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АРХИТЕКТУРНАЯ ДЕКОРАЦИЯ ЦЕРКВИ В ДРАНДЕ 
(АЛТАРНАЯ ПРЕГРАДА И ЗАПАДНЫЙ ФАСАД): 

ОПЫТ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
Аннотация: Цель настоящего исследования – создать достоверную виртуальную реконструкцию алтарной 

преграды и, возможно, внешней облицовки (по преимуществу западный фасад) церкви в Дранде (Гульрипшский 
район, Республика Абхазия). Были подробно исследованы все известные фрагменты архитектурной декорации 
этой церкви. Имеющиеся фрагменты в настоящее время распределены по трем локациям: фонды Абхазского 
государственного музея в г. Сухум, нартекс этой церкви, фонды Церковно-археологического музея Священной 
Митрополии Абхазии. Кроме того, имеются опубликованные фототипии двух ныне утерянных плит со сложны-
ми многофигурными композициями, происходившими из этой же церкви. Состав научных работ по реконструк-
ции изучаемого памятника состоял из нескольких этапов. Были проведены исследование и оцифровка интерьера 
церкви Успения в селе Дранда и фрагментов архитектурной декорации, хранящихся в ее нартексе, стилистический 
анализ фрагментов. Затем созданы 3D-модели, проанализированы и атрибутированы фрагменты (камней), хра-
нящихся в фондах Церковно-археологического музея Священной Митрополии Абхазии. На последнем этапе была 
создана и верифицирована 3D-модель алтарной преграды и, отчасти, западного фасада. В результате проведенных 
исследований и оцифровки имеющихся фрагментов, выдвинута гипотеза о первоначальном облике алтарной пре-
грады и украшения западного фасада церкви в Дранде. Плита, возможно, украшавшая западный фасад, очевид-
но, воспроизводит фрагмент сокращенной сцены Страшного суда (Христос на троне и четыре ангела). Благодаря 
найденным стилистическим и иконографическим аналогиям, восстановленная архитектурная декорация (малые 
формы и внешняя декорация) органично вписана в художественный контекст восточно-христианского искусства 
X–XI вв. (Византия, отдельные регионы Грузии).

Ключевые слова: рельефы; пластика; Страшный суд; архитектурная декорация; алтарная преграда; скульпту-
ра; Дранда
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ARCHITECTURAL DECORATION OF THE CHURCH IN DRANDA
(ALTAR BARRIER AND WESTERN FACADE): 

AN ATTEMPT OF VIRTUAL RECONSTRUCTION

Abstract. The purpose of this research is to create a reliable virtual reconstruction of the altar barrier and, possibly, the 
external cladding (mainly the western facade) of the church in Dranda (Gulripsh rayon, Republic of Abkhazia). All known 
fragments of the architectural decoration of this church were examined in detail. The available fragments are currently 
distributed over three locations: the funds of the Abkhaz State Museum in Sukhum, the narthex of this church, the funds of 
the Ecclesiastical Archaeological Museum of the Holy Metropolis of Abkhazia. In addition, there are published phototypes 
of two now lost slabs with complex multi-figure compositions that came from the same church. The composition of the 
scientific work on the reconstruction of the studied monument consisted of the following stages: research and digitization of 
the interior of the Church of the Assumption in the village of Dranda and fragments of architectural decoration stored in its 
narthex. 3D models were created, fragments (stones) stored in the funds of the Church and Archaeological Museum of the 
Holy Metropolis of Abkhazia were analyzed and attributed. At the last stage, a 3D model of the altar barrier and, partly, the 
western facade was created and verified. As a result of the research and digitization of existing fragments, a hypothesis has 
been put forward about the original appearance of the altar barrier and the decoration of the western facade of the church in 
Dranda. The slab, which may have adorned the western facade, apparently reproduces a fragment of an abbreviated scene 
of the Last Judgment (Christ on the throne and four angels). Thanks to the found stylistic and iconographic analogies, the 
restored architectural decoration (small forms and external decoration) is organically integrated into the artistic context of 
Eastern Christian art of the 10th–11th centuries. (Byzantium, certain regions of Georgia).

Keywords: reliefs; plastic; Last Judgment; architectural decoration; altar barrier; sculpture; Dranda
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В 2023 г. благодаря поддержке РНФ удалось провести работу по виртуальной реконструкции алтар-
ной преграды церкви в Дранде и высказать предположения о возможном характере украшения ее за-
падного фасада. Результаты этих исследований были опубликованы лишь в виде кратких тезисов [1; 2].

Основной предмет данного исследования – это лапидарная коллекция, которая связана с церковью 
Успения в селе Дранда (Республика Абхазия). Интрига повествования в том, что в настоящее время 
эта коллекция рассредоточена по нескольким локациям, а часть наиболее красноречивых фрагментов 
утеряна [3, с. 211–215, 256–270]. 

Цель исследования – воссоздать из разрозненных фрагментов единый ансамбль алтарной преграды 
церкви в Дранде, четко определить функциональную принадлежность каждого из фрагментов. Среди 
задач, стоявших перед авторами – провести структурный и, отчасти, стилистический анализ каждого 
из сохранившихся фрагментов и, исходя из этого, понять возможные варианты их взаиморасположе-
ния в рамках единого ансамбля. 

Большая часть доступных для исследования фрагментов находится в нартексе церкви Успения 
в  селе Дранда. Около тридцати артефактов, многие из которых, как будет показано, могут быть 
гипотетически идентифицированы как фрагменты существовавшей в храме алтарной преграды. 
Функция некоторых из них, как и возможное место в декоративной системе храма, остаются не-
ясными. С большей долей условности и по остаточному принципу можно предположить, что они 
теоретически могли бы украшать обрамление окон или дверей западного фасада церкви. По сло-
вам настоятеля церкви о.  Андрея Струцкого1, часть этих рельефов «была обнаружена в ходе работ 
по  восстановлению изначального уровня пола внутри храма. Работы сопровождались демонтажем 
алтаря, недавно составленного из фрагментов облицовки собора и, возможно, его древней алтар-
ной преграды» [3, с. 267–268]. Фрагменты были очищены от цемента и выставлены в импровизи-
рованной витрине в нартексе церкви.

Вторая часть коллекции (пять фрагментов), которая содержит некоторые уникальные артефак-
ты [4]2, находится в частном музее, основанном о. Дорофеем Дбаром3, который называется Церков-
но-археологическим музеем Священной Митрополии Абхазии и располагается в Ново-Афонском 
монастыре в г. Новый Афон4. Музей был основан в 2002 г. при Ново-Афонском епархиальном ду-
ховном училище5. 

Третья часть фрагментов (предположительно семь единиц), к сожалению, сейчас недоступна. Они 
были осмотрены одним из авторов [3, с. 211–215] осенью 2008 г. в фондах (еще до реконструкции) 
Абхазского государственного музея в г. Сухуме6. Тогдашний хранитель коллекции М.К.  Инал-Ипа 
любезно показала инвентарные карточки семи фрагментов, происходящих из  церкви в Дранде. 
Увидеть артефакты вживую и измерить их в тот раз не удалось. На инвентарных карточках раз-
меры фрагментов не были указаны, была лишь информация об их происхождении. В связи с этим 
в  созданной реконструкции алтарной преграды эти фрагменты используются условно, данные 
об  их  размерах восстановлены по аналогии с однотипными рельефами, обнаруженными в первых 
двух локациях. 

Наконец, наиболее сложными по композициям, отмеченным рядом фигур, являются два фрагмен-
та плит, которые, к несчастью, не сохранились. Они известны лишь по фототипиям, опубликованным 
графиней П.С. Уваровой в 1894 г. [5, с. 30, табл. XII]. В ее время обе плиты хранились у А.Н. Введен-
ского, начальника Сухумского округа (Кутаисской губернии) [5]. На одном из фрагментов изображены 
фигуры Христа и Богоматери под арочками с треугольными завершениями (рис. 1), на другом – Хри-
стос на троне и два ангела (рис. 2). В описании к фототипиям размеры плит не указаны, изложены 
лишь некоторые соображения графини Уваровой по поводу их возможной датировки. 

Купольная церковь в селе Дранда, расположенная в 23 км от г. Сухум в Гульрипшском районе 
Республики Абхазия, является уникальным памятником архитектуры, однако ее история достаточно 
слабо освещена в документах, даже дата основания этого памятника является дискуссионной. 

1.  Авторы благодарят о. Андрея Струцкого за помощь в проведении натурных исследований артефактов. 
2. https://anyha.org/wp-content/uploads/2017/10/Binder1_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0
%B0_08.jpg
3.  Авторы благодарят о. Дорофея Дбара за помощь и сотрудничество. 
4.  https://anyha.org/drandatwy-anyha-dekor-afragmentkua/
5.  https://anyha.org/category/museum/
6.  Авторы благодарят за это А.С. Агумаа и М.К. Инал-Ипа. 
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Изначальное посвящение храма неизвестно [6, с. 129], свое нынешнее посвящение во имя Успения 
Пресвятой Богородицы храм получил в 1871 г. после того, как был восстановлен «совместными усилиями 
еп. Имеретинского свт. Гавриила (Кикодзе), управлявшего Абхазской епархией, и Общества восстановления 
православного христианства на Кавказе» [6]. Храм был кафедральным собором Драндской епархии во все 
время ее существования (втор. пол. X – втор. пол. XVII в.) [6, с. 129]. «Под 1630 г. итальянский путешественник 
Джованни да Лука упоминает его как ц. Пресвятой Богородицы. В 1637 г. храм был разорен» [7, с. 160–161]. 
С этого момента здание было заброшено. К 1846 г. относится свидетельство С.  Саблина о том, что здание 
имело прочные стены и своды, хотя на них и росли деревья [8]. 

Памятник уникален по своей сохранности, сводчатые перекрытия относятся ко времени его 
строительства. Несколько изменены были формы фасадов в 1883 г., когда монахи, прибывшие из 
Нового Афона, основали здесь мужской монастырь. «Архитектурный облик храма был изменен: 
разобраны часть свода притвора и стена, отделявшая притвор от основной части храма, устроены хоры. 
… В Москве был заказан и изготовлен иконостас» [6, с. 129]. Освящение храма после восстановительных 
работ было совершено в 1886 г. В 1928 г. монастырь был закрыт, позже здесь было устроено колхозное 
помещение, а потом тюрьма, которая существует до сих пор в соседнем с собором здании. 

В ходе реставрационных работ под руководством архитектора-реставратора В.Г. Цинцадзе в 1978 г. 
«были удалены многочисленные переделки различного времени, в т. ч. луковичный купол и централь-
ный западный вход. Рукава креста получили 2-скатное покрытие, хотя первоначально оно, вероятно, 
было позакомарным. Стены храма оштукатурили, оставив для обозрения несколько фрагментов клад-
ки» [6]. Была восстановлена необычная конфигурация западного фасада с двумя входами [9]. 

В нач. 1990-х гг. в нартексе проводились чинки современным стандартным кирпичом. Богослуже-
ния были возобновлены в 2002 г. 

Храм привлекал к себе внимание многих исследователей. В 1833 г. его посетил Дюбуа де Монпере 
[10, р. 318]. План церкви впервые издал М. Броссе [11, р. 11, pl. XXXI], ее упоминали также М. Селезнев 
[12, с. 171] и Д. Бакрадзе [13, с. 49]. 

Дата создания храма до сих пор вызывает жаркие споры среди исследователей. Наиболее полная 
информация по истории изучения храма в Дранде (на 2002 г.) содержится в книге Л.Г. Хрушковой [14, 
с. 260–263] и в статье А.Ю. Виноградова (на 2007 г.) [6]. Исходя из анализа архитектурных особенностей 
и внешних форм, И. Толстой и Н.П. Кондаков датировали церковь XI в. [15, с. 67]. А.М. Павлинов 
считал, что она построена в VIII–X вв. [16]. Г.Н. Чубинашвили отнес церковь к так называемому «типу 
Джвари» и соответственно датировал ее VIII в. [17, с. 62, 67, 99]. С этим предположением согласны 
Л.Д.  Рчеулишвили [18, с. 27], Р. Меписашвили и В. Цинцадзе [19, р. 64–65, 20]. Э. Нойбауэр считает 
храм византийским памятником и относит его также к VIII в. [21]. А.Ю. Виноградов в своей статье 
о  Дранде в «Православной энциклопедии» приводит существующие версии датировки церкви. Исходя 
из подписи к иллюстрации в этой статье, можно полагать, что он склонен считать церковь в Дранде 
памятником VIII–IX вв. [6, с. 131], но в своей недавней книге, посвященной архитектуре Византии 
и  Кавказа, исследователь относит ее к ранневизантийским постройкам [22, с. 342]. 

Другая группа исследователей, в числе которых А. Алпаго-Новелло, В. Беридзе, Ж. Лафонтен-До-
зонь [23, р. 489], М.К. Хотелашвили и А.Л. Якобсон [24], В.А. Леквинадзе [25, с. 211], относит храм 
к  VI  в. (до 548 г., когда была учреждена кафедра в Абхазии).

Л.Г. Хрушкова предлагает свою версию датировки, исходя из анализа купольных амфор. Учитывая 
его результаты и исторические обстоятельства, исследовательница предлагает VII в. в качестве вероят-
ной даты постройки церкви [14, с. 207]. А.В. Сазанов в своем недавнем исследовании проводит более 
точный комплексный анализ купольных амфор и приходит к выводу, что «датировку храма дает пере-
сечение сочетания циклов рассмотренных амфор, приходящееся на середину – третью четверть VI в. 
Учитывая отсутствие упоминания храма в трактате Прокопия «О постройках», завершенного в 560 г. 
и  переход Лазики под власть Византии в результате договора с Персией в 563 г., его сооружение мож-
но отнести к концу третьей четверти VI в., видимо, к 570–580 гг. Таким образом, проведенный анализ 
амфорного комплекса Драндского храма однозначно показал правоту А.Л. Якобсона. Более поздняя 
датировка невозможна» [26]. 

Одна из уникальных черт церкви – ее купол с шестнадцатью световыми окнами в основании, кладка 
практически целиком сделана из плинфы с редкими белокаменными вставками на фасадах. Подроб-
ное описание конструкции приводят Л.Г. Хрушкова [14, с. 260–265] и А.Ю. Виноградов [6, с. 130]. 
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Что касается алтарной преграды церкви, то известно, что Дюбуа де Монпере в 1833 г. видел разбитую 
мраморную колоннаду (из шести беломраморных колонок) «с отлично сохранившимися капителями», 
которая отделяла алтарь от основного пространства. Части темплона соединялись  металлическими 
стяжками [10, р. 318]. Относительно датировки двух плит с изображением Христа и Богоматери под ар-
ками с треугольными завершениями и Христа на троне с двумя ангелами, которые были опубликованы 
графиней П. С. Уваровой, также ведутся некоторые дискуссии. Сама Прасковья Сергеевна считала, что 
известняковая плита с изображением Христа на троне с двумя ангелами может быть отнесена к  ран-
нехристианскому времени, тогда как первая плита – более позднего происхождения [5, с. 30]. Того же 
мнения придерживалась и Л.Г. Хрушкова, относя плиты к V в. и X в. соответственно [14, с. 270–273]. 
А.Ю. Виноградов считает, и с ним в этом можно согласиться, что «стиль рельефов одинаков (на 1-м фи-
гуры выглядят более грузными из-за сидящей фигуры Христа): сходны проработка складок, тип голо-
вы и нимба Христа, орнаментация с характерным килевидным завершением. Рельефы выполнены, ве-
роятно, местным мастером по византийским образцам и могут быть датированы IX–XI вв.» [6, с. 130]. 

В 2018 г., благодаря о. Дорофею Дбару, был опубликован еще один фрагмент этой алтарной пре-
грады (круглое в плане основание колонки) с уникальной сценой «Иона во чреве кита» редчайшего 
иконографического извода [4] (Рис. 3). 

Летом 2023 г. были проведены масштабные работы по созданию виртуальной реконструкции ал-
тарной преграды, в результате которых были сформулированы гипотезы о характере архитектурной 
декорации западного фасада и о форме алтарной преграды.  

Состав научных работ по реконструкции изучаемого памятника состоял из следующих этапов7: 
– исследование и оцифровка интерьера церкви Успения в селе Дранда и фрагментов архитектурной 

декорации, хранящихся в ее нартексе;
– создание 3D-моделей, анализ и атрибуция фрагментов (камней), хранящихся в фондах Церков-

но-археологического музея Священной Митрополии Абхазии;
– создание и верификация 3D-модели алтарной преграды и, отчасти, западного фасада;
На первом этапе на объекте была выполнена наземная фотограмметрическая съемка. С целью точ-

ного сохранения масштаба были получены контрольные промеры основных элементов конструкции, 
длина, ширина сооружения, в особенности его алтарной части. В процессе съемки использовались мар-
кированные планшеты, которые позволяли автоматизировать процесс масштабирования трехмерной 
модели. 

На втором этапе работы над проектом полученные группы фотограмметрических 3D-моделей были 
разделены на отдельные камни. Каждый камень был проанализирован и классифицирован по своему 
назначению: украшение западного фасада, фрагменты алтарной преграды. Таким образом, был со-
ставлен полный каталог всех декорированных камней, и выдвинут ряд гипотез об их местоположении 
в реконструируемой алтарной преграде и на западном фасаде здания церкви. 

По результатам проведенных работ была создана виртуальная среда (сайт), где обнародованы все 
обработанные и использованные для реконструкций материалы: трехмерные модели каждого камня, 
чертежи восстановленных конструкций (алтарная преграда и, отчасти, возможные весьма гипотетиче-
ские предположения о характере украшения западного фасада) с указанием места каждого фрагмента 
в гипотетической трехмерной модели8, восстановленные внутри созданных трехмерных реконструи-
руемых моделей (малые формы, внешняя декорация западного фасада) размеры утерянных плит (из-
вестны только по опубликованным фототипиям графини П.С. Уваровой).  

При реконструкции алтарной преграды учитывались следующие наблюдения и соображения. 
Среди фрагментов рельефов, обследованных в нартексе церкви Успения, был обнаружен один [3, 

с.  268, № 8], который может быть гипотетически идентифицирован как фрагмент крыла ангела из пли-
ты с изображением Христа на троне с двумя ангелами [3, с. 258, № 1] (рис. 2). Если такое наблюдение 
верно, то оно дает возможность реконструировать размер всей известняковой плиты, который не  ука-
зан в описании П.С. Уваровой. При реконструкции композиции надо также учитывать, что опублико-
ванная графиней Уваровой плита является фрагментом сцены. В данном случае сохранилась только ее 
правая часть (два ангела у трона Христа). Исходя из имеющихся аналогий, можно  предположить, что 

7.  Благодарим за содействие начальника Государственного Управления охраны историко-культурного наследия Республики 
Абхазия Г.А. Сангулия. 
8.  https://arch.ivran.ru/dranda_temple, https://arch.ivran.ru/
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сцена была симметрична относительно смыслового центра – фигуры Христа, восседающего на троне. 
Таким образом, в ней явно присутствовали аналогичные фигуры двух ангелов с левой стороны. Это 
обстоятельство необходимо учитывать при реконструкции размеров сцены, представленной на  имею-
щемся фрагменте плиты. 

Кроме того, в ходе реставрационных работ, проводившихся в церкви в 1978 г., при восстановлении 
уровня пола in situ при археологическом исследовании были обнаружены фрагменты основания ал-
тарной преграды [14, табл. LXII.1]. Сохранившиеся фрагменты дают возможность определить линию 
алтарной преграды (в центральной апсиде) и, соответственно, ее ширину (исходя из размеров цен-
тральной апсиды). На сохранившемся фрагменте, опубликованном у Л.Г. Хрушковой, виден нижний 
декоративный пояс, составленный из арочных мотивов и раскреповок с растительными орнаментами. 
Этот орнамент имеет многочисленные аналогии среди сохранившихся во всех трех локациях фрагмен-
тов [3, с. 213–214. № 17–19, с. 260, 261, № 3, 4, с. 262, № 6, с. 268–269, № 9–10]. Таким образом, их ме-
сто в ансамбле реконструируемой алтарной преграды (основание, включая угловые фрагменты) может 
быть с высокой долей вероятности определено. 

Помимо этого, часть фрагментов складывается в полукруги определенного диаметра. Некоторые их 
них украшены характерным орнаментом (сочетание валиков и полукруглых лепестковых элементов)9 
(рис. 4), который повторяется в обрамлении арок на плите с  изображением Христа и Богоматери 
[3, с.  259, № 2, с. 269, № 10] (рис. 1). Это наблюдение дает возможность предположить, что верхняя 
часть преграды была оформлена в виде аркады. Такое решение обусловлено и конструктивной 
необходимостью: если плита с Богоматерью и Христом была частью ансамбля алтарной преграды (что 
очень вероятно, поскольку характер и детали ее декора перекликаются с  найденными фрагментами, 
отличаясь лишь размерами), то, исходя из формы ее завершения, она могла быть только венчающим 
элементом композиции. В этом случае устойчивость конструкции можно было бы обеспечить только 
за счет системы арок10. Интересно, что при ближайшем рассмотрении оказывается, что некоторые 
элементы декора плиты находят отражение в сохранившихся фрагментах. Кроме характерного 
украшения арочек, обращает на себя внимание основание пилястры, которая разделяет фигуры Христа 
и Богоматери. Оно выполнено в виде арочного мотива, похожего на тот, что украшает фрагменты из 
основания преграды (рис. 5). Капитель этой пилястры украшена тем же мотивом, что и раскреповки. 

Другая важная деталь – ровный прямоугольный паз, сделанный за счет укорачивания пилястры 
в  левом нижнем углу плиты с Христом и Богоматерью. Этот паз заставляет предположить, что он  ну-
жен был для закрепления плиты на тябле. Это предположение косвенно подтверждает и характер де-
кора в нижнем декоративном ряду этой плиты (поясок арочек, идентичный тому, что проходит по ниж-
нему ряду преграды). 

Таким образом, характер декора плиты с изображением Христа и Богоматери наводит на мысль 
о  том, что ее композиция как бы представляла модель всей преграды в миниатюре. 

Есть еще некоторые фрагменты, которые подтверждают это предположение. Например, квадрат-
ный паз, который находится на нижней стороне круглого в плане основания колонки с изображением 
сцены «Иона во чреве кита» [3, с. 262–267] (рис. 3), совпадает по размерам с квадратным фрагментом, 
украшенным растительным орнаментом с фронтальной стороны и элементом арочного мотива – с бо-
ковой [3, с. 268, № 9] (рис. 6). Небольшой паз для закрепления конструкции убеждает в предположе-
нии о том, что эти два фрагмента могли крепиться друг к другу в обрамлении царских врат. 

Ряд фрагментов представляют собой различные вариации мотива сдвоенных полуколонок (с пере-
тяжкой и без) [3, с. 261, № 5, с. 269, № 11]. Этот же мотив сдвоенных полуколонок повторяется на фраг-
ментах основания преграды [3, с. 213, № 17, с. 214, № 19, с. 215, № 21, с. 261, № 4]. Создается ощущение, 
что вся композиция алтарной преграды составлена из повторяющихся в различных ее частях декора-
тивных модулей. В этом случае, фрагменты основания преграды с мотивом сдвоенных полуколонок 
намекают на то место, где можно было бы расположить элементы этого декора большего размера. Ве-
роятно, они украшали пилястры, разделявшие плиты алтарной преграды. Два фрагмента по характеру 
декора и размеру напоминают умбоны. Рельефы, которые были не доступны в ходе проводившихся ле-
том 2023 г. исследований (из фондов Абхазского государственного музея) [3, с. 211–215], также  учтены 

9.  https://arch.ivran.ru/dranda_temple
10.  Благодарим за помощь и консультации архитектора О.Е. Климова. 
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в общей схеме реконструкции преграды. Все они имеют аналогии среди фрагментов, происходящих из 
двух других локаций. 

Если положение плиты с изображением Христа и Богоматери в общей реконструкции преграды 
верно, то можно гипотетически определить и ее размеры. 

Предложенный вариант реконструкции алтарной преграды (рис. 7, 8), обладая рядом своеобразных 
черт и признаков, имеет, тем не менее, в деталях, как и в общих композиционных решениях (аркада), 
ряд аналогий среди памятников X – первой пол. XI в. 

Среди аналогий, происходящих с близлежащих территорий, следует прежде всего указать на три 
плиты из с. Ольгинского [3, с. 245–248], фрагмент рельефа из с. Полтавское [3, с. 249–250, № 13], 
фрагмент плиты предположительно алтарной преграды из фондов Абхазского государственного му-
зея [3, с.  217–223, № 24] (с изображением сцены «Сон Иосифа»). Более подробное стилистическое 
обоснование аналогий между плитами из сел Ольгинского, Полтавского, плиты с изображением «Сна 
Иосифа» и фрагментов основания колонки иконостаса с изображением «Ионы во чреве кита» и плиты 
с Христом и Богоматерью приводится в соответствующей монографии [3].

Некоторые элементы (присутствие арок и наличие круглых в плане декоративных деталей на стол-
биках) предлагаемой реконструкции алтарной преграды находят параллели в алтарных преградах 
XI  в. с территории Грузии (Шиомгвиме) [27, табл. 39]. 

Реконструируемая композиция алтарной преграды из Дранды напоминает своими специфически-
ми деталями (венчающий элемент над царскими вратами и арочная конструкция) несохранившуюся 
византийскую алтарную преграду из монастыря Монте Кассино, XI в. К сожалению, о ее форме можно 
только догадываться, благодаря верхней части резной деревянной алтарной преграды XII в. в итальян-
ской церкви Санта-Мария ин Валле Поркланета в Абруццо [28, ил. 4]. 

Некоторый лаконизм декоративных деталей и в то же время усложненная композиция алтарной 
преграды из церкви в Дранде позволяет считать ее памятником рубежа X–XI вв. Вероятно, она была 
установлена в то время, когда церковь стала кафедральным собором Драндской епархии. 

Что касается второй плиты с изображением Христа на троне и двух ангелов (рис. 2), то, если рекон-
струкция алтарной преграды верна, эта сцена никак не вписывается в ее структуру и конструкцию.   

Как было отмечено выше, стилистический анализ изображений на обоих плитах позволяет поста-
вить их в ряд памятников архитектурной пластики X – самого начала XI в. [3, с. 258–260, 6]. 

Что касается иконографии сцены, представленной на второй плите, обращает внимание факт при-
сутствия двух ангелов на сохранившемся фрагменте. Ясно, что сцена была симметрична относительно 
центральной фигуры – Христа на троне. Таким образом, можно реконструировать изображение Хри-
ста в окружении четырех ангелов. Такой набор представленных персонажей позволяет предположить, 
что  здесь был изображен сокращенный вариант сцены Страшного суда с Христом во славе, восседа-
ющим на троне. Допустимы также и иные варианты интерпретации – Прославление Христа, или же 
краткий вариант Вознесения Христа.

Размышляя о том, какую часть храма могла украшать эта плита, необходимо принять во внимание 
несколько соображений. Во-первых, судя по фототипиям, опубликованным графиней П.С. Уваровой, 
плита с Христом и ангелами была выполнена в более грубой и схематичной манере, чем плита с Хри-
стом и Богоматерью, которую мы интерпретируем как венчающую часть алтарной преграды. Во-вто-
рых, резьба на второй плите выглядит более обветренной и пострадавшей от внешнего воздействия. 
Эти два наблюдения делают возможным предположение о том, что эта плита могла быть частью внеш-
ней облицовки храма. Судя по свидетельствам В. Цинцадзе, проводившем реставрационные работы 
в  храме в позднесоветский период (1979 г.) [9], следы белокаменной резьбы сохранялись только на  за-
падном фасаде церкви. Пропорции западного фасада и гипотетические размеры плиты позволяют 
предположить, что она могла теоретически располагаться над одной из входных дверей с западной 
стороны храма. В случае, если эти предположения верны, реконструируемый сюжет сцены, сокращен-
ный вариант Страшного суда, как нельзя лучше сочетается с соображениями о месте плиты в системе 
декоративного убранства храма (западный фасад). Именно поэтому предпочтительной кажется имен-
но такая интерпретация данной сцены. 

Тема Страшного суда в средневековом искусстве христианского мира вызывает неизменный инте-
рес среди исследователей. Среди недавних событий в профессиональной среде можно указать на кол-
локвиум «Воскрешение плоти. Между православием и ересью», который проходил в Университете 
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 Фрибурга (Швейцария) 23 октября 2020 г.11, а также публикации некоторых коллег из Грузии [29]. 
Ирма Мамасаклиси, вслед за Ниной Яманидзе, приводит в своей статье ряд ранних изображений 
Страшного суда в грузинском средневековом искусстве, в том числе и в архитектурной декорации хра-
мов [30, р. 170–176]. 

Иконографический тип, представленный на плите из Дранды, можно поставить в иконографический 
и стилистический контекст монументального искусства X – нач. XI в. Относительно иконографических 
аналогий с территориально близких соседних территорий, нужно прежде всего упомянуть изображение 
Христа на троне в окружении четырех ангелов (правда, фигуры представлены не в один ряд, как 
в  Дранде, а сгруппированы в виде квадрата, то есть четыре ангела окружают фигуру Христа, находясь 
на четырех углах воображаемого композиционного квадрата) на тимпане южного фасада церкви 
в  Никорцминда (нач. XI в., Рача, Грузия) [31, р. 207, il. 424]. 

Есть также ряд изображений, где четыре ангела окружают крест, который заменяет собой 
фигуру Христа на троне. Такой вариант этой композиции встречается над южным порталом церкви 
в  Никорцминда [31, p. 206, il. 422] и над южным порталом собора в Хахули (X в., историческая 
провинция Тао, Турция) [31, p. 170, il. 347]. Эта же композиция встречается в интерьере обхода церкви 
в  Кацхи (нач.  XI  в., Имерети, Грузия) [31, p. 210, il. 435]. В данном случае центром композиции 
является круглая световая люнета. 

Если говорить о стилистических аналогиях, то наиболее близким, географически и стилистически, 
можно считать изображение благословляющего Христа с западного фасада храма в Мартвили (Мин-
грелия, Грузия, X в.) [31, p. 178, il. 370]. Здесь сцена также представлена на западном фасаде храма. 
Фигура и складки облачения выполнены в экспрессивной манере, грубыми параллельными насечка-
ми, что в некоторой степени напоминает плиту из Дранды (если судить по фототипии). Кроме того, 
поверхность изображения несколько обветрилась, что естественно, учитывая местоположение плиты. 

Таким образом, реконструируемая сцена сокращенной версии Страшного суда из Дранды может 
быть вписана в художественный контекст своей эпохи, однако, ее место и значение в системе архи-
тектурной декорации храма может быть воссоздано гипотетически. Этот сюжет требует дальнейшей 
проработки при обнаружении дополнительных данных. 

В итоге, можно констатировать, что гипотетическая реконструкция алтарной преграды церкви 
в  селе Дранда и ее западного фасада может быть поставлена в ряд памятников скульптуры восточ-
но-христианского мира второй половины X – начала XI в. Эти реконструкции существенно обогащают 
представления об эстетических особенностях заявленного периода. 

Дополнительные работы по украшению церкви в интерьере и снаружи могли быть связаны с приоб-
ретением ею статуса кафедрального храма Драндской епархии (втор. пол. X в.). 
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Рис. 2. Реконструкция размеров плиты с изображением Христа и двух ангелов. 
Дрыга Д.О., Карнаушенко Э.Н., Карнаушенко  А.Д., Казеннова Л.К.

Fig. 2. Reconstructed dimensions of the slab depicting Christ and two angels. 
Dryga D.O., Karnaushenko E.N., Karnaushenko A.D., Kazennova L.K.

Рис. 1. Реконструкция размеров плиты с изображением Христа и Богоматери. 
Дрыга Д.О., Карнаушенко Э.Н., Карнаушенко А.Д., Казеннова Л.К.

FFig. 1. Reconstructed dimensions of the slab depicting Christ and the Mother of God. 
Dryga D.O., Karnaushenko E.N., Karnaushenko A.D., Kazennova L.K.
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Рис. 4. Фрагмент арки царских врат из нартекса храма в селе Дранда. 
Дрыга Д.О., Карнаушенко Э.Н., Карнаушенко А.Д., Казеннова Л.К.

Fig. 4. Fragment of the royal doors arch from the narthex of the Dranda Church.
Dryga D.O., Karnaushenko E.N., Karnaushenko A.D., Kazennova L.K.

Рис. 3. Основание колонки с изображением сцены «Иона во чреве кита». 
Дрыга Д.О., Карнаушенко Э.Н., Карнаушенко А.Д., Казеннова Л.К.

Fig. 3. Column base depicting the scene of Jonah in the belly of the whale.
Dryga D.O., Karnaushenko E.N., Karnaushenko A.D., Kazennova L.K.
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Рис. 6. Фрагмент капители пилястры, разделяющей плиты алтарной преграды из нартекса храма в селе Дранда. 
Дрыга Д.О., Карнаушенко Э.Н., Карнаушенко А.Д., Казеннова Л.К.

Fig. 6. Fragment of the pilaster capital separating the rood screen slabs, from the narthex of the Dranda Church. 
Dryga D.O., Karnaushenko E.N., Karnaushenko A.D., Kazennova L.K.

Рис. 5. Фрагмент основания алтарной преграды из коллекции Церковно-археологического музея 
Священной Митрополии Абхазии. Дрыга Д.О., Карнаушенко Э.Н., Карнаушенко А.Д., Казеннова Л.К.

Fig. 5. Fragment of the rood screen base from the collection of the Church and Archaeological Museum 
of the Holy Metropolis of Abkhazia. Dryga D.O., Karnaushenko E.N., Karnaushenko A D., Kazennova L.K.
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Рис. 7. Реконструкция алтарной преграды из церкви в селе Дранда с размерами. 
Климов О.Е., Ендольцева Е.Ю., Карнаушенко Э.Н., Карнаушенко А.Д., Казеннова Л. К.

Fig. 7. Reconstructed rood screen of the Dranda Church, with dimensions. 
Klimov O.E., Endoltseva E.Yu., Karnaushenko E.N., Karnaushenko A.D., Kazennova L.K.

Рис. 8. Реконструкция алтарной преграды из церкви в селе Дранда в интерьере. 
Климов О.Е., Ендольцева Е.Ю., Дрыга Д.О., Карнаушенко Э.Н., Карнаушенко А.Д., Казеннова Л.К.

Fig. 8. Reconstructed rood screen of the Dranda Church within the interior.
Klimov O.E., Endoltseva E.Yu., Dryga  D.O., Karnaushenko E.N., Karnaushenko A.D., Kazennova L.K.
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