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З А М Е Т К И О Е О С О Б Е Н Н О 

Г Р И Г О Р И Я П Р О С В Е Т И Т Е Л Я 

Аиийская церковь во имя Григория 
Просветителя ^Лусаворича), возведенная 
в 1215 г. Тиграном О н е ш е м (с пристро-
енными позднее притвором и часг ;чей) . -
одии и'< самих известных памятников ис-
кусства средневековой Армении. Достаточ-
но с к а л т ь , что она, наряду с Ахт:>мчрск;|м 
храмом (915 921 гг.), фигурирует почти 
со всех и^дтниях по искусству стран ви-
зантийского ареала. Своей популярностью 
церковь Григория в первую очередь обя-
•?|'а довсл:>'п хороню с о х т ч и ч п 1м-ч 
фрескам, покрывающим степы самого хр?1-
ма, прнтиора и часовни. Э | и фрески пред-
ставляют крупнейший из дошедших до 
наших дней ансамблей стенописи средне-
вековой Армении. Росписи церкви Тиграна 
Оненда, сопровождаемые пояснительными 
грузинскими и частично греческими над-
писями, включают сцены праздничного 
цикла, ряд обособленных сюжетов, много-
численные изображения святых1 , а также 

1 Монографической работы о церкви 
Типра.н<1 Оненца, к сожалению, нет. О со-
ставе росписи храма см.: Д. П. Г о р д е -
е в. Отчет о поездке в Ахалцихскнй уезд в 
1917 году. Росписи в Чуле, Сапаре и Зар-

зме,—Изв. Кавказского нсторико-археоло-
гичеокого института в Тифлисе. Т. 1. Пг„ 
1923, с- 5—12; II. Т ь е р р и . Роспись цер-
кви св. Григория Тиграна Оненца в Анн 
(1215 г.).—II Международный симпозиум 
по грузинскому искусству. Тбилиси, 1977, 
13 е.; А. Я. К а к о в к и н . Роспись цер-
кви Григория Тнграна Оненца 1215 г. в 
Ани: иконографический состав и идейный 
замысел,—Вестник Ереванского универси-
тета. 1983, № 2, с. 106—109, рис. 2—8; А. 

•1а. К а к о V к I п. II З ^ Ш П с ш о с!е^Н аПгея-
сЫ (1е11а ( Н1еза (II 8. Отекот1о иI Пдгап 
Н о п е ш я (А. 1215) ай Ап1.— А111 <1е1 Тс . го 
5 1 т р о $ Ю 1п(егпагипа1е с! 1 аг;е агшепа. 
1981. МИапо, Укепг1а. . . УшезМа. .Чап 1.ах-

гаг о. У с п е х а . 19 4, р. ."МО—342; N. 1 I) I-

СТЯХ ЖИ'1 И И Н О Г О Ц И К Л А 

В Ц Е Р К В И Т И Г Р А Н А О Н Е Н Ц Л 

Посвящаю светлой памяти 
Татьяны Алексеевны Измайловой 

•"•линст венные по полноте и по древности 
иллюстрации жития святого Григория, 
просветителя Армении»2. Особенности 
иконографии, стиля н колорита житийного 
никла Просветителя в церкви Тиграна 
О и---ни а и будут предметом нашего нссле-
дования. Свои суждения мы будем стро-
ить па наблюдениях ученых, изучавших 
или хотя бы видевших эти росписи. Их не 
много: П. Я. Марр. И. А. Орбсли, Т. То-
ря мапян. Н. Л . Окунев. Д . П. Гордеев, 
П. Тьетри. 

Житийные сцены рассолатчо ся в 
ззпадном рукаве храмы и вклю.аюг шгет-
гадцат:. композиций мученичества н про-
поведнической деятельности Григория, 
сцену казн» сподвижниц св. Рипсимэ н 
эпизод из житии просветительницы Грузии 
сг;. Нино. 

Деяния Григория, девы Рипснм* и ее 
сподвижниц приписывают автору V в. 
Агафангелу. На его повествовании осно-
вываются различные редакции жития 
просветителя Армении: армянская, грече-
ская, арабская, грузинская, славяно-рус-
ская и дрЗ.,—ранние из которых сложились, 
вероятно, в V—VII вв. Они-то обычно п 
служили живописцам образцами. По мне-
нию Г1. Мурадяна, росписи житийного цик-
ла г. храме Тиграна Оненца выполняли 
армянские художники, снабдившие сцены 

е г г у. ТЬе \уа!1 рНпНп^ а( Ап1,—Ап1. 
( Э о с и ш е ш з оГ Агитетап агсЫ(есГиге/12). 
МИапо, 1982, р. 68 -70, Ий- 28 30—34; 
А. Я. К а к о в к и н. О датировке роспи-
сей храма св. Григория (1215 г.) и Ани, 
его притвора н часовни.—Византийский 
временник, г 48. 1987. с. 108—110. 

г П. Л . О к у н е в. Город Анн.—Старые 
п ды. окт. 1912, с. I I . 

3 Генеалогию сущсств\ющих редакций 
п.->. разных языках см.: "I. 1Г. 1Г » . ? ш 
I ш Ь. Муш/УшЬ^^ли/, *,'/|!» /[ршдЬрМ, 
Гшч,,„,р1П,1Ь1.рр. ЬрЬшЬ, 1982, ^ 10, 



Рис. 
«грузинскими пояснительными записями из 
армянской редакции жития»4 

Открывается житийный никл сценой, 
в которой, согласно надписи: «Святой Грн-

4 П. М. М у р а д я и. Строительство и 
конфессия церкви Тнграиа Оненца по па-
мятникам эпиграфики—Историко-филоло-
гический журнал, 1985. № 4, с. 189. 

а. 
горнй предстал перед Трдатом на суд»ь. 
Слева сидит царь в окружении прнлвор-

5 Пояснительные надписи на фресках 
воспроизведены лишь частично. Грузинские 
у Гордеева (Отчет.., с. 6—8; перевод А. П. 
Генко по копиям Гордеева) и П. Мурадяна 
(Строительство.., с. 187—188; по фотогра-
фиям). В этой работе мы использовали 
переводы Мурадяна. 
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иыг к ••••»;/ ио.тчодят молодого Григория 
(рис. I я. б)* Ча этой композицией сле-
дует пять картин мучений, которым был 
подвертиут будущий просветитель Арме-
пии. юноша висит вниз головой, I » сторо-
нам истязатели (надпись читается. «Свя-
той Григорий муз ':ахраками»)7 ; пра-
веднику расплющивают ступай; он зисит 
над жаровней (рис. 2)*; следующая сцена. 
с о т л я л т подписи: «Григория насильно за-
ставляют бегать с гвоздями в ногах», по 
нашему мнению, изображает момент, когда 
Григория ведут и Арташат (рис. 3 а, б), 
чтобы брогить в ров со змея.чи, что про-
иллюстрировано как раз в следующей сиене. 
Она занимает два вертикальных ряда: 
вверху стражники толкают связанного 
Григория » ров, внизу он в облике старца 
изображен среди копошащихся змей9. За 
этой сценой следует казнь спутниц Рипси-
М»; сверху надпись: «Тут приняли мучени-
чество Ривсимз и Гаянэ и их сподвижни-
цы-девы»"». Иод этой композицией пред-
ставлено освобождение Просветителя из 
рва (рис. 4). Пояснительная надпись, как 
и и случае с приводом праведника и Арта-
шат, не соответствует изображенному эпи-
зоду: «Было извещено сестре Тиридата об 
извлечении Григория из ямы». На север-
ной степс северной ниши, в нижнем регист-
ре представлена сцена, в которой «народ 
армянский просит Григория освободить 
стргшу от проклятия», т. е. вернуть царю м 
некоторым из его приближенных (превра-
щенных в диких зверей из-за преслидова-
ннй Просветителя) человеческий облик11. 

11 Воспроизведение см.: 1.ех а п з аггпё-
Шепз. 1>аг18, 1987, П)>. 120. 

7 Воспроизведение см.: А. Я. К а к о в-
К и Я. Роспись церкви.., рис. 5. В книге 

«Ье$ аги...» (Ид. 120) эта сцепа трактуется 
как «мучение святого солью». 

а П. Тьсрри (Роспись церкви.., с. 10) 
полагала, что здесь «Григорий подвешен за 
ноги и подвергнут бичеванию». 

9 И. А. Орбели (Краткий путеводитель 
по городищу Ани,—В кн.: И. А. О р б е -
л и. Избранные труды. Ереван, 1903. 
с. 126) называет эту сцену «сидение в яме». 

10 По Орбели (Краткий путеводитель.., 
с. 126), сцена представляет «мученичество 
св. девы», хотя изображены три палача и 
многие подвижницы уже умерщвлены. 

11 Воспроизведение см.: А. Я. К а к о в -
к н н . Роспись церкви.., рис 4. 

Затем живописное повествование возвра-
щается в южную нишу. Под судом Трдата 
иаписана сиена рукоположения Григория в 
еписхолы Армении архиепископом Кесария 
Каппадокийсхой Леонтием. Следующая 
сцена—на северной стене, вверху. Изобра-
жен выезд Трдата с абхазским, грузин-
ским я алакским царями и вельможами 
навстречу Просветителю, возвращающему-
ся из Кесарии'2. Встреча Григория армян-
ским народом эо главе с Трдатом в Бага-
ване написана правее композиции руко-
положения. Затем представлено крещение 
царя и придворных в водах Евфрата. В 
южной части западной стены представлена 
сцена, в которой Григорий рукополагает в 
сан двенадцать первых епископов Арме-
нии. На северной стене, правее сцены моль-
бы народа и выезда царей, большая, двух-
регистровая композиция, изображающая 
видение Григория '3. Правее сцены руко-
положения первых епископов Армении 
представлен Трдат, просящий Просветите-
ля отправиться с ним в Рим к императору 
Константину. На западной стене, слева от 
входа, изображен Григорий в пещере Ма-
нэ, где он окончил свой подвижнический 
жизненный путь14. Последняя сцена, свя-
занная с житийным циклом Просветителя, 
написана в северной нише восточной сте-
ны. Согласно надписи, здесь представлены: 
«Св. Нино. Женщины, которые встретили 
Нино...» Эта сцена воспроизводит леген-
дарное событие в истории христианизации 
Грузии—явление животворящего столпа, 
деятельной участницей которого была од-
на из рипсимяиских дев, просветительница 
Грузии святая Нино15. 

12 О неверных интерпретациях этой сце-
ны в целом и ее деталей см.: А. Я. К а-
к о в к и н. О датировке.., с. 111. 

ч Воспроизведение см.: А. Я. К а к о в -
К и н. Роспись церкви.., рис. 8. И. А. Орбе-
ли (Краткий путеводитель.., с. 126) назы-
вает эту сцену «построение храма». 

ч Авторы кшн-и «Ьез аг1з..» Ж.-М. 
'Гьерри и П. Донабетян интерпретируют эту 
сцену как «смерть св. Григория в корнях 
можжевелового дерева» (П&. 381). 

16 Воспроизведение см.: А. Я. К а к о в -
К и и. Роспись церкви.., рис. 7. Об ошибках 
Н. Тьсрри в интерпретации этой сцены и се 
объяснениях причин появления этой ком-
позиции в росписях см.: А. Я. К а к о в -
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Вопросов иконографии житийных сцен 
Просветителя в- храме Тиграна Оненца 
касались многие исследователи. И. А. Ор-
бели обращал внимание на- крайне инте-
ресные детали в «местных национальных 

подчеркивал и О. Аветисян'" Н. Я. Марр 
отмечал, что некоторые образы в житий-
ных сценах, «хотя и выполнены по иконо-
писному шаблону, все же типичны», а изо-
бражение святой Нино з сцене явления 

I мии.ич! 

армянских сюжетах», т. е. в сценах жи-
тия16 . Эту особенность житийного цикла 

к п н . О датировке.., с. 111. В книге «Ьез 
аг(з..., (П(г. 382) сцена названа: «Бодр-
ствующие подруги святой Нино перед «ко-
лонной». Литературная основа легенды 
изложена в кн.: А. С. X а х а н о в. Очерки 
по истории грузинской словесности. Вып. 
II, М„ 1897, с. 42—43. Композицию на 
этот сюжет см.: Ш. Я- А м и р а н а ш в и -
л и. История грузинской монументальной 
ЖИВОПИСИ. Т. 1. Тбилиси, 1957, табл. 27 
(роспись XI в. на северной стене главного 
храма в Удабно). 

16 И. О р б е л п. Армянское искусство.— 
Новый энциклопедический словарь. Изд. 
Ф. А. Брокгауза, И. А. Ефрока. Т. 3, б. м„ 
б. г., стб. 672. 

Рис. 16. 

животворящего столпа—«единственный 
пока случай такого древнего изображения 
просветительницы Грузни»18. Националь-
ный элемент в композициях ЖИТИЙНОГО 

цикла подчеркивали и другие исследова-
тели19. Неоднократно за последние годы 
обращалась к росписям храма Грнгопя . и 
в частности к сценам ЖИТИЙНОГО цикла, 
Н. Тьерри. Об ошибках французской ис-
следовательницы в интерпретации • компо-

17 О. А у ё ( П 5 8 1 а п . Ро1п1иге5 е! 
$си1р(иге5 агтёп1ел8 <1и ПК'""' з14с1е а мох 
]оигк. Ье Са1ге, 1959, [ . 105. 

18 Н. Я. М а р р. Ани. Книжная история 
города л раскопки на месте. городища. 
Л,—М., 1934, с. 85. 

10 О . В а п а 1 е а п и . 1.а (гс8с]ис еп 
АгшёШе а 1*ёроцис апс1еппе е( аи пюуеп-
аде.—5(ис11а е( Ас1а ОпеШаНа, I. Виси-
гс5(1, 1957, р. 58—59. 



ч-ликЛ и ее несостоятельных объяснениях 
лоямония ш о т о р и х м е н мы »-же писали. 

V '/гметйи лишь, что она йе права. об-
виняя жмзопнсиеа Й беспорядочна ; р а . \ -
ложепии сиеиМ. Но '.г> этом иже, ь ( 
и х я я ш а ш о й стилистическая осбе::ьостям 
росписи.. 

Развернутый анализ иконографии а н -
гинного цикла Григория находим в черно-
вики/ доклада Н. П. Сычева, посвященного 

о -«ггами имеет такие переводы, кото-
рые ;зойстве:::!Ы более ргннеху лремени— 
Н»::более и нтересно в храме зсе к г житие 
гз. Григория Просветителя...» (л. 17). И 
далее: «Художник' иногда портретко пов-
торяет тип лиц. являющихся несколько ра* 
з различных композициях жития (царь 
Тиридат, предводитель палачей). Замеча-
ется. что в тех сюжетах житня, которые 
наиболее напоминают общие нЕэ.-ографл-

храму Тиграна Оненца2 ' . Приведем здесь 
несколько характерных выдержек из за-
писей Сычева: «В иконографическом отно. 
шонии росписи! о общем повторяет формы 
византийской иконографии XI—XII веков, 

2 0 И . Т ь е р р и . Роспись церкви..,, с. 9. 
21 Н. П. Сычев по направлению Российс-

кой Академии наук принимал участие в 
работе X Археологической экспедиции в 
Ани (1911 г.). Его разнообразные материа-
лы, относящиеся к аннйским памятникам 
(в. первую очередь, касающиеся церкви 
Тиграна Оненца), хранятся в Ленинград-
ском отлолммш Института археологии АН 
СССР (ф. 51, д. 11, 12) и почти не опубли-
кованы. Среди этих материалов находится 
и черновик доклада «Храм св. Григория 

ческие формы, мастер пишет уверенно, но 
вместо с тем шаблонное делается его ком-
позиция (крещение армян—Григорий в позе 
Иоанна крестителя; толпа, как например 
Севастийскис мученики; Григорий в пеще-
ре, как обычные столпники. В первой кон-
позиции приведения Григория на суд Тнрн-
дату повторяется общая византийская ми-
ниатюрная схема). Только в Некоторых, 
менее шаблонных композициях, рису не -
интересен и реален. 

Общий миниатюрный характер жктпя 
св. Григория настолько ясен, что позволя-
ет думать о существовании ' утерянного 
миниатюрного оригинала, с которого' была 

Просветителя в Анн», прочитанного авто-
ром 17 декабря 1911 г. на заседании Рус-
ского Археологического общества. 
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в увеличенном виде исполнена наша рос-
пись* (л. 18). «Восточный характер этих 
миниатюр, особенно заметный в компози-
ции выезда царя Тнрндзта. где лошади с 
подаяза-чнымн хвостами, убрачсггво н уп-
р я ж ь близко напоминают формы сасаячд-
ского искусства* (л. 19). 

Помимо отмеченных Сычевым компо-
зиций. повторяющих уже сложившиеся 
иконографические каноны, по старым схе-
мам написаны: освобождение Просветите-
л я из рва (аналогично спуску апостола 
Павла со стены Дамаска), казнь спутниц 
Ркпскмэ (похожа на мученические сцены и:* 
менологнев). трафаретны обе сцены руко-
положений. Но в некоторых композициях 
налицо редко встречаемые, а то н вовсе 
неизвестные дотоле иконографические фор-
мы (выезд царей, видение Григория). При-
мечательно, что в сценах мучений святого 
дважды встречается один и тот же тип— 
бородач в короткополом одеянии, в обле-
гающих штанах и высоких сапогах. Любо-
пытно, что Просветитель не всегда пред-
ставлен с нимбом: без атрибута святостп 
он изображен в двух сценах мучений и обе-
их композициях рукоположений. В началь-
ных сценах он молод, без бороды, после 
пребывания во рву—старец. 

Житийный цикл Григория в церкви 
Тиграна Оненца, вытеснивший изображе-
ние Страшного суда с обычного для него 
места (в западной части храма) на стены 
притвора, явился ключом к раскрытию 
идейного замысла росписи в целом. Сущ-
ность его заключалась в прославлении 
утверждения христианской веры в Арме-
нии в лице ее первого национального пат-
риарха и во взгляде на этн события на-
циональной истории конца III—начала 
IV вв. как на составную часть общемиро-
вого исторического процесса2®. 

22 Факт подчеркивания сопричастности 
К мировому процессу событий националь-
ной истории и ее представителей нередок в 
армянском искусстве. Примером могут 
служить: в скульптуре—рельефные изобра-
жения представителей дома Арцрунидов 
(царь Гагик, Саак, Амазасп) среди ветхо-
и новозаветных персонажей на западном 
и северном фасадах храма св. Креста на 
острове Ахтамар (915—921 гг.); в торев-
тике—изображения мученика Евстратия, 
полководца Вардана Мамиконяна, царя 

Интересна роспись житийного цикла 
и со стороны стиля. \ \ дожествснмых и 
технических особенностей. Общие пред-
ставления о характере росписей да юг 
несколько калек, снятых с фресок Н. П. 
Сычевым в 1911 г.. копии, исполненные 
художником С. К. Полторацким2*, копия 
1912 г. выезда царей А. Я. Андрианова 
(Эрмитаж) и несколько копий, исполнен-
ных Степаносом Тарханяном (Тарья-
ном): суд Трдата н выезд царои (Музей 
истории Армении), казнь дев н мучение 
Григория скребками (Гос. картинная гале-
рея Армении). Хотя этн копни не совсем 
точно передают особеннностн фактуры 
стенопнсн, исполненной, как установил Н. 
П. Сычев, в технике а1 вессо, т. е. извест-
ковыми красками по высохшей штукатур-
ке24, все же они в какой-то мере позволяют 

Гетума II «л серебряном релнквории и. 
Сксвры (1293 г.) в окружении библейских 
персонажей; среди таких же героев пред-
ставлен и князь Эачн Прошян на серебря-
ном трнптнхе «Хотакерац сурб ишлн» 
(1300 г.) и др. На всех этих памятниках 
неизменно представлен н Григорий Проспе 
титель. Примеры из миниатюры еще много-
численнее. 

т - Н. Я. Марр свидетельствовал, что 
прикомандированный к Аннйской экспеди-
ции художник С. Полторацкий в 1906 г. 
«с большим старанием и, смею думать, ус-
пехом» списал «все жнтне Григория Прос-
ветителя» (Н. Я. М а р р . О раскопках н 
работах в Айн летом 1906 года.—Тексты н 
разыскания по армяно-грузинской филоло-
гии. кн. 10, СПб., 1907, с. 63). Эти копни 
довольно часто воспроизводились в различ-
ных работах по культуре и искусству Ар-
мении. Мы не разделяем мнение Н. Я. Мар-
ра о высоком качестве этих копий. По ним 
можно судить только об иконографии сцен 
н. вероятно, общей красочной гамме. О 
композиции и особенно стиле они дают 
самое отдаленное представленно, посколь-
ку п большинстве из них не только нару-
шены пропорции фигур, но часто просто 
не выдержан тип персонажей, а порой и 
трансформирован общий характер компо-
зиций. По-моему, представленные здесь 
примеры убедительно свидетельствуют об 
этом: ср. рис. I а, б и рис. 3 а, б. 

2 4 Как установил Н. П. Сычев, в этой 
технике выполнены все сохранившиеся на 
начало XX в. аннйскне росписи. 
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судить о средних ра.«мерах сиен (102—МО 
/ 1 2 5 - 1 5 0 см), о колорите росписей, ти-
паже персонажей. 

Цветовая гамма довольно скуп* м в 
обшем однообразна. Преобладание глухих 
кроющих красок, в которых доминируют 
синие цвета (о них пишут почти все спепиа 
листы, вили в этом близость с грузинскими 
росписями), придает изображениям мате-

скоаан.ность в движениях, но. вместе с 
тем, они довольно пластичны, постановка 
их убедительна и естественна. Примеча-
тельной особенностью росписей является 
наличие в них значительного числа про-
фильных изображений. Архитектурные фо-
ны в сиенах решены графически суховато. 
Почти нет растительных мотивов. 

Н. П. Сычеву, как никому другому, мы 

Рис. 

риальпую осязательность. Скупость цвета. 
Сдержанные тона, четкие, замкнутые, ниг-
де не прерываемые контуры, отсутствие 
дотошно выписанных подробностей ука-
зывают на то, что мастера стремились к 
монументальности и передаче общего 
впечатления. Небольших размеров компо-
зиции25 построены добротно, крепко. Пре-
обладающий тип персонажей тяжеловатый, 
коренастый, большеголовый. Бросается в 
глаза статуарность большинства фигур, 

2 5 Небольшие размеры композиций, стро-
гий отбор и продуманность в размещении 
сюжето» и отдельных персонажей на сте-
нах храма были не п последнюю очередь 
обусловлены скромными размерами соору-
жения—13,5X10 м. 

3 а. 

обязаны и интересными наблюдениями в 
отношении технических, колористических, 
стилистических особенностей живописи. 
Замечания интересного художника и тон-
кого реставратора точны н конкретны. Он 
писал: «Жнтис св. Григория по технике, 
краскам и сохранности не отличается от 
росписи храма. Но оно не носит следов той 
трафаретности, которая наблюдается в 
росписи храма, фигуры его более закон-
'.ены, более миниатюрно п изящно выпи-
саны» (л. 18). И далее: «... восточный ха-
рактер сказывается в плоском характере 
письма, в совершенном отсутствии двнжек, 
а также п типах некоторых фигур. Ка-
чество рисуотка как в жнтлп св. Григория, 
тат: н во всей росписи, лучше, чем живо-
пись, в которой пропадают многие нодроб-



поста. сДелаивые г.редзарнтелъно з рисукке 
(кровь, слезы). Колорит росписи темный. 
Желтая - окраска лиц. нимбов в большин-
стве случае:» теперь пропали, везде пропа-
ли светло-зеленые тона.... надписи почер-
нели. Прорисн п оригиналы, которыми мас-

По нашему мнению, цикл, оэовящен-
ный Просветителю, исполнен мастером, 
руку которого проследить в других частях 
росписи храма не удается. Он любнг фи-
гуры с круглыми лицами, тяжелыми под-
бородками. тонкими ногами и изящными 

Рис. 3 б. 

тер пользовался, показывают знакомство 
с лучшими образцами, но техника и крас-
ка носят уже следы упадка. Общая вооб-
ще грузинским фрескам26 мертвенная блед-
ность лиц и технические недостатки присут-
ствуют н здесь» (л. 19). 

26 По нашему мнению, Н. П. Сычев оши-
бался, считая, «что роспись храма, несмо-
тря на так полно представленное житие 
св. Григория, была выполнена грузинскими 
мастерами, в то время, когда Ани нахо-
дился под протекторатом Грузии и когда 
церквв! была в руках грузин» (л. 27). Эгу 
точку зрения разделяет большинство спе-
циалистов, что нашло отражение и в пос-
ледней по времени работе «Ьез аг1з агтпе-
шепз» (Рапз, 1987), в которой фрески 
приписываются Грузии. Для нас армянское 
происхождение стенописи храма Григория 
несомненно. Не случайно в грузиноязыч-
ных записях выявлено значительное коли-
чество лексических и синтаксических армя-
ннзмов. 

ступнями.' Многие его персонажи пред-
ставлены в профиль, у них как бы срезаны 
затылки. Лица его герое» крупнои-ссые, с 
близко посаженными глазами, с малень-
ким расстоянием между носом н верхней 
губой. Художник этот пристрастен к узо-
рочью и любовь свою выказывает в отдел-
ке одеяний, щитов, сбрун. Часто он поль-
зуется шаблонным приемом передачи скла-
док: скругленные, повторяющие друг дру-
га линии образуют как бы просвечиваю 
щие ребра (см. рис. 1 а, 3 а) . Как и другие 
создатели фресок храма Тиграна Оненца. 
он прежде всего мастер липни. В отдель-
ных местах письмо его неряшливо, но ему 
нельзя отказать в даре композитора: мно-
гие из его сцен построены довольно ориги-
нально. Композиционное чутье художника 
сказалось н в том, что большинство сцен 
верхнего регистра «облегчено»: они свобод-
нее, динамичнее, в них, как правило, нем-
ного людей, велико свободное пространст-
во, скупы архитектурные кулисы. Компо-
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1ииии нижнего рядя, напротив, «утяжеле-
ны* они многолюдны, здесь развит архи-
тектурным стаффаж. Почти все сиены доб-
ротно г, омлакованы—в этом чувствуется 
не только даровитость мастера, но и 
твердя» художественная традиция. Одно-
временно /удожник. избегая монотонности 
> размещении сиен, смело сопоставляет 
композииин разных размеров и конфигу-
раций «рвет* пространство разномасштаб-
ными персонажами. Примечательной осо-
бенностью сиен ЖИТИЙНОГО никла является 
и то, что Григорий в них масштабно не вы-
лс тен '-го главенствуюшее положение 

- > 

те пятнадцать лет, которые святой провел 
во рву Хор-Вирапа, состоялась расправа 
над рипсимянскими девами. Поэтому-то 
эти сцены представлены рядом. Истязание 
святых дев как бы продолжает цепочку 
сцен мучении Просветителя. Пока правед-
ник находился во рву, страну постигло 
божье проклятье: царь и некоторые из его 
приближенных (особенно усердствовавших 
в преследованиях и истязаниях Григория) 
были превращены в диких заерей. Поэтому 
вполне естественно за сценой освобожде-
ния Просветителя видеть сцену мольбы 
народа об освобождении страны от прок-

Рис. 4. 

определяется либо нимбом, либо его некото-
рой обособленностью от других персона-
жей, центральным положением в сценах. 

Вернемся к утверждению Н. Тьеррн о 
бессистемности в расположении сцен жи-
тийного цикла. На наш взгляд, никакой 
беспорядочности здесь нет. Напротив, раз-
мещение композиций отличает глубокий 
внутренний смысл, логичность и тесная 
внутренняя взаимосвязанность. Первые 
шесть сцен верхнего регистра (от суда до 
пребывания во рву) точно следуют хроно-
логии событий, изложенных в житии. Ес-
тественным их продолжением является ос-
вобождение Григория из заточення, Но за 

лятня, т. е. о возвращении человеческого 
облика царю и истязателям Григория. 
Следуя исторической канве, выезд царей 
должен был бы располагаться за рукопо-
ложением Григория и предшествовать 
встрече в Багаване, но выезд—следствие 
мольбы народа, поэтому они написаны 
рядом. 

В распределении житийных сцен мож-
но усмотреть и принцип контрастного 
сопоставления сил добра и зла: суд Тр-
дата соотносится с рукоположением Гри-
гория; сцены мучений исповедника—с кре-
щением царского двора, рукоположением 
первых армянских епископов и просьбой 
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Трдата; казнь дев—с освобождением Про-
светителя и т. п. Благодаря такому прие-
му, наглядно выражена старая богослов-
ская мысль, согласно которой основой 
христианской церкви служили подвиги му-
чеников, их кровь и кости. 

Примечательна в росписях житийного 
цикла и такая особенность: почти весь 
верхний регистр южной ниши и западной 
стены занят сценами «личностного» харак-
тера, изображающими мучения Григория. 
Нижний в основном отведен композициям 
более значимым с исторической точки зре-
ния, иллюстрирующим этапы непосредст-
венного утверждения в Армении религии 
спасения. 

В заключение о двух монументальных 
композициях, замыкающих цикл: видение 
Просветителя и явление столпа. Первая 
сцена должна, по логике, занимать мгсто 
после сцены рукоположения первых ар-
мянских епископов. Но н в данном случае 
художники поступили очень обдуманно н 
даже мудро. Видение Григория и явление 
столпа—самые важные сцены цикла, это 
венец всей деятельности Григория, кото-
рого ранняя церковная традиция рассма-
тривала не только как просветителя светом 
ИСТИННОЙ веры Армении, но и как ревност-
ного распространителя христианства среди 
других народов Кавказа" . Потому-то эти 
две композиции выделены своими разме-
рами: они занимают два пояса и размеще-
ны по вертикали28. Видение Григория зна-
менует установление институтов церкви я 
Армении как результат подвижнической 

2 7 П. М. М у р а д я н . Кавказский куль-
турный мир и культ Григория Просвети-
теля.—Кавказ и Византия. Вып. 3, Ереван. 
1982, с. 11, 14. 

2 8 По вертикали, занимая два регистра, 
построена еще одна сцена житийного цик-
ла—Просветитель во рву. В этом случае. 

деятельности первого ее патрварда. Явле-
ние столпа символизирует основание хрис-
тианской церкви в Грузин как итог самоот-
верженных деяний святой Нино-- сподвиж-
ницы святой мученицы Рнпснмэ и я денной 
наследницы Григория. В обеих сценах са-
мое активное участие принимают небесные 
силы и сам Христос, что должно подчерк-
нуть божественную предопределенность 
этих событий. Обе сцены, в которых ре-
альные события и герои вовл'чоны в круг 
божественного чудодействия. расположены 
рядом н воспринимаются как неразрывно 
связанные между собой события (хотя 
реально они отстоят друг от друга на 
несколько десятилетий). Явленно столпа— 
последнее звено житийного цикла пред-
ставляет торжество новой религии п за-
падной части Кавказа. Эта сцена, имеете 
с выездом царей и крещением Трдата вмес-
те с тремя царями и князьями (как ука-
зано в пространной и краткой арабской 
редакциях житня) призвана показать Гри-
гория как общекавказского просветителя. 

Хочется надеяться, что высказанные 
здесь соображения хоть в какой-то степе-
ни прояснили остающиеся до сих пор «тем-
ными» некоторые стороны н изучении за-
мечательного памятника армянской куль-
туры—храма Григория и Анн. Перед нс-
ледователямп этого памятника отемт мас-
са проблем, ждущих своего разрешения. 

по-видимому, художник руководствовался 
не только глубоким символизмом сцены 
(она воплощала стойкость духа истинного 
христианина и олицетворяла прообраз са-
мого понятия о спасении; налицо н типоло-
гическая перекличка с композицией «Да-
ниил во рву львином»), но решал и чисто 
художественные задач»—показа гь неверо-
ятную глубину рва. 

А. Я. КАКОВКИН (Ленинград) 

I 


