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И С Т О Р И Ч Е С К И Е  С В Е Д Е Н И Я

«Там, где сливаяся шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь».

М . Ю . Л ермонт ов

Храм Джвари в Грузии—выдающийся памятник грузинской архитектуры, который может 
быть поставлен в одном ряду с наиболее совершенными произведениями мирового искусства. 
Ряд задач, поставленных перед архитектором Джвари, как художественных, так и технических, 
был разрешен блестяще.

Образ Джвари оказал чрезвычайно большое влияние на развитие грузинской архитектуры, 
так как в архитектуре Джвари были заложены все те художественные принципы, которые 
разрабатывала грузинская архитектура с VII по XIX  в.

* *

Джвари расположен на высоком утесе при слиянии рек Куры и Арарвы, напротив старин
ной столицы Грузии, ныне селения Мцхета.

Название «Джвари» (по-грузински крест) очень распространено в Грузии, например: Горис- 
джвари около г. Гори, Джварпатиосани в Уджарме, селение Джвари в Мингрелии, грузинский 
монастырь в Иерусалиме также назывался «Джвари» и т. д.

Грузинские летописи указывают, что еще в 200-х годах п. э. на вершине, где сейчас воздвиг
нут Джвари, была установлена статуя Афродиты.

В Джвари сохранились редкие остатки мраморных фрагментов, по своей профилировке 
и форме близко стоящие к эллинистическим памятникам. В частности, сохранилось несколько 
баз и обломков ствола колонн, а также кусок капители видоизмененного коринфского ордера 
(рис. 1). Там же найдена терракотовая женская головка греческого образца.

Фрагменты колонн заложены в Джвари на высоте 3 л* в кладку стены. Здесь они исполь
зованы как забутка. Это дает основание предполагать, что до постройки Джвари на том же 
месте раньше существовала какая-то постройка из мрамора (храм Афродиты?). Нужно указать, 
что мрамор не употреблялся в грузинской архитектуре в христианскую эпоху. Также неиз
вестны и случаи применения греко-римских архитектурных форм.

Джварп, должно быть, имел и оборонное значение, ибо он, будучи расположен на высокой 
горе, трудно доступен, причем две стороны являются естественными укреплениями благодаря 
отвесным скалам. Вокруг Джвари до сих пор сохранились остатки крепостных сооружений, 
возведенных в разное время (см. генеральный план).
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Принятие христианства Грузией отиосится к 30-м годам IV в. Из летописи мы узнаем, что 
вскоре после принятия христианства во Мцхете были изготовлены четыре креста «Джварп», 
один из которых был воздвигнут на горе, паходящейся против Мцхета (т. е. там, где ныне стоит 
Джвари).

В первые же десятилетия после воздвпжения креста пад ним, по летописным данным, был 
устроен балдахин па постаменте. Остатки этого постамента можно видеть и сейчас. Он пред
ставлял собой в плане восьмиугольник с угловыми устоями из голубого песчапика, высотой 1 м, 
со ступенями и с входом с запада. Он почти совершенно был уничтожен при обвале восточной 
части купола в 926 г. и был восстановлен, вероятно, в X I в., когда Джвари был реставрирован.

Из летописей мы узнаем, что в середине VI в. мцхетский крест стоял еще па открытом 
воздухе. Насколько был почитаем воздвигнутый против Мцхета крест, видно из того, что туда 
съезжались люди па поклоп не только со всей Грузии, по даже из Армении. Ддя такого почи
таемого места следовало, конечно, иметь и достойное сооружение. Такое сооружение могло 
быть выстроепо лишь в мирный период развития страны, при наличии достаточных экономи
ческих предпосылок. Такой период наступил после унразднепия царства в Грузии в середине 
VI в. и устаповлеппя эриставства (феодализма).

Первый эристави (феодал) Грузии Гурам (676—590) закладывает фундамент грандиозного 
для того времени сооружения, замысел которого сводится к тому, чтобы создать архитектурное 
пространство над крестом, воздвигнутым еще в IV в. Ставится задача, чтобы крест находился 
точно в центре сооружепия.

Архитектор Джвари создает вокруг креста тетраконх, где все точки замкнутого архитек
турного пространства находятся в одинаковом расстоянии от креста. Д ля проведения религи
озных ритуалов восточная абсида (алтарь) отодвигается от центра на 2 м. Входы в храм воз
можны лишь с юга и с севера, поэтому обозреваемость интерьера происходит поперек здания; 
архитектор в целях симметрии и равновесия отодвигает от центра западную абсиду также 
на 2 м. Будучи отодвинутой, эта абсида очутилась пад пропастью, поэтому под нее была под
ведена специальная подпорная степа.

Гурам, видимо, начал постройку Джвари в конце своего правления и успел заложить лишь 
фундамент здания. По этому вопросу сведения летописцев можно разделить в основном на две 
группы. Одни указывают, что Гурам заложил фундамент, другие, что Джвари при Гураме был 
возведен «лишь по пояс». В дальнейших указаниях летописей подчеркивается факт продолже
ния, а не начала строительства Джвари после смерти Гурама. Разница указаний заключается 
лишь в том вопросе, кто именно из сыновей Гурама продолжал эту постройку, окончание же 
строительства Дя{вари одни летописцы относят ко времени Адрнерсе I  (606—634) другие ко 
времени Стефапоса I I  (634 г. — середина V II в.).

При детальном изучении памятника кажущиеся противоречия летописей расшифровывают
ся довольно точно, н выясняется, какие части Джвари относятся к какому нериоду.

* * *

В Грузии существуют постройки, архитектура которых в некоторой мере предвосхищает 
архитектуру Джвари. Таков, папример, кафедрал Нпноцмипда (рпс. 2), выстроенный в начаие 
VI в., сейчас находящийся в развалинах. Храм не был удлинен с востока на запад подобно 
Джвари, все конхи одинаково окружают центральный восьмигранный барабан, дополпительпые 
помещения по углам дополняют общий подкунольный зал. В Ппноцминдо еще не выявчены 
новые формы, находящиеся в зачаточном состоянии. Существовали п переходные формы от 
Пиноцминда к Джвари -  малая церковь в Шуамта (рис. 5, 6), которая представляет собой 
постройку типа Джвари, только без угловых комнат. Существуют и другие типы переходного 
нериода — цептральпо-1{упольные церкви.
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Надо указать, что форма октогона с виутренией колоннадой с купольным сводом была 
известна также в гражданском строительстве в восточной Грузии еще в IV в.

Народное творчество выработало в Грузии своеобразный тин сооружения, который был 
распространен с древнейшего времени но всей центральной и южной Грузии, а также в гори
стых местностях Кавказского хребта, где они продолжают существовать до наших дней.

Этот ТПП — «дарбазн», который представляет собой кунольиое сооружение своеобразной 
конструкции, где мы имеем деревянный кунол «гвиргвиии» — венец с верхним освещением. Гвир- 
гвнни располагается на горизонтальных деревянных прогонах, которые в свою очередь нод,’1ср- 
живаются деревянными столбами-колоннами. Аналогичные постройки типа дарбази известны 
по Вптрувию п в западной Грузии — в Колхиде.

Дарбази бывают восьмиколонные, четырехколонные, двухколонные (рис. 3) и без колонн, 
по довольно редко. Гвпргвини перекрывает центральную часть здания всех этих типов.

У дарбази нет оконных проемов, и свет в помещение проникает исключительно через верхнее 
отверстие. Центральная часть имеет форму полусферы, созданной путем постепенного сужения 
центрального квадратного пространства брусьями, уложенными по диагонали или параллельно 
(по отношению к сторонам квадрата). В восточной Грузии дарбази обычно целиком или на
половину находятся в земле. Таким образом, внутри помещения зимой тепло, а летом прохладно.

По сложности гвиргвини-венец бывает трех видов.
1-й вид, о котором говорит Витрувий, четырехугольный, сложенный из больших и толстых 

брусьев, например дарбази в Дигоми.
2-й имеет восемь углов и более. Здесь имеется малое количество рядов кладки, но они 

высоки. Таковы, напрпмер, дарбази в Месхетни.
3-й — многогранный с большим количеством мелких рядов кладки (более 30), например 

дарбази в Карагаджи.
Последние два типа устроены таким образом: короткие перекладины, уложенные по углам 

квадратного основания гвиргвини, создают восьмиугольник, во втором ряду перекладины, 
уложенные таким же образом по углам восьмиугольника, создают 16-угольник и т. д. Строение 
доводится до желаемой высоты; для света и вентиляции помещения вверху оставляется отвер
стие (рис. 3 п 4).

Как известно, очень много форм деревянной архитектуры перешло в каменное зодчество. 
В Джвари мы имеем один из таких примеров перехода деревянных форм дарбази для возведе
ния каменного купола, с той лишь разницей, что в Джвари горизонтальные перекрытия дарбази 
заменены арочными. Это обусловлено характером материала; в дарбази применяется дерево, 
в Джвари — камень.

Таким образом, строитель Джвари целиком и полностью использовал архитектурный 
мотив породного творчества, опираясь при этом на достижения современной ему архитек
туры и строительного искусства.

Джвари является высшей кульминационной точкой развития архитектуры доарабского 
периода истории Грузии. Он является прототипом многих архитектурных форм, которому 
подражали (Мартвили, Шуамта) и копировали (Атени) не только его современники, но и спустя 
несколько столетий строители средних веков (например Кветера в Кахетии). После того как 
был найден этот тип сооружения, в него вносились лишь незначительные изменения, что и 
показывает изучение грузинской архитектуры. Правда, с середины VII в. в архитектуре Грузии 
начинают появляться поиски новых форм более грандиозного масштаба, по другого образа 
п архитектурного замысла, первые попытки которых были сделаны в Цромн. Эти искания 
были прекращены в центральной Грузин в связи с нашествием арабов. Архитектура продолжает 
развиваться лишь на окраинах Грузии — в Кахетии и главным образом в Тао Клораж- 
детии, где были построены грандиозные для того времени сооружения — Бана, Пшхани, 
Ошки и др.
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С О С Т О Я Н И Е  Д Ж В А Р И  П О С Л Е  П О С Т Р О П К И  
Д О  Н А Ш И Х  д н е й

Псюрическне сведения о Джварн после его постройки весьма немногочнслепиы. Первые 
сведения относятся к первой половине X в., когда арабы сожгли Мцхета и Д ж варц. В лето
писи мы читаем:

«В то время пришли арабы иод предводительством Саджа, разгромили 1^ахетию, сожгли 
Джвари и Мцхета».

Из истории известно, что это вторжение в Кахетию Садлса произошло в 920—926 гг.
Из детальпого изучения памятника выясияется, что арабы, стремясь проникнуть в храм, 

не сумели взломать двери Джвари и разбили северо-западную стену, сделав пролом в нише. 
Арабами были похищены предметы обстановки, а памятник был разгромлен и подожжен.

Скорее всего для поднсога в храм были занесены горючие материалы, ибо каменное здание 
не могло гореть. От пожара растрескались почти все стены абсид, отдельные сильно высту
пающие части кладки, карнизы, пилоны и т. д. отвалились. Все боковые помещения и придечы 
сгорели.

Пожар был пастолько силен, что пламя доходило до купола. Купол не выдержал такого 
сильного напряжения, и камни потрескались и вылетели. Восточная половина барабана рухнула, 
вырвавшееся наружу пламя обожгло наружные стены барабапа. Следы этого пожара отчеттаво 
видны на южной и северной гранях барабана, а также в тех местах, где стены или крыша раз
рушились под действием пламени. Дальнейших сведений о Джвари включительно до X V II в 
до нас не дошло. Джвари упоминается лишь в документах X V III в. В 1725 г. грузинский царь 
Теймураз I I  обложил серебром крест. Судя по надписи на кресте, он был украшен визирем 
Д. Авалишвили — министром при дворе Теймураза I I  и его сына И раклия II.

В X IX  в. в период русского владычества памятник был запущен и находился в жачком 
состоянии.

В книге «Грузия и Армения», изданной в 1848 г., мы читаем, что Джвари «опустела во 
времена царя Георгия. Нынешний экзарх хочет восстановить оную...»‘.

Архитектор Чижов в 1871 г. пишет: «Долго ли простоит эта чудная церковь (Цжвапи) 
оставленная без поддержки, сказать трудно, а ж аль видеть как ... время мало-помалу уничто
жает памятники искусства»^. ‘

Джвари оставался без присмотра вплоть до конца X IX  в. Политика царского правительства 
и действия его чиновников были направлены на уничтожение и разграбление целого ря^а памят
ников архитектуры грузинского народа.

В 1893 г. Джвари был «реставрирован» на средства, собранные грузинским духовенством 
но эта «реставрация», как и все вообще «обновления церквей» второй половины X IX  в пе 
преследовала цели восстановления самобытных черт памятника: крыша была покрыта железом 
сама церковь была «украшена» плохонькими иконами лубочного характера

При этой «реставрации» не были использованы остатки древней черепицы (их мы виднм 
на фото, снятом до «реставрации»). Остатки черепицы были сняты с крыши и выброшены кяк 
строительный мусор, в овраг, находившийся неподалеку от церкви

Вся эта работа была выполнена настолько небрежно, что через каких-нибудь 1 5 - 9 0  
памятник вновь стал разрушаться. -и  лет

В последние десятилетия до революции Джвари находился в катастрофическом состоянии 
Неоднократные тревожные корреспонденции, помещенные в прессе, не давали никаких пезуть' 
татов. Царское правительство не нашло нужным принять меры к предотвращению разр^шеиия

‘ «Грузия II Армения». 1848 г. Спб., т. 1, стр. 264.
' А рх. Ч и ж о в ,  Мцхетскпй храм. Тифлис 1871 г., стр. 14.
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атого ценнейшего памятника нацнональной архитектуры. Лишь с устацовлепием советской 
власти в Грузии в 1921 г. этот памятник начинает ремонтироваться и охраняться.

За период 1921—1939 гг. в Джвари были подведены подпорные стены со стороны выветрив
шейся скалы с запада.

Заменены все выветрившиеся камни на всех фасадах, на куполе н боковых пристройках. 
Приостановлено разрушение отдельных стен, столбов, колони н т. д. Укреплены расшатав
шиеся своды абсид. Вся крыша Джвари заново перекрыта черепицей специальной формы и 
рисунка, а также каменными лещадными плитами. Укреплены старые крепостные стены, кото
рым угрожало обрушение, собраны в одно место все отвалившиеся и найденные фрагменты 
памятника.

Одновременно с этим идет углубленная научная обработка памятника.

К О Н С Т Р У К Т И В Н Ы Е  О С О Б Е Н Н О С Т И  Д Ж В А Р И

По вопросу построек типа Джвари существует два основных мнения.
1. Архитектурный образ этого типа построек возник одновременно и не несет каких-либо 

существенных переделок.
2. В постройках типа Джвари угловые квадратные помещения имеют более позднее про

исхождение и пристроены впоследствии.
Поскольку ни то, ни другое мнение по поводу Джвари не опровергнуто, в дальнейшем 

при анализе конструктивных особенностей памятника мы особо исследуем все места сопри
косновения угловых комнат Джвари к абсиднш! частям в целях выяснения первоначального 
образа памятника.

Ф У Н Д А М Е Н Т Ы

Здание Джвари стоит на скале, причем с восточной стороны оно не имеет фундаментов, 
скала выровнена и подтесана для установки цоколя.

С северной и южной сторон фундаменты доведены до скалы, которая углублена с северной 
стороны на 1,5 м, а с южной — еще более. С западной стороны фундаментом служит подпорная 
стена высотой 7—8 м.

Центральная часть подпорной стены под западной абсидой построена при возведении самого 
памятника. Она выведена вертикально по отвесу и состоит из горизонтальных рядов каменной 
кладки различной высоты.

Боковые же части подпорной стены под северо-западной и юго-западной угловыми ком
натами выведены с уклоном 5—10°, сама кладка не имеет перевязки с центральной частью 
(особенно фундамент под юго-западной комнатой). В этих частях подпорной стены мною обна
ружены обломки карниза купола; таким образом устанавливается более позднее происхождение 
этих частей стены.

ц о к о л ь

Здание Джвари приподнято от земли трехступенчатым цоколем на нзвест1гую высоту. Во 
всех местах (нишах),где каменные квадры цоколя под центральной частью примыкают к цоколю 
под угловыми комнатами, сохранились следы переделок. Подтеска отдельных камней ноказы-
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иает, что камеищнкам пришлось проявить большую изобретательность, чтобы объедняить оба 
цоколя.

Каж дая из трех ступеней цоколя имеет в высоту 32—34 см, а в ширину 24 см. Ш ирина же 
ступепии цоколя в восточных нишах (под угловыми комнатами) достигает всего 10 см.

Иа восточном фасаде в северо-восточной нише верхняя ступ'^нь выветрилась, таким образом 
обнаружилась конструкция и техника кладки второй нижней ступени цоколя: камни цоколя 
абсиды уходят далеко вглубь под угловую комнату, а камни цоколя угловой комнаты сделаны 
впритык и не имеют перевязки с цоколем абсиды. Основпой цоколь Дж вари состоит из прямо- 
угольпых квадров. Случайная форма кампей цоколя северо-восточной и других ниш показывает, 
что цоколп под угловыми комнатами пристроены в Джвари впоследствии.

С Т Е П Ы

Степы абспдпых частей сохранились, в то время как в угловых комнатах они выветри
лись. В абсидах применен более устойчивый песчаник красноватого оттенка, в угловых же 
комнатах — песчаник серо-желтоватого, местами зеленого цвета.

На западном фасаде грани абсидиых частей имеют 140° и прекрасно сохранились. Стена 
же северо-западной угловой комнаты, расположенная рядом, имеет грань в 154° и благодаря 
применению другой породы камня совершенно выветрилась от времени и атмосферных влияний.

Степы угловых комнат па высоте 7з выведены из той же породы, что и стены централь
ной части. Очевидно, во время пристройки угловых комнат на месте оставалось небольшое 
количество кампей старого запаса.

Часть камней была снята с облицовки абсид в тех местах, где стены угловых комнат при
мыкали к центральной части.

Как правило, каменная кладка в Грузии в VI в. делалась из правильно отесанных квадров 
с забутовкой жидким раствором. Раствор составлен из извести, речного песка и строительного 
щебня (отхода от облицовочного материала).

После установки одного ряда облицовочных камней происходила забутка раствором, и 
ждали его схватывания, лишь после этого возводился второй ряд; поэтому при отваливании 
облицовочных камней со стены четко виден каждый ряд забутки.

Ведение кладки одинаковыми по высоте рядами как с- внутренней, так и с внешней сто
роны не было обязательным, по ширине камни разнообразны.

Швы между камнями сделаны чистыми и выложены насухо. Наружные швы имеют под
черкнутый паз 3— 4 мм, с расшивкой по пазу известью. Забутовка настолько основательна, что 
вся облицовка с обеих сторон может отвалиться, а здание все же прочно будет стоять. Поэтому 
в дальнейшем не обращали внимания на горизонтальную к.иадку камней, так как она служила 
лишь облицовкой. В более позднее время применялись камни различных размеров и конфигу
рации, порой совершенно несовместимых с точки зрения современного строительного искус
ства (нанример вертикальные швы совпадают в 4—6 рядах кладки и т. д.). Тем не менее, эти 
приемы внутренне оправданы, и такая кладка производит художественное впечатление.

На южном фасаде в юго-западной нише кладка стены абсиды разрушилась. В верхней 
неповрежденной части кладки абсиды, кроме характерного горизонтального слоя забутки, виден 
также вертикальный слой. Очевидно, стена здесь была переделана. При переделке к старой 
стене примкнула новая внешняя облицовка; промежуток между ними (всего несколько санти
метров) был заполнен новым раствором — забуткой, отчего п получился вертикальный шов. 
щебеньТ^^ забутка от новой отличается также по составу раствора и по материалу (песок и

Абсиды в нишах северного и южного фасадов сплошь переделлны. Сечение стены здесь равно 
75 см, в то время как средняя толщина степ в центральной части Дж вари—1,ю  .н.
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в  атих местах нормальная толщина степы доведена в Джварн лишь над крышей угловых 
комнат, в то время как ниже они выполнены с указанной копструктнвной опшбкой. Мы пола
гаем, что такую сплошность никак нельзя прнипсать строителю Джварн.

Западный фасад в Джвари, видимый исключительно с далекого расстояния (2—3 км), обра
ботай в общих массах без каких-либо украшений. Так, не обработаны не только карнизы, налич
ники и т. д. но, больше того, архитектор, рассчитывая на восприятие памятпика толь1со с большо
го расстояния, не расчленяет фасад дополнительными деталями.

Возьмем для примера архитектуру Атеиского снопа, постройки типа Джвари, находя
щегося в диаметрально противоположных природных условиях. Его западный фасад воспри
нимается зрителем с близкого расстояния, в то время как восточный фасад виден лишь с рас; 
стояния в 2—3 К.Ч. Казалось бы, архитектор должен был обработать западный фасад. Одпако 
строитель Атенского снопа обрабатывает восточный фасад скульптурой, орнаментами и т. д., а 
заиадпый фасад, также подражая Джварп, оставляет без обработки. Здесь даже пет пиш, кото
рые характерны для такого типа построек (Мартвили, Шуамта). Одпако строитель Атени 
придает пишам северного и южного фасадов другую форму, чем в Джвари, делая их кон
структивно более правильно, так как угловые комнаты Атепи построены вместе с храмом. По
этому здесь ниши получились значительно уже, чем в Джвари. Здесь пет той разницы сечений 
степ, которую мы наблюдаем в Джвари. Здесь степы везде нормальны и одинаковой толщины 
(то же самое мы впдвм в других постройках типа Джвари, например в старой Шуамта, в Мартви
ли; в последнем памятнике ниши углублены и введены дополнительпые грани в абсидных частях).

Строитель в Атени вообще исправляет Джвари во всех технических неувязках, которые 
были допущены в процессе его переделки.

В Джварн облицовка с внешней стороны северо-западной угловой комнаты выветрилась 
от времени и атмосферных влияний. Б результате этого обнаружилась особая система кладки, 
которая не встречается в других частях Джвари.

Здесь отдельные камни соединены между собой металлическими анкерами. Загнутые око
нечности железных П-образных анкеров заделаны в камнях и залиты свинцом (такая система 
применена и в Мцхетском соборе с южной стороны). Эта сложная кладка применена в силу того, 
что данная сторона здания подвержена сильным атмосфзрным влияниям. Кроме того, эта ком
ната почти вся висит в воздухе и к ней подведен фундамент в виде подпорной стены на очень 
большой высоте.

И Н Т Е Р Ь Е Р Ы

Архитектор Джвари с большим умением и такгом подчиняет общему замыслу внутреннее 
пространство храма, и зритель обозревает его во всем объеме и величии, в то время как угловые 
комнаты из-за малой площади и большой высоты представляют собою скорее каменные колодцы, 
трудно обозримые, нехудожественные и невыразительные.

Эту трактовку внутреннего их объема вряд ли можно приписать основному строителю 
Джвари. Такая высота угловых комнат нужна новому «строителю лишь для фасада, так как по 
фасаду они подымаются значительно выше потолка угловых помещений, причем создается 
довольно высокое чердачное помещение.

с в о д ы  в о с т о ч н ы х  н и ш

Карнизы угловых комнат в первоначальном виде до нас не дошли. В связи с этим часть 
стены, расположенная под карнизами, сильно изменена. На восточном фасаде, в северо-восточ
ной нише, свод более сохранен, чем в юго-восточной, где исправлению подвергся как свод, 
так и вышележащая облицовка.
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Реставрацию карниза н пнга нужно отнести к периоду восстановления кунола, т. е. 
дине X I в.; тогда же, скорее всего, в нижних частях нерекрытия в Дж вари черепичная р 
была заменена каменными лещадными плитами (в доарабской архитектуре Грузии каме
плиты для перекрытия не встречаются).

Вероятно, в тот же период был устроен наблюдательный военный пункт над север
ной угловой комнатой.

I t  А Р П и  3  Ы  ^

На куполе Дл^вари сохранился карниз древнейшей формы. Восточная сторона и часть i раней 
на северной и южной стороне сделаны заново при реставрации купола. Эти карнизы ведут свое 
происхождение от распространенных па Востоке плоских крыш, где по главным балкам 
перекрытия укладываются второстепенные брусья, которые одним концом выступают над 
поверхностью паружиых стен. Поверх брусьев укладываются доски или плоские камеп11ые 
и литы, после чего перекрытие засыпается утрамбованной землей. Этот тин перекрытия до сих
пор распространен в Грузии.

По мере развития архитектуры выстунаюш,ие брусья начали обрабатывать в разных формах 
(кронштейны, арочкиит. д.). Эта форма деревянного карниза, перешедшая в камень, повторяется 
даже в деталях, хотя они не свойственны структуре камня. •

Различные разновидности этого карниза встречаются в древнейших памятниках Грузин
(Оамцевриси, Хашмийская самеба).

В Джвари выступающий па 20 см карниз выполнен в виде малых подковообразных арочек 
с подчеркнутой бороздой поверх арок. Благодаря формам карниза па плоскостях стен купола
создается богатая игра светотени.

Купол покрыт черепицами, которые выступают дальше карниза и подчеркивают завершение
купола.

Арочки карниза были с нижней стороны окрашены в темный цвет, следы окраски сохранились 
до сих пор.

Очевидно, строитель Джвари глубоко сознавал роль карниза в архитектуре, и там, где ему не- 
хватало технических средств для придания карнизу выразительности, он прибегал к вспомога
тельным средствам — именно к усилению общего впечатления при помощи цвета.

При реставрации части купола, который обвалился в результате пожара 920 г., также был 
реставрирован -карниз на куполе, который далек по технике выполнения от блестящего выпол
нения древнего карниза; форма здесь не так четко прорисована и качество работы стоит на весьма 
низком уровне. Хотя реставратор и старался подражать оригиналу, но он лишь исказил замысел 
архитектора, новый карниз более сух, неизящен и лишен художественности. Так же небрежно 
и плохо реставрированы другие части фасада.

Реставрация, видимо, производилась мастерами низкой квалификации и преследовала лишь 
цели спасения здания от окончательного разрушения. Реставрация эта, должно быть, произво
дилась в первые же десятилетия после изгнания арабов и объединения Грузии, т. е. в первой 
половине X I в.

Карнизы па подкупольном квадрате имеют простую профилировку н играют второстепенную 
роль в архитектурном восприятии. Здесь опять мы видим мудрый расчет строителя Д ж вари. 
Западная сторона Джвари видна лишь из Мцхета, пpoмeн^yтoчный карниз неразличим с такого 
дальнего расстояния, поэтому он отсутствует на западной стороне. Нет карниза н на северной 
стороне (хотя северные фасады зданий в Грузии вообще мало обрабатывались). В Джвари же, 
кроме этого, с северной стороны было выстроено недошедшее до нас большое соор^ткение, закры
вавшее от зрителя ту часть барабана, где следовало бы сделать карниз.

Карнизы абсид и угловых комнат — одинаковой профилировки, по своей форме близко 
стоящей к профилировке египетских карнизов. Такая форма карниза в Грузии была распростране-
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ua в довольно раипий период, однако нужно предположить, что карниз в этих местах ранее имел 
такую же ф^^рму, как н на куполе.

Карнн:)!.! западного фасада, северной стороны и северо-западной угловой комнаты сделаны 
из просто вынесенной прямоугольной плиты без какой-либо обработки. Такую же высоту имеют 
и выносы от плоскости стены к карнизу куиола, т. е. возможность повторения форм карниза 
купола здесь налицо.

Простая обработка карниза с западной и частично северной сторон, обозримых лишь с далекого 
расстояния, говорит о знании архитектором законов перспективы и зрительного восприятия на 
расстоянии.

Карнизы угловых комнат и абсид не примыкают органически друг к другу. Этот момент 
также свидетельствует о более позднем происхождении угловых комнат.

На восточном фасаде карнизы угловых комнат прерываются, не дойдя до грани абсид; в 
этих местах образуются щели, а с западной стороны стены абсид выломаны, а карниз впоследствии 
вставлен туда механически, — щели заделаны щебнем и раствором. В то же время угловые камни 
южной абсиды над верхним архивольтом (пересечение двух граней с сегментом круга) сделаны 
безукоризненно, и камни так хорошо подогнаны один к другому, что не видны следы соединения.

Аналогичные явления наблюдаются на южном и северном фасадах. Карнизы, проходя над 
нишами, срезывают верхлие части сводов, ослабляя впечатление от их конструкции.

К А М Е Н О Т Е С Н Ы Е  З Н А К И

В Джвари, так же, как и в других грузинских постройках VI—VII вв., сохранились камено- 
тесные знаки. Эти знаки являются показателем разделения труда и объединения в артели групп 
каменщиков. Каждая артель имела свой особый знак (какую-нибудь букву, монограмму или 
просто условный графический знак), обозначая этим знаком отесанные ею камни.

Обычай ставить свои инициалы или какой-либо знак на приготовленном мастером камне 
довольно древний. Он идет с Востока и именно из тех стран, где имелись соответствующие тради
ции (Сирия, Армения, Грузия).

Такая же традиция наблюдается и в Византии в VI—V II вв., где основным строительным 
материалом был кирпич. Шуази обнаружил на камнях Айя-Софин, Сергия и Вакха, Сан Вита.та, 
Бинбирдерек и др. более 700 различных знаков.

Любопытно, что из 30 знаков, приведенных Шуази из Айя-Софии, встречается также один 
грузинский знак, а именно грузинская «асомтаврули» — буква А.

В Джвари мною обнаружены 24 различных каменотесных знака, большинство из них грузин
ских, 2 армянских и 1 греческий.

В ходе строительства одни каменотесные знаки заменяются другими. Наблюдается и другой 
признак: в нижних частях Джвари каменотесными знаками обозначено значительно меньше ка
мней, чем в верхней части.

Оба эти признака говорят о двух больших не связанных между собой периодах строитель
ства Джвари. И действительно, до окончания кладки сводов абсид встречаются каменотесные 
знаки одного вида, а в дальнейшем появляются другие знаки.

Как видно, в середине строительства Джвари был довольно длительный перерыв, когда 
были уволены или рассчитаны одни мастера, а в дальнейшем при возобновленпи строительства 
были набраны новые каменотесы (этот перерыв мог быть порядка 1—2 лет, в результате воен
ных действий или других причин).

Здесь нужно указать, что на угловых комнатах как с внутренней, так и с внешней стороны 
встречаются каменотесные знаки одного рода, а на центральной части здания — другого рода. 
Некоторые знаки центральной части встречаются и на стенах угловых комнат, по они, как 
правило, все опрокинуты.
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Иодготовлениый к кладке каменный блок имеет с пнлшей стороны кромку в 90°, по бокам 
же II сверху 80° и меньше, т. е. острый угол, который заполняется раствором, и так как. при снятии 
облицовки со старой стены кромки отламываются, то камни приходится перетесывать заново. 
Для максимального использования камня верхняя кромка делается в 90°, а нпжпяя в 80°н меньше, 
т. е. камепь в новой кладке устанавливается перевернутым па 180°.

Этим нужно объяснить тот факт, что некоторые каменотесные знаки, встречаемые как в цен
тральной части, так и на степах угловых комнат, в последнем случае везде опрокинуты, в то время 
как в центральной части Джварн те же знаки все стоят правильпо. В угловых комнатах правильно 
устапорлепы лишь такие каменотеспые знаки, которые встречаются только п а  стенах угловых 
комнат и отсутствуют в центральной части Джвари.

УСТАНОВКА КАМ ЕННЫ Х КВАДРОВ В КЛ А Д КЕ СТЕНЫ

с в о д ы  и А Р К И

Угловые комнаты перекрыты крестовыми сводами. Конструкции этих сводов выполнены 
с большой тщательностью. Характерной особенностью этих сводов является применение тонких 
плит в их замковой части.

Такой же прием применен и в своДах абсид. В полуциркульных конхах абсид кладка выполне
на горизонтальными рядами. Но так как в плане центр полуокружности находится вы
ше основания кривой абсиды, то в конхе над центром полуокружности строитель вставляет 
замковый камень круглой формы.

От центра абсиды по шелыге свода вставлена опять тонкая плита, которая служит замковым 
камнем, т. е. здесь применен в принципе тот же род кладки, что и в крестовых сводах угловых 
комнат Джвари. То же самое наблюдается и в сводах ниш северного и южного фасадов. Примене
ние таких плит в шелыгах сводов, а также круглых замковых камней в конхах, является характер
ной конструктивной особенностью архитектурных памятников Грузни в VI—V II вв. В дальней
шем будут применяться камни одинакового размера.

Тромповые своды в Джвари выведены в виде срезанного конуса. Известные тромпы в Иране 
(Сервистане, Фирузабаде), а также в Армении (Гайане, Узунлар и др.) возведены без среза 
конуса. ,

Тромпы, а также барабан в Джвари возведены на сводах четырех абсид, что также более 
сложно технически, чем возведение их на глухих стенах квадратного помещения, как это прагсти- 
ковалось в сассанидском Иране.

Здесь же нужно отметить характерную особенность технического возведения тромпов в архи
тектуре Грузии и Армении. В Грузии, как правило, первый ряд тромновых арок своими пятами 
опирается непосредственно на абсидные своды (например Икалто, Шпомгвпме, Давитиани Тбети 
Цроми, Вана, Кисисхеви и др.; есть, конечно, и отклонения, например Самцевриси). В Армении 
же, как правило, пяты арок тромпа начинаются значительно выше (например Мастара Мрен 
Аламан, Талин, Одзун, Вагаран и др)., т. е. после возведения над главными четырьмя сводами
абсид нескольких рядов камней (конечно, и в Армении встречаются отклонения от этого правила 
например Птгни).

Прием возведения тромпов в архитектуре Армении безусловно более совершенен, и отчасти
разрушения в Грузии большинства древних сооружений с тромповыми

Kvnnn подкупольные пространства освещаются верхним светом через отверстие в замке
купола. Древнехристианская церковь пе допускала верхпего освещения в храмах поэтому в

?Г стр ^ м Т в в та “  прорезаны тетыре окна
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Конструкция тромпов в грузннскоб архитекту!» не дает иозможпости п|юрезывааня боль
шого количества окон в барабане, как это можно наблюдать в дальнейшем, когда барабан выво
дится на нарусах. барабан купола в Джварн с внешней стороны подымается до венчающего кар
низа 8-гранной ирнзмой. Другую клртнну мы видим с внуцх'нней стороны. Доведя кладку до се
редины высоты окон купола, архитектор возводит опять Т1юмпы над внутренним восьмиугольни
ком, получая таким образом 16-угольное в плане пространство. В следующем ряду после перекры
тия оконных арочек он вводит еще тромпы, благодаря чему получается 32-гранннк. Этот 32-грап- 
ник, который почти неотличим от круга, переходит в купольный свод. Три ряда тромпов, которые 
постепенно уменьшаются но величине, ио зато увеличиваются количественно вдвое, создают ил
люзию большего внутреннего пространства, чем в действительности. Последний ряд тромпов ар
хитектор объединяет с восьмилучевым рельефным крестом, который обхватывает всю полусферу 
своими раздвоенными лучамп, оканчивающимися над окнами в виде круглых медальонов. Они 
художественно и плавно завершают всю систему сводов Джвари и связывают внутреннее про
странство в одно целое.

Каменная кладка во всех местах абсид состоит из крупных блоков 50 — 80 см ширины и 
сплошь идет строго горизонтальными рядами. В угловых комнатах эта строгость нарутпена встав
ками камней другой высоты, вследствие чего горизонтальность рядов не соблюдена.

В угловых же комнатах часто применяются малые квадры (порой 10 — 15 см ширины), что 
совершенно нехарактерно для кладки центральной части Джвари.

УСТРОПСТВО н и ш  НА СЕВЕРНОМ И ЮЖНОМ ФАСАДАХ

Перестраивая Джвари, желая придать северным и южесым нишам большую мощь п вырази
тельность, срезали часть абсид. Таким образом, ширина этих сводов увеличилась и игра свето
тени усилилась.

Пяты этих сводов со стороны абсид начаты с середины ряда кладки, т. е. не с какого-нибудь 
горизонтального шва, а с разрезкой пополам камней одного из рядов кладки, в то время как 
в угловых комнатах противоположные пя1Ы свода начинаются с очередного ряда кладки без 
нарушений правил строительной техники. В Атени нет и этой ненормальности.

Анализ всех конструктивных особенностей Джварн приводит к заключению, что угловые 
комнаты пристроены к центральной части.

П Е Р Е К Р Ы Т И Я

Первоначально Джвари был перекрыт черепицами. Остатки черепиц пяти видов обильно 
разбросаны вокруг здания:

1) плоские с боковыми бортами;
2) полукруглые;
3) полукруглые с специально оставленным отверстием для гвоздя;
4) полутсруглые «тройники» для перекрытия расширенных частей вокруг абсид;
5) плоские с боковыми бортами «тройники».
Черепицы укреплялись на поверхности крыш посредством раствора или прибивались гвоз

дями к уложенным брусьям.
Над карнизом последний ряд черепиц оканчивался маленькими треугольниками акротериев 

с изображением креста. Для большей выразительности черепица была окрашена в красный цвет.
В дальнейшем при реставрации в XI в. черепица была оставлена только на куполе, на 

остальных перекрытиях были уложены каменные лещадные плиты специального профиля и 
рисунка.
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А РХ И ТЕК ТУ РН Ы Е ДЕТА Л И

О К О Н Н Ы Е  П Е Р Е П Л Е Т Ы

В грузинской архитектуре существовали различные виды оконных переплетов: алебастро
вых (в Шио, в1{ахетии), каменных (в Ертацминде), из обожженных глиняных плит (Галаты) и др. 
В окопных переплетах Джвари остались следы от алебастра. Очевидно, окопные переплеты были 
сделаны из алебастра и, вероятно, заполнялись цветными стеклами

к о л о н н ы
в  Джвари существует четыре вида колонн.
Первый тип представляет самостоятельную колонпу, стоящую независимо от стены (колонны

в северном приделе малой церкви). Они довольно приземисты, отношение ширины к высоте —
1.4, ранее, до разрушения, это соотношение было 1 :б, но они приземисты даже при такой высоте
по отношению к толщине (частые землетрясения на Кавказе не позволяли делать высо
кого ордера).

Вазы у колонн этого типа сделань! из одной подушки, украшенной ложкообразным орна" 
мептом, покоящейся па плите-постаменте. Капителью в свою очередь служит круглая додушка, 
поверх которой лежит плита. Подушка орпамептировапа плетепым орнаментом в виде корзины, 
глубина рельефа 2 3 см. Между плитой и подушкой (по бокам подушки) установлены круглые
стержни, которые посередине перехвачены лентой; концы стержней, вероятно (судя по другим 
памятникам), обрабатывались или наподобие ионических волют или геометрическим орнаментом.
В целом получалась капитель наподобие ионического ордера, очень распространенная в V I— 
V IIbb. в Грузии (Цроми, Вана, Ошки), в Армении (Звартноц), в Сирии, Месопотамии (1{ялат-Семон) 
п др. V

На Кавказе плетеный орнамент встречается уже в архитектуре IV — V вв. В дальнейшем 
в средневековой грузинской архитектуре этот мотив получает большое распространение. Он яв- 

 ̂ляется одним из главных национальных мотивов грузинской средневековой орнаментики, пахо- 
дящей отзвук до наших дней в народном творчестве.

Колонны второго типа таковы же, как и колонны первого типа, но они поставлены вплот
ную к стене, выступая от нее на

Они носят более тектонический (благодаря своей массивности), чем декоративный характер
В дальнейшем эта тектоническая колонна в грузинской архитектуре постепепно будет де

формироваться и перейдет в чистейший декоративный элемент стены.
Колонны третьего типа -  это парные полуколонны, разделенные четырехугольными стол

биками. Они носят декоративный характер, по играют и конструктивную роль. Они выступают 
от степы более чем на Как базы, так и канители имеют резьбу ложкообразного орнамента, 
мотив которой безусловно перешел в каменную архитектуру из деревянной.

Поверх капителей сделан лиственный (пальметты) орнамент восточного образца вынолнеп- 
пый также техникой деревянного орнамента. В грузинской архитектуре лиственный орнамент 
разовьется и достигнет своего апогея в X II в. (Самтависи, Самтавро, Ннкорцмннда и др.)

Четвертый тин — это полуколонны (в порталах). Они носят более декоративный чем конст
руктивный, характер. На выступающей полуциркулем колонне сделаны еще две полуколонны 
Эти две полуколонны играют чисто декоративную роль и настолько сильную, что подчиняют ос-

Э - - - и м е е т  с в о е ; о п р е д ; ~ ш 1

В Волписи полуколонны выступают более чем па */„ и боковые приростки колонн не доми
нируют, а дополняют главный стержень как функционально, так и декоративно.

‘ См. переплет из алебастра в музее Грузии 3637 а*.
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Нужно предположить, что период, когда колоппа играла копструктнвпую роль опоры в гру
зинской архитектуре, к VI — VII ьн. в основном уже был пройден. Хотя в отдельных памят
никах имеем отавукн таких колонн, по они встречаются довольно редко и слунит элементом 
уб1инства интерьера.

Парные полуколонны, зарожденные в Джварн, в дал1.нейшем получают развитие в грузин
ской архитектуре, превращаясь в пучки колонн, приобретая к VIII в. чисто декоративный ха
рактер (Ошки, Бана).

Н XI — XII вв. колонны отого типа переходят в соседнюю Армению, откуда они вытесняются 
II X III — XIV вв. Они появляются и в романской архитектуре, а свое конечное завершение на
ходят в готике

А Р Х И В О Л Ь Т Ы

Архивольт над окнами восточной абсиды имеет сечение простого профиля и украшен бога
тым орнамеитальным рисунком.

Орнамент изображает вьющуюся виноградную лозу с плодами и листьями, которые изви
ваются между краями архивольта.

Листья лозы переданы с предельной реальностью, гроздья винограда немного схематичны. 
Весь архивольт сделан с большим мастерством, которым отличаются лишь первый и последпий 
его камни, находящиеся на степах угловых комнат. Технический и художествеппый анализ по
казывают, что первый и последний камни архивольта вставлены впоследствии, они другого ри
сунка и сделаны из другой породы камня.

Орнамент архивольтов в окнах угловых комнат по характеру декорировки цриблнн1ается 
к сассанидской и сирийской декорировке окон, особенно это заметно иа архивольтах окоп южной 
абсиды и юго-западной комнаты (рис. 20). В последнем кривая, огибая дугу окна, идет вверх и 
заканчивается человеческими фигурами. Такой же мотив, видимо, повторялся и над другими 
окнами угловых комнат, по орнамент сильно выветрился, и об этом приходится лишь догады
ваться (рис. 19).

♦ * *

В Джвари остались отдельные фрагменты древнего иконостаса, который, видимо, был воз
веден наподобие.сирийских (антиохийских) и ранневизантийских иконостасов, а именно, онлред- 
ставляет собой колоннаду, заделанную на высоте 0,8 — 1, 0м  скульптурной балюстрадой. Най
денные фрагменты балюстрады (от них осталось очень мало) не дают возможности составить точ
ного представления о древнем иконостасе.

СКУЛЬПТУРА В ДЖВАРИ

Архитектура Джвари изобилует скульптурными изобраншшями.
Барельефы в Джвари подчиняются одному закону: все они сделаны на больших плоских ка

менных плитах. Скульптор максимально использовал поверхность плиты. Плиты путем запле
чиков расширяются в нижней части, таким образом, получается довольно своеобразная форма, 
в которую удачно вкомпонованы фигуры.

Указанная форма плит является особенностью каменной архитектуры, в которой была ре
шена техническая задача соединения в кладке камней малой высоты и ширины с высокими и ши
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рокими плитами барельефов. Эта форма восходит безусловно к традициям гражданской архитек
туры: действительио, она отсутствует в древнейших культовых сооружениях Грузии. Скульп
тура на древних базиликах была случайной, посила исключительно религиозный характер и 
была расположена лишь на больших неремычечных блоках, установленных над входами в цер
ковь.

Такая развитая система стенного ордера, насыщенного скульптурой, которую мы наблю
даем в Джварн, является единичным исключением, она не встречается в последующих культо
вых сооружениях Грузии.

Отсутствие скульптурных изобраи^ений в византийских и других раннехристианских па
мятниках говорит о самобытности этого вида искусства в Джвари.

Барельефы в Джварн не выступают за пределы стенной плоскости, со всех сторон окружены 
бортами, представляющими раму с простым скосом под 46°, а скульптурное изображение углуб
ляется от плоскости стены па б — 7 см.

Следует отметить, что скульптор, максимильно используя всю плоскость плиты, иногда ло
мает ее границы, и изображения выходят за ее рамки. Таким образом, изображение как бы при
ближается к зрителю, выходя из плоскости стен.

В Джвари все барельефы были окрашены. Цвет подчеркивал не только фактуру одежды, 
цвет лица или волос, по имел значение дополнительного вспомогательного фактора художествен
ного выражения.

Теневые стороны скульптуры окрапшпы темнее основного цвета, что создавало впечатление 
большей глубины и рельефности барельефа. Все барельефы имеют поясняющие надписи, кото
рые удачно скомпонованы с фигурными изображениями.

На восточном фасаде сделаны три барельефа — Стефаноса Патрикия I (591 — 606), его брата 
Деметрия Ипатия и Адрнерсе I Ипатия (606 — 634). Барельеф Стефаноса I вставлен в централь
ной части абсиды с восточной стороны над окном. Он разрешен в реальной манере. На этой части 
стены для соединения барельефа с соседними рядами строитель проявил громадное мастерство. 
Камни, помещенные рядом с нижней частью барельефа, имеют необычно большой для Джвари 
размер, достигая в высоту 61 см. Для правильной пригонки второго ряда вышележащих камней 
архитектор ввел дополнительный малый ряд, специально для того, чтобы выровнить соединение 
заплечиками барельефа и получить горизонтальную линию шва. С таким же мастерством выпол
няется кладка стены поверх барельефа при сопряжении камней с выступающим карнизом над 
барельефом Стефаноса I.

Барельеф Адрнерсе I  находится над окном в северо-восточной грани восточной абсиды. Он 
расположен не по оси окна и сдвинут влево. Барельеф этот не мог поместиться по оси окна, так 
как на расстоянии 32 см от барельефа проходит начало грани северо-восточной пиши восточного 
фасада.

Этот барельеф вставлен впоследствии, после возведения абсиды это видно из того, что:
1) он расположен не по оси окна;
2) связи с соседними камнями отсутствуют, кладка вокруг барельефа, особенно с правой 

стороны, имеет случайный характер и носит следы переделок;
3) карниз над барельефом пе увязап с окружающей кладкой стены, а грубо вклинен в клад

ку стены, причем предварительно часть камней выломана.
Барельеф Деметрия, который расположен над окном юго-восточной грани восточного фа

сада, установлен по оси окна, но скульптор не рассчитал пропорций барельефа, и он оказался 
слишком высоким, поэтому пришлось срезать верхнюю часть борта, но и это не дало н^’жного 
результата. Барельеф пе связан с окружающей кладкой, а вставлен самым беспомощным обра
зом среди камней. Барельеф укреплен мелкими угловатыми камнями, кусками черепиц, широ
ким швом па известковом растворе и т. д. Его карниз пе находится на оси барельефа и сдвинут 
в сторону, ни правая, ни левая сторона барельефа не увязаны с кладкой стены.
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Этот барельеф также це принадлежит ко премеан постройки абсидцых частей Джварн и 
встивлеа впоследствии.

На южном фасаде барельеф Кобул-Стефапе II (634 г. — середина VII п.) помещен над окном 
в абсиде. Этот барельеф вставлен также после постройки храма: нижняя часть барельефа нодчи- 
иена форме закругленной части архивольта, но несмотря на это верхняя часть барельефа совер
шенно не увязана с соседними камнями и также нарушает систему кладки. Карниз барельефа имеет 
вид фронтонного треугольника, что не характерно для других карнизов Джварн. Треугольник 
врезывается своими острыми углами в ряды кладки, вызывая необходимость в дополнительных 
мелких камнях для заполнения облицовки.

Барельеф в юго-восточной нише находится в глубине пиши под аркой, верхняя часть барель
ефа закруглена соответственно кривой свода. Барельеф состоит из двух больших плит. Обе плиты 
увлзаны с кладкой стены. Таким образом, ясно, что этот барельеф сделан во время пристройки 
угловых комнат в Джвари.

На этом барельефе изображена Ларпя Орант.
Но своим формам и иконографическому характеру это скульптурное изображение в Джвари 

близко подходит к Марин Орант, изображенной во фресках Остриапскнх катакомб (близ храма 
Агпии в Риме).

В Джварн этот образ впервые встречается в монументальной скульптуре христианского 
искусства.

В стене юго-западной ниши южного фасада вставлены три барельефа различной формы и 
содержания. Каждая из них является законченной композицией, по объединены они между собой 
механически, формы плит этих барельефов различны как по широте, так и по высоте.

Эти барельефы сильно пострадали от времени, но частично они искажены при перестройке 
ниши п свода над ней. У обоих боковых барельофов крайние верхние углы, имеющие прямо
угольную форму, скошены и обрублены. Это искансенпе было произведено настолько бесцере
монно, что наднисп на барельефах были срезаны на полуслове.

Эти три барельефа безусловно вставлены также впоследстши, иначе ничем нельзя объяснить 
искажение надписей и срез углов готовой продукции.

Барельеф, находящийся в реставрированной части купола, расширен не в нижней части, 
как обычно, а в верхней. Барельеф сделан в период строительства купола Джварн и пострадал 
от огня. Бри падении купола нижняя часть его борта была отломана, отломана также часть ног у 
изображенной фигуры.

На барельефе имеется достаточное место для надписи, но она не сделана, так как эта надпись бы
ла бы все же настолько мелкой, что она не читалась бы снизу. Зато есть надпись и рядом с барелье
фом на соседней грани крупным угловатым алфавитом, который обнаружен мною и публикуется 
здесь впервые

«Микел тхели» (тхели по-грузински — тонкий, худой).
Отсутствие у изображаемого лица каких-либо отличительных мантпй, как на других ба

рельефах, и довольно простая одежда, а также выделение этого барельефа из ряда фамильных

‘ До сих пор были известны 3— 4 угловатые буквы на древнейших монетах Грузии VI в. Других  
палеографических данных об употреблении таких букв не было, поэтому обнаружение их также в эпигра
фических памятниках придает этим буква.м первостепенное значение для развития палеографии Грузии.
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портретов властвующих в тот период эристави, заставляет предположить, что мы здесь нмееМ 
дело с одним из участпиков строительства, а именно с архитектором. (Аналогичные изображе
ния архитекторов на барабанах купола мы встречаем и в других памятни1{ах Грузни, например 
в Мцхете.) Из приведенной надписи мы узнаем его имя — Микел тхели (тонкий), и действительно,* 
фигура архитектора на барельефе топкая, худая.

Одежда сделана ниспадающей волнообразными складками сверху вниз, руки и ноги распо
ложены почти горизонтально под углом 10—20°. Складки одежды направляются параллельно дви
жению рук и ног. Однако складки в этих местах расширяются по отношению к верти1сальиым 
складкам, как 1,5:1. То же самое наблюдается в размерах отдельных частей изображения, где су
ществует известная диспропорция, по при рассмотрепии его снизу, откуда оно обозревается, все 
становится нормальным. Очевидпо, скульптор и архитектор посчитались с .законами пе1юпективы 
и восприятия изображения на расстоянии.

Скульптурное изображение па портале южной стороны помещено над дверями. До разру
шения Джвари арабами двери были значительно шире и выше как с южной, так и с северной сто
роны. Этот барельеф изображает двух летящих ангелов с крестом.

Весь барельеф сделан па одной плите, поверх которой проходит сильно выступающий и про
филированный архивольт портала. .

По композиции барельефы совпадают с аналогичными изображениями равеннских мозаик, 
а также с изображениями диптихов из слоновой кости, хранящихся ныне в музеях Равенны, Па
рижа, Ечмиадзина и т. д.

Несмотря на сложность композиции, как отдельные части, так и все тело ангелов сделаны 
тщательно и реально. Этот барельеф следует считать классическим образцом древнегрузипской 
религиозной скульптуры.

В монументальной архитектуре мы не находим такого изображения в раннехристианских 
сооружениях. Таким образом, в Джвари мы впервые имеем блестящий пример использования 
этого религиозного сюжета в монументальной скульптуре.

КУПОЛ ДЖ ВАРЦ

В Грузии до V III в. применяются тромповые конструкции для возведения круглого купола 
над квадратным основанием. Иных приемов в грузинской архитектуре в указанный период не 
знаем.

Византийская архитектура не знает тромпов до V III в.; здесь применяются исключительно 
паруса. В постройках Византин VI — VII вв. купольный свод не подымается посредством бара
бана выше стен здания. Такое поднятие затруднялось грандиозными размерами купола (в Айя- 
Софии).

Но даже в малых храмах Византии купол пе имеет барабана.
В Византии купол поддерживается непосредственно с четырех сторон либо абсидами тетра- 

конха, октогопа (Айя-София, Сергий и Вакх),, либо поперечными к квадратному основанию сте
пами (церковь Ирины).

В некоторых постройках получается внешняя иллюзия барабана путем загрузки пазух ку
пола контрфорсами, как это имеет место в св. Софии. Здесь контрфорсы между окнами купола
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иоявнлпсь лишь после восстаповлеиня провалившегося купола Исидором Младшим в 662 г.; в 
действительности там нет никакого барабана. •

Купольные сооружения в римской архитектуре имеют в своем основании круг (Пантеон и др.) 
или многогранник (храм Минервы Медика в Риме) с очень толстыми стенами (более 5’ .и), которые 
и воспринимают распоры сводчатого перекрытия.

Многие виаантийские памятники по периметру барабана имеют парапет. Таким образом, 
огромная толщина барабана или поднятый парапет над ним уравновешивают распор купольного 
свода.

Купольные сооружения в Малой Азин устроены в виде сомкнутых сводов на восьмигранном 
основании (Винбиркилиса — V III церковь).

Основные сооружения в архитектуре Сирии имеют характер базилики, лишь изредка встре
чаются купола. Они обычно также возведены па 8-грапном основании.

В Сирин и в христианском Египте строители в целях облегчения процесса кладки без кру
жал и разгрузки стены от бокового распора стали повышать уже и без того повышеппый профиль 
купола (например Эзра), так что здесь не наблюдается возведения купола с барабаном на 
квадратном основаппи.

Купола сассанидского Ирана по конструкции близки к куполу Джвари. Как в Джвари, так 
и в иранской архитектуре этого периода для перехода от квадратного основания к кругу купола 
применяются исключительно тромпы. Разница заключается в том, что в Иране своды купола 
выложены из кирпича, тромпы же возведены непосредственно на стенах квадратного помещения, а 
не над арками четырех абсид, как в Джвари. В иранских сооружениях купольный свод воздвигнут 
такж е непосредственно над квадратным основанием, как в Византии, и не имеет барабана. Он и 
не нужен иранскому зодчему, так как свет в помещение проникает через отверстие в верхней ча
сти купола. Это отверстие служит также для вентиляции помещения.

Купол Джвари имеет квадратное в плане основание. Барабан купола ясно выражен как с 
внешней, так и с внутренней стороны. Так же ясно и четко выявлен свод купола в виде полусферы 
с внутренней стороны и многогранной пирамиды — с внешней. Нет каких-либо подпорных стен, 
нет дополнительных надстроек поверх периметра барабана в виде парапета, нет утонения свода 
и утолщения стен барабана и нет чердачного помещения над купольным сводом.

Такое разрешение технической задачи и проблемы возведения купола, как в Джвари, неиз
вестно до VI в. в других странах. Оно является совершенно новым и значительно более слож
ным техническим решением задачи, чем другие известные до тех пор методы возведения куполь
ных сооружений. Что касается сводов, то византийский метод кладки определенно подсказы
вался кирпичом как строительным материалом. Ведь только при употреблении кирпича можно 
было воздвигать цилиндрические и крестовые своды без кружал, выкладывая их последователь
ными рядами. Кирпич, которым приходилось довольствоваться в Константинополе из-за недо
статка камня, до такой степени стал преобладающим материалом в византийском зодчестве, что 
византийщ.1, применяя свою систему, прибегали к кирпичу даже в странах, наиболее богатых 
камнем, как, например. Мира в Ликии, церковь Антиохия в Грузии и др., в то время как в гру
зинской архитектуре своды сложены правильной кладкой из камня, а для их облегчения порою 
применяют вулканический туф (Шуамта).

Проблема купола, разрешенная в Джвари, и его образ легли в основу всей грузинской сред
невековой архитектуры. Характерные черты:

]) подкунольный квадрат, который является обязательным для всех куполов и который под
черкивается во всех купольных сооружениях Грузии: чем древнее памятник, тем сильнее вы
ступает подкунольный квадрат над абсидами;

2) грани на барабане купола: чем древнее памятник, тем высота барабана более низка и диа
метр шире;
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3) шатровая крыша — отличительная черта грузинской архитектуры.
Крестовый свод перекрытия, к которому никогда не прибегали в Иране, имеет большое при

менение в византийском зодчестве. Отсутствует крестовый свод в Сирии, в Палестине и в Египте.
В византийских зданиях крестовые своды выложены пз кирпича без кружал, где диагональ

ная арка является дугой круга, в который вписан квадрат крестового свода, благодаря чему полу
чается вспарушенность в центре крестового свода.

В Дл{вари крестовые своды выложены из камня, и нет той вснарушепности кривой, которая 
наблюдается в Византии, так как всякий подъем и отклонение от общей кривой крестового свода 
заставил бы строителей делать различного лекала камни. Таким образом, мы видим, что строи
тель Джвари для разрешения ряда проблем использует народное творчество, а  также достижения 
передовой для того времени строительной техники. Благодаря умелому сочетанию этих двух мо
ментов, а также таланту зодчего, мы получили новое качественное разрешение ряда технических 
и художественных задач, которые разрешены в Джвари впервые и которые внесли в сокровищ
ницу мировой архитектуры повое слово.

ДАТИРОВКА ПАМ ЯТНИКА

По летописным данным, фундамент Джвари, как мы говорили, был заложен при Гураме 
(675 — 590). Так как Гурам возвел памятник «лишь по пояс», т. е. высотою около 1 м, то начало 
строительства нужно приписать к концу правления Гурама, т. е. к 685 — 590 гг.

Стефанос I (691 — 606), продолжавший начатое строительство, видимо, также не сумел окон
чить Джвари. Перерыв в середйпе строительства, который мы отмечаем при анализе каменотес- 
пых знаков, нужно отнести как раз к этому периоду, т. е. к 606 г.

Таким образом, Дн^вари в 606 г. был выстроен до подкунольного квадрата. Строивший 
Джвари Стефанос I установил лишь свой барельеф в кладке стены и продолжал строительство. 
В дальнейшем, после 606 г., строительство продолжалось Адрнерсе I (606 — 634), который окон
чил сооружение Джвари совместно с братом Стефаноса I  Деметрием, о чем говорят летописцы. 
Они вставили свои барельефы уже в возведенной восточной абсиде рядом с барельефом Стефаноса I , 
отчего они и не увязаны, как мы здесь указываем, окружающей кладкой стены.

Окончание Джвари без угловых комнат нужно отнести к 606 — 610 гг.
В дальнейшем, после смерти Адрнерсе в 634 г., при эриставстве его сына Стефаноса И (634 г. — 

середина VII в.), когда Джвари стал расширяться, вокруг был выстроен целый ряд соор^ткений 
(палаты, крепость и др.) и создан небольшой населенный пункт. Очевидно, в связи с ростом этого 
комплекса потребовались дальнейшие пристройки, и, скорее всего, в это время были выстроены 
угловые комнаты в Джвари; этим нужно объяснить различные сведения летописцев об окончании 
строительства. Тогда же был, скорее всего, установлен и барельеф Стефаноса I I  па южной стене 
абсиды, который также плохо увязан с окружающими камнями кладки стены.

Таким образом, Джвари в том впде, какой он имеет сейчас, нужно отнести к 40-м годамУПв. 
основное же его здание было возведено между 585 и 610 гг., т. е. оно потребовало 20—25 лет ра
боты. Такой длительный срок строительства характерен для того времени.
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АРХИТЕКТУРА ДЖ ВАРИ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ  
ГРУЗИИСКОИ АРХИТЕКТУРЫ

Джвари воспрнццмается зрителем всегда па фойе иеба. Строитель Д?квари так расположил 
здаиие ца горе, что оно видно со всех сторон.

Редко можно найти в мировом искусстве такое сочетание, чтобы архитектурный памятник 
так прекрасно и органически был связан с окружающей природой, как Джвари.

Архитектурные членения Джвари настолько масштабпы, что для зрителя соотношение че
ловека с памятником не теряется. Эта масштабность облегчает архитектурное восприятие, и па
мятник производит на зрителя чарующее впечатление.

Джвари расположен на таком месте, что он воспринимается главным образом с востока, с 
юга, с запада, т. е. с таких сторон, которые освещены солнцем круглые сутки и круглый год. 
Архитектура Джвари оказала большое влияние па развитие грузинской архитектуры. Фасадами 
Джвари был создан основной тин фасадов зданий средневековой Грузии.

На восточный фасад выходит центральная абсида с тремя окнами и двумя нишами, а по краям 
фасада размещены большие плоскости стен, за которыми скрываются угловые помещения.

Ниши на восточном фасаде зданий, получающие большое развитие в грузинской архитек
туре, впервые появляются в Джвари. Здесь, правда, устроены ниши и на других фасадах, но в 
архитектуре Грузии в дальнейшем эти ниши не применяются. Архитектура восточного фасада 
в Джвари находится лишь в зачаточном состоянии, но этот образ в дальнейшем развивается ар
хитекторами Грузии, доведшими его до совершенства в XI — X II вв. Южный фасад в Джвари 
разработан большими объемами и крупными формами. Этот фасад в грузинской архитектуре при
обретает особый характер; вся средневековая архитектура Грузии сосредоточивает основное вни
мание на южном фасаде. Он является любимым фасадом архитекторов, так как лучи солнца па 
этом фасаде играют с утра до вечера. Поэтому во всех классических памятниках, которые находятся 
в оградах, ворота устраиваются с таким расчетом, чтобы памятник раскрывался перед зрителем 
с южной стороны. Это делается даже в тех случаях, когда, казалось бы, в том пет прямой необ
ходимости (Мцхета, Гелаты, Алаверды, Баграты и др.;.

Надо отметить, что архитектор подводит зрителя к фасаду здания не прямо еп face, а с его 
угла, обыкновенно с юго-западного, для лучшего восприятия не только отдельных плоскостей, 
но и всего объема здания в целом, так как основная характерная черта грузинской средневеко
вой архитектуры — это объемность, игра светотени и живописное переплетение крупных архи
тектурных форм между собой, где декоративные элементы служат лишь для подчеркивания отдель
ных деталей здания (карниз, окно, двери и т. д.).

В противоположность южному, северный фасад в Джвари совершенно не обработан. Север
ный фасад не получает солнечного освещения, поэтому обработка этого фасада не дает желаемых 
результатов, и если этот фасад декорируют в грузинской архитектуре, то исключительно круп
ными формами и деталями, так как сила света не выявляет мелкой орнаментики (Самтавро, Гелаты, 
Мцхета). Этим нужно объяснить тот факт, что наиболее парадный ход в храмах Грузии устраи
вается не с севера, а с юга.

Западный фасад Джвари совершенно не разработан, но это объясняется исключительно 
его местоположением. В средневековой грузинской архитектуре западному фасаду придается 
большое значение, но он всегда уступает восточному.

Архитектурная обработка поверхности храма в Джвари доведена до предельной ясности. 
На Кавказе, как и во всякой гористой стране, здание обозревается не только с фасада, но и сверху. 
Поэтому архитектор не может безразлично относиться к системе и форме перекрытия и его обра
ботке, как это можно наблюдать в равнинных природных условиях. Этим объясняется то, что 
архитекторы Грузии и Армении не допускают в перекрытиях пн одного парапета, пи одной фаль
шивой плоскости, все доведено до крайней лаконичности и целесообразности, там нельзя ничего
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прибавить II нельзя ничего отнять, ие нарушая всей системы здания. Разница заключается лишь 
н том, что в Армении в связи с частыми землетрясениями и с небольшими атмосферными осадками 
крыша делается более пологой, нежели в Грузии. Благодаря этому памятники армянской архитек
туры более массивны и приземисты, тогда как в Грузии, наоборот, более вытянуты кверху. Высо
кие пропорции и сильные уклоны крыш придают памятникам архитектуры Грузии вид изящной 
стройности и большой ншвописности.

Надо отметить, что почти в то же самое время те же задачи, что стояли перед строителями 
Джвари, ставятся и архитекторами Армении. Во многих с л у ч ^ х  наблюдаются совпадения реше
ний в армянских и грузинских памятниках. Мы встречаем одинаковую технику кладки стен, 
одинаковую обработку фасадов большими плоскостями и объемами, одинаковые плановые и 
объемные композиции и т. д. Эти две соседние страны развивались почти в аналогичных истори
ческих, экопомических и технических условиях, поэтому в Грузии и Армении культура разви
вается почти параллельно.

Разница в приемах заключается лишь в подходе к  отдельным художественным и техническим 
проблемам, в которых выявлены национальные черты Грузии и Армении, понимание архитектур
ного образа мастерами этих народов. Поэтому только в Армении и наблюдается наличие и развитие 
построек типа Джвари.

Одно из различий между постройками типа Джвари в Грузии и Армении заключается в том, 
что в Грузии абсидные части выступают за пределами общей конфигурации здания, в то время 
как в Армении объем всего здания включается в четырехугольник. В результате в Грузии фасады 
разрабатываются попарно, получая богатую игру плоскостей и объемов по всем фасадам; в Армении 
наоборот, стараются создать одинаковый фасад для четырех сторон. Это упрощение и сглаживание 
архитектурных форм в Армении, усложнение и придание большей рельефности фасадам в Грузии 
отличают все памятники средневековой архитектуры Грузии и Армении.

Существуют и другие различия технического и художественного порядка, например:
1) полное отсутствие скульптуры в армянских сооружениях, чему, как мы видим, грузинские 

архитектор]Е>1 не следуют;
2) устройство тромповых сводов в армянской архитектуре иначе, чем это делается в грузин

ской, и т. д.
Распространение различных характерных черт архитектурных форм Грузии и Армении не 

ограничивается лишь территориями той или другой страны, а переходит из одной страны в другую.
Целый ряд архитектурных памятников на территории Грузии (например Кумурдо,. Ахтала 

и др.) носит в общей композиции черты армянской, а в деталях грузинской архитектуры, зато 
ряд Анийских построек в Армении и др. выполнен в характере грузинской архитектуры.

Многие памятники Грузии несут на себе особенности, заложенные в архитектуре Джвари.
Храм в Мартвили имеет такой же план, что и Джвари. Но в Мартвили избегнуты многие 

конструктивные недостатки, наблюдающиеся в Джвари, например устройство ниш в южном 
и в северном фасадах. На восточном фасаде увеличено количество граней, чем уменьшается 
расстояние между тремя окнами на фасаде. Переход с квадрата на крут в куполе в Мартвили 
изменен, он выведен до начала кладки барабана купола.

Мартвили, так же как и Джвари, богато декорирован скульптурами, фризами, карнизами 
и т. д.

В старой Шуамта в постройке типа Джвари также учтены отдельные моменты, не нашедшие 
разрешения в Джвари, например устройство ниш с западной стороны.

Храм в Атени наиболее близок по архитектуре к Джвари, где пунктуально повторены худо
жественные особенности памятника, не считаясь, однако, с его местоположением, но там целый 
ряд конструктивных вопросов разрешен значительно лучше, чем в Джвари (тромпы, нар^ткные 
своды ниш южного и северного фасадов).

Как в Джвари, так и в Атени устроено три ряда тромпов для перехода от квадратного осно-
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тектуре куполу; пожалуй, это едппствеппыо примеры такого решений в мировой архи‘

Необходимо подчеркнуть, что такая же архитектурная задача, как в Джвари (а имеппо: 
создаппе монументального центрально-купольного сооружения), стоявшая перед Браманте -  
строитьлем со ора Петра в Риме, привела его, независимо от Джвари, к таким исе результатам, 
к каким пришел грузинский архитектор. Как плап, так и иространствеипоб решение атих выдаю* 
щихся памятников мировой архитектуры идентичны, архитектурные формы обоих памятников 
оказали громадное влияпне па дальнейшее развитие зодчества в той и в другой стране.

Образ Джварц является основой для архитектуры Грузин вообще и в частпости: художе
ственные нринципы, которые присущи фасадам Джвари, разрабатываются впоследствии в грузин
ской архитектуре.

Изучение этого мирового шедевра архитектуры глубоко поучительно для всякого советского 
архитектора.
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