста [2, с. 69].

Не подлежит сомнению, что на данных изображениях фигура правителя вы
ступает символом сакральности власти, укрепленной традицией. В эпоху Ягай
лы богоизбранности монарха придавалось особое значение. А герб правителя, 
в частности изображение конного рыцаря, воспринимался не только как полити
ческий атрибут власти, но и как сакральный символ, один из вариантов изобра
жения Святого Георгия.
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В статье рассматривается сущность понятий «монастырь», «мона
стырское поселение». Отображены основные типы православных монасты
рей на белорусских землях в конце XVIII -  начале XX  в. Показаны их особенно
сти и отличительные черты.

Определение термина «монастырь» (греч. monasterion -  «обособленная 
жизнь») включает несколько аспектов. Во-первых, это основная форма органи
зации религиозной жизни монахов [2, с. 194]; во-вторых, религиозная община 
иноков, представляющая собой отдельную церковно-хозяйственную организа
цию [5, с. 356]; в-третьих, комплекс жилых, богослужебных и хозяйственных по
строек, занимаемых общиной монахов или монахинь, имеющих единый устав 
[1, с. 358].

Монастырский тип поселения можно определить как постоянные или вре
менные населенные пункты, расположенные на принадлежащих обители зем
лях, где проживают люди, так или иначе связанные с монастырём различными 
отношениями. Типы монастырских поселений (как городских, так и сельских) 
характеризуются следующим образом: сами монастыри, подмонастырские посе
ления (расположенные недалеко от обители), отдалённые поселения вотчинных 
обителей, а также отдельные монастырские поселения, имеющие постоянный 
или временный статус. Монастырь активно влиял на формирование культурного 
ландшафта, на планировочную структуру и объёмно-пространственную компо
зицию городских и сельских поселений. Поэтому изучение монастыря невозмож
но без исследования историко-культурной среды его окружения.

Типологию белорусских монастырей в конце XVIII -  начале XX вв. можно 
представить следующим образом:

1. По составу иноков обители подразделялись на мужские и женские.
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