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ным образом на рубеже X I V — X V в., появилось вновь не менее 20 сочи
нений, которых она дотоле не знала, а если и знала, то в отрывках или 
извлечениях в сочинениях других авторов.46 Как правило, это все аске
тическая литература, связанная с монастырской традицией.47 Совершенно 
очевидно, что на Руси интерес к ней поддерживался в аналогичной среде. 
Здесь он был порожден ростом пустынных и общежительных монастырей, 
члены которых нуждались в таких сочинениях больше, чем в каких-либо 
иных. Не случайно наиболее интенсивный литературный обмен Востока 
с Россией происходил по каналам, которые связывали Царьград и Афон 
с Тверью и Москвой, ибо как раз в центральной части северо-восточной 
Руси общежительных монастырей было особенно много.48 

Вопросы художественного творчества как для славянских иноков пра
вославных монастырей Востока, так и для их корреспондентов, живших 
на Руси, стояли на втором п\ане и выражались преимущественно в гра
фике и орнаменте. Совершенство графики всегда ставилось в заслугу кал
лиграфам, ибо оно способствовало освоению текста читателем и прида
вало рукописи красоту, достойную ее содержания. Необходимой принад
лежностью большинства рукописей равным образом был и орнамент, так 
как традиция орнаментальных украшений рукописных книг составляла не
отъемлемую составную часть мировой письменной традиции. Что же ка
сается влияния на русское книжное искусство монашеских славянских 
мастерских письма Константинополя и Афона в области лицевой миниа
тюры, то оно, сравнительно с орнаментом и графикой, отразилось очень 
незначительно. Греческие и афонские монастыри держались в изобрази
тельном искусстве крайне аскетических взглядов. Сохранившиеся констан
тинопольские и афонские монастырские лицевые рукописи даже в их 
наилучших образцах — это вещи чрезвычайно догматического характера. 
Таковы миниатюры теологических сочинений императора Иоанна VI Кан-
такузина, исполненные (вероятно) на Афоне в Лавре св. Афанасия между 
1371 и 1375 гг. (Париж, Национальная библиотека, cod. gr. 1242),49 и 
Типика, написанного и украшенного лицевыми изображениями около 
1400 г. в одном из константинопольских монастырей (Оксфорд, Bodl. 
Libr. cod. gr. 35).50 Столь же характерна миниатюра в сербской рукописи 
«Слов постнических Исаака Сирина», написанной в Лавре св. Афанасия 
в 1389 г. (ГБЛ, ф. 214, Опт. пуст., № 462).51 Миниатюра изображает 

46 См.: А. И. С о б о л е в с к и й . 1) Южнославянское влияние на русскую пись
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51 Эта рукопись происходит из Оптиной пустыни, куда она попала от Леонида 

Кавелина, члена Иерусалимской русской духовной миссии, в 1858 г. Леонид в свою 
очередь получил ее в качестве благословения от архимандрита лавры св. Саввы Освя
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