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Валерий Борисович Перхавко

«Яко дивитися всем…»
О московском подрядчике-строителе XV века  

Василии Дмитриевиче Ермолине (?–?)

История не сохранила имен людей, укра‑
шавших своими творениями Москву до се‑
редины XV века. Неизвестно, кто возводил 
деревянные крепости на Боровицком хол‑
ме, каменные Успенский и Архангельский 
соборы при Иване Калите, белокаменный 
Кремль времен Великого князя Дмитрия 
Донского. 

Первым известным нам московским стро‑
ителем является В.Д. Ермолин (Дмитриев). 
Его отец был богатым московским «гостем‑
сурожанином» — купцом, торговавшим 
с крымским Сурожем (старинное название 
Судака)1. О деятельности Василия Дмитри‑
евича в 1462–1472 годах мы узнаем благода‑

ря так называемой Ермолинской летописи, 
созданной при его участии2 (в других сво‑
дах он упоминается лишь дважды). К той 
поре Кремль пережил осаду хана Тохтамы‑
ша (1382), другие набеги ордынцев и казан‑
ских татар (1408, 1439, 1451), частые пожа‑
ры, сильнейший ураган (1460). Вступив на 
великокняжеский престол (1462), Иван III 
поручил Ермолину поновить обветшав‑
ший участок стены от «Свибловы стрель‑
ници (ныне Водовзводная башня. — В. П.) 
до Боровицких ворот каменем»3. Тогда же 
Василию Дмитриевичу доверили руково‑
дить возведением каменной церкви «свя‑
тыи Афонасеи на Москве, во Фроловьских 

Изображение cвятого Георгия с Фроловских ворот Московского Кремля.  
1464 год
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(ныне Спасских. — В. П.) воротех, а придел 
у неа святыи Пантелеимон»4. Инициатором 
постройки, вероятно, выступал дядя Ермо‑
лина Афанасий5. Вопреки мнению некото‑
рых ученых, церковь не могла быть надврат‑
ной, поскольку являлась соборным храмом 
Афанасьевского монастыря6. 

* * *
В последующие несколько лет В.Д. Ер‑

молин устанавливал на Фроловских воро‑
тах каменные горельефы, изображавшие 
воинов‑великомучеников Георгия Змее‑
борца и Димитрия Солунского. Эти святые 
особо почитались еще с домонгольского 

периода, считаясь небесными покровите‑
лями Рюриковичей, в том числе и Москов‑
ских великих князей. Однако ранее на Руси 
традиция создания монументальных про‑
изведений объемной каменной скульптуры 
отсутствовала. Что же послужило в данном 
случае образцом? 

Будучи «гостем», Василий Дмитриевич 
не раз совершал торговые поездки в Крым 
и Византию. Он наверняка видел каменные 
рельефы с Георгием Змееборцем на воротах 
и башне генуэзской крепости Кафы (ста‑
ринное название Феодосии)7, в Суроже, 
на воротах Галаты — генуэзского квартала 
в Константинополе. Подобные изображе‑
ния имелись и на Родосе, Крите, в храмах 
Венеции, где вряд ли Василий Дмитриевич 
бывал, но мог слышать о тамошних извая‑
ниях. По манере исполнения ермолинские 
горельефы, оформленные в традициях вос‑
точно‑средиземноморской Латинии XV ве‑
ка и византийской иконографии, напоми‑
нает родосские и особенно феодосийские. 

Летопись под 1464 годом сообщает: 
«Месяца июля 15 поставлен бысть святыи 
великии мученик Георгии на воротех на 
Фроловьских, резан на камени, а нарядом 
Васильевым, Дмитреева сына Ермолина». 
Далее под 1466‑м: «Поставлен бысть свя‑
тыи великии мученик Дмитреи на Фро‑
ловьских воротех изнутри града, а резан 

Иван III. 
Портрет 
из «Царского 
титулярника». 
XVII век

А.М. Васнецов. 
Московский 

Кремль 
при Иване III. 

1921 год
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в камени, а повелением Васильа Дмитреева 
сына Ермолина»8. 

В работе над горельефами использова‑
лись скарпель (инструмент, функциональ‑
но схожий с долотом) и троянка (зубило 
с разделенным на три части острием), рас‑
пространенные в то время лишь у запад‑
ноевропейских мастеров. Материалом по‑
служил белый подмосковный известняк, 
который после получения формы раскра‑
шивался. Скульптуры составлялись из от‑
дельных блоков и скреплялись железными 
штырями. Известно, что высота фигуры 
Георгия Змееборца составляла 1,6 метра. 
Всадник был изображен в пластинчатых 
доспехах и плаще, скрепленном у шеи круг‑
лой застежкой‑фибулой. О внешнем виде 
фигуры Димитрия Солунского ничего не 
известно, поскольку она не сохранилась.

В.Д. Ермолину ряд исследователей от‑
водят в данном случае роль не только под‑
рядчика, но и скульптора9. Однако вряд ли 
Василий Дмитриевич обладал опытом кам‑
несечца и талантом ваятеля. Скорее, ему 
принадлежал лишь замысел, воплощением 
которого он руководил на всех этапах ра‑
боты. Под его началом трудились несколь‑
ко мастеров — русских, занимавшихся 
предварительной обработкой известняка, 
и приглашенных из Кафы генуэзцев. После 
того как скульптурная композиция была 
готова, ее укрепили на воротах в специаль‑
ной нише диаметром три метра.

Это украшение главные кремлевские во‑
рота имели недолго. При их перестройке 
(1491) архитектором Пьетро Антонио Со‑
лари фигуры сняли, а в начале XVI века 
при Василии III перенесли в возведенную 

Модель-реконструкция  
белокаменной скульптурной  

иконы святого Георгия Змееборца.  
Пластилин, гипс.  

Реконструкция О.В. Яхонта

Георгий Змееборец.  
Фотография 1910-х годов

Скульптурная икона святого Георгия  
в процессе разборки. 1929 год. 

Фотография Н.Н. Померанцева
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рядом каменную Георгиевскую церковь 
с приделом великомученика Димитрия Со‑
лунского. Скульптура Георгия Змееборца, 
не раз поновлявшаяся и ранее, в 1737 го‑
ду пострадала от пожара, после чего была 
отреставрирована. В начале XIX столетия 
ее установили в качестве киотной иконы 
в соседнем храме преподобного Михаила 
Малеина (Вознесенского монастыря). Со‑
хранилось следующее описание историка 
и фольклориста И.М. Снегирева: «На ле‑
вой стороне в трапезе в нише стоит древ‑
нее изваяние св. великомученика Георгия 
на коне; всадник юный с кудрявою голо‑
вой, не покрытою шлемом; на нем досча‑
тая (чешуйчатая. — В. П.) броня по колени; 
одною рукой он держит повода, а другою 
поражает простертого у ног своих змия. 

Этот раскрашенный горельеф, по преда‑
нию, стоял на Флоровских воротах, а по‑
том в прежней церкви Георгиевской; он 
вышиною в три аршина. Из дел о Троиц‑
ком пожаре 1737 года видно, что в церкви 
св. Георгия его резной из камня образ весь 
обгорел»10. 

После 1920 года Вознесенский монастырь 
упразднили, церковь преподобного Миха‑
ила Малеина разобрали, а торс всадника 
передали в Третьяковскую галерею. Фраг‑
менты остальных частей остались в фон‑
дах Государственных музеев Московского 
Кремля11 (их посчитали позднейшими до‑
бавлениями к первоначальной основе).

Изваяния на Фроловских воротах упо‑
минаются только в Ермолинской летописи. 
Однако обращают на себя внимание следу‑
ющие строки из «Чтений святаго мучени‑
ка Георгия», датируемых концом XV века: 
«Камен конь на воротех, камен змеи под 
ногами, а у святого Егорья церквей каме‑
ных бес ч[исла], а деревяных…»12. В мно‑
гочисленных произведениях бытовавшей 
в средневековой Руси переводной литера‑
туры, посвященной Георгию Победонос‑
цу, упоминаний каких‑либо каменных 
скульптур нет. Отсутствуют они и в текстах 
древнерусских хожений по святым местам 
Царьграда, Палестины, Египта, Малой 
Азии. Отсюда следует версия: приведен‑
ная выше запись принадлежит перу мос‑
ковского книжника и относится к ермо‑
линским горельефам. Сделана она между 
1464 и 1491 годами. 

Мемуарист XVI столетия Михалон 
Литвин отмечал, что Великий князь Мос‑
ковский Иван III свою столицу «украсил 
кирпичной крепостью, а дворец — камен‑
ными фигурами по образцу Фидия»13. Од‑
нако последние нельзя отождествлять с ер‑
молинскими скульптурами, поскольку нет 
никаких свидетельств о декорировании 
ими великокняжеского дворца. 

* * *
В 1467 году Василий Дмитриевич по 

просьбе матери Ивана III Марии Яро‑
славны подрядился достроить к тому же 
еще и пострадавший после пожара Возне‑
сенский храм в одноименном монастыре 
Кремля. Храм, призванный служить усы‑
пальницей великих княгинь, был заложен 
в 1407 году еще вдовой Дмитрия Донского 
Евдокией Дмитриевной. 

В.Д. Ермолин отказался от предложения 
заказчицы разрушить имеющиеся стены до 
фундамента и возвести на нем новое зда‑
ние и выбрал более сложный и рискован‑
ный путь: «Домыслив же ся о сем, Василий 
Дмитриев Ермолин с мастеры каменщики 
церкви не разобраша всеа; но из надворьа 
горелыи камень весь обламаша, и своды 
двигшася разобраша, и оделаша еа около 
всю новым каменем да кирпичем ожига‑
ным и своды сведоша, и всю свершиша, 
яко дивитися всем необычному делу се‑
му»14. Это свидетельство дало основания 
искусствоведам называть Ермолина ко все‑
му прочему еще и реставратором15.

Во время работ использовалась смешан‑
ная техника кладки — сочетание кирпича 

Возведение каменного храма.  
Миниатюра из рукописи XVII века  

«Житие Александра Свирского». Бумага, темпера. 
Государственный исторический музей
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с белым камнем. В Ермолинской летописи 
читаем: «Церковь камена святое Вознесе‑
ние обновлено внутри града, что была за‑
ложила княгини великая Евдокия, после 
своего государя великаго князя Дмитреа 
Иоанновича, повелением великие кня‑
гини Марьи, а предстательством Васильа 
Дмитреева сына Ермолина». Храм освяти‑
ли в 1467 году, но простоять ему было суж‑
дено недолго: в 1482‑м он сильно обгорел 
в очередном пожаре, а в 1519‑м на его ме‑
сте возвели собор16. 

* * *
По мнению историков Б.М. Клосса 

и В.Д. Назарова, Ермолин являлся строи‑
тельным подрядчиком и при восстановле‑
нии Крестовоздвиженской церкви — до‑
мового храма великокняжеского казначея 
В.Г. Ховрина. Однако данное утверждение 
лишено основания, так как в Ермолинской 
летописи, наиболее полно представляющей 
«послужной список» Василия Дмитриеви‑
ча, об этом ничего не говорится. Тем более 
известно, что храм освятили после реставра‑
ции в 1467 году, а в указанный период Ер‑
молин занимался Вознесенской церковью. 

* * *
К 1469 году относится строительство ка‑

менной трапезной Троице‑Сергиева мо‑
настыря, где некогда пребывал монахом 
отец В.Д. Ермолина Дмитрий (в иночестве 
Дионисий). В «Новых чудесах преподобно‑
го Сергия Радонежского» — приложении 
к житию святого — есть глава, которая так 
и называется: «О Дмитрии Ермолине»17. 

В летописи под 1469 годом сказано: «То‑
го же лета в Сергееве монастыри у Троици 
поставили трапезу камену, а предстатель 
у нее был Василеи Дмитреев сын Ермо‑
лин»18. Известно, что тогда же в обители 
возвели примыкавшую к трапезной камен‑
ную поварню (кухню). Хотя документально 
не подтверждено, что ее строил Василий 
Дмитриевич, вероятность этого высока19.

Описание трапезной оставил архидиа‑
кон Антиохийской православной церкви 
Павел Алеппский, посетивший Московию 
в XVII столетии: «Как бы висячая, выстрое‑
на из камня и кирпича с затейливыми укра‑
шениями, посредине ее один столб, вокруг 
которого расставлены на полках в виде ле‑
сенки всевозможные серебряно‑вызоло‑
ченные кубки»20. В Покровском соборе на 
Рогожском старообрядческом кладбище 
в Москве и в Сергиево‑Посадском исто‑

рико‑художественном музее‑заповеднике 
хранятся копии икон конца XVII — нача‑
ла XVIII века, на которых хорошо видна 
двухэтажная увенчанная флюгером тра‑
пезная и поварня21. Строители применили 
здесь распространенную в Европе эпохи 
Возрождения квадровую кладку — из об‑
тесанных с четырех сторон камней. Схо‑
жую технологию использовали в Новгоро‑
де в 1433 году немецкие зодчие, строившие 
Евфимьевы палаты (1433)22, а также Мар‑
ко Руффо и Пьетро Антонио Солари при 
возведении в Москве Грановитой палаты 
(1487–1491). Не исключено, что кладка 
трапезной, над которой, кстати, под руко‑
водством Ермолина трудились русские мас‑
тера, послужила образцом для итальянцев. 

Стену поварни украшала рельефная 
Смоленская икона Божией Матери — ви‑
димо, одно из наиболее ранних воспроиз‑
ведений оригинала. Создали ее искусники 
Троице‑Сергиева монастыря23. Возможно, 
икону поместили там по указанию Василия 
Дмитриевича. В первой половине XVIII ве‑
ка, когда поварню перестроили в церковь, 
образ перенесли внутрь, а трапезную разо‑
брали. 

* * *
Не может не поражать активность Ермо‑

лина — ведь в том же 1469 году он во Вла‑
димире‑на‑Клязьме поновил «две церкви 
камены, Воздвижение в Торгу, а другую на 
Золотых Воротех»24. Первая — небольшая, 

Прорись изображения трапезной  
Троице-Сергиева монастыря  

на иконе из старообрядческого  
Покровского собора на Рогожском кладбище.  

Фрагмент (по М.А. Ильину). 
Рубеж XVII–XVIII веков.
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бесстолпная — была построена в 1218 году 
владимиро‑суздальским князем Констан‑
тином Всеволодовичем. Расположенную на 
торжище, ее часто посещали купцы25. Воз‑
можно, Василий Дмитриевич заказ получил 
именно от них. Объем произведенных ра‑
бот точно не известен, так как обе церкви 
не сохранились. Есть гипотеза, что Ермо‑
лин ограничился небольшим ремонтом26. 

* * *
В 1471 году под началом Василия Дмит‑

риевича велось восстановление постро‑
енного в 1234‑м Георгиевского собора 
в Юрьеве‑Польском. Здание обрушилось — 
уцелела лишь часть северной стены. Задача 
была сложнейшая — собрать его «вси из‑
нова и поставить, как и прежде»27. Собор 
сделался более массивным и приземистым, 
в чем отразились архитектурные веяния то‑
го времени, скульптурное оформление на‑
рушилось, поскольку квадры (обтесанные 
камни) оказались на новых местах. Рекон‑
струировать первоначальный облик со‑
бора удалось в XX столетии крупнейшему  

Богоматерь Одигитрия.  
Каменная икона с фасада поварни  

Троице-Сергиева монастыря. XV век. 
Сергиево-Посадский государственный  

историко-художественный музей-заповедник

Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.  
Построен в начале XIII века. Восстанавливался в 1471 году и в XVII веке
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ученому и историку Г.К. Вагнеру28. Одна‑
ко ермолинские мастера и не стремились 
восстановить собор «точь‑в‑точь» — речь 
шла о возрождении древней почитаемой 
святыни. Впечатляющим примером ис‑
кусства ермолинских мастеров служит 
сложно профилированный портал Тро‑
ицкого придела, который искусствоведы 
с полным основанием называют готи‑
ческим29. Собор украсила конная статуя 
святого Георгия, сходная со скульптурой 
на Фроловских воротах и выполненная, 
вероятно, по инициативе В.Д. Ермоли‑
на30. Ныне она хранится в Юрьев‑Поль‑
ском историко‑архитектурном и художе‑
ственном музее. 

* * *
Последнее свидетельство о строительной 

деятельности Василия Дмитриевича отно‑
сится к 1472 году, когда митрополит Мос‑
ковский Филипп задумал возвести в цен‑
тре Кремля на месте старого обветшавшего 
новый каменный Успенский собор. После 
Шелонской битвы (1471), в которой войско 
Ивана III сокрушило новгородское ополче‑
ние, мощь Великого княжества Московско‑
го значительно выросла. В величественной 
архитектуре собора предполагалось отра‑
зить силу государства. Всю зиму (1471/1472) 
на санях в столицу возили белый известняк 
из подмосковных Мячковских каменоло‑
мен31. Руководить строителями, взявшимися 

Реконструкция А.В. Столетова

Реконструкция Н.Н. Воронина

Реконструкция Г.К. Вагнера

Реконструкция Д.П. Сухова Реконструкция С.В. Заграевского

Георгиевский собор в 1230–1234 годах
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за дело весной, поручили двоим подрядчи‑
кам — В.Д. Ермолину и Ивану Владимиро‑
вичу Ховрину (по прозвищу Голова). Вскоре 
между ними вспыхнула ссора, или, как тогда 
говорили, «пря»32. Ермолин, не получив под‑
держки со стороны Ивана III и митрополита 
Филиппа, отступил. А Ховрин не справил‑
ся с подрядом — возведенное им здание не 
выдержало землетрясения 1471 года, поэто‑
му пришлось звать из Италии знаменитого 
Аристотеля Фиораванти. Факт участия куп‑
ца в начальном этапе строительства Успен‑
ского собора Московского Кремля отражен 
лишь в Ермолинской летописи. 

* * *
Оставшись не у дел, Василий Дмитриевич 

мог посвятить себя книге, которую как один 
из самых просвещенных людей своего време‑
ни любил всем сердцем. Он собирал домаш‑
нюю библиотеку, помогал, о чем уже сказано 
выше, составлять летопись, названную впо‑
следствии Ермолинской. До наших дней до‑
шло его «Послание от друга к другу» — ответ 
секретарю польско‑литовского короля Кази‑
мира IV Якову (Якубу) на просьбу о присыл‑
ке богослужебных и прочих духовных книг. 
Это «Послание» — яркий пример эпистоляр‑
ного жанра средневековой Руси: 

«Ныне, богопане, пришел до нас лист тво‑
ея милости. И видели есм его любовне и ла‑

скове зело. И прочет, и узнали есмо твоего 
к нам сердечнаго любовнаго писания и с тво‑
ею печатью. И порадовахомся о благород‑
нем и разумнем и о добродетелнем писании 
честныа и верныя твоея ласки, ежи до нас 
любовь свою показуа. И лист свой пишешь 
к нам, любя слышать о нашем здоровии.

А мы, пане, по твоему написанию услы‑
шав о твоем здоровии, честнаго нам прияте‑
ля, такоже, яко же бы и самого тобе лицем 
к лицу видели есмя радостного и здрава су‑
ща, и велми о сем веселимся, о твоем здо‑
ровии. И сам в тых часех, дал бог, телесы 
здравы же есмы с подружеем и чады мо‑
ими, доколе Бог повелит. А о душах весть 
наших всех долговершитель всемилостивый 
Господь Бог и Его пречистаа воля и всеми‑
лосердаго и неисчетная милость, яко же во‑
лит и помилует. А тобе, нашему и честному 
господину, и твоему приательству, о твоей 
к нам любовней ласце много челом бию, что 
господине, жалует, слышев наше здоровие, 
весел бываеш. А и впредь бы есть твоя ми‑
лость также на дръжал нас без вести о своем 
здоровии да и своего подружия, еже ти есть 
дал Бог»33. 

Далее, поскольку интересующие Яко‑
ва книги в продаже отсутствовали, Ва‑
силий Дмитриевич предлагает заказать 
у «доброписцев» (переписчиков) копии, по‑
просив предварительно прислать для этого 

Портал Троицкого придела  
Георгиевского собора

Н.Н. Воронин. Чертеж портала  
Троицкого придела




