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ПАМЯТНИК АРМЯНСКОГО С Р Е Б Р О Д Е Л И Я ИЗ САРАТОВСКОГО МУЗЕЯ 

В фондах Саратовского художественного 
музея им. А. Н. Радищева хранится се-
ребряная, частично позолоченная пластина, 
украшенная чеканным изображением распя-
тия1 . Когда-то эта пластина украшала ли-
цевую сторону переплета рукописи, вероят-

стоит из образуемых чеканными кружками 
треугольников на мелкоканфаренном фоне,, 
внешняя — из накладных полых трилистни-
ков, напоминающих по форме лилии. Цен-
тральная часть средника с композицией 
«Распятие» позолочена, края серебряные. 

нее всего, Евангелия. В центре пластины 
изображен распятый на шестиконечном 
кресте Христос, по сторонам — двое пред-
стоящих в рост, в верхних углах — симво-
лы луны и солнца. В основании креста — 
череп Адама. Сцена обрамлена двумя по-
лосами орнамента. Внутренняя полоса со-

1 Инв. № 2389—п. Размеры: 13,5X9,7 см. 
Сохранность: пластина внизу обрезана, 
справа внизу не сохранился кусок с орна-
ментом; местами утрачены накладные три-
листники. В Музей поступила в 1930 г. из 
Церковио-художественного отдела. Благо-
дарю главного хранителя Музея А. Т. Си-
монову, ознакомившую меня с памятником 
к разрешившую опубликовать его. 

В нижней части пластины небрежно про-
парапаиы армянские буквы, составляющие 
две строки. Из них нам удалось разобрать 
только начало второй строки: ИР Ц.*1Ь8... 
«св. евангГелие] »2. 

У нас нет данных о времени изготовле-
ния этого памятника и о его происхожде-
нии. Однако, вне всякого сомнения, он от-
носится к изделиям XVII—XVIII вв. Общее 
впечатление от пластины как от позднего 
произведения находит подтверждение в ху-
дожественных особенностях и технике ис-

2 Вероятно, процарапанная надпись вос-
производит надпись, помещавшуюся в ниж-
ней чаети пластины или на металлическом 
корешке не дошедшей до нас рукописи. 
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полнеиия, присущих ему и свойственных 
«большинству армянских чеканных изделий 
этого периода3. > 

Мастер саратовской пластины был явно 
. {ремесленником средней руки; к тому же в 
его распоряжении, по-видимому, был огра-
ниченный набор чеканов. Фигуры предстоя-
щих застывшие, мало расчлененные. Ич 
длинные одежды испещрены складками, ко-
торые не подчеркивают очертаний скрытых 
под ними тел. Столь же неумело переданы 
лица: они совершенно лишены индивидуаль-
ных особенностей (Мария ничем не отли-
чается от Иоанна Богослова). Не справил-
ся мастер и с фигурой распятого Христа; 
неестественно посаженная голова, короткие 
руки, мощные бедра, тонкие голени прида-
ют фигуре черты утрировки. 

С первого взгляда пластина производит 
двойственное впечатление — особенность, 
присущая опять же многим поздним произ-
ведениям армянского среброделия. К из-
вестному художественному диссонансу при-
водит соседство четко проработанных орна-
ментальных мотивов (особенно внешней 
каймы) со «смазанным», вялым рельефом 
фигурных изображений средника, комбини-
рование разных техник (чеканка, гравиров-
ка, тиснение), а позолоченный средник кон-
трастирует с оставленными «белыми» сереб-
ряными орнаментальными полосами. 

Публикуемый памятник отличается и 
другими особенностями, свойственными ар-
мянским произведениям среброделия,— он. 
тяготеет к архаике. На это указывает ори-
ентация мастера на излюбленный его пред-
шественниками простой иконографический 
извод «Распятия», его боязнь (скорее, даже 
неумение) пространственно скомпоновать 
сцену, стремление сохранить нетронутым, 
чистым все поле пластины, добиться деко-
ративного эффекта вещи сопоставлением 
гладкой, мерцающей позолотой прверхности 
фона с играющей тенями, местами высвет-
ленной и отделанной в мелкую «чешую» 
фактурой чеканных изображений с широким 
орнаментированным бордюром. 

з I. 8 ь р-1, и п 1I ф {шЬ) Я'Ьпшр^ Ё^шЬ^/г 
цшЬЬЬр^д, ЩтШш'&Щзв!., 1964, Л! 11, стр. 40— 
48; И. Р. Д р а м п я н, Группа армянских 
серебряных окладов XVII—XVIII веков, 
«Арменоведческие исследования», вып, 1, 
Ереван, 1974, стр. 130—134, 

Если вопрос датировки пластины в об-
щем ясен, то этого не скажешь о месте ее 
изготовления. Сейчас с полной определенно-
стью невозможно ответить, вещь ли это, за-
везенная на Волгу торговцем-армянином с 
родины, или образец местного, осевшего не-
когда здесь, в Поволжье, армянина-ремес-
ленника и снабжавшего соотечественников 
нехитрыми изделиями рук своих. Послед-
нее предположение не так уж неправдопо-
добно, если учесть, что история разнообраз-
ных связей Армении с Поволжьем насчиты-
вает почти тысячу лет. Именно по Волге 
попала на Северный Урал сабля работы 
«варпета Хачатура»4. О торговле армян на 
Волге в X в. свидетельствуют арабские ис-
точники5. Ученые выявили у города Булга-
ра армянскую колонию, возникшую здесь в 
IX—X вв. и достигшую расцвета з XII— 
XIII вв.® Вещественные памятники, обнару-
женные/археологами в Поволжье, доказы-
вают, что армяне продолжали жить здесь 
и позднее. Об этом говорят: надгробия кон-
ца XIII—начала XIV вв. с армянскими над-
писями из некрополя близ так называемой 
«Греческой палаты» (оказавшейся армян-
ской церковью) в Булгаре7, глиняный сосуд 
(хум) XIV в. с меткой-штампом мастера 
«Ананд (И нал; Вананд), сын Саркиса» нз 
Саратовского музея краеведения8. 

С годами связи армян с Поволжьем креп-
ли и расширялись. Армянские купцы на-
столько освоили Волгу, что в XVI—XVIII вв. 
ее часто называли «армянской дорогой». В 
ряде волжских городов (Астрахань, Ка-

4 Р. М. Д ж а н п о л а д я н, А. Н. К и р -
п и ч н и к о в , Средневековая сабля с ар-
мянской надписью, найденная в Приполяр-
ном Урале, «Эпиграфика Востока», 1972, 
вып. XXI, стр. 23—29. 

5 А. П. К о в а л е в с к и й , Книга Ахмеда 
ибн Фадлана и его путешествие на Волгу 
в 921—922 гг., Харьков, 1956, стр. 137. 

6 А. П. С м и р н о в , Армянская колония 
города Болгар, МИА, № 61, 1958. 

7 Р. М. Д ж а н п о л а д я н , Армянские 
лапидарные надписи Поволжья, «Вестник 
Матенадарана», 1973, № 11, стр. 211—222. 

8 Два обломка хумов с такими же метка-
ми из раскопок Сарая хранятся в Эрмита-
же (№ Сар. 322, Сар. 1446). Их публика 
цию готовит М. Г. Крамаровский, сообщив-
ший мне о хуме Саратовского музея. 
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зань, Симбирск9, Саратов) возникли армян-
ские колонии, год от года крепнувшие и иг-
равшие заметную роль в их торговой и ре-
месленной жизни. Среди ремесленников не-
редко ведущее место принадлежало ювели-
рам. Так, например, было в Астрахани10. 

9 Ждет своих исследователей загадочная 
«Армянская Крутец гора» под Симбирском. 

ю А. Ю х т, Армянские ремесленники в 
Астрахани в первой половине XVIII в., «Из-
вестия» АН АрмССР (обществ, науки), 
1958, № 1, стр. 37—54; А. Я. К а к о в к и н , 
Из истории ювелирного искусства армян 
Астрахани, «Вестник Ереванского универси-

Вышеизложенное, как нам кажется, дает 
основание предположить,, что саратовская 
пластина была изготовлена армянским ма-
стером в одном из поволжских центров. 

Художественные достоинства публикуе-
мого памятника довольно скромные. Как а. 
большинство подобного рода произведений: 
этого времени, он имеет в первую очередь, 
историческое значение. 

тета», 1973, № 3, стр. 286—288; е г о ж е , 
Новые данные об армянах ювелирах Астра-
хани, «Вестник армянских архивов», 1976^ 
№ 2, стр. 136—138. 

А. КАКОВКИН (Ленинград) 


