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Произведения декоративно-прикладного искусства, созданные в районе реки Ма-
ас в XII в., иллюстрируют активизацию интереса к типологическим сопоставлениям в
рамках иконографической программы. К ключевым тенденциям, которые могут быть вы-
явлены в иконографии памятников данного региона, относятся увеличение количества и
вариативность ветхозаветных сюжетов-префигураций (выполняющих роль прообразов но-
возаветных эпизодов Священной истории), а также разработка композиционных приемов,
пригодных для наглядной визуализации прообразовательной темы. Иконографическим
особенностям произведений рассматриваемого круга посвящено несколько работ (иссле-
дования об отдельных памятниках Х. Бушхаузена [2,3], Ф. Вердье [6], С. Виттекинд [7],
а также обобщающие статьи Н. Моргана [5] и Ж.-П. Дерембля [4]), однако комплексный
анализ частотности использования сюжетов-прообразов, композиционных принципов их
организации и иерархии между сюжетами еще не был предпринят исследователями.

Среди маасских памятников, созданных в третьей четверти XII в., в отдельную группу
можно выделить алтарные и процессионные кресты, украшенные пластинами, выполнен-
ными в технике выемчатой эмали и содержащими фигуративные изображения. Форма и
назначение этих объектов обуславливают общие принципы в выборе и размещении сю-
жетных композиций.

Определенные закономерности в выборе и композиционной организации сюжетов-префи-
гураций позволяет выявить анализ иконографических программ сохранившихся памят-
ников (два креста из собрания Королевских музеев в Брюсселе, кресты из Британского
Музея, Музея Виктории и Альберта, Музея Курциус в Льеже и Музея декоративно-при-
кладного искусства (Дворец Кёпеник) в Берлине, опора креста из музея в Сент-Омере),
а также нескольких групп разрозненных эмалевых пластин, которые были атрибутиро-
ваны исследователями как фрагменты утраченных крестов (реконструируемый крест из
собраний Парижа, Нанта, Кельна и Штутгарта, четыре пластины из Музея прикладного
искусства в Вене)[1].

Среди памятников данной группы не было обнаружено двух идентичных наборов сю-
жетов, что позволяет говорить о вариативности типологических программ в XII в. Вместе
с ветхозаветными прообразами в программу декорации крестов могут входить изображе-
ния евангелистов, ангелов, персонификаций и эпизоды истории обретения Св. Креста.

Принципы расположения сюжетов формируют дополнительные акценты: бинарной оп-
позиции (в случае с противопоставлением образов Каина и Авеля в противоположных
частях креста (Inv. 2293) из собрания Королевских музеев в Брюсселе) или композицион-
ного параллелизма сюжетов (сюжеты с нанесением знака «Тау» в боковых частях креста
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из Кемекса (Музей Курциус, Inv. I/39/606).

Среди круга сюжетов-префигураций, использованных в декорации маасских крестов, мож-
но выделить наиболее часто встречающиеся (Медный змий, Знак «Тау» на домах сынов
Израилевых, Сарептская вдова), более редкие (Благословение Иакова, Разведчики с вино-
градом) и единичные (разрушение Самсоном храма). Сравнительный анализ показывает,
что выбор сюжетов в маасских крестах отличается от других групп памятников рейнско-
маасского региона этого периода (переносных алтарей и триптихов). Некоторые харак-
терные для переносных алтарей сюжеты (Приношения Авеля и Мелхиседека) редки для
иконографических программ крестов.

В рассматриваемой группе памятников встречаются сюжеты, фигурирующие в прообразо-
вательном ключе в более ранних памятниках (Жертвоприношение Авраама, Приношения
Авеля и Мелхиседека), что позволяет говорить о преемственности некоторых приемов
от каролингского и оттоновского периодов. Однако обращение к некоторым другим сю-
жетам с типологическим значением (Сарептская вдова, Благословение Иакова и др.) не
имеет прямых аналогов в сохранившихся памятниках, созданных до XII в., что затрудняет
поиск источников данной иконографической традиции.
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