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Развитие зодчества во все времена было подчинено определенным 
закономерностям, которые всюду, и везде сказывались достаточно ясно. 
М ы их постоянно ощущаем и в античную эпоху, и в средние века. За-
кономерность выражается в том, что все архитектуры, историю кото-
рых мы можем проследить, проходят одни и те ж е этапы развития, 
хотя и выражается эта общность, опять-таки везде, в формах более или 
менее различных, причем в формах (что следует подчеркнуть), незави-
симых от вероисповедной принадлежности, скажем христианской или 
мусульманской. Закономерность этого широко совершавшегося про-
цесса подтверждается приблизительной одновременностью его в раз-
личных странах. В основе наблюдаемой нами общности архитектуры 
л е ж а т факторы социальные, само общественное развитие, определяю-
щее тенденции и направление всего процесса. 

Но все это отнюдь не снимает значения взаимосвязи и взаимодей-
ствия архитектур в областях и странах, постоянно общавшихся между 
собой, не исключает непосредственных влияний, которые в той или 
иной степени реально сказывались при повседневном общении сосед-
них народов—либо в результате торговых сношений и политического 
сближения, либо путем привлечения иноземных зодчих, славившихся 
•своими достижениями. Разумеется, такое влияние могло проявиться 
л и ш ь там, где существовала сама возможность влияния—близкий уро-
вень экономического и социального развития, как и благоприятная по-
литическая обстановка. 

В этом отношении очень интересные факты содержит история 
-«сельджукской» архитектуры Малой Азии XII I—XIV столетий и ее 
связь с армянской. На это уже обратили внимание Н. Я. Марр и И. А. 
Орбели, указавшие на армянских строителей больших мусульманских 
мечетей в районе Конии и в других централ Малой Азии, имена которых 
засвидетельствованы надписями арабскими буквами на порталах этих 
сельджукских построек1 . По всей вероятности, армянином был зодчий 
Калоян, построивший в 1271 г. Геюк-медресе в Севасе (Севастии); 

.другой зодчий-армянин Тагавур, сын Стефана, построил в 1247 г. (или 
возобновил в 1273—1274 г.) медресе, примыкающее к мечети в Мала-
тии; армянин Галуст работал в Конии2 . Формы и С-.мый стиль «сель-

• «Сельджукский», как отметил И. А. Орбель,—термин династический и этниче-
ский, обозначающий вообще мусульманскую архитектуру завоеванных сель-
д ж у к а м и областей—архитектуру Малой Азии, Ирана, значительной части Средней 
Азии в эпоху XII—XIV вв. (И. А. О р б е л и . Проблемы сельджукского искусства.—В 
кн.: III Международный конгресс но иранскому искусству и археологии. Доклады. Л., 
1939, с. 150 сл.). 

2 Р. О г е ч а г й . 1\1о1е 5иг 1ез шопишеп15 5е1сПоик1с1 ез йе 51\уаз.— Лоигпа! Аз1а-
^ и е . XVI, 1900, р. 457; Ы е ш . Г\1о[е виг 1ез ш о п и т е п 1 з Йи т о у е п а§е <3е Ма1аМа, 
ЛИуп^Ы, З ^ а з , ОагепйеЬ, А т а з 1 а е( Тока! . -1оигпа1 Аз1аИцие. XVII, 1901, р. 551; 
Н Я. М а р р . Анн. Л , 1934, с. 36. 
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д ж у к с к о й » монументальной архитектуры по существу во многом были 
о б я з а н ы своим созданием армянскому зодчеству и его творцам. Неко-
торые ж е ф о р м ы « с е л ь д ж у к с к о й » архитектуры я в л я л и с ь прямым вос-
произведением форм армянских . Таковы, как известно, некоторые му-
сульманские мавзолеи . Их композиция п р е д с т а в л я е т собой в е р х н ю ю 
часть армянского х р а м а — е г о б а р а б а н с конусом, как бы срезанные и 
поставленные на землю. И м е ю т с я в виду м а в з о л е и — к р у г л ы е или г р а н -
ные—в Эрзеруме , А х л а т е (на оз. В а н ) , Востане 3 . Очень показателен 
м а в з о л е й в сел. П о л и с т а н близ Старой Д ж у г и , построенный скорее 
всего в XIV в.4 Тот ж е принцип композиции был у д е р ж а н в с е л ь д ж у к -
ском мавзолее Б а я н д а р а в Ахлате , построенном зодчим Б а б а - д ж а н о м 
в 1477—1478 гг.5 М а в з о л е й имеет, однако, ту особенность, что в е р х н ю ю 
часть его л и ш ь на одну треть о г и б а е ! глухая стена, а две трети пред-
с т а в л я ю т собой а ж у р н у ю ротонду, состоящую из массивных колонн,, 
подобную многочисленным ротондам X I I I — X I V вв. А р м е н и и — в Хора-
керте, С а г м о с а в а н к е и в д в у х э т а ж н ы х постройках—Нор-Гетике , Ег_ 
варде , Н о р а в а н к е . 

Н а с т о я щ а я з а м е т к а имеет целью дополнить эти ф а к т ы новым, не 
п р и в л е к а в ш и м внимание и с с л е д о в а т е л е й — ф а к т о м весьма красноречи-
вым. Только что мы у п о м и н а л и мавзолей в А х л а т е с ротондой н а в е р х у . 
Но, оказывается , в ту ж е эпоху в с е л ь д ж у к с к о й М а л о й Азии строили и 
мечети, повторяющие всю композицию а р м я н с к и х д в у х э т а ж н ы х церк-
вей-усыпальниц, з а в е р ш е н н ы х ротондой. Речь идет о композиции, спе-
цифичной для армянской архитектуры, выработанной , по-видимому, во 
второй половине XIII в. д л я удовлетворения потребностей ф е о д а л о в — 
ктиторов богатых монастырей. 

Это очень ограниченные, д а ж е ничтожные по площади , д в у х э т а ж -
ные здания вытянутых пропорций. И х нижний э т а ж , массивный, г л у -
хой и полутемный, служил собственно усыпальницей , а верхний, кре-
стообразный , т. е. несколько облегченный и обильно освещенный через-
в е н ч а в ш у ю его широкую ротонду, был маленькой церковью; в нее ве-
дут две встречно н а п р а в л е н н ы е узкие и крутые консольные лестницы с 
з а п а д н о й стороны здания . Узость и крутизна их нарочито з а т р у д н я л и 
вход в ц е р к о в ь — ш б с т в е н н о с т ь ктитора . 

Т а к о в ы упомянутые здания : здание в Н о р - Г е т и к е (близ Д и л и ж а -
н а ) , построенное в 1291 г. в а р д а п е т о м Д а с а п е т о м и К а р а п е т о м ; а н а л о -
гична по композиции церковь -усыпальница в Егварде , 1321 г., и з аме-
ч а т е л ь н а я своим декором .церковь-усыпальница парона Б у р т е л а в Н о р а -
в а н к е (в В а й о ц д з о р е ) , построенная в 1339 г. в вотчинном м о н а с т ы р е 
О р б е л я н о в (рис. 1); наконец, церковь -усыпальница близ с. К а п у т а н ^ 
построенная в 1349 г.6 

3 В а с II 1П а п п. ЬигсЬеп и ид МозсЬееп 111 А г т е ш е п ипс! КигсИ51ар. Ье1р2|§ 
1913, Т а 1 0 , 45—52, 71; И. А. О р б е л и . Указ. соч., с. 152; Л. С. Б р е т а н и ц -
к и й. Зодчество Азербайджана XII—XV вв. и его место в архитектуре Переднего 
Востока. М., 1966, с. 124—128. 

4 Л. С. Б р е т а н и ц к и й . Указ. соч., с. 124—128; дата XII—XIII вв .—мало-
вероятна. 

5 \У. В а с Ь т а п п . Ор . сЦ., 5. 6 4 - 6 6 , Та!. 51, 5 3 - 5 5 ; Л . С. Б р е т а н и ц -
к и й . Указ. соч., с. 225, рис. 139. 

6 Н. М. Т о к а р с к и й. Архитектура Армении IV—XIV вв. Ереван, 1961, с. 
323—329; А. Л. Я к о б с о н . Очерк истории зодчества Армении V—XVII вв. Л., 1950, 
с. 119—121; церковь в Капутане: II. V• V д <" '/ ш ъ ̂  и, ъ. ^„/[ш^шЬ ^ р г » . 
1 шр^иЛ ,1Ь,Гпррш^ Ьт^шр&ш'и'иЬр. Ь[1982, табл. 4 (к с. 97). О здании в Н о р -
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Но, вот, неожиданную п а р а л л е л ь дает мусульманская сельджук-
ская архитектура в районе Конии (Центральная Анатолия) : в центре 
двора большого каравансарая Султан-Хан построена маленькая двух-
этажная мечеть с сильно повышенными пропорциями (рис. 2)7 . Соб-

Рис. 1. Нораванк. Двухэтажная Рис. 2. Каравансарай Султан-
церковь-усыпальница, 1339 г. Хан, XIV в. Мечеть во дворе 

здания. Общий вид северной 
стороны. 

ственно миниатюрная мечеть (наружные размеры 8 X 8 м) помещается 
на втором этаже постройки, основанном на четырех массивных пилонах, 
соединенных широкими, но низкими стрельчатыми арками; низ здания, 
таким образом, сквозной8 . А к второму этажу здания—к мечети—круто 
поднимаются встречно направленные две узкие консольные лестницы, 
точно такие же, как в Армении. Вход увенчан сталактитовой лишен, 
заключенной в стрельчатую арку, и обрамлен широкой полосой с плос-
костной геометрической орнаментикой. 

Своеобразно оформлен весь фасад со входом и лестницей (рис. 3) . 
Он окаймлен широким плоским бордюром, состоящим из двух столби -

Гети'Кё следует сказать особо. В строительной надписи здание названо квлокольней, 
в качестве которой оно, конечно, могло использоваться. Но, полагаем, это не было его 
основным назначением—слишком уж оно близко к остальным постройкам этого рода, 
к несомненным церквам-усыпальницам. 

1 О. Л е г р 1 1 а 1 П о п . Ме1ап§ез сГагс11со1о§1е АпаюПеппе (Мё!ап§ез с!е Щ Ш -
уегзИе 51. ЛозерН, ВеугоШЬ. Т. XII, 1'азс. 1). ВеугоиШ, 1928, р. 92 102, р1. XXXVIII 
ХЬУ—ХЬУШ. Каравансарай находится приблизительно в 120 км к северо-восток\ 

-от Конии. 
8 Такие мечети, основанные на пилонах, не беспримерны в «сельджукской» архи-

тектуре (см., например, мечеть в Ишакли: Р. 5 а г г е. Ке1зе ш К1е1паз1еп. ВегПп, 
1896, ТаГ. VIII). 
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Рис. 3. Султан-Хан. Мечеть. Северный Рис. 4. Султан-Хан. План, а—мечеть, 
фасад. б—баня. 

ков сплетенных м е ж д у собой геометрических фигур с 8-конечной звез-
дой в к а ж д о й из них, как на многих п о р т а л а х а р м я н с к и х гавитов (на-
пример, на п о р т а л е большого гавита в Ахпате) и на х а ч к а р а х . Плос-
кость м е ж д у порталом и о б р а м л е н и е м з д а н и я — г л а д к а я (облицована 
гладко т е с а н ы м к а м н е м ) ; л и ш ь приблизительно на середине высоты 
ф а с а д а к его о б р а м л е н и ю п р и м ы к а ю т слабо рельефные круги (по од-
ному с к а ж д о й стороны) , з аполненные геометрическим орнаментом. 
Т а к и м о б р а з о м , ф а с а д мечети т р а к т о в а н к а к широкий (во всю ширину 
з д а н и я ) портал с включенным в него входом, плоскостный наличник ко-
торого к а к бы повторяет в миниатюре к о м п о з и ц и ю всего ф а с а д а . 

О б щ а я композиция этого небольшого мусульманского з д а н и я — е г о 
д в у х э т а ж н о с т ь и вытянутые пропорции, труднодоступный вход на вто-
рой э т а ж с к р у т ы м и консольными л е с т н и ц а м и — с л о в о м , весь облик 
з д а н и я очень б л и з о к а р м я н с к и м ц е р к в а м - у с ы п а л ь н и ц а м конца XII I и 
XIV вв. Верх мечети не сохранился , но очень вероятно, что он предста -
в л я л собой ротонду, подобную одному из с е л ь д ж у к с к и х м а в з о -
л е е в X I V в. в Ахлате 9 . Это соответствовало бы общей близости з д а н и я 
к его а р м я н с к и м источникам. 

Конечно, т р а к т о в к а ф а с а д а в виде плоскостного п о р т а л а не при-
н а д л е ж и т руке а р м я н с к и х зодчих; она ч у ж д а свойственной им архитек-
т у р н о й м а н е р е с ее пластичностью и живописностью. Вернее здесь ви-
д е т ь руку местного мастера , но воспитанного в среде к в а л и ф и ц и р о в а н -

9 и'. В а с Ь т а п п . Ор. см., 5. 64-66, Та!. 51, 53-55. 

И «ЛиЦЬи», А! 4 
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ных зодчих Армении, а м о ж е т 'быть и Персии, с явным тяготением к ар-
мянским архитектурным композициям 1 0 . 

Мечеть в к а р а в а н с а р а е Султан-Хан вместе с многими другими 
произведениями мусульманской архитектуры М а л о й Азии еще р а з по-
казывает , какой высокий художественный авторитет имело а р м я н с к о е 
зодчество в сельджукской среде X I I I — X I V столетий. 

՝ и , 6 Ա1՝,Տ>ՆԱ'1-ԱՐՅԱՆ Ճ Ա Ր Տ Ա Ր Ա Պ Ե Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն ԹԵՄԱՆԵՐԻ 
՚ ՍԵ1.ՋՈԻԿՅԱՆ Ա Ր Ձ Ա Գ Ա Ն Ք Ն Ե Ր Ը 

Պատմ. <|իտ. դոկտոր Ա. Լ. ՑԱԿՈՈՍՈՆ (Լենինգւ-ադ) 

(Ա մ փ ո փ ո . մ) 

ճարտարապետության զարգացման ընթացքն ամենուրեք ենթարկվում է որոշակի օրինա-

չափությունների, որոնք արտահայտվում են այդ ընթացքի ընդհանուր միտումների և ուղղվա-

ծության մեջ։ Թ՛եև ընդհանրությունն ամեն տեղ րաց ահա յտվում է այս կամ այն չափով տար-

րեր ձևերով, ըստ որում անկախ տվյալ ճարտսւրապետությւսն կր ոն ական պատկանելությունից,, 

սակայն նա ամենևին էլ չի վերացնում մշտապես միմյանց հետ շվ1վ"ղ երկրների ճարտարապե-

տությունների ւիոխնե րգործութ յան նշանակությունը, չի բացառում անմ իշական փոխաղդեցոլ-

թյունը։ Այս առում ով խիստ հատկանշական է Փոքր Ասիայի XIII—XIV դդ. ((и ե լջուկյան» ճար-

տարապետությունը և նրա կապը հ ա յկական ի հետ։ Դրան արդեն անդրադարձել են ն. Յա. Մ ա ֊ . 

ռը և Հ. Ա. Օրբելին, որոնք մատնանշել են Իկոնիայի շրջանում և Փոքր Ասիայի մյուս կենտրոն-

ներում կառուցված մեծ մ զկիթների և մեդրեսեների հայ շինարարներին։ ներկա հոդվածր հայտ-

նի ւիաստերը լրացնում է ևս մեկով, որը մինչ այՕմ չի վկայակոչվել։ Խոսքր վերաբերում է 

[) ուլթան֊Խան մեծ քարավանատանը, որը նույնպես գտնվում է Իկոնի այի շրջանում ։ Քարավա-

նատան բակում կառուցված է խիստ վեր ձգված համաչափություններով, չորս դեկորատիվ քա-

ռանկյունի սյուների վրա հենված փոքր, երկհարկանի մզկիթ, դեպի երկրորդ հարկը տանող 

պատվ անգան աձև սանդուղքով, ինչպիսիք հանդիպում են XIII—XIV դդ. հայկական եկեղեցի-

դամբարաններում (Եղվարդ, Վայոց Զորի նորավանք, Կապուտան ) ։ Դրանց ընդհանուր տեսքը 

բավական պարզորոշ կրկնված է մահմեդական մզկիթում է Այս շինության հեղինակը կարող Էր 

լինել տեղացի մի ճարտարապետ, սակայն շենքի ձևերը Լլրկին անգամ ցույց են տալիս, թև-

ին չպիսի մեծ հեղինակություն Էր վայելում հայկական ճարտարապետությունը XIII—XIV դդ,. 

սելջուկյան միջավայրում։ 

1 0 С армянскими источниками мы склонны с в я з а т ь и планировку и всю компо-
зицию самого к а р а в а н с а р а я Султан-Хан, состоящего из двух зданий (рис. 4 ) : одно в-
виде пятинефной базилики с глубокими помещениями (для склада т о в а р о в ? ) , другое 
в виде обширного д в о р а с такими ж е помещениями по сторонам его, с жилыми ком-
натами на одной из сторон и с мечетью в центре. К а р а в а н с а р а й этот находит себс-
немало аналогий в Армении, и т а к ж е в X I I I и X I V вв. (см.: В . М. А р у т ю и я и. 
К а р а в а н с а р а й и мосты средневековой Армении.—Сборник научных трудов Е р е в а н ֊ 
окого политехнического института. № 17. Ереван, 1958; Н. М. Т о к а р с к и й . У к а з . 
соч., с. 268—276) . 
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