
СЕРЕБРЯНЫЙ КРЕСТ ИЗ ЗАГОРСКА С АРМЯНСКИМИ НАДПИСЯМИ 

Среди произведений прикладного искус-

ства, хранящихся в Загорском историко-ху-

дожественном музее-заповеднике, привле-

кает внимание серебряный, золоченый на 

оба лица напрестольный крест с серебряной 

граненой рукоятью (рис. I)1 . Крест четы-

рехконечный, со скругленными концами, пу-

стотелый. На лицевой стороне его—наклад-

ная фигурка распятого Христа, над нею — 

надпись под титлами, вырезанная армян-

скими буквами: Л>Шт*1П) 

Под руками Христа и внизу, над рукоя-

тью, резаны изображения трех мужских го-

лов. По концам креста — высокие прямо-

угольные и круглые касты с зелеными стек-

лами и бледными камнями (альмандина-

ми?). На обороте (рис. 2)—надпись на 

армянском языке, резанная в две строки: 

ъи* иигшш-вг ^агш^ьзи^ ъпгпъы 
ЗПЫч ш ш 

Шг пхппгр исъизимгв* аь ч* п» *» 

Происхождение описанного памятника, 

когда и при каких обстоятельствах попал 

он в собрание Троице-Сергиевой Лавры — 

неизвестно. В 1908 г. под № 2 он был вклю-

чен в рукописную музейную опись, а в 

1921 г.— в печатную опись, составленную 

Ю. А. Олсуфьевым4. В научной литературе 

никаких упоминаний о нем не имеется. 

1 Инв. № 5101. Размеры: выс.—23,5 см 

(с рукоятью—32 см), длина горизонталь-

ной перекладины—14,5 см, от верха креста 

до перекладины—8,9 см, ширина перекла-

дин у их скрещивания—2,8 см, толщина— 

0,8 см. Сохранность хорошая. 
2 В раскрытом виде — «З^р 1ХиттшЬ 

З/тити -Рр/гишпиа, ОЗНачаЮЩЭЯ В ПереВОДвГ 

«Господь Бог Иисус Христос». 

3 По описи 1921 г. 
4 Ю. О л с у ф ь е в . Опись крестов Трои-

це-Сергиевой Лавры до XIX века и наибо-

В описи 1921 г. интересующий нас памят-

ник фигурирует первым в разделе самых 

ранних крестов — до XV в. Составитель ру-

ководствовался, вероятно, датой, названной 

в надписи о поновлении креста в описи 

1908 г.; она выглядит следующим образом: 

«Я, протодьякон монах, обновил сей крест, 

и да помянет господь всех сотрудников 

1259 года»5. 

Однако при внимательном изучении па-

мятника приходишь к выводу, что дата эта 

вряд ли может быть правдоподобной. 

При всем разнообразии форм крестов 

X I I—XI I I вв. (не только, кстати, напре-

стольных) загорский памятник не находит 

себе прямых аналогий среди ранних произ-

ведений этого рода. 

Что касается накладной фигурки Христа 

на нашем памятнике, как и резаных на нем 

голов, то особенности трактовки всех этих 

изображений также указывают на время 

более позднее, чем приводимое у Ю. А. 

Олсуфьева. Исполненные небрежно, с «боль-

шим нажимом» резные изображения трех 

голов с длинными усами и растущей лишь 

с правой стороны окладистой бородой6, как 

и анатомические погрешности в трактовке 

скульптурного изображения Христа (про-

порциональное несоответствие между от-

дельными частями корпуса распятого; круп-

ная голова; очень длинные и тонкие руки и 

т. д.), сухость и схематизм в разработке 

складок его препоясания и т. п., равно как 

и замена традиционного крещатого нимба 

у Спасителя терновым венцом (сильно по-

терт),—все это говорит о времени значи-

тельно более позднем, чем середина X I I I 

столетия. 

лее типичных XX века, Сергиев, 1921, 

стр. 1—2. 

5 Там же, стр. 2. 

6 Пока мы затрудняемся дать убедитель-

ное во всех отношениях истолкование этих 

изображений. 



Рис. | 

Относительно убранства памятника кам-

нями и стеклами заметим, что характер 

огранки первых и шлифовка вторых, как и 

внешний вид каст «с чеканными зубцами, 

обращенными вниз» (Ю. Олсуфьев), типич-

ны для произведений XV I I в 7 * 

В чем же причина несоответствия данных 

надписи на памятнике, приведенной Ю. Ол-

суфьевым, форме креста, характеру изо-

бражений на нем и украшению его.стеклами 

и камнями? Причина проста: перевод над-

писи в описи 1908 г. (повторенный в рабо-

те Ю. Олсуфьева) был неточным. Он дол-

жен звучать следующим образом: «Я, Сар-

каваг вардапет, дал обновить сей крест. Д а 

помилует Господь всех потрудившихся. Год 

1069(+551 = 1620). Аминь»» 

7 Этим временем, правда, под вопросом 

датировал их и Ю. Олсуфьев' (указ. соч., 

стр. 2). 
8 Благодаря любезности дирекции Загор-

ского музея мы получили фотографии крес-

Рис. 2. 

При таком правильном переводе над-

писи словосочетание «протодьякон монах» 

приобретает иной смысл — «Саркаваг вар-

дапет», т. е. монах по имени Саркаваг9 , а 

дата поновления памятника передвигается 

с 1259 г. на 1620-й г. 

К сожалению, мы не располагаем данны-

ми о вардапете Саркаваге, который «дал 

обновить этот крест», о месте и характере 

поновления памятника, как и о дате его 

изготовления. Думается, однако, что не-

которые предположения на этот счет воз-

можны. Обновление памятника могло за-

та, что дало возможность внимательно 

ознакомиться с надписью и точно воспро-

извести ее. В дешифрованном и исправлен-

ном виде она выглядит так: Ьи ишр^шиш? 

х/ш р и/ Ь ш и ЬпрлггрЬ^ шт^ [и шци ДГимшр 

пг^прА[,г штШ!.пршд 1 П'ЧР*! шЛЬ* 

э См. 2.. а й ш п } ш Ь! 2,шдпд и/ЬАЬшЬтЬ-

ЬЬр/1 р . ш п ш р ш Ь 1 . , ЬркшЬ, 1948, 

стр. 462. 
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ключаться в том, что крест, бывший пер-

воначально без всякого убранства или 

утративший таковое (возможно, даже не 

армянской работы10), украсили чеканными 

и резными изображениями, вставками из 

стеко л и камней и снабдили с лицевой и 

оборотной сторон армянскими надписями11. 

Предположительной датой изготовления 

загорского креста (без украшений и над-

писей), полагаем, можно считать рубеж 

XV—XVI вв. Вопрос же о месте его вы-

полнения остается пока открытым. Даль-

нейшее углубленное исследование этого па-

мятника, вероятно, позволит найти для него 

более точные хронологические рамки иг 

быть может, разрешит связать его с каким-

нибудь конкретным центром. 

А. КАКОВКИН (Ленинград) 


