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г.г. Погосян (хахбакян)

к воПросу Атрибуции некоторых Портретов ПредстАвителей 
Армянских родов XVIII–XIX вв. в музеях россии

На протяжении веков в силу многих причин армяне покидали Родину, на-
ходя пристанище в других странах. Одной из таковых была Российская им-
перия, где наши соотечественники практически во всех сферах играли далеко 
не последние роли. Косвенным свидетельством этому служат портреты пред-
ставителей армянских родов. 

Портретная живопись всегда была уделом не только власть имущих и 
богатых людей, но и снискавших почет и уважение. В Российской империи 
таковых было не мало. Многие художники XVIII–XIX вв. почитали за честь 
писать их портреты. 

Среди дошедших до наших дней портретов имеются работы, принадле-
жащие кисти таких маститых художников, как Айвазовский Иван Констан-
тинович (1817–1900), Брюллов Карл Павлович (1799–1852), Рокотов Федор 
Степанович (1735–1808), Тропинин Василий Андреевич (1776–1857) и др. 
Естественно имеются портреты и менее известных и даже совсем неизвест-
ных художников.

Как правило, портреты, являясь собственностью фамилии, хранились 
в родовых особняках и передавались из поколения в поколение. Однако 
сильнейшее потрясение Революции 1917 года «раскидало» создаваемые де-
сятилетиями собрания, вследствие чего некоторые картины были утрачены, 
а для многих – затруднительно определить авторство, даты, изображен-
ную персону и т.д. Однако благодаря реалистичности портретов XVIII–XIX 
вв., используя знания в области фалеристики, можно идентифицировать 
награды, изображенные на портрете. В большей степени, конечно, это от-
носится к мужским портретам. Более того, раскрываются возможности по 
идентификации персонажей, датировке отдельных исторических событий 
и т.д. И наоборот, имеющиеся конкретные исторические факты позволяют 
атрибутировать картины, уточнять время написания картин, а в некоторых 
случаях, выявлять авторские доработки и даже подделки. Хотя в таких слу-
чаях, конечно, окончательный ответ остается за технико-технологической 
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экспертизой. В качестве иллюстрации сказанного приведем несколько при-
меров.

Пример первый. В Калужском музее изобразительных искусств среди 
портретов семьи Лазаревых из имения Железники Калужской губернии име-
ется картина, принадлежащая кисти Карла-Вильгельма Барду, атрибутиро-
ванная как портрет И.И. Лазарева. До сих пор считалось, что это портрет 
Ивана Екимовича (Иоакимовича) Лазарева [1, с. 36–37; 2, с. 22]. Путем срав-
нительного анализа биографий и портретов представителей мужского пола 
из рода Лазаревых, а также благодаря изображенному на портрете ордену Св. 
Иоанна Иерусалимского выяснилось, что на портрете изображен младший 
брат Христофор Екимович [3; см. Пример второй]; [4, Портрет первый].

Пример второй. В Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже хра-
нится картина кисти Е.А. Плюшара – “Портрет действительного статско-
го советника Ивана Екимовича Лазарева”. Полотно было передано из Музея 
этнографии народов СССР в 1946 г. Картина с инвентарным номером ЭРЖ-
906, не представленная в постоянной экспозиции, датируется 1840-ми года-
ми [5]. Однако благодаря знанию о времени награждений (согласно имею-
щимся спискам «гражданскимъ чинамъ» и спискам «кавалерамъ Россійскихъ 
Императорскихъ и Царскихъ орденовъ»), можно уточнить время написания 
картины. Таким образом, зная, что «Знак отличия за XXXV лет» получен 
22.08.1845 [6, с. 106], а следующая награда, которой еще нет на портрете – ор-
ден Св. Анны I ст. – получен 15.06.1848 [7, с. 137], временные рамки написа-
ния картины сужаются до определенного периода, а именно, до промежутка 
между 08.1845 и 06.1848 гг. [4, Портрет второй].

Пример третий. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств 
в постоянной экспозиции находится картина С.К.  Зарянко, атрибутирован-
ная как «Портрет камер-юнкера майора Ивана Екимовича Лазарева. 1850-е 
гг.». Во-первых, благодаря знанию о времени вручения тех или иных наград и 
орденов, стало возможным установить время написания картины, а именно, 
1857 г. Во-вторых, еще в 1836 г. Иван Екимович получил повышение в звании 
и стал камергером. Следовательно в атрибутировке картины необходимо за-
менить звание и дату [4, Портрет четвертый].

Пример четвертый. В Государственном музее истории Санкт-
Петербурга в постоянной экспозиции представлены два фамильных портре-
та Абамелеков, принадлежащих кисти Давиденко Елизаветы Николаевной. 
Первый атрибутирован как «Портрет князя Семёна Давидовича Абамелек-
Лазарева. 1903 г.», а второй – «Портрет княгини Марфы Екимовны Абаме-
лек. 1900-е гг.». Если с первым портретом, благодаря наградам, о которых всё 
известно, сомнений быть не может, то в случае со вторым портретом оче-
видна ошибка атрибутировки. На полотне изображена не Марфа Екимовна 
Абамелек, урожденная Лазарева (3.04.1788–19.06.1844), жена Давида Семе-
новича (10.01.1774–23.10.1833), а ее племянница Елизавета Христофоровна 
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Абамелек, урожденная Лазарева (27.01.1832–8.11.1904), супруга Семена Да-
выдовича (15.10.1815–25.04.1888).

Пример пятый. В Нижегородском государственном художественном 
музее в постоянной экспозиции находится портрет Христофора Екимови-
ча Лазарева. Похожий портрет выставлен в Национальной картинной гале-
рее Армении в Ереване. На картине в Нижнем Новгороде, так же как и на 
картине в Ереване, в левом нижнем углу овала имеется автограф художника: 
«С. Зарянко 1851 г.». Изображенные на Нижегородском портрете инсигнии 
не все соответствуют правилам ношения орденов и других знаков отличия 
Российской империи. Кроме того, имеется целый ряд несоответствий между 
декларируемой атрибутировкой картины с изображенными на портрете на-
градами. Во-первых, согласно имеющимся спискам «гражданскимъ чинамъ» 
и спискам «кавалерамъ Россійскихъ Императорскихъ и Царскихъ орденовъ» 
время получения перечисленных орденов находится в вопиющем несоответ-
ствии с датой указанной на картине. Во-вторых, полотно атрибутированно 
как «Портрет камергера, действительного статского советника Христо-
фора Екимовича Лазарева», т.е. указанная персона имела чин действитель-
ного статского советника статской службы полученный 19.01.1834 г. [8, 
с. 45], придворный чин камергера полученный в 1839 г. [9, с. 242], что соглас-
но табели о рангах соответствовало чиновнику ІV класса. Однако на портре-
те отчетливо видны инсигнии ордена Белого Орла, полученного в 1865 г., а 
к  тому времени Христофор Екимович Лазарев был чиновником ІІІ класса, 
удостоеным 20.03.1858 чина статской службы тайный советник [10, с. 319]. 
В-третьих, при сравнении портретов Христофора Екимовича Лазарева нахо-
дящихся в постоянных экспозициях картинных галерей Еревана и Нижнего 
Новгорода бросается в глаза полное соответствие изображенного левее и 
выше орденской ленты, и несоответствие цветов ленты с находящимся пра-
вее и ниже нее. Из перечисленного напрашивается следующий вывод: пор-
трет Христофора Екимовича Лазарева из Нижнего Новгорода, после 1865 г., 
т.е. после получения последней награды, был частично модифицирован.

Автором изменений мог быть и сам С.К. Зарянко, который писал вплоть 
до самой смерти в декабре 1870 г. Хотя, конечно, возможно, что изменения 
произведены после смерти Христофора Екимовича, но уже неизвестным ху-
дожником. Увы, знания в области фалеристики лишь помогли выявить не-
которые несоответствия. Окончательные ответы могут быть получены лишь 
после проведения технико-технологической экспертизы полотна с примене-
нием ультрафиолетовых лучей, инфракрасной рефлектографии, рентгеногра-
фии и других современных методов. [11, с.103–107].
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т.э. саргсян

Пять церквей Армян симфероПоля

Известное в армянских источниках раннее упоминание Ак-Мечети, ны-
нешнего Симферополя, относится к 1695 г. Его находим в главном колофо-
не Рукописи 811, хранящейся в библиотеке армянского монастыря Святого  




