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Роль міста Іреван у розвитку Азербайджанського мистецтва у другій

половині XIX ст.

На основі достовірних джерел та історичної літератури розглядається

розвиток мистецтва в місті Іреван з кінця XIX – початку XX століть. Автор

переконливо доводить, що м. Іреван є одним з основних центрів розвитку

Азербайджанського мистецтва, де жили і творили такі майстри, як М.Г.

Іревані та ін.
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Бабек Керимов. Роль города Иреван в развитии Азербайджанского

искусства во второй половине XIX в.

На основе достоверных источников и исторической литературы

рассматривается развитие искусства в городе Иреван с конца XIX – начала XX

веков. Автор убедительно доказывает, что г. Иреван является одним из

основных центров развития Азербайджанского искусства, где жили и творили

такие мастера, как М.Г. Иревани и др.
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Babek Kerimov. Role Irevan city in the development of Azerbaijan art in

the second half of XIX century

Based on reliable sources and historic literature, the article is dedicated to

research of development of art in Irevan city in the end of the 19th and in the

beginning of 20th centuries. The author convincingly approves that Irevan city was

one of the basic development centres of Azerbaijan art, where artists as M.G. Irevani

and others lived and acted.

Keywords: Azerbaijan, Irevani, Navvab, Natavan, arts and culture.



Изменения, произошедшие в социально–экономической жизни Российской

империи начиная с середины XIX столетия, открыли качественно новую

стадию развития искусства, являющегося одной из важнейших сфер нашей

национальной культуры. Ознакомление Азербайджана с культурными

ценностями России, а их посредством – с культурными ценностями Европы, за

это время, дало толчок развитию искусства в новом направлении. Всё это

создавало благоприятные условия для взаимодействий в области общественной

и эстетической мысли, науки, просвещения и искусства, создаются возникает

новые виды и жанры искусства. Уже во второй половине XIX века появились

профессиональные специалисты в области зодчества, живописи, декоративно–

прикладного искусства и т.д., и были созданы огромные возможности для их

деятельности. Можно однозначно отметить, что XIX столетие является одной

из самых богатых и ярких страниц азербайджанской культуры.

Как было отмечено выше, одна из специфических особенностей культуры

XIX века связана со связями азербайджанской культуры с прогрессивными

традициями Западной Европы и России, и её идейным обогащением. Однако,

как отмечают специалисты, эти традиции никогда не усваивались стихийно –

они были адаптированы к нашей древней культуре, основываясь на местные

факторы [1,с.114]. Эти тенденции имели существенное значение для развития

азербайджанской культуры XIX века. Значительную роль в усилении новых

тенденций, наблюдаемых в азербайджанской культуре, сыграли также русские

и западноевропейские художники данной эпохи, творившие в Азербайджане –

Г.Гагарин, В.Верещагин, Жюль Буро и т.д. Влияние западных художников

выражалось, в первую очередь, в их стиле работы и изобразительной форме.

Ряд передовых художников того времени смогли воспользоваться всеми этими

возможностями, выбирая свободный стиль работы и своеобразный

профессиональный путь.

Развиваясь в новых формах, азербайджанская живопись XIX века нашла

своё применение в настенных узорах, книжных иллюстрациях, произведениях

живописи, ковроткачестве, вырезках на камнях, а также надгробных



памятниках с изображением человека, животных и предметов быта. Уроженец

города Иреван – известный художник Мирза Гадим Иревани однозначно

признан в научном мире как великий и незаменимый представитель

азербайджанской живописи XIX века. Мирза Гадим Иревани ярким образом

изобразил в своём творчестве новые тенденции, возникшие в живописи. М.Г.

Иревани считается основоположником азербайджанской станковой живописи,

возникшей в качестве новой сферы азербайджанского изобразительного

искусства. Проведённые научные исследования показали, что М.Г. Иревани

осуществлял многогранную деятельность в различных отраслях живописи.

Наибольшие успехи художника достигнуты в портретах и орнаментных

композициях. Его произведения, изображённые на стекле, коже и ткани,

выставлены в Азербайджанском Государственном Музее Искусства,

Грузинском Государственном Музее Искусства и Государственном Эрмитаже г.

Санкт–Петербург. Предпочтение мотива соловья и розы, изображаемого на

различных материалах, специалисты объясняют тем, что издревле этот мотив

считался символом любви [1,с.115]. Необходимо отметить, что этот мотив

широко использовался и в стихах поэтов. Например, вышеупомянутый

известный поэт–иреванец Фазиль Иревани написал одноимённую поэму.

20 из 23 известных произведений М.Г. Иревани, нарисованных акварелью

и пером, карандашом выставлены в Азербайджанском Государственном Музее

Искусства. Важным свойством произведений автора является отображение в

них личной подписи художника. Картины «Ваджихулла Мирза», «Мулла»,

«Стоящая женщина», «Сидящая женщина», «Юноша» и т.д., созданные М.Г.

Иревани в 1860–1870 гг., хранятся в Азербайджанском Государственном Музее

Искусства, а картина «Цветы и птицы» – в Эрмитаже г. Санкт–Петербург

[2,с.517–518]. Наибольших успехов М.Г. Иревани достиг в портретном жанре.

В портретах «Аббас Мирза», «Маджулла Мирза», «Молодая женщина»,

«Женщина» М.Г. Иревани, придерживаясь местных национальных традиций, в

корне отличается созданием этих азербайджанских миниатюр, свойственных

средневековью. В первую очередь, в этих произведениях чувствуется реализм,



что считается первейшим образцом реализма в азербайджанской живописи. В

частности, приветствуется развитие автором исторического портретного жанра.

Специалисты считают эти портреты одними из первых произведений в истории

азербайджанского искусства, созданных маслом. Развитие монументально–

декоративной живописи в Иреване продолжилось и во второй половине XIX

века. Известные образцы этой сферы искусства, уходящей своими корнями в

средневековье, изображены на памятниках архитектуры и стенах домов,

находящихся в Иреване и принадлежащих азербайджанцам. Необходимо

отметить, что если раньше основу компонентов, используемых при украшении

памятников архитектуры, составлял глазированный кирпич, то в XIX веке всё

это заменилось искусством живописи. Декоративные образцы, использованные

при художественном оформлении памятников архитектуры, отличаются также

как превосходные образцы художественного произведения, сохраняя

традиционные свойства данного ремесла.

Стадия развития искусства декоративной живописи в Иреване во второй

половине XIX века также связана с именем М.Г. Иревани. Одной из важнейших

работ М.Г. Иревани в этой области считается восстановление им настенных

рисунков находящегося в Иреване дворца Сардара в 1850 г. Наряду с

восстановлением настенных узоров дворца, художник и сам создал несколько

портретов. Родственники художника, проживающие в Баку, сообщают, что он

написал здесь маслом величественный портрет высотой в 2 метра и шириной в

1 метр. Эти произведения М.Г. Иревани были высоко оценены в истории

искусства, и признаны «Величайшим образцом Азиатской живописи» [3].

Согласно историческим данным, в 1918 г., когда армянские вандалы разрушили

дворец Сардара, произведения художника «Полководец», «Фатали шах» были

увезены в Грузию, и по сей день хранятся в Грузинском Историческом Музее г.

Тбилиси. К сожалению, большинство наших памятников архитектуры,

расположенных в Иреване, настигла та же участь, что и дворец Сардара.

Поэтому, мы лишены возможности получить полную информацию о развитии

искусства декоративной живописи в Иреване.



Ковроткачество, являющееся одной из древних отраслей искусства,

развивалось также в XIX веке. Как и во многих отраслях, в ковроткачестве в

этом периоде также создавались заметные новшества. Искусство

ковроткачества, занимающее важное место среди декоративных искусств, было

широко распространено также в Иреване. Общая композиция ковров,

сотканных в эту эпоху в Иреванской губернии, носила традиционный характер,

но применяемый в них орнаментальный мотив и их элементы существенно

изменились с точки зрения собственного исполнения. Уже в этот период среди

традиционных ковровых орнаментов встречались также русские и европейские

мотивы. Образцы Иреванской школы ковроткачества, близкой по своему стилю

к Карабахской и Тебризской школам, временами вывозились в зарубежные

страны. Большинство этих ковров в настоящее время демонстрируются

мировой общественности в музеях мира под названием «армянские ковры» и

«Ереванский ковёр», хотя армяне никогда не занимались ковроткачеством, а

орнаменты, нанесённые на эти ковры, являются образцами азербайджанского

национального менталитета. В настоящее время в Иреванском Институте

Древних Рукописей хранятся сотни рукописей, принадлежащие

азербайджанцам, а также книга с переводным узором, в которой изображены

прекраснейшие образцы Иреванской школы живописи. В самом Иреване

находился посёлок Шилячи, жители которого занимались живописью [4,с.199].

Наряду с сохранением новых традиций в азербайджанском зодчестве XIX

века, появлялись также новые тенденции. Населённые пункты, в первую

очередь, были связаны с сельскими местностями. Однако, эти видоизменённые

сельские жилища создавали основу для жилищ полугородского типа, наиболее

часто встречаемых в городах Азербайджана в XIX веке. Специфическая черта,

свойственная азербайджанским домам, расположенным в Иреване, была

связана с наличием крыльца или закрытого балкона, а в интерьере помещений –

ниши, карнизов, полок и дымохода. Другими словами, эти признаки

проявлялись и в других регионах Азербайджана. Однако, общие свойства

населённых пунктов Азербайджана имели то или иное объяснение или



значение в общей структуре домов, в зависимости от условий различных

регионов [5,с.327]. Свойственная черта населённых пунктов Азербайджана в

ХIX веке была связана с постройкой с открытым фасадом в глубине земельного

участка, двора или сада. Если дом строился ближе ко двору, то его стены со

стороны двора бывали без окон. Вход в дом, чаще всего, располагался со

стороны двора. Художественное свойство азербайджанского народного

зодчества заключалось в умении мастеров создавать объемную и

планировочную композицию жилищ в соответствии с местными условиями, и

обеспечивать полноту декора; декоративные компоненты располагались на

балконах и интерьерах столовых [5,с.328].

Каменные избы являются одними из древнейших типов жилища в

Азербайджане. Аналогии каменных изб встречались также в Грузии и Армении

[6,с.14]. На территории Южного Кавказа были распространены три вида

каменных изб: подземные, полуподземные и наземные. В совокупности,

специалисты отличают нижеуказанные виды населённых пунктов,

распространённых на территориях, в которых проживали азербайджанцы в ХIX

веке:

1) каменные избы;

2) купольные дома;

3) жилища без балкона, расположенные кряду;

4) жилища, расположенные в два ряда;

5) жилища «с вестибюлем», расположенные кряду в качестве жилищ

свободного типа [5,с.328].

Жилые поместья и жилища, построенные в Иреване азербайджанскими

зодчими в ХIX веке и принадлежащие аристократам, достойны называться

памятником благодаря собственному совершенному стилю зодчества. С данной

точки зрения особенно специфично поместье [7,с.246], принадлежащее Панах

хану – брату Иреванского хана Гусейнгулу хана. И хотя в архитектурном стиле

поместья Панах хана отражаются характерные черты азербайджанского

зодчества, в форме размещения самого поместья наблюдается новшество. Так,



как отмечено выше, бывшие азербайджанские жилища размещались внутри

земельного участка, и их входные двери и окна не открывались наружу. А

поместье Панах хана построено в европейском стиле, его входная дверь и окна

открываются наружу. Те же слова можно сказать и о доме Али хана,

расположенном на Городской улице [7,с.248]. Одним из зданий, построенных в

городе Иреван исключительно в новом стиле европейского зодчества, считается

здание Педагогической Семинарии [5,с.248], расположенное на бывшей улице

Астафаева. Вообще, в этот период общий вид города Иреван не подвергся

заметным изменениям. Даже до периода советизации Армении город сохранил

свой общий вид, присущий восточно–мусульманским городам. На окрестностях

Иревана, а также в других регионах Западного Азербайджана в XIX веке

продолжалось строительство новых зданий, мостов и мечетей. Как было

отмечено выше, значительный интерес с точки зрения зодчества вызывает

здание школы Улуханлы, считавшейся одной из первых светских школ

Иревана. Школа располагалась в двухэтажном поместье Аллахверди, сына

Гаджи Гасана [8].

Одной из мечетей, построенных в XIX веке, является мечеть Агбулаг,

построенная Кербалаи Аббасом в селе Агбулаг в 1895 г. [9,с.118–120]. В 1988 г.

эта мечеть была разрушена армянскими вандалами. Наряду с мечетью,

Кербалаи Аббас построил в селе также и арочный мост. Ещё одним памятником

архитектуры, созданным в Западном Азербайджане в XIX веке, является мост,

построенный в селе Уруд. Этот мост построен между мусульманскими беками

региона в 1855 г., на двух камнях между Бадиром и крепостными воротами.

Мост соединял село Уруд с его выгонами и пастбищами, а также сёлами Шам,

Дарабаш, Ирмиш и Бахлуллу. Наряду с природными материалами, при

строительстве моста использовался также яичный желток. Мост был построен в

стиле классического азербайджанского зодчества, с использованием арок. Как и

в других сферах искусства, в Иреванском регионе также развивались древние

традиции зодчества. И хотя строения, основанные в регионе в XIX веке и

возвышенные до уровня памятника, отражают, в основном, классические



традиции, в их стиле наблюдаются также новшества, исходящие из

европейской культуры. К сожалению, большинство этих памятников

архитектуры стали жертвой армянского вандализма.

Таким образом, исследования культурной жизни Иревана второй

половины XIX века показывают, что этот регион отличался высоким уровнем

культуры, и в эту эпоху он стал одним из основных центров азербайджанской

культуры. Эту мысль подтверждают и успехи, достигнутые городом в

различных сферах культуры. Факты показывают, что успехи Иревана,

достигнутые в важных сферах культуры во второй половине XIX века,

хронологически продвигаются параллельно с другими регионами

Азербайджана, местами опережая даже некоторые регионы. Это доказывает и

открытие в Иреване светских школ и театра. Личности этой эпохи, вышедшие

из Иревана в азербайджанскую культуру, являлись одними из видных деятелей

Азербайджана. Если среди азербайджанских художников второй половины XIX

века мы отличаем имена Мир Мохсуна Навваба и Муганлы Аваза, то выходец

Иревана – М.Г. Иревани стоял на одном уровне с этими личностями. Если

первая театральная постановка в Иреване состоялась в 1882 г., то в Шуше это

событие произошло в том же году, в Нахичевани – через год, а в Гяндже – в

1899 г. Все эти факты доказывают, что Иреван занимал в культуре

Азербайджана важное место, и являлся одним из центров, возглавляющих

происходящие в стране культурные новшества.

Анализ фактов, связанных с культурой, доказывает, что с культурной

точки зрения во второй половине XIX века Иреван являлся преимущественной

этнической территорией, несмотря на то, что в этот период, и в частности,

ближе к концу века азербайджанцы, проживающие в Иреване, теряли свою

политическую власть и демографическое преобладание. Анализы данных

фактов подтверждают, что культурная среда Иревана оказало решающее

влияние на все сферы армянской культуры, и все культурные ценности,

имеющиеся у армян в настоящее время, они позаимствовали у азербайджанцев.
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