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1 В данной научной работе использованы 
результаты проекта «“Центры” и “пери-
ферии” в средневековой Европе», выпол-
ненного в рамках Программы фундамен-
тальных исследований НИУ ВШЭ в 2017 
году. Автор благодарит за помощь в ра-
боте Д.В. Белецкого и Д.Д. Ёлшина, кото-
рый также произвел приводимые в статье 
обмеры кирпича.

фасаде храма Армази Ксанский (ныне в муниципалитете Ахалгори, край Мцхета-Мти-
анети), построенного в 864 году7 (Ил. 1.2). Но значит ли это, что других оснований для 
передатировки храма нет?

Проблема заключается здесь еще и в том, что неизвестно ни одного точно датиро-
ванного (эпиграфическими или письменными источниками) храма в Кахети до XI века8, 
и потому система датировок Чубинашвили зиждилась исключительно на его предпо-
ложениях о взаимосвязи памятников. Кроме того, его уверенность в существовании 
мощной архитектурной традиции в Грузии VIII века во многом базировалась на ста-
рой датировке 760–788 годами храма Самшвилдский Сиони (ныне в муниципалитете 
Тетри-Цкаро, край Квемо-Картли), тогда как в последнее время тот был убедительно 
передатирован второй половиной VII века9, что предполагает перерыв на VIII – первую 
половину ΙΧ века в монументальном церковном строительстве на картлийских землях. 

Поэтому попробуем последовательно рассмотреть те аспекты храма, которые могут 
дать нам основания для его архитектурно-исторической датировки: типологию кон-
струкции, строительную технику и архитектурную декорацию.

Для понимания истоков необычной конструкции гурджаанского храма (Ил. 3–4), 
действительно, весьма плодотворно предложенное Чубинашвили сравнение Гурджаан-
ской Квелацминды с Вачнадзианской10 (Ил. 5). Центральный неф здесь так же разделен 
пилястрами на три части, но все они одинаковы, и вместо естественно доминирующего 
купола над большой центральной ячейкой (как во всех купольных базиликах начиная 
с VI века) мы видим два купола над крайними ячейками. Сами купола очень низкие и 
почти лишены освещения (Ил.  2), как в недатированном кахетинском храме Давити-
ани близ Вачнадзиани (Ил. 6). Крайне зауженные боковые нефы открываются внизу в 
центральный неф, а во втором ярусе, наоборот, полностью отгорожены от него сплош-
ной стеной, как в базиликах типа cloisonnée (в грузинской терминологии – трехцерков-
ная базилика). В Вачнадзианской Квелацминде наоборот: центральный неф изолиро-
ван в нижнем ярусе, что обычно для схемы «трехцерковной базилики», а в верхнем, что 
естественно для купольной базилики, прорезаны арками хоры. В Гурджаанской Квелац-
минде хоры с запада отгораживает необычная трехъярусная композиция, состоящая из 
двух пар больших арочных проемов и одного маленького, поставленных друг над дру-
гом (Ил. 7). Единственные аналогии этой композиции на Кавказе находятся в западных 
стенах крестово-купольных храмов абхазской школы (типа храма Лыхны, ныне в Гуда-
утском районе, Абхазия) или базилики в Мюссере (ныне в Гудаутском районе, Абхазия), 

7 Меписашвили Р., Цинцадзе В. Архитектура нагорной части исторической провинции Грузии – Шида-Картли. Тбилиси, 1975. 
С. 21. Ил. 12.
8 Виноградов А.Ю., Ёлшин Д.Д., Белецкий Д.В., Виноградова Е.А. К вопросу о датировке храма Мама-Давид в Акуре и памятни-
ков его круга // Россия–Грузия. Диалог культур: Сборник статей по материалам III научных чтений, посвященных 110-летию со 
дня рождения Д.И. Арсенишвили. М., 2016. С. 51–58.
9 გოილაძევ.ბიზანტიისაღმოსავლურიპოლიტიკისასახვაქართულეპიგრაფიკაში // ბიზანტიაქართულწყაროებში /რედ.:ნ. 
მახარაძე,ნ. ლომოური. თბილისი, 2010. გვ. 98 (Гоиладзе В. Отражение восточной политики в грузинской эпиграфике / Ред. 
Н. Махарадзе, Н. Ломоури. Тбилиси, 2010. С. 98); Казарян А.Ю. Церковная архитектура стран Закавказья VII в. М., 2012. Т. 3. 
С. 354–370.
10 Чубинашвили Г.Н. Указ. соч. С. 309–310.

Храм Квелацминда (груз. Всесвятая) во имя Успе-
ния Богородицы близ кахетинского города Гурджаани 
занимает особое место в истории грузинской архи-
тектуры. Впервые детально изученный выдающимся 
грузинским исследователем Г.Н. Чубинашвили1, храм 
обрел особое значение в его эволюционистской кон-
цепции истории грузинского зодчества. Согласно ему, 
архитектурные формы этой уникальной двухкуполь-
ной базилики повлияли на купольные храмы Грузии 
послеарабского периода, начиная с расположенного 
неподалеку другого храма Квелацминда, близ Вачнад-
зиани. Соответственно, в хронологии Чубинашвили 
гурджаанский храм занял место между постройками 
эпохи первого расцвета восточногрузинского зодче-
ства VI–VII веков и храмами послеарабского периода и 
потому должен был, по его мнению, датироваться VIII 
веком, в то время как ту же Вачнадзианскую Квелац-
минду вместе с рядом других церквей исследователь 
относил к IX веку2. Такая датировка воспроизводится 
без специального разбора во всех, в том числе самых 
авторитетных работах по архитектуре Грузии, как гру-
зинских3, так и русских4 и зарубежных5.

Однако не так давно крупный исследователь 
кавказской архитектуры А.Ю. Казарян предпринял 
попытку передатировать Гурджаанскую Квелацминду 
и, основываясь на килевидных формах бровок над 
боковыми окнами восточного фасада (Ил.  1.1), отнес 
храм приблизительно к XIII веку6. Однако эта архи-
тектурная деталь, присутствующая в грузинском зод-
честве на протяжении довольно длительного периода, 
не может служить аргументом для столь поздней дати-
ровки; к тому же, она появляется уже на восточном 

1 Чубинашвили Г.Н. Архитектура Кахетии. Тбилиси, 1959. С. 273–286.
2 Там же. С. 287–320.
3 Например: ბერიძე ვ. ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია. თბილისი, 
2014. ტ 1. გვ. 154 (Беридзе В. История грузинской архитектуры. Тбилиси, 2014. 
Т. 1. С. 154).
4 Например: Северов Н.П. Памятники грузинского зодчества. М., 1947. С. 201.
5 Например: Alpago-Novello A. Art and architecture in medieval Georgia. Louvain-
La-Neuve, 1980. P. 338.
6 Казарян А.Ю. Фасадная аркатура в средневековом зодчестве Армении и дру-
гих стран Востока // Вопросы всеобщей истории архитектуры. М., 2011. Вып. 3. 
С. 58. Примеч. 40.
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например, с базиликой в монастыре Дзвели-Шуамта (ныне в муниципалитете Телави, 
край Кахети)14 (Ил. 3.3). В таком случае архитектурная оригинальность храма оказыва-
ется заключенной не в двухкупольности, а в лоджиях над боковыми нефами, существо-
вание которых объясняет необычную изоляцию боковых хоров от центрального нефа.

Внутри гурджаанский храм практически лишен украшений, а снаружи почти весь 
декор сконцентрирован на восточном фасаде (Ил. 8), верхняя часть которого, как выя-
вил еще Чубинашвили, была переложена, включая добавление креста на фронтоне. 
Древнее же декоративное убранство храма довольно скромно и заключается в разделке 
центрального прясла одной глухой аркой, а боковых – двумя, расположенными друг над 
другом, а также в наличии бровок над окнами. Над нижними боковыми окнами располо-
жены полукруглые бровки с небольшим крестом сверху; над центральным окном – пря-
моугольная бровка с большим крестом высокого, но простого рельефа (прямоугольная 
выемка посередине рукавов), на ступенчатой голгофе которого помещены две бусины и 
перекладина которого была позднее уничтожена, что хорошо видно по более темному 
тону камней на ее месте. В отличие от маленьких крестов над бровками, известных уже в 
Ксанском Армази (Ил. 1.2)15, такой большой крест, занимающий всю верхнюю половину 
центрального прясла, неизвестен ни в грузинской, ни, шире, в кавказской архитектуре 
до начала XI века. Впервые крест над центральным окном восточного фасада – правда, 
нарисованный охрой – появляется в соборе Кумурдо (964 год, ныне в муниципалитете 
Ахалкалаки, край Самцхе-Джавахети)16; рельефный же крест на этом месте, небольшой 
и отделенный от бровки, впервые встречается только в соборе Никорцминда (1010–1014 
годы, ныне в муниципалитете Амбролаури, край Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети)17. А 
вот большой, соединенный с бровкой крест появляется лишь в Самтависи (1030 год, 
ныне в муниципалитете Каспи, край Шида-Картли) (Ил. 11)18, логично продолжая эво-
люцию скульптурного декора восточногрузинских храмов второй половины Х – первой 
четверти XI века: от простой жгутовой аркатуры и бровки кафедрала монастыря Ошки 
(963–973 годы) в Тао-Кларджети (ныне на территории Турции)19 через усложнение про-
филей аркатуры и пышные рамы Никорцминды20 к сложно профилированной аркатуре 
и заключенным в ней рельефам в соборе Светицховели (1010–1029 годы, Мцхета)21. Поя-
вившаяся в Самтависи и мцхетском храме Самтавро22 атектоничность аркатуры, пере-
текающей в завитки и различные фигуры, быстро нашла отклик и в Кахети, в соборе 
святого Георгия монастыря Алаверди (вторая четверть XI века, ныне в муниципали-

14 Чубинашвили Г.Н. Указ. соч. С. 46. 
15  Меписашвили Р., Цинцадзе В. Указ. соч. С. 21. Ил. 12.
16 Alpago-Novello A. Op. cit. Pl. 393. 
17 Ibid. Pl. 447.
18 Ibid. Pl. 472. 
19 Беридзе В. Место памятников Тао-Кларджети в истории грузинской архитектуры. Тбилиси, 1981. Табл. 55.
20 Alpago-Novello A. Op. cit. Pl. 447. 
21 Ibid. Pl. 433–434. 
22 Ibid. Pl. 430.

которые восходят к византийским образцам (сравните, например, со Спасским собором 
в Чернигове)11. Все эти странности производят впечатление скорее неудачной попытки 
скопировать храм типа Вачнадзианской Квелацминды, чем самостоятельного новатор-
ского решения. В любом случае, никакой ясной зависимости Вачнадзинской Квелац-
минды от Гурджаанской не прослеживается: архитектурные решения первой вполне 
укладываются в рамки синтеза восточногрузинской традиции трехцерковной базилики 
с византийским купольным залом и купольной базиликой типа церкви святого Кли-
мента в Анкире (ныне Анкара, Турция)12, на что указывает уникальный триконхиаль-
ный план пастофориев (Ил.  5.3). Следовательно, теряет одно из важных оснований и 
предложенная Чубинашвили относительная датировка гурджаанской церкви.

Значительно уступает Гурджаанская Квелацминда Вачнадзианской и в плане зод-
чества. Здесь нет сложных архитектурных форм, таких как парус и крестовые своды; 
особенно показательна простота перекрытия пастофориев. Изучение строительной 
техники гурджаанского храма затрудняют его многочисленные ремонты и переделки: 
так, еще Чубинашвили выявил перелицовку верхней части восточного фасада (Ил. 8) 
и закладку проемов лоджии на южном (Ил. 9); аналогичное вмешательство видно и по 
центру второго яруса северного фасада (Ил. 10), где размер камней уменьшается и исче-
зает строгая порядовая кладка. Внешние стены церкви сложены в типичной для Кахети 
технике: из подтесанных булыг с выведением углов из туфа ширими. Столпы, внутрен-
ние стены, арки и своды храма выполнены из квадратного мелкоформатного кирпича 
(25–27 × 25–27 × 5,5–6 см; кроме западных столпов, где его размер 22–23,5 × 22–23,5 ×  
5,5–6 см); четко выделяется ремонтный кирпич в вышеописанной южной лоджии (24,5–
25,5 × 24,5–25,5 × 4 см) и в кладке opus mixtum над проходом в придел на северных хорах 
(20,5–22 × 20,5–22 × 4 см)13. Но главное различие видно на клеристории и куполах: оба 
купола, их пьедесталы и восточные части боковых фасадов клеристория (что соответ-
ствует перелицовке верхней части восточного фасада,  смотрите выше) выложены из 
более крупного и толстого (измерить не удалось) кирпича (Ил. 9, 10), а остальные части 
северного фасада клеристория – в технике opus mixtum (Ил. 10), как ремонтная кладка на 
хорах (смотрите выше; несомненно, требуются дополнительные архитектурно-рестав-
рационные исследования кладки храма). Таким образом, у нас нет никаких оснований 
говорить об однородности и, соответственно, одновременности перекрытий централь-
ного нефа, включая купола, с основным объемом храма. Если же куполов изначально не 
существовало, то Гурджаанская Квелацминда оказывается обычной для Кахети укоро-
ченной бескупольной базиликой с Т-образными центральными столпами, Г-образными 
западными и слиянием боковых нефов и нартекса в единый обход (Ил. 3.1). Сравните, 

11 Виноградов А.Ю., Белецкий Д.В. Церковная архитектура Абхазии в эпоху Абхазского царства. Конец VIII – X век. М., 2015. 
С. 153–154.
12 Peschlow U. Ankara. Die bauarchäologischen Hinterlassenschaften aus römischer und byzantinischer Zeit / Mit einem Beitrag von W. 
Brandes. Wien, 2015. Bd. 1. S. 187–231.
13 Обмеры Д.Д. Ёлшина. Следует отметить, что аналогичный формат кирпича встречается в датированных памятниках Кахети 
не раньше второй половины Х века (см.: Виноградов А.Ю., Белецкий Д.В. Указ. соч. С. 304–312). Кроме того, распространение та-
кого кирпича и в более позднюю эпоху делает невозможным объединение построенных из него храмов в одну группу. Работа на 
данную тему готовится в настоящее время к публикации Д.Д. Ёлшиным.
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тете Ахмета)23. Другой кахетинский пример большого рельефного креста такого типа, 
причем также на базилике,  – Кацарети близ Хашми (ныне в муниципалитете Сага-
реджо)24. Очевидно, что сложная и высококлассная декорация Самтависи, сложивша-
яся, как было показано, в результате почти столетней эволюции фасадного декоратив-
ного убранства грузинских храмов, не может происходить из примитивной пластики 
Гурджаанской Квелацминды. Напротив, это в гурджаанском храме мы видим сильное 
упрощение декора типа самтависского, где от всех усложнений остались только бусины, 
появляющиеся в Грузии, опять же не раньше второй половины Х века25.

Итак, ни архитектурная конструкция, ни строительная техника, ни фасадное убран-
ство не позволяют отнести Гурджаанскую Квелацминду к VIII веку. Напротив, по своей 
первоначальной бескупольной конструкции она хорошо вписывается в ряд укорочен-
ных базилик Кахетинского хорепископства второй половины Х века, как, например, 
кафоликон монастыря Зедазени близ Мцхеты, кафоликон святого Георгия в монастыре 
Бодбе (ныне в муниципалитете Сигнахи), храм святого Иоанна Предтечи в Алвани 
(ныне в муниципалитете Ахмета)26. Зависимость же декорации ее восточного фасада от 
храмов типа Самтависи дает как terminus post quem 1030 год. Но поскольку такая деко-
рация жила и дальше, в церквях эпохи царицы Грузии святой Тамары (1184–1209/1213), 
то гурджаанский храм вполне мог быть построен и позднее.

23 Чубинашвили Г. Н. Указ. соч. Табл. 281. О датировке см.: Виноградов А.Ю., Ёлшин Д.Д., Белецкий Д.В., Виноградова Е.А. Указ. 
соч. С. 56.
24 Чубинашвили Г.Н. Указ. соч. Табл. 15-а.
25 Виноградов А.Ю., Ёлшин Д.Д., Белецкий Д.В., Виноградова Е.А. Указ. соч. С. 56.
26 Виноградов А.Ю., Белецкий Д.В. Указ. соч. С. 305–308.

В науке все еще бытует понятие «искусство визан-
тийских провинций»1; как ни странно, в список этих 
провинций занесены страны, где христианство суще-
ствовало за века до того, как была основана столица 
византийского мира  – Константинополь. Государства 
Юго-Восточного Причерноморья и Средиземноморья 
(Египет, Палестину, Сирию, Каппадокию, Армению, 
Трапезунд и Грузию) с древнейших времен связывали 
море, война и торговля. Несмотря на различия, у них 
издревле много общего в основах жизни и культуры. 
В эпоху же раннего христианства эта общность выя-
вилась особенно отчетливо2. Само христианство, воз-
никшее в этом регионе, было своеобразным отрица-
нием Римской империи3. Отсюда вполне понятно, что в 
последующие 3–4 столетия Константинополь для пере-
численных стран был наследником Рима и не мог вос-
приниматься ими как христианская столица. Еще в 
V веке не только Рим, но даже Александрия не призна-
вали первенства Константинополя и препятствовали 
его превращению в христианский центр.

Взаимодействие римской культуры с культурой 
этих стран не было простым и однозначным и отнюдь 
не сводилось к влиянию культурной метрополии на 
«варварские» провинции. У восточной культуры был 
не менее, если не более древний опыт, чем у европей-
ской: «Восточным провинциям принадлежит реша-
ющая роль в процессе формирования позднеантич-
ного стиля; он развивался здесь значительно раньше, 
чем в Риме, на основе органического слияния антич-
ной и древневосточной художественной традиции»4. В 
силу сказанного очевидно, что культурная жизнь этих 
стран развивалась довольно самостоятельно, и когда в 
ее атмосферу вторгались инородные культуры, она без 
труда растворяла их в своей среде. Достаточно вспом-
нить романизацию Пальмиры, где римское иллюзиони-
стическое искусство, уже начавшее распыляться в мни-
мой бесконечности форм, внезапно обрело четкость 

1 Лазарев В.Н. История византийской живописи. М., 1948. Т. 1. С. 155.
2 Каждан А.Н. Возникновение и сущность православия. М., 1968. С. 12, 24–25.
3 Там же. С. 7.
4 Чубова А., Иванова А. Античная живопись. М., 1966. С. 138.

А.Н. Овчинников
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1.1. Квелацминда близ Гурджаани. Южное нижнее 
окно восточного фасада

1.2. Ксанский Армази. Южное окно восточного 
фасада

2. Квелацминда близ Гурджаани. Восточный купол

К вопросу о передатировке Гурджаанской Квелацминды _______________________________________________________________________

3.3 Базилика в Дзвели Шуамта. План 
(по В.В. Беридзе)

4. Квелацминда близ Гурджаани. Аксонометрия 
(по В.В. Беридзе)

3.1. Квелацминда близ 
Гурджаани. План первого яруса 
(по В.В. Беридзе)

3.2 Квелацминда близ 
Гурджаани. План второго яруса 
(по В.В. Беридзе)
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5.2. Квелацминда близ Вачнадзиани. План 
второго яруса (по Г.Н. Чубинашвили)

5.3. Св. Климент в Анкире. План 
(по У. Пешлову)

5.1. Квелацминда близ 
Вачнадзиани. План первого 
яруса 
(по В.В. Беридзе)

К вопросу о передатировке Гурджаанской Квелацминды _______________________________________________________________________

7. Квелацминда близ Гурджаани. 
Западная стена центрального нефа

8. Квелацминда близ Гурджаани. Восточный фасад

6. Давитиани. Купол
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10. Квелацминда близ Гурджаани. Северный фасад

9. Квелацминда близ Гурджаани. Южный фасад

К вопросу о передатировке Гурджаанской Квелацминды _______________________________________________________________________

11. Самтависи. Восточный фасад




