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О существовании армянских стенописей VII в. еще сравнительно 
недавно было известно так мало и данные были столь неопределенны
ми. что о фресках предпочитали не говорить. Конец этому тягостному 
молчанию, однако, положили исследования Л. А. Дурново, показавшие, 
что в древней Армении существовала монументальная живопись высо
кого художественного уровня1. С. Тер-Нерсесян с полным правом уже 
могла включить эти фрески в круг восточнохристианских памятников2. 
О росписях в храмах в Аруче, Талине, Лмбатаванке и Коше впослед
ствии обстоятельно писал Н. Г. КотандЖ'Ян3. Вышли также публика
ции, посвященные таким вопросам, как сложение системы росписей4 и 
истоки апсидальных иконографических схем5. На сегодняшний день 
можно считать твердо установленным фактом прочную связь армян
ской монументальной живописи VII в. с сирийско-палестинской иконо
графической традицией.

Армянские фрески VII в. уцелели фрагментарно. Они неравноцен
ны по состоянию сохранности и поэтому требуют от исследователя раз
личного подхода. Если в одних случаях можно говорить о стиле и ко
лорите, то в других,— в лучшем случае, установить сюжет и общую 
иконографическую схему. Но вряд ли следует пренебрегать даже такой 
крайне ограниченной возможностью, твердо помня о том, что в изуче
нии рание^редневакового 'Искусства нет .мелочей. Именно поэтому здесь 
пойдет речь об остатках росписи, которые, если не ошибаемся, до сих 
пор специально не интересовали исследователей.

Церковь Кармравор в Аштараке — небольшой крестово-купольный 
храм VII в., единственный в Армении сохранивший первоначальную 
черепичную кровлю6. Л. А. Дурново упоминает Кармравор в Аштараке

1 Л. А. Д у р н о в о ,  Краткая история древнеармянской живописи, Ереван, 1957, 
с. 8— 13; е е  ж е , Стенная живопись в Аруче (Талиш), («Известия» АН АрмССР, 
1952. № 1, с. 49—66); е е  ж е , Очерки изобразительного искусства средневековой Ар
мении, М., 1979, с. 139— 144.

2 5. Э е  г 1 Ме г 5 е з 8 1 а п ,  Ьа реШ иге агшёп1еппе аи VIIе з!ёс1е е1 1ез ш1п1а- 
(игез йе ГЕуап§11е сГЕГсйпИайгш. (Ас1ез ди XIIе Соп^гёз 1пСегпа(1опа1 сГёСийез Ьу- 
2 апМпез. ОсЬгШе, 10—16 зер(етЬ ге 1961, I. III, Веэ§гас1, 1964, р. 49—57).

3 Н. Г. К о т а н д ж я н ,  Цвет в раннесрсдневековой живописи Армении (Ана
лиз памятников VI—VII вв.), Ереван, 1978, с. 42—53; е г о  ж е , Художественный 
язык аручской росписи и раннесредневековые фрески Армении, Ереван, 1978 (II Меж
дународный симпозиум по армянскому искусству).

4 С. М а и у к я и, Сложение системы росписей армянского храма, Ереван, 1978 
(II Международный симпозиум по армянскому искусству).

5 В. Г. Л у ц к  о, Иконографические схемы армянских алтарных росписей VII в.
(ИСТОКИ И параллели) ( Сш&фАмл, 1980, № 8 , ‘41 — 157) .

6 В. М. А р у т ю н я н, С. А. С а ф а р я и, Памятники армянского зодчества, ■ 
М., 1951, с. 42—43, табл. 31.



среди -памятников, фрагменты росписи которых худшей сохранности» 
чем фрески Лмбата, Аруча и Талина, хотя и позволяют судить об ико
нографии и стиле, и, далее, отмечает обнаружившиеся под опавшей по
белкой ноги и края одежд святителей7. Н. Г. Котанджян говорит о боль
ших фрагментах изображений, оттеняет их плохую сохранность, ука
зывает на то, что, «несмотря на утрату хроматических оттенков, красоч
ный слой сохранил определенность ясно выраженного приема линеи- 
ной прорисовки»8. В остатках росписей церкви Кармравор, имеющих 
вид коричневатых пятен различной тональности, выделяющихся из 
плоскости стены, можно установить следы занимавшей конху алтариок 
апсиды композиции «Христос во славе» (рис. 1), а на стенах западно
го рукава креста, у входной двери,— изображения святых всадников 
с армянскими сопроводительными надписями. Присутствие указанных 
сюжетов показательно для памятников восточнохристианского круга, 
к числу которых, несомненно, вместе с другими армянскими циклами 
стенописей VII в., принадлежит и Кармравор. Не приходится сомне
ваться и в том, что эта изящная миниатюрная церковка с крестообраз
ным лланом была расписана внутри полностью. Доступные для обозре
ния остатки фресок, конечно, не представляют собой материала, кото-. 
рый дает право характеризовать монументальную живопись целой эпо
хи. Но они, являясь ее органической составной частью, могут позволить 
внести некоторые дополнительные штрихи в общие представления о 
системе росписей VII в.

Изображение святых всадников по сторонам входной двери храма 
в роли апотропеев хорошо известно в христианском искусстве Восто
ка, и в одном случае засвидетельствовано соответственной надписью 
(Бауит, капелла XVII)9. Рельефы с аналогичными сюжетами можно 
видеть по сторонам двери или над ней в церквах Сирии10. Не продол
жая перечень примеров бытования в восточнохристианских памятни
ках мотива едущих навстречу друг другу святых всадников, восходя
щего в своих истоках к сасанидскому искусству11, следует, однако, 
учесть этот случай как один из ранних, хронологически не выходящий 
за пределы первой половины VII в.

Апсидальная композиция в церкви Кармравор в Аштараке, мак и 
в других раннесредневековых храмах на территории Армении и за ее 
пределами, занимает пространство конхи (рис. 1). Сюжет Теофаник 
относится к числу наиболее излюбленных тем раннехристианского ис
кусства, дающего несколько вариантов схемы изображения Христа во 
славе (Ма1ез1а5 Ооггнт), основанного на использовании описания ви
дений пророков Иезекииля (I, 5—21) и Исайи (VI, 2) и объединенного

7 Л. А. Д у р н о в о ,  Очерки изобразительного искусства средневековой Арме
нии, с. 139, 144.

8 Н. Г. К о т а н д ж я н ,  Цвет в раннесредневековой живописи Армении..., с. 13, 
15, 49, 55, табл. 52.

* Л. С 1 с (1 а I, Ье топазгёге е1 пёсгоро1е (1е ВаоиИ, Ье Са1ге, 1904 (Мёшо1ге& 
риЪНёз раг 1ез т етЪ гез ае ПпзШи! 1гапса1з (З’а г с Ь ё о ^ е  Ог1еп1а1е йи Са1ге, I. 12 
*азс. 2), р1. 1,У, ЬУГ.

10 С. Р г е и з з е г ,  Когйтезоро1ат1зс11е Ваи(1епкта1ег аНсЬгЫНсНег ип<1 1з1а- 
лИзсНег 2е]1, Ье)рг12, 1911, Та!. 6(1), 10.

11 Подробнее см.: В. П у ц к о, Киевские рельефы святых всадников, Старинар. 
XXVI1/1976, Белград, 1977, с. 1,17— 118.
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с Вознесением12. Фреска в алтарной апсиде церкви св. Степаноса з 
Лмбате (Лмбатаванке), как нами было установлено, инспирирована 
непосредственным обращением к тексту книги пророка Иезекииля13. 
В этой композиции представлено изображение Христа, сидящего на ве
ликолепном геммированном троне, возвышающемся над языками пла
мени, окруженного ореолом, в сопровождении тетраморфов и враша 10-

Рис. 1. Аштарак, Кармравор. Схема расположения апсидальной фрески.
Рис. 2. Лмбат, церковь св. Стспаноса. Схема-реконструкция апсидальной фрески.

щихся колес (рис. 2). Для другого варианта этой композиции, известно
го по росписям грузинского пещерного храма в Додо (VII—VIII вв .)1,1 
и некоторых каппадокийских церквей15, характерным является разме

12 Р. у а п  (3 е г М е е г ,-М а^згаз Оога!п1. ТЬ6орЪап1ез йе ГАросаНрзе с!апз 
Гап сЬгёИеп, СШй йе1 УаИсало (ГСота-РаПз), 1938; А. О г а Ь а г, Маг11г1ит. Ке- 
сЬегсЬез зиг 1е си11е йез геПциез е1 Гаг( сЬгёНеп апИцие, I. II, Раг1з, 1946, р. 207— 
234; С II г. I Ь т . ,  БПе Рго^гатш е йег сНг1з(11с1геп Арз1зта1еге1 у о т  у!ег1еп Ыз 
2и М1Не (Зез асН1еп *}&Ьг|1ипс1ег15. \У1с5Ьас1еп, 1960; О. 5 с Ы 11 е г, 1копо§гарЫе Йог 
сЬг15111сЬеп КипзГ, Вс1. 3, Ои1егз1о11, 1971, 5. 233—240.

13 В. Г. Л у ц к  о, Иконографические схемы армянских' алтарных росписей 
VII в...., с. 150.

14 Ш. Я. А м « р а н а ш в и л и, История грузинской монументальной живопи
си, т. 1, Тбилиси, 1957, с. 31—35, табл. 17—23.

15 N. Т Ь 1 е г г у ,  Ре1п1игез йи VII з1ёс1е 1пё<Шез еп Саррайосе (51.-Сеогйез <1е 
2(пйапбпи). КесиеП с1и Мизёе №Иопа1, I. IX—X. Н о т т а ^ е  а М. Ь]иЫпкоу1с-Сого- 
У1с, Ве18гайе, 1979, р. 98—99, Г1§. 1 ,3 , См. также: М. К е з П е ,  ВугапИпе ^а11 Ра1п-

1п Аз1а ЛИпог. уо1. 1—3, К ескИ п^Ь аизеп , 1967.

Рис. 1. Рис. 2.
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щение по сторонам окруженного ореолом Христа двух фигур стоящих 
архангелов и двух серафимов или тетраморфов. В церкви Кармравор, 
насколько можно судить по остаткам фреоки в конхе алтарной апсиды, 
указанная композиция имела довольно существенные отличия. Окру
женная овальным ореолом (мандорлой) фигура сидящего Христа, под
держивающего левой рукой почти квадратный по форме большой ко

декс Евангелия, опирающийся на 
колено, фланкирована двумя пара
ми херувимов. Таким образом, к чи
слу известных армянских апоидаль- 
ных росписей VII в. следует доба
вить еще одну, отличающуюся от 
«конографичсаних схем Лмбата и 
Талина16.

Представление Христа во славе 
среди четырех херувимов или сера
фимов нельзя признать характер
ным для монументальной живописи 
раннего христианского средневеко
вья .как восточной, так и западной 
его ветвей. Однако этот мотив был 
достаточно хорошо известен визан
тийскому искусству доиконоборче- 
ского периода, на что дают весьма 
определенное указание миниатюры 
Гомилий Григория Назианзина (Раг. 
^г. 510) и Топографии Космы Ияди- 
коплова (Уа1 §г. 699, Го1. 74), ико- 

„ _  нопрафия которых восходит к ран-
Рис. 3. Палестинская ампУла в сокро- н и м  м а д е л<Я|М17. Впоследствии эта

вищнице собора Монцы. особенность (Иногда проявляется в
композициях Страшного суда18, и 

(что особенно важно) встречается в иллюстрациях видения пророка 
Исайи в иллюминованных рукописях Гомилий Иакова Кокиновафско- 
го (Уа1 дг. 1162, Го1. 119-у; Раг. дг. 1208)19. Между тем, в описании ви
дения Исайи число серафимов не определено, и лишь замечено, что 
«Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: дву
мя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя 
летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Гос
подь Саваоф, вся земля полна славы Его!» (VI, 2—3). Поскольку этот 
текст является принадлежностью литургии, можно думать, что он ока

16 Н. Г. К о т а н д ж я н ,  Цвет в раннесредневековой живописи Армении..., 
табл. 26—30, 41—42.

11 Л. Ь а ! 0 п 1 в 1 п - Б 0 8 0 § п е ,  ТЬёорЬап1ез-у 181оп8 а ь ^ и е П е з  рагМ препг 1ев 
р г о р Ш е з  с!апз Г а г1 ЬугапИ п аргёз 1а гез(аига(1оп дез 1т а § е з  (1п: З у тЬ го п о п . Аг1 
е1 агсЬёо1о§1е Йе 1а *1п Йе Г а п ^ и Н й  е ( <3и тоуеп  а^е, Раг1з, 1968, р. 137, 11§. 6, 8).

18 В. В г е п к ,  ТгайШоп ип<1 Кеиегип§ 1п Йег сЬг1з1НсНеп Кипз1 дез егз1еп 
ЛаНПаизеийз. 51исНеп гиг ОезсЫсМе Йез \УеИ^ег1с111з-Ы1(1ез, 1У1еп, 1966 (М епег Ьу- 
гапип1зс11е 51и(Иеп, Вй. III), 5. 82—86, Р1д. 5, АЬЬ. 22, 24.

19 С. 5  1 о г п а ) о 1 о ,  М1Ша1иге (Зе11е О тШ е (11 01асото  Мопасо... К ота, 1910 
(Со:11се5 е УаИсаШз зе1ес11, зег. ш1пог, у о 1, I), 1ау. 52; Аппиа1ге (Зи Мизёе КаПопа1 
<3е Уагзоу1е, XIX, 1975, р. 117 (« 8 . 74).

. •■•с'ч.'.ч-*’.. 9 в’ «а?" ,>г , •;
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зал, в соответствующем контексте, известное воздействие на сложение 
данного варианта изображения Христа во славе. Здесь нет четырех 
таинственных животных, о которых сказано у Иезекииля (I, 5— 14) и 
в Апокалипсисе (IV, 6—9), где они, как и в описании видения Исайи, 
непрестанно поют «трисагион». Поскольку композиция носит символи
ческий характер, ее нельзя рассматривать лишь в качестве иллюстра
ции конкретного литературного текста, инспирировавшего создание 
основы иконографической схемы.

Апсидальную фреску церкви Кармравор в Аштараке, по причине 
ее плохой сохранности, практически невозможно сопоставлять в дета
лях с аналогичными композициями, получившими распространение в 
искусстве христианского Востока. Вместе с тем, думается, правомерно 
будет отметить ее лаконизм, наглядно обнаруживающийся по сравне
нию с широко известными примерами декора алтарных апсид и ниш20. 
Открытым остается вопрос о том, составляла ли она верхнюю часть 
композиции Вознесения, типологически приближаясь к сирийско-пале
стинской схеме, которая известна по ампулам Монцы21 (рис. 3). Во вся
ком случае, категорически отрицать эту возможность не приходится, 
помня о том, что христианское искусство древней Армении развивалось 
в тесном взаимодействии с культурой Сирии и Палестины.

Сейчас уже довольно обстоятельно прослежены этапы утвержде
ния иконопочитания22. Причины, вызвавшие на рубеже VI—VII вв. на
писание трактата Вртанеса Кертога, говорят о развитии в Армении 
иконоборческих тенденций23. Известно также о том, что во второй чет
верти VII в. значительная часть Армении оказалась, в силу историче
ски сложившихся условий, подверженной византийским влияниям. В 
631 г. престол католикоса занимает халкедонит Езр, а десять лет спу
стя его сменяет Нерсес III — строитель Звартноца, активный сторон
ник воссоединения армянской церкви с греческой. Не сказалось ли это 
обстоятельство, в известной степени, на развитии армянских стенопи
сей и их иконографии? Ставя этот вопрос, мы, разумеется, слишком да
леки от мысли утверждать о неприемлемости изображений для моно- 
физитских храмов, поскольку отдаем себе отчет в различии между де
кором и изображением — объектом поклонения, сакральным предме
том, хорошо известным в Византии и оставшимся чуждым для Арме
нии.

Раннехристианское искусство, крайними хронологическими датами 
которого обычно считают III—первую половину VII вв., оставило об
ширное и разнообразное по составу и характеру художественное насле-

20 СЬг .  I Ь га, Ор. СИ., 5. 42 1Г., 5. 9-5 Н., Та*. XIII, XIV, Х Х Ш -Х Х У .
21 А. О г а Ь а г ,  Ашрои1ез <3е Тегге 5а1п1е (Мопга-ВоЬЫо), Раг1з, 1958; 

А. Ш е К г т а п п ,  .Ьоса 5апс(а“ апй 4Ье КергезепШ1опа1 А п  о{ Ра1ез11пе (Оига- 
Ьаг1оп Оакз Рарегз, 28, 1974, рр. 35, 43—44).

22 Е. К 1 121 п в е г ,  ТЬе СиИ о{ 1п 1Ье А%е Ъе(оге 1сопос1азт ф и т -
Ьаг1оп Оакз Рарегз, 8, 1954, рр. 85—150); А. ОгаЬаг, 1сопос1азте ВугапИп. Бозз1ег 
агсЬ ёо1о^ие, РаПз, 1957.

23 5. Б е г  Н е г $ е з з 1 а п ,  11пе аро1о§г1е без 1та§ез <1и хергёте з!ёс!е (Вугап-
Иоп, XVII, 1944—1945, рр. 58—87); 4* '{рРш'ьУи 'РЬрр-п^ сЗш-
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дие и . П ам ятники  древней  А рмении то ж е  п р ед ставл я ю т  его н еотъем ле
м ую  часть. И поэтом у о них мож но говори ть в связи  с историей восточ- 
нохристианской цивилизации, д а ж е  если они дош ли  до нас в так о м  ви 
де, к ак  ф рагм ен ты  ф ресок церкви К а р м р а в о р  в А ш т ар ак е . Они за с л у 
ж и в а ю т  п раво  на внимание и ссл едовател я  и д аю т  больш ей  ч астью  н о
вый ш трих, позволяю щ ий рельеф н ее вы яви ть  м естны е особенности и 
одноврем енно единство раннесредневековой  культуры  христи анского 
В о сто к а .
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4Ա Ս Ի Ս ' Փ(1Ւ8Վ(1 (Կսւ|ւււդւս)

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Ա շտ ա րա կի Կա րմրա վոր ե կ ե ղ ե ցի ն  V II դ. փ ոքր կ մ ր ե թ ա խ ա չա ձ և  տ ա ճա ր
՛ներից է , л [ւը պ ա հպ ա նել է իր ս կզ բն ա կ ա ն  կ ղ մ ի ն դ ր ա ծա ծկ ը ։ Ե կեղեցու ո ր մ 
նա նկա րների մ նա ցո ր դ նե ր ի  մեջ կա րելի  է գտ ն ել «Ք ր ի ս տ ո ս ը  փ ա ռքի մեջս  
կ ո մ պ ո զ ի ց ի ա յի  հ ե տ ք ե ր ը , ին չպ ե ս  և սուրբ հ ե ծ յա լն ե ր ի  պ ա տ կե ր նե ր ը '  հ ա յե 
ր ե ն  բա ց ա  տրա գ ր ե ր ո վ ։ ն շվ ա ծ ս յո ւժ ե ն ե ր ի  ա ռ կ ա յո ւթ յո ւն ը  բնո րո շ է ա րևե լա  ֊  
ք ր իս տ ոն եա կ ա ն հուշա ր ձա ններին, որոն ց թ վ ի ն  էլ պ ա տ կա նում  է Կ ա րմրա վորը։
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