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О ЧЕТВЕРО ЕВАНГЕЛИИ 1071/1078 ГОДА 

И а девятой Всесоюзной византиновед-
ческой сессии» проходившей в Ереване вес-
ной 1971 г., нами был сделан доклад о не-
скольких произведениях одного из направ-
лений армянской миниатюрной живописи 
XI века, наиболее тесно примыкающего к 
византийскому искусству. Такое направле-
ние, не являясь ни определяющим, ни веду-
щим для книжной живописи Армении этого 
столетия, заслуживает, вместе с тем, вни-
мания и серьезного изучения. 

Хорошо известно, что в литературе 
так называемые «византинизирующие» ру-
кописи рассматриваются как основа, на ко-
торой начинается развитие киликийской 
миниатюры. 

Соглашаясь с подобной постановкой 
вопроса, мы не склонны, вместе с тем, 
предполагать, что мастера вновь создавав-
шегося в Кйликии Армянского царства за-
нимались, хотя бы лишь на первых порах, 
простым копированием их. Скорее следует 
думать, что представленное этими рукопи-
сями направление было созвучно новым 
требованиям украшения киликийских ма-
нускриптов, как правило, предназначав-
шихся для знатного заказчика. 

Известную близость килик-ийской ми-
ниатюры к образцам «византинизирую-
щих» армянских кодексов следует объяс-
нять, в первую очередь, дальнейшей эволю-
цией сходных художественных вкусов, 
диктовавших и обращение к родственным 
истокам своего культурного наследия. 

Выявление же и группировка рукопи-
сей, которые могут рассматриваться как 
этап, предшествующий развитию киликий-
ской миниатюры, ггрл учете всего присуще-
го ей своеобразия, представляет, безуслов-
но, интересную задачу для изучения ар-
мянской миниатюрной живописи. 

Наиболее значительными иллюстриро-
ванными рукописями, которые обычно при-
числяются к «византинизирующим», яв-
ляются так называемое «Трапезундское» и 
Карское евангелия. Вокруг них мы груп-
пируем отдельные миниатюры не дошед-
ших до наших дней армянских кодексов, 
сохранившиеся на защитных листах более 
поздних рукописей Матенадарана1, а так-

1 Мы благодарим дирекцию Матенада-
рана за предоставленную нам возможность 

же и предлагаемое в данной статье четве-
роевангелие 1071/1078 года (Матенадарар, 
№ 275). 

Рукопись происходит из старого Эч-
миадзинского собрания, где она числилась 
уже в 1825 г. Это небольшое по размерам 
(29X19 см) четвероевангелие насчитывает 
269 листов, тетради по восемь листов. 
Текст в два столбца написан средним ер-
катагиром на высококачественном белом и 
тонком пергаменте. Заглавные буквы аб-
зацов золотые на красной подкладке. Пе-
реплет коричневой кожи с тиснением — 
плетеный крест без подножия в веревоч-
ной рамке. На обратной стороне — веревоч-
ная прямоугольная рамка, заполненная пле-
тением. На основании хишатакарана ру-
копись можно датировать временем от 
1071 до 1078 г. Писец—Ованнес, получа-
тель—Смбат патрик, сын Вахрама. Место 
написания неизвестно. Иллюстрации дошли 
до нашего времени не полностью. Имеют-
ся три декорированных заглавных листа 
(лл. 1 а, 77 а, 125 а; рис. 1, 2, 3). Марги-
налы, по-видимому, поздние (квадраты, 
треугольники голубого, красного цвета). 

Рукопись не издавалась, а хишатака-
ран опубликован Г. Овсепяном2. 

[&/». 269 ш; теперь 2 6 8 а ] < г Д 
*шр(ирп рц^ ришЬ... чр илТр рпишрЬртрЬшЬ Аш-

^пд Д рщцшшрп 1.рЬшЬЬ ЗпЛшд 1Г^[иш^^Ь пргц.П{ 

ЗпиЬшЬЬ..* /г [^п ш щш т п ер Ь шЬ и 1Г шрЬЛшд 

рШрЬщШ^Шр ЬI Ьи шЬшпЪ прЦСП], 

^ил! и шишпсш&ши^шт^и Ьи ^пцЬипр шЬршЬд 

АЬрпд 2,ш{пд ^шрпг^фЦпиш д тЬшпЬ тр^цпр^и/т 

Ьи шЬшпЬ Я*Ьпрц.шр Ьи I)Аршт щштрр^, п/т^/г 
^^ш4рш^ш^ д шЫ[ш д ш 14 Ь^Ь и шишпиш&ш {^и 

шшп^и иррпу шиЬтшршЬ/т гТЬ&ши фшфш^шЬш/р 

Ьи иршЬ и[трт[ /ш(.</шрпирЬшАр Ьшпи црЬ[ Зт[~ 

4шЬ/ги/1 ЧР11' (щ) Ьт[>р Ьи Д ишп^ц. шир/тЬш-

1/шд: 11тшдш{ г^иш {пирш[и пир [гиЬ ^пциц /»ьГ 
Д ии ш ип р п ир [г иЬ Ьи /г фр^пир^иЬ 1{ЬЬшд рйпд, 

(/г2шшш1^ [гЬ& Ьи ЬЬшигцид (11Т пд Ьи Ьг^ршрд 

[(ЬЬцшЬЬшд Ьи I?ЬгиЬ^пд Ьи ш^ЬЬш^Ь пи[и-

заниматься этим материалом, выявленным 
его сотрудниками. 

2 9*» 2, п фи Ьф^шЬЖр^штш^шршЬр 

АЬпшуршд. (АЬр/ц/ныи, 1951, § 116, стр. 251— 
254; о. Ь Ц.Ш Ь I шЬ, й. & Ь I р п иЬ I ш Ь, 

Ф. ИЬршр^шЬ, Зпидш1( АЬпшдршд, П., ЬрЬ-

1[шЬ, 1965, т. I, стр. 288. Краткое описание. 
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{шЦилЬЬш^шЬ ^ЬрЦ^Ьи Ьи шЫ^шщпиш. 

269 р} теперь 268 б]...—^рч т^ш^гГ 

ЬЬЬиЬшЬ, прр рЬрЬпЬпир Ьи [пиишипр^д Ьи 

ф ш рР шйшЬ п шЬршфЬ//г и п^ип^рЬш^р {ши-

шпиш^ш^Ь 1цпшЦшршЬш ди} 

шпш9[г ^1зЬ[П{Ь -Рр/гитпи/г, рЬрЬии п^пр^Ьид// 

А Ьд^ ци4Ьг[ Ьи /г ДриишЬцинТ ц.ш^ишЬшЬЬ [*ирпу 

трйшй ршЬр ии/шпЬЬ ки цпр&р ршц^шипр/Лч Р 

т$^Ь /г шрг)шЬшипрЬшд щ^ри Ашрг}ши 1;рЬ Ц,и-

тпишй шпЬпи^ Ьи ч^шрц. 1/ршиЬшипрпирЬши, 

г}.[и1Ь[пф шги упипЬ пцпрАпирЬимЬЬ Ц*иитиЬпуф 

Ьи [гЬ& ршддр т^пигсЬ 1{ЬЬ.шд I?ш[гЬ, шпЬш[ цш-

ЬпиЬ прг^Ь^рпирЬшЬ 4ширЬ Ьр^Ьшипрр шЬпиши-

ЬЬдш ( Зпф4шЬЫ;и риш фЬрш^п^Аши, 

рЬ[П (Ь Дх/яу Д ЬшшЪшд ^ЬЬдшцпу*/* 

ЬршЬЬ^ф Ьи дшЫ^ш[/г ИшЬшщшр^/м? 

прпи! ф^шцЬ^пидЬ ищши^р* 

Мру ^дЬД циЛЬЬЬдпиЬд и пир р Ь р ил! [/д 

[пиишццЬииг/гд ^ршиЪшипршдц. [рЬЬ^ /тЫ ши&шЬ-

шг^шир/гир, цф п^прЛЬи(д/т) -Рр^и-

шпи 1рирпиХ ипирр фш/итЬшЬЬ* 

уЬр. 77 р, теперь 76 б .— рщпрш&ь ьпОш~ 

ршдрлф]: Зритшдши^ ипирр шиЬтшршЬ/ги 

цУАршю прф/1 ^шАрилТш/. Рр^итпиши^р Ьи 

ршрЬ^цРп^ щшшрр^ {^Ьич^р А т%Р Ьи дЬр~ 

Ьши^и /*ир Ьи цЬ^ршри цЬЬ^ЬдЬш^иЬ /г -Рр^и-

шаи, прпд пд^прА Ьи д/г Р р/гишпи Ц.итпиш& /г 

фшгишипрЬиц цш^итЬшЬ [гирлиА ( 

«В пятьсот двадцать ... ом году лето-
счисления армянского в царствование гре-
ческого (императора.— Т. И.) Михаила, 
сына Туки (Дуки.— Т. И.), в куропалатство 
Маремы благочестивой и могущественной... 
и дочери государя в год богочтимого и ду-
ховного владычества наших Армянских 
Католикосов владыки Григора и владыки 
Георга я, Смбат патрик, сын Вахрама, воз-
желал божественных письмен святого 
евангелия с большим желанием и сердеч-
ной любовью по своей доброй воле дал на-
писать писцу Ованнесу с избранных и 
правильных образцов. Получил его для ра-
дости души моей, для освещения и спасе-
ния жизни моей, в память меня и родите-
лей моих и братьев живых и мертвых и 
всякого рода отроков причта церковного и 
да будет вечным и неотъемлемым сокрови-
щем в небесах». 

«Итак, умоляю всех, кто читает и слу-
шает и украшает и обогащает непревзой-
денной роскошью божественный завет, по-
мяните нас перед распятым Христом, мо-
жет быть, помилует нас в страшное и вто-
рое пришествие свое, когда слова иссяк-

нут и дела воцарятся. И в этом году удо-
стоил меня человеколюбивый Бог принять 
образ и чин монашества, обратившись к 
вратам милости Божи-ей, принял имя усы-
новления Отцом небесным, переименовался 
в ОвЬаннеса, чтобы и для меня открылись 
врата духовной жизни. Отказавшись от 
волнений (земной.— Т. И.) жизни, достиг 
блаженного и желанного пути, которого 
давным давно ожидал». 

«Итак, умоляю весь святой сонм свя-
тых одетых светом монахов быть мне по-
мощью молитвами (своими.— Т. И.), что-
бы и меня помиловал Христос в его святое 
пришествие». 

«Получателя святого евангелия Смба-
та, сына Вахрама, христолюбивого и добро-
побеждающего патрика, помяните во Гос-
поде и родителей его и братьев, умерши-х во 
Христе, помяните да помилует Христос 
Бог во славном пришествии своем». 

По поводу первого хишатакарана 
Г. Овсепян пишет: хотя последняя часть 
года не читается, но царствование Михаи-
ла Дуки (1071—1078) определяет прибли-
зительное время написания рукописи. Упо-
мянутая в хишатакаране Марем является 
дочерью последнего карского царя Гагика 
и царицы Гурандухты3. 

Напомним, что угроза сельджукского 
нашествия и агрессия Византии вынудили 
его передать свое царство Империи. Вза-
мен него Гагик получил в Малой Азии кре-
пость Цаминдав, города Амасию и Ларис-
су с прилегающими к ним землями. Умер 
Гагик около 1069 года; ему должна была 
наследовать его дочь Марем. Как видно, 
она имела титул куропалата, который ви-
зантийские императоры давали армянским 
царям, получившим новые владения в са-
мой Византии. Упомянутого в хишатака-
ране патрика Смбата Г. Овсепян считает сы-
ном Вахрама Пахлавуни, внуком магистра 
Смбата, строителя Багнайра. В памятной 
записи упоминается также первый кили-
кийский католикос Григорий II (1066— 
1105) и его заместитель Георг. Эти сведе-
ния пов'ышают значение не только хиша-
такарана, но и самой рукописи. 

Позднейшие хишатакараны: 
л. 265 б (теперь 264 6). 
•Ррфишпи Цишпишд- Д и! Ьии шЪаил! рп цш* 

3 9-. I п 1[ и Ь ф I ш ь, указ. соч., стр. 
254. 
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/р итЬшЬц. пг^приЬш г! Ь г^псдЬш ̂  рп Ьшпш уД 

Я'р^ц.пр^ шЛ;ЬI 
«Христос Бог во втором твоем при-

шествии помилуй грешного раба твоего 
Григория. Аминь». 

Следующий колофон даем в сокраще-
нии, он не имеет даты и предшествует хи-
шатакарану 1220 года: 

<Г ...и,рг^ ш Iй Ьш[ишишдЬш[ щшшрпЪ /ушу ~ 

иъЬри итшдил. 4рипирр. ш иЬ т ш[р ш] Ь и г^шии^ 

А V[ииЦм Ьс рЬтшЬр ЗЬрпшшцЬАЬ {Цзр^Ья* 

«Итак, этот нижепоименованный Па-
трон Хайтер приобрел святое евангелие ча-
дом в Сионе и ближним в вышнем Иеруса-
лиме». 

На л. 267 а (теперь 266 а) поминове-
ние патрона Хайтера получателя еванге-
лия, его родителей, супруги и детей. 

Д а л е е тем ж е письмом: 
Рш/д Ьпрп^Ь дил. ипсрр ил.Ьтшр[ш]Ьи к 

рпии^шЬ^и 2.ицпд П^Р 2.ршД шЬши щшттш-

1циЬ Ьс шиштш&ши^р щштрпЪ^Ь (А^ри^Ь, пр 

ашц^пиТ фшфшчшЬшIр ирт/г /г^/ху Ьш ипртрА/ 

питрр 1цлш1{и Ьс Ецирц-шрЬшд Ьш^ш^шрц Ь-

ршЫ^шср пи^ьп^р щшщпиш^виЬш^р) Ас ц-щЬи 

цтЬЬшЬ {[ш^ЬцшЦшЬ уЬ^п^р. /1 пц.-

ЬП1 .А1-/1"/ 
«И возобновил святое евангелие это в 

летосчисление армянское 769 (+551ч=1220) 
по приказанию почтенного и боголюбивого 
патрона Алексея, который с большим же-
ланием сердца своего дал возобновить 
святой завет и украсить разноцветными от-
тенками благородным золотом и многочис-
ленными расцветками подобающих окрасок 
в память души его и родителей его...» (да-
лее поминовение). 

... СЦ ипи^Ь Ьс [^[цицД пг^ и п рш Ч^р^фПр 

ршхЬшипр Ьц ч&Ьил-риЬ [и.р I1 "Рр^ишпи 

3 [1 и пт} шА^Ь^г 

«С ним и переплетчика сего (еванге-
лия) монаха Григора и родителей его по-
мяните во Христе Иисусе. Аминь». 

Позднейшие записи говорят о том, чго 
евангелие в последующее время переходи-
ло в руки других получателей, один из ко-
торых возобновил и украсил его в 1220 г. 

Исходя из колофонов, мы могли бы 
ожидать разновременного украшения ру-
кописи, однако сохранившиеся в ней деко-
рированные заглавные листы подчинены 
единому стилю. К рукописи в 1220 г. мог-
ли быть добавлены хораны, лицевые ми-

4 Там же, § 364, стр. 805, 806 

ниатюры, которые не дошли до нашего 
времени. Думаем/ однако, что уже перво-
начально она не могла быть полностью ли-
шена какого-либо убранства. Само имя па-
трика Смбата, сына Вахрама, происходив-
шего из рода Пахлавуни, предопределяет 
аристократический вкус заказчика. Ему 
вполне соответствует великолепное качест-
во пергамента и каллиграфическое совер-
шенство письма. 

Нельзя не отдать должного и припод-
нятому поэтическому тону памятной запи-
си, широкому словарному запасу, привле-
каемому для выражения своих чувств. Это 
рисует ее автора как человека образован-
ного, владеющего высоким слогом, соз-
дающего подлинно художественное, глубо-
ко проникновенное литературное произве-
дение. 

Хотя из более поздних колофонов и 
явствует, что рукопись при возобновлении 
была украшена «разноцветными оттенка-
ми, благородным золотом и многочислен-
ными расцветками подобающих красок», 
все ж е скромная сдержанность изысканно-
го декора заглавных листов заставляет от-
нести его к_Х1 веку. Все листы однотипно 
украшены П-образной заставкой и инициа-
лом, первые строки текста, иногда целый 
столбец, написаны золотом. В евангелиях 
от Матфея (л. 1 а, рис. I) и от Луки (л. 
125 а, рис. 3) инициалы Г и К (^ и -Р) 
проходят через всю страницу. Такие же 
удлиненные инициалы, правда лишенные 
орнаментальных украшений, известны в 
«Трапезундском» и Карском евангелиях. 
Перекликается с убранством этих рукопи-
сей и широко принятый в заставках еван-
гелия № 275 византийский цветочно-лист-
венный орнамент. Здесь он, как и сама 
форма заставки, дает мало нового по 
сравнению с греческими рукописями XI ве-
ка. Инициалы же решены более самостоя-
тельно. Это сказывается не только в про-
порциях, но и в насыщенности их орнамен-
тацией. Инициал К кажется даже 
несколько перегруженным декоративными 
элементами. Наряду с обычными скобками 
и бутонами, особенный интерес проявляет-
ся к крылатым пальметкам. Ими украше-
ны концы инициала С заглавного лис-
та евангелия от Марка (л. 77 а, рис. 2). 

Н а заглавных же листах евангелий от 
Марка и от Луки, графически исполненных 
изысканными арабесками, основанными 
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на крылатой пальметке, процветают концы 
заставок. В этих приемах прослеживается 
известная самостоятельность трактовки мо-
тивов, принятых и в греческих рукописях. 
В той же тонкой и совершенной технике с 
использованием пальметки золотом испол-
нен процветший крест в венчании заставки 
евангелия от Матфея и еще более изыскан-
ная миниатюрная композиция процветшего 
креста (также золотого) в чаше заглазно-
го листа евангелия от Луки. Легко и изящ-
но написаны две птички по сторонам рас-
тительного мотива, венчающего заставку 
евангелия от Марка. В колорите преобла-
дает сочетание синего с зеленым на золо-
том фоне. Вкрапления красного, оживляя 
эту тональность, применяются очень сдер-
жанно. Сильнее эти акценты ощущаются во 
вьющихся зеленых стеблях по сторонам 
креста. 

Такой характер убранства едва ли воз-

буждает сомнения в его принадлежности к 
наиболее крайнему крылу «византинизи-
рующего» направления армянских рукопи-
сей XI века. Упоминание же имени Марем, 
дочери карского царя Гагика, которая 
должна была остаться наследницей уже 
малоазийских владений отца, дает доволь-
но точное указание на территорию, где 
могла быть исполнена эта рукопись. Нет 
также сомнений и в том, что в окружении 
Марем могли находиться представители ар-
мянской знати, среди них и Вахрам па-
трик. Все эта данные позволяют говорить 
об уникальности рукописи, характеризую-
щей деятельность одного из армянских 
скрипториев на территории малоазийских 
владений дочери царя Гагика Карского в 
последней четверти XI века. 

Т. ИЗМАЙЛОВА (Ленинград) 


