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Рассматривается историческая память восточнославянского населения XVII в., а именно населения украинских 
земель в период их нахождения в составе Речи Посполитой и Московского царства. На основе украинской ста-
ропечатной гравюры XVII в. выделяются ключевые сюжеты из истории домонгольской Руси, которые включа-
лись в историческое мировоззрение человека раннего Нового времени. Для анализа взглядов на прошлое Киев-
ской Руси были привлечены издания из киевской, львовской, черниговской типографий. Старопечатные книги 
и их гравюры служили не только нуждам православной церкви, но и населению Малой Руси/Украины, по-
скольку сознание человека того времени являлось глубоко религиозным. Особое внимание в статье уделяется 
гравюрам «Анфологиона» (Минеи праздничной), «Акафистов», «Триоди», «Киево-Печерского Патерика», ряду 
работ Лазаря Барановича и многим другим трудам. Автор исследования приходит к выводу, что важнейшими 
визуальными образами в печатной книжной традиции стали киевские святые деятели (Антоний и Феодосий 
Печерские), святые места (Киево-Печерская Лавра и пещеры печерские), древнерусские князья Владимир, Бо-
рис, Глеб и княгиня Ольга. Всё это помогало формировать «свой» киевоцентричный исторический нарратив, 
куда во второй половине XVII в. вплетается «свой» православный монарх – московский царь. 
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Мировоззрение восточнославянского человека раннего Нового времени было религиозным 
(провиденциалистским), что было характерно и для средневекового человека. Его взгляды формиро-
вались благодаря соприкосновению с церковными ритуалами, богослужениями, праздниками, и в 
этом плане несильно отличались от прошлых веков. В то же время, XVII в. часто считается переход-
ным периодом, поскольку в это столетие начался отход от средневековой культуры и появились чер-
ты культуры Нового времени [26, с. 51–52] – возникает «автор» с собственной позицией, развивается 
барочный стиль в литературе [16; 17]. С одной стороны, новые культурные процессы в основном от-
разились в развитии интеллектуальной мысли, а не в массовом сознании восточнославянского насе-
ления XVII в. С другой стороны, произошли исторические потрясения, повлиявшие на мировоззрение 
человека как в Московском царстве – Смута, так и на территории Руси Речи Посполитой (Украине) – 
запрет православия в результате заключения Брестской унии, религиозная борьба, казацкие восста-
ния. И для этого периода характерно обращение к историческому опыту в различных письменных 
источниках – к недавней травматичной истории и к далёкому древнерусскому прошлому. Кроме того, 
немаловажное значение в формировании религиозного и исторического мировоззрения стала играть 
печатная книга. В украинских землях со второй половины XVI в. активно развивается книгопечата-
ние, и к середине XVII в., в общей сумме, существовало 25 типографий, из которых 17 принадлежало 
«русинам» (украинцам). Как отмечали советские исследователи, издательская деятельность сконцен-
трировалась в нескольких крупных центрах: Киево-Печерской Лавре (29,8 % от всех изданий), 
Львовском братстве (21,7 %), в типографиях К. Острожского (12,1 %) и М. Слезки (6,3 %) [14, с. 492]. 

Повседневная жизнь восточнославянского человека была определена годовым кругом церковных 
богослужений и праздников [20], поэтому важным источником для реконструкции представлений о 
Киевской Руси может служить церковная литература, особенно, богослужебная. Целью нашего иссле-
дования является реконструкция исторических взглядов восточнославянского (украинского) населения 
XVII в. на «свою историю», а именно на домонгольскую Русь. Территориально Украина в первой поло-
вине XVII в. находилась сначала в составе Речи Посполитой, а во второй половине XVII в. – в Москов-
ском царстве, поэтому нас будет интересовать динамика актуализации тех или иных исторических сю-
жетов Киевской Руси.  

                                                            
1 Статья подготовлена при поддержке гранта РНФ «Национальная идентичность в имперской политике памяти: 
история Великого княжества Литовского и Польско-Литовского государства в историографии и общественной 
мысли XIX–XX вв.» (Соглашение №19-18-00073-П). 
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Книжная гравюра в восточноевропейской традиции получила своё развитие в последней трети 
XVI в., а под конец XVII в. достигает своего рассвета, обретая барочный стиль [23]. Начало XVII в. 
связано с активным развитием гравюр на дереве, лишь под конец XVII в. появляется гравюра на меди 
в восточнославянских землях. Главными центрами книгопечатания для Малой Руси/Украины стали 
Львов и Киев – типографии Львовского братства и Киево-Печерской Лавры. Типография Львовского 
братства стала приемником детища первопечатника Ивана Фёдорова и возникла в 1585–1587 гг., ко-
гда инструменты типографии И. Фёдорова смогли выкупить львовские горожане (львовское брат-
ство) [28, с. 57–58]. Киевская типография возникла немного позже, когда в 1615 г. архимандрит Ели-
сей Плетенецкий организовал в Киево-Печерском монастыре типографию. Она создавалась в связи с 
общественным запросом, ведь антиуниатская полемика находилась в самом разгаре. Вокруг Лаврской 
типографии объединились противники унии, издававшие полемические сочинения, направленные 
против униатов и католиков. При этом типография служила не только на благо полемики, но и обес-
печивала нужды православной церкви в религиозной литературе. Типография собрала вокруг себя 
многих уроженцев Галичины, например, Борецкого, Копыстенского, Зизания, братьев Бериндов, Кас-
сиана Саковича, Кальнофойского. Петр Могила тоже перебрался в Киев из Львова [5]. Многие из них 
стали видными иерархами церкви и полемистами. В Лавру также приглашались и лучшие гравёры, 
многие из которых ранее работали в Львове, а затем разъезжали по Чернигову, Почаеву и другим го-
родам, где находились провинциальные типографии [5]. Так, знаменитый гравёр Илия перешёл в ки-
евскую типографию тоже из Львова. 

Говоря о традициях старопечатной литературы, необходимо отметить, что на книжных гравю-
рах обычно изображали ключевые сюжеты из библейской истории и самых важнейших святых церк-
ви. Соответственно, случайный персонаж не мог попасть на страницы церковных произведений. Как 
правило, киевские и львовские старопечатные издания богато украшались гравюрами, особенно кра-
сочными были титульные листы. Они оформлялись в виде арки, символизирующей вход в книгу, до-
полнялись растительным орнаментом, родословными древами с ликами святых церкви, а также раз-
личными киевскими мотивами (местной архитектурой и святыми). Другой частый вариант размеще-
ния гравюры – в самом тексте – непосредственно для иллюстрации сюжета книги. Львовские типо-
графы в начале XVII в. стали одними из первых включать в текст сюжетные гравюры, а не использо-
вать исключительно гравюры в качестве орнамента или портретов на целый лист. О расцвете украин-
ской гравюры свидетельствуют и многочисленные киевские издания. 

 В ходе нашего исследования было привлечено более 40 старопечатных «украинских» изданий 
XVII в., часть из которых содержит гравюры, где изображены сюжеты и герои из древнерусского пе-
риода. Нашей основной целью стало определение ключевых мест памяти из истории Киевской Руси 
для населения Малой Руси/Украины XVII в. Все отобранные и проанализированные гравированные 
иллюстрации из церковных книг можно условно разделить на три группы: 1) пантеон общих для пра-
вославной церкви святых и киевских святых2; 2) пантеон общих святых, киевских святых и древне-
русских князей домонгольского периода3; 3) отдельное изображение киевских князей или святых4. 
При этом не рассматриваются печатные издания только с гравюрами библейских героев и святых, 
утвержденных на вселенских соборах. В наши задачи не входило рассмотрение всего пантеона свя-
тых православной церкви, поэтому мы остановились на анализе образов местных святых. При помо-
щи количественного анализа, мы выделили наиболее популярные сюжеты из периода Киевской Руси. 
Круг ключевых тем для помещения их на гравюры был ограничен самой религиозной тематикой 

                                                            
2 К этой группе относятся в основном титульные листы, где могли располагаться святые монахи Киево-
Печерской Лавры Антоний и Феодосий Печерские, т. е. исключительно церковные деятели. Также на гравюры 
помещались евангелисты церкви, Богородица, Иисус Христос, библейские сюжеты, святые, установленные все-
ленскими соборами. 
3 Ко второй группе относятся гравюры, где наравне с древнерусскими церковными деятелями Лавры распола-
гаются княжеские лики – Владимир, Борис, Глеб и Ольга. Здесь, как и в первой условной группе, могут визуа-
лизироваться Богоматерь, Иисус Христос, библейские сюжеты и святые, установленные вселенскими соборами.  
4 К третьей группе мы относим одиночную визуализацию киевского церковного деятеля или князя, где святой 
герой занимает центральное место в гравюре и фокусирует на себе всё внимание читателя. В данном случае 
характерным примером может служить изданный в типографии Лавры «Патерик, или Отечник» 1661 г., содер-
жащий в себе отдельные гравюры киевских святых. Например, одиночные гравированные изображения Несто-
ра летописца, Стефана Печерского, Никона Печерского и т. д. 
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книг, устоявшимися традициями создания рукописных и печатных книг и взглядами самих книгопе-
чатников и гравёров. Также своё влияние на трансляцию древнерусских святынь и героев оказала и 
внутриполитическая ситуация в Речи Посполитой: принятие Брестской унии, запрет православия, 
религиозная борьба. Новый виток интереса к «своему прошлому» наблюдается с середины XVII в. – 
после присоединения Левобережной Украины к Московскому царству. 

Основываясь на комплексе киевских, львовских, черниговских изданий, мы можем заключить, 
что наиболее популярными сюжетами для визуализации на страницах церковной литературы стали 
Антоний и Феодосий Печерские, Киево-Печерская Лавра, пещеры Антония и Феодосия, князь Вла-
димир, князья Борис и Глеб и отчасти княгиня Ольга (Таблица).  

Перейдем к рассмотрению исторических представлений XVII столетия. В первую очередь 
необходимо обратить внимание на наиболее встречаемых святых древнерусского периода – на Анто-
ния и Феодосия Печерских. Антоний и Феодосий являются основателями Киево-Печерского мона-
стыря и монастырского движения на Руси XI в., поэтому заняли главное «место памяти» среди дру-
гих киевских святых. В целом же святые изображены в 25-ти книгах, изданных на протяжении всего 
XVII в. (Таблица). Гравированные изображения Антония и Феодосия Печерских располагаются в 
большинстве киевских изданий из типографии Лавры. Основателей Киево-Печерского монастыря 
могли помещать в разные места книг: на титульных листах среди пантеона других святых; на отдель-
ные гравюры в тексте; на небольшие гравюры в качестве заставки для страницы. Варианты визуали-
зации древнерусских святых были различными.  

 
Историческая память о Киевской Руси в украинской старопечатной гравюре XVII века 

 

Герои/сюжеты из истории Киевской Руси 
Количество старопечатных изданий с гравюрами 

древнерусских героев/сюжетов 

Антоний и Феодосий Печерские 25 
Князь Владимир 17 
Киево-Печерская Лавра 15 
Пещеры Антония и Феодосия 9 
Князья Борис и Глеб 8 
Княгиня Ольга 3 

 
Киевская типография отличалась своими красочными титульными листами в виде родословного 

древа святых, у основания которого обычно располагались Антоний и Феодосий. Часто они «насаждали 
древо», располагались на фоне Киево-Печерского монастыря и печерских пещер [25, с. 317]. Примеров 
много: «Анфологион» (Минея праздничная) 1619 [6, с. 5], «Беседы Иоанна Златоуста на 14 посланий 
апостола Павла» 1623 [12], «Беседы на деяния Святых Апостол» 1624 [13], «Царю Юстиниану главиз-
ны поучительны» Агапита диакона 1628 [2, с. 9], «Парамифиа сиреч утешительныя мольбы» 1634 [18], 
«Акафисты» 1674 [3], «Евхологион, или Требник» 1681 [10] и т. д. Конечно, они стали элементом кано-
на на титульной странице, но это лишь подтверждает закрепление образов Антония и Феодосия в исто-
рической памяти восточнославянского населения Малой Руси. Визуальные образы сопровождали тек-
сты служб, фрагменты текстов из житий святых. Гравюры высвечивали устоявшееся почитание святых 
в богослужении и иконографии. 

Старопечатные церковные книги типографии Лавры, а, следовательно, и книжные гравюры, 
издавались в большом количестве и распространялись по всей территории Украины, они могли неод-
нократно переиздаваться. Переиздания той или иной книги возможны не только в Киеве, но и в типо-
графии Львовского братства, как это произошло, например, с «Анфологионом» 1619 г. (с 1632 г. вы-
шло 5 изданий 1632, 1638, 1643, 1651, 1694 гг. в Львове). В то же время, книги во второй воловине 
XVII в. в небольшом количестве попадали в Московское царство, а во второй половине XVII в. этот 
книжный поток заметно возрос (по собственной инициативе киевских иерархов или по заказу из 
Москвы) [24, с. 340–343]. 

Коммеморативные практики по отношению к святым Антонию и Феодосию Печерским суще-
ствовали задолго до XVII в. и проявлялись через житийные писания, богослужебную и иконографи-
ческую традицию. Если сравнивать период существования украинских земель в составе Речи Поспо-
литой и в Московском государстве, то наблюдается примерно равный интерес к этим святым: каждое 



 Историческая память о Киевской Руси на Украине XVII века 749
СЕРИЯ ИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ  2024. Т. 34, вып. 3 
 
десятилетие выходят несколько тиражей разных книг с титульными листами, где есть Антоний и Фе-
одосий, либо с гравюрами святых. Они выступают для Киева главным местом памяти в визуальном 
нарративе. Если сравнивать интерес к печерским святым на Украине и в Московском царстве, то в 
московской традиции, конечно, присутствуют Антоний и Феодосий в богослужении и иконографии, 
но они не столь популярны, как в киевской среде. Для Москвы важнее в иконографии образ князя 
Владимира – князь выступал не только крестителем Руси, но и важным предком в династической 
концепции московских царей [22].  

Изображение и популяризация Киево-Печерской Лавры и пещер Антония и Феодосия для 
Киевской митрополии XVII в. тоже было одним из важнейших элементов в процессе конструирова-
ния и продвижения «своей истории» на пространствах Речи Посполитой и Московского царства. Ки-
евские святые места и архитектура помещались в тиражи, выпущенные из самой типографии Киево-
Печерской Лавры, и распространялись по всей Руси. Во второй половине XVII в. они активно прони-
кали в земли Московского царства. Из типографии Львова тоже выходили издания с киевскими свя-
тыми местами, но их количество гораздо скромнее («Анфологион» 1651 [7]), хотя количеством книг 
львовские не уступают киевским.  

Гравированные изображения лаврских храмов в старопечатных изданиях дополняли уже скла-
дывающиеся коммеморативные практики поминания региональных святых, древних храмов, их стро-
ителей, как это происходило по отношению к киевским святым отцам Антонию и Феодосию. Литур-
гическая память могла отражаться как на региональном (в рамках одной местности или церковного 
прихода), так и надрегиональном уровне (митрополия) [25, с. 314–318]. Если говорить о трансляции 
святых мест Лавры, то это можно отнести к надрегиональному уровню, т. к. книги распространялись 
по всей Украине.  

Архитектурный ансамбль Ларвы вплетался в оформление титульных листов, в гравюры с киев-
скими святыми, в отдельные заставки, предлагался даже план-карта монастыря. Подобные гравиро-
ванные изображения обнаружены в 15-ти книгах из привлеченных к исследованию изданий. Напри-
мер, в таких значимых работах, как «Анфологион» 1619 [6], «Беседы Иоанна Златоуста на 14 посла-
ний апостола Павла» 1623 [12], «Царю Юстиниану... главизны поучительны» 1628 [2], «Тератургима» 
1638 [15], «Патерик или Отечник Печерский» 1661 [19], «Огородок Марии Богородицы» 1676 [21] и 
многих других. Пещеры Антония и Феодосия встречаются несколько реже – в 9-ти изданиях из про-
анализированных нами книг (Таблица). В основном, они располагаются в тех же старопечатных ра-
ботах, где присутствуют Антоний и Феодосий, либо архитектура Киево-Печерской Лавры. Пещеры 
могут изображаться гравёром на титульном листе или на фоне киевского святого, раскрывая подроб-
нее его образ.  

В целом, в киевских старопечатных изданиях масштабно продвигался образ монастыря, его 
святынь и святых основателей монастыря, что способствовало формированию и закреплению киево-
центричного нарратива. Хотя нужно понимать, что визуальные источники в данном случае будут 
скорее лакмусовой бумагой для наметившихся тенденций, которые получили своё отражение в цер-
ковных текстах. 

Следующим ключевым «местом памяти» для восточнославянского населения Украины XVII в. 
можно считать князя Владимира. В 17-ти старопечатных книгах киевской, львовской и чернигов-
ской типографий прослеживается обращение к визуальному образу крестителя Руси. Он выступает 
вторым древнерусским героем по частоте упоминаний на гравюрах после комплекса святых и свя-
тынь Киево-Печерской Лавры. Князь Владимир может изображаться в пантеоне других киевских свя-
тых; вместе с Борисом и Глебом и с киевскими святыми (Рис. 1); самостоятельно на отдельной гра-
вюре. К первой половине XVII в. (в составе Речи Посполитой) относятся 7 изданий с ликом Влади-
мира: «Анфологион» 1619, 1638, 1643, 1651; «Царю Юстиниану...главизны поучительны» 1628  [2] 
(Рис. 1); «Парамифиа сиреч утешительныя мольбы» 1634 [18], «Тератургима» 1638 [15]. Ко второй 
половине XVII в. (в составе Московского царства) относятся 10 изданий: работы Лазаря Барановича, 
«Синопсис» 1674, «Огородок Марии Богородицы» 1676, «Пречестные акафисты» 1677, «Евхологион, 
или Требник» 1681, «Цветная Триодь» 1685, «Акафисты» 1693 [4] и т. д. 

Популярность князя в визуальном нарративе обусловлена и его исторической ролью, и церков-
ными традициями, и внутриполитической ситуацией. О Владимире, как «месте памяти» на Украине, 
написано достаточно много, он актуализируется и текстах полемистов, как православных, так и уни-
атских, его образ вплетается в родословные древа, генеалогические легенды царей и князей и т. д. 
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[11] В 1632–1636 гг. по инициативе Петра Могилы ведутся археологические раскопки Десятинной 
церкви, а найденные мощи святого князя Владимира в Киеве становятся «местом памяти». Митропо-
лит П. Могила отправляет частицы обретённых мощей и в Московское царство [1, с. 130], что тоже 
способствовало расширению коммеморативных практик. 

Во второй половине XVII в. в киевоцентричный визуальный нарратив (куда входил киевский 
князь Владимир) вошёл новый православный государь – московский царь Алексей Михайлович, ко-
торый всё чаще и чаще духовно будет связываться в родословных древах с крестителем Руси князем 
Владимиром. Этот процесс можно наблюдать в работах Лазаря Барановича «Меч духовный» 1666 г. 
[8] и «Трубы словес» 1674 г. [9], где продвигается идея духовного родства Алексея Михайловича с 
Владимиром, популяризируется образ царской семьи, символов власти Московского царства в виде 
двуглавого орла. Тем самым прослеживается дополнение визуального нарратива элементами, симво-
лизирующими Московское царство XVII в. При этом авторы не отказываются от киевоцентричного 
изложения истории Киевской Руси. Продвижение идеи переплетения судеб Киева и Москвы хорошо 
подтверждается и в текстах «Синопсиса» 3-го издания 1681 г. [27], поэтому гравированные изобра-
жения шли в ногу со временем. 

 

 
 

Рис. 1. Агапит диакон. Царю Юстиниану... главизны поучительны. Киев, 1628. Титульный лист 
 
Древнерусские князья Борис и Глеб на протяжении XVII в. продолжают выступать общим 

«местом памяти» как для Украины, так и для Московского царства. В Российском государстве братья 
транслировались в народ через монументальную живопись и иконы. В украинской традиции в иконо-
графическом нарративе они занимают меньше места, но память о святых распространялась через бо-
гослужения, жития, иконы, также в честь князей в Новогрудке располагался Борисоглебский храм. В 
книжной графике мы встречаем почти в 2 раза меньше обращений к Борису и Глебу, если сравнивать 
с книжными гравюрами князя Владимира – всего 8 изданий (Таблица). Примечательно, что образы 
Бориса и Глеба помещаются в те же церковные книги типографии Киево-Печерской Лавры, что и 
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князь Владимир: «Анфологион» 1619 [6]; «Царю Юстиниану...главизны поучительны» 1628  [2]; 
«Парамифиа сиреч утешительныя мольбы» 1634 [18], «Тератургима» 1638 [15] и т. д.  

Владимир, Борис и Глеб могли изображаться совместно на одном титульном листе киевского 
издания (см. рис). Исключением в этом плане будет «Меч духовный» 1666 г. Лазаря Барановича [8], 
где Борис и Глеб вместе с Владимиром участвовали в укреплении династического мифа московского 
царя Алексея Михайловича. Совместное изображение святых в XVII в. было привычно и характерно 
для московской иконографической традиции. Также Борис и Глеб располагались и на отдельных гра-
вюрах, как в «Анфологионе» 1619 г. 

В целом, братья Борис и Глеб занимали отдельное и важное место в исторической памяти насе-
ления Украины XVII в. В визуальном нарративе они часто связывались с крестителем Руси. В целом, 
количество гравюр и способ изображения князей может свидетельствовать о популярности сюжетов из 
истории Киевской Руси, связанных с процессом христианизации Руси. Но в то же время, стоит отме-
тить, что Борис и Глеб не занимали ключевое место в коммеморативных практиках. Пальма первенства 
на тот момент принадлежала Антонию, Феодосию, князю Владимиру и святым местам Лавры. 

Последний киевский герой по частоте изображений в старопечатной украинской гравюре, о ко-
тором нужно упомянуть, – это княгиня Ольга. Древнерусская княгиня в старопечатной гравюре 
XVII в. не стала широко распространенным «местом памяти». По предварительным данным, мы 
насчитываем 3 гравюры с Ольгой (Таблица), одна из которых является переизданием ранее вышед-
шей. «Парамифиа сиреч утешительныя мольбы» 1634 г. [18] повторяет титульный лист из книги «Ца-
рю Юстиниану... главизны поучительны» 1628 г. [2], а третье издание с Ольгой относится лишь к 
1693 году («Акафисты») [4]. В целом, на титульных листах первых двух работ мы можем наблюдать 
пантеон всех ключевых «мест памяти» Киевской Руси для украинских земель XVII в., куда включа-
лась и княгиня Ольга. 

Нельзя сказать, что Ольга занимала совсем небольшое место в исторической памяти, т. к. суще-
ствовала традиция изображения в монументальной живописи, на иконах, книжных миниатюрах. 
Трансляция образа Ольги происходила через богослужения, к ней неоднократно обращались и поле-
мисты Руси Речи Посполитой во время религиозной борьбы. Однако в традициях книжной украин-
ской гравюры она слабо популяризировалась через визуальные образы в рассматриваемый период 
времени.  

Подводя итоги, отметим, что уникальность и отличие украинского визуального нарратива от 
московского состоит в том, что здесь главное место в пантеоне древнерусских героев занимали Ан-
тоний и Феодосий Печерские и архитектурный ансамбль Киево-Печерской Лавры. Прослеживается 
киевоцентричность в гравированных титульных листах и заставках страниц, особенно, в киевских 
старопечатных изданиях XVII в. Конечно, большинство изданий, где транслировались сюжеты киев-
ских древностей монастыря, относились к типографии Киево-Печерской Ларвы. Киевоцентричность 
меньше проявлялась в старопечатных изданиях, вышедших в Львове, что логично, т. к. Киево-
Печерские святые относятся к Киеву, именно в Киеве сидели древнерусские князья, именно в Киеве 
находились мощи главных местных святых Руси. Всё этого подтверждает существование на Украине 
святых разных уровней – региональных и надрегиональных. В целом, в центре гравюр находится 
идея священного града Киева и Киево-Печерского монастыря с его святыми. Доминирует «киевоцен-
тичная» идентичность, т. к. для создателей гравюр первостепенным выступает Киев, а главные древ-
нерусские деятели: князь Владимир, княгиня Ольга, Борис и Глеб тоже вплетены в киевский концепт. 
Киевоцентричность мировоззрения прослеживается не только в изобразительных источниках, но и в 
богослужебных текстах (поминания, литургии), в полемических и исторических нарративных источ-
никах, а также распространении концепции богохранимого града Киева [29].  

Говоря об эволюции интереса к древнерусским святым местам или героям после присоедине-
ния Левобережной Украины к Московскому царству, стоит отметить несколько тенденций. Во-
первых, в киевоцентричный исторический нарратив добавляются московские сюжеты, символы вла-
сти и сам правитель. Обновлённая концепция активно продвигается киевской церковной средой. Во-
вторых, количество различных церковных изданий во второй половине XVII в. возросло, но мы не 
наблюдаем сильного увеличения интереса в гравюре к древнерусским героям. Ко второй половине 
века может относиться больше гравюр на несколько изданий, но это не увеличение в разы, а скорее 
продолжение и дополнение заложенных ранее традиций почитания древнерусских святых.  
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The article considers the historical memory of the East Slavic population of the 17th century, namely the population of 
the Ukrainian lands during the period when they were part of the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Moscow 
Tsardom. On the basis of Ukrainian old printed engravings of the 17th century, the key subjects from the history of pre-
Mongolian Rus’, which were included in the historical worldview of the Early Modern Period man, are emphasized. To 
analyze the views on the past of Kievan Rus’, editions from the Kiev, Lvov, and Chernigov printing houses were at-
tracted. The article pays special attention to the engravings from the “Anfologion” (Minea Festive), “Akathists”, “Tri-
odion”, “Kievo-Pechersk Paterik”, a number of works by Lazar Baranovich and many others. The author of the study 
comes to the conclusion that the most important visual images in the printed book tradition were Kiev saint figures (An-
thony and Theodosius of Pechersk), holy places (Kiev-Pechersk Lavra and Pechersk caves), Old Rus’ princes Vladimir, 
Boris, Gleb and Princess Olga. All this helped to form “their own” Kiev-centered historical narrative, into which in the 
second half of the 17th century “their own” Orthodox monarch – the Tsar of Moscow – is woven.  
 
Keywords: historical memory, Kievan Rus’, Ukrainian engraving, Kiev-Pechersk Lavra, Prince Vladimir, Anthony and 
Theodosius of Pechersk. 
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