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Традиции княжеского настолования неоднократно становились предметом пристального внима-
ния исследователей. Мне уже неоднократно доводилось обращаться к этой теме; полученные наблю-
дения были обобщены в двух выступлениях на конференциях в 2021 г. [7] и в отдельной статье [8]. Но 
сейчас я хотел бы затронуть некоторые аспекты процедуры настолования, которые сначала оказались 
на периферии научного внимания. 

Речь идет о нескольких эпизодах княжеского настолования, вызывающих особый интерес. Так, под 
6654 (1146) г. Ипатьевская летопись (далее – Ипат) сообщает, что Изяслав Мстиславич «приѣха къ ст҃ои 
Софьи и поклонисѧ ст҃ои Бц҃и и сѣде на столѣ дѣда своего и ѿц҃а своего» [14, стб. 327]. О какой «св. 
Богородице» идет здесь речь? Некоторые разъяснения дают другие сообщения Ипат. Под 6657 (1149) г., 
говоря о пребывании Владимира Володаревича в Киеве, летописец сообщает: «приѣха къ сто҃ и Софьи и 
ѿтода ѣха ко стѣ҃ и Бц҃и Десѧтиньнѣи» [14, стб. 403]. Таким же маршрутом проследует в 1194 г. Рюрик 
Ростиславич, став после смерти своего соправителя Святослава Всеволодовича полновластным киевским 
князем – «и поѣха Рюрикъ Къıевоу изидоща противоу емоу со крст̑ ъı митрополитъ игоумени вси и 
Киӕни вси ѿ мала и до велика с радостью великою Рюрикъ же вшедъ во сто҃ ую Софью и поклонисѧ 
стм҃оу Спсо҃ у и стѣ҃ и Бц҃ѣ и сѣде на столѣ дѣда своего и ѡц҃а своего» [14, стб. 681]. 

Анализируя известие о пребывании в Киеве Владимира Галицкого, можно заключить, что под 
Святой Богородицей подразумевалась Десятинная церковь. Согласно наиболее распространённому в 
историографии мнению, она была освящена в честь праздника Успения Богородицы1. В этом случае 
маршрут, обрисованный летописцем, выглядел следующим образом – от св. Софии вдоль современной 
ул. Владимирской до Десятинной церкви. Следовали ли этим маршрутом Изяслав Мстиславич и Рюрик 
Ростиславич, утверждать трудно. В случае с Владимиром Галицким прямо указано – «ѣха ко стѣ҃ и Бц҃и 
Десѧтиньнѣи». Изяслав же «приѣха къ ст҃ои Софьи и поклонисѧ ст҃ои Бц҃и», Рюрик – «вшедъ во сто҃ ую 
Софью и поклонисѧ стм҃оу Спсо҃ у и стѣ҃ и Бц҃ѣ». Здесь пространство для предположений и допущений 
достаточно обширное. Св. Богородица в эпизодах с Изяславом и Рюриком может быть в равной сте-
пени истолкована как Десятинная церковь, с одной стороны, и чтимый образ Богородицы, находя-
щийся, предположительно, в киевской Софии, – с другой. 

                                                      
1 Мнение о посвящении Десятинной церкви празднику Успения Богородицы впервые было высказано митр. Ев-
гением (Болховитиновым) [5, с. 9]. В дальнейшем это мнение получило распространение в последующей исто-
риографии [6, с. 266–268; 15, с. 242–244; 10, с. 178, 221]. Одним из ключевых аргументов сторонников этой точки 
зрения является упоминание Десятинной церкви как Успенской в ряде источников XVI–XVII вв. (в Тверском 
сборнике, в Чудовской редакции Жития св. Владимира, в некоторых вариантах проложного Жития  
св. Владимира, в помяннике киево-печерского архимандрита Иосифа Тризны). Согласно другой точке зрения, 
Десятинная церковь была освящена в честь праздника Рождества Богородицы [9, с. 453–454]. Другие исследова-
тели, несогласные с наречением храма в честь Успения, считают, что Десятинная могла быть «посвящена релик-
виям, в частности, какой-то иконе Богоматери» [1, с. 237] 
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Если принять первую точку зрения, то в этом случае, мы наблюдаем формирующийся в середине 

– второй половине XII века обряд княжеского настолования. Он включал в себя, помимо прочего, по-
клонение двум ключевым святыням города – Софийской и Десятинной церквям. Указанная церемония 
опиралась, по-видимому, на какие-то элементы византийского сценария инвеституры (торжественная 
служба в храме, следование помазанного на царство басилевса во дворец и т. п.). Киевская София в 
данном случае являлась отражением или символом Софии Константинопольской. Какую же роль иг-
рала Десятинная церковь? В этом вопросе есть одна-единственная зацепка, на которую в свое время 
обратил внимание А. П. Толочко [16]. Речь идет об известии Лаврентьевской летописи под 6711 (1203) 
г., где повествуется о взятии Киева Рюриком Ростиславичем: «не токмо ѡдино Подольє взѧша и пож-
гоша ино Гору взѧша и митрополью ст҃ую Софью разграбиша и Десѧтиньную сту҃ю Бц҃ю разграбиша и 
манастъıри всѣ и иконъı ѡдраша а инъıѣ поимаша и крс̑тъı чс̑тнъıӕ и ссудъı свщ҃нъıӕ и книгъı и портъı 
блж҃нъıхъ первъıх̑ кнѧзьи єже бѧху повѣшали в цр҃квахъ ст҃хъ на памѧт̑ собѣ то положиша все собѣ в 
пол̑нь» [13, стб. 418]. 

Примечательно, что в числе захваченной добычи называются «портъı блж҃нъıхъ первъıх̑ кнѧзьи» 
– парадные одеяния, приписываемые (или реально принадлежавшие) князьям, правившим в Киеве в XI 
веке. Речь, скорее всего, может идти о Владимире Святославиче и Ярославе Владимировиче – тех ки-
евских правителях, которые удостаивались эпитета «блаженный»2. Где же конкретно хранились эти 
княжеские облачения? Можно предположить, что хранились они в Десятинной церкви как месте по-
гребения Владимира Святославича3. 

Ссылаясь на практику коронации византийских императоров [12, с. 35], А.П. Толочко полагает, 
что княжеские одеяния, хранящиеся в Софийском и Десятинном храмах, имели не только декоратив-
ное, но и ритуальное значение – использовались при совершении церемонии посажения на стол  
[16, с. 40]. 

Роль Десятинной церкви в этом случае была аналогична той роли, которую играл в византийском 
придворном церемониале храм св. Феодора, который располагался в северо-восточном углу Хрисотри-
клиния и служил «ризницей парадных царских облачений» [2, с. 44]. Поэтому, если исходить из пред-
положения, что фраза «поклонисѧ ст҃ои Бц҃и» означает поклонение Десятинной церкви, тогда весь 
маршрут князей во время торжественной процедуры настолования становится понятным до конца. 

После встречи и торжественного въезда в город князья приезжали к св. Софии (приеха, въшед), 
где служилась праздничная служба или молебен; затем следовали к Десятинной церкви, где поклоня-
лись реликвиям (одеяниям «первых князей») и только потом следовали на княжеский двор, где совер-
шалась процедура посажения на стол («сѣде на столѣ дѣда своего и ѡц҃а своего»). Если высказанное 
мной предположение верно, то это может означать, что во второй половине XII века начинает оформ-
ляться ритуал посажения на киевский стол. 

Но этот ритуал был далек от своего окончательного оформления, более того, он находился в са-
мом начале своего формирования. Кроме того, церковная процедура посажения на стол, начиная с мо-
мента своего возникновения в 1113 г., использовалась в дальнейшем преимущественно Мстислави-
чами (на что обратил внимание А. Ю. Виноградов) [4, с. 13–14]. 

В целом, можно сделать вывод, что инвеститура киевских князей на протяжении XII века нахо-
дилась в стадии становления, постепенно эволюционируя из сугубо дружинного ритуала в церемонию 
политической присяги киевской политии. На это обстоятельство прямо указывает обращение киевлян 
к Изяславу Мстиславичу в описании событий Ипат. под 6658 (1151/1152 мартовским  
[3, с. 142, 151]) годом: «Киӕне же рекоша Изѧславоу тъı нашь кн҃зь поѣди же къ ст҃ои Софьи сѧди на 
столѣ ѿц҃а своего и дѣда своего» [14, стб. 397]. Рассмотренный выше эпизод с поклонением «ст҃ои Бц҃и», 

                                                      
2 Во всяком случае, эпитет «блаженный» применен летописцем в некрологе Владимира Святославича под 6523 
(1015) г.: «и вложиша и в корсту мороморѧну схраниша тѣло ѥго с плачемь блж҃наго кнѧзѧ се єсть новъıи 
Костѧнтинъ великого Рима» [13, стб. 130]; блаженным его характеризует митрополит Иларион [Молдован, 1984, 
с. 97]. «Благоверным» именуется в поминальной записи под 6633 (1125) г. Владимир Мономах: «Престависѧ 
бл҃говѣрнъıи и великъıи кнѧзь Русскъıи Володимеръ» [13, стб. 294]; «Престависѧ блг҃овѣрнъıи (и блг҃ороднъıи) 
кн҃зь хс̑олюбивъıи великъıи кн҃зь всеӕ Руси Володимерь Мономахъ» [14, стб. 289]  
3 Данное предположение может, конечно, встретить возражение на предмет истолкования текста, в котором ска-
зано «єже бѧху повѣшали в цр҃квахъ стх҃ъ на памѧт̑ собѣ»; упоминание храмов здесь дается во множественном 
числе. Такая форма словоупотребления может свидетельствовать в пользу того, княжеские одеяния находились 
сразу в нескольких храмах. 
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на мой взгляд, может рассматриваться в контексте эволюции киевской инвеституры. Её незавершен-
ность, наблюдаемая по источникам вплоть до конца XII в., может быть объяснена перипетиями цер-
ковной истории середины – второй половины XII в., в первую очередь, церковным кризисом, который 
был разрешен только после событий 1169 г. [4, 2022]. 
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