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В собраний отдела Востока Гос. Эрмитажа (Ленинград) хранится 
великолепный образец армянского художественного серебра чеканной 
работы триптих-реликварий 1293 г.1 Как явствует из вкладной надпи-
си, он был выполнен по заказу настоятеля монастыря Скевра (Киликнй-
ская Армения) епископа Константина в память погибших защитников 
Ром кл а й окой цита дел и2. 

Складень богато декорирован чеканными и орнаментальными изо-
бражениями и надписями. Среди украшающих реликварий 'изобража-
ли й различных ветхо- и новозаветных персонажей выделяется группа 
изображений конкретных лиц, игравших значительную роль в различ-
ные периоды истории Армении: Григорий Парфянский, просветитель 
армян (IV в.), Вардан Мамикэнян, вождь национально-освободитель-
ного движения а.рмян против Персии (V :в.), Гету,м II (1265—'13>97)Г1 

царь Киликийской Армении. 
В данной работе мы остановимся только на одном из этих изобра-

жений — Григории Просветителе. Оно помещено на лицевой стороне ле-
вой лтаорки триптиха (рис. 1). Святой представлен в рост (в нижней 
части изображение почти на одну треть утрачено) в святительском об-
лачении— фелонь и омофор, украшенный на плечах крестами,— у гру-
ди обеими руками он придерживает книгу. На голозе — покрызало, яв-
лявшееся, по словам С. Тер-Нерсесян, символом верховной власти като-
ликоса'1. По сторонам изображения надпись: и[тр]р [птш^пр^Ь, 
т. е. «святой Григорий Лусаворич». 

Исследователи, в разной степени и по разным причинам касавшие-
ся связанных с реликварием из Скезры вопросов, не оставляли в стэро-

1 Инв. № УС-828. В Эрмитаж поступил из парижской коллекции А. П Базилевско-
го а 1884 г. Основная литература о памятнике. А. С а г М ё г е . 1п$сг1р(1опз сГип 
геМяиа!ге аппеп!еп с1е 1а соПесНоп Ва811ечгзк1 — ".Мё1апЁ;"е5 Ог1п1аих\ Рлг1=, 188?, 
р. 169-213; Гк^гшЬ, ^кЬкт^, 1ЯЯЗ, ^ юг—па, ы,. 21—23; 5. О е г 
М е г 8 е з 5 I а п, Ье ге11г.иа1ге (Зе Ьке^га 01 ГогГс\тег1е сШс1еппе аих XIII е XIV е 51ёс1е?, 
Ке\'ие дев Е ш д с з Агшеп.еппез , I. I. РаП8, 1Ь64, р. 121—134, 143 -147 ; А. Я. К а к о е -
к н н, К вопросу о скеврском склалне 129-3 г., «Византийский временник». XXX. 1969. 
стр. 195—204. 

2 О заказчике памятника см.: А. Я. К а к о в к и н. ук. р а б , стр. 199. 
3 Указаны годы жизни. Царствовал с перерывами: 1289—1293 гг., 1295—1236 гг.. 

1299—1301 гг., регентствовал: 1301—1307 гг. 
4 5. И е г \ е г 5 е 8 з I а п, ук. ра5„ сгр. 126. 
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не и изображение Лусаворича, упоминая о нем или давая его более или 
менее подробное описание. Такой интерес объясняется их предположе-
нием, что это самое раннее изображение .примаоа армянской церкви в 
головном уборе5. 

V 1_с. 1. 

По досадному недоразумению, исследователи не обращали внима-
ния на то, что отдельные части изображения родоначальника армянских 
католикосов неэднсрзднь:. Сраг-низая его с друшшиперсонажами на трип-
тихе, предстаглгккыуи з рост (архангел Гавриил, апостол Фаддей), за-
мечаешь, что голсзк?. Григория непропорционально велика по отноше-

5 1шэг 11-/1, Ч»т-".гс/Г_.1Т|Ь тшршчУи, ^ЬЬЬт/,!,, 1923, 1:{ 394—39;, 
Ы,. 126. 

Рис. 2. 

эис. 1. Изображение Гр. Про-
светителя на реликварин 1293 г. 
(голова святого—работа мас-

тера XIX в.). 

Рис. 2. Изображение Гр Про-
светителя на реликварин 1293 г, 

(рнсунок 1830 г.). 
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нию к корпусу. К тому же и головка и нимб святого вычеканены на от-
дельной серебряной пластине, более толстой, чем остальные листы; по-
золота этого куска металла гуще, интенсивнее, чем на других. Нимб 
его оконтурен валиком, а у других он обозначен линией. Бросает-
ся в глаза и стилистическое несоответствие трактовки головы Григория 
общему характеру оставшейся части его фигуры и большинству других 
изображений на реликварии из Скевры0. Рельеф головы святого смазан-
ный, переходы одной плоскости в другую еглаженнее, мягче. При том, 
хотя проработка частей изображения детальная (до мелочей доделаны 
глазные впадины, нос, губы, волосы бороды и усов, обозначены даже 
морщины на лбу), в целом изображение вяло, в нем нет контрастов 
выпуклых и запавших частей, придающих большинству вычеканенных 
на триптихе персонажей своеобразную выразительность и даже извест-
ную индивидуальность. 

Все эти особенности указывают на то, что изображение Просвети-
теля на складне 1293 г. в первоначальном виде было иным и не избежа-
ло поновлений. 

Но, может быть, м>астер, реставрировавший фигуру Григория, точ-
но повторил оригинал, и теперешнее изображение может дать достаточ-
но верное представление о нем? Отнюдь нет. Первоначальное изобра-
жение Лусаворича было другим. Принципиальное отличие его от ны-
нешнего заключалось в том, что святой был изображен без головного 
убора — покрыв-ала. На эту мысль наводит нас уже тот факт, что Гри-
горий представлен в традиционном для христианского Востока столь 
раннего времени иконографическом типе святителя, изображавшегося 
обычно в фелони, в крестчатом омофоре, с книгой,, с непокрытой голо-
вой7. Именно таким Просветитель предстает перед нами на армянских 
памятниках (до середины XIV в. во всяком случае) резьбы по камню8, 
миниатюры9, на фреоках10, в торевтике". В таком облике он изображал-

6 О разновременных чеканных изображениях на складне 1293 г., их предположи-
тельных датировках и пр. см.: А. Я. К а к о в к и н , ук. работа, стр. 202—203. 

7 Исключения составляют Кирилл Александрийский и Спнридон, изображавшиеся 
в головных уборах — Ь. К ё а и, 1сопо§гар1Ие йе ГаП сНгёМеп, I. III (1), РаПз, 1958, 
р. 366; (. III (3), РаМз, 1959, р. 1235. 

8 Рельефное изображение на восточном фасаде храма св Креста на оствоае 
Ахтамар, 916—921 гг. — 5. Оег , \ е г 5 е 5 5 1 а п , А ^ Ь Г а ш а г . СЬигсЬ 01" [Не Но1у Сгозз. 
С а ш Ь г ^ к е . Мазз. , 1965, р1. 32. 

9 Например, в крымских рукописях 1356 г. и 1360 г. из Матеиадарана — 
('. '/ п р /н .1 ш ц ] ш Ь, } МпШфЬцг (С^шЪрЬр 1Гш тЬЬим^ш ршЪ/п , 
в, ЬрЬшЬ, 1902, '1.1/ 3, 5). 

10 К примеру, в житийных сценах росписи церкви Григория Просветителя, вы-
строенной по заказу Тнграна Оненца (1215 г.) в Анн—Н. Я. М а р р, Ани. Книжная 
история города и раскопки на месте городища, Л.—М., 1934, стр. 85. табл. XI III . 188: 
изображение в церкви Бахтагекн XII—XIII вв.— Н. Я. М а р р , ук. соч., стр. 54. 

11 На триптихе «Хотакерац сурб ншан» 1300 г., заказанном князем Ячн Прошяно.м 
(Эчмиадзнн, музей при кафедральном с о б о р е ) — [ и Ь ф / ш Ь , Ьшцрш^шЪ^ 4ш^ 
Щпп^иАц. .4 у> у щшичГт.р^'ц и[Шт я/шу/мтш 1[шЬ п иип и^Ъш и /.рп ̂ р ̂ п иЪ, I, ^шушр— 
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ся I! памятниках Византии12, Грузии13, древней Руси14, стран Балкан-
ского полуострова15 и др. 

То, что Лусаворич был изображен н.а скеврском триптихе без голов-
ного убора подтверждается и следующим неоспоримым фактом. Из-
вестно, что в 1828—30 гг. складень, находившийся в доминиканском мо-
настыре близ селения Боско на се1ере Италии, изучал дипломат Астпа-
цатур Папазян (Ц.итт.ш&шттр ФшфшцЬшЬд); он описал памятник и сде-
лал с него несколько прорисовок16. Через пятьдесят лет материалы 
А. Папазяна были обнаружены в фондах Королевской библиотеки в 
Турине сотрудником этой библиотеки Вличенцо Промисом, переведены 
им с армянского языка на итальянский и опубликованы17. Текст бро-
шюры сопровождался пятью воспроизведениями прорисовок А. Папа-
зяна. При известном несовершенстве эти рисунки все-таки дают доста-
точно верное представление об общем виде и деталях складня в 1830 г. 
На одной из этих прорисовок18,— фрагмент которой дан в данной статье 
(рис. 2 )—Просветитель изображен с правильными пропорциями голо-
вы по отношению к фигуре, с тонкими чертами лица, с аккуратно уло-

«ш^ш.п, 1028, 193, Ы{. 81-, на хранилище .св . копья" 1687 г. (Эчмнадзин, музей 
при кафедральном с о б о р е ) — $ п ^ „ Ь •[, ^ ш ь, ь г , / . „,*/и., ^ а 39, иг, 

Укажем известные нам ранние изображения Григория Лусаворича в головшм 
уборе на армянских памятниках: миниатюра и рукописи 1356 г. (Ч,- I ш я п 1& />, Ь 
ш;/и., Ы). 127)\ на шитой пелене, так называемая «Хоругвь Просветителя», 1448 г. (Эч-
мнадзин, музей при кафедральном соборе) — Г а р е г и н О в с е п я н , Образчики ар-
мянских церковных вышивок («Христианский Восток», т. V, вып. 1. Петроград, 1916, 
стр. .14—15, табл. V) . 

'2 С исчерпывающей полнотою изображения Григория Лусаворича на византий-
ских памятниках (мозаики, фрески, миниатюра) рассмотрены С. Т е р - Н е р с е с я н— 
5 . Б е г N а г з е з з ^ а п , 1_ез роНгаКз йе Огё&0|ге П11ит'ша1енг с)апз Г а п Ьугап-
Пп. „ВугапМоп*, I. XXXVI (1966). 1азс. 2. ВгихеИез, 1967, р. 386 -395. 

13 Такие изображения Просветителя армян встречаем, например, в росписях Атени, 
Ахталы, Бетаинн, Давнд-Гареджн, Самтависи и др.— Л . М. М е л и к с е т - Б е к, Об 
дрмяно-грузнно-латннс-русской версиях греческих гоми.тий, связываемых с именем 
Иоанна Златоуста . («Византийский временник», XVII, 1960, стр. 72). 

14 Изображение в апсиде церкви Спаса Нередицы близ Новгорода (1199 г.)— 
«Древнерусская монументальная живопись (XI—XIV вв.)», М.—Л., 1565, илл. 50 
(Просветитель—первый справа во втором ряду) ; фреска в церкви Григория Армянско-
го в Хутынском монастыре (1445 г . ) — М а к а р и й. Археологическое описание церков-
ных древностей в Новгороде и его окрестностях, ч. II. М , 1860. стр. 47. 

15 1 О. § [ е Г а и е з с и, 1ЛИи51га11оп (Зез Ш и г ^ е з с1апз ГаП Йе Вухапсе е ! Йе 
ГОПеп! . ВгихеИез, 1936. р. 130. 

1 6 А. С а г М ё г е . ук. с >ч., стр. 173; М ( Д г ш Ь , шф., I; 112, 
17 КеНциаг10 А г т е п о ез131еп1е пе1 с о и г е т о (1е1 Возсо ргеззо А м е з г а п З П а 1п 

Р1етоп1е. ВгеМ сепп! \ '1псеп20 Ргот1з .— „ М е т о Н е <1е11а Кеа1е Ассадеш1а (1е11е 
5с1епге сП ТоПпо. 5с!епге гаогаН, агоПсНе е Ш с Я о ^ с Ь е " . 5ег1е II, I. XXXV. Топпо , 
1884, р. 1 2 5 - 1 3 0 , р1. 1 - У . 

О Д И Н р а с у н э к А. Палапяна нздчл Г. Алншан — %. / / , , / . ш«/и., Ы{. 31 
( , Р а с п я т и е - ) . 

19 V. Р г о гп 13, ук . соч., т а ! л . I. 
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женными прядями волос «а оконтуренной небольшим нимбом голове, 
без покрывала. 

В м о м е н т приобретения окладня А. Г1. Базилевским в 1880 г. изо-
бражение Лусаворича было уже таким, каково оно сейчас19. Доделка п 
фигуре Григория, несомненно, была произведена в промежуток времени 
между нахождением триптиха о монастыре селения Боско и поступле-
нием его в собрание А. Базилевского, т. е. между 1830—1880 гг., воз-
можно, даже не армянскими мастерами. 

« м м ^ п р 1.пммм.1Н'Ш' « п и з ^ ь п ц 1923 к-, и р в ш и м ( « п щ и п ш » ) ч г и 

а . з . иилпчил» 

II. (I ф п ф л I (Г 

[ЪЬ^'ццрищ^г и/пипи^ш), /„шТ/шчиг/гш! и/ш''и/шЬ п и! ''ш ] I) ш I] ш'и щч\шц-
/I ф^илТр 1923 р. и и/1, ч&и! ш А I. и шЬ /////г ̂  и р р ш р шЪ цшрцшр1[ш& шшррЬр 
шЬАЬин^прпф^пЛЫ рр и/ /н ш I/1/ рЫ/ р п '[г 'ЬршЬ у к у штш/!,/ ттшг/рии/р Ч-р/>-
1/пр Очиш^прф/Ь I, прр ршц1Цп/и ш пг1ш'ЬшдЬ[ ^ типиНЬшиЬрпцЬЪр^ т^ш-
цра<Р $шЬр> Ьършчр^пи! (,, ///. цш ; и ш </ п р}У гц /л ш и ш р р„:/ шншуЬ'ц и/шш-
1)1<рЬ ь Иш1{ш{Ь тишйЬши^рпцЬкрр гпцицртр^гиЬ ^!,'и цшп&п!,/ п/шш^Ьр// 
шшиЬАЬЬ Ашикрр < ' ///"/ ' к рршЪр) ш^шфт^шЬр! Пщпи!ЬшиДрт-
Р^тЬр дпцу ( шш//и/, пр Iтиши/пр.1/1 ///шшI/1,рп Ьш/иши/Ь и тЬЬдЬ^ ^ ш ц 
шЬир II 4Ьшшчш}11и1 1/Арш 1 { ^ !м, {т'ц Ч"1р1{ 4 7//""'-
ишррЬв' 

19 А. С а г г I 6 г е, ук. соч., табл. I; '/.. / / , ; / . ;»« Ь, и.»/»., табл. I (между 
стр. ЮГ) н 107). 


