
292 РЬфгтрАшд/тш 

О Б О Д Н О М Р Е Л Ь Е 

На портале одного из средневековых 
кафедральных соборов Армении Ованнаван-
ка сохранился рельеф с изображением 
притчи о десяти разумных и неразумных 
девах. 

Строительство Ованнаванка народное 
предание приписывает Гр. Просветителю 
(начало IV в.). В историографической же 
литературе монастырь Ованнаванк в облас-
ти Арагацотн фигурирует уже в VII в. Он 
упоминается т а к ж е в «Книге посланий* 
(ИЬег ер151о1агиш VII—VIII вв.) в связи с 
событиями, происшедшими в начале VII в.1 

Существование монастыря Иоанна в об-
ласти Арагадотн отмечается и историком 
X в. Ухта несом2. 

Самой ранней постройкой комплекса 
считается базиликальная церковь—однонеф-
ное, продолговатое строение, примыкающее 
с северной стороны к большой церкви мо-
настыря. Анализ ее архитектурных и сти-
листических черт позволяет отнести цер-
ковь к раннему периоду христианской ар-
хитектуры IV—V вв.3 Другие части мона-
стыря—большая кафедральная церковь и 
притвор—являются постройками более 
позднего периода. Строительство кафе-
дрального собора, судя по надписям на за-
падной стене, было начато в 1215—1216 гг. 
и длилось, по-видимому, 5—6 лег. Об Ован-
наванке в XIII—XIV вв. сохранились очень 
скудные сведения, которые дошли до нас 
благодаря памятным записям, приложен-
ным к различным рукописям4. 
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1>Е ОВАННАВАНКА 

После изгнания сельджуков и утвер-
ждения власти Захаридов началось ожив-
ление в культурной жизни Армении. Стра-
на вновь украсилась множеством памятни-
ков, причем особое развитие получило 
строительство монастырских комплексов. 
Архитектура ознаменовалась созданием но-
вого специфического типа—лритвора. В об-
ласти декоративного искусства этого перио-
да к монументальной живописи и скульпту-
ре, особенно к их фигуративной форме, об-
ращались редко. И все ж е нам известно 
несколько памятников XII I в. с рельефными 
изображениями и фресками. Монументаль-
ная живопись представлена небольшим ксн 
личеством памятников (церковь Тиграна 
Онеяца в Ани, Коб аир, Киранц, Ахпат, Ах-

тала ) . Скульптура охватывает * гораздо 
большее число памятников, но это преиму-
щественно изображения ктиторов, Богома-
тери с младенцем или же символы еванге-
листов. И только в Ованнаванке (.из всех 

дошедших до нас памятников) на тимпане 
западного портала кафедрального собора 
мы имеем так называемый тематический 
рельеф: изображение притчи о разумных и • 
неразумных девах. 

С самого начала хочется отметить, что 
появление изображения этой притчи на 
тимпане церкви необычно для армянского 
искусства, хотя традиция украшения тимпа-
нов церквей в XII I—XIV вв. вообще широ-
ко была распространена в Армении, однако 
скульптурное воплощение этой притчи сре-
ди армянских памятников нашло место 
лишь в Ованнаванке. 

Считается достоверным, что первона-
чальная идея украшения тимпана церквей 
изображением этой притчи, являющейся 
составной частью Страшного Суда и сим-
волизирующей последний, принадлежит за-
падным мастерам. Начиная с конца XII в. 

порталы готических соборов обильно покры-
ваются рельефами. Среди них наиболее 
значительное место занимает расширенная 
передача Страшного Суда. Единственный, 

известный нам пример изображения притчи 
как самостоятельного сюжета в готической 
скульптуре представляют две капители, 
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хранящиеся в Тулузском музее5. Но даже 
они по своей иконографии не аналогичны с 
ованнаванкским рельефом, слитная, закон-
ченная композиционная схема которого 
предполагает иные, возможно, местные, ис-
токи вдохновения. 

Современный уровень наших знаний о 
связях Армении с Западом не позволяет де-
лать далеко идущих выводов о стилистиче-
ской или иконографической общности ован-
наванкского рельефа с готической мону-
ментальной пластикой. Но все же нельзя 
не отметить некоторые черты сходства 
между иконографическим типом Христа из 
Ованнаванка и ряда западных памятни-
ков (готические памятники Сен-Дени, 
Болье, Везеле). Интересно, что восседаю-
щий на троне еп [асе с приподнятыми в 
энергичном жесте обеими руками Христос 
с группами ангелов или предстоящих по 
обеим сторонам в упомянутых .памятниках 
фигурирует в сцене Страшного Суда. В 
Овачнаванке же, по всей вероятности, мы 
имеем один композиционный тип, который 
заполняется другим содержанием, совер-
шенно не противоречащим этому типу. Де-
ло в том, что церковные комментаторы 
средневековья видели в притче о десяти де-
вах полное отображение Страшного Суда. 
Неразумные девы символизировали грешни-
ков, разумные—праведников. Сон неразум-
ных—длительное ожидание заснувших в 
смерти поколений, , а разбудивший их 
крик—не что иное, как труба архангела. 
Таким образом, поводом для появления 
этого сюжета как на Западе, так и в Арме-
нии могли послужить комментарии на прит-
чу о десяти девах, бытовавшие как в ар-
мянской, так и западной средневековой дог-
матической литературе. 

То, что на рельефе Ованнаванка прит-
ча не выступает составной частью Страш-
ного Суда, как на Западе, а изображается 
самостоятельно, не должно нас удивлять, так 
как в Армении вообще редко применялся 
расширенный сюжетный скульптурный цикл 
на соборах. Портал армянской церкви, бу-
дучи организован совершенно по иному ар-
хитектурному принципу, нежели готический, 
не был рассчитан на столь обильное укра-
шен IIе скульптурой. Расширенным изобра-

жением Страшного Суда (с введением 
притчи о десяти разумных и неразумных 
девах), вероятно единственным в армян-
ском искусстве, является киликийская ми-
ниатюра из рукописи 1262 г., иллюстриро-
ванная Торосом Рослином6. Этот иконогра-
фический вариант, по всей вероятности, на-
веян западными образцами, которые поль-
зовались широкой известностью в Киликии. 

В рельефном изображении притчи о де-
сяти разумных и неразумных девах на тим-
пане Ованнаванка имеется одна черта, 
представляющая исключительный интерес: 
как разумные, так и неразумные «девы» 
как будто изображены с бородами. И толь-
ко при вдумчивом рассмотрении рельефа 
становится ясным, что изображены вовсе 
не бородатые «девы», а просто мужчины. 
Этот факт еще раз подтверждает, что армян-
ских мастеров не пугали отклонения от 
канона. 

Их не смущали иконографические нов-
шества, если только они не шли вразрез с 
религиозными и догматическими представ-
лениями времени. 

Вторую подобную интерпретацию этой 
притчи мы имеем в васпураканской рукопи-
си 1316 г. (Матенадаран, № 4818). Су-
ществование в Армении двух памятников с 
одинаковым иконографическим изводом 
позволяет говорить о неслучайности этого 
явления. 

Притча Ованнаванка занимает тимпан 
западного входа кафедральной церкви. По-
лукруглая плита вся покрыта тонким расти-
тельным орнаментом, представляющим собой 
завершенные трилистниками завитки. По по-
лукругу тимпана проходит неширокая лента, 
состоящая из пальметок. Нижний край пли-
ты, опирающейся на дверь, украшен орна-
ментом из восьмиконечных звезд—разно-
видность звездного орнамента, хорошо из-
вестного по декоративному искусству Ани 
(дворец Саркиса, церковь Апостолов, гос-
тиница). Орнамент этот продолжается и на 
дверном косяке, тем самым усиливая «ков-
ровый» характер всей декоративной систе-
мы. На исполненном в нежном рельефе ор-
наментальном поле выделяются плоско 

5 См. Е. М а 1 е, Ь'аг1 геИфеих с1и XIIе 

31ес1е еп Ргапсе, Раг1з, 1922, стр. 175. 

6 См. 5. В е г - Ы е г $ е 5 5 1 а п , Атше-
шап тапизсг1р1з 1п (Не Ргеег СаПегу о{ 
Аг1. №азЫп§1оп, 1963, стр. 40. 
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Ованнаванк. Рельеф с изображением 10-ти разумных и неразумных д е в . 

трактованные фигурные изображения. Оби-
л и е орнамента на портале, освещенного лу-
чами проникающего через проемы ажурно-
го купола притвора солнца, порождало мяг-
кую 1*гру светотени, нейтрализующую мас-
сивность камня . 

В середине поля на кресле еп Гасе вос-
седает Христос. Его фигура своими разме-
р а м и значительно превышает остальные. 
Л е в о й рукой он показывает на весьма ус-
ловно исполненную запертую дверь. Пра -
в а я рука поднята в энергичном жесте над 
головами разумных дев, по-видимому ука-
з ы в а я на их праведные деяния. Весь его 
облик отмечен большой пластической вы-
разительностью. Округлые, энергично про-
работанные формы массивны и весомы, в об-
теске к а м н я чувствуются навыки профес-
сиональных мастеров . 

И з о б р а ж е н и я всех пяти разумных дев 
р а с п о л о ж е н ы д р у г за другом с поднятыми 
свечами, в то время как неразумные стоят 
словно отвергнутые, с поникшими голова-
ми. Р а з н о о б р а з н ы е позы и размеры по-
следних вводят некоторую дшнамику в об-
щ у ю статичность рельефа. Скульптор до-
пустил изобразительную вольность, сокра-
щ а я до бюста фигуру одной из неразум-

ных дев и поместив ее как бы на втором 
плане, хотя обе группы з а н и м а ю т почти 
одинаковые по размерам части простран-
ства. По-видимому, этот стилистический 
прием был применен независимо от книги об-
разцов, которая я в л я л а с ь неотъемлемым ин-
струментом средневекового художественно-
го труда . Несмотря на подобную компози-
ционную «находку», скульптор О в а н н а в а н -
ка проявляет себя с лучшей стороны в об-
ласти орнаментального искусства. Челове-
ческие ж е и з о б р а ж е н и я отмечены опреде-
леноп сухостью и линеарностью исполнения. 
Склпды одеяний ниспадают четкими парал -
лельными линиями, о б р а з у я разные геоме-
трические формы. Интересно, что мужчин 
выдают не только бороды, о к а й м л я ю щ и е 
лица т а к н а з ы в а е м ы х «дев», но и характер 
лиц и моделировка волос. Б л а г о д а р я весь-
ма впечатляющей фигуре Христа и его крас-
норечивым ж е с т а м с самого начала на пер-
вый план выступает морально-этическая 
суть притчи, ее символическое осмысление. 

Слово 1с1ф (девственник, девственница) 
в армянском языке не имеет родовых отли-
чий. Кроме того, из догматической литера-
туры известно, что оно в равной мере отно-
сится как к ж е н щ и н а м , так и к мужчинам 
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и в первую очередь подчеркивает духовную 
чистоту тех, кто несет это название. Так, в 
откровении Иоанна о сто сорока четырех 
тысячах старцах, искупленных от земли, го-
ворится: «Это те, которые не осквернились 
с женами, ибо они девственники, и в ус-
тах их нет лукавства, они непорочны пред 
престолом Божиим» (XIV, 4—5). То ж е самое 
весьма ярко выступает в первом послании 
апостола Павла к коринфянам, где говорит-
ся: «Относительно девства я не имею пове-
ления Господня, а даю совет как получив-
ший от Госпола милость быть ему верным» 
(VIГ, 25). Подобная интерпретация понятая 
«деза» в дальнейшем была принята хри-
стианскими авторами и держалась очень 
долго. Абсолютно идентичное объяснение 
слову 1ш}з дает Иоанн Златоуст в своих 
схолиях: «И ясно, что как дев, так и юно-
шей считают девственниками»7 . Таким об-
разом, притча о десяти разумных и нера-
зумных девах может касаться как женщин, 
так и мужчин. 

Армянское искусство, особенно книж-
ная миниатюра, показывает, что при живо-
писной передаче текста армяне всегда с 
пиететом следовали священным текстам. 
Дело, однако, как нам кажется , не только в 
литературной интерпретации исследуемого 
рельефа. Символическое значение, прида-
ваемое этой притче в средневековье, осо-
бенно ярко проявляется в ее морально-эти-
ческой стороне. Именно эта черта отражена 
в армянской духовной литературе. Так, ав-
тор начала XIV в. Иоанн Цорцореци в сво-
ем толковании на евангелие от Матфея 
притчу о десяти разумных и неразумных де-
вах Комментирует с точки зрения норм по-
ведения средневекового человека: * «Дев-
ственниками (девственницами) называют 
не всех и всяких, а тех верующих право-
славных, которые и в быту служили Хрис-
ту добром и честью и не осквернились в 
браке». Д а л е е Цорцореци добавляет : «В 
некоторых случаях притча о десяти девах 
касается евреев и язычников. Под неразум-
ными подразумевают евреев, так как Мои-
сей называл их народом немудрым и небла-

7 2, п ш Ь Пи^ЬрЬршЬ, Ц^Ьшш-
ршЬ риш 1ГштрЬпи[1, ЧЬЬЬш/гI/, 1826, ц^р^ 1, 
стр. 71. 

гочестивым. а под разумными — языч-
ников»8 . 

В другом, более позднем толковании 
на евангелие от Матфея небесное царство 
сравнивается с земной церковью, а десять 
дев считаются ее служителями 9 . В служеб-
нике, касающемся празднеств армянской 
церкви, разумные девы символизируют пра-
ведников, «которые имеют не только светоч 
веры, но и масло, посредством которого их 
лампады всегда излучают свет добрых дея-
ний». А неразумные, «хотя и христиане, не 
распространяют вокруг себя света своих 
добрых дел и не знают, что как тело без 
духа мертво, так и вера без дел мертва»1^. 

Все эти тексты, как и догматическая 
литература вообще, несомненно, отражали 
веяния, присущие всей духовной, интеллек-
туальной жизни эпохи. И вероятно, иконо-
графическая концепция рельефа из Ованна-
ванка т а к ж е явилась порождением среды, 
где интерпретировались библейские и еван-
гельские тексты, и взгляды на них вы-
рабатывались соответственно местным пред-
ставлениям. Что ж е касается взаимосвязей 
духовных текстов и искусства, то трудно 
одному- из них приписать приоритет, ибо 
очень часто, по-видимому, творческий про-
цесс шел параллельно. 

Хотелось бы подчеркнуть еще одно об-
стоятельство. В армянском искусстве вооб-
ще довольно заметна связь между церков-
ными обрядами и иконографией. Можно 
вспомнить ряд сцен, иконография которых 
сложилась под воздействием церковного 
ритуала. В книге ритуалов армянской церк-
вч, в главе, посвященной празднеству де-
сяти дев, которое приурочивается к треть-
ему вторнику марта месяца до иасхи, гово-
рится, что во время вечерней службы де-
сять юношей наряжаются в платья, напо-
добие десяти девам, и со свечками в руках 

8 <г 1ГЬ^Ьпи-Р^пСй итрр ш^ЬшшршЬ^Ь, пр риш 
1ГшшрЬпи/г, шршрЬш^ ^ иррп]Ь ЪЬри^иЬ 1/Ьпр~ 

^ /г 4ии1шрЬ 17 к шЬш/г шишртЬш[ 
дЬршЬЬ[1П{Ь Зт^шЬЬт ЪрцЬ^шдиц пр к 
йпр&прЬд/мь, ^пишшЬг^Ьтщгцри, 1825, СТр. 57, 

9 См. к1ГЫ^Ьпср^Л Х^р^д ицЬтшршЬшд 
^шЬфЬрА тш[итш1{шI ш&ш^ЬтрЬшЬя , Цпи-
шшЬцЬти/п^и, 1888, СТр. 272. 

Ю См. ъЩшу. ЬрЬ$2.шрРЬ> РЬпцпирш», 
1868, стр. 52. 
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стоят перед евангелием11. Этот обычай в 
армянской церкви сохранился до сих пор. 
Подобное осмысление притчи, когда в обра-
зе дев предстают юноши, еще раз подтвер-

11 айш^пд АицшитшЬЬшд Ы(ЬцЬд-
«7р, 1{ш!^шр2,ши{ши1$ 1872з стр. 184. 

ждаег ту символичность, которая придава-
лась во все времена этой притче. И надо 
полагать, что появление изображения муж-
чин в притче о разумных и неразумных де-
вах на тимпане Ованнаванка преследовало 
чисто христианские назидательные цели. 

Л.ЗАКАРЯН 


