
КАРИНСКАЯ РУКОПИСЬ 1186 г. 

(ИВАН С-65) 

Четвероевангелие большого размера на-

писано на грубом пожелтевшем пергаменте 

средним еркатагиром в два столбца по 22 

строки. Линовка углубленная, чернила ко-

ричневые. Нумерация тетрадей армянски-

ми буквами в их цифровом значении. Из-

редка встречаются удлиненные инициалы, 

например, А (и) на л. 164а. В остальном 

заглавные буквы исполнены теми же черни-

лами, что весь текст, и лишь несколько уве-

личены в размерах. Сохранность, особенно 

последних листов, плохая (рукопись, оче-

видно, где-то мокла), края оборваны и по-

темнели. Тетради (чаще всего по восемь 

листов) слабо соединены, частично расши-

ты, пергамент покоробился. К счастью, на 

последнем, дефектном листе сохранилась 

та часть основной памятной записи, где 

указано имя писца, место и время написа-

ния рукописи, которую мы и приводим: 

Л. 2106: ••• рш^д ЧрЬдин. цтрр ииЬшшршЬи 

/г ЦщрфЬ фшшип^ ^шЬшщшт^и пр ^п^г А'ш -
ЬшшииТ^тд 2.т[шЬ Ь ши иррп]Ь 1/шЬфшЬ-

Ьпи[г г ^шпшуЬ п рдт.р[и.Ь 'ъилр Ц^рщ^пир Ьс 

Д рпЬш1/Ш[П1.р1>иЬ шЪпрЬЬ шцд/гЬ ршЬшЬпи Ьк. 

Ьр р/ии 1шЛпд П{Ь (635 + 551 = 1186). 

Ниже строки не сохранились. 

Второй столбец — первые три строки 

испорчены. Видимо, содержали поминове-

ние. И далее: 

• •• ишшдпд ипрш Ьи ^&Ьшщи ипрш Ьс 

АЬЬш^Ь шддш.д^ЬЬдшЬ/т Ьс д^шЬдтдЬш^и 

Ч/г рЬрЬт• пдпрАЬидр Ьпдш •Рр^итпи ^ирпиТ 

цицитЬ шЬЪ. мТ^Ь ] г СЬц. Ь</Д2г Ьс ф/ш... 

17* 

(следующее слово не читается) ь*. ц^Ьр^ш-

дЬш^и {шД ЬЬш ршрЬшд д ф&п^и ип [,Рш ] 

цРшриЬди Ьс дЬЬш1.ди дЬг^ршриЪ рмТ..» 

ч<шЬупс.„ далее оторвано. 

2106: «Итак написал святое Евангелие 

это в области Карин в пустыни, которая 

называется Ханатамлуц, под сенью святога 

Степанноса, в настоятельство отца Кира-

коса и в насильственное владычество без-

законного народа Хананейского. И был год 

летосчисления армянского (635 + 551 = 

= 1186)... получателя сего и родителей 

его и всех родственников живых и скончав-

шихся, может быть, помилует их Христос в 

своем пришествии. Аминь. С ними и меня, 

отошедшего от добрых дел Барсега и роди-

телей (моих).... братьев моих... скончав-

(шихся)...». 

Приписка первоначального писца после 

Ев. от Марка, л. 936: 

^я итрр /иш'Ь^трЬ ии/рд пдпргГ/гш •Рррытпи 

ишшдпдр ипрш Ьк флялА, инТ^Ь Ьс ши^и. 

«Святым распятием твоим помилуй Хрис-

тос получается сего. Аминь и амишь». 

На л. 706 поздняя запись о переплетении 

рукописи, которую приводим в выдержке: 

бйшшЬ шр рки/[ /ти] 1/п и щшрпЬ и$^р 

р1!шЬфшЬЬпи тЬ и/гЬ дитрр шсЬшшршЬи, пр 

КЬшдЬиц !;р Ьс фрЬш» /г г^шдтд НшхТ шЬш-

1[ЬшЬ ... Ьс Ьш ЬпрпдЬ^ Ьи ^шдг!/1 АЬпЪ 

иррши^р Ь1 КЬцш^пд!* //ршАшшр^Ь (А^Ьр-

и/ииЬпи шшшI/ /ирЬшЪд дЬин-

дшд /чрЬшЬд. РЦ-/>Ь ЪМЦ (968 + 551)^1519$ 

«Владыка Шмавон, архиепископ и госпо-
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дин Степаннос увидели святое Евангелие, 

которое обветшало с давних времен и дали 

возобновить и переплести руками любя-

щего святость кроткого духом монаха, на-

Ии-лпсшд пдпрйр шишд/р Ьс Ииттил) АЬ 

ппприр ш/Т^Ь. 

«Переплел в монастыре Татев Алексианос 

лжеименный монах махдаси. Умоляю вас 

Рис. 1. Заглавный лист к Ев. от Матфея (л. 1а) 

зываемого Алексианос, в память их и ро-

дителей их в году 1519...» 

На последних ненумерованных, дефект-

ных листах: 

ЦшдДЪдшс /г ЗшшЬспс 1).[Ьри[гшЬпи 

ипилшЬтЬ шрЬцш «/ ш^цши^ шцш^А Ц&Ьу 

скажите Господи помилуй, и бог вас по-

милует. Аминь». 

* * * 

Художественное убранство рукописи сог 

хранилось не полностью -- отсутствуют хо-
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раны, которые, судя по типу кодексов 

Бардзр Хайка, первоначально существова-

ли. Из заглавных листов осталось только 

два: к Ев. от Матфея (л. 1а, рис. 1) и от 

же рукописи 1181 г.1 По ори а мента цяи к 

красочной гамме он в известной мере при-

ближается к хоранам того же кодекса. Н о 

живописная манера — несколько суше, ор-

Рис. 2. Заглавный лист к Ев. от Иоанна (л. 162а). 

Иоанна (л. 162а, рис. 2). В схеме их укра- намент более четок. Меньшая интенснв-

шения мастер средней руки не отступает н о с т ь темного колорита в первом листе 

от норм, сложившихся около престола ка- 1 См. Т. I з 1Н а 11 о V а, МапизсгИ <1е 

толикоса, даже в большей мере следует нм, Сапп. 1181 а. (М. 6264). Неуие (Зез Ё(ис1е& 

чем художники заглавных листов каринской агтёп1еппе$, X . (в печати). 



262 рЬфп р */ш д /г ш 

объясняется, быть может, худшей сохран-

ностью красочного слоя. 

Из обычного для армянских кодексов 

второй половины XII в. оформления заглаз-

ного листа — крупный инициал, маргинал 

и заставка; последняя выделяется узкой 

прямоугольной формой. В маргинале осо-

бенно подчеркнут большой крест. Сходные 

-варианты его появляются и в маргиналь-

ных украшениях текста, подставки крестов 

жомпануются из плетений, в которые вве-

дены крупные растительные элементы. 

В заставке к Ев. от Матфея вписано по-

трудное фасное изображение человека в 

нимбе, осмысленное мастером, вероятнее 

всего, как «портрет» Евангелиста. Испол-

нен он весьма примитивно, что характерно 

для рукописей Восточной Армении XII в. 

Видимо, передача человеческой фигуры за-

трудняла художников той среды, где они 

•были украшены. Большая уверенность чув-

ствуется в области орнаментального декора. 

В инициале ц (г) мастер, придерживаясь 

заданного типа, несколько упрощает его. 

Отбрасывая все известные в нем для дру-

гих рукописей украшения, он сообщает 

инициалу большую простоту и монумен-

тальность, подчеркивая его значимость тон-

кими, яркими по цвету — красными, зеле-

ными, желтыми, св ет л о - л ил о в ы м и нитями, 

четко выделяющимися на фоне ультрама-

рина. 

Колорит листа к Ев. от Матфея глубо-

кий, явно потемневший от времени, все же 

позволяет судить о том, что в нем прева-

лировал ультрамарин фонов. В заставке на 

нем выступают красные спирали в сочета-

нии с желтыми пальметками и нимбом, ко-

торые как бы выделяют основную часть 

•композиции. Характерной чертой является 

внедрение светло-лилового цвета — ма-

ленькие пальметки, одежда, лицо' Еванге-

листа. 

В инициале и в маргинале на фоне 

ультрамарина детали орнамента акценти-

рованы вкраплениями красного, желтого и 

темно-зеленого цветов, что способствует уси-

лению красочного звучания этих элемен-

тов композиции. 

Заглавный лист к Ев. от Иоанна отлича-

ется преобладанием светлой и яркой то-

нальности при хорошей сохранности кра-

сочного слоя. Это создает ощущение боль-

шей праздничности и нарядности его ху-

дожественного образа. Композиция не-

сколько отлична от первого листа. Застав-

ка становится еще уже и короче, маргинал 

с крестом — меньше. Основной акцент сде-

лан на великолепно оформленном инициа-

ле, увенчанном символом Евангелиста — 

орлом. 

Мастер сумел придать обобщенно и пло-

скостно трактованному образу орла осо-

бую величавость и монументальность, под-

черкнутую локальными красками. Желтый 

цвет грудки удачно сочетается с красными 

крыльями, ультрамарином верхней части 

лап, светло-лиловых в нижней, перекли-

кающихся с окраской кодекса на его крыле 

Стержень инициала украшен двойными 

пальметками, дужка его скомпанована из 

крупного плетения. В живописно оформлен-

ных красных буквах первой строки сохра-

няются скобки и бутоны, принятые для их 

украшения в XI в. 

В общей гамме всего листа превалирует 

красный и желтый цвет. Своеобразие ко-

лорита усилено включением в него светло-

лилового, который мастер использует до-

вольно широко. Синие фоны ультрамарина 

не превалируют (заставка, стержень ини-

циала, маргинал), они служат лишь осно-

вой, которая подчеркивает интенсивность 

остальных светлых и ярких красок. 

Мастеру нельзя отказать в ощущении це-

лостности композиции, своеобразии и на-

сыщенности красочной гармонии. 

В целом декор заглавных листов круп-

ной по размерам рукописи отличается мо-

нументализмом, ясностью и простотой по-

строения. Глубокая и яркая красочность, в 

которой сопоставлены контрастные тона, 

сильнее ощущается в сочетании со светло-

лиловым цветом, являющимся особенно-

стью ее колорита. Неяркая желтая тональ-

ность смягчает общее звучание красочной 

гаммы, острей акцентирует красный цвет, 

выступающий на фоне ультрамарина и то-

нущего в нем темно-зеленого цвета. 

Композиционно декор не приведен еще к 

полному .равновесию отдельных частей, что 

может указывать на поиски и становление 

новых художественных форм. 

Стиль крупномасштабных декоративных 

комлозиций, их ориентализирующая тен-

денция достаточно сходны с хоранами ка-

ринской рукописи 1181 г. В орнаментике 

же, при общности ряда элементов, полно-

го совладения нет, хотя в обеих рукописях 

как основной мотив принята растительная 
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спираль с пальметками, широко распро-

страненная в XI I в. в искусстве восточных 

стран. Наряду с принятым там типом по-

является спираль с почками, что также хо-

рошо известно в восточном декоре XI I в., 

в том числе армянском. Очень близкий ва-

на ментальный декор своеобразный акцент. 

Приведем несколько примеров этого рас-

тительного стиля из рукописи 1186 г. В за-

ставке заглавного листа к Ев. от Матфея 

спирали сочетаются с крупными желтыми 

пальметками, черенок одной из которых 

Рис. 3. Фрагмент каменного рельефа из Ани, XI I в. (?). 

риант ее встречаем на фрагменте каменной 

резьбы, происходящем из Ани (рис. 3). 

Сходство следует отметить и в разделке 

элемента пальметки насечками, что у ма-

стера-живописца могло быть выражено 

красной штриховкой на желтых пальмет-

ках (заставка заглавного листа к Ев. от 

Матфея). Эта параллель, безусловно, не 

единственная, может объяснить и мону-

ментализм приемов в рукописях Бардзр 

Хайка, как связанных с архитектурным де-

кором, украшавшим и гражданские здания. 

При не очень высоком профессиональном 

уровне художественного оформления руко-

писи 1186 г. она представляет интерес не 

только как редкий памятник своего време-

ни. Внимание привлекают и особенности 

принятой в ней растительной орнамента-

ции, своеобразие манеры исполнения от-

дельных элементов, не совпадающей с при-

нятой в Ев. 1181 г. (хораны). 

В некоторых случаях мастер явно сле-

дует здесь образцам, характерным для од-

ного из более ранних направлений восточ-

ного искусства, специфика которого полу-

чила отражение и в армянской миниатюр-

ной живописи. В трансформированном ви-

де эти образцы использованы в таких пер-

воклассных рукописях Бардзр Хайка, как 

Мушский Чарынтир 1202 г. (М. 7729) и в 

других школах армянской миниатюры, 

включая весь X I I I в., что вносит в их ор-

(слева), завернутый внутрь, образует но-

вый мотив — кружок, окрашенный корич-

невым цветом (рис. 4, 4). В этом исполнения 

видим, хотя и в пережиточном виде, со-

хранение приемов, хорошо известных в: 

резьбе пр дереву и штуку в самой Арме-

нии (дворец Багратидов в Ани, двинская 

резьба) и в некоторых течениях ряда вос-

точных стран (Ирак, Египет, Иран, Сред-

няя Азия) в IX, X вв. 

Особенно четко специфика таких приемов 

в рукописи 1186 г. сохранилась в маргина-

ле на л. 326 (рис. 5), где два заостренных 

листа (зеленый и желтый) как бы вписы-

ваются друг в друга, но сам прием понят 

мастером не точно. Конец загнутого внутрь 

зеленого листа тоже превращен в круг» 

окрашенный красным цветом. 

Заостренные листы в вариантах появля-

ются в заставке и в подножии маргиналь-

ного креста заглавного листа к Ев. от Мат-

фея (рис. 4, Я 10). Особенно четко конту-

ры двух таких листов, соединенных вме-

сте, выражены в маргинале на л. 225 

(рис. 6) (расцветка светло-коричневая, 

средний лист, кольцо внизу, бутоны двух 

красных пальметок темно-зеленые) и в вен-

чании заставки на листе к Ев. от Иоанна 

(рис. 2). 

В орнаментации самой заставки, где бес-

порядочно разбросаны обычные для време-

ни переплетающиеся с красными и зелены-
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ми спиралями желтые и красные пальмет-

ки, появляются мелкие светло-лиловые 

листки, в крайне пережиточном варианте 

повторяющие ту же модель. 

Следует обратить внимание и на пыш-

ный условный цветок, не слишком, кстати, 

^ ш 
украшающий нижний левый угол той же 

заставки. Возможно, что его истоки таятся 

в сходном и для других растительных эле-

ментов этой рукописи репертуаре форм, 

хотя речь может идти лишь об использова-

нии отдельных элементов, на основе кото-

рых возникает совершенно новый мотив. 

Остановиться на этом цветке заставляет то, 

что он является, несомненно, датирующим 

элементом. Быть может, впервые становясь 

известен в рукописи 1186 г., он входит в 

декор кодексов Центральной Армении пер-

вой четверти X I I I в., чтобы позднее исчез-

нуть из армянской орнаментики. Характер-

ны угловые завершения заставки, в не-

сколько ином варианте принятые и в кили-

кийской живописи XI I I в. В противополож-

ность цветку они получают длительное су-

ществование в разных школах армянской 

миниатюры. 

В качестве ранних моделей, где оформи-

лись интересующие нас приемы, приводим 

резные доски из* Египта. Для маргинала на 

л. 326 (рис. 5) параллель видим на рис. 7а. 

Что-то от этой манеры мастер сохраняет 

и в парных пальметках, украшающих ини-

циал заглавного листа к Ев. от Иоанна. 

Для крупной пальметки в заставке за-

главного листа к Ев. от Матфея (рис. 4,4) 

известную аналогию дает вариант на дру-

гой доске (рис. 76, в). Отголоски приемов, 

идущих из того же круга памятников, хо-

тя далеко уже не в чистом виде, зачастую 

не понятых мастером, проявляются и в дру-

гих элементах растительной орнаментации. 

Например, трактовка заостренного листа в 

деревянной резьбе и декоре рукописи так-

же сходна. Те же особенности часто встре-

чаются и в маргинальных композициях. 

Возможно, что пышньгй цветок внизу за-

м 

ставки заглавного листа к Ев. от Иоанна 

(слева) имеет в своих истоках схему, пред-

ставленную также на одной из деревянных 

досок (рис. 7г). 

Заметим, что очень сходные приемы мож-

но найти и в самаррской резьбе по штуку, 

являющейся образцом для резьбы по дере-

ву в Египте. Тот же стиль засвидетельство-

ван в Багратидском дворце в Вышгородг, 

в остатках резных и расписных деревянных 

балок потолка2. 

Обращает внимание необычное для ар-

мянской орнаментации сочетание пальмет-

ки с цветком (в заставке заглавного листа 

к Ев. от Матфея — слева от «портрета», 

подножие креста в заглавном листе к Ев. 

от Иоанна и др.—рис. 4, 2, 3, 10). 

Отсутствие заглавных листов к Ев. от 

Марка и от Луки, несомненно, первоначаль-

но существовавших, не позволяет полно-

стью судить о творческой широте мастера. 

Особенно ощутима невозможность воспро-

извести типы символов, принятых для этих 

евангелистов. В силу сходства их в Заглав-

ных листах к Ев, от Матфея и от Иоанна 

с представленными в каринской рукописи 

2 См. В. В. Б а р т о л ь д и Я. И. С м и р-

н о в, Отзыв о трудах Н. Я. Марра по ис-

следованию древностей Ани, «Записки 

Восточного отделения Русского археологи-

ческого общества», т. XXI I I , вып. I I I—IV. 

Пгр., 1916, стр. 402. 
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1181 г.3 думаем, что в обоих этих кодексах 

серия была общей. Напомним, что в сохра-

нившихся там заглавных листах к Ев. от 

Марка и от Луки их символы — лев и бык 

щ Щ п» 

й I "к 
с
 , Г Г | I 

II ч'>:1 
Рис. 5. Маргинал (л. 326). 

трактованы как обыкновенные земные жи-

вотные, при этом целиком. 

К. Норденфальк в своем труде, посвя-

щенном персидскому Диатессарону XVI в А 

считает такую серию очень ранней, восхо-

дящей к прототипу II столетия. Она так 

же, как и сам этот евангельский текст, бы-

ла принята в христианской сирийской сре-

де и сохранилась там до позднего средне-

вековья. 

В некоторых отношениях эта серия в ру-

кописи 1186 г. еще ближе к архаическому 

варианту, чем в кодексе 1181 г. Обратим 

внимание на прямоугольник, поставленный 

на крыло орла (рис. 2), который был вос-

принят, очевидно, как кодекс. Такой эле-

мент не случаен. Символы Диатессзрона в 

образе земных существ представлены там 

по углам квадрата5. 

Позднее, отрываясь от земли, они при-

3 См. Т, I Б ш а 11 о V а, указ. соч. 
4 С. N о г й е п Г а I К\ Ап IМиз(га(ее! 

01а1ез5агоп XVI 5. „ТНе Аг( ВиПеИп". 1968. 

1, 1 
5 См. там же, фиг. 14. 

обретают небесный облик, в некоторых ран-

них же вариантах, как, например, на троне 

св. Марка в Венеции (VII в.), символы, 

уже крылатые, представлены с маленькими 

I 
I 

Л | » 

Рис. 6. Маргинал (л. 226). 

квадратами около голов. К- Норденфальк 

считает эти квадраты, осмысленные как ко-

дексы,— частью целого большого квадрата, 

олицетворявшего в Диатессароне единое 

евангелие6. 

Отметим и то, что тип орла на троне 

св. Марка в Венеции—его широко расстав-

ленные лапы с мощными когтями—явно 

соответствует представленному в армян-

ской рукописи7, хотя он и повернут здесь 

в другую сторону. За архаизм типа гово-

рит и сходство с образом орла—символа в 

книге Дурро VII в. (Дублин, Колледж св. 

Троицы 57)8. Нельзя не заметить (случай-

ной ли?) близости разделки грудки орла 

ирландской и армянской рукописей. Общин 

же архаизм его образа дает основание 

предположить, что погрудный «портрет» на 

заставке заглавного листа к Ев. от Матфея 

также восходит к наиболее архаичному 

изображению его символа в образе челове-

ка. Позднее его заменяет ангел. 

6 См. там же„ стр. 133, фиг. 18, 19. 
7 В Диатессароне орел представлен в 

профиль. 

8 См. С. N о г с! е р Га 1 к, указ. соч., фиг, 

23с1. 
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Рис. 7. Деревянные резные доски. Египет, IX—X вв. 

Этому не противоречит то, что мастер 

сочетал с этим символом образ Христа 

Эммануила, принятый в заставке листа к 

Ев. от Матфея в киликийских рукописях, 

осмыслив, быть может, созданное им изо-

бражение как портрет самого Евангелиста-

Распространение в Центральной Армении 

XI I в. серии «земных» символов свидетель-

ствует как о сохранении крайне архаичной 

традиции, так и о том, что в такой трактов-

ке они были более понятны и легче воспри-

нимались в народной среде. 

Восполняют наши представления о лич-

ности художника и маргиналы. 

Можно предположить, что их создавал 

основной мастер, но разная степень совер-

шенства, вложенного в них уменья и твор-

ческой фантазии позволяют допустить уча-

стие учеников или помощников, представи-

телей того же скриптория. На это может 

указывать также большое количество раз-

нотипных маргиналов—от самого просто-

го—круга, принятого в более ранних руко-

писях, с переходом его к довольно слож-

ным композициям, в которых все больше-

проявляет себя декоративное начало. 

Большая же часть маргиналов построена 

на основе разнообразных, преимуществен-

но растительных, плетений, композиционно 

еще не всегда совершенных. На рис. 8 мы 

приводим наиболее удачные образцы это-

го типа, где четкая композиция сочетается 

с живописным восприятием ее (л. 1866,. 

рис. 8, / — пальметки светло-коричневые, 

внизу красные, фон синий, потемневший; 

рис. 8, 2, л. 102а — пальметки основного 

плетения красные, желтая ветка перепле-

тается со светло-лиловой, фон — ультрама-

рин; рис. 8, 4, л. 69а — желтые пальметки, 

плетение красное, зеленое; рис. 8, 3, л. 75а-

— желтые пальметки, в спирали чередова-

ние красного и зеленого, внутри цветок 
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Рис. 8. Образцы маргиналов. 

светло-коричневый). Эта группа предвеща-

ет многообразие и совершенство форм, 

окончательно сложившихся в XI I I в. 

Имеются, как сказано выше, и маргина-

лы в виде больших, монументальных кре-

стов. 

Все маргиналы трактованы совершенно' 

плоскостно, чему .способствует и локаль-

ность цвета, кроющая поверхность немно-

гочисленных красок. Фоны не всегда окра-

шены, встречается светло-коричневый, свет-

ло-лиловый, к концу рукописи — довольно 

часто — ультрамарин. 

Связь с народной средой ярче всего вы-

ражена многочисленными маргиналами ь 

виде различных птиц. Эта группа придает 

украшению рукописи особую специфику. 

Выполненные с разной степенью мастер-

ства, птицы напоминают глиняные народ-

ные игрушки. В их обобщенной трактовке 

порода в какой-то мере выявлена. Это то 

хищная птица, то попугай (рис. 8, 6), то 

голубь (рис. 8, 8). 
Особенного внимания заслуживает птиц л 

с сидящим на ее спине птенчиком (рис. 

8, 7; думаем, что здесь заложено какое-то 

народное осмысление, так же и в изобра-

жении птииы с вишапом, обвившимся во-

круг ее шеи (рис. 8, 5) — едва ли не са-

мом раннем появлении в армянских руко-

писях элементов террагологического орна-

мента. Связи с евангельским текстом мар-

гиналы не имеют. 

Небезынтересны и встречающиеся в нем 

маленькие заставки в виде декоративно 

оформленных стрелок или прямоугольные. 

Они заканчивают строки — иногда попада-

ют между столбцами. Такой тип украше-

ний мало распространен в армянских ру-

кописях. 

Художественное оформление карннской 

рукописи 1186 г.. безусловно, стилистиче-

ски близко происходящему из скрнптория 

той же области Евангелию 1181 г. Это ска-

зывается как в общей для них декоратив-

ной тенденции, так и в колорите. Близок 

и фонд орнаментальных мотивов, хотя в-

нем и имеются некоторые различия. Нель-
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-зя не заметить и того, что художник пер-

вого из этих кодексов стоял на более низ-

ком профессиональном уровне, чем оба 

мастера второго. Но роднит всех этих ху-

дожников общая для них восточная ориен-

тация, хотя и проявляющаяся порой в раз-

ных аспектах и, что особо следует под-

черкнуть, связь с народным искусством. 

Общность же стиля — монументаль-

ность, крупномасштабность, плоскостность, 

ведущее значение колорита — выдает един-

ство эстетических требований, принятых в 

скрипториях Каринской области. 

Некоторый разнобой в орнаментации этих 

двух рукописей указывает на переходный 

период, на еще не окончательно устояв-

шуюся традицию. Работая в рядовых 

скрипториях, где искусство письма стояло, 

однако, на довольно высоком уровне, ма-

стера сохраняли в убранстве рукописей и 

некоторые архаизирующие черты. 

Заметим, что скрипторин Бардзр Хайка 

были в Центральной Армении одними из 

первых, где возрождалась на новом этапе 

армянская миниатюрная живопись и где 

она достигла высокого расцвета, насиль-

ственно прерванного военными действиями, 

происходившими на этой территории уже 

в начале XI I I в. 

Именно в Бардзр Хайке XII в. заклады-

вались основы дальнейшего развития этой 

области искусства в пору оформления 

Анийского царства под властью Захаридоз 

при всех возможных воздействиях киликий-

ской школы и новшествах, вносимых нор 

мами городской жизни. 

Т. ИЗМАЙЛОВА (Ленинград) 


