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ИЗ ИСТОРИИ СРЕДНЕВЕКОВОГО ПОРТРЕТА

Доминик Олариу

ТЕЛО И ПОРТРЕТ В ПОЗДНЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. 
ВЫСТАВЛЕНИЕ ТЕЛ УСОПШИХ, ПОСМЕРТНЫЕ МАСКИ И 

МИМЕТИЧЕСКОЕ НАДГРОБНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ*

DOI 10.32608/1607-6184-2024-32-33-1-2-10

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о том, как возник портрет в 
средневековой Европе. Вразрез с распространенной точкой зрения, согласно 
которой первые индивидуализированные изображения появляются не раньше 
XV в., Доминик Олариу датирует их рождение XIII в. Автор статьи утвержда-
ет, что в создании реалистичных изображений человека существенную роль 
сыграла не прерывавшаяся со времен Античности традиция изготовления по-
смертных масок, а также ритуал бальзамирования трупов и выставления их на-
показ  для  публичного  обозрения.  Как  показывает  Олариу,  благодаря  этим 
практикам  устанавливались  параллели  между  выставленным  напоказ  телом 
усопшего и изображением его внешней телесной оболочки, в том числе над-
гробной  скульптурой.  Все  эти  процессы  способствовали  появлению жизне-
подобных портретов.

Ключевые слова: посмертные маски, бальзамирование трупов, похорон-
ные церемонии, зарождение средневекового портрета.

Согласно Иоганну Вольфгангу фон Гёте, портрет обладает со-
вершенно необъяснимой притягательной силой для зрителя. Обыч-
но он остаётся в нашей памяти главным образом как прекрасное 
произведение искусства, пленяющее нас, прежде всего, встречей с 
Другим,  запечатленной  в  изображении,  магия  которого  остаётся 
безграничной для нашего разума. Однако реалистичные изображе-
ния индивидов не всегда оказывали такое же воздействие. Когда 
они возродились в позднее Средневековье, то поначалу в них про-
ступали другие качества1.

* Это эссе представляет собой расширенную версию моей статьи «Körper,  die 
sie hatten –  Leiber,  die sie waren.  Totenmaske und mittelalterliche Grabskulptur», 
опубликованной в кн.: Quel corps? Eine Frage der Repräsentation / Hg. Hans Bel-
ting, Dietmar Kamper, Martin Schulz. München, 2002. S. 85–104.

1 О средневековом портрете см.:  Castelnuovo.1993;  Büchsel,  Schmidt.  2003; 
Büchsel. 2003; Groebner. 2007; Maines. 2007; Little, Sauerländer. 2006; Paravicini 
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Как  известно,  античность  придерживалась  миметического 
принципа  изображения  человека,  который  мы  обнаруживаем  не 
только в поэзии, но и в трудах историков2. О возрождении этой тра-
диции в Средние века мы можем говорить с гораздо меньшей опре-
деленностью: считается, что в этот период ее не было, но, как здесь 
будет показано, она бытовала уже с XIII в. Я сосредоточу свое вни-
мание  на  индивидуальном,  основанном  на  принципе  сходства, 
узнаваемом по чертам лица изображении человека, часто называе-
мом портретом. Однако в дальнейшем я буду осознанно избегать 
использования этого термина, поскольку в настоящее время не су-
ществует  точного  и  единообразного  определения  понятия  «пор-
трет». Для того, чтобы определить, что такое портрет, привлекают 
различные и часто противоречивые критерии – такие, как формат 
(например, только бюст) или средство выражения (только графиче-
ские искусства)3. 

Bagliani. 2007; Perkinson. 2009; Olariu. 2009; Turel. 2011: 163–182; Gaier, Kohl, 
Saviello. 2012; Olariu. 2014; Belting. 2017; Gaucher-Rémond. 2016.
2 Мифы, в которых мы имеем дело с принципом сходства, например, миф о 
Нарциссе, говорят сами за себя (Овидий. Метаморфозы. Кн. III, ст. 339 ff; Фи-
лострат Старший. Картины. Кн. 1. Гл. 23). Cм. также, напр.: Ювенал.  Сати-
ры. Кн. III. Гл. VIII, ст. 1–40. Об античных источниках и литературе об антич-
ном портрете см. статью Кристы Бельтинг-Им: Belting-Ihm. 1996: 995-1016; Об 
истории римского портрета см. также: Von Heintze. 1974.
3 Тщательные формулировки основаны на признании того факта, что точные 
определения всеобщего понятия «портрет» очень изменчивы. Немецкое слово 
«Bildnis» (портрет) также имеет неопределенное значение. Cм. следующие де-
финиции:  Meyers enzyklopädisches Lexikon (S. 126): «Портрет – бюст, лицевое 
изображение человека (Brustbild,  Gesichtsbild eines Menschen)»;  Brockhaus.  S. 
380–382: «1. об.: граф. изобр., портрет человека, в том числе фотоснимок; ис-
следование персонажа (1. allg.: bildl. Darst., Bildnis eines Menschen, auch photo-
gr. Aufnahme; Charakterstudie.); 2. Изобразит. искусство: портрет, изображение 
человека в искусстве. В зависимости от образа человека той или иной эпохи 
портрет располагается между сверхиндивидуальным, социальным, индивиду-
ально-физиогном. и психол. изображением (2. bildl. Kunst: Bildnis, künstl. Dar-
stellung eines Menschen. Je nach dem Menschenbild einer Epoche ist das Bildnis 
zw. überindividueller, sozialer, individuell-physiognom. und psychol. Wiedergabe 
angesiedelt.)»; французский словарь Le Grand Robert (p. 986): «Изображение ре-
ального человека, и особенно его лица, в рисунке, живописи, гравюре (Repré-
sentation d’une personne réelle et spécialt., de son visage, par le dessin, la peinture, 
la gravure);  рисунок,  картина,  гравюра...  изображающие одного (или несколь-
ких) человек с индивидуальными чертами (dessin, tableau, gravure … représen-
tant un (ou plusieurs) être(s) humain(s) individualisé(s)..)»;  французский словарь 
Grand Larousse (p. 4399): «Изображение кого-то средствами живописи, рисун-
ка,  скульптуры или фотографии (Image donnée de quelqu’un par la peinture, le 
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Критерий степени сходства дает возможность обсудить изоб-
ражение человека. Однако здесь я не хочу специально рассматри-
вать различные уровни сходства в жизнеподобных портретах. Ско-
рее, я принимаю сходство в анализируемых работах как данность, 
поскольку концентрируюсь на технике создания слепков, которые 
являются знаками-индексами4. Я обращаю внимание на использо-
вание погребальной маски начиная с XIII в. и на ее роль в качестве 
своего рода «интерфейса» между ритуалом погребения и надгроб-
ными изображениями.

Слепки лица неоднократно рассматривались аргумент в поль-
зу существования реалистичных изображений человека в переход-
ный от Средневековья к Новому времени период. Особенно это ка-
сается посмертных масок, ведь большинство изображений людей в 
Средние века появлялось на надгробных плитах. Поскольку у нас 
нет четких доказательств их использования, то до сих пор преобла-
дает мнение,  что в позднем Средневековье еще не существовало 
жизнеподобных  изображений  лица5.  Попробуем  выяснить,  спра-
ведливо ли это заключение! По крайней мере, что касается матери-
алов, из которых в древности преимущественно делали слепки ли-
ца, а именно гипса и воска, оба они настолько просты в приготовле-
нии и использовании, что, вероятно, всегда были доступны в хри-
стианский период. Вместе с тем это чрезвычайно хрупкие материа-
лы, и потому неудивительно, что не сохранился ни один cредневе-
ковый образец. Правда, до нас дошли римские посмертные маски, 
но это, несомненно, связано с тем, что в Древнем Риме традиция их 

dessin,  la  sculpture  ou la  photographie)».  Shorter  Oxford English Dictionary (p. 
2291) дает среди прочих и сегодняшние дефиниции: «Изображение или силуэт 
человека или животного, главным образом лица или головы и плечей, создан-
ные при помощи рисунка,  живописи,  фотографии и т.  д.;  подобие;  вещь или 
человек,  который представляет,  символизирует или напоминает другую вещь 
или другого человека;  изображение,  представление,  подобие (A representation 
or delineation of a person or animal, esp. of the face or head and shoulders, made by 
drawing, painting, photography, etc.; a likeness; a thing which or person who repres-
ents, typifies, or resembles another; an image, a representation, a likeness)». Ency-
clopedia Universalis (p.751–756) обращает внимание на трудности точной дефи-
ниции. 
4 Конечно, я знаю о разной степени схожести слепков, но предполагаю, что 
они узнаваемы.
5 См., напр., приложение в кн: Gardner. 1992: 172–175; Cм. также: Giesey. 1960: 
passim.  Похоже,  что  в  последнее  время  существование  портретов  позднего 
Средневековья время от  времени признается.  См.:  Syson.  2008:  14;  Falomir. 
2008: 66.



Из истории средневекового портрета                      198

изготовления – прямо-таки повседневная – была гораздо более рас-
пространенной, чем в Италии и Франции XIII в.6  

Самыми ранними европейскими масками усопших,  которые 
дошли до нас после Античности, являются маски святого Бернар-
дина Cиенского († 1444) и Брунеллески († 1446)7. О так называемой 
посмертной маске Данте († 1321) до сих идут споры8. Однако ли-
тературные источники уже ранее сер. XV в., хотя и не прямо, гово-
рят о масках усопших. Как отмечают Юлиус фон Шлоссер и Ха-
ральд Келлер, уже на похоронах Карла VI (1422 г.) появляется не-
кий мастер Франсуа из Орлеана, которому было поручено «раскра-
сить его голову и лицо, которые были наилучшим образом вылеп-
лены и сделаны с натуры (т.е. с настоящего лица. – Д.О.)» (de mettre 
en couleur le chief et visage d’iceluy moslé et faict sur son propre vi-
sage et après le vif le plus proprement que on a peu)9. Обратите внима-
ние, что это словоупотребление аналогично тому, которое встреча-
ется в более поздних счетах королевского двора, где есть четкие 
указания на то, что маски усопшего изготовлялись – например, в 
счетной книге Карла VII Французского († 1461)10. Также в завеща-
нии, составленном в 1403 г. за три года до того, как он был убит, 
Людовик Орлеанский предписывал сделать remembrance его лиц и 
рук  для  своей  надгробной  скульптуры11.  Такой  «сувенир»  имеет 
смысл только в том случае, если речь идет об отпечатках тела. Ина-
че осталось бы непонятным, почему руки упоминаются отдельно. 
Это  указание  находит  свое  отражение  в  руководстве  «Il libro 
dell’Arte» Ченнино Ченнини (написано в 1390-х гг.),  где уже де-

6 О древнеримских посмертных масках см.: Drerup. 1980: 81–129; Didi-Huber-
man. 2000: 59–83. О средневековых восковых изображениях см. малоизвестное 
исследование, основанное на письменных источниках и проливающее свет на 
частое использование воска в Античности и Средние века:  Le Breton.  1894: 
247–303. 
7 Arasse. 1982: 311–332; Arasse. 1977: 189-263; Giesey. 1960: 204. О посмертной 
маске см.:  Siebert. 2017.  Но о средневековой посмертной маске автор ничего 
нового не сообщает.
8 Обширный список литературы см. в кн.: Didi-Huberman. 1994: 383-432, при-
меч. 22–34.
9 Von Schlosser. 1911: 193; Keller. 1939: 261. Общий итог см. в кн: Prost. 1887: 
322–330, 235–242.
10 Le Breton. 1894: 276: «за отливку в форме и отпечаток лица усопшего госпо-
дина» («…pour avoir moulé et empreint le visage du dict feu seigneur…»).
11 «J’ordonne que la remembrance de mon visage et de mes mains soit faicte sur ma  
tombe en guise de mort.» Keller. 1939: 261.
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тально  описывается  создание  гипсовых отпечатков  лица  и  рук12. 
Конечно, Ченнини фиксирует лишь процесс создания слепков жи-
вых людей, но это не означает, что его руководство не могло бы 
также указывать на создание посмертной маски усопшего. В конце 
концов, для этого требовалось меньше мер предосторожности, та-
ких как, например, обеспечение поступления воздуха. Итак, прежде 
всего констатируем, что, по крайней мере, к 90-м гг. XIV в. процесс 
создания отпечатка и миметического образа лица был известен и 
описан. 

Но я думаю, что отливка слепка в натуральную величину была 
в обиходе задолго до конца  XIV в.: как показывает фольклор, по 
крайней мере со времен сказок, переданных братьями Гримм, за-
пись и сравнение народных традиций позволяет заглянуть в эпоху, 
намного более раннюю, чем время их записи. Тот факт, что слепки 
лиц могли быть также из воска, подтверждается письмом Карла VI 
от 1389 г., в котором содержится указание выплатить некому па-
рижскому купцу Дину Рапонд 160 золотых франков за  создание 
восковой фигуры в натуральную величину13.  Вероятно,  это было 
одно  из  тех  реалистичных  вотивных  изображений,  которые,  как 
нам сообщают хроники, были созданы сначала во Флоренции, а за-
тем и в других частях Европы в процессе циркуляции рассказов о 
чуде 1252 г.14.  Прежде всего непомерно высокая цена королевской 
восковой фигуры позволяет сделать предположение об исключи-
тельно высоком качестве работы15. От 1351 г. мы также имеем све-
дения о папе Клименте  VI, который заказал позолоченную воско-
вую голову, «отлитой по образу и подобию папы» (formatum ad si-
militudinem papae)16. 

12 Cennini. 1978. О Cennino Cennini см. также: Löhr, Weppelmann. 2008. 
13 «A Dyne Raponde, marchant et bourgeois de Paris la somme de 160 fr. d’or pour 
une ymage de cire qu’il a fait faire de notre grandeur et mettre en un tabernacle de-
vant S. Pierre de Luxembourg [in Avignon]». – Цит. в кн.: Gay. 1928 (cтатья «Effi-
gie»).
14 Warburg. 1902; Didi-Huberman. 1994; Siebert. 2017: 88–94.  Речь идет о чуде, 
которое  произошло  в  1251  г.  во  Флоренции.  Художнику,  писавшему  для 
церкви Santissima Annunziata образ Богоматери, не удавалось передать ее чер-
ты. Измученный тщетными усилиями, он забылся сном, а когда очнулся, уви-
дел представшую перед ним вживе Богоматерь (примеч. переводчика). 
15 Сравним цены: в 1351 г. папа Климент VI заплатил в Авиньоне 24 су за во-
тивную статую своего племянника Гийома II де Бофора. В 1385 г. при Карле V 
22 су были равны одному золотому франку. См.: De Wailly. 1857. 
16 Faucon. 1884: 413.
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Заслуга Юлиуса фон Шлоссера заключалась в том, что он при-
влек внимание к  совокупности взаимосвязанных аспектов,  вклю-
чавших маски усопших, скульптурные изображения умерших (effi-
gies), техники бальзамирования и похоронные церемонии француз-
ских королей. Для Шлоссера связующим звеном стала погребаль-
ная церемония, для проведения которой требовалось естественное 
или искусственное тело и которая была известна в очень похожем 
виде в античности17. Я бы хотел обратить внимание на то, что ана-
логичные обычаи существовали в  XIII в.  в  Италии при папском 
дворе. Ниже я еще расскажу о сходстве ритуала, но сначала хочу 
отметить, что в тот период как к северу, так и к югу от Альп, нача-
ли  все  чаще  выставлять  тело  усопшего  напоказ.  Для  этой  де-
монстрации  использовались  специальные  методы  бальзамирова-
ния,  чтобы противодействовать  разложению тела  до  его  оконча-
тельного захоронения. В обращении было несколько техник, одна 
из которых – обертывание тела в заранее смоченные в воске бинты. 
Эта техника в основном применялась для транспортировки покой-
ников на большие расстояния, но, как мы увидим, подобным же об-
разом готовили и тела усопших для выставления их напоказ. 

Что касается использования воска (и гипса) в Средние века, то 
не стоит забывать, что в области медицины существуют свидетель-
ства преемственности – через Аравию – древних лечебных практик. 
Симон из Генуи, личный врач папы Николая  IV и капеллан папы 
Бонифация  VIII,  в  XIII в.  демонстрирует  знакомство  с  трудами 
Диоскорида и Галена (I–II вв. н. э.). В своем сборнике «Clavis sana-
tionis», который он составлял, начиная с 60-х гг. I в. н. э., врач соби-
рает и объясняет не только латинские и греческие, но и арабские 
специальные  сведения,  и  поэтому  может  приписывать  воску 
несколько целебных свойств. Среди прочего он сообщает, что воск 
обладает сильным обезвоживающим эффектом – именно поэтому 
его издревле применяли для лечения некоторых заболеваний – а 
также, что по этой самой причине воск обеспечивает долговремен-
ное сохранение трупов и потому его часто используют в случае их 
перемещений18. 

17 Von Schlosser.  1911:177  ff.  Тему подхватил и продолжил Карло Гинзбург, 
пытаясь точнее определить статус этих effigies во французском обществе. Ginz-
burg.  1992:  2–23.  См.  также  более  понятную  и  отчасти  более  подробную 
франкоязычную версию статьи в кн. Ginzburg. 2001: 73–88; Итальянский ори-
гинал опубликован в кн.: Ginzburg. 1998: 82–99.
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Информация  Симоны  перекликается  с  исключительно  ин-
тересным эпизодом перенесения тела королевы Анны, супруги Ру-
дольфа  I Габсбурга. Прежде чем скончаться в Вене в 1281 г., она 
завещала, чтобы её похоронили в Базеле. Для транспортировки по-
койной ее внутренности были удалены, а брюшная полость напол-
нена пеплом и песком. Затем тело было завёрнуто в пропитанные 
воском ткани и одето в драгоценные шелковые одежды. Во время 
перевозки труп находился в деревянном гробу, который был герме-
тично закрыт, будучи помещен во второй железный гроб. Предпо-
ложительно, в обоих гробах голова королевы была видна через ок-
но, поскольку сразу после смерти на ее голову поверх белой шелко-
вой ткани уже была возложена корона. Такое окно в гробу изобра-
жено на позднейшей болонской фреске (после 1408 г.) Джованни из 
Модены19.  О Ричарде  II,  короле Англии († 1400) также известно, 
что его «незащищенная голова от нижней части лба до горла» была 
видна через люк в свинцовом гробу в течение всего времени транс-
портировки из Понтефракта в Лондон20. Во всяком случае на похо-
ронной церемонии в Базеле тело королевы было выставлено в собо-
ре для публичного обозрения.

В Кольмарской хронике  перенос  тела  усопшей описывается 
следующим образом: 

«После этого тело было доставлено в Базель на 40 
лошадях и, как полагали, с большой суммой денег [...] 
Король же приказал епископу Базеля торжественно по-
хоронить  усопшую  королеву.  После  этого  епископ 
пригласил в Базель регулярных каноников и светских 
священнослужителей.  Их  было  около  1200  человек, 
все они держали в руках свечи и торжественно встре-

18 О Симоне из Генуи см. введение в кн.: Paravicini Bagliani. 1991. О пояснени-
ях Симона по поводу воска см.: Sylvaticus.1540: 179.
19 Джованни из Модены «Перенос тела св.  Петрония». Фреска, созданная после 
1408 г., находится в капелле Болоньини в базилике Сан Петронио в Болонье.    
20 Авторы следующей книги (Harvey,  Mortimer. 2003:41) ссылаются на текст 
Томаса из Оттерберна  (Otterbourne. 1732: 229: «Cujus corpus per loca celeber-
rima, quae interjacent, à Pontefracto usque ad London deportatum fuit et ostensum 
ea pars saltem corporis, per quod cognosci poterat, facies scilicet ab ima parte fron-
tis usque ad guttur.» – «Его тело несли через самые известные населенные пунк-
ты между Понтефрактом и Лондоном, и на всеобщее обозрение представля-
лась только та его часть, которую можно было идентифицировать, а именно 
лицо от нижней части лба до горла».
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тили королеву в процессии с драгоценными облачени-
ями, и перенесли ее тело в более крупный монастырь. 
Там три епископа служили мессу, во время которой те-
ло королевы, положенное в гробницу, было показано 
всем  присутствующим.  После  отпевания  тело  снова 
положили, и аббаты доставили его к месту погребения 
под громкий плач знати, и там его похоронили»21.

Бальзамирование королевы из династии Габсбургов позволяет 
нам сделать  несколько  выводов.  Во-первых,  что  было возможно 
сохранение тела в течение длительного времени, в данном случае с 
16 февраля по 20 марта 1281 г., т.е. в течение 32 дней. Во-вторых, 
этот пример показывает, насколько опробованным, вероятно, был 
метод бальзамирования: сохраняющая и поддерживающая оболоч-
ка должна была быть тугой, плотно прилегающей и ровной, иначе 
было бы нельзя одеть тело. Во всяком случае руки и голова остава-
лись свободными, чтобы имелась возможность облечь усопшую в 
драгоценное праздничное одеяние. После застывания воска, кото-
рый придавал трупу дополнительную жесткость, тело монархини 
должно было напоминать куклу, восковую фигуру, те самые коро-
левские effigies, о которых мы знаем, начиная с XIV в. Такая воско-
вая обработка приближалась к слепку тела. По сути, это был отпе-
чаток в натуральную величину, который не снимался, а прилипал к 
телу, но его изготовление требовало тех же технических навыков, 
что и гипсовый слепок. 

21 «Post hec Regina moritur, exenteratur, et venter eius sabulo et cineribus impletur. 
Post hec facies eius balsamo linitur, totumque corpus eius panno cereo circundatur, 
ac sericis vestimentis induitur preciosis.  Caput eius albo serico peplatur, et corona 
sibi superponitur deaurata. Post hec in arcam, ex fago peroptime factam, supina, ma-
nus super pectus positas, imponitur, et ferreo clauditur instrumento. His expletis, in 
Basileam cum equis  quadraginta  ducitur,  et  ut  credebatur,  cum pecunia  copiosa. 
Fuerunt autem in comitatu suo fratres Predicatorum 2, Minorum 2, et dominae quas 
tres currus ducere potuerunt, adiunxerunt autem se eis homines circiter quadringenti. 
Rex autem mandavit episcopo Basiliensi, ut reginam defunctam solenniter sepeliret. 
Episcopus clericos regulares et seculares invitavit Basileam. Convenerunt igitur cir-
citer mille ducenti, qui omnes candelas in manibus habebant et regine in processione 
cum ornato (1281 Mart. 20) precioso solenniter occurrerunt, et ad maius monaste-
rium pertulerunt.  Tribus  episcopis  ibidem divina  celebrantibus,  regine  corpus  in 
tumba positum erigitur, et omnibus presentibus ostenditur, et post missam deponitur 
et  per  abbates  ad  fossam tumuli  deportatur  et  cum fletu  nobili  sepelitur.  […]» 
⸻⸻⸻ Chronik von Colmar.1826 : 253.
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Процедура, которой подверглась смертная оболочка габсбург-
ской знатной дамы, в 1281 г. должна была быть тем более усовер-
шенствованной, что тогда она отнюдь не была новинкой, а, практи-
ковалась по крайней мере уже более полувека.

Уже с 1226 г. у нас имеются сведения о консервации воском. 
Речь  идет  о  бальзамировании  короля  Франции  Людовика  VIII, 
скончавшегося 8 ноября в Оверни, в замке Монпезье. Впервые по-
сле целого века французский монарх ушел из жизни не по сосед-
ству с Парижем, а во многих днях пути от него. Для того чтобы за-
медлить разложение тела во время транспортировки, внутренности 
короля удалили, тело посыпали солью и, наконец, покрыли упомя-
нутой восковой оболочкой и защитным слоем из бычьей кожи22. 
Усердный бенедиктинец Дом Друон вел дневник во время эксгума-
ции в 1793 г., и к тому же Александр Ленуар сделал рисунок, кото-
рый зафиксировал состояние костей (Рис.  1)23.  Ткань,  впитавшая 
воск и покрывшая почти все тело, хорошо различима. Затем сверху 
наложили кожу животного. Показательно, что ноги, руки и, прежде 
всего, голова не были покрыты восковой тканью.

Особое внимание я хотел бы обратить на отсутствие заботы о 
прическе монарха.  Неужели руки,  ноги и,  прежде всего,  величе-
ственные черты лица были недостойны сохранения? Или за этим 
скрывалось нечто такое, что имело глубокий смысл? Данные о Лю-
довике VIII скудны, но в других случаях они оказались более крас-
норечивыми. Например, уже упоминавшийся хронист из Кольмара 
объясняет,  какой  особой  обработке  подвергалось  лицо  королевы 
Анны. Он информирует нас, что totum corpus, то есть все тело, об-
волакивал восковой слой, но лицо королевы сначала было вверено 
некоему бальзаму. Безусловно, речь идет о специальной процедуре 
сохранения черт лица, которым в траурной церемонии, вероятно, 
предписывалась особая роль. Тот факт, что, хотя лицо Людовика 
VIII оставалось открытым, на его голову была возложена вышитая 
золотой нитью диадема с атласной калоттой, свидетельствует не о 
беспечности, а об особом внимании. Следовательно, лицо отнюдь 

22 «Corpus autem defuncti regis fecerunt multo sale condiri, et in abbatia illa viscera 
tumulantes, relinquum corpus linteaminibus ceratis coriisque taurinis jusserunt in-
volvi...» Цит. по кн.: Erlande-Brandenburg. 1975: 30, примеч. 2; Aвтор опирает-
ся на Мэтью Пэриса: Matthaeus Parisiensis. 1876: 116–118.
23 «Das Tagebuch von Druon» издан в кн.: Baron de Guilhermy. 1848: 55–83. Ри-
сунок Александра Ленуара находится в музее Лувра (cabinet de Dessins, Album 
Lenoir RF 5282 fol. 14 (cl. Mus. nat.).
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не покрывали воском.
В конце XIV в. Фруассар рассказывает, как в 1391 г. Гастон де 

Фуа был точно так же законсервирован воском и, разумеется, был 
пронесен сквозь толпы людей к месту погребения с непокрытым 
лицом.  Равным образом тела  Роберта  Артуа  (†  1317)  и  Агнессы 
Французской († 1359) были облечены в жесткий восковой корсет24. 
Во время похоронной процессии Филиппа Прекрасного († 1315) и 
Бланку Наваррскую († 1390) несли с открытыми лицами25. 

Врачи того времени, со своей стороны, сообщали о важности 
сохранения лица. Ги де Шолиак († 1368), великий хирург первой 
пол. XIV в. и личный врач папы Климента VI (1342–1352), объясня-
ет  в  своем учебнике  «Chyrurgia magna»,  как  нужно действовать, 
чтобы оставить в неприкосновенности лицо высокопоставленных 
персон на срок до восьми дней.26 Его ученик Пьетро Арджеллата 
(† 1423),  который  самостоятельно  бальзамировал  папу  Алексан-
дра V († 1410), наглядно описывает, что руки, ноги и лицо папы 
должны оставаться непокрытыми во время выставления его тела 
напоказ27.  Наконец,  наиболее  значимым  является  отчёт  Анри  де 
Мондевиля († ок. 1320 года), хирурга короля Филиппа Красивого, 
который считал сохранение лица важнейшим аспектом бальзамиро-
вания облеченных властью лиц, а также отводил лицу важное ме-
сто в официальных погребальных церемониях иерархически орга-
низованного общества.

 «Существует  три  способа  приготовления  тел  к 
захоронению. Какие-то из них – например, тела бедня-
ков или некоторых богатых людей – вообще не требу-
ют обработки или требуют только очень простой обра-
ботки для защиты их от разложения. Их необходимо 
похоронить летом в течение трех дней и зимой в тече-
ние  четырех  дней.  Другие  –  такие,  как  тела  людей 
среднего достатка, как, например, рыцарей и баронов, 
напротив,  должны быть обработаны в  целях предот-

24 Alexandre-Bidon. 1993: 190, 198, 203
25  Erlande-Brandenburg.  1975:19.  О Бланке Наваррской см.:  Alexandre-Bidon. 
1993:203.
26 De Chauliac. 1890. tract. VI, doct. I, cap. VIII: «De facie tenenda detecta, usque 
ad octo dies, in quibus corpora consueverunt alterari et putrefieri … .»  
27 Pietro Argellata. 1513, lib. V, tract. XII, cap. III, f. 108v: «Et ego dico quod iste 
modus non debet fieri in summo pontifice quia manus et pedes debent viederi et si-
militer facies.».
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вращения их разложения. Наконец, третьи тела  долж-
ны быть обработаны, поскольку их лицо остается непо-
крытым ⸻⸻⸻ это  короли,  королевы,  папы и  прела-
ты»28.

Анри, по его собственным словам, получил знания от Виль-
гельма из Брешии, папского лекаря Бонифация  VIII (1294–1303), 
Бенедикта XI (1303–1304), Климента V (1305–1314) и Иоанна XXIII 
(1316–1334). Папская курия и французский двор активно обменива-
лись медицинским опытом.  Таким образом,  все указывает на то, 
что лицо сановников приобретало все большее значение. Хотя тела 
правителей  и  раньше  подвергали  поверхностному  бальзамирова-
нию и выставляли напоказ перед похоронами, но только начиная с 
XIII в.  их  мертвые  тела  все  чаще  выставлялись  для  публичного 
обозрения на более длительное время29. 

Постоянно  расширяющийся  церемониал  отражал  возросшее 
значение мертвого тела в обрядах, причем лицо, даже больше, чем 
обнаженные руки (а иногда и ноги), играет важную роль. Лицо, по-
мимо прочего, служило доказательством смерти и представляло че-
ловека как личность, которой были адресованы обряды. Следова-
тельно,  можно предположить,  что лицо королевы Анны, как и в 
упомянутых примерах, было видно в то время, когда ее тело вы-
ставляли напоказ в церкви. О бальзамировании без воска не могло 
быть и речи, поскольку врачи того времени утверждали, что черты 
лица начнут разлагаться самое позднее через восемь дней после об-
работки простым бальзамом.  

Вернемся к погребальной маске: описанный метод восковой 
отливки позволяет считать, что в XIII в. владели знаниями о слепке 
лица, и не только потому, что техники в принципе совпадают, но и 
в силу того,  что как бальзамирование,  так и отпечаток с натуры 
основываются на одном и том же намерении – как можно дольше 

28 Цит. по кн.: Paravicini Bagliani. 1997: 136. Оригинал текста см. в кн.: Pagel. 
1892:  tract.  III,  doct.  I,  cap. 7.:  «Et istorum corporum praeparandorum tres sunt 
modi, quorum quaedam pauca aut nulla praeparatione corruptionis praeservativa in-
digent sicut pauperum et quorundam divitum, infra tres dies in aestate aut infra quat-
tuor in hieme debeant sepeliri. Alia sunt quae praeparatione indigent, sicut homines 
mediocris status, ut milites et barones, alia facie discooperta, sicut reges et reginae, 
summi pontifices et praelati.»
29 См.  о техниках бальзамирования французских регентов:  Erlande-Branden-
burg. 1975: 27–31.
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сохранить  лицо.  Возможно,  что  создание  такого  слепка  лица  не 
упоминается в ранних источниках постольку, поскольку он был ча-
стью бальзамирования всего тела и не делался отдельно, например, 
в художественных целях. Это также показывает, что отсутствие ху-
дожника во время смерти персоны не может, как утверждалось ра-
нее,  служить  доказательством  того,  что  погребальная  маска  при 
этом  не  изготавливалась30. Проведение  консервации  с  помощью 
воска входило в обязанности врачей, когда это касалось светских 
правителей. Что  касается  папской  курии,  то  здесь  источники  не 
столь однозначны. За бальзамирование отвечали разные лица, чьи 
обязанности могли меняться на протяжении веков: врач, аптекарь и 
две особые группы клириков – пенитенциарии и элемозинарии31 – 
были первыми, кому доверяли подготовку мертвого тела к погребе-
нию. Кроме того, именно они разбирались в методах изготовления 
слепков.  Врачи и  пенитенциарии,  разумеется,  всегда  находились 
рядом со своим государем, даже в путешествиях.  Использование 
слепков лиц для изготовления надгробных статуй представляется 
тем более вероятным, что в Италии, где впервые появляются вери-
стические надгробия, все они точно воспроизводят ситуацию, слу-
жившую поводом для консервации воском, а именно – выставление 
мертвого тела для публичного обозрения.

Теперь  обратим  наше  внимание  на  заальпийскую  область. 
Широко обсуждаемый пример изготовления погребальной маски – 
надгробная статуя Изабеллы Арагонской на ее могиле в соборе Ко-
зенцы на юге Италии. В исследовании, проведенном в 1990-х гг., 
приводились аргументы против использования маски в этом слу-
чае, но, как мне кажется, не совсем убедительные32.  Французская 
королева  Изабелла,  супруга  Филиппа  III Смелого,  погибла  в  ре-
зультате несчастного случая в Италии, возвращаясь из похода Лю-
довика  Святого  в  Тунис  в  1271  г.  Хроника  Сабы  Маласпины 
рассказывает нам, как беременная на шестом месяце Изабелла, пы-

30 Cм., напр., Gardner. 1992: 174; Giesey. 1987: 306.
31 Элемозинарий (лат. elemosinarius) – должность раздатчика милостыни в Рим-
ско-католической церкви, а также при дворах европейских монархов.  Пени-
тенциарий – священник, исповедующий кающихся в особых случаях по пору-
чению римского папы или епископа. Примеч. переводчика. 
32 Gardner. 1992: 173–4; в этой работе Гарднер принял точку зрения, которую 
он уже сформулировал в кн.:  Gardner. 1988: 29–60, особенно 47ff. Более тща-
тельно я исследовал эту погребальную скульптуру в кн.: Olariu. 2014: 269–278.

https://bigenc.ru/c/rimsko-katolicheskaia-tserkov-f98639
https://bigenc.ru/c/rimsko-katolicheskaia-tserkov-f98639
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таясь пересечь разбушевавшуюся после сильных дождей реку, упа-
ла с коня и получила при этом смертельные раны.

«Королева была тяжело ранена в результате силь-
ного удара. Вследствие этого падения она получила се-
рьезный  перелом,  рану  живота  и  тяжело  повредила 
нерожденного ребенка [...] Поэтому ее привезли полу-
мертвой (semiviva) в Козенцу, где она родила искале-
ченного  мальчика.  Ее  муж вместе  с  родственниками 
надеялись, что сын поправится, но он умер, а вскоре 
после него скончалась и сама королева»33.

Взглянув на скульптуру Изабеллы (рис. 2, 3, 4), мы понимаем, 
насколько хорошо переданы индивидуальные черты лица. Это ста-
новится  еще  более  очевидным,  если  сравнить  эту  скульптуру  с 
французскими изображениями, особенно с другой надгробной ста-
туей королевы, установленной в Сен-Дени над ее перевезенными 
во  Францию  останками  (рис.  5).  Различия  между  ними  трудно 
переоценить. В Козенце у королевы глаза закрыты и очень выпук-
лы, тогда как во Франции фигуры умерших изображались в то вре-
мя с открытыми глазами. Голова Изабеллы слегка наклонена в одну 
сторону, тогда как во французской скульптуре она едва смещена от 
центральной линии. Нос плоский, длинный и заостренный. Узкий 
рот едва шире носа, в то время как во Франции он значительно вы-
ходит за крылья носа. Только на левой половине лица рот явно при-
поднят. Подбородок сильно выступает вперед и образует глубокую 
впадину между ним и нижней губой. Эти различия тем более пора-
зительны,  что  лица  современных скульптуре  Изабеллы француз-

33 Malaspina. 1726: Sp. 861. «[…] Sed instante hyeme, uxor ipsius Philippi filia Re-
gis Aragonum […] volens sub Marturanensi civitate super execrescentem pluviali-
bus imbribus fluvium utero gravido pertransire, praesumta quadam virili audacia pe-
reundi, equo corruit procumbente de sella; previa tum multitudine militum occurren-
te submersa non extitit, sed propter metum casus offensa lethaliter, et in ipso casu 
confracta, laesusque fuit uterus, antequam perveniret ad lucem, et offensus graviter 
partus nondum a maternis visceribus segregatus. […] Quapropter Cusentiam civitate 
semiviva traducitur, ubi tandem masculino abortivit in partu. Nam viro cum multitu-
dine quorum Procerum convalescentiam eius sibi studiosus expectante vel mortem, 
Regina ipsa demum persolvit quod a natura receperat post abortum, et cum partu, 
quem a maternis visceribus casus violentia secuerat non completum, in majori tumu-
latur Ecclesia Cusentina. […] Fit sibi sepultura perpulchra digna memoria, materiae 
ac artis concertatione glorifica; […]». 
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ских  фигур  столь  идеализированы и  схематизированы,  что  зача-
стую их трудно отличить друг от друга.

Однако для обсуждения погребальной маски, помимо явно ин-
дивидуализированных черт лица в Козенце, важна также трещина в 
камне, расположенная на правой щеке королевы. Она была обнару-
жена при осмотре гробницы Эмилем Берто в конце прошлого века, 
и он сразу же решил, что это и есть рана, которая стала причиной 
смерти  Изабеллы34.  Позже  было  справедливо  подчеркнуто  –  на 
основании химического анализа, проведенного в 50-е гг. ХХ в., – 
что это всего лишь разорвавшаяся в туфе жила, которая никоим об-
разом не может представлять возможную рану королевы35. Это яко-
бы доказывало, что в качестве модели для статуи не использовался 
натуральный слепок. Несхожесть обеих половин лица объяснялась 
так: художник пытался удалить жилу в камне выдолбив ее, но за-
тем отказался от этого плана, когда понял, что она была глубже, 
чем предполагалось36.

Однако мне кажется, если обратить внимание на выражение 
лица регентши, то можно предложить другое, более правдоподоб-
ное объяснение. Во-первых, совершенно невозможно, что королев-
ский скульптор продолжал высекать дефектный камень,  который 
должен был изображать саму правительницу, не заменив его, тем 
более если трещина находится прямо на лице королевы. Как мог 
художник, якобы пытавшийся устранить дефект в камне, оставить 
величественное  лицо  деформированным?  Эта  идея  должна  быть 
полностью отброшена, когда мы также узнаем от нашего историка, 
что это была  per pulchra sepultura ... materiae et artis concertatione 
glorifica, то есть выдающаяся по красоте гробница, в которой мате-
риал и исполнение вступили в славное соревнование друг с другом. 
Неполноценный памятник как результат величественного художе-
ственного соревнования на самом деле не имеет смысла.

С тех пор как Берто сделал свое открытие, большинство ис-
следователей  сосредоточили  свое  внимание  на  форме  трещины, 
признав, что она напоминает рану, и тем самым упустив из виду 
другие аспекты. Однако выражение лица, несомненно, несет в себе 

34 Bertaux. 1898: 265–276, 369–378.
35 Gardner. 1992: 173–174; Gardner. 1988: 47ff. О химическом анализе см.: Mar-
telli. 1950: 9–22, 14–15.
36 Той же точки зрения придерживались другие исследователи. См.:  Erlande-
Brandenburg.  1968 :7–36;  Erlande-Brandenburg.  1975:  169-170;  Bauch. 1971: 
227–258, 252.
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признаки тяжелой травмы, хотя и на другой, левой стороне лица. 
Симптомы настолько очевидны, что лицевой хирург может легко 
обнаружить тяжелое внутричерепное поражение левой стороны ли-
ца, приводящее к обширной гематоме. Деформация лица, вызван-
ная отеком, простирается от, несомненно, сломанной нижней челю-
сти через скуловую дугу до левой глазницы. Обширный кровопод-
тек загибает левый уголок рта кверху. Таким образом, асимметрия 
половинок лица возникает из-за травматического изменения левой, 
поврежденной стороны, а не из-за сделанного скульптором углуб-
ления на правой стороне. Эти симптомы также соответствуют опи-
санию  Маласпиной  внешнего  вида  Изабеллы  после  несчастного 
случая. Прежде всего употребленный в описании ее внешнего вида 
после  падения термин semiviva (полумертва)  –  это  означает,  что 
жизненно важные органы, такие как сердце, легкие и т. д., все еще 
функционировали, но она была мертва в том смысле, что находи-
лась  без  сознания,  –  указывает  на  серьезную  черепно-мозговую 
травму.  На  фотографии  пациента  на  современном  фото  (рис.  6) 
видно  все  еще  типичное  смещение  угла  рта  вверх с  несколько 
уменьшенным отеком левой половины лица после травмы подбо-
родка и левой нижней челюсти.

Что касается жилы, которая, несомненно, растрескалась после 
завершения надгробного памятника из-за впитанной ею влаги, то 
следует предположить,  что она либо была в то время незаметно 
расположена чуть ниже обрабатываемой поверхности, либо что не 
раздражала ваятеля, так как скульптура должна была быть раскра-
шена37. Итак, из всего вышесказанного я хочу сделать вывод, что 
посмертная маска была в ходу в 1271 г. и могла использоваться для 
изготовления надгробных статуй. Применение погребальной маски 
также объясняет, почему Изабелла изображена с закрытыми, а ее 
муж Филипп – с открытыми глазами. Выбранный в результате со-
стязания надгробный памятник – настолько непохожий на мемори-
ал в Сен-Дени – надо полагать, лучше всего соответствовал требо-
ваниям того времени. В самом деле, индивидуализированные по-
гребальные фигуры стали создаваться в Италии не позднее 70-х гг. 
XIII в.

Первая надгробная фигура, дошедшая до нас в Италии после 
Античности, и в то же время первая, имеющая явно индивидуали-
зированные черты лица,  –  это фигура папы Климента  IV (1265–

37 Ср. Martelli. 1950: 10. Мартелли нашел остатки краски на скульптуре.
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1268) (рис. 7). Я не буду вдаваться в подробности, достаточно ска-
зать, что такой тип изображения долгое время не мог существовать 
в Италии, если вообще существовал38. Скульптура папы возвыша-
ется в центре настенной гробницы, покрытой балдахином, в церкви 
Сан-Франческо в Витербо. Как мы знаем из церемониальных книг 
того времени,  фигура с  точностью до мельчайших подробностей 
изображает публичное возложение тела покойного папы в церкви39.

Это подтверждают, например, находки, сделанные при пере-
носе смертных останков другого папы, Бонифация  VIII в 1605 г. 
Среди прочего, были обнаружены те самые spinulae aurae saphirris 
preciosis ornatae, quarum una in medio pectoris, altera in armo sinistro 
aderant, то есть золотые иглы, украшенные драгоценными сапфира-
ми, одна из которых находилась посреди груди, а другая на левом 
верхнем плече. Они воспроизведены на надгробной скульптуре Бо-
нифация  VIII в  точности  так,  как  были  найдены  на  бренных 
останках во время эксгумации40.  Можно упомянуть и другие осо-
бые детали, и возникает вопрос, не указывает ли эта тщательная ре-
алистичность  деталей  в  одежде  погребальной  фигуры  на  реали-
стичность черт лица.

Изможденное лицо истощенного пожилого папы Климента IV 
поражает  физиогномическими  чертами  (рис.  8).  Высокий  лоб  с 
сильно развитой и выступающей лобной костью сморщен у корня 
носа. Раскосые закрытые глаза глубоко западают между угловатым 
краем лба и набухшими слезными мешками и удлиняются в  бо-
ковых бороздах у уголков глаз. Внизу огромные скулы доминиру-
ют над впалыми щеками, которые переходят в толстую морщини-
стую кожу над нижней челюстью. Большие уши низко посажены и 
торчат в  стороны из-за  надетой тиары,  подчеркивая впечатление 
уродства,  придаваемого  трупу.  На  лице  папы можно  распознать 
признаки боли и раскаяния, но слегка приоткрытый рот, неподвиж-
ный, как у окоченевшего мертвеца, все же торжествует над ними. 

Это  подробное  описание  призвано  проиллюстрировать,  на-
сколько лицо римского епископа индивидуализировано и отличает-
ся от скульптур того времени. Во Франции, например, где надгроб-
ная скульптура начала появляться уже в конце XII в. с изображени-
ями в Фонтевро, головы изображены в одинаковой, схематизиро-

38 Herklotz. 1985: 104, 143, 164–170;  Bauch. 1971:  238ff.;  Bauch.  1976 Ladner. 
1970: 143–165; Gardner. 1992: 36–37; Keller. 1939: 277ff.
39 Herklotz. 1990: 217–248, 231.
40 Strand. 1966: 145–202, 193.
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ванной и идеализированной манере. Это позволило говорить о них 
как  о  примере  «величественной  монотонности  мертвецов» 
(majestueuse monotonie des morts)41.  Отвратительная близость к ре-
альности мимики папы должна поражать еще и потому,  что она 
полностью контрастирует с тем, что можно было бы ожидать от 
изображения  самого  высокого  лица  того  времени.  Великолепная 
дорогостоящая  гробница,  выполненная  в  понтификальной  тради-
ции прославления из самых дорогих материалов с мраморным де-
кором  в  стиле  Космати,  для  которой  по  старому  обычаю  был 
найден и использован античный саркофаг, построена в готическом 
стиле, современном для Италии. Однако она совершенно не сочета-
ется  с  реалистичными,  но  чрезвычайно  неприглядными  чертами 
Климента IV, от которого скорее можно было бы ожидать идеали-
зированного лика42.

Здесь нам следует упомянуть об обычае курии бальзамировать 
папский  труп.  Бальзамирование,  естественно,  происходило  сразу 
после смерти папы, дабы предотвратить разложение. Однако тесно-
та похоронной церемонии позволяла подготовить тело только во 
время отдельного, интимного мероприятия в папских личных поко-
ях сразу после cмертельного исхода. Этот ритуал был оставлен так 
называемым  пенитенциариям  и  элемозинариям.  В  погребальном 
обряде XIV в. омовение, бальзамирование, завертывание в консер-
вирующее полотно и облачение трупа в понтификальные одеяния 
входят  в  число  обязанностей  пенитенциариев43.  Кстати,  навыки 
бальзамирования у пенитенциариев и элемозинариев схожи с навы-
ками у врачей. Как мы уже слышали, в консервации церковного го-
сударя  участвовали  и  врачи.  Ги  де  Шолиак,  с  которым мы уже 
встречались, сам объяснял, что получил свой метод бальзамирова-
ния у аптекаря Якобуса, «который готовил многих римских еписко-
пов (к похоронам)»44. Передача знаний от папского двора к фран-

41 Focillon. 1938: 232. 
42 О повторном использовании античных саркофагов для папских гробниц см.: 
Herklotz. 1985: passim.
43 Речь идет о церемониале захоронения, описанном Пьером Амейлем в 1385–
90 гг.  Rollo-Koster. 2020:  113–129.  Cм.  также: Paravicini Bagliani. 1997;  135ff; 
Göller. 1907–1911: 143ff. «[...] debent omnes penitentiarii [...] corpus [...] lavare et 
cum pannis stuppe vel bombace et aliis,  que necessaria fuerint,  se aptare [...]  post-
modum involuto corpore in munda syndone [...]» (Göller. 1907–191: 145–6).
44 De Chauliac. 1890: tract. VI, doct. I, cap. VIII: « […] ut dicebat Jacobus apothe-
carius,  qui multos Romanos pontifices praeparaverat […] »
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цузскому королевскому двору, о которой здесь идет речь, показы-
вает, как техника погребальной маски могла распространяться че-
рез государственные границы и таким образом применяться в худо-
жественной сфере. Итак, мы видим в курии тот же подход, который 
уже встречался при королевском дворе. Наконец, в путеводителе 
XVII в. сообщается, что даже покрытие расплавленным воском по-
сле предварительного натирания определенными мазями позволяло 
сохранить лицо в неприкосновенности, и это, кстати, было принято 
в традиционной практике45. Здесь мы снова имеем указание на то, 
что в ретроспективе более позднего периода процесс создания по-
смертной маски сближается с процессом сохранения трупа. 

Не так давно, в воскресный день 2001 г., в праздник Святой 
Троицы  у  всей  мировой  общественности  был  повод  подивиться 
успешному бальзамированию тела папы. Глава церкви Иоанн Па-
вел II по случаю беатификации папы Иоанна XXIII инициировал 
его эксгумацию и перенесение в собор Святого Петра. Ровно через 
38 лет после кончины папы его тело перевезли в хрустальном бело-
снежном гробу (рис. 9) и выставили в центре площади. В это время 
Иоанн Павел II служил мессу, в течение которой он вспоминал о 
высокоуважаемом церковном деятеле. Папа, скончавшийся 3 июня 
1963 г., был мумифицирован в ночь своей смерти в ходе шестича-
совой процедуры профессором медицины Дженнаро Гольа. Лич-
ный врач папы позвонил профессору вскоре после восьми часов ве-
чера. Незадолго до этого Анджело Джузеппе Ронкалли (так звали 
папу в миру) скончался в своей постели в папском дворце в воз-
расте 82 лет. Два часа спустя Гольа уже сидел перед дверью спаль-
ни. Ему еще предстояло набраться терпения: скульптор Джакомо 
Манцу  находился  рядом  с  папой,  чтобы  снять  слепок  лица  для 
бронзовой посмертной маски. Гольа все еще мог видеть следы мас-
ла, которые скульптор оставил на лице. Профессор (Рrofessore) за-
бальзамировал тело консервирующей жидкостью,  рецепт изготов-
ления которой он не раскрыл. Во время эксгумации Ватикан был 
поражен состоянием нетронутого тлением тела покойника. Несмот-
ря на это, эксперты церковного государства покрыли кожу лица и 
руки трупа тонким слоем воска для постоянной экспозиции в стек-
лянном гробу.  Однако под одеждой все тело нужно было покрыть 
более  толстым  слоем  воска. Этот  пример  сложной  церковной 
инсценировки,  вероятно,  дает  нам  лишь слабое  представление  о 

45 Penicher. 1699 : 114, 193–94; см. также: Sucquet. 1862; Sucquet. 1872.
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том, какие обстоятельства могли сопутствовать смерти церковного 
государя в XIII в. Несмотря на семь столетий, разделяющих эти со-
бытия, бальзамирование Иоанна XXIII демонстрирует тот эффект, 
который  могут  произвести  подобные  церемонии  возложения  по-
койника и сегодня. В прошлые времена они, вероятно, имели еще 
большее значение. И наконец, мы снова сталкиваемся с традицией 
покрывать лицо воском, которое в случае с Иоанном XXIII  под-
тверждает, что оно может позволить проявиться чертам лица – так 
что церемония выставления напоказ (Ostentation) королевы Анны 
Габсбург, королей и пап могла выглядеть именно так. Как знамена-
тельно, что папа Иоанн XXIII представлен в той же манере и позе, 
что и его средневековые предшественники! Даже новое восковое 
покрытие на сохранившемся теле служителя Бога, кажется, несет в 
себе смысл. Слегка обиженный Professore не видел причин для по-
крытия тела воском – ведь оно прекрасно сохранялось в склепе на 
протяжении 38 лет. Гольа, вероятно, не вполне осознавал преслову-
тую «силу привычки» и важность незыблемых традиций Ватикана. 
Мне кажется, что здесь мы имеем дело с намеренным продолжени-
ем древнего обряда, суть которого следует видеть в попытках по-
высить ценность папского тела.

Давайте погрузимся в глубокое прошлое. Гробница, приписы-
ваемая в последние годы кардиналу Герардо Ландриани († 1445) в 
базилике Сан-Франческо в Витербо – в нескольких шагах от гроб-
ницы Климента IV – содержала фреску над саркофагом, изобража-
ющую церемонию похорон священнослужителя (рис. 10)46. Камен-
ный гроб,  который мы видим сегодня,  представляет собой эрзац 
XVII в. Однако несомненно, что оригинальный саркофаг находился 
на том же месте; вероятно, на нем также была изображена погре-
бальная фигура, похожая на фигуру папы Климента IV47. Таким об-
разом, фреска и саркофаг находились в прямой зависимости друг 
от друга, роспись повторяла прежнее публичное возложение тела 
во время заупокойной мессы и являлась, так сказать, комментарием 
к погребальной скульптуре. Поэтому мы можем предположить, что 
погребальные статуи, – такие, как изваяние папы Климента IV, – на 

46 Фреска удалена. Мне пока не удалось определить ее нынешнее место хране-
ния. О фреске см.: Herklotz. 1990.
47 Ladner. 1970: 195–205; Gardner. 1992: 70–72.
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самом  деле  непосредственно  связаны  с  телом,  выставляемом  во 
время погребальных церемоний.

Уже  упоминалось,  что  литературные  описания  церемониала 
похорон, включая ритуал возложения тела у надгробных памятни-
ков,  совпадают.  Бальзамирование воском подтверждает это соот-
ветствие, создавая, так сказать, место стыковки между ними, что 
позволяло перенести черты лица с одного тела на другое (камен-
ное). Это приводит к сопоставлению трупа, лежащего на земле, и 
надгробной статуи.  Индивидуальное сходство объединяет их.  Но 
как же тогда интерпретировать этих каменных двойников? Разве 
они не предпочли бы функционировать так же – если бы только это 
было возможно – как настоящий труп Иоанна XXIII, вечно покоя-
щийся за бронированным стеклом? Предполагаемое использование 
посмертной маски для изготовления статуи, воспроизведение опре-
деленной ситуации, кажется, подтверждает это. Скульптура взяла 
на себя функцию выставленного напоказ трупа и увековечила его. 
Значение папы и церкви изменилось с XIII в. Сегодня papa buono в 
прозрачной усыпальнице скорее привлекает внимание паломников 
и верующих.

Но почему не были приукрашены фигуры Климента IV и Иза-
беллы Арагонской? Можно ли было свести к минимуму уродли-
вость лежащей фигуры Климента IV, деформацию лица Изабеллы? 
Эти вопросы возникают с позиций современности, а не позднего 
Cредневековья. В этом эссе я попытался подчеркнуть значение тела 
определенных лиц. Папа считался наместником Христа, а высшие 
клирики – наместниками папы. Король (королева) был (а) «героем 
Средневековья», по выражению Жака Ле Гоффа48. Обе группы пра-
вителей считались добродетельными. В Средние века также суще-
ствовало понятие,  связывавшее добродетель с  физической красо-
той.  Кардинал  Бозо,  биограф  папы Александра  III  (около  1159–
1181 гг.), так описывает триумфальное возвращение папы в Рим в 
марте 1178 года: «Тогда все увидели его (папы. ⸻⸻⸻ Д.О.) лицо 
как лицо Христа, чье место Он занимает на земле»49. Но уродливые 
черты праведных людей и признаки их старения можно также рас-
ценить как проявление добродетели. Для Фомы Аквинского (1225–
1274), например, стигматы святых, которые они получили в борьбе 
за христианскую веру, считаются не физическими увечьями, а зна-
48 Wolf. 1990: 74–78 (см. главу «Vicarius et Imago Christi»). Le Goff. 2004.
49 Duchesne. 1892 : 446: «... oculos omnium vultum eius intuentes tamquam vultum 
Iesu Christi cuius vices in terries gerit...»
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ками чести, ибо в раю эти следы на их воскресших телах будут сви-
детельствовать об особом статусе таких людей50. Поэтому не было 
ничего неприемлемого в том, чтобы выставлять умершего доброде-
тельного человека с обезображенной внешностью, будь то труп или 
погребальная фигура,  если верили в  его выдающиеся моральные 
качества.

Агостино  Паравичини  Бальяни  показал,  насколько  сильно 
смерть папы ввергала человечество в глобальный кризис того вре-
мени, гораздо сильнее, чем это мог бы сделать умерший король – 
ведь его гибель затрагивала весь мир, а не только одно королев-
ство. 

«Ужас, который вызывает смерть папы, уникален 
и ни с чем не сравним, он несет в себе универсальное 
послание.  Если умирает папа, “каждый боится конца 
своей собственной жизни, страх пробирает до самых 
внутренностей”. [...] Если король умирает, одно коро-
левство теряет главу. Но если папа умрет, весь мир по-
теряет своего отца», – пишет Паравичини Бальяни, ци-
тируя  великого  итальянского  учителя  Церкви  Петра 
Дамиани (†1072)51.

 Высказывания Дамиани, – это, конечно, высказывания чело-
века своего времени, включенного в определенные обряды и обы-
чаи. Именно по этой причине общие наблюдения Роберта Герца об 
обычаях  смерти  в  начале  прошлого  века  особенно показательны 
применительно к Средневековью: 

«[...]  Внутри  определённого  общества  шок,  вы-
званный смертью, существенно варьируется по своей 
интенсивности  в  зависимости  от  социального  харак-
тера покойного [...]. Когда умирает лидер или высоко-
поставленный чиновник, настоящая паника охватывает 
всю группу»52. 

По мнению Герца, смерть не только прекращает физическое 
существование, но в то же время разрушает социальную сущность, 

50 Thomas Aquinas. Summa Theologiae: III q. 54, a. 4, respondeo.
51 Текст Дамиани (Petrus  Damiani.  1989:  190,  192).  Цит.  по кн.:  Paravicini 
Bagliani. 1997: 22).
52 Hertz. 1928: 81. 
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отпечатавшуюся в физическом индивидууме. Это спроецированное 
существо было конституировано обществом посредством обрядов 
посвящения, соразмерных социальной значимости покойного; его 
уничтожение равносильно святотатству. 

«Общество с утратой человека не просто теряет 
одну из своих единиц;  cкорее,  его фундаментальный 
взгляд на жизнь, его собственное самосознание оказы-
ваются затронутыми»53. 

Вот почему резкий уход папы должен был регулироваться с 
помощью ритуалов, «которые превращали биологическое событие 
в социальный процесс» – а значит, в процесс контролируемый – да-
бы справиться с вакуумом до избрания нового папы54. Виктор Тер-
нер показал, до какой степени развитие литургии не соответствова-
ло реальному устройству церкви55. Итак, пышное и помпезное воз-
ложение  тела  покойника  свидетельствовало  о  соответствующем 
масштабе бедствия для верующих и церковной политики. Нельзя 
отрицать, что выставление трупа для публичного обозрения было 
частью похоронного ритуала. Но интересно также посмотреть, ка-
кие другие церемонии сопровождали его. Прежде всего, помпезная 
центральная часть всей погребальной церемонии, в рамках которой 
происходила кульминация обряда – это отпущение грехов. Именно 
к этому событию или к уже опущенному в землю телу покойника 
отсылают памятники56.  Однако в тот же момент наиболее ярко про-
являлась идея о вакансии апостольского престола и о его переходе 
от ушедшего преемника викария св. Петра к следующему. Сразу 
после смерти понтифика его личная свинцовая печать разбивалась, 
но папская печать с изображениями св. Петра и Павла передавалась 
новоизбранному главе Церкви. В том же смысле трактат Париса де 
Грасси о церемониальной смерти объясняет, что функции намест-
ника Христа прекращаются со смертью папы и передаются колле-
гии кардиналов до новых выборов57.  Точно так же закрытие лица 
папы в конце церемонии возложения тела следует понимать, как 
ритуал прощания с индивидом, примирение c ним, освобождающее 
место для преемника. Это также еще раз подчеркивает значимость 

53 Hertz. 1928: 84.
54 Ginzburg. 1992: 8.
55 Turner. 2000.
56 Paravicini Bagliani. 1997:159–60; Herklotz. 1990: 229.
57 Herklotz. 1990: 231.



217                        Д. Олариу. Тело и портрет в позднем Cредневековье

лица. Ритуал похорон папы, существовавший, вероятно, с нач. XII 
в., со временем становился все более пышным, а в 1274 г. был вве-
ден  обряд  novemdiale (обязательного  девятидневного  траура),  и 
подобные изменения шли рука  об  руку с  процессом повышения 
ценности тела папы и самого папства. С этой точки зрения кризис 
верующих после смерти Папы вполне объясним, так как они стал-
киваются с дилеммой: как примириться с потерей своего лидера и 
продолжить существование Церкви. Эти процессы легко считыва-
ются, но, как объяснил Герц, они были еще более сокрушительны-
ми для тех, кого они затрагивали.

Надгробная фигура папы не представляла понтифика, она яв-
лялась его вторым телом (изображением – effigies), как это было у 
королей,  и  она  исполняла  его  обязанности  во  время  междуцар-
ствия, поскольку в момент смерти церковного государя институт 
папства передается кардиналам. Скорее, именно визуализация ри-
туала позволяла справиться с вакансией папского престола и тем 
самым  демонстрировать  преемственность  Святого  Престола  и 
Церкви. Как бы парадоксально это ни казалось на первый взгляд, 
фигура  смерти пропагандировала  продолжение  существования, 
поскольку она напоминала о церемонии, которая делала возмож-
ным преодоление кризиса.  Таким образом,  понятно,  почему над-
гробная статуя могла быть изготовлена спустя годы после смерти 
папы. Именно по этой причине папская статуя могла носить тиару 
– важнейший папский знак отличия, несмотря на то, что на выстав-
ленном трупе фактически была только митра58.  Это вполне объяс-
нимо: ведь так же, как не была разбита печать Петра и Павла, так и 
знак Святого Престола не мог быть предан земле. Погребение огра-
ничивалось  захоронением литургического  головного убора  папы, 
символа его сана римского епископа. Надгробие же представляло 
собой символ непрерывной преемственности св. Петра и Церкви. 
Поэтому на центральной оси различных папских гробниц изобра-
жалась  голова  Петра,  первого  наместника  Христа,  или  самого 
Иисуса.  

Между тем сами надгробные памятники стали частью настоя-
щего общественно-религиозного  ритуала,  о  чем свидетельствуют 
чудеса, происходившие у папских гробниц. В этой связи переходы 
в поведении по отношению к выставленному напоказ трупу и его 
каменному двойнику были, по-видимому, плавными. Например, те-

58 Herklotz. 1990: 231.
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ло Климента IV († 29 ноября 1268 г.), начало творить чудеса в день 
смерти последнего: 

«Народ, тронутый его святостью и его чудесами, 
стекался к его святому трупу (sacrum cadaver), чтобы 
увидеть, прикоснуться и поцеловать его»59. 

Однако в случае с Григорием X (1271–1276), чудес, совершен-
ных у гробницы в Ареццо, накопилось так много, что они были за-
писаны на пергаментной табличке, которую повесили рядом с ра-
кой60. Когда Мартин IV († 1285) умер в Перудже, чудесные исцеле-
ния  происходили и  во  время его  погребения в  соборе.  Впослед-
ствии сама гробница стала местом чудес и даже привлекла внима-
ние двух городов, которые вели переговоры о её перемещении как 
о престижном предмете61.

Эти процессы связывают с догмой о пресуществлении (1215), 
с чем я хотел бы согласиться62. Возможно, достоин внимания тот 
факт, что о первых индивидуализированных погребальных скульп-
турах в Италии мы узнаем только после Евхаристического чуда в 
Больцано  и  последующего  введения  праздника  Тела  Христова  в 
1264 г.  В то время вера в конкретную телесность,  по-видимому, 
ещё не была достаточно распространена среди верующих; однако 
она достигла своего пика после того, как было провозглашено, что 
на глазах и в руках священника, сомневавшегося в реальном при-
сутствии Святых Даров, освящённая гостия превратилась в плоть и 
кровь, так что даже корпорал63 оказался пропитанным кровью.
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Рис. 1. Состояние останков Людовика VIII при эксгумации. Рисунок Алексан-
дра Ленуара, 1793 г.

Рис. 3. Изабелла Арагонская (cм. рис. 2). 
Видны длинный острый нос, приподнятый 

уголок рта и заостренный подбородок.
Рис. 2. Изабелла Арагонская. 
Надгробная статуя. Козенца, 
кафедральный собор (деталь), до 1276 г. 
Явно виден отек на правой 
(с точки зрения зрителя) стороне.
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Рис.  4.  Изабелла  Арагонская  (см. 
рис. 2). Видны смещённая вправо от 
центральной оси нижняя
челюсть и опухшая половина лица.

Рис.  5.  Надгробная  скульптура.  Сен-
Дени, кафедральный собор (деталь) ок. 
1275 г.

Рис. 6.  Пациент с типичным смещением уголка рта при отеке после травмы 
подбородка и нижней челюсти на левой стороне лица.
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Рис.  7. Надгробная фигура Климента IV. Витербо, базилика Сан-Франческо 
(деталь).

Рис. 8. Надгробная Надгробная скульптура      
Климента IV., Витербо, 
Сан-Франческо, не позднее 1271 г.
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Рис. 9. Выставление напоказ тела усопшего Иоанна XXIII на площади Святого 
Петра при его перемещении в день Пятидесятницы, 3 июня 2001 года.



227                        Д. Олариу. Тело и портрет в позднем Cредневековье

Рис.  10.  Фреска  изображающая  погребение  видного  священнослужителя. 
Витербо, базилика Сан-Франческо (деталь).
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A.B. Gerstein

IMPOSTURE AS A MARKER OF THE SOCIETY’S CONDITION

Keywords:  impostors,  false-rulers,  deceivers,  society,  spiritual 
culture, everyday practices. 

The phenomenon of imposture is considered in the article in the 
context of the specific state of societies where it appeared. The author 
pays  close  attention  to  the  specifics  of  the  perception  of  medieval 
impostors  by  different  social  groups,  the  ways  of  establishing  and 
functioning  of  everyday  and  symbolic  communication  between  the 
deceiver  and  his  sympathisers,  collective  representations  of  justice, 
social order and its violations in different strata of society.  The author 
identifies various forms of imposture — claiming belonging to another 
ethnicity,  profession,  or  social  class,  creating  fake  genealogies,  and 
using  the  label  of  impostor  as  a  tool  for  defaming  an  opponent  in 
polemical  treatises.  The  goals  of  such  deception  could  range  from 
delegitimising the opponent to trying to increase one's social status or 
save one's own life. The author concludes that imposture is a peculiar 
reaction to a social crisis and simultaneously a way to bring society into 
balance and restore the ‘proper’ order of things.

I.A. Mirolyubov

GENEALOGICAL CONSTRUCTIONS OF EMPEROR 
CONSTANTINE THE GREAT AND THEIR PERCEPTION WITHIN 

HIS FAMILY

Keywords. Constantine  the  Great,  Claudius  Gothicus,  Julian 
Apostate, Roman Emperors, Later Roman Empire, Prosopography of the 
Later Roman Empire, Roman aristocracy.
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The House of Constantine the Great is one of the most significant 
imperial dynasties in the history of the Roman Empire. The history of 
this  dynasty  begins  with  the  reign  of  Emperor  Constantius  Chlorus 
(reigned 293–305 AD), but his son Constantine in 310 AD announced 
that the ancestor of the family was Emperor Claudius Gothicus (reigned 
268–270).  Most  modern  researchers  consider  this  genealogical 
construction  a  fiction.  The  study  of  the  reasons  that  prompted 
Constantine to choose this "ancestor", as well as the means by which the 
emperor reinforced this genealogical scheme, comes to the fore.

The article deals with the reports of official sources (panegyrics, 
inscriptions  and  coins)  about  the  relationship  of  the  house  of 
Constantine  with  Claudius  Gothicus,  as  well  as  variants  of  the 
genealogical scheme proposed by ancient authors. Their diversity is due 
to the vagueness of official data: Claudius was presented in them as avus 
of Constantine, i.e. either his grandfather or ancestor in the general sense 
of the word. The article also pays attention to the perception of family 
tree  by members  of  the Constantine’s  family (his  brothers,  sons and 
nephew Julian).  Sources  at  your  disposal  allow us  to  assert  that  the 
members of the dynasty agreed with the version of kinship voiced by 
Constantine, but, like him, did not comment on the very degree of that 
kinship.  In  addition,  Julian  even  tried  to  present  himself  as  a  more 
worthy descendant of Claudius Gothicus than his uncle.

S.I. Luchitskaya

 «DO YOU CALL HIM A PROPHET? DO YOU CONSIDER HIM A 
MESSENGER OF GOD?». PETER THE VENERABLE ON THE 

CRITERIA FOR DISTINGUISHING A TRUE PROPHET FROM AN 
IMPOSTOR

Keywords:  prophet  of  Islam,  the  ‘Cluny’ collection,  Peter  the 
Venerable.

The article examines a phenomenon typical of medieval spiritual 
and  social  life–the  phenomenon of  false  prophets  or  self-proclaimed 
prophets.  The  focal  point  is  the  treatise  of  the  Cluniac  abbot  Peter 
Venerable, where he clearly outlines the criteria for distinguishing a true 
prophet from a false one and endeavors to demonstrate that the founder 
of  Islam, Muhammad, was a false prophet.  The author of  the article 
illustrates that the concepts of a prophet in Islam and Christianity are 
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significantly  different  and  emphasizes  that  it  is  precisely  a 
misunderstanding of these differences that led the church writer to his 
views on Islam. 

L.B. Sukina

TSAR GOD CHOSEN AND NOT SELF-APPOINTED IN RUSSIA 
1666 

(THEME OF THE BLESSING OF THE KIND OF RIGHTEOUS 
GOVERNERS IN THE “SPIRITUAL SWORD” OF LAZAR 

BARANOVICH)

Keywords: Russian tsarist autocracy, House of Romanov, idea of a 
righteous  sovereign,  early  printed  book,  theological  and  political 
concept.

The  author  explores  the  question  of  how  the  theme  of  God`s 
chosen king`s power was interpreted in the book “Spiritual Sword” of 
Lazar Baranovich in 1666. The idea of the choice of God of the supreme 
ruler and the protection of God of righteous sovereigns spread in the 
culture of the Christian world back in the Middle Ages. In Russia in the 
1660s it was updated by a specific set of circumstances: church reform, 
expansion of the territory of the state through the annexation of new 
lands by military means, the absolutization of the power of Tsar Alexei 
Mikhailovich and the expectation of the End of the World. At the same 
time, the second sovereign of the House of Romanov was interested in 
additional  arguments  legitimizing  his  autocracy,  as  evidenced  by  the 
documents of the Secret Prikaz, concerning rumors about his “illegal” 
origin, and some details of the conflict between the Tsar and Patriarch 
Nikon.  The  article  shows  how  Lazar  Baranovich,  with  the  help  of 
scholastic  theological  and literary techniques,  which includes,  among 
other  things,  abundant  quoting,  creates  a  harmonious and convincing 
concept of the righteous family of the Russian sovereign, a dynasty that 
found itself at the pinnacle of power by the will of God. According to 
her,  the  sovereign  Alexei  Mikhailovich  is  not  an  impostor  and  an 
accidental minion of fate, but a God-chosen king, similar to the biblical 
David,  Emperor  Constantine  the  Great  and  other  famous  rulers  of 
antiquity. By the right of the chosen of God one, the Russian Tsar wields 
both swords of power – secular and ecclesiastical.

E.D. Braun
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AN IMPOSTOR OR A PRINCE AFTER ALL? PERKIN WARBECK 
IN BRITISH HISTORICAL MEMORY 

Keywords: Perkin  Warbeck,  Impostors,  Henry  VII,  Richard  III, 
Princes in the Tower, British historiography.

In the XVI–XXI centuries, ideas about Perkin Warbeck made a full 
circle  –  from  the  perplexity  of  contemporaries,  through  the 
unconditional  rejection of  Tudor  century,  the  first  attempts  to  justify 
Warbeck of the XVII–XVIII centuries, sentimental novels and poems of 
the  XIX  century,  scrupulous  studies  of  the  turn  of  the  XX–XXI 
centuries,  historians  returned  to  the  beginning.  Аs  well  as 
contemporaries, they distrust the official, Tudor version of events and 
admit that the real prince, the rightful heir of the Yorks, was sent to the 
gallows.

The image of Warbeck turned out to be so contradictory because 
the choice between an "impostor" and a "prince" did not always depend 
on objective, scientific calculations. Often the decision was determined 
by an assessment of the Tudor rule and of the preceding period of the 
Wars of the Roses (especially the personality and reign of Richard III). 
There  were  also  non-scientific  factors.   To  find  an  extra-political 
explanation for Warbeck's success, even under the Tudors he was turned 
into  an  immensely  charming  handsome  man,  a  victim  of  intrigues. 
Artists,  poets  and  novelists  were  happy  to  exploit  and  develop  this 
emotional component; as the historical distance lengthened, the image of 
Warbeck became more and more touching and sentimental.

O.I. Togoeva

IMAGINARY RICH AND FAKE BEGGARS:
 STREET SCAMMERS IN MEDIEVAL FRANCE

 
Keywords: The  Middle  Ages,  France,  the  phenomenon  of 

imposture,  professional  scammers,  cross-dressing,  royal  legislation, 
judicial practice.

The  article  is  devoted  to  the  problem  of  imposture,  which  is 
considered in relation to the daily life of marginal strata of society in 
medieval  France.  The  question  is  about  professional  scammers  who 
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acted  everywhere  and  posed  as  «decent  people»  for  the  purpose  of 
personal  gain.  The main way of such transformations was the cross-
dressing,  and  therefore  the  article  analyzes  a  few,  but  vivid  judicial 
cases that testify the use of someone else’s (often stolen) clothes to build 
a  new  personality.  The  author  notes  that,  despite  the  existence  of 
specific  criminal  cases  related  to  cross-dressing,  i.e.  stable  judicial 
practice, there was no general royal legislation devoted to this problem 
in France till the end of the 15th century. Instead of it there were only 
private legal acts, the effect of which extended only to the population of 
Paris.  This  situation  was  explained,  according  to  the  author,  by  the 
limited possibilities of the royal justice, its precedent character, as well 
as the importance of the capital not only as the center of the country, but 
also as its largest city.

K.S. Khudin

SELF-PROCLAMATED PHYSICIANS & CHARLATANIC 
PHYSICIANS: RECOGNITION OF THE PROFESSIONAL 

COMMUNITY IN XVII CENTURY RUSSIA

Keywords: social  history  of  medicine,  Alltagsgeschichte,  Early 
Modern history, Seventeenth century, Russia, Apothecary Chancery.

The article is devoted to the conflicts between the corporation of 
doctors  of  the  Apothecary  Chancery  (Aptekarsky  Prikaz)  and 
representatives  of  other  medical  practices:  private  physicians,  faith-
healer, as well as the perception of such practices in the bureaucratic 
environment. The author considers bureaucratic mechanisms arising in 
the course of such conflicts, when the corporation defines a physician as 
an self-proclamated and, not considering him a part of its group, refuses 
to  recognise  his  professional  competences.  At  the same time,  private 
practice itself is not a barrier to entry into the professional community, 
and being labelled an impostor, hence a charlatan, becomes a way of 
resolving intra- and inter-group conflicts. Such conflicts are different in 
each  of  the  three  examples  with  representatives  of  different  social 
groups, but they equally illustrate the fact that a person who commits 
unconventional  actions  becomes  an  impostor  in  the  eyes  of  the 
community.

O.V. Okuneva
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SELF-APPOINTED FRENCHMEN AND “FRENCHMEN’S 
BROTHERS” IN 16TH CENTURY BRAZIL

Keywords: impostor, Brazil, 16th Century, allies, barter trade, 
captivity, Hans Staden, Giuseppe Adorno, Anthony Knivet.

The paper deals with the strategy that some Europeans chose in the 
16th century Brazil while finding themselves in a hostile environment. 
Being  captured  by  Indians  and  destinated  to  death  and  following 
anthropophagy,  a  German  soldier  Hans  Staden,  a  Genovese  captain 
Giuseppe Adorno and an English adventurer Anthony Knivet decided to 
appoint themselves as Frenchmen (their captors regarded Frenchmen as 
friends and trade partners). The Indians’ reaction to the declarations of 
such “impostors” (including some “tests for identity”) reveals the way 
the Brazilian Indians considered one European nation as friend and ally 
rather than another.

A  special  attention  is  paid  to  the  cross-verified  elements  in 
Staden’s, Adorno’s and Knivet’s stories. This cross-validation is mostly 
important  for  Staden’s  testimony  (most  detailed  of  all):  the  German 
author  describes  his  first  unsuccessful  attempts  to  save  his  life  by 
assuming another identity as an act of faith and a miraculous escape, so 
it is essential to distinguish the facts from the metaphors.

The  paper  discusses  the  degree  in  which  Staden,  Adorno  and 
Knivet  can  be  considered  as  impostors.  They  did  not  seek  to  gain 
something beyond what they had, just to save their lives. So they are 
more “self-appointed” Frenchmen (in the sense of self-denomination) 
rather than persistent usurpers of someone else’s identity.

MEDIEVAL HISTORIOGRAPHY

A.D. Scheglov

DIARIUM VADSTENENSE AND VADSTENA ABBEY

Keywords:  History  of  Sweden,  Middle  Ages,  Catholic  Church, 
monasteries, monastic orders, annals.

Diarium  Vadstenense,  the  chronicle  of  Vadstena  Abbey  (the 
principal cloister of the Birgittine order) is one of the most interesting 
narrative sources of medieval Scandinavia.  The present article focuses 
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on the  types  of  entries,  their  aims  and  their  data.  I  pay  attention  to 
individual cases, to data concerning the health and the diseases of the 
Birgittines,  as  well  as  their  age  and  death.  I  demonstrate  that  life 
expectancy of the Birgittines was high enough. Special attention in my 
article is paid to the question of the character of Vadstena Abbey.  Can 
we regard Vadstena Abbey as a mixed community of men and women, a 
so-called  double  cloister?  Or  should  we  treat  it  as  two  separate 
monasteries behind one fence? I demonstrate that Vadstena Abbey must 
be regarded as a single mixed congregation. The brethren and the sisters 
lived in proximity. Both communities were subject to Mother Superior. 
The  economy  was  common.  Both  parts  of  the  monastery  interacted 
constantly. The usual definitions – brethren (fratres) and sisters (sorores) 
were of the same type. Both communities are frequently called the same 
name – a convent, and often the expression “both convents” is used. The 
level of integration of the two parts of Vadstena Abbey was high; the 
monastery mentioned must be regarded as a single institution.

PROBLEMS OF SOCIAL HISTORY 

A.G. Avdeev

ANDREY SEMYONOVICH BEDOV: THE SERVICE CLASS MAN 
OF KASHIN, THE MOSCOW NOBLEMAN, THE GOVERNOR, THE 

MONK, THE BUILDER OF THE WALLS OF THE KALYAZIN 
MONASTERY

Keywords: history of Russia in the 17th century, Kashinsky district, 
Kashinsky  nobility  Bedovy,  Troitskiy  Makariev  Kalyazin  monastery, 
testament, contributions to monasteries, monastery building.

The paper analyzes the life's journey of the Kashin service class 
man  Andrei  Semenyovich  Bedov.  During  the  Time  of  Troubles,  he 
consistently  served False  Dmitry  II,  after  the  latter's  death  he  swore 
allegiance  to  Prince  Vladislav,  then,  together  with  Prince  Dmitry 
Timofeevich  Trubetskoy,  he  joipapned  the  militia  of  Procopius 
Lyapunov. At the beginning of the reign of Mikhail Fedorovich, Andrei 
Bedov was engaged in the restoration of the Kashin estates and, with the 
help of a fictitious deal with the Archbishop of Tver Arseny Elassonsky, 
transferred one of the estate villages to a patrimony. In the 30s of the 
17th century  Andrei  Bedov,  having  received  the  rank  of  Moscow 
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nobleman, served as a governor in Tver, participated in the Smolensk 
War, and later held administrative positions in Moscow. Andrei Bedov 
was closely associated with the Makaryev Kalyazin Monastery of St. 
Trinity,  making  generous  contributions  to  it,  and  in  1641  he  took 
monastic  vows  there  with  the  name  Abraham.  As  a  cellarer  at  the 
monastery, he supervised the building of the walls around the monastery 
in 1644-1647 and made a large contribution to their construction. Andrei 
(Abraham) Bedov died on February 9, 1650, having distributed property, 
estates and patrimonies among close relatives, people from his circle, as 
well as monasteries and churches of Kashinsky district.

RUSSIAN HISTORY: QUO VADIS?

I.M. Souponitskaya

EVOLUTION OF DISILLUSIONMENT: 

THE RUSSIAN REVOLUTION OF 1917 WITH THE EYES OF TWO 
ÉMIGRÉS

Keywords: revolution, anarchism, the Bolsheviks, dictatorship, 
disillusionment.

The memoirs of two Russian émigrés, anarchist Emma Goldman 
and socialist Angeliсa Balabanoff, recently published in Russia, provide 
a perspective on the formation of Bolshevik power after the October 
coup  that  differs  from the  Soviet  version  of  events,  revealing  little-
known  aspects  of  the  1917  revolution.  Goldman,  deported  from the 
United States, highlighted the role of anarchists in revolutionary Russia, 
portraying  them not  as  a  chaotic  force  but  as  a  socialist  movement 
advocating an alternative to the dictatorship of the proletariat—namely, 
the development of self-government as called for by Mikhail Bakunin 
and  Peter  Kropotkin.  Like  other  opponents  of  the  Bolsheviks,  the 
anarchists were ultimately suppressed.

Balabanoff,  a  member  of  the  Italian  Socialist  Party  and  the 
RСP(b), and secretary of the Executive Committee of the Comintern, 
discussed  the  methods  of  party  building,  particularly  the  Bolsheviks' 
influence  on  the  split  within  the  international  socialist  movement. 
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Having arrived in Russia after the 1917 revolution to support the birth of 
a  workers'  and  peasants'  republic,  both  women  were  soon  forced  to 
leave, disillusioned by the policies of the Soviet state.

HISTORY OF THE EMOTIONS

K.A. Levinson

“I DO HAVE SOMEBODY TO HATE”: ANGER, RAGE AND HOW 
(NOT) TO EXPRESS THEM IN THE MOSCOW STATE 

UNIVERSITY MILIEU OF THE LATE 1930S AND EARLY 1940S.

Keywords: university history, history of emotions, history faculty, 
Moscow State University, history of Soviet academia.

 The article draws on memoirs, questionnaires, letters and diaries 
of  students  of  the  Faculty  of  History  at  Lomonosov  Moscow  State 
University in the second half of the 1930s and the first half of the 1940s 
to examine the practices of expressing anger, rage and similar emotions 
in  this  milieu.  Representations  of  such  feelings  are  rare  in  the  ego-
documents examined, but still allow us to draw a tentative conclusion 
about the existence of norms that provided in hierarchical relations for 
greater freedom to express these feelings ‘top down’ or ‘horizontally’ 
than ‘bottom-up’. When an expression of anger or rage was felt by the 
authors to be undesirable, they resorted to three ways of legitimizing it: 
providing a justification, placing oneself in a morally stronger and more 
empowered position, or redirecting one’s anger to a legitimate object.

HISTORY OF THE EDUCATION

K.V. Sutorius

THE DISCIPLINE OF LOGIC BY SOPHRONY LIKHUD AND THE 
NEW SOURCES ON ITS HISTORY

Keywords:  Sophronios  Lychudes,  teaching  of  Logic,  Moscow 
Slavo-Greek-Latin academy, handwritten sources, scholastic.
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The paper is devoted to a manuscript, which contains a course of 
Logic,  taught  in  Moscow Slavo-Greek-Latin  academy by Sophronios 
Lychudes at the beginning of the 1690s. The manuscript is housed in the 
Yaroslavl  museum  and  is  still  little  known  to  scholars.  The  paper 
describes  the  composition  (parts)  of  the  manuscript.  It  is  stated  that 
Logic  in  Greek,  which  is  presented  here,  is  an  unknown  copy  of 
Sophronios’ course so far. The manuscript is written by more than one 
hand, and relations of these to other handwritten witnesses related to 
Moscow academy are considered. The text of Logic from the Yaroslavl 
manuscript is compared to the text found in records known before in 
order to determine its place among other witnesses of this course. Both 
notes in the Yaroslavl manuscript and documents, which have become 
known recently, allow to reconsider the common dating of Sophronios` 
Logic. Features of codex put the question about how the instruction of 
Logic by Sophronios was established, and how his students worked on 
their notes, on the basis of which we discuss the course. Witnesses of 
bilingual (Latin/Greek) teaching of Logic are considered in connection 
with  this  question.  It  is  argued  that  the  Latin  text  of  Sophronios` 
Dialectic, known in one codex, was not a translation from Greek.

REVIEWS

S.I. Luchitskaya

THE STORY OF THE SWAN KNIGHT IN THE EPIC OF THE 
CRUSADE CYCLE: EPIC POEM, FAIRY TALE, OR COURTLY 

ROMANCE?

Keywords: epic poems, Old French Crusade cycle, the legend of 
the Knight of the Swan

Review  on  Les  Enfants-Cygnes suivi  de  La  Chanson  du 
Chevalier  au  Cygne (d’après  le  ms.  Paris,  BnF fr.1558).  Edition 
bilingue. Texte établi, traduction, présentation par Claude Lachet. 
Paris: Honoré Champion, 2023. 795 p. 

A.D. Scheglov

THE RUSSIAN TRANSLATIONS OF DANISH CHRONICLES
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Keywords:  review,  history  of  Denmark,  Danish  annals  and 
chronicles.

Review  on  Datskie  chroniki  XII  veka.  Perevod  s  lat.,  dat., 
shved.  i  krit.  apparat  A.S.  Dosaeva,  I.B.  Gubanova,  O.A. 
Markelovoi, O.V. Kutareva i A.B. Rukavishnikova-Radonezhskogo 
[Danish  Chronicles  of  the  12th century.  Translation  from  Latin, 
Danish and Swedish and the critical apparatus by A.S. Dosaev, I.B. 
Gubanov, O.A. Markelova, O.V. Kutarev and A.B. Rukavishnikov-
Radonezhsky]. Мoscow: Russkaya Panorama, 2022. 344 p.; Datskie 
annaly XII–XIV vekov. Perevod s latinskogo, datskogo i kriticheskij 
apparat  A.S.  Dosaeva,  I.B.  Gubanova,  O.A.  Markelovoi  i  O.V. 
Kutareva  [Danish  Annals  from  the  12th to  the  14th century. 
Translation  from  Latin,  Danish  and  Swedish  and  the  critical 
apparatus  by  A.S.  Dosaev,  I.B.  Gubanov,  O.A.  Markelova  and 
O.V. Kutarev]. Saint Petersburg: DMITRY BULANIN, 2024. 368 p.

The review examines the Russian translations of Danish narrative 
monuments from the 12th to the 14th century –  Chronicon Roskildense, 
Chronicon Lethrense, Annales Lundenses and other texts which serve as 
valuable sources on the history of medieval Denmark. 
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