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Ф рески церкви рождества богородицы в бе-
тании являются выдающимися памятни-

ком грузинской монументальной живописи 
XII века. Ктиторами храма1 были представите-
ли семьи орбели, возвысившиеся при давиде 
строителе и трагически утратившие свое вели-
чие вследствие неудавшегося заговора 1177 г.2 

против царя георгия III. 1156–1177 гг. – хоро-
нологические границы3, внутри которых была 
создана основная часть живописной декорация 
бетании, и, возможно, фрески западной стены 
со сценой «страшного суда»4.

в западном рукаве подкупольного кре-
ста помещается многочастное изображение 
«страшного суда» (ил. 1), занимающее весь 
средний регистр центрального нефа и продол-
жающееся на щеках северной и южной арок. 
Под ним, в первом снизу регистре, располо-
жен ряд ростовых фигуры воинов и святых. 
в оконных откосах над «страшным судом» 
размещены сцены чудес: «исцеление беснова-
того» и «исцеление слепого». 

средний ярус западной стены занимает 
большая композиция «рая». (ил. 2). в цен-
тре изображены врата с охраняющим их ог-
ненным херувимом. По левую сторону от врат 
размещены благоразумный разбойник с кре-
стом в руке, в легком развороте к центру ком-
позиции, фронтально стоящий ангел в хитоне 
и гиматии, с ликом, обращенным к сидящей 
среди райских кущ на троне богоматери. ла-
дони богоматери и ангела выставлены впе-
ред в ананалогичном жесте.

над южной аркой западного рукава под-
купольного креста сцена «рая» продолжается 
изображением лона авраамова (композиция 
наполовину утрачена).

справа от херувима, стерегущего райские 
врата, расположена группа праведников, воз-
главляемая апостолом Петром. над ними, 
ярусом выше, группа святых жен (среди них 
мария египетская), продолженная на щеке 
северной арки западного рукава процессией 
цариц, преподобных и праведников, направ-
ляющейся к Престолу уготованному (сохра-
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нились нижние части фигур). К Этимасии 
припадают небольшие фигурки адама и евы. 
далее справа находятся плохо различимые 
изображения, где угадываются языки пламе-
ни с фигурами грешников.

регистром ниже, слева от арочного проле-
та помещаются изображения земных и мор-
ских животных, извергающих из пасти погло-
щенные ими человеческие тела, и дальше два 
ангела с копьями, отгоняющие бесов от весов, 
где взвешиваются добрые и злые человеческие 
дела5. (ил. 3).  справа от арки бесы влекут в ад 
человека в тюрбане, ухватив его за бороду.

живопись в своде утрачена. Продолжав-
шаяся там роспись, должно быть, содержала 
композиции, без которых программа страш-
ного суда непредставима: это связанные с те-
мой второго пришествия изображения христа 
и апостолов. 

необходимо выяснить, в чем состоит 
специфика иконографической программы 
страшного суда бетании и как она как она 
соотносится с общим процессом формирова-
ния подобных сцен в памятниках закавказья. 

Прежде чем оказаться в составе разверну-
тых программ храмовых росписей на западной 
стене, композиции «страшного суда» прошли 
длительный и многообразный путь формиро-
вания, имеющий множество источников6. 

тема второго Пришествия христа, как 
главного, вслед за воскресением, события ми-
ровой истории, становится предметом осмыс-
ления уже в раннехристианском искусстве. 
однако масштабные развернутые компози-
ции эсхатологического характера складыва-
ются лишь к началу IX в.7 

с X в., в процессе литургизации храмовых 
декораций, эсхатологическая тема переме-

щается в западную часть храма (нартекс, за-
падная стена). так, мы видим в византийской 
церкви св. стефана в Кастории (конец IX – на-
чало X в.) и в храмах Каппадокии (йиланлы 
килисе, конец X в., айвалы килисе, 913–920, 
Кокар килисе, X в.) формирование и развитие 
сцен «страшного суда», в процессе чего в ком-
позициях намечается разделение человече-
ства на праведников и грешников.

начиная с XI в. в византийской иконогра-
фии «страшного суда» формируется устой-
чивая программа, ставшая к концу столетия 
типологической8. одним их первых зрелых ее 
вариантов зафиксирован на своде нартекса 
церкви Панагии тон халкеон в Фессалониках 
(1028)9.

в дальнейшем сцена получает развитие 
и распространение в памятниках всего визан-
тийского мира и особой популярности дости-
гает в монументальной живописи региональ-
ных центров10, переработавших ее с учетом 
местных особенностей и традиций. К наиболее 
ранним можно отнести базилики сант-андже-
ло-ин-Формис (1072–1087, Капуа)11 и особенно 
санта-мария ассунта в торчелло (рубеж XI – 
XII вв., венеция)12, где программа «страшно-
го суда», достигает своей эталонной формулы. 
изображение «страшного суда» станет обяза-
тельным и для древнерусских памятников, 
к наиболее показательным можно отнести 
фрески николо-дворищенского собора в нов-
городе (около 1118), дмитриевского собора во 
владимире (1195), церкви спаса на нередице 
в новгороде (1199) и другие.13 

иконография «страшного суда» в мону-
ментальной живописи грузии складывает-
ся довольно рано и приобретает устойчивый 
характер в своей региональной специфике. 
исключением, где сцена «страшного суда» 
отсутствует, являются в основном памятники, 
испытавшие на себе сильное византийское 
влияние, такие как фрески церкви свт. ни-
колая в Кинцвиси (1205–1207)14, св. георгия 
в убиси (первая половина XIV в.)15, христа 
спасителя в цаленджихе (1384–1396)16 и т.д.

в монументальной живописи закавказья 
наиболее ранняя сцена «второго Пришествия» 
появляется в церкви сурб хач на острове ах-
тамар (915–921)17, которая представляет собой 
византийскую иконографическую схему на 
стадии раннего формирования18. 

другой вариант интерпретации этой темы, 
был в ныне практически утраченном ансамб-
ле фресок церкви Петра и Павла в армянском 
монастыре татев (930). основная особенность 
сцены, занимавшей всю западную стену па-

мятника, связана с включением в компози-
цию видений апокалиптического характера, 
свойственных, как считается, западноевро-
пейской иконографии19. 

в монументальной живописи грузии тема 
«страшного суда» становится известна с на-
чала XI века. соборный храм богоматери пе-
щерного монастыря удабно20 (давидгареджи) 
сохранил значительную часть композиции, 
находящейся на противоположной от алтаря 
стене: апостолы с книгами, под ними огнен-
ный ангел, заключающий грешников в ад, 
и трубящий ангел в нижнем ярусе. (ил. 4).  
среди грешников в огненном пламени разли-
чима фигура в чалме. Подобное изображение 

имеется, как было указано, в бетании, а поз-
же оно появляется и в тимотесубани (около 
1206–1215)21, в группе преступных правите-
лей, ввергаемых ангелами в ад. аналогич-
ная фигура находится среди грешников в аду 
в торчелло22. м. К. гаридис, на основе анализа 
поствизантийского материала, определяет ее 
как пророка ислама магомета, считая мозаи-
ку в торчелло редчайшим ранним примером 
«художественной полемики» с иноверцами23, 
однако грузинские памятники эту уникаль-
ность оспаривают.

циклы «страшного суда» в разной степени 
развернутости находятся в близких по време-
ни фресках атенского сиона и церкви св. ге-
оргия в бочорме (после 1104 г.)24. (илл. 5–6). 

особенности архитектуры этих храмов 
(масштабного тетраконха в первом случае 
и камерного поликонха во втором) определя-
ют пространственно-композиционные соотно-
шения этих сцен с общей системой декорации. 
их программы в целом соотносятся с тради-
ционной схемой, характерной для крестовоку-
польного храма, но имеют ряд особенностей. 

атенский «страшный суд» расположен 
напротив алтаря и занимает весь объем глу-

3. 
Фрески северной арки подкупольного креста  

церкви рождества богородицы в бетании.

4. 
«страшный суд». Фреска западной стены  

церкви богоматери в удабно (давидгареджи), XI век.

5. 
схема росписи западной экседры атени, конец XI века. 

(рис. Т.Б. Вирсаладзе).
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Примеры совместного изображения ветхоза-
ветных еноха и илии известны26, однако их 
соединение с апостолом иоанном в искусстве 
этого времени является редким, если не уни-
кальным. согласно быт. 5:2427; сир. 49:1628, 
евр. 11:529, 4 цар. 2 енох и илия были взяты 
живыми на небо. с ними традиционно свя-
зывают упомянутых в апокалипсисе иоанна 
«двух свидетелей» пришествия антихриста 
(откр. 11:3–430)31. они фигурируют в апокри-
фических апокалипсисах Петра32 и ездры33, 
в сочинениях ефрема сирина34, известных 
в закавказье начиная с V в. благодаря армян-
ским переводам35. свт. андрей Кесарийский 
(с указанием на зах. 4:2–3, 14) говорит о них 
в толковании на апокалипсис36, в х в. пере-
веденном на древнегрузинский37. иоанн бого-
слов упоминается с енохом и илией у иппо-
лита римского (Hipp. De Christ et antichrist. 
43; In Dan. 4. 35; De consum. mundi. 21, 29)38 
и ефрема антиохийского39, где, на основании 
ин. 21:20–2440, апостол связывается с этими 
ветхозаветными персонажами как свидетель 
будущего Пришествия.

Продолжая единый ряд с илией, иоан-
ном и енохом, но составляя отдельную груп-
пу с юга от центрального окна, размещены 
масштабные фигуры пророков. Крайняя ле-
вая фигура практически утрачена, остальные 
идентифицируются как аввакум, иезекииль, 
иоиль и даниил41. с севера от окна изображе-
ны ктиторы.

Присутствие в композиции «страшного 
суда» пророческого ряда является уникаль-
ной особенностью программы атени. Про-
роки вступают в диалог с алтарной апсидой, 
продолжая и дополняя представленные там 
церковные чины (пророки, первосвященники, 
апостолы, святители и перводиаконы)42. 

важным источником в формировании 
иконографической программы «страшного 
суда» в атени и ряде других грузинских па-
мятников являются тексты на основе эсхато-
логических видений пророка даниила 7:9–10: 
«видел я, наконец, что поставлены были пре-
столы, и воссел ветхий днями; одеяние на нем 
было бело, как снег, и волосы главы его – как 
чистая волна; престол его – как пламя огня, 
колеса его – пылающий огонь» (в частности, 
к нему восходят такие иконографические де-
тали, как центральный образ христа судии 
на престоле, из-под которого вытекает огнен-
ная река)43.

изображение пророка даниила помещено 
в центре, его фигура выделена за счет высоко 
поднятого диагонально развернутого свитка, 

6. 
схема росписи юго-западной экседры церкви 

св. георгия в бочорме, после 1104 г.  
(рис. Г. Алибегашвили).

7. 
Пророк илия, св. иоанн богослов, праотец енох.  

Фреска западной экседры атени.

на котором частично сохранилась надпись из 
дан. 7:9–10. Пророк изображен с запрокину-
той головой в сторону происходящего действия 
в сцене «страшного суда», будто наблюдая ми-
стическое видение собственного пророчества. 

еще одним примером, с текстом 7:9 на 
свитке у пророка даниила, являются фрески 
церкви св. георгия в икви (начало XIII в.). 
Пророк представлен в откосе окна на запад-
ной стене, расположенного под деисусом 
в сцене «страшного суда». из подножия пре-
стола, на котором восседает христос, выте-
кает огненная река (она огибает окно, уходя 
в правую часть композиции, где изображены 
адские мучения).

иконографическое следование Книге про-
рока даниила очевидно и в синайской иконе 
«страшный суд» (конец XI – начало XII вв.), 
написанной грузинским монахом иоанном 
тохаби44. образ христа практически утра-
чен, однако другие иконографические детали 
(пламенеющие колеса у престола, вытекаю-
щая из-под него огненная река) и содержание 
эпиграммы на обороте иконы, с упоминанием 
имени пророка, дают основание рассматри-
вать в качестве источника видения пророка 
даниила.

иллюстрацией пророчества представляет-
ся грандиозная программа «страшного суда» 

бокой западной экседры. внушительных раз-
меров «деисус» заполняет собой конху, доми-
нируя в общей программе цикла и антифонно 
перекликаясь с алтарным образом богомате-
ри. в своде сохранился фрагмент неба, сви-
ваемого ангелом. «деисус» по сторонам про-
должен рядами апостолов и архангелов. ниже 
в двух ярусах слева от центра в направлении 
к Этимасии, расположенной над узким цен-
тральным окном, у которого симметрично раз-
мещены фигурки адама и евы, шествуют мно-
гочисленные святые, объединенные в группы 
по чинам. справа сильно утраченные сцены 
с огненной рекой и грешниками в аду. адские 
мучения продолжаются на северной стене эк-
седры. на противоположной стене за нижним 
ярусом праведников – «лоно авраамово» и хе-
рувим в райских вратах.

в самом нижнем ряду, под «лоном ав-
раамовым», в райских кущах фронтально 
в рост расположены пророк илия, апостол 
иоанн богослов и праотец енох25. (ил. 7). 

в тимотесубани (около 1206–1215). сцена 
второго пришествия занимает весь западный 
рукав подкупольного креста (начинается на 
западной стене и переходит на щеки пони-
женных арок, перекинутых от пристенных 
полустолбов западной стены к центральным 
столбам в основном объеме, так же как в бета-
нии). открывает композицию фигура дании-
ла (ил. 8) на северной грани юго-западного 
столба. Пророк изображен развернутым к за-
падной части храма, в его левой руке зажат 
открытый свиток с надписью (дан. 7:9), пра-
вой он указывает в сторону сцены «страшного 
суда», являющейся буквальным подтвержде-
нием и иллюстрацией написанных на свитке 
слов. в полном соответствии с надписью на 
западной стене представлен христос в иконо-
графии ветхого денми45. на фоне сияния из 
повторяющихся белых и розовых полукружий, 
он восседает на престоле, волосы и борода его 
седы, одежды белы, по сторонам подножия 
изображены огненные херувимы. ветхому 
денми предстоят богоматерь и иоанн Крести-
тель, от которых продолжаются ряды сидящих 
на тронах апостолов, за ними сонм небесных 
сил. огненной реки в тимотесубани нет, вся 
композиция выстроена по краю разганки, 
ниже которой представлена огромная сцена 
«рая». 
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распространённым явлением в памятниках 
грузии. на западной стене церкви св. саввы 
в сапаре (вторая половина XIII в.) христос 
также представлен в образе старца. здесь 
«страшный суд» занимает средний и нижний 
регистры и переходит на щеки арок подку-
польного креста. средний ряд повторяет схе-
му тимотесубани: деисус с рядами апостолов 
изображены по краю разгранки, за ними сонм 
ангелов, херувимы у подножия престола. Ком-
позиция дополнена огненной рекой, которая 
течет по правой стороне нижнего регистра по 
направлению к северо-западной арке. в ниж-
нем регистре под образом христа крупно вы-
делена Этимасия, с Крестом и страстными ат-
рибутами, копьем и губой, а также закрытым 
евангелием. слева от престола – праведники, 
шествующие в рай. 

иконографический тип христа ветхого 
денми в византийской монументальной жи-
вописи распространяется в XII в. в качестве 
самостоятельного образа47, однако в сценах 
«страшного суда» он является редкостью48. 
в образе ветхого денми спаситель изображен 
в короткой редакции иконографии «страшно-
го суда» в миниатюре иверского списка «По-
вести о варлааме и иосафе» конца XI в. (cod. 
463, f. 28r)49. иллюстрация видения даниила 
(пророк изображен спящим, ему являются 
ветхий денми с сонмом ангелов, огненная 
река и т.д.) имеется в жертвеннике церкви св. 
апостолов в Пече середины XIII в.50 сюжет 
представлен в ряду со сценами «даниил во 
рву львином» и «явление ангела даниилу». 
важно отметить, что здесь лишь намечается 
эсхатологическое содержание образа, проро-
чество изображено в контексте цикла, посвя-
щенного даниилу.

в контексте темы второго Пришествия 
ветхий денми изображен в западном нефе 
собора рождества богородицы снетогорского 
монастыря (1313, Псков)51. здесь представ-
лена одна из самых развернутых для своего 
времени программа пророческого видения 
даниила52 (включающая шествие сына че-
ловеческого к ветхому денми, дан. 7:13, тру-
бящих ангелов, и четырех апокалиптических 
чудовищ)53. сам пророк изображен дважды, 
спящим (как в Пече) и со свитком (подобно 
грузинским памятникам). ветхий денми изо-
бражен на северном склоне свода западного 
рукава в окружении сонма ангелов, по двум 
сторонам от него – престолы с лежащими на 
них раскрытыми книгами, напротив, на юж-
ном склоне, изображение христа повторяется 
в образе судии.  

возвращаясь к программе «страшного 
суда» в бетании, можно сказать, что в общем 
иконографическом замысле она придержи-
вается сложившейся традиции, восходящей 
к византийскому типу. однако здесь форми-
руются важные черты, которые в дальнейшем 
определят специфику уникального художе-
ственного решения этой композиции в мону-
ментальных ансамблях грузии. 

Привычная структура картины «страш-
ного суда», с назидательным оттенком, когда 
композиция делится на две части, по которым 
распределяется человечество в соответствии 
с делами на земле, меняется. в бетании глав-
ной темой становится вечное блаженство. 
огромная сцена «рая» занимает весь средний 
ряд, а изображениям грешников и их муче-
ний отводится гораздо меньшее пространство 
северной щеки арки.

Памятниками, подхватившими эту тра-
дицию, являются фресковые ансамбли конца 
XII — начала XIII вв. (тимотесубани, оза-
ани, ахтала). Кульминационного развития 
сцена «рая» достигает в тимотесубани. вели-
чественная и торжественная, она занимает 

аналогичное бетании пространство запад-
ной стены. (ил. 9). Композиция, в сравнении 
с бетанийской, перестроена зеркально (такое 
решение есть только в тимотесубани): бого-
матерь на троне и «лоно авраамово» переме-
щаются в правую часть, а херувим во вратах 
и благоразумный разбойник – в левую. в сце-
ну включается «Этимасия», на которой лежат 
атрибуты страстей, у ее подножия фигурки 
адама и евы. всех персонажей окружают 
райские кущи в виде разнообразных деревьев 
(гранаты, пальмы и пр.). извод византийской 
иконографии страшного суда с акцентирова-
нием темы рая, встречается и в древнерусских 
памятниках XII в. так, на западной стене цер-
кви св. бориса и глеба в Кидекше близ сузда-
ля (1152 г.), согласно уцелевшим фрагментам 
живописи, изображению рая было отведено 
центральное место.54

необычно в «страшном суде» бетании от-
сутствие «деисуса» в его привычном располо-
жении – притом, что во всех перечисленных 
памятниках он является смысловой доминан-
той и композиционным центром программы 
западной стены. отсутствие деисуса может 

9. 
роспись западного рукава тимотесубани.

изображение христа в атени имеет зна-
чительные утраты, но по сохранившимся оде-
ждам, выполненным светлыми пигментами, 
фрагменту белых волос, можно установить, 
что это был образ ветхого денми. в анало-
гичном типе христос представлен и в сце-
не «страшного суда» в близких по времени 
и стилю фресках бочормы. спаситель изобра-
жен седовласым и седобородым, одежды при 
этом остаются традиционных цветов: синий 
хитон и красный гиматий46 (по иконографии 
«страшный суд» бочормы – христос в мандор-
ле, у тронов огненные колеса, из подножия 
вытекала огненная река, – близок синайской 
иконе и атени). 

изображение ветхого денми в сценах 
«страшного суда», по всей видимости, было 

8. 
Пророк даниил.  

северная грань юго-западного столба тимотесубани, 
около 1206–1115 гг.
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объясняться особенностями архитектуры. в от-
личие от тимотесубани и ахталы, храм в бе-
тании гораздо меньших размеров. над сценой 
«рая» на западной стене находятся два окна 
с узкими простенками – пространства для 
«деисуса», следовательно, просто не остается55. 
единственным местом, где он мог бы разме-
щаться, остается свод западного рукава креста, 
где ныне живопись полностью утрачена. там 
же могли располагаться и сидящие на престо-
лах апостолы. Пример размещения христа на 
престоле в этом пространстве, как уже отмеча-
лось, известен по фрескам западного нефа со-
бора рождества богородицы снетогорского мо-
настыря. в качестве примеров расположения 
апостолов в сводах можно назвать и росписи 
дмитриевского собора 1190-х гг., или успен-
ского собора во владимире, 1408 г., где колле-
гия судей-апостолов располагается на склонах 
западного свода, а христос во славе в шелыге, 
что подчеркивало тему второго пришествия, 
особенно в соотношении с Престолом уготован-
ным, представленным в западном люнете.

Конечно, если мыслить широко, при отно-
сительно небольшом пространстве храма мас-
штабная «теофания», размещенная в алтаре 
(учитывая, что под ней находится ряд проро-
ков – в т. ч. и даниил с открытым свитком, 
как в атени), могла иметь и эсхатологический 
смысл, и перекликаться в этом отношении со 
«страшным судом», в какой-то мере воспол-
няя отсутствующий на западе деисус. однако 
такое предположение требует серьезных обос-
нований и, как минимум, наличия аналогий. 
Примеры одновременного расположения деи-
суса в алтаре и в западной части мы знаем по 
фрескам икви и сапары.

в программе «страшного суда» бетании, 
как уже отмечалось выше, сохранились изо-
бражения зверей и птиц, извергающих мерт-
вых, а также моря, отдающего утопленных. 
в византийских монументальных ансамблях 
они появляется достаточно рано (торчелло) 
как иллюстрации апокалиптических виде-
ний ефрема сирина56. ранее бетании этот 
мотив в грузинской средневековой живописи 
не встречается, затем аналогичных зверей мы 
видим в тимотесубани (щека южной арки, в то 
время как на северной арке среди преподобных 
размещен и сам ефрем сирин). (илл. 10–11). 

обращает на себя внимание и сцена взве-
шивания людских грехов. изображение ан-
гела с весами (архангел михаил) в сценах 
«страшного суда» встречается достаточно ча-
сто (торчелло, нередица и др.), но в бетании 
композиция иная: крупные весы стоят отдель-

но на высоком постаменте57, демоны пытаются 
зацепиться за края одной из чаш, а два анге-
ла, изображенные в динамичных позах, от-
брасывают их длинными копьями58. хотя бе-
танийское «взвешивание грехов» сохранилось 
не полностью, его отчасти можно восстановить 
по аналогиям. в тимотесубани в восточной 
части северной арки представлен похожий сю-
жет. Привалова расшифровывает надпись, со-
провождающую эту сцену: «здесь взвешивают 
правду и грехи людские»59. свитки во «взве-
шивании грехов» присутствуют и в ахтале 
(лежащий на правой чаше весов читается как 
«слезы, пост», на левой расшифровывается 
только один из семи – «гордыня»60). в церкви 
успения в вардзии, более раннем памятнике, 
вместо свитков представлены книги.

знаменательно, что в бетании в програм-
му «страшного суда» введены «Чудеса христо-
вы», размещенные на откосах окон западной 
стены. сохранились «исцеление бесноватого» 
и «исцеление слепого» в южном окне, а в се-
верном живопись практически утрачена. 
в тимотесубани «Чудеса» также были пере-
несены на западную стену, где сохранились 
только две композиции: сильно утраченное 
«исцеление расслабленного» в люнете и «ис-
целение слепорожденного» в северном откосе 
северного окна. в западной части храма оза-
ани тоже находились сцены Чудес (ныне жи-
вопись сильно утрачена).

масштабная композиция «исцеление га-
даринского бесноватого» занимает люнет за-
падной стены церкви св. саввы в сапаре. 
размещение Чудес в западной части храма 
и совмещение их со сценами «страшного суда» 
прочитывается эсхатологически как прообраз 
будущего восстановления плоти. Это касается 
сцен и с исцелениями бесноватых (на основании 
мф. 8:29: Что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? 
Пришел Ты сюда прежде времени мучить нас).

в бетании практически утрачена сцена, 
находившаяся на южной щеке арки, над ком-
позицией «лоно авраамово». сохранилась 
верхняя часть с ликом христа в три четверти, 
неясными силуэтами фигур справа от него 
и краем горы, отделяющим спасителя от груп-
пы встречающих его персонажей в светлых 
платках, повязанных вокруг голов и шей. они 
напоминают первосвященников в композиции 
«христос перед аннной и Каиафой» из ахата-
лы, но однозначно атрибуировать бетанийскую 
композицию аналогичным образом невозмож-
но. с большой долей вероятности она может 
быть прочитана как «вход господень в иеру-
салим»61. в церкви св. георгия в икви начала 

11. 
«животные и птицы, отдающие мертвецов».  

Фрески южной арки подкупольного креста в тимотесубани.

10. 
«страшный суд». Фреска западной стены церкви св. саббы в сапаре,  

вторая половина XIII в.
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XIII в.62 аналогичная сцена размещена в север-
ной части западной стены и включена в общую 
программу «страшного суда». гедеванишвили 
ссылаясь на исследование г. мегваер «art and 
eloquence in Byzantium» объясняет наличие 
сцены «вход господень в иерусалим» в соста-
ве «страшного суда» принципом антитезы63. 
согласно мэгиру64 художественное противопо-
ставления (антитеза) контрастных по смыслу 
сцен в византийской монументальной живо-
писи является литературным приемом (сле-
довательно, смысловую связку нужно искать 
в богослужебных и литургических текстах). 
По мнению исследователя к принципу антите-
зы можно отнести сопоставление в простран-
стве храма таких сцен как рождество христа 
и успение, оплакивание и богоматерь с мла-
денцем христом, а также изображения христа 
на осле и христа на троне. для бетанийской 
программы росписи подобное сопоставление 
является вполне уместным: этот сюжет может 
читаться как прообраз второго пришествия 
христа (если представить, что на противопо-
ложной стороне свода находился деисус)65. на 
сегодняшний день все предположения относи-
тельно атрибуции сцены несут лишь гипоте-
тически характер. для более основательного 
вывода необходимо научно-реставрационное 
обследование композиции и снятие калек, что 
несомненно помогло бы идентифицировать 
сцену наиболее точным образом.

Подводя итоги, можно отметить, что в за-
кавказской монументальной живописи сце-
на «страшного суда» складывается довольно 
рано, начиная с X в. (ахтамар, татев). в гру-
зии самой ранней можно считать фреску за-

падной стены церкви богоматери в удабно 
(давидгареджи) (XI в.), ее иконография повто-
ряет общую византийскую схему, выработан-
ную к этому времени (Панагии тон халкеон 
в Фессалониках, 1028 г.). начиная с памятни-
ков конца XI – начала XII вв. (атени, бочорма) 
актуализируется тема, основанная на текстах, 
восходящих к эсхатологическому видению 
пророка даниила (дан. 7–13). в программе 
«страшного суда» появляется образ ветхого 
денми. особого развития эта тема достигает 
в тимотесубани и сапаре.

значимость бетанийского «страшного 
суда» определяется следующими обстоятель-
ствами. в монументальной живописи грузии 
он является первым примером местного вари-
анта соответствующей византийской програм-
мы, для которого характерно перемещение 
сцены «рай» в центр композиции. традиция 
будет продолжена в памятниках времени 
царицы тамары (наиболее выразительный 
пример – тимотесубани). в бетании также 
впервые появляются иллюстрации апокалип-
тических видений ефрема сирина. в общую 
схему «второго пришествия христа» вводятся 
сцены, связанные с Чудесами христа. 

таким образом «страшный суд» бетании 
в какой-то степени является переходным ва-
риантом от ранних памятников XI – начала 
XII вв. (атени, бочорма) к памятникам более 
позднего времени. вариант программы, кото-
рый сформировался в бетании, в дальнейшем 
разовьется в сложные развернутые циклы 
в масштабных ансамблях времени царицы 
тамары (тимотесубани, ахтала) и даже более 
позднего времени (сапара).
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грузинскому искусству (отд. оттиск). тбилиси, 
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5 о чем, вероятно, говорила и надпись, от которой 
остались едва различимые отдельные буквы. ги-
потетически это может текст откр. 20:12: И суди-
мы были мертвые по написанному в книгах сооб-
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в ветхом завете (дан. 7; иез. 1:37-38), открове-
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тема второго Пришествия со временем обраста-
ет дидактикой, толкуется и интерпретируется 
в сочинениях святых отцов и в апокрифах. о по-
дробном развитии иконографии страшного суда 
и влиянии на нее тех или иных литературных 
источников см.: Покровский Н. В. страшный 
суд в памятниках византийского и русского ис-
кусства // труды VI археологического съезда 
в одессе. т. 3. одесса, 1887. с. 285-381 (одно из 
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Kariye Djami. Vol. IV. Princeton, 1975. P. 325–331. 
о «страшном суде» в монументальной живопи-
си древней руси см.: Царевская Т. Ю. николо-
дворищенский собор // лифшиц л. и., сарабь-
янов в. д., царевская т. ю. монументальная 
живопись великого новгорода. Конец XI – пер-
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заики первой половины IX в. Эсхатологические 
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(7). м., 2012. с. 7–23; 
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niers byzantins des XI–XII siècles et l’iconographie 
du jugement immediate // Ca. Vol. 50. Paris, 2002. 
P. 105-134. 
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Böhlau, akademie der Wissenschaften, 1966. P. 
119–122; Tsitouridou A. The church of the Panag-
ia Chalkeon. Thessaloniki: Institute for Balkan 
Studies, 1985; Εὐαγγελίδης Δ. Αἱ ἀπολεσθεῖσαι τοι 
χογραϕίαι τῆς Παναγίας τῶν Χαλϰέων Θεσσλονίϰης. 
Μαϰεδονιϰά, 4 (1955–1960). Θεσσαλονίκη, 1960. 
Σ. 1–19; Papadopoulos К. Die Wandmalereien des 
XI. Jahrhunderts in der Kirche ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ 
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гелидиса (см.: Brenk B. Die anfänge der byzanti-
nischen Weltgerichtsdarstellung. S. 119. fig. 3) 
программа на сводах нартекса церкви Панагии 
тон халкеон имела следующий состав: христос 
во славе на троне с деисусом, в окружении ан-
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и припадающими к подножию адамом и евой, 
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книгами в руках. ярусом ниже – огненная река, 
изливающаяся от подножия трона, и ангелы, за-
точающие грешников в ад. сцена продолжена 
ярусами с композициями рая (лоно авраамово 
и богоматерь, благоразумный разбойник с кре-
стом, врата с херувимом, ангел с праведниками 
перед вратами), а также аллегорическими изо-
бражениями земли и моря, отдающими мертве-
цов.

10 например, в церквях св. георгия диасорита на 
наксосе (рубеж XI–XII в.), Панагии мавриотиссы 
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11 см.: Morisani O. Gli affreschi di San angelo in for-
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Les fresques de Sant’angelo in formis et la que-
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The article treats the iconographic program of the 
Last Judgment scene in the Church of the Nativity 
of the Mother of God in Betania (second half of the 
11th c., Georgia), it regards as well the relation of the 
given fresco to the process of development of similar 
representations in Georgian monuments. The Last 
Judgment scene appeared early in the monumental 
painting in Transcaucasia; the fresco decoration of 
the west wall in the Church of the Mother of God 
at Udabno (David Gareji) from the 11th c. is held 
to be the earliest one in Georgia. Starting from the 
monuments from the late 11th c. - early 12th c. (at-

eni, Bochorma), the theme based on writings that go 
back to the eschatological Vision of Prophet Daniel 
(Dan. 7-13) was actualized. The image of “the an-
cient of Days” appeared within the program of the 
Last Judgment scene. In the Last Judgment fresco 
from Betania, it was for the first time that the scene 
depicting the Paradise was moved in the center of 
the composition, the scenes with the apocalyptical 
visions of St. ephraim the Syrian appeared for the 
first time as well. The scenes connected with Christ’s 
Miracles were introduced in the representation of 
the Second Coming of Christ.

aNNa-MarIa MaKarOVa, 
Interregional Agency for Scientific Restoration of Works of Art (Moscow)

         The Last Judgment Scene in the Church of the Nativity of the Mother of God in Betania and the 
Theme of the Second Coming of Christ in fresco Decorations of Medieval Monuments in Georgia in 

the 10th – 13th cc.
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18 Манукян С. Фрески татева (930 г.). с. 312. 
19 с. манукян восстанавливает иконографию сце-

ны с использованием исчерпывающего на сего-
дняшний день круга источников, ряд которых 
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непосредственно под троном – раскрытая книга, 
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ными историческими лицами в торчелло см.: 

Лаврентьева Е. В. // вестник рггу. серия «Фи-
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24 Фрески атени и бочормы были сделаны в прав-
ление давида строителя (1073–1125) и являются 
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(4 цар. 2:11). Kак могли эти два человека избе-
жать смерти, когда она есть общий удел всего че-
ловечества (евр. 9:27)? не они ли поэтому те два 
апокалиптических свидетеля, которые должны 
будут прийти в конце времен» (Лопухин А. П. 
толковая библия. в VII т. изд. 4. м., 2009. т. VII. 
с. 1234).

32 «енох и илия будут посланы, чтобы научить их, 
что это обольститель, который придет в мир и дол-
жен дать знамения и чудеса, чтобы прельстить» 
(апокрифические апокалипсисы. Перев., сост., 
вступ. статья: м. г. витковская, в. е. витков-
ский. сПб., 2000. с. 188). Эти персонажи нередко 
присутствуют в поствизантийском искусстве, но 
вопрос об их появлении в средневековой живо-
писи нуждается в специальном исследовании. 
вопрос о влиянии апокрифов на иконографию 
поздних композиций страшного суда см. напри-
мер: Garidis M. K. Études sur le Jugement Dernier 
Post-Byzantin… см. также: Шамин С. М. «сказа-
ние о двух старцах»: к вопросу о бытовании евро-
пейского эсхатологического пророчества в россии 
// вци. 2008. № 2 (10). с. 221–248.

33 см.: апокрифические апокалипсисы. с. 210.
34 «но прежде, нежели будет сие, господь, по ми-

лосердию своему, пошлет илию Фесвитянина 
и еноха…» (Ефрем Сирин, прп. слово на прише-
ствие господне, на скончание мира и на прише-
ствие антихристово // ефрем сирин, прп. творе-
ния. т. 2. м., 1993. с. 258). в современно переводе 
гимнов ефрема сирина читаем:
«не будем лгать, двух имена отсутствуют во аде.
два: илия и с ним енох, во ад не низвергались.
искала я и в глубине, куда иона канул,
смотрела всюду, где могла, но их не обретала.
я полагаю, что они в рай сладости вселились
и ускользнули от меня. у входа в рай на страже
Пламеннокрылый херувим стоит, внушая трепет
иаков лествицу узрел, протянутую в выси:
По ней енох и илия поднялись до созвездий».
(Ефрем Сирин, прп. о воскресении, смерти 
и сатане / перев. с франц., предисл., коммент. 
дм. гаврос, д. Поспелов. м.: св. гора афон, 2009. 
с. 28).

35 см.: Biesen K., den. Bibliography of ephrem the 
Syrian. Umbria, 2002; Outtier B. Les recueils géor-
giens attribués St. ephrem le Syrien // Bedi Kartli-
sa. T. 32. Tbilisi, 1974. P. 118-125. о влиянии на 
иконографию см.: Voss G. Das Jüngste Gericht in 
der bildenden Kunst des früben Mittelalters. P. 51. 

36 «многие из учителей думали, что сии два свиде-
теля, енох и илия,.. Пророк захария указал на 
них под видом двух маслин и двух светильников» 
(андрей Кесарийский, свт. толкование на апока-
липсис https://azbyka.ru/otechnik/andrej_Kesari-
jskij/tolkovanie_na_apokalipsis/11_1). 

37 см.: Baldwin Barry. andrew, archbishop of Caesar-
ea // The Oxford dictionary of Byzantium / alexan-
der P. Kazhdan (ed). Oxford University Press. 1991. 
P. 92.

38 «Первое его пришествие имело предтечею иоан-
на Крестителя; второе, когда он придет во славе, 
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покажет еноха, илию и иоанна богослова» (Ип-
полит, епископ Римский, св. слово о кончине 
мира, и об антиристе, и о втором пришествиии 
господа нашего иисуса христа // ипполит, епи-
скоп римский, св. о христе и антихристе. сПб., 
2008. с. 278).

39 «ефрем высказывается определенно в пользу 
церковного учения о пребывании в теле проро-
ков еноха и илии, взятых живыми на небо, и ап. 
иоанна богослова (ин 21:21–23), но не как бес-
смертного, а как пребывающего на небе вместе 
с телом до второго пришествия. святые енох, 
илия и ап. иоанн, взятые на небо, суть избран-
ные каждой из трех эпох человеческой истории: 
до закона, после закона и в эпоху благодати 
(resp. ad anat. // PG. 103. Col. 985)» (Грациан-
ский М. В., Доброцветов П. К. ефрем антийхий-
ский // ПЭ. м., 2008. т. 19. с. 32).

40 Петр же, обратившись, видит идущего за ним 
ученика, которого любил Иисус и который на 
вечери, приклонившись к груди Его, сказал: Гос-
поди! кто предаст Тебя? Его увидев, Петр гово-
рит Иисусу: Господи! а он что? Иисус говорит 
ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, 
что тебе до того? ты иди за Мною.
И пронеслось это слово между братиями, что 
ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, 
что не умрет, но: если Я хочу, чтобы он пребыл, 
пока приду, что тебе до того? Сей ученик и сви-
детельствует о сем, и написал сие; и знаем, что 
истинно свидетельство его.

41 см.: Вирсаладзе Т. Б. росписи атенского сиона. 
с. 158.

42 обычно в грузии, как и в других странах визан-
тийского мира, пророки изображаются в бараба-
не купола, либо выносятся на софиты арки вимы 
или в верхние части алтарной арки. соединение 
пророков в единый ряд как в атени, встречается 
в ряде ранних памятников закавказья, однако 
изображаются они не на западной стене, а в ал-
тарной зоне: в одном ряду со святителями про-
роки представлены в отхта-Эклессия (960), про-
роческий ряд был и в несохранившихся фресках 
церкви св. Петра и Павла в татеве (930). в алта-
ре бетании ярус пророков размещен под сценой 
теофании и является близким по составу атени. 
уникальность размещения пророков на запад-
ной стене атени может объясняться особенностя-
ми сложения программы росписи в закавказье, 
а также ее адаптацией к местной архитектуре.

43 тема является плохо изученной с точки зрения 
древних текстов. известно, что переводы проро-
ков даниила и ездры входили в состав древней-
шего датированного грузинского списка ветхого 
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44 «Представленное на синайской иконе иконогра-
фическое решение сцены второго пришествия 
основывается в первую очередь на видении про-
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располагаются группы святых, распределенные 

согласно их служению и роли в церкви. среди 
них апостолы, пророки, епископы, монахи, свя-
тые жены и мученики. По левую руку христа 
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речены грешники» (Лидова М. А. Полиптих как 
пространственный образ храма. иконы иоанна 
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P. 39–40; Burchuladze N. Georgian Icons at St. 
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45 см.: Привалова Е. Л. роспись тимотесубани. 
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графии (Лидов А. М. росписи монастыря ахтала. 
м., 2014. с. 124–125).
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рези, спаса Преображения на нередице и др.
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(XIII в., датировка н. тьерри, см.: Thierry N. Nou-
velles eglises rupestres de Cappadoce. region du 
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49 датировка по: D’Aiuto. Su alcuni copisti di codi-
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Manuscripts. Mount athos, 2002. P. 
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(по материалам последних открытий) // древ-
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сПб., 1999. с. 229–257.

52 ветхому денми предстоят два пророка, в. д. са-
рабьянов отождествляет их с захарией серповид-
цем и исайей, а также с фрагментом пророчества   

53 Композиция «видение пророка даниила» и дру-
гие символические сцены в составе «страшного 
суда» в снетогорах представляют уникальную 
программу псковского памятника, которая най-
дет продолжение в более поздних древнерус-
ских памятниках XV–XVI вв. об этом см.: Нер-

сесян Л. В. видение пророка даниила в русском 
искусстве XV–XVI веков // древнерусское искус-
ство. русское искусство позднего средневековья. 
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54 Орлова М. А. орнамент и другие элементы деко-
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ответственный редактор. л. и. лифшиц. м., 
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55 сейчас пространство между сценой рая и сво-
дом занимают фигуры святых (время создания 
этой живописи вызывает вопросы и не исследу-
ется в контексте этой работы). в верхнем ярусе 
под круглым окном расположена фронтальная 
фигура святого с молитвенно воздетыми вверх 
руками. По бокам от круглого окна живопись 
утрачена. с левой стороны западной стены вдоль 
левого (южного) окна размещены три изображе-
ния мучеников, одно под другим, все даны фрон-
тально. от верхнего сохранился малочитаемый 
фрагмент живописи, под ним расположена полу-
фигура, нижняя представляет одиночное поко-
ленное изображение. между окнами под верхней 
фигурой – еще одно фронтальное ростовое изо-
бражение. с правой стороны от северного окна, 
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фрагмент живописи (ступни) – по всей вероят-
ности, одиночное изображение мученика (в рост, 
фронтально).

56 «ибо повелит великий царь, и тотчас со трепе-
том и тщанием дадут и земля своих мертвецов, 
и море своих, и ад отдаст собственных своих мерт-
вецов, и если кого похитил зверь, или раздробила 
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59 Привалова Е. Л. новые данные о бетании. с. 12.
60 см.: Лидов А. М. росписи монастыря ахтала. 

с. 124. автор интерпретирует семь свитков как 
семь смертных грехов.

61 Привалова предполагала, что эта могла быть сце-
на с христом и грешницей (см.: Привалова Е. Л. 
новые данные о бетании. с. 12). 

62 Подробное исследование сцены в контексте ци-
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швили Е. изображение страшного суда в роспи-
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63 Гедеванишвили Е. изображение страшного суда 
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Princeton: University Press, 1994. P. 246.

65 для более полного раскрытия темы необходимо 
обращение к грузинским литургическим текстам 
этого времени, что представляется на данном 
этапе затруднительным в силу недостаточной 
изученности этого вопроса. в статье е. гедевани-
швили относительно «входа господня в иеруса-
лим» в икви приводятся примеры из грузинских 
литургических текстов, без ссылок на исходные 
данные (см.: Гедеванишвили Е. изображение 
страшного суда в росписях храма в икви // ак-
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