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Согда, ярким светочей! оза
рившая среднеазиатскую циви
лизацию накануне сокруши
тельного арабского завоевания,
привлекла к себе
не только археологов,
риков и искусствоведов. Ею за
интересовались н профессиона
лы-художники. Вслед за все
мирно известной живописью
Пянджнкента изучение откры
той на территории Узбекистана
дворцовой настенной росписи
позволило историкам новыми
глазами взглянуть на средне
азиатское общество VI — VIII
веков, открыть новые стороны
его богатой цивилизации как в
области культуры и быта, так
и в сложной области форми
рующейся феодальной идеоло
гии. Но если открытие этих па
мятников дало возможность
объективно оценить значение
данного исторического этапа в
процессе перехода от поздней
античности к развитому феода
лизму IX—X веков, то само
изучение памятников настенной
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исто-

«Воины-телохранители». Фрагмент реконструкции
афросиабских росписей, датируемых VII веком.

вой согдийской живописи пред
ставляли для него особый инте
рес именно как для профессио-
нала-графика. Дело в том, что,

дворцовыхрасписывая стены

живописи, вполне естественно,
потребовало
профессионально
ных художников. Их опыт был
нужен и при копировании со
хранившихся частей росписи, и
особенно при реконструкции ее
безвозвратно погибших кусков,
отсутствие которых затрудняло
толкование изображенных сцен.

Николаевич Кед
рин, один из старейших худож
ников Узбекистана, оказался
именно тем сотрудником, кото
рый был необходим историкам
и археологам. Человек большой
культуры, знаток Востока, ве
ликолепный график, много по
служивший развитию современ
ного узбекского изобразитель
ного искусства, он сразу и
страстно увлекся замечательны-
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ние. Изображенные сцены
уходили в глубь стены
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с  помощью краски, апло-гуры
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скость для контрастного
ления фигур, мыслил в высш
степени графически. И это *
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же не могло не
современного
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Работа В. Н. Кедрина над ре
конструкцией раннесредневеко
вой живописи началась с уча
стия художника в экспедиции
археолога В. А. Шишкина в
Варахше в 1949—1950 годах.
Здесь он совместно с худож
ником Г. И. Никитиным перво
начально копировал сохранив
шиеся части фресок’ и только
потом перешел к проба.м рекон
струкции отдельных фресок в
целом.

Скопировав сохранившиеся
части композиции фрески в цве
те, художник приступил к вос
становлению фо{ш, а затем не
достающих частей орнамента.
Это самый достоверный, безус
ловно точный этап его рекон
струкции, ибо фон восстанавли
вался по оставшимся кускам
живописи, а изучение систе.мы
повторяющихся элементов ор
намента позволяло точно вос
производить его исчезнувшую
часть. Самой сложной и самой
условной частью реконструкции
является конечный этап — вос
создание лиц всадников, осо
бенно лица властителя и его
головного убора. В данном слу
чае художнику приходилось об
ращаться к материалу совре
менной Варахше индийской жи
вописи, близкой ей по духу и
изобразительным приемам.

Лицо сидящего на слоне ви
тязя, пронзающего копьем зве
ря, не исполнено, правда, боль
шой внутренней экспрессии в
реконструкции В. Н. Кедрина,
как хотелось бы того искусство
веду, но выражение его, пожа
луй, ближе по духу к тради
ционным приемам живописи
среднеазиатских художников,
если судить по другим сохра
нившимся в Средней Азии па-
мятника.л! эпохи и по более
поздней восточной миниатюре.
Публикуемая реконструкция
хранится в настоящее время в
музее в Коканде.

Живопись Варахши дати
руется Vil веком. К концу V—
началу VI века относится дру
гой выдающийся памятник
среднеазиатского искусства —
}шстенные росписи в Балалык-
тепе. По своим художествениьш
качествам живопись Балалык-
тепе уступает росписям Варах
ши, Здесь могли сказаться
хронология памятника, и то об
стоятельство, что росписи Бала-
лык-тепе украшают не стены

и

рин, отказывающш'юя рассмат-
{швать их как жпшлшсиую nij-
юрпретацию ро.маитпческо!'! мо-
воллы, обработанп()}'| впослед
ствии Фирдоуси н <'111ахнаме».

До сих пор ))с‘чь шла п tm-
м.тпшках срсдтм:’Л1атсь‘о| | а.и-
вописп. мпо1Ч)К])атпо пуо.т ко
вавшихся в пашей .тптсратуре,
пг)дробпо описанных и [i])o’ana-
-inanpoBainibix мсторика.ми. ар-
.●●ичктогами и искусствоведа ми.
Б 19()5 году на городище .Лф-
Р'юиаб в Сама1>|{аиде был
частично раскопай двор(Ч1 мест
ного правителя. Дв(ЦХ'Ц дати
руется VII вок’ом. К'огда apxi'o-
логам удалось расчистить двор-
цовый зал. ок’азалось, что все
стены его свсрх\’ донизу по-
крь[ты 1ЮСПИСЫО, П|)одпола-
гают, что глашю11 темш! роспи
си является либо посольство од
ного нз соседних правительств,
.тибо пышное свадебное шест
вие во главе с невестой самар-
к'апдского владыки па бело.м
слоне. Отдельно от шествия по-
лшщено выполненное крупным
планом изображение самарканд
ского правителя на коне.

Рась'опки на .AcbixicHaoe еще
не закончен!.!. Публикация но
вого памятника дрсв!!е{г сред-
неазнатско!! живописи только
еще !гачн!!аотся. Но В. Н. Кед
рин уже приступил к работе.
В его мастсчюкой появились но
вые зарисовки, копии, фото.
К!ШГ!1. возникают первые пробы
реконструкции афроснабской
живописи. 70-ЛеТ!Щ1'! ХУД0)1{!11ИГ.
ставший за 20 лет исследова
телем среднеазиатско!! живопи
си. продолжает свой х\’дожест-
вепньп! 1! иаучиь!11 поиск.

!

В. Н. Кедрин.

дворца могущестпс!1ного вла
стителя, а скро.миую усадьбу не
очень крупного феодала. Одна
ко именно тот факт, что росп!1-
си Балалык-тепе предшествуют
роскошным фрескам Варахши !!
Пяиджикеита, придает этому
памятнику особен!!0 важное зна
чение Е истории среднеазиатско
го искусства.

Те.ма росписей — пир знати,
знатных мужчин и женщин, си
дящих и возлежащих на су-
фах — низких диванах. Пирую
щим прислуживают слуги.
В данной статье нет необходи
мости останавливаться на спо
рах, ведущихся вокруг смысла
росписи в целом. В этих спорах
принимает участие и В. Н. Кед-

I

I

J

Реконструированная фреска: «Ви-
тя:Н), пронзающий копьем зверя»,
хранящаяся в музее в Коканде,

44


