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ГОРОД АНИ, КАК ЦЕНТР АРХИТЕКТУРНОГО РАСЦВЕТА 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРМЕНИИ

На иозиышснпости, окруженной мощными и красочными 
горными цепями, ущелья которых прорезаны серебристыми 
змейками бурных, слипающихся друг с другом, горных речек 
Анн н Ахуряи, сохранились величественные руины средневеко
вой армянской столицы Ани, Руины эти. являющиеся прекрас
ными памятниками материальной культуры средневековой Ар
мении, молчаливо свидетельствуют о крупной творческой дея
тельности здесь в давно минувшие времена.

По широким торговым путям Передней Азин, соединяю- 
шпм страны Запада и Востока, передвигались богатые карава
ны. которые по пути своего движения не могли миновать рас
положенной на транзитных путях между богатейшими страна
ми старого мира известной в эпоху сзосго культурно-экономи
ческого расцвета столицы средневековой Армении.

В городе этом, наряду с наукой, музыкой, поэзией и други
ми искусствами, процветали в те времена «поэмы каменных 
форм», замечательная архитектура, которая с особым увлече
нием была выпестована в Армении.

Армянская архитектура, сложившаяся в глубокую стари
ну, вместе со многими другими, дошедшими до пае историче
скими памятииками армянской культуры, прошла весьма дли
тельный, многовековым путь своего развития. Вследствие 
неблагоприятно складывавшихся в прошлом исторических судеб 
Армении многие памятники древнего зодчества превращались 
в огне боевых столкновений в развалины. Когда же после мн- 
иовения грозных событий в стране появлялись возможности 
для мирной созидательной работы, старые постройки восста
навливались, появлялись и новые архитектурные произведения, 



обогащавшие армянскую архитектуру, среди которых многие 
по своему мастерству выходили далеко та пределы чисто мест
ного значения.

Армянская архитектура пережила длительный период 
своего развития, в процессе которого замечательное мастерство 
се зодчих породило строгие и стройные архитектурные формы, 
с блестящей изысканностью грациозных орнамситоа.

В XIV веке, в силу неблагоприятно сложившихся событий, 
развитие армянской архитектуры прервалось; но в дальнейшем 
армянское зодчество начало вновь возрождаться на своей 
исторической родине, в Армении, хотя нс меньше строилось в 
армянских колониях Европы. Африки н Азии, в последней 
вплоть до далекого Сингапура. •

Большинство произведений древнего армянского зодчества 
безымянно. Тем драгоценнее свидетсл։лги.т историков, сохра
нивших нам имя одного гениального зодчего, мастера Трдзта, 
произведениям и личности которого посвящена наша работа.

Во второй половине IX века, с воцарением династии Багра- 
тндов. Армения, ранее разоренная в конец арабскими наше
ствиями, вследствие ослабления власти халифата вновь обрела 
политическую независимость. Это обстоятельство послужило 
большим стимулом для быстрого подъема се экономической 
мощи и культурной жнзин. Этот новый подъем, обусловлен
ный в основном крупными сдвигами в области экономической 
жизни страны, подготовил почву, на которой позднее появи
лось в Армении нарождающееся торговое сословие.

В результате постепенного развития внутреннего рынка и 
оживленных международных торговых сношений на больших 
торговых путях Передней Азии, ведущих мл запад, восток и 
север, вскоре возникло много городов и крупных торговых 
центров с весьма развитой экономикой. «...Армения в эту эпоху 
стала из ближнем Востоке единственным транзитным путем и 
единственной нейтральной территорией, используя которые 
можно было поддерживать мировые торговые сношения».*

Я- Л. Мананой. Краткий обюр истории дрсаиеП Армении. .Мо
ски.։ Ленинград. 1913 г., стр. 31».



Армянские порода эпохи Бшрапцов росли н процветали 
необычайный тейпом. Анализируя их культурную жизнь, акаде
мик Я. А. Манандян приходит к выводу, что уровень культур
но-экономического развития многих городов Армении нахо
дился ня более высокой ступени, чем уровень городов Запад- 
кой Европы того же времени. Наиболее крупными городами в 
Армении били Анн. Арин и Карс, среди которых Анн, по вы
ражению историка XI века Аристакеса Ластиэсртскэго. являл
ся «всемирно известным городом».

Средняя численность населения в армянских городах при 
Баграшдах доходила до 50—100 тысяч человек.’ хотя некото
рые средневековые историки приводят и более высокие цифры; 
между тем и։ западно-европейских городов Кельн. считавший
ся крупнейшим нз городов Германии, имел в XV столетии 
населенно всего в 35 тыс. человек, а Париж в XIII веке, при 
населения в 200 тысяч человек, считался городом—гигантом.5

Развиваясь п укрепляясь экономически. армянские города 
постепенно становились также центрами культурной жизни. В 
них появляется новая культура—культура городского типа. 
Если раньше представители феодальной знати жили замкнуто, 
а уединенных резиденциях своих отдаленных имений, то с 
X века, вследствие потребностей развернувшейся торговли н 
товарного хозяйства, нз историческую арену выступило бога
тое купечество, которое было тесно связано с жизнью большо
го, делового н торгового города, каковым был город Ани. В 
961 г., в присутствии гостей нз соседней Грузни и Албании. Анн 
торжественно был провозглашен столицей Армении.

В городе Ани пышная бытовая обстановка богатых горо
жан до такой степени ярко была выражена в воздвигнутых 
ими светских постройках, что даже одни из многих княжеских 
чертогов, находившихся в северо-западном углу Смбатопых 
стен, до начала раскопок ошибочно был принят за дворец ца
рей Багратидоа. Если раньше наши представления об этих 
постройках ограничивались лишь одними историческими сведе
ниями. то теперь уже после раскопок, как бы подтверждая эти 
сведения, отдельные архитектурные фрагменты н детали дали

■ Я. И ЛбтилнАг* Кр։т«иП пбэор истерии лрсвиеО Лрмсиип. 
Москва -Ленинград. НИЗ г., стр ГО

’ Л. 3. Кримкмаи. Плоишь и миму мент. Москва. 1015г., ор. 151 



ВОЗМОЖНОСТЬ судить О rpaUOIHUllUX II pocxuuilh» офорМЛСНПЫХ 
внутренних помещениях богатых домов пнийскнх горожан.

Но наряду с расосстом экономического состоя i։hi города 
Анн н пышной жизнью разбогатевших высших сословий aiiuil- 
ского общества. материальное положение трудящегося парода 
оставалось крайне тяжелым. О быте народных масс н крайней 
нищете их говорят открываемые при раскопках А:ш остатки 
жилищ, где ютилась беднота. Социальное положение трудово
го парода ярко выразил армянский историк Лрисгаксс Ласги- 
вертскнй, описывая разгром Лшт сельджуками: «Это -удел не
праведных городов,—пишет он.—которые строятся на крови 
других и богатеют за счет бездомных, трудящихся в тис липа, 
укрепляют дома срои на лихве и нарушениях прав, сами же 
жадно ищут себе удовольствия и неги, не имея в душе никакой 
жалости к бедным и бесприютным, и не чураются грязных дел, 
будучи охвачены страстями».*

Эти С0ННЗЛ1И1ЫС настроения неимущих хлэсс.ю нередко 
вызывали в стране большие восстания, являвшиеся протестом 
против резко выраженного экономического нсравенстпа. 
Протестом протки создавшихся социально-политических и 
экономических взаимоотношений являлось также появление 
в Армении и процветание в течение нескольких веков (IX— 
XI з. в.) движения павликнзн и тондракийиев. учение ко
торых пустило глубокие корни в народе, причем предста
вителя этого движения не ограничивались дискуссией и про
пагандой, хотя то и другое также достигали широких раз
меров. Они очень активно пытались претворить эти идеи п 
практическую жизнь, выступая с оружием в руках. С особой 
яростью представители этого движения обрушились нз цер
ковь. По признавая христианской религии в интерпретации 
официальных служителей перкой, они провозглашали своп 
особые взгляды на религию, обрядовые и культовые стороны 
которой они совершенно отрицали. Они нс признавали церковь 
как таковую, и все ес материальные проявления, ее пышные 
архитектурные сооружения и утварь. В людях, в самих себе, 
они видели божество и образ бога. Для более яркой демон-

। Пит. mi Н. Я Марру. Ляп. Опп. Государе»•снип- сопиалмм- 
акопочическос ii>.uic.h.cibo. Ленинград Москва. ЮТ1. rip. 34 



стрэппн своих илей. рущяодитсль тондрвкийисз Смбат сам 
объявил себя Христом, поскольку «для того, чтобы возмож|’.о 
были нападать на существующие общественные отношения. с 
них нужно было совлечь ореол соятосп!».’ Однако тондрзкийиы 
псе же били раирпмлепы и высланы дилеХо ла пределы Ар- 
МСН11Н.

Рост торговли п дальнейшего развитая товарного хо
зяйства создали благоприятную почну и пре 1:10палки для бы
строго прппветаиня наук и искусств. Жизнь стала выдвигать 
целую плеяду замечательных ученых, поэтов, зодчих, которые 
играли видную роль нс только в средневековой науке, культи
вируемой п Армент։. но слана их выходили далеко тл се пре
делы. Имена ученых удостаиваются упоминания а летописях 
армянских историков и они становятся в рилы выдающихся 
людей страны. Известны примеры, когда и Лрмсшш воздвига
лись мапзолсп нс только парам и властителям, ио к ученым. 
В подтверждение сказанного можно привести сообщения си
рийского ученого Парсбрея. по которым васпурзканскиЛ парь 
Сспекернм (1003—1024) возвел над пользою умершего и Ар
мении арабского философа и врача, греха п-> происхождению, 
по имени Коста, сына Луки, замечательный мавзолей, такой 
же. как стронлн для парей н духовных лип.

Труд зодчих нс только нс считался черной работой, по 
вызывал уважение н даже подражание со стороны высокопо
ставленных лип. Яркое доказательство этому приводит историк 
Фома Арпрупп, говоря о парс Вэспурахана—Гагике Арируии. 
который собственноручно составил проект планировки двор- 
нового парка и деятельно помогал в выполнении этой работы 
своему придворному зодчему Мануелу. Аналогичный пример 
мы видим спустя два столетня, когда крупный армянский не
гоциант Сахмадин. построив себе дворец в Мрсне. сообщает 
в надписи над порталом, что просет дворца состачлсн им са
мим к фундамент заложен без участия мастера.

Возросший интерес к наукам, процветавший в Армении в 
V—VII вв. и прерванный арабским владычеством, вновь ска
зался в возпнкповешш оригинальной и переводной научной 
литературы. Из переведенных сочинений интересно отметить 



геометрию Эвклида, логику и другие произведения Платовы, 
которые били переведены Григорием Магистром Пзхлапунп. 
Много трудов появилось также по медицине, переделенных с 
греческого или арабскою языков. Как об одном из орш тыль
ных произведении, написанных в этот период, мы встречаем 
лер»<« упоминание о работе. шкпящешый зодчеству. когда по 
просьбе ученого врача и археолога Абусаида. и лестный ар
мянский ученый б пк.юв XI века Нерсес Лзмбронский пишет 
книгу под заглавием: «Имена строителей городоп». К сожале
нию. труд этот до пас ле дошел и о содержании ею нам ничего 
неизвестно, но многообещающе? заглд'ш? книги уже само по 
себе является крайне интересным фактом длч истории армян
ской архитектуры.

Центром исторической жизни Армении и средоточием эко
номических и культурных ценностей стола се столица—Анн. 
которая ярче всех остальных городов Армении отражает весь 
ход событий средневековой армянской истории. В культурной 
жизни этого города весьма крупную роль сыграла ее величе
ственная архитектура, каждое вновь соалаашесся произведение 
зодчество на территории Ани отображала опрстс-.деяный этан, 
определенную страницу истории статины. Строигельсгео горо
да Ани характеризуется своим необычайно быстрым ростом, п 
процессе которого появляется целый ряд архитектурных произ
ведений. эпохальных по своему значению.

Сейчас трудно охарактеризовать средневековый Анн с 
точки зрения художественного единства сю архитектурного 
ансамбля, пока раскопками ле будут удалены нанесенные ис
ками па поверхность толстые слои земли. По уже з отдель
ных памятниках, разрозненно стоящих на территории юрода, 
мы видим проявление строго продуманных архитектурных за
мыслов и решений, в соответствии с художественными сообра
жениями. Об этом кос что сообщает ։г историк Асогак. говоря 
п выборе места для сооружения Гагикова храма.*

Первостепенную рать в стронтсльсгде Анн безусловно 
сыграли фортификационные соображения, наложив свой отпе
чаток на планировку города. К чести пнийскнх зодчих надо 
сказать, что город этот по тогдашнему времени был защитен

՛ См. ниже главу .О церкви си. Григория*.



хорошо* Примерим этому может послужить осада тирада 
Мелик-Шахом. сыном сельджукского султана Алп-Арелана. 
который п результате тяжелых усилий, разуверившись в исходе 
боя. хотел было даже прекратить осаду и отвести свои тяжело 
сооруженные войска.

Уже при беглом взгляде на план Ани становится ясным, 
что фортификационные соображения здесь сыграли большую 
роль еще при выборе места для постройки города. Правда. 
Ани. как город, по был выстроен на данном месте с само:։։ 
начала по определенному плану. Он строился постепенно, ио 
этот процесс развития Го|>ол.т всегда «.бус.идлнвался топогра
фией его местности, «по можно проследи п. даже с противо
положного берета реки Ахурян.

Площадь Ани представляет собой треугольник, заключен
ный между извилистой линией реки Ахуря՛։—с востока п реч
кой Анн—с запада, протекающих в глубоких ущельях. С се
верной стороны основание треугольника, выходящее на плато 
между ущельями Гайладюр и И гад.тор, обнесено двумя ря
дами мощных крепостных стен с 80-ю башнями. Эти стены и 
крутые обрывы остальных сторон треугольника превратили 
Анн в неприступную крепость.

Другие части города представляют собою недоступные 
зля нападения врага высокое, крутые обрывы над упомянуты
ми двумя речками.

Анпйиы много потрудились над укреплением своей столи
цы и проявляли при этом вполне зрелые для того времени зна
ния в области военного искусства.

Несмотря ил недостаточность и фрагментарность дошед
ших до нас материалов, все же на основании существующих, 
хотя подчас и полуразрушенных, строений можно вывести 
заключение, что аннйскис зодчие, воздвигая свой город, и про
цессе его роста всегда исходили из желания достичь художе
ственного единства и создать определенный архитектурный 
ансамбль. Об этом говорит общая пространственная компози
ция города, где отдельные строения, сочетаясь в перспективе с 
рельефом местности, своими четкими силуэтами определяют 
весь пространстаенпый облик города в целом.

Вершикл треугольной площади города образует как-бы 



грандиозный спмибпт. ня которой раю •лож-п Вышюр-ы 
или акр«.шхп, Ани. Здесь 1ых<».ип՛-.■ комплекс 

дворцовых построек, которые ВОЗВЫШЯДИСЬ пял остальной 
частью города, а го стороны ущелья ззмыхплч ею.

В верхних этажах дворца размешались золы. которые 
были обращены п стиролу юрода, причем в их рзснол<>жси>п. 
как известно, усматривается определенная предвзятая компо
зиция. поскольку одни из зал обряшен в стропу Гагиком хра
ма. другой—в сторону Аш1Йскоп» собора и третий- и ст.эону 
самого города.’ Такое расположение зал и царском дворце. ви
димо. являлось результатом комплексной застройки трех круп
нейших сооружений города: дворца, собора и круглой церкви 
Гагика I. возведенных шипи одноярсмеии». Два нт этих трех 
произведений принадлежат архитектору Трдлту. Если дворец 
Багратндоп также принадлежит Трдзту, то здесь мы имеем 
нарочитое н своеобразное решение большого пространствен
ного комплекса города, выполненное ио единому замыслу.

От Вышгороди до главных городских порот юрода пере
секала его центральная улица. Недалеко от пес. в централь
ной части города, возвышалась высокая восьмигранная башня, 
теперь до основания разрушенная. Помимо своею функцио
нального иязначенля, башня эта играла роль вертикали в ком
позиционном построении перспективы города и отражала идею 
ее строителей—акцентировать эту часть города, как важную и 
композиционном отношении. Другая башня до сих пор возвы
шается над ущельем р. Лхурян и была построен:։ на месте ста
рой бвппш.'--'

Наряду с этими двумя башнями, башни К|№*гоСТных стеч 
города, а также многочисленные его церкви, зпасошениые 
высокими куполами, множили число ттких вертикалей.

Обзор аикйской архитектуры убеждает, что зодчие при
давали большое значение силуэту города, п перспективе кото
рого доминировал принцип вертикальных объемных компози
ций.

Говоря о разоятпп аннйской архитектуры в эпоху Блгра- 
тпдов, нельзя пройти мимо раскопавшее՝ часть развалин Ани

։ // Я- Игр/». Лии. стр. Г&
: И. Орблш. К|Ы1Кий и։ чс»<1Д1Пг.11. по гередпшу Лю՛. С«|и Г».
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и 1692 -1893 и 1904—1917 гг. II. Я. Марра, высказавшего по 
этому поводу следующие мысли: «Багратидскнс Шри. пишет 
II. Я. Марр,-перенесшие свою резиденцию в Анн лишь с 
вины X века, старались украсить спою столицу. воспроизводя 
в ней посильно существовавшие образцы, копируя наиболее за
мечательные памятники древнего родного искусства, насле
дия д|к*впсй феодальной эпохи. В церкви Апостолов. по мысли 
Т. Торамаияиа. восирсчиведсиия первоначального Эчмиэдз:1.1а, 
и п круглом храме Гагика I. бесспорно повторения церкви 
Бдящих сил (Зплртноц), мы имеем яркук илтюстрпипш нашей 
мысли. Так что в означенную эпоху в отношении стринтглыы- 
го искусства Ани имеет значение, главным образом, как центр, 
куда пересаживались в более или менее удачных копиях луч
шие художественные образцы со всей Армелин....» и далее— 
«Своеобразный же аипйскпй церковный архитектурный стиль, 
создающий эпоху в истории армянского искусства, не принад
лежит феодальной Армении. Насколько позволяют су лить обна
руженные н обследованные пока памятники, собственный стиль 
в Ани ломшкаст и развивается в XII и XIII а. в., пожалуй, с 
копна XI в., в союзе с гражданской архитектурой...»1

1 Н. Я- Мчрр- Айн. стр 'IV

Как видим. Н. Я. Марр приходит к указанным выводам 
на основании факта воспроизведения в Анн нескольких. упо
мянутых выше образцов древней архитектуры. Однако, исходя 
из этого, придавай. Анн X—XI вскэа значение центра, где 
лишь культивировались архитектурные прси>всдсш1я прошло
го. означало бы сулить суть вопроса до пределов частных 
случаев—воспроизведения некоторых древних памятников, и 
нс пидеть результатов экономического подъема страны. поро
дившего реальные предпосылки нозого расцвета архитектуры, 
возникшего по всей стране. В факте воспроизведения некото
рых памятников древней архитектуры видим лишь естествен
ный интерес к зодчеству прошлого, возникший в процессе 
поисков новых формообразований. Между тем наряду с этими 
воспроизведениями в Ани возвели кафе тральный собор, кото
рый был сооружен ко только раньше Гагикова храма, но и 
тем же зодчим, который уже олицетворил своим творчеством 
новые веяния в зодчестве Армении.
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С другой стороны, о церковном зодчестве Багратидской 
Армении давно уже пробивала себе путь «купольная зала», 
как доминирующая и основная архитектурная система, дли- 
шая свои замечательные произведения именно в указанную 
эпоху. Таковы: Шнракапаиская церковь, церковь в Аргнче. 
Мармашсиская группа церквей, монастырь Ксчврук, Выжни п 
ряд других.

Купал на тромпах, в связи с разлитием центрально-куполь
ного планового решения, нашел в Армении широк**? и разно
образное применение в VI—VII в. в. п стал внедряться также п 
зальных зданиях. В дальнейшем эта реконструированная фор
ма узаконнлвеь. причем в обоих системах как в центричиых. 
так и п зальных развитие шло в сторону органичной связи 
купольной системы со зданием в целом. И не случайно, что и 
центричиых постройках и конечном счете это развитое нашло 
свое завершение в круглой форме (Звартноц). з которой эта 
органичная связь достигла своего крайнего предела.

Но в продольных зданиях купол, П'.'рвоначхльпо устаноо- 
ленный па базнлнкальном плане, как в Тскоре. на его уже су
ществовавших пилонах, находился в центре здания и значи
тельно отстоял от алтарной абсиды, которая слабо подчерки
валась в общей композиции пространства и воспринималась в 
ней как бы независимо от купола. В дальнейшем развитии 
купольных зал мы наблюдаем тенденцию сокращения этот 
расстонпип: это привело к такой композиции, где купольная 
система поддерживается с восточной стороны лишь выступами, 
завершающими собой абсиды, а с западной стороны—пристен
ными устоями. В некоторых памятниках эта пристенные устои 
заменяются отдельно стоящими пилонами. Наряду с этим со
кращением вырабатываются и нопые пропорцни. Если первые 
зальные церкви в своих пропорциях имели примерное соотно
шение сторон 1:2, то теперь это соотношение получает выра
жение 1:1,6.’

С архитектурно-художественной точки зрения внутренняя 
пространственная композиция в центричиых и в продольных 
зданиях получает различное выражение. В первой системе все 
внутреннее пространство охвачено куполом, который домнпн-

' Л .И. Арупюякм. По мкгоу ла1мрп>к1| -.рти» ■ Артчс. Иремп, 
10И5 г., стр. 19.
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руст п нем и закршает оХк>й систему его абсмдных ьро- 
стрвиста. Зде.'Ь как би исчезает Поверхность степи в своей 
естественном виде. Эти абсиды расчерчивают контур плана, 
обусловленный нс столько четким н удобным расположением 
людских масс, сколько доминирующим в здании купольным 
пространством. Иначе говоря, основа внутренней простран
ственной композиции—купол, который олицетворял и симво
лизировал небесный свод, Это сравнение многократно приво
дится средневековыми историки мн (Ф. Арцрупп и Асогик). 
которые сравнивали купол с небесным сводом.

Разработанные в основном в VI VII ва. купольные залы 
(Птгни, Аруч) отходят несколько от такой трактовки и сот
леют единую пространственную (рорму. в которой заполняю
щие се людские массы размешаются пглубмиу.

Если, говоря о древнем зодчестве в период до арабского 
нашествия, ми останавливаемся преимущественно на культо
вых сооружениях, то мы это делаем не только винду их по- 
давляюшего количества, ио потому, что в них особенно поли-» 
отразился процесс развития архитектурных форм и весь архи
тектурный стиль своего времени. И это понято, так как даже 
до XII века основное внимание зодчих в поисках новых форм 
было обращено к культовой архитектуре. которая была веду
щей.

Начиная с XI века появляются признаки, подтачивающие 
авторитет религиозно-церковной идеологии. Так. появляется 
работа Ованеса Саркавага. бросившая вызов библейским тра
дициям. что «один только опыт устойчив и неоспорим». что 
кроме библии нужно руководствоваться также древнегрече
ской языческой наукой н познать природу.

С другой стороны, ради сбора наличных денег, церковники 
служили бесчисленные литургии во имя спасения души, отпу
щения грехов и т. д.; наряду с этим начинается продажа част
ным липам мест на фасадных стенах для вделызапия камней 
с изображением крестов (хачкаров) в память умерших род
ственников. Таким образом, церкви, которые вообще были до
ходными учреждениями, сейчас особенно силыю этим подчер
киваются. Но вместе с тем «доходная» деятельность церкап 
была связана с утратой сю строгой официальности в вопросах 
норм церковного ритуала.

и



С конца XII иска, наряду с культовыми сооружениями, 
уже появляются । ражлаискме строения и сложившемся виде. 
Новое строительски» 11 Ани велось также предстаапгслимп тор- 
иного сословия. Возведение пышных дсорцоз и других соору
жении стало ст|>сз!лси1№м веки. Каждый предпринимавший 
строительство какого-либо здания тмечзл ил стене свое ими. 
с гордым сознанием заслуженного те», своего доетопнетап. 
Сказанное подтиерждаетеп хотя бы прип -.теннмм аышс ха
рактерный примером дворца Сахмвдипа.

Не трудно убедиться в том, что быстрое развитие светской 
архитектуры о сложившемся виде было результатом такого же 
быстрого разни шя торговли и торгового соглпчпл. которое, зге 
укрепляясь, выдвинуло таких представителей, как Сахмадпиа 
или Тиграна Опешит. Спои богатства торговое сословие пре- 
пртцхю в прибыльные гражданские ссормжеияя. которые из
лились и сами но себе реальным капиталом. Из перечил даров 
Тиграна Оиенпа перкам св. Грнг-грнч мы видим, что и основном 
нм строились гостиницы, жилые дома, блин, мельницы, сенни
ки. хлсвы и здании производственного назначеичн, т. с. строе- 
нин. приносящие доходы. Крупные иег-щпанпа приобретали 
также большие земельные участки, даже целые поселения го
родского ишп. одпосрсмеиио некоторые феодалы стали уча
ствовать о торгово-промышленной жизни страны. Как тс. так 
и другие принимали деятельное участие г строительстве горо
да Ани.

Как показывают развалины Ани. вооружения эти облицо
вывались. так же как и церкви, камннмн чистой тески и имели 
мощные стены. ,‘1вориы и гостиницы, со сзоим;) пышными фаса
дами прелстаБлклн собою образцы закопченных архитектур
ных произведений. Прннт1пиалмю новое, что можно коистатч- 
|к>вать в архитектуре светских построек того времени. это ре
шение проблемы зт а ж м ост и. Хотя и раньше, в част
ности в Зварпюцс и других подобного тина церквах, мы видим 
определенные признаки этого решения, одзахо. оно непосред
ственно исходило из специфичности обшей компошинн форм. 
Проблема фасада, решенная в пределах единой плосхостм в 
этих зданиях, не была и не могла бить посгзилсла. поскольку 
это нс диктовалось трсбавш1иямй едшюк» внутреннего ш»
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стране։»;!. Теперь же. когда а светских нациях помещеинч 
имеют поэтажное расположение. фасады прчнбр'лают комло- 
опционно-новое рсп;еи1:е. отражая этажность внутреннею про
странства. Лучшие, известные нам. примеры этого—порталы 
дворца парона и так называемой южной голшпшы (рекон
струкция Т. Тораманяил) в Лии. построенные. ։к« определе
нию И. А. Орбсли. в XII. XIII вп.’ В этих памятиикпх мы пн- 
дим уже горизонтальные членения фасадной плоскости, резкое 
разграничение этажей, которые четко поставлены одни ил 
другой. Но наряду с этим здесь нет повторения и оформлении 
каждого этажа; наоборот, орнаменты н др. детали. Варьнруе- 
мыс с большим разнообразием на каждом п них. еще больше 
подчеркивают эту этажность.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что с IX по 
XIV в. и. армянская архитектура пережили единый период 
расцвета, поскольку «падение Багрптидскоп» царства и утрата 
Арменией политической самостоятельности отнюдь нс знаме
новали собой падения армянской культуры. Она продолжала 
развиваться в возникших в Армении мусульманских эмирствах 
и достигла наивысшего расцвета в XIII леке, в моху полити
ческого возрождения феодальной Армении иод покровитель
ством Грузик».*

Однако, говоря об армянской архитектуре IX XIV в. в.. 
нельзя не видеть с конца XII века того определенного направ
ления в строител1хтве (слабо выявленного еще в XI веке), 
когда центр внимания зодчих переместился от культовой архи
тектуры к светский. И несмотря на это. >и всем протяжении 
этого большого исторического периода мы имеем единое раз- 
витие архитектуры, без признаков какого либо долговременно
го упадка.

Таким образом, если начало этого разэнт№1 и отрезок 
времени с X до конца XI века были блестя
щим периодом церковного зодчества. то с 
XII века последнее уступает ведущее зна
чение светской архитектуре. Это, с нашей точки

1 II. А Орбг.ш Кр>ткийи>|ееллн։«лы1л городило ՝■». np.28.3fi. 
։ Я. А. Л/аютМи. Краткий обэпр игтприи древней Армении.
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3|м,м>ш. и определяет архитектурный рубеж XII пека, игмечеп- 
ный п литературе, как начали нового распнете.

В Лип, в центре экономической, политической И культур
ной жизни страны, протекал творческий путь зодчего Трдата. 
который воздвиг в нем свои главные достопримечательные 
произведения.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРДАТЕ
Биография зодчего Трдата (или Тарадатп) чам очень 

мало п1псстна. История сохраняла мало сведений о его лично
сти. за исключением отдельных и отрывочных сведений, кото
рые приведены в летописи современника Трдатз. армянского 
историка Степана Таронского. но прозвищу Асогнк. Но даже н 
эти дошедшие до вас сведения п сумме предста «ляют собой 
определенную ценность, тем более, что п прошлом принято 
было попсе обходнп, имена зодчих, строителей архитектурных 
сооружений.

Отрывочные сведения, которые мы находим а труде Леота- 
ко. придают большой интерес этой, самой яркой, фигуре п 
истории армянской архитектуры эпохи Багрзтндоп.

Имя Трдата давно пользуется широкой известностью сре
дн исследователей, более или менее знакомых с историей н 
культурой средневекового города Лич.

В св-х-й творческой деятельности Трдит ках в Анн. так 
и п Лрпше. пользовался покрознтсльстаом тли я тельных заказ
чиков: эп* приводит к заключению. что он был не только 
крупнейшим, ио и ведущим архитектором Армении и занимал 
благодаря этому высокое положение. Потому многие исследо
ватели. а частности И. Стржнговский. пззывзют Трдата то 
«главным архитектором Анн», то «старшим архитектором# пли 
«придворным архитектором».

К сожалению, нам неизвестны ин место, ни год рождения 
зодчего. По этому вопросу можно высказать только предполо
жения Так. первое известное нам произведение Трдата. цер
ковь в Лрпше. было завершено строительством нс позже 
Я87 г., в то время как последняя его работа, храм Гагика, была 
закончена приблизительно в 1010 г. Если учесть то, что боль
шинство армянских церквей строилось в среднем в течение 
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10 лет. то строительство церкви и Арсине Трдот должен бил 
начал., вероятно, около 977 годи. Далее, можно принять, чти 
зодчему, принявшемуся за первую (?) сюю раб-.т., к тому же 
довольно ответственную, порученную ему непосредственно 
самим патриархом армянской церкви. могло был. в ту пору ис 
менее 30 лет. Если предположение наше верно, и если до
пустить, 'по к первой своей работе Трд.п приступил в 977 году, 
примерно о 30—35 летнем возрасте, то год рождения Трдата 
надает на 40-ыс годы Х-го веха.

Творчество Трдата, судя по тиестиыи нам сто произведе
ниям. протекало преимущественно в городе Ани—Бзгратид- 
ской статине Армении, а также в Арпин*, когда она стали 
местопребыванием патриархов. Видимо, в городах Армении он 
и получил первоначальное архитектурное образование, черпая 
знания у лучших зодчих страны. поскол!жу и первом же его 
произведении чувствуется нс только глубокое знание древне- 
армянской архитектуры, но и высохли культура мастера— 
творил.

Со вступлением Трдата на творческую арене, в. городах 
Армении, и в частности в Ани. развернулись довольно интен
сивные строительные работы; с того времени мн города, в ко
торых протекала деятельность Трдата. стали центром архитек
турной жизни Армении.

Свою строительную деятельность, как мы сказали. Трдат 
начал в Аргине. С 965 года местечко эго стало резиденцией 
патриархов—с тех пор. когда Анания Могскин. покинув 
уединенный остров Байского озера-—Ахтама р, поселился здесь, 
вблизи царей Багратидов. резиденция которых к этому време
ни находилась в столице Ани. Через некоторое время патриар
хом был избран Хачик I Аршарунн.’ С первых же дней своей 
деятельности здесь, в Аргине, католикос развернул широкие 
строительные работы, а сооружение упомянутой церкви ом 
поручил архитектору Трдату. Об этом сообщает Асоп<к в 
своей истории, где он пишет. что архитектор Трдат «в Арпше 
построил церковь патриаршего двора». Асогик однако нс гово
рит. поручил ли патриарх Хачик строительство остальных пред-

' Малата Ормами Дрчинскма церхоаь. МоскЫ. 1911г С гр. 
47 -ЬО.
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принятых им 11<кТ|ххк также Трдату. или последним была по- 
строена дли него только одна укозанизя церковь. Возможность 
того, что и остальные постройки а Аргане также велись Трда- 
тим. настолько вероятна, чти Т. Торампнян без кзккх-лнбо ого
ворок утверждает, что здание католикоса а Аргане (от кото
рого теперь остались одни лишь фундаменты на берегу реки 
Ахурян) является также произведением Трдата. хотя доказа- 
тсльстп сзосго предположения он нс приводит.

Завершил работу, порученную патриархом Хачиком, Трдат 
покидает Артину и переезжает в Анн, где к этому времени царь 
Смбат II (977—989), сын Ашота III, также предпринял круп
ные строительные работы.

Смбат II поручил Трдату стронтельстзо знаменитого впо
следствии Анпнскотп кафедрального собора, фундамент кото
рого бил заложен незадолго до смерти царя. Обычно в лите
ратуре принято считать, что кафедральный собор в Анн начат 
ьтронтельсттюм а 989 году. Современник Трдагл, тот же Асо- 
гак. сообщает, что к... ок (т. с. царь Смбат. К. О.) также по
ложил основание обширной церкви п том же городе Ани при 
содействии архитектора Трдата»...’ Упоминаемая им церковь 
я Анн является собором богоматери, о котором идет речь. Ви
димо. смерть царя Смбата в 989 году прервала только начатое 
строительств*». Вскоре жена царя Гагика I. «благочестивая ца
рица Катрамндс. дочь сюнийского князя Васака. великолепно 
довершила (постройку) церкви, начатой Смбатом».2

Эш же сведения, касающиеся Каграииды. содержатся 
и в строительной надписи собора.

Как видно из приведенных сведений Асогика, здесь (а 
также а строительной надписи) нет конкретной даты начала 
строительства собора. 989-й год принимается за год основа
ния собора по тем соображениям, что царь Сибат умер зимой 
989 г., едва «положил основание обширной церкви», как об 
этим сообщает Асогнк. Между тем зимой о Армении строи
тельные работы обычно прекращались, следовательно, заклад
ка собора при Смбате могла произойти не позже лета 988 года.

* 1кеовн<ая пегерм Степан* Терекекого. Пере». Н. Эмк»». Мо
сква 1864 г. Стр. 130-

• Там же. Стр ISS.
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шя-юхльку и строительный сезин S89 гида Трдат находился в 
Bii.inirniti.

Если же в 98s гиду Трдат был запит сооруженном собора, 
то церковь >1 Арише он должен был закончить нс позже 
987 года.

Ограничилась ли творческая деятельность Трдата при 
паре Смбате постройкой одного только этого собора. сказан. 
1рУД1П>. ПОСКОЛЬКУ В СООбщеННЯХ АГОГИКИ О ||ро'13ВСДС111ШХ 
Трдата воиос не видно стремления лать полный их перечень 
О них историк упоминает лишь попутно, в связи с другими со
бытиями или при описании деятельности парен династии Ба- 
тритидов. Ничего нового не добавляют к этим данным и по
следующие историки, которые только повторяют сведения. 
е<х>бшс1111ыс Асогиком о Трдатс.

Это обстояГСЛ1СТИО. по всей вероятности, дало повод мно
гим исследователям армянской архитектуры всстм в течение 
последних столетии поиски остальных произведений Трлата. 
нс упомянутых ни Асогиком. ни другими историками. В ре
зультате этого, многие памятники стали приписываться Трдату. 
части бе։ всяких веских оснований. иногда лишь ввиду сход
ства архитектурно-художественной композипнв того или дру
гого памятника с аннйскнм собором. К числу этих памятников 
стали относить отдельные произведения из комплекса мона
стырей в Сананне и Ахпате. церковь рода Абугамренц в Анн. 
церковь а Мэрмлшене, Анийскне городские стены, и как уже 
сказано, здание католикосата и Аргане. При всей спорности 
таких предположений, о последних нельзя ен։е высказаться 
категорически ни в положительном, ни в отрицательном 
смысле, и вопрос атот требует еще дальнейшего изучения. 
Между тем, как известно, Апнйскне раскопки показали боль
шое сходство между отдельными деталями, извлеченными из 
зал дворца Багратидов, с аналогичными деталями, как ка
федрального собора, так « храма Гагика.

Эти наблюдения приобретают известную убедительность 
не только панду сходства отдельных деталей упомянутых им 
произведений, но и потому, что Трдат находился в то время в 
Анн. где нс было другого равного ему по мастерству строите
ля: поэтому кажется вполне вероятным, что и к работам по
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строительству дворца, наиболее крупного архитектурного 
комплекса п городе. Сибат должен бал привлечь именно 
Трдата.

Таким образом. наличный материм позволяет говорить о 
широкой архитектурной деятельности Трдата при царе Смбптс 
и Ани после переезда зодчего сюда из Арпшы. Не исключено 
н то. что архитектор производил спои работы одновременно в 
обоих указанных местах.

Но если даже оставить в стороне прризшден'м. приписы
ваемые Трдату без точных доказательств. для оценки его твор
ческого мастерства достаточен один аннйскнй кафедральный 
собор, нс говоря пока о других известных его произведениях.

В 989 гаду Трдат. после смерти нарт Смбата. покинул 
.Анн и отправился пл Запад, в Сталину Византийской империи— 
Константинополь. Начатые нм работы по строительству ка
федрального собора в .Ани были приостановлены, собор остал
ся недостроенным, пли. точнее говоря, строение это было 
только начато.

Трдат приехал в Константинополь в знаменательную пору 
его архитектурной жизни. Здесь, после землетрясения. во вре
мя которого был разрушен купат глазной церкви византийской 
столицы, зодчие страны были заняты вопросом восстановления 
этой церкви. Как видно из .летописи Асотика. византийские 
архитекторы пи к какому решению по вопросу реставрации не 
пришли, и купол храма лежал в развалинах до приезда сюда 
Трдата. Для Трдата в Константинополе ситуация сложилась 
благоприятно и он спустя некоторое время, в том же 989 году, 
приступил к ремонту купола епбора св. Софии. Прежде чем 
приступить к ремонту. Трдат проделал большую подготови
тельную работу. Так. он для установления процесса ведения 
строительства предварительно соорудил модель церкви, в ко
торой должны были быть воплощены комплексные задачи ар
хитектурного п конструктивного характера. Работы по ремонту 
Трдат вел в течение четырех лет и успешно их закончил.

Представляется бесспорным, что для получения такого 
ответственного заказа в столице Византийской империи Трдат 
должен был иметь достаточно высокую репутацию первоклас
сного зодчего, и не татько среди архитекторов-строителей.



«о и среди влиятельных лиц. связанных с нмл.-рагцрскнм двч- 
ром; иначе труд,и, представить. чт.« отзсгсггетыя раб.та пир,- 
моигу церкви св. Софин -глтшш՛. храма itMiicp.iii. могла Ли 
быть поручена григ1Ж«*му зодчему бе՛։ чриН'ыго и солидного 
реноме.

Закончив строительные работы a KoticrcaiTiiiiuriikie. Трдпт 
возвратился п Лии. увенчанный славой зипменитпги архпп-х- 
тора также п империи. Первым таксзом по приезде в столицу 
было поручение царицы Катрлмнды. супруги нард Гагик? I. 
завершить начатую Трдато.м еще при Сибате постройку ка
федрального собора. В 1001 году Трдят завершает этот 
шедевр ппяйскон архитектуры, который принес ему громкую 
славу.

В XIX -XX в. и., когда Дни из шумного большого города 
давно уже превратился а мертвое городите, собор этот стано
вится объектом изучения и описания исследователей и путе
шественников. весьма восторженно опывпа нихся об этом ар
хитектурном шедевре. С тех пор почти ни одно из многочис
ленных описаний, пссвяшелных Лин. не проходит мимо кафе- 
дрэлмсого собора бет оценки его архитектуры. Вес эти 
отзывы всегда крайне восторженны. «Собор вызывает удивле
ние п путешественнике.—говорит Линч, даже если бы он при
ехал из Э'тмпадзнна... Он носят отпечзтох того иелоддаюпюго- 
ся определению качества, которое мы называем красотой, и 
едва ли кто нибудь может смотреть ил него без радостного тре
пета».’ Сходно высказывается и Абих: «Несмотря на наши ста
рания, при составлении проектов нашего церковного строи
тельства мы в результате даем лишь плохие подражания, не- 
прочувствованные к схоластического характера. При виде этих 
древкеармянсквх храмов хотелось бы, чтобы их когда нибудь 
достойным образом оценили как образцы для нашего времени 
Где. как не в эпоху расцвета христианских народов, в строи
тельстве. хак. например, соборе в Анн. можно найти красоту 
и удивление».1

Если, спустя дсвятсот лет со времени основания, этот блс-

I X. ф. Б Линч Армения. том I. Русские провинции. Тифлис 
НПО г. Cip.

։ Цпг. ио SlnyopwjKl. T.Hlr Itatikniitf ife» Apmcnlcn нои Вигор. 
Wk и 191 К. г. I Ctp <1.



етвщий памятник средневековой архитектуры Армении не 
утратил свою силу воздействия, то перед нам:) подлинное про* 
и (Бедение архитектурного искусства.

Вслед за завершением строительства собора Трдата ожи
дал другой заказ, Царь Гагок I давно уже «.возымел благую 
мысль» построить о своей столице церковь по обращу лежа
щего в развилинах близ Эчмиадзина знаменитого храма 
Звартноца; и неутомимый Трдаг берется л эту. видимо, свою 
последнюю работу, которую ин воздвиг над долиной Цветни
кового ущелья (иыисшинй Цахкадаор).

В основных произведениях Трдата—в Арпше н в ка
федральном соборе мы видим композиционно разные архитек
турные формы, но смеете с тем единый зсе развивающийся 
тсмяитчсскпй замысел. Эта характерная сторона его творчества 
в свое время заставил;. Т. Тораманяна призадуматься над 
тем. одному ли автору принадлежит церхопь в Аргоне н анин- 
ский собор богоматери.' Положительный ответ на этот вопрос 
нм был дав лни<ь много лет спустя.

Внутреннему пространству культового здания Трдаг дал 
новую трактовку: его композиции не только отличались от всех 
сун|ссг1ювапнн1х до него решений, и нс только олицетворяли 
художественные идеалы своего времени, но явились новатор- 
сгвом. которое па дальнейшее развитие культовой архитекту
ры оказало свое значительное влияние. Новаторство Трдата 
проявляется прежде всего в построении вертикально рас
члененных динамичных и мощных форм; эти качество ярко 
сказалось в анпйском кафедральном соборе, который резко 
отличается в этом отношении от многих других произведений 
армянского зодчества.

Наконец, надо иметь в виду, что Трдат строил ся<м< произ
ведения не на вершинах гор н нс на крутых скалистых обры
вах, в ущельях, или в живописном уголке на лоне природы. 
Его произведения строились в Аргоне, Анн. на улицах и пло
щадях. в непосредственном соседстве с жилищами человека. 
Трдат. как зодчий, мыслил масштабами города, и в нем ои 
нашел стихию своего могучего творчества.

< Г. г<1р»лгл«гв>». Матерчали по пегпрни армиистоЯ артотсктури 
Ереюи. 1Я'-‘ г. Сгр. 27Л. (ва ари.)

25



АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТРДЛТА

Рукозолящая гсрхушка христианской церкви. как непо
средственная участница в паппичсской и эклюмичсгкий ж:и- 
ин страны, прилипала трудовому пароду утешительную мысль 
о «царстве божьем»-. лини, в котором должны были стирать.*» 
все грани и рахзичия между людьми. Но этот возвышенный, 
потусторонний мир необходимо било ОСОТНЭТЬ II прочувствен 
пап., при этом осознать нс и материалы! > и аспекте. л силою 
ауховного перевоплощения. Потому краеугольным камнем в 
учении христианской религии становится пропаганда духовной 
природы человека, чтобы подготовить человека к восприятию 
этого мира и породить у него соответстоухицие представления 
и настроения. Местом, где литургия призвана воздействовать 
на духовную природу человека и пропагандировать христиан
скую догматику, являлось церковное здание.

Следовательно, перед церковным зодчеством вставала 
крайне сложная задача* создать пространственную компози
цию арх1гтсктурных форм нс тол1жо утилитарного назначения, 
а такую композицию, которая способствовал:! бы сложному 
процессу воздействия на духовную природу человека и разви
вала бы его эмоции в сторону христианской догматики. С 
точки зрения архитсктурно-художсстселной проблемы это 
означает, что внутреннее пространственное ядро должно был.» 
стать исходным элементом идеи всего сооружения.

Произведениями Трдата. в которых были заложены руко
водящие идеи творческой концепции зодчего, главным образом 
явились церковь в Артине и аинйскнй кафедральный собор. 
Каждый из них был этапом в развили! его творчества. Архи
тектурно-художественные идеи Трдата. задожеииыс в церкви 
Арганы, нашли свое логическое завершс.чн * в анпйском соборе: 
иначе говоря, один и тот же тематический замысел автора по
следовательно разрабатывался в двух его произведениях: 
церковь в Артине представляет в этом отношении творческий 
пролог зодчего к сто кафедральному собору. Другая работа 
Трдата—церковь сп, Григория в Айн (храм Гагика), хотя 
постройка эта представляет воспроизведение памятника VII пе
ка (Звартиоп). По н здесь, в этом повторении древнего па-
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мишнка. можно видеть rt> ipwcia e кредл мастера. пр. ялт.-и- 
псе п его предыдущих нринзведеипях. В работах же .՛.» ы«- 
стамивягппю купола константинопольской Cxpini мы видим 
новые стороны творческой деятельности Трдатп. в котспых он 
проявил себя, как весьма опытный строитель.

Церковь в Арише и анийский кафе.тральный собор

В то время, когда Трдат вступал на творческую прочу, 
и Еразговор՞ (Ширакаапн) уже стояла знаменитая церковь, 
представлявшая собою первую купольную залу, построенную 
п период нового расцвета армянской архитектуры.

Эта система пространственной композиции, как было ска
зано, давно применялась п церковном зодчестве Армении и 
Трдат в первом же своем прсизведенин. в иеркпп Артины, по
шел именно по этому пути.

В древности Артина была большим населенным пунктом, 
где наряду с другими памятниками сохранилась большая кре
пость. принадлежавшая, по летописным данным, роду Камса- 
ракам. Детальное ознакомление с крепостью убедило Т. То- 
рлманяна. что <н<а стоит здесь еще с дохристианских времен. 
Позже, как с>.бщлст историк Мовлана Идрис, ппходнашнйся 
а Войсках Шах-Исмпила в районе Арпшы, здесь сушеетвочалн 
лее крепости -каменная н земляная (видимо земляной крс- 
честью Идрис называет земляной вал. опоясывающий камен
ную крепость). Кроме того, здесь была церкоть. в которой ва
рили миро it жило очень много монахов. Идрис весьма востор
женно. не жался красок, описывает архитектуру этой церкви, 
стоявшей в Артине.’

От церкпп п Аргштс теперь сохранились сэтпная стена н 
половина западной, причем последняя стоит как бы расчленен
ная сверху до низу по оси главного входа. Остальная часть 
постройки лежит в развалинах, в виде бетонных глыб, местами 
пгд плотным слоем наносной земли. Раэрупюпшиеся части 
церкви заполнили собою здание до перемычки западной двери, 
несколько ниже уровня наносной земли с внешней стромы

> 5Ьш.1Г1> Парне. .Itoce о. рзаев*. Персцскпя рукопись » •'<». 
ч(1аиаиы«.я ■ Ммсмазпрэиг. Перезол Шабанам.
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здания. 1 Imtocuan земля, таким образом. сильно чекчэаля под- 
линныс пропорции памятника.1

1 :имыпниство пплурюрипенпич т.ерквеа. дошедших ло нас с 
древнеГпипх времен. еочраикэо тлп-кп гевернх»> стену На »ту особен
ного. укалывает Т. Тор»мля«н. коюри* приводит целый спнюк ва- 
м«1мнкоа. от ююрих «хранилась только тевериа» стена. Мы полагаем, 
что основная прччнпа ухазаиното «влеиив кроете» в ориентации пер- 
ковяыт ианяй. фагим которых обращены строю по странам сама. 
При хт»« все фасады. кроме севераого. сильно накалялись а опрсде- 
лениме часы ли» пол анойиыч- лучами солнца, а опеле заката селиса 
осгавалюь и прохладно* теин Между тем ееееркий фасад всегда 
пгтавалси прч определенно*, почтн поетовняой температуре н не под- 
вер алея рл«рх«м1слы1пму дейепноо 1емоературны։ колеблчие. <■»- 
гранка лпач1пелмн> бпаьмхю хетоЛчнвссть.

Над перекрытием северо-западного угла здания впослсд* 
.........были возведены стены из камней чистой тески заподлицо 
с наружными стенами. Нежине ряди этой 1идстроПки теперь 
разрушены. а три верхних ряда держатся а воздухе, имея опо
ры только на стенах н на углу. Подобная реконструкция встре
чается о церковном зодчестве Армении редко (например, п Ши- 
ракавансхой иеркм). невидимому, это было связано с оборон
ным стронтслктвом. которое и ускоряло, я результате этих 
переделок. общее разрушение здания.

Фасады церкви представляют собою гладкие стены, бел 
декоративной аркады, в дальнейшем примененной Трдатом в 
Анийсхом соборе.

К сожалению. от церкви в Аргнне больше ничего не оста
лось нс только в натуре, но и в виде графических, хотя бы схе
матических материалов, фиксирующих современное состояние 
илмяпшка. Поэтому наш» представления об этом памятнике 
неполны и несколько общи; ио судя по данному наличному ма
териалу. нс трудно сделать некоторые заключения об единстве 
архитектурно-художественного замысла в решениях интерье
ров тшПекого собора богоматери н церкви Арганы .

Собор богоматери, как было упомянуто, начатый строи
тельством еще прн Смбате, был завершен царицей Катрпмиде. 
которая сообщает в строительной надписи следующее.

«в лето 459 (1010)... во время высокочтимого духовного 
владыки Саргиса, католикоса армянского, и великославного
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илрсгенваиия Гагика. ярмянсксхп и нверскогт» шэхал-шаха, я. 
Катриииле. царица армянская. дочь Васака. паря сюкнкского. 
с Надеждою на бога и по поислснню лужа моего Гагика шахан
шаха, построила эту соборную (цсркоиь), основание которой 
положил Смбаг великий. Мы воздвигли божий дом—новое жи
вое духовное чало и вечный памятник. Я украсила его н убр.хта 
ценными украшениями—дар. принесенный Христу от меня и от 
чад моих н от сыновей. Смбата. Абаса н Лию։;։.—Я. владыка 
Саргис, приказал служителям перлон. <ио кончине благочести
вой нашей царицы, служить каждогодно нерушимо сорокоуст в 
преображение до пришествия Христа. Если кто небрежно от- 
несется к тому, что здесь начертано, тот да будет осужден 
Христом.

В лето 6433 от Адами. п 1012 от воплощения Сына Божия, 
в 718 от принятия армянами веры христовой, начертана спя 
надпись через посредство Имбсие».'

Липйскпй кафедральный собор, или собор богоматери, 
расположен в юго-восточной части города, прог,«в моста через 
реку Ахурян. и северо-восточном направлении от Вышпородп— 
акрополя. Церковь расположена иа видном месте. обозревае
ма со всех сторон города, акрополя и противоположного бере
га реки Лхуряи. Некогда высокий се купол, зазершс.чиыП боль
шим серебряным крестом, по преданию, специально привезен
ным для этой церкви п Дни из Индии, рухнул, видимо, от 
землетрясения 1319 года: с тех пор собор стоит без купола, нс 
подвергаясь ремонту н с течением премечи вес более разру
шаясь. Несмотря иа это. еще полоска тому назад в нем

• Надпись приведена по переведу Эмина (Лрмгигкке надписи • 
Карге. Лич и в окрсс1иос։нх последнего. .Москва. 1881 г. стр II» 
1010՛А год указан в переводе неправильно. должен быть 1001 г. 
В упомяпэмиах древние историков же Катраинде. а Катра- 
миле. Надпись сообщает о сооружении собора ■ 1001 г» написана 
же она в 1012 г., т. е. еяусп։ II лег тем же Имбсие (возможно Вене). 
Надпись ие рат воабужлала пллсмию (Тексьс. Кроссе. Шнаазе. С»ржн- 
говскпА. Кондаков. Марр). Мм пматаеи. что надпись, принадлежав։#» 
двум личам. Катрамиде и Саргису, била написана—верна» часть а 1001 
году, втора» В 1012 г- Порвав сообщает о строительстве собора, во 
второй—Саргис, нгзм.’жяо. сделал свои добавлена» в год смерти иа- 
|||Н1м Кагрзыпде. 



совершались .ипуртя. ВИДИМО, ДЛЯ ОДИНОКИХ иу«никои или 
случайных посетителей уже мертвого города Анн.

За те три с лишним веха, пока собор стоил как действую
щая христианская церковь, он испытал немало прсаратпостгЛ. 
Так. когда Анн а 1072 году попал в руки курдской династи:! 
Шелдадидоа (до этого в 1048 году Шеддадидм обосновались 
на юго-востоке, п древней столице Армении—в Двине), появи
лась нужда в культовом здании для мусульманского населения 
города. Выбор пал на здание кафедрзльи.мо собора, который 
к был превращен Шеддадидами в мечеть.

В течение 6С лет. как сообщает историк Вардан, над купо
лом собора возвышался полумесяц, эмблем» мусульманской 
религии. Это обстоятсльстпо настолько оеко|«бляло религиоз
ные чувства армянского населения города, что всю политиче
скую ситуацию, связанную с обращением. аннйцгв за помощью 
к грузинскому царю Давиду Строителю, историк Вардан, не 
замечая политической сути, связывает с распоряжением Абул- 
Сувара водрузить над собором новый полумесяц, специально 
заказанный им для этой цели в Хлап՝. Вот что говорит об этом 
историк Вардан.

...«В тс дни. так как не было уже в живых эмира ниий- 
ского, Маиучс. владел городом сын его Абельеезар, человек 
женоподобный, лишенный мужества, который хотел было про
дать город Ами за 60.000 динариев карсскому вмнру. Он при
казал привезти из Хелата тяжелую. огромную подкопу и 
поставить се над куполом собора на месте той, которая была 
поставлена его предшественниками. Христиане, раздраженные 
»п«м. призвали Давида и отдали ему в руки город Ани. Сбро
сив с честной главы собора ненавистное орудие, которое она 
терпеливо носила в продолжении шестидесяти лет. поста
вили на нее венец украшения, корону и Иисуса, гордость 
Павла, солнце нашего спасения—крест, носивший на себе бога, 
стали ударять в доску, и у креста исповедали бога, распятого 
за спасение верующих».*

Спустя некоторое время, в 1125 году Филлун, преемник 
Абул-Суэара. получив помощь от эмиров, осадил Ами. Дли-

~~ ГнсслОи|я» историа Нарзана Великого. Пер Эмииа. Моема 
1801 г. С«|>. I 'б.
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тельная и героическая оборона города нс дала п<>лож«пслы1мх 
результатов и аппйны, обессиленные голодом. сдались. Фадлуи. 
войдя в город, вновь установил здесь власть Шслдадндов. но 
он был уже связан определенными обязательствами по отноше
нию к городу н его населению. В ««дном из пунктов этих обяза
тельств, данных грузинскому царю Деметрию Фахтуп • м. 
говорилось о кафедральном соборе, который Должен был ««ста
виться в руках ар мян. Но Фадлун пару ним это обязательство и 
вновь превратил собор в мусульманскую мез-чь. В 1161 г., 
когда Анн внояь был освобожден гру шнскимн войсками, и во
шел в состав грузинского государства, кафедральный собор 
опять превращается в церковь. В дальнейшем (с 1199 года), 
когда Ани стал резиденцией армянских феодалов- Захаридоп, 
собор пережил новый период в своей исторической жизни 
и обновления. Тогда именно были реставрированы некоторые 
поврежденные части этого здания.

Расположенный па площади, а системе городских улиц, 
сходившихся к нему со всех сторон, с тремя своими нарочито 
подчеркнутыми входами, кафедральный собор представляет 
городское церковное здание, предназначенное для вмсш<-ин;1 
большого количества люден Наряду с горожанами собор по
сещался также царским домом, для которого была, как пред
полагает И. Стржпговский. предназначена южная дверь, 
названная нм «царским входом». Это мнение, между прочим, 
находит подтверждение не только в парадкам, пышном <х|юр- 
млении южного фасада, но и. быть может, а следующей детали: 
по обе стороны южного входа, на высоте архивольт помещены 
барельефы, изображающие орлов с распростертыми крыльями, 
как бы готовых к взлету. В этом мы усматриваем проявление 
существовавшей в Армении еще с древнейших времен традиции 
и. видимо, продолжавшейся позже, а именно: нести орлов впе
реди парей, по пути их торжественного шествия. Об этом 
упоминает Асогик. основываясь на сообщении Моисея Корей
ского. по которому при Аршакидах обязанность носить орлов 
перед царями была специально возложена ид род Арнруня- 
дов.1 Вполне возможно, что эта традиция нашла символичс-

• ис>»|м|< Армении .Монсе» Корейского, «и. II. га. «. персе. 
И. Эмина. Мпгква. НИН г. Сц> ֊17.
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отображение з заде барельефа над входом. через которца 
парь проходил в собор со своей СВИКИ՝!.

Этот вход бил удобен также тем. что шествие высокопо
ставленных скоб. направлявшихся сюда из дворца. который 
находился на Вышгороде. подходили к южному входу церкви, 
ие пересекая пути движения горожан, как one, так и и самой 
церкви.

Первое произведение Трдата—иеркозь в Артиме—как 
отмечено, представляет купольную залу, мощную и динамич
ную пространственную композицию. Здесь получили выраже
ние де искания, которые породили и дальнейшем пучкообраз- 
ныс колонны в соборе богоматери.

Однако аиийский с<Л<>р. в отличие от системы купольной 
залы церкви Apntiiu, представляет собой продольное простран
ство, разграниченное четырьмя пилонами ил три нефа, имея и 
плане прямоуголы-ик. размеры которого снаружи составляют 
21.70 х 34.30 м.. а по внутреннему обмеру 19,70 х 32.00 м.

План церкви по наружному контуру представляет из себя 
прямоугольник с соотношением сторон 7x11. При этом каж
дая часть в этом с кгтшлисннп равна одному модулю величиной 
3.12 метра, что соответствует шести локтям, ргчмером в 53 см.

Соотношение 7x11, как нам удалась установить. очень рас
пространено в памятниках древне-армянского зодчества и пред
ставляет основу его архитектурных пропорций. 'Близко прибли
жаясь к пропорциям золотого сечения, соотношение 7 х 11 от
личается однако от них тем. что в основе соотношения 7x11 
лежит модульная система, обусловленная линейной мерой— 
лсктем.’ В остальных членениях собора можно видеть тот же 
модуль.

Внутреннее пространство собора, замкнутое стенами и за
вершенное абсидой с востока, в продольном направлении имеет 
три перехода а центральном нефе: залипая часть, охваченная 
сводом, тенденцией продольного движения доводят зрителя до 
центральной подкупольной части. Здесь мощные пилоны слож
ного профиля с тремя уступами и с колонками между ibimii, 
несут соответствующее число стрельчатых прок иодкуполыюго 
квадрата с парусами между ними, и купольную систему. Далее,

■ .Моделей ям считаем 1 ; или 1 ,, часть соизмеримы։ лпиеЛамт 
отрезков.
44



и продольном иаправлснин пространство завершается ntA.iv- 
круглой алтарной абсидой, расположенной между углозыми 
двухэтажными приделами. Здесь конхз в своей замковой ча
сти доходит д։« высоты сводчатого перекрытия здания. В ре
зультате полученная внушительная высота (20 м.) и глубина 
здания в целом создают значительный пространственный, 
вполне развитый объем, как бы выходящий нз подчинении ку
польному пространству, В противоположность 11С1ПрЛЛЫ|о-Ку- 
шальным зданиям. Однако. несмотря на это, в здесь купольное 
пространство здания остается в фокусе композиционных за
мыслов произведения. но уже не как пространство. охватыва
ющее и завершающее интерьер, а в позой трактовке. Централь
ный неф с купольной системой остается основным и доминиру
ющим ядром внутреннего пространства здания, в котором бо
ковые нефы настолько слились с центральным и единый, по 
качеству новый организм, что во внутреннем пространстве 
бззилнкальность начти не ощущается.

Аналогичное решение впоследствии мы находим в в готи
ке, в которой, в противоположность романскому стилю, про
странство боковых нс1|х>л также теряет сзое самостоятельное 
значение.

Здесь, в анттйском соборе, это видно хотя бы из и>гп. чт > 
боковые нефы вовсе нс были предназначены для движения в 
их продольном направлении, в котором базы пилонов и со
ответствующие им базы пристенных устоев нт.-т.мьхо высту
пали навстречу друг другу, что для прохода оставалось слиш
ком узкое место; лишь п дальнейшем они были стесаны. Таким 
образом, план собора, хотя имеет некот«>|>ос сходство с пла
новыми композициями древне-армянских купольных базилик, 
однако это не означало возврата к ним: такое схсдстео чисто 
внешнее. Между тем. внутренняя пространственная компози
ция собора имеет много общих черт с купольными залами, 
максимальным приближением своих пилонов к продольным 
стенам.

Вся композиция интерьера собора раскрывается перед 
зрителем, как только он переступил порог входа, особенно 
западного. Чтобы пойти в собор, надо спуститься по егп высо
ким ступеням. Спускаясь, зритель уже видит вертикально
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расчлененные массы. словцо взлетающие вверх. Это ощущение 
зрителя усиливается по мере дальнейшего его следования во 
внутреннее пространство храма.’ к подкупольному про
странству. Стоящие здесь мощные, ромбовидные н сложные 
и сечении пилоны контрастно освещены, при том сильнее п 
своих верхних частях, ближе к куполу, откуда исходит обиль
ный свет. В результате такой градации освещения вертикаль
ных членений, массивные пилоны кажутся вырастающими :и 
земли н облегченные уходят ввысь, притягивая взгляд зрителя, 
глаз которого скользит по пим вверх, переходя из стрельчатые 
арки и останавливается лишь на сферическом объеме (теперь 
разрушенного) куполв, замыкающего пространство храма. 
Подкупольнос пространство. ярко освещенное окнами бараба
на. должно было создавать световой контраст с нижней 
частью здания.

От пилонов берет начало другое направление движения, 
которое идет вглубь пространства собора к алтарной абсиде. 
Этому движению соответствует и оформление абсиды с по
степенным отступлением и глубину, повторяющим ритм и ком
позиционные формы пилонов.

Здесь, в архитсктурно-художесгненний композиции 
интерьера, отвергнуто все. что могло породить интимность 
восприятия, исключено все. что могло бы задержал* внимание 
зрителя на мелочах, отвлечь его внимание от общего, единого 
целого.

I I только нижняя часть абсиды имеет декоративную арка
ду. по всему полукругу стены, чем повторяется лейтмотив 
оформления фасадов.

Характеризуя архитектуру собора. его внутреннее про
странство. мы рассматриваем его, как фактор, активно воздей
ствующий на психику мелящихся. Именно эта идейная сторо
на дела стояла в центре внимания зодчего.

В этом смысле интерьер собора, насыщенный динамич
ностью и торжественностью, невольно порождал у молящихся 
волевое эмоциональное напряжение и подчинение себе.

Кафедральный собор Трдпта тем и выделяется среди дру-

। Эшт 1ОМ1К-М11инжныП прием можно пр-след пь по »«։ «и-сзс- 
Д<*мпих керких .’русиии. решеявих ■ ьомнгзицпттом огшнпевпи 
сходно с амиГким «х>Сор:*м Вогвмз1С(ш.
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nix прок мюлспий армянского церковного качества, что здесь 
эти ощущения особенно сильны.

Лихнппруя лиийсхнй собор, следует отметить, как важную 
осибеннос», характер конструктивной системы здании, которая 
вполне раскрывается перед зрителей в интерьере. Все кон
струкции сооружения, его купольная система, евозы. арки, 
пилоны и пристенные устон. раепредслешк в них тяжестей, 
распори, возникающие в сводах и арках и как би тут же n<wa- 
шающиеся, делают пространственное построение церкви п 
архитектурно-художественном отношении ясным, убедитель
ным и правдивым.

Сравнивая собор с другими церквами, надо признать 
смелостью конструктивного замысла Трдата то, что подково
образные арки в боковых нефах, принимающие на ՝сби распор 
купольной системы. имеют опоры у продольной стены, ие в 
виде мощных пристенных устое՛», как обычно, а едва утолщен
ные. входящие в интерьер стенки наружных треугольных ниш. 
Но более значительных конструктивных успехов Трдат добил
ся в купольной системе, которой так восторгался Т. Тора к а- 
НЯИ.

Не повторяя его анализе развитий купальных систем и 
церковном зодчестве Армении.1 скажем лишь, что эта система 
здесь, в анийсхом соборе, представляет собою завершающую 
стадию развития, где паруса создали возможность снизить 
подкупольный квадрат и поставить барабан купола на круглом 
основании.

Подобно другим памятникам армянской архитектуры, при 
построении собора, наряду с проблемой внутреннего простран
ства, были поставлены и другие .задачи, обусловленные требо
ванием и характером данной местлостм. Здание собора, окру
женное различными городскими постройками, средн улиц и 
площадей, в целом было рассчитано ие только на дальнюю 
точку восприятия, но н на близкую—со стороны примыкающих 
к собору улиц.

С дальней точки мспрнятня собор представляет значи
тельных размеров прямоугольный объем, завершенный кресто
образным верхом, торцы которого. выступая заподлицо г

• Г. Торамакям. У к. со», ctp. 205—207.
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фасадами, составляют их среднюю позаыикиную щнпиообраз՛ 
ную часта. В центре этого креста, ни квадратном основании 
некогда возвышался (ПССтнадцатк-гракеяиыГ։ барабан с конус
ным завершением (ныне от ттсгэ уцелело лишь несколько рядов 
кладки). Эта композиция наружных масс легко выявляет 
построение внутренних объемов. Снаружи вполне выявлены 
предельность пометцслия, купольное пространство, абсида с 
восточной стороны, которую выделяют две громадные ниши. 
Три входа значительных размерив, резко подчеркнутые порти
ками (теперь полуразрушенные), говорят о просторе внутри 
собора.

С близкой точки зрения скрадываются общие объемы 
собора, т. с. объемы его крестообразного перекрытия с купо- 
лоз։; обозрению доступны лишь идущие вдоль улицы фасады. 
Зрительно выпадая из координации общих объемов и плоско
стей здания, этн фасады выступают как цельные, н вполне 
законченные элементы здания.

Безусловно, замысел такого пространственного погт)>оеиия 
собора не есть результат творческих исканий одного Трдатл.



СоС«р. Лекоратимаа резьба западного фзема.

Здесь только подытожена закономерная эволюция архитектур
но-художественных форм церковного зодчества в Армении на 
основе сложившейся традиции, которой Трдат должен был сле
довать.

В Артине, я резиденции патриархов, фасады церкви Трдат 
решает и виде лаконичных плоскостей, спокойных, по мощных, 
что вполне соответствовало характеру окружения; з кафе
дральном соборе Анн эта задача была поставлена иначе. Со
бор, стоявший п оживленном городе, среди его шумных улиц, 
площадей я рынков, созерцался бесчисленным множеством 
людей, проходящих мимо его толпами и караванами. Поэтому 
лаконично оформленные фасады, уместно и Аргане, здесь не 
совсем соответствовали характеру окружающей обстановки. 
Отлично понимая это. Трдат опоясал здание декорагав1сой 
аркадой, известной уже в Армении, которая оживила фасады 
собора, оживила к весь архитектурный ансамбль.

Трдат довел эту аркаду до большого изящества путем 
утонения се полуколонок. уменьшенном расстояния между
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ними и увеличения их высоты. отступая от традиционной их 
парности.

Однако, опоясав все здание декоративной аркадой. Трдаг 
прерывает ее в средних частях фасадов, превращая эти части 
в подчеркнутые элементы композиции фа.-адов. Нт первый 
план выступают моменты пластичности; заест» в средних ча
стях Трдаг выводит из стен ноше плоскости. а наряду с этим, 
тут же по обе стороны от указанной части фасада, путем 
устройства громадных ниш. завершенных в глубине новыми, 
опять-таки уходящими вглубь стены няшками, обнажает глу
бину стен, подчеркиаан этим их мощь. Большие архивольты, 
помещенные на этих плоскостях. в середине фасалоз зритель
но связывают прерванную декоративную аркаду. Здесь же 
выступают вперед пине полуразрушенные портики, подчерк
нутые пучкообраэпымн полуколоннами и арками, компози
ционно уходящими вглубь фасада.
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Орнамент со всем блеском выступает пл фасадах, охваты
вая своими ишрокиии лептами узкие и вытянутые оконные 
проемы, завершая ниши, заполняя поля архивольт. покрывая 
капители н базы, а также декоративный крест на западном 
фасаде под фронтоном.

Правда, а Аргоне Трд.тт пробовал применить орнамент 
внутри церкви, но затем он. повндпмому, отбрасывает эту 
мысль, не удовлетвори  кину ю его. и едва начатый орнамент 
остается незавершенным на полуколоике постойного пристен
ного устоя, как результат своего рода эксперимента. В анчн- 
ском соборе мы не видим и этого.

Характерной чертой орнаменте в произведениях Трдатп 
являются геометрические формы, которые еще до Трдатл 
начинают вытеснять растительные темы. Потому известный в 
Армении орнамент, представляющий лозу с чередующимися 
гроздьями винограда и листьями. Трдэт не применяет даже л 
храме Гагики, в прототипе которого—Зазртиоце. этот орнамент 
является особенно излюбленным. Даже з мельчайших плете
ниях геометрического орнамента Трдат ищет и создает точные
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и четкие плетения, стро
гие композиции, заклю
ченные и орнаментиро
ванные полосы.

Вернемся скопа к де
коративной аркаде, кото
рая в скос время приве
ла Н. Я. Марра к мне
нию о коренной декора
тивной реконструкции 
фасадов собора.

Исходя кз этого, Н.Я- 
Марр относил аиийский 
собор к архитектуре не 
X века, а XII- XIII в. в., 
несмотря даже ил то,что 
реконструкция эта не 
могла существенно отра
зиться на экстерьере и 
всем внутреннем про
странстве, где н основ
ном выявлена вся архи
тектурно-художественная 
направленность Трлата, 
как мастера именно X ве
ка. Мнение Н. Я. Марра 

сформулировано им следующим образом: «Позднейшая пере
делка, однако, коснулась и архитектурных частей церкви, 
и она в наличном виде представляет памятник конца XI! 
или начала XIII века. Этого именно времени—аенчанне пиши 
с художественной резьбой. То же время явствует из ха
рактера более совершенного отеса, качества и цвета (красного) 
ха мн я. свойства цемента, большой крепости, Кроме того, кик 
выяснили последние раскопки, полукалоикп в отделке наруж
ных стен, тонкие и вытянутые, переходящие в дскорап1вныс 
придатки, наконец, несоблюдение ханозл парности этих полу
колонок. асе это свидетельствует нс о конце X и начале XI в., 
а о конце XII и начале XIII в. В пользу этой датировки раскон- 



хп 1911 г. и церкви VIII и. 
обнаружили редчайший 
документ, любопытную 
модель».1

1 Н. Я. Марр. Ами. Стр. 118—llv
• Арчинские надписи ■ Карсе. Анн и ■ окрест пост их iKieaeAiieto. 

Псрсоол И. О. Эмина. Мягкая, 1881, стр, ГЛ

Подтверждения этого 
мнения Н. Я. Мирра пет 
нн в надписях на фасадах 
церкпн, ни н сообщениях 
армянских историком. 
Имеется лини, указание 
па произведенную срав
нительно незначитель
ную реставрацию собора 
именно ремонт его 
стилобата, содержащееся 
и надписи на фасаде;

<В лето 662 (1213). 
колею божьей я. Тигран, 
раб Христов, устроил па 
праведное свое достояние 
ступени великославной 
снятой соборной церкви, 
которые с давних пор 
стояли расшатанные, и 
принес и дар святому- 
собору на собственные 

Со flop.
Центральное окно южного фки։.

деньги купленную лавку, что н Катионе; два месяцеслова, 
одну (икону) си. Григория и два серебряных потира па 
главный алтарь. И наложил ярмо на служителей сего хра
ма (т. с. обязал) каждогодно. . обедни служить за меня до 
пришествия Христа...»’

Но Н. Я. Марр не обход1гт эту надпись, хотя считает, что 
...<судя по особенностям всей внешней нарядности, аннПскнй 
собор подвергся, несомненно, оолсе основательной рсстпяра-
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НИН окаю ЮГО же времени...»’ т. е. времени ремонтных работ, 
указанных в приведенной надписи Тиграна. Как видно этой 
надписи ступени церкви «с давних пор стояли расшатанные», 
и, следовательно, капитальная реконструкция могла быть 
произведена только после 1213 года. Но тогда остается нспо- 
нятмым, почему производители капитальной реконструкции нс 
оставили о своей работе нм одной строчки, сохранив при этом 
приведенную надпись о менее значительной реставрации.

Совершенно расходится с мнением Н. Я. Марра по этому 
поводу Стржигояский. Он отрицает всякую возможность ко
ренной декоративной реконструкции собора и считает, что 
ремонтные работы касались лишь восстановления каменной 
облицовки.3

1 Н. Я. ЛГч/'Л (՝1|> «Л.
։ И. С>рж«тоасм։П так же ирваиае! рамичис между массивом 

стен. т. е. се йеюиом и п<*лиг|<>»ыМ1. Лет «аким различием он подра
зумевает ил ноиетруктпаиуп лбпсоблсваогы., а результате чего г со-



В дальнейшем. анализируя памятник под этим углом эре 
ш<я. II. Стржиговсхий признает все оснозныс наличные декора
тивные части памятника изначальными и относящимися к кон
цу X иска, т. с. принадлежащими творчеству Трдата. а нс ре
зультатом позднейшей реконструкции. Такого мнения, видимо 
придерживается также Т. Тораманян.

Нам кажется, что для столь важного вывода, ио которому 
некоторые архитектурные части памятника переносятся на ко
ней XII или начало XIII века, приведенная Н. Я. Марром иргу 
ментаиня недостаточна, поскольку нельзя только по качеству 
отески или цвету камней судить о позднейшем времени Во՝- 
дгмгиутого сооружения.

Церковь си. Григория или. так называемый, Гагиков храм в Анн

Церковь с». Григория, более известная как Гагиков 
храм (Гагакаики). руины которого оозаышаются над долиной 
цосгннкооого ущелья г Анн. является, вероятно, последним 
архитектурным произведением Трдата Надо сказать, что 
тематический замысел этого архитектурного произведения не 
принадлежит Трдату. Как повествует историк Асогнк. это он. 
царь Гагик, «подымал благую мысль» построить церковь по 
образцу храма бдящих сил. лежавшего тогда п развалинах 
близ Эчмяадзина.

На долю Трдата выпала обязанность выполнить эту валю 
царя и воспроизвести храм Звартмме.

Первые сведения о сооружсипи церкви св. Григория сооб
щает историк Асотнк в приводимой ниже главе своей история 
«О построении царем Гагиком в городе Ани большой церкви во 
имя святого Григория».

«В то время, когда 1000 год воплощения или вочеловече
ния Господа нашего был в исходе, во дни императора Василия, 
армянский царь Гагик возымел благую мысль по образцу 
обширной церкви во имя святого Григория, что была в Ках. 
ак-у-даште и в то время лежала обрушенная в развалинах, вы-

оружении могут быть безнаказанно смяты все облицовочные влиты " 
аамемемм моаммм. к кахоаому выаолу «и приходи։. не соглашаясь, 
однако. с Н. Я. Марром • данной ковкрстмом случае. относительно 
кафедрального собора. 



строить церковь таких же размсриз и такой же архитектуры а 
городе Ани. Он основал се на тон стороне (города, которая гля
дит). на тцах-коца-дзор. на возвышсии >м месте, приятном для 
наблюдения; (он построил ее) нз тесаного камня, украшенно
го тонкою резьбой, с окнами, пропускающими (большой) 
свет, с тремя входами, и завершил се дпзпым куполом на по
добие высокого небесного свода».1

Внимание паря Гагика нс случайно остановилось па этом 
памятнике. Храм Зоартиоц воспринимался как воплощение 
всего лучшего, что создала армянская архитектура. расцвет 
которой в V—VII щ». был как бы завершен «м. В связи с этим 
очень важно сообщение, которое передает историк Моисей 
Кагзнкатваии в связи с приездом в Армению византийского 
императора Константина. Император, так же. как царь Гагик, 
восхищенный архитектурой Звартноцз. приказал зодчему — 
строителю храма поехать с ним п Византию и выстроить такой 
же храм в столице империи—Константинополе. Но зодчий, 
выехавший п Константинополь, умер в пути, нс доехав до 
столицы, и замысел императора остался неосуществленным.

Храм св. Григория близ Эчмнадзнка, или храм бдящих 
сил небесных ангелов—Звартнои. сооружен между 640—660 гт. 
католикосом Нерсесом 111. или Нерсесом Тайским (Таецн). 
Являясь последователем Халксдонского собора, он мечтал 
о победе халксдоннтства в Армении. Но, несмотря на ревност
ные свои усилия, Нерсес III ме смог добиться победы над со
временниками и. наоборот, возбудил против себя в стране 
сильную оппозицию недовольных князей и духовенства.

Некоторые авторы, имея п виду халкедоннзм Нерсеса III— 
строителя Звартноца, считали архитектуру храма если нс ви
зантийской в целом, то по всяком случае носящей черты влия
ния Византии, под воздействием которой и зародилась эта 
архитектурная форма в Армении.

Эти предположения, никогда не подкрепленные соотаст 
ствуюшими доказательствами, теперь, уже после раскопок а 
Двине и в Гарии, становятся окончательно беспочвенными. 
Раскрытые а Гарии остатки круглой в плане церкви (рядом с

• Cmr/uiHirc Тарсжкай. ПссоЛшая nciopen. Ci|i. 2<М.
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языческим храмом) хилмюгся убедительным прототипом для 
архитектурной композиции храмов типа Ззартнои?

В X веке, во времена Трдага. храм Ззартноа уже лежал 
в разахт и нах; сопоставляя в хронологическом порядке все 
сообщения историков о нем, можно прпттн к выводу. что о« 
разрушился после 930 г.

В 1893 г. архимандритом Мссропом была сделана первая 
попытка раскопок храма, ио работы эти нс получили своего 
развития, и лишь спустя семь лет за это взялся apxiiMinupirr 
Хачик Далям, который в течение пяти лет вел здесь система
тические раскопки и завершил их полностью в 1905 г. При 
раскопках была извлечена из земли значительная часть сохра
нившихся архитектурных фрагментов. В расколках участвовал 
Т. Тораманяи, который после кропотливых обмеров составил 
реставрацию памятника, являющуюся теперь единственных 
материалом, дающим представление об архитектурных фор
мах храма. Однако реставрацию эту в свое время миолте не 
признавали и даже осмеивали, пока не были обнаружены руи
ны Гагикова храма, в частности модель его, в общих чертах 
подтверждающая безусловную точность этой реконструкции.

К началу раскопок Гагикова храма еще нс было докумен
тально известно, что автором этого произведения является 
Трдог, вопрос этот, однако, возникал уже потому, что аний- 
гкнй собор к церковь Григория были построены почти одно
временно одной н той же царской семьей, при которой зодчим 
был асе тот же Трдат. Но несколько лет тому назад К. Кафа- 
дпряном в хранящейся в Матекадаранс рукописи за № 2865, 
представляющей позднейший список «Истории» Асопжа, на 
стр. 236.1—2376, была обнаружена приведенная выше глава, 
которая читается так: «О построении царем Гагиком в городе 
Лии большой церкви во имя святого Григория. Зодчий церкви 

Трдат».
Одноэрсмемно ками, совместно с научным сотрудником 

Матснадарано Л. Хзчнкяпом. был проверен ряд рукописей 
этого же труда Лсогика, различных по времени переписки.

~Б. Н. Аракелян. Раскопки крепости Гарии. Вестник Академии 
июк СССР. » 10- l‘J‘A «р. 74-7С. И. М. Лрттоии». Лртитектурпыс 
maimn Двина V VII вв. (врм.). 1050 г., стр. 62-Ю.
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Оказалось, чтс вес три проверенные нами рукописи сохранили 
имя Трдатл в этих же главах.’ Л. Хачпкян. исследован руко
пись за № 4584 (XXII - XVIII и. в.), на основе палеографиче
ских данных пришел к заключению, что инь перспнсаип с руко
писи так называемого iiiiiiiiii.-i.ii-Horo письма, на котором писа
ли в Армении главным образом до XII веко.

Это обстоятельство еще раз подтверждает, что имя Трдатл. 
как автора произведении Гагикова храма, в четырех рукопи
сях. различных по времени, не является добавлением поздней
ших переписчиков, а было безусловно упомянуто п оригинале, 
откуда и берут свое начало все позднеПнше рукописи. Исходя 
из этого, можно считать установленным авторство Трдатл а 
строительстве Гагикова храма.

Руины Гагикова храма долгое время были покрыты тол
стым слоем нлисссииой веками земли. Поиски здания начал 
еще акад. Броссе. усмотревший Гагиков храм в зннйской 
церкви св. Григория, более известной иод нлзваниз1 церковь 
Лбугамрени, имеющую многогранную двухярусную форму.

В 1894 году Линч отверг это предположение Броссе и. не 
без намеха ни холм п Цахкадзорском ущелье, говорит, что. 
«под той церковью (т. с. Гагиковым храмом. К. О.), о которой 
пишут эти авторы, надо разуметь другое более обширное, ис
чезнувшее теперь здание, которое находилось в нгп:«рсдстпс։|- 
ном его соседстве».3

Спустя 11 лет после того, как фотограф анийской экспеди
ции Арам ВруЛр первым указал на холм, который должен был 
быть местом церкви, начались раскопки Н Я. Марра, кото
рые в течение 1905—1906 гг. полностью вскрыли руины храма.

Теперь уже Т. Торамаияи имел для реконструкции памят
ника больше материала, чем прежде, когда он приступил к 
руинам Зппртноца. тем более, что наряду с руинами Гагиков»

> Просмотрены были рукописи:
Nt ЗИА стр. 441 переписи IC63 г.
N։ .’502 . 351 . 1663 г.
№ 45Я» . 59 XVII -XVIII аа.

Рукописи белее ипздхеП переписки, как XVIII—XIX векла. нами 
нс брались а расчет; несколько «касмолирор ич ipauarcu мссь хе а 
Матепаларлне.

։ X. Ф. Б. Линч. Армении, т. I. стр. 4В9.
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храма была обнаружена к его модель.* Спустя несколько 
мсспнев после своих работ на месте, Т. Торпманян иапнехт 
подробные обоснования к своей реконструкции. которое по 
существу явилось ценным исследованием* и пока единственным 
подробным описанием к одним из основных материалов о 
Г ОП'КЛШСНС.

• .ОспЛеяностн ной модели—опте։ И. Орбелн—по сравнению г 
лругммп шасдвмн грузинских и армвискик зрдмпв, сотранившимиск ■ 
ливолыт большой количестве. эаклвнвютен в том. ч։о ։։о единствен- 
пый глучз». ко«дя и ։ модели вынута век внутренности н окп* " двери 
н|»реэанм. Обыкновенно они бывавтг только намечены. л сели и вы
резаны, то не глтбоко*. Кэтзэог зпийското музеи лревшктса. Выпуск 
I. составлен II. Орбели. С. 11е1ербург. 1910 г., стр 1к

• Г Т^ипния. Ук. сочииспне. том I. стр. 270—2։!.
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Глико* храм Виа иа колоннаду и» гжлзерси 
ЛО и после (Креоапельмых р»Оог

Раскопки обнаружили лажные факты исторической жизни 
памятника, указали на его недолгос существование и выяснили 
контрмеры древних строителей—принятые существенные меры 
по укреплению памятника.

Строительство Гагикова храма было начато в 1001 году, 
т. е. в год окончания сооружения собора богоматери, и завер
шенного, попндимому, около 1010 годэ, а нс 1015 г. как упоми
нается в новейших трудах, поскольку найденная здесь же 
надпись о реконструкции храма а 1013 году вряд ли была бы 
необходима, сели бы храм еще находился в процессе стройки. 
Подготовительные работы по сооружению церкви, как видно, 
велись Трдатом еще до окончания нм строительства собора, 
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поскольку работы по воспроизведению храпа Ззартжж носил։։ 
также нсследоеательскяй характер и должны были отнять у 
Трдэтч немало времени для предварительных обмеров и рс- 
конструкин». К тему же. Трдат нс просто воспроизвел Зварт- 
нои. а внес ряд существенных изменений хак и размеры, так и 
с архитектурой՛.* сто детали.

Реконструированный Т. Торамакяком храм представлен 
нам теперь в своем первоначальном виде, круглым трехярус- 
ним зданием, в котором ярусы, как бы последовательно. вы
ступают одни из другого, а верхний завершен хонусосбрашнч 
перекрытием.

Внутреннее пространство собора предсттмяст равносто
ронний крест, образованный четырьмя полукругами: вокруг 
здания вдет галлерся. охваченная кольцом стены первого яру
са. Основой конструкции здания являются четыре мощных 
пилона, между которыми помешено по шесть колон՛։, очерчи
вающих полукруг. Пространственные объемы внутреннего 
креста здания завершаются конхамн над его рукавами, обра
зуя снаружи второй этаж, а центральная часть, возвышаяст 
Т1.1Д ней. завершается купольным пространством, образуя сна
ружи третий этаж церкви.

Таким образом, архитектурные формы Гагикова храма 
представляют иептральио-купольную систему, паецпет которой 
.падает из предыдущий этап архитектурного развития.

Говоря о крестообразных центрально-купольных церквах, 
следует отметить важную особенность Гапсксва храма ։։ его 
.прототипа—Звзртпоца. Если другие церкви згой же системы в 
споем интерьере представляют пространственную композицию, 
зрительно охватываемую сразу с любой точки, то здесь, в 
Гагиковом храме, его пространственная композиция в этом 
отношении поедставляег усложненное решение. В данном слу
чае мы видим ту особенность, что центральная крестообразная 
часть интерьера читается так же. как бы в извне, т. е. из 
обхватывающей его пространство галлерен, которое отделено 
от нее высокой колоннадой.

Перед зрителем, проходящим по круговой галлерсе. ней
тральное пространство здания последовательно раскрывается 
п чередующихся различных аспектах, причем во всех этих
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аспектах внутреннее пространство обозреваемо сквозь х:сжко- 
Лоппы;- пространство: шперы-р восприннмаетсц как живопис
но? чередование архитектурных объемов. Но затем зрителя 
охватывает желание обойти всю галлерею. видеть.эти череду
ющиеся живописные картины. Сделав друг, он стремится 
внутрь пространства, которое, поражая своей грандиозной 
высотой, приковывает его к месту. Иными словами. зрители, 
перешагнувшего колоннаду, покидают впечатления от живо
писных аспектов и он попадает в строгое крестообразное цен
трально-купальное пространство, где доминирует мощный 
купол, охватывающий псе пространство.

Если з Гагиковом храме чередующиеся живописные 
аспекты закапчивались о глллерсс. а в основном простран
ственном ядре здания приковывали зрителя к месту, то в 
соборе богоматери у зрителя впечатления постепенно нараста
ли по мерс продвижения в глубь пространственного ядра, 
под воздействием мощных, динамичных форм интерьера.

Го ж? мы видим в наружных формсх. Архитектурные 
формы Гагикова храма как бы собраны нохруг незримой жест
кой осн, проходящей через центр здания, массы которого 
группируются вокруг этой осн. Наоборот, фасады собора бого
матери. вытянутые вдоль многолюдных улиц города, гармони
ровали с ними и доминировали в их ансамбле.

Трдат сознавал всю разницу между сто творческими прин
ципами н принципами архитектуры Звартноиа—памятника 
VII века. Между ними лежало три екзлетпя. Закончились 
смуты, арабские нашествия, началась новая эпоха, страна 
вступила на путь расцвета, стали развиваться города и торгов
ля. Оживляющую c.pyio в жизнь страны влили возвышенные 
идеи павликнлн и тоидракпАцсв. Трдат был уже в преклонном 
возрасте. Он создал свое архитектурное кредо, высказался как 
гражданин своей эпохи. И теперь перед ним встала воля ца
ря—соорудить храм «таких размеров и такой же архитектуры», 
как это было сделано три столетия тому назад.

Но направленность архитектуры н величие Трдата сказа
лись и здесь. Он воспроизвел Зварттюи, но уже не в тех разме
рах. нс в той пропорции, «с с теми орнаментами и не с темп 
деталями.
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В Гагиковом храме вписанный в круг плана крест имеет 
:iit.i4HTMi.։io большие размеры, чем тот же крест в Звэрпюце 
В результате Трдат добивается большого внутреннего про
странства цеитралыюя част здания, за счет уменьшения пло
щади галлсрен. В атом мы усматриваем ту же тенденцию зод
чего. что и в соборе богоматери, а именно—подчеркнуть основ
ное внутреннее пространство здания за счет боковых нефов.

Между тем в обеих этих памятниках Трдат исходил нс 
из собственных творческих замыслов. Это отмечается всем 
ходом развития исторических памятников армянской архитек
туры. начиная с купольных зал. Сопоставляя в хронологиче
ском порядке все купольные залы, можно видеть с какой после
довательностью пристенные устои укорачиваются в своих вы
ступах, имея тенденцию хак бы окончательно слиться со стен
ной поверхностью, и тем самым слить центральный неф в 
единое внутреннее пространство. Этот же процесс очень на
глядно отмечается и в притворах Армении, построенных при 
церковных сооружениях. И в них четыре центральные колонны 
постепенно отходят я сторону стен, как бы слиззяеь с ними.’

Алтарное возвышение, которое значительно выступает 
перед абсидой в храме Звартиоц. здесь сокращено, очевидно, 
по тем же соображениям, чтобы увеличить основную внутрен
нюю площадь храма за счет площади алтарного возвышения. 
Наконец, если в Звартиоцс очерчивающая крест плана колон- 
«ада стоит на приподнятом от пата основании, которое отде
ляет площадь центрального креста от галлереи, то в Гагиковом 
храме око упраздняется Трдатом, ради общего их пола, ничем 
не разделенного.

Трдат н Гагиковом храме не повторяет так же северо-за
падного и юго-западного входов Зваргноца. а оставляет всего 
три входа, видимо, из тех соображений, что упраздненные нм 
два входа больше служили живописному назначению, чем 
функциональному, поскольку по их осям стояли мощные ко
лонны. заслонявшие внутреннее пространство здания.

Стремясь вытянуть пропорции эдзния по вертикали. Трдат 
значительно изменяет пропорции декоративной аркады путем 
увеличения граней фасадной стены (с 32 до 36). а следователь-

• С. .{{нчцакинми. Прикорм Армении (рукопись).
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Гагакэп »(>։՝■. Рупии «рачл и газзерсе.

ио и парных полуколонии, утоняет их. придает пм большую 
высоту. Так же изменяется и стилобат, ступеньки кот<цюг<» 
приближаются к плоскости стены и значительно повышаются.

Остальная часть общих форм здания претерпела измене
ния в том же направленин. т. с. и сторону вытянутости про
порций по вертикали, как убедительно представил их Т. Тора- 
маняи в своей реконструкции. Не трудно проследить, что здесь 
продолжается начатый еще в Артине я окончательно разрабо
танный в кафедральном соборе принцип вертикальных архи
тектурных форм, хотя не в таких резко выраженных формах, 
поскольку п основном он воспроизводит существующий храм.

Ис признавая орнамента и в<и>би1е декоративных убранств 
внутри здания, что было отмечено в отношении апайского собэ* 

ао



рз. Трдат отказывается от них и здесь п соотостстшт с 
принципом архитектуры своею времени, заменяя ха пи тел и с 
орлами с распростертыми крыльями, и капители с корзинчатой 
плетенкой шарообразными капителями с валютами иод абаком.

Растительный орнамент, 
в тис пьющейся виноградной 
лозы с листьями и граната
ми-п антрнольтах снаружи 
здания настолько тут стилюо- 
кан, что представляет скорее 
строгий геометрический ор
намент, чем растительный.

Несмотря мл детальное 
изучение Т рда том Звартноца, и 
несмотря па большой строи
тельный опыт зодчего, он нее 
же не смог избежать одного- 
Гагикову храму не суждено 
другим церкшм этого типа.

Гагик»* храм. 
Каии|с.՝ь о» мии«и абсид.

било долго стоять, хак и
Причиной этому послужила

смелая пи замыслу, из н евзей основе, уязвимая кон
струкция здания. Вся суть вопроса сводится к несению 
круглой стены второго яруса, несомой также круглой основой, 
которая представляла сложную систему кривых в плане ка
менных арок, перекинутых иг одиноких колонн, стоящих за 
пилонами, к средним колоннам абсид. Вводя в систему этой 
конструкции кривые в плане каменные арки, зодчие, строящие 
этот тип здания, упустили из .виду ограниченность природных 
свойств этих арок, которые, для՜ камня в такой интерпретации 
конструктивной системы, всегда՛ остаются уязвимыми, да еще п 
стране, где бывали частые землетрясения. В результате, зд.-- 
мня эти. и Звартнсщ, и Гагиков храм, не постепенно разруша
лись. а рассыпались сразу.

Раскопки Гагикова храма обнаружили, чп» • здание это 
стояло после окончания строительства, нс йиушзя тревоги за 
спою прочность, весьма короткий срок. Как гласит лаконичная 
надпись на юго-посточном пнлече, в 1013 году храм подвергся 
капитальному ремонту. Появились мощные каменные устои, 
обхватывающие обе средние колонны в каждой абсиде и юго- 
западную одинокую колонну за пил она мп.
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Так реконструированная церковь, кзк видно, простояла 
непродолжительное время. она существовала, как полагает 
Т. Тораманян. еще во времена иашеепшй Ллп-Арслана (во 
второй половине XI в.), и затем разрушилась от землетря
сения.*

• Г. Торамякяп. Ун. тру*. Стр. 274.

Некоторые строительные приемы здания, приведшие его к 
скорой гмбелн, а именно, применение в бетоне кладки камней 
тяжелой породы, вместо пемзы, как в Ззартноце, внушили 
Т. Тораманяну сомнение по поводу авторства здания, посколь
ку ом не мог эту оплошность приписать блестящему строитель
ному опыту Трдата. Однако мы нс находим возможным па 
наличном материале составить какое либо обобщающее мнение 
по данному вопросу. Действительно, теперь трудно что-либо 
сказать о причинах гибели храма, ко пока остается фактом 
уязвимость конструкции данного архитектурного типа.

Статуя Гагнка. Одной из интересных находок при раскоп
ках Гагикова храма явилось скульптурное изображение са
мого Гагика.

Памятники церковного зодчества Армении дают немало 
примеров ктиторских групп в виде рельефных изображений, ио 
с круглой статуей Гагнка по своей значительности они ин в 
какое сравнение птти не могут. Статуя Гагика представляет 
собой образец развитого, самостоятельного скульптурного 
произведен  ня.

Эта статуя характеризует и другую сторону творческой 
деятельности Трдата. Следует иметь в виду, что Асогик. со
временник Трдата. называет его нс только архитектором, но и 
♦мастером каменных дел». В этом нельзя ли видеть косвенное 
указание на деятельность Трдата. как и скульптора?

Статуя Гагнка—яркий пример того, какие образцы скульп
турных произведений могло бы дать армянское искусство, если 
бы эта область зодчества нс была так скована в стране иконо
борчеством, тормозившим ее развитие.

Мы имеем не мало великолепных произведений .армянской 
средневековой скульптуры, ио все они так или иначе, в каж
дом отдельном случае находится в подчинении тематического





замысла архитектурного произведения. То же мы видим ц в 
данном примере в статус Гагика. Но здесь художественные 
качества статуи придают ей самостоятельное значение, когда 
уже можно говорить о проблеме образа человека в скульптуре.

Рассматривая статую Гагика, как скульптурное произведе
ние, надо иметь в пилу, что ока не была предназначена для 
восприятия с той близкой точки, которая присуща вообще 
скульптурным произведениям. Судя по расположению ктитор
ских групп в других церквах, статуя эта была установлена на 
фоне стены и находилась на значительной высоте. Вместе с 
тем. в статуе Гагика наблюдается проработанность деталей 
фигуры и пропорциональность. Высота статуи в наличном ви
де. без и от ֊2.26 м. Материалом для нее послужил камень ро
зового цвета, который п дальнейшем, после обработки, был 
раскрашен, лицо в красный цвет, борода н усы в черный цпет, 
чалма в белый, так же. как выпуски у рукавов, а платье и крас
ный цвет.

Статуя представляет спокойно стоящую фигуру, держа
щую о протянутых руках модель той же церкви. Голова статуи 
несколько повернута влево, т. е. в сторону от фасадной стены 
и чуть приподнята. Спокойный взгляд устремлен вдаль. В 
композиции фигуры, несмотря на ее статичность, чувствуется 
потенциальное внутреннее движение.

При взгляде на статую Гагика становится ясно, что вая
тель задавался целью дать портрет Гатха, поскольку эта 
скульптура воздвигалась по указанию самого Гагика, что 
естественно, требовало от ваятеля выявить сходство. Но вместе 
с тем в скульптуре выражен не царственный образ вообще, а 
реальное изображение царя Гагика. Вместо короны, этого ха
рактерного символа власти, мы видим на голове обыкновенную 
чалму, тяжелое одеяние—гладкое и скромное, с ниспадающими 
складками—без утонченных узоров. Отсутствует какая бы то 
пи была идеализация. Наоборот, здесь сказалось глубоко 
реалистическое, по своему духу, понимание образа человека. 
Это становится особенно ясно, если сравнить статую Гагика 
со многими другими подобными ей по теме ктиторскими груп
пами. дающими большей частью абстрактное изображение, с 
угрнрованиымн пропорциями. Достаточно сравнить статую
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Гагика с барельефом на стене Ахтамарской церкви, где зодчий 
Манусл представил паря Гагика Арируни. Гагик Арируни изо
бражен п помпезном одеянии, с короной на голове, е ликом 
снятого, держащим п девой руке модель храма, пальцем пра
вой руки указывающий на нес. В изображении Гагика Арируни 
стерты его индивидуальные черты, наоборот, заметно стремле
ние дать обычный образ снятого. Однако, наряду с этим, 
нельзя отрицать п барельефах Ахтамарской церкви наличия 
многих моментов светского характера. В против:»лалож:|ость 
этому барельефу, статуя Гагика Багратунн—это образ реаль
ного человека со всеми его качествами—физическими и духов
ными.

Статуя Гагикова храма даст дополнительный штрих, ха- 
рактернзуюшпй творческую индивидуальность Трдата, как 
зодчего реалистического направления.

Реставрация церкви св. Софин в Константинополе
В последней четверти X столетия от мощных толчков 

землетрясения был разрушен купол знаменитой церкви 
Софии п столице Византийской империи. Эта главная церковь 
империи вызвала в свое время неописуемый восторг императо
ра Юстиниана. воскликнувшего при первом посещении своем 
церкви после завершения се строительства: <Хвала господу, 
сподобившему меня совершить такое дело. Соломон, я победил 
тебя!»

Спустя некоторое время после катастрофы, для восстанов
ления разрушенного от землетрясения купола был к работе 
приглашен зодчий Трдат.

Историк Асогнк нс замедлил зафиксировать этот факт в 
летописи, как достойный письменного упоминания:

«В этом году. т. с. в 438—989, в 15-й день месяца кахоиа. 
пишет Асогнк, «в праздник Успения всесвятой девы богороди
цы, снопа явилась копьевидная звезда на восточной стороне 
(неба). В продолжение нескольких дней она пускала светлые 
лучи свои на юг. потом, лсремеиии положение. она стала на за
пад над западной страною, простирая оттуда копьеобразный 
свет на восток. Немного времени спустя, страшное землетрясе
ние постигло всю Грецию, вследствие чего погибло много горо-
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дои. деревень и областей. в особенности в странах Фракии и 
Византин, так что находившееся между ними море пришло и 
страшное колебание. В царственном городе Константинополе 
обрушились богато-блестящие украшения дивных колонн и 
икон, бывших в обширных церквах, и сама святая Софин, т. с. 
собор, сверху до низу дал трещину. Много хлототвли искус
ные греческие архитекторы о ее возобновлении. Случился там 
(в то время) армянский архитектор-каменщик Трдат. кото
рый с удивительным соображением составил план. приготовил 
модель здания, по которой приступлено было к работе, и собор 
по возобновлении явился в изящнейшем чей прежде виде».1

• Степаксс Тлрмгкий. ikcoBaiaa историа. rip. ITT.

Это свидетельство Асогнка представляет большой нигере*'  
как факт, проливающий свет на очень малоизвестную твор
ческую биографию Трдата. дополняя ее. Уже самый факт при
глашения Трдата реставрировать столь замечательный храм 
в столице великой и мошной империи, передовой п акоиомиче- 
ском и культурном отношении. при наличии на месте Свонк 
зодчих, свидетельствует о необычайном авторитете Трдата. 
квк выдающегося строителя своего времени, слава которого 
вышла далеко за пределы его родины—Армении. К этому надо 
добавить, что Трдат прекрасно справился с данным ему пору
чением и продемонстрнровхт свое блестящее мастерство, о чем 
свидетельствуют нс только исторические сведения Асстика. но 
и настоящее состояние церкви Софин. Церковь подвергалась 
неоднократным разрушениям н реставрациям, с тех пор. 
как ее реставрировал Трдат. прошла уже тысяча лет. однако 
Константинопольский храм Софин по настоящее время функ
ционирует. не вызывая опасения за свою прочность.

Храм Софии является выдающимся памятником Визан
тийского зодчества эпохи его расцвета. Строился этот храм 
знаменитыми зодчими Анфимием из Тралеса н Исидором из 
Милета в 532—537 тт. в дни императора Юстиниана I. и при 
самом деятельном его участии. Сооружение церкви после за
кладки Юстинианом в се фундамент первого камня, стало 
центром внимания и забот империи. Сюда со всех сторон сте
кались богатства страны, и не только лучшие по качеству

W
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cipoinc.ii.nuc материалы и до
рогие породы камней, но и 
слоновая кость, серебро и зо
лото. которые употреблены 
были для внутренней отделки. 
Достаточно напомнить, что 
на сооружение амвона с со
леею ушли из казны доходы 
империи, посгупиншие от 
Египта за год, чтобы стал 
ясен объем средств. издер
жанных при строительстве 
храма.

Небезинтересно отметить, 
что гланный вход Константи
нопольской Софии, как со
общает Асогик. в течение не
скольких столетий назывался 
«армянской дверью»; об этом 
он сообщает следующее: .При 
императоре Юстиниане II, на 
седьмом году его царствова
ния (571). Бдешх Вардан, сын 
Васзка, из рода Мамиконян, 
убив марзпана Сурена, бежал 
в Константинополь и предста
вился императору*. При 
неизвестных нам обстоятель
ствах—«своим именем он наз 
вал главную дверь храма Со
фин. которая до сих пор назы
вается «армянской дверью*.1

Присматриваясь к истории 
памятника, мы видим, что, не
смотря на смелость замысла 
сто конструктивной системы н

> Асогик. Ун. труд. Стр. 03.
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о частности куполок, последние всегда оставались уязвимым 
местом здания. Строя храм. Анфимий и Исидор из предо
сторожности заказали па Родосе для перекрытия куполов по
ристые черепицы, которые были в 5 раз лепте обычных. Одна
ко эта предосторожность не принесла ожидаемых результатов, 
м спустя 21 под после завершения строительства. 7 мая 558 го
да, еще при жизни Юстиниана купол храма Софии обрушился. 
Император распорядился возвести новый купол, но ни Анфи
мия и ни Исидора в живых уже не было, и за эту работу гзялся 
племянник последнего, обычно упоминаемый в литературе под 
именем Исидора младшего. Принявшись за эту работу. Исидор 
счел нужным предварительно укрепить псе арки подхузольного 
квадрата, проявив п этой работе большую осторожность. За
кончив это, он возвел новый купол, более выпуклый, с сорока 
плоскими нервюрами и окнами между ними. По окоичан'.ш 
работ он оставил кружала и строительные леев в течение дол
гого времени, так как зодчие, обследовавшие причины падения 
первоначального, построенного Анфимием и Исидором купола, 
пришли к выводу, что леса ими были убраны преждевременно. 
После этого Исидор младший, боясь новых сотрясений здания, 
заполнил водой всю церковь и бросал п эту воду разбираемые 
леса.’

Сооруженный иш| купол прочно стоял долпк время, вы
держав большое землетрясение 869 г., когда храм Софии вновь 
пострадал, но на этот раз обвалился лишь западный полуку
пол здания. Наконец, землетрясение 986 года (по Асогпку — 
989 года) разрушило купол, построенный Исидором младшим. 
Е. МитаИ, приводя сведения византийских авторов, пишет:

<26 октября 986 года одно землетрясение разваливает 
часть купола большой церкви» (г. е. Софии—К. О.).2

Далее, и описываемых в хронологическом порядке собы
тиях, к 992 году относится следующее сообщение: «Восстанлв- 
лпввстся купол большой церкви. Спустя четыре года после

• />.1Йс, IIimbwiiiCckoc искусство. С 11стс|»В»р։ |$8«. Глр. •!'.
։ М Hdottard de Muralt, Е*ы1 de clitonojjraplHc RyuniUie. Si. Pc- 

Icnbuntg. 1865, стр AJ9.
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своего разрушении о» восстанавливается одним армянским 
архитектором».3

Таким образом, с 980 года ио 992 год. когда был шкета- 
коплен купол, прошло шесть лет. Гельцер, которого по данному 
вопросу цитирует без комментариев II. Стржнговскнй. считает, 
что храм Софин восстанавливается именно в течение этих 
шести лет. Но церковь не могла быть восстановлена, хак это 
утверждает Е. МитаН ...«спустя четыре года после своего раз
рушения», т. с. в 992 году, если разрушение имело место в 
980 году.

Остается предположить, что храм Софин ремонтиро
вался в продолжении четырех лет. п если ремонт закончился 
лишь в 992 году, значит он был начат в 989 году. Время же с 
986 года ушло, очевидно на то. о чем упоминает Асоглк: "Мно
го хлопотали искусные греческие архитекторы о ее возобновле
нии».

Из этих рассуждений становится ясным, что Трдат после 
смерти царя Смбата выехал в 989 году в Константинополь и 
в том же году приступил к ремонтным работам. Асогмк же. 
до которого дошли сведения об отъезде Трдата в 989 году и 
Константинополь, в связи с разрушением купола храма (Зофии 
после землетрясения, последнее относил к тому же году.

Таким образом приходим к выводу, что Трдат ремонтиро
вал купол храма Софки с 989 по 992 год.

Как было сказано выше, нам неизвестны обстоятельства, 
при которых Трдат был приглашен к этой работе.

Возможно, желание реставрировать купол храма Софин 
возникло у Трдата не в год его пребывания в Константинополе 
(в 989 году), а. скорее всего, оно еще до этого занимало зодче
го. За это говорит тот факт, что Трдат приступил к работе 
по восстановлению купола храма Софии в том же году, в каком 
он прибыл в Константинополь, но уже подготовленный к ней, 
поскольку о*« имел на руках готовые проект к модель храма.

Для ведения строительных работ Трдат возвел высокие 
леса до самого купола. О расходах на эти леса имеется сооб
щении* у того же. МигаИ'а, где сказано, что одни леса, воздвиг-

» М. ЫоиагН бе МигаЧ. ЕмЯ бе сЬгопо}։»арЫс ВусавНас. 5т Ре«։։»- 
Ьиг^. 1855. <։р. $73.
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Церковь Софа». План.

яутые для ремонта (купала), обошлись в 1000 ливров зило
том».*

Конструктивная схема купальной системы константино
польской Софии, представляющая четыре мощных пилона, 
соединенные арками, образующими квадрат, при помощи пару
сов переходящий п круглое основание для барабана купола 
(дням. 31.40 м). была хорошо известна Трдвгу ко памятникам 
церковного зодчества Армении. К подкупольному пространству 
примыкают два огромных полукупола. по сторэнам которых 
помещено по две большие ажурные экседры, отделенные от 
основного пространства колонками, как в Звартноцс. Боковые 
нефы храма, состоящие нз двух ярусов, были отделены от 
центрального нефа высокими, поэтажно расположенными ко- 
лоппамп. По мнению некоторых исследователей барабан купо
ла введен п донную систему Трдатом пон ресг:1врз:шш1ных 
работах/ Вместо плоского купола. построенного Исидором 
младшим. Трдат возвел купол большей высоты, каким 0:1 есть

։ Г.. Мигч1Г. Уп тр'л стр »й>.
։ Г Т>у>а.иляяи. Ун. тр.'Д стр. 74.



Исркокь Софии. Прплоаьамй разрез.

о настоящее время. Для облегчения купил выложен ՛:։ глиня- 
пых хушипноо, вложенных один в другой. В церковной зодче
стве Армении можно видеть куполы, облегченные почти таким 
образом, во многих из них вместо массивной кладки конуса* 
образного завершения (татра), а также из акустических со
ображений вкладывался один или несколько замурованных со
судов (карасов).

Кроме купола Трдат быть может производил и другие 
реставрационные работы, поскольку, ках известно, церковь 
«сверху до низу дала трещину». К сожалению такими данными 
о произведенных нм о храме Софии работах мы не распо
лагаем.

Исходя из этих отрывочных сведений о деятельности 
Трдата п Константинополе, можно сделать вывод, что произ
веденная нм реставрация отражала состояние армянской 
строительной культуры X—XI веков п тем самым дает нам воз
можность составить соответствующее заключение по данному 
вопросу. Хотя и известно, что в Армении купола таких громад
ных для того времени размеров нс возводились, ио строитель- 
лыс приемы их возведения, как видим, зозсс нс были «ужды 
армянским зодчим, что было блестяще доказано Трдатом в 
Константинополе.

Между тем, о высоте строительной культуры в Армении 
того времени можно судить не только по культовым зданиям, 
но и по тем великолепным однопролетным прочным каменным 
мостам, анийскнм и другим, где смелость конструктивных

9?
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замыслов их строителей доходит до пределов ппртуознистп 
строительного искусства.

Разумеется, пребывание Трдата в столице ВизаютнскоГг 
империи, по меньшей мере в течение четырех л -г. нс могло не 
оставить следа в его творческих исканиях. Константинополь 
конца X веха времен императора Василия 11 был цветущим 
передовым культурным городом, крупным торговым и промыс
ловым центром, а империя сбыла самой крупной морской дер
жавой в Европе»,’ материальное благосостояние которой до
стигло своего наивысшего расцвета.

Возможно, что Трдату и нс удалось иобызать в других 
городах империи, зато столица с ее архитектурным миром, 
переживавшая новый период расцвета споен культуры и. и 
частности, зодчества, конечно, должна была бып. ему доста
точно известна. С первым, юстиция конским периодом рас
цвета архитектуры Трдзт был более чем знаком по хрзму 
Софии; а благодаря указанным работам теперь уже эн1 при
общился к той среде византийских зодчих, откуда неводили 

новые творческие искания.
Нам не известно, что и в какой степени было воспринято 

Трдатом в этой среде за годы его пребывания в Константино
поле, по. вернувшись в Лин и. продолжая здесь свою творче
скую деятельность, он продемонстрировал новый рост свое
го мастерства как в анийском соборе, так и в Гагиковом храме.

Этот рост станет еще более заметен, если сравнить упомя
нутые памятники с церковью в Арпше. построенной нм еще 
до поездки в Константинополь.

Аргнна, реставрация купола храма Софии, Анийский кафед
ральный. собор—они обозначают архитектурный путь Трдата 
и стремительный рост творческих сил этого выдающегося зод
чего. Но наряду со всем этим в его творчестве мы не видим нс 
только каких либо признаков византийской архитектуры, но 
даже попытки интерпретации этого стиля из армянской почве. 
Трдат шел по твердым стопам своих предков.

• К. Мгрке. Хроколп.-ячсскне виински Арна Маркса и Эигсльга. 
Т. У НВТ. стр II.



ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРДАТА

Яркая фигура Трдата. как С|>еднсв1>ко1иио армянского 
зодчего, стоит на важном рубеже мстории Армении, когда стра
на после арабского нашествия снова вышла на магистральный 
путь своего развития.

Ведущей областью средневекового армянского искусства 
стала архитектура. Этому способствовало большое городское 
строительство, которое быстро развивалось с появлением тор
говых центров на ближневосточной транзитной магистрали.

Центром этого строительства, а следовательно и развития 
архитектуры, законодателем архитектурного направления п 
Армении становится ее столица Анн.

Однако, несмотря на рост городов, ознаменовавшийся ши
роким развитием гражданского строительства, помоднее дало 
свои законченные в архитектурно-художественном отношении 
образцы лишь спустя пару столетий. В эпоху же Вагратндов, 
как И прежде—до арабского владычества, на первый план вы
ступало церковное зодчество, поскольку, с одном стороны, сшс 
сильны были в стране традиции культового зодчества, а с 
другой,—пока еще молодая гражданская архитектура не мог
ла противопоставить этим традициям что либо новое и зрелое.

Деятельность Трдата совпала с первым периодом этого 
расцвета и вес его произведения представляют собой культо
вые здания. Выть может мл светских зданий ему принадлежит 
создание дворца Вагратлдов в Анн. который имеет ряд призна
ков. указывающих, как уже сказано, из его творчество.

Творческую деятельность Трдата было бы удобно раз
бить на два периода, хотя смена их и не носит характера пе
релома в его художественном мировоззрении. Первый период 
творчества Трдата заканчивается в 100! году, когда им были 
созданы его основные архитектурные произведения: церковь 
г Аргоне. Аинйский кафедральный собор, реставрация купола 
храма Софин. Второй период знаменуется возведением 
Гагикова храма. Эта периодизация имеет основанием то. что 
в 1001 году указанными произведениями заканчивается после
довательное развитие его творчества, завершается архитек
турно художественная концепция зодчего, олицетворяющая 
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коаый расцвет. В 100! году Трдаг эаклодывз.-г фундамент 
Гагикова храма, но это здание не отражает его собственных 
настроений н не дает подлинного выражения его собственных 
архитектурных идей- Поскольку свой творческий путь Трдит 
закончил повторением храма Звартнон, памятаиком лренией 
архитектуры, свое архитектурное кредо он закончил формулой 
трехсотлетней давности. Трдат в атом отношении выполнял 
волю царя, хотя и в этом «повторении» древнего памятника 
сказались сто новаторские тенденции.

Произведения Трдата, особенно его Аиийскнй собор, по
служили источником творчества нескольких поколений армян
ских apxiTTcxropoB.

Очень скоро, почти одновременно с собором, в Армении 
появляется ряд культовых зданий, зодчие которых, сели и нс 
были учениками Трдата в прямом смысле, то во всяком случае 
оставались верными последователями .сто творчества. В пер
вую очередь укажем на двух из них—на безвестного но имени 
зодчего—автора Мармашенского монастырского комплекса, и 
так же безвестного строителя большой Ксчарукской церкви. 
Во всех этих произведениях заложен общий тематический за
мысел. общая трактовка интерьера, близкие к тому, что мы 
видим .у Трдата в его Арпитс или кафедральном соборе, т. е. 
вертикально устремленные динамичные формы, как лейтмоти
вы композиции, тс же пучкообрззные полуколонии, стрельча
тые арки II т. д. Пебе:и1птсрссно отхетнтк что некоторые 
исследователи ряд сходных мотивов деталей видят одновре
менно в храме Гагика, в кафедральном соборе. Мармашене и 
Ксчаруке.

Между тем из этих перечисленных архитектурных произ
ведений ярче всего сказывается близость к произведениям 
Трдата в большой Мармашенскон церкви. Это относится хак 
к характеру построения ее общих объемов, так и к отдельным 
деталям (как-то. западному входу, сходному по оформлению 
с входами Гагикова храма, фасадным нишам, внутри которых 
помещены меньшие ниши, карнизам, круглым окнам и т. л.).

Потому мы не исключаем также возможность считать 
Трдата автором большой Мармашснской церкви.

Но ие только этими несколькими произведениями отпапн- 
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чивается В.111Я111К- Трдатп ма армянское зодчество. Прогавсдс- 
шт эти воздвигнуты под сильным ялнттсм творчества Трлатз, 
значительно больше а них постоянно иопторя ‘тсн тог же те
матический замысел, иногда п различных вариациях.

Между тем, основной тип церквей, который мы видим 
висслсдспши, это—купольные зады, где внутреннее простран
ство лишаю свободно стоящих пилонов, как в церкви Арпши. 
Дельиейшее развитие церковного зодчество :илз именно по 
этому типу, ио нс анийскому собору, хоти и последний весло 
оставался з центре анимания по своему высокому уровню 
архитектурного мостерствл. Причина заключается в том. что 
с развитием городской культуры особое развитие получает 
состшая архитектура: дворцы, гостиницы, караваисараи и 
т. п.; церковные же лдтп1Я. сохраняя основную композицион
ную форму, уменьшались п своих размерах. Потому и отпадала 
нужда в мощных пилонах лннйското собора, которые комли- 
31ШНОНИО соотастстгоаали здании к значительных размеров. 
Между тем лнеипо тин купольной бессголбяой залы хорошо 
подходил для церкаей небольших размеров и допускал любое 
сокращение. В дальнейшем, купольную залу сокращали до 
-сшшапорных размеров; многочисленные образцы такого рода 
церквей, в которых едва могут поместиться несколько человек, 
даст армянская архитектура XIII пека.

Почти на пол столетия ранее Трдатл, на юге Армении, при 
дворе Арцрупидоо. жил другой крупнейший зодчий средневе
ковой армянской архитектуры ио имени Мануел. Им. для вас- 
иурпкаиского паря Гагика Арцрулк, был воздвигнут ряд с<х>ру- 
жеш|Л, достаточно известных нам по дозольно подробным 
описаниям историка Фомы Арцруии. Последний восторженно 
описывает построенную Мануслом известную Ахтампрскук» 
церковь и ныне не сохранившийся дворец. Судя по этим очи- 
Саниям, дворец представлял великолепное и мошпое сооруже
ние. весьма примечательное для своего времени.

Млнуея остается, наряду с Трдатом, самобытным л также 
тыдаюпшмея зодчим армянского ерх'длсзекояья.

Но мненпо и творчестве Трдатл особенно.. сильно был։ 
припалены ։с новые коиструктиозые н декоративные пришиты, 
к-зтеркс смалывались к этому времена в зодчестве Армении.
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Так, стрельчатое очертание арок явилось нс только попым кон
структивным решением, по в дальнейшем оно стало также 
внедряться в декоративные мотивы. Стремление к вытянутости, 
к движению по вертикали, стало влиял, на характер форм, 
iipoiir.piini':. отдельных архитскп-риы.: элементов и деталей 
Это можно довольно ясно проследить пн приводимых ниже 
конкретных примерах.

Если стилобат первоначально представлял прямоугольную 
платформу, то со временем строги следует контуру плана 
здания, з :"гтем его ступеньки, вс֊՜- меньше выступая злподлиио 
фасадов, как бы стремятся слиться с ним.

Для ранних памятников, исключая Звартиоц и некоторые 
другие, более характерны лаконично оформленные стены. <з 
целом представляющие гладкие поверхности. Плоскость стен 
тем самим подчеркнута. Теперь же. сохраняя принципы мону
ментальности, стены все чаще дробятся декоративными арка
дами.

Заметно утоняются полуколонии декоративных аркад. В 
целом архада сужается в пролетах и вытягивается ввысь.

Полуциркульные и тем более подковообразные арки в 
центральных местах сооружений уступают место аркам стрель
чатого очертания.

В отличие от прямоугольных или круглых форм и сечении 
колонны часто членятся по вертикали.

Входы представляют портики сложного профиля в плане, 
расположение полуколонох и соответственно арок своим рит
мическим отступлением вглубь, повторяют лейтмотив архитек
туры интерьера.

Широкие оконные проемы начинают постепенно сужаться 
до формы узкой вытянутой щели.

В отличие от полукруглых бровох над окнами а предше
ствующей архитектуре, бровки приобретают стрельчатое очер
тание в своих средних частях.

Щипцовые завершения степ, с незначительным уклоном 
скатов перекрытия в равней архитектуре в дальнейшем силь
но повышаются и заостряются.

Пропорции барабана вытяшяаютсм, пх конусообразное за
вершите (шатер) также вытягивается и заостряется в своей 
вершине.
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В отличие от сильно выступающих карнизов и предыдущее 
время, их выкос значительно .уменьшается. Каршны прибли
жаются х плоскости стен, увеличиваются по высоте и более 
профилируются. Появляются также ломаные линии кариитлв 
(чаше а завершенна барабана).

•
Тзорчегтго Трдага. воплощенное в сю произведениях. нс 

прошло мимо ряда исследователей мировой архитектуры. Дио
го исследователей, а еще больше различных путешественников, 
постоянно обращавшихся к лрепинм руинам Л:ш, центром 
своего внимания всегда превращал.։ е:>.и։чес.*псиныГ։ архитек
турный ©Срез кафедрально е собора Тр.ч.па,

Об этом соборе писалось очень много. И почти вес отзывы 
об его свторч. сводятся к признанию того, что таорчеетзо 
Трдатз переросло рамки нплионыыкн) армянской зрх։пек- 
туры.

И. Стржнговский, имея в виду гигантскую фигуру Трлзта, 
хак творца подлинных шедевров архитектурного искусства, 
выводит его на арену мировой архитектуры, и видит в его лице 
зодчего, заложившего краеугольный камень, на котором не- 
сксльхо столетий спустя поднялись готические храмы Европы. 
И. Стржнговский пишет ...< в свое время он ипилсл творцам 
готических замыслов архитектуры», и далее «во «яком случае- 
путь к готике нашел он». Историческая судьба эп։х рассужде
ний. как и слсдояало ожидать, нс получила своего дальнейшего 
развития. Следует подчеркнуть, что не мало авторов. обра
щаясь к Аипйскому собору, писали почти то же самое. 
«В ней много типично-готических черт и она может слу
жить доказательством восточного происхождения угого стиля» 
(Э. Ф. Б. Линч).

Является бесспорным, что по всех этих высказываниях 
суть принципиально глубоких вопросов развития архитектур
ных форм сужена до пределов чисто внешних впечатлений, 
притом идущих в разрез со всеми принципами зарождения н 
развития исторических стилей в зодчестве. Предпосылки появ
ления готики не могли, конечно, миновать свою историческую 
среду в Европе, свои мономнческне социально политические- 
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факторы и традиции предшествовавших ей архитектурных сти
лей и найти о качестве источников развития чисто aaeunnic 
признаки архитектурных форм какого-либо одного историче
ского произведения—в данном случае собора богоматери.

И. Стржнговскому. конечно, была известна историческая 
взаимосвязь готики с более ранним романским стелем, и пото
му весьма последовательно и здесь он видит армянское влия
ние. п частности, п пизанской группе памятников, как ведущих 
свое начало от лрсвне-армяиского зодчества.

Между тем если нс касаться более сути дела, обойти по
ставленные вопросы и остаться лишь в пределах внешних рас- 
суждений и выдвинутых заключений, нетрудно заметить, 
какую колоссальную творческую силу в лине Трдата видели 
указанные выше исследователи.

Действ1пелы։о, Трдат—один из тех немногих среди из
вестных нам зодчих древней Армении, творческая продукция 
которого исчисляется наибольшим количеством архитектурных 
произведении; но этого было бы недостаточно, если все эти 
произведения так прочно не пошли бы в историю класси
ческой архитектуры Армении, как се блистательные вершины. 
Суть вопроса, конечно, не ограничивается пределами внеш
ней биографии зодчего или историей его отдельных произведе
ний. Вопрос сводится, что важнее, к выявлению творческого 
масгерстаа Трдата. которое в архитектуре прошлого нас инте
ресует о первую очередь. Трдат же показал на своих работах, 
что мастерство—это живой творческий подход к произведе
ниям архитектуры. Яркими примерами этого послужили; Гаги- 
кашей, воспроизводящий с весьма критическим подходом древ
ний храм, и один за другим построенные церковь в Аргане н 
Аннйскнй кафедральный собор, представляющие развитее 
композиционных форм одной и той же архитектурной темы— 
церковного здания.

В основе такого творчества лежат принципы новаторства, 
которые весьма соответствовали произведениям Трдата. 
Именно славой этих произведений имя Трдата получило ши
рокую известность не только на своей родине—Армении, но н 
далеко за се пределами.
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АННОТАЦИЯ

Вес обмеры и реконструкции архитектурных произ- 
оедсиий Трдата принадлежат Т. Торамаияиу. Фотосъсм- 
ки произведены: Т. Тораманялом. Арамом Вруйром м 
Н. Г. Бунматяиом (Артина). ЧергеЖи храма Софии взя
ты из книги К. Брунова «Очерки по истории архитекту
ры». Том П.
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