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Иконография Каролингских иллюминиро-
ванных рукописей довольно многообраз-
на: ряд молитвенников, псалтырей и дру-

гих религиозных книг конца VIII–IX вв. содержат 
полностраничные иллюстрации, встречаются ми-
ниатюры, носящие нарративный характер. Однако 
историзированные инициалы в каролингских ру-
кописях встречаются крайне редко. Несколько за-
главных буквиц появляются в Псалтыри из Корби 
и Геллонском Сакраментарии. Такие буквицы не 
были наполнены историческим сюжетом, а лишь 
иллюстрировали религиозных деятелей, мифичес-
ких существ и др., а значит полностью назвать их 
историзированными инициалами нельзя. Первые 
полноценные историзированные инициалы встре-
чаются в Сакраментарии Дрого, созданном около 
845–855 гг. по заказу внебрачного сына Карла Ве-
ликого, епископа Дрого, в Меце и предназначен-
ном для его личного пользования. Вся иконогра-
фия помещена в декоративные заглавные буквицы, 
богато украшенные растительными орнаментами. 
В инициалах продолжилась традиция отражать 
ключевых для истории христианства персонажей, 
однако сюжеты, отраженные в историзированных 
инициалах, стали отсылать и к агиографии, акту-
альной для мецской традиции [3, с. 9].�

Исследователи иконографии Сакраментария 
Дрого обращают внимание прежде всего на сце-
ну распятия Христа. Сюжетная линия изображе-
ния сцены Распятия продолжила традиции, за-
ложенные художниками Утрехтской Псалтыри. 
В Сакраментарии Дрого Распятие проиллюстри-
ровано образом christuspatiens или мертвый Хрис-
тос, а также дополнено рядом сопроводительных 
фигур [4, с. 4]. Но в Сакраментарии Дрого есть 
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и изображение казни ближайших учеников Хрис-
та — первоверховных апостолов Петра и Павла, 
помещенное в один из инициалов. Однако если 
иконография сцены Распятия уже стала предметом 
научного рассмотрения, преимущественно в рабо-
тах зарубежных исследователей, то изображение 
сцен казни апостолов Петра и Павла, впервые по-
явившееся именно в историзированном инициале 
Сакраментария Дрого, лишь упоминается как факт 
в работах известного исследователя Каролингско-
го ренессанса А. И. Сидорова.

Сюжет казни апостолов Петра и Павла опи-
сан в Священном Предании. По преданию Петр 
был распят головой вниз, считая, что недостоин 
быть распят подобно Иисусу. Апостол Павел был 
казнен через отсечение головы. Такую мучени-
ческую смерть двух первоверховных апостолов 
подтверждают и слова римского историка Евсе-
вия Кесарийского, который в своем труде «Цер-
ковная история» пишет: «Рассказывают, что Па-
вел при нем был обезглавлен в самом Риме, а Петр 
распят…»[1, с.106].

Сцена казни апостолов Петра и Павла в Сакра-
ментарии Дрого изображена в инициале «D», кото-
рый украшен золотым растительным орнаментом 
[5, f.81 r.]. Сюжетная линия миниатюры состоит из 
четырех частей. В верхнем левом зрительском углу 
изображен Иисус Христос, смотрящий в зеркало. 
Зеркало несколько раз упоминается в Библии, при-
чем чаще всего его символический образ означает 
переход из физического царства в духовное. Имен-
но такой переход ожидает апостолов Петра и Павла 
после казни. Как можно заметить, в зеркале нет от-
ражения Иисуса, возможно, автор таким образом ре-
шил показать, что Сын Божий, принесший жертву,  
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полностью познал себя. Нельзя не отметить, что 
помимо главной задачи — отражать, зеркало мо-
жет и искажать реальность. В Первом послании 
Коринфянам именно апостол Павел размышляет 
об искажении реальности, которое происходит че-
рез зеркало: «Так и мы видим сейчас как в мутном 
зеркале, но однажды всё увидим лицом к лицу. Те-
перь я знаю Его лишь отчасти, но однажды познаю 
так, как и Он познал меня» (13:12). Символизм зер-
кала, его свойство «отражать» реализуется и через 
полное копирование верхнего сюжета, отражающе-
го Иисуса с двумя второстепенными персонажами, 
один из которых держит зеркало, в нижнем левом 
зрительском углу. Однако в нижней композиции 
персонажи, стоящие за спиной Иисуса, меняются 
местами, тем самым олицетворяя отражение.

В верхнем правом зрительском углу изображе-
на сцена распятия апостола Петра. Крест перевер-
нут, приговор исполняется «в реальном времени»: 
палачи прибивают к кресту смиренно лежащего 
апостола Петра. Распятие апостола Петра являет-
ся отраженной версией Распятия Иисуса Христа. 
Интерпретировать сюжет перевернутого распя-
тия можно, учитывая мнение В. В. Петрова, со-
гласно которому перевернутое распятие является 
примером экзистенциального переворота челове-
ка после падения [2, с. 539–540]. Петр троекратно 
отрекся от Иисуса, тем самым совершив грехопа-
дение.Отсылкой к этому является изречение Иису-

са в Евангелии от Матфея: «…если не переверне-
тесь (στραφῆτε) и не станете как дети, не войдете 
(εἰσέλθητε) в царство небесное» (Мф. 18:3). Таким 
образом, зеркало, изображенное в левом зритель-
ском углу, несет в себе еще один символический 
смысл — отразить сходство и одновременно раз-
личие мученической смерти Иисуса и его учени-
ка, апостола Петра. 

В нижнем правом зрительском углу изображен 
сюжет казни апостола Павла. Двое палачей «с ми-
нуты на минуту» исполнят смертный приговор — 
казнь через отрубание головы. Сцена казни апос-
тола Павла изображена достаточно правдоподобно, 
создается ощущение реального времени последних 
минут жизни первоверховного апостола. 

Таким образом, в историзированном инициа-
ле «D» в динамике и с большой реалистичностью 
представлено два нарративных сюжета, рассказы-
вающих о казни двух первоверховных апостолов 
Петра и Павла. Наполнение глубоким религиоз-
ным и символическим смыслом достигается пу-
тем изображения Христа с зеркалом. Такой подход 
в изображении свидетельствует о глубоком пони-
мании автором рукописи библейских мотивов и их 
символическом толковании. Также нельзя не отме-
тить, что данный историзированный инициал яв-
ляется уникальным стилистическим новшеством 
Каролингского периода, заложившим традицию 
изображать апостола Петра и Павла вдвоем.
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