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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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38. Генеральный план Джвари
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