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Среди разнообразных композиций 
средневековой армянской архитектуры 
наиболее оригинальный ее отдел составля-
ют многоапсидные памятники. Отличи-
тельной особенностью этих сооружений 
является их близкая к круглой конфигу-
рация, которая сильно централизует под-
купольное пространство, что хорошо по-
нимали древние зодчие уже в эпоху 
раннего христианства. 

Преобладающее большинство многоап-
сидных сооружений были часовнями или 
гробницами. Наиболее древними памят-
никами этой композиции' являются гроб-
ница Кальвеитиев (III в.), мавзолей 
Диоклетиана (305 г.), мавзолей Галер и я 
(306 г.) и храм Нимфей Миневра Ме-
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дика (IV в.) 1 . Этим сооружениям свой-
ственна монолитность внешнего контура 
купола с нижней ротондой. В отличие от 
этих сооружений купол многоапсидных 
композиций Армении возвышается на ба-
рабане, который в диаметре значительно 
уступает размеру нижней ротонды и тем 
самым расчленяет композицию внешне-
го контура на два яруса. Аналогичную 
композицию имеет церковь св. Виталия 
в Равенне (547 г.) 2 . Однако членение 
внешнего контура посредством разно-
мерности купола и основания здесь осу-
ществлено не расширением подкупольнога 
пространства, а наличием кольцевой га-
лереи, охватывающей центр. 

В мировой архитектуре последую-
щих веков многоапсидные сооружения 
большого распространения не находят. 
В армянской же архитектуре они продол-
жают строиться до XIII в. и достигают 

э р . Б л а у м а н и с. Стихи, М., 1971, 
& 20—21. 

1 «Всеобщая история архитектуры», 
т. II, М., 1973, стр. 530—541, 573—574, 
658—661. 

2 «Всеобщая история архитектуры», 
т. III, Л.—М., 1966, стр. 73—74. 
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большого разнообразия. Среди первых 
многоапсидных сооружений, относящихся 
зк раннему средневековью, в армянской ар-
хитектуре известны восьмиапсндные цер-
кви в Егварде и Ыринде (вторая полови-
л а VII в.). 

с уверенностью считать небольшую цер-
ковку в Арзни (VI в.)4 . 

Причина большого распространения мно-
гоапсидных композиций в армянской 
архитектуре заключается в сущности и 
логике последовательного развития на-

Рис. 1. 

Исключительным богатством архитек-
турных форм отличались многоапсидные 
•композиции X—XIII вв. в Ани. На ос-
нове отличительных признаков эти компо-
зиции можно разделить на три типа: 
а ) шестиапсидные церкви с внешними 
нишами (церковь св. Григора, X в.)з или 
внешним повторением полукруглых форм 
апсид (Девичий монастырь, XIII в.). 
б) шестиапсидная композиция с трехъ-
ярусной конструкцией (Пастушья церковь, 
XI в.), в) наконец, восьмиапсидная цер-
ковь без ниш, в виде двух ротонд (цер-
ковь Спасителя, XI в. ). В XIII в. по 
традиции многоапсидных композиций в 
ротонду или многогранник заключали и 
тетраконху; непосредственным предшес-
твенником подобной тетраконхи можно 

3 Этот тип самый распространенный. 
Внешние ниши имеют и древнейшие мно-
.гоапсидиые церкви Армении. 

циональной архитектурной мысли, стремя-
щейся к возможно большей централиза-
ции объемно-яространственных компози-
ций5. Поэтому, особая акцентировка про-
порции по вертикальной оси и породила не-
обходимость членения внешнего контура 
на ярусы, так как в этой композиции, 
во-первых, подчеркивается вертикальная 
ось, а во-вторых, осмысляется купол как 
такозой. С этой точки зренця выдаю-

4 См. р[1Ц.Пр}шЬ, Ц^рцЬрр ршпш-
IипршЬ Ы^ЬцЬдрЬ, о:1,ршшрЬр» 1 акт., 1971, 
№ 7, стр. 76—82. 

5 Стремление к централизации охва-
тывало все типы архитектурных компо-
зиций и в последовательном развитии 
приобрело характер неуклонной и сугу-
бо целевой эволюции. См. А. Л. Я к о б -
с о н, Очерк истории зодчества Армении 
V—XVII веков, М.—Л., 1950, стр. 21; 
а Н^Ьшр^ 4шу ИшриииршщЬтт-Р^шЬ щштд т.~ 
Р{шЬх>, ЬрЬшЬ, 1964, стр. 165. 
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щимся явлением в воплощении одухо-
творенного христианского идеала можно 
считать трехъярусную композицию Пас-
тушьей церкви в Ани6. 

Среди этого разнообразия многоап-
сидиых композиций шестиапсидные был» 
известны по сооружениям г. Ани и про-
винции Танк. Однако новые открытия спо-
собны не только расширить границу их 
распространения, но и отодвинуть назад 
время появления многоапсидиых конструк-
ций в армянской архитектуре. 

Один из новооткрытых памятников на-
ходится в Талинском районе, на восточ-
ном берегу р. Ахурян, в 5 км западнее 
села Арагац (рис. 1). Неизвестная в спе-
циальной литературе церковь располо-
жена в ущелье, недалеко от берега реки, 
на небольшой площадке у обрыва, с трех 
сторон окруженная скалами. Построена 
она из хорошо обтесанного желтоватого 
туфа. Церковь стоит на четырехступенчатом 
стилобате, однако с северной и восточной 
стороны ее окружают огромные глыбы 
камней, нагромоздившиеся одна на дру-
гую в результате оползней. Апсиды име-
ют снаружи трехгранную форму и под-
черкнуты широкими нишами. Восточная и 
северо-восточная апсиды окон не имеют. 
Окна на остальных апсидах, располо-
женные довольно высоко, широки и об-
рамлены огромными бровками без орна-
мента. Некогда роскошный портал с тре-
угольным фронтоном и широкой аркой 
разрушен; остались только его следы на 
внешней стороне западной апсиды. Купол 
с шестигранным барабаном наиболее при-
мечателен и интересен с конструктивной 
точки зрения. Его верхнюю часть вен-
чает двухрядный карниз. Апсиды изнутри 
подковообразны, затем углублены силь-
но выступающими беспрофилированными 
пилонами, которые сопряжены со стена-
ми апсид дугой того же радиуса. Пило-
ны завершаются полусферической кон-
хой, которая расположена выше апсидных 
конх и вместе с ними составляет ориги-
нальную двухъярусную конструкцию. 

Вопрос датировки церкви зависит ис-

6 См. Р п [, шлГ шЬ ! шЬ, Ъ]т.р/1п 
Й ш[гш шршщ Ьшп IигЬ и^шииТлиР^шЬ , I, Ь[г1шгЬ, 
1942, стр. 319, 338—340; Н. М. Т о к а р -
с к и й, Архитектура Армении IV—XIV 
веков, Ереван, 1961, стр. 209—210. 

ключительно от анализа архитектурных 
форм и конструктивных особенностей^ 
ибо в средневековой литературе свиде-
тельств о ней нет. Среди указанных осо-
бенностей, содержащих в себе хронологи-
ческую характеристику, в первую очередь 
следует обратить внимение на многосту-
пенчатый стилобат, который встречается* 
только в раннем средневековье и преи-
мущественно до VII в.; в VII в. подобные 
стилобаты уже- не- встречаются. В на-
учной литературе это подчеркивалось-
не раз. Среди известных памятников ран-
нехристианского периода многоступенча-
тые стилобаты имеют церкви Касаха 
(IV в.), Кар нута - (IV в.), Ереруйка-
(IV—V вв.), Текора (конец V в.), Заэвуни 
(конец V в.) и др-. 

Для общей хронологической характе-
ристики определенное значение имеет ком-
позиция оформления входа с арками » 
колоннами под треугольным фронтоном. 
Подобную композицию имеют входы Ка-
саха, Ереруйка, Текора. В армянской ар-
хитектуре она бытует до VII в. (Маста-
ра—VI в., Аван—VI в., Рипсиме—618 г^ 
Аруч—668 г.). 

Характерной хронологической^ деталью-
церкви являются довольно широкие ок-
на, аналогичные окнам раннесредневеко-
вых7 церквей, в частности Касаха, Ере-
руйка, церквей в Аване, Багаване 
(639 г.)8, Аруче и др. Обращают на себя 
внимание массивные; украшенные линей-
ным профилем бровки: окон. По сравне-
нию с роскошными орнаментами, отлича-
ющими бровки окон церквей VII и пос-
ледующих веков, подобный декор архаи-
чен и сходен с декором на бровках па-
мятников IV—VI вв. Согласно Н. М. То-
карскому, такие бровки старше VII в. к 
характерны для церквей раннехрис-
тианского периода®. 

Среди конструктивных особенностей 
церкви единственным элементом сравни-
тельно анахронического характера могут 
быть ниши между апсидами, которые обычно 
датируют началом VII в. (Рипсиме, 618 г.). 

7 РпршАшЬ^шЬ, 
стр. 105. 

5 И. А. О р бе л и; Избранные тру-
ды, Ереван, 1963, стр. 459—460. 

9 Н. М. Т о к а р с к и й , Архитектура 
Армении IV—XIV вв., стр. 154* 
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Однако если учесть многоапсидпость 
композиции при большой толщине стен1®; 
хронологическая постановка этого вопро-
са не может иметь решающего значения 
для обязательного датирования церкви 
VII веком11, так как в остальных деталях 
она убедительно датируется более ранним 
временем. В этом отношении особое зна-

чение имеют подковообразные формы 
экседр, углубленные вогнутыми пилонами: 
подковообразные апсиды и арки харак-
терны для памятников IV—V вв.1 2 Из-
редка они встречаются и в памятниках 
VI—VII вв. Особый интерес представляет 
двухконховое перекрытие апсид. Первый 
ярус перекрывает глубинную часть апси-

50 Толщина стен больше одного мег-
ра; при небольших размерах церкви это 
весьма внушительно. На такую хроноло-
гическую особенность впервые обратил 
внимание Т. Тораманян, см. 0*. Р п р ш-
и' ш ъ , ш ь, Ъ^срЬр..., I, стр. 113. 

11 Н. М. Т о к а р с к и й, Архитек-
тура Армении IV—XIV вв., стр. 151. 

12 Р- п р ш Л ш Ь 1лиЬ, Ъ^срЬр..., I, 
стр. 105; Н. М. Т о к а р с к и й, Архи-
тектура Армении IV—XIV вв., стр. 147, 
149; А. Л. Я к о б с о н , Очерк истории 
зодчества Армении V—XVII вв., стр. 12. 

ды, а второй возвышается на пилонах и 
верхней арке первой конхи. Такая кон-
струкция уникальна. Обращает на себя 
внимание отсутствие оконнбго проема в 
главной апсиде, характерное для памятни-
ков самого раннего периода (Джарджа-
рпс, Карнут, Цицернаваик, все—IV в., 
и др.) (рис. >2). 

Среди многообразных деталей и кон-
структивных особенностей, по которым 
можно судить о времени построения па-
мятника, важное место занимает купол. 
С конструктивной точки зрения купол от-
личается исключительной архаичностью. 
Шестигранный барабан опирается на арки 
внешних конх без посредства тромпно-
парусных переходов и подкуполыюго кар-
низа. Тромпы из цельного камня рас-
положены в два ряда непосредственно 
под сферическим перекрытием. Нижние 
тромпы вдвое крупнее верхних и укра-
шены веерообразно расходящимися лини-
ями. В такой конструкции барабана и в 
его связи со сферическим перекрытием, 
несомненно, можно усмотреть ярко вы-
раженный архаизм. 

Отметим, что купол к тому же—един-
ственная часть церкви, сохранившая на 
карнизе орнаментальное оформление. К 
сожалению, не осталось ни одного камня 
из карниза апсид. Разрушен также вход, 
вероятно, имевший характерное оформле-
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кие. Церковь оформлена подчеркнуто стро-
го и привлекает в основном монументаль-
ной гармоничностью архитектурных форм, 
на которой акцентирована выразитель, 
иость образа. 

Главной декоративной деталью соору-
жения были карнизы и, возможно, вход. 
Однако карниз купола заметно выделяет-
ся на строгом фоне остального оформле-
ния именно загруженностью декоративны-
ми элементами. Хотя и естественно пред-
полагать, что купол как наиболее осмыс-
ленная часть архитектурного образа дол-
жен быть подчеркнут соответствующим 
образом, однако по логике эстетического 
восприятия загруженность в оформлении 
отрицается принципиально. Во всяком 
случае сомнение в первоначальности 
этого карниза вызывается далеко не толь-
ко впечатлениями. 

Как уже было сказано, карниз состоит 
из двух ступеней, причем верхняя зна-
чительно1 поднимает стены барабана над 
сферическим перекрытием и тем самым 
свидетельствует о поздней надстройке, 
так как нижняя ступень больше соответ-
ствует необходимому и обычно распрос-
траненному уровню. Верхний карниз од-
новременно отличается более темным цве-
том камня, а главное, характерным де-
кором, имеющим иную хронологическую 
характеристику. Он украшен сухариками 
с подковообразными арками, на которых 
параллельно аркам проведена вырезная 
линия. Под этими сухариками следует 
второй ряд небольших плоских трапе-
циевидных сухариков. Всю ступень за-
вершает круглый в разрезе пояс. Все это 
сделано из одного камня и поставлено на 
уже имеющийся карниз, который, кстати, 
вместе со стенами барабан^ имеет под-
черкнуто монолитную форму. НижниГ; 
карниз значительно проще верхнего; сос-
тоит он в основном из 'квадратной фрон-
тальной части, нижняя часть которой, 
имеющая вогнутую форму, постепенно 
сливается со стеной. 

Принимая во внимание указанные осо-
бенности, преходится признать, что верх-
ний карниз добавлен позже. Сравнитель-
ный материал показывает распростра-
ненность мотивов верхнего карниза в 
VI—VII вв. (Л 1а стар а. Мрей, Гари а о вит. 

Ала май и т. д.)1 3 . Это значит, что не 
позже первой половины VII в. купол был 
реставрирован, из чего следует, что цер-
ковь была построена до VII в. Анализ 
конструктивных особенностей позволяет 
считать датировку церкви первой поло-
виной VI века наиболее вероятной. От-
сутствие письменных свидетельств за-
трудняет более точное решение вопроса 

Рис. 3. 

о времени и обстоятельствах построения. 
Однако, учитывая архаичные признаки 
архитектуры здания, предлагаемая дати-
ровка кажется достаточно убедительной. 

При тщательном осмотре стен на 
бровке окна северо-восточной грани ба-
рабана купола были обнаружены остатки 
сильно выветрившейся надписи. Ясно 
видны две аркообразные линии, затем 
следует лакуна, после которой ясно чи-
тается буква 9-. левая часть буквы О и 
буква Р полностью. Несмотря на пов-
реждения, легко восстанавливается имя 

Как уже не раз было под-
черкнуто исследователями, изолированное 
от определенного текста, крупными краси-
выми буквами высеченное имя в армян-
ской эпиграфике может быть только име-
нем архитектора14. Таким образом, мы 

13 н . М. Т о к а р с к и й, Архитекту-
ра Армении IV—XIV вв., стр. 152. 

14 Ъ/трЬр А типи!-
Ьши^птР^&ЬЬр шр^Ьит/г к йГ^ш^пцр^ 
щшшЯисрциЬ, Ъ^т-Зпрр, 1944, стр. 27; 
I/. Ршр/ипсфШр I ш Ь, 'Гшу 
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приобретаем новое п, что особенно важ-
но, самое древнее сведение об армянском 
архитекторе в лице этого Григора. 

Что касается самой церкви, то ее 
значение трудно переоценить: это древ-
нейшее многоапсидное сооружение в ар-
мянской архитектуре. Оно старше ранее 
известных памятников VII в. в Иринде 
и Егварде (рис. 3). 

Вторая церковь также находится в Та-
ли иском районе, на 3—4 км южнее первой, 
среди развалин города Багараиа, на левом, 
берегу р. Ахурян. Помимо общеизвестной 
церкви св. Теодороса в литературе у помы-, 
наются еще четыре багараиские церкзяг 

крепость и мост. Крепость находится на 
правом берегу реки в северной части ны-
нешнего села. Одна из церквей носит имя 
св. Георга и расположена у крепости. Эта 
церковь типа поздней базилики построена, 
по преданию, над могилой полководца 
Георга Марзпетуни. Вторая церковь стоя-
ла в селе, в начале века была полураз-
рушена15. О ее архитектуре и времени, 
построения никаких сведений нет. Третья 
церковь находилась к северу от крепостп. 
О ней тоже ничего не известно. Наконец, 
четвертая церковь стоит на вершине ос-
троконечной скалы (это единственное со-
оружение, построенное на левом берегу 
реки). Упомянутые церкви, а также кре-
пость не подвергались специальному 
изучению, и о большинстве из них был 
известен лишь факт их существования16. 
В настоящее время существуют лишь пос-
ледняя церковь и полуразрушенная цер-
ковь св. Георга. Четвертая церковь упо-
минается только у Алишана, однако весь-
ма неопределенно. У местных жителей 
она известна как церковь св. Шушаник. 
На месте мы обнаружили не одну цер-
ковь, а целый комплекс сооружений» 
свидетельствующий о некогда существо-
вавшем монастыре. Сейчас там есть шес-

&шртш ршщЬтЬЬр к ршргупрЬ ^шрщктЬЬр, 
ЬркшЬ, 1963, стр. 22; М. Ц*шЬл1.1шр-
\ ш Ь, Ир&шЬшц.рЗшЬ Акр 
ЛширЬ, «1ршр1,р», 4ши. урт., ЬркшЬ, 1970, 
М 6, стр. 71—74. 

15 РпршйшЬ^шЬ, Ъ;т.рЬрI, 
стр. 133. 

16 & п р ш Л ш Ь I ш Ь, Ъ^трЬр..,, II, 
ЬркшЬ, 1948, стр. 195; Ь Ц, 1[,гшЬ, Ц.1Рш-
ршш, ^ЬЬЬтН, 1*90, стр. 66—67. 

тиапсндная церковь, развалины тетра-
конхи и небольшого сооружения в севе-
ро-восточному углу тетраконхи, вероятно, 
служившего приделом. Вокруг этих пос-
троек имеются остатки крепостных стен 
и разных помещений жилого и комму-
нального назначения. 

Центральным сооружением обители яв-
ляется шестиапсидная церковка, распо-
ложенная в северной части комплекса. 
Благодаря своей сохранности она сейчас 
возвышается над руинами (рис. 4; фото-
снимок сделал П. Кунео). Сооружение 
стоит на глыбах скалистой основы, под-
ровненной необтесанными камнями и не-
высоким стилобатом. Местами фундамент 
обвалился, а с восточной стороны под 
главной апсидой образовалось сквозное 
отверстие. Стены облицованы гладко вы-
ровненным красноватым туфом и. скреп-
лены известковым раствором. По сравне-
нию с арагацской церковью стены значи-
тельно тоньше (74 см), между апсидам» 
есть треугольные ниши, благодаря кото-
рым наружные стены апсид приобре-
тают пятигранную форму. В отличие от 
арагацской церкви барабан купола круг-
лый, что может служить достаточно вес-
ким основанием, чтобы не датировать, 
церковь периодом раннего средневековья. 
Однако имеются и анахронические эле-
менты, в том числе черепичная кровля 
сферического перекрытия купола17. Нам 
кажется, однако, что это не должно быть, 
безусловным хронологическим препятстви-
ем, так как хотя подооная кровля была 
единственной в раннем средневековье, не 
представляется логичным на этом осно-
вании отрицать возможность единичных 
случаев ее появления в более позднее 
время, особенно если против этого сви-
детельствуют конструктивные особенности 
сооружения, в частности круглый барабан 
купола. Следующим анахронизмом явля-
ется общее сходство с арагацской цер-
ковью, выраженное в плановом решении. 
Здесь тоже апсиды значительно углубле-

1 7 На черепичное перекрытие как на 
хронологический признак впервые обратил 
внимание Т. Тораманян (см. Р- Р п р ш-
А ш Ь ^ ш Ь , Ъ^трЬр..., стр. 290). См. 
также: Н. М. Т о к а р с к и й, Архитек-
тура Армении IV—XIV вв., стр. 177. 
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иы сильно выступающими пилонами, на 
которых, ' как и в арагацской церквл 
возвышается второй ряд перекрытия 
(рис. 5) . Отличие в том, что второй ряд 

здесь имеет конструкцию не конхи, а ар-
ки. Конструкция сама по себе весьма 
оригинальна, в ней обнаруживается не-
посредственное влияние арагацской цер-
.кви, особенно если учесть, что другого 
примера двухъярусной конструкции кон-
хи в архитектуре многоапсидных с о о р у 
женим не существует. Таким образом, 
несмотря на явное стремление повторить 
конструкцию арагацской церкви, архи-
тектор задался целью одновременно упро-
стить ее. Следует етце подчеркнуть, что 
в отличие от арагацской церкви здесь 
употреблены паруса, а главное, что они 
расположены между арками, под бара-
баном купола, и наконец, что барабан 

^соединен с основанием небольшим кар-
низом, венчающим всю конструктивную 
.систему подкупольного яруса. На бара-
бане купола имеются четыре оконных 
проема, из которых западный разрушен; 
это единственная разрушенная часть зда-
ния. Из апсид 'окно имеют только вос-
точная и западная. На всех окнах бров-
ки отсутствуют. 

Наиболее любопытной частью церкви 
являются два дверных проема. Второй 
вход в таком маленьком сооружении на 
первый взгляд кажется совершенно не-
уместным, особенно если учесть, что цер-
ковка возвышается над огромным прос-
транством п. следовательно, омывается 
токами воздуха, значительно выветрив-
шими стены. Объяснение этого факта, 
как показало исследование расположения 
пристроек, заключается в небольшой 
реконструкции церковки с целью созда-
ния сообщения между нею и тетраконхой. 

Обследование обоих входов привело нас 
к выводу, что первоначален западный 
вход, так как он традиционно украшен 
колоннами {' аркой. В отличие от запад-
ного входа другой, пробитый в юго-за-
падной апсиде, совершенно лишен оформ-
ления и поэтому вызывает сомнения в 
«своей первоначальности. Главное, он на-
ходится на расстоянии одного метра от 
северной апсиды тетраконхи, с которой 
соедннел небольшой стеной коридора. На 
основании вышесказанного можно с уве-
ренностью заключить, что хронологи-

чески многоапсидная церковь предшест-
вует тетраконхе и что строительство Пос-
ле дней послужило причиной появления 
второго входа. 

От тетраконхи сохранилась лишь за-
падная половина северной апсиды и ее 
продолжение—северная половина запад-
ной апсиды, и то относительно, так как 
полностью сохранились лишь внутренние 
стороны упомянутых стен и небольшая 
наружная часть стены северного угла 
северной апсиды. На основании профи-
лей, соединяющих апсиды, и размеров 
апсид мы предположительно восстановили 
плановую композицию церкви н ее об-
щие размеры. Все указанные части стен 
выложены из того же красноватого хо-
рошо обтесанного туфа и сильно отлича-
ются от остальной сохранившейся наруж-
ной поверхности стен, выложенной из 
плохо обработанного, не отделанного 
камня, сглаженного известковым раство-
ром. С конструктивной точки зрения се-
верная часть северной апсиды отличает-
ся от остальных частей тем, что она име-
ет граненую форму. Однако эта часть ап-
сиды очень грубым клинообразным швом 
соединяется с полукруглым продолжени-
ем. Имея в виду идентичность кладки стен 
в северной части северной апсиды и вну-
тренней стороны апсид, мы полагаем, что 
первоначально наружные стены апсид 
тоже были выложены из обтесанных кам-
ней, а главное, имели пятигранную -фор-
му и во время раставрации были переде-
ланы в полукруглые* 

От третьего сооружения по существу 
осталась лишь северная половина апси-
ды. Загадочным в этой церковке является 
вопрос ее северной стены, которая, веро-
ятно, никогда не существовала. На ее 
месте имеется небольшая ровная площад-
ка, примыкающая к утолщенной южной 
стене многоапсидной церкви. На пло-
щадке построены четыре ступеньки, веду-
щие к глухой стене. Можно предполо-
жить, что это сооружение имело и вто-
рой этаж в виде колокольни, и эти че-
тыре ступеньки были достаточны для того, 
•чтобы дотянуться до веревки колокола; 
Однако как расположение ступенек, так 
и отсутствие северной стены наводит на 
мысль, что через указанный коридор 
многоапсидная церковь сообщалась не 
только с тетраконхой, но и с этим со-
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оружением, которое, вероятно, было уко-
рочено во время постройки тетраконхи 
благодаря своему расположению и при-
способлено под придел (рис. 6). 

Хронологической особенностью этой 
пристройки является ее конструктивная 
сцязь с многоапсидиой церковью. Для 
большей прочности и для закрытия се-
верной стороны между сооружениями 
построена невысокая (на уровне высоты 
наружных ниш) стена, которая прихо-
дится на пространство между арендами 
юго-западной и юго-восточной стороны, 
между которыми из-за этой пристройки 
отсутствует ниша. Стена в этой части 
совершенно ровная и на ней нет каких-
либо следов Заполнения ниши, что* явля-
ется веским доводом, свидительствующим 
•сб одновременности этих двух построек. 

На основании всего изложенного мож-
но заключить, что сначала были построе-
ны многоапсидная церковь и небольшая 
колокольня, куда входили через площадку 
у ступенек. Второй этап строительства, 
судя по технике кладки камней тетракон-
хи, не намного отдален от первого; в это 
время была построена тетраконха и пе 
ределана в придел колокольня. Близкое 
расположение сооружений, требовавшее 
леределки старых сооружений, очевид-
но, диктовалось ограниченностью места. 
На такое предположение, помимо проче-
го, наталкивает форма площадки, запад-
ная часть которой , обрезана под углом, 
соответствующим северо-восточной грани 
северной апсиды тетраконхи. Скопление 
культовых сооружений на небольшом 
участке—верное свидетельство превраще-
лия церкви в монастырь. Именно \поэ-
тому следует полагать, что остальные 
жилые и коммунальные сооружения пос-
троены/ на втором этапе строительных 
работ. 

Конструктивные особенности многоап-
сидиой церкви указывают на период IX— 
XI вв. как на время ее построения. Для 
более точной датировки необходимы сви-
детельства письменных первоисточников. 
Эпиграфические материалы на этот счет 
отсутствуют, однако имеются сведения в 
средневековой исторической литературе. 
О строительстве церкви в Багаране Ио-
анн Драсханакертци пишет: <гА»ж#4г 
/г и !щр шЬ и и/ шр ш щЪ тли щш ̂ ш^шштрЬшЬ 
//иппIрц. ршрЬшд шр1/йш{ ^ 

шщш ци^&Ьшщш ̂ Ьшп. Ы(Ь ̂ Ьд^Ь Ршц.шрт.Ьт., 
пр .[г 1[Ьрш1 И/ит.рЬшЬ цЬшп!» Ь. цшрг^шр^ рш -
^пиТ и. ЬрЬ-Ь^ ии/шипер, Ь. ,шп.Ы; Ьшии^шш^и 
ши итпиш&ш йкЬ цпцдЪи щ шш^ш^л^ Ь ш»/ рм\% 
(«Вскоре после того, как он унаследовал 
спарапетство, задумал доброе: самому же 
построить роскошную церковь в Багара-
не, что на берегу реки Ахурян, и укра-
сил многочисленной великолепной ут-
варью и почти с божественной пристой-
ностью принял ее освящение»). Здесь речь 
идет об Ашоте Багратуни, сыне Шапуха 

; у \ * Л 
I. , Ч Г • •* • ч 

л ч 
\ I 

. ' # 

Рис. 6. 

Багратуни. Таким образом, он построил 
церковь в первые годы после того, как 
унаследовал в 914 г. титулы и должности 
своего отца. Следовательно, церковь мог-
ла быть построена в 914—918 гг. Однако 
Драсханакертци не уточняет, какую имен-
но церковь в Багаране построил Ашот 
Багратуни. Этот пробел можно воспол-
нить с помощью хронологического ана-
лиза памятников. Как известно, багаран-
ские церкви построены в VII в. Исключе-
ние составляет лишь этот комплекс и 
церковь св. Георга. Последняя исключает-
ся, так как это поздняя базилика. По-
скольку архитектурные формы исследуе-
мого памятника характерны для X в., 
свидетельство Драсханакертци может от-
носиться только к строительству много-
апсидиой церкви. Согласно тому же 
Драсханакертци, Ашот по ее окончании 
возводит еще одну церковь в Кохбе,х то 
есть свою строительную деятельность в 
Багаране он ограничил постройкой этой 
церкви, и остальные сооружения воздвиг-
нуты уже не им. 

18 (гЗш/^шЬЬпс 1/шрпп/г1/пи/1 грши/ишЪш1/Ьр-
щЬдшу шинГтР/иЬ 1912, 
стр. 194. 
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Рассмотрение двух многоапсидных цер-
квей выявило их двоякую ценность. Во-
первых, благодаря арагацской церкви 
время появления многоапсидных компо-
зиций в Армении отодвигается назад бо-
лее чем на сто лет. Во-вторых, два но-
вых памятника значительно обогащают 
группу церквей этого типа, а главное, сви-

детельствуют о разнообразии конструктив-
ных средств, применявшихся в этих компози-
циях. Наконец, большое значение имеет 
обнаружение имени архитектора Григо-
ра, строителя арагацской церкви. Это 
самое древнее упоминание об армянском 
архитекторе. 

А. МАНУЧАРЯН 


