
ОБСУЖДЕНИЯ

СЕРЕБРЯНЫЙ КОВШ XIV ВЕКА ИЗ АЛЕКСАНДРОПОЛЯ

АЛЕКСАНДР КАКОВКИН (Ленинград)

В 1966 г. в Эрмитаж поступил серебряный сосуд,* не публиковав
шийся до сих пор1.

Он представляет собою (фото 1) тонкостенный кованый круглый 
ковш с утолщенным краем на плоском дне, с плоской фигурной ручкой 
(фото 3), крепившейся к ковшу шестью заклепками. Орнаментация ис- 
полшена гравировкой.

Внутри, в центре дна, в круглом медальоне (фото 2) представлены 
два грифона, обращенные друг к другу спинами. Фон медальона запол
нен растительным орнаментом, Снаружи, по краю—пояс растительного 
орнамента на точечном фоне. Ручка сверху сплошь заполнена расти
тельными побегами, фон канфаренный. По наружному краю ручка об
ведена «рубленным» жгутом, на лицевой стороне закреплено шесть 
гнезд для камней-

На орнаментальном венце и с наружной стороны ручки сохрани
лись следы позолоты.

Из инвентарных записей явствовало, что памятник происходит из 
сборов Ж. Мурье (издателя журнала «Ье Саисазе Шизуё») в Алексан- 
дрополе (ныне—г. Ленинакан Арм. ССР) Эриванской губернии.

Других данных о ковше нет, поэтому только рассмотрение формы, 
техники, декора, стиля, иконографии- памятника могут прояснить место 
и время его изготовления.

По форме эрмитажный ковш относится к восточным сосудам, ко
торые Я- И. Смирнов относил «ко времени татарщины»2. Среди тех же 
памятников XIII—XIV вв. находим и аналогию ручке ковша—восьми
частной пелюсти3. Тем же многочисленным изделиям торевтов «време
ни татарщины» присуща и другая особенность рассматриваемого ков-

* Аргументы, приводимые автором в пользу нехристианского (мусульманского) 
происхождения ковша, не совсем убедительны. Исходя из этого, редакция нашла не
обходимым опубликовать настоящую заметку под рубрикой «Обсуждения».

1 Государственный Эрмитаж, инв. № Ар-741 а, б, в. Выс. 4, 5 см, диам. 16 см. 
Вес 255, 2 гр. Сохр.: помят, в двух местах трещины, выломан кусок. Ручка отдельно, 
в двух кусках, не хватает части, нет одного гнезда, остальные помяты, камни утра
чены. Передан из Гос. музея этнографии народов СССР в Ленинграде.

2 Я. И. С м и р н о в ,  Восточное серебро. Атлас древней серебряной и золотой 
посуды, найденной в пределах Российской империи, СПб., 1909, с. 5.

3 Там же, табл. СVI, 233.
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ша—его тонкостенность4, что в свою очередь вынуждало мастеров вре
зать линии неглубоко. Огромной группе памятников восточной торевти
ки присуща и частичная позолота, вроде той, какую мы видим на пу
бликуемой вещи.

Примечательной технической особенностью мастера ковша, грави
ровавшего изображения, является широкое использование им так на
зываемых ретушных штрихов и углублений-точек от ударов керном. 
Штрихами он передает фактуру растительных побегов и шерсть гри-

Фото 1. Серебряный новш XIV в. Фото 2. Серебряный ковш XIV в. 
(вид сбоку) (вид сверху)

фонов, точками-углублениями отмечает концы соединительных линий, 
густо рассеивает мелкие точки по фону. Такими приемами широко 
пользовались восточные мастера с VIII в.6 Позднее их применяли со
здатели группы изделий из серебра (связываемых М. Г- Крамаров- 
ским с мастерскими Золотой Орды)6, авторы целого ряда серебряных 
предметов XIII—XIV вв., восточное происхождение которых несомнен
но, но конкретная локализация затруднена7. Эти же приемы использо
ваны в декорировке триптиха «Хотакерац сурб Ншан», выполненного в 
1300 г. по заказу сюникско-о князя Эачи Прошяна8.

Убранство интересующего нас сосуда довольно сдержано. Главный 
декоративный акцент—на донце ковша, где в круге выгравирована ге
ральдическая композиция из двух одноголовых грифонов, стоящих спи-

* Там же, табл. ЦСУ, 112, 110; С1, 220, 221; СИ, 222, 223.
5 Б. И. М а р ш а к ,  Согдийское серебро. Очерки по восточной торевтике, М., 

1971, рис. 17, 18, 19, 20, 25 и др.
6 В. Ф. Г е н и н  г, М.  Г. К р а м а р о в с к и й ,  Ивдельская находка, Л., '1973, 

с. 20—21.
V Я. И. С м и р н о в ,  указ. соч., табл. СУП, 252, 253, 254; СХУШ, 297; СXXVIII, 

322 и др.
8 ?*. Ж п 1 [ и Ь ф ] ш Ь ,  К] п т  иг^Ьршд и т р р  , /Гр & 9" йцирт. ш { п и ^Ь р^т ^^ш Ъ

(ж  Ч-Ьцшр^Ьит», 1911, м  4, & 37— 44); А. Я. К а к о  в к ин ,  Памятник армянского ху
дожественного серебра XIII века (1ЧЧ1 Ч-Ч. *1ршрЬр ^шишрш^ш^шЬ п ~ _ р р { л > 
1977, № 9, 4г 76— 88)г

ж



Александр Каковкиы

нами друг К другу и повернувших назад птичьи головы; между голо
вами соприкасаются крылья, образуя пальмету из трех лепестков. Ри
сунок отличается четкостью, изысканностью, верностью пропорций 
(рис. 1).

Грифон с древности бытует в 'искусстве народов Востока и Запа
да. Средневековье также восприняло этот образ9. Один из самых по
пулярных мотивов изображения этого фантастического животного—пар
ные грифоны в круге10—как раз и представлен на эрмитажном ковше.

В средние века образ грифона осмыслялся по-разному. Иногда он сим
волизировал Христа, порою олицетворял злые, демонические силы, но 
чаще всего выступал как верный страж11. Нам кажется, что именно в 
последнем, охранительном, покровительствующем человеку значении

9 Г. А. П у г а ч е и к о в а, Грифон в античном и средневековом искусстве Средней 
Азии («Советская археология», 1959, № 2, с. 70—84); В. П. Д а р к е в и ч ,  Свет
ское искусство Византии. Произведения византийского художественного ремесла в 
Восточной Европе X—XIII века, М., 1975, с. 191—194.

10 В. П. Д а р к е в и ч ,  указ. соч., с. 191— 193, рис. 85, 292—296.
П Н . П. К о н д а к о в ,  Очерки и заметки по истории средневекового искусства 

к культуры, Прага, 1929, с. 107, 395; Ь. К ё а п ,  1сопо&гарЫс йе раг1 сЬуёМеп| 
I, Раг15, 1955, р. 88, 117; Г. .'К. В а г н е р ,  Скульптура Владимиро-Суздальской 

Руси. Город Юрьев-Польский, М., 1964, с. 116— 120; В. П. Д а р к е в и ч ,  указ. соч.. 
л. 191—194.

Фото 3. Серебряный ковш XIV в. 
(ручка)

Рис. 1. Мишень с изображением 
грифонов

Рив. 2. Часть орнаментального пояска бордюра



грифоны представлены на публикуемом памятнике. Подтверждением 
такого предположения могут служить: геральдичность животных на ча
ше, репрезентативный характер изображения в целом, наконец, в т а 
ком качестве грифоны обычно выступают на бытовых предметах: кол- 
тах, наручах, гребнях, шкатулках12, чаш ах13 и т. п.

По венцу идет поясок растительного орнамента, в котором варьи
руются причудливые цветы и листья на точечном фоне (рис- 2).

Чисто восточной особенностью следует считать и стремление м а
стера ковша заполнить как можно плотнее фоя изгибающимися и пе
реплетающимися растительными мотивами. В этом эрмитажный ковш 
близок триптиху «Хотакерац сурб Ншан», но он в своем роде единст
венный среди дошедших до нас изделий армянских торевтов X III—XIV 
вв., и его богатая орнаментика объясняется широким использованием 
его создателями переднеазиатских мотивов14. Это обстоятельство, как 
и широкие восточные параллели, снимает предположение об армян
ском происхождении ковша из Александрополя. Скорее всего он вы
полнен в одном из переднеазиатских центров. Относительно времени 
его изготовления сомнений особых нет— конец X III—XIV вв.

Если наши выводы верны, то в научный оборот вводится еще один 
интересный памятник восточного светского среброделия, несомненно 
заслуживающий тщательного исследования.

XIV ԴԱՐԻ ԱՐԾԱԹՅԱ ՇԵՐԵՓ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՊքԱԻՑ

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԿԱԿՈվԿԻՆ (ԼեՏինդաւդ)

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

1 9 5 6  թ . էր  մ ի տ  ա ժը ձեռք  է բ ե ր ե լ մ ի ն չ ա յժ մ  չհ ր ա տ ա ր ա կ վ ա ծ ա ր ծ ա թ յա  

շե ր ե փ ։ Հուշա րձա նի տ ե խ նի կ ա կ ա ն  ա ռ ա ն ձ ն ա հ ա տ կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ը  (բ ա ր ա կ ա պ ա ֊ 

տ ո ւթ յո ւն ը , մ ա սն ա կ ի ո ս կ ե չր վ ա ծ ո լթ յո ւն ը , կ ա նթ ի  ձևը և ա յլ ն ) ,  պ ա տ կ ե 

ր ա գրա կա ն և ոճա կա ն տ վ յա լն ե ր ը  ( զ ո ւ յգ  գ ր ի ֆ ո ն ն ե ր ը , բո ւս ա կ ա ն  զ ա ր դ ա 

նկա րն երի բ ն ո ւ յթ ը  և ա յլն ) ,  որոնք մ ո տ  են X I I I — X IV  գ դ , վ ե ր շո վ  թ վ ա գ ր վ ո ղ  

ա ռա շա վորա սիա կա ն ա ր ծ ա թ յա  Հուշա րձա նների խ մ բ ի ն , թ ո ւ յլ  են տ ա լիս  

ք ն ն վ ո ղ  շե ր ե վ ։ը  վ ե ր ա գ ր ե լ ա յգ  շրշա ն ի ն  և ա յգ  ժ ա մ ա ն ա կ ի ն ։
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12 Г. К. В а г н е р ,  указ. соч., с. 119.
13 В качестве примеров возьмем серебряные сосуды—чаши-двойники—вильгортскую 

и черниговскую (В. П. Д а р ' к е в и ч ,  указ. соч., с. 17, рис. 2, 24, 36; с. 41. рис. 44, 
66, 7В) чашу из собр. А. П. Базчлсвского (тал  же, с. 63, рис. 85) и ивдельскую (В. 
՝Ф. Г е и и н г, М. Г. К р а м а р о в с к и й, указ. соч.).

14 А. Я. К а к о  в к ин, указ. соч., с. 86 —87.


