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В В Е Д Е Н И Е

Армянская средневековая живопись свое наиболее яркое про
явление нашла в области миниатюры. Наряду с настенными рос
писями, архитектурой и искусством резьбы по камню и дереву* 
книжная живопись на протяжении многих веков воплощала в се
бе наиболее характерные черты художественного мышления ар
мянского народа, его эстетические принципы, вкусы и мироощу
щение. Несмотря на самые неблагоприятные исторические усло
вия—нашествия иноземных захватчиков, кровопролитные войны 
и грабежи, культурная жизнь средневековой Армении, в том чис
ле и деятельность живописных школ, фактически не прекраща
лась. Отдельные центры письменной культуры и связанной с ней 
книжной живописи в разное время переживали периоды творче
ского подъема и спада; ведущая роль в культурной жизни страны 
принадлежала то одному центру, то другому. Однако в общем 
каждая эпоха вносила свой определенный вклад в историю раз
вития искусства Армении. Волею судеб такими центрами стано
вились нередко и армянские поселения, или так называемые ко
лонии, появлявшиеся иногда далеко за пределами родины*.

Осев на территориях других стран, армяне продолжали жить 
творческой созидательной жизнью, никогда не прерывая связей с 
родиной и не теряя надежды на возвращение.

В местах новых поселений армяне продолжали свои при
вычные занятия ремеслами, сельским хозяйством» торговлей* 
возводили всевозможные архитектурные сооружения, в том числе

* В различные исторические эпохи, вызванные различными причинами (в 
основном нашествиями и войнами), наблюдаются крупные, носящие иногда 
массовый характер, эмиграции коренного населения Армении в другие страны, 
где стали появляться армянские колонии. Такие колонии появились в Греции, 
Италии, Персии, Крыму, Украине, Польше, России, Болгарии, Румынии, Египте,, 
Палестине, Сирии, Индии и в других странах.
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церкви и монастыри, при (которых отрывались школы, где армян
ские юноши изучали родной язык и литературу, науки и искусст
во. При этих школах действовали мастерские, в которых создава
лись рукописи. Обученные тонкому искусству каллиграфии, писцы 
переписывали здесь древние тексты и записывали творения своих 
современников. Искусные мастера снабжали их миниатюрами, 
заключали иногда в дорогие оклады из золота и серебра, -укра
шали чеканкой или резьбой, драгоценными каменьями. Таким об
разом, средневековые рукописи представляют собой ценные про
изведения искусства каллиграфии, книжной живописи и ювелир
ного дела.

Предметом данного исследования является искусство миниа
тюры крымских армян, которое процветало здесь начиная с- XIV 
и, с некоторым перерывом, вплоть до конца XVIII в. (до присое
динения Крыма к России и переселения крымских армян в При- 
-азовскую губернию). Значительная часть созданных армянами в 
Крыму рукописей сохранилась. Большая часть их была вывезена 
армянами во время их переселения в Приазовскую губернию и 
долгие гады хранилась в построенном переселенцами городе Но
вом Нахичеване (ныне Пролетарский район города Ростова-на- 
Дону). После установления Советской власти, рукописи эти стали 
народным достоянием и были перевезены в Ереван, где и хранят
ся сейчас в Матенадаране—Научно-исследовательском институте 
древних рукописей им. М. Маштоца.

Незначительная часть крымских рукописей разными путями 
и в различное время была вывезена в другие, страны. Мы исполь
зовали в нашей работе те данные о них, которые имеются в издан
ных каталогах армянских рукописей зарубежных собраний (43, 
45, 47, 50)*. Мы познакомились и с отдельными экземплярами, 
хранящимися сейчас в Москве (в отделе рукописей Государствен
ной публичной библиотеки им. В. И. Ленина), в Ленинграде (в 
отделе рукописей Государственной публичной библиотеки им. 
Салтыкова-Щедрина и в отделе Востока Эрмитажа), в Тбилиси 
(в Институте рукописей им- К. Е. Кекелидзе АН Гр. ССР).

Большинство сохранившихся армянских рукописей Крыма 
украшено миниатюрами, многие из которых отличаются такими 
художественными достоинствами и мастерством исполнения, что 
могут смело занять почетное место в истории средневекового 
искусства.

* Здесь и далее подчеркнутые цифры -в скобках, означают номер, под ко
торым используемый труд значится в списке литературы, помещенном в конце 
книги, а курсивные—страницу указываемого труда.
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При выполнении данной работы нам оказали содействие и 
помощь дирекция и сектор научной библиографии Матенадарана, 
а также сотрудники указанных выше библиотек и краеведческого 
музея города Феодосии, которым автор приносит свою благодар
ность.

 ̂ ^
Армянская колония в Крыму была одной из самых значи

тельных. Ее история достаточно обстоятельно изложена в трудах 
М. Бжышкянца, К. Кушнеряна, В. Микаеляна и др. (11, 53, 35). 
В частности, В- Микаелян, суммировав и проанализировав данные 
различных источников, дал более или менее полную картину жиз
ни армянской колонии Крыма от начала ее возникновения до но
вого времени.

Армяне появились в Крыму еще в те отдаленные времена, 
когда Армения попала под власть Арабского халифата и когда 
притеснения и непомерные налоги послужили причиной эмиграции 
части населения за пределы страны (35, 38). Новый наплыв пе
реселенцев приходится на XI в., что было связано с нашествиями 
на Армению турок-сельджуков и с падением Анийского царства 
Багратидов. Значительная часть переселенцев направилась тогда 
в сторону Киликии, некоторые же—в северо-западные районы 
исторической Армении, а также в Крым. Об армянских поселе
ниях Крыма раннего периода, вплоть до XIII в., имеется очень 
мало сведений. Из вещественных памятников сохранились лишь 
немногочисленные надгробия и надписи, высеченные на стенах 
церквей, многие из которых опубликованы (7, 11, 35, 53, 65, 89, 
97). Сравнительно больше сведений осталось от XIII в. Известно, 
что уже тогда армянские купцы принимали активное участие в 
черноморской торговле, о чем свидетельствуют данные нотариаль
ных актов генуэзцев (98, 201; 36, 21—26). В них встречаются 
имена армянских купцов—владельцев торговых кораблей. Из по
добных актов известно, например, что в 80-х годах XIII в. генуэ
зец Вивальдо Лаваджо снарядил корабль для охраны берегов 
Кубани и Кавказа и отбил у пиратов товары кафских армян (107, 
55).'Из другого акта узнаем во сколько обходилось армянским 
купцам Кафы фрахтование торгового судна у генуэзцев (с каждых 
100 фунтов перевозимой пшеницы нужно было отдавать 9 кг; 36, 
21).

Особенно многолюдными становятся армянские поселения 
Крыма в XIV в., что было связано с монгольскими нашествиями, 
а также с падением в конце этого столетия Киликийского армян
ского царства.
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В Чатьях-Минеях—рукописи, написанной в Крыму в 1690 г., 
содержатся также различные тексты исторического содержания 
и среди них—история армянской колонии Крыма (Матенадаран*, 
№ 7442). В ней сообщается, что основная чдсть крымских армян— 
это выходцы из города Ани, обосновавшиеся вначале в Акса- 
рае**, откуда, вследствие притеснений со стороны татар, перебра
лись в 1330 году в Крым, испросив предварительно разрешение у 
генуэзского консула Кафы. К. Кушнерян и А. Алпоячян полагают, 
что из Аксарая переселилось около 40 000 армян (53, 117; 7, 362). 
В. Микаелян также считает, что их было «десятки тысяч» (35, 79). 
До нас дошло большое число армянских рукописей Крыма 
XIV в.—времени, когда произошло это переселение. Памятные 
записи этих рукописей нередко очень подробно рассказывают о 
происхождении их создателей, заказчиков или владетелей из той 
или иной области Армении и в подавляющем большинстве случа
ев указываются города северо-западной части страны—Баберд, 
Карин, Ерзынка и др., а также близлежащие к ним селения (23, 
162, 286, 287, 327, 329, 341, 364, 385, 528, 443, 456, 467, 494, 503 и 
др.). Это подтверждают и памятники искусства: миниатюры крым
ских рукописей многими нитями связаны с искусством книжной 
живописи вышеназванных регионов.

Именно в начале XIV в. северо-западная историческая Арме
ния подверглась жестоким разорениям, что вызвало волну эми
грации ее коренного населения. Часть переселенцев направилась 
в сторону Крыма. В памятной записи писца Натера, эмигриро
вавшего с семьей в Крым из селения Кан близ Карина, читаем: 
«И было всеобщее бегство из всей области, а также из города 
[Карина], как христиан, так и мусульман от рук двух князей, 
имена которых не достойны упоминания» (23, 327). Князья эти 
принадлежали, видимо, к числу тех многочисленных завоевателей, 
которые в эти смутные времена, попеременно сменяя друг друга, 
проносились подобно смертоносному вихрю над мирными города
ми и селами, предавая все на своем пути огню и мечу (23, XIX).

Конечно, армяне переселялись в Крым из различных облас
тей Армении, в том числе и из Ани, но большую часть эмигрантов 
составляли, видимо, выходцы из районов северо-западной, или так 
называемой Высокой Армении. Л. С. Хачикян, в своей статье 
«Страницы истории хемшинских армян», исходя из многочислен
ного фактического материала, приходит к выводу, что значитель
ная часть крымских армян переселилась из городов Трапезунд,
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Хемшин. Баберд, то есть из северо-западной части Армении (26, 
21).

С начала XIV века армянские поселенцы развертывают в 
Крыму активную строительную деятельность. Так, согласно па
мятной записи одной армянской рукописи Крыма, написанной 
там в начале XIV в., уже в то время существовал близ Кафы ар
мянский монастырь Гамчак, при котором была построена куполь
ная церковь. Рукопись, сохранившая это сведение, исполнена по 
заказу священника Аветика-Хатачарака*, известного в Крыму 
своей строительной, благотворительной и педагогической дея
тельностью. О нем с большим почтением пишет автор памятной 
записи: «Господи... благослови получателя сей [книги] Аветика- 
вардапета**, который многих поощрил к благодеяниям и украсил 
святую церковь; построил купольную церковь во имя св. Богороди
цы при монастыре Гамчак и еще одну церковь в богохранимом 
городе Кафе и дал написать два Торжественника (Гомилиария) — 
один для монастыря Гамчак, а другой для церкви св. Троицы горо
да Кафы...» (23, 265)***.

К началу XIV века, когда начала разрастаться и процветать 
армянская колония, Крым представлял собой своеобразный кон
гломерат различных национальностей, различных культур. Здесь 
столкнулись интересы первых крупных городов-республик Ита
лии—Венеции и Генуи, которые вели упорную и, зачастую,'крово
пролитную борьбу за обладание выгодными торговыми портами 
крымского полуострова. В результате этой борьбы на юго-восточ
ном побережье свое господство утвердили генуэзцы, в содружест
ве с которыми и армяне основали торговую колонию. Здесь из
давна жили греки и евреи, с XIII века появились татары. Наряду 
с остатками коренного населения, потомков хазар, половцев, гун
нов и других народов, обитавших здесь ранее, в Крыму жили так

* Хотачарак—травоед, прозвище наставника Аветика, означающее, что 
обладатель его был настолько праведным человеком, что постоянно постился и 
питался ' лишь растительной пищей.

** Вардапет—ученый монах.
***Рукопись хранится ныне в Парижской национальной библиотеке (Арм. 

116—118)г Дата ее написания, как значится в памятной записи, / 7*9—1307 г. 
(рукопись описана Ф. Маклером, см. 136, 57). Позднее Гомилиарий был пере
писан и этот поздний список хранится теперь в Венеции (46, 512). Скопиро
ванная в нем памятная запись имеет дату П'Я'ДЪ 1305 г., что является, вероятно, 
ошибкой переписчика, заменившего букву Ь буквой Ь. (Дата 1305 г. принята 
В. Микаеляном, см. 35, 63). На полях рукописи другим почерком указана аатэ 
1334 г. (последняя принята Л. С. Хачикяном, см. 23, 265).
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же болгары, русские, валахи, грузины, черкесы (119, ПО). Инте
ресно, что в армянских рукописях Крым именовался чаще всего 
«Страной гуннов», а иногда «Хазарией».

На территории средневековых поселений Крыма до сих пор 
сохранились архитектурные памятники, принадлежавшие народам 
различных вероисповеданий. Греческие, генуэзские и армянские 
церкви, крепости и другие сооружения воздвигались рядом с ме
четями и синагогами.

Крым издавна привлекал предприимчивое армянское купе
чество теми выгодами, которые сулила оживленная торговля, 
получившая здесь к XIV веку особенно интенсивный характер. 
Через города и порты Крьгма, в частности его юго-восточного по
бережья, осуществлялись в то время основные сношения между 
Западом и Востоком. Сюда свозились товары почти со всех кон
цов света: восточные пряности и алмазы из Индии, корица и мус
кус с Цейлона и Тибета, слоновая кость из Эфиопии, фарфор и 
шелка из далекого Китая, мануфактура и другие товары—с За
пада. Взамен всего этого из Крыма вывозили пшеницу, соль, меха, 
ремесленные изделия. Торговали здесь и невольниками (35, 77; 
95, 286; 99, 29; 119, 108—114).

В торговле итальянцев на крымском побережье армяне игра
ли немаловажную роль. В частности, они осуществляли распрост
ранение привозимых товаров на север и восток. Большую роль 
сыграли они и в развитии ремесленного производства Крыма. 
Как известно, армяне составляли значительный процент торгово
го и ремесленного населения таких крупных центров, как Кафа, 
Сурхат (совр. Старый Крым) и Судак (51, 119—156; 35, 118). 
Сведения о различного рода ремесленниках и торговцах часто 
встречаются в памятных записях армянских рукописей Крыма то
го времени. Так, упоминавшийся уже писец Натер (XIV в.), в па
мятной записи одной из написанных им рукописей, перечисляет 
заказчиков, получателей и их многочисленных родственников, ука
зывая их занятия. Среди них были красильщики и ювелиры, тка
чи и кузнецы, сапожники и портные, виноградари и садовники и 
т. д. (23, 359—367).

Говоря о генуэзских колониях Крыма, Е. С. Зевакин и Н. А. 
Пенчко отмечают, что если политическая гегемония принадлежа
ла в них итальянцам, то в экономике «главную роль в Крыму, по- 
видимому, играла армянская торговая буржуазия. По крайней 
мере, в генуэзском центре на Черном море—Каффе—армяне со
ставляли 2/3*городского населения и небольшая кучка армян-рос- 
товщиков (XV в.) держала в своих руках экономические нити го
рода; это даже вызывало опасения генуэзской администрации за
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политическое господство в Каффе» (78, 127). Это действительно 
должно было вызывать опасения, так как при том широком раз
махе международной торговли, который имел место в Кафе, бан
ковый и ростовщический капитал приобретал особое значение.

О влиянии армян в Крыму и их роли в его культурной жизни, 
помимо вещественных памятников, свидетельствует распростра
ненное в литературе того времени название юго-восточного побе
режья полуострова—«Приморская Армения» (Аплета МагШта), 
(35, 69; 62, 138; 119, 116).

А. Бертье-Делагард писал по поводу населения Кафы: «Ге
нуэзские поселения в Крыму, особенно Кафа, заключали в себе 
население по преимуществу греческое и армянское, особенно по
следнее. Прямая политическая выгода и необходимость заставля
ли малочисленных генуэзцев всячески щадить религиозные чувст
ва этого работящего, торгового и богатого населения, а потому 
они тщились, не всегда впрочем успешно, поддерживать бесстраст
ную веротерпимость, стараясь, чтобы местные католические епис
копы не вмешивались в инославные церковные дела, предостав
ляя большую самостоятельность на исконных началах всей цер
ковной иерархии, как V православных, так и у армян»* (61, 
53,' 52).

Богатая, многонациональная Кафа была, как утверждали 
тогда генуэзцы, также многолюдна, как Константинополь. Вокруг 
города они возвели крепостные стены с башнями, остатки которых 
сохранились и по сей день**.

Вне стен генуэзской крепости размещались армянские посе
ления. С увеличением здесь к XIV в. количества армян, последние 
вокруг своих территорий также возвели крепостные стены, на ос
нованиях которых и была частично воздвигнута впоследствии 
Карантинная стена***. По сообщению М. Бжышкянца, возведени

* Армяне приняли христианство в качестве официальной религии в самом 
начале IV в, В VI веке армянская церковь откололась от православной визан
тийской церкви. Именуемая апостольской (согласно преданию, первыми пропо
ведниками христианства в Армении были апостолы Фадей и Варфоломей), ар
мянская церковь позднее получила название армяно-григорианской, по имени 
своего основателя и первого католикоса (патриарха) — Григория ’ Просветителя.

** Каждое утро на башни поднималась стража, звуками труб возвещавшая 
разрешение открыть ворота города, и многочисленные купцы со своими това
рами спешили на центральную площадь, где начиналась оживленная торговля. 
А под вечер стража трубила вновь и ворота города запирались. Позднее (в 
XV в.) ворота открывались и закрывались под звуки колокола (36, 55).

*** Карантином называется та часть города Феодосии, которая прежде вхо
дила в территорию армянского поселения Кафы. Место это, после переселения
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ем стен занималось все армянское население Кафы, причем каж
дый должен был, в зависимости от материального достатка, по
ставлять определенное число камней, надписывая на них свои 
имена. К сожалению, ни одной надписи обнаружить теперь не уда
лось. Это не удивительно, так как надписи имелись, видимо, в 
верхних частях стен и башен, камни которых давно разобраны и 
употреблены жителями в качестве строительного материала.

В Уставе Кафы от 1449 г., изданном генуэзцами (114, 625— 
815), упоминаются 19 церквей, существовавших тогда в городе. 
Из них, как отмечено в Уставе, три были армянские, две—грече
ские, остальные—католические. Заметим, во-первых, что в Уставе 
речь идет лишь о тех церквах, которые находились в черте генуэз
ской Кафы, а во-вторых, ввиду того, что часть крымских армян 
приняла к этому времени католичество*, среди упомянутых като
лических церквей, надо полагать, были и армянские, две из кото
рых сохранились и по сей день**. Кроме того, довольно большое 
количество армянских церквей и монастырей было построено вне 
стен генуэзской Кафы. Согласно преданию в Кафе существовало 
45 армянских церквей (М., № 2939, стр. 4716—472а). В XVII в. 
их насчитывалось 32 (67, 148), в XVIII в.—уже 24 (53, 139). Двад
цати четырем армянским церквам Феодосии посвятил свое сти
хотворение автор памятной записи рукописи XVIII в., написанной 
в Кафе (М., № 2939, там же). В стихотворении не только пере
числяются эти церкви, но и указывается их расположение***. В
оттуда армян, пришло в запустение. Впоследствии, специальная врачебная 
комиссия проверяла здесь экипажи судов, прибывавших из Турции, где тогда 
(XIX в.) свирепствовала чума. С тех пор это место получило название Каран
тина.

* Первые попытки римских миссионеров обратить крымских армян в ка
толичество относятся к началу XIV в. Сохранилось письмо римского папы 
Иоанна XXII, написанное в 1318 г., в котором он выражает удовлетворение 
тем, что крымские армяне приняли католичество (письмо адресовано армянско
му населению Кафы, 36, 31). Однако католичество приняла тогда лишь незна
чительная часть крымских армян и миссионерская деятельность католических 
священников в Крыму не прекращалась. Когда в 1438 г. во Флоренции созы
вался вселенский собор, то для участия на нем особо были приглашены пред
ставители армянского католического духовенства Кафы (44, 299; 36, 32).

** Церкви св. Георгия и Архангелов Гавриила и Михаила (обе были по
строены в XV в.).

*** От большинства армянских церквей Крыма ничего не сохранилось и 
потому указания на места их расположения представляют исключительную 
ценность. Если начнутся раскопки армянских древностей Феодосии, эти указа
ния окажут неоценимую услугу.
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конце XIX в. Ерванд Шахазиз насчитал в Феодосии 17 армянских 
церквей (41, 76). В начале XX в. их было уже девять (89, 35). 
Ныне их осталось семь—три в черте бывшего генуэзского города, 
а четыре на территории так называемого Карантина.

Армянские церкви были не только в Кафе. В Сурхате (Ста
ром Крыму), где и по сей день стоит величественный монастырь 
Сурб Хач (Святого Креста, с именем которого связывают древнее 
название города), было немало и других строений, возведенных 
армянами*. В памятных записях рукописей имеются сведения лишь 
о культовых постройках. Так выясняется, что в Сурхате уже в 
XIV—XV вв. было четыре монастыря и девять церквей (35, 103). 
Некоторые из них существовали еще в начале нашего века. В 
1920 г. А. Бертье-Делагард писал: «...вокруг Старого Крыма име
ется много остатков церковных древностей, почти исключительно 
армянских, гораздо больше, чем греческих» (61, 103).

Сохранились остатки армянских сооружений также в Судаке, 
Белогорске, селах Тополевка, Богатое и в других местах. Боль
шинство их относится к XIV—XV вв.

Исходя из вышеизложенного, вряд ли покажутся большим 
преувеличением слова из армянской рукописи XVII в. (упоминав
шаяся выше рукопись Матенадарана № 7442), в которой изложе
на история армянских поселений Крыма: «В то время (то есть в 
XIV в.—Э. К.) усилились мы и умножились и построили села и 
округа; князья и знатные люди, начиная от Карасубазара до Сур- 
хата и Феодосии, горы и равнины заполнили церквами и мона
стырями. И построили мы сто тысяч домов и тысячу церквей и от 
страха перед гуннами возвели крепостные стены в городе Феодо
сия»**.

Большую роль в культурной жизни крымских армян играли 
крупные монастыри, при которых имелись школы и где лекции чи
тали такие известные и прославившиеся своими знаниями ученые, 
как упомянутый уже вардапет Аветик Хотачарак, архиерей и ри
тор Саркис, философ Ованнес Себастаци, вардапеты Петрос, Тов- 
ма и многие другие.

В скрипториях армянских церквей и монастырей Крыма бы
ло написано большое число рукописей, многие из которых сохра
нились до наших дней. Наряду с книгами священного писания, 
нередко роскошно иллюстрированными, здесь переписывали фило

* В 3-х км от монастыря Сурб Хач находятся развалины другого армян
ского монастыря, который Степана Хорен именует монастырем св. Стефана.

** Эта памятная запись неоднократно издавалась (5, 580; 11, 335; 35, 74; 
116, 20).
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софские трактаты с оригинальными толкованиями и коммента
риями, сборники различных научных трудов, церковные песенни
ки, литературные произведения, труды догматического и истори
ческого содержания, врачебники, календари и пр. Благодаря пе
реводам, крымские армяне приобщались зд-есь и к латинской пись
менной культуре.

После захвата в 1453 году турками Константинополя и про
ливов торговые связи городов Черноморского побережья резко 
сокращаются. Генуэзские торговые фактории в Крыму фактиче
ски оказываются оторванными от внешнего мира. А поскольку 
основу экономики этих- факторий составляла внешняя торговля,, 
то ее сокращение привело к резкому хозяйственному упадку. При 
создавшемся положении правящие классы, желая сохранить хотя 
бы часть прежних доходов, стали повышать размеры взимавших
ся с населения налогов, что не могло не привести к росту всеоб
щего недовольства и к обострению классовых противоречий. Росла 
также и межнациональная и религиозная вражда, особенно в 
многонациональной Кафе. Все это приводило к волнениям и даже 
к открытым восстаниям. Одним из крупнейших было восстание 
бедноты в Кафе в 1454 году (35, 248). Яркую картину обострив- 
шихся противоречий и произвола, царивших в то время, дает Л. 
Колли: «Падение нравов в Каффе чувствуется все сильнее и при 
постепенном анализе генуэзских документов за эти годы агонии 
большого города. Подобное своевольное настроение народа созда
ло, несомненно, одну из веских причин этого крушения. Ведь при 
столь кипучей торговой деятельности семидесятитысячного насе
ления с его враждебностью в религиозных и социальных поня
тиях и стремлениях требовалась сильная власть, а в действитель
ности власть была далеко в Генуе, отделенной от него непроницае
мой стеной султанского флота. Вот почему кажется, что все слои 
этого населения—татары, греки, армяне, евреи, генуэзцы, судьи, 
купцы, менялы, банкиры, чиновники, духовные лица, носильщики, 
чернорабочие—очертя голову стремятся все к неминуемой про
пасти» (84, 142).

Обстановка становилась еще более напряженной из-за посто
янной угрозы со стороны татар. Образовавшееся к этому времени 
в Крыму татарское ханство стремилось прибрать к своим рукам 
весь полуостров. В Константинополе, в том же 1454 году, был 
заключен союз между ханством и Оттоманской Турцией, согласно 
которому предполагалось осадить Кафу'одновременно с суши и с 
моря (35, 250). Этим замыслам внутри самой Кафы помогало 
татарское население города. И внешнеполитическая обстановка.
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и растущие внутренние противоречия неминуемо вели к падению 
генуэзского господства в Крыму. Однако власть новых завоевате
лей сулила христианскому населению Кафы не только еще боль
ший гнет и гонения, но и угрозу физического истребления. Поэтому 
в минуту нагрянувшей опасности все жители города вступили в 
отчаянную борьбу с неприятелем. Деятельное участие в этой борь
бе приняли и армяне (как известно, главнокомандующим воору
женными силами города был армянин).

Однако силы были неравные. 31 мая 1475 года со стороны моря 
к Кафе подошел хорошо оснащенный турецкий морской флот- С су
ши город был окружен татарами. Пять дней длилась осада Кафы. 
Захватив город, победители жестоко расправились с побежден
ными. «В году 1475, когда было написано святое евангелие,—пи
сал в это время писец Соломон в Иерусалиме,—захватили турки 
Кафу и совершили множество пленений и разорений и воцарились 
там печаль и горе» (24, т. 2, 390).

Победители учинили страшный погром не только в Кафе, но 
и в остальных центрах, где жили итальянцы, армяне, греки. В это 
время «лучшие церкви были разрушены, а простейшие и менее 
великолепные обращены в мечети», а Кафа, «этот город много
людный и великолепный, превратился в кучу развалин» (99, 60). 
Были стерты с лица земли целые поселки. В. Микаелян полагает, 
что именно тогда был уничтожен армянский городок Казарат, 
имевший важное стратегическое значение, так как там стояло 
войско, охранявшее Карасубазар и дорогу, ведущую в сторону 
Сурхата, а оттуда в Кафу (35, 276).

Подобная политика победителей вызвала массовые эмиграции 
христианского населения из Крыма. Что касается армян, то они 
уходили в основном на северо-запад—во Львов, Каменец-Подоль- 
ский, Трансильванию, города Румынии, Молдавии. Часть армян
ского населения, преимущественно ремесленники, насильственно 
была переселена в Константинополь.

С установлением турецкого господства замирает оживленная 
торговля в бассейне Черного моря, а уменьшение численности хри
стианского населения приводит к резкому сокращению ремеслен
ного производства и упадку сельского хозяйства. Окрепшее в 
Крыму Татарское ханство было, как пишет А. Л. Якобсон, «сла
бым не только политически, но и экономически вследствие очень 
низкого уровня развития производительных сил. Татарская эконо
мика, крайне отсталая, основана была на экстенсивных формах 
хозяйства—на кочевом скотоводстве, сочетавшемся с кочевым 
земледелием, и на внеэкономическом присвоении путем грабитель-
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ских набегов на соседние страны. Социальная организация татар 
долгое время оставалась родовой» (119, 131).

Начавшийся в Крыму экономический упадок привел татар к 
необходимости изменения политики в отношении к немусульман
скому населению. Этим народам, в том числе и армянам, стали 
предоставлять некоторые из их прежних прав (право свободной 
торговли, занятия ремеслами, земледелием и т. д.). Были возвра
щены им и некоторые церкви и монастыри (35, 278), а следова
тельно. появилась возможность вновь открывать школы и скрип- 
тории.

С наступлением мира и улучшением условий жизни в Крыму, 
армянская колония здесь снова оживает, увеличивается числен
ность ее населения. Многие из бежавших ранее из Крыма армян 
вновь возвращаются. Особенно усиленным стал приток переселен
цев в начале XVII века, одной из причин которого явились траги
ческие для истории Армении турецко-сефевидские войны, прохо
дившие на ее территории и движение джелалиев (17). В это вре
мя много армян переселилось в Крым и из Львова, где разверну
лась кампания по насильственному обращению их в католичество. 
В результате этого противники унии с католической церковью 
были вынуждены эмигрировать. Часть эмигрантов из Львова по
полнила армянские поселения Крыма.

Теперь армяне селились в Крыму как в местах своих стары* 
поселений, так и в новых районах. Если в начальный период су
ществования колонии ее основными центрами были города юго- 
восточного побережья полуострова—Кафа, Сурхат, Судак, Кара- 
субазар и селения между ними, то теперь появляются новые оча
ги—в Гвоздеве» Бахчисарае, Перекопе, Армянске и других местах. 
Однако первенствующее значение в жизни колонии по-прежнему 
остается за Кафой.

Этот второй период б истории армянской колонии Крыма 
продлился-до конца XVIII века (до присоединения к России). Но 
былого расцвета колония здесь больше не достигает, что было 
обусловлено как потерей Крымом значения одного из крупных 
центров международной торговли, так и изменившимися социаль
но-экономическими и внешнеполитическими условиями. С конца 
XVI века все же замечается определенное возрождение культур
ной жизни в городах. Налаживается отчасти и торговля, нахо
дившаяся теперь в основном в руках армян, греков и турок (119, 
139). Количество армян в Крыму вновь возрастает, особенно с 
середины XVII века. Интересны данные одного турецкого источ
ника 1740 года, в котором сообщается следующее: «В Кафе, где... 
имеет свою резиденцию турецкий бейлербей (управитель провин- 
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ции), татарское население относительно незначительно, зато не
верных, наоборот, очень много. Они освобождают рабов и гонят 
их на польскую сторону и в Россию. В Кафе имеется 12 греческих 
церквей и 32 армянские» (67, 148). Однако армянам, игравшим 
некогда довольно значительную роль в общественной и политиче
ской жизни страны, отводится теперь куда более скромная роль. 
Если в XIV—XV вв. из их среды выступали люди, занимавшие 
значительные посты в правящих кругах, крупные банкиры, влия
тельное духовенство, то теперь они пополняли, в лучшем случае, 
ряды зажиточного купечества и ремесленного люда. Даже вер
хушка армянского купечества уже не достигает былого могущест
ва. Ремесленное производство удовлетворяет теперь больше мест
ные нужды. Строительная деятельность ограничивается восста
новлением старых памятников или же возведением пристроек к 
ним. В возобновивших свою деятельность екрипториях переписы
вают в основном старые тексты, копируют древние миниатюры, 
пытаясь достичь высокого мастерства своих предков.

Пронесшиеся над крымскими (да и не только крымскими) 
армянами всевозможные политические бури, унесшие немало жиз
ней и растоптавшие многие национальные культурные ценности, 
вызвали стремление по мере сил сохранить оставшееся и восста
новить разрушенное. Большое внимание уделяется теперь хране
нию и реставрации рукописей.

В связи с повышенным интересом к наследию своих предков 
появляется тяготение к изучению их истории. В частности, в Кры
му в XVII веке Давидом 'Крымеци была написана история крым
ских армян, сохранившаяся в Четьях-Минеях 1690 года (отрывок 
из этой истории цитировался нами на стр. 13). В другой рукописи 
XVIII века сохранился список поэмы Мартироса Крымеци, изло
жившего в 1666 году эту историю б стихотворной форме (34).

Исходя из особенностей исторических условий Крыма, жизнь 
его армянской колонии, а следовательно, и историю созданного 
здесь искусства, можно разделить на два основных периода. Пер
вый из них охватывает время от начала XIV века до 1475 года 
(когда Кафа, а затем и весь Крымский полуостров были захвачены 
турками). И второй период—с середины XVI и до конца XVIII вв. 
(до присоединения Крыма к России).

Два отмеченных периода фактически являются двумя совер
шенно различными эпохами в жизни полуострова*, что, естествен-

* Следует отметить, что и в самой Армении намечаются такие же, до
вольно четкие границы этих эпох. Если в конце XV в. Крым был завоеван 
турками и начиная с этого времени до конца XVI в. наблюдается застой в его
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но, сказалось и на развитии его культуры и искусства. Поэтому 
при изучении миниатюрной живописи крымских армян рассмот
рим каждый период в отдельности.

Из всех произведений искусства, созданных армянами в Кры
му, лучше и полнее всего сохранились памятники книжной живо
писи. Это вполне понятно, так как если в годы столь частых здесь 
войн и нашествий грабилось имущество зажиточных граждан, 
ризницы церквей и монастырей, разрушались архитектурные по
стройки, то рукописи бережно хранились народом—их прятали, 
зарывали в землю. Когда же наступали мирные дни, они извле
кались из тайников, вновь становились достоянием новых жажду
щих знаний поколений и перед изумленными взорами ценителей 
изобразительного искусства представали замечательные образцы 
миниатюрной живописи их предков.

А * *

Искусство миниатюры крымских армян до сих пор не было 
предметом специального изучения. Некоторые исследователи в 
ходе обзора средневековой армянской миниатюры лишь иногда 
обращались к памятникам книжной живописи, созданным армя
нами в колониях, в том числе и в Крыму.

Первые описания иллюстрированных армянских рукописей 
Крыма принадлежат Ерванду Шахазизу, который вначале в жур
нале «Лума» а затем отдельной книгой публикует свою
работу под названием «Исторические картины» (ссЩиишТш̂ шЬ 
щшт1(ЬрЬЬря, 41), где отдельная глава посвящена рукописям Но
вого Нахичевани, основной фонд которых составляли манускрип
ты, вывезенные из Крыма армянскими переселенцами. Автор кни
ги отмечает богатство оформления иллюстрированных армянами 
в Крыму рукописей, хорошую сохранность красочного слоя миниа
тюр, дает описание истории некоторых кодексов, приводит не
сколько наиболее интересных по своему содержанию памятных
культурной жизни, то и в коренной Армении данный период также явился наи
более мрачным. Ставшая ареной бесконечных войн между Ираном и окреп- 
нувшим турецким государством, страна переживает одну из жесточайших 
страниц своей истории. Лишь после заключения в 1636 году между воевавшими 
державами мирного договора установились более сносные условия жизни. Что 
касается, армянской колонии Крыма, то в XVI веке заметно уменьшившееся 
население ее попадает под жестокий татаро-турецкий гнет. Как полагает Л. С. 
Хачикян, именно в это время могла появиться в Крыму армянобуквенная ли
тература на кипчакском (татарском) языке, отдельные образцы которой из
вестны по собраниям Львова и Каменец-Подольска.
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записей. В книге также показана подробная картина состояния и 
хранения армянских рукописей Нового Нахичевани.

Ряд армянских рукописей Крыма был описан в статьях X. Н, 
Кучук-Иоаннесова (87, 88, 89). Некоторые из описанных им руко
писей хранятся ныне в Матенадаране им. М. Маштоца.

Армянские иллюстрированные рукописи Крыма представле
ны -также в труде французского армениста Фредерика Маклера 
«Агтёте е! Сптее» (136). Ф. Маклер кратко излагает историю 
армянских поселений в Крыму, описывает созданные там и хра
нящиеся сейчас в Парижской национальной библиотеке образцы 
и публикует несколько репродукций с миниатюр этих рукописей. 
Автор справедливо отмечает высокое художественное достоинство 
памятников XIV—XV вв. и заметное падение мастерства в более 
позднюю (XVII в.) эпоху.

В 1939 году А. Н. Свирин издает книгу «Миниатюра древней 
Армении» (108). Труд этот явился первой попыткой дать общую 
картину развития армянской миниатюры на протяжении веков. 
Отдельная глава посвящена «Искусству книги XIV века в армян
ских колониях Крыма, Ирана и Италии». Ссылаясь на Ф. Макле
ра, А. Н. Свирин описывает историю возникновения армянских 
поселений Крыма и анализирует творчество трех армянских ми
ниатюристов—Авака*, Григора Сукиасанца и Симеона. Будучи зна
током средневекового христианского искусства, автор верно подме
тил, что миниатюры рукописи 1332 года исполнены в стиле, харак
терном для памятников Палеологовского Ренессанса. Мысль эту 
позднее поддержали В. Н. Лазарев (90) и Л. А. Дурново (74).

В «Очерках по истории искусства Армении», в разделе «Ар
мянская миниатюра и книжное искусство», Р. Г. Дрампян гово
рит о развитии и процветании этого искусства у крымских ар
мян (71).

Некоторые общие сведения об армянской миниатюре Крыма 
содержатся в труде В. Н. Лазарева «История византийской жи
вописи» (90, 250—251). Опираясь в основном на исследование 
А. Н. Свирина, В. Н. Лазарев еще глубже развивает мысль о свя-

* Исходя из того, что одна из украшенных Аваком рукописей написана 
в Орту-Базаре, А; Н. Свирин относит ее к числу крымских памятников. Одна
ко Орту-Базар находился не в Крыму, а в Персии (уточнено Л. С. Хачикяном,. 
см, 23, 672). Это было небольшое армянское поселение, расположенное близ 
города Султание. Следовательно, Авака нельзя отнести к числу мастеров, ра
ботавших в Крыму (рукопись, написанная Аваком в Орту-Базаре, хранится 
теперь в Матенадаране под № 7650).
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з-и миниатюр рукописи 1332 года с искусством Палеологовского 
ренессанса.

В неоднократно издававшихся Л. А. Дурново альбомах «Древ- 
неармянокая миниатюра (75, 76, 130) опубликованы несколько 
миниатюр из армянской рукописи 1332 года, написанной и укра
шенной в городе Сурхате Григором Сукиасанцем. Это все та же 
рукопись из Крыма, на которую обратили внимание А. Н. Свирин 
и В. Н. Лазарев. В этих альбомах в цвете изданы всего четыре 
миниатюры Григора Сукиасанца: «Брак в Кане» (75, илл. 52), 
«Встреча Марии с Елизаветой» и «Отречение Петра» (130, 156, 
157), «Богоматерь и лоно Авраамово» (76, илл. 64). Л. А. Дурно
во отмечает в своих аннотациях к миниатюрам Григора Сукиа
санца высокое мастерство художника и необычную для армянских 
миниатюр приглушенную, разбеленную гамму красок.

Творчеству армянского миниатюриста XVII в. Николайоса 
Цахкарара посвящена статья А. Б. Геворкян (63), а одна из глав 
ее диссертационной работы освещает некоторые аспекты армян
ской миниатюрной живописи Крыма XVII в. (12).

Сведения об армянских миниатюрах Крыма встречаются и в 
трудах А. Л. Якобсона (118—122), в статьях А. Еремяна (15), 
О. Курца (134) и др.

Авторы этих немногочисленных трудов, познакомившись лишь 
с незначительным количеством памятников, отмечают высокий 
уровень искусства армянских мастеров книжной живописи, рабо
тавших в Крыму, особенно в период расцвета там армянской ко
лонии (XIV—XV вв.).

Эти выводы могут быть расширены и обогащены, ибо теперь 
имеется возможность обобщить данные богатого материала кото
рый содержится в многочисленных, до сих пор не публиковавших
ся армянских рукописях Крыма.

Лишь в Матенадаране им. Маштоца находится около 300 па
мятников письменной культуры и миниатюрной живописи крым
ских армян. Как мы уже отмечали, в работе использованы также 
данные, касающиеся незначительного числа армянских рукописей 
Крыма, хранящихся ныне в других собраниях.

•я
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Г Л А В А  I

МИНИАТЮРНАЯ ЖИВОПИСЬ КРЫМСКИХ АРМЯН
XIV—XV вв.

При изучении искусства, созданного армяками в Крыму в 
XIV—XV вв., необходимо учитывать, что основную массу коло
нистов составляли переселенцы, бежавшие сюда в начале XIV в. 
из различных районов Армении, изнывавшей под игом татаро- 
монголов. Вполне естественно, что они перенесли с собою в Крым 
традиции, навыки и опыт своих отцов и дедов, и это определило в 
значительной степени начальную стадию развития здесь их искус
ства и культуры. В то же время крымские армяне вступали и в 
определенные сношения с теми народами, в среде которых нахо
дили себе пристанище и, естественно, культура и искусство обеих 
сторон, соприкасаясь и воздействуя друг на друга, соответствен
но видоизменялись. А ж концу XIV в., в связи с падением армян
ского царства в Киликии и переселением в Крым части киликий
ских армян, усиливается влияние искусства последних, в частнос
ти в области миниатюры.

Таким образом, в силу создавшихся здесь условий, в книж
ной живописи крымских армян скрестились традиции как корен
ной, так и Киликийской Армении, а также отразилось определен
ное влияние искусства греческих и итальянских колонистов Кры
ма. Иногда по стилю миниатюр довольно ясно можно определить, 
к какой школе живописи тяготеет тот или иной памятник, но ча
ще можно видеть, как в миниатюрах одной рукописи переплета
ются элементы различных стилей. Однако, в конечном итоге, в 
искусстве крымских армян были выработаны и свои специфиче
ские черты, благодаря которым почти всегда можно отличить про
изведения крымских мастеров.
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Что касается традиций армянской миниатюрной живописи 
конца XIII—начала XIV з. (времени, предшествовавшего форми
рованию крымской школы миниатюры), то рукописи этого перио
да дошли до нас в достаточно большом количестве. Однако в раз
личных центрах письменной культуры Армении сложились стили
стически довольно отличные друг от друга школы миниатюрной 
живописи. Попытаемся уточнить, традиции какой именно школы 
армянской миниатюры явились определяющими в развитии искус
ства крымских армян.

Как исторические данные*, так и стилистические аналогии 
говорят в основном в пользу традиций искусства мастеров северо- 
западной, или так называемой Высокой Армении. Миниатюры 
сохранившихся до нас рукописей, созданных в этом районе, отли
чаются некоторыми специфическими чертами, характерными и 
для крымских памятников. Это сказалось прежде всего в своеоб
разном сочетании собственных традиций с традициями киликий
ской миниатюры, которая вдохнула в искусство местных мастеров 
свежую струю—они научились более правильно строить человече
скую фигуру, постепенно отходить от условно-плоскостного реше
ния форм. В отличие от киликийских миниатюристов они пред
почли более строгое решение композиций, более сдержанный ко
лорит, редко употребляли золото, а для фона использовали чаще 
всего насыщенные темно-синие тона, ставшие излюбленными и для 
армянских миниатюристов Крыма. Как в иллюстрированных ру
кописях Высокой Армении, так и в крымских встречается любо
пытное сочетание в одном памятнике двух приемов—графического 
и живописного: все орнаментальное убранство рукописи исполня
ется графически—одним, реже двумя цветами, а лицевые миниа
тюры—живописной, многоцветной манерой, иногда с применением 
золота.

Поскольку, согласно преданию, часть крымских армян—это 
выходцы из города Ани, то, по-видимому, в созданной ими миниа
тюрной живописи должны были в определенной степени отра
зиться черты аиийского искусства. Однако выявить эти черты— 
задача чрезвычайно трудная из-за скудости сохранившегося ма
териала. В данном случае интерес могли бы представить памят
ники XIII в. Нам известны всего четыре рукописи этого времени,

* Как уже отмечалось, значительная часть крымских армян—это выходцы 
из Баберда, Ерзынка, Карина и других городов Высокой Армении. Об этом же 
говорят и прозвища многих крымских мастеров письма и миниатюры: Симеон 
Бабердаци, Вардан Бабердаци, Степанос Карнеци, Аслан Арзрумци и т. д.
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происхождение которых связано с именем бывшей столицы Баг- 
ратидакого царства: две из них хранятся сейчас в Матенадаране 
(№ 388, 1342), третья—в Тбилиси (23, 353) и четвертая—в Ле
нинграде (ИНА, Арм. В-44). Из них миниатюрами украшена лишь 
последняя. Будучи написана в Ани в 1298 г., она была иллюстри
рована, как показало исследование Т. А. Измайловой, васпура- 
канским мастером (132, 291). Следовательно, и эта, единственная 
из известных нам иллюстрированных анийских рукописей XIII в., 
не дает необходимого для сопоставлений материала. Однако со
хранились кодексы, созданные в ближайших и тесно связанных с 
Ани в культурном отношении районах. Одним из таких центров 
был монастырь Оромос, где работал миниатюрист Игнатиос* и 
где было переплетено, а возможно, и иллюстрировано (мастером 
Маркарэ) знаменитое Ахпатское Евангелие**. Произведения ху
дожников, украсивших миниатюрами эти рукописи, проникнуты 
чертами новой городской культуры, созданной б сфере сред
ней прослойки населения, о которой Л. А. Дурново писала: «Этот 
постепенно растущий средний класс населения, естественно, про
двигал свою культуру, отличную от культуры аристократической 
и народной. Ему было чуждо представительство и жаль было за
трачивать большие средства на очень пышные памятники, но, в то 
же время, лаконичная простота и непосредственность народного 
творчества уже не удовлетворяли его—этот класс больше видел и 
знал, его кругозор был шире. Ему нужен был язык подробного 
рассказа с отступлениями и обилием пояснений и украшений, за
нимающих внимание не столько красотой форм или отделки, 
сколько разнообразием мотивов» (74, 30).

Можно выделить две армянские иллюстрированные рукописи 
из Крыма, имеющие определенное стилистическое сходство с вы
шеназванными кодексами***. Их оформление также отличается 
разнообразием мотивов и обмирщением общего духа, который 
Л. А. Дурново трактует как результат появления новой городской 
культуры, получившей в Крыму еще более широкий размах. Бли
зость этих памятников проявляется и в некоторой упрощенности

* Искусству миниатюриста Игнатиоса посвящены статьи А. Кюртяна (54, 
32—36) и Г. Овсепяна (32, кн. 1, 15—40).

** Л. А. Дурново полагает, что Маркарэ украсил рукопись в монастыре 
Оромос (74, 30), Г. Овсепян считает, что в Ахпате (32, кн. I, 62). В нашу за
дачу не входит выяснение этого вопроса, однако важно, что и Оромос, и Ахпат 
являлись в то время центрами, связанными с Ани, черты искусства которого 
должны были отразить памятники, созданные в скрипториях этих монастырей.

*** М., № 2040, 7637
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обработки деталей, и в укорененности пропорций фигур, и в схеме 
композиционных построений.

Точки соприкосновения орнаментального искусства крымских 
армян с анийским подметил А. Л. Якобсон (121, речь идет, в част
ности, о сходстве рельефных украшений резных деревянных две
рей и капители из церкви св. Сергия (ир* Ишр^и) в Феодосии с 
орнаментальными украшениями построек города Ани).

На развитие крымской миниатюры глубокое влияние оказало 
искусство мастеров Киликийской Армении—явление вполне по
нятное, так как киликийские художники достигли в своем искус
стве такого совершенства, что произведениям их стали подражать 
почти повсюду. И Крым не составлял в этом отношении исключе
ния. Киликийские рукописи привозились в Крым и становились 
теми образцами, с которых копировали и на которых учились мно
гие поколения армянских миниатюристов. Нередко крымские ар
мяне совершали путешествия в Киликию и там знакомились с 
творчеством местных мастеров. Как мы уже отмечали, к концу 
XIV века, после падения Киликийского царства, многие киликий
ские армяне переселились в Крым. Они перевезли с собою немало 
рукописей (последние снабжались в Крыму новыми приписками). 
Не удивительно, что именно к концу XIV и началу XV вв. заметно 
усиливается влияние .киликийской миниатюры на крымскую. В 
Крым попали такие замечательные киликийские иллюстрирован
ные манускрипты, как Евангелие 8-ми художников (М., № 7651), 
евангелие XIII в. из Дразарка (М., № 2629), рукопись, украшен
ная для Смбата Гундестабля (М., № 7644), рукопись 1307 г. (М., 
№ 7691), Евангелие, иллюстрированное Торосом Рослином (Иеру
салим, библ. арм. Патриархата, № 251), Саркисом Пицаком (М., 
№ 7631) и др.

В некоторых памятных записях сохранились интересные све
дения о том, как, когда, кем и при каких обстоятельствах данная 
рукопись была привезена в Крым*.

Обычно высшие духовные сановники армянской колонии Кры
ма ездили в Киликию для получения посвящения в более высший 
сан у католикоса всех армян, престол которого находился в то 
время в Сисе, столице Армянского Киликийского царства. С по
следним крымские армяне находились и в постоянных торговых 
связях (98, 201).

* В этом отношении интересна памятная запись рукописи 8-ми художни
ков. Она написана епископом Степаносом Себастаци: «Итак я... Степанос, лишь 
именем епископ (своеобразная форма христианского смирения.—Э. К.)-- от
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Об использовании крымскими мастерами /киликийских образ
цов нередко сообщают памятные записи армянских рукописей 
Крыма: «Написано святое Евангелие... с верного и-избранного об
разца, тем более истинного, что оригинал его был написан в про
славленном ските, называемом Дразарк» (23, 399); или: «...Еван
гелие подлинно верное, ибо с сисского оригинала» (23, 329).

Прекрасно исполненные изящные киликийские миниатюры 
прочно завоевывают славу первокласных образцов. Им подража
ли, их просто копировали, образцами становились даже копии с 
них.

На творчество армянских миниатюристов Крыма определен
ное влияние оказало также искусство Византии и Италии, прони
кавшее как через армянские монастыри и поселения армян на тер
ритории этих стран, так и благодаря тем непосредственным кон
тактам, в которые вступали армяне с греческими и итальянскими 
колонистами Крыма*.

правился в богохранимую страну Киликию поклониться св. Деснице Намест
ника [престола] многострадального и блаженного благодетеля, св. отца и 
просветителя армян св. Григория и был принят с большим почетом... патриар
хом владыкой тер Константином и преданным Богу Христу царем Ошином. 
И пожелал великодушный царь Ошин одарить мое ничтожество... И по веле
нию царя вошел я в хранилище, где были собраны св. книги Заветов. И хотя 
увидел [я их] там множество и весьма различных, но пожелал эту, которая 
была написана красивой скорописью и украшена многоцветными рисунками, 
затейливыми узорами, которые не были закончены, но лишь намечены конту
ром, а кое-где было оставлено место [для рисунков]. С великой радостью взял 
я эту книгу и появилась потребность в умелом художнике. И нашел я бого
любивого священника Саркиса по прозвищу Пицак, искусного в живописном 
искусстве. И дал праведно заработанные 1300 драхм, и он взялся за дело и с 
большим усердием восполнил недостающие [рисунки] убранными золотом кар
тинами, так что я преисполнился восторгом... Итак я, недостойный, Степанос, 
епископ города Себастии, это бесценное сокровище... спас от чужеземцев и при
был в город Кафу, где пробыл некоторое время и возвращаюсь домой на ро
д и н у . Си е  святое Евангелие я оставил на память в Кафе. Никто не имееу 
права взять его в собственность или заложить, или продать...» (М., № 7651, 
л. 269а). Памятная запись издана (108, 75: 23, 162).

* Связи крымских армян с итальянцами пытался использовать Рим, кото
рый вел в это время оживленную католическую пропаганду во многих странах, 
в том числе и в Крыму. Несмотря на упорное сопротивление армян, пропаган
да эта, как мы уже видели, достигла определенного успеха (см. настоящую
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*  *  *

Армянские рукописи представляют большой интерес своими 
памятными записями, так называемыми «ишатакаранами». По
следние дают интересные сведения об эпохе, о наиболее важных 
исторических событиях, указывают имена правителей как свет
ских, так и духовных, отражают некоторые стороны социально- 
экономической жизни, быта и пр. В них рассказывается иногда 
история данного манускрипта (продажа, выкуп, перенесение в 
другое место и т. д.). Нас интересуют в основном те сведения, ко
торые касаются личностей создателей рукописей—переписчиков, 
миниатюристов, переплетчиков. Заметим, кстати, что памятные 
записи рукописей гораздо больше повествуют о могущественных 
правителях, именитых заказчиках и богатых покупателях, чем 
писцах и миниатюристах, являвшихся, в подавляющем своем боль
шинстве, представителями простого народа*. Они упоминаются 
далеко не всегда и в последнюю очередь. Причем упоминания эти 
ограничиваются чаще лишь указанием имен. Что это были за лю
ди, какова их судьба—все это, к сожалению, остается неизвест
ным. Согласно морали христианского смирения, средневековые 
труженики письма и книжной живописи если и указывали свое 
имя, то сопровождали его обычно уничижающими эпитетами—
работу, стр. 12). Унию с римско-католической церковью заключила в основном 
верхушка торговой знати, руководствовавшаяся в этом вопросе целями поли
тического и экономического характера. Дело в том, что армяне-католики при
обрели таким путем целый ряд привилегий—они считались равноправными с 
генуэзцами гражданами города, получали право участвовать в органах город
ского правления, могли иметь торговые конторы в генуэзской части Кафы и, 
следовательно, могли там селиться и строиться. Конечно, простой народ и мел
кие ремесленники приобретали лишь новых хозяев. Стремление римского папы 
подчинить себе армянскую церковь вызвало движение за сохранение своей на
циональной независимости. В виде протеста основываются монастыри и школы 
при них, в которых особое внимание уделяется проповеди старых традиций 
(7, т. 2, Збб—369). Исключительное оживление эти школы получили во второй 
половине XV в., когда стали ослабевать позиции генуэзских колонистов в Кры
му. Именно в это время большую популярность приобретают в среде крымских 
армян догматические труды Григора Татеваци и Иоанна Воротнеци, направлен
ные против унии с католической церковью.

* Говоря о средневековых византийских мастерах, В. Н. Лазарев отмеча
ет, что в ту эпоху «художник рассматривался не как творец индивидуальных 
ценностей, а как выразитель сверхличного сознания, занимавший в государст
венном организме место такого же исполнителя божественной воли, каким был 
любой подданный...» (90, т. I, 18).
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« шЬшр^шЬ» (недостойный), (грешный), ссшЬшр̂ Ьит))
(неискусный) и т. д. Поэтому большую ценность приобретают те 
немногие сведения о жизни и деятельности некоторых мастеров, 
которые сохранились на страницах рукописей. Иногда они сооб
щают не только имя мастера, но рассказывают о его родственных 
связях. Реже удается узнать какие-либо подробности биографии.

В этом аспекте большой интерес представляет ряд армянских 
рукописей Крыма, по памятным записям которых удается просле
дить за жизнью и творчеством трех поколений писцов и художни
ков—сыновей и внуков прославившегося своей неутомимой дея
тельностью писца Натера. В Матенадаране хранятся сейчас две
надцать рукописей, написанных Натером в первой половине 
XIV в.* Большинство их создано в городе Сурхате.

У Натера было четыре сына и всех он обучил сложному и 
тонкому искусству каллиграфии; Старший сын, Ованнес, был пис
цом и музыкантом, Аветис и Степанос—писцами, миниатюриста
ми и переплетчиками одновременно, а младший, Григор, был толь
ко писцом, но преуспел в науках, получил сан епископа и назна
чение настоятеля церкви в Халтской области**. Два внука Натера 
были писцами. Один из них, Ованнес, известен и как талантливый 
миниатюрист.

По памятным записям вырисовызается полная скитаний и 
невзгод жизнь этой семьи, типичная для армянских переселенцев 
времен татаро-монгольских нашествий. Нелегким был их удел. 
Многие, искавшие пристанища в других местах, погибли в пути, 
не достигнув цели своих путешествий. Они шли разными дорога
ми, по суше и морем, верхом и пешком, шли на все четыре сто
роны.

Один из таких путей вел з Крым, куда направился со своей 
семьей Натер из Бабердской области, подвергшейся в 30-х гг. 
XIV в. очередному разорению. Голод и лишения были постоянны
ми спутниками беглецов: «И все бежали в чужие страны,—пишет 
Натер в одной из своих памятных записей,—и некоторые добра
лись до горы Вытвака, и был там снежный буран, от которого по
гибли некоторые и много окота погибло, и еще на другой горе, что 
называется Тереванц, погибло много людей и скота. Кто в со
стоянии описать это страшное бедствие!» (М., № 2653, стр. 2266; 
23, 327).

* Рукописи Матенадарана № 1529, 2040, 2653, 3797, 6886, 6938, 7432, 7435, 
7636, 7637, 7742, 7837.

** Халдия—область Высокой Армении.
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Одной из жертв этого тяжкого пути стал старший сын Натера 
Ованнес, памяти которого отец посвятил свой стихотворный скорб
ный плач:

«Несчастный я, Натер, презренный,
...Страшное горе постигло меня 
И потому я жалости достоин...
Придите и взгляните на меня 
Несчастного, что весь в слезах.
Изнемогая, взываю из сердца глубины...
Был у меня сын Ованнес,
Лет двадцати едва достигший,
Достоинств преисполнен был он всяких,
Краса и гордость нашего он рода...
Имел он вкус к мелодиям 
И знал искусство музыканта,
Был также он прославленным писцом—
О том свидетельствуют книги...
И сколько не хвалить его—все мало...»

(М-, № 7637, стр. 209а; 23, 339).

К сожалению, до нас не дошло ни одной рукописи, написан
ной Ованнесом, сыном Натера. Об искусстве двух других сыновей 
Натера, Аветиса и Степаноса, мы расскажем ниже, здесь же ос
тановимся лишь на некоторых любопытных деталях, которые 
сообщают нам памятные записи представителей этого рода. Так, 
выясняется, что Натер и его сыновья поддерживали постоянные 
связи с Халтской областью, откуда они были родом. В 1357 г. 
младший сын Натера, Григор, едет в Сис, столицу Армянского 
киликийского царства, для принятия сана епископа. Его сопровож
дает брат Аветис, преследовавший и иную цель: найти там руко
пись, содержащую труд Дионисия Ареопагита «О небесной иерар
хии», список которого ему был заказан. Вот что пишет об этом 
сам Аветис: «Так как не нашлось образца для рукописи ни в го
роде, ни в монастырях, а желание [написать такую рукопись] му
чило меня... довелось мне поехать в страну армянскую, в царский 
город Сис, не только ради книги, но и ради младшего брата моего 
Григора, получившего там сан епископа Халтской области» (23, 
456).

После этого путешествия Аветис возвращается в Крым, а но
вопосвященный епископ направляется в Халтскую область. Неко
торое время спустя переезжает туда и Натер со своей женой.
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Здесь, в селении Гырзус, Натер продолжает переписывать руко
писи. Две из них сохранились до наших дней. Здесь же и завер
шает свой жизненный путь прославившийся писец и педагог. Имя 
Натера долго продолжают вспоминать его потомки", именуя «про
славленным писцом», «наставляющим учителем», «любомудрым», 
«почтенным» и т. д.

Дети и внуки Натера продолжали его дело. Вообще передача 
профессии от отца к сыну в средневековье было явлением очень 
распространенным и в среде писцов и миниатюристов—это не еди
ничный случай.

Представители рода Натера пользовались заслуженной сла
вой и память о них еще долго жила в Крыму. Так, в памятной за
писи одной армянской рукописи, написанной в 1718 г., читаем о 
том, что она написана «в стране Крым, которая является местом 
жительства старинного рода Натера», представители которых 
именуются «преуспевающими в знаниях писцами» (35, 300).

Для средневекового .армянского писца, да и вообще для лю
бого христианина, книга (особенно книга священного писания), 
была святыней, могущей помочь в далеком и трудном пути. Вот 
что читаем в памятной записи крымского писца Вардана: «...И 
вот я, второй блудный сын, дьякон Вардан, сын Киракоса из се
ления Ермно Бабердской области, когда было изгнание из моего 
родного края, будучи отроком, отправился в Крым к святому на
ставнику Аветику Хотачараку, затем учился у отца Петроса и 
исполнял тараканы и тетры* в монастыре Гызылташ и стал дья
коном; и оставался там десять лет. И построили мы новый мона
стырь во имя заступницы св. Б-огородицы**. И я, последний из

* Щ ш ^ Ь д р  г ц ш р ш ^ ш Ь  к  ц ш Ъ ш р г  Ш а р а К а Н Ы — ЭТО СбО р Н И К И  Ц вр К О В Н Ы Х  ГИМНОВ,

а тетры, или, правильнее, хазтетры—это сборники сольных песнопений. Во 
время церковных богослужений читались и пелись отрывки из этих сборников 
и хорошее знание их считалось необходимым для достижения определенного 
священнического сана, в данном случае сана дьякона. Известный поэт и цер
ковный деятель Армении XII века Нерсес Шнорали писал, что для получения 
духовного звания необходимо хорошо знать и правильно читать священное пи
сание, а также знать и исполнять церковные песни и гимны: «дЬ^Ь^уш^шЬ
чЬРи псдрд ркрЬпЬт. ,̂ к дДшЬрптД т.Ьц Аш^ЬшспршдЬ щилу_тк[ ^Ы^ЬдЬд^и, к шщш
дш{ ’/г &Ьп.Ьшд.рт.р[и.Ь дш^шЬш^псрЬшЪт (42, КН. 3, 79).

** Речь идет, видимо, о постройке церкви св. Богородицы в монастыре 
Гамчак. Постройку возглавил Аветик Хотачарак, что мы уже знаем по памят
ной записи армянской рукописи из Крыма начала XIV века (см. настоящую 
работу, стр. 9, а также, 23, 265). Позднее монастырь был переименован и 
посвящен Богородице.
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священников, беспрестанно трепещущий из-за своих многих и 
тяжких грехов... не имея другой возможности избавиться от тяж
ких грехов, обратился [за помощью] к святым апостолам; возна
мерился и с большими трудностями и с помощью Христа... достиг 
великого Рима... И с великой надеждой обратился к гавани, но не 
нашел корабля, который довез бы меня до Иерусалима. И тою же 
дорогой с большими трудностями и лишениями вернулся домой. 
Хотел поехать в Иерусалим и думал, что было бы угодно Господу 
получить в подарок от меня грешного? Вспомнил, что сказано: 
«Возложи на Господа заботы твои»*; и Он позаботился и указал. 
И я написал евангелие, как мог... старательно и с трудолюбием, 
украсил золотом и заключил в серебро**. И привез в Иерусалим 
и вложил в церковь Гроба Господня... и вернулся домой» (23, 
503). Затем Вардан повествует о том, как вновь поехал в Иеруса
лим, где прожил десять лет и написал там за это время два боль
ших Лекционария и одно Евангелие.

Если представить способы передвижения в средневековье и 
те расстояния, которые приходилось преодолевать армянским пис
цам, то путешествия эти сами по себе достойны удивления.

Небезынтересно, что некоторые крымские мастера, писавшие 
и украшавшие рукописи миниатюрами, были людьми, получившими 
хорошее по тому времени образование. Некоторые из них даже 
увлекались науками, в частности философией. Так, о двух круп
ных мастерах—Христосатуре и Тадеосе Авраменце (оба были 
писцами, миниатюристами и переплетчиками) из памятных запи
сей узнаем, что они вместе со священниками Торосом и Симеоном 
слушали лекции архиерея Саркиса, посвященные разбору трудон 
Аристотеля и Порфирия (24, т. I, 701).

Памятные записи рукописей более позднего времени также 
сохранили немало интересных сведений о создававших их масте
рах. По ним узнаем, что в числе тружеников письма были и ре
месленники. Так, известный поэт и писец XVII в. Симеон Кафаеци 
был в то же время и сапожником. Однако, имея большую тягу к 
поэзии и наукам, уже в зрелом возрасте получил образование и 
своим учителем называет известного поэта, педагога и миниатю
риста—Хаспека.

Велика была любовь к книге и учению в средневековой Ар
мении. Книги писали и копировали часто в самых невероятных

* Слова из Псалтыри, 54, 23.
** То есть заключил в серебряный оклад.
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условиях. Вот какие приписки встречаются иногда на полях ар
мянских рукописей, написанных в Крыму: «...закончено писание 
сей [книги] в году 1344, в тяжелое время осады города Кафы» 
(23, 341), или: «...закончена книга в тяжелое время, когда появил
ся злодей, надругающийся над христианами по имени Джанибек, 
который все ближние страны держит в страхе день и ночь» (23, 
468), или: «...было завершение [сей книги] в тяжелое время, ког
да из-за увеличения грехов наших и по злому наущению князья 
и военачальники восстали друг против друга» (23, 495) и т. д. 
Рукопись высоко ценили и бережно хранили. Когда же она попа
дала в руки вр;агов, ее старались выкупить: «Господи... благослови 
последнего получателя сей [книги] недостойного Григора... и Ни- 
колайоса с родителями... и всех ближних их, которые приобрели 
сию книгу на праведные средства свои, ибо попала она в руки 
чужеземцев, когда полонили монастыри наши во времена Чекиоа» 
(24, т. I, 39—40).

Таким образом, благодаря памятным записям мы узнаем мно
го интересного об условиях жизни того времени. К сожалению, 
далеко не все рукописи их содержат. Во многих случаях мы даже 
не знаем имен тех мастеров, которые украсили страницы рукопи
сей своим искусством. Анонимными остались для нас и многие 
армянские миниатюристы Крыма.

АНОНИМНЫЙ АВТОР МИНИАТЮР РУКОПИСЕЙ 
МАТЕНАДАРАНА № 7337, 7598, 7750, 7925, 10598

Среди крымских рукописей XIV в. собрания Матенадарана 
имеются пять иллюстрированных рукописей, миниатюры которых 
настолько сходны между собой по стилю и технике исполнения, 
по выбору иллюстраций и иконографии, по типажам лиц и цвето
вой гамме, что их можно приписать руке одного мастера. Памят
ные записи этих рукописей не сохранили имени художника. Все 
они написаны в середине XIV в. в Крыму и охватывают период 
от 1351 по 1353 г. Последняя среди них (М., № 10598) не имеет 
памятной записи. Она попала в Матенадаран совсем недавно (ру
копись находится в очень плохом состоянии—листы ее наполовину 
изъедены мышами). По палеографическим признакам О. Еганян 
датирует ее XIV в. Сохранившиеся обрывки миниатюр с изобра
жениями евангелистов и орнаментированные заставки в началах 
евангелий настолько сходны с декором остальных четырех руко
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писей, что позволяют не только локализовать данную рукопись 
Крымом, но и приписать исполнение ее миниатюр тому же ано
нимному художнику.

Художественное оформление всех пяти кодексов состоит из 
монохромных орнаментальных украшений и исполненных в мно
гоцветной живописной манере портретов евангелистов. Подобный 
прием своеобразного сочетания в одной рукописи двух приемов, 
живописного и графического, свойствен и памятникам книжной 
живописи Высокой Армении. Связь с этими памятниками особен
но ощутима в определенной стойкой схеме композиционных пост
роений, в насыщенности темного колорита и даже в манере трак
товки отдельных деталей. Так, например, почти непременным 
компонентом архитектурного фона как у мастеров Высокой Арме
нии, так и у нашего миниатюриста, является характерная высокая 
сводчатая ротонда на тонких колонках, перекрытие которой ху
дожник покрывает светлыми и темными точками, расположенны
ми в следующем порядке—светлые, сочетание светлых и темных 
и затем одни лишь темные. Этим приемом достигается определен
ное впечатление объемного округлого свода, как бы освещенного 
с одной стороны. Подобные сооружения являются отдаленными 
отголосками тех ротонд на мраморных колоннах, которые извест
ны еще в античной живописи. Перешедшие затем в средневековые 
византийские памятники, они проникли и в армянскую миниатю
ру. Однако манера изображения этих строений у армянских мас
теров совершенно иная. Если в античной живописи переход от 
света к тени осуществлялся при помощи тонировки, чему подра- 
жалрг и ранние византийские мастера, то у армянских миниатю
ристов он осуществлялся при помощи чередования светлых и тем
ных точек, напоминающих своим расположением и яркостью ок
раски кубики смальты в мозаиках. Подобный прием видим как у 
мастера Высокой Армении (илл. 1а, б), так и у анонимного крым
ского миниатюриста XIV в. (илл. 2а, б). У крымского мастера 
особого внимания заслуживают изображения евангелистов. Во 
всех его рукописях они представлены согласно установившейся 
традиции—трое сидят, а четвертый, Иоанн, стоит, прислушиваясь 
к гласу Господа и диктуя свое евангелие Прохору.

Типы евангелистов давно уже канонизированные, у каждого 
народа приобретали специфические черты, носящие отличитель
ные признаки определенной этно-культурной группы, присущие 
той национальности, к которой принадлежал данный художник. 
Так, например, евангелист Марк изображался обычно в виде сре- 
довека, с характерной короткой бородкой, несколько выступаю-
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щими окунями, с задумчивым взглядом человека, обдумывающего 
то, что собирается написать. Но каждый художник, рисовавший 
Марка, невольно сообщал этому традиционному образу некоторые 
национальные и в определенной степени индивидуальные черты 
согласно своему творческому видению. В частности, у большинст
ва армянских миниатюристов образы евангелистов приобретают 
черты, характерные для армянского типа лица. Так, короткая бо
родка и волосы Марка приобретают темнонкоричневый или чер
ный цвет, крупные черные глаза оттеняются глубокими тенями, 
дуги бровей подчеркиваются, нос удлинен и слегка загнут, рот не
большой. Но порой, жизнь среди других народов отражалась на 
создававшихся армянскими художниками образах, приобретавших 
в таких случаях совершенно иные черты. Так, в миниатюрах ано
нимного крымского миниатюриста неожиданно появляются типы 
лиц, более близкие к европейскому—несколько удлиненный овал, 
светлые волосы, небольшие светлые глаза, что, видимо, является 
отражением черт представителей иных, населявших в то время 
Крым, этнических групп, впечатление от которых (или же от соз
данных ими образов в искусстве) сказалось на работах нашегс 
художника (илл. 3).

Все рукописи этого мастера написаны на бумаге плохого ка
чества, подбор употреблявшихся им красок невелик, золото не 
использовано. Следует отметить, что скудость писчего материала 
и красок отличает почти все рукописи, создававшиеся в Крыму 
в первой половине XIV в., что, видимо, было результатом еще не 
устоявшейся материальной базы поселенцев. Хотя количество 
красок и невелико, однако художник сумел использовать их с 
исключительным умением и большим вкусом. Цветовой акцент 
базируется у него на глубоком синем тоне, которым покрывается 
весь фон миниатюры. Остальные цвета—красный, желтый, зеле
ный—употреблены в небольших дозах, они как бы оживляют и в 
то же время еще более оттеняют синь фона, придавая ему тем са
мым особую звучность. Густые цветовые пятна лицевых миниа
тюр контрастируют с орнаментальными узорами заставок титуль
ных листов, исполненных легким акварельным приемом. Послед
ние от такого соседства приобретают еще большую воздушность, 
легкость и ажурность (илл. 2а, б).

АНОНИМНЫЙ АВТОР МИНИАТЮР РУКОПИСИ 
МАТЕНАДАРАНА № 7637

Общностью стиля своих миниатюр объединяются еще две ар
мянские рукописи из Крыма, написанные обе в первой половине
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XIV в.—Евангелие 1342 года из Сурхата (хранится в библиотеке 
армянских мхитариотов в Вене под № 849) и Евангелие 1344 года, 
также из Сурхата (М., № 7637). Писцом обеих рукописей являет
ся уже известный нам Натер.

Приписать исполнение миниатюр обеих рукописей Натеру не 
представляется возможным. Дело в том, что Натер был очень пло
довитым мастером. Как мы уже видели, лишь в Матенадаране 
им. Маштоца хранятся сейчас двенадцать рукописей, написанных 
его рукою, но украшенных миниатюрами другими художниками, 
имена которых почти всегда указаны. Так, будучи в Баберде и 
Кане, Натер создал рукописи, миниатюры которых исполнены ху
дожниками Степаносом и Аракелом. Позднее, в Крыму, с ним 
сотрудничает уже его сын Аветис. Следует также принять во вни
мание, что в многочисленных приписках к своим рукописям На
тер всюду именует себя только писцом. Также именуют его и сов
ременники и потомки. Поэтому миниатюры интересующих нас 
рукописей, надо полагать, принадлежат руке художника, остав
шегося для нас анонимным.

Оба Евангелия исполнены, как мы уже отмечали, в Сурхате. 
Художественное оформление более раннего из них, написанного 
в 1342 г., состоит из хоранов, портретов евангелистов, миниатюр 
праздничного цикла и многочисленных маргиналов (орнаменталь
ных рисунков на полях). В памятной записи Натер просит помя
нуть своего сына Аветиса, исполнившего «мелкие украшения». 
Под этим выражением, видимо, следует понимать маргинальные 
украшения и, возможно, заставки. Но в рукописи имеется и целый 
ряд лицевых миниатюр, которые никак нельзя назвать «мелкими 
украшениями» (представлен неполный цикл евангельских празд
ников: «Крещение», «Вход в Иерусалим», «Причащение», «Со
шествие во ад», «Уверение Фомы», «Сошествие ев. Духа» и порт
реты четырех евангелистов). Знакомство же с работами Аветиса, 
сына Натера, говорит о том, что перед нами миниатюры, испол
ненные другим художником. Это тем более вероятно, что в 1342 
году Аветис был еще очень молод и потому отец поручил ему ис
полнить лишь «мелкие украшения».

Миниатюры евангельского цикла венской рукописи выполне
ны рукою скромного миниатюриста, не отличающегося высоким 
мастерством. Однако четкость композиционных построений, осо
бенности иконографии говорят о том, что художник прошел опре
деленную школу и пользовался неплохими образцами, которые 
старательно воспроизводил. Большинство его композиций имеет 
двухъярусное построение. Так, в сцене «Омовение ног» в верхнем 
ярусе представлены апостолы, снимающие с ног сандалии, а в 
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нижнем, отделенном от верхнего цветной полосой, изображено 
само действие омовения (илл. 4). На другой миниатюре в верхнем 
ярусе представлен Христос, которого предательским поцелуем вы
дает Иуда, а в нижнем—апостол Петр, отсекающий ухо страж
нику. Подобные двухъярусные композиции встречаются в визан
тийских памятниках уже в XII в.

Большой интерес представляет миниатюра с изображением 
евангелиста Иоанна, диктующего Прохору. Обе фигуры представ
лены в верхнем ярусе композиции, тогда как в нижнем видим ко
ленопреклоненную фигуру в священническом одеянии с книгой в 
руках, за которой стоят двое юношей в светских одеяниях (илл. 5). 
Подписи под миниатюрой нет и потому остается лишь предпола
гать, кто может быть здесь изображен. Возможно, что это заказ
чик рукописи Степанос со своими сыновьями. Но не менее веро
ятно, что здесь представлен писец Натер со своими помощниками. 
В данном случае большое значение приобретают предметы, нахо
дящиеся в руках у юношей—это или ручки, или же кисточки. 
Хотя миниатюры, как указано в каталоге Бушхаузенов, позднее 
были обновлены, но по старому рисунку, и можно думать, что ком
позиции не были нарушены*.

В рукописи представлены сцены, редко встречающиеся в па
мятниках коренной Армении, как, например, «Причащение», «Уве
рение Фомы». Вообще у некоторых крымских мастеров встречаем 
довольно расширенную тематику евангельских сцен. Что касается 
нашего миниатюриста, то наиболее близкие аналогии к его ком
позициям находим в армянской рукописи XIV в. (М., № 7645)**, 
точное время и место написания которой не известны. Автор ми
ниатюр рассматриваемой рукописи очень любит изображать полу
круглые навесы на тонких изящных колонках—тип кивория, ко
торым он венчает большинство сцен.

Другая рукопись Матенадарана, часть миниатюр которой, 
как нам кажется, принадлежат руке того же анонимного худож
ника, украсившего венское Евангелие—это рукопись 1344 года, 
написанная Натером в Сурхате. Она имеет хораны, заставки и 
маргиналы, исполненные в графической манере, а также портреты 
евангелистов. Изображения Матфея и Луки отличаются тою же

* Данная книга уже была готова к печати, когда был издан прекрасный 
альбом армянских миниатюр венского собрания (140), одна из рукописей кото
рою (Х® 242) дает богатый материал для сопоставлений с евангелием Матена- 
дараьа .V 766 1

** Мы пытаемся локализовать рукопись Матенадарана Хэ 7645 в Крыму 
(28, 145—150).
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простотою трактовки, тем же легким акварельным приемом пись
ма и теми же типами ликов, что и миниатюры евангельского цик
ла венского кодекса. К числу характерных деталей следует отнес
ти своеобразную манеру прорисовки рук и ног персонажей (запо
минаются несколько необычно загнутые кверху первые два паль
ца ног). Много общего и в системе складок одеяний.

Что касается изображений двух других евангелистов данной 
рукописи, то они выполнены в смелой живописной манере, свой
ственной Аветису, сыну Натера.

АВЕТИС, СЫН НАТЕРА

Аветис, второй сын писца Натера*, был одновременно писцом, 
миниатюристом и переплетчиком. Нам известны десять рукописей, 
написанных и иллюстрированных Аветисом. Семь из них хранят
ся сейчас в Матенадаране им. Маштоца (№ 7637, 7636, 6938, 7742, 
7857, 4656, 7449), а три в различных собраниях: одна—в храни
лище рукописей венских мхитаристов под № 849, другая—в Тби
лиси в Институте рукописей, Арм. 34, а третья—в библиотеке Бри
танского музея, Арм. 100.

С именем Аветиса впервые встречаемся в упомянутом выше 
венском Евангелии, в котором он исполнил «мелкие украшения». 
Спустя два года отец поручает Аветису нарисовать портреты двух 
евангелистов—Марка и Иоанна (М., № 7637). А еще два года 
спустя, в 1346 году, он оформил и все художественное убранство 
нового, написанного Натером Евангелия (М., № 7636).

Аветис работает в живописной манере, густыми пастозными 
красками. Часто мастер прибегает к контрастам—глубоко подчер
кивает тени, отмечает бликами выступающие части форм, темны
ми контурами очерчивает складки одеяний.

Стиль миниатюр украшенных им многочисленных рукописей 
отличается удивительным разнообразием, что происходит, видимо, 
от используемых им различных образцов—хороший копиист, он 
в определенной степени воспроизводит и манеру мастера, работой 
которого пользуется. Эта особенность художника позволяет в ряде 
случаев установить какие именно рукописи служили ему образ
цами. Так, для украшенных им в 1344 и 1346 гг. Евангелий образ
цом послужила художнику, видимо, какая-то киликийская руко
пись, одной из реплик которой является Евангелие матенадара- 
новского собрания № 318. На это указывают в первую очередь 
иконографические особенности миниатюр, сходство образов еван

* О писце Натере и его сыновьях см. настоящую работу, стр. 27—29.
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гелистов, а также определенная общность в манере трактовки фи
гур. Евангелист Марк, к примеру, как в рукописи № 318, так и в 
указанных работах Аветиса представлен в несколько необычной 
позе—голова его слегка запрокинута назад, а изогнутая кисть 
левой руки приподнята к подбородку (илл. 6, 7, 8). Он как бы 
прислушивается к гласу божьему—черта, свойственная не Марку, 
а Иоанну*. В изображении Марка обращает на себя внимание 
еще одна любопытная деталь: как и в рукописи № 318, Аветис 
точно так же спутал складки гиматия, благодаря чему располо
жение выступающих из-под одежды ступней ног не соответствует 
рисунку, которым намечаются складки одежды, обрисовывающие 
колени.

Иногда различные рукописи, украшенные Аветисом, настоль
ко заметно отличаются друг от друга по исполнению, что не будь 
памятных записей с указанием не только имени художника, но и 
имен его родителей и братьев, в ряде случаев было бы трудно 
распознать работы этого мастера.

В рукописи, украшенной им в 1347 году (М., № 7742), сохра
нилась лишь одна лицевая миниатюра с изображением еванге
листа Луки с Феофилом (илл. 10). Редко встречающиеся подоб
ные изображения Луки с Феофилом навеяны, как полагает О. 
Курц, аналогичными композициями, где рядом с евангелистом 
Матвеем или Марком появляется апостол Павел (134). Появ
ление Феофила рядом с Лукою встречается как в восточных, так 
и в западных памятниках. Такие композиции иллюстрируют очень 
раннюю версию, согласно которой три евангелия были написаны 
со слов апостолов. Феофил же—знатный человек, якобы заказав
ший Луке написать евангелие. Согласно преданию, Феофил полу
чил от Луки не только евангелие, но и икону богородицы, нарисо
ванную самим евангелистом.

Изображения Луки с Феофилом встречаются в киликийских 
памятниках, откуда они и проникли в Крым. В Византии подоб
ные композиции известны уже в XII в.

* Наиболее распространены две иконографии Иоанна. Один вариант—это 
сидящий и полуобернувшийся кверху евангелист, внимающий гласу Всевышне
го.’ Второй—стоящий и диктующий евангелие своему ученику Прохору. Часто 
в верхней части миниатюры изображался еще сегмент неба с выходящим от
туда лучом или голубем—символом святого духа (иногда десницей). Что ка
сается евангелиста Марка, то он обычно представлялся сидящим—пишущим 
или обдумывающим то, что должен написать (в древних памятниках он иногда 
стоит наряду с остальными евангелистами).

37



Используя образцы, средневековые мастера не являлись про
стыми подражателями. Они лишь отдавали дань времени, ибо кни
ги священного писания всегда исполнялись с подлинников, по воз
можности древних, освященных традицией. Поэтому использова
ние моделей было явлением общепринятым. Но каждый художник 
вносил свое, только ему свойственное понимание и восприятие 
канонизированных тем, только ему свойственную манеру исполне
ния, только им прочувствованные образы, сообщал миниатюрам 
только ему присущий колорит, благодаря чему сходные по теме и 
композиции изображения получали такую различную интерпрета
цию под кистью различных мастеров. Так, Аветис, копируя работы не
известного миниатюриста XIV века (М., № 318), создает произве
дения совершенно иные по своему художественному звучанию. 
Его манера намного мягче, образы менее суровы, а цветовая гам
ма—более темная и приглушенная.

В 1348 гаду Аветис иллюстрировал евангелие, для миниатюр 
которого характерны уже иные черты (М., № 7857). Прототипом 
для данной рукописи послужил на этот раз оригинал, либо испол
ненный Саркисом Пицаком, либо являющийся копией с работы 
последнего. Известно, что две рукописи Саркиса Пицака уже в 
XIV веке находились в Крыму (М., № 7651, 7631, 23, 162, 252). 
Пицак любил упрощать формы, сводя их к линейному решению, 
что придавало его работам определенную сухость. Однако Аветис, 
используя образцы Пицака, избегает этой сухости, линии его мяг
че, колорит насыщеннее.

Две следующие по времени, украшенные Аветисом рукописи 
хранятся, как уже отмечалось, в других собраниях (одна в Тби
лиси, другая—в Британском музее). Обе имеют лишь небольшое 
количество орнаментальных украшений. Сохранилась также 
памятная запись одного утерянного манускрипта, исполненного 
Аветисом, согласно которой художник, чтобы найти образец для 
ее написания, ездил в столицу Киликийской Армении, город Сис 
(см. настоящую работу на стр. 28).

В 1365 году Аветис закончил работу над большим Лекцио- 
нарием (М., № 4656), в миниатюрах которого уже чувствуется 
уверенность зрелого мастера. Рукопись имеет три лицевые ми
ниатюры: «Рождество», «Сошествие во ад» и «Сошествие св. 
Духа», а также многочисленные маргиналы и заставки. Особен
но удачно написана сцена «Сошествие во ад» (илл. 9). Цент
ром композиции является стройная фигура Христа. Он величаво 
направляется в сторону Адама и Евы, обернув голову назад, где 
стоят справа ожидающие спасителя цари и Иоанн Креститель.

38



Хотя в общем фигура Христа спокойная, однако складки его 
одеяния создают беспокойный ритм. Невидимый порыв ветра 
будто скрутил их и высоко закинул конец гиматия, вздувшегося 
колоколом за его спиной*. К центральной фигуре Христа сходят
ся по диагоналям остальные фигуры и элементы композиции: 
слева снизу—поднимается навстречу Христу с протянутыми ру
ками Адам; с верхнего левого угла нисходит ангел с сосудом в 
руках, крылья которого приняли диагональное от центра направ
ление; от верхнего правого угла—диагональное направление к 
центру придано скалам; справа снизу к Христу же обращена 
группа царей с Иоанном Предтечей. В своей основе данная ком
позиция восходит к аналогичным сценам киликийских памятни
ков (например, в Евангелии 1269 г., 125, 66).

Миниатюра «Сошествие во ад», исполненная Аветисом, пред
ставляет интерес и своей иконографией. Здесь присутствует фи
гура ангела, парящего в воздухе и держащего сосуд, что являет
ся несколько необычной деталью. Появление ангела с сосудом 
связано здесь, видимо, с описанием этого события в апокрифи
ческом евангелии Никодима (57), согласно которому Адам пе
ред смертью посылает своего сына Сифа к богу «дабы бог через 
ангела провел его к дереву милосердия [жизни] и дабы он взял 
елей и помазал [своего] отца и тот восстал от болезни». Вот ка
кой ответ получает Сиф: «...поди и окажи отцу твоему, что по 
прошествии пяти тысяч пяти сотен лет от создания мира придет на 
землю единородный сын божий... и он помажет его сим елеем и 
воскресит...» (57, 54). На нашей миниатюре сошедшего в ад 
после воскресения Христа сопровождает ангел, держащий сосуд 
с елеем, которым Христос должен помазать пророков и праотцов, 
выводимых им из ада. Крест в руке его—символ искупления. 
Таким образом, ангел с сосудом в описанной миниатюре имеет 
непосредственную связь с версией из евангелия Никодима. Ан
гел, но уже с крестом в руках, также парящий в воздухе, при
сутствует в аналогичной сцене из Евангелия «Таргманчац» (М., 
№ 2743). Интересно, что в Евангелии 1342 года, написанном На-

* Поднятый вверх большой, как бы надувшийся от ветра конец гиматия, 
занимает довольно значительное место в композиции. Подобная трактовка 
одеяния, как отмечает Д. В. Айналов, встречается в византийских памятниках 
XI—XII вв.: «Эта форма развивающегося конца плаща все более осложняется. 
Он развивается в крайне сложную орнаментальную часть фигуры, приобретая 
характер особого красочного пятна, по размерам равного иногда самой фигуре» 
(55, 47).
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тером (см. настоящую работу стр. 34), в сцене «Сошествие во 
ад» видим тот же иконографический извод, только здесь Христа 
сопровождают уже два ангела (илл. 11).

В миниатюре, изображающей «Сошествие св. Дука» рас
сматриваемой рукописи, присутствует богоматерь илл. 12), что 
редко встречается в армянских памятниках XIII—XIV вв. Не
сколько позже подобное явление наблюдается и в васпуракан- 
ских рукописях, где существовала старая местная традиция по
читания богоматери. В Крыму же это связано и с определенным 
воздействием латинского Запада, где поклонение мадонне дохо
дило до культа. В ряде армянских рукописей Крыма, украшен
ных небольшим количеством сюжетных миниатюр, избраны час
то лишь те сцены, в которых присутствует богоматерь. Об усиле
нии почитания святой девы свидетельствует также появление в 
Крыму ее рельефных изображений на стенах армянских церквей, 
сооружение церквей в ее честь. Вполне естественно, что в Крым, 
где католичество пустило глубокие корни, проник с последним 
и культ мадонны. Армянские памятники Крыма дают немало 
примеров, иллюстрирующих подчеркнутый характер почитания 
здесь богородицы, одним из которых являются миниатюры Аве
тиса.

В творчестве Аветиса своеобразно сочетаются традиции ис
кусства коренной и Киликийской Армении. Любовь к глубокому 
синему фону, некоторая обобщенность форм, подчеркивание кон
турных линий и ярко выраженный восточный тип персонажей— 
связывают его работы с традициями коренной Армении. В то же 
время усложненность композиционных построений, иконографи
ческие особенности, некоторые технические приемы исполнения 
говорят об определенном воздействии на творчество мастера 
искусства киликийских миниатюристов, хотя ему и не удается 
достичь их изящества и утонченности в обработке деталей. Ис
пользуя орнаментальные узоры киликийских образцов, Аветис 
заметно упрощает и укрупняет их, опуская некоторые детали. В 
то же время отходя от утонченности обработки отдельных эле
ментов, мастер придает их формам большую осязаемость, плот
ность.

Внимания заслуживают многочисленные монохромные орна
ментальные украшения рукописей Аветиса. К их числу относится 
декор хоранов*, титульных листов с заставками, инициалы, а так

* Хораны—художественно оформленные, украшенные орнаментами таблицы 
канонов согласия (последние были составлены одним из отцов церкви—Евсе
вием, в IV в., и служат для быстрого нахождения нужного сюжета во всех
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же маргиналы. Они исполнены с большим мастерством, смелыми, 
пластичными контурами. Наряду с растительными и геометриче
скими узорами различного рисунка, художник представляет все
возможных птиц и животных, часто фантастических, а также сим
волы. На полях имеются изображения святых и отцов церкви. 
Графические рисунки художника отличаются тонкостью и мягко
стью исполнения, технически—легким акварельным приемом.

Среди армянских рукописей Крыма удается проследить неод
нократные случаи подражания работам Аветиса. Такова рукопись 
1357 года М., № 7679, портреты евангелистов которой воспроизво
дят образы, близкие к созданным Аветисом. Повторяет этот мас
тер и своеобразный замысловатый архитектурный фон и узоры 
орнаментальных украшений миниатюр Аветиса (илл. 13, 14).

СТЕПАНОС, СЫН НАТЕРА

Степанос—другой сын Натера, брат Аветиса. С его именем 
первый раз встречаемся в памятной записи Натера в рукописи
четырех евангелиях). Каноны согласия украшались обычно орнаментальными 
обрамлениями, строящимися по типу архитектурного портала на колоннах с 
люнетом наверху. Эти архитектоничные формы позднее преобразуются в сто
рону большей декоративности—арка заменяется прямоугольной заставкой, 
которую художники заполняют пышным орнаментом, изображениями реальных 
и фантастических животных и птиц, человеческих фигурок, а колонны превра
щаются в различного рисунка орнаментальные полосы. Многочисленные зо- 
ографические и антропоморфные изображения хоранов в основе своей связаны 
с христианской символикой. Соответствующие толкования этой символике на
ходим у ряда средневековых авторов. В армянской литературе первое подобное 
дошедшее до нас толкование этих изображений принадлежит перу автора 
VIII в. Степаносу Сюнеци (48, 192). Хотя церковь всегда стремилась увязать 
все изображения, встречающиеся в хоранах с христианской символикой, однако 
в них немало элементов, связанных с языческими представлениями (тотемы, 
олицетворения, 39), а также мотивы, почерпнутые художниками из реальной 
жизни—ряженые актеры, дрессировщики с животными, жонглеры, отдельные 
сценки и даже портреты конкретных исторических лиц. Обогащение украшений 
хоранов новыми мотивами, которые уже не соответствовали старым объясне
ниям, данным им Степаносом Сюнеци, вызвали необходимость их новою тол
кования. Так, в XII в. новые объяснения орнаментике хоранов дал Нерсес 
Шнорали, который говорил о символичности не только каждого изображения, 
но и символичном значении каждого цвета. Конечно средневековые армянские 
художники далеко не всегда руководствовались этими толкованиями и потому 
многочисленные изображения не имеют соответствующих объяснений (125, 16).
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1347 г., где он просит помянуть «...и других двух сыновей моих, 
отроков Степаноса и Григора», видимо помогавших своему отцу 
в создании рукописи. Вообще средневековые мастера начинали 
обучать учеников еще с отроческих лет. Первоначально ученики 
помогали мастеру лощить бумагу, линовать ее для письма, расти
рать краски, приготовлять чернила, оттачивать кончики ручек* 
и т. д. Лишь со временем им поручалась более сложная и ответст
венная работа. Будущие миниатюристы начинали обычно с рас
крашивания орнаментальных рисунков, контуры которых первое 
время прорисовывал сам мастер. Только обученные всем тонкос
тям искусства ученики допускались к исполнению самих рисунков, 
а затем и сюжетных композиций**.

Степанос, как видно, был намного моложе Аветиса, так как 
в упомя'нутом Евангелии 1347 г. (М., № 7742), которое Аветис 
украсил миниатюрами, Степанос называется «отроком», а первая, 
дошедшая до нас написанная им рукопись относится к 1368 году.

Нам известны восемь манускриптов, тексты которых пол
ностью или частично написаны Степаносом, сыном Натера***. Не
которые из них иллюстрированы****.

Из хранящихся в Матенадаране рукописей, написанных Сте
паносом, сыном Натера, лишь одна имеет миниатюры евангельско
го цикла—это большой Лекционарий 1381 г. (М., № 7477), образ
цом для миниатюр которого послужила аналогичная рукопись 
Аветиса (М., № 4656). Две миниатюры из Лекционария Степано
са—«Сошествие св. Духа» (илл. 16) и «Сошествие во ад» (илл. 
15)—являются довольно близкими повторениями работ Аветиса

* Ручками служили деревянные, чаще тростниковые, палочки, заострявшие
ся с одного конца. Армянскими средневековыми писцами применялись и свое
образные ручки-самописки, имеющие полый шарик на конце, куда наполняли 
чернила (12).

** Известно, что существовали и готовые прориси—образцы контурных ри
сунков, которыми пользовались художники-миниатюристы. Сохранилась одна 
такая тетрадь прорисей, датируемая XV—XVI вв. В ней имеются контурные 
рисунки не только орнаментальных украшений, но и отдельных фигур и даже 
схемы композиций основных сцен праздничного цикла (6, 289—293, 348—352, 
385—397, 446—450; 127, 175—183).

*** Рукописи Матенадарана №№ 2705, 7477, 7446, 3863; помимо этого, три 
рукописи Степаноса хранятся сейчас в Иерусалиме в библиотеке армянского 
Патриархата, №№ 12, 372, 1206, и одна—в Лондонском Британском музее под 
№  100.

**** Нам были доступны лишь рукописи матенадарановского собрания, из 
которых две сохранили миниатюры Степаноса; № 7477, 7446.
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(ср. с илл. 19, 12). Стараясь подражать искусству брата, Степанос 
несколько уступает ему в мастерстве. Это особенно чувствуется в 
тех случаях, когда художник работает самостоятельно. Так, в 
миниатюре, изображающей «Рождество», это сказалось и в не
сколько неумелом рисунке, и в самой организации листа, и в по
строении композиции (илл. 17). Однако не скованный образцом 
художник создал хоть и несколько наивную, но своеобразную, 
свою интерпретацию этой сцены. Отход от канона привел к сво
бодному размещению фигур и к необычайной их трактовке. Мария 
здесь—это обыкновенная крестьянка в цветастом платье, смуглая, 
черноокая и чернобровая, с румянцем во всю щеку. Все образы 
Степаноса отличаются ярко выраженным национальным характе
ром. Есть у него н другая любопытная черта, свидетельствующая 
о глубокой связи его с народным творчеством—это манера все 
покрывать орнаментами, даже такие неподходящие для этого де
тали, как, например, скалы,—превращенные в ситцевые узоры, они 
угадываются лишь благодаря контурам.

Другие, известные нам рукописи, украшенные Степаносом, 
снабжены им в основном только небольшим количеством графи
ческих орнаментальных украшений и такими же рисунками на по
лях, изображающих различных святых или же символических жи
вотных, птиц и пр. (так, поющий петух символизирует «Отречение 
Петра», рыбы на блюде—«Тайную вечерю», пастух с овцами— 
«Рождество», юноши на дереве, обрывающие ветви,—«Вход в 
Иерусалим» и т. д.).

К началу XV века, когда мастер был уже в преклонном воз
расте (как мы уже знаем, в 1347 году он был «отроком», то есть 
приблизительно 12—14-ти лет), дело украшения написанных им 
рукописей он поручает своему сыну Ованнесу, обладавшему 
незаурядными способностями и ставшем замечательным художни
ком, речь о котором будет впереди.

А Р А К Е Л

Одним из наиболее значительных армянских миниатюристов 
Крыма был Аракел, работавший в середине XIV в. в различных 
городах Крыма—в Сурхате, Кафе, Коксу. К сожалению, о лично
сти этого художника нам ничего неизвестно. Памятные записи 
оставили нам лишь его имя.

Из хранящихся в Матенадаране рукописей кисти Аракела 
достоверно принадлежат миниатюры лишь одного Лекционария, 
украшенного им в 1356 году в городе Сурхате (М., № 7408).
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В Иерусалиме, в библиотеке армянского Патриархата, хра
нится рукопись (№ 22), миниатюры которой, согласно памятной 
записи, исполнены крымским художником Аракелом. Репродукции 
титульного листа ее, с изображением апостола Павла, помещен
ные как в каталоге иерусалимских армянских рукописей Н. Пога- 
ряна, так и в книге А. Чобаняна (139, 210), позволяют предполо
жить, что это тот же Аракел, который иллюстрировал и Лекциона- 
рий из собрания Матенадарана им. Маштоца.

Помимо этих рукописей, руке Аракела можно приписать 
исполнение миниатюр еще двух кодексов Матенадарана (М.> 
№ 7741 и 8029), которые стилистически очень близки миниатюрам 
рукописи 1356 года.

Лекционарий 1356 года, в памятной записи которого сохрани
лось имя художника, в XVII веке был реставрирован и заново 
переплетен. Несколько последних листов текста вместе с памятной 
записью (находившиеся в момент реставрации, видимо, в очень 
ветхом состоянии) были вновь переписаны реставратором Григо- 
ром. Памятная запись XIV века, сохраненная таким путем, пове
ствует о том, что Лекционарий был написан при владычестве 
патриарха Мхитара, рукою писца Карапета, сына Аруца и Воски- 
анэ, в году 1356, в городе Крыму (как иногда именовался город 
Сурхат), и украшена рукою художника Аракела.

Рукопись имеет всего три лицевые миниатюры—«Благовеще
ние», «Вознесение», а третья миниатюра разбита на четыре части, 
в каждой из которых представлены различные сцены: «Распятие», 
«Снятие со креста», «Явление ангела женам» и «Григорий Просве
титель». Кроме этих миниатюр, рукопись снабжена многочислен
ными рисунками на полях, заставками и орнаментированными 
инициалами.

В нижней части рамки, окружающей миниатюру с изображе
нием «Благовещения», сохранилась надпись следующего содержа
ния: ЧимршщЪт,*, (ип^прп^рЬи

(„Тер Карапет... меня художника помяни и будь снисхо
дителен к [моему] несовершенству").

После имени «Карапет» стерто какое-то слово, На месте кото
рого можно поместить приблизительно шесть букв. Здесь могло 
быть написано, по всей вероятности, или имя художника—«Ара
кел», или же один из тех уничижительных эпитетов, которыми так 
любили награждать себя средневековые мастера (например, 
« ш Ь ш р & и л Ь ъ — НеДОСТОЙНЫЙ», « ш Ь ш р ^ Ь и ш я  —  «неискусный И Т. Д .)

В творчестве Аракела своеобразно сочетаются традиции ис
кусства Высокой и Киликийской Армении, а также определенное
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воздействие искусства Византии и Италии. В то же время искусст
во этого художника отмечено чертами такого яркого таланта, что 
наличие разных факторов нисколько не умаляет творческого нача
ла, которое у большого мастера поглощает все привнесенное, прет
воряя его по-своему и создавая новое, совершенно неповторимое 
качество.

Сохраняя привычную для крымской миниатюры насыщенную 
темную гамму красок, в которых преобладают синие тона, худож
ник добился ее особого звучания. Умелое сочетание темно-синего 
фона с малиновыми и розовыми тонами, при редком применении 
ярко-красного, оживляющего общую гамму скупыми, но яркими 
вспышками, придает работам Аракела особое обаяние. Этот тем
ный насыщенный колорит, в сочетании с глубоким синим фоном, 
связывает произведения художника с иллюстрациями такого чу
десного памятника армянской средневековой миниатюры, каким 
является Евангелие Таргманчац 1232 г.

Иллюстрируя развороты рукописи, Аракел с одной стороны 
помещает живописно трактованную лицевую миниатюру, а с дру
гой—графически исполненный титульный лист, чем подчеркивает
ся богатство палитры первой—прием так полюбившийся крымски
ми мастерами.

Образы, созданные художником отличаются утонченностью и, 
в то же время, величественностью. Особенно удачно пишет он ли
ца—красивые, с большими широко расставленными крупными гла
зами, глубокие оттенения вокруг которых придают им выражение 
тихой грусти и задумчивости.

Торжественностью и монументальностью отличается компози
ция «Благовещение» (илл. 18). Удлиненные пропорции и крупно- 
плановость делают ее похожей на фреску. Вполне возможно, что 
Аракел работал и в монументальной живописи, которая получила 
большое развитие в Крыму. Об этом же свидетельствует и пастоз
ная техника, отличающая миниатюры Аракела.

Фоном миниатюры, в нижней ее половине, служит светло-зе
леная стена, выше которой изображено темно-'синее небо, сплошь 
покрытое крупными золотыми звездами. На этом фоне величест
венно выступают фигуры Марии и архангела Гавриила (у послед
него обращают на себя внимание необычайные сандалии с завит
ками на концах).

Прекрасен образ богоматери, проникнутый лиричностью и 
глубокой грустью. Она представлена стоящей со склоненной голо
вой и приподнятой тонко очерченной рукой (илл. в тексте I), Объ
емно трактованный лик ее несколько контрастирует с манерой пе
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редачи одеяний и их складок. Плотные локальные тона подобраны 
мастером с большим вкусом.

Тип стоящей в сцене «Благовещения» Марии известен в про
изведениях восточно-христианского искусства еще с VI в. Но в 
ранних памятниках она протягивает руку по направлению к ар
хангелу или подносит к лицу (концевая миниатюра Эчмиадзинского 
Евангелия). В нашей миниатюре богоматерь подняла руку к груди в 
жесте изумления—вариант, встречающийся с VIII—IX вв., а в ар
мянских памятниках—с XI в. (131, 186). Миниатюра, Аракела, вос
производящая в основном эту древнюю традицию, отмечена в то 
же время чертами, близкими к византийской интерпретации дан
ной сцены, удержанной и в памятниках XIII—XIV вв. Близость к 
последним подчеркивается и образом самой богоматери и некото
рыми деталями фона. Так, например, высокая горизонтальная 
стена,, украшенная легким орнаментом и декоративными окнами, 
характерна и для ряда византийских произведений, представляю
щих эту композицию. Наиболее близкие аналогии находим в гре
ческой рукописи XIII в,.монастыря Пантократора на Афоне, хра
нящейся сейчас в коллекции Думбартон Оке в Вашингтоне (82, 
табл. 12), в сионском Евангелии XIV в. из музея Чивико в Пизе 
(137, 76), на диптихе XIV в. из Флоренции (90, 72, табл. VIII).

На другой миниатюре этой рукописи представлено «Вознесе
ние» (илл. 20). Ее композиционное построение подчинено единой 
цели—выделению центральных фигур, Христа наверху и Марии 
внизу. Вокруг них симметрично компануются остальные персона
жи. Эта традиционная схема связана с восточной иконографией, 
восходящей к раннехристианским памятникам (Евангелие Рабулы 
586 г., ампулы Монцы и др.). Фон, на котором развертывается 
действие у Аракела, в точности повторяет фон сцены «Благовеще
ния»—такое же темно-синее небо, усыпанное большими золотыми 
звездами, такая же светло-зеленая стена со сходным легким орна
ментом и декоративными окнами. Апостолы, расположенные по 
обе стороны от богоматери, стоящей в позе Оранты, даны в энер
гичных' движениях. Художник смело изображает их в различных 
поворотах и явно старается разнообразить их типажи. На ногах 
апостолов такие же сандалии с завитками, какие мы видели и у 
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Третья лицевая миниатюра рукописи—четырехчастная
(илл. 19). В первых двух сценах, «Распятии» и «Снятии со креста»,
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художником хорошо передано настроение трагизма. Выразительна 
фигура распятого Христа, изображенного с поникшей головой и со 
скорбным выражением на мертвом уже лице. Интересно, что и 
лицо его и тело имеют мертвенно-бледный цвет, тогда как лица и 
руки стоящих рядом Марии и Иоанна даны в теплых розовых то
нах. Ноги Христа прибиты к кресту одним гвоздем—подобная го
тическая схема «Распятия» не нова в армянском искусстве. Она 
встречается и в киликийских памятниках, а в Крым проникла воз
можно непосредственно из западных образцов. Сама тематика 
приближает миниатюры этой рукописи к итальянскому искусству, 
мы имеем в виду акцентировку сцен, связанных с почитанием бо
гоматери.

В «Явлении ангела женам» имеется любопытная деталь; ла- 
барум в руках ангела представляет собой белый флаг с красным 
крестом, что часто встречается в латинских памятниках. В данном 
случае интересен тот факт, что красный крест на белом фоне яв
лялся тогда гербом города Генуи—знаменательно появление тако
го изображения в армянской рукописи, написанной в Крыму во 
времена владычества там генуэзцев (илл. в тексте II).

Очень близок к этой рукописи по стилю украшающих его ми
ниатюр и манере их исполнения Лекционарий, написанный в Кафе 
в 1360 г. (М., № 7741). К сожалению, в его памятной записи не 
указано имени художника, но явное стилистическое сходство ил
люстраций этих двух рукописей позволяет приписать их исполне
ние одному и тому же мастеру, то есть Аракелу. Миниатюры обеих 
рукописей сходны по колориту, совпадают схемы их композицион
ных построений, технический прием густого наложения пастозных 
красок, сходны образы представленных персонажей, рисунок 
складок драпировок, необычайная форма сандалий с завитками, 
формы архитектурных сооружений, обработка и моделирование 
отдельных деталей, манера исполнения. Однако главное, что поз
воляет определить руку мастера—это создаваемые им образы. Хо
роший копиист может скопировать и формы складок и всю фигуру 
в целом, в трактовке же ликов, их типажей, в манере прорисовки 
черт всегда сказывается та индивидуальность мастера, которую не 
могли убить никакие каноны, никакое, даже самое добросовестное, 
копирование модели. Именно образы персонажей обеих рукописей, 
отмеченные общим духом, позволяют видеть в обоих случаях рабо
ту одного и того же мастера. Интересен у Аракела своеобразный 
прием изображения лица в фас, при котором нос дается контуром 
как бы в профиль, но для того, чтобы он соответствовал фасовому 
положению лица, с другой стороны подрисовывается вторая нозд
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ря. В обеих рукописях видим тот же аракеловский тип лиц, кото
рый невозможно спутать с лицами ни одного другого художника. 
В средневековом искусстве это становится тем более определяю
щим, что художники писали свои персонажи не с натуры, а вос
производили образы, сложившиеся в их отвлеченном от реальной 
жизни, абстрактном мышлении. Прочувствованный данным масте
ром образ, повторяется во всех его работах в основном без особых 
изменений. Поэтому невозможно спутать образы Аветиса с теми, 
которые создает Аракел. При всей общности стиля работ, принад
лежащих к одной школе миниатюрной живописи, создаваемые раз
ными мастерами образы всегда различны.

Рукопись 1360 г. имеет всего две лицевые миниатюры—на од
ной представлены две сцены, «Благовещение» и «Рождество», а на 
другой—«Сошествие св. Духа».

«Благовещение» в уменьшенном виде повторяет аналогичную 
сцену из рукописи 1356 г.—те же образы Марии и Архангела Гав
риила в тех же одеяниях изображены на фоне такой же светло- 
зеленой стены и темно-синего неба, как и в первой рукописи, от
сутствуют лишь золотые звезды (илл. 21). В «Рождестве» поража
ют необычайные формы одежд женщин, купающих младенца Хри
ста: они закутаны в большие покрывала, завязанные на голове 
узлом*. Женщина, держащая младенца на коленях и пробующая 
рукой воду, очень естественно прикрывает его своим покрывалом.

В «Сошествии св. Духа» апостолы представлены сидящими 
над аркой, под которой видны фигуры, олицетворяющие различные 
народы (последние лишь прорисованы контурными линиями и не 
завершены). Миниатюра имеет характерный для Аракела темно
синий насыщенный фон. Четко выделяется на нем светлый трой
ной луч, нисходящий сверху, в котором виден изящно прорисован
ный белилами голубь—символ святого Духа.

В обеих рукописях некоторые апостолы представлены с тон
зурами (обритыми макушками голов, как было принято у католи
ческих священников). Можно думать, что не только в миниатюр-

* Подобные необычайные покрывала на женских фигурах встречаются 
в ряде памятников XIV в.: в мозаиках храма св. Марка в Венеции, в мозаи
ках Кахрие-Джами, на стенных росписях Мистры, Новгорода, а также в рус
ской иконописи. Д. Айналов, обративший внимание на подобные изображения, 
связывает их с каролингскими памятниками: «Эти женские фигуры в покрыва
лах по своему художественному изобретению принадлежат еще карловингско- 
му искусству и несколько раз встречаются в Библии Карла Лысого... (56, 43, 
табл. I, XIII).
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люстраций этих двух рукописей позволяет приписать их исполне
ние одному и тому же мастеру, то есть Аракелу. Миниатюры обеих 
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ных построений, технический прием густого наложения пастозных 
красок, сходны образы представленных персонажей, рисунок 
складок драпировок, необычайная форма сандалий с завитками, 
формы архитектурных сооружений, обработка и моделирование 
отдельных деталей, манера исполнения. Однако главное, что поз
воляет определить руку мастера—это создаваемые им образы. Хо
роший копиист может скопировать и формы складок и всю фигуру 
в целом, в трактовке же ликов, их типажей, в манере прорисовки 
черт всегда сказывается та индивидуальность мастера, которую не 
могли убить никакие каноны, никакое, даже самое добросовестное, 
копирование модели. Именно образы персонажей обеих рукописей, 
отмеченные общим духом, позволяют видеть в обоих случаях рабо
ту одного и того же мастера. Интересен у Аракела своеобразный 
прием изображения лица в фас, при котором нос дается контуром 
как бы в профиль, но для того, чтобы он соответствовал фасовому 
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ря. В обеих рукописях видим тот же аракеловокий тип лиц, кото
рый невозможно спутать с лицами ни одного другого художника. 
В средневековом искусстве это становится тем более определяю
щим, что художники писали свои персонажи не с натуры, а вос
производили образы, сложившиеся в их отвлеченном от реальной 
жизни, абстрактном мышлении. Прочувствованный данным масте
ром образ, повторяется во всех его работах в основном без особых 
изменений. Поэтому невозможно спутать образы Аветиса с теми, 
которые создает Аракел. При всей общности стиля работ, принад
лежащих к одной школе миниатюрной живописи, создаваемые раз
ными мастерами образы всегда различны.

Рукопись 1360 г. имеет всего две лицевые миниатюры—на од
ной представлены две сцены, «Благовещение» и «Рождество», а на 
другой—«Сошествие св. Духа».

«Благовещение» в уменьшенном виде повторяет аналогичную 
сцену из рукописи 1356 г.—те же образы Марии и Архангела Гав
риила в тех же одеяниях изображены на фоне такой же светло- 
зеленой стены и темно-синего неба, как и в первой рукописи, от
сутствуют лишь золотые звезды (илл. 21). В «Рождестве» поража
ют необычайные формы одежд женщин, купающих младенца Хри
ста: они закутаны в большие покрывала, завязанные на голове 
узлом*. Женщина, держащая младенца на коленях и пробующая 
рукой воду, очень естественно прикрывает его своим покрывалом.

В «Сошествии св. Духа» апостолы представлены сидящими 
над аркой, под которой видны фигуры, олицетворяющие различные 
народы (последние лишь прорисованы контурными линиями и не 
завершены). Миниатюра имеет характерный для Аракела темно
синий насыщенный фон. Четко выделяется на нем светлый трой
ной луч, нисходящий сверху, в котором виден изящно прорисован
ный белилами голубь—символ святого Духа.

В обеих рукописях некоторые апостолы представлены с тон
зурами (обритыми макушками голов, как было принято у католи
ческих священников). Можно думать, что не только в миниатюр-

* Подобные необычайные покрывала на женских фигурах встречаются 
в ряде памятников XIV в.: в мозаиках храма св. Марка в Венеции, в мозаи
ках Кахрие-Джами, на стенных росписях Мистры, Новгорода, а также в рус
ской иконописи. Д. Анналов, обративший внимание на подобные изображения, 
связывает их с каролингскими памятниками: «Эти женские фигуры в покрыва
лах по своему художественному изобретению принадлежат еще карловингско- 
му искусству и несколько раз встречаются в Библии Карла Лысого... (56, 43, 
табл. I, XIII).
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ные изображения проник этот обычай, но, возможно, и в быт ар
мянских католических священников.

Рукопись 1360 года отличается от предыдущей работы Араке- 
ла в основном орнаментальными украшениями, которые здесь 
имеют многоцветное живописное решение. Богатый красочный 
орнамент рукописи 1360 года своею пышностью и формами узоров 
напоминает блестящие киликийские образцы. Однако вариации их 
здесь не так многочисленны, а формы укрупнены и обработка их 
отличается большей обобщенностью (илл. 22)*

Особого внимания в обеих рукописях заслуживают маргиналь
ные миниатюры—графические рисунки на полях. Исполнены они 
мастерски и с большим вкусом, свидетельствуя о художнике, как 
о хорошем мастере рисунка. Особенно удачны фигуры Иоанна 
Крестителя, с печальными выразительными глазами, Григория 
Просветителя, св. Стефана и др. Среди маргинальных миниатюр 
встречаются и целые сцены, как, например, «Жертвоприношение 
Авраама». Многочисленны на полях обеих рукописей изображения 
птиц, животных, сиринов* и просто орнаментальных украшений. 
Исполнены они краской Вортан Кармир** (густым тоном прори
сованы контуры рисунков и даны легкие оттенения бледно-красно
го и голубого цвета).

Мы склонны приписать руке Аракела миниатюры еще одной 
рукописи Матенадарана (№ 8029). Это—книга проповедей Варта
на Айгекци (выдающийся армянский средневековый деятель и 
баснописец). Рукопись украшена девятью лицевыми миниатюра
ми, изображающими различных деятелей церкви и святых. Боль
шинство портретов пострадало от времени и плохого хранения, а 
больше всего от поздней правки, сделанной грубой и неумелой 
рукой: черным контуром кто-то обвел большую часть лиц, окон
чательно исказив и испортив их. Нетронутыми остались лишь че
тыре портрета, по которым удается составить представление о 
мастерстве исполнившего их художника. Эти портреты имеют тот 
неповторимый тип лиц, который характерен для образов, создан
ных Аракелом. Они отмечены благородством линий, сочностью мо
делировки и удивительным обаянием. Особенное впечатление ос
тавляют их большие, красивые, широко расставленные, задумчи-

* Сирин—фантастическое существо, птица с женской головой. Принадле
жит к числу изображений, связанных с древними языческими верованиями и 
тотемаческими представлениями.

** Вортан Кармир—знаменитая армянская краска, изготовлявшаяся из 
червеца кашенили. Из него получались различные тона красновато-лилового 
цвета.
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вые глаза, оттененные глубокими мягкими тенями. Овалы лиц не
сколько удлинены. Все изображенные персонажи представлены в 
фас, в торжественных величественных позах, на фоне так часто 
повторяющейся у Аракела стены (илл. 23, 24). Только в данной: 
рукописи стена уже не всегда зеленая; в некоторых случаях она 
охристая или бледно-красная. На одной миниатюре представлена 
стоящая Одигитрия (стоящая богоматерь с младенцем на руках). 
Этот тип Одигитрии (илл. 25) восходит к ранним восточнохристи
анским памятникам и особое распространение получил в Византии. 
В армянских памятниках чаще встречается тип сидящей Одигит
рии (93, стр. 303). Что касается изображения богоматери с мла
денцем из рукописи № 8029, то аналогии ей находим во многих ви
зантийских, или же исполненных под влиянием последних, памят
никах искусства: в мозаиках базилики сз. Дмитрия в Салониках 
(VI в.), в церкви Панагии Ангелоктисты на Кипре (VII в.), в цер
кви Успения в Никее (XI в.), в соборе Гелатского монастыря в 
Грузии (XII в.), в соборе Торчелло (XII в.), на мозаичной иконе 
Музея в Палермо (XIII в.) и др. (90, т. 2, табл. 22, 24, 122, 205, 
239, 262).

На набойке внутренней обивки переплета одной армянской ру
кописи из Крыма (XIV в.) имеется подобное же изображение бо- 
гоматери-Одигитрии, очень сходное по типу миниатюре Аракела 
(М., № 2844).

Некоторый монументализм, насыщенность колорита и манера 
исполнения связывают работы Аракела с традициями искусства 
коренной Армении. В то же время несколько удлиненные пропор
ции фигур и некоторые черты иконографии приближают его мини
атюры к византийским памятникам, а в готической схеме «Распя
тия» и в акцентировке сцен, связанных с почитанием богоматери, 
видны уже нити, которые тянутся к искусству Италии. Наличие 
различных черт в творчестве одного мастера неудивительно, ибо 
армянские миниатюристы, работавшие в Крыму, знакомились с 
разнообразными памятниками и воспринимали то, что им больше 
импонировало. При всем этом каждый художник по-своему, творче
ски претворял увиденное. Так, Аракел, пользуясь разными образ
цами, не копирует их, а лишь пользуется ими как ориентиром, 
внося в изображения свое, только ему присущее понимание худо
жественного образа, только ему присущую манеру исполнения, 
сообщает только им прочуствованный колорит. Стройные, краси
вые, с большими задумчивыми глазами персонажи его композиций 
овеяны какой-то чуть уловимой таинственностью и в то же время 
они кажустя вполне живыми. Сила их глубокого воздействия обу
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словлена и исключительно выразительными ликами: грустной и 
печальной богоматери, застывших от неожиданности жен-мироно- 
сиц, исполненного торжественного спокойствия архангела Гаврии
ла, величавых отцов и деятелей церкви и др. Некоторая монумен
тальность стиля, широкая смелая, манера работы, пастозность кра
сочного слоя в миниатюрах Аракела позволяют предполагать, что 
он был не только миниатюристом, но и мастером настенной живо
писи. Этот глубоко одаренный художник оказал, несомненное, 
влияние на дальнейшее развитие армянской миниатюры Крыма.

ГРИГОР СУКИАСАНЦ

В Матенадаране хранятся шесть армянских рукописей из 
Крыма, в памятных записях которых указано имя писца—Григора 
Сукиасанца (М., №№ 591, 3046, 7048, 7664, 7605, 10337). Все они 
написаны в городе Сурхате и охватывают период от 1332 по 
1356 гг. Из них четыре украшены миниатюрами. Определенное 
сходство в стиле и манере их исполнения дает основание полагать,, 
что они не только написаны, но и украшены одним и тем же масте
ром и, по-видимому, мастером этим был писец Григор Сукиасанц. 
Одна из перечисленных рукописей (М., № 7664) привлекла вни
мание Л. А. Дурново, которая высоко оценила художественные 
достоинства украшающих ее миниатюр и приписала их исполнение 
Григору Сукиасанцу. Поскольку нет оснований подвергать сомне
нию это предположение, мы также будем называть Григора Сукиа
санца миниатюристом.

Все рукописи Григора Сукиасанца написаны на бумаге плохо
го качества- То же можно оказать и об употреблявшихся худож
ником красках—миниатюры местами потемнели и поблекли, а в. 
ряде случаев осыпались целые куски красочного слоя. Л. А. Дур
ново это обильное осыпание красок объясняла тем, что художник 
пользовался темперой (130, 154). Из всех его рукописей наи
больший интерес богатством иллюстративного материала и мастер
ством исполнения представляет Евангелие 1332 г. Кстати, оно яв
ляется, фактически, единственной рукописью из созданных армя
нами .в Крыму в XIV в., речь идет о хранящейся в Матенадара- 
не*, отдельные миниатюры которой публиковались в издававшихся 
альбомах армянской миниатюры (76, табл. 52; 77, табл. 64; 130,. 
155—157)**.

* М., № 7664.
** Три миниатюры из армянских рукописей XIV в., хранящихся в Па

рижской Национальной библиотеке, изданы были Ф. Маклером (136).
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Миниатюры рукописи не имеют закрашенного условного фона. 
Они свободно расположены в тексте, занимая иногда лишь часть 
страницы. Подобный метод украшения рукописей миниатюрами 
проник из Византии и связан с развитием иокусства иллюстриро
вания книг. Если первоначально все миниатюры помещались в 
отдельной тетради перед текстом, то позднее их стали вставлять в 
соответствующие места, согласно содержанию. В дальнейшем ми
ниатюры начинают располагать уже на страницах с текстом, как 
мы и видим в Евангелии 1332 г.

В рукописи представлены не только сцены евангельского цик
ла, но иллюстрированы и отдельные притчи. Некоторые из сюже
тов принадлежат к числу таких, которые редко встречаются в па
мятниках предшествующего времени. Таковы композиции, изобра
жающие «Пророчество Иоанна Крестителя народу о пришествии 
Христа», «Усекновение главы Иоанна Крестителя и поднесение 
усекновенной главы его Ироду», «Лоно Авраамово и богоматерь» 
(илл. 26), «Рождество девы Марии», «Рождество Иоанна Предте
чи», «Изгнание торгующих из храма» (илл. 27), «Стасти Христо
вы» и др. Некоторые из перечисленных сюжетов встречаются и в 
киликийских памятниках конца XIII начала XIV в. Однако свое
образие трактовки, иконографические особенности миниатюр и их 
стиль говорят о том, что оригиналом для нашего мастера послужи
ла, видимо, какая-то греческая рукопись.

Очень живо в непринужденных позах изображены евангели
сты. Несколько необычно представлены Иоанн с Прохором—они 
сидят рядом, на одном уровне (обычно Иоанн стоит и диктует си
дящему у его ног Прохору). Складки одеяний Иоанна и Прохора 
хорошо обрисовывают формы их тел, а тонкая цветовая модели
ровка помогает созданию впечатления объема. С особым мастер
ством написаны их лики (илл. 28). Довольно близкую аналогию 
этой миниатюре находим в греческом Евангелии из Венской биб
лиотеки (илл. 29) (90, т. 2, табл. 312). Манера работы нашего ма
стера довольно свободная—широкие смелые мазки, которыми он 
как бы лепит свои фигуры. Последние представлены живо и в са
мых различных поворотах. Свободная трактовка и компановка фи
гур, со стремлением к передаче объема—явление несколько не
обычное для миниатюрной живописи Армении того времени. 
А. Н. Свирин (108, 100), В. Н. Лазарев (90, т. 1, 250) и Л. А. Дур
ново (75, 76,) связывают миниатюры этого Евангелия с памятни
ками Палеологовского Ренессанса. И действительно, такие особен
ности их, как ярко выраженный живописный стиль, тенденции к 
объемной трактовке, смелая техника, наложение бликов широкими 
плотными мазками, мягкая обработка и моделировка лиц—все это 
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ставит данный памятник в ряд с лучшими произведениями Палео- 
логовской эпохи. '

Колорит миниатюр строится на сочетаниях светлых блеклых 
тонов. Красивы их овальные лица, оттененные зеленоватыми теня
ми. Отсутствие условного закрашенного фона сообщает сценам 
особую живость. Каждая в отдельности оставляет впечатление 
станковой композиции уменьшенного размера (илл. III).

Некоторые миниатюры представляют особый интерес своей 
иконографией. Так, в «Крещении», на берегу вместо ангелов пред
ставлена группа людей. Здесь, видимо, иллюстрирована, ранняя 
версия, всплывающая и в ряде васпураканских памятников, соглас
но которой Христа после крещения встречает ожидающий также 
крещения народ. В «Поклонении волхвов» богоматерь представле
на в короне—деталь, имеющая западное происхождение.

Многие события излагаются со всеми предшествующими и 
последующими моментами. Так, например, «Распятию»; предшест
вует изображение «Несения креста» и «Поднятие на крест». Затем 
представлены последующие события—«Снятие со креста», «Несе
ние тела Христа Иосифом Аримафейским. и Никодимом» (похоро
ны). Также изображены и события, связанные с убийством Иоанна 
Крестителя: сперва представлен пир у Ирода и танец Саломеи, 
(илл. 30), затем—поднесение Ироду отсеченной главы Иоанна Кре
стителя. Это так называемое последовательное представление со
бытий—традиция, имеющая древнее происхождение (55). К сожа
лению, плохая сохранность миниатюр рукописи не всегда позволя
ет восстановить изображаемые сцены или же подробности отдель
ных фрагментов композиций.

Определенный интерес представляет Служебник, написанный 
Григором Сукиасанцем в 1356 г. (М., № 3046). Рукопись имеет 
всего четыре лицевые миниатюры. На одной из них изображен 
св. Афанасий*, рядом с которым представлен ангел. На другой— 
«Причащение». Здесь под навесом стоит Христос, к которому 
справа подходят для причащения апостолы. За Христом также 
представлен ангел. Тема «Причащения» (Евхаристии) особенно 
часто встречается именно в крымских памятниках. Мы находим 
подобные изображения не только в рукописях, но и в росписях (в 
церкви св. Стефана) и в рельефах (на внутренней стене алтарной 
абсиды в церкви Иоанна Крестителя)**. На третьей миниатюре

* Афанасий Александрийский, один из деятелей христианской церкви, пер
вая половина IV в.

** О росписях и рельефах армянских церквей Крыма см. в Приложении.
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этой рукописи представлены богоматерь с младенцем и стоящие по 
сторонам от нее Иоанн Креститель и св. Стефан (илл. в тексте IV). 
В основе этой композиции лежит идея прославления мучеников за 
христианскую веру—Иоанн Креститель, первый свидетель и пред
теча Христа, а св. Стефан, один из первых мучеников, побитый 
камнями. Почитание св. Стефана было, видимо, особенно популяр
но среди крымских армян. На это указывают некоторые армянские

Илл. IV. Св. Стефан, Богоматерь с младенцем и Иоанн Креститель, 
1356 год, г. Сурхат, М. № 3046, стр. 27а, миниатюрист—Григор

Сукиасанц.

рукописи. Так, до нас дошли две большие Четьи-Минеи, украшен
ные лишь графически исполненными заставками и маргиналами. 
Однако в обеих на Полях текста, повествующего о житии св. Сте
фана, последний изображен в живописной манере и даже с упот
реблением золота*, тогда как изображения других святых в этих 
же рукописях исполнены графически, монохромно, как и все орна

* Рукописи Матенадарана: № 7402, л. 18а, № 7474, л. 19а.
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ментальное убранство. Такое необычное выделение изображения 
одного святого как бы подчеркивает его значение и свидетельст
вует об особом его почитании в данной местности. Об этом же сви
детельствуют и построенные армянами в честь св. Стефана две 
церкви—одна в Кафе, а другая в Сурхате.

Близки по стилю к миниатюрам этих рукописей иллюстрации 
Псалтыри, написанной Григором Сукиасанцем и хранящейся сей
час в Матенадаране под № 7605. Время создания этой рукописи не 
известно. На первой странице ее представлен царь Давид с музы
кальным инструментом в руках (тип канона с грифом). Миниатю
ра сильно пострадала, краски наполовину осыпались и потому сей
час трудно судить о ее художественных достоинствах. Сравнитель
но неплохо сохранилась миниатюра, изображающая Давида, спря
тавшегося в пещере. По ней-то и возможно в основном определить 
сходство миниатюр этой рукописи с иллюстрациями других руко
писей, созданных Григором Сукиасанцем.

Однако о творчестве Григора Сукиасанца можно судить боль
ше всего по миниатюрам рукописи 1332 г., где они сохранились в 
большем количестве и лучше, чем в других его рукописях. Твор
чество этого мастера проникнуто чертами искусства предренессан- 
са. Мы видим у него не только стремление к объемной трактовке 
фигур и деталей, как например в сцене «Явление ангела женам» 
(илл. 31). Обращает на себя внимание живость, с какой изображе
на группа женщин, а также гробница, трактованная в виде объем
ного блока, данного в обратной перспективе. Особый интерес пред
ставляет у этого мастера подход к проблеме пространственного 
размещения фигур в композиции. Так, во «Входе в Иерусалим» на 
переднем плане представлены граждане Иерусалима, встречаю
щие прибывших, а на втором плане—Христос, сидящий на осле и 
следующие за ним апостолы (илл. 32). Здесь особого внимания 
заслуживает то обстоятельство, что Христос, изображенный на 
втором плане, представлен в несколько меньшем размере, чем 
встречающие его граждане. Последние, на1ходясь ближе к зрите
лю, иллюзорно кажутся большими по размеру, что и запечатлел 
художник в своей миниатюре. Но подобное представление фигур в 
композиции находилось уже в противоречии с принципами услов
ного изображения, когда большими по размеру рисовались персо
нажи, имевшие более важное смысловое значение. Подобный отход 
от условности в сторону более реального изображения фигур в 
пространстве свидетельствует о пробуждении интереса к окружаю
щей жизни и о попытках отображения ее в искусстве.

55



АНОНИМНЫЙ АВТОР МИНИАТЮР ВТОРОЙ ЧАСТИ 
БИБЛИИ № 2705

Рукопись Матенадарана № 2705—это большая Библия, состо
ящая из трех разновременных частей. Начатая в Болонье дьяко
ном Аракелом, снабдившим рукопись превосходными миниатюра
ми, она, по неизвестным нам причинам, не была завершена им, а 
привезена в Крым, в город Казарию (близ Сурхата), где в 1368 
году ученый священник Иоанн поручил Степаносу, сыну писца 
Натера, дописать текст, а сам снабдил последний своими коммен
тариями и корректурами. В XVII веке рукопись обновлялась—Ни- 
колайосом Цахкараром была заново переписана часть текста и 
добавлены новые миниатюры.

Таким образом, данная Библия представляет собой своеобраз
ный памятник трех различных эпох, разделивший судьбу своих 
создателей; как и они, он скитался из одной страны в другую, из 
одного города в другой. Изнашивался переплет, терялись ли
сты, но приходили новые поколения и бережно одевали его в но
вый наряд, восстанавливали утраченное, добавляли новое, остав
ляя лишь немногословные скромные приписки—«помяните греш
ного в своих молитвах»—и при этом не всегда указывали даже 
свое имя. Вот сохранившиеся имена, связанные с созданием руко
писи: инок Аракел (XIII в.), ученый Иоанн, его брат Лазарос, 
писец Степанос, сын Натера (1368 г.), писец к миниатюрист Ни- 
колайос Цахкарар (1660 г.).

Дописанная в Крыму в 1368 г. часть Библии изобилует много
численными изображениями пророков, апостолов и других святых, 
помещенных на полях, а также заставками и маргиналами. Име
ется лишь одна лицевая миниатюра, на которой представлены че
тыре евангелиста (миниатюра разделена на четыре части, в каж
дой представлено по одному евангелисту). Последние изображены 
согласно установившейся традиции—трое сидят, лишь Иоанн сто
ит и диктует свое евангелие Прохору. Рядом с Лукой нарисован 
и Феофил (илл. 33).

Каждая страница рукописи оформлена с исключительным так
том и вкусом. Небольшие заставки, маргиналы и портреты проро
ков на ее полях скомпанованы умело, продуманно. Тонкость и изя
щество, с которыми выписаны все детали, говорят о высоком 
мастерстве исполнившего их художника. Мог ли им быть Степанос, 
сын писца Натера? Знакомство с работами Степаноса, отличаю
щимися несколько грубоватым, но броским рисунком, темным 
насыщенным колоритом, манерой покрывать локальными тонами
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отдельные формы и детали, явно упрощенные узоры орнаменталь
ных украшений, говорит обратное. Мийиатюры интересующей нас 
части Библии отличаются тонкостью и мягкостью как рисунка, 
так и колорита, а сочетания многочисленных оттенков одного и 
того же цвета создают 
впечатление тонировки. ^
Нежные светло-голубые 
и розовые тона хорошо 
гармонируют как между 
собой, так и с золотом 
фона. Художник в совер
шенстве владеет сложной 
техникой моделирования 
деталей. Выразительны и 
многообразны по типа
жам портреты пророков 
и апостолов» представлен
ных на ' полях рукописи.
Лица их отмечены черта
ми, настолько порою ин
дивидуальными, что в ря
де случаев кажутся пор
третами живых реаль
ных людей. Одним из на
иболее удавшихся явля
ется портрет апостола Иу
ды, брата Иакова (илл. в 
тексте V). Он представ
ляется портретом вполне 
конкретного лица. Умный 
взгляд его озарен необы
чайной живостью и гово
рит о глубоком и вдум
чивом характере. Мы ви
дим человека светского, 
утонченного, представи
теля высшего духовенст
ва, довольно далекого от аскетизма и отрешенности от мирской 
жизни. Шум кишащей торговым людом Кафы врывался, видимо, и 
в уединенные кельи, обитатели которых иногда откликались на те 
или иные ее проявления и, конечно, считали это для себя тяжким 
грехом. В этом отношении показательной кажется памятная за-

57

Г

Г

* *
Щ
г--;ч
Ии

I* Л

Илл. V. Апостол Иуда, брат Иакова, 
1368 год, г. Казария, М., № 2705, стр. 426а.



пись писца Вардана (см. наст, работу на стр. 29—30), который без 
конца кается в своих прегрешениях и замаливать их едет в Иеру
салим. Однако, возвратившись в Крым, очень скоро он вновь обра
стает новыми грехами, для избавления от которых повторно совер
шает то же далекое путешествие из Крыма в Рим, а оттуда морем 
до Иерусалима. Думается, что чисто земная любовь была причи
ной столь частого «грехопадения» писца Вардана.

Нередкие путешествия деятельных представителей армянско
го купечества и высшего духовенства в страны Запада чрезвычайно 
способствовали расширению их кругозора, знакомили их с культу
рой и искусством византийцев и итальянцев. Да и в Крыму побы
вало немало путешественников Запада—и купцы, и церковные дея
тели, и дипломатические посланники. Работал в Кафе несколько 
лет и Феофан Грек (91, 244—258).

О В А Н Н Е С

Ованнес был сыном писца и миниатюриста Степаноса и вну
ком писца Натера. Он является несомненно самым талантливым и 
ярким художником этого рода мастеров письма и книжной живо
писи. До нас дошли всего две рукописи, украшенные его рукою. 
Первая—это Лекционарий 1391 г. (М., № 7446), в котором он, по
могая своему отцу, нарисовал несколько маргинальных монохром
ных миниатюр. Они выгодно отличаются тонкостью рисунка, пла
стичностью и ясностью сложных переплетений орнамента от работ 
Степаноса, исполнившего ряд маргиналов и заставок этой рукопи
си. Вторым кодексом, сохранившим миниатюры Ованнеса, являет
ся «Книга скорбных песнопений Григора Нарекаци» (М.. № 3863), 
написанная в Кафе в 1401 г. Текст рукописи написал Степанос, 
оставивший памятную запись следующего содержания: «...Напи
савшего сие меня Степаноса недоетойнрго священника помяните... 
и Ованнеса священника, сына моего, который золотом и узорами 
украсил [рукопись]...» (24, 19).

Сохранившиеся в рукописи четыре лицевые миниатюры изо
бражают: «Вознесение», «Григора Нарекаци перед Христом», «Рас
пятие» и «Успение Иоанна Богослова».

Несмотря на то, что эти миниатюры иконографически не вы
ходят за пределы канонизированных схем, однако некоторые осо
бенности, в манере исполнения и трактовке персонажей, позволяют 
выделить их особо.

Мы уже отмечали у! некоторых армянских миниатюристов 
Крыма умение создавать впечатление объема, которым владеет и
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Ованнес. Замечательно у последнего другое—он делает попытки 
добиться этого применением светотени.

В средневековье впечатления объема мастера добивались ча
ще всего благодаря эффектам цветовых сочетаний; на зеленоватый 
или охристый подмалевок светлыми пятнами наносились выступа
ющие части лица, рук, ног, деталей одежды, архитектурных кулис 
и т. д. Наиболее выпуклые места подчеркивались бликами или 
линейными оживками.

Иначе поступает Ованнес. Он достигает объема уже не цве
товыми эффектами, но приближается к понятию светотени, что 
особенно хорошо удалось ему в образе богоматери из «Распятия» 
(илл. 36). Мягкая моделировка ее лица и рук, правильное постро
ение всей фигуры, задрапированной в мантию с реально тракто
ванными складками, ритм которых отдает античностью, сочетают
ся с умением более реально передавать человеческие чувства—все 
это'явления совершенно новые, выходящие за рамки средневеково
го мышления. Объяснения этому явлению следует искать в тех 
тесных связях крымских армян с крупнейшими торговыми города
ми Италии, которые затрагивали, несомненно, и области культуры 
и искусства. Общеизвестно, что начиная с XIII в. в итальянском 
искусстве пробуждаются новые идеи, которые привели в конечном 
итоге к возрождению во всех областях культуры и искусства. Уже 
с этого времени начинают пробивать себе дорогу зачатки новых 
понятий, идей и стремлений, воплотившихся в произведениях ли
тературы, изобразительного искусства, зодчества и ваяния эпохи 
Предренессанса (94, т, I, 119, 121; т. 2, 70, 86).

Некоторые открытия итальянских мастеров не остались непо
нятыми для армянских миниатюристов Крыма, которые имели не
мало возможностей познакомиться с итальянским искусством. Сле
дует также отметить, что отдельные черты общественного уклада 
оживленного торгового центра, каким тогда была Кафа, несомнен
но, способствовали постановке и разрешению сходных проблем в 
мировоззрении и в искусстве. Так же как и в крупных культурных 
центрах Италии, в Кафе шло бурное развитие торгового капитала 
и новой зажиточной прослойки торгового населения—предприим
чивого купечества и активного ремесленного люда. Имеются све
дения о существовании в Крыму и цеховых ремесленных объедине
ний (122, ПО). Известно также об оживлении классовой и полити
ческой борьбы, выливавшейся нередко в открытые восстания. Весь 
жизненный уклад Кафы имел много общего с укладом итальян
ских городов-республик. Сходные условия могли способствовать 
появлению аналогичных запросов и воззрений. Не случайно, что у
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крымских армян появился живой интерес к некоторым произведе
ниям итальянцев, которые переводились на армянский язык. Дела
лись и списки с уже имевшихся переводов. Так, популярностью 
пользовались в Крыму такие произведения латинских авторов, как 
«Жизнеописание Франциска Ассизского, записанное Бонавенту- 
рой»*, так называемая «Книга молний» священника Беды** и др.

Исходя из вышеизложенного, вряд ли покажется очень удиви
тельным факт появления в творчестве армянского миниатюриста 
из Кафы, творившего в начале XV в., нового подхода к изображае
мому, попыток применения новых принципов изобразительного ис
кусства. Несомненно, Ованнес был знаком с некоторыми совре
менными ему произведениями итальянских мастеров, у которых 
учился новым методам изобразительного искусства***.

Мы особо отметили образ богоматери из «Распятия». Мария 
кажется здесь удивительно живой. Скорбь ее выявляется не дра
матическими жестами—понурив голову, она как бы застыла в 
оцепенении. Лишь лицо ее, тонкое и нежное, говорит о еле сдер
живаемых рыданиях. В глазах выражение немой печали и безы
сходного горя.

Хотя у Ованнеса и заметны некоторые черты, характерные 
для искусства Проторенессанса, однако многое еще дышст сред
невековой условностью, в частности фигуры Иоанна и распятого 
Христа (художник не смог справиться с задачей реального изоб
ражения обнаженного тела).

В «Успении Иоанна Богослова» особенно удались Ованнесу 
фигуры скорбящих апостолов, оплакивающих Иоанна (илл. 35)*

Большое впечатление оставляет и композиция «Вознесение» 
Вытянутые стройные фигуры апостолов и стоящей между ними бо
гоматери образуют вместе красивый ритмический ряд, объединен

* Перевод «Жизнеописания» был осуществлен в 1339 г. Апонцем Фра- 
Мнуром (Рга-Мтог—Младший Брат, так именовали друг друга члены Фран
цисканского ордена, 23, 443).

** Теологические произведения священника Беды распространялись като
лической церковью. В Крыму встречаемся с несколькими списками его трудов, 
часть которых была переведена армянами-католиками Кафы (23, 417).

*** С конца XIII в. итальянские мастера стали отказываться от средневе
ковой системы высветлений, применяя взамен этого мягкую светотеневую мо
делировку. Уже у Каваллини (1273—1308) и Джотто (1276—1337) «фигуры 
перестают быть плоскими, бесплотными тенями... обработанные светотенью, они 
выступают из плоскости изображения, которая сковывала их в течение всей 
эпохи средних веков», (94, т. I, 119).
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ный единым движением, направленным к возносящемуся Христу 
(илл. 34).

К сожалению, нам не известны другие работы Ованнеса, но 
миниатюры и этой одной рукописи дают достаточно богатый мате
риал как для того, чтобы составить представление о творчестве 
этого незаурядного мастера, так и для того, чтобы уяснить некото
рые весьма существенные черты в истории развития армянской 
книжной живописи Крыма начала XV в.

К Р И С Т О С А Т У Р

Мастер первой половины XV в. Работал преимущественно в 
Кафе, в скриптории при монастыре св. Антона, который стал к 
этому времени крупнейшим центром армянской письменной куль
туры в Крыму. В духовной семинарии при монастыре преподавали 
видные ученые того времени, среди которых особой популярностью 
пользовался архиерей Саркис. О его лекциях, посвященных раз
личным теологическим и философским вопросам, находим немало 
воссторженных отзывов у авторов XV в. и даже позднее. Кристо
сатур долгие годы был настоятелем этого монастыря. Человек об
разованный и ученый, он был также искусным писцом, талантли
вым миниатюристом и умелым переплетчиком.

Кристосатур-художник продолжает, в основном, традиции ки
ликийской школы миниатюры. Он, видимо, прошел основательную 
выучку у какого-либо киликийского мастера, а возможно сам был 
из числа киликийских переселенцев. Миниатюры его временами 
настолько сходны с произведениями киликийских художников, что 
если бы в памятных записях украшенных им рукописей не было 
указаний на то, что они исполнены в Крыму, то их можно было бы 
принять за работы киликийского мастера.

В Матенадаране хранятся три рукописи, написанные и иллюст
рированные Кристосатуром (М., № 7686,7434, 2387). Пять рукописей 
за его подписью хранятся сейчас в других собраниях*, и потому наше 
знакомство с творчеством художника ограничивается лишь этими 
тремя кодексами. Самый ранний из них относится к 1420 г. и яв
ляется копией с иллюстрированного киликийского Евангелия, на
писанного для Смбата Гундестабля. В несколько уменьшенном ви
де Кристосатур воспроизвел все хораны и портреты евангелистов 
вышеназванного Евангелия (илл. 37—40). Интересно, что Кристо

* Самая ранняя из известных нам украшенных Кристосатуром рукопи
сей—это «Книга скорбных песнопений Григора Нарекаци», написанная в 1417 г. 
и описанная в журнале «Арарат» (24, 141); следующая по времени—относится
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сатур опустил все миниатюры евангельского цикла, которые были 
подшиты к рукописи Смбата Гундестабля позднее ее создания (то 
есть позднее XIII в.). Поскольку Кристосатур, копируя Евангелие, 
не воспроизвел его сюжетных миниатюр, можно думать, что по
следние были подшиты к рукописи позднее* *.

Мастер тонкого рисунка, Кристосатур с легкостью скопировал 
сложнейшие переплетения узоров орнамента, изящных птичек и 
животных, вплетенных в завитки растительных побегов (илл. VI). 
Однако при сравнении с миниатюрами Евангелия Смбата Гунде
стабля заметны и определенные отличия. Отдельные детали, их 
формы и колорит у Кристосатура кажутся более осязаемыми, 
плотными, а колорит, в отличие от нежных переходов тонов кили
кийского мастера, отличается большей, насыщенностью и плотно
стью. Портреты евангелистов Кристосатура, при всем желании 
следовать образцу, исполнены с большей мягкостью, со стремлени
ем придать округлость и объем их фигурам. Особого внимания за
служивает трактовка архитектурных кулис. Вместо стилизованных 
орнаментированных форм строений, часто превращавшихся худож
никами в декоративные украшения, Кристосатур, как и иллю
стратор Евангелия Смбата Гундестабля, за фигурой евангели
стов помещает целые панорамы. Схема архитектурных постро
ений во всех случаях в общем едина—за ровной линией крепост
ных стен, прорезанных бойницами, высятся башни и церкви, увен

к 1423 г., описана X. Кучук-Иоаннесовым (88); в 1428 г. Кристосатур иллю
стрировал Шаракноц, описанный Г. Алишаном (24, 390); в Парижской нацио
нальной библиотеке под № 132 хранится Песенник, написанный и иллюстриро
ванный Кристосатуром в 1429 г. (135); в Вене, в библиотеке армянских мхи- 
таристов имеется сборник стихов Нерсеса Шнорали (№ 543), также написанный 
и украшенный Кристосатуром.

* Мысль о том, что в рукописи Смбата Гундестабля миниатюры еван
гельского цикла не идентичны хоранам и портретам евангелистов по стилю и 
манере исполнения, высказал Л. Азарян в своей книге «Киликийская миниа
тюра XII—XIII вв.» (3, 31, 84). С. Тер-Нерсесян, в рецензии на книгу Л. Аза
ряна, замечает, что эти миниатюры не только принадлежат другому худож
нику, но и другой эпохе (126, 395). В рукописи сохранилась более поздняя па
мятная запись, относящаяся к 1584 году, в которой переплетчик Григор по
вествует о том, что обновил и заново переплел рукопись. Возможно, что имен
но тогда были подшиты к ней миниатюры евангельского цикла. По стилю они 
близки работам крымских мастеров, что позволяет предположить возможность 
их исполнения в Крыму, вероятнее всего в XV веке, хотя подшиты они были к 
рукописи в XVI в.
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чанные куполами. Чувствуется определенная тенденция передать 
не только их объем, но и многоплановость.

С большим мастерством исполняет Кристосатур мелкие рисун
ки на полях рукописи, украшенной им в 1432 году. Это маленькая 
рукопись — Манрусмунк 
(Песенник, М., № 2387), 
иллюстрированная не
большими, изящными, 
мастерски выполненными 
маргинальными миниатю
рами. В передаче различ
ных пернатых и четверо
ногих чувствуется . н,е 
только использование хо
роших килийских образ
цов, но и определенные 
личные наблюдения ху
дожника. В ряде случа
ев это довольно реали
стично представленные 
петухи, совы, куропатки, 
олени и т. д. Линии его 
рисунка отличаются тон
костью, пластичностью и 
в то же время смелостью 
и уверенностью. Мастер
ство Крисгосатурагфисо- 
валыцика особенно ярко 
проявилось в маргиналь
ных миниатюрах (илл. В Илл. VII. Христос, исцеляющий слепого, 
тексте VII). 1432 год, г. Кафа, М. № 2387, стр. 496,

миниатюрист—Кристосатур.

."V
* * “ “ * - « •  . Ш  •■"ЧИЦЦцц, .

О К С Е Н Т
Кристосатур имел многочисленных учеников, среди которых 

с особой любовью он нередко упоминает Оксента. Первоначально 
Оксент лишь помогал своему учителю в работе: «...духовный сын 
мой, Оксент-монах отрок помог мне лощить и выправлять бума
гу»,—пишет в одной нз своих памятных записей Кристосатур (23, 
415). В дальнейшем Оксент начинает помогать своему учителю в 
украшении рукописей миниатюрами, а затем уже и самостоятель
но иллюстрирует их.
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Оксент—автор миниатюр небольших по размерам манускрип
тов, содержащих чаще всего церковные песнопения, календари и 
другие тексты. Сейчас в Матенадаране хранятся девять иллюстри
рованных Оксентом рукописей, охватывающих период времени от 
1434 по 1451 г. (№№ 1394, 2400, 7203, 5615, 7691, 7728, 8590, 8973, 
10051). Рукописи эти украшены в основном небольшим количест
вом, но со вкусом подобранных изящных заставок и маргинальны
ми миниатюрами.

В 1451 году Оксент добавляет новые миниатюры к киликий
скому Евангелию 1307 года, имевшему лишь маргинальные укра
шения. В этой рукописи Оксенту принадлежат хораны и портреты 
евангелистов, которых недоставало, о чем читаем в памятной за
писи рукописи: «Помяните и меня Оксента инока, который потру
дился и изобразил четыре хорана и евангелистов, так как их 
недоставало...» (24, 12). Хораны и портреты евангелистов были 
Оксентом лишь прорисованы контуром, но не закрашены.

Работая над миниатюрой, художник, обычно готовил перво
начально ее графический рисунок и лишь затем начинал работать 
красками. Однако легкая тонировка рисунков Оксента сообщает 
им вид законченных работ, а не подготовительных прорисей. Они 
исполнены с мастерством, в непринужденной манере и свидетель
ствуют о миниатюристе как об умелом мастере графического ри
сунка (илл. 44). В качестве образца Оксент использовал то же 
Евангелие Смбата Гундестабля, которое до этого копировал его 
учитель Кристосатур. Интересно, что довольно точное воспроизве
дение одной и той же композиции отличается у разных мастеров 
совершенно различными стилистическими особенностями. Так, 
Кристосатур создает, по сравнению с оригиналом, образы более 
земные и осязаемые, а формам отдельных деталей стремится при
дать более подчеркнутую объемность. Что же касается Оксента, то 
он создает своеобразные графические вариации этих миниатюр, 
обнажающие основу рисунка, ту контурную прорисовку, которую 
у других мастеров мы лишь угадываем.

Особенно искусен Оксент как каллиграф, пишущий исключи
тельно мелким и красивым шрифтом. Им написана самая малень
кая рукопись Матенадарана (№ 7728), являющаяся календарем, 
украшенным художником микроскопическими заставками и марги
налами*.

* Рукопись принадлежит к числу уникальных по своим размерам: 4X3,4 см. 
Написана она на пергамене очень тонкой выработки, исключительно мелким 
шрифтом; Вес ее—18 г.
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ТАДЕОС АВРАМЕНЦ

Деятельность этого мастера приходится на середину XV века. 
Тадеос Авраменц был незаурядной личностью—талантливый ху
дожник, искусный писец-каллиграф, умелый переплетчик, он был 
одновременно ученым, образованнейшим для своего времени чело
веком. Вместе с другими учеными монахами, Торосом и Симеоном, 
в монастыре св. Антона он слушал лекции упоминавшегося уже 
архиерея Саркиса, посвященные разбору философских трудов 
Аристотеля и Порфирия (24, т. I, 401).

В 1430 году Тадеос Авраменц украсил миниатюрами «Жития 
святых отпов». Среди армянских рукописей нам не известны более 
ранние случаи иллюстрирования книг такого содержания, а более 
поздние списки «Житий» являются копиями с оригинала, испол
ненного Тадеосом Авраменцем*.

Иллюстрации «Житий» Тадеоса очень своеобразны и несколь
ко необычны, как необычен, впрочем, сам факт украшения миниа
тюрами рукописи такого содержания. Из памятной записи Тадео
са узнаем, что при работе над текстом он сверял его с греческим 
списком, ибо «все истории были написаны по-разному и потому 
появилась необходимость приобрести греческий оригинал» (24, т. I, 
400). Тадеос, хорошо знавший греческий язык, проводит трудную 
текстологическую работу, сверяя армянский и греческий списки, 
и вносит необходимые дополнения. Вполне возможно, что исполь
зованный им греческий оригинал был иллюстрирован. Однако од
на фраза из памятной записи позволяет предположить, что худож
ник сам свободно проиллюстрировал текст «Житий», который «ук
расил живыми картинами и золотыми украшениями, дабы хоть ра
ди любви к сверкающим изображениям и картинам вознамерились 
прочесть книгу» (24, т. I, 401). Прямые аналогии к миниатюрам 
Тадеоса найти не удается. Не нарушая типичности традиционных 
образов (например, отшельников Онуфрия, Пафнутия, Антония 
Великого и др.**), художник создает живые сценки, иллюстрирую-

* Рукопись хранится ныне в библиотеке арм. Патриархата в Иерусалиме 
под № 285. С миниатюрами ее нам удалось познакомиться лишь по фотогра
фиям, любезно присланным нам Сираргш Тер-Нерсесян. Несколько репродук
ций с миниатюр этой рукописи помещены в изданном каталоге армянских ру
кописей Иерусалима (45, 108).

** Образы этих отшельников повторяют канонические типы их, известные 
по византийским и сербским памятникам уже с XI в. Текст «Житий святых 
отцов» появился на армянском языке также приблизительно в X—XI вв. Од-
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щие отдельные эпизоды из их жизни (илл. 42, 43). Изобразив 
святого Антония, поучающего пришедших к нему других отшель
ников, Тадеос представил их в одеяниях, подчеркивающих восточ
ное (египетское, согласно жизнеописанию) происхождение этих 
святых.

Насколько можно судить о работах Тадеоса Авраменца по фо
тографиям, стилистически к ним близка миниатюра с изображени
ем Григора Татеваци, представленного в окружении учеников. 
Миниатюра эта находится в рукописи, созданной в Кафе в 1449 г. 
Текст рукописи написан на бумаге, тогда как миниатюра испол
нена на пергамене подшитом несколько позднее* *. Данное обстоя
тельство очень затрудняет вопрос датировки и локализации миниа
тюры, поэтому достойно внимания определенное стилистическое 
сходство ее с миниатюрами, исполненными Тадеосом Авраменцем. 
Сходство заметно и в манере работы, и в мастерстве тонкой моде
лировки отдельных деталей, и в типажах лиц, с несколько высту
пающими скулами и небольшими глазами. К сожалению, у нас нет 
возможности сопоставить колорит миниатюр, так как с работами 
Тадеоса Авраменца мы знакомы лишь по фотографиям.

Глубоко индивидуальные черты портрета Григора Татеваци 
дали повод исследователям предположить, что художник, изобра
зивший знаменитого философа, должен был быть его современни
ком и знать его лично. Это предположение не исключает возмож
ности, что таким художником мог быть крымский мастер, побывав
ший в Татевском монастыре, куда нередко ездили в то время 
жаждующие знаний молодые люди, прослышавшие о мудрости 
великого ученого.

На данном этапе мы можем лишь предполагать, что мастер, 
исполнивший портрет Григора Татеваци, и миниатюрист Тадеос 
Авраменц если и не выученики одного скриптория, то, во всяком 
случае, наследуют традиции какой-то одной школы миниатюры. 
Последняя связана с тем направлением в книжной живописи сред
невековой Армении, которое особое развитие получило именно в 
Крыму. Это было искусство, впитавшее в себя черты, характерные
ним из переводчиков житийной литературы был Григор Вкаясер (XI в.). Од
нако ранние армянские списки «Житий» миниатюрами не украшались.

* Два пергаменных листа вшиты в рукопись, видимо, несколько позднее. 
Они отличаются своим размером—заметно меньше остальных листов. Текст, на
писанный на оборотной стороне миниатюры, отличается от основного текста 
рукописи и шрифтом и цветом чернил. Л. С. Хачикян полагает, что пергамен
ные листы, вшитые позднее, являются или работой современника Григора Та
теваци, принадлежавшей ранее другой рукописи, или же миниатюра является
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для памятников Палеологовского ренессанса, с их стремлением к 
более реальной трактовке персонажей, с тенденцией разнообра
зить изобразительный материал, с подходом к индивидуальному 
решению композиций. Это направление в искусстве полнее всего 
отразилось в памятниках, создававшихся на территории юго-восточ
ной Европы (сербских, болгарских, южнорусских), проникло оно и 
в Крым, что сказалось как в греческой настенной живописи Крыма 
(в пещерном храме «Трех всадников» в Эски-Кермене), так и в 
некоторых памятниках крымских армян.

Мы рассмотрели наиболее значительные по своему художест
венному оформлению армянские иллюстрированные рукописи 
Крыма XIV—XV вв. и отметили наличие различных факторов, оп
ределивших стиль их миниатюр, а именно: традиции искусства ко
ренной и Киликийской Армении и определенные взаимосвязи и 
взаимовлияния с искусством Византии и Италии. Такое скрещение 
различных стилей и направлений не лишило, однако, творения ар
мянских мастеров Крыма самостоятельных национальных черт, но 
лишь расширило и обогатило их кругозор, эстетические взгляды и 
запросы. Э. А. Баллер в своем труде «Преемственность в развитии 
культуры» пишет: «Отражая национальное, особенное, культура 
каждой нации в то же самое время необходимо испытывает влия
ние других национальных культур, с которыми она связана миллио
нами нитей.... В результате взаимного воздействия культур, созда
ваемых разными народами, происходит их обогащение и ускоряет
ся их развитие» (58, 56). Слова эти с полным основанием можно 
применить также для характеристики искусства и /культуры крым
ских армян, особенно XIV—XV вв., ибо это было время, когда Ка- 
фа, Сурхат, Судак и другие центры Крыма, вовлеченные в ожив
ленную международную торговлю, стали теми узловыми пункта
ми, где столкнулись интересы различных народов и пришли в со
прикосновение культуры стран Востока и Запада, Юга и Севера.

При всей кажущейся электичности крымской школы миниа
тюры, вобравшей в себя различные традиции и подвергшейся раз
личным влияниям, ряд памятников отмечен единством стиля, вы
работавшегося именно здесь. Остановимся вкратце на чертах этого 
стиля.

Первое—это умение довольно правильно строить человече
скую фигуру, представлять персонажи в различных, иногда сво
поздней копией с более раннего оригинала. Наиболее вероятным нам представ
ляется первое предположение (24, т. I, 642)*
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бодных поворотах. Изображенные лица приобретают часто более 
или менее ярко выраженные индивидуальные черты. В их испол
нении преобладает характерная моделировка, свойственная вооб
ще памятникам этого времени: на зеленом или охристом подма
левке светлыми пятнами отмечаются выпуклые части лица—нос, 
лоб, подбородок, губы. То же и на других открытых частях тела. 
Особенно подчеркиваются глазные впадины (оттенения под глаза
ми приобретают характерную форму треугольника), что сообщает 
глазам большую выразительность.

Одной из особенностей крымской миниатюры является уже 
отмечавшееся и связанное с бабердской традицией своеобразное 
сочетание в одном памятнике двух приемов—графического и жи
вописного: лицевые миниатюры исполняются в живописной много
цветной манере, тогда как все орнаментальные украшения рукопи
си—графически, одним, изредка двумя цветами. В отличие от па
стозной техники живописно исполненных лицевых миниатюр гра
фические рисунки выполнены в легкой акварельной манере.

Любопытно, что сочетание графического и живописного при
емов можно видеть не только в различных миниатюрах одной ру
кописи, но даже в различных деталях одной и той же миниатюры. 
Так, например, в рукописи» украшенной в Крыму в 1375 Степа- 
носом 'Севаглхонцем, (М,> № 7547), на миниатюре с изображени
ем евангелиста Марка фигура последнего и архитектурный фон за 
ним исполнены в многоцветной живописной манере, тогда как у 
ног евангелиста неожиданно расцветает вдруг причудливый гра
фический орнамент (илл. 44).

Большинство крымских миниатюр отличается своеобразным 
насыщенным и в то же время мягким колоритом, в котором преоб
ладают сочетания темно-синего с лиловым, при ограниченном при
менении ярко-красного, оживляющего всю гамму. Краски накла
дываются плотным густым слоем, техника работы свободная и 
довольно смелая. Большую выразительность и особое звучание 
придает миниатюрам применение пробелов, которые наносятся 
яркими сочными полосами.

Другая особенность армянских миниатюр Крыма—обилие мо
нохромных украшений и художественно оформленных инициалов, 
которые имеют такой своеобразный и специфический характер, 
что по ним одним иногда узнается принадлежность той или иной 
рукописи к крымской школе миниатюры. Орнаментальные укра
шения довольно однотипны и просты, но исполнены с большим 
мастерством. Рисунок узоров четок и ясен, линии контуров пла
стичны и гибки. Наличие этих рисунков в подавляющем болыпин-
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стве памятников говорит о том, что искусству этому армянские 
писцы и миниатюристы Крыма обучались в обязательном порядке 
и это стало своего рода традицией, восходящей в своих истоках к 
памятникам книжной живописи предыдущей эпохи. Подобные 
рисунки встречаются также во многих рукописях Киликии и Вас- 
пуракана, однако в Крыму они имеют свою специфику—в отличие 
от изощренности киликийских орнаментов и своеобразной стилиза
ции васпураканских они характеризуются стремлением к передаче 
форм реальной флоры и фауны. Эти графические рисунки отлича
ются и своим цветом—крымские мастера использовали краску 
цвета светлого краплака, тогда как миниатюристы Киликии боль
шей частью употребляли светло-коричневую, а васпураканские ма
стера как светло-коричневую, так и охру красную. В Крыму орна
ментальные формы маргиналов и узоры заставок, хоранов получи
ли свое дальнейшее и более интенсивное развитие. Помимо орна
ментальных украшений широко вводятся различные сюжетные ри
сунки на полях, портреты святых, отцов церкви, выдающихся дея
телей. Исполнение некоторых из них отличается большой живо
стью и свидетельствует об острой наблюдательности художников.

В творчестве армянских мастеров Крыма появляются и черты 
нового понимания искусства, чему способствовали оживленные 
культурные связи их с передовыми странами того времени. Кроме 
того, этому способствовали и особенности нового общественного 
уклада, приводившего к определенному обмирщению как в миро
воззрении, так и в искусстве. И хотя в общем продолжали господ
ствовать прежние идеи и задачей искусства по-прежнему являлось 
не отображение земного мира, а его извечной Идеи, мира потусто
роннего, все же ростки нового начинают постепенно пробивать се
бе дорогу, Это проявилось особенно четко з творчестве Григора 
Сукиасанца, автора миниатюр второй части Библии № 2705 и 
в работах талантливого миниатюриста Ованнеса, сына Степаноса 
и внука писца Натера.

Манера своеобразной моделировки, создающей впечатление 
объема, умение правильно строить человеческую фигуру, насы
щенность красочной гаммы и пастозная техника—все это придает 
миниатюрам крымских армян сходство с произведениями станко
вой или фресковой живописи. При сочной лепке форм гамма кра
сок довольно сдержанная, а иногда и несколько приглушенная, че
му способствует ограниченное, скупое употребление золота (в 
большинстве памятников оно использовано в основном лишь на 
шшбах). Эта ограниченность употребления золота дает возмож
ность художнику акцентировать свое внимание на решении задач 
цветовых сочетаний.
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Что касается влияния киликийского искусства на крымскую 
миниатюру, то оно особенно усиливается к концу XIV века, что, 
как известно, было связано с падением Киликийского армянского 
государства и с Эмиграцией части его населения в Крым. При том 
огромном воздействии, какое оказала киликийская миниатюра на 
искусство крымских мастеров, последние не были простыми подра
жателями и копировщиками. Используя изящные и утонченные 
киликийские образцы, крымские мастера создают произведения 
намного более лаконичные как в своем композиционном построе
нии, так и в цветовом решении, что придает им большую сдержан
ность и строгость, а замена золотого фона темно-синим придает 
крымским миниатюрам совершенно иное звучание.

Вообще, пользуясь любыми образцами, крымские мастера 
всегда претворяли их по-своему, внося долю своего видения и ми
роощущения. Они создали новое самобытное искусство, имеющее 
свои неповторимые черты.



Г Л А В А  II

МИНИАТЮРНАЯ ЖИВОПИСЬ КРЫМСКИХ АРМЯН
XVI—XVII вв.

Начало XVI века в истории армянской письменной культуры 
было ознаменовано событием большого значения—изданием в 
1512 г. в Венеции армянским первопечатником Акопом Мегапартом 
первой армянской печатной книги*. Однако, несмотря на 
это, рукописные книги еще долго пользовались большим спро
сом. Печатных книг было очень мало и они, конечно, не могли 
удовлетворить растущие духовные потребности. Книга всегда игра
ла значительную роль в жизни армянского народа. В изучении и 
сохранении своей письменной культуры, родного языка, воплоща
лись на протяжении многих веков патриотические идеи сохранения 
самой нации, никогда не терявшей надежды на полное политиче
ское освобождение и восстановление своей независимости. Здесь 
уместно вспомнить слова выдающегося русского педагога 
К. Д. Ушинского относительно значения родного языка: «Пока 
жив язык народный в устах народа, до тех пор жив и народ. И нет 
насилия более невыносимого, как то, которое желает отнять у на
рода наследство, созданное бесчисленными поколениями его отжив
ших предков. Отнимите у народа все—и он все может воротить; но 
отнимите язык, и он никогда уже не создаст его; новую родину да-

* Появление первой армянской печатной книги в Венеции, далеко за пре
делами страны, не удивительно. В Армении, давно потерявшей свою государст
венную самостоятельность, не было условий для создания типографий и раз
вития печатного дела. Лишь в колониях, находившихся на территории других 
стран, появилась возможность развернуть дело печати. В различных городах 
Европы и Азии: в Амстердаме, Марселе, Париже, Львове, Мадрасе, Константи
нополе, Смирне, Калькутте, позднее в Москве, Петербурге. Феодосии и других 
городах были созданы армянами типографии.
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же может создать народ, но язьжа—никогда; вымер язык в ус
тах—вымер и народ» (115, т. 3, стр. 557). Глубокое понимание 
значения языка и собственной литературы для жизни народа сти
мулировало на протяжении веков развитие письменности в Арме
нии, которое не смогли задержать и приостановить ни нашествия, 
ни войны. А в XVI—XVIII вв., когда страна оказалась оконча
тельно порабощенной Турцией и Персией, ее письменная и книж
ная культура явилась одним из основных факторов в спасении на
рода от угрозы ассимиляции.

Как уже отмечалось, к началу XVII века в Крыму вновь соз
даются благоприятные условия для развития мирной созидатель
ной жизни. Оживляется и деятельность скрипториев, развернув
ших дело переписывания рукописей и украшения их миниатюрами. 
Этот новый период в истории армянской миниатюры Крыма отме
чен уже другими чертами, обусловленными иной социальной и по
литической обстановкой.

XVI век явился самым мрачным в истории армянского народа, 
одна часть которого изнывала под турецким, а другая—под пер
сидским игом- Что касается Крыма, то он, захваченный в конце XV 
века турками, переживает в это время пору становления и ук
репления Татарского ханства, сопровождавшегося гонениями и ре
прессиями, которым подвергалось местное немусульманское населе
ние. Ряды последнего заметно поредели, и они влачили незавидное 
существование. Однако вскоре, из соображений чисто экономиче
ского порядка, земледельцам и ремесленникам Крыма, основную 
часть которого составляли армяне, греки, евреи, караимы и др., 
были вновь предоставлены некоторые из их прежних привилегий. 
Условия жизни начали постепенно налаживаться.

После почти векового застоя развитие культуры армянских 
колонистов протекало вначале замедленными темпами. В оживив
шейся здесь торговле армянские купцы снова начинают играть ак
тивную роль. Налаживаются связи как с отдельными районами 
Армении, так и с армянскими колониями, находившимися в других 
странах. Все это не могло не сказаться на развитии пробуждающе
гося к жизни искусства.

В начале XVII века армянская колония Крыма начинает уси
ленно пополняться как беженцами из Армении, так и переселенца
ми из других армянских колоний, находивших здесь более спокой
ные и благоприятные условия для своего существования.

Вновь появляется потребность в духовной пище, которую 
удовлетворяли первым долгом книги. И как бы стараясь воспол
нить пробел, учиненный культуре за прошедшее столетие, активи
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зируется деятельность школ и скрипториев*. На протяжении с кон
ца XVI и по конец XVII в. здесь было написано немало рукописей, 
основная масса которых была создана в XVII в. Из них лишь в 
Матенадаране им. Маштоца хранится сейчас свыше 200.

Среди мастеров, писавших рукописи и украшавших их миниа
тюрами в этот период, особенно богатое наследие оставили худож
ники Нагаш Эолпэ, Николайос Цахкарар, Хаспек, Анонимный ав
тор миниатюр рукописи № 8365 и др.

НАГ АШ Э О Л П Э

Биографических сведений об этом мастере не сохранилось. С 
его именем впервые встречаемся в памятной записи рукописи 
№ 2653, которая была обновлена и заново переплетена Нагашем 
Эолпэ: «...дана [рукопись] на обновление мне... писцу Нагашу 
Эолпэ... Переплетена книга в году 1566» (М., № 2653, л. 227 а). 
Поскольку в этой записи Эолпэ именует себя Нагашем, что озна
чает художник, следовательно, уже в это время он был признан
ным миниатюристом. О том, что он действительно был хорошим 
мастером, свидетельствует небольшая рукопись, Шаракноц (сбор
ник церковных песнопений), написанный и украшенный Нагашем 
Эолпэ в 1575 г. (М., № 3243). В памятной записи рукописи содер
жится просьба помянуть «художника Нагаша Эолпэ», а из другой 
фразы этой же записи узнаем, что в данное время, то есть в 
1575 г., миниатюрист был уже в довольно преклонном возрасте, 
так как он просит дать отпущение «грехам моей юности» (М., 
№ 3243, л. 300 а).

Отметим, что хотя уже с конца XVI века наблюдается опре
деленное оживление в культурной жизни армянских поселений 
Крыма, однако рукописей тогда создавалось сравнительно мало, а 
из иллюстрированных наибольший интерес представляет Шарак
ноц, украшенный Нагашем Эолпэ. Мастер продолжает традиции 
того искусства, которое сформировалось в армянских скрипториях 
Крыма в предыдущую эпоху. Мягкая манера трактовки образов, 
уверенный пластичный рисунок, свобода движений представленных 
персонажей, насыщенный колорит густых теплых тонов отличают 
творчество Нагаша Эолпэ. Он является фактически последним ма
стером, миниатюры которого сохранили лучшие черты искусства 
книжной живописи предыдущей эпохи. После него в Крыму боль
ше не создавались миниатюры, которые отличались бы такой гар

* Печатное дело в Крыму наладилось лишь в XIX в. и потому потреб
ность в рукописных книгах была большой.
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монией линий и цвета, таким тактом в оформлении каждой отдель
ной страницы. В дальнейшем мы не встретим здесь больше ни 
тонкого изящного рисунка, ни благородных, отмеченных чертами
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индивидуальности ликов и пластичных движении динамичных жи
вых фигур. Лишь в одном уступает Нагаш мастерам XIV—XV вв.— 
у него отсутствует тонкая и сложная моделировка лиц, что, одна
ко, могло быть продикто
вано и небольшими раз
мерами самой рукописи.
Некоторые черты иконо
графии говорят о знаком
стве мастера с какими-то 
образцами, несущими 
влияние западного искус
ства. Так, в сцене «Бла
говещение» Гавриил яв
ляется Марии с цветком 
в руке. (илл. VIII, IX),
Художник явно предпо
читает символические 
изображения. Например, 
притчу о разумных и не
разумных девах он пред
ставляет в виде пяти заж
женных и пяти потухших 
свечей. Подобное изоб
ражение этой притчи по
лучает большое распро
странение в памятниках 
XVII века.

Шаракноц, украшен
ный миниатюристом Эол
пэ, является, фактически 
единственной из храня
щихся в Матенадаране 
рукописей, иллюстриро
ванных в Крыму в конце 
XVI века. Следующая 
эпоха—XVII в. представ
лена довольно большим 
количеством памятников 
книжной живописи, что 
еще раз свидетельствует 
об оживлении культурной 
жизни колонии в это время. Однако памятникам данной эпохи при
сущи уже совершенно иные стилистические особенности.

т "
3? ̂ ***̂ 1к&***?; х

^  . «  .

■
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№ 3243,

Мария, 1575 год, г. Кафа1, М., 
стр. 7а, миниатюрист—Нагаш

Эолпэ.
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Рукописи теперь, как правило, невелики по своим размерам, 
соответственно и миниатюры, их украшающие, приобретают не
большие размеры и своеобразный камерный характер. Вновь ши
роко употребляется пергамен (тогда как большинство рукописей 
XIV—XV вв. было написано на бумаге). Нередко разбогатевшие 
армянские купцы заказывали списки с роскошных киликийских 
образцов. Однако копии, выполнявшиеся художниками XVII в., 
обилием употребления золота, слишком яркими красками, при не
котором снижении мастерства, невыгодно отличаются от утончен
ных миниатюр киликийских художников. Определенный схематизм 
в трактовке образов лишает последние той выразительности, и 
подчас индивидуальности, которые так пленяют в памятниках бо
лее ранних.

Некоторый спад мастерства явился не результатом личных ка
честв художников, а следствием определенных сложившихся исто
рических условий.

Страшные войны и разорения, которым подверглась армян
ская колония Крыма в конце XV в., смели и уничтожили не только 
многие созданные здесь культурные ценности, но и на время прер
вали деятельность школ письменности. Живые традиции, естест
венно передававшиеся из поколения в поколение, были ис
кусственно нарушены. И теперь, в новых условиях возрождения 
культурной жизни в Крыму, мастерам этого нового времени прихо
дилось до всего доходить самостоятельно, изучая и копируя тво
рения своих предков—созданные ими рукописи, чудесно уцелев
шие от расхищения и уничтожения. Большинство художников-ми- 
ниатюристов XVII века, являясь в основном копировщиками, ско
рее оставляют впечатление мастеров-самоучек. Ослаблению тради
ций национального искусства способствует и определенное воздей
ствие западноевропейского искусства, проникавшего сюда в основ
ном благодаря книгам священного писания, создававшимся в то 
время армянами Львова, Константинополя и других центров ар
мянской культуры. Иллюстрации этих рукописей, а также армян
ских первопечатных книг несли на себе следы влияния гравюр ла
тинских инкунабул (108, 130—131; 64, 6). Но и в эту эпоху неко
торые армянские миниатюристы Крыма сумели создать произве
дения, представляющие определенную художественную ценность, 
достойные пристального и внимательного изучения.

Одним из таких мастеров был, прославившийся в Крыму Ни- 
колайос Цахкарар, являвшийся одновременно миниатюристом, пис
цом, переплетчиком и золотых дел мастером.
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Н И К О Л А И О С  Ц А Х К А Р А Р

Жизни и деятельности этого художника посвящена статья. 
А. Б. Геворкян «Армянский миниатюрист XVII века Николайос 
Цахкарар» (63, 89—96), в которой автор приводит все дошедшие 
до нас биографические сведения о нем и рассматривает некоторые 
аспекты творчества художника.

Николайос Цахкарар, или, как его еще называли, Меланавор*, 
был исключительно плодовитым мастером, написавшим и украсив
шим миниатюрами большое число рукописей. Лишь в фондах Ма- 
тенадарана хранится сейчас 29 рукописей за его подписью и охва
тывающих время от 40-х годов XVII в. до 1693 г.**.

Деятельность Николайоса связана в основном с городом Ка- 
фой, где он жил, получил образование и где им была написана 
подавляющая часть рукописей. Искусству письма и копирования 
Николайос обучался у священника Захарии, известного писца, име
новавшего себя иногда и художником. Но, поскольку рукописи 
Захарии имеют лишь небольшое количество орнаментальных укра
шений на полях, довольно однотипных и простых, то надо пола
гать, что он обучил Николайоса в основном искусству каллиграфи
ческого письма, кстати очень искусного и тонкого. О своем учителе 
Николайос нередко вспоминает в памятных записях рукописей с 
глубоким уважением; «...помяните в пречистых молитвах ваших 
учителя моего, тер Захарию, благочестивого священника, который 
приложил много усилий для обучения меня, грешного, этому ре
меслу—писать и украшать рукописи...» (М., № 6992, л. 230 а).

Николайос долгие годы работал в акриптории при армянской 
церкви св. Сергия*** в Феодосии. Из памятных записей выясняется, 
что художник пережил немало невзгод и лишений. Так, он повест
вует о нередко повторявшихся в Крыму неурожайных годах и го
лоде. Многие жизни уносили и эпидемии. В 1686 г. погибли от эпи
демии жена и две дочери Николайоса. Сам он на время переезжа
ет в Старый Крым (12, 26). Позднее, вернувшись в Кафу, в па
мять умерших родных он заказывает поминальный хачкар (крест-

* Цахкарар—украшатель, художник, Меланавор—работающий чернилами, 
писец.

** М„ № 210, 289, 312, 424, 2444, 2484, 2534, 2705, 2706, 4183, 6341, 6673, 
6992, 7367, 7396, 7618, 7623, 7665, 7680, 7685, 7698, 7984, 8170, 8177, 8315, 9489, 
9798, 10366, 10420.

ир., Ушрг̂ и̂г
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ный камень), который и по сей день сохранился на внутренней 
стене притвора церкви св. Сергия. Единственным утешением для 
художника остается его работа, которой он посвящает все свое 
время.

Николайос Цахкарар очень скоро становится признанным ма
стером. Он получает большое количество заказов, а в 1691 г. его 
приглашают в Бахчисарай, где в скриптории при открывшейся там 
армянской церкви он обучает учеников тонкому искусству калли
графии и книжной живописи. Там же исполнил Николайос и одну 
из своих рукописей (12, 27).

Ознакомление с миниатюрами Николайоса Цахкарара приво
дит к выводу, что искусству иллюстрирования рукописей художник 
научился самостоятельно, изучая и копируя лучшие произведения 
армянских миниатюристов XIII—XIV вв., многие образцы которых 
находились тогда в хранилище при армянской церкви св. Сергия. 
На это нередко указывает и сам Николайос, часто повторяя в сво
их памятных записях: «...рукопись-образец находился в церкви св. 
Саркиса».

Художник очень добросовестно копировал миниатюры этих об
разцов, стараясь по мере сил добиться высокого мастерства сво
их предков. А. Геворкян удалось установить, какими именно образ
цами пользовался миниатюрист, украшая свои рукописи: это 
Евангелие XIII века из Дразарка (М., № 2629), другое киликий
ское Евангелие того же времени, написанное для Смбата Гунде
стабля (М., № 7644), рукопись «8-ми художников» (М., № 7651), 
рукопись, украшенная Аваком (М., № 7650) и Библия конца 
XIII—начала XIV века из Болоньи (М., № 2705)..

Копируя миниатюры этих рукописей, Николайос постигал 
сложную и тонкую технику киликийских мастеров, и в определен
ной степени это ему удавалось. Благодаря своему большому тру
долюбию и способностям Николайос вскоре становится почти един
ственным и непревзойденным по мастерству миниатюристом Кры
ма. Работал он много, создавая иногда по 2—3 рукописи в год. 
Нередко мастер писал рукописи в расчете на продажу, оставляя в 
таких случаях в памятных записях чистое место для имени заказ
чика, которое иногда заполнялось позднее и другой рукой.

Пользуясь различными образцами, Николайос делал опреде
ленный отбор миниатюр, которые собирался копировать, избирая 
варианты композиций для евангельского цикла, портретов еванге
листов, хоранов. Отобранный таким образом цикл миниатюр ху
дожник в дальнейшем повторял неоднократно, часто без особых 
изменений. Так, евангелия он начинал обычно с праздничного цик
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ла. В качестве оригиналов он использовал миниатюры рукописи 
1329 года, украшенной художником Аваком. Для хоранов Нико- 
лайосу послужили моделями миниатюры рукописей № 7644 (Еван
гелие Смбата Гундестабля) и № 2629 (Евангелие из Дразарка). 
Из последней рукописи художник копировал и портреты евангели
стов (илл. 45, 46).

Николайос украшал также и Библии, для которых образцами 
миниатюр ему служили иллюстрации константинопольской Библии 
(М., № 188)*и Библии из Болоньи (М., № 2705). Последнюю мы 
уже упоминали. Это та рукопись, которая в незаконченном виде 
была перевезена из Болоньи в Крым, где в 1368 году была завер
шена в городе Казария Степаносом, сыном писца Натера. Часть 
Ветхого Завета этой рукописи, находившуюся в очень плохом со
стоянии, Наколайос переписал заново в 1660 году, снабдив ее и 
своими миниатюрами. Поразительно в этом памятнике одно—раз
ные мастера различных эпох (XIV и XVII вв.), видимо стараясь не 
нарушить целостности рукописи, подобрали такой же тонкий пер
гамен и сохранили тот же тип шрифта (мелкий наклонный болор- 
гир), что было характерно для самой древней части рукописи, на
писанной в конце XIII в. в Болонье. Наибольшая разница чувст
вуется в основном в миниатюрах. Это вполне понятно. Можно по
добрать пергамен и в точности скопировать шрифт, что же касает
ся миниатюр, то как бы точно ни пытался художник воспроизвести 
оригинал, он всегда вносил в исполнение долю своего видения и 
восприятия художественного образа, своего понимания искусства, 
продиктованных и обусловленных временем и средой. Если болон
ский мастер работал в стиле характерном для киликийского 
искусства классического периода, а миниатюры крымского худож
ника XIV в. приближаются своими особенностями к памятникам 
Палеологовского ренессанса, то у Николайоса они приобрели чер
ты того электического стиля, который был свойствен памятни
кам армянской миниатюры XVII в.

Позднее Николайос пишет и украшает миниатюрами еще од
ну Библию, образцом для которой послужили ему иллюстрации 
болонского художника (сравн. илл. 47, 48).

Три раза копировал Николайос знаменитое киликийское Еван
гелие 8-ми художников, почти в точности воспроизведя его миниа
тюрные композиции, заметно упростив их и сократив до минимума 
число действующих лиц. Формы деталей у Николайоса обобщены, 
рисунок грубее (илл. X, XI).

Следующие по времени иллюстрированные Николайосом ру
кописи представляют собой копии с более ранних, исполненных им
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же оригиналов. Но поскольку эти повторные копии он делал не 
имея уже перед глазами основных образцов, постольку миниатюры 
каждой следующей исполненной им рукописи кажутся еще более 
упрощенными и схематичными, чем предыдущие.
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Илл. X. «Распятие», 1684 год, г. Кафа, М., № 6341, стр. 836, миниатюрист—
Николайос Цахкарар.

В 1650 г. Николайос украсил миниатюрами Евангелие (М., 
№ 6673), пользуясь двумя рукописями-образцами. Одним явилось 
Евангелие из Дразарка (М., № 2629), а другим—рукопись, иллю
стрированная Аваком (М., № 7650). Все миниатюры евангельского
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цикла художник поместил в первой тетради рукописи перед тек
стом, согласно древней традиции, которая была возрождена ми
ниатюристами XIV в. Миниатюры евангельского цикла, исполнен
ные по образцам Авака, у Николайоса приобретают более схема
тичный характер. Это касается как зсего строя композиционных
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Илл. XI. «Распятие», XIII в., Киликия, М., № 7651, стр. 796.

построений, так и манеры обработки форм и отдельных деталей. 
Фигуры персонажей у него менее подвижны, жесты и позы—ско
ваны. Художнику явно не хватает мастерства в рисунке, 
которым с таким совершенством владели миниатюристы 
предыдущей эпохи. Несколько уступает Николайос своим предше
ственникам и в умении строить человеческую фигуру. Так, в «Пре
ображении» (илл- 49), пытаясь изобразить поверженного ниц апо
стола, Наколайос нарисовал фактически стоящую фигуру, распо
ложенную поперек композиции. Следует, однако, отметить, что в. 
тех случаях, когда художник не придерживается образца, у него

6 -618
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появляется неожиданно довольно свободная и живая манера трак
товки. Это касается в основном многочисленных рисунков-иллю
страций на полях и в тексте. Подобные иллюстрации становятся 
в это время излюбленными и получают широкое распространение, 
в книжной живописи не только крымских армян, но также львов- 
ских и константинопольских.

Наибольшего мастерства достиг Николайос в орнаментальных 
украшениях, в чем он остался верен национальным традициям. 
Узоры его отличаются четкостью, ясностью рисунка и необычайной 
красочностью. Декор хоранов художник варьирует, создавая по
рою совершенно новые формы. Традиционный тип хоранов, завер
шавшихся снизу обычно простой полосой, часто орнаментирован
ной, Николайос преобразует, превращая ее иногда в подобие пе
ревернутого арочного перекрытия (илл. XII). Последнееютличает- 
ся почти такою же пышностью, как и верх хорана. С большим ста
ранием выписывает мастер отдельные детали орнамента. Несколь
ко хуже удаются ему изображения птиц и животных являвших
ся необходимым компонентом в орнаментальных узорах (см. снос
ку на стр. 40).

Если в миниатюрах Николайоса можно отметить некоторые 
недочеты в рисунке, то нужно отдать должное Николайосу-писцу, 
как исключительному по мастерству каллиграфу. Мелким бисером 
нанизывает он на невидимые нити свои жемчужины-буквы, краси
вые и стройные, несмотря на их очень малые размеры. Недаром 
Николайоса прозвали не только Цахкараром (художником), но и 
Меланавором (мастером письма).

Особо следует отметить искусство Николайоса-переплетчика 
и золотых дел мастера. Он делал и кожаные переплеты, и чеканил 
металлические оклады. О том, что он выполнял столь различные 
работы, связанные с созданием рукописей, узнаем из памятных 
записей художника. Особенно интересна одна из них, в которой не 
без гордости перечисляются все достоинства мастера: «... помяни
те Николайоса, который милостью святого Духа владеет всеми 
невыразимо трудными искусствами—быстр и искусен в живописи: 
подобно тому, как святым Духом кому-нибудь дарована мудрость, 
другому ученость, способности к языкам и т. д., ему даровано со
вершенное мастерство рук, знание всего, что он делает; так он на
писал святое Евангелие, украсил его золотом писанными картина
ми, сложил и переплел, сделал оклад из серебра. И книгу, и оклад, 
и вид, и форму изображений—все сам сделал по Богом внушенно
му ему высокому искусству...»* (М., № 2534, л. 307а; 63, 90)).

* Перевод М. Дарбинян.
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Рукопись, в которой имеется эта памятная запись, сохранила 
оклад работы Николайоса Цахкарара. На первой его створке, под 
трехлопастной аркой, представлен Христос, сидящий на тетра- 
морфном престоле. Нимбы над головами Христа и символов еван
гелистов позолочены. Техника чекана отличается мягкостью и ла
коничностью средств выражения (илл. 50).

Представление Христа на тетраморфном престоле, распрост
раненное в раннесредневековом искусстве, всплывает вновь в ар
мянских памятниках начиная с XIV века. Тема эта становится из
любленной и для мастеров XVII века. Связано это, с одной сторо
ны, с употреблявшимися в это время в качестве образцов иллю
стрированными рукописями XIV века*, откуда данная тема про
никла в произведения художников XVII века, а с другой—с осо
бым интересом к ней. Изображение Христа на тетраморфном пре
столе—есть олицетворение Страшного Суда, когда сын Божий дол
жен явиться вторично, согласно пророчествам, сидя на престоле, в 
окружении небесных сил. Интерес к подобным изображениям про
буждался обычно во времена особо тяжких испытаний в истории 
народов. Отрадно было верить, что настанет час, когда всем воз
дастся по их заслугам, когда будут наказаны тираны и «ни сереб
ро их, ни золото их не может спасти их...» (Книга прор. Софо- 
ния, 1,18).

На оборотной стороне оклада представлены стоящие в рост 
четыре евангелиста. скопированные Николайосом с че
канного оклада килийской работы 1255 года (83). Рукопись, за
ключенная в этот оклад, хранилась в то время в сокровищнице ар
мянской церкви св. Сергия в городе Феодосия (ныне находится в 
Матенадаране, рук. № 7690).

Изготовленные Николайосом формы для чекана обеих створок 
оклада его рукописи употреблялись впоследствии и другими крым
скими мастерами. Несколько подобных окладов сохранилось и по 
сей день.

Как мы уже отмечали, Николайос был самым видным армян
ским миниатюристом Крыма XVII века. И если в сравнении с про
изведениями мастеров XIII—XIV вв., с которых копировал худож
ник, его работы проигрывают, то на фоне творений современников 
он представляется действительно непревзойденным мастером. Поэ

* Изображения Христа, сидящего на престоле в окружении символов че
тырех евангелистов, имеются во многих рукописях XIV века, бытовавших в то 
время в Крыму (рукописи, украшенные Аваком, Саркисом Пицаком, Библия 
№ 2705 и др,). Христос на тетраморфном престоле изображен и на фреске ар
мянского монастыря Сурб-Хач в Старом Крыму.
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тому слова приводившейся выше памятной записи не кажутся 
большим преувеличением.

Николайос имел учеников. Имя одного из них известно—Да
вид. Это был миниатюрист, во многом уступавший своему учите
лю. Плохое владение рисунком сказывается особенно при сравне
нии тех миниатюр Давида, которые он копировал с аналогичных 
композиций своего учителя. В 1693 году Николайос начал, но не 
сумел завершить работу над своей последней рукописью. Тяжелая 
болезнь и преклонные годы прервали жизнь художника в том же 
году*. Об этом сообщает Давид в написанной им памятной записи 
к этой рукописи;

«Написано святое Евангелие рукою тер Николайса, избранного 
священника и наставляющего учителя моего в году 1693 с верного 
образца, тем более истинного, что оригинал его хранится у врат 
церкви св. Саркиса... Лишь текст святого Евангелия написал учи
тель мой тер Николайос и начал украшать, но затем заболел и 
больше не поправился. Все украшение рукописи он поручил мне, 
недостойному,—и каноны согласия, и портреты четырех евангели
стов со всеми хоранами, все миниатюры евангелия и переплет... 
Закончил [книгу] я, негодный и неискусный украшатель и переп
лётчик святого евангелия, Давид, грешный и последний среди 
писцов»

Давид был художником на самом деле неискусным. Очень 
неумело докончил он начатую Николайосом работу. Рисунок у не
го искажен и местами очень заметно. Красочная гамма, при ис
пользовании тех же красок, которые употреблял и Николайос, 
довольно груба, моделирование деталей вообще отсутствует. Раз
ница становится особенно ощутимой при сопоставлении работ Да
вида с аналогичными миниатюрами его учителя.

В дальнейшем Давид работает еще более неумело. Видимо, в 
той рукописи, которую начал Николайос, последним были прочер
чены основные контуры миниатюр, что подтверждает и памятная 
запись, приводившаяся выше, где сказано, что он «начал украшать 
Евангелие».

* Год смерти Николайоса Цахкарара был уточнен А. Ш. Мнацаканяном, ко
торый в Феодосии летом 1968 года во дворе армянской церкви св. Сергия 
нашел надгробную плиту над могилой художника (наполовину в земле, с по- 
лустершейся надписью, она не была до этого замечена. Теперь плита установ
лена в лапидарии, открытом, недавно в той же церкви св. Сергия). На мо
гильной плите сохранилась надпись, в которой указан год смерти Николайоса— 
1693.

84



Еще менее интересно творчество* иерея Георга (вторая полови
на XVII века). Большое количество рукописей, написанных и ук
рашенных Георгом, сохранилось до наших дней. Только в Матена- 
даране им. Маштоца хранятся сейчас тридцать три рукописи, соз
данные Георгом. В них имеются и хораны, и портреты евангели
стов, и многочисленные маргиналы, однако исполненные не про
фессионалом, они не представляют особой художественной ценнос
ти. Георг был скромным писцом, украшавшим, как мог, страницы 
написанных им̂  рукописей.

Х А С П Е К
Из армянских миниатюристов, работавших в Крыму во второй 

половине XVII века, следует отметить Хаспека. Этот высокообра
зованный для своего времени человек, был наделен талантами в 
различных видах искусства—был известен как писец, миниатю
рист, поэт и педагог.

Тонкая поэтическая душа Хаспека сказалась в том проникно
венном лиризме, которым проникнуто все его творчество.

Будучи священником, переписывая и украшая миниатюрами 
книги священного писания, он в то же время с юношеской пыл
костью воспевает земные радости, любовь, природу. По понятиям 
Хаспека, любовь облагораживает человека, помогает ему лучше 
ощущать красоту окружающей природы, воспринимать благоуха
ние и аромнт прекрасных цветущих садов, любоваться чарующим 
утренним восходом:

Приди возлюбленная, возрадуемся, ,
Вот сад расцвел.
В лучах утренней звезды 
Сегодня сад весь воссиял 
(35, 310; 27, г. 3, 12).

Поэт не жалеет красок, описывая красоту своей возлюблен
ной:

Ты—плодоносное дивное древо,
Куст розовый, убранный зеленью и кумачем... 
Исторгающая аромат прекрасная лилия 
Королева всех цветов...
Золотом искрящийся, светозарный 
Камень драгоценный, сияющий во мгле...
(27, ч. 1, 61).
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Также цветисты и нежны краски Хаспека-художника—чи
стые, легкие и изящные.

В Матенадаране им. Маштоца хранятся сейчас восемь рукопи
сей, украшенных рукою Хаспека*. Они охватывают время с .1636 
года по .1682 год.

Если до сих пор Хаспек был известен лишь .как талантливый 
поэт и педагог, прославившийся также своей ученостью, то знаком
ство с исполненными им миниатюрами показывает, что он был не 
менее замечательным художником. И хотя Николайос имел боль
шую популярность среди своих современников, однако Хаспек не 
только не уступает ему в мастерстве, но во многом и превосходит. 
Рисунок у Хаспека увереннее, образы его более одухотворены и 
выразительны, колористическая гамма отличается большим тактом 
и вкусом, а орнаментальные узоры хотя и повторяют формы, став
шие традиционными в армянской миниатюре, но являют и массу 
новых, весьма своеобразных вариантов.. Если лиризм является от
личительной чертой Хаспека-поэта, то этот же лиризм сказался и в 
творчестве Хаспека-художника. Это проявилось в исключительной 
гармонии его цветовой гаммы, в любви к полутонам нежно-розово
го цвета. Сочетания различного оттенка розовых и лиловых тонов 
вызывают в памяти букет свежих, только что распустившихся бу
тонов роз. Сходству с цветущим садом способствуют и формы 
узоров орнаментальных украшений, которые состоят из всевозмож
ных переплетений растительных побегов, цветов и их бутонов 
(илл. 53).

Образцом для миниатюр Хаспека часто служили те же руко
писи, которыми пользовался и Николайос (например упоминавше
еся уже киликийское Евангелие Смбата Гундестабля). Но как по- 
разному воспроизвели эти два художника одни и те же образцы! 
Если Николайос старался во всем подражать прототипу, то для 
Хаспека образец—это лишь канва, по которой он вышивал свои 
новые узоры, сообщая им совершенно иное колористическое звуча
ние, в чем особенно проявилось своеобразие художественной мане
ры мастера.

В рукописях, украшенных Хаспеком, отсутствуют миниатюры 
праздничного цикла. В Евангелиях имеются лишь портреты еван
гелистов. заставки, маргиналы, инициалы, иногда и хораны. Ра
мочки миниатюр в ряде случаев заполнены рифмованными надпи
сями:

* М., № 7382 (1636 г.), № 7409 (1643 г.), № 7794 (1645 г.), № 7968 (1666 г.), 
№ 6606 (1668 г.), № 7357 (1675—1676 гг.), № 7765 (1677 г.), № 7414 (1682 г.).
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Матфей-человек, почтенный старец,
Написал это Евангелие,
Удостойте поминания Хаспека 
Нарисовавшего эти миниатюры.

Портреты евангелистов, выполненные Хаспеком с оригинала 
XIII в., повторяют лишь иконографические схемы моделей. В це
лом же и образы евангелистов и орнаментальный декор отмечены 
совершенно иными чертами. Фигуры евангелистов плотные, коре
настые, с крупными красивыми чертами лиц—они далеки от ра
финированных и утонченных персонажей киликийских мастеров 
(илл, 51).

АНОНИМНЫЙ АВТОР МИНИАТЮР РУКОПИСИ № 8365

Среди интересных в художественном отношении иллюстриро
ванных рукописей Крыма XVII в. выделяется Евангелие 1691 г., 
написанное в Кафе и украшенное двумя художниками. Имя одно
го из них известно—Петрос. Его кисти принадлежат неумело про
рисованные красными контурами портреты евангелистов и заглав
ные листы. В начале рукописи помещены миниатюры евангельско
го цикла, исполненные другим, несомненно талантливым и само
бытным мастером, имя которого осталось для нас неизвестным. 
Миниатюры его представляют интерес как своими художественны
ми достоинствами, так и своеобразием иконографии. Особенности 
последней говорят о том, что автор миниатюр был хорошо знаком 
с образцами, имевшими распространение в скрипториях константи
нопольских армян, связи которых с крымскими армянами были в 
то время довольно тесными. Поскольку многие константинополь
ские армяне—это бывшие жители Крыма, выселенные оттуда в 
конце XV в. турками, то несомненно там имелись и родственные 
связи. Помимо этого, контакты между скрипториями различных 
очагов армянской письменности в XVII в. вообще стали весьма 
оживленными, что способствовало проникновению традиций мини
атюрной живописи из одного района в другой (64, 7).

Миниатюры евангельского цикла рукописи № 8365 отличают
ся сложностью многофигурных композиций, отягощенных множе
ством подробных деталей, многоплановой архитектурой и несут яв
ные следы знакомства с произведениями западных мастеров. Так, 
в сцене «Поклонение волхвов» (илл. 52) фон представляет слож
ное архитектурное строение, прорезанное посредине большой ар
кой. В ее проеме видна голова одной из лошадей, на которых при-
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были, найдя путь по звезде, волхвы. Рядом с лошадью, в том же 
арочном проеме, изображен служитель, приветственным жестом 
снимающий шляпу с головы. Фигуры лошади и служителя лишь 
наполовину выступают из-под арки—момент иллюзорного пред
ставления, характерного для западных памятников нового време
ни. Одного из волхвов, восточного царя, художник изобразил чер
ным арапом с чалмой на голове—с подобным вариантом встреча
емся в ряде миниатюр константинопольских армян XVII в., а так
же в итальянском изобразительном искусстве с XVI в. Однако и 
для константинопольских армянских миниатюристов прототипом 
послужили, видимо; произведения западных мастеров. Об этом 
говорят и некоторые детали, как например одеяние служителя ти
па камзола с отложным воротником или же крылатые головки ан
гелов, которыми завершаются ножки кресла (в прототипе они 
мыслились видимо вырезанными из дерева, как и само кресло), об 
этом же говорят манера моделировки деталей, а также стремление 
к тональной нюансировке.

* * *
В XVIII в. также продолжали в Крыму создавать рукописи п 

украшать их миниатюрами. Однако памятники этого периода 
оформлены довольно однотипно. Это большей частью ремесленные 
работы не профессиональных художников. Из мастеров XVIII в. 
можно выделить Кристосатура. Он работал в основном по образ
цам Хаспека, во многом уступая, однако, последнему в мастерстве. 
Старательно копируя миниатюры Хаспека, Кристосатур переписы
вает и стихотворные надписи, покрывающие их рамочки. Опреде
ленного успеха достигает художник в орнаментальных обрамлени
ях, хотя он и не вносит ничего нового в узоры, ставшие уже шаб
лонными.

Кристосатур часто воспроизводит на страницах написанных 
йм рукописей известное четверостишие, заимствованное им у более 
древних авторов. Этим четверостишием уместно завершить обзор 
искусства миниатюры крымских армян:

Рука моя сгинет 
И в прах обратиться,
Написанное мною 
Навек сохранится.

 ̂  ̂ $

Несмотря на некоторый отмеченный нами спад в искусстве 
книжной живописи крымских армян в XVII и особенно в XVIII в., 
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памятники этого периода, отражая определенный истори
ческий этап, представляют несомненный интерес. Они 
отразили стремление к возрождению старых традиций многовеко
вого национального искусства, что было так характерно для этой 
эпохи, когда шло возрождение во всех областях культурной жизни 
колонии. Книжная живопись крымских армян развивалась теперь, 
с одной стороны, на базе старых образцов, с другой—под влияни
ем искусства Запада. Западные образцы проникали сюда различ
ными путями, но в основном посредством армянских колонистов 
Львова и Константинополя.

Работа по образцам, всегда игравшая значительную роль в 
средневековом искусстве, к XVII в. приобретает определяющий ха
рактер. Данное явление свойственно не только армянской дейст
вительности. Повышенное увлечение моделями отмечено исследо
вателями и у русских мастеров XVII в. В этой связи интересно на
блюдение В. Н. Лазарева, отметившего, что если в ранние эпохи 
«образец служил в первую очередь ориентиром для иконографии 
изображаемого сюжета, помогал строить композицию, уточнял 
расположение фигур», то в XVI—XVII вв. образцы копируются, по 
мере возможности, точно, что оказывало «крайне отрицательное 
воздействие на художника, толкая порою на путь механического 
копирования» (92, 13—26). С подобным явлением сталкиваемся и у 
армянских миниатюристов Крыма. Так, если мастера XIV—XV вв. 
при иллюстрировании рукописей и пользовались моделями, то вос
производили их свободно, внося ощутимый творческий ' момент. 
Большинство миниатюристов того времени имели каждый, прису
щий именно данному мастеру ярко выраженный индивидуальный 
почерк, манеру исполнения, своеобразие колористической гаммы, 
типаж персонажей и пр. В их творениях получили свое дальней
шее развитие традиции многовековой армянской миниатюры, про
явившиеся в некоторой монументальности стиля, в насыщенности 
и сочности красочного слоя, в выразительности характерных на
циональных образов, в подчеркнутости контурных линий, в фор
мах орнаментальных украшений, в манере моделирования деталей 
и пр. К этим чертам армянские мастера Крыма добавили и другие, 
продиктованные новыми эстетическими запросами, новым миро
ощущением—передавать индивидуальные характеристики персо
нажей, их внутренний духовный мир. Все это сочеталось с новыми 
приемами в передаче объема, а в некоторых случаях заметно 
стремление и к пространственному расположению фигур.

Иную картину представляют произведения крымских армян 
XVII—XVIII вв. Художники этого периода, уже не обладая высо
кими профессиональными навыками, стараются по мере сил под

89



ражать творениям своих предков. В качестве образцов использу
ются нередко лучшие произведения прославленных киликийских 
мастеров. Однако копии, исполненные даже самыми талантливыми 
из них, во многом уступают оригиналам. Формы заметно мельча
ют, колорит делается не в меру ярким. При моделировке лиц ху
дожники обильно используют белила, отчего лица оставляют впе
чатление безжизненных масок, однообразных по своему типу. Же
лание сохранить старые традиции приводит к подражанию, причем 
нередко непонятые формы получают искажения. Складки одеяний 
скорее деформируют, чем обрисовывают скрывающиеся под ними 
тела. Заметим кстати, что выявлять формы скрытые складками 
одежды никогда не входило в задачи средневековых художников. 
Стремление воплотить первым долгом идейную сторону изобража
емого и пренебрежение реальной трактовкой приводило, как из
вестно, к своеобразной стилизации. Складки одеяний, не выявляя и 
не подчеркивая форм бесплотных тел святых и деятелей церкви, 
строились, в большинстве случаев, ритмическими рядами пласти
ческих линий, которые нередко складывались в орнаментальные 
узоры. Подобная плоскостная, линейная трактовка полностью со
ответствовала основным задачам христианского средневекового 
искусства, которые заключались в стремлении отобразить мир не
реальный, потусторонний.

Иначе обстояло дело в XVII—XVIII вв. Художники этого пе
риода с их несомненно более светским мироощущением оказались 
на перепутье двух различных эпох—средневековья и нового време
ни. Поэтому теперь работа по образцам уже сковывала и тормози
ла дальнейшее развитие искусства. Сущность условной стилизации 
форм была чужда и непонятна мастерам XVII—XVIII вв. Копируя 
различные, нередко разновременные произведения, исполненные 
часто на основе разных художественных принципов, они стреми
лись придать им больше реальности. А поскольку в своих поисках 
художники исходили не из непосредственного изучения и познания 
реального мира, а из образцов средневекового условного искусст
ва, то создаваемые ими композиции несут на себе печать искусст
венного соединения условности и реальности, плоскостности и объ
емности.

В искусстве назревали иные проблемы, разрешить которые 
суждено было иному поколению и уже не в миниатюре, а в стан
ковой живописи.

Однако уже в творчестве некоторых миниатюристов XVII в. 
заметны черты, говорящие о поисках новых форм. Так, у Николай
оса, в тех случаях, когда он исходит не из образца (в многочис



ленных миниатюрах на полях), неожиданно появляется более сво
бодная и живая трактовка. Увлечение второстепенными деталями, 
придающими композициям своеобразную жанровость, отражает 
ту общую тенденцию к обмирщению, которая наблюдается в это 
время и в других областях армянской культуры (31; 74, 7). Это 
сказалось и в литературе, где также наблюдается появление новых 
жанров, и в музыке. Средства выразительности искусства все бо
лее и более обогащаются элементами, идущими от действительно
сти, от чисто земных радостей и страданий. Все большее значе
ние приобретают те импульсы, которые привносит в искусство на
родное творчество.

Однако все это идет в разрез с самой сущностью условного, аб
страктного средневекового искусства, на смену которому шли идеи 
нового времени.

Что же касается книжной живописи—миниатюры, то этот вид 
искусства, уже не имевший будущего, вообще повсюду приходит в 
упадок. Рукописная книга постепенно вытесняется печатной, а 
изобразительное искусство отныне развивается в других своих ви
дах—появляется гравюра, станковая живопись.



П Р И Л О Ж Е Н И Е



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УБРАНСТВА СОХРАНИВШИХСЯ 
В КРЫМУ ПАМЯТНИКОВ АРМЯНСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Армянские поселенцы создали в Крыму немало и других про
изведений искусства. В живописных уголках юго-восточного побе
режья полуострова и по сей день сохранились многочисленные ос
татки их архитектурных сооружений. Стены последних несут на 
себе следы былых украшений—рельефов и росписей, искусство ис
полнения которых следует рассматривать в тесной связи с произ
ведениями книжной живописи. Как украшения рукописей, так и 
архитектурных памятников создавались в одной и той же среде, 
нередко одними и теми же мастерами. Как известно, средневеко
вые мастера часто сочетали несколько профессий. В истории ар
мянского искусства мы знаем немало подобных примеров (таким 
был например художник Маркарэ, бывший одновременно умелым 
резчиком по камню, или же знаменитый сюнийский архитектор 
Момик, который не менее известен как скульптор и миниатюрист и 
т. д.). Не исключено, что и крымские миниатюристы занимались 
одновременно разными видами искусства. В частности пастозная 
техника, смелая манера работы и технические приемы таких мини
атюристов, как Аветис, Аракел, Григор Сукиасанц, позволяют 
предположить, что эти мастера работали видимо и в области на
стенной живописи.

Во введении мы изложили некоторые сведения об архитектур
ных памятниках, созданных армянами в Крыму (см. настоящую 
работу на стр. 11—13), однако считаем не лишним дать в прило
жении их более подробное описание, так как на сегодня опублико
ван далеко не весь сохранившийся материал. Необходимость его 
издания представляется тем более важной, что несмотря на нача
тые работы по восстановлению средневековых памятников Крыма, 
их фрески и рельефы продолжают гибнуть, иногда по недосмотру 
реставраторов (так, например, недавно были забелены росписи в 
церкви Архангелов, а при восстановлении ее стен смещены со 
своих мест рельефные украшения).
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Из сохранившихся на сегодня семи армянских церквей Фео
досии* три расположены в черте бывшего генуэзского города, а че
тыре—на территории так называемого Карантина (см. сноску на 
стр. 11).

Расположение трех армянских церквей в черте генуэзской Ка
фы имеет свое объяснение. Церковь св. Сергия, как 1ггалагает 
большинство исследователей, была построена здесь еще до прихо
да в Кафу генуэзцев, то есть до 1267 г.** К. Кушнерян (53, 124) и 
В. Микаелян (35, 65) относят время ее построения к XI в., А. Л. 
Якобсон—к XIV (122, 120). Церковь неоднократно перестраива
лась. Строительной надписи на ее стенах не сохранилось, но име
ются многочисленные надписи о реконструкциях церкви***.

В черте генуэзской Кафы расположены также церковь Архан
гелов Михаила и Гавриила (1408 г.)**** и церковь св. Георгия

* Св. Сергия, Иоанна Крестителя, Архангелов Михаила и Гавриила, св. 
Григория Просветителя, св. Стефана, св. Георгия, Иоанна Богослова. По па
мятным записям армянских рукописей Крыма уточняются названия еще сем
надцати армянских церквей, существовавших в Кафе: св. Анны, Богородицы, 
Вознесения, св. Тороса, св. Николая, св. Иакова, св. Креста, Воскресения, св. 
Антона, св. Симеона, Сорока Мучеников, св. Маркианоса, св. Оксента, св. Иоан
на, св. Минаса, св. Троицы, Сретения. Существовали в Кафе и три монастыря: 
Гамчак, св. Антона^ св. Минаса Гызылташ или Красный монастырь. Ар
мянские церкви Сурхата (также по данным памятных записей): св. Богородицы, 
св. Симеона, св. Стефана, Воскресения, Григория Просветителя, св. Сергия, 
св. Хоранов, св. Креста (возможно, последний отождествлялся с монастырем 
того же названия). Монастыри Сурхата: св. Григория, св. Оксента, св. Георгия, 
св. Креста или Знамения (Сурб Хач).

** В 1267 г. между торговой буржуазией Генуи и татарами был заключен 
договор, согласно которому генуэзцы получили возможность основать в Крыму 
свои фактории.

*** Большой интерес представляет одна из надписей на внутренней стене 
церкви, повествующая о ее реставрации в 1888 г. и о деятельном участии при 
этом знаменитого мариниста И. К. Айвазовского: «Храм св. Сергия восста
новлен из руин милостью Господа в году 1888 стараниями и на средства Хо
рена Степанэ, верховного наставника, которому помогли армянин по нацио
нальности, главный художник Ованнес Айвазовский и благочестивый народ 
армянский города Феодосии». Надпись издана Г. Григоряном (65, 300).

**** Церковь долгое время стояла в полуразрушенном виде. Видимо тогда 
упавший тимпан ее главного входа был перенесен в Краеведческий музей го
рода Феодосии. Сейчас он находится в лапидарии, открытом недавно в поме
щении армянской церкви св. Сергия.
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(XV в.)—обе были армяно-католическими. Как известно, армяне- 
католики считались равноправными с генуэзцами гражданами го
рода и имели право строиться в генуэзской части Кафы.

Четыре армянские церкви, расположенные на Карантине, не
смотря на проведенную недавно частичную реставрацию, находят
ся в запустении (особенно церковь Иоанна Богослова и небольшая 
часовня св. Григория).

Рельефы и фрески армянских церквей Крыма сохранились 
несравненно хуже рукописей. Если последние можно было хранить 
и прятать в годины войн и невзгод, то иначе обстояло дело с па
мятниками недвижимыми. Они несут на себе* печать тех неблаго
приятных и часто губительных для произведений искусства усло
вий, которыми полна история крымского полуострова. И если при 
исследовании миниатюр мы имели дело с большим количеством 
рукописей, бережно хранимых поколениями, то, что касается рель
ефов и росписей, до нас дошли лишь жалкие остатки случайно 
уцелевших памятников. Поэтому выводы, которые мы попытаемся 
сделать относительно монументального искусства крымских армян, 
помимо нашего желания, будут иметь отрывочный и часто случай
ный характер.

Ознакомление со стоящими поныне семью армянскими церк
вами города Феодосии (кстати, больше и лучше всего армянские 
церкви сохранились в Феодосии), показывает, что все они в свое 
время были расписаны. Самая древняя из них—церковь св. Сергия 
(илл. 58)- Внутренние стены ее покрыты темно-зеленой краской, 
а своды украшены рельефными шестиконечными звездами. Сот
рудниками киевской реставрационной мастерской несколько лет 
назад начаты работы по реставрации церкви, во время которых 
были раскрыты местами два разновременных слоя росписей. Не
посредственно под зеленой краской обнаружен слой с орнамен
тальными медальонами, напоминающими медальоны росписей 
Эчмиадзинского храма. К сожалению, состояние откры
тых реставраторами росписей неудовлетворительно и потому де
тальное сравнение орнаментов невозможно. Однако, намечающая
ся близость их с орнаментальными медальонами эчмиадзинских 
росписей позволяет датировать этот средний слой приблизительно 
XVII в., временем, когда был исполнен первый слой эчмиадзин- 
оких фресок, отмеченных определенным проникновением в армян
ское искусство элементов персидского орнамента*. Сходные узоры

* Элементы персидской орнаментики проникают в XVII в. в искусство 
стран Закавказья и Ближнего Востока. Большое распространение получили они 
в это время и в искусстве Армении и Грузии.
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намечаются и в медальонах среднего слоя росписей, раскрытого, в 
основном, на арке, алтарной абсиды.

Самый нижний, первый слой фресок открыт в конхе. алтарной 
абсиды и на своде. Датировать его XVI в. невозможно, так как это 
было время определенного застоя в культурной жизни крымских 
армян, который наступил после захвата в конце XV в. турками 
всего полуострова. Так что почти с полной уверенностью нижний 
слой фресок можно датировать XIV—XV вз.

В конхе алтарной абсиды с трудом, но все же различается 
композиция «Деисус» (Моление)—в центре изображен Христос и 
по сторонам от него, в позе моления за род человеческий,. пред
ставлены богоматерь и Иоанн Креститель. К сожалению, совре
менное состояние росписей не позволяет судить не только о былом 
колорите их, но даже о рисунке. Фактически с трудом различаются 
лишь темные и неясные очертания изображенных здесь фигур.

Датировке нижнего слоя росписей XIV—XV вв. не противоре
чит и сама система распределения сюжетов. На своде видны кон
туры пяти рельефно выступающих медальонов (один в центре, 
остальные вокруг него), также закрашенных зеленой краской. 
Один из них расчищен реставраторами и видно плохо сохранивше
еся изображение евангелиста с книгой в руке и в нимбе, представ
ленного по пояс. Следовательно в остальных медальонах тоже бы
ли евангелисты, а в центральном мог. быть или крест, или же 
Христос.

В церкви св. Сергия сохранилось много вделанных в стены 
плит с рельефными крестами, украшенными разнообразными ор
наментальными узорами,—так называемые хачкары. Большинст
во их имеет надписи, часть которых датирована.

Особый интерес представляет небольшая каменная плита с 
рельефным изображением богоматери с младенцем Христом. 
Плоский рельеф с глубоко врезанными контурами сохранился пло
хо. Поверхность рельефа стерлась настолько, что на общем сером 
фоне стены он не сразу заметен. Однако удалось снять эстамп с 
рельефа, фотографию с которого было сделать легче, чем с самого 
рельефа (илл. 54). Контуры рельефа отличаются мягкостью глубо
ких пластичных линий. Богоматерь представлена почти в полный 
анфас. Очень выразительны ее (красивые глаза (один наполови
ну стерся). Они полны выражения глубокой скорби, в них ощуща
ется предчувствие тех тяжких испытаний, которые должны были 
выпасть на долю ее сына. Руки Марии, исключительно мягкого ри
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сунка с длинными, изящными, тонкими пальцами, нежно поддер
живают младенца. Мягкостью отличается и трактовка складок 
одеяний.

На плите сохранилась датированная надпись заказчика: «По
мяни пресвятая Богородица перед тобою грешного и отпусти грехи 
судакского торговца Улубека. Лета 936 (=1487)».

Поясные Одигитрии получили широкое распространение в ита- 
ло-греческих, византийских и русских .иконах. Происхождением 
своим этот образ обязан более ранним памятникам восточнохри
стианского искусства. В частности, в Армении, он известен уже в 
VI—VII вв. (90, т. 2, табл. 322; 59, табл. 244, 272; 93, 305—307).

Подобный образ Одигитрии, только стоящей во весь рост, 
представлен и в миниатюре Аракела (илл. 26) и на набойке обив
ки переплета армянской рукописи Крыма XIV в.

Другая армянская церковь города Феодосии—Архангелов Ми
хаила и Гавриила, также сохранила на своих стенах остатки рос
писей (внутри) и рельефов (снаружи). Росписи ее совсем недавно 
были закрашены реставраторами белой краской. Нам довелось ви
деть эти рельефы до закраски. Верхний, более поздний слой, от
носился, видимо, ко времени не ранее XVII в., на что указывали 
крылатые головки ангелов вжонхах абсид, а также переплетенные 
лентами гирлянды цветов. Нижний слой был в очень плохой сох
ранности и проступал лишь на выступах алтарной абсиды, где с 
трудом различались два овальных медальона с изображениями ар
хангелов, которым была посвящена церковь. Судить о художест
венных достоинствах и стилистических особенностях этих изобра
жений было трудно, поскольку краски сильно потемнели как от 
времени, так и от покрывавших их грязи и копоти. Различались, в 
основном, лишь контуры фигур архангелов довольно хорошего ри
сунка. На правой фигуре видны были следы оранжевой краски, 
которой был расцвечен хитон. Изображения архангелов, по всей 
вероятности, были современны постройке самого здания (1408 г.).

Снаружи, на западной стене у входа, сохранилось рельефное 
изображение богоматери (илл. 55). При реставрации полуразру
шенных стен церкви наугад были вмонтированы, уже на новые ме
ста, как этот рельеф, так и другой с изображением агнца с лабару- 
мом. Последний помещен теперь высоко, почти под кровлей церк
ви. Что касается рельефа богоматери, то он был, вероятно, частью 
композиции «Благовещение» и в таком случае должен был нахо
диться с правой стороны от портала главного входа, слева же 
должно было быть также рельефное изображение архангела Гав
риила. Поскольку церковь посвящена архангелам Гавриилу и Ми-
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хайлу, то представление у главного портала одного из важнейших 
сюжетов, связанных с именем Гавриила, вполне закономерно.

Илл. XIV. Предполагаемое расположение рельефов вокруг главного 
портала церкви Архангелов в Феодосии (XV в.).

Богоматерь представлена в трехчетвертном повороте влево, 
что лишний раз указывает на первоначальное расположение рель
ефа_он должен был находиться с правой стороны от портала, так
как это необходимо вытекает из логики композиционного построе-
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ния (сейчас рельеф находится слева от портала). Можно предпо
ложительно восстановить прежний вид всей композиции. Никак не 
вяжущийся со своим теперешним положением под кровлей церкви* 
рельеф с изображением агнца с лабарумом скорее всего находился 
над люнетом главного портала (илл. XIV).

Образ богоматери на рельефе представляет собой иконографи
ческий тип, очень распространенный в миниатюрах армянских ру
кописей Крыма XIV—XV вв. Своею лиричностью, мягкостью ис
полнения и типажом он перекликается с изображениями Марии в 
миниатюрах Аракела. Овеянный живым дыханием почти реально 
трактованной девы, своею одухотворенной человечностью этот тип 
богоматери близок итальянским мадоннам. Последнее обстоятель
ство также указывает на XV в., как на наиболее вероятное время 
исполнения рельефа, ибо именно в период существования в Крыму 
итальянских колоний сильны были связи армян с итальянцами, что 
нашло свое отражение и в искусстве.

Из четырех армянских церквей, сохранившихся на территории 
Карантина, самая крупная и значительная по своему архитектур
ному строению—это церковь Иоанна Крестителя (илл. 65). Она 
была построена в 1348 г., и, вероятно, тогда же расписана. Позд
нее росписи были покрыты плотным слоем зеленовато-охристой 
краски. В 30-х годах экспедицией И. Грабаря (при участии Л. А. 
Дурново) были предприняты в Крыму поиски фресок Феофана 
Грека. Участники экспедиции расчистили в церкви Иоанна Крести
теля небольшой кусочек первоначальной росписи, не оправдавшей 
их надежды. Нам же чрезвычайно интересно было убедиться в 
том, что церковь была расписана, хотя судить о содержании фре
сок и их художественных достоинствах пока не представляется 
возможным (отрытый фрагмент очень невелик: видны лишь склад
ки одеяний трех стоящих фигур). Зато неплохо сохранились укра
шающие внутренние стены церкви рельефы, частично опублико
ванные А. Л. Якобсоном (118, 183, табл. 11). Рельефы представля
ют несомненный интерес как манерой исполнения, так и своеобра
зием иконографии. В конхе главной алтарной абсиды представлена 
целая рельефная композиция, что несколько необычно для христи
анских храмов, украшавшихся внутри обычно фресками или мо
заиками. На это своеобразие обратил внимание и А. Л. Якобсон, 
указавший, что особенность эта характерна именно для армянских 
памятников средневековой архитектуры (118, 166—191). Рельефа
ми украшены внутренние стены ряда церквей и в самой Армении 
(например, Спитакавор, Нораванк, Оваинаванк и др.).
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В конхе алтарной абсиды, в центре, над небольшим, уЗ'Ким ок
ном видны неясные очертания погрудного изображения Христа, по 
сторонам от которого расположены по шесть апостолов (илл. XV).

Илл. XVI. Пророк Аггей, миниатюра из рукописи 1368 года, 
г. Казарин, М., № 2705, стр. 2776.

Фигуры, находящиеся ближе к окну, сохранились намного хуже, 
так как они были больше подвержены губительному воздействию 
ветров, дождей и т. д. Рельефы же, расположенные дальше от 
окна, сохранились довольно хорошо, что позволяет судить о мас
терстве исполнителя. Композиция иллюстрирует тайну Прича
щения. Апостолы, повернувшись друг к другу, проникнуты
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предчувствием надвигающейся трагической развязки и как бы де
лятся охватившими их сомнениями и тревогой.

В отличие от характерного для армянской средневековой 
пластики плоскостного рельефа, составляющего как бы единое це
лое с поверхностью стены, скульптурная композиция церкви Иоан
на Предтечи, выполненная в технике высокого рельефа, четко вы
деляется своими крупными объемами. С плоскостью стены ее свя
зывает простой карниз, опоясывающий снизу все фигуры. При до
вольно явном стремлении к объемной трактовке., мастер 
подчеркивает четкие, несколько условные контуры, благодаря чему 
получается своеобразное сочетание принципов объемной и 
плоскостной моделировки.

Иконографические типы апостолов и их позы, с поднятой для 
благословения правой рукой, имеют аналогии с миниатюрами 
крымских рукописей. Для сравнения приведем изображение про
рока из Библии № 2705 (1368 г.). Мы видим здесь довольно сход
ный с рельефным образ святого (илл. в тексте XVI).

‘ Вторая армянская церковь, находящаяся на территории Ка
рантина, посвящена Иоанну Богослову. Она очень скромна по сво
ему оформлению, а изнутри уже давно забелена. В плане города 
Феодосии, составленном в 1784 г. после присоединения Крыма к 
России, указано, что это армянская церковь с фресками*. Вполне 
возможно, что под побелкой на сводах ее еще можно будет расчи
стить хотя бы фрагменты этих росписей**.

Довольно неплохо сохранились фрески в другой армянской 
церкви феодосийского Карантина, посвященной св. Стефану. В 
алтарной абсиде церкви и в конхе ее сохранились целые компози
ции—«Деисус» и «Евхаристия». Как верно подметила Н. Б. Салько 
( 106), в стиле исполнения их заметна довольно ощутимая разница, 
позволяющая видеть здесь работу двух различных мастеров, Так. 
автор сцены «Деисус» работал в стиле так называемой греческой 
манеры, что было характерно для многих восточнохристианских и 
славянских памятников XIV в. Несколько вытянутые, стройные 
фигуры Христа, богоматери и Иоанна Крестителя написаны уме
лым талантливым мастером в широкой, смелой манере. Легко и 
свободно спадают вниз складки их одеяний. Лица почти полностью 
стерлись, но очертания голов и особенно изящного рисунка очень 
выразительных рук позволяют предположить что и лица были на

* Фонды Краеведческого музея города Феодосии, ОСНФ, № 498.
** Стены церкви так попорчены от времени и досужего любопытства про

хожих, что искать следы этих фресок можно лишь на ее сводах.
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делены тою утонченностью и одухотворенностью, которые харак
терны для лучших произведений живописи XIV—XV вв- (илл. 56). 
По силе выразительности, тонкости и красоте рисунка с фресками 
церкви св. Стефана можно сопоставить миниатюры Аракела.

Иначе работал второй мастер, кисти которого принадлежат 
фигуры апостолов и Христа из «Евхаристии». Манера его работы 
более плоскостная, фигуры отличаются приземистостью, лики их 
близки по типам восточным образам (илл. 57). Этот мастер боль
шее значение придает линиям, контурам, отчего стиль его приоб
ретает более графический характер, особенно при сравнении с жи
вописно трактованными фигурами «Деисуса».

Здесь же на восточной стене, по бокам от абсиды, шел полу
кругом ряд поясных изображений пророков, от которых сохрани
лись лишь две с половиной фигуры. По стилю они близки апосто
лам из «Евхаристии». Хотя красочный слой фресок сильно поблек, 
все же можно отметить, что в колорите преобладали охристые то
на, а для фона использован синий цвет, как и у большинства ми
ниатюристов, работавших в Крыму.

Следы фресок сохранились и на западной стене, где была 
представлена большая композиция «Страшного суда», от которой 
сохранились: нижняя часть трона Христа с остатками предстоя
щих фигур, грешники и очертания шестокрылого серафима. Изоб
ражение «Страшного суда» на западной стене встречается в ар
мянских церквах уже с X в. (Ахтамар, Татев и др.).

Наличие греческих надписей на фресках церкви св. Стефана 
послужило причиной того, что некоторые исследователи стали счи
тать ее греческой. Так, Д. Марков в статье «Древнегреческая цер
ковь в Феодосийском карантине» (96, 184—195) обосновывает свой 
вывод также и особенностями архитектурного строения церкви, 
имеющей широко выступающую наружу центральную абсиду. 
Однако такое же строение, с широко выступающей наружу восточ
ной абсидой, имеют и другие армянские церкви Крыма (Иоанна 
Богослова, две армянские церкви села Тополевка). Как известно, 
народы средневекового, многонационального Крыма находились в 
таком тесном общении, что их культура и искусство приобретали 
много общих черт. Поэтому неудивительно, что архитектурные 
строения, возведенные здесь различными народами, нередко 
очень схожи между собой.

Церковь св. Стефана была построена армянами не позже пер
вой половины XV в. Многочисленные сзедения о ней, сохранившие
ся в армянских источниках, до сих пор не публиковались на рус
ском языке, а наличие на ее фресках греческих надписей приводи
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ло ;к ошибочному выводу о том, что церковь эта греческая 
(106; 96).

В упоминавшемся уже плане города Кафы 1784 г. сказано о 
ней так: «Армянская церковь сз. Стефана с фонтаном 1491 года». 
Фонтан этот и сейчас стоит рядом с церковью, но имевшиеся на 
нем датированные надписи теперь утеряны. На старой фотографии 
церкви* хорошо видно, что фонтан (родник) имел навершие в 
виде фронтона, на котором и были эти надписи (илл. 62). Надписи 
в свое время (в начале XIX в.) были прочтены М. Бжышкянцем и 
опубликованы. Первая из надписей гласила: «Сей родник построен 
в память Вардереса и супруги его Нур-Мелик в году 1491» (Эта 
надпись и упоминается в плане города Кафы). Следующая, более 
поздняя, повествовала о реставрации родника: «Восстановлен 
родник паломником Акопом в году 1643» (11, 355). Однако наибо
лее интересным является сведение, касающееся времени постройки 
церкви, сохранившееся в памятной записи одной армянской руко
писи Крыма: «Получил сию рукопись господин Аветик... и вложил 
ее в достояние церкви св. Стефана, которую построил священник 
Хачатур, сын господина Григориса** в городе Кафе... Итак, написа
но сие в году 1456, 20 марта в день Цахказарда***. Никто пусть не 
пытается завладеть этой рукописью и изъять ее из церкви св. Сте
фана города Кафы... присвоить ее или продать, или передать в 
другую церковь» (24. т. 1,77).

Следовательно, церковь св. Стефана была построена до 1456 
года. Точнее же до 1438 года, когда, как мы уже упоминали, на 
вселенский собор, созывавшийся во Флоренции, были особо при
глашены представители армянского духовенства Кафы и среди 
последних—священник Симеон, посланец братии церкви св. Сте
фана (см. сноску на стр. 12).

Наличие же на фресках церкви греческих надписей свидетель
ствует лишь о том, что выполнялись они или при участии греческо
го мастера, или же по греческим образцам (последнее более веро
ятно) .

Использование образцов в средневековом искусстве было яв
лением весьма распространенным. В частности, византийские об

* Фотографию эту нам любезно предоставила бывшая сотрудница Крае
ведческого музея города Феодосии И. П. Приходько.

** Священник Хачатур был сыном именитого и богатого господина Григо
риса и, видимо, полученное наследство употребил на постройку церкви.

*** Цахказард—церковный праздник, соответствующий русскому вербному 
воскресенью.
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разцы были в широком употреблении у многих народов, произве
дения которых нередко сопровождались греческими надписями. 
Так, гречеокие надписи имеются на целом ряде сербских и болгар
ских росписей, на древнерусских иконах, на росписях Грузии и др. 
Встречаются они и на армянских памятниках настенной и книжной 
живописи, исполненных как на территории самой Армении, так и 
в колониях.

Остатки фресок сохранились и на стенах главного храма ар
мянского монастыря Оурб-Хач, близ Старого Крыма. На люнете 
входа из притвора в церковь представлена богородица с младен
цем, а в главной абсиде сохранилась композиция «Деисус». Мяг
кие, нежные тона красок и образы персонажей росписи напомина
ют миниатюры Григора Сукиасанца*. Однако манера художника, 
исполнившего росписи, менее живописна, движения персонажей бо
лее скованы. Впрочем судить о ней сейчас трудно, так как росписи 
позднее обновлялись. Благодаря обильному осыпанию вторичного 
слоя местами обнажены фрагменты старой живописи, несомненно 
более благородного колорита и рисунка. О поновлении старой жи
вописи говорит и О. Домбровский описавший росписи монастыря 
(70, 73—75)**.

Следы росписей заметны и в других армянских церквах, сох
ранившихся на территории Крыма.

Армянские церкви расписывались в Крыму и в XVII в. Об 
этом узнаем из «Хроники» Хачатура Кафаеци, который сообщает, 
что в 1620 году была расписана и освящена церковь св. Тороса. В 
этом сообщении Кафаеци перечисляет сюжеты фресок: «Написали 
[в церкви] образ Богородицы и святого Просветителя, и святого 
Сархиса-воина и сына его Мартироса, и чудотворца Минаса. А в 
святом хоране [абсиде] образ Богородицы с единородным Иису
сом на лоне» (30, т- I, 200).

Большой интерес представляют рельефы, сохранившиеся на 
внутренних стенах армянской церкви Спасителя в селе Богатое 
(120). Здесь представлены некоторые из евангельских праздников. 
«Благовещение», «Крещение», «Распятие», «Воскресение». Послед

* Сходство это подметила Л. Бойко, изучавшая армянские фрески. Крыма.
** В книге дана в общем верная оценка памятнику, лишь в описание его 

вкралась неточность. Переданные стилизовано две мутаки (длинные овальные 
подушки, широко распространенные на Востоке) автором приняты за зубчатое 
сияние (70, 74). Манера изображать святых, сидящими на одной или двух му- 
таках, стала в Армении традицией. Так представляли нередко богоматерь, но 
чаще евангелистов.
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няя тема представляет особый интерес. Христос изображен стоящим 
на крышке своей гробницы в торжественной позе с лабарумом в 
руке. Подобное изображение «Воскресения» широко распространя
ется в более поздних памятниках. В Крыму же она появляется уже в

XIV—XV вв., проникнув сюда, по- 
видимому, с Запада, где представ
ление воскресшего Христа, выходя
щего из гробницы или стоящего на 
ней, встречается уже в памятниках 
XII—XIII вв. В армянском искусст
ве подобный тип «Воскресения» 
впервые появляется в Крыму. Мы 
находим его и на странице армян
ской рукописи из Кафы, написанной 
в XIV в., (илл. XVII).

В армянских памятниках Кры
ма встречаемся и с другими компо
зициями, получившими здесь особое 
распространение. К числу их отно
сятся изображения «Деисуса», «Ев
харистии», агнца с лабарумом. Пос
леднее из них появляется в Крыму 
под воздействием генуэзских памят
ников—агнца с лабарумом изобра
жали нередко на своих гербах каф- 
окие консулы, он украшал также 
своды латинских церквей. По при
меру последних, своды некоторых 
армянских церквей Крыма также 

Илл. XVII. «Воскресение», украшены изображение^ аг^вда 
XIV в., М., №7647, стр. 92б. (на плафоне купола церкви Иоан

на Предтечи* на стене церкви 
Архангелов, в куполе главной церкви монастыря Сурб Хач)*.

Орнаментальные мотивы рельефных украшений армянских 
церквей Крыма довольно скромны. К числу их относятся розетки.
шестиконечные звезды, украшения в виде сталактитов, а также ор
намент плетеного жгута, известный в Армении с раннего средневе-

* Встречающиеся в киликийском искусстве изображения агнца с лабару
мом также связаны с западными влияниями. Известно, что Восточная церковь 
после Трулльского вселенского собора, состоявшегося в 642 г., запретила изо
бражения Христа в виде агнца (81).
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ковья. Позднее он проник в памятники сельджукского искусства, 
получив новое название «сельджукской цепи» (100, 362—371). 
Большинство орнаментальных мотивов архитектурных сооружений 
крымских армян находит аналогии в созданных ими иллюстриро
ванных рукописях. Так, например, часто встречающиеся в релье
фах розетки (илл- 59), отличающиеся четкостью и строгостью ри
сунка, нашли широкое применение в оформлении титульных ли
стов рукописей, занимая нередко центральное место в заставках 
(илл. 2 6). Подобные розетки принадлежат к числу излюбленных 
узоров, употреблявшихся армянскими камнерезами, высекавших 
их не только на стенах храмов, но и украшавших ими хачкары.

Большого искусства достигли армянские мастера Крыма и в 
резьбе по дереву. Прекрасные образцы этого искусства сохрани
лись до наших дней. Это две двустворчатые деревянные двери XIV 
века, резной деревянный карниз в церкви св. Сергия в Феодосии 
и более поздней работы (XVII в.?) деревянная резная дверь, тоже 
в Феодосии.

Наибольший интерес представляют две двери XIV в. Одна из 
них имеет три датированные надписи—1330 года, 1366 года и пос
ледняя XVII века. Обе створки этой двери пышно украшены ра
стительным орнаментом, заключенным в чередующиеся восьмико
нечные звезды и кресты. Данный орнамент принадлежит к числу 
наиболее распространенных в архитектурных памятниках Закав
казья, Малой Азии и Ирана, начиная с XII в. Отдельные элементы 
его растительных узоров встречаются в Крыму и на стенах мече
тей (возводившихся нередко армянскими мастерами).

Согласно сообщению историка Вартана, армянские переселен
цы из Ани перевезли с собою в Крым резную деревянную дверь, 
установленную ими в церкви св. Сергия. Однако уже самая ранняя 
надпись на двери, относящаяся к 1330 году, повествует о том, что 
она была сделана специально для церкви св. Сергия города Ка- 
фы. Надо полагать, что сообщение Вартана относится к древним 
кусочкам, вмонтированным в двери, обнаружить которые удалось 
А. Ш. Мнацаканяну (38). Дверь находится сейчас в Краеведче
ском музее города Феодосии.

Сходные узоры украшают и другую деревянную дверь, также 
принадлежавшую церкви св. Сергия (илл- 60), исполненной, сог
ласно сохранившейся на двери надписи, в 1371 году. Позднее 
дверь была перенесена в церковь Архангелов, а теперь хранится в 
Эрмитаже.

Техника, в которой выполнена резьба обеих дверей—двухслой
ная: сам орнамент, вырезанный из дерева, укреплен на плоском
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деревянном поле, благодаря чему создается своеобразная игра 
света и тени, отчего орнамент приобретает живописность. Подоб
ная техника резьбы получила широкое распространение в то вре
мя, так же как и сам тип растительных узоров из завитков с буто
нами. Отголоски этого орнамента А. Л. Якобсон заметил и на ряде 
русских памятников: «Этот художественный прием, применительно 
к рассматриваемой орнаментике (автор имеет в виду орнаментику 
царских ворот Боровского Пафнутьего и Кирилло-Белозерокого 
монастырей), был, как известно, блестяще развит в армянской мо
нументальной декорировке XII—XIII вв., откуда орнаментика и 
прием ее воспроизведения перешли в мусульманское искусство 
Персии, а с другой стороны в сельджукское искусство Малой Азии 
и оттуда в Крым» (121, 232). В частности в Крыму, помимо упомя
нутых резных дверей, этот тип орнамента встречается и на обрам
лении внутреннего портала армянской церкви Иоанна Предтечи 
и в узорах хоранов армянских рукописей Крыма (илл. 2 6), где ви
дим сходные орнаментальные формы из вьющихся растительных 
побегов.

Тот же прием резного орнамента, при различии типа узоров, ви
дим и на деревянном карнизе XVI в. в церкви св. Сергия, при
надлежавшем деревянной перегородке, отделявшей притвор от са
мой церкви, а также на более поздней (XVI—XVII вв.) резной 
двери, хранящейся сейчас в феодосийском краеведческом музее 
(последняя также является работой армянского мастера).

При исследовании миниатюрной живописи крымских армян 
мы отметили большую стилистическую разницу между памятника
ми XIV—XV вв. и XVI—XVII вв., обусловленную различиями исто
рических условий. То же можно сказать и о памятниках настенной 
живописи и о рельефах. Если в XIV—XV вв. они, освященные тра
дицией, отличались строгостью и каноничностью, при высоком ма
стерстве исполнения, то в последующий период стремление возро
дить старые традиции сочетается с некоторым подражением про
изведениям европейского искусства, благодаря чему творения ма
стеров позднего времени приобретают некоторый эклектизм. Так, 
в орнаментальные формы проникают элементы стиля барокко— 
появляются характерные пышные растительные завитки с гирлян
дами цветов, перевитых лентами. Сюжетных изображений от этого 
периода не сохранилось, но широкое распространение получили 
кукольные, красивые, крылатые головки ангелов (до недавнего 
времени их можно было видеть в алтарной абсиде церкви Архан
гелов) .
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Если армяне, вступая в определенные отношения с другими 
народами, воспринимали некоторые элементы их культуры, то и 
народы эти, в свою очередь, многое заимствовали у армян. В част
ности, в Крыму мы встречаемся с массой примеров влияния армян
ской архитектуры на местную. Мотивы рельефных украшений ар
мянских церквей Крыма находим на стенах и не армянских памят
ников полуострова. Упоминавшаяся уже выше так называемая 
«сельджукская цепь», украшения в виде розеток, шестиконечных 
звезд и сталактитов (последние встречаются и на наличниках две
рей и в качестве сводчатых украшений в нишах, иногда на капите
лях)—все эти элементы были широко распространены в архитек
турных памятниках Крыма. Они равно украшали памятники ар
мянские, греческие, татарские, еврейские.

Местные крымские татары многое заимствовали у армян. Так 
ими были переняты у последних навыки ко многим видам ремесел. 
Более поздние керамические и ювелирные изделия Крыма, образ
цы которых хранятся сейчас в музеях крымских городов, украше
ны орнаментами, многие элементы которых имеют армянское про
исхождение.

Крымские армяне поддерживали торговые и культурные отно
шения также и с Московским государством. Отношения эти со време
нем ширились и /крепли. Это не замедлило сказаться на искусстве 
как армян, так и русских. Так, в некоторых переплетах армянских 
рукописей Крыма XVII—XVIII вв. использованы работы русских 
мастеров. Это эмалевые медальоны с изображением евангелистов, 
Христа, Богоматери и других святых, имеющие русские надписи, 
или же чеканные работы по меди и серебру, иногда позоло
ченные.

И в русскую миниатюру стали проникать элементы из армян
ских иллюстрированных рукописей. Этот факт отмечен А. Н. Сви
риным в его книге «Древнерусская миниатюра»: «...в орнамента
ции ряда русских рукописей начала XVI века наблюдается присут
ствие мотивов, типичных для искусства книги древней Армении. 
Для объяснения этого явления надо принять во внимание, что в 
восточном Крыму, близ Феодосии (или древней Кафы), в XI веке 
возникли армянские колонии, достигшие большого расцвета в XIV 
веке и просуществовавшие до нового времени... Весьма вероятно, 
что армянские рукописи привозились в Москву и своей необыкно
венной яркостью красок, поразительным разнообразием орнамен
та не могли не произвести впечатления на русских переписчиков и 
любителей книг» (109, 90).
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На основе наследия и традиций многовекового национального 
искусства, а также воприняв культурные достижения своих новых 
соседей, крымские армяне сумели создать немало прекрасных про
изведений миниатюры и настенных украшений, внеся свой ощути
мый вклад в историю армянского средневекового искусства.

Среди работавших здесь мастеров были люди, наделенные 
большим талантом, творения которых не потеряли силы своего 
воздействия и на современного зрителя. К числу их следует отне
сти Аракела, анонимного автора миниатюр рукописи Матенадарана 
№ 2705, Григора Сукиасанца, Аветиса сына Натера, Ованнеса сы
на Степаноса и внука Натера, Кристосатура, Оксента, Тадеоса Ав- 
раменца, Нагаша Эолпэ, Николайоса Цахкарара, Хаспека и др.

Богатое наследие, оставленное нам жившими в Крыму армя
нами, свидетельствует о необычайной силе и творческой энергии 
народа, пускавшего глубокие корни во всякой благоприятной поч
ве, давая чудесные ростки своей культуры в различных уголках 
мира.



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ

№ п/п Дата
Место соз

дания руко
писи

Содержание Писец Миниатюрист Место хранения и 
№ рукописи

1 2 3 4 5 6 7

1 XIII в.' Дразарк Евангелие — — Ереван, Матенада- 
ран им. Маштоца, 

№ 2629
2 XIII в. Киликия я — Аветик № 7644
3 1249 г. п п Киракос — - № 7690
4 1307 г. л л Левон, Степанос 

Гойнерицанц
Оксент (1451 г.) № 7691

5 1307 г. К а фа Г омилиарий Симеон Бабердаци, 
Григор Сукиасанц, 
Авак, сын Мхитара

Маргиналы и зас
тавки второй части 
рукописи исполне
ны Григором Су- 

киасанцем

Париж, Нацио
нальная библиоте
ка, Арм. 116—118

6 1316 г. Крым Четьи-Минеи Симеон дпир, — Арм. 180
7 1320 г. Киликия Евангелие Аветис 8 художников, 

один из них—Сар
кис Пицак

Ереван, Матенада- 
ран им. Маштоца, 

№ 7651
8 1329 г. г. Султания 

(Иран)
л Авак Авак № 7650

9 1332 г. г. Сурхат 
(Старый 

Крым)
* Григор Сукиасанц Григор Сукиасанц № 7664

10 XIV в. г. Коксу 
(Крым)

Сборник Тертер Ереванци Аракел № 8029

11 1342 г. г. Сурхат Евангелие Натер Аветис, сын 
Натера

Вена, библиотека, 
арм. мхитаристов 

№ 849



1 2 3 4 5 6 7

12 1344 г. г. Сурхат Евангелие Натер 2 художника, 
один из них -  Аве
тис, сын Натера

Ереван, Матенада- 
ран им. Маштоца 

№ 7637
13 1344 г. * Григор Сукиасанц Григор Сукиасанц № 7048
14 1344 г. Псалтирь „ „ № 7605
15 1344 г. Евангелие Симеон — № 7588
16 1346 г. » Натер Аветис, сын 

Натера
№ 7636

17 1347 г. п „ и № 7742
18 1347 г. я Лекционарий Состенес Аракел Иерусалим, биб

лиотека арм. 
Патриархата,

№ 22
19 1348 г. и Евангелие Аветис, сын 

Натера
Аветис, сын 

Натера
Ереван, Матенада 
ран им. Маштоца 

№ 7857
20 1351 г. Крым я Мкртыч — № 7750
21 1352 г. г. Сурхат Манрусмунк 

(сборник сольных 
мелизматических 

песен) 
Евангелие

Григор Сукиасанц Григор Сукиасанц Я? 591

22 1352 г. я Степанос _ № 7598
23 1352 г. мои. Кимчак 

(Крым)
Г омилпарий Антон и Мелкисед № 7443

24 1352 г. г. Кафа Евангелие Карапет № 7337

25 1356 г. г. Сурхат Лекционарий Карапет Аракел № 7408

26 1356 г. я Служебник Григор Сукиасанц Григор Сукиасанц № 3046
27 1357 г. г. Кафа Толкование

праздников
Антон № 2039

28 1357 г. г. Коксу Евангелие Ростакес Давид № 7679
29 1358 г. г. Сурхат Лекционарий Натер № 7435



1 2 з ! 4 5 6 7

30 1358 г. г. Сурхат Книга скорбных 
песнопений Григо- 

ра Нарекаци

Аветис, сын 
Матера

Аветис, сын 
Натера

Тбилиси, Ииститу! 
Рукописей им. К 
Кекелидзе, Арм. 3̂

31 1358г . г. Коксу Евангелие Ованнес Ованнес Венеция, библио
тека арм. мхитари- 

стов, № 112
32 1359 г. г. Сурхат Толкование

праздников
Натер,

Маркос, Григор,
Ереван, Магенада- 
ран им. Маштоца 

№ 2040
33 1359 г. г. Кафа Сборник Антон Иерусалим, биб

лиотека арм. Па
триархата, № 773

34 1360 г. п
*

Лекционарий Карапет Аракел Ереван, Матенада- 
ран им. Маштоца 

№ 7741
35 1363 г. г. Сурхат Сборник Степанос, сын 

Натера
Аветис, сын 

Натера
Лондон, Британс
кий музей, Арм. 

100
36 1363 г. Крым Лекционарий Ованнес Ереван, Матенада- 

ран им. Маштоца 
№ 7430

37 1363 г. я я п — № 7404
38 1365 г. г. Сурхат » Аветис, сын 

Натера
Аветис, сын 

Натера
№ 4656

39 1365 г.. г. Кафа Карапет № 7458
40 1367 г. г. Сурхат Библия Григор Торосанц — № 352
41 1368 г. г. Болонья, 

г. Казария, 
г. Кафа

я Степанос, сын 
Натера,; Н и колайос 
Цахкарар (1660 г.)

Аракел (XIII в.), 
анонимный худож
ник (XIV в), Нико- 

лайос Цахкарар 
(1660 г.)

№ 2705

42 1368 г. г. Кафа Книга канонов Магакия — № 659
43 1371 г. г. Сурхат Лекционарий Степанос — № 7474
44

сл

1371 г. » » Ованнес Аветис, сын 
11атера

№ 7449



1 2 3 4 5 6 7

45 1372 г. сел. Шахн- 
шах (Крым)

Лекционарий Натер — № 7432

46 1374 г. г. Сурхат » Маркос — № 7438
47 1375 г. Крым Евангелие Степанос Севагл- 

хонц
— № 7547

48 1381 г. г. Сурхат Лекционарий Степанос, сын 
Натера

— № 7477

49 1381 г. г. Кафа я Карапет — № 7447
50 1384 г. У) У> Ованнес, Маркос, 

Степанос, Ованнес
— № 7402

51 1391 г. Крым г> Степанос, сын 
Натера, и Ованнес, 
сын Степаноса и 

внук Натера

№ 7446

52 1401 г. г. Кафа Книга скорбных 
песнопений Гри- 
гора Нарекаци

Степанос, сын 
Натера

Ованнес, сын 
Степаноса и внук 

Натера

№ 3863

53 1410 г. Крым Григор Татеваци, 
Книга вопрошений

Симеон № 856

54 1414 г. г. Кафа Маштоц (Требник) Григор — № 7873
55 1420 г. » Евангелие Крист ос ату р Кристосатур № 7686
56 1428 г. . п Хазовый (невмен- 

ный) сборник цер
ковных песнопе

ний

п » Париж, Нацио
нальная библиоте 

ка, Арм. 81

57 1428 г. Шаракноц (сбор
ник богослужеб

ных канонических 
песен армянской 

церкви)

и Арм. 323

58 1429 г. „ УУ Арм. 69
59 1430 г. я Жития святых 

* отцов
Тадеос Аврамеиц Тадеос Авраменц Иерусалим, биб

лиотека арм. Па 
триархата, Ха 281



1 2 3 4

60 1431 г. г. Кафа Лекционарий

61 1431 г. » Шаракноц
62 1432 г. „ Манрусмунк
63 XV в. Крым Евангелие
64 1435 г. г. Кафа Манрусмунк
65 1434 г. ” Календарь

66 1437 г. Крым Григор Татеваци, 
Толкование еван

гелия
67 1441 г. г. Кафа Календарь
68 1449 г.

и Григор Татеваци 
Толкование псал

мов
69 XV в. Крым Евангелие
70 1466 г. г. Кафа Гандзаран (сбор

ник сольных празд
ничных песнопе

ний)
71 1467 г. Четьи-Минеи
72 ' 1575 г. 

1636 г.
в Шаракноц

73 Четьи-Минеи
74 1643 г. п
75 1645 г. и Служебник
76 1647 г. в

77 1649 г. Евангелие
78 1650 г.
79 1651 г. Сборник
80 1651 г. » Евангелие

5 6 7

Кристосатур Кристосатур Ереван, Матенада-
ран им. Маштоца,

№ 7434
Ованнес — № 6122

Кристосатур Кристосатур № 2387
— — № 7849

Оксент Оксент № 2400

№ 7728
” п № 1394

Мартирос п № 7203
• — № 1203

Ваграм № 7831
Ованнес № 8373

Мартирос Мелитэ № 7433
Нагаш Эолпэ Нагаш Эолпэ № 3243

Ованнес Хаспек № 7382
Аветик, Микаэл • № 7409

Хаспек № 7794
иколайос Цахка- Николайос Цахка- № 2444

рар рар
п № 7665

п № 6673
в п № 10366
в 1) № 289



3 4

81 1652 г. г. Кафа Евангелие
82 1653 г. „ Четьи-Минеи
83 1653 г. - Псалтырь

84 1653 г. Евангелие
85 1654 г. „ У)

86 1654 г. » п
87 XVII в. Гандзаран
88 1655 г. Я Библия
89 1656 г. я Евангелие
90 1656 г. я я

91 1656 г. Четьи-Минеи
92 1659 г. Г андзаран
93 1661 г. Я Ма штоц
94 1664 г. „ Шаракноц
95 1666 г. - Евангелие

96 1666 г.
97 1667 г. - -

98 1668 г. „ Библия

99 1668 г. Евангелие
100 1669 г. }} Четьи-Минеи

101 1675 г. Четьи-Минеи
102 1677 г. * Евангелие
103 1679 г. п я

104 1682 г. я Лекционарий
105 1684 г. " Евангелие

106 1688 г*
107 1690 г. „ Четьи-Минеи

75 6
Николайос Цахка

рар 
Минае

Николайос Цахка
рар

99

9

я

9

Николайос Цахка
рар

19

99

99

Я

Я

Я

»

я

Аветик
Николайос Цахка

рар
Оваким
Варданес

Я

Я

Хаспек
Николайос Цахка

рар

Варданес, Степа
нос

Хачатур
Аветик

Хаспек

Хаспек
Николайос Цахка

рар
Хаспек

Николайос Цахка
рар

Аствацатур 
Николайос Цахка

рар

Николайос Цахка
рар

Хаспек
Николайос Цахка

рар

Асватур
я

Давид

№ 6992 
№ 9489 
№ 2484

№ 8177 
№ 7698 
№ 9798 

№ 424 
№ 7623 
№ 8315 
№ 2534 
№ 7367 
№ 4183 
№ 8170 
№ 7984 
№ 7618

№ 7968 
№ 10420

№ 2706

№ 6606 
№ 7396

№ 7357 
№ 7765 
№ 210

№ 7414 
№ 6341

№ 312 
№ 7442



1 2 3 4 5 6 7

108 1691 г. г. Кафа Евангелие Николайос Цахка- Николайос Цахка- № 7680

109 1691 г. я я
рар

Петрос
рар

Петрос и аноним- № 8365

п о 1693 г. Николайос Цахка-
ный миниатюрист 
Николайос Цахка- № 7685

111 1727 г. Ш »
рар

Кристосатур
рар и Давил 
Кристосатур № 5592
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рист—Степанос, сын Натера.
16. «Сошествие св. Духа», 1381 год, г. Сурхат, М., № 7477, стр. 2786, миниатю

рист—Степанос, сын Натера.
17. «Рождество», 1381 год, г. Сурхат, М., № 7477, стр. 16, миниатюрист—

Степанос,- сын Натера.
18. «Благовещение», 1356 год, г. Сурхат, М., № 7408, стр. 36, миниатюрист—

Аракел.
19. «Распятие», «Снятие со креста», «Явление ангела женам», Григорий Про

светитель, 1356 год, г. Сурхат, М., № 7408, стр. 3266, миниатюрист—Аракел.
20. «Вознесение», 1356 год, г. Сурхат, М., № 7408, стр. 2226, миниатюрист—

Аракел.
21. «Благовещение», «Рождество», 1360 год, г. Кафа, М., № 7741, стр. 36.
22. Титульный лист, 1360 год, г. Кафа, М., № 7741, стр. 4а.
23. Мантакуни (деятель V в.), XIV в., г. Коксу, М., № 8029, стр. 346.
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24. Езник Кохбаци (философ V в.), XIV в., г. Коксу, М., № 8029, стр. 1786.
25. Богоматерь с младенцем, XIV в., г. Коксу, М., № 8029, стр. 2206.
26. Богоматерь и лоно Авраамово, 1332 год, г. Сурхат, М., 7664, стр. 2976.
27. Изгнание торгующих из храма, 1332 год, г. Сурхат, М., № 7664, стр. 3506.
28. Евангелист Иоанн с Прохором, 1332 год, г. Сурхат, М., № 7664, стр. 3426.
29. Евангелист Иоанн с Прохором, ХШв., гр. Евангелие, Нац. библиотека в

Вене, № 300.
30. Пир у Ирода и танец Саломеи, 1332 год, г. Сурхат, М., № 7664, стр. 1546.
31. «Явление ангела женам», 1332 год, г. Сурхат, М., № 7664, стр. 125а.
32. «Вход Христа в Иерусалим», 1332 год, г. Сурхат, М., № 7664, стр. 1806.
33. Четыре евангелиста, 1368 год, г. Казария, М., № 2705, стр. 3346.
34. «Вознесение», 1401 год, г. Кафа, М., № 3863, стр. 1а, миниатюрист—Ованнес.
35. Успение Иоанна Богослова, 1401 год, г. Кафа, М., № 3863, стр. 3136, мини

атюрист—Ованнес.
36. «Распятие», 1401 год, г. Кафа, М., № 3863, стр. 1076, миниатюрист—Ованнес.
37. Хоран, 1420 год, г. Кафа, М., № 7686, стр. 2а, миниатюрист—Кристосатур,
38. Хоран, XIII в., Киликия, М., № 7644, стр. 2а.
39. Евангелист Матфей, 1420 год, г. Кафа, М., № 7686, стр, 136, миниатюрист—

Кристосатур.
40. Евангелист Матфей, XIII в., Киликия, М., № 7644.
41. Евангелист Матфей, 1451 год, г. Кафа, М., № 7691, стр. 126. миниатюрист—

Оксент.
42. Отшельник Павел, 1430 год, г. Кафа, библиотека арм. Патриархата в Иеру

салиме, № 285, миниатюрист—Тадеос Аврамени.
43. Св. Антоний, 1430 год, г. Кафа, библиотека арм. Патриархата в Иерусалиме,

№ 285, миниатюрист—Тадеос Авраменц.
44. Евангелист Марк, 1375 год, Крым, М., № 7547, стр. 806.
45. Евангелист Матфей, 1655 год, г. Кафа, М., № 7623, миниатюрист—Николайос

. Цахкарар.
46. Евангелист Матфей, XIII в., Киликия, М., № 2629.
47. Видение Иоанна, 1655 год, г. Кафа, М., № 7623, стр. 4766, миниатюрист—

Николайос Цахкарар.
48. Видение Иоанна, XIII—XIV вв., Болонья, М., № 2705, стр. 5806.
49. «Преображение», 1650 год, г. Кафа, М., № 6673, стр. 56, миниатюрист—

Николайос Цахкарар.
50. Христос на тетраморфном престоле, серебряный оклад, работа Николайоса

Цахкарара, XVII в., М., № 2534.
51. Евангелист Матфей, 1666 год, г. Кафа, М., № 6606, стр. 196, миниатюрист—

Хаспек.
52. «Поклонение волхвов», XVII в., г. Кафа, М., № 8365.
53. Хоран с портретом Карпиана, 1666 год, г. Кафа, М., № 6606, стр. 8а, миниа

тюрист—Хаспек.
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•54. Богоматерь с младенцем, рельеф на внутренней стене арм. церкви св. Сергия 
в Феодосии, 1487 год.

55. Богоматерь с младенцем, рельеф на внутренней стене арм. церкви Арханге
лов в Феодосии, XV в.

56. Мария, фрагмент росписи в арм. церкви св. Стефана в Феодосии, XIV—XV вв.
57. Апостолы, фрагмент росписи в арм. церкви, св. Стефана в Феодосии,

XIV—XV вв.
58. Армянская церковь св. Сергия (ар, ишр^а)  в Феодосии.
50. Рельеф на арке колокольни при церкви св. Сергия.
•60. Резная деревянная дверь из церкви св. Сергия.
€1. Армянский монастырь Сурб Хач в Старом Крыму, старый снимок.
'62. Армянская церковь св. Стефана в Феодосии, XIV—XV вв.
63. Армянская церковь св. Георгия в Феодосии, XV в.
64. Армянская церковь архангелов Гавриила и Михаила в Феодосии, 1304 г.
65. Армянская церковь Иоанна Крестителя в Феодосии, 1348 г.
66. Портал армянской церкви Спасителя (ар, ФрМО в селе Богатое, XIV в.
67.. Армянский фонтан в Феодосии.
68. Развалины армянской церкви в Феодосии (ныне не существует, старый 

снимок).
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Some Reference Works about 
Ancient and Medieval Armenia 


at Internet Archive
Prepared by Robert G. Bedrosian


Resource Guides


Eastern Asia Minor and the Caucasus in Remote and Classical Antiquity. This file has clickable links to resources at
Internet Archive, Encyclopaedia Iranica, The Ancient World Online (AWOL), Sacred-Texts; LacusCurtius; Livius;
Attalus; Tertullian; Perseus; Wikipedia and others. The material is divided into the following categories: 1. Prehistory;
2. Hittite, Hurrian, Urartian; 3. Assyrian; 4. The Hebrew Bible, Levantine Sources; 5. Iranian; 6. Greek; 7. Latin.
Attached to the document are chronological tables.


Historical Geography of Armenia and Neighboring Lands at Internet Archive. This file contains clickable links to
resources at Internet Archive, Wikipedia, and other sites, for Armenian historical geography from remote antiquity
through the 20th century.


Armenia and Neighboring Lands in Classical Antiquity. Historical Geography of Armenia, the Caucasus, and
Neighboring Lands, in Classical Antiquity. This is a file of clickable links to entries in Encyclopaedia Iranica. Topics
include: Asia Minor/Caucasus, Pontus, Cappadocia, Commagene, Cilicia, Armenia and Neighbors, Iberia/Georgia, Pre-
Islamic Iran, as well as relevant peoples and places in Remote and Classical Antiquity. A selection of beautiful color
maps from Heinrich Kiepert's Atlas Antiquus (Berlin, 1869) appears as an attachment to the document.


Medieval Kingdoms and Communities. This is a clickable index of some of Internet Archive's resources about
Armenian kingdoms, principalities, and some non-traditional groups on the Armenian Highlands during the 10th-15th
centuries. Available in pdf and HTML formats.


Armenians and Byzantium. This file has clickable links to resources at Internet Archive; Fordham University;
Encyclopaedia Iranica; The Ancient World Online (AWOL); Dumbarton Oaks; Tertullian; Google Images; Wikipedia;
and scholarly journals in Armenia, as well as materials for the study of the Armenian Highlands in the 4th-14th
centuries. Chronological tables are attached to the document.


Armenian History and Some Turco-Mongolica at Internet Archive. This file has clickable links to resources at Internet
Archive, Encyclopaedia Iranica, and scholarly journals in Armenia, as well as materials for the study of the Armenian



https://archive.org/details/Bedrosian2019EAMCRCA

https://archive.org/details/ia_armenian_hist_geography

https://archive.org/details/ia_ei_histgeo

https://archive.org/details/ia_medkingcom

https://archive.org/details/ia_armenians_byzantium

https://archive.org/details/ia_armenian_turco-mongolica





Highlands in the 11th-15th centuries (the Saljuq, Mongol and early Ottoman periods). Chronological tables are attached
to the document.


Armenian Historical Sources (5th-15th Centuries) in English Translation at Internet Archive. Available in pdf and
HTML formats.


Classical Armenian Historical Texts (5th-15th Centuries) at Internet Archive, in 12 pdf pages. This file is a clickable
index for some of Internet Archive's grabar resources. Additionally, the document contains links to relevant materials
at the Armenian journals Patma-banasirakan handes [Historico-Philological Journal], Lraber hasarakakan
gitut'yunneri [Bulletin of Social Sciences], the serial Banber Matenadarani [Journal of the Matenadaran], and the
Armenian Academy of Sciences.


Studies of Armenian Literature (5th-17th Centuries) at Internet Archive, in 109 pdf pages. This is a clickable index for
some of Internet Archive's resources. It includes studies of Armenian historical sources, secular medieval poetry, and
the works of fabulists, as well as general reference works and bibliographies.


Armenian Lawcodes and Legal History (5th-15th Centuries) at Internet Archive, in 6 pdf pages. This file is a clickable
index of some of Internet Archive's resources. Additionally, the document contains links to relevant materials at
Encyclopaedia Iranica, Wikipedia, Fordham University, Yale Law School, The Ancient World Online (AWOL), and
the Armenian journals Patma-banasirakan handes [Historico-Philological Journal], Lraber hasarakakan gitut'yunneri
[Bulletin of Social Sciences], and the serial Banber Matenadarani [Journal of the Matenadaran].


Armenian Noble Houses at Internet Archive, in 186 searchable pdf pages. This file is a clickable index for some of
Internet Archive's resources. Additionally, the document contains links to relevant materials at Encyclopaedia Iranica
and Wikipedia.


Armenian Church Resources (5th-19th Centuries) at Internet Archive, in 27 pdf pages. This file is a clickable index for
some of Internet Archive's resources. Includes Apostolic, Roman Catholic, and Protestant confessions, as well as
catalogs, philosophical, patristic, and theological materials. Additionally, the document contains links to relevant
materials at other sites.


Armenian Folklore and Mythology Resources at Internet Archive, including some Iranica and Indica and other
reference materials, in 33 pdf pages. This file is a clickable index for some of Internet Archive's rich resources. The
index is available in pdf and HTML formats.


Travellers to Armenia (in the 17th through early 20th centuries) at Internet Archive, in 28 pdf pages. This file is a
clickable index for some of Internet Archive's resources about journeys to the Armenian Highlands and neighboring
lands. Additionally, the document contains links to relevant materials at Encyclopaedia Iranica.


Armenian Genocide Resources at Internet Archive, in 7 pdf pages. This file is a clickable index for some of Internet
Archive's resources about the Armenian Genocide (1915-1923). Additionally, the document contains links to relevant
materials at Wikipedia, and maps (as attachments).


Armenian Dictionaries and Grammars at Internet Archive, in 9 pdf pages. This is a clickable index for some of Internet
Archive's Armenian resources, and also includes some Georgian and Kurdish material.


Learning Classical Armenian on the Internet. This page of links points the way to a completely free education in
grabar, Classical Armenian. Includes URLs to: 1. A college-level course in grabar at the University of Texas website.
Available using both the Armenian alphabet and Romanization, this course [Classical Armenian Online] was prepared
by John A. C. Greppin, Todd B. Krause, and Jonathan Slocum. Material from Armenian historical sources is used in
the exercises. 2. Clickable links which will download a fair number of grabar texts with English translations and a
Grabar-English dictionary, all available at Internet Archive. Pdf and HTML formats available.


Gems from the Bible Series


These are study aids for those wanting to learn Classical Armenian irrespective of native language. These
selections from the Old Testament include passages of historical, folklorical, and literary value, as well as



https://archive.org/details/ia_Armenian_Hsrces

https://archive.org/details/ia_grabar_hist

https://archive.org/details/ia_armenian_lit_05-17th

https://archive.org/details/ia_armenian_legal_history

https://archive.org/details/ia_armenian_noble_houses

https://archive.org/details/ia_armenian_church.resources

https://archive.org/details/ia_armenian_folklore

https://archive.org/details/ia_armenia_travellers

https://archive.org/details/ia_armenian_genocide

https://archive.org/details/ia_armenian_dictionaries

https://archive.org/details/LearningClassicalArmenianOnTheInternet





those containing beautiful phraseology and important vocabulary. The format for the passages shows the
grabar text on the left, and a translation on the right. The default translation language is English. However,
there is a Google Translate box at the upper right of that screen which allows translation of the English into
many languages. Texts used: Astuatsashunch' matean hin ew nor ktakaranats', hamematut'eamb ebrayakan
ew yunakan bnagrats' [Old and New Testaments of the Bible, compared with the Hebrew and Greek texts]
(Constantinople, 1895); Oxford Annotated Bible, Revised Standard Edition (New York, 1962).


Genesis through Deuteronomy 
Joshua through Esther 
Job through the Song of Songs 
The Prophets


Some Reference Works about Ancient and Medieval Armenia at Internet Archive. This page, available in pdf and
HTML formats. 



https://archive.org/details/gohark01

https://archive.org/details/gohark02

https://archive.org/details/gohark03

https://archive.org/details/gohark04

https://archive.org/details/SomeReferenceWorksAboutAncientAndMedievalArmeniaAvailableAtInternet





Maps


Maps of Historical Armenia and Neighboring Lands. This download, in 62 bookmarked pdf pages, is a collection of
color and black-and-white maps in Armenian, Russian, and English, showing historical Armenia from remote antiquity
through the 14th century. Most of the maps were drawn by the renowned cartographer Suren T. Eremyan. Other
cartographers include E. V. Xanzadyan, M. A. Katvalyan, B. H. Harut'yunyan and Cyril Toumanoff.


Maps of Asia Minor, the Caucasus, and Neighbors in Antiquity. A collection of 283 beautiful historical maps of Asia
Minor (including the Armenian Highlands), the Caucasus, Iran, and neighboring lands including the Aegean Basin, the
Levant, and northern Africa ca. 1500 B.C. to 1500 A.D. Cartographers include: Samuel Butler, William Shepherd,
Ramsey Muir, Heinrich Kiepert, William Ramsay, Keith Johnston, George Adam Smith, Suren Eremyan, Cyril
Toumanoff, W. E. D. Allen and others. Graphics in zipped HTML file.


A Manual of Ancient Geography (London, 1881) by the great cartographer Heinrich Kiepert, G. A. Macmillan,
translator in 335 searchable and bookmarked pdf pages. Attached to the document is a selection of Kiepert's beautiful
maps from Atlas Antiquus (Berlin, 1869).


Chronological Tables


Ancient and Medieval Chronological Tables. This is a pdf page with clickable links to tables of importance for ancient
and medieval history (ancient times through the 15th century A.D.) at Internet Archive. The tables also appear as
attachments to the pdf document. The index is available in pdf and HTML formats.


Armenian Chronological Tables. This is a pdf page with clickable links to tables of importance for Armenian history
(ancient times through the 15th century A.D.) at Internet Archive. The tables also appear as attachments to the pdf
document. Categories: Rulers of Armenia and of Western and Eastern Empires; Rulers of Armenia and Iberia/Georgia;
Kat'oghikoi and Corresponding Secular Rulers of the Armenians; Arab Governors (Ostikans) of Arminiya, 8th Century;
Medieval Rulers of Antioch, Cyprus, and Jerusalem; and Rulers of the Mongol Empires. The index is available in pdf
and HTML formats (armchrons.html).


Chronological Tables ca. 1500 B.C. to ca. 1500 A.D. Accurate chronological tables based on chronologies from the
Cambridge Ancient History, Cambridge History of Iran, Cambridge Medieval History, and other reliable sources.
Chronologies cover the period ca. 1500 B.C. to 1500 A.D. and include Western Empires (Hellenistic, Roman,
Byzantine (to 1453)); Eastern Empires (Iranian, Arab, Saljuq, Mongol, Timurid, Ottoman (to 1481)); Rulers of
Armenia and Georgia; Arab Governors (ostikans) of Armenia; Medieval Rulers of Antioch, Cyprus, and Jerusalem;
Heads of the Syrian, Armenian, Nestorian, and Roman Catholic Churches to ca. 1500; Rulers of the Mongol Empires;
as well as tables to accompany Eusebius' Chronicle (Rulers of Egypt (partial), Assyria, Babylonia, Israel, Judah,
Palestine, Judea, Galilee, and Ituraea). Zipped HTML files.


Armenian Writers (5th-13th Centuries), is an HTML application which displays lists of the major Armenian authors,
heads of the Church, and corresponding secular rulers of the Armenians, in adjacent scrollable frames. Information
about the writers includes their major works, and biographies. This material is based on a course entitled History of
Armenian Literature taught by Professor Krikor H. Maksoudian at Columbia University in Autumn-Spring of 1972-
1973, and compiled by his student, Robert Bedrosian, from class notes, handouts, and other sources.


Art History


Books and articles about Armenian art, at Internet Archive.


Ancient Arts of Western Asia and Northeastern Africa: Images and Texts, in 10 searchable pdf pages. This file has
clickable links to resources at Google Images, Wikipedia, Internet Archive, The Ancient World Online (AWOL),
Encyclopaedia Iranica, Sacred-Texts, and the Heilbrunn Timeline of Art History, at New York's Metropolitan Museum
of Art. Categories include Mesopotamia, Western Iran, Asia Minor and the Caucasus, the Levant, Northeastern Africa,
and Classical Art (Greece and Rome).



https://archive.org/details/ArmenianHistGeoMaps

https://archive.org/details/HistoricalMaps

https://archive.org/details/KiepertManualAG

https://archive.org/details/ancient_medieval_chrons

https://archive.org/details/ArmenianChronologicalTables

https://archive.org/details/ChronologicalTablesCa.1500B.c.ToCa.1500A.d

https://archive.org/details/armwrit

https://archive.org/details/@robertbedrosian?and%5B%5D=Art+AND+Armenian&sort=-publicdate

https://archive.org/details/bedrosianancientarts





Ancient Arts of Eastern and Southern Asia: Images and Texts, in 11 searchable pdf pages. This file has clickable links
to resources at Google Images, Wikipedia, Internet Archive, Encyclopedia of East Asian Art, The Ancient World
Online (AWOL), Sacred-Texts, and the Heilbrunn Timeline of Art History, at New York's Metropolitan Museum of Art.
Categories include China, Korea, Japan, India, and Southeast Asia.


Ancient and Medieval Gardens, in 961 searchable and bookmarked pdf pages, with a section of Armeniaca. This file
includes clickable links to resources at Internet Archive, Wikipedia, Encyclopaedia Iranica, Dumbarton Oaks, The
Ancient World Online (AWOL), Sacred-Texts, Google, Google Images, Bard University, and other sites. Topics
include: Gardening in antiquity and the Middle Ages, Fragrance/Perfume/Incense, Herbology, Folklore and Mythology.


Miscellaneous Armenian-Language Books of the 19th and Early 20th Centuries at Internet Archive. This is a clickable
index for some of Internet Archive's Armenian-language resources. These books were selected for their illustrations,
charts, tables, topics, and/or antiquarian interest. Though mostly unrelated to Armenian studies, they are examples of
the breadth and fineness of some popular Armenian printed works.



https://archive.org/details/bedrosianancientartsasia

https://archive.org/details/ancientmedievalgardens

https://archive.org/details/ia_miscell_armenian_books





*


Bibliographia Caucasica et Transcaucasica, volumes 1 and 2 (St. Petersburg, 1874-1876) compiled by M. Miansarof.
Invaluable, extensive bibliographical information about the Caucasus and Transcaucasus. Preface and tables of contents
in French and Russian. Categories include: Natural history, ethnography, peoples, expeditions, antiquities and
inscriptions, numismatics, history, religion, ecclesiastical literature. 873 pdf pages.


Հայկական մատենագիտութիւն Haykakan matenagitut'iwn (Venice, 1883) by Armenak Salmaslian.
Bibliography of Armenological works and Armenian-language literary works published from 1565 through 1883. 761
pdf pages.


Armenische Grammatik (Leipzig, 1897) by the German philologist Heinrich Hubschmann (1848-1908). An
encyclopedic German-language study of the probable origin of numerous Armenian words listing, in dictionary
fashion, Persian, Syriac, and Greek loanwords, followed by native Armenian vocabulary. 611 pdf pages.


Armenian translation by Jacobus Dashian/Yakovbos Tashean of predecessor works by Hubschmann and C.
Brockelmann: Ուսումնասիրութիւնք հայերէնի փոխառեալ բարից Usumnasirut'iwnk'
hayere'ni p'oxar'eal barits' [Studies of Armenian Loanwords] (Vienna, 1894), in 233 pdf pages. 1. H.
Hubschmann, Semitic; 2. C. Brockelmann, Greek; 3. H. Hubschmann, Native Armenian. Azgayin
matenadaran series, volume 15.


Die Umschreibung der iranischen Sprachen und des Armenischen, by Heinrich Hubschmann (Leipzig, 1882), in 54 pdf
pages.


Armenische Studien, by Heinrich Hubschmann (Leipzig, 1883), in 116 pdf pages.


Persische Studien, by Heinrich Hubschmann (Strassburg, 1895), in 315 pdf pages.


Untersuchungen zur Geschichte von Eran, by Joseph Marquart, in two volumes: volume 1 (Gottingen, 1895), in 792
pdf pages; volume 2 (Gottingen, 1905), in 260 pdf pages.


Chronologische Untersuchungen, by Joseph Marquart (Leipzig, 1899), in 87 pdf pages.


Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge, Ethnologische und historisch-topographische Studien zur Geschichte des
9. und 10. Jahrhunderts, ca. 840-940, by Joseph Marquart (Leipzig, 1903), in 624 pdf pages.


Armenische Studien, by Paul de Lagarde (Gottingen, 1877), in 190 pdf pages.


Gesammelte Abhandlungen, by Paul de Lagarde (Leipzig, 1866), in 302 pdf pages.


Materialien zur älteren Geschichte Armeniens und Mesopotamiens, by Ferdinand Friedrich Carl Lehmann-Haupt and
Max von Berchem (Berlin, 1907), in 226 pdf pages.


Armenien, einst und jetzt, by Ferdinand Friedrich Carl Lehmann-Haupt, volumes 1 and 2 (Berlin, 1910-1931), in 568
pdf pages.


Iranisches Namenbuch (Marburg, 1895), by the Iranist Ferdinand Justi (1837-1907). This study, perhaps Justi's finest
work, contains some 4,500 names and 9,500 different individuals mentioned in Iranian-language sources (Avestan,
Middle and New Persian, etc.) from the oldest Avestan texts up to Justi's day. It also lists names recorded since the 9th-
century B.C. in the literary, epigraphical, numismatic, and other traditions of peoples that Iranians came into contact
with or which mention Iranian names (including in languages such as Assyrian, Hebrew, Greek, Syriac, Armenian,
Georgian). The entries provide extensive documentation, transforming this work into an historical onomasticon. Justi's
meticulous scholarship makes his writings invaluable more than 100 years after his death. 571 pdf pages.
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Eranshahr nach der Geographie des Ps. Moses Xoranac'i (Berlin, 1901), by Joseph Marquart/Markwart [Iran according
to the Geography of Pseudo-Moses Xoranac'i]. Classical Armenian text, German translation and commentary about the
districts of Iran in the famous Geography [Ashkharats'oyts'], a 7th century work by the Armenian polymath Anania of
Shirak (610-685). In Marquart's day this work was attributed to the historian Moses of Xoren. However, the reassigned
authorship in no way compromises its information or Marquart's study. An invaluable work for Iranian, and Armenian
studies, as well as for the study of Asian geography.


Die altarmenischen Ortsnamen by Heinrich Hubschmann (Strasbourg, 1904). This is a listing and morphological
analysis of Old Armenian toponyms and is invaluable for studying the historical geography and civilizations of the
Armenian Highlands.


Armenian translation of the above: Հին հայոց տեղւոյ աննունները Hin hayots' teghwoy
annunnere" [Ancient Armenian Place Names] (Vienna, 1907), by Heinrich Hubschmann.


The Historical Geography of Asia Minor (London, 1890; reprinted numerous times), by the distinguished archaeologist
and New Testament scholar W. M. Ramsay (1851-1939), in 538 pdf pages.


J. Saint-Martin, Mémoires historiques et géographiques sur l'Arménie (Paris, 1818-1819), in two volumes: volume 1,
in 474 pdf pages. volume 2, in 536 pdf pages.


Neilson C. Debevoise, A Political History of Parthia (Chicago, 1938), in 348 bookmarked and searchable pdf pages.
The dynasty of the Arsacids or Parthians ruled Iran/Persia and neighbors from about 247 B.C. to 224 A.D. Contents: 1.
The Growth of Parthia; 2. Early Foreign Relations; 3. The Indo-Iranian Frontier; 4. Drums of Carrhae; 5. The Struggle
in Syria; 6. Antony and Armenia; 7. The Contest for the Euphrates; 8. The Campaign of Corbulo; 9. Parthia in
Commerce and Literature; 10. Trajan in Armenia and Mesopotamia; 11. The Downfall of the Parthian Empire; Rulers:
Parthian, Seleucid, Roman Emperors; Map.


V. Chapot, La frontière de l'Euphrate de Pompée à la conquête arabe (Paris, 1907). A detailed study of the historical
geography and ethnography of western historical Armenia from Roman times through the 7th century A.D.


Armenian translation of the above: Եփրատի սահմանագլուխը Պոմբէոսի ժամանակէն
մինչեւ Արաբացւոց աշխարհակալութիւնը Ep'rati sahmanagluxe" Pombe'osi zhamanake'n
minch'ew Arabats'wots' ashxarhakalut'iwne" [The Euphratean Frontier from the Time of Pompey until the
Arab Conquest], by V. Chapot, translated by Y. Tashean (Vienna, 1960), in 802 pdf pages. Azgayin
matenadaran series, volume 189.


Karl Güterbock, Römisch-Armenien und die Römischen Satrapieen im vierten bis sechsten Jahrhundert (Königsberg,
1900).


Armenian translation of the above, Karl Güterbock's Հռովմէական հայաստան եւ
հռովմէական սատրապութիւնները դ-զ դարերուն Hr'ovme'akan hayastan ew hr'ovme'akan
satraput'iwnnere" d-z darerun [Byzantine Armenia and the Byzantine Satrapies in the 4th-6th centuries]
(Vienna, 1914). Azgayin matenadaran series, volume 74.


Pascal Asdourian, Die politischen Beziehungen zwischen Armenien und Rom (Venice, 1911).


Hakob Manandyan, Տիգրան Բ և Հռոմը Tigran B ev Hr'ome" [Tigran II and Rome] (Erevan, 1977), in 208 pdf
pages. This work was published originally in 1940. The scan was made from Manandyan's Erker A [Works I] (Erevan,
1977) pp. 407-607.


Karl Güterbock, Byzanz und Persien in ihren diplomatisch-völkerrechtlichen beziehungen im zeitalter Justinians
(Berlin, 1906).


Armenian translation of the above, Karl Güterbock's Բիւզանդիոն եւ Պարսկաստան եւ անոնց
դիւանագիտական եւ ազգային-իրաւական յարաբերութիւնները Biwzandion ew
Parskastan ew anonts' diwanagitakan ew azgayin-irawakan yaraberut'iwnnere" Yustinianu zhamanak
[Byzantium and Persia and Their Diplomatic and National-Juridical Relations in the Time of Justinian]
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(Vienna, 1911). Azgayin matenadaran series, volume 62. Unfortunately, the title page is mangled, and
pages 68-69 are missing.


W. Tomaschek, Sasun und das Quellengebiet des Tigris (Wien, 1896), in 47 pdf pages.


Armenian translation of the above, W. Tomaschek's Սասուն եւ Տիգրիսի աղբերաց
սահմանները Sasun ew Tigrisi aghberats' sahmannere" [Sasun and the Sources of the Tigris] (Vienna,
1896). Azgayin matenadaran series, volume 21.


Theodor Nöldeke, Aufsätze zur persischen Geschichte (Leipzig, 1887).


Armenian translation of the above, Theodor Nöldeke's Պատմութիւն Սասանեան տէրութեան
Patmut'iwn Sasanean te'rut'ean [History of the Sasanian Empire] (Vagharshapat, 1896).


K. Patkanov/Patkanian, Essai d'une histoire de la dynastie des Sassanides, d'àpres les renseignements fournis par les
historiens arméniens, in 149 pdf pages. This valuable monograph, which appeared in Journal Asiatique ser. VI, vol. VII
(1866) pp. 101-238, translates and examines passages from Classical Armenian historical sources of the 5-13th
centuries for information on the dynasty of the Sasanians/Sassanians in Persia/Iran (A.D. 224-651). Historians include:
Agat'angeghos, P'awstos Buzand, Koriwn, Ghazar P'arpets'i, Eghishe, Sebeos, Ghewond, Zenob Glak, Moses of
Khoren, John Mamikonean, John Kat'oghikos, T'ovma Artsruni, Step'annos Asoghik, Movses Dasxurantsi, Samuel of
Ani, Mxit'ar of Ayrivank', Vardan Arewelts'i, Kirakos of Ganjak, and Step'annos Orbelean. The monograph was
subsequently published as a separate book. The article is a French translation done by E. Prud'homme of K. Patkanian's
Russian work.


H. Gelzer, Die Genesis der byzantinischen Themenverfassung (Leipzig, 1899).


Armenian translation of the above, H. Gelzer's Սկզբնաւորութիւնք բիւզանդեան
բանակաթեմերու դրութեան Skzbnaworut'iwnk' biwzandean banakat'emeru drut'ean [Beginnings
of the Byzantine Military Theme System] (Vienna, 1903). Azgayin matenadaran series, volume 44.


H. Gelzer, Համառօտութիւն Բիւզանդական կայսրների պատմութեան Hamar'o'tut'iwn Biwzandakan
kaysrneri patmut'ean [Concise History of the Byzantine Emperors] (Vagharshapat, 1901), in 526 pdf pages.


H. Gelzer, Համառօտ Պատմութիւն Հայոց Hamar'o't Patmut'iwn Hayots' [Concise History of the Armenians],
translated into Armenian by G. Gale'mk'earean (Vienna, 1897), in 146 pdf pages. The book includes two appendices by
Gale'mk'earean: 1. List of Books Published about the Massacres of the Armenians of 1895-1897; and 2. List of the
Kat'oghikoi and Patriarchs of the Armenians. Azgayin matenadaran series, volume 25.


Material on the Armenian naxarar (lordly) families is available on another page of this site: Armenian Noble Houses.


Joseph Marquart/Markwart, Die armenischen Markgrafen (bdeashxk') Exkurs I from Eranshahr nach der Geographie
des Ps. Moses Xoranac'i (Berlin, 1901), pp. 165-179.


Armenian translation of the above, Joseph Marquart/Markwart's Հայ բդեաշխք Hay bdeashxk' [The
Armenian Border Lords] (Vienna, 1903). Azgayin matenadaran series, volume 43.


Louis Vivien de Saint-Martin, Recherches sur les populations primitives et les plus anciennes traditions du Caucase
(Paris, 1847), 220 pdf pages.


Simon Weber, Ararat in der Bibel, from Theol. Quartalschrift, LXXXIII. Jahrg., 1901, III. Quartalheft, p. 321-374.


Armenian translation of the above, Simon Weber's Արարատը սուրբ գրոց մէջ Ararate" surb grots'
me'j [Ararat in the Bible] (Vienna, 1901). Azgayin matenadaran series, volume 39.


Vahan Inglizean, Հայաստան Սուրբ Գրքի մէջ Hayastan Surb Grk'i me'j [Armenia in the Bible] (Vienna, 1947),
in 286 pdf pages. Azgayin matenadaran series, volume 152.
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Maximillian Streck, Armenien, Kurdistân und Westpersien, nach den babylonisch-assyrischen keilinschriften (Munich,
1898).


Armenian translation of the above, Maximillian Streck's Հայաստան քրդաստան եւ
արեւմտեան պարսկաստան բաբելական-ասորեստանեայ սեպհագրերու


համեմատն Hayastan k'rdastan ew arewmtean parskastan babelakan-asorestaneay sephagreru
hamematn [Armenia, Kurdistan, and Western Persia according to Babylonian-Assyrian Inscriptions]
(Vienna, 1904). Azgayin matenadaran series, volume 50.


Yushardzan/Huschardzan: Festschrift aus Anlass des 100jährigen Bestandes der Mechitharisten-Kongregation in Wien
(1811-1911) und des 25 Jahrganges der philologischen Monatsschrift "Handes amsorya" (1887-1911), in 470 pdf
pages. This volume (Vienna, 1911) contains articles in German and Armenian on topics including history, linguistics,
ethnography, philology, and mythology by some of the most prominent Armenists of the 19th-early 20th centuries.


Armenian Toponyms by Nina G. Garsoian. Tables of the provinces, cities, towns, villages, mountains, plains, rivers,
lakes, and seas in historical Armenian states and areas of Armenian settlement in Asia Minor including map and
literary references, prepared by Nina G. Garsoian as an accompaniment (Appendix V "Toponymy", pp. 137*-246*) to
her 1970 translation of N. Adontz's study Armenia in the Period of Justinian (1908). Tables provide (where available)
Classical Armenian, Greek, Latin, and modern designations. Included is Garsoian's updated Bibliography (pp.
247*-303*) for this important work of Adontz on the lords (naxarars) of Ancient Armenia. Despite some omissions,
this is an invaluable tool for the study of historical Armenia. Searchable pdf.


Nicholas Adontz


Historico-Geographical Survey of Western Armenia by Nicholas Adontz. These sections from Nicholas
Adontz's celebrated work Armenia in the Period of Justinian (1908) treat the historical geography of parts
of Western Armenia. English translation, updated notes and bibliography, and new appendices by Nina G.
Garsoian (1970). Included are Chapters 2-4 (pages 25-74), their Footnotes (pages 386-399), Appendix V
"Toponymy" (pages 137*-246*), and full Bibliography (pages 247*-303*). In these chapters Adontz
describes: 1. The "satrapies" of Asthianene and Balabitene, Sophene, Anzitene-Tsovk', Xarberd,
Ashmushat, Anzita; 2. Armenia Interior: Xordzayn, Paghnatun, Mzur, Daranaghik', Kemah/Ekegheats',
Erzincan, Derjan, Managhik, Karin, Saghagom, Aghiwn-Analibna, Tzanika; 3. Lesser Armenia/Armenia
Minor: districts of Orbalisene, Aitulane, Hairetike, Orsene, Orbisene, and their chief cities.


The Origin of the Naxarar System. These sections from Nicholas Adontz's Armenia in the Period of
Justinian (1908) treat the history of the lordly (naxarar) system on the Armenian Highlands. English
translation, updated notes and bibliography, and new appendices by Nina G. Garsoian (1970). Included are
Chapters 9-15 (pages 165-372), their Footnotes (pages 433-529), Appendices I-V (pages 1*-246*), and full
Bibliography (247*-303*). Eastern Armenia: Chapter 9, Armenia—the Marzpanate; Chapter 10, A
Quantitative Analysis of the Naxarardoms; Chapter 11, Territorial Analysis of the Naxarar System;
Chapter 12, The Naxarar System and the Church. The Origin of the Naxarar System: Chapter 13,
Preliminary Excursus; Chapter 14, The Tribal Bases of the Naxarar System; Chapter 15, The Feudal Bases
of the Naxarar System. 


The Reform of Justinian in Armenia. These sections from Nicholas Adontz's Armenia in the Period of
Justinian (1908) describe the substance, intent, and effects of the reforms of the Byzantine emperor
Justinian (A.D. 527-565) in Armenia. English translation, updated notes and bibliography, and new
appendices by Nina G. Garsoian (1970). Included are the Introduction (pages 1-6), Chapter 1 (pages 7-24
), Chapters 5-8 (pages 75-164), their Footnotes, Appendices I-V (pages 1*-246*), and full Bibliography
(247*-303*). Chapter 1, The Political Division of Armenia; Chapter 5, Administration: Western Armenia
before Justinian; Chapter 6, The Reform of Justinian in Armenia; Chapter 7, The Civilian Reorganization
of Armenia; Chapter 8, The Significance of Justinian's Reform in Armenia.



https://archive.org/details/armenienkurdist00stregoog

https://archive.org/details/StreckHayastanKrdastan

https://archive.org/details/huschardzanfests00mkhiuoft

http://www.archive.org/details/ArmenianToponyms

http://www.archive.org/details/Historico-geographicalSurveyOfWesternArmenia

http://www.archive.org/details/TheOriginOfTheNaxararSystem

http://www.archive.org/details/TheReformOfJustinianInArmenia





Cyril Toumanoff


Studies in Christian Caucasian History (Georgetown, 1963):


Searchable pdf files


I. The Social Background of Christian Caucasia 
II. States and Dynasties of Caucasia in the Formative Centuries 
III. The Orontids of Armenia 
IV. Iberia [Georgia] between Chosroid and Bagratid Rule 
V. The Armeno-Georgian Marchlands


Ghukas Inchichian


Հնախոսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի Hnaxosut'iwn
ashxarhagrakan Hayastaneayts' ashxarhi [Antiquities of Armenian Geography] (Venice, 1835). vol. 1; vol.
2; vol. 3.


Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց Storagrut'iwn hin Hayastaneayts' [Description of
Ancient Armenia] (Venice, 1822).


Garegin Zarbhanalean


Հայկական հին դպրութեան պատմութիւն Haykakan hin dprut'ean patmut'iwn [History of
Ancient Armenian Literature] (Venice, 1897). This classic study describes works of Armenian literature
from the 4th through the 13th centuries. 1011 pdf pages.


Մատենադարան հայկական թարգմանութեանց նախնեաց (դար դ-ժգ) Matenadaran
haykakan t'argmanut'eants' naxneats' (dar d-zhg) [Catalog of Ancient Armenian Translations (4-13th
centuries)] (Venice, 1889) describes works of foreign literature that were translated into Armenian through
the 13th century. 827 pdf pages.


E. Ter-Minassiantz


Die Beziehungen der armenischen Kirche zu den syrischen bis zum Ende des 6. Jahr-hunderts (Leipzig,
1904).


Armenian translation of the above, Eruand Ter-Minaseants' Հայոց եկեղեցու
յարաբերութիւնները Ասորւոց եկեղեցիների հետ Hayots' ekeghets'u yaraberut'iwnnere"
Asorwots' ekeghets'ineri het [The Relations of the Armenian Church with Syrian Churches] (Ejmiatsin,
1908).
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Levon (Ghewond) Alishan


Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք Հայոց Hin hawatk' kam het'anosakan kro'nk'
Hayots' [The Ancient Faith or Pagan Religion of the Armenians]. Written by the renowned 19th century
polymath Levon (Ghewond) Alishan, this work has been highly praised and extensively used by
mythologists and folklorists since its publication (Venice, 1910). Earlier, it had been serialized from 1895
in the journal Hande's Amso'reay. Topics include: nature worship, worship of celestial bodies, animal
worship, monsters, spirits, mythological heroes, pagan gods, magic, charms/divination, the next world, and
cult objects. A major source for the folk beliefs, customs, myths, and history of the Armenian Highlands.
556 pdf pages.


Հայաստան յառաջ քան զլինելն Հայաստան Hayastan yar'aj k'an zlineln Hayastan [Armenia
Before Becoming Armenia], by Levon (Ghewond) Alishan, (Venice, 1904). Alishan's remarkable ideas
about the prehistory of the Armenian Highlands, mostly based on the Old Testament and Armenian
legends. 291 pdf pages.


Հայբուսակ Haybusak [Armenian Botany], by Levon (Ghewond) Alishan (Venice, 1895), in 697 pdf
pages. An invaluable encyclopedic work on the flora of the Armenian highlands. This massive study
contains alphabetical entries for the major plants, trees, shrubs, as well as fungi. Many entries are
accompanied by gorgeous, life-like drawings. There is also precious anecdotal evidence of these plants'
usage by the Armenians of the 19th century and before. Latin, French, Turkish and Arabic names (the last
two in Armenian characters) appear in cross-referenced indices at the back. This is a major source for the
study of Armenian ethnobotany.


Շիրակ, Տեղագրութիւն պատկերացոյց Shirak, Teghagrut'iwn patkerats'oyts' [Illustrated
Topographical Study of Shirak] (Venice, 1881), in 217 pdf pages.


Սիսական, Տեղագրութիւն Սիւնեաց աշխարհի Sisakan, Teghagrut'iwn Siwneats' ashxarhi
[Sisakan, Topography of the Land of Siwnik'] (Venice, 1893). Alishan's thorough study of the twelve
districts of Siwnik' in eastern historical Armenia. Topics include geography, topography, natural resources,
flora, fauna, history, current conditions, customs, folklore, and much more. Lavishly illustrated with
drawings, and numerous photographs unavailable elsewhere, in 642 pdf pages.


Տեղագիր Հայոց Մեծաց Teghagir Hayots' Metsats' [Topography of Greater Armenia], by Levon
(Ghewond) Alishan (Venice, 1855), in 121 pdf pages.


Շնորհալի եւ պարագայ իւր Shnorhali ew paragay iwr [Shnorhali and His Times] (Venice, 1873). A
detailed study of the life, times, and works of Saint Nerses Shnorhali ("The Gracious" or "The Graceful")
(1098-1173), kat'oghikos of the Armenian Church (1166-1173), poet, theologian, and philologist, in 641
pdf pages.


Սիսուան: համագրութիւն Հայկական Կիլիկիոյ եւ Լեւոն Մեծագործ Sisuan:
hamagrut'iwn Haykakan Kilikioy ew Lewon Metsagorts [Sisuan: a Study of Armenian Cilicia and Levon
the Magnificent] (Venice, 1885). Historico-philological study of Cilicia including natural resources,
folklore, flora and fauna, in 674 pdf pages.


Léon le magnifique, premier roi de Sissouan ou de l'Armenocilicie, by Ghewond M. Alishan (Venice,
1888), in 428 pdf pages.


Assises d'Antioche par Sempad le Connétable (Venice, 1876). Original grabar text and French translation.


Արշալոյս քրիստոնեութեան Հայոց Arshaloys k'ristoneut'ean Hayots' [The Dawn of Christianity
among the Armenians], by Levon (Ghewond) Alishan (Venice, 1901), in 304 pdf pages.


Հուշիկք հայրենեաց հայոց Hushikk' hayreneats' hayots' [Memories of the Armenian Homeland] by
Levon (Ghewond) Alishan. Download includes both volumes of this two-volume work (Venice, 1869-
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1870, in 1176 bookmarked pdf pages.


Հայապատում Hayapatum [Armeniaca] vol. 1 (Venice, 1901), in 985 pdf pages. vols. 2-3 (Venice,
1901), in 1042 pdf pages.


Հայ Վենետ, կամ յարընչութիւնք հայոց եւ Վենետայ ի ԺԳ եւ ի ԺԵ դարն Hay Venet, kam
yare"nch'ut'iwnk' hayots' ew Venetay i ZhG ew i ZhE darn [Relations between the Armenians and Venice
in the 13th-15th Centuries] parts 1 and 2 (Venice, 1896), in 637 pdf pages. Part 2 continues to the 18th
century.


Italian version of the above: L'Armeno-Veneto (Venice, 1893) part 1, 13th-14th centuries, in 358 pdf
pages.


Writings of Ghewond Alishan, at Internet Archive.


Victor Langlois


Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie, volume 1 (Paris, 1867). Mar Apas Catina,
Bardesane, Agathange, Faustus de Byzance, Léboubna d'Édesse, Zénob de Glag, Jean Mamigonien.


Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie, volume 2 (Paris, 1869). Gorioun, Moise de
Khorèn, Élisée, Lazar de Pharbe, Eznik de Goghp (extrait du ch. II).


Documents pour servir a l'histoire des Lusignans de la petite Arménie (1342-1394) (Paris, 1859). Langlois'
valuable study of the French noble family of Lusignan with branches in Cyprus, Antioch, and the
Armenian kingdom of Cilicia. After the murder of the Hetumid Leon IV in 1341, his cousin Guy de
Lusignan was elected king of Cilicia. The pro-Latin family tried unsuccessfully to impose Catholicism in
the country, which led to constant civil unrest. Lusignan kings of Cilicia included: Constantine II (1342-
1344); Constantine III (1344-1362); Constantine IV (1362-1373); and Leo V (1374-1393). The Cilician
Armenian kingdom was inherited by the Cypriot Lusignans in 1393. 71 pdf pages.


Chronique de Michel le Grand patriarche des Syriens Jacobites (Venice, 1868). This is a French translation
of the medieval Armenian version of Michael the Syrian's Chronicle. Langlois used most of the
manuscripts published in the later Classical Armenian editions of Jerusalem 1870 and 1871. His edition is
very readable and accompanied by extensive scholarly notes. 399 pdf pages.


Inscriptions grecques, romaines, byzantines et arméniennes de la Cilicie (Paris, 1854).


Le trésor des chartes d'Arménie, ou, Cartulaire de la chancellerie royale des Roupéniens: comprenant tous
les documents relatifs aux établissements fondés en Cilicie par les ordres de chevalerie institués pendant
les Croisades et par les républiques marchandes de l'Italie, etc. (Venice, 1863).


Mémoire sur la vie et les écrits du prince Grégoire de Magistros, duc de la Mésopotamie, auteur arménien
du XIe siècle. This study by Langlois appeared in Journal Asiatique XIII 6(1869) pp. 5-64. It is an account
of the life and works of Grigor Magistros Pahlawuni (990-1058), an Armenian scholar, author, translator,
and political functionary. After serving as governor-general of the city of Edessa, Magistros was named
Duke of Mesopotamia by the Byzantine emperor Constantine IX Monomachus. Throughout his life
Magistros collected ancient texts, made translations from Greek, Syriac, and Arabic, and trained a
generation of scholarly ecclesiastics.


Inscriptions grecques, romaines, byzantines et arméniennes de la Cilicie (Paris, 1854).


Numismatique genéralé de l'Arménie. Langlois' study is preceded by another noteworthy monograph,
Édouard Dulaurier's Bibliothèque historique arménienne ou Choix des principaux historiens arméniens
traduits en français et accompagnés de notes historiques et géographiques, collection destinée à servir de
complément aux Chroniqueurs byzantins et slavons (Paris, 1859).
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Numismatique de la Géorgie au moyen âge (Paris, 1852), in 68 pdf pages.


Description of the Armenian Monastery on the Island of St. Lazarus-Venice, followed by a compendium of
the history and literature of Armenia. English translation of Langlois' French original (Venice, 1874).


Marie-Félicité Brosset


Histoire de la Siounie par Stephannos Orbelian, volumes 1 and 2 (St. Petersburg, 1864-1866). 513 pdf
pages.


Histoire chronologique par Mkhit'ar Ayrivanets'i (St. Petersburg, 1869).


Deux historiens arméniens (St. Petersburg, 1870). Kiracos de Gantzac et Oukhtanes.


Collection d'historiens arméniens (St. Petersburg, 1876), tome II. Zakaria: Mémoires historiques sur les
Sofis, Cartulaires de Iohannon-Vank. Hassan-Dchalaliants: Histoire d'Aghovanie. Davith-beg. Abraham de
Crete: Histoire de Nadir-chah. Samouel d'Ani: Tables chronologiques. Souvenirs d'un officier russe.


Les ruines d'Ani capitale de l'Arménie sous les rois Bagratides, aux X et XI s Histoire et description vols. I
and II (St. Petersburg, 1860-1861). Invaluable study of the Armenian city of Ani by the French Orientalist
and translator Marie-Felicite Brosset (1802-1880). Includes a thorough history and description with
inscriptions and excerpts from historical sources, personal observations, diagrams, and genealogical tables.
205 pdf pages, plates absent.


Rapports sur un voyage archéologique dans la Géorgie et dans l'Arménie (St. Petersburg, 1849-51), in 996
pdf pages.


Inscriptions géorgiennes et autres, recueillies par le Père Nersès Sargisian et expliquées par M. Brosset (St.
Petersburg, 1864), in 40 pdf pages.


Histoire de Géorgie (St. Petersburg, 1849-1850) in two volumes: tome 1, in 716 pdf pages. This is
Brosset's translation of the Georgian K'artlis C'xovreba [Life/History of Georgia], made from the King
Vaxtang VI Redaction (1703/61); tome 2, in 590 pdf pages. French translations of Georgian historical
works from the 15th-19th centuries.


Additions et éclaircissements à l'Histoire de la Géorgie (St. Petersburg, 1851), in 518 pdf pages. Contains
Chronique arménienne ("Juansher") among other works.


Description géographique de la Géorgie, par le Tsarévitch Wakhoucht (St. Petersburg, 1842), in 606 pdf
pages. Georgian text and French translation by Brosset.


Mélanges Asiatiques tirés du Bulletin de L'Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg (St.
Petersburg, 1863), Tome IV. (1860-1863), in 788 pdf pages. Articles about Armenian and Georgian topics
by Brosset, Langlois, Patkanian, and others.


Bibliographie analytique des ouvrages de Monsieur Marie-Félicité Brosset, par Laurent Brosset (St.
Petersbourg, 1887), in 436 pdf pages.


Édouard Dulaurier


Les Mongols d'apres les historiens armeniens; fragments traduits sur les textes originaux, in 192 pdf pages.
This study appeared in Journal Asiatique 11(1858) pp. 192-255, 426-473, 481-508 and JA 16(1860) pp.
273-322. The author, the noted historian, Egyptologist, and Armenist, Édouard Dulaurier (1808-1881),
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translated extensive extracts from two invaluable Armenian historical sources of the 13th century
pertaining to the Mongols: Kirakos Ganjakets'i and Vardan Arewelts'i ("the Easterner").


Numismatique genéralé de l'Arménie (Paris, 1859). Langlois' study is preceded by another noteworthy
monograph, Édouard Dulaurier's Bibliothèque historique arménienne ou Choix des principaux historiens
arméniens traduits en français et accompagnés de notes historiques et géographiques, collection destinée à
servir de complément aux Chroniqueurs byzantins et slavons.


Recherches sur la chronologie arménienne, I. La chronologie technique (Paris, 1859), all that was
published, in 460 pdf pages.


Recherches sur la formation de la langue arménienne (Paris, 1871), in 188 pdf pages. This is a French
translation of K. Patkanov's Russian study, which Dulaurier annotated.


Etude sur l'organisation politique, religieuse et administrative du royaume de la Petite-Arménie, Journal
Asiatique, 5th ser., XVII, XVIII (1861), published as a separate monograph in 1862, in 160 pdf pages.
Unfortunately, a genealogical table at the end is mangled.


Histoire, dogmes, traditions et liturgie de l'Église Arménienne Orientale (Paris, 1859), in 211 pdf pages.


Bibliothèque historique arménienne, ou choix des principaux historiens arméniens, (Paris, 1858), in 588
pdf pages. French translation of Matthew of Edessa's Chronicle and its continuation by Gregory the Priest
to 1162.


Recueil des historiens des croisades, documents arméniens tome premier (Paris, 1869), French translations of
Armenian histories and chronicles relating to the Crusades, preceded by an extensive study of the kingdom of Cilician
Armenia. Matthieu d'Édesse, Grégoire le Prêtre, Basil, Nersés Schnorhali, Grégoire Dgh, Michel le Syrien (extrait),
Guiragos de Kantzag (extrait), Vartan le Grand (extrait), Samuel d'Ani (extrait), Héthoum, Vahram d'Édesse, Héthoum
II, Nersés de Lampron, le Connétable Sempad, Mardiros de Crimée, Mèkhitar de Daschir. 992 pdf pages.


Recueil des historiens des croisades, documents arméniens tome second (Paris, 1906), French and Latin documents
relating to Cilician Armenia. Jean Dardel, Hayton (La Flor...), Haytonus, Brocardus, Guillelmus Adae, Daniel de
Thaurisio, Les Gestes des Chiprois. 1310 pdf pages.


Colophons of Armenian Manuscripts, 1301-1480, A Source for Middle Eastern History, by Avedis K. Sanjian
(Cambridge, MA., 1969), in 470 searchable pdf pages. Colophons are additions to the ends of manuscripts, made by
their copyist(s). Some contain invaluable information on local and regional events. Sanjian's translations are selections
from the magisterial publications of Levon Khachikyan, and are accompanied by extensive glossaries.


Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին O'tar aghbyurnere" Hayastani ev hayeri masin
[Foreign Sources on Armenia and the Armenians]


Two volumes from this important series contain modern Armenian translations of relevant passages from
Syriac sources, together with invaluable introductory studies and scholarly notes:


Ասորական աղբյուրներ Asorakan aghbyurner [Syriac Sources] I (Erevan, 1976), in 479 pdf pages.
Translation, study, and notes by H. G. Melkonyan. Translated selections from the sixth century historians
Mshikha Zekha, Joshua the Stylite, Zakaria Rhetor, and John of Ephesus.


Ասորական աղբյուրներ Asorakan aghbyurner [Syriac Sources] II. Անանուն Եդեսացի
ժամանակագրություն Ananun Edesats'i zhamanakagrut'yun [Chronicle of the Anonymous Edessan]
(Erevan, 1982), in 269 pdf pages. This a 13th century chronicle of importance for the Saljuq domination,
the Crusades, the Armenian principalities of Northern Syria, and other topics. Translation, study, and notes
by L. H. Ter-Petrosyan.
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Five volumes contain modern Armenian translations of Byzantine sources, together with invaluable
introductory studies and scholarly notes. All five volumes are the work of the great Byzantinist Hratch
Bartikyan:


Prokopios Kesarats'i [Procopius of Caesarea] (Erevan, 1967), in 384 pdf pages.


Kostandin Tsiranatsin [Constantine Porphyrogenitus] (Erevan, 1970), in 444 pdf pages.


Hovhannes Skilits'ea [John Skylitzes] (Erevan, 1979), in 525 pdf pages.


T'eop'anes Xostovanogh [Theophanes Confessor] (Erevan, 1983), in 415 pdf pages.


T'eop'anesi Sharunakogh [Theophanes Continuator] (Erevan, 1990), in 438 pdf pages.


Three volumes contain modern Armenian translations of Arabic sources, together with invaluable
introductory studies and scholarly notes:


Yaqut al-Hamawi, Abu'l Fida, Ibn Shaddad (Erevan, 1965), A. T. Nalbandyan, translator and editor, in 366
pdf pages.


Ibn al-Athir (Erevan, 1981), Aram Ter-Ghewondyan, translator and editor, in 445 pdf pages.


Արաբ մատենագիրներ Թ-Ժ դարեր Arab matenagirner T'-Zh darer [Arab Authors of the 9th-10th
Centuries] (Erevan, 2005), Aram Ter-Ghewondyan, translator, in 706 pdf pages.


Three volumes contain modern Armenian translations of Ottoman Turkish sources of the 16-18th
centuries, accompanied by scholarly introductions, notes, and lexicons. All three volumes are the work of
the great Turkologist A. X. Safrastyan:


Թուրքական աղբյուրները Հ. 1 (Erevan, 1961), in 402 pdf pages. Contents include the chroniclers
Pechevi, Naima, Rashid, Chelebi-Zade, Suphi, Sami, Shakir, Sulayman-Izdi, Vassef, Ahmed Chevdet-
Pasha.


Թուրքական աղբյուրները Հ. 2 (Erevan, 1964), in 335 pdf pages. Contents include the chroniclers
Gharib Chelebi, Seloniki Mustafa, Solak Zade, Shani Zade, Munejjim Bashi, Feridun Bey, Kochi Bey.


Թուրքական աղբյուրները Հ. 3 (Erevan, 1967), in 347 pdf pages. Extracts from the writings of
Evliya Chelebi (1611-1682), Ottoman Turkish officer and diplomat.


Five volumes from the important series Հայ Ժողովրդի Պատմություն Hay zhoghovrdi patmut'yun [History
of the Armenian People] (Erevan, Armenia) cover earliest times through the 19th century. Each volume is the work of
multiple authors.


Hay zhoghovrdi patmut'yun [History of the Armenian People], volume 1 (Erevan, 1971), S. T. Eremyan,
editor, in 1012 searchable pdf pages. Devoted to Remote and Classical Antiquity: earliest times through
the second century A. D.


Hay zhoghovrdi patmut'yun [History of the Armenian People], volume 2 (Erevan, 1984), S. T. Eremyan,
editor, in 782 searchable pdf pages. Devoted to the third-ninth centuries.


Hay zhoghovrdi patmut'yun [History of the Armenian People], volume 3 (Erevan, 1976), B. N. Arakelyan,
editor, in 1036 searchable pdf pages. Devoted to the ninth-fourteenth centuries.
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Hay zhoghovrdi patmut'yun [History of the Armenian People], volume 4 (Erevan, 1972), L. S.
Khachikyan, editor, in 687 pdf pages. Devoted to the fourteenth-eighteenth centuries.


Volume 5 in this series, covering the period from 1801 to 1870, has been split in two for manageability.
Հայ ժողովրդի պատմություն Hay zhoghovrdi patmut'yun [History of the Armenian People],
volume 5 (Erevan, 1974), Zh. P. Aghayan, editor.


Հայ Ժողովրդի Պատմություն, Հ. 5a. 
Հայ Ժողովրդի Պատմություն, Հ. 5b.


Cultural History


Sections dealing with culture and the arts from the above volumes are available as separate pdf files,
indexed and searchable. Multiple authors.


From volume 1 (Erevan, 1971), earliest times through the second century A.D., in 162 pdf pages.


From volume 2 (Erevan, 1984), the third-ninth centuries, in 327 pdf pages.


From volume 3 (Erevan, 1976), the ninth-fourteenth centuries, in 326 pdf pages.


From volume 4 (Erevan, 1972), the fourteenth-eighteenth centuries, in 256 pdf pages.


From volume 5 (Erevan, 1974), the period 1801-1870, in 187 pdf pages.


Selected Writings of


Nicholas Adontz 
Babken Arakelyan 
Garnik Asatrian 
Hratch Bartikyan 
Paul Z. Bedoukian 
Peter Charanis 
Sirarpie Der Nersessian 
Igor M. Diakonoff 
Suren T. Eremyan 
Levon Khachikyan 
Ervand Lalayan 
Krikor Vardapet Maksoudian


Hagop Manandian 
H. A. Martirosyan 
Vladimir Minorsky 
Matti Moosa 
Armen Petrosyan 
Boris Piotrovsky 
G. X. Sargsyan 
A. H. Sayce 
Aram Ter-Ghewondyan 
G. A. Tiratsyan 
Cyril Toumanoff


Norman H. Baynes 
John Andrew Boyle 
E. W. Brooks 
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Journal Indices


HA Ts'ankk' 1887-1961. Indices for the Armenological journal Հանդէս Ամսօրեայ Hande's
Amso'reay (Vienna), for the years 1887-1961, in 56 pdf pages.


AH Ts'ankk' 1896-1916. Indices for Ազգագրական Հանդէս Azgagrakan Hande's [Ethnographic
Review] (Shushi and Tiflis), 1895/1896-1916, in 176 pdf pages.


BM Ts'ankk' 1941-2014. Indices for Բանբեր Մատենադարանի Banber Matenadarani [Journal
of the Matenadaran] (Erevan), for the years 1941-2014, in 51 pdf pages.


PBH Ts'ankk' 1958-2015. Indices for Պատմա-բանասիրական հանդես Patma-banasirakan
handes [Historico-Philological Journal] (Erevan), for the years 1958-2015, in 824 pdf pages.


Lraber Ts'ankk' 1966-2015. Indices for Լրաբեր հասարակական գիտությունների Lraber
hasarakakan gitut'yunneri [Bulletin of Social Sciences] (Erevan), for the years 1966-2015, in 858 pdf
pages.


Journal Searches


The Armenological journal Պատմա-բանասիրական հանդես Patma-banasirakan handes [Historico-
Philological Journal] (Erevan, Armenia) is now Open Access. All articles are freely downloadable:


By Year 
By Subject 
By Author


Articles from Պատմա-բանասիրական հանդես Patma-banasirakan handes,
multiple topics, periods, and authors:


Ancient History 
Medieval History
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https://archive.org/search.php?query=%28%28subject%3A%22Luckenbill%2C%20Daniel%20David%22%20OR%20subject%3A%22Luckenbill%2C%20Daniel%20D%2E%22%20OR%20subject%3A%22Luckenbill%2C%20D%2E%20D%2E%22%20OR%20subject%3A%22Daniel%20David%20Luckenbill%22%20OR%20subject%3A%22Daniel%20D%2E%20Luckenbill%22%20OR%20subject%3A%22D%2E%20D%2E%20Luckenbill%22%20OR%20subject%3A%22Luckenbill%2C%20Daniel%22%20OR%20subject%3A%22Daniel%20Luckenbill%22%20OR%20creator%3A%22Daniel%20David%20Luckenbill%22%20OR%20creator%3A%22Daniel%20D%2E%20Luckenbill%22%20OR%20creator%3A%22D%2E%20D%2E%20Luckenbill%22%20OR%20creator%3A%22D%2E%20David%20Luckenbill%22%20OR%20creator%3A%22Luckenbill%2C%20Daniel%20David%22%20OR%20creator%3A%22Luckenbill%2C%20Daniel%20D%2E%22%20OR%20creator%3A%22Luckenbill%2C%20D%2E%20D%2E%22%20OR%20creator%3A%22Luckenbill%2C%20D%2E%20David%22%20OR%20creator%3A%22Daniel%20Luckenbill%22%20OR%20creator%3A%22Luckenbill%2C%20Daniel%22%20OR%20title%3A%22Daniel%20David%20Luckenbill%22%20OR%20title%3A%22Daniel%20D%2E%20Luckenbill%22%20OR%20title%3A%22D%2E%20D%2E%20Luckenbill%22%20OR%20title%3A%22Daniel%20Luckenbill%22%20OR%20description%3A%22Daniel%20David%20Luckenbill%22%20OR%20description%3A%22Daniel%20D%2E%20Luckenbill%22%20OR%20description%3A%22D%2E%20D%2E%20Luckenbill%22%20OR%20description%3A%22Luckenbill%2C%20Daniel%20David%22%20OR%20description%3A%22Luckenbill%2C%20Daniel%20D%2E%22%20OR%20description%3A%22Daniel%20Luckenbill%22%20OR%20description%3A%22Luckenbill%2C%20Daniel%22%29%20OR%20%28%221881-1927%22%20AND%20Luckenbill%29%29%20AND%20%28-mediatype:software%29
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https://archive.org/search.php?query=Tarn&&and[]=creator%3A%22w.%20w.%20tarn%22&and[]=creator%3A%22tarn%2C%20w.%20w.%20(william%20woodthorpe)%2C%201869-1957%22

https://archive.org/details/UngnadStudies19031960

https://archive.org/search.php?query=Vasiliev%20AND%20Bedrosian

https://archive.org/details/HATsankk18871961

https://archive.org/details/AHTsankk18961916

https://archive.org/details/BMTsankk19412014

https://archive.org/details/PbhTsankk1958-2015indicesForTheArmenologicalPublication

https://archive.org/details/LraberTsankk1966-2015indicesForLraberHasarakakanGitutyunneri

http://hpj.asj-oa.am/view/year/

http://hpj.asj-oa.am/view/subjects/

http://hpj.asj-oa.am/view/people/
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http://hpj.asj-oa.am/view/subjects/D111.html





The journal Լրաբեր հասարակական գիտությունների Lraber hasarakakan gitut'yunneri [Bulletin of
Social Sciences] (Erevan, Armenia) is now Open Access. All articles are freely downloadable:


By Year 
By Subject 
By Author


Teghekagir Ts'ankk' 1943-1965. Indices for Տեղեկագիր Teghekagir (Erevan, Armenia), 1943-1965, the predecessor
to Lraber, in 641 pdf pages.


Articles from the serial Banber Matenadarani [Journal of the Matenadaran], may be downloaded from this page of
the Matenadaran's website: Բանբեր Մատենադարանի.


Invaluable primary and secondary source material is available for reading and downloading at this page of the website
of the National Academy of Sciences of Armenia: Serials.


Online materials about West Asia (including Asia Minor/Anatolia and the Caucasus) from the Heilbrunn Timeline of
Art History, at New York's Metropolitan Museum of Art:
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Material at Internet Archive 
uploaded by Robert Bedrosian.
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