
КАРТИНА В. СУРЕНЯНЦА В ЭРМИТАЖЕ 

Вардгес Яковлевич Суренянц (1860— 
1921)—крупнейший представитель армян-
ского искусства конца XIX—начала XX в. 
Это был необычайно одаренный человек — 
он занимался живописью, иллюстрировал 
книги, оформлял спектакли, создавал про-
екты архитектурных сооружений, писал 
статьи по вопросам архитектуры и искус-
ства, делал литературные переводы. Худо-
жественное образование В. Суренянц полу-

чил в .Московском училище живописи, вая-
ния и зодчества (1876—1879) и в Мюнхен-
ской академии художеств (1885). 

Диапазон творчества В. Суренянца-ху-
дожника широк — им создано много пор-
третов современников, пейзажей, историче-
ских и историко-бытовых полотен. Лучшие 
его произведения отмечены высоким мастер-
ством и проникнуты глубокой любовью к 
своему народу, многострадальной родине. 
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Путь В. С у ре н я н ц а - х у д о ж н ик а довольно 
хорошо изучен1 . Меньше мы знаем о на-
чальном этапе его творчества. Местона-
хождение многих ранних его произведений 

ост ггся неизвестным. К таким работам 
относилась и картина «Развалины Девичье-

1 Жизни и творчеству В. Суренянца по-
священа кандидатская диссертация М. М. 
Казарян. Ею написаны две книги о худож-
нике: <гЧ. 11псрЬЬ{шЬд», Ь-ркшЬ, 1960; «Суре-
нянц», М., 1962. См. также: Каталог по-
смертной выставки В. Суренянца, Ереван, 
1931. 

го монастыря в Ани» (1892)2 . Оказалось , 
что эта небольшая картина хранится в фон-
дах отдела Востока Э р м и т а ж а 3 . Сюда она 
была передана из Российской академии 

истории материальной культ весной 
1930 г. для экспонирования на временной 

«Анийской выставке», устраиваемой Эрми-
тажем совместно с Историческим музеем 

2 1Г. 1 ш ц ш р / ш,ь, указ . работа, стр.'84. 
3 ГЭ, инв. № Ур—1101. Дерево , масло. 

19,8X27X0,8. Сохранность хорошая, име-
ются незначительные потертости красочно-
го слоя по краям доски. 
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Армении и Российской академией истории 
материальной культуры4. 

На картине изображен крутой утес с раз-
валинами монастырских построек на вер-
шине. Силуэт сооружений красло-коричне-
ватого цвета четко вырисовывается на фо-
не небесной лазури, местами тронутой дым-
кой облаков. Художник удачно передал 
ощущение знойного дня: залитые .солнцем 
горы л полуразвалившиеся строения как бы 
затянуты маревом теплогсь воздуха. Небо 
написано мелкими мазками- жидкой синей 
краска; положенные в разных направле-
ниях. местами пастозно, мазки красок ко-
ричневых* фиолетовых, синих тонов убеди-
тельно формируют скалистую поверхность 
обрыва. Преобладающая в колорите корич-
невато-фиолетовая гамма красок выдает 
приемы, унаследованные художником з 
Мюнхенской академии. 

В нижнем левом углу имеется подпись 
художника и указана дата исполнения кар-
тины: «В. Суреньянцъ. 91» 

На оборотной стороне доски с остатками 
иаклеек белой бумаги черными чернилами 
написано: «XII Развалины девичьяго мо-
настыря въ Аня». Другим (?) почерком, 
карандашом зачеркнут конец фразы («въ 
Ани») и сверху, над надписью, проставле-
но: «Ани». Согласно этим исправлениям 
надпись читается: «Ани. Развалины Де-
вичьего монастыря». 

Эта картина В. Суренянца относится к 

4 Эрмитаж, Архив, отдел. Востока, акт 
№ 175 от-7 апреля 1930 г. 
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его ранним работам. Произведения, принес-
шие ему известность — «Покинутая» (1894), 
«Попранная святыня» (1895), «Церковь 
св. Рипсимэ» (1897), «Семирамида у тела 
Ара Прекрасного» (1899) и др.,-—появятся 
позднее. Но уже в этой ранней картине 
видны характерные особенности компози-
ционного и колористического решения про-
изведений зрелой поры творчества В. Су-
ренянца: ясность построения, лаконизм 
средств выражения, уравновешенность 
форм, тяга к монументальности, приглу-
шенная цветовая гамма. 

Вызывает недоумение разноголосица »з 
дате исполнения произведения: на картине 
сюит «91» г.. а в литературе указан 1892 г. 
На первый взгляд, вторая дата предпочти-
тельнее, поскольку известно, что В. Суре-
нянц принимал участие в первой археоло-
гической кампании в Ани летом 1892 г.^ 
Однако нам кажется более вероятной да-
та, указанная на картине: художник мог 
побывать в Ани за год до начала раскопок 
города Н. Я- Марром. перед своим отъез-
дом в Москву. 

Ценность найденной картины В. Суре-
нянца «Развалины Девичьего монастыря в 
Ани» заключается в том, что в ней он впер-
вые обратился к воспроизведению родного 
пейзажа. Примечательно и то, что объектом 
для воспроизведения он выбрал одно из 
замечательных строений XIII в. древней 
столицы Армении. 

5 М. К а з а р я н, указ. работа, стр. 18. 

А. КАКОВКИН (Ленинград) 


