
К ВОПРОСУ О ВИЗАНТИЙСКОМ влиянии 
НА АРМЯНСКИЕ ПАМЯТНИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЕРЕБРА 
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В последние годы заметно расширился круг проблем, связанных с 
изучением произведений художественного серебра средневековой Ар-
мении. Помимо публикаций отдельных памятников появляются работы,, 
в которых выявляются имена их создателей, определяются центры юве-
лирного производства, освещаются вопросы техники и технологии, оце-
нивается вклад армянских мастеров-переселенцев в искусство того или 
иного народа, делаются попытки некоторых обобщений по линии выяв-
ления присущих армянским памятникам среброделия особенностей сти-
ля, техники, иконографии и т. п. в их историческом развитии. 

Особого внимания заслуживает исследование национальных основ* 
на которых раавивалось армянское среброделие. Этому в немалой сте-
пени способствует рассмотрение армянских произведений из драгоцен-
ных металлов по линии соприкосновения их с искусством других странг 

и в первую очередь с Византией. 
Вопрос о 'византийских элементах © армянском ореброделии имеет 

давнюю историю. Еще в 1883 г. Огюст Каррьер в статье о надписях на 
складне 1293 г. из Скевры отмечал, что отдельные изображения на этом 
памятнике соответствуют византийским1. Г а релин Овсепян неоднократно 
говорил о трактовке ряда изображений на армянских памятниках среб-
роделия по канонам византийской иконографии и о родстве некоторых 
орнаментальных мотивов на армянских изделиях из благородных метал-
лов с византийскими2. 

Заострила вопрос о влиянии ювелирного искусства Византии на ху-
дожественную продукцию армянских мастеров Сирарпи Тер-Нерсесян. 
Она высказала мысль о зависимости нескольких первоклассных армян-
ских памятников среброделия от византийских .изделий из золота и се-
ребра, полагая, что влияние греков могло проникать в Армению через 
Грузию3. 

На заимствования армянскими мастерами золотого и серебряного 

1 См. А. С а г г 1 ё г е, 1п$сг1рШп$ (Тип г е ^ и а ! г е аппёшеп с1е 1а соПесйоп Ваз*-
1е\у$к1. вМё1ап§е5 Опеп1аих", Рап$, 1883, стр. 169—213. 

2 См. 2 л ^ I/ А / ш Ь, Пи^Ьр^пхрдшЬ шрв^Ьит// ///г ЬАпц гцирпи! (кптш^Ьршд 
0. Ъ^шЬ), «г^Ьг^щр^ЬишЗ), 1911, 4} стр. 37—44, ЬпцЬрх 1Г/г ^ шр^Ьит^ и А2.ш1{пчР[т 

и/шт^п^^шЬ/гд, ^ш^Ьи/, 1930г 
3 См. 5. Бег Ыче г 8'е $ $ А с т е ш д апй 1Ье* ВугапИпе Е т р к е . А Вг1е! 51ис1у 

о! Агтешап Аг1 апс! СгуШгаНоп, Нагуагй, 4 9 4 5 , стр. 98—100. 
4 ^ш&гуЬи, № 1 
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дела отдельных видов техники (эмаль) у греческих ремесленников ука-
зывал Арутюн Курдян4. 

Прямую зависимость произведений армянского художественного се-
ребра от византийских образцов безоговорочно усматривал Г. Н. Чу-
бинашвили5. 

О подражании армянских мастеров (в том числе и ювелиров) гре-
ирг-кмм писал Армен Хачатрян6. 

Тезис о влиянии греческого ювелирного искусства на армянское 
проводит во вступительной статье к альбому «Декоративное искусство 
средневековой Армении» Н. С. Степанян7. 

Одним словом, в специальных и популярных статьях и работах 
справочного характера утвердилось мнение о значительном воздей-
ствии византийского ювелирного искусства на развитие армянского зо-
лотого и серебряного дела. 

Нам кажется, что современный уровень развития науки в целом, на-
копленный исследователями материал и появившиеся в последние годы 
работы, посвященные армянскому среброделию, дают веские основания 
по-.новому подойти к рассмотрению этой нелегкой проблемы. Становит-
ся очевидным, что процесс развития одной из важнейших отраслей ар-
мянского прикладного искусства нельзя сводить к механическому заим-
ствованию и слепому подражанию чужим образцам. Сейчас уже не толь-
ко в армянских памятниках архитектуры и миниатюры (применительно 
к которым вопрос о национальном своеобразии успешно решается), но и 
в ювелирном искусстве можно отметить черты, свидетельствующие об 
устойчивых национальных вкусах, об определенных национальных тра-
дициях, отличных от византийских. О них и пойдет речь в настоящей 
работе. 

К рассмотрению мы привлекаем большинство известных памятников 
XI—XV вв. (указывая место их хранения и основную литературу), ино-
гда, для полноты картины или уточнения какой-нибудь важной детали, 
касаясь и памятников, относящихся к более позднему времени. 

Армянское искусство в целом и ювелирное в частности не было изо-
лировано от сторонних влияний. На протяжении всего развития, в усло-
виях постоянных и разнообразных связей Армении с близлежащими и 
более отдаленными государствами, происходило , естественное взаимо-
иопользование форм, типов, орнаментики, технических .приемов и т. п. 
Подтверждение этому мы находим и в ранних армянских памятниках. 
Так, найденный близ Антиохии серебряный потир VII в., опубликован-

4 См. 2. Шр&шфшЦПрЬи^ 4.РШ! «Ч'ЬцпЛ/гя, ^ЬЫпл/г//, 
1950, стр. 77, 

5 См. „Епс1с1оресШ о! )Уог1<3 АгГ, I. 1, Уогк, ТогопЮ, ЬогкЗоп, 1958, стр. 
727—782. 

* См. „Кеа11ех1коп гиг ЬугапМп15сЬеп КипзГ. Ыекгипд 3, Зиш^аП, 1964, стр.330. 
7 См. «Декоративное искусство средневековой Армении», Л., 1971, стр. 46. 
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ный Ф. Маклером8 , имеет сходство с близкими но времени аналогичными 
сосудами, происходящими из различных районов христианского мира. 
Золотой и серебряный кресты из «раскопок Двина, датируемые VII— 
IX вв.9, по форме весьма похожи на многочисленные «сирийские» кресты. 

Из исторических источников «известно, какой широкой популярностью 
пользовалась далеко за пределами Византии художественная продукция 
ее мастеров. Разнообразные изделия греческих ремесленников (в том 
числе и ювелиров) бытовали и в Армении. Сошлемся на некоторые фак-
ты из армянской истории. 

По свидетельству Иоанна Драсханакертци, среди даров Смбата I 
Багратуни (890—914) востикану Юсуфу был украшенный эмалевыми 
медальонами пояс работы византийских мастеров10. 

В памятной записи Евангелия, исполненного в 1066 г. в Себастии 
(Матенадаран, № 311), указывается, что драгоценный переплет для 
этой рукописи (ныне утраченный) был привезен неким Сааком из Кон-
стантинополя11. 

У. Степаноса Орбеляна находим сообщение о том, что царь Кили-
кийской Армении Левон III в 1282 г. преподнес епископу Сюника Тер-
Хайрапету шелка, великолепные вышивки греческой работы, византий-
ский крест с геммами, вставленный в золотую оправу, массивные сере-
бряные чаши и др.12 

В 1447 г. архиепископ Амиды (Тигранакерт) Мкртич подарил по-
строенной там церкви привезенный из Тра'пезунда позолоченный потир,, 
украденный эмалевыми изображениями1 \ 

На различных этапах развития армянского среброделия его масте-
ра ориентировались на византийские памятники, порою прямо копирова-
ли-их. Примерам этому, на наш взгляд, может служить переплет из позо-
лоченного серебра, относящийся, «вероятно, к XVI в. (Матенадаран, 
№ 7699) — типично армянский по принципам декорировки и византий-
ский по подбору и характеру изображений, с ошибками в пояснительных 
греческих надписях, гравированных на пластинах (рис. 1, 2). 

Однако подавляющее большинство произведений армянских ювели-
ров обнаруживает во многих отношениях независимость от греческих из-
делий. 

Начнем с надписей. Известно, какие трудности в изучении византий-
ских памятников прикладного искусства (и не в последнюю очередь, по-
жалуй, изделий мастеров золотого и серебряного дела) представляет 

8 См.- Р. М а с 1 е г, 11п саПсе а г т ё ш е п ( ? ) с!е 1а ге^1оп (ГАпПосЬе. К е у и е 
Е1ис1е$ агшёп1еппе5, I. IX, 1азс. 2, Р а п з , 1929, стр. 2 5 5 — 261. 

•9 См. ОчЦгЬ фиици^р и Ьпш щЬ^пиТЬЬр р, ЪркшЬ, 1952, Ы^. 26, 31* 
Ю СМ, аЗп^шЬЬ^и^ ^шрп^^пи/г ^рши/чшЬш^Ьртдт ^ У ш т Лп I р/иЬ ^ш/пдл, Р/тф^и, 1912, 

стр. 330» 
Ч См. .2. п и и ф { ш Ь, ^^шшш^шршЬ^ АЬпшуршд, -Сшш. 1, ЦЬр/т^ши, 1951,. 

стр. 248—250» 
1 2 См. 5 О г Ь е I I а п, Н1з№1ге с!е 1а 5!оип1е. 1, 5РЬ. , 1864, стр. 242. 
1 3 См. указ. работа, стр. 77. 

4* 



Рис. 2. Оборотная сторона серебря-
ного переплета (XVI в.) рукописи 

Матенадарана № 7699. 

Рис. 1. Лицевая сторона серебряного 
переплета (XVI в.) рукописи Мате-

надарана № 7699. 

Рис. 3. Серебряный складень 1293 г. 
Вид сзади с раскрытыми створками. 

Ленинград, Эрмитаж. 

Рис. 4. Серебряный складень 1300 г. 
Вид спереди с раскрытыми створка-
ми. Эчмиадзин, музей при кафедраль-

ном соборе. 
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малое количество, а то к полное отсутствие на них надписей, из кото-
рых можно было бы узнать о месте и времени их изготовления, об име-
нах заказчиков и исполнителей и т. д. Совершенно иную картину даю г 
произведения художественного серебра средневековой Армении. Абсо-
лютное большинство из них обладает надписями, начиная от коротких, 
суховатых по содержанию на ранних изделиях—-в основном ок-
ладах рукописей и небольших сосудах — до подробных (бывает в -не-
сколько десятков строк) надписей на разного рода реликвариях, крес-
тах и т. п. (рис. 3). В них сообщается не только о времени и месте их 
изготовления, но часто называются заказчики, порою мастера, а иногда 
даже оговариваются причины, обусловившие появление произведения. 

На армянских золотых и серебряных памятниках встречаем доволь-
но много изображений исторических лиц: Вардан Мамиконян, вождь 
национально-освободительного движения армян против Персии (V в.) и 
Гетум II, царь Киликийской Армении (1289—1307) —реликварий 1293 г. 
из Скевры14; Эачи, хаченский князь из рода Прсхшянов (1299—1317) — 
триптих «Хотакерац сурб ншан» 1300 г. (рис. 4)15; Григор Татеваци и 
Ованнес Воротнеци, общественные деятели второй половины XIV в.— 
золотой оклад «рукописи Эчмиадзинакого собрания № 96, выполненный, 
как полагает издатель памятника, в Татеве в начале XV в. (рис. 5)16. 

Еще более разителен контраст между изделиями армянских и гре-
ческих мастеров в технике выполнения. 

Ювелиры Византии на протяжение столетий применяли комбини-
рованную технику: на одном и том же памятнике зачастую соседствуют 
чеканные изображения и резной орнамент, изделия нередко покрыты 
чернью или дополнены сканью. 

Для армянских мастеров золотого и серебряного дела на протяже-
нии ряда столетий излюбленной техникой оставалась чеканка. Гравиров-
ка, резьба, оброн, скань, судя по дошедшему до нас 'материалу, не были 
столь широко распространены. До конца XV в. в Армении редко встре-
чаются изделия, украшенные эмалью17, единичные экземпляры с 

1 4 Ленинград, Эрмитаж, № УС-828. Основная литература последних лет: 
5 . Э е г И е г з е з з 1а п. Ье геПчиаге <3е Зкеуга е* ГогТёУгепе с Ш а е п п е а их XIIIе е* 
Х1Уе; згёс1ез. КЕАгш., 1. РаПз, 1964, стр. 121—143; А. Я. К а к о в к и н, К вопросу о 
скеврском складне 1293 г. ВВ, XXX, 1969, стр. 195—201. 

1 5 Эчмиадзин, музей при кафедральном соборе, № 155. Литература: 9-. I п ь ф-
у ш Ь} Пи^Ьр^пср^шЬ шрф_Ьиш^ х/̂ г ЬАпц^**. 

1 6 Эчмиадзин, собрание католикоса всех армян (№ 96). . Публикация: 8 ьР -
1 Ь й[ п Ь / ш Ь, Я*р1щпр 8шрЬф_шдпи ЯшицшЬ^ ^ш^Л/г ЛширЬ, «Щ штйш-ршЬши^рщ^шЬ 
цЬи», 1965, Л? 1, стр. 266—271, Ц . 1г 

1 7 Единственный известный нам армянский памятник эмальерного искусства—пе-
реплет «Шаракноца» (Сборник духовных песен), выполненный в 1459 г. в Ване (кол-
лекция А. Курдяна, США). См. „Агшеплап Мапизсг1р(з. Ап ЕхЫЬШоп аГЧЬе Ь ' т у е ш -
1у о Г Капзаз ЦЬгагу". БесешЬег, 1955, стр. 10, 11. Остатки эмали видны на ковше с 
армянскими надписями, исполненном, вероятно, во второй половине XVI в. во Львове 
(Эрмитаж, № Уз-793). См. «Опи$ь старинных вещей собрания П. И. Щукина, составлен-

ная П. И. Щукиным и Е. В. Федоровой», ч. I, М., 1895, стр. 28. 
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чернью1 8 . Только с XVI в. стали широко применяться н а к л а д н ы е релье-
фы 1 9 и все большую популярность завоевывать скань2 0 . С этого в р е м е -
ни получает развитие и обронная резьба2 1 . 

Есть отличия в х а р а к т е р е рельефа византийских и а р м я н с к и х мас-
теров и в принципах трактовки ими формы и образов . 

В ювелирных изделиях греков (во всяком случае в ы ш е д ш и х из сто-
личных мастерских) в большинстве случаев рельеф о с т а в а л с я «класси-
ческим», не т е р я в ш и м связи с античностью, форма в них т р а к т о в а л а с ь 
сглаженно , .переходы одной плоскости в другую были мягкими. 

У а р м я н видим иное понимание художественной формы; построение 
рельефа у них более разнообразно . Встречаются изделия с плоскост-
ным, слабо расчлененным рельефом (рис. 6, 7, 8 ) , есть памятники , в ко-
торых рельеф настолько высок, что создается впечатление г о р е л ь е ф а 
(рис. 9—переплет 1334 г.)2 2 . 

Д л я греческих памятников не характерны резкие чередования вы-
ступающих и з а п а д а ю щ и х частей, создающих богатую игру света и тени. 
Д е к о р а т и в н ы й эффект многих изделий армянских ювелиров с о з д а в а л с я 
контрастным противопоставлением з а п а д а ю щ и х и выпуклых частей изо-
б р а ж е н и й (рис. 3, 9 ) . 

Графичность не б ы л а отличительной особенностью в и з а н т и й с к и х 
памятников ювелирного искусства зрелой поры. У а р м я н ж е изделия , в 

1 8 Вставки с чернью видим на ковшике-раковине середины XIII в. из с о б р а н и я 
Э р м и т а ж а ( № ЧМ-1317) . См. И. О р б е л и, Д о р о ж н ы й ковшик X I I — X I I I веков. Сб . 
«Памятники эпохи Руставели», Л. , 1938, стр. 275—282, илл. 49, 50. 

Чернью украшена «вильгортская» серебряная чаша (Эрмитаж, № У з - 8 0 9 ) , п р о -
исходящая, по мнению И. А. Орбели, из Киликийской Армении. См. И. О р б е л и , Ки-
ликийская серебряная чаша конца XII века. Сб. «Памятники эпохи Руставели», Л . , 1938г 

стр. 261—274, илл. 47, 48. Ныне некоторыми исследователями киликийское п р о и с х о ж д е -
ние вильгортской находки (как и ее двойника — черниговской чаши) оспаривается . 
Э. А. Лапковская (Серебряная с чернью чаша XII века. Труды Гос. Э р м и т а ж а , т. VIII, 
Л. , 1964, стр. 132, 133) писала: «Вероятно весьма, что исполнена ома русскими масте-
рами». В. П. Даркевич (Путями средневековых мастеров, М., 1972, стр. 38) пришел к 
выводу о б ее константинопольском происхождечин. Мы считаем, что родиной ее сле-
д у е т считать Сицилию (в письме, адресованном чам, это мнение разделяет и большой 
знаток ювелирного искусства М. М. Постникова) . 

1 9 Этим приемом широко пользовались ювелиры южных областей А р м е н и и — В а с -
пуракана, Тарона и др. См. переплеты рукописей Матенадарана № 3717, 9422. 

20 Блестящего расцвета эта техника достигает в XVII в. (образцы см. в М а т е н а д а -
ране: № 6757, 6781, 7643 и др . ) . В Турции и Сирии армянские сканщики выдвигаются 
на первое место среди местных серебряников (Т. Г о л ь д б е р г , Ф. М и ш у к о в, 
Н. П л а т о н о в а , М. П о с т н и к о в а - Л о с е з а, Русское золотое и с е р е б р я н о е д е -
ло X V — X X веков, М., 1967, стр. 35) . 

2 1 Великолепными образцами могут служить изображения -Григория Просветителя 
на мишени серебряного ковша 1549 г. из Львова (1 с», № Уз-792) и серебряной чаши 
конца XVI в. (рис. 10), происходящей, вероятнее всего, также из Львова (М., Г И М . 
№> ок 4486, 53030 /652) . 

2 2 Иерусалим, собр. Армняского патриархата, № 2649. I п // и ь ф л ш ь, (/> 
стр. 30—36, рис. 10, 11. Н е исключено, что в трактовке рельефа этого памятника сказа-
лись западные влияния. 



Рис. 5. Золотой переплет XV в. Эч- Рис. 6. Серебряная мощехранитель-
миадзин, музей при кафедральном ница первомученика Стефана XI в. 

соборе.» (реставрированная в 1302 г.). Эч-
миадзин, музей при кафедральном 

соборе. 

Рис. 7. Серебряное хранилище «частиц рИс. 8. Серебряный переплет 1647 г. 
лосоха» апостола Варфоломея XII— Иерусалим, собр. Армянского па-
XIII вв. (реставрированное в 1443 г.). триархата. 
Эчмиадзин, музей при кафедральном 

соборе. 
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которых главная роль в передаче изображений отводится линии, встре-
чаются с XI в. (рис. 6, 7) и доживают до XVII столетия (рис. 8) . 

В изделиях греческих мастеров мы не встречаем столь живые и вы-
разительные, порою одухотворенные (рис. 11), нередко д а ж е экзальти-
рованные (рис. 3) образы, как на армянских памятниках. Следует от-
метить, что лицам ряда персонажей на некоторых произведениях армян-
ского художественного серебра мастера придавали характерные вос-
точные, точнее, армянские черты (рис. 3, 4, 9, И ) . 

Особенно ярко черты национального своеобразия сказались в прин-
ципах декорировки армянских памятников. Большинству из них чужды 
византийские приемы убранства вещей. 

Греки обычно достигали декоративного эффекта в своих изделиях 
сочетанием разнообразных материалов, применением драгоценных, по-
лудрагоценных и поделочных камней. Они широко пользовались встав-
ками из слоновой кости, красочных эмалей, предпочитали орнаментиро-
ванные фоны23. 

Мастера Армении более сдержаны в убранстве своих изделий. Тон-
ко чувствуя свойства материала — серебра или золота, они в первую 
очередь стремились обыграть его декоративные и пластические ка-
чества, добиваясь тем самым художественной выразительности. Извест-
ные нам армянские памятники XI—XV ВБ. В большинстве своем не укра-
шены ни драгоценными камнями, ни жемчугом2 4 ; нет изделий со встав-
ками эмалей или слоновой кости. Как типично армянскую особенность 
следует отметить на большинстве ранних памятников из золота и сере-
бра отсутствие орнаментированных фонов — они, как правило, гладкие. 
Армяне избегали у к р а ш а т ь узорами нимбы, .очень сдержаны они в уб-
ранстве одежд персонажей. 

Впечатление нарядности и богатства армянских изделий создава-
лось за счет контрастных сочетаний чеканного рельефа и гладкого фо-
на, благодаря чередованию позолоченных и «белых», незолоченых час-
тей, разному характеру обработки поверхности рельефа, вкранлениям 
чеканного орнамента, ритмичному расположению надписей. 

В византийском ювелирном деле, наряду с широко распространен-

2 3 По принципу декора близки греческим изделия ювелиров Грузии (Г. Н. Ч у б и-
а ш в и л и, Грузинское чеканное искусство, Тбилиси, 1958, стр. 622) , древней Р у с и 

(Б. А. Р ы б а к о в , Ремесло древней Руси, М., 1948, стр. 627) , некоторых стран Балкан-
ского полуострова (Ь. М а с и ! е V I с, Мои и т е п 1$ сНзрагиа с1е Ш и т а И . „ВугапПоп", II, 
1926, стр. 9 3 - 95) . 

2 4 Исключения составляют:-небольшой реликварий, выполненный в 1296 г. по за-
казу царя Киличийской Армении Гетума II (/у. / ш / ш ?/, /ир, $ш»». IX, /&•/>$[[т. 
1807, стр. 41, 42); крест, у к р а ш а ю щ и й средник триптиха „Хотакерац сурЗ пшан" 
1300 г. (рис. 4) . Д е к о р из крестов, драгоценных камней, ж е м ч у ж и н на серебряных золо-
ченых пластинах переплета 1254 г. (Антилиас, собр. Ка тол и косят а Киликии, № I) — 
д о б а в л е н и е п о з д н е г о времени ( 5 . Б е г N е г 8 е 8 5 I а п, Ье ге1^иа!ге с!е Зкеуга. . , стр . 
135, р1. X, XI (П&. 12, 13). 
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кым растительным орнаментом, употреблялся и геометрический. Армян-
ские мастера на протяжении многих столетий о т д а в а л и .предпочтение 
растительному орнаменту, эволюционировавшему (в отличие от визан-
тийского) от простых стилизованных форм к натуралистическим. 
Трактовка его весьма своеобразна и во многом отлична от той, которую 
обычно встречаем на изделиях греческих мастеров. Д а ж е орнаментика 
триптиха «Хотакерац сурб ншан» 1300 г. (рис. 4 ) ,— наиболее византини-
зирующего, по мнению ряда исследователей (Г. Овсепян, Г. Тер-Гевон-
дян, С. Тер-Нерсесян и др. ) , памятника в армянском среброделии—ско-
рее всего представляет разновидность широко распространенных по все-
му Переднему Востоку мотивов, включая китайские2 5 . 

Крайне редки на армянских памятниках (переплет 1254 г.) излюб-
ленные греками «.прорезные диски». Орнаментика ж е большинства ар-
мянских ювелирных изделий вовсе не находит аналогий в византийском 
искусстве (рис. 5, 9 ) . 

Рис. 9. Серебряный переплет 1334 г. Рнс. 10. Серебряная чаша XVI в. 
Иерусалим, собр. Армянского па- ( ф р а г м е н т ) . Москва, Исторический 

триархата . музей. 

Говоря об орнаментации армянских и византийских произведений 
среброделия в свете интересующей нас проблемы, невольно вспоми-
наешь получившее всеобщее признание замечание О. Д а л ь т о н а о том, 
что именно армяне были активными посредниками между Персией и 

ШтШШШ^. 

25 Этот вопрос освещен в нашей работе «Триптих «Хотакерац сурб ншан»—памят-
ник армянского художественного серебра XIII в.» (в печати). 
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Византией в распространении растительных мотивов в декоре греческих 
рукописей и чеканных предметов26. 

Отличает армянские памятники от византийских и известное свое-
образие в иконографической трактовке отдельных персонажей и целых 

сцен. 
Мы не найдем, «например, в гре-

ческих памятниках изображения 
предстоящих Христу ангелов с 
копьями в руках «или первомученика 
Стефана с потиром и кадильницей, 
как на мощехранительнице XI в. из 
Эчмиадзша («рис. 6), не встретим 
на византийских окладах четырех 
евангелистов в рост, изображенных 
поперек пластины, как на переплете 
1255 г. из Ро)Мклы (рис. 11). Не по-
падается на византийских памятни-
ках среброделия одиночное изобра-
жение юного Иоанна Богослова в ти-
пе евангелиста или бородатого (!) 
ангела, как на триптихе 1300 г. из 
Сюни-ка (рис. 4). Необычно для гре-
ческих произведений и расположе-
ние символов евангелистов ангел-
орел (вверху) и телец-лев (внизу), 
как на переплете 1496 г. из Муша. 

В армянских памятниках среброделия нет изображений Константи-
на и Елены27. Весьма редки на них изображения святых воинов28. Зато 
чрезвычайно популярны были Григорий Просветитель, Иоанн Предтеча, 
Первому ченик Стефан. Армяне любили изображать сидящую богоматерь 
с младенцем Христом на руках. 

Более «восприимчивыми», чем греки, оказались армяне к западным 
иконографическим образцам29. На ряде памятников художественного 

26 См. О. М. Э а 1 I о п, ВугапПпе Аг1 апс! АгсНео1о§у, ОхТогс!. 1911, стр. 56. 
2 7 Изображения этих чрезвычайно популярных на всем православном Востоке 

святых обычно украшают хранилища «частиц древа господня»—креста, на котором, 
по легенде, распяли Христа. Такие хранилища, называемые у греков «ставротеками», а 
у армян — «сурб ншанами» (святой знак, знамение), имели и конструктивные отличия. 
В Византии это четырехугольные ящички с выдвижной крышкой и крестообразным уг-
лублением на дне ковчежца; у армян — как правило, трехстворчатые складни с углуб-
лением для креста в среднике. Тыльные стороны этих памятников также украшены 
по-разному: у греков обычно крест, у армян—надпись. 

2 8 Святые Георгий и Саргис вычеканены на переплете 1334 г. 
2 9 Этой теме посвящено наше сообщение «Элементы западной иконографии в па-

мятниках художественного серебра средневековой Армении» (см. Гос. Эрмитаж. Крат-
кие тезисы докладов к конференции «Ближний Восток, Кавказ, Средняя Азия. Пробле-
ма взаимосвязи культур в эпоху средневековья». Л., 1972, стр. 34, 35). 

Рис. 11. Серебряный переплет 1255 I. 
Ереван, Матенадаран. 
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серебра, изготовленных в мастерских Киликийской Армении (XIII—(пер-
вая доловим а XIV в.), Крыма (XV в.), коренной Армении (XVI з. 
и позднее), налицо элементы западной иконографии: апостол 
Павел с мечом (складень 1293 г. из Скевры, рис. 3); коленопреклоненные 
ангелы и волхвы, поклоняющиеся по «французскому театральному типу» в 
Рождестве Христовом (переплет 1334 г. из Сиса, рис. 9); Христос с ла-
ба.румом в Деисусе и в терновом венце с шр-игвожденными одним гвоз-
дем ногами в Распятии (переплет из Кафы, первой половины XV в., ру-
копись Матенадарана № 7691 )30; изображение пеликана, кормящего де-
тенышей, и Марии Магдалины, рыдающей у подножия креста в Распя-
тии (переплет 1579 г. из Хизаиа)31. 

Заметим, что отмеченные иконографические особенности изображе-
ний на памятниках армянского художественного серебра не единичны. 
Аналогичные .изображения попадаются в произведениях других видов 
искусств средневековой Армении: миниатюры, скульптуры, художествен-
ного шитья. 

Таким образом, общий стиль, наличие довольно обширных надпи-
сей, техника изготовления, принцип декорировки, своеобразие орнамен-
тики, иконографические особенности большинства армянских памятни-
ков среброделия XI—XV вв. свидетельствуют о ярком своеобразии и не-
зависимости от греческих произведений. 

В достаточно полном объеме разрешить проблему взаимоотношений 
ювелирного искусства Армении и Византии сейчас, пожалуй, невозмож-
но— уж слишком неравномерна степень изученности этой области ис-
кусства двух государств. Если золотое и серебряное дело в Византии 
(при всех известных трудностях) исследовано относительно полно, ос-
новные этапы его развития представляются довольно четко, важнейшие 
памятники изучены, можно сказать, досконально, то в истории ювелир-
ного искусства средневековой Армении много «белых пятен»: мы смутно 
представляем цельную картину последовательного развития этой от-
расли армянского художественного производства, главные тенденции 
его развития еще только намечаются, вещевой материал выявлен и об-
народован далеко не полностью (к тому же публикации зачастую носят, 
к сожалению, чисто описательный характер). Однако наблюдения, из-
ложенные в настоящей работе (даже в столь краткой ферме), позволя-
ют, думается, говорить о том, что фактор влияний извне (в данном слу-
чае из Византии) не был решающим в развитии армянского золотого и 
серебряного дела. 

Несмотря на существование вполне понятных и объяснимых точек 
соприкосновения ювелирного дела Армении и Византии, эта область ар-
мянского прикладного искусства, безусловно, шла вполне самостоятель-

но А. Я. К а к о в к и н, Образец армянского художественного серебра XV века. 
«Вестник Матенадарана», 1971, № 10, стр. 161—169, рис. 1, 2. 

31 г п ± и ь Ф ] ш ь, (Г/, стр. 45—49, рис. 15. 
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ным путем3 2 . Основополагающим фактором в ее развитии о с т а в а л а с ь 
самобытность стиля, техники, оформлении, иконографии, обусловленная 
глубокими местными художественными традициями. 

ՀԱՅ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԱՐԾԱԹԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՏԱՆՆԵՐԻ ՎՐԱ 
ԲՅՈՒԳԱՆԴԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋԸ 

Ա. 8 Ա . ԿԱԿՈ4ԿԻՆ (Լեէփնգոսպ) 

( Ա մ փ ո փ ո ւ մ ) 

Գիտական գրականության մեջ հաստատված է այն կարծիքը, թե բյու-
ղան դա կան ո и կերչա կան արվեստը զգալի ազդեցություն է ունեցել հայկական 
ոսկերչության և արծաթագործության զարգացման վրա։ Մինչդեռ հայկական 
գեղարվեստական արծաթագործ ութ յան XI—XVI դդ• հուշարձանների մեծ մասի 
ոճը, ընդարձակ արձան ա գրությունն երի առկայությունը, պատրաստման տեխ-
նիկան, զարդանախշելյի յուրօրինակությունը, պատ կերա գրական առանձնա-
հատկությունները ցույց են տալիս, որ դրանք հունական վարպետների ստեղ-
ծագործություններից անկախ են եղել։ Այդ առանձնահատկությունների վեր-
լուծության հիման վրա կարելի է եզրակացնել, որ միջնադարյան Հա յաստ անի 
արծաթագործության զարգացման հիմնական գործոնը եղել է տեղական գե-
ղարվեստական ավանդներով պայմանավորված ցայտուն ինքնատիպությունը։ 

3 2 В этом убеждает нас и довольно четко намечаемая тенденция развития армян-
ского золотого и серебряного дела в XVI—XVIII вв., не имеющая ничего общего с ви-
зантийским среброделнем. 


