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Морализованные Библии - французские рукописи, создававшиеся в 30-е гг. XIII в. и
предназначавшихся для мирян, - в первую очередь, для членов королевской семьи (То-
ледская МБ, Венская МБ ÖNB 2554 и ÖNB 1759, МБ ОПЛ). Их структура предполагает
наличие на странице четырех пар медальонов: верхнего и нижнего, где первый является
иллюстрацией к библейскому тексту, сопровождающейся им же, а второй - комментарием
к верхнему с соответствующим текстом-пояснением. Комментарий может быть различного
рода: социальный, типологический, морализаторский или же аллегорический [Классифи-
кация основана на 4, pp. 27 - 38]. Предполагается [12, p. 32; 16, pp. 166 - 167], что в создании
Морализованных Библий принимали участие доминиканские монахи. Это является важ-
ным тезисом в рамках нашего исследования, поскольку именно монахи данного ордена
(например, Жиль д’Орлеан) часто использовали образ смерти Иуды в качестве своеоб-
разной морализаторской эмблемы (exempla) [5, p. 167; 16, p. 171], - то есть изображения,
функционирующего как поучительное, - на которую экстраполируются социальные (часто
связанные с евреями) обвинения и христианские грехи. Кажется, именно в Морализован-
ных Библиях процесс эволюции образа Иуды в изображения подобного типа проявляется
яснее всего.

Однако в исследованиях иконографии Иуды Искариота - прежде всего, в монографии
Рут Меллинкофф «Отверженные: признаки инаковости в Североевропейском искусстве
Позднего Средневековья» (1972) - до нач. XXI не упоминается о его изображениях в Мора-
лизованных Библиях. Не говорится о них и в работах, посвященных самим манускриптам
- например, в фундаментальном труде Джона Лаудена «Создание Морализованных Биб-
лий» (2000). По интересующей теме была написана статья Анны Лафран «Смерть Иуды
в Морализованных Библиях XIII в.» (2007, Revue Mabillon), но исследовательница едва
касается вопроса об эволюции фигуры предателя в exempla и об источниках типологиче-
ских трактовок, уделяя внимание интерпретации образа Иуды в контексте антииудейской
полемики, так, подтверждая тезис Р. Меллинкофф о тождественности Искариота евреям,
что к XIII в. начинает закрепляться и на уровне иконографии.

На наш же взгляд, изображения апостола-предателя в рамках МБ выполняют не про-
сто роль иллюстраций, обличающих евреев, но выступают также в качестве каждого из
вышеперечисленных комментариев, распространенных в данном типе рукописей: социаль-
ного, типологического, морализаторского и аллегорического, а потому мы предполагаем
такую классификацию медальонов с Иудой. Учитывая специфику создания Морализован-
ных Библий, предназначенных для мирян, типологический комментарий в данном типе
рукописей никогда не будет выполнять прообразовательную функцию - он всегда будет
иметь социальный, морализаторский или же аллегорический подтексты, что мы попы-
таемся доказать на примере медальонов с апостолом-предателем. Кроме того, поскольку
именно в МБ впервые возникает трактовка смерти Ахитофела как префигурации смерти
Иуды, о чем не сказано в, например, таком компилятивном комментаторском источнике
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как Glossa Ordinaria, мы предпримем попытку реконструировать также источники данной
типологии.

В ходе исследования, проводимого на базе трех манускриптов (Толедская МБ, Венская
МБ (ÖNB 2554), МБ ОПЛ (lat. 11560, Bodl. 270b и Harley 1527), было выявлено, что
социальные и типологически-социальные комментарии преобладают, составляя более 1
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от общего числа изображений, однако они не всегда направлены на обличение иудейской
веры и жадности, но также подразумевают критику симонии, и реституции. Меньше всего
изображений имеют функцию морализаторского (грешники, сопоставляющиеся с Иудой,
который ожидает свою участь в аду) или аллегорического (Иуда подобен прелюбодеям,
алчущим и предателям) комментария.

Так, образ Иуды Искариота не только принимает на себя роль exempla, но и перени-
мает функцию всех комментариев, распространенных в МБ, довольно точно отражая ее
структуру, где также изображения, являющиеся социальными комментариями к ветхо-
или новозаветному тексту преобладают над морализаторскими или аллегорическими.
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