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В нашем очерке мы ставим себе задачу проследить на материале 
миниатюрной киликийской живописи XII века роль, образца в твор-
честве мастеров этой школы, те изменения, которые привносит в него 
их личность и те социальные условия, в которых протекала их дея-
тельность. Такой анализ позволяет при сличении миниатюр киликий-
ских рукописей отметить привнесение в них других моделей н воздей-
ствие самих мастеров на основные прототипы. 

XII столетие было для Киликии временем расцвета в области 
миниатюры. К началу этого периода относятся наши сведения о на-
личии скриптория в Ромкле. До нас дошло лишь незначительное ко-
личество иллюстрированных кодексов того времени, что не позволяет 
строго поэтапно проследить дальнейшее формирование образца, пред-
ставленного в наиболее ранней, исполненной в Ромкле в 1166 г. ру-
кописи М. 73471. 

Книга Л. Азаряна2 является до сих пор единственной, столь полно 
посвященной избранной нами теме. Однако, принятая в ней классифи-
кация школ встречает, с наших позиций, некоторые возражения. Так, 
Л. Азарян самым ранним киликийским скрипторием считает Дразарк, 
где была исполнена рукопись :1113 г. (М. 6763). Написанная на тер-
ритории Киликии, она не представляет еще киликийскую школу. То 
же можно сказать и об Евангелии М. 7737, родственном неправильно 
датированному 1113 годом Тюбингенскому Евангелию, которое сле-
дует отнести ко второй половине XII в.3 Предшествующие этапы фор-
мирования миниатюр самой ранней Ромклайской рукописи 1166 года 
мы стремились осветить в своей статье4, где приходим к заключению, 
что этот процесс происходил еще на Черной Горе, первоначальном 
местопребывании армянских католикосов. 

Иллюстрации этого Евангелия в вариантах послужили прототи-
пами для ряда кодексов киликийской школы, хотя сами они, безусловно, 
не являлись первым опытом, но имели предшественников, в которых 
складывался распространенный и опрсбированный прототип, изменяв* 
шийся под кистью того или] другого мастера. 

Дефектная запись Евангелия М. 7347 содержит дату 1166 г., 
мест 5 исполнения—Ромкла, при католикосе Григориев III (1113— 
1166). Имя мастера не указано. Заказчик—священник Аракел. Руко-

1 Буквой М. мы обозначаем собрап::е рукописей Матенадарана им. Месропг 
Маштоца. 

2 У, г/ ш р у ш Ь. ДшЬршЬ^шр^тр^тЬр XII—XIII цц, ЬркшЬ, 1964* 
3 Этим двум рукописям мы поезятили отдельные статьи: «Армянское Евангелие 

1113 года»,—Восточное Средиземноморье и Кавказ IV—XVI вв., Л., 1988, с. 113—< 
125; «Рукопись Матенадарана № 7737, ее дата и локализация» (в печати). 

* Т. И з м а й л о в а. Истоки армянской миниатюрной живописи Киликии XII & 
Черная Гора.—Вестник Ереванского университета. Общественные науки. Ереван,. 
1988, с. 3 6 - 4 6 . 
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пись украшена богато декорированными хоранами, заглавными ли-
стами, четырьмя «портретами» евангелистов и изображением воссе-
дающего Христа с донатором5. В декоре, по словам Л. Азаряна, уже 
сказываются элементы киликийской школы, в «портретах» же еван-
гелистов, по нашему мнению, выражены особенности, сложившиеся в 
армянской миниатюре под воздействием греческих, сирийских, а так-
ж е латинских образцов, чему способствовали тесные контакты между 
различными монастырями, находившимися на Черной Горе. Однако, 
при всем этом мастер сохраняет и собственную традицию. Она сказы-
вается в стиле крупных, большеголовых фигур, восточном типе лиц с 
широко открытыми глазами, в линеарной трактовке складок. 

К 1173 г. относится не дошедшее до нас Евангелие, хранившееся 
в Тигранакерте (в церкви св. Карапета). Оно было написано в Скевре 
при католикосе Нерсесе Шнорали (1166—1173) по заказу священника 
Костандина. Католикос скончался еще до завершения этой работы, 
законченной при католикосе Григориев IV Тга (Отроке, 1173—1193). 
В памятной записи упоминается художник Григор, который называет 
своих учителей—Вардана и Костандина. С именем художника Гри-
гора связаны и две другие рукописи—«Нарек» 1173 г. (М. 1568) и 
Евангелие 1174 г. хранившееся в Тохате (Евдокии), о которых речь 
пойдет ниже и которые дают представление о манере мастера Григора. 
Имя его названо в памятных записях обеих рукописей. Мы полагаем, 
что все три кодекса были украшены одним и тем же художником, ко-
торый был, вероятно, и писцом. 

Некоторое представление о декоре и стиле не дошедшей до нас 
рукописи 1174 г. дают сохранившиеся в черно-белом воспроизведении 
всего два ее фрагмента—заглавные листы к Евангелиям от Марка и 
от Луки6. В памятной записи, зафиксированной Г. Овсепяном, ска-
зано, что Нерсес Шнорали дал написать эту рукопись «с хороших и 
избранных образцов святого престола (Ромклы.—Т. И.) и украсить 
разнообразными оттенками и цветами и святым золотом и достой-
ными красками»7. 

В иллюстрациях Евангелия 1174 г. сказывается утонченная ма-
нера исполнения орнаментальных композиций, изысканность и изяще-
ство, утрачивается 'монументальность трактовки первоначального про-
тотипа. Художник Григор выступает здесь как зрелый мастер, пред-
ставляющий сложившееся направление киликийской живописи. 

То, что в Евангелии 1174 г. были приняты образцы Ромклайской 
рукописи 1166 г., убедительно подтверждает сравнение декора заглав-
ных листов этих двух кодексов, при всем своеобразии их стиля, про-
диктованном нормами собственно киликийской школы8. 

Особенно показательны в рукописи 1174 г. символы евангелистов. 
На заглавном листе к Евангелию от Марка—крылатый лев, к Еван-
гелию от Луки—крылатый бык с человеческой головой, но с рожками. 
В верхней части инициала вписана тонко исполненная человеческая 
голова, тоже с рожками. В заставке титульного листа к Евангелию 
от Марка—в центре человеческая голова, выходящая из раститель-

5 / . И р ^ ш Ь. &21/* ^ о 88—107г 

6 Ч-. Л п /[ и Ь ф ] ш Ь. ^//^штш^шршЬф &Ьгшлц1шд. ИЬр/црши, 1951, § 209, 453— 

459, Ц. 26: Т. И з м а й л о в а . Мурганский образец в армянской миниатюрной жи-
вописи.—Труды Гос. Эрмитажа. Культура и искусство народов Востока, т. V, с. 95, 
97, рис. 14. 

7 ^ а м^и Ь ф ^ ш Ь. и2_4-1 ш2.1ич § 209* 
8 Т. И з м а й л о в а . Мурганский образец... рис. 13, 14. 
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ного букета, как из воротника. В таких мотивах, особенно в символах, 
сказывается, поистине, языческое восприятие образов,, появляющихся 
в евангельском писании. Они свидетельствуют о глубоком изменении 
в психологии и художественном мышлении средневекового человека. 
Справа на заставке заглавного листа к Евангелию от Марка дина-
мично и объемно трактован бегущий олень, слева—хищник, терзающий 
лошадь. На заставке заглавного листа к Евангелию от Луки, в пзыскан-
но плавных позах, изображены два павлина. Кресты на заставках 
напоминают декор «византинизирующих» армянских кодексов. 

Общую эллинизованную тенденцию этого талантливого мастера 
завершают написанные по-гречески заглавия евангелий, тогда как ар-
мянские начертаны под ними. Растительный мир не подчинен пол-
ностью нормам византийского искусства—цветочно-лиственному ор-
наменту, столь типичному для него. Здесь господствуют элементы ан-
тичной пальметки, имеющей тенденцию к вращению. Трактовка рас-
тительного орнамента и символов говорит не столько о прямой ориен-
тации на Византию, сколько на антикизирующие пережитки родст-
венного с нею наследия. 

Ранней киликийской рукописью является ц «Нарек», украшенный 
высокохудожественными иллюстрациями в 1173 г. Получателем руко-
писи был Нерсес Ламбронаци. Место создания не указано, но едва 
ли следует сомневаться, что это был Скеврский скрипторий. который 
возглавлял Нерсес Ламбронаци, сын Ошнна II, верный вассал Ви-
зантии, один из самых сильных князей Киликии, владелец неприступ-
ного замка Ламброн. Богато одаренный, пользовавшийся постоянным 
покровительством католикоса Нерсеса Шнорали (своего дяди), он 
был высоко образованным ученым и писателем, проявлял большой 
интерес к искусству, в том числе и к миниатюрной живописи. 

«Нарек» 1173 года—это изысканное творение мастера Григора. 
Рукопись, маленькая по размерам (15,4X11,7), предназначена для 
личного пользования. Из памятных записей в ней сохранились только 
приписки, в которых упоминается «Нерссс, сын великомощного сева-
ста (высокий титул, пожалованный Византией) Ошина». а также 
«грешный писец Григор, наряду с этим и Вардан—божий сзященник, 
который в доброй старости упокоился во Христе». Вардан наряду с 
Костандином, видимо, как учителя, фигурируют и в памятных за-
писях Евангелий Тигранакерта и Тохата, из чего следует, что «Нарек» 
исполнен тем же художником Григором, что и эти рукописи. 

Рукопись дефектна, из миниатюр сохранилось только два заглав-. 
ных листа и исключительные по своему значению четыре портрета 
Григора Нарекаци (в образе писца, отшельника, бдительного стража 
и донатора, поклоняющегося Христу)9. 

По словам С. Тер-Нерсесян, «Нарек» является одним из основ-
ных истоков стиля килнкийских миниатюр, а именно армянских «вн-
зантинизирующих» рукописей, таки- как Карсское (1024—1064) н 
Трапезундское Евангелия, с чем мы полностью согласны. Упоминает 
она и Себастийское Евангелие10, миниатюры которого мы относим :« 
концу XII в. 

Место написания «Нарека» до сн.х пор спорно. Г. Овсепян считал, 
что рукопись была исполнена в Ромкле11. Ромклайское происхожде-. 

® Iя 0-Ч.шр I ш Ь. Ъ^. ш^/и., шц. 14 — 10% 
1 0 5. П е г Ы е г з е з Л а п . МагшзсгИз агтёШеппез Шиз(гёз. Раг[5, 1936, р. 84. 
11». 1п1[иЬф1шЬ. Ъ^трЬр & пи'аМши^ртР/пЛЫхр. Ъ^т 8прр, 1943, Лшш В, 

кг 17, 
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ние приписывает «Нареку» и С. Тер-Нерсесян, полагая, что основным, 
местом пребывания художника Григора была Ромкла, а Скевра—вре-
менным12. Л. Азарян не считал для этого периода Ромклу самостоя-
тельным центром, но полагал, что художники приглашались туда из. 
Скевры, и поэтому также считал «Нарек» исполненным знаменитым-
художником Скевры—Григором13. 

Так или иначе, при несомненных контактах скрипториев Ромклы 
и Скевры наиболее существенным является личность самого мастера,, 
место, где он получил свою подготовку и те новые веяния, которые он 
отразил в художественном убранстве «Нарека». Не подсказывают ли. 
его стилистические особенности, столь отличные от ромклайского ко-
декса 1166 года, что мастер Григор как художник сформировался в . 
другом письменном центре, каким могла быть, скорее всего, Скевра. 

Декор рукописи несколько измельчен, «византийский» цветок 
здесь не господствует, превалируют комбинации из пальметок, приб-
лижающихся к ант.икизирующим мотивам, так же как и морда цар-
ственного льва в центре одной из заставок. Великолепно выполнен-
инициал 5 (з) на л. 8а в виде цапли, схватившей клювом рыбу. Ниж-
ний штрих буквы заканчивается рукой, которая держит крест'-4. Тип 
П-образных заставок и полочек хорошо известен как в «византини-
зирующих» армянских, так и в византийских рукописях, влияние ко-
торых сказывается и в стиле. Это—тонкость рисунка, живость изо-
бражений, нежная гармония красок в сочетании с золотом. На заглав-
ном листе 6а, в тимпане, в изысканной композиции помещена хищная 
птица, когтящая лебедя. Определенную близость с византийским ис-
кусством можно найти и в лицевых миниатюрах—«портретах» Гри-
гора Нарекаци. Ее видим и в известной правильности пропорций че-
ловеческой фигуры, некоторой объемности, моделировке человеческо-
го лица, в самом его типе. 

К этому течению мы относим также рукописи школы Ованнеса 
Сандухкаванеци—Евангелия «Бегюнц» (М. 10099), 1053 г. (М. 3793) 
и «Могни» (М. 7736). Именно в первом из них, видимо, наиболее 
чисто сохранившем ранний образец15, не подвергшийся византийскому 
влиянию, мы находим определенное сходство с миниатюрами «На-
река». Для этого сравним, особенно, лик ученика Прохора с портре-
том Григора Нарекаци в образе писца16. Характерно для миниатюр • 
этой группы армянских рукописей, в тон же теме, появление на небе-
сах трехчетвертной фигуры благословляющего Христа17. В более позд-
них византийских рукописях Христа символизирует лишь благослов-
ляющая рука. Смягченность образа Григора Нарекаци в портрете 
Григора Отшельника может указывать на большее воздействие Ви-
зантии. С. Тер-Нерсесян допускает, что эта миниатюра могла быть 

12 5. Б е г И е г з е 5 5 1 а п . АгтеШап Мапизсг1р1з 1п (Не Ргеег ОаНегу о? АП. 
\УазЫпй1оп, 1963, р. 12. 

13 ш2 
14 Л . Д у р н о в о . Очерки изобразительного искусства средневековой Армении. 

М , 1979, табл. 129. 
16 Г. Овсепян считает возможным относить его к VI—VII вв. См.: Т. И з м а й -

л о в а . Армянская миниатюра XI века. М., 1979, табл. 79, 95. 
5. Б е г Ы е г з е з з 1 а п . ТЬе Агтет ' апз . ТНатез аиа Ни^зоп, 1969, р. 66; 

Т. И з м а й л о в а . Иованнес Сандухкаванеци, альбом. Ереван, 1986, табл. 5. 
17 I. И цшр]шЬ. ь ^ . иц/и., шц. 14• т. И з м а й л о в а . Альбом, табл. 5, 14. 

12 «АвЦЬп», X 8 



176 Т. А. Измайлова 

исполнена другим художником, хотя и современником основного 
мастера18. 

Исключительное совершенство мастера I ригора, в частности, в 
«Нареке», позволяет говорить о новом идейном содержании в кили-
кийской миниатюре, о новых ее формах, сложившихся в последней 
четверти XII в. К памятникам этого периода относят обычно и иллю-
страции Себастийского Евангелия (М.311). В соответствии с перво-
начальной памятной записью оно написано в 1066 г. в Себастин пис-
цом Грнгором Акореци, пришедшим со своим отцом вместе с Арцру-
нидами из Васпуракана19. 

Нам кажется, однако, что давно надо поставить вопрос о разно-
временности самой рукописи и ее миниатюр, стиль .которых отвечает 
киликийской живописи XII в., скорее его конца. Не принятые в ней 
роыклайские образцы позволяют выделить еще одну самостоятель-
ную линию киликийской миниатюры, выявить еще одного крупного 
безвестного художника. Первым выразил сомнение в правильности 
датировки миниатюр Себастийского Евангелия А. Кюртян. Он счел, 
что их, по-видимому, следует отнести к 1194 г.—времени возобновле-
ния рукописи, хотя и не привел дальнейшей мотивировки20. 

В Себастийском Евангелии сохранились два богато украшенных 
заглавных листа перед Евангелиями от Марка и от Луки, а также 
один «портрет» евангелиста Марка21 , не связанный с ромклайскими 
образцами. В поистине царственно украшенные, залитые золотом 
заглавные листы, с нанесенными по ним синими буквами начала еван-
гельского текста, мастер включает богатую фигурную заставку—ини-
циал-символ. 

На заглавном листе к Евангелию от Марка инициал V (с) пред-
ставлен в виде крылатого льва с кодексом в лапах, на его спине сто-
ит Христос Эммануил, образ которого, по мнению Г. Овсепяна, ис-
полнен по древней (античной), модели, происходящей из Малой Азии 
или Сирии. Тот же автор вспоминает при этом искусство катакомб и 
равемекпе мозаики22. Прямые, более ранние параллели такой трак-
товки инициала нам неизвестны. Инициал -Р (к) на заглавном листе 
к Евангелию от Луки слит с символом евангелиста—крылатым 
быком. 

В миниатюрах этой рукописи сказывается утонченность и при-
сущая школе, в целом, эллинизованная направленность, выраженная 
здесь еще сильнее, чем в других килюкийских кодексах. Оригинальное 
по замыслу, великолепное по исполнению художественное оформление 
рукописи нельзя, тем не менее, рассматривать вне круга киликийской 
миниатюры, тем более относить к XI в., где мы не находим для него 
в декоре никаких аналогий. Рафинированные особенности этих ил-
люстраций могут найти родственные переклички только в киликий-
ских рукописях XII в. 

18 5. Б е г N е г 8 е з з I а п. АгшеШап Мапизспр1з ш 1Ьс 1-геег ОаИегу оГ А п , 
• р. 11. 

5 . Э е г Мег з о з з 1 а п. МапизсгНз агтёШеппез Шиз1гёз, р. 85, 86. 
20^. ^ ^ п •. р ш 1 ш Ь. йшЬршЬ^шр^тр^пЬ 1Чши,Лп1{1]111Ь ![рш,— 

т2.шЬпЬи ичГиар^а, ' I / , 1,ЬЬш, 1965, & 229—254. 
31 I- Ьг,[. шз/и., •>•//. 8—10: I.. I) о и г п о V о. М1пи1иге5 а г т ё п 1 е п -

пез. Рапз . 1961, р1. 65, 67. 
22 2 п 1[и Ь ф ] Ш Ь. Ъш /иЬ^ш д ^штшЩр— <гК ршршша, ^•Г/.шЩ, 1910, ^пЛ^.— 

фЬтр., 2511 
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Своеобразен в этом кодексе и единственный «портрет» евангелис-
та Марка23, который нельзя вывести из ромклайских образцов с при-
сущей им экспрессивностью, характерной и для их вариантов. Более 
«космополитичный», он приближается к типу широко распространен-
ному в XII в. на территории Малой Азии, но при явном акценте на 
восточную эллинистическую традицию, особенно, в типе лица, спо-
койно уравновешенном и благородном характере всего образа. Ком-
позиционную схему портрета подчеркивает и велум на золотом фоне,, 
хотя этот прием принят уже в «Нареке». Орнамент же в виде меандра 
в сочетании с растительными элементами указывает на истоки, к ко-
торым обращался художник24. 

Имя мастера, украсившего Себастийское Евангелие неизвестно. 
Внимательное изучение рукописи позволило нам согласиться с тем, 
что миниатюры не современны тексту. Начальные листы Евангелий 
изъяты и вместо них вставлены новые, иллюстрированные с инкорпори-
рованными в них начальными словами Евангелий, не имеющими пря-
мой связи с последующим основным текстом, исполненном на их об-
ратной стороне. 

Писец явно стремился приблизиться к первоначальному начерта-
нию букв всей рукописи, но писал более темными чернилами, начи-
ная абзацы с красного инициала, чего нет в остальном тексте. Различно 
и качество пергамена. 

Из более поздних приписок известно, что эта рукопись в XII в. 
являлась собственностью Нерсеса Шнорали (1166—1173), который 
подарил ее своему племяннику Григорису Апирату (католикос. 1194— 
1202). Последний в 1194 г. дал возобновить и украсить «божествен-
ное Евангелие шелками и драгоценными камнями и украсить благо-
родным многоцветным жемчугом руками вардапета Степаниоса, прид-
ворного дьякона, владыки моего»25. 

Таким образом, миниатюры этого Евангелия следовало бы рас-
сматривать в разделе, посвященном периоду последующего расцвета 
киликийской миниатюры в 90-х годах XII в. 

После высокого подъема, пережитого в 70-х годах, в иллюстри-
рованных кодексах Киликии наступает перерыв до нового взлета в 
90-х годах. Мы можем объяснить этот перерыв как утерей не дошед-
ших до нас рукописей, так и внутренними причинами, связанными со 
смертью таких личностей, как католикос Григорнс III и Нсрсгс Ламб-
ронаци, проявлявших большой интерес к искусству вообще и к ми-
ниатюрной живописи в частности. 

Самой скромной, хотя и высокохудожественной рукописью, извест-
ной нам для 90-х годов, является выявленная С. Тер-Нерсзсян в 
Балтиморском собрании рукопись Ш-53820. Мы привлекаем ее в силу 
близкой связи ее декора с ромклайскими прототипами при разнооб-
разии других моделей и при наличии известной трансформации стиля. 
Изображения евангст:стов отсутствуют. Хораны рукописи компози-
ционно и по пропорциям близки к Ромклайскому Евангелию 1166 г. 
Капители, например, в виде парных птиц и масок львов, встречаются 

23 IX ф ш р ^ ш Ь. ш^/ы*, Ц 8г 

24 Упрощенный вариант меандра встречаем и в рамках евангелистов Матфея В 
Луки рукописи Могии (см.: Т. И з м а й л о в а . Альбом, табл. 21. 23). 

2о 2 п Ь ф I ш Ь. ^р^штш^шршЬф &Ьпш^ршд, ^ 575, 576г 
и 5. О е г Ы е г з е 5 з 1 а п . Агшеп1ап Мапи5Сг1р1з № И1е ЧУаНегз Аг* ОаИегу.. 

ВаШшоге, 1973, р. 6 - 9 , р!. 24—27. 
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в обеих этих рукописях27. Композиционное сходство видим и в обрам-
лении- верхней части одного из хоранов: растительная спиралевидная 
лоза, антикнзнрующие мотивы, композиции узоров, отдельные детали 
декора. 

Декор хоранов рукописи \У-538 гораздо богаче. Привлекаются 
новые мотивы, в чем сказываются как особенности творческой манеры 
мастера, так и развития стиля школы, идущей к своему апогею. Изо-
бражения птиц, особенно характерные для киликийской миниатюры, 
представлены здесь еще более насыщенно, в различных позах, по-

воротах, движениях, в полете, что напоминает их трактовку в Карс-
ском Евангелии и в рукописи М-765928. 

В творчестве мастера прослеживается и привнесение моделей, 
принятых в рукописях до формирования киликийской школы, теснее 

.связанных с византийским декором. Мы имеем в виду различно ор-
наментированные розетки в украшении Харбердской рукописи 1160 г.29 

Они появляются и в верхней части некоторых хораяов Балтиморского 
Евангелия, на полочках же рудименты аканфовых листьев, известных 
в «византинизирующих» кодексах. И, наконец, рамка письма Евсе-
вия к Карпиану оформлена в виде вытянутого по вертикали квадрн-
фолия30, типичного для византийских рукописей. 

В заглавных листах рукописи "№-538 чувствуются ромклайскне 
прототипы, близкие Евангелию 1166 г. Так, схема заглавного листа 

[Евангелия от Луки принята здесь для заглавного листа Евангелия 
.от Матфея, тогда как заглавный лист Евангелия от Марка повторяет 
образец. Заглавные же листы к Евангелиям от Луки и от Иоанна 
приближаются к прототипу рукописи 1166 г. В Евангелии от Матфея 
есть изменения и в орнаменте. Главным отличием заглавных листов 
Балтиморской рукописи от ромклайского кодекса является отсутствие 
символов. И все же, армянский мастер не отказывается от них пол-
ностью, хотя и трактует чисто услов-но, в виде масок, появляющихся 
в инициалах. В символе к Евангелию от Матфея очень четко переда-
на человеческая голова, которую охватывают открытые пасти виша-
пов, то же и в символе к Евангелию от Луки. На заглавном листе к 
Евангелию от Иоанна маленький деформированный летящий орел в 
дужке инициала выполнен очень четко. 

Центральной вехой этого времени для киликийской миниатюры 
следует считать Венецианское Евангелие 1193 г. (№ 1635), исполнен-
ное в Скевре для Нерсеса Ламбронаци художником Костандином. 
При всей творческой свободе, разнообразии мотивов и приемов, при-
сущих мастеру Костандину, близость в композиционной схеме хора-
нов, в известной мере и заглавных листов, с Евангелием 1166 г., об-
наруживается и здесь. Сходство распространяется порой и на декор. 
Так, в заглавном листе к Евангелию от Матфея рукописи Венеции— 
•форма заставки, свисающая гроздь винограда и виноградные листья, 
в -некоторой степени и тип маргинала, подтверждают общность мо-

27 1Ый, р1. 29—32; ^ а ч - п 1 " 4 - «"*/»•< Н -
2 8 Т. И з м а й л о в а . Армянская «византинизирукяцая» рукопись (Евангелие 

Матенадарана № 7659).—Сообщения Гос. Эрмитажа. Л., 1982, а 59, 60. 
23 5. О е г Ы е г з е 5 3 1 а п . Агшеп1ап Мапизсг1р1з 1П (Ье ШаИегз Аг1 ОаИегу 

•р1. 25—28; Т. И з м а й л о в а . Заглавные листы Харбердской рукописи 1160 г. 
I (М,, 10360), рис. I, 2. 

"30 5. Б е г И е г з е з з и п . АгшеШап МапизсМр15 1 п 1йе ^аПегз Аг( ОаИегу 
1 р1. 27, 28. 
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дели31-. Сходно оформлен и заглавный лист к Евангелию от Иоанна, 
вплоть до типа орнамента в заполнении заставки, трактовки инициа-
ла и других деталей32. 

Но, сохраняя традицию, Костандин является вместе с тем и но-
ватором. В этом его произведении достигает апогея собственно кн-
ликийский стиль миниатюры, окончательно сложившийся в конце 
XII в.. с привнесением новых форм и их нового решения. В заглавном 
листе к Евангелию от Луки мастер отбрасывает стойко державшуюся 
двойную П-образную заставку, приближая ее к типу характерному 
для Себастийского Евангелия33. Это сказывается и в слиянии ини-
циала с символом, теряющим здесь самостоятельное значение. Та-
кой принцип получает дальнейшее развитие в киликийской живописи 
и в значительной мере определяет облик ее заглавных листов. При 
этом в большинстве случаев исчезает столь характерный для пред-
шествующих рукописей монументальный инициал. Если же он иногда 
и появляется, то без символа. 

«Портреты» евангелистов в Венецианской рукописи 1193 г. отсут-
ствуют. Их заменяют лицевые миниатюры праздничного цикла, ви-
димо, предшествовавшие первоначально каждому евангельскому тек-
сту. Сохранились две из них—«Крещение» и «Рождество». С. Тер-
Нерсесян, отмечая в творчестве мастера Костандина аристократиче-
скую элегантность, напоминающую византийские памятники XI в., 
подчеркивает в нем и реалистический акцент, а также более выра-
женный интерес к декоративности и армянский тип лиц34. 

В орнаментике этот художник, широко используя накопленный 
уже до него фонд, обогащает его новыми мотивами при отказе от 
некоторых принятых ранее. Количество разнообразных элементов зна-
чительно увеличивается, нередко они удваиваются, спирали получают 
добавочные обороты. Нарядное венчание хоранов, 'фланкирующие их 
с обеих сторон деревья, с сидящими на них птицами, приводит к боль-
шой пышности художественного образа. 

Преемственность сказывается не толь-ко в параллелях с Ромклай-
окой рукописью 1166 г., здесь можно заметить и прямую стилисти-
ческую связь с ранними работами художника Григора (кодексы 
1173 н 1174 гг.), в которых еще сильнее сказывались нормы «визан-
тинизирующего» направления. Таким образом, мастер Костандин 
объединяет две линии—одну замирающую, но идущую от форм, сло-
жившихся около престола католикоса, другую еще продолжавшую в 
стиле «византинизирующее» направление, при этом он достигает пол-
ного их слияния в едином художественном целом. 

В детальном анализе декора Венецианской рукописи 1193 г., от-
части н «Львовского» Евангелия, С. Тер-Нерсесян отмечает обогаще-
ние в них старой традиции достижениями соседних народов. Это осо-
бенно сказалось в .использовании кругов, заполненных плетениями. 
Но и в этом типе орнаментики, заимствованной из средневекового 
восточного искусства, тот же автор видит самостоятельную манеру 

31 ОД. ш*/»., Ъ/^. 41, 5. Э е г Ы е г з е з з 1 а п . МапизсгПз аг-
гаёШеппез И1из1гёз, р. 50—86. р1. XXIV. 

32 ОД. ««;/•>., Щ. 46, 3. Э е г Ы е г з е 5 5 1 а п . МапизсгПз аг-
тёШеппез Шиз1гёз, р1. XXIX. 

33 I. и 'I ш 1 Ч шЪ. од. Ц. Ю, 5. Б е г К е г з е з з 1 а п . МапизсгПз аг-
тёп!еппез ШизИёз, р. 80—83. 

з * 5 . Э е г 1 Ч е г з е з з 1 а п . МапизсгПз агтёп!еппез И1из1гёз, р . 80—83. 



армянского мастера, характерную для его плетений округлость линии. 
Все принятые элементы, гармонично и своеобразно сплавленные, 

определяют оригинальность киликийской миниатюры, позволяют по-
стичь художественное кредо этой живописи. 

В декоре мастер проявляет полную самостоятельность. Так, С. 
Тер-Нерсесян в одной из групп маргиналов отмечает увеличение спе-
цифических растительных мотивов, не имеющих ничего общего с «цве-
точно-лиственным» стилем греческих рукописей. В созданные худож-
ником новые композиции введены антикнзнрующие мотивы, все боль-
шую роль начинают играть «рога изобилия» в сочетании с изогну-
тым листом аканфа. Иногда «рог изобилия» с брызжущим из него 
каскадом растительных элементов, заканчивает рейку инициала35. 

Излюбленным мотивом, изначально в более скромном варианте, 
известном уже в ромклайской рукописи 1166 г., становятся зазы, нз 
которых поднимаются вверх сложные фантастические композиции. У 
Костандина они предстают в различных вариантах, не сходных, хотя 
н известных у мастеров Великой. Армении36. Также широко приняты 
мотивы «канделябров»37. Вазы с изобильно вырывающимися из них 
растениями и многочисленными завитками, как считает С. Тер-Нер-
сесян, были восприняты христианским искусством из римских (мы бы 
сказали позднеантичных) памятников восточного Средиземноморья'8, 
также и «канделябры». 

Достаточно окинуть взглядом маргиналы рукописи Венеции 
№ 1635, особенно на ее заглавных листах, чтобы положение о са-
мостоятельности творческого процесса армянского мастера стало со-
вершенно ясно. Миниатюрная живопись Византии любого периода не 
дает к ним никаких более или менее близких аналогий. В связи с 
этим приведем высказывание С. Тер-Нерсесян, дающее нам основание 
для данных выводов: «В эпоху, когда мотивы, отмеченные печатью 
эллинизма, возрождаются под кистью киликийских миниатюристов, 
они не являлись больше частью декоративного репертуара других хри-
стианских художников или, по крайней мере, они ими употреблялись 
редко. Армянские миниатюристы должны были почерпнуть свои мо-
дели из старинных памятников»39 (подчеркнуто нами.—Т. И.). Новые 
комбинации сочетаются со старыми и таким образом формируется 
крайне богатый репертуар, присущий только киликийским рукописям40. 

К тем же параллелям привело нас изучение хоранов Евангелия 
Могни второй половины XI в.41 И здесь мы имеем обращение к 
своему прошлому культурному наследию в аристократическом тече-
нии, хотя и другого времени. Обращение к ранним памятникам С. Тер-
Нерсесян видит и в изображении впервые появляющихся в киликий-
ских рукописях Евсевия и Карпиана в бюстах. Включенные в меда-
льоны, они заставляют этого автора вспомнить миниатюры римского 
календаря 354 г.42 

зГГьйГ р1. XXX (54). 
и 1Ыс1, р1. XXV (47), р. 63. 
3 7 Такую схему С. Тер-Нерсесян находит также в Так-и-Босгане, в мозаиках 

Дамаска. 
38 5 . О е г ^ г з е з з 1 а п . МапизсгИз агтёШеппез И1из1гёз, р. 63, 64. 
з» 1Ы(3, р. 72, 79, 80. 
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и Т. I 2 ш а 11 о V а. Ьез гесШез ргеЬугапМпез йапз 1ез ш1п1а(игез агтёп1еппез 

(Ьез Сапопз Йи Те(гаёуап811е с1е Мои§п1). АгтеШаса. УеШз. 1969. 
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Аналогии, приведенные С. Тер-Нерсесян, скрупулезно исследовав-
шей Скеврское Евангелие 1193 г., служат надежной опорой для обо-
снования нашей концепции, полностью совпадающей с мнением вид-
ного ученого. Киликийская живопись, прошедшая до полного своего 
расцвета сравнительно короткий путь, была на протяжении XII в. 
выражением идеологии феодальной верхушки, сложившейся в период 
подъема Киликийского царства, шедшего к апогею своего величия. Про-
цесс этот, выражая стремление к объединению армянского государства, 
был ь интересах всего народа. Этим и определялась порождавшаяся 
им народность культуры того времени, в частности киликийской ми-
ниатюрной живописи, хотя и выраженной представителями господ-
ствующего слоя. При всей условности художественного восприятия, 
ей не были чужды черты конкретности в передаче явлений окружаю-
щего мира, авторитарной формой которого стали памятники эллини-
стического искусства. Для ряда различных стран такие явления обыч-
ны в пору создания молодых феодальных образований. Проявляю-
щиеся различно, они не лишены внутренней связи. Выразителем такой 
идеологии в Киликии была не только светская феодальная знать, но 
и родовитое духовенство. Велика была роль католикосов в развиваю-
щейся вокруг их престола деятельности в области литературы и изо-
бразительного искусства. 

Следующее по времени киликийское иллюстрированное Еванге-
лие, так называемое «Львовское», было написано в 1197—1198 гг. (на-
чато в Мличе, закончено в Скевре). Получатель—священник Степан-
нос, художник—Григор. Большинство исследователей связывали имя 
этого миниатюриста с упомянутыми более ранними кодексами (Еван-
гелиями 1173 н 1174 гг.). Однако, С. Тер-Нерсесян высказала сомне-
ние в том, что все эти манускрипты могли быть украшены одним и 
тем же мастером, скорее, мы здесь имеем дело с одноименным ху-
дожником, стиль работы которого приближается к Евангелию Скеврь; 
1193 г. (художник Костандин)43. Наши сведения о художественном 
оформлении «Львовского» Евангелия крайне недостаточны. В настоя-
щее время место нахождения рукописи неизвестно. Мы можем вос-
пользоваться лишь черно-белыми воспроизведениями ее миниатюр, 
изданными не полностью44. 

«Львовское» Евангелие позволяет, в силу сходства оформления 
некоторых его хоранов с венецианской рукописью 1193 г., наметить 
точки соприкосновения с ромклайскими образцами. Из имеющихся в 
нашем распоряжении воспроизведений прямую параллель можно ви-
деть, например, между хораном (канон 6,7) ромклайской рукописи и 
хоранами Евангелия 1193 г. и «Львовского», конечно, с различными 
вариациями45 (рис. 1). 

43 5. Э е г N е г в с к 5 1 а п. 11п ЁуапцМе СП1с1еп йи 13е з1ес1е.—Рёуие <1ез Ё1и-
Йез агтёгиеппез, Мои\ге11е 5ег1с, I. IV, Рапз, 1967, р. 105. Самая поздняя не закон-
ченная Григорэм иллюстрированная рукопись относится к 1215 г. См.: 5 . Б е г 
К е г з е з 5 1 а п . А. М е с Ь 11 а г I а п. АгшеШап М1п!а(игез Ггогп Ыайап . Вгиззе1з, 
1986, р. 30, 33, Пц. 7—9. 

44 1,. Ц. р Ь ]шЬ. И^кпли^ 1197 /7. Ц^мМтшршЬр.— «ХшЬцЬи шйиар^шя, ^/еЬЬЬШ, 

'1030, 1,9 210—236\ 1*. ^.п^иЬф^шЬ. ЬЬпшуршд, ^ 613, 614% 

Р . М а с 1 е г . ГСаррог! зиг ийе М1зз1оп з ^ е п Ш ^ и е еп Оа11с1е е! еп Викоуше.—Кё-
уие с1ез ЁШйез агшёШеппез, I. VII, Раг1з, 1927, р. 95—107, Пд. 1—4; О. 5 I г г у-
§ о V 5 к 1. Аш1(]а. Не1<1е1Ъсгй. 1910, 5. 362, 369, АЬЬ. 312, Й20. 

И {• шф., ц . 4г, т . I г т а 11 о V а. Ьез гес1пез ргеЬугап-
Ипез (Запз 1ез т1п1а1иге.ч агтёп1еппез.. . , Пд. 11; 5. П е г 1 М е г з е з з 1 а п . Мапиз-
сгПз агшёп!еппез ШизСгёз. р1. XXI. 
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При некотором сходстве хоранов венецианской и львовской руко-
писей бросаются в глаза и различия. Во втором изменяются их про-
порции, хораны становятся более приземистыми и монументальными. 
Композиционные схемы прямоугольной части нередко сохраняются, 
но элементы декора все больше осложняются, при этом в стиле появ-
ляется известная сухость. 

Рис. 1 

В заглавном листе Евангелия от Марка Григор сливает символ 
с инициалом. О других заглавных листах рукописи мы знаем только 
по описанию. В Евангелии от Матфея ангел изображен с кодексом 
в руках. На заглавном листе к Евангелию от Луки крылатый бык 
слит с инициалом46. 

На контакты с Византией, может быть и на усиление ее влия-
ния в скеврском скриптории, указывает написанное по-гречески заг-
лавие Евангелия от Матфея47. Такие надписи имеются и в рукописи 
Тохата 1174 г. В целом же, в декоре хоранов «Львовского» Евангелия 
мастер Григор, так же как и Костандин, не отказывается полностью 
от ромклайских образцов, все более обогащая их. Это указывает на 
то, что Григор порой подражал Костандину, достигшему в искусстве 
миниатюрной живописи высот, вызванных к жизни брожением твор-
ческих сил на прогрессивном этапе развития феодального общества 
Киликии. 

4 » ? , . и 1[ Ь1 ш Ъ. ЬЖ- иц/и., 1г 210. 

*7 Там же. 
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Во «-Львовском» Евангелии это особенно ярко сказалось на сох-
ранившихся в нем «портретах» евангелистов, образцом для которых, 
частично, послужила ромклайская рукопись 1166 г. Но мастер Григор 
творчески трансформировал оригинал, наполняя его новым содержа-
нием. 

В «-портрете» евангелиста Матфея, наименее удачно решенного, 
мастер берет модель, навеянную, скорее всего, греческими провин-
циальными рукописями (рис. 2). Привлекая различные прототипы, 
он использует для евангелиста Марка, в известной мере, «портрет од-

ГА- Рис. 2 

поименного евангелиста Себастийского кодекса (М. 311)48. Художник 
значительно обогащает ^и антураж—это подставка в виде рыбьг, 
выгнутая спинка кресла" и, особенно, неоправданная архитектурная 
деталь, завершенная крупной пальметкой с наброшенным на нее ве-
лумом (рис. 3). 

Еще больше динамики художник вносит в образ евангелиста 
Луки, в котором ромклайская модель сочетается с воздействием на 
нее греческих образцов (рис. 4). В качестве примера можно привести 

48 Л К { ш р ] ш Ь. Ь2«/. ш2/а,, Ы). 3• 



176 Т. А. Измайлова 

«портрет» евангелиста Луки греческого Евангелия49. Но и здесь срав-
нения показывают насколько величественнее и значительнее стано-
вится весь образ евангелиста, подчеркнутый в одеждах глубокими 
контурами обильных складок. Осложняется архитектурный фон, х 
зданию добавлен купол. На подставку в виде рыбы накинут длинный 
свиток, динамично завернутый на концах. По верху протянут велум,. 
продетый через кольца. 

Рис. з 

Евангелист Лука воспринимается не как писец, а .как творец,, 
здохновленный божественным откровением. Напряженная страстность 
мысли подчеркнута трактовкой лика в акцентированном восточном 
типе: большие глаза, крупный нос, сдвинутые брови. Углубленный в . 
себя взор, плотно сжатые губы говорят о внутренней сосредоточенно-
сти. Рука, держащая ручку, застыла в бездеятельности, что еще силь-
нее выдает в евангелисте не писца, а философа, обдумывающего свое • 
писание. 

Идея человека 'Мудреца и творца особенно ярко выражена з 

40 N. Н а 1 с Ь. Огеек апй 5уПап ш1п1а(игез 1п Уегиза1ет, Сап-.ЬгМ^е, 19Э1,. 
р1. ХЬУП. 
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«•портрете» евангелиста Иоанна, изображенного с учеником Прохо-
ром5'1 {рис. 5). 

Мастер Григор, принимая тот же иконографический вариант, 
поднимает его до высокого искусства. Вдохновляясь достижениями 
поздней античности в ее восточном аспекте, он, в соответствии с но-
зыми идеологическими требованиями, превращает евангелиста Иоан-
на ь пророка, вещающего божественные слова, рожденные его вдох-
новением. Вся сцена приобретает драматический характер. Акцент, 
сделанный на образе Иоанна, подчеркнут очень маленькой фигуркой. 

Рис. 4 

сидящегв у его ног Прохора. Характерна деталь архитектурного фо-
на—одиночная колонна51, на которую наброшен своеобразно тракто-
ванный велум. 

Новому осмыслению содержания соответствует и новая форма. 
Пластически выразительная фигура евангелиста развернута в Прост-

Б.1 I и • ш в I ш Ь. '"21"* > Ц - 49, 

81 Напоминает свободно стоящую колонну в миниатюре того же сюжета в ка-
ролингском кодексе Ленинградской публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, 

• С?! 26 (XI в., рукопись не издана). 
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панстве. Тяжелые складки гиматня свисают с плеча и поднятой руки. 
Сложная конфигурация их на груди и подоле придает образу еще 
большую патетичность. В достаточно трафаретном нконэграфп геском 
типе он изменяет некоторые детали. Так, левая рука Иоанна, раз-
вернутая в ромклайской рукописи ладонью к зрителю, в архаическом 
жесте изумления или повиновения, поднята теперь к небесному сег-
менту, как у оратора. Благородство пластического образа сочетается 
с динамизмом, что сказалось и в сложных, необычных для византий-
ского искусства каскадах складок. 

Рис. 5 

Со второй половины. XII в. мастера киликийской живописи высту-
пают как представители самостоятельной школы в общем русле пе-
редовой культуры своего .времени. Глубоким внутренним содержанием 
наполнены «портреты» евангелистов «Львовского» Евангелие, в ко-
тором порой ощущается и философское светское начало. 

К сожалению, колорит этих двух киликийских рукописей, испол-
ненных в 90-х гг., нам неизвестен, мы знаем их миниатюры только по 
черно-белым воспроизведениям52. 

5 2 Одна из страниц в цвете воспроизведена Г. Алншаном, см.: 1- й , 
Ц^итшЬ. Я.кЬЬ ш/г^, 1885, ^ 85г 
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Миниатюры ромклайского кодекса 1166 г., несомненно, не един-
ственного, исполненного в скриптории около престола католикоса, 
стали образцом не только для мастерских самой Киликии, но также 
и для ряда довольно удаленных от них центров. Мы имеем в виду груп-
пу рукописей, исполненных в окружении Харберда. 

•Уже ранее, в своей работе «Мурганский образец», мы проводили 
сопоставление миниатюр Ромклайского Евангелия 1166 г. с иллюстра-
циями кодекса 1219 г. (М. 7734), исполненного в пустыне Барзанча-
Ялиз Харберда художником Козмой. В своем труде М. Чанашян под-
ыерди.1 нашу точку чр&ния и опубликовал ешс один манускрипт." ил-
люстрированный Козмой в 1205 г. (Венеция, 938/88), также близ 
Харберда53. Нет сомнения в том, что этот последний также был вы-
полнен по ромклайскому образцу54. В рукописи сохранилось 10 хо-
ралов (в альбоме М. Чанашяна воспроизведен один), четыре еванге-
листа и четыре заглавных листа, иконографически близкие кодексу 
Ромклы 1166 г. Главное отличие последних—это отсутствие на них 
самостоятельных изображений символов, за исключением листа к: 

- Евангелию от Иоанна, где маленький орел помещен в сочетании с 
инициалом, так же как и в Балтиморском Евангелии. 

В заставках же, при сохранении основного типа, видна лишь не-
которая их перестановка. Декор упрощен, буквы текста орнаментиро-
ваны и расцвечены. Евангелисты иконографически очень сходны с ми-
ниатюрами ромклайского кодекса 1166 г., при всех изменениях в 
стиле. Пропорции фигур нарушены: они становятся еше более схема-
тичными и условными. Черты лиц огрублены. Сказывается тенденция к 
упрощению образа, особенно, евангелиста Иоанна, представленного 
стоящим, но без ученика Прохора. В остальном же миниатюра очень, 
близка к прототипу. Отсутствующая фигура Прохора заменена для; 
равновесия большим свитком в левой руке Иоанна. 

Четко подчеркнуты полосы фона: красная, первоначально позо-
лоченная, синяя и зеленая—отдаленный отголосок расцветки стен в 
эллинистический период. Это может указывать, что мастер обра-
щался и к другим моделям, сохранившим эту особенность. Такой ар-
хаический прием вряд ли следует отнести к личности самого мастера. 
Козмы. 

За счет нарушения пропорций изменены и «портреты» евангели-
стов Луки и Марка. Но около уха Луки сохраняется изображение 
птицы. Более всех близок к прототипу евангелист Матфеи, фигура ко-
торого только несколько укрупнена. 

Миниатюры ромклайской рукописи 1166 г., в- качестве образца, в-, 
известной мере были приняты и для иллюстраций кодекса М. 7734 
1219 г. В рукописи сохранились 10 хоранов, 3 заглавных листа {к Ев. 
от Матфея, от Марка и от Луки), 2 «портрета» евангелистов (Мат-
фей и Лука). Для «портретов» евангелистов художник Козма исполь-
зовал в качестве образца не только ромклайскую рукопись, но, б ка -
кой-то мере, и миниатюры «Львовского» Евангелия: Так,, фигура М а т -
фея Харбердского Евангелия близка образу Луки «Львовского» Еван-
гелия, а для образа Луки художник использовал некоторые иконогра-
фические особенности евангелиста Марка. 

Творчество мастера Козмы дает возможность проследить т р а н с -
формацию моделей в провинциальных скрипториях, носивших, несом— 

53 и-, л ш Ь ш 2 д ш Ь. /1шЪрш Ц ш ^ л ^ ш Ь . ^ЬЬЬтЩ, 1966, {г 43г. 
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неннс. демократический характер, так как и заказчики и получатели 
были здесь монахи. 

Вышеизложенное позволяет наметить две линии развития сход-
ных образцов в киликийской живописи. Одна из них проявилась на 
высоком подъеме искусства в аристократических скрнпториях с их 
обогащенным декором и стилистическим совершенством, другая—в про-
винциальных письменных центрах, тяготевших по стилю к централь-
ной Армении, при четком иконографическом совпадении с первоначаль-
ными образцами рукописей ромклайского скрнптория. 

Подчеркнем особенности творческой манеры мастера Козмы в 
"Евангелии 1219 г. Она отличается определенным монументалнзмом. 
что определялось не только большими размерами листа, но и отно-
шением к художественному образу миниатюр, которые могли бы лечь 
в основу стенной живописи. Масштабность сочетается здесь с уси-
лением декоративности при некоторой дробности в деталях, цвет ста-
новится резче и интенсивнее. 

В обеих харбердских рукописях колорит, по сравнению с кнли-
кийскимн памятниками, изменяется, усиливается декоративность, ха-
рактерным является яркая контрастность красочного слоя, свето-те-
невая моделировка отсутствует. В одеждах евангелистов преобладает 

•светлая гамма красок—голубой хитон, розовый гиматий. В Евангелии 
1205 г. у евангелистов Марка и Луки в окраске одежд преобладают 

•сочетания темно-синего и голубого. Акцентирован красный цвет по-
душек. подножий и других деталей. Мебель—ярко оранжевая. Такое 
же соотношение красок, только более приглушенных, в хоранах и 
заглавных листах. 

В венецианском собрании хранится еще одна маленькая, дефект-
ная рукопись № 1568/79 1151 г., исполненная близ Цовка художником 
Овэянесом. В ней сохранился «портрет» евангелиста Марка и заглав-
ные листы к его тексту и к тексту Евангелия от Матфея. Миниатюры 
этой рукописи не изданы. М. Чанашян находит в них некоторые ана-
логии с Ромклайским Евангелием 1166 г. В соответствии с у к а з ' н ж м 
самого Козмы, Ованнес был его учителем, но так как он был уже 
стар, то работу над Евангелием 1205 г. под его руководством испол-
нил Козма55. 

Сказанное дает основание полагать, что группа харбердских ру-
кописей имела связь со скрипторнем Ромклы еще до того, как там 
было исполнено интересующее нас как модель Евангелие 11(56 г. Оно. 
или подобные ему прототипы, стали известны в ареале Харберда, 
видимо, еще раньше, консервативные же скриптории сохраняли эти 
•образцы без существенных изменений. Важно отметить, что Харберд 
был главным городом гавара Андзит (Армянская Месопотамия), где 
находились владения Пахлавуии и их родовой замок Цовк. Из этой 
феодальной ветви потомков Григора Магистроса вышел не только Гри-
горис II, но и ряд последующих католикосов (Барсег I, Григорис III, 
Нерсес Шнорали, Григорис Тга). 

В честь родового замка Григорис III назвал построенный им 
замок около Ромклы—Цовк, а храмам, возведенным вокруг него, дал 
те ж е названия, которые они носили вокруг Цовка, тем самым упо-
добиЕ ему свою новую резиденцию. Все сказанное могло определить 
прямые связи харбердских письменных центров с ромклайским скрип-
торием. действовавшим у престола католикоса. 

ьг. (Г. г! ш I ш 2 ] ш Ь. Ь ш г / и . , 43: Г. Овсепян связи.'ает с именем Козмы о т ? 
юдн; рукопись Себастип, см. его «Цчштш^шршЬр кЪпшцршд», с. 653. 
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Возможно, что понятие «Мурганский образец» относилось к тексту,. 
но несомненное совпадение некоторых миниатюр с Ромклайским Еван-
гелием 1166 г. указывает на то, что образец этот существовал и для 
них, может быть, в качестве иллюстрированной рукописи. 

Временный разрыв между этим кодексом и харбердскимн руко-
писями может объясниться тем, что часть их не дошла до нашего вре-
мени, как, вероятно, и те, которые были исполнены до 1166 г. 

Жизнь ромклайских образцов на периферии (ареал Харберда) 
прослеживается на протяжении X I I и начала X I I I вв., но не дальше.. 
Видимо, при всей демократичности среды, в которой исполнялись и՜ 
украшались харбердские рукописи, в них были ощутимы еше отго-
лоски той атмосферы, которая питала этот тип миниатюрной живо--
ггиси. Характерно, что модели ее не проникли в Центральную Арме-
нию, которая приняла и долго, до XIV в. включительно, продолжала, 
пользоваться образцами Дразарка. 

ՎԱՐՊԵՏԸ ЪЧ ԿԱՂԱՊԱՐ-ՕՐԻնԱԿԸ 
Հոոմկլսւյի կաղապար, XII դարի Խկրորդ կես-ХШ դարի սկիզր 

Արվեստագիտության դոկտոր Տ. Ա. ԻՋՄԱՑԼԱՎււ (Լննինզրադ) 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 
Սույն Հոդվածի նպատակն էճ ցույց տալ, թե ինչպիսի դեր էր խաղում մանրանկարչու-

թյան մւշ կաղապար օրինակը, այսինքն այն նախօրինակ ձեոագիրը, որի նկարազարդումները-
հիմք Լին ծառայում Հետագայի համար, և ինչպիսի գեր ուներ այդ ասպարեզում վարպետ-
մանրանկարվի ստեղծագործությունը։ Այդ խնդիրը լուսաբանվում է կիլիկյս,ն դպրոցի հուշար-
ձանների օրինակի վրաէ հատկապես նրա զարգացման վաղ շրշանի՝ XII դարի երկրորդ կեսի՝ 
ե XIII գարի "ԿղրՒ ժամանակահատվածում։ Կիլիկյան մանրանկարչական դպրոցի հնագույն 
ե. նշանակալից նկարազարդ ձեռագրերից Է Հռոմ կլայի 1166 թ. Ավետարանը (ՄՄ № 7347)* 
Այն հանդիսացավ կարևորագույն մի հուշարձան, որը բազմիցս ընդօրինակվել և ստացել Է 
լավագույն կաղտպար֊օրինակի նշանակություն Հռոմկլայում և Սկևռայում ստեղծվող նկա-
րազարդ ձեռագրերի համար։ Ավելին. այդ նկարազարդումների արձագանքները զգացվում են՛ 
նաև հետագայում և ոչ միայն Կիլիկիայում։ Հոդվածում մանրակրկիտ ուսումնասիրվում են• 
XII գ^րի վերջ/1 ԿԻԺԿյան երկու խումբ ձեռագրեր, որոնց մանրանկարները թե՛ պատկերա-
գրական, թե' ոճական շատ գծերով կապվում են վերոհիշյալ Հռոմկլայի Ավետարանի նկա-
րազարդումների հետ։ Այգ ձեռագրերի առաշին խումբը ընդօրինակվել Է XII դարի 70-ական թթ-
և կապված Է Ներսես Լամրրոնացու հովանավորած Սկեռայի գրչատան հետ։ Փոքր ընդհատու-
մից հետո, նույն դարի 90-ական թթ. ստեղծվել են մի շարք շքեղ զարդարված ձեռագրեր, 
որոնցից առավել նշանակալից են 1193 թ. Ավետարանը (Վենետիկ, Л? 1635) և Ս կեռայի (կամ՛ 
Լվովի) 1197—1198 թթ. Ավետարանը (պահպանման այժմյան վայրը հայտնի չէ)ւ նրանց-
մանրանկարների հիմքում զգացվում է նույն Հռոմկլայի կաղապար-օրինակի մանրանկարչական-
հարդարանքի արձագանքը։ Մանրանկարչական այս ուղղությունը նկատվում է նաև XIII դարի-
սկզբում ստեղծագործող նկարիչ Կողմ այի նկարազարդ ձեռագրերում։ Ներկայացված ձեռա-
գրերի քննության ընթացքում առանձնակի նշանակություն է տրվում նկարիչ-վարպետների՝ 
ստեղծագործական աշխատանքին, որի շնորհիվ երևան են եկել նշված մանրանկարչական, ուղ-
ղության նոր տարբերակներ։ 
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