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О «РЕЛ И К ВАРИ И ВРЕМЕНИ ГЕТУМА» 

В 1964 г. Сирарпи Тер-Нерсесян опубли-
ковала большую статью, в которой были 
исследованы известные ей памятники ки-
ликийского среброделия—триптих 1293 г , 
три переплета: 1254 г., 1255 г., 1334 г. и 
фрагмент переплета середины 50-х годов 
XIII в.1 В аннотации на эту работу А. А. 
Фролов добавил к указанным памятникам 
«реликварий времени Гетума»2. Речь шла 
о мощехранительнице, выполненной в 
1296 г. по заказу царя Киликийской Арме-
нии Гетума II. Этот памятник был издан 
Е. А. Л ала яном в одном из выпусков ре-
дактируемого им этнографического жур-
нала3. 

Учитывая, что произведений серебряни-
ков Киликийской Армении сохранилось 
считанное количество и каждое из них, по-
мимо высоких художественно-технических 
достоинств, обладает ценными историко-
документальными качествами, хотелось бы 
еще раз обратить внимание специалистов 
на этот по существу забытый памятник и 
внести некоторые уточнения в работу 
Е. Лалаяна. Нынешнее местонахождение 

ьи гапз миги гьмь 
1Г .р. ь яыг астзпь&р 
<РЩЗЬ ЬСЫ).Р#1) ЦГРП8 1Г 
ЪЪЬЬ МПРН 1ГХМЫХ 
1Ц.ЗР1МЬ8ЬЬ ЬЬ ЬЬЦ 
ПЩ.П1Л* ияиьзьихъпр 
иьь ьь ьзьФаьпиьь ыхь 
а^чаьь ьь <тьн1ььпьь 
Р*СЧЬЪ ЯПР шз ьи 
ЬПЬР-ЬЬЬ Ш1П31) ЬЬ 1Г 
ар1гъпз ыгпз мьь ь 
йьь ьь \тьиь ь ьь ир ьс 
аьц сььщвиь» 

1 3. Б е г N е г $ е 5 5 1 а п, Ье ге11диа!ге е 
Вкеуга е1 Гог1ёУгег1е сШс1еппе$ а их XIII® 
е1 XIVе з№с1е. КЕАгш., I. 1, Раг1$, 1964. 
стр. 1 2 1 - 1 4 7 , 16 

2
 вВу2ап11поз1ау1са", XXVI, Рга^ие, 1965, 

стр. 404. 
3 Ь, I, ш { ш Ь ш Ь, 2.Ь('}пч! и ршцшт р^ 

•>илшршЛ Ь^/ишрЫгр/г штфр, (Гчшш^Д, Ш 
Чшитр (шршшши/шб я'кццшцрш^ши ^шЦА-

^ь^фи, 1897, стр. 41, 42. Иллюстра-
цня-вклейка между стр. 40 и 41. На стр. 
41 дважды, в заголовке и в тексте, неверно 
указан Гетум И (вместо Р)* 

«реликвария времени Гетума» неизвестно,, 
и это также повышает значение публика* 
ции Е. Лалаяна. Суть ее сводится, к сле-
дующему. 

У некоего Тер-Аракела Кургиняна-
(81;р~1).пшр1ц Чтр^ььшь) в сел. Гумурдо 
(ЯгиЛтруп) хранился реликварий (см. рис.). 
Он представлял собою две вкладывав-
шиеся одна в другую металлические ко-
робочки. Большая коробочка из серебра с 
утолщенными по середине сторонами 
(длина—8, ширина—7, толщина—2 см)* 
с лицевой стороны была украшена расця-
тием в центре и четырьмя золочеными 
ликами по углам. По словам Е. Лалаяна, 
это были изображения святых: Акопа 
(Иакова) Мцбенского, Никогоеа (Николая) 
Чудотворца, Стефаноса (Стефана) Перво-
мученика, Пантелеймона Врачевателя5. 

На другой стороне—гравированная сти-
хотворная надпись в тринадцать строк. В» 
ней сообщалось имя заказчика и время из-
готовления памятника. Воспроизводим над-
пись по изданию Е. Лалаяна и даем ее 
русский перевод6 

«Я, армянский царь Гетум, 
моими трудами 
собрал мощи святых: 
вели кого Акопа, патриарха Мцбенского^ 
и Никогоеа Чудотворца, 
и Стефаноса Первомученнка, 
и Пантелеймона Врачевателя,— 
которые здесь имеются 
[ради] хранения души и 
тела моего. 
В лета 
745 [1296]. 20 мая, 
сооружено святое знамение»-

4 Длина и ширина памятника у Е. Ла-
лаяна указаны в вершках (2 и 1,5), толщи-
на—в сантиметрах. 

5 Пояснительных надписей рядом с изо-
бражениями святых нет. Определение 
Е. Лалаяном Акопа и Никогоеа ошибочно: 
по иконографическим канонам эти святые 
должны быть бородатыми, между тем на 
памятнике все персонажи безбородые. 

6 Надпись приведена у Е. Лалаяна на 
стр. 41. Воспроизвел он ее точно, разделив 
на слова и добавив последнюю букву в 
первой строке (Л) и третью справа в седь-
мой (Ь). 



264 РЬфпрлТ шдрш 

В это хранилище вставлялась золотая 
«оробочка (размеры ее Е. Лалаян не при-
вел) , усеянная с одной стороны и с боков 
драгоценными камнями, число которых, 
как указал Е . Лалаян, доходило до соро-

можно заметить, что отдельные его части 
настолько разнородны, что все никак не 
могут быть отнесены к концу XIII в; Ран-
ним временем можно датировать лишь 
маленькую золотую коробочку, собственно 

ка (к сожалению, издатель памятника не 
приводит названия камней). Внутренность 
коробочки была заполнена землей с 
кровью и частичками мощей упоминавших-
с я святых7. Далее Е. Лалаян замечает, что 
существует мнение будто эту святыню 
царь Гетум II в торжественных случаях 
«носил на шее. Заканчивается заметка пере-
числением лиц, владевших реликварием до 
того, как он попал к Тер-Аракелу 
Кургиняну. 

Разглядывая воспроизведение памятника 
в работе Е. Лалаяиа, без особого труда 

7 Е, Лалаян перечисляет заключенные 
здесь мощи: средний палец Акопа, мизи-
нец Никогоса, большой палец Стефаноса, 
часть (?) Пантелеймона. 

мощехранительницу Г 7 ш ? ш я = г р о б , к а к н а * 
зывал ее Е. Лалаян) . Необработанные 
драгоценные камни (кабошоны) и внешний 
вид каст, в которых они закреплены, впол-
не могут быть отнесены к XIII столетию. 

Серебряный футляр для золотой моще-
хранительницы стилистически не вяжется 
ни с нею, ни с одним из известных нам 
ранних памятников армянского среброде-
яия. Украшающие его лики по углам вы-
полнены штамповкой. Их отличает ремес-
ленность: стандартный тип лица с условно 
переданными деталями—глаза, нос, рот, 
«мятый» невыразительный рельеф, неров-
ные обрезы пластинок, неаккуратный 
крепеж их гвоздями к основанию —• 
характерная для некоторых ювелирных 
изделий Армении конца XVII — начала 
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XVIII вв. Примитивизм отличает и не упо-
мянутые Е. Лалаяном два литых креста с 
распятиями. Один из них укреплен на ли-
цевой стороне серебряного футляра, дру-
гой стоит между золотой и серебряной ко-
робочками. Принадлежат они, несомненно, 
разным эпохам. Верхний, скорее всего, 
конца XVII—начала XVIII вв., нижний до-
вольно старый. Не исключено, что он древ-
нее золотого хранилища. На это указыва-
ют непровисающее тело Христа, его от-
крытые глаза, растопыренные пальцы рук, 
покрой одеяния. 

Характер выполнения надписи на обо-
ротной стороне серебряного футляра так-
ж е чужд особенностям надписей на ран-
них армянских памятниках. Ни одна над-
пись на изделиях XIII—XIV вв. серебря-
ников Центральной Армении и Киликии да-
ж е отдаленно не похожа на нее. В то же 
время прием гравирования надписей (до 
середины XVI в. надписи обычно чекани-
ли), начертания букв (утолщенные столби-
ки и тонкие перемычки), принцип разме-
щения их и строк на пластине (уплотнен-
ность до тесноты, хотя место оставалось) 
свойственны некоторым «памятникам ар-
мянского среброделия второй половины 
XVII—начала XVIII вв.8 Полагаем, что 
именно этим временем следует датировать 
надпись на изданном Е. Лалаяном памят-
нике. Вероятно, к этому времени футляр 
золотой мощехранительницы обветшал. 
Владелец памятника решил заменить его 
новым. Работа была поручена ювелиру-ре-
месленнику. Последний в меру своих 
скромных способностей выполнил ее. Ве-
роятно, он старался повторить первона-
чальный футляр и скопировал без изме-
нений древнюю надпись. Лики по углам и 
распятие в центре пластины, помещение 
надписи на тыльной стороне реликвария 
свидетельствуют о принципах убранства 
киликийско-армянских произведений худо-
жественного серебра второй половины 
XIII—первой половины XIV вв.9 Стремле-

8 Характерный пример—.вкладная над-
пись хранилища «частиц Ноева ковчега» 
169-8 г. из музея при кафедральном соборе 

в Эчмиадзине. См.: 9-. I п ^и Ь ф ^ ш ь, 
1иш/1рш1{1шЬр ^инТ $ицпд щшии! т.-
Р]шЬ и/шипГ шф/гшш^шЬ типиТЬши^рт.-
Р^тЬ. 1к. ушр2ш"/шш» 1928, Ц. 118* 

9 Большинство художественных изделий 

иие мастера следовать древнему образцу 
сказывается и в незаполненном' ничем ши-
роком поле фона. 

Однако, несмотря на то, что мастер яв-
но старался не отступать от оригинала, 
присущие его творению стилистические 
особенности и техника выполнения говорят 
о заурядности ювелира конца XVII—нача-
ла XVIII вв. 

Интересующий нас памятник позволяет 
довольно ясно представить первоначаль-
ный облик реликвария, заказанного Гету-
мом II. Он расширяет наши представления 
о ювелирном искусстве Киликийской Ар-
мении, свидетельствуя о разнообразии ху-
дожественного облика ранних произведе-
ний из золота и серебра. Дело в том, что 
большинство дошедших до нас ранних ар-
мянских памятников ювелирного искусства 
не украшено ни чернью, ни эмалями, ни 
вставками слоновой кости, ни жемчугом, 
ни драгоценными камнями. И это явление 
противоречило многочисленным историко-
литературным свидетельствам, в которых 
часто встречаются упоминания об укра-
шенных жемчугом, драгоценными кам-
нями и т. п. произведениях армянских юве-
лиров1 0 . Наша золотая коробочка, бук-

ювелиров Киликии описано и воспроизве-
дено в упоминавшейся работе С. Тер-Нер-
сесян. Весьма вероятно киликийское проис-
хождение серебряной мощехранительницы 
св. Николая Чудотворца в форме десницы 
из Собрания Католикосата Киликии в Ан-
тилнасе. Памятник известен нам по вос-
произведению в проспекте «• Щшш^Ьрш^рр 

р п 1{п и п !.р Ь шЬ ^Ьд/г шшЫг 
Мш* Иьр/ч/чии, 1965 (без п зги нации). 

1 0 Приведем несколько примеров. Исто-
риограф X в. Ухтанес перечисляет церков-
ную утварь из благородных металлов, ук-
рашенную жемчугом и драгоценными кам-
нями (П^итшЬ^а Ьи^^и^пи/пи. У иигиГтр^иЬ 
рш<1шЬ*ГшЪ *[ршд ^.ш (п д. Р, ш у ш руш и] ш ш, 
1871, стр. 66) . Известный историк 
Ст. Орбелян повествует, что епископ Сю-
ника Тер-Ованес V (1006—1058) обновил 
хранилище, покрыв его золотыми пласти-
нами и украсив жемчужной обнизью и 
двадцатью четырьмя драгоценными кам-
нями ( 5 1 . О г 1>ё 11 а п. НЫо1ге с!е 1а 5 ю и -
гне, 1. 5РЪ., 1864. стр. 180—181), В числе 
даров богатого анийца Тиграна Оненца в 
выстроенную им церковь Григория Просве-
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вально усыпанная самоцветами, подтверж-
дает достоверность источников. 

Вновь публикуемый памятник представ-

и т е л я (1215) были «золотые и серебряные 
кресты с разными изображениями, [обделан-
ными] золотом и серебром и [драгоценными] 
камнями, и жемчугом...» (Н. Э м и н. Над-
писи в Карее, Ани и окрестностях послед-
него, М., 1881, стр. 20, № 34) . Ст. Орбелян 
повествует о покупке у князей Дленянцев 
* родового креста, отделанного золотом и 

ляет интерес и как свидетельство х у д о ж е -
ственных вкусов двух эпох—конца XIII в. 
и рубежа X V I I — X V I И столетий. 

серебром и драгоценными камнями». Д л я 
этого креста он приготовил новое храни-
лище из золота и серебра, украсив его 
пятью рубинами в оправе и четырьмя вели-
колепными жемчужинами ( 5 1 . О г Ъ е -
! 1 а п, ор. ей. , стр. 269) . 

А. К А К О В К И Н (Ленинград) 


