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Мизерикордии - небольшие вырезанные деревянные изображения, которые находятся
на внутренней части откидного сидения в церкви. В сложенном виде сидения служили в
качестве опоры монахам[4].

Изучение мизерикордий является важным аспектом в изучении функций искусства. В
историографии исследования по мизерикордиям не имеют широкого распространения, и
до сих пор нет исследователей данной темы в нашей стране, в то время как в западной ис-
ториографии проблемы мизерикордий определенно занимают значимую нишу в истории
исследований функций иконографии. Дело в том, что мизерикордии служат отличным
источником для решения многих исторических проблем. К таким проблемам можно отне-
сти функции мизерикордий, связь создания определенных коллекций с историей собора,
проблема авторства, интерпретации сюжетов, изображаемых с помощью мизерикордий.

О влиянии на искусство средневековья говорил отечественный исследователь, фило-
соф М.Бахтин[1]. По его мнению, на создание мизерикордий имело влияние народной и
ученых культур, которые и отражались в сюжетах, причем его главная мысль отражала
главную роль именно народной культуры, как источника изображений.

А вот советский и российский историк-медиевист Арон Гуревич говорил о том, что не
стоит так категорично говорить о том, что народная культура преобладает над ученой
культурой и является ведущим мотивом сюжетов мизерикордий[2] .

Особое внимание А.Я. Гуревич отводил тому, что сейчас практически невозможно в
уже имеющихся текстах эпохи Средневековья обнаружить народную культуру в «чистом
виде», так как причина кроется в том, что в сознании даже необразованного человека
того времени имелись элементы и христианского, церковного мировоззрения, а у предста-
вителей «высшего общества» имелись зачатки представлений, пусть и в искаженном виде,
о народных верованиях. Тем не менее, западные исследователи все чаще говорят именно
о взаимодействии культур в создании изображений.

Хронологические рамки работы охватывают период XVI века Англии эпохи рефор-
мации Генриха VIII. Благодаря исследованиям истории христианской церкви в данный
период, как, например, А. Дж. Диккенса, мы заем хронологию событий и массовые вол-
нения, которые происходили в обществе в то время[5]. Исследование обусловлено тем, что
изучаемая коллекция мизерикордий была создана именно в XVI веке.

Нельзя оставить без внимания и историю самого Бристолького собора Англии. На
самом деле, долгая история проблем, с которыми сталкивается Бристольский собор, за-
ставляет задуматься о том, чтобы рассматривать созданную коллекцию мизерикордий в
свете оживленной дискуссии XVI века о священнослужителях[4]. Тем самым искусство
становится неотделимой частью истории. Самые первые мизерикордии появились в пе-
риод конца XIII века и начла XIV века. Самая богатая коллекция мизерикордий была
создана в XVI веке, как раз в эпоху Реформации.

Обширное течение антиклерикализма придают большее значение сюжетам о Рейнарде
в Бристольском соборе[7].
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Рейнард является главным героем в литературном цикле аллегорических голландских,
английских, французских и немецких басен[3]. Эти истории в основном связаны с Рейнар-
дом, антропоморфной рыжей лисой. Его приключения обычно cвязаны с тем, что он об-
манывает других антропоморфных животных ради своей выгоды или пытается избежать
возмездия от них[6].

Если сопоставлять изображения и исторический контекст того времени, то можно пред-
положить, что образ Рейнарда как раз является образом католической церкви, которая
держала власть в своих руках. Прослеживая закономерность сюжетов, связанных с дан-
ной тематикой, можно увидеть, что четко показано плутовство, отрицательный характер
образа лисы, связанный обманом других, как мы выяснили ранее, священника - мошен-
ника, который мог быть связан именно с католической церковью, не забывая про контекст
составления мизерикордий .

Среди коллекции мизерикордий XVI века в Бристольском соборе присутствуют и дру-
гие пласты и сюжеты, которые, как выяснилось, были связаны с культами плодородия и
пищи, культом труда, представления людей о загробной жизни, мифическими существа-
ми, которые подтверждаются конкретными примерами мизерикордий.

Можно сделать вывод о том, что контекст событий может направить исследователя на
ясное понимание каждого сюжета. Связь между образами состоит в том, что они все яв-
ляются явным инструментом нравственного сознания, и благодаря различным функциям
сюжетов данной коллекции можно говорить о довольно широком спектре влияния.
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