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В 1215 г. на Анийаком городище был построен храм, лоавящеН-
ный Григорию Просветителю1. На южном фасаде церкйн выбили 
25-ти строчную вкладную надпись, сообщающую, кому .посвящен 
храм, дату строительства и сведения о заказчике—богатом анийце 
Тигране, «рабе божьем, сыне Сулема Смбаторанца из рода Оненца>2. 
Позднее к западному фасаду церкви пристроили лритвор, а к северо-
западному углу—часовню. Весь этот комплекс, несмотря на значи-
тельные разрушения и утраты отдельных частей, является выдаю-
щимся памятником армянского искусства. Наружные стены построек 
покрыты резьбой, богатой .по орнаментике и интересной .по сюжетам, 
внутри—замечательные по иконографии, технике, колориту фрески, 
исполненные в технике al secco, т. е. известковыми красками по высох-
шей штукатурке3. Эти росписи почти те обновлялись и дошли до нас 
в сравнительно благополучном состоянии. Художественная и исто-
рическая значимость стенописи церкви велика, поскольку она, помимо 
обычных композиций христологического цикла (сохранились лишь: 
Благовещение, Рождество Христово, Поклонение волхвов. Вход в 
Иерусалим, Распятие, Снятие с креста, Жены у гроба, Сошествие 
во ад, Явление Христа двум Мариям, Сошествие св. духа, Успение, 
Воокрешение Лазаря) и ряда других изображений, встречающихся 
в христианских храмах (Собор архангела Михаила, Три отрока в 
пещи огненной, Причащение св. Зосимою Марии Египетской в .пустыне, 
Константин и Елена и др.), включает в себя еще и житийный цикл 
патрона храма—Григория .Просветителя (16 сцен и 2 композиции, 
связанные со св. Рипсиме и св. Никой—просветительницей Грузии). 

Фрески покрывают и стены притвора и часовни. В лритворе сохра-
нились остатки Страшного, суда, Снятие с креста, Оплакивание, Деи-
сус, Нерукотворный образ н др., в часовне—Богоматерь с младен-
цем Христом и святительский чин. 

Фресковые изображения сопровождаются грузинскими, а иногда 
греческими пояснительными надписями. 

В данной работе ,мы затронем частный, но немаловажный аспект 
в изучении церкви Григория,—изображение ктитора. Об этом изобра-
жении мы имеем свидетельства двух выдающихся исследователей. 

1 Последняя работа, в которой представлен план храма с пристройками (с. 97, 
№ 4), проанализированы их архитектурные формы (с. 94—95—Н. Т ь е р р и ) , рас-
смотрены росписи (с. 68—70—Н. Т ь е р р и ) , приведены и прокомментированы ар-
мянские надписи на фасадах (с. 80—82—Г. Улуоджян), это альбом-монография 
Ani* (Documents of armenlan architecture /12, Milano, 1984). 

2 Надпись издавалась неоднократно. См. последнее ее издание с переводом на 
русский язык: П. М. М у р а д я н, Строительство и конфессия церкви Тиграна Онен-
ц а п о п а м я т н и к а м э п и г р а ф и к и (ЧшшЛш-ршЬшш^рш^шЬ <шЬцЬи, 1985, м 4, tz 174—176). 

3 Примечательно, что все сохранившиеся аннйские росписи (а их не менее де-
сятка) выполнены в этой технике. 
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Впервые печатно по этому вопросу высказался Д. П. ГордееЕ. Летом 
1917 ;г. он по заданию Кавказского историко-археологического инсти-
тута в Тифлисе посетил ряд архитектурных памятников Закавказья, 
в том числе и Ани. В первом томе «Известий» этого института, вы-
шедшем из печати в 1923 г., был опубликован отчет Гордеева о поезд-
ке. В разделе отчета, посвященном анийской церкви Григория 1215 г., 
читаем: «... нижний регистр росписи северной стены северного рука-
ва был несомненно нарочно сбит; здесь, по всем данным, нужно пред-
полагать- было наличие «ктитороксго» портрета, от которого еще ос ; 

тались в верхней доле толя жалкие обрывки изображений с фрагмен-
тами попорченных и нечитаемых теперь грузинских надписей»4. Однако 
Гордеев ошибался. Это убедительно доказал Н. П. Сычев. Участвуя 
в работе X анийокой археологической экспедиции, Сычев в течение 
почти трех месяцев изучал фрески церкви Бахтагеки и храма Тиграна 
Оненца. О первом памятнике он опубликовал статью5. Обширные мате-
риалы о втором памятнике, к свжалению, остались почти необнародо-
ванными: они хранятся в архиве Ленинградского отделения Института 
археологии СССР6 . Из черновых записей Сычева становится ясным, 
что «жалкие обрывки изображений» представляли собой остатки двух 
иимбов и воиноких доспехов, а фрагменты «грузинских надписей» 
оказались греческими 'письменами: Л Мерхорюз, A lit-/.и... 
По этим фрагментам Сычев установил, что на том месте, где Гордеев 
предполагал наличие ктиторокого портрета, были изображены в 
рост св. Меркурий и, вероятно, св. Никифор. Процитируем отрывок 
из заметок Сычева7: «Грунт этой отбитой композиции отличается 
от грунта всей остальной росписи и приближается (совершенно) к 
грунту росписи притвора. Голубой фон светлее и чище других фонов 
храма, сохранность его лучше. Грунт находит на старый... Линия 
обрамления видна старая. Нимб Меркурия чрезвычайно чистого и 
сильного цвета, прекрасно сохранил окраску; обрамлен широкой темно-
красной полосой, отделен от фона чистой белой линией и орнаменти-
рован белой линией. Густая шапка волос коричневато-красных разде-
лана тонкими желтыми завитками. Лицо и волосы писаны по нимбу, 
тени желто-зеленые. Обрамление щита: по краю красные полосы, между 
двумя желтыми линиями желтый орнамент, по краям—'белый жемчуг. 
Меч белый, с голубым в середине. Фрагмент (золотой) железной коль-
чуги с жемчугом и орнаментам строгого рисунка. Такой же красивый 
фрагмент (но в большем количестве сохранившийся) и у Никифора 
(?). Копье белое, писано по фону (как меч у Меркурия), древко жел-
тое с красиыми полосами по бокам, писано по фону. Левее фрагментов 
этих прекрасных фигур была тоже композиция таких же качеств...»8. 

4 Д. П. Г о р д е е в , Отчет о поездке в Ахалцихский уезд в 1917 году. Росписи 
в Чуле, Canape и Зарзме (Известия Кавказского историко-археологического института 
в Тифлисе, т. I, Пгр., 1923, с. 3—12, 80—81). 

5 Н. С ы ч е в , Аиийская церковь, раскопанная в 1892 году (Христианский восток, 
т. I, вып. II, СПб., 1912, с. 212—219). 

6 Архив Ленинградского отделения Института археологии АН С С С Р (далее Л О ИА 
АН С С С Р ) , № 51 (шесть единиц хранения относится к Ани и его памятникам). Крат-
кую характеристику этих материалов см.: А. Я. К а к о в к и н, Страницы изучения 
п а м я т н и к о в Ани Н . П . С ы ч е в а (ZUUZ 9-U lrwPtP •"рш11ш11шЬ ^/члтР/пЛЬЬрр, 1987 
№ 2, tz 91—94). 

7 Архив Л О ИА А Н СССР, ф. 51, ед. хр. 11 (1911 г 
8 Там же, лл. 97—98. 



А. Я- Каковкин 

Но ктиторский 'портрет в храме был, и не предположительный, о 
котором можно только гадать (поскольку' он был уничтожен), а вполне 
реальный, сохранившийся настолько, что о ием вполне можно иметь 
представление как в общих чертах, так даже и в деталях. Этот порт-
рет был написан не внутри храма, а на внешней стороне западной 
стены по сторонам от входа, чуть выше ©го (рис.1). Обнаружил 
портрет Сычев. 

Рис. I. Схема росписи наружной стороны западной стены храма Тиграна Оненца 
(по карандашному рисунку Н. П. Сычева). 

1. Ангел 2. Д в а апостола 3. Лиственный орнамент 4. Положение во гроб 5. Снятие 
с креста 6. Спас нерукотворный 7. Григорий Лусаворич 8. Ктитор с моделью храма 
9. Святой в княжеском одеянии 10. Святой в княжеском одеянии 11. Фигура с 

копьём (?) 12. Дерево 13. Орнамент 14. Три пояса погрудных изображений мучеников 
15. Группа мужчин и женщин 16. Четыре ряда масок по три в каждом 17. Четыре 
ряда масок по три в каждом 18. Христос с предстоящими ангелами 19. Орнамент 
20. Кристалловидный орнамент 21. Дверь (?) 22. Погрудное изображение святого 

23. Лиственный орнамент. 

В черновых записях Сычева, касающихся росписей западного 
фасада церкви, читаем: «Сильно 'Пострадавшая фигура, от плеч отбита. 
Голубой фон выцвел. Нимб желтый с белой каймой. Лицо по нимбу— 
красная .прокладка, то ней .голубой локальный тон волос и 'белые 
движки. Хитон красный с белым и движки. Хламида белая с голубыми 
складками. Фигура обращена лицом к нерукотворному образу (в 
три четверти). Руки воздеты к тому же направлению. Рядом—колон-
чатая греческая надпись: А Грт̂ &рюо [т. е. святой Григорий] 
[(рис. 2)] . 
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Небольшой фрагмент фигуры ктитора, держащего в руках модель 
храма. Краски сильно выцвели. Видны: верхняя часть церкви, покры-
той барабаном. Барабан и часть крыши—все желто-красного цвета, 
как и головной убор ктитора, часть его лица и бороды. Драпировка— 
красная с голубыми бликами. Надписи ие сохранились [(рис. 3)J 9. 

Рис. 2. Левая верхняя часть западного фасада храма. Внизу—фрагмент фигуры 
Григория Просветителя. 

Итак, '.перед нами портрет ктитора, подносящего модель церкви 
Григорию Просветителю. Чуть выше этих изображений написан 
нерукотворный образ. Эта деталь заставляет предположить, что тор-
жественный акт передачи заказчиком святому патрону выстроенного 
в ело честь храма засвидетельствован лично Спасителем '(рис. 4). 

Сычев, полагавший, «что роопись [церкви Григория—А. К.] не 
является созданием армянского творчества» и «была пополнена грузин-
скими мастерами»10, в качестве аналогий ктиторскому портрету в храме 
1215 г. .приводил византийские .памятники (София Константинополь-
ская, храм всех святых, монастырь Хора и др.) и упоминал грузин-
ские и южноиталийские. Справедливости ради надо заметить, что 
традиция ктитороких изображений нашего типа распространена повсе-

9 Там же, л. 25. 
•о Независимо от точки зрения Сычева на национальную принадлежность роспи-

сей церкви Тиграна Оненца, остающуюся по сей день почти неизвестной, большинство 
исследователей также считает стенопись храма работой грузинских мастеров. По 
этому вопросу мы разделяем точку зрения Ж . Лафонтэн-Дозонь, считающей ее произ-
ведением армян [ Ж. Л а ф о н т э н - Д о з о н ь , Росписи церкви, называемой Чем-
лекчи Килисе, и проблема присутствия армян в Каппадокии (Византия, южные сла-
вяне и древняя Русь, Западная Европа. Искусство и культура. Сб. статен в честь 
В. Н. Лазарева , М„ 1973, с. 90). 

Iruipbr 1 — 9 
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Ряс. 4. Схема росписи центральной части западного фасада храма Тиграна Онен-
ца. 

Рис. 3. Правая часть западного фасада храма. Внизу—фрагмент фигуры ктитора. 
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местно в христианском мире и игнорировать н этом случае армян-
ские произведения ни в коем случае нельзя. Многочисленные примеры 
изображений заказчиков дают нам армянокие памятники скульптуры, 
хачкары, монументальная и миниатюрная живопись, торевтика. Ран-
ние из них восходят к V в. (Текор)11. Усилиями ряда специалистов дана 
общая типологическая классификация ктиторских изображений на 
памятниках средневековой Армении12. Такие изображения можно 
свести к нескольким основным типам: .колепнопреклоненных членов 
семьи ктитора благословляет Христос или богоматерь13, ктиторы пред-
стоят в позе моления14, либо занятые беседой15, часто изображаются 
держащими в руках модели своих построек или рядом с ними16. Встре-
чаются варианты, на которых ктиторы подносят модели выстроен-
ных на их средства сооружений Спасителю17, своему святому патрону 

11 и. Wbluffuil/tubjwb, SLlfnpjl U1 ш£ш pjl IjVjfl 1ЛПр UJ If lllb pmpipuipujbijuilfp (Щшин1ш - putbiu -

u/ipuil/uil, tuib^Lu, 1971, Л? 4, t t 20B—21Gi 

12 £/". U. U ш p tf и j ш Ь, ITp Lb ft мшйшр/i ^/ljhiurj/iphhpfi uf ш inlf Ь pujflujb rj ш IfbLpp ( У ш inJ 41 -

ршии-и^рш^шЬ <uibq.Lu, 196G, к 4, h,t 241—250)i С . M н а ц а к а н я н , К т и т о р с к и й р е л ь е ф 

и надпись Одзунского храма (I Республиканская научная конференция по проблемам 
искусства и архитектуры Армении. Тезисы докладов, Ереван, 1975, с. 37—38 (на 
арм. яз. с. 13—14); его же, Ктиторские рельефы из Б а р д з р а к а ш а и Эчмиадзина (Гос. 
музей искусства народов Востока. Научные сообщения, вып. X, М., 1978, с. 30—37) ; 
е г о ж е , ш^шр^^ц щшт^ЬршршЬцш^р IX—XIV i f i f . , ЬркшЬ, 197Вj Н . А л а -

д а ш а и л и, Об изображении ктиторов в монументальной скульптуре Армении н 
Грузии (VI, VII и X вена) (международный симпозиум по армянскому искусству. 
Сб. докладов, т. III , Ереван, 1978, с. 76—85) ; Н. Я. М а р р, Фресковое изображение 
парона Хутлу-буги в Ахпате (Христианский восток, т. I, вып. III, СПб., 1912, с. 350— 

353, табл. X X I ) ; А. Г е в о р к я н , Портреты в армянской миниатюре (II Между-: 
народный симпозиум по армянскому искусству. Сб. докладов, т. IV, Ереван, 1978, 
с. 100—107 (на арм яз . ) ; А. Я. К а к о в к и и, Изображения армянских исторических 
лиц на памятниках золотого и серебряного дела средневековой Армении (Византий-
ский временник, 40, 1979, с. 153—156); е г о ж е , Из истории портретных изображений 
с р е д н е в е к о в о й А р м е н и и (ZUUZ Ч-U. 1Р шрЬр 4шишршI/wlfшЪ rj/i inпL/JупЬЫр/ij 1985, № 7, 

tl SS—60). 

'3 Три примера: семья Левопа III на миниатюре евангелия царицы Керан 1272 г. 
(Иерусалим, библиотека Армянского патриархата , № 2563). S . D e r N e r s e s s i a n . 
Armenian art, s. 1., s. d., f ig . 107; князь Васак с двумя сыновьями в евангелии князя 

В а с а к а 1260—70-х гг. (Иерусалим, библиотека Армянского патриархата, № 2568) (там 
же, фиг. 109); Смбат Орбелян с женой и сыном—рельеф церкви в Аратеси—U. V Ь ш д ш. 
// ш h j ш h, iuijlfUil/шЬ ш^/ишр^/ili.,., Ы/. 551 

и Князь К о х а з а т на рельефе VII в. в Снсавъне—U.' W ь 'ш д ш ^ ш ъ t ш ъ, указ. соч., 
рис. 4; парой Хутлу-буга в Ахпате, XI I I в.—Н. Я. М а р р , указ . соч., табл. XXI , кнйзь 

Эачи Прошян на триптпхе «Хотакерац сурб ншан» 1300 г. (Эчмиадзин, сокровищ-
ница кафедрального собора)—S„ D e r N e r s e s s i a n , указ . соч., f ig . 158. 

1 5 Например, царская семья на миниатюре евангелия Гагика Карсского, XI в. 
(Иерусалим, библиотека Армянского патриархата , № 2556)—там же; f ig . 75; рельеф 
с фасада церкви Спнтакавор Аствацацнн (1321 г.) с изображением Эачн Пр'ошяиа 
с сыном Амнр-Хасаном- Н (Ленинград, Э р м и т а ж ) — U . If Ь ш у ш if ш Ь j ш Ь, указ. соч., 
рис. 57 

1 8 Из многочисленных примеров укажем только некоторые: Санаин, Ахпат, Арич, 
Даднванк, Гандзасар и др.—0- У & <" в ш Ь ш ь i у к а з . соч. рис. 28, 31, 37, 38, 42, 
43, 46, 48, 50 и др. 

17 Хрестоматийный пример—рельеф на западном фасаде церкви св. Креста на 
острове Ахтамар, на котором представлены Гагик Арцруни и Христос, 916—921 гг.— 
S., D e r N e r s e s s i a n , указ . соч., f ig . 53. 
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или святому, во имя которого сооружена 'постройка. Последний ва-
риант как раз и представлен в росписи церкви Тиграна Оненца. Изо-
бражения ктиторов обычны в анийских .памятниках. Достаточно вспом-
нить статую Гагика I в храме Гагикашен18 или «большую раскрашен-
ную скульптуру, представлявшую строителя с .моделью церкви >на 
руках», обнаруженную .при раскопках в 1892 г. церкви Бахтагеки19. 

Ктиторакий портрет в храме 1215 г. располагался на обычном 
для такого рода изображений месте—западном фасаде, рядом с 
единственным входам в храм. Причем вместили его в непосредствен-
ной близости с символически насыщенными композициями и высоко-
чтимыми христианами—персонажами. Это несомненно должно было 
возвышать в глазах прихожан ктитора. 

Однако .поскольку рядом с ктитором не сохранились надписи, с 
полной уверенностью говорить, что здесь изображен заказчик церкви— 
Тигран Оненц—нельзя. Ясность в этом вопросе могли внести конк-
ретные даты росписей храма и .позднейших пристроек—притвора и 
часовни. Однако единого мнения по этому вопросу нет, все сходятся 
лишь в одном—росписи эти по стилю и колориту отличаются друг от 
друга. 

Гордеев, не .указывая точных дат выполнения росписей, полагал, 
что они близки но времени20. Сычев не привадил конкретной даты рос-
писи храма, но считал, что исполнена она несколькими годами позже 
скончания строительства храма. Росписи же притвора он относил 
к первой четверти XIII в.21 По нашему мнению, храм расписан лет 
через пять-семь .после .постройки, а остальные сооружения—в конце 
1220-х гг., самое позднее—до разгрома города полчищами .монголов22. 
Если принять эти сооружения и учесть, что Тигран Оненц умер в пер-
вой четверти XIII в.23, то выходит, что xpaiM с пристройками и все 
росписи выполнены при жизни Тиграна Оненца и ктиторокий порт-
рет изображает его самого. Но бытует и другая точка зрения. Некото-
рые специалисты (не заметившие или не знавшие о ктиторской ком-
позиции на западном фасаде храма) относят росписи притвора к сере-
дине24 и даже концу XIII в.25 Тогда выходит, что Тигран Оненц к 
сооружению пристроек, а тем более к украшению их стен росписями 

18 Ani..., fig. 52; В. А. X а ч а т у р я н, Некоторые соображения по поводу скуль-
птуры Гагика I храма Гагикашен в Ани. (IV Республиканская научная конференция 
по проблемам культуры и искусства Армении. Тезисы докладов. Ереван, 1979, 
с. 273—275 (на арм. яз. с. 59—60). 

•9 И. А. О р б е л и. Краткий путеводитель по городищу Ани ( Избранные труды. 
Ереван, 1963, с. 120—12Г). 

2 0 Д. П. Г о р д е е в , указ. соч., с. 9. 
2 1 Н. С ы ч е в , Анийская церковь..., с. 219. 
2 2 А. Я. К а к о в к и н , О датировке росписей часовни, притвора и церкви св. Гри-

гория (1215 г.) в Ани (IV Международный симпозиум по армянскому искусству. 
Тезисы докладов, Ереван, 1985, с. 137—139). 

2 3 Д- А. К и п ш и д з е, Пещеры Ани (Материалы XIV Анийской археологической 
кампании 1915 г.). Обработка материалов, чертежи, предисловие и комментарии 
Н. П. Токарского, Ереван, 1972, с. 89. 

2« П. М. M y р а д я н . указ . соч. , г. 183; N. T h i e r r y , L 'ar t monumenta 
Byzantin en As ie Mlneure du XI* s i e c l e a u XlV'e- Dumbarton C a k s Papers. n° 29, 1975. 
p. 107; е г о ж е , Pelntures d ' A s i e Mlneure et de Transcaucasle au Xe e t X l c s l i d e s , 
L o n d o n , 1977, p. 107. 

' 6 N. T h i e r r y . The wall painting at Ani (Ani. . . p. 70). 
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не имеет никакого отношения. Кто же является творцом—остается пока 
загадкой, хотя нам кажется маловероятным, чтобы человек, совершив-
ший такое значительное предприятие, как возведение п,ритвора и часовни 
и покрытие их стен фресками, не зафиксировал бы это, т. е. не указал 
бы свое имя и время выполнения работ на фасаде храма (где, кстати, 
имеются надписи, фиксирующие менее значимые события). 

Но, как бы то ли было, вопрос—кто изображен па западном фа-
саде храма Тиграна Оненца с моделью (церкви—остается открытым. 
Время и детальное изучение памятника, быть может, дадут на него 
ответ. А сейчас отметим, что это ктиторокое изображение—самое ран-
нее в монументальных росписях Армении. 

ԱՆԻԻ 1215 Թ. UP. ԳՐԻԳՈՐ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԿՏԻՏՈՐԱԿԱն ԴԻՄԱՆԿԱՐԻ 
ՀԱՐՑԻ ԱՌԹԻՎ 

Ա. ՅԱ. ԿԱԿՈ4ԻՆ (1,ենինզաւդ) Լ ՚ ՝ 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 

Դ. Գորդեևը ենթադրում է, որ 1215 թ. Տիգրան Հոնենցի կառուցած 
Անիի ս. Գրիգոր Լուսավոր լի եկեղեցու հյուսիսային պատի վատ պահպան-
ված որմնանկարներում առկա է երեցփոիյի դիմանկարը։ Սակայն մանրա-
զնին ուսումնասիրությունից պարզվում է, որ այնտեղ ողչ հասակով պատ-
կերված են ս. Մերկոլրին և Նիկիֆորը։ Այնուամենայնիվ տաճարի որմնա-
նկարների մեշ եղել է նաև երեցփոխի դիմանկարը։ Այն արված էր եկեղեցու 
արևելյան ճակատին և պատկերում էր երեցփոխին, որը Գրիգոր Լուսավորչին 
նվիրում է եկեղեցու մոդելը։ 

Գ. Գորդեևը, ն, Սիլևը, Ա. Կակովկինը գտնում են, որ որմնանկարը կա-
տարվել է 1220-ական թվականներին և, շատ հավանական է, որ ներկայաց-
նում է Տիգրան Հոնենցին։ Ըստ Պ. Մուրադյանի և ն. Տիերիի, որմնանկարները 
XIII դ. կեսերի կամ վերշի (Ն. Տիերի) գործ են, ուստի դիմանկարում պատ-
կերված անձը եկեղեցու գավթի շինարարն է, որմնանկարի հեղինակը, որի 
անունն առայժմ անհայտ է։ 




