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Московского Кремля. Это очень интересный памятник своей эпохи - он может раскрыть
многие аспекты русской жизни конца 16 века: и бытовые, и религиозные, и богословские,
и, несомненно, художественные. Моё исследование будет представлять анализ миниатюр
кодекса, притом исключительно богословско - дидактического содержания, то есть бы-
товые сюжеты небольших миниатюр рассматриваться не будут. Пришедшие на Русь во
второй половине 15 века Богословско-дидактические сюжеты— это аллегорические изоб-
ражения, толкующие преимущественно ветхозаветные тексты.

Основной задачей для меня является выявление влияние особенностей иконографии
миниатюр Годуновской Псалтири.

Годуновская Псалтирь (Ипатьевский список) является одним из 10 вотивных Псалти-
рей боярина Дмитрия Ивановича Годунова—дяди и воспитателя царя Бориса Годунова.
Данная Псалтирь является толковой[1], то есть основной задачей комментариев и мини-
атюр является демонстрация прообразовательного характера священного текста. Этим
объясняется преимущественно новозаветная тематика сюжетов миниатюр.

Следует отметить, что этот лицевой список является одной из вершин книжного ис-
кусства, активно развивавшегося в 15 веке.

В миниатюрах Псалтири мы встречаем как традиционные образы, соответствующие
старым византийским образцам, так и сложившиеся в 15 и 16 веке новые богословско-
дидактические сюжеты. Эти сюжеты имеют два источника: западный и восточный. «За-
падные» образцы распространяются по Руси через Новгород и Псков; в этих городах их
появление объясняется как западным влиянием, так и желание использовать новую ико-
нографию как живописный аргумент в борьбе с жидовствующими. Как пишет протоиерей
Георгий Флоровский, многие еретики отвергали почитание икон, к тому же, как свидетель-
ствует творения Преподобного Иосифа Волоцкого и святителя Геннадия Новгородского,
расхождения вольнодумцев с официальной Церковью заключалось и в различиях эгзеге-
зы Псалтири и некоторых иных ветхозаветных текстов[6]. Вполне возможно, что Максим
Грек и Геннадий Новгородский переводили греческую толковую Псалтирь именно в по-
лемических целях[2]. Восточное влияние выражалось в экспорте сюжетов из угасающей
Византии или через югославских мастеров[4].

Впрочем, непосредственная включенность миниатюр в контекст книги, их подчинён-
ный тексту характер, формируют и специфические особенности иконографии миниатюр
кодекса. Например, фигура царя Давида, изображаемая на многих миниатюрах рядом
с новозоветным сюжетом или непосредственно собеседующим Христу. В первом случае
такое сочетание можно толковать как характерную преимущественно для миниатюры ма-
неру изображения в одном поле актора речи и содержания его слов[7]. Но во втором
случае миниатюра напоминает об авторе ветхозаветного текста, указывая на его пророче-
ский статус и непосредственную причастность Откровению. Таким образом, миниатюра
соединяет Ветхозаветную и Новозаветную эпохи единой идеей Домостроительства Божия.
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Исследователи ( Г. В. Флоровский; Н. П. Кондаков) отмечают и литературность рус-
ской иконографии 15 и 16 веков, то есть изображения всё чаще иллюстрируют и толку-
ют священные тексты[3,5,6]. Ранее лишь миниатюра подчинялась иконографии моленной
иконы. Таким образом, сюжеты моленных образов и миниатюр взаимно обогащают друг
друга в 16 веке.

В презентацию доклада будут включены миниатюры Годуновской Псалтири:

&middot; Миниатюра – фронтиспис

&middot; Миниатюра к псалму 29. Лист 117

&middot; Миниатюра к псалму 39 . Лист 161

&middot; Миниатюра к псалму 41. Лист 170

Миниатюра к псалму 86. Лист 336

&middot;
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