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МАМЯН МАРИ ГРИШАЕВНА 

АПОКРИФ АРМЯНСКОЕ “ЕВАНГЕЛИЕ ДЕТСТВА” (ИСТОРИКО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ) 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 9.00.05 “Теория и история религии (исторические науки)”. 

 

Защита  состоится 26-ого июня 2018 г. в. 1200на  заседании  специализированного 

совета 068 при Ереванском государственном университете (Ереван 0025, Абовяна 52, 

ЕГУ, 6-ой корпус, 1-й этаж, библиотека “Ачемян” факультета богословии). 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Диссертация посвящена комплексному изучению одного из самых известных и 

интересных апокрифов – армянской версии “Евангелия детства”. На основе рукописных и 

печатных источников, принимая во внимание существующие исследования по данной теме, 

обсуждаются не только вопросы происхождения и развития этого Евангелия, но также оно 

рассматривается в контексте как дошедших до нас армянских апокрифов, так и номинально 

известных, однако не сохранившихся средневековых запрещенных книг.  Уделяется особое 

внимание изучению воздествия“Евангелия детства” на средневековую армянскую 

христианскую культуру. В завершении приводится обзор характерных особенностей этого 

Евангелия; представлен и их сравнительный анализ с аналогичными сочинениями.  

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных 

источников и литературы. Во введении аргументируется научная новизна, обсуждаются 

цели и задачи данной работы, а также анализируются использованные источники и 

литература.  

В первой главе речь идет о названии не вошедших в канон Библии христианских 

произведений, посвященных событиям и лицам Священного Писания. В мировой 

литературе такого рода сочинения известны под общим названием апокрифы(от греческого 

слово ajpovkrufo" - тайный, скрытый, сокровенный), тогда как в армянской письменной 

традиции термин апокрифникогда не был использован. В армянской среде эти произведения 

именуются несколько иначе: они обозначаются другим греческим выражением - para; kanwvn 
– “вне канона”, ставшее впоследствии синонимом для термина апокриф.  

В этой главе рассматриваются и различные суждения по определению апокрифов; 

принимая во внимания  общепринятые версии, тем не менее, подчеркивается тот факт, что 

дошедшая до нас богатая армянская апокрифическая литература, по сути, не является 

равномерным и однородным собранием сочинений. Переведенные, перефразированные, 

преобразованные и, наконец, созданные армянскими авторами апокрифические писания 

отличаются друг от друга не только жанрами - евангелия, акты, послания и откровения, но 

они также имеют и другие особенности, проявляющиеся как во взаимосвязи с 

каноническими книгами Библии, так и во взаимодействии друг с другом.  

Особое внимание в данной главе уделяется изучению средневековых списков 

запрещенных книг, неотъемлемой частью которых является армянское “Евангелие детства”. 

Подчеркивается тот факт, что в отличие от большинства запретных книг, исчезнувших в 

течение столетий, “Евангелие детства” не только сумело избежать забвения, но и приобрело 

любовь и симпатию монахов и обычных верующих и дошло до нас в многочисленных 

армянских рукописях, разбросанных по всему миру.  
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Во второй главе обсуждаются вопросы возникновения “Евангелия детства” и 

обстоятельства проникновения этого апокрифа в Армению.Здесь мы принимаем во 

внимание свидетельство Самуэла Анеци (1100/05-1185/90 гг.), согласно которому это 

евангелие было привнесено в Армению сирийскими еретиками (несторианами). Тем не 

менее, основываясь на различных теологических и историографических источниках, 

рассматривается и косвенная связь этого евангелия с манихейским учением. В ходе 

исследования выясняется, что “Евангелие детства”, возникшее в гностической среде, 

впоследствии было редактировано несторианскими авторами, а после проникновения в 

Армению, оно было модифицировано армянскими авторами. В результате этих 

трансмиссий, дошедшее до нас армянское “Евангелие детства” вобрало в себя различные 

христианские идеи: в этом сочинении налицо ощутимые следы гностических и 

несторианских учений, удобренные идеями, соответствующими доктрине Армянской 

церкви.  

В этой главе определяется и время начала массового циркулирования “Евангелия 

детства” в армянской литературе и искусстве (XIII в.).Четко проясняется тот факт, что этот 

апокриф начал отражаться в армянской культуре намного позже, чем “Протоевангелие 

Иакова”, проникшее в армянскую христианскую культурусразу после перевода на 

армянский язык в V веке. В ходе исследования выясняется, что некоторые известные 

армянские авторы XII-XIII веков (Ванакан Вардапет, Вардан Аревелци, Хачатур Кечареци), 

рассказывая в своих трудах о рождении и младенчестве Марии и Иисуса, цитировали 

отрывки из апокрифа, существенно отличающегося от армянского “Евангелия детства”. 

Принимая во внимание наличие отголосков западных традиций в этих рассказах, 

предполагается, что используемый этими авторами апокриф представлял собой армянский 

перевод первичнойи потерянной версии“Евангелии детства псевдо-Матфея”, широко 

распространенной на Западе.  

В третьей главе уточняются существенныеразличия между “Армянским 

Евангелием детства” и “Протоевангелием Иакова” - два аналогичных апокрифа, 

представляющие рождение и детство Марии и Иисуса.  В результате исследования 

обнаруживается, что характерные особенности “Евангелия детства”, отличающие его не 

только от “Протоевангелия Иакова”, но и от подобных произведений, заимствованы из 

патристической литературы. Отметим, что использование патристической литературы в 

апокрифах уникальное явление, и можно предположить, что таким образом армянские 

авторы “Евангелия детства” имели особую цель согласовывать концепции сочинения с 

идеями Армянской церкви.  

Особый интерес вызывает вторая часть Армянского “Евангелия детства” - “Бегство 

в Египет”. Анализ содержания этого рассказа,проведенный в третьей главе диссертации, 
показывает, что армянские редакторы, будучи знакомыми с аналогичными историями в 

других Евангелиях детства (Сирийское, Арабское, от Фомы и псевдо-Матфея), описывали 

путешествие святой семьи в Египет уникальным образом. Эта особенность, прежде всего, 

отражается в действиях младенца Иисуса, чей облик лишен жестокости, присущей ему в 

подобных произведениях и построен согласно восприятиям армянских авторов, наделивших 

Иисуса чертами типичными только для милосердного Сына Бога.  

В заключении подведены итоги проведенной работы и изложены основные 

выводы диссертации.  
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MARIGRISHA MAMYAN 

THE APOCRYPHON ARMENIAN “GOSPEL OF THE INFANCY”(HISTORICAL–

EXPLORATIVE ANALYSIS) 

 

Dissertation for the degree of the Doctor of History on the specialization of 9.00.05-

“The Theory and istory of Religion (Historical Sciences)” 

 The defense of the dissertation will be held on June 26, 2018, at 1200 at the session of 

the Specialized Council 068 at Yerevan State University (Ajemian Library of the Faculty 

of Theology,1st floor, 6th building, Abovyan street52, Yerevan0025). 

 

SUMMARY 

 

This dissertationis devoted to the comprehensive study of one of the most famous and 

interesting apocrypha - the Armenian “Gospel of the Infancy”. Basing on the handwritten 

and printed sources, as well as taking into account the existent research on this topic, here 

we discuss the questions of the origin and development of this Gospel andconsider it in the 

context of the extant Armenian apocryphal writings, as well as in the context of nowadays 

lost, but nominally known medieval so called “forbidden” books. Special attention is paid to 

the study of the impact of the “Gospel of the Infancy” on the medieval Armenian Christian 

culture, as well. In the end, an overview of thecharacteristicfeatures of this Gospel is 

givenand their comparative analysis with similar works is presented. 

The thesis consists of the Introduction, the three chapters, the Conclusion, the List of 

sources and literature. The Introduction presents the actuality and importance of this theme, 

as well as the main issues and aim of the work in question.  

The first chapter deals with the name of Christian opuses dedicated to the events and 

persons of the Holy Scripture, but not included in the canon of the Bible. In the world 

literature such works are known under the general term apocrypha (from the Greek word 

ajpovkrufo" – “secret”, “hidden”, “mysterious”), whereas in the Armenian written tradition 

the term apocrypha had never been used. In the Armenian milieu these writings are called 

by another Greek expression - para; kanwvn – “outside the canon”, which later became the 

synonym of the term apocrypha. Considering various discussions on the definition of the 

term apocrypha and taking into account generally accepted versions, nevertheless, we 

emphasize here the fact that the extant Armenian apocryphal literature is not a uniform and 

homogeneous collection of works. Apocryphal writings,translated, paraphrased, transformed 

and finally created by the Armenian authors, differ from each other not only in genres - 

gospels, acts, epistles and revelations, but they have additional features as well manifested 

both in the relationship with the canonical books of the Bible and in the interaction with 

each other. 

In this chapter special attention is also paid to the study of the medieval lists of 

forbidden books, one of which is the Armenian “Gospel of the Infancy”. It is also 

emphasized the fact that unlike most prohibited books that have disappeared over the 

centuries, theArmenian “Gospel of the Infancy” managed not only to avoid oblivion, but it 

acquired the love and sympathy of monks and ordinary believers and reached up to us in 

many Armenian manuscripts scattered all over the world. 

The second chapter discusses the circumstances concerning the penetration of the 

“Gospel of the Infancy” into Armenia, as well as the issues related to the sources of this 
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apocryphon. Here we take into account the testimony of Samuel Anec‛i (1100 / 05-1185 / 

90), according to which the gospel was brought to Armenia by the Syrian Nestorians. 

However, basing on a number of theological and historiographical sources, the indirect link 

between this Gospel and the Manichaean doctrine is also considered. In the course of the 

study it turned out, that the extant “Gospel of the Infancy”, having appeared or initially used 

in the Gnostic environment, it was later edited by the Nestorian authors, and after 

introducing into Armenia, it was modified by the Armenian editors. As a result of these 

transmissions, nowadays this apocryphon is an interesting combination of various Christian 

ideas: here we find tangible traces of the Gnostic and Nestorian teachings that are fertilized 

with ideas that correspond to the doctrine of the Armenian Church. 
This chapter also defines the date (13th century) of the beginning of the massive 

circulation of the “Gospel of the Infancy” in the Armenian literature and art. It clearly 

clarifies that this apocryphon began to be reflected in the Armenian culture much later than 

the “Protoevangelium of James”,which penetrated into the Armenian Christian culture 

immediately after it was translated into Armenian in the 5th century. The study also reveals 

that some well-known Armenian authors of the 12th-13th centuries (Vanakan Vardapet, 

Vardan Arevelc‛i, Khachatur Kecharec‛i), referring the birth and infancy of Mary and Jesus, 

quoted from an apocryphon essentially differing from the Armenian “Gospel of the 

Infancy”. Taking into account the presence of Western traditions in these stories, it is 

assumed that the apocryphon, used by the Armenian authors, is an Armenian translation of 

the primary and lost version of the Infancy “Gospel of pseudo-Matthew” widely spread in 

the Latin world. 

The third chapter clarifies the essential differences between the Armenian “Gospel of 

the Infancy” and the “Protoevangelium of James” - two similar apocryphal writings 

representing the birth and childhood of Mary and Jesus. As a result of the research, it was 

concluded that the characteristic features of the “Armenian Gospel of the Infancy”, 

distinguishing it not only from the “Protoevangelium of James” but also from the similar 

works, are borrowed from the patristic literature. It is worth mentioning that the use of the 

patristics in the apocrypha is a unique phenomenon, and it can be assumed that in this way 

the Armenian authors of the “Gospel of the Infancy” had a special purpose to harmonize the 

concepts of this writing with the ideas of the Armenian Church.  

Particular interest has the second part of the Armenian “Gospel of the Infancy” - the 

“Flight to Egypt”. The analysis of the content of this story done in the third chapter of the 

dissertation points out that the Armenian editors, being familiar with the similar stories 

presented in the Arabic and Syriac Gospels of the Infancy, as well as in the Infancy Gospels 
of Thomasandof pseudo-Matthew, described the journey of the holy family to Egypt in a 

unique way. This uniqueness, first of all, is reflected in the acts of the infant Jesus, whose 

image is deprived of the cruelty inherent him in the analogues works. This new image is 

built according to the perception of Armenian authors, who endowed Jesus with features 

typical only for the merciful Son of God. 

The main results and hypothetical statements of the thesis are summarized in the 

Conclusion. 

 
 


