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Аннотация: Рукопись шестнадцати литургических Гомилий Гри-
гория Назианзина из Национальной университетской библио-
теки в Турине (Turin, Univ. Lib. C.I.6), вероятно, была написана 
и украшена в Константинополе в 1070-е – 1080-е гг. Ее первую 
часть (лл. 1–89) украшают несколько миниатюр, орнаменталь-
ных заставок в лепестковом стиле и десятки историзованных 
инициалов. Миниатюрам и инициалам, связанным с текстом, 
можно найти аналогии в других рукописях шестнадцати литур-
гических Гомилий Григория Назианзина второй половины XI – 
первой половины XII в. Кроме них в туринском манускрипте 
есть много инициалов с персонажами, автором не описываемы-
ми, иногда лишь мельком упоминаемыми: ангелами, императо-
ром, музыкантами, акробатами, циркачами, борющимися живот-
ными, участниками жанровых сценок. Их появление очевидно 
связано с обращением художников к образам светской культуры, 
уходящей корнями в искусство Античности.
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Рукопись из Национальной университетской библиотеки в Ту-
рине1 содержит пятнадцать из шестнадцати литургических Гоми-
лий Григория Назианзина в их традиционной последовательности – 
от первого Слова «На Пасху и о своем замедлении» до пятнадца-
того «Говоренного в присутствии отца, который безмолвствовал 
от скорби после того, как град опустошил поля» [17:229–230]2.  

1 В ней 199 пергаменных листов и один бумажный XVII в.; ее размеры 
340х230 мм. [16:32–33, figs. 44–75].
2 Названия Гомилий приводятся по изданию [9] (дата обращения: 
15.04.2021).
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Рукопись, особенно ее первые и последние листы, довольно силь-
но пострадала от пожара, случившегося в библиотеке в январе 
1904 г. [11:392]. Пергамен плотный, иногда не очень высокого 
качества – с пятнами и отверстиями. По замечанию Ф. Д’Аюто, 
текст написан быстрым курсивным, но изящным письмом3, об-
наруживающим сходство с почерком рукописи шестнадцати ли-
тургических Гомилий Григория Назианзина (Paris, BNF, Coislin 
239). Итальянский исследователь сравнивает письмо этих ма-
нускриптов с почерком еще двух рассматриваемых им в статье 
списков литургических гомилий Григория Назианзина, Mount 
Athos, Iber. 271 и Mount Athos, Pantel. 6 [13:39 ].

Первую часть туринского манускрипта (л. 1–89; кроме л. 56–57) 
украшают отличающиеся высочайшим качеством исполнения 
миниатюры, орнаментальные заставки и историзованные ини-
циалы; декор остальных листов по художественному уровню 
значительно ниже. На л. 90–96 инициалы представляют собой 
лишь выполненные чернилами наброски, ничто в них уже не на-
поминает о великолепном декоре первой части рукописи; затем, 
начиная с л. 96 об., появляются простые, написанные оранже-
вато-красными чернилами, вероятно, выполненные писцом ини-
циалы и заставки, украшенные кольцами, завитками и плетеным 
орнаментом, напоминающими те, что можно видеть в рукописях 
X в.4 Предметом рассмотрения в статье будет декор первой части 
манускрипта. 

Во второй половине XI – начале XII в., в Византии было созда-
но более двух десятков иллюстрированных рукописей шестнад-
цати литургических Гомилий Григория Назианзина; большин-
ство из них дошло до нас от последней трети XI столетия. Они 
были подробно рассмотрены Дж. Галаварисом в книге, вышед-
шей в 1969 г. [14]. И хотя можно обнаружить целый ряд сходств 
между отдельными рукописями, заключающихся прежде всего 
в использовании одних и тех же сцен и образов в миниатюрах 

3 На самом деле текст написан разными писцами, почерки которых не 
очень похожи, и потому было бы лучше дать характеристику каждому 
из них.
4 В некоторых случаях, писцы оставили место для миниатюр (л. 114) и 
заставок (л. 144об.), но они по каким-то причинам так и не были напи-
саны.
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и историзованных инициалах, иллюстрирующих определенные 
проповеди Григория, иллюстративный цикл каждой рукописи 
глубоко индивидуален.  

В туринской рукописи сохранилось пять миниатюр5: Освя-
щение храма на нижнем поле текста (л. 16) (Илл. 1) и Увере-
ние Фомы на левом поле (л. 18) к Слову «на неделю новую,  
на весну и на память мученика Маманта», Мученичество Макка-
веев (л. 29) (Илл. 2) перед началом Гомилии «На память святых 
мучеников Маккавеев», Успение мученика Киприана (л. 37об.) 
перед Словом «В похвалу священномученика Киприана» и Юли-
ан за сбором податей (л. 47) – изображение, предваряющее Слово 
«Говоренное св. Григорием Богословом о словах своих Юлиану, 
производившему народную перепись и уравнение податей». Все, 
кроме двух первых миниатюр, располагаются в колонках текста, 
над орнаментальными заставками. Трем сценам можно найти 
близкие иконографические аналогии в рукописи Гомилий Гри-
гория (ГИМ, Син. гр. 61)6, однако, поскольку туринский манус-
крипт меньше московского, художнику пришлось объединить 
сцены мученичества Маккавеев, представленные в рукописи из 
ГИМ в шести компартиментах, внутри одной композиции, убрав 
ряд деталей, но несколько мотивов повторены почти в точности7. 

5 Граница между первой, роскошно украшенной, и гораздо скромнее 
декорированной второй частью кодекса проходит по тексту Слова 43, 
«Надгробного Василию, архиепископу Кесареи Каппадокийской». 
По-видимому, миниатюр, всегда располагающихся в этой рукописи 
перед началом соответствующей Гомилии, должно было быть боль-
ше. Можно предположить также, что первоначально манускрипт мог-
ла предварять полностраничная миниатюра, изображавшая, например, 
Сошествие во ад, как в рукописи Patmos, cod. 45, или Сошествие во ад 
и Проповедь Григория, как в ГИМ, Син. гр. 61, с которой туринский 
манускрипт имеет целый ряд общих черт (см. ниже). Сейчас ее начало – 
оно очевидно должно было включать список Гомилий и фронтиспис 
или миниатюру к 1-му Слову на Пасху – утрачено.
Изображение Уверения Фомы, в котором отсутствуют какие-либо де-
тали, кроме двух главных персонажей, по композиции скорее похоже 
на историзованный инициал. Оно располагается на поле текста, как и 
в рукописи ГИМ, Син. гр. 61. О миниатюрах этого списка шестнадцати 
литургических Гомилий Григория см.: [4; 7:368–38] (с воспроизведени-
ем в цвете ряда миниатюр московского и туринского манускриптов). 
6 Лл. 23об., 40об. и 61об. [7:илл. 326, 334, 335].
7 Там же. илл. 339.
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Несоответствие миниатюры с успением св. Киприана реальным 
событиям отметил Галаварис: св. Киприан был обезглавлен и 
сразу после этого погребен [14:41]8. Тем не менее, и в ней мож-
но отметить сходство с московской рукописью: архитектурные 
мотивы очень похожи на те, что можно видеть в манускрипте из 
ГИМ в миниатюре с Григорием Назианзином и Григорием Нис-
ским (л. 177), а сцена успения мученика воспроизводит изобра-
жение успения Василия Великого (л. 81) [7:илл. 340, 327, 329]. 

В туринском манускрипте некоторые Гомилии предваряют 
не миниатюры, а орнаментальные заставки в лепестковом стиле 
и историзованные инициалы: так, перед Словом «на Пасху и о 
своем замедлении» помещен инициал со сценой Сошествия во 
ад (л. 1); перед Словом «На святую Пасху» – фигурка Григория 
Назианзина, изображенного, подобно евангелистам, сидящим 
перед пюпитром (л. 3); перед Словом «на неделю новую, на вес-
ну и на память мученика Маманта» – фигурка Григория, стоя чи-
тающего книгу в золотом окладе или произносящего проповедь 
(л. 16) (Илл. 1); и перед Словом «на богоявление или на рож-
дество Спасителя» – инициал с четырьмя ангелами, несущими 
образ Христа в медальоне9 (л. 55об.). Инициалу с Сошествием 
во ад можно найти аналогии в рукописях литургических Гоми-
лий Григория второй половины XI – начала XII вв.: Vatican, BAV,  
gr. 463 1062 г., Paris, BNF, gr. 533, Mount Athos, Dionysiou, cod. 61 
[14:ills. 88, 235, 356].

Особый интерес представляет инициал, вероятно, изобра-
жающий св. Киприана, уносимого бесами (л. 41об.) (Илл. 3). 
Несколько похожие изображения можно видеть в рукописях и 
иконах, изображающих Лествицу Иоанна Лествичника, а так-
же в композициях на тему Страшного суда, однако во всех этих 
случаях персонаж, к которому приступают бесы, является неким 
обобщенным образом, а не конкретным человеком.

В большинстве случаев миниатюры, украшающие туринский 
манускрипт, и те историзованные инициалы, которые можно 
соотнести с текстом соответствующих Гомилий, представляют 

8 На том же листе есть историзованный инициал, в котором изображен 
палач, отрубающий голову св. Киприану.
9 Миниатюра, предварявшая эту Гомилию, и, вероятно, изображавшая 
Рождество, была вырезана.
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композиции и образы, достаточно часто используемые в рукопи-
сях шестнадцати литургических Гомилий10.  

Однако помимо миниатюр и историзованных инициалов, свя-
занных с текстом Григория11, в туринской рукописи есть несколь-
ко десятков инициалов с персонажами, автором не упоминаемы-
ми. Среди них – ангелы (Илл. 4), император (Илл. 5), музыканты, 
акробаты, циркачи, борющиеся животные, участники жанровых 
сценок. Большинство не имеют аналогий ни в других рукописях 
шестнадцати литургических Гомилий Григория Назианзина, ни 
в манускриптах иного содержания, украшенных историзованны-
ми инициалами. Тем не менее в других рукописях связь иници-
алов с текстом бывает проследить гораздо легче, иногда пред-
ставленные в них персонажи даже на него указывают (изображая 
авторов и словно подтверждая истинность их слов).

Рассмотрим сначала те изображения, которым можно найти 
аналогии в других рукописях. Так, образ императора Михаила 
VII Дуки (1067–1078 гг.) можно видеть на л. 1 списка Деяний 
и Посланий апостолов из библиотеки МГУ (гр. 2) [2]. Плохая 
сохранность образа в рукописи Апостола затрудняет сопоставле-
ние его с двумя изображениями императора на л. 88 туринского 
манускрипта; кажется, что фигуры в этих двух инициалах трак-
тованы объемнее, детальнее и более декоративно. На л. 311об. 
Псалтири из Российской национальной библиотеки (гр. 214) 
в инициале «Ε» представлена императорская чета, по мнению 
Спатаракиса, император Михаил VII Дука и его супруга Мария 
10 Многие из них можно видеть также в рукописи второй четверти XII в. 
Sinai, cod. 339 [14: ills. 377–397].
11 Кроме уже упомянутых, изображение двух пастырей в инициале 
«Μ» (л. 1об.), пророка Давида, играющего на псалтири в инициале «Α»  
(л. 18), искушение Евы в инициале «Ζ» (л. 18об.), людей, занимающих-
ся сельскохозяйственными работами: человека, обрезающего деревья в 
инициале «Α», и пашущего землю в инициале «Δ» (л. 20), Авраама в 
инициале «Τ»(л. 21об.), пророка Илии в инициале «Κ»(л. 22), Елеаза-
ра, Соломонии и братьев Маккавеев в инициале «Τ» (л. 29), Елеазара и 
Соломонии в инициале «Θ» (л. 30), Елеазара в инициале «Τ» (л. 34об.), 
св. Киприана в инициалах «Ε» (л. 39) и «Κ» (л. 39об.), св. Юстины, 
преклоняющей колени в молитве перед Богоматерью (л. 41), Киприана, 
несомого демонами (л. 41об.) (?), встреча апостолов Петра и Павла в 
инициале «Ε» (л. 82). Большинство инициалов упомянуто Галаварисом: 
[14:259–260].
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[19/1:30]12. Изображение Михаила VII в Псалтири из РНБ не похо-
же на то, что дошло до нас в миниатюре Апостола. Эти рукописи 
украшали разные художники, вряд ли пытавшиеся воспроизвести 
портретные черты императора в маленьких инициалах. 

Образы ангелов обычно бывают представлены в историзован-
ных инициалах не самостоятельно, как в туринской рукописи (см., 
например, инициал «Κ» (л. 17) или «Φ» (л. 19)), где они скорее 
напоминают изображения в произведениях монументальной жи-
вописи, а в составе композиций «Три отрока в пещи огненной»13, 
«Видение пророка Аввакума»14, «Крещение»15, «Мученичество 
Маккавеев»16 и др.

На л. 89 туринской рукописи в инициале «Ν» (Илл.6), начина-
ющем слово «ночь», представлена персонификация ночи, какой 
ее можно видеть, например, на миниатюре Парижской псалтири 
(Paris, BNF, gr. 139) [12:63–71; 20:240–242], л. 435об. Этот тип 
изображения с развевающимся над головой покрывалом известен 
еще в искусстве античности, где подобным образом изображали 
богиню Селену17 . 

Порой связь изображения на инициале с текстом выражена не 
совсем ясно. Так, инициал «Ω» c двумя девами, облаченными в бе-
лые платья на античный манер и словно подбрасывающими что-
то вверх, над головой сидящего ровно посредине старца, на л. 48 
(Илл. 7) начинает фрагмент: «Прекрасно соревнование, которым 
стараются победить меня! Похвально воздаяние!»18. Вероятно, 
изображение следует интерпретировать как радость о воздаянии, 
которое Григорий Назианзин заслужит своим словом. Получается, 
что в данном случае, в отличие от предыдущего, смысл образа не 
может быть «считан» без обращения к тексту Григория и даже, 
пожалуй, требует его анализа. 

12 В заставке на л. 1 представлен, помимо Михаила, изображение кото-
рого было впоследствии стерто, и Марии, их сын Константин.
13 В Псалтири (РНБ, гр. 214), л. 319, 
14 В Гомилиях Григория Назианзина (ГИМ, Син. гр. 61), л. 4об.
15 Там же, л. 133об, в Гомилиях Григория Назианзина (Vatican, BAV,  
gr. 463), л. 127, и др.
16 Там же, fol. 411.
17 См., например, бронзовую статуэтку I в. н.э. из Гос. музеев Берлина.
18 PG. 35:365. Перевод приводится по изд. [9] (дата обращения: 
30.04.2021)
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Изображения борьбы животных, цирковых актеров, а также 
разнообразные жанровые сценки восходят к богатому арсена-
лу образов светского искусства, дошедшего до нас особенно от 
средневизантийского периода в совсем небольшом числе памят-
ников. Среди них – фрески лестничных башен собора св. Софии 
в Киеве, созданные в 1030-е – 1040-е гг. [8:102–110]. Башни были 
полностью расписаны композициями на сюжеты охоты, игр на 
ипподроме и театрализованных представлений, символизиро-
вавших триумф императора. Среди изображенных на фресках 
персонажей, как и в миниатюрах туринской рукописи, есть му-
зыканты, акробаты, ряженые (актеры). А. Грабар пишет о суще-
ствовании изображений, подобных тем, что украшают башни 
св. Софии, во дворцах византийских императоров [1:76–92]19. 
Возможно, такие образы послужили источником вдохновения и 
для миниатюриста туринской рукописи. Многие из них, без со-
мнения, восходят к произведениям эпохи античности, таким как 
мозаики виллы в Сепфорисе III в. или римской виллы на пьяцца 
Армерина на Сицилии начала IV в. 

Текст Гомилий Григория Назианзина, включающий в себя 
многочисленные цитаты из Священного писания и упоминания 
античных персонажей, прежде всего в двух обличительных сло-
вах на царя Юлиана, входящих в состав полной редакции – со-
рока пяти Гомилий – был иллюстрирован в числе прочих антич-
ными образами20. В рукописях шестнадцати литургических Го-
милий, «Слово на неделю новую, на весну и на память мученика 
Маманта» иногда бывает проиллюстрировано изображением ве-

19 Сцены борьбы животных, охоты, бытовые сценки представлены в мо-
заиках Императорского дворца в Константинополе, созданных, вероят-
но, во второй половине VI в., однако миниатюры туринских Гомилий не 
обнаруживают заметного сходства ни с одним из этих образов. Скорее, 
в них можно увидеть общие черты в трактовке изображений животных с 
миниатюрами рукописи Кинегетики Псевдо-Оппиана (Venice, Biblioteca 
Nazionale Marciana, Gr. Z. 479 (=881)) третьей четверти XI в. (факси-
мильное издание рукописи: [21]; о ней: [10; 7:192–193]).
20 Их можно видеть на С. 749-751 одного из двух дошедших до нас ил-
люстрированных списков полной редакции Гомилий Григория (Milan, 
Biblioteca Ambrosiana, cod. E49–50inf), созданного, вероятно, в нача-
ле IX в. Однако изображения людей, пьющих из источника Аретузы, 
Афродиты и Орфея написаны в совершенно неклассическом стиле; 
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сенних сельскохозяйственных работ, напоминающих античные 
буколические образы21. 

Если по своей иконографии многие историзованные инициа-
лы туринского манускрипта не имеют аналогий в византийской 
живописи второй половины XI в., то по стилю они обнаружи-
вают целый ряд общих черт с рукописями 1070-х – 1080-х гг. 
Представленные в его миниатюрах фигуры имеют правильные 
или удлиненные пропорции, при помощи виртуозного рисун-
ка «вылеплен» их объем и подчеркнуты пластика и естествен-
ность, порой даже грациозность движений. Колорит построен на 
звонких и ярких красках, он нарядный и гармоничный. Лица и 
одежды персонажей моделированы светом и тенью, слегка про-
писаны белилами. Контуры и складки одежд, а иногда фигуры 
целиком обведены тонкими и точно следующими изгибам форм 
золотыми линиями. Наиболее близким туринской рукописи по 
манере исполнения миниатюр является московский манускрипт 
шестнадцати литургических Гомилий Григория Назианзина 
(ГИМ, Син. гр. 61), но плохая сохранность последнего часто 
затрудняет сопоставление22. Менее близкое, но все же весьма 
отчетливое стилистическое сходство с историзованными ини-
циалами туринской рукописи демонстрируют миниатюрные 
фигурки в рукописи Четвероевангелия (Wien, Österreichische 
Nationalbibliothek, theol. gr. 154) [15; 7:210–211; 6]. Изображения 
животных в заставках туринского манускрипта по мягкости мо-
делировок похожи на образы, представленные над таблицами ка-
нонов в таких рукописях, как Четвероевангелия (ГИМ, Син. 518) 
[5] и (Athens, National Library of Greece, cod. 57) [18]. Некоторые 
животные, изображенные в заставке на л. 65 туринских Гоми-
лий (Илл. 8) напоминают тех, что можно видеть над таблицами 
канонов в Четвероевангелии (Parma, Biblioteca Palatina, cod. 5), 
написанном и украшенном около 1100 г. [7:402–422], но трак-
товка образов в пармском манускрипте более графичная и сухая, 

лишь помещенные рядом с изображениями надписи напоминают об их 
связи с античной культурой. Об этой рукописи: [3].
21 См. миниатюры рукописей Paris, BNF, gr. 533; Mount Athos, Pantel. 6; 
Jerusalem, Taphou 14
22 В московской рукописи сильно осыпались краски и мало где сохрани-
лись золотые линии контуров и складок.
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что свидетельствует в пользу более раннего времени создания 
рукописи из Турина.

Итак, рукопись шестнадцати литургических Гомилий Григо-
рия Назианзина из Университетской библиотеки в Турине была, 
вероятно, создана и украшена в Константинополе в 1070-е – 
1080-е гг., о чем свидетельствует высочайшее качество исполне-
ния ее миниатюр, орнаментальных заставок и историзованных 
инициалов. Можно предположить, что ее заказчиком был чело-
век светский, хорошо образованный, любитель античной куль-
туры, способный оценить тонкость и изящество основанных на 
античных реминисценциях образов, и, что особенно важно, лег-
ко осознать смысл тех изображений, понимание которых требует 
анализа текста Григория.
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Илл. 1: Освящение храма. Миниатюра рукописи  
Гомилий Григория Назианзина (Turin, Univ. Lib. C.I.6), л. 16.

Приложение
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Илл. 2: Лист со сценой «Мученичество Маккавеев»  
и инициалами в рукописи Гомилий Григория Назианзина  

(Turin, Univ. Lib. C.I.6), л. 29.
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Илл. 3: Киприан, уносимый бесами, в инициале рукописи 
Гомилий Григория Назианзина (Turin, Univ. Lib. C.I.6),  

л. 41об. (?)
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Илл. 4: Цирковые актеры и ангел в инициалах рукописи  
Гомилий Григория Назианзина  
(Turin, Univ. Lib. C.I.6), л. 19.
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Илл. 5: Изображения императора в инициалах рукописи  
Гомилий Григория Назианзина  
(Turin, Univ. Lib. C.I.6), л. 88.
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Илл. 6: Персонификация Ночи и цирковой актер  
в инициалах рукописи Гомилий Григория Назианзина (Turin, 

Univ. Lib. C.I.6), л. 89.
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Илл. 7: Три фигуры (бытовая сценка?) в инициале «Ω»  
в рукописи Гомилий Григория Назианзина  

(Turin, Univ. Lib. C.I.6), л. 48.
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Илл. 8: Заставка и инициалы в начале Надгробного слова св. 
Василию Великому в рукописи Гомилий  

Григория Назианзина (Turin, Univ. Lib. C.I.6), л. 65.


