
С Е Р Е Б Р Я Н Ы Й К Р Е С Т В А Р Д А П Е Т А САР НАВАГА 

у, В А С И Л И И П У Ц К О (Калуга) 

Национальное своеобразие искусства средневековых армянских 
ювелиров д а ж е в рядовых, ремесленных изделиях проявляется настоль-
ко ярко, что затруднительными оказываются попытки провести сбли-
жение с работами иноземных мастеров, несмотря на то, что Армения 
постоянно поддерживала международные культурные контакты. Твор-
ческие импульсы, которые получали армянские серебряных дел мастера 
извне, норою приводили их к созданию произведений, несколько выпа-
дающих из основной линии развития национальной торевтики. Осо-
бенно это касается продукции ювелиров армянских колоний в Западной 
Европе и на Украине, где серебряники постоянно соприкасались с из-
делиями, выполненными я совершенно иных традициях. Вместе с тем, 
было бы ошибочным рассматривать такого рода работы как подража-
ния: их армянское происхождение легко оказалось бы возможным уста-
новить и в том случае, если бы они не имели сопроводительных и па-
мятных надписей. Хорошей иллюстрацией высказанных положений, как 
нам представляется, может служить серебряный крест вардапета Сар-
кавага, сохранившийся в ризнице Троице-Сергиевой лавры (рис. 1) , где 
проявление его остается несколько неожиданным и не совсем понят-
ным'. 

Крест был тщательнейшим образом описан Ю. Олсуфьевым, отнес-
шим, на основании неверно прочитанной надписи, изделие к 1259 г.2 

Эта ошибка в прочтении надписи впоследствии была исправлена 
А. Каковкиным, доказавшим, что выполнение произведения относится 
к 1620 г.3. Выраженная на оборотной стороне креста памятная надпись 
в русском переводе гласит: «Я, Саркаваг вардапет, дал обновить сей 
крест. Д а помилует Господь всех потрудившихся. Год 1069. Аминь». 
По мнению А. Каковкина, обновление могло заключаться в том, что 
крест, не имевший убранства или утративший его, возможно, д а ж е не 
армянской работы, украшен был чеканными и резными изображениями, 
вставками из стекол и камней и снабжен с лицевой и оборотной сторон 
армянскими надписями. Предположительно временем изготовления 
креста (без украшений и надписей) названный автор считает рубеж 

] Загорский государственный музей-заповедник, ннв. № 1501. Размер 23,5 (с руч-
к о й — 32) X 14,5 см; толщина 0,8 см. Крест позолочен. 

2 Ю. А. О л с у ф ь е в , Опись крестов Троице-Сергиевой лавры, Сергиев, 1921, 
стр. 1—2. 

З А . К а к о в к и и, Серебряный крест из Загорска с армянскими надписями 
(«'ЧшинХш-ршЬши^рш^шЬ 1969, X 4, СТр. 283—285). 
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X V — X V I з з . . оставляя вопрос локализации открытым4 . Такозы л тога 
изучения произведения на сегодняшний день. М ы же, напротив, наме-
рены представить доказательства в пользу того, что накладное Распя-
тие является древнейшей частью креста, гораздо более ранней, чем са-
мо изделие. 

Рис. I. Крест вардапета Саркавага. Рис. 2. Реликварнй сп. Лук» , 
1620 г. (Распятие — X I V в . ) . деталь, XII в. 

Поскольку крест весьма подробно описан в литературе, ограничим-
ся указанием лишь на его наиболее существенные детали. Изделие 
выполнено из позолоченного серебра. Крест четырехконечный, с рас-
ширяющимися закругленными концами. На лицевой стороне помещено 
накладное рельефное Распятие, которое отлито и затем проработано 
резцом. На лоперечной перекладине и н а •нижнем конце креста грави-
рованы трн головы. С лицевой стороны крест украшен четырьмя кам-
нями прямоугольной формы и шестью круглыми стеклами зеленого цве-
та (рис. 1) . Над фигурой распятого Христа имеется армянская надпись, 
русский перевод которой: «Господь Бог Иисус Христос». 

При всем том, что средневековое армянское искусство отличалось 
традиционностью тематики и художественных форм, к а ж д а я эпоха вы-
работала свой стиль, яркий и неповторимый. Изображения Распятия, 
известные по памятникам армянской торевтики X I I I — X I V вв.5, не да-

* Там же, стр. 285. 
5 5 . Э е г-1М е г з е з 5 1 а п, Ье ге1Циа!ге йе 5кеуга е1 ГогКугегЕе сШс1еппе аих 

Х Ш - е е1 Х1У-е з1ёс1ез („Ке\-ие <1ез (Яийез А г т ё п 1 е п п е $ " , N. 5 „ I. I (1964), П^. 1, 12, 
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ют близких аналогий. Они следуют востсчнохристианской иконогра-
фической традиции и стилистически сопоставимы с миниатюрами ар-
мянских рукописей. При описании рассматриваемого креста Ю. Олсу-
фьев обратил внимание на отсутствие второго креста (накладного) и 
на то, что «плечи Спасителя несколько выше рук, которые положены 

' Рис. 3. Тимпан портала церкви в Эскунау, деталь, X I I в. 

71 р ям о, но с легким переломом в локтях; лицо безбородое (или боро-
да с т е р т а ) ; фигура архаична и символична, без малейшего признака 
натурализма, почти прямая, цилиндрическая; ноги пробиты одним гвоз-
дем, причем они наложены друг на друга одними пятками с расходящи-
мися горизонтально ступнями»6 . У ж е исходя из указанных признаков 

14); Т. А. И з м а й л о в а , Армянская рукопись, написанная в Генуе в 1325 г. н ее 
серебряный оклад 1347 г. («Византийский временник». X X , 1964, рис. 16). 

6 Ю. А. О л с у ф ь е в , указ. соч., стр. 1. 
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можно заключить, что трактовка Распятия приближается к латинской 
традиции. К этому надо прибавить еще одну деталь, не обратившую 
ка себя внимание писавших о кресте авторов: в верхней части головы 
Христа видны следы крепления горизонтально расположенного нимба, 
ныне отсутств\ -ющего. К а к известно, это т а к ж е является признаком 
крестов западноевропейского происхождения. 

Если мы обратимся к продукции средневековых западных м а с т е -
ров, то сможем обнаружить определенные соответствия, никоим обра-

зом. однако, не исключающие армянское происхождение рассматрива-
емой рельефной фигурки, укрепленной на серебряном кресте вардапе-
та Саркавага . В ризнице одного из соборов в Швеции хранится сереб-
ряный реликварнй св. Луки, украшенный накладной фигурой распято-
го Христа7 , которая, при всех стилистических отличиях, имеет две сход-
ных детали: тип головы и ноги, наложенные одна на другую пятками 
для того, чтобы быть пробитыми одним гвоздем (рис. 2 ) . Сходную трак-
товку головы имеет и весьма архаизированное каменное изваяние Р а с - ' 
лятия на рельефе тимпана X I I в. в Эскунау в Испании8 (рис. 3 ) . Каки-
ми бы архаическими или примитивными не воспринимались нами эти 
примеры романских распятий, а т а к ж е украшающее крест распятие из 
гробницы венгерского короля Б е л ы II I 9 , они в сущности ориентированы 
на такие образцы, как воспроизводимые произведения итальянской 
металлопластики (рис. 4а, б ) . Мы никогда не узнаем, насколько точ-
но стремился серебряных дел мастер качала X V I I в. воспроизвести тот 

7 .С11П513 гошапЕ. Ьез СЬг]8<з еп сгою", Рапз , 1963, р1. 26, 25. 
8 Там же. 

Е. К о у а с з , Б ! е ОгаЫпз^Шеп Кб1Н§[ Вё1аз III. иш1 Аппа* УОП АпИосЫеп 
( .Ас' .а ЫБ1ог1ве аП'лт", 1. XV, Вийарез!, 1969, АЬЬ. 7) . 

РИС. 4а, б. Романские бронзовые кресты, XII в, 
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тнл украшений, который имел возобновленный Саркавагом крест до 
реставрации. Н о хранящийся в приходской церкви Сен-Мар-сю-ла-Фю-
т а е бронзовый крест конца X I з . дает ту ж е самую схему, исключая 
византийский тип формы со «слезками» на концах и типично отто-
новсхую фигуру распятого1 0 . Нам остается еще сопостазнть фигуру 
Христа на армянском кресте в Загорске с прецессионным крестом 
третьей четзерти X I I в. из церкви Сен-Пьер-е-Льен м 'рис. о ) . Тип Рас-
пятия на этом памятнике можно считать наиболее близким рассматри-
ваемому. Здесь такая ж е стилизованная, лишенная 
анатомически правильной формы фигура, почти 
прямая. Но все ж е мастер больше тяготел к объ-
емности, и поэтому ои тщательнее моделировал 
формы, тогда как армянский ювелир испытывал 

влечение к графичному стилю и поэтому стремил-
ся усилить линейное начало, а набедренную по-
вязку старательно заштриховал двумя сходящими-
ся посредине рядами параллельных изогнутых ли-
ний. Голова сейчас кажется несоразмерной в сво-
их пропорциях. Однако такого впечатления она 
не производила, когда существовал горизонталь-
но наложенный поверх нее нимб. Во французском 
ж е памятнике он укреплен немного выше головы 
на крестном древе. 

Д а ж е выявив художественную среду, в кото-
рой армянский мастер ,мог создать фигурку распя-

того Христа, трудно все ж е датировать это произ-
ведение. Одна деталь указывает, что Распятие 
выполнено не ранее X I I I в. и что ювелир следовал 
.латинскому обычаю, изображая ноги Христа прон-
зенными одним гвоздем. Следовательно, изделие 
возникло в той местности, где проживали армяне-
униаты. Известно, что церковью Малой Армении' Третья четверть Х!Е з. 
была заключена уния с латинской церковью на 
Сисском соборе 1307 г. и затем возобновлена на Аданском соборе в 
1316 г. Возможно, что с этими событиями и следует связать изготовле-
ние фигурки распятого Христа, датировав ее X I V в.. если украшенный 
ею крест к началу X V I I столетия настолько обветшал, что монах Сар-
каваг счел 'богоугодным делом осуществить его реставрацию, о которой 
сообщает датированная 1620 1г. надпись. 

Рис. 5 . Пр е це ссион-
ный крест из церкви 

С е н - П ь е р - е - Л ь е н . 

10 „Ьез 1ге$огз йез ё^Изез йе Ргапсе" , Раг1з, 1965, р. 138, р! . 55, Саг. 257 . 
1 1 О . \У I х о ш, Тгеазигез 1 г о т Мес11еуа1 Ргапсе, С!еуе;апс1. 1967, р. 100 , 

С а ! , III 28 . 
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ՍԱՐԿԱՎԱԳ Վ Ա Ր Դ Ա Պ Ե Տ Ի ԱՐԾԱԹԵ Խ Ա 2 Ը 

4ԱՍԻԼԻ ՊՈՒ8ԿՈ (Կալոսյա) 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 

Սարկավագ վարդապետի Տրոիցե֊Ս երգիևյան մայրավանքում պահվող 

արծաթե խաչը ունի գեղարվեստական մեծ արժեք, Այդ խալի քննությամբ 

զբաղված Յոլ. Օլսուֆևը նրա վրայի արձանագրության սխալ ընթերցման 

հետևանքով այն թվագրել է 1259 թվականովւ Այդ սխալն ուղղել է Ա. Կա֊ 

կովկինը, որը խալի պատրաստման տեղի հարցը թողնելով բաց, ապացու-

ցել է, որ այն IV—յVI դդ. սահմանագծի գործ է։ Ինչ վերաբերում է խաշի 

վրայի Քրիստոսի խաչելության պատկերին, ապա այն ստեղծվել է ունիաւո 

հայերի միջավայրում՝ հավանաբար XIV դ.ւ 


