
СЕРЕБРЯНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ 1347 г. РАБОТЫ ГРИГОРА

А. Я- К А К О В К И Н  (Л енинград)

В 1940 г. правительство Арм. ССР преподнесло в дар Эрмитажу 
древнюю армянскую рукопись’. Рукопись представляет собою евангелие, 
написанное на пергаменте в Генуе в 1325 г. и заключенное в кожаный 
переплет. С лицевой и оборотной сторон переплет обложен серебряными 
пластинами с чеканными изображениями и надписями. В 1930 г. его крат
ко описал, воспроизвел и прокомментировал имеющиеся на нем надписи 
Гарегин Овсепян2. Через 30 лет появилась посвящ енная рукописи 1325 г. 
н ее переплету статья Т. А. Измайловой3. Автор оообое внимание уделил 
иконографическим особенностям миниатюрных и чеканных изображений 
памятника. Д анная статья имеет целью внести дополнения в сказанное 
предшественниками.

Верхняя крышка переплета (рис.1) занята распятием. Сцена воспро
изводит обычный для армянских памятников среброделия упрощенный 
иконографический вариант: по сторонам распятого на восьмиконечном 
кресте Спасителя представлены богоматерь и Иоанн Богослов. Н ад  сред
ней'перекладиной креста изображены два ангела по грудь и олицетворе
ния солнца и луны. У подножия креста — возвышение, символизирующее 
Голгофу, и голова Адама. И з правого бока Спасителя в сосуд стекает 
струйкой кровь. В центре нижней доски переплета (рис. 2) вычеканена 
сидящая с младенцем Христом богоматерь; по углам — поясные изобра
жения евангелистов в круглых медальонах.

Н а обеих пластинах имеются чеканные надписи, которых мы коснем
ся ниже, а сейчас перейдем к рассмотрению иконографии изображений.

Иконографические особенности изображений на памятнике нашли 
довольно полное освещение в литературе. Нам остается лишь повторить 
основные положения Г. Овсепяна и Т. А. Измайловой по этому вопросу.

Относительно распятия справедливо отмечалось, что композиция 
воспроизводит образцы армянской миниатюры XI в., которые в свою 
очередь восхоаят к IX—X вв4. В качестве доказательств ссылались на 
отсутствие столь обычного в памятниках X III—XIV вв. выражения печа-

1 Государственный Э рм итаж , пнв. №  УЗ— 834. Разм еры  26X 19 см. Сохранность п а 
мятника хорош ая, имеются лишь частичные утраты  серебряных пластин на лицевой н 
оборотной сторонах.

2 I  п 1[  и Ь ф  1 ш  Ь , 1Г/, $ 2  ш р т Ъ и т /!  Ь 1  а { Р / ,  и /ш т й Г т р /й Л ^ д , А и ц Ь и ), 1 9 3 0 ,  

3 6 — 4 г ,  Ы ,. 1 2 ,  1 3 ,

3 Т. А. И з м а й л о в а ,  А рм янская рукопись, написанная в Генуе в 1325 г., и ее 
серебряный оклад 1347 г. («Византийский временник», XX, 1961, стр. 248— 258. рис. 16, 
18).

* 2. п 1/  и ь ф  ̂ ш ь ,  указ. соч., стр. 39.
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ЛИ у  предстояших персонажей: М ария изображена в виде заступницы 
(правая рука протянута к Христу, левая — на груди), Иоанн — заду
мавшимся, ангелы — спокойными. Как аналогии к этой сцене приводилч

Рис. I. Л ицевая сторона переплета 1347 г. «Распятие».

распятия из Мугнинского евангелия середины XI в. (М атенадара >, 
№ 7736)5, мозаику Хозиос Л укас в Фокиде XI в6.

Остановимся на детали в сцене распятия, вызвавшей недоумение 
Г. Овсепяна. Речь идет о конце плаща в  левой руке Иоанна. Г. Овселян 
полагал, что в данном случае чеканщик не сумел передать свернутый

5 Т. А. И з м а й л о в а ,  указ. соч., стр 251, рис. 17.
6 В. Н. Л а з а р е в ,  История византийской живописи,, т. II , М.,. 1948, табл. 107.
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свиток в руке евангелиста. Ряд аналогичных изображений Иоанна в рас
пятии на памятниках византийских7, армянских8, грузинских9 показы
вает, что эта иконографическая черта была довольно обычна.

Обратимся к изображению богоматери с младенцем Христом и че
тырех евангелистов на нижней доске оклада.

М ария представлена в типе сидящей Одигитрин: божественный м ла
денец сидит на ее левом колене, правая рука богоматери протянута к 
нему, левой она поддерживает сына, склонив голову влево. Христос по
вернут к зрителям, поднятой правой рукой он благословляет, в опущен
ной левой держит свернутый свиток.

Изображения сидящей М арии с младенцем Христом были издавна 
широко распространены в искусстве средневековой Армении. Их можно 
разделить на два типа. Первый, архаический, представляет Марию п Хри
ста сидящими фронтально, жесты кх скупы, позы несколько скованы. Т а
кие изображения можно видеть, например, на многочисленных каменных 
стелах IV—VII вв.10, в миниатюре (Адрванолольское евангелие 1007 г. — 
Венеция, № 887 (1 16)и , на ряде рельефов, украшаю щ их храмовые по
стройки (Айсасы, 1270 г.12, Нораванк, 1339 г.13) и др. Второй тип объеди
няет группу памятников, где М ария склоняется к Христу. Характерными 
примерами подобных изображений могут служить рельефы в тимпане 
над входом в притвор церкви Аствацацин Спитакавор (1321 г .)14, на ко
лонне во втором храме в Гегарде (1339 г .)15 и др.

Изображение на переплете 1347 г. относится ко второму типу. Т. А. 
Измайлова, опираясь на работы В. Н. Л азарева, Г. Овсепяна, Б. Н. А ра
келяна, пришла к выводу, что изображение богоматери с Христом 
на окладе генуэзской рукописи имеет «связь как с исконным для Арме
нии типом Одигит.рии, так и византийской его параллелью »16.

Своеобразна трактовка чеканенных на нашем памятнике евангели
стов. Оригинальность этих изображений заклю чается в том, что пред
ставлены они сидящими на креслах с высокими спинками. Н а известных.

7 К приведенной Т. А. И змайловой п качестве аналогии м озаике Хозиос Лукас, 
з  Ф окиде добавим миниатю ру в Сой Е^ег(оп, 1139, из собр. Британского музея — 
Н. В и с 1т [ И а I. М 1П1а 1иге Р а 1пМпц 1п 1Пе 1а11п К1п^<1от о{ .1еги5з1ет, ОхГогй, 
1957, р . 1, Р1. 1, 2.

8 См. распятие в евангелии С мбата К онетабля (М атенадаран , №  7644);.
Ь. А. О о и г и о V о, М1п1а1игев а гт ё п !е п п е з , Раг1з, 1960, табл . на стр . 97.

9 Например, распятие на лицевой стороне оклада  (X II в.) Ц кароставского еван 
гелия — Ш. Я. А м и р а н а ш в и л и, Б ека О пизари, Тбилиси, 1956, рис. 2.

Ю Р. II. п. ш р Ь {  ̂ ш и, 1 - л щ ш т ^ к р ш ф ш Ь ц ш ^ Ь Ь р р  I V — V I I  цш рЬрт ./!, Ьркш Ъ,
1 949 , Ц .  15 , 16 , 18 , 21  и др.

11 Л ш Ь рш Ь ^ш р^п^Ч нЬ а, Ц, Ц.ЬЫн>/.//, 19 6 6 , Ы/. 3 9 1
12 «М атериалы  по археологии К авказа»  (в дальнейш ем—М А К ), вып. X III, М., 1916г 

стр. 90— 91. табл. XX, 48.
13 .1. В а 11 г и 5 а  I И  з, Е1и<1ез зиг ГаП тё<Иеуа1 еп О й о г ^ е  еЕ еп А гтё п 1 е ,

Раг18. 1929, р. 59, р1. 1.ХХ1Х, 129.
и  МАК, табл. XXXI, 65.
15 Там же, стр. 188, рнс. 104.
16 Т. А. И з м а й л о в а, указ. соч., стр. 255.

{.гшрЬг 3—6



82 А. Я. Какопкип

нам армянских изделиях художественного серебра евангелисты изобра
жены в рост (см. переплеты: 1254 г.17, 1255 г.18) либо по грудь в медальо
нах (оклад .1334 г.19).

Рис. 2. Оборотная сторона переплета 1347 г. «Богоматерь с младенцем 
Христом. Евангелисты».

Анализируя иконографию евангелистов на переплете 1347 г., Т. А. 
И змайлова отмечала, что восходит она к архаическим прототипам и 
совпадает (в известной мере и стилистически) с современными нашему

” 5 . Б е г  1 ^ е г з е з 5 1 а п ,  1_е ге11чиа1ге йе 5 к е \т а  е 1 ГогГё\тег1е с11!с1еппе. 
аих X IIIе е[ X IV е з!ёс1ез („К еуие йез Ё1ис1ез а г т ё п 1е п п е з“. Кои\е11е згг!е, I. I, Ра- 
Пз, 1964, р. 1 3 4 -1 3 5 , р1. X, II 12).

18 9- I  п и Ь ф I  ш Ь, указ соч., стр. 23— 29, рис. 9.
19 Там же, стр. 30—36, рис. 10.



Серебряный переплет 1347 г. работы Григора 83

окладу миниатюрами библии Есайп Нчеци 1318 г. (М атенадаран, № 206), 
принадлежащей Гладзорской школе20. На архаичность прототипов еван
гелистов переплета 1347 г. указывает, по мнению Г. Овсепяна, и разли
новка листов их кодексов двойными линиями — явный намек на подго
товку листов к письму ёркатагиром21 (XIV в. — время господства болор- 
гира).

Общий вывод об иконографии изображений на памятнике Т. А. И з
майлова сформулировала так: «Иконография лицевых изображений ок
лада, свидетельствуя о возникновении в это время иконных типов, поз
воляет в некоторых случаях наметить связь их с памятниками балканских 
стран при общей тенденции использовать глубоко уходящие в культур
ную почву Армении архаические образцы»22.

Стилистическо-техническне особенности, присущие переплету, вы
дают в нем черты своеобразия национального стиля. Он чрезвычайно' 
близок ранним памятникам художественного серебра Центральной Ар
мении: мощехранительнице нервомученика Стефана (XI в.), хранилищу 
«частиц посоха» апостола Варфоломея (X II—XIII в в .)23. Эта родствен
ность проявляется в простоте общего построения композиций, в монумен- 
тализме и обобщенной трактовке изображений, в преобладании линеар
ного начала в передаче изображений, в низком плоскостном чеканном 
рельефе, в широком гладком поле фона, в отсутствии орнаментов и каких, 
бы то ни было украшений на памятнике, в использовании архаических 
иконографических типов изображений, наконец, в подчеркивании роли, 
надписей как декоративных элементов.

Обратимся теперь к надписям переплета.
В среднике лицевой стороны над головой М арии читаем: ^Гш [я^Iш ^  

(М ариам) =  М ария, над евангелистом — З т [ < ш Ь Ь { и  (Ованнес) =  Иоанн: 
по сторонам крестчатого нимба Спасителя — 3 [ [ , и п и ] и  .е [ р \ > и ш п ] и  =  Иисус 
Христос. В верхней части креста выгравировано: Ь р -ш у и л -п р Ь  </т(Дд Ь

—  «Сё царь иудейский».
В центральной части нижней пластины оклада, по сторонам от М а

рии читаем — слева: и [ п ^ ] Р  { к [ и т т ш ] Ь ш  — «М ария святая
бОГОрОДИЦа»; справа: 3./яипии ^ [рф ш ил п ^ш  п р у /и л  Ц . [ и ш т ш & ш ] $  — «Иисус
Христос, сын господа».

Имена евангелистов указаны рядом с их изображениями в медальо
нах. Вверху слева: 1 Г * ш и ф Ь п и — «Мапфей», справа: 1 Г т р \ $ \ я [ и \ — «Марк»; 
внизу слева: — «Лука», справа: З п < ш Ь Ы * и  — «Иоанн».

20 Т. А. И з м а й л о в а, указ. соч., стр. 257— 258, рис. 19, 20, 21.
21 I  „ ^  и Ь ф  ̂ ш ь ,  указ. соч., стр. 41. Кстати, подобным образом  разлинованы 

свитки у пророков в «Сборнике» 1266 г. (М атенадаран , №  4243) — Л П-. и  ц ш  р ^ ш Ь ,
X II—XIII /щ .,  ЬркшЬ, 1964, Ц .  23-, 24, 25 II Д р . ) ,  у неко

торых персонаж ей (П редтеча, Д авид , И аков, Симеон и др..) на складне 1293 г. из- 
Скевры.

22 Т. А. И з м а й л о в а ,  указ. соч., стр. 258.
23 О ба памятника хранятся в музее при Эчмпадзинсконг каф едральном  соборе.

Публикация: ^ • И п ш р Ь ^ ш Ь ,  Яшг^шрЪЬрр и  ш р^ЬцигЬЬрр ^ицаж итшЬпи! &— фш—
Рьг пи1, а , ЬркшЬ, 1958, &  174— 175, Ц. XXI ш, р,
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Между перхними медальонами вычеканено буквенное обозначение 
года исполнения оклада: 9 1 9  =  796[+  551 =  1347].

Под изображением Марии с Христом, между медальонами с изобра
жениями Луки и Иоанна — надпись в четыре строки: 9 ^ 1 > ч п , э 1,[ ш ] 1  п и ~ 

1 /Ь р /чи  /А{ Ь д к р  — «Грешного золотых дел мастера Григора.помя
ните».

Обрамлением обеих серебряных пластин переплета служит обстоя
тельная дарственная надпись, сохранившаяся, к сожалению, не полно
стью. На лицевой стороне оклада надпись утрачена на треть высоты 
доски сверху с левой стороны и полностью поверху. От правого верхнего 
угла ВН1ГЗ читаем: п р ц п ^  Л ш Ы /ш ^ и ш р /г Ь  Ас. Ц щ ш Ь / и ш Р п Л } Л  Ь и  Я ш -

г [ п 1]п .  Ь 1  п р ДсГ и |/Д/| Ь д ш 2  ^ и ч Ь ш ш р ш Ь и  и р .  т / и т /т  1 п п п й п и \ <

"РФ  р Ь р Ь п Ь т р  ^ ̂  ш./̂  ш  I  р~и 4/> 2^3^Р  ] * * '

•Перевод: «...сына М анкасара и Асланхатуны, я, Джаджу,р, и 1 сын 
мой Амир Смбат дали св. евангелие в св. обитель Оромос. Кто прочтет, в 
молитвах помяните [нас]».

На нижней стороне переплета утрачена полностью надпись справа 
и частично по углам (кроме верхнего левого). Сверху
читаем: ... Ц т Ь ф ш Ь п и . . .  [ Ц ш р ] ^ ! *  1/рш Ь [  ш г ]  п р  Д !Т ^ ... -Ьг

■В переводе: «...Стенанос...[Сар]гис монах[ов] помяните в молит
вах».

Историческое значение .надписей на переплете 1347 г. чрезвычайно 
большое: из ни.\ мы узнаем дату, имена мастера, заказчиков, место вкла
да памятника. Первостепенное значение имеет имя исполнителя оклада
—  Григора. Насколько нам известно, это самое раннее бесспорное имя 
мастера на изделии армянского художественного серебра. Ему, по мне
нию Г. Овсепяна, некий Д ж адж ур и сын его Амир Смбат заказали  сде
лать для рукописи, исполненной двадцатью  двумя годами ранее, сереб
ряный переплет. После изготовления оклада рукопись была дарована в 
монастырь Оромос26.

Подытоживая сказанное, отметим, что главной отличительной чертой 
этого памятника является характерный для искусства Армении тради
ционализм: 'приверженность к архаическим изводам иконографии и древ
ним, испытанным техническим навыкам и приемам изготовления. Отли
чающие оклад 1347 г. особенности техники выполнения, стиля иконогра
фии свидетельствуют о своеобразном стилистическом направлении в ар
мянском среброделии, близком вкусам широких народных масс.

24 Д вух последних слои (кроме начальной буквы первого слова) в надписи ныке 
нет. Воспроизводим их по изданию  Г. Овсепяна ( ’>•■ I  п {  и ь ф   ̂ ш ь, указ. соч., 
стр. 39).

25 У Г. Овсепяна (там же, стр. 42) надпись оканчивается СЛОВОМ «

26 Там же, стр. 37.
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ԳՐԻԳՈՐ ԱՆԵՑՈՒ 1347 Թ. ՊԱՏՐԱՍՏԱԾ ԱՐԾԱԹԵ ԿԱԶՄԸ

Ա. ՅԱ . ԿԱԿՈվԿԻն 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

էր մ ի ա ա ժ ի  հ ա վ ա ք ա ծ ո յո ւմ  ( У З — 8 3 4 ) պ ա հպ ա նվ ո ղ  1 3 2 5  թ . հ ա յկ ա կա ն  
ձ ե ռ ա գ ր ի  ա ր ծա թ ե  կ ա զ մ ի  ոճա կ ա ն -տ ե խ ն ի կ  ա կա ն և  պ ա տ կեր ա գր ա կա ն ա -  

л  ա նձն ա հ ա տ կ ո I թ  յ  ո ւնն Լ ր ի ք ն ն ո ւթ յո ւն ր  ց ո ւ յց  է տ ա լի ս  նրա  պ ա տ րա ս տ մ ա ն  
ժա մ ա նա կը  ( 1 3 4 7 ) ,  վ ա յր ը  ( Ա ն ի ) ,  պ ա տ վի րա տ ունե րի  ա ն ո ւնները  ( ո մ ն  Ջ ա -  

ջուո. և  նրա  որդի Ա միր Ս մ բ ա տ ), ի ն չպ ե ս  ն ա և  վ ա ր պ ե տ ի  ա ն ո ւն ը ‘  Գ ր ի գո ր ։ 

Ո ւս ում նա սիր վող հուշա րձա նը բ ա ց ա հ ա յտ ո ւմ  է X IV  դ . ա ռա  я ին  կ եսի  Ա նիի  

ոս կեր չա կ ա ն ա ր վ ե ս տ ի  պ ա տ մ ո ւթ յա ն  ք ի չ  հ ա յտ ն ի  էշըւ Ա յն  ն ա և  վ կ ա յո ւմ  է 

Կ ենտ րոնա կա ն Հ ա յա ս տ ա ն ի  ա ր ծ ա թ ա գ ո ր ծ ո ւթ յա ն  ո ճա կա ն յո ւր օ ր ի ն ա կ  ո ւղ 

ղ ո ւթ յա ն  մ ա ս ի ն , որը կ ա պ վ ա ծ էր ժ ո ղ ո վ ր դ ա կ ա ն  ա ր վե ս տ ի հ ե տ ։ Դ ր ա նո ւմ  է 

նր ա  գ ե ղ ա ր վ ե ս տ ա կ ա ն  ն շա ն ա կ ո ւթ յո ւն ը ։


