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Куртя де Арджеш—город в южной часта Румынии, где находится 
знаменитый комплекс памятников культовой архитектуры XIV—XVI вв. 
Название Арджис .(Арджеш) упоминается в одном из венгерских доку-
ментов 1295 г. По всей вероятности, происхождение названия связано 
с армянским городом Арджешом, расположенным у озера Ван в Ана-
толии (Малая Азия). На это указывает румынский историк. Б. П. Хаж-
деу, однако он упускает из виду то, что гербом района армянского Ард-
жеш был орел (по армянски—ардзив). Название Арджеш может быть 
связано и с армянами, обосновавшимися в Валахии, на территории 
которой расположен сам город Арджеш1. 

К основным памятникам Куртя де Арджеш относятся два здания: 
гооподарская церковь св. Николая, строительство которой началось 
при основателе государства Валахии Бессарабе I я почти закончилось 
ко дню его смерти в 1352 г., и епископская церковь, построенная кня-
зем Нягоем Басарабом (1512—.1517 гг.) по проекту зодчего Маноли2. 

Ослепительная красота епископской церкви привлекала внимание 
многих румынских и зарубежных исследователей искусства и архи-
тектуры3. 

Епископская церковь состоит из трехапсидного здания с коротким 
западным рукавом, увенчанным восьмигранным купольным барабаном. 
К западной стороне церкви примыкает большой прямоугольный прит-
вор, в средней части которого образован квадрат, состоящий из 12 вы-
соких колонн, связанных между собой арками (по 4 на каждую сторо-
ну квадрата). Над квадратом возвышается высокий купольный бара-
бан, над западными углами притвора—также купольные барабаны, 

1 О. Т а 1га II, МопитеШз ЬухапИпз йе Сиг1еа (!е Агдез, Раг18, 1931, р. 4. 
2 Г. И о н е с к у, Архитектура Молдавии и Валахии («Всеобщая история архи-

тектуры», М,—Л., 1966, стр. 472, 482). 
3 Я е I з е п Ь е г § е г, Ь'ё^Изе йи топазгёге ер13сора1 Йе КиПеа й 'Аг^з еп Уа1а-

сЫе, \Пеппе, 1887; Ог. Т о с 11 е з с и, В1зег1са ер1зсора1а а тапазИгН Сиг1еа Йе Аг-
Яез, Висиге$Н, 1887; А. С Ь о ) з у, Н1зЮ1ге с!е ГагсНИесШге, РаПз, 1899; то же, т. II; 
Р г а п г 1 а Н е , Ше ЫзсЬоШсЬе К1оз{егк1гсЬе ги КиМеа Йе Аг^ез 1п КитаШеги 
ВегНп, 1911; 5 1 г 2 у 8 о > у з к 1 , Э1е Ваикипз! Йег АгтеШег ипй Еигора, Меп, 1918, 
5 . 8 5 7 ; ч - р / ч п р гг. ц.р*ъг чЬт, ешЧше и ы^ь^ьд/. 

Лш+Ъщ, Я.ЬЪЬи.ц, 1888, VII, VIII, IX, 1936; О. I о п е з с и, СиПеа Йе Аг^ез. ЫоПа 
ога$и1и! рг1п топитеп1е!е 1и1, ВисигедИ, 1940: * - Р п и ! * п р ш Л щ ' ъ ] ш ' ь , Ь ^ р Ь Р 

Ьш]!1ш11ш-и {шршшрши1Ьи,пир1 шЬ ц ш ш Л ^ и ! , , ЬркшЪ, 1042, 77; с О Г I П а N 1 С О-
з с и , Ье топаз(ёге й'Аг^е?, (.Кеуие гоита!пе йе ГЫзиЯге', Висиге?», 1967, № 6), 



только узкие и высокие. Примечательно, что открытая сторона запад-
ного рукава церкви занята соответствующей четырехколонной стороной 
подкуполыюго квадрата притвора. К самобытным решениям по-
мещения для молящихся и притвора относятся тромповый переход ог 
квадратного подкупольного пространства к восьмигранному основанию 
купольного барабана и высокие основания купольных барабанов. Сна-
ружи церковь украшена богатым декором. 

О родстве архитектурных элементов церкви (декоративный пояс, 
глухая аркатура над ним) с аналогичными памятниками Армении и 
Грузии4 говорит румынский историк Гр. ТочиЛ'бску. Он указывает, что 
армянские зодчие принимали участие в строительстве архитектурных 
сооружений в Константинополе, Малой Азии, Сирии5. Известный ис-
следователь румынской архитектуры Г. Балш, разделяя мнение Гр. То-
чилеску, отмечает в архитектуре церкви и другие элементы, имеющие 
восточное происхождение. К ним он относит тромпы восьмигранного 
купольного барабана помещения для молящихся, указывая, что такое 
решение исключительно редкое явление в архитектуре Румынии6. Дру-
гой знаток старорумывской архитектуры П. Гика-Будешты пишет, что 
помещения для молящихся, за исключением некоторых деталей, струк-
турно родственны сербским помещениям, в то время как внешний де-
кор характерен для армянской школы7. На восточное происхождение 
тромпов купола помещения для молящихся указывает и другой иссле-
дователь румынского зодчества В. Вэтэшяну8. Искусствовед Корина 
Николеоку также соглашается с мнением Гр. Точилеску, П. Гика-Бу-
дешты и Г. Балша об армянском происхождении декора церкви9. В. Вэ-
тэшяну считает, что композиция притвора церкви в Куртя де Арджеш 
своими корнями восходит к греческой архитектуре10. Г. Балш, говоря 
о декоре церкви, указывает, что широкие орнаментированные наличники 
оконных проемов с архитравным завершением более характерны для 
армянской архитектуры, в то время как широкие плоские или профили-
рованные наличники окон с полукруглым завершением чаще встреча-
ются в грузинском зодчестве и почти неизвестны в армянском. Далее 
Г. Балш отмечает близость неглубоких декоративных ниш круглых 
оконных проемов с орнаментированной решеткой, а также небольших 
дисков, размещенных в местах соприкосновения арочных ниш фаса-
дов, с аналогичными в памятниках Грузии (Самтависи, Пита-
рети и др.)11. 
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В вопросе происхождения зодчего, создавшего памятник, мнения 
исследователей сходятся: восточное. Так например, Г. Балш полагает, 
что «возможно он (Маноли—А. Т.) был армянином или грузином, эми-
грировавшим из своей страны и работавшим в Константинополе»12. 
Одни исследователи считают Маноли уроженцем Ниаессии — города в 
Малой Азии, другие—уроженцем Кастпадокии1"'. 

В архитектуре Сербии, откуда, как полагают румынские исследо-
ватели, проник в румынскую архитектуру трехапсидный план14, и в 
памятниках Греции (Афонские горы) основным типом церкви яв-
ляется трежалсидное здание с четырьмя колонками, хотя в зодчест-
ве Сербии встречаются и трекаисидные церкви без свободно стоящих 
под купольных опор. В связи 1С этим румынский историк и искусствовед 
П. Константинеску-Яшь пишет, что проникновение трехапсидного пла-
на с Кавказа «признано теперь всеми историками искусства»15. 

В архитектуре Армении, за исключением церкви в Талине (VII в.), 
имеющей четыре подкупольные опоры, в основном все треха,псидные 
церкви безопорные. В этом отношении ни одна из известных нам цер-
квей Сербии и Греции (Афонские горы) не имеет себе равной в Арме-
нии. Безопорная трехапсидная церковь, характерная для сербской ар-
хитектуры (Лазарица, 1374—1378 гг.), служит аналогом церкви з 
Куртя де Арджеш и румынского памятника в Дялу16. На наш взгляд, 
церковь Лазарица значительно ближе армянским трехапсидным церк-
вам, чем трехапсидные сербские и греческие церкви с четырьмя ко-
лоннами. В связи с этим Г. Балш справедливо разделяет мнение фран-
цузского византиниста Г. Мийе о восточном происхождении трехапсид-
ного здания без внутренних опор. Г. Балш считает, что этот тип церк-
ви распространен также в Армении к Грузии17. В сербских и гре-
ческих церквах (Афонские горы) трехапсидного типа с четырьмя опо-
рами как бы объединились безопорные трехапсидные здания и ку-
польная базилика Византии. 

Не менее интересным в нашем памятнике является планировочное 
решение притвора. Несмотря на кажущееся сходство притворов гл авных 
церквей Афонских гор и церкви в Арджеше, притвор последней сущест-
венно отличается центричностью плана. В отличие от него афонские 
церкви имеют вытянутую по оси север-юг форму притвора с двумя 
опорами. Такая вытянутость притворов особенно характерна для ви-
зантийских памятников, и в решении притворов афонских церквей мож-
но усмотреть сходство именно с последними. Если в схеме плана церк-

12 Там же, стр. 10. 
13 Там же, стр. 11. 
14 Там же. 
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ви признать близость с аналогичными памятниками Сербии (Лазари-
ца, Куршевац), то, возможно, что и форму притвора (ц. Манасня) Ма-
ноли перенял из сербской архитектуры. 

Связь притвора Арджеша с сербским обусловлена и общим ре-
шением архитектурно-художественной композиции церквей Сербии и 
Арджеша. В обоих случаях церковь и притвор составляют единое це-
лое и связаны снаружи одним карнизом (церкви Любостиния, Наупа-
ра, Крушевац, Каленич и др.). 

Кроме того, в композиции плана притвора .Арджеша наблюда-
ется сходство с композиционно-планировочной схемой притвора сз. 
Софии в Фессалониках (первая половина VIII в.). Оно выразилось в 
решении купольного квадрата, примыкающего к алтарю, и западного 
участка церкви (наличие квадратных угловых ячеек для перекрытия: 
одна со сферическим, другая с крестовым свода!Ми). Следует отме-
тить, что угловые купольные барабаны притвора Куртя де Арджеш 
как бы исходят из угловых квадратных оснований притворов-нартек-
сов византийских церквей. 

Если признать армянское происхождение тромпов Арджеша и 
провести сравнение с тромпами Армении, то тромпы, подобные ард-
жешским, можно встретить в композиции церкви св. Саркиса в Бджни. 
В отличие от дугообразного вида тромпов в Бджни арджешские име-
ют классический вид полуконуса18. В тромпах Арджеша нашли отра-
жение и элементы ранних памятников Грузии (церковь в Эрелаант-Сак-
дари близ Ахмета, которая, согласно Г. Н. Чубинашзили, относится к 
V веку) , 9 . 

Однако, на наш взгляд, тромпы-арки Бджйи или Эрелаант-Сак-
дари вряд ли служили прообразом для Куртя де Арджеш. Этот восточ-
ный элемент, прошедший через призму западнороманского искусства, 
по всей вероятности, проник в Румынию из Сербии. Хотя прямые па-
раллели нам неизвестны, наличие в далмацинской архитектуре церк-
вей типа трехпрестольных (как и церкви Эрелаант-Сакдари и Ар'так з 
Армении, имеющие параллели в Далмации) указывает на них. В этом 
аспекте близка к истине наша гипотеза о сербском происхождении 
тромпов Арджеша, о чем свидетельствует параллель тромпов Эрела-
ант-Сакдари в романской архитектуре. 

Следует отметить, что форма купольного барабана церкви в Ард-
жеше (восьмигранная) преобладает в памятниках всех школ сербской 
архитектуры. Поэтому в данном случае не исключаются и его парал-
лели в византийской и грузинской архитектуре XI—XIII вв., в кото-
рой также преобладают многогранные (восьмигранные) барабаны в 
отличие от армянских (в основном круглых) этого же времени. Не-

18 Н. М. Т о к а р с к и й , Архитектура Армении IV—XIV вв., Ереван, 196]. 
стр. 113. 

19 Г. Н. Ч у б и и и ш в и л и, Крестовокупольная церковь Эрелаант-Сандари блпз-
Ахмета («Вопросы истории искусства», Тбилиси, 1970, кн. Г, стр. 45—46). 
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смотря на близость этих форм, решение облика барабана церкви з 
Куртя де Арджеш, на наш 'взгляд,— частица вдохновения Маноли, хо-
рошо знакомого с особенностями сербского зодчества. Аналогичное 
решение подкупильного пространства и его внешнее отражение мож-
но встретить в сербской архитектуре, в ее моравской школе (Раваница 
(XIV в.), Любостиния (XIV в. ) ) , где высокий подкупольный квадрат 
значительно выступает над боковыми наружными стенами (апсн-
дамн)20. 

К интересным элементам притвора церкви в Куртя де Арджеш 
оггносится богато убранный портал, устроенный в средней части запад-
ной стены. Орнаментированный портал с прямоугольным верхом и с 
параллельно идущим большим порталом создает как бы второй портал 
несколько ниже первого и состоящего также из прямоугольного прое-
ма, обрамленного полукруглым верхом. В тимпане портала изображе-
на Мария Оранте, ниже тимпана устроен вход из дугообразной пере-
мычки, с фигурными"швами. Между внутренним и наружным обрамле-
нием портала, в верхней зоне имеется надпись. Проем с дугообразным 
верхом несколько, отдален от высокого наружного портала, который 
выделяется отлично выполненной резьбой по камню с мотивами расти-
тельного содержания. В основе убранства—.простой плетеный орна-
мент21. 

В архитектурно-художесивенном решении портала Куртя де Ард-
жеш имеется некоторая общность с порталами церквей Армении, хотя 
и двухпортальное решение характерно для мусульманской архитек-
туры. 

В очень близкой связи с порталом Арджеша находится решение 
убранства входа второго яруса армянской церкви Богородицы в Нора-
ванке (XIV в.)22. Интересно, что в румынском и армянском памятниках 
надписи одинаково расположены по отношению к верху обрамления23. 
Однако в тимпане св. Богородицы изображен Христос с двумя святыми 
по обе стороны, в Арджеше—Мария Оранта с младенцем Христом на 
руках. 

В названном армянском памятнике (как, очевидно, и в остальных, 
находящихся на территории Исторической Армении) нет дугообразно-
го завершения проемов, за исключением входного проема южной сто-
роны церквей Шогакат и Мугни (XVII в.). Кроме того, фигурные швы 

20 Д. Б о ш к о в и ч , указ соч, стр. 455, рчс. 42. стр. 457, рис. 44. 
21 О г I к 0 г е I о п е 8 с и, ОоситеЩе ёе агЬПесШга готапезса, Висиге§Н, 1952, 

3, 1аЫ. 15,' 16. 
22 В. М. А р у т ю н я н и С. А. С а ф а р я н , Памятники армянского зодчества, 

-М„ 1951, стр. 64. 
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перемычки портала Арджеша нехарактерны для памятников Армении,, 
где в основном применялись наклонные и зубчатые швы, фигурные 
или фасонные швы встречаются в ряде памятников Ани (гостиница)24. 
Согласно В. Вэтэшяну, фигурные швы исходят из арабской строитель-
ной практики, которую унаследовали турки25. Но такие швы можно 
видеть и в памятниках Константинополя, Малой Азии, Сирии26. Это 
обусловлено, по всей вероятности, сейсмическими условиями местности. 

В тимпанах портала Арджеша и сербской церкви в Дечани 
изображен один и тот же сюжет: Мария Оранте27. Но общий восточный 
характер отдельных частей и декора портала Арджеша говорит, ско-
рее, о его малоазийском происхождении. В частности, основанием для 
этого служит то, что ряд сооружений сельджукской архитектуры (на 
примере мавзолея в А х л а т е и д р . ) имеет высокие проемы с орнаменти-
рованными прямоугольными наличниками. Восточное происхождение 
флеронов верха тимпана портала Арджеша не вызывает сомнений. 
В армянском и грузинском зодчестве подобные элементы встречаются 
уже с X—XI вв.28. 

Г- Балш считает, что широкие орнаментированные наличники 
оконных проемов Арджеша армянского и грузинского происхождения.. 
Это подтверждается и тем, что оконные проемы с полукруглым завер-
шением угловых барабанов притвора и барабана церкви—узкие и вы-
сокие, что весьма характерно для грузинской архитектуры XI—XIII вв. 

Форма круглых оконных проемов, заполненных орнаментирован-
ной решеткой, известна издревле. Ряд исследователей считает, что она 
имеет мусульманские корни и ее появление в памятниках Балкан (Кру-
шевац, Куртя де Арджеш, Козя, Дялу и др.) связано с южной Италией 
и Византией29. Наличие в арджешской церкви оконных проемов с ор-
наментированной решеткой обусловлено связями архитектурных особен-
ностей этой церкви с памятниками моравской школы (Крушевац, Ка-
ленич и др.). Любопытно, что рисунок круглых оконных проемов этих 

2 4 О. Х а л п а х ч ь и н , Строительные традиции народных мастеров Армении 
(«Архитектурное наследство», М., 1953, т. 3, стр. 47, рис. 14); С. X. М н а ц а к а н я н , 
Архитектура армянских притворов, Ереван, 1952, стр. 87. 

н V. V а I а 8 1 а п и, Гз(ог1а апе11еида1е 1п Таг11е Когаапе, Висиге?и, 1959, стр. 486. 
" Р г I е а г 1 с И З а г г е , Ке1зе 1п К1е1па81еп, ВегНп, 1896, табл. VII, XII, XIX, 

XXII, XXXIII, II.; 13 и з 8 а п с1 и др., Ьа 5упе а п ^ и е е( тё(Иёуа1е ШизШс, табл. 91. 
Примечательно, что такие швы, как в Санаине, Ахпате можно видеть на арках перво-
го яруса гробницы (VI в.) Теодориха в Равене (Б е | с И ш а п а Р. V., Кауеппа, >Уе1з-
Ьаёеп, 1969, стр. 199), Текфур-Серая (XIV в.) в Константинополе: см. Н. И. В р у -
нов , Архитектура Византии («Всеобщая история архитектуры», М.—Л., т. 3, 
стр. 144, рис. 104. 

2 7 Д. Б о ш к о в н ч , указ. соч., стр. 436, рис. 17, стр. 438, рис. 18, стр. 442, 
рис. 26. 

2 8 Н. П. С е в е р о в , Памятники грузинского зодчества, М„ 1947, табл. 26, 40. 
и Н е I п г 1 с Ь О е г Ь а г (1 Р г а п г , Ьез 1епё1гез сксиЫгез йе 1а са1Ьес11а1е <1е-

Се!а1и. Ье ргоЫёше йе Г о г ^ п е йе 1а .гозасе" йи тоуеп аде. СаЫегз агсЬео1о^1чиез,. 
Раг!з, 1955, IX, р. 264; Р а о 1 о V е г 1 о п е , ГаПе ргеготагНса 1п Ы^иМа,Тог1по, 1945. 



84 Аршавлр Тораманяп 

памятников близок к рисунку проемов ряда памятников грузинской ар-
хитектуры. на которые ссылается Г. Балш (Никорцминда, Бетания, 
Кабен). Таким образом, хотя происхождение круглых оконных проемоь 
с решеткой и находится в близкой связи с Востоком, в Куртя де Ард-
жеше они появились, очевидно, в результате заимствования из Сербии. 

В декоративных нишах фасадов церкви, и притвора можно ус-
мотреть отражение рисунка обрамления сторон граненых купольных 
барабанов грузинских церквей, завершающихся в местах примыкания 
полукругов небольшими капителями с высокими и широкими орна-
ментированными абаками. В этом не трудно убедиться, если сравнить 
характер обрамления сторон купольных барабанов с декором фасадоз 
церкви, который состоит из ряда одинаковых и вполне завершенных по 
общему построению неглубоких ниш, примыкающих друг к другу. Се-
чение обрамления церкви Арджеша—полукруглое. 

Такие же элементы встречаются в декоре обрамления проемов Нн-
корцминды, Самтавро, Манглиси, Цугругашени и в Армении—Абу-
гамренц. О том, что этот мотив декора грузинских 'памятников мог слу-
жить образцом для Арджеша, свидетельствует устройство в антреволь-
тах шишок .взамен, может быть, капителей угловых тонких пилястров 
грузинских памятников XIII в. 

Барабаны грузинских церквей XI—XIII вв., подобно сербским, 
многогранные, И хотя в последних количество граней меньше, в обоих 
случаях в каждой грани барабана устроены оконные проемы. Такое 
решение купольных барабанов памятников Грузии и Сербии, а также 
в Арджеше, приводит к выводу, что в арджешской церкви решение ба-
рабана заимствовано из сербской архитектуры, а декор барабана—вос-
точный. Об этом может свидетельствовать и форма кровли как серб-
ской, так и церкви в Арджеше. 

Таким образом, объемно-пространственное решение церкви в 
Куртя де Арджеш имеет сербскую основу, а декор—закавказскую. 
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(ГОШМ* (XVI Т-.) 
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