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Проблема цвета как элемент эстетики в средневековой архитектуре 

Арменин до сих пор не исследовалась. Некоторые авторы отводили мес-

то этому вопросу, однако в плане описательном и в основном затраги-

иали проблему цветной фигурной мозаикн. 

Изучение большинства памятников средневековой архитектуры на 

территории Советской Армении прив.ело нас к выводу, что цвет являлся 

равноправным элементом наравне с конструкцией, объемно-простран-

ственной структурой и другими архитектурными компонентами. Начи-

ная с раннего средневековья, цвет являлся одним из средств создания 

художественного образа памятника. 

В ранних памятниках архитектуры пользовались несколькими прин-

ципами использования цвета строительных материалов. К примеру, па-

мятник строился из камня одного цвета. Образцом может служить Ка-

сахская базилика (V век, Апаран), построенная из камня черного цвета, 

который создает мистическое настроение, а весь объем храма превраща-

ет в мощный черный монументальный монолит. Использовались также 

камни двух-трех цветов. Из способов применения разноцветных камнем 

наиболее распространен способ кладки камнями двух цветов вразбивку . 

На первый взгляд при такой кладке поверхность стен представля-

ется сложенной без всякой системы, один цвет вперемежку с другим. Од-

нако на поверхности таюих строений не наблюдается больших скоплений 

того или иного цвета (например, половина стены—черная, а половина— 

красная или пятна одного цвета на фоне другого). Цвета, создавая пест-

рую поверхность, равномерно покрывают весь объем, причем это сдела-

но настолько искусно, что кажется что это результат не преднамеренной, 

а случайной кладки из камней, которые были под рукой у строителей. 

Предполагалось, 'что такая кладка связана и с особенностями армяиско-

ко «амия, имеющего большой цзетозой и тональный диапазон. Такой 

принцип кладки свидетельсгвует о большом мастерстве зодчих, прек-

расно знавших метод создания цветового строя с помощью кладки 

вразбивку. 

В основе оптического эффекта кладки вразбивку лежит принцип 

пуантелизма—отдельные пятна цветов на поверхности архитектурного 

объема создают при обозрении с определенного расстояния новое цвето-

вое качество. 

Из камней двух цзстов (красного и черного вразбивку) построены. 

Диракларская базилика ( IV—V в., с. Карнут), Егвардские базилики 

(однонефная—V в. и трехнефная—VI в.) и т д. 
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Равномерное расположение определенного количества камней од-

ного цвета (черного) среди камней другого (красного) цвета (особенн; 

если черного несколько меньше, чем красного) акцентирует красный, 

ведь на границе камней двух цветов образуется эффект контрастности 

(красный цвет приобретает яркость от соседства с черным), и благодаря 

множественноеги этого эффекта звучание красного цвета по всему объ-

ему храма намного сильнее, чем при использовании только красных 

камней. 

Какие же цели преследовались зодчими при создании такой цвето-

вой структуры? 

С самого раннего средневековья армянские зодчие использовала 

нвет в архитектуре для решения сложных задач. Цвет помогал созда-

вать связь архитектурного объекта с окружающей средой, служил сред-

ством изменения пропорций и масштаба. Из оптики и цветоведения из-

вестно. что яркость расширяет объем и на расстоянии объект приобре-

тает внушительный масштаб при сравнительно небольших размерах. 

Монастырь Авуц-Тар (XI в.,) построен по такому же принципу из 

красных и черных камней. На расстоянии он поражает яркостью и мас-

штабом, при приближении яркость красного цвета всего объема ослабе-

кает, а монастырь оказывается не таких уж больших размеров. 

Кладка вразбивку создавала возможность выбирать любые цвето-

вые соотношения, которые позволяет цвет материала, начиная с гармо-

нирующих цветов (например, на сочетании белых камней с голубым от-

ливом и белых камней с желтоватым отливом построены: церкви монас-

тырей Хоракерт (X I I—XI I I в.,), Нор-Варагаван« (X I I—X I I I в., с .Ахум), 

базилика X в. (с. Баганис) и кончая очень контрастными, скажем, крас-

ными и черными (базилика IV—V в., с. Карнут, две базилики в Егварде, 

V—VI в., монастырь Авуц-Тар, X I в., храм КатогикеД'П в. в Талине 

и др.). 

Зодчий, исходя-из своей задачи, создает необходимый ему цветовой 

строй архитектурного объема. В некоторых случаях подбор камней для 

кладки вразбивку может придать поверхности стен оттенок перламутро-

востн в зависимости от определенного естественного освещения. Элемент 

перламутровости может возникнуть на любой поверхности только в том 

случае, если локальный цвет получен на основе дополнительных цве-

тов, но в предельно точных соотношениях. Равная мера хроматического 

н термического контраста при ахроматической гармонии создает цвет-

ные поверхности с перламутровым свечением, т. е. количество цветового 

контраста (скажем, отношение контрастных цветов желтого и голубо-

го) должно быть строго одинаково, количество насыщенности желтого 

оттенка должно быть равно количеству насыщенности голубого, одина-

ковыми должно быть и термические контрасты, т. е. количество теплого 

оттенка в желтом цвете должно быть равно количеству холодного ог-

тенка в голубом, но перламутровость возникает только в том случае, ес-

ли эти контрастные хроматические и термические отношения имеют 
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одни и тот же ахроматический тон, т. е. один не темнее другого, а оба 

они одного тона. При таких условиях хроматические поверхности плос-

костей или объемов приобретают перламутровый блеск. Но если нет та-

кого идеального цветового 'решения, даже при неидеальном решении 

нерламутровость может возникнуть от состояния естественного освеще-

ния, например, .при сумерках, когда теплые цвета темнеют, а холодные 

светлеют, чем создастся или увеличивается ахроматическая гармония 

хроматически и термически контрастных цветов. Это явление наблюда-

ется на таких памятниках, как церкви Мшкаванка (с. Кохб), Хоракерта 

или Нор-Варагаванка. 

Большой интерес представляет храм Катогике в Талине (VII в ). 

построенный на диапазоне красных и черных камней. При строительстве 

храма использовано больше черных камней, чем красных, что встреча-

ется не часто. Вариации так богаты.и так хорошо разработаны, что на 

расстоянии храм приобретает переливчатость благодаря тональным кон-

трастам, хотя в создании эффекта переливчатости участвуют и цветовые 

контрасты. Равномерное распределение и переход от красного к черно-

му и наоборот (при количественном преобладании черного и черно-бу-

рого) создаст цветовую вибрацию и мерцание красного среди черного: 

Цвета смотрятся не изолированными красными и черными пятнами, а 

весь объем храма превращен в единый сплав, в котором черное и крас-

ное дополняют и обогащают друг друга. 

Средневековые зодчие были хорошо знакомы с законами цветоведе-

ния и широко применяли их даже в постройках из искусственных мате-

риалов—кирпича, керамики, создавая при помощи цвета художественный 

образ архитектурного сооружения. Монастырь Киранц (XI I I—XIV в., у 

с. Ачаркут) построен из красного кирпича. Громадный храм крестово-ку-

польной системы смотрится розово-зеленозатым с отдельными сверкаю-

щими поверхностями. Как достигли этого строители? Для кладки ис-

пользовался раствор чистого белого цвета (очевидно, известковый). 

Найдена пропорция выступающего на поверхности фасада слоя раство-

ра. его белый шов имеет достаточную толщину (приблизительно в пол-

кирпича). Эти пропорции—'красных пятен кирпичей и белых полосок 

раствора, окружающих кирпичи,—-настолько верны, что на расстоянли 

храм смотрится розовым, так как равномерное распределение опреде-

ленного размера и определенного количества белых и красных пятен на 

объеме приводит на расстоянии к их оптическому смешению и создает 

новый цвет всего объема. 

Этот пуангелистический принцип нашел прекрасное воплощение в 

монастыре Киранц. но зодчие этим не ограничились. Они облицевали 

поверхность граненого барабана светло-зелеными керамическими плит-

кам» (изразцами), создав тем самым контраст с розовым цветом храма 

(не с красным цветом кирпичей и не с белым—раствора, а с розовым, ко-

торый является результатом оптического смешения и при очень близком 

обозрении части стены исчезает). Цвет изразцов (светло-зеленый ко-

бальт) подобран настолько гонко, что на расстоянии цветовые соотно-
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шения храма поражают своей красотой. Для усиления гармонии цвето-

вых отношений в светло-зеленые поверхности включены мелкие красные 

пятна изразца цвета кирпича. 

Ич многочисленных способов использования цветных камней в ар-, 

хнтектуре мы подробно остановились на кладке вразбивку, как на рас-

пространенном в средневековой архитектуре и обладающем колоссаль-

ными возможностями способе. 

Упорядоченная до степени геометрической схемы кладка камнями 

двух цветов вразбивку приводит к кладке в виде шахматной доски. Та-

кая кладка имеется в средневековой архитектуре. Однако надо отме-

тить, что армянские зодчие, дойдя до кладки в виде шахматной доски, 

поняли, что такая кладка не тектоннчна, если она доведена до своего 

классического выражения. Дело в том, что при кладке «мидис» верхний 

камень покрывает собой и замыкает шов между двумя камнями нижне-

го ряда, чем создается конструктивная цельность всей массы стены, а 

при кладке в виде шахматной доски этого не происходит—верхний шов 

между двумя камнями устанавливается над швом нижнего ряда, поэто-

му зодчие изобрели другой вид кладки: всю поверхность кладки они по-

вернули под углом в 45 градусов, благодаря чему угол верхнего, уже 

квадратного камня входит клином между двумя квадратными камням..-! 

нижнего ряда и связывает их. Но даже имея возможность складывать 

стены в виде шахматной доски, средневековые зодчие понимали, что та-

кая кладка смотрится искусственно и нарочито, в ней нет естественной 

непринужденной красоты кладки вразбивку, и если этот принцип рас-

пространить на весь объем, то он в цвете может стать претенциозным. 

Поэтому принцип кладки под шахматную доску использован ими в ос-

новном для декора, для создания декоративных пятен на стенах, порта-

лах (портал Дворца парона, портал Дома Саргиса, цветные декоратив-

ные пятна на крепостных стенах в Ани, порталы ханабаров, своды 

и т. д.) . 

Издревле армянские зодчие ставили перед собой задачу создания 

полихромии в архитектуре и прек-расно решали ее, используя местные 

цветные камни. Принцип кладки вразбивку из камней двух-трех или 

более цветов имел широкое распространение в средневековой архитек-

туре Армении начиная с самых ранних веков и дошел до наших дней. 

Одним из прекрасных примеров этого является Дом правительства в 

Ереване (архитектор А. Таманян). 

1-ПМЪС ДО8Ш)81Ш> Ш'ДЪЦ.О-Ц.РбИЪ 2*Ц.Р8Ш1Ц.П)ЬЗПМ*ЗЦД, 1ГЪД 

Ч. и. ьидизгэиъ 

Ц. 1.Г ф п ф п I и' 

тш1{шЬ 1ицшитшЬ\, тшршбрт.И утЬ^пц И^уЬшцшр^Ь йшртшрш-
щЬтш^шЬ ^т^шр&шЬЬЬр^ типиТЬширрт.Р'^т.Ьр рЬрпи! ^ ицЬ Ьцрш^ш-
дт.Р{шЬ, П[I ут^р цгцпф^тЬ ^ пЛЬдЬ/ ^.пр^Ь^шор^ Ъш^ицш^Ь, шшрш&ш-



7в В. А. Хачатрян 

1/шЬ ^шпт.дЛшЛр/! к шл ршцшчрштшррЬр[,г Л-^шЬц & дшпш/Ь/ ^ 

^•ШртшршщЬшшЦшЬ 4п12шр&шЬЬЬр[1 цЬ цш р '[Ь и т иг I/ шЬ Ьрщшр/г [[гшр^Ьр 
итЪцЪДшЪ I ' Ь Ь п . '[""I Л^Ьинрирпи! ог)1лшц/1р^1[Ь1 ЬЪ ршцйшцшЬ угч-
Ьш1[пр ршрЬр, прпЬд шцшт (ишпЬ^шА ?шрр[г ;//гишЬт(ц),итш!)шЬ цт-
ЬшуДЬ орРил^шфтф^пАЬЬрЬ ЬЬ» Я-пЛш^Ь [ишгА^шА 1шрр_[, Л^пдп^ итшдЬ/ 
ЬЬ <ш1{шг][1р ^шршрЬртРцпА пАЬдпц Ъш1[ш(ЬЬр (Рш^Ь/г VII г}. ^ш^п^ЦЬ 
тш&шрр, ЧшпЬпчл/т V 7. ЬЦЬцЬд[гЬ & шцЬ), цЬцЬд^^ ^шй Ьпирр 4шршрЬрт,-

Ь пАЬдпц Дш^ЬрЬиЬЬр (ОЛпА^ VI ц. Ы^ЬцЬд^Ь): 1Г^ЬшцшрушЬ йшршш-
рши/ЬшЬЬрЬ пАЬЬицт[ ЛЬ* уЬцшк/нлш^шЬ ^шрпцшдЬ^ ЬЬ ЦпцЬр ог}-
игшцпр&Ь[ ЬшЬ. шр/И ишш1/шЬ Ь^трЬр^д" шгцпт^д, ^Ьршй^ш ^ д 1/шптд-
•[пц г^ЬтР^ЛЬЬрпиТ (^(гршЪг) >[шЬр, XIII—XIV цц.), Ьр1{П1, ЬрЬр цт.]Ь[1 
тЬцш\1{шЬ з^Ьшршрш^шЬ ршрЬр[> /иитЬ^шд ^шрр^ и1щрпАрр /шуЬ шшрш-
&.т1 ^ пАЬдЬ^ инГЬЬш^шц чшрЬрпиГ к <,'ши1ц % Ь^к АЬр орЬрр (//шнмп/ш-
р Ш/! Ш Ь ШпЛ)1 


