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Тифлис - это город плодо -  

родный, укрепленный, богатый 
продуктами, дешевый по ценам; 
благосост оянием своим  он  
превосходит прочие богатые 
государства.

С реди жителей Тиф лиса 
безопасность и  радуш ие гос
подствуют для  иностранцев, 
они питают дружеское распо
ложение ко всякому, приш ед
ш ему к  ним  случайно... Они 
много занимаются науками о 
преданиях и  уважают тех, кто 
занимается этой наукой.

Ибн-Хаикаяь.
' Книга путей. X в.
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. 2о/и>(] ЛЛмфлис ценю н а
селен . /3 нем. /покое /ш знооб- 
/шзие иноып/ю/щев. какою не 
вс/п/гепшшь ш аце. Зцесь ве- 
це/пся большом, /по/гю вля. 
2)60/1 кнлзей. сос/пояшуй из 
большою число зна/пных вель- 
лю яс. лш огочисленен. 
великолепен и вполне цое/по- 
ин с/полшуу 

ЛС. - Ф . Ю а/и/ён. Лу/пеш е- 
с/пвие в  Ле/хсшо и у/г/гие 

с/п/юны /Востока / 6 /3  г

И н огд а  в Ти ф ли с в один и тот 

ж е день приезж аю т негоцианты из 

11арижа, курьеры  из П етер бурга , 

купцы  и з  Константинополя, ан г

личане из К алькутты  и М адраса , 

армяне и з  С м ирны  и Е зд а  и у з б е 

ки из Бухары , так что зтот  город  

мож ет считаться главным узловы м  

пунктом м еж ду Европой и А зи ей .

П оч т а  из Е вропы  приходит в 

Г'ифлис регулярно раз в неделю : 

из П етербурга  и О дессы  - на 25-й 

день, из П ариж а - на 50-Й-55-Й.

Ж.-Ф.Гамба. 1824 г.

Столица Грузии Тифлис счита
ется закавказским Парижем, и 
м н о го ч и слен н ы е  гр узи н ски е 
княжны, знатные и незнатные 
(Господь посеял их в Грузии, как 
звезды на небе) мечтают об  оча
ровательных тифлисских радос
тях... Весенним вечером, когда 
л е гк и й  в етер ок  с к о л ь зи т  по 
волнам Куры и силуэты гор от
брасывают голубы е тени, тиф 
лисские красавицы выскальзы
вают из своих душных убежищ . 
Террасы домов и балконов на
полняются лепечущими или сме- 
ю щ и м и ся груп пам и  и то гд а  
можно наслаж даться пр елест
ной картиной... _

Ш вейгер-Лерхенф ельд.
1882 г.

...Имя Тбилиси напоминает о 
сорока героических поколениях, 
то вознесенных до пределов сла
вы, которой может достичь ма
ленький энергичный народ, то по
глощенных безднами катастроф, 
в которых исчезло все его про
шлое. Опустошенный варварами, 
союзниками императора Ираклия, 
сожженный дважды Джелал-эд- 
Дином, разоренный монголами, 
потерявший.свои новые красоты 
при нашествии персов и турок...

Мари Броссе.

Прекрасный город по имени Тифлис,уп
руженный предместьями и множеством Ц е 
лостей. Там выделывают шелк и множество 
других тканей.

Марко П оло. Путешествие. XIII в.

Чудесно построенная и чудная, знаменитая 

и выдающаяся, великая столица Тпхис.
Ухтанес, армянский историк. X  в.
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еаель 
 оо.н...
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"ОГРАД узор чугунным...
В XIX в. столица Грузии 

стала крупным экономичес
ким и культурным центром 
Закавказья. Оживление ка
питалистических отношений, 
торговли обновили Тбилиси. 
Вместе с темпом и нормами 
жизни менялись и вкусы го
рожан. Старый уклад еще 
сохранялся, но Тбилиси был 
устремлен в будущее. Про
цесс европеизации нарас
тал. Тбилиси превращался в 
буржуазную столицу. Совре
менники описывали уже не 
только узкие улочки и дома 
с плоскими крышами, но и 
новые каменные здания , ма
газины с хрустальными вит
ринами. Богатые горожане 
строили дома по образцам 
европейской архитектуры. 
Смешались все стили: псев- 
домавританский, готический, 
барокко, а такж е  стиль 
позднего русского класси
цизма. В конце XIX в. стала 
популярной и архитектура 
модерна.

Городское строительство 
открывало широкие возмож
ности архитекторам, скульп
торам, живописцам и маля- 
рам-альфрейщикам. Выпол
няя волю заказчика, они со
здавали монументальные 
формы, которые вместе с 
пышной декоративностью 
производили впечатление 
богатства и роскоши. Уже с

эгидой, Медузы Горгоны, Са
тира (или Фавна), богини вес
ны Ф л о р ы  с цветочным 
венком на голове.

В определенном смысле 
маскароны несли функцию 
быть добрыми гениями домо
чадцев и преграждать вход в 
дом злым силам, недостой
ным людям.

Тбилисские маскароны со
ставляли особую группу па
мятников художественного

Тбили сски е  балконы- - 
айвани - являлись традицион
ной деталью дома, но чугун
ные решетки сменили дере
вянные. Орнаментальные уро- 
ры балконов, ворот ограды 
создавали впечатление на
рядности и свидетельствова
ли о достатке владельца дома. 
Узоры были сквозными, ажур
ными. Их составляли большие 
и малые кольца или полуколь
ца со свободно располагаю

щимися завитками 
на концах. Расти
тельный орнамент 
в виде вьющихся 
побегов, цветков 
на стеблях мог со
четаться с геомет
рическими узора
ми в виде ромбов 
и квадратов. Часто 
узор декорировали 
нашлепками в фор
ме листьев аканта 
в античных или ре- 
нессанских тради
циях, позже - в сти
ле модерн. В одной 
и той же решетке 
смешивались раз
личные стилевые 
принципы. Как пра
вило, в узор реше
ток как организую
щий декоративный 
акцент входила ме
таллическая моно
грамма имени вла-

ленники давали простор для 
собственных фантазий в ме
талле.

Кружево тбилисских балко
нов и сегодня привлекают нас 
богатством своих узоров и 
высоким уровнем мастерства.

Более давним и традицион
ным, чем маскароны и “оград 
узор чугунный” в художествен
ном убранстве Тбилиси была 
стенная живопись в подъездах 
богатых особняков. Известно, 
что еще в 1776 г. художник 
Абел Калатозишвили распи
сал стены в доме князя Гиви 
Амилахвари, а некий Иессе 
Осесдзе-Бараташвили в 1764 
г. украсил живописью стены 
своего дома.

В XIX в. открылись широкие 
возможности для работы жи
вописцам и малярам-альф- 
рейщикам. Они сохранили 
традиции грузинской стено
писи, но овладевали и новы
ми формами художественной 
выразительности.

Стенная живопись в старых 
тбилисских домах тяготела к 
монументальным формам и 
пышной д екоративности . 
Темы согласовывались с тре
бованиями и вкусами заказчи
ка, были сюжетными и орна
ментальными. В росписях 
изображалась природа, ланд
шафты по мотивам картин из
вестных европейских и рус
ских художников. Пейзаж мог

вописи изображали пышные 
цветочные гирлянды и буке
ты в парадных вазах или кор
зинках, перемежаю щ иеся 
фигурками птиц в облаках. 
Часто изображали антикизи- 
рующие сюжеты в стиле а ля 
грек и древнеримскими мо
тивами. Примером может 
служить роспись залов в быв
шем кинотеатре “Амирани” , 
созданная в 1914 г. приез
жим итальянским мастером 
Долижани. Здесь и сегодня 
можно видеть изображение 
помпейских двориков, иде
альных женщин и мужчин в 
античных платьях, а также ко
пию картины русского худож
ника академического направ
ления Г.Семирадского “ По 
примеру богов” .

В Тбилиси и сейчас стоят 
дома XIX в., архитектура ко
торых и живописное убран
ство созданы в персидском 
стиле. В стенных композици
ях использованы орнамен
тальные мотивы иранского 
искусства и декоративный 
принцип ковровой компози
ции, их колорит радует глаз 
пестрыми яркими красками. 
Наглядным примером подоб
ного живописного убранства 
является здание Академии 
художеств (бывший дом пер
сидского подданного Арша- 
куни).

В стенной живописи

улицы в глаза бросались 
главнейшие декоративные 
акценты фасада дома: мас
кароны и “оград узор чугун
ный” . Маскароны служили 
важным художественным ак
центом, не имевшим само
стоятельного значения. Со 
временем они превратились 
в у сто й чи вы е  формы - 
скульптурные украшения в 
виде лица или морды живот
ного, сказочно-фантастичес- 

! ких существ: грифонов, дра- 
 ̂конов, кентавров. В мотивах 
изо бр аж ен ия животного 

5 мира мож но проследить 
\ древнюю символику природ- 
| ных сил. На фасадах старых 
» тбилисских домов распола- 
| гался настоящий бестиарий.

На фоне фасадов домов, 
| окрашенных в мягкие пас- 
| тельные тона, над окнами и 
| дверями особенно выделя- 
\ лись изображения бога ви

ноградарства и виноделия 
Диониса, увенчанного вен
ком из лозы и шишкой пинии 
(символ плодородия), бо
гини мудрости и покрови
тельницы наук и ремесел 

^Афины в шлеме, со щитом и

ремесла Тбилиси. Их изготов
ляли в мастерских орнамен
тальных скульптур по рисун

кам и образцам специальных 
альбомов. Чаще всего маска- 
ройы отливали из гипса, реже 
вырезали из камня и дерева.

Другая особенность худо
жественно-декоративного уб
ранства старого Тбилиси - ор
наментальное кружево бал
конов, ворот, парадного 
крыльца, оград.

дельца дома. Всяческими ху
дожественными и технически
ми приемами мастера стре
мились “оживить” тяжелый и 
грубый металл, создать впе
чатление легкости и изящнос
ти изделия. Они использова
ли рисунки известных худож
ников и архитекторов, но 
наиболее талантливые ремес

быть героический, т.е. с изо
бражением крепостных сра
жений и руин. Впечатление 
идиллии создавали пейзажи 
с тихими прудами и уголка
ми старинных парков. У тби
лисских мастеров популяр
ностью пользовалась серия 
“Страны Света’!, ее сюжета
ми особенно увлекался из
вестный мастер Бено Телин- 
гатер. Четыре его панно с 
композициями,символизиру
ющими Россию, Азию, Афри
ку и Америку, были исполне
ны на стенах в лестничных 
пролетах дома по пр.Агмаше- 
небели. Здесь же сохрани
лись два панно с подписью 
живописца Де Марцо.

Живописцы не страшились 
повторения тем и сюжетов, 
прямых “ ц итат” , но они 
никогда не копировали собст
венные композиции, а стре
мились варьировать их, вно
сили новые детали, другой 
колорит. Наиболее талантли
вые из них старались преодо
леть регламентацию, избегая 
при этом осложнений в отно
шениях заказчик-художник.

В композициях стенной жи

подъездов старых тбилисских 
домов нередко встречались 
сюжеты из грузинской дейст
вительности. Так, до сих пор 
сохраняются росписи извест
ного художника конца XIX в. - 
первой половины XX в. Гиго 
Зазиашвили, находящиеся в 
частном доме на Авлабаре. На 
трех панно изображены сель
ский дворик со старой мель
ницей и стогом сена, группа 
людей, отдыхающих в пути 
около крытых арб.

Вероятно, первые уроки 
живописной грамоты препо
дали юному Пиросмани и 
стенная живопись старых 
тбилисских домов наряду с 
другими видами городского 
изобразительного фолькло
ра, такими как вы веска , 
фоны для фотоателье... Пи
росмани и сам расписывал 
стены, но образцы его сте
нописи до наших дней не со
хранились.

История художественного 
облика старого Тбилиси еще 
не дописана до конца. В этом 
городе-книге можно добав
лять страницы, но нельзя ни 
одной вычеркнуть. л
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АМКАР.
ЕЩЕ

АМКАР!

Инстит^- цеховых организаций - ам- 
кар - существовал в Тифлисе до конца 
20-х годов XX века. Но в 60-х годах про
шлого века в Тифлисе было 97 ремес
ленных и торговых амкаров. К сожале
нию, неизвестна точная дата рождения 
тифлисского амкара живописцев и ма
ляров, но первое его упоминание отно
сится к 1865 году - в донесении Депар
тамента Общих дел Главного управле
ния Кавказского наместника. Тогда ам- 
кар живописцев включал в себя обой
щиков, маляров, фотографов и других 
ремесленников смежных профессий.

У каждого амкара было свое знамя с 
изображениями пира, покровителя или 
патрона данного ремесла. В празднич
ные дни торжественно выносились 
знамена.

Старшина амкара брал подрядные 
работы, вступал в договорные отноше
ния с заказчиками и гарантировал пос
леднему качество исполнения. Не
добросовестность, обман наказывались 
в соответствии с параграфом Общега 
ремесленного устава, и мастер обязан 
был возместить убыток заказчику, если 
тот оставался недоволен работой.

Внутри самого амкара живописцев и 
маляров существовала определенная 
дифференциация. Одни занимались 
росписью стен и подъездов, другие - 
церковных, амкарских и военных 
знамен, создавали фоны для фотока
бинетов, делали вывески и др. В амка- 
ре выполнялись заказы торговцев, вла
дельцев магазинов и духанов, богатых 
тифлисских буржуа, купцов и средней 
руки горожан. Каждый живописец был 
ограничен определенным кругом работ, 
и тем не менее между мастерами су
ществовала конкуренция. Живописцу с 
безупречной репутацией, достигшему 
высокой квалификации, выдавался ат
тестат на звание живописца или маляр
ных дел мастера.

Любопытно привести образец одного 
-из них. В архивных делах Тифлисской 
ремесленной управы находится аттес

тат, красиво иллюстрированный, отпе
чатанный на русском и французском 
языках: “Дан сей аттестат из Тифлис
ской ремесленной управы проживаю
щему в г.Тифлисе французскому под
данному гор.Марселя Жозефу Жуену в 
том, что в надлежащем испытании его 
экспертами оказался совершенно до
стойным в искусстве сделанных им ра
бот по малярному ремеслу, а потому он, 
ЖОзеф Жуен, может носить звание мас
тера с правом открыть мастерскую. 
1878 год, 19 сентября дня” .

Кстати, и народный художник Грузии 
Иванэ Вепхвадзе прошел в амкарах 
свои университеты.

К сожалению, работы живописцев не 
сохранились до наших дней. И о том, как 
они работали в период деятельности ам
каров, можно лишь судить по иллюстра
тивному материалу, знакомящему с рос
писями тбилисских подъездов (и ныне 
существующих), вывескам, живописным 
фонам для фотоателье и амкарским 
знаменам. Следует отметить, что здесь 
взаимодействуют и профессиональное 
искусство, и живописный примитивизм.

Живописцы старого Тбилиси пред
ставляли свое ремесло, которое сегод
ня хочется назвать искусством. И, не
сомненно, амкар занимает свое, осо
бое место в истории развития художе
ственной культуры Закавказья. Пусть 
никому из этих мастеров не удалось “со
вершить колоссальную эволюцию от вы
весок к великим произведениям искус
ства нашей эпохи” , как писала газета 
“Заря Востока” в 1927 году. Но это, 
безусловно, культурный пласт, пред
вестник наивного искусства, которое так 
взбудоражило художественные вкусы 
России и Европы в начале XX века.

В тифлисском амкаре живописцев рука 
об руку работали грузины, русские, не
мцы, армяне, французы, персы. Вместе 
они создавали художественный облик 
Тифлиса, придавая ему ореол города из 
“Тысячи и одной ночи”, где естественно 
было стать ашугом, поэтом и художником.
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Старый Тбилиси вырос на пра- 
юм берегу Куры, между двумя 
срепостями - Нарикала и Мете- 
си, на площади, которая в сред
н е  века называлась Цихис-мо- 
эдани, позже - Военной, а с 1800

- Майданом (иногда Шайтан- 
эазаром).

Долгое время Майдан был 
эдним из трех основных базаров 
этарого Тбилиси и сохранил свое 
значение до начала XX в. Он ос
тавался центром торговой жизни, 
<отя занимал небольшое тесное 
пространство правильной четы
рехугольной формы, куда сходи- 
пись улицы и переулки от Авла- 
5ара, Банных ворот, Навтлуги и 
Гаретубани. К Майдану стекали
сь Винный, Шапочный Обжор
ный и Ватный ряды. На базар
ной площади и прилегающих к 
нему улицах располагалось мно
жество лавок и ремесленных 
мастерских, предлагавших 
жизненно важные продукты и 
предметы, платья и головные 
уборы, оружие и украшения, 
медную, глиняную, стеклянную и 
другую посуду, ковры, паласы, 
европейские товары. Фруктовые 
и овощные лавки являли глазу 
покупателя пиршество природы.

Через Майдан пролегал поч
товый тракт, через него прохо
дил и Великий шелковый путь. 
Остроумные тифлисцы шутили,

что через Тифлис, а значит, че
рез Майдан проходил путь Ко
лумба. На протяжении веков| 
здесь протекала неповторимая, 
пестрая и многоязычная жизнь] 
горожан и пришельцев из дале 
ких и ближних стран. Вот брав 
грузин, ловко перетянутый, <ц 
заломленной набекрень шапкой; 
татарин в рыжеватой шапке и| 
бурке с черной либо седой или

[орячие лепешки, английские 
|пджаки и кинжалы, кальяны и 
[раммофоны, пахучие травы и 
[интобки, портреты царицы Та- 
’ар и доллары, древние рукопи- 

и подштанники”.
Майдане все привлекало 

•лытство и коренного жите- 
и заморского путешественни- 

I: острословы и кутилы-карачо- 
;ли, лихие пройдохи кинто, гро-

площадь, где в самом ее цент
ре поднимали на полосатом 
столбе знамя, а на огромных 
весах - капани - начинали взве
шивать мешки и тюки с различ
ным товаром. Ровно в полдень 
вновь раздавался пушечный вы
стрел, знамя спускалось, и это 
означало, что теперь на базаре 
могли покупать и продавать 
лавочники, разносчики и пере-

красной бородой; дородный ар
мянин в туземной чохе и москов
ском картузе; мулла в белой чал
ме, длиннобородый персиянин с 
крашеными ногтями. Вот и но
сильщик тяжестей, муша, у него 
за спиной подушка, набитая 
шерстью. Порою круглая шляпа 
европейца промелькнет на из 
возчике. Тут же множество рес
торанов; почти во всякое время 
дня и ночи в открытом очаге лы 
лает огонь, на котором гото
вятся разные кушанья: люля- 
кебаб, шашлык, плов, бозбаш 
Таким увидел базарную площадь 
и Илья Эренбург в 1920 г., где 
“продавали бирюзу в смоле и

и п п н
эт и стук молотков ремеслен- 
иков, крики продавцов и зазы- 
ал, рев ослов и верблюдов, гус- 
)й и пряный аромат восточной 
хни, звуки зурны, колокольный 

ЗОН, призывы на молитву с ми- 
фете и вечный шум Куры. Это 
ыла яркая, многогранная 
эзаика старого Тбилиси. 
Прогулка по базару - одна из 

1мых приятных в Тифлисе, ут- 
-рждал Г.Ю. Клапрот, академик 
востоковед, путешествовавший 
> Грузии в начале XIX в.
Жизнь Майдана, а значит, 
его города начиналась ранним 
ром с пушечного выстрела. Он 
>изывал горожан на торговую

купщики.
Законы и традиции Майдана 

строго соблюдались. С ранне
го утра сюда приходили нани
м аться сезонны е рабочие, 
после них появлялись верени
цы ослов, навьюченные корзи
нами с зеленью, фруктами и 
овощами. Спустя какое-то вре
мя на площадь въезжали арбы 
с мешками нухинского риса, с 
мукой и зерном из Марнеули, с 
арбузами из Ахдашида, с лез
гинскими грушами из Закаталы, 
с сыром из шахлои, с отарами 
овец, шерстью и топленым 
маслом из Тушети, с картофе
лем из Манглиси и т.д.

Раз в неделю на Майдане про
ходили воскресные ярмарки, 
куда стекалось еще больше на
роду, чем в будние дни, до 20 и 
более тысяч.

Майдан вовлекал человека в 
неписаные законы своей игры - 
торговли, разговорного жанра, 
манеры поведения, в интриги и 
события, происходящие здесь 
ежеминутно. Здесь можно было 
стать героем дня.

Базар на Майдане выполнял 
не только торговую и произво
дительную функции. Отсюда но
вости разносились по Тифлису, 
по Грузии и дальше - на базары 
столиц других стран. Майдан был 
общественным центром, где об
щались представители различ
ных социальных слоев, этничес
ких групп, национальностей, раз
личных вероисповеданий. Май
дан окружали храмы: церковь, 
синагога, мечеть и совсем  
недалеко даже храм огне
поклонников - Атешга. Так уж 
повелось издревле - базары на
ходились под покровительством 
древних божеств и считались 
священным местом.

Базар был микромиром, отра
жавшим мир в целом,символом 
всенародного изобилия и благо
денствия. Мир Майдана-базара 
был невелик, но необъятен, ве
чен и неизменен.
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"ДА ЗДРАВСТВУЕТ КУТЕЖ!

Сейчас шарманку редко увидешь, и еще 
реже услышишь. Нам, современникам элек
тронных и других новейших музыкальных 
инструментов, приходится открывать ее для 
себя заново.

Шарманка “осела” в Грузии в середине 
прошлого века. Небольшие переносные 
органы особенно полюбились бродячим 
музыкантам, наряду с популярной француз
ской песенкой “Шарман Катрин” . Ласково и 
чуть пренебрежительно дали шарманке имя 
в честь очаровательной Катрин. Где только 
не звучали зазывные звуки шарманки: из бо
гатых домов и усадеб они пришли на го
родскую окраину. Без них не обходились 
народные празднества, ярмарочно-балаган
ные гулянья и застольные пиры

В то время любили все яркое, блестящее 
и нес I рое в вещах, одежде, манерах. Эта 
любовь к украшательству коснулась и шар
манки. Дерево музыкального ящика тща
тельно полируется, инкрустируется орна
ментальными и сюжетными композициями, 
обрамляется узорными накладками из се
ребра. Неумелая, но искренняя рука и здесь 
создавала свои трогательные композиции 
или просто рисунки.

На некоторых шарманках коллекционера 
Аркадия Ревазишвили - пейзажи с плаваю
щими лебедями, пышные дивы-танцовщи
цы, полусказочные-полуреальные цветы и 
птицы. На рисунке одной шарманки - ста
рый тбилисский кинто жарит шашлык, а под

рисунком надпись: “Да здравствует кутеж!” 
Может быть, эта шарманка веселила и над
рывала душу завсегдатаев “Белого духана” 
или духана “Не уезжай, голубчик мой!”

К “вульгарной" шарманке обращалось за 
состраданием и высокое искусство. Нико 
Пиросманишвили с большим поэтическим 
чувством рисовал “Органщика” в черном 
костюме и сапогах, играющего на шарман
ке с желтыми бляхами. Большой знаток ста
рого Тбилиси Кирилл Зданевич вспоминал, 
что “нехитрый инструмент в руках виртуоза 
Шалико звучал необыкновенно”. Органщик 
был одним из чудес “Эльдорадо” - увесели
тельного сада в пригороде Тифлиса.

Надо сказать, что 
коллекция Ревази
швили была изве
стна как в Iбилиси, 
так и во многих го
родах нашей стра
ны и мира. Были 
желающие ее при
обрести. Но, стра
стно влюбленный в 
родной город, Ар
кадий Ревазишвили 
завещал коллекцию 
шарманок Госу 
дарственному му
зею музыкальных 
инструментов Гру
зии.

ЖИВОПИСНЫЕ
ФОНЫ

*у:

В Грузин в последнее двадцати
летие прошлого века широкое раз
витие получила портретная фото
графия. Среди тех, кто занимался 
ею, было немало талантливых мас
теров. В Тифлисе насчитывались 
десятки фотокабинетов. Большой 
п опуляр н остью  п ользовались 
А.Ройнов (Роинишвили), Д .Ерм а
ков, Э .Клар , П .Гаикевич, Д.Кеке- 
лия, Б.Бабалов ( “Луис” ), ЕЭКвания, 
Нордштейн и другие.

Портретная фотография, как 
правило, торжественно-монумен
тальная, пришла на смену парадно
му живописному портрету. Не бу
дем придирчивыми потомками, 
сдержим снисходительно-ироничес
кую улыбку: наши бабушки и де
душки фотографировались на “ веч
ную память” и тайно надеялись на 
свое бессмертие в четырехугольном 
картоне. Со старых, пожелтевших 
сним ков, хранящ ихся п очти  в 
каждой семье или в музейных фон
дах, смотрят на нас бравые молод
цы и утонченные красавицы.

Па'радность фотопортрета опре
делялась не только торжественной 
застылостыо фигур, но и подчерк
нутостью фактуры платья, украше
ний, а также живописными (рисо
ванными) фонами - задниками в фо
токабинетах. Именно о них и идет 

ечь. Создателям и живописных 
_ онов часто были сами фотографы, 
в.чадельцы кабинетов, получившие 
то пли иное профессиональное об
разование. Многие из них приходи
ли в фотографию, уже будучи зна
комы с основами жшвопйей.

Известный грузинский фотограф 
А.Роинишвили был одновременно 
и художником. Он был членом И м 
ператорской археологической ко
миссии, собирал грузинские древ
ности, которые впоследствии заве
щал Обществу по распространению 
грамотности среди грузинского на
селения. В виюннеегбФотокабнпс- 
та выставлялись и пейзажи с кавк.ы- 
скнми видами кисти самого вла
дельца.

Д. Абашидзе был учеником фото
графа п одновременно учился в ху
дожественной школе в’ Батуми. В 
Чнатура он от крыл фотосалон и за
нимался п ей заж - ________________
ной живописью.

В 900-х годах в 
Кутаиси была по
пулярна ''ф о то 
граф ия” кн язя  
Яордкнпанидзс. В 
объявлениях, по
мещ аемых им в 
К авка зско м  к а 
лендаре, особо 
подчеркивалось:
“ Снимки вы п о л 
няем и красками 
(акварелью)".

Фоны , как пра
вило. были боль
ших размеров, из 
холста или плот
ного картона. П и 
сать на них пред
почитали в техни
ке масляной живо
писи. Основными 
м отивам и  бы ли  
горы, парковы е 
виды, лесные и морские пейзажи, 
интерьеры гостиниц, дворцовых 
комнат с балюстрадами и пыш ны
ми букетами в красивых вазах.

Поскольку первые фотографии 
снимались в павильонах, то обста
новка здесь была едва ли не важней
шей заботой фотографа. Бархатные

драпри, ковры, кресла, бутафор
ская мебель, балюстрады, вазы и 
скульптуры из папье-маше, забор
чики и ограды из декоративных 
ветвей... Порой доходило до смеш
ного: чтобы  создать видимость 
домашней обстановки на фотогра
фии,клиенты привозили с собой 
собственные вещи.

В конце X I X  в. Тиф лис все

больше испытывает европейское 
влияние. Э то  коснулось бы та, 
одежды, манер. На старых фото
графиях явственно видно несоот
ветствие между национальным 
платьем клиента и интерьером в 
европейском стиле, изображенным 
на фоне. С лучались  и курьезы 
Так. па одной из фотографий ко
лоритные терщики виртуозно де
монстрируют свое популярное за
нятие... на’ фоне пышного дворце' 
вого интерьера. Впрочем, на все 
воля кли ен т.

О живописных фонах мы знаем 
мало. Их никто не коллекциони
ровал, может быть, из-за их гро
моздкости. Они утеряны и забыты 
Однако документально-истори
ческая ценность живописных фо
нов очевидна, они. несомненно.

занимали опре
деленное место в 
истории разви
ти я  худ ож ест
венной культу
ры . Скром ное 
место, но разве 
история создает
ся только  из 
больших и зна
чительных явле
ний?!

Художествен
ные фоны прош
лого  века из 
Грузии - это сле
дствие и свиде
тельство  непо
вторимого аро
м ата старого 
Т би ли си , 01 б* 
многоликого и 
а р т и с т и ч н о г о  
нрава

Ж ивописнее  
ф оны, так  же, 

как лубок и вывеска, возникли-на 
стыке' профессионального и народ
ного искусства. Конечно, нхеледут 
сг отнести к сфере городского изоЛ 
бразителыюго фольклора. Но с не* 
которой осторожностью - создате
лями живописных фонов были и 
профессиональные художники.
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УЩЖРсЛСМЛЯ ЮьША - ШШОЭЮ А

• Грузия издавна была стра
ной блистательных красавиц и 
муз. “Грузия - это одухотво
ренная Галатея, преображен-

Щв женщину”, - утверждал 
юма. Легенды, возможно, 

объясняют загадку особой 
женской красоты и характера 
в,стране, с которой связано не 
только имя Промет*ея-Амира- 
ни, но и Медеи. Талант грузин
ки - ее красота, а при ее 
добродетелях это равносиль
но счастью. Грузинская поэти
ческая традиция признавала 
музой на протяжении веков 
руставелевскую Тинатин - ца
рицу Тамар. Это - идеал веч
ной женственности, непозна

ваемой и таинственной приро
ды Красоты. “Прекрасная Дама 
стала госпожой поэзии", - го
ворил В.Палриндашвили в нача
ле XX века. И еще одно выска
зывание, принадлежащее абба
ту Иосифу де ла Порту и отно
сящееся к 1768 году: “Нет ни
чего прелестнее здешних 
женщин... Эту землю можно на
звать обиталищем красоты...” 

Саломея Андроникашвили, 
Мелита Чолокашвили, Мери 
Шервашидзе, Элисо Дадиани... 
В 1830 году поэт Соломон 
Размадзе в далекой ссылке 
вспоминал еще 12 самых кра
сивых женщин: Нину и Екатери
ну Чавчавадзе, Манану, Маико

и Софью Орбелиани, Анну Ор- 
белиани и ее дочерей - Елену и 
Маико, Вареньку Туманишвили, 
Меланью и Дарью Эристави.

Поэтов всегда влекло в Гру
зию. И кто знает, что больше: 
золотое руно или Медея, дип
ломатическая служба или “Роза 
Цинандали", которая пленила 
северного барда не только кра
сотой, но и постоянством чув
ства и твердостью характера, 
взращенными традициями.

Были, были в Тифлисе Пре
красные Дамы, и весь их стиль - 
это стиль эпохи. Вспоминать их - 
это значит рассказывать об эпо
хе, которая заставляла жить на
пряженно, одержимо, запутывая

в общий узел личную и творчес
кую жизнь. И музы и поклонники 
были тогда молоды. И была

пора любить, дружить и радо
ваться торжеству нового искус
ства. Вопреки всем житейским 
перипетиям, они сохраняли дар 
быть женщиной. Красивой жен
щиной. Сменив страны, систе
мы, мужей, они всюду и всегда 
оставались красавицами. Невзи
рая на социальные и политичес
кие катаклизмы, они имели ве
селый досуг, испытывали духов
ное пиршество молодости. Им 
посвящали стихи, с них писали 
портреты. Они располагали к 
себе поэтов даром слушать и 
тягой к искусству. А поэты и ху
дожники обладали еще и талан
том ухаживания. Они оставили 
след в душе друг друга, в поэ
зии и живописи. И, смею наде
яться, - в нашей памяти.

к, \
1

$1 оэзктеские тошжи сщарото шилиси
Язык народной поэ

зии старого Тбилиси 
был по-восточному 
цветистый, гордо веж
ливый и остроумный.

?чшие из ее образ- 
ь выражали любовь 

к родине, к ее приро
де и истории. Некото
рые поэты были одно
временно и художни
ками - иллюстратора
ми собственных книг.

Стихи и песни тиф
лисских ашугов можно 
было услышать в духа
не, чайхане, кофейне, 
з мастерской ремес
ленника, а то и прямо 
на улице. Кстати, 
многие не были обуче
ны грамоте, другие 
учились азбуке по над
писям на вывесках, на 
продуктовой таре и 
мешках.

Народные поэты и 
их издатели были сро
дни средневековым 
переписчикам. Изме
нились разве что пе- 
ргЯтные способы 
распространения книг. 
Известна подвижни
ческая и патриотическая дея
тельность Захария Чичинадзе, 
который не только издавал 
книги, но и продавал их в соб
ственной лавке на Авчальской 
улице, 77, и на 2-й Туманов- 
ской улице, 32. Дворянин Го- 
гичаишвили владел книжным

.5Злч V* Ц
-Ж.Шм ■ • |

АИЕгНДОТЫ ПРО у *

„Жфисских* Хикшо“§

§|к ь

5 »̂, «1IV •!***>*.
.<• * » < « ! « « «  А  Л , "с*<тг. И» Ь  ,"?■

■
*  'л

Кй!*го :т.я*# Йа
ги̂>о V л 6̂ .«г*.»* -

<■ К*.- ЬД к 5' и р. (ч к мч,

знг

ы**. * » Т̂ ог̂  Т. К А 4!. ;<*>:

магазином на Головинском про
спекте, 20, Кикнадзе - хам же в 
доме N 22, Имедашви- 
ли - на Георгиевской 
улице в доме Арджева- 
нидзе. Выходец из 
крестьян Спиридон 
Лосаберидзе был хо
зяином типографии 
“ Братство" на углу 
Московской и Гуниб- 
ской улиц, а княжна 
Меланья Андроника
швили в 1909 г. 
владела типографией 
“Гуттенберг” на Ворон- 
цовской улице, 1. Ас
лан Капанадзе, Геор
гий Болквадзе, Пар- 
фен Готуа, Александр 
Мумладзе, Тамара Та- 
варткиладзе, Иван Ло- 
луа, Иван Тхоржев- 
ский, Иване Хеладзе - 
этот список издателей 
можно было бы продо
лжить. В 1884 г. в Тиф
лисе насчитывалось 20 
типографий, более 50 
книжных магазинов и

лавок, 30 картинных магазиноз.
Книги продавались не толь

ко в магазинах и лавках, их раз
носили по улицам букинисты и 
мелкие торговцы разными раз
ностями. Фотообъектив извест
ного бытописателя Тифлиса и 
всего Закавказья Дмитрия Ер
макова запечатлел бродячего 
букиниста Яшку. Он был коло
ритной фигурой в старом горо
де, как и Георгий 
Майсурадзе, тор- 
г о в а в ш и й  
книгами напротив 
Александровско
го сада. Букинис
том был и Заха
рий Чичинадзе, 
предлагавш ий 
разные книги в 
лавке на Солдат
ском базаре. И.
Гришашвили по
купал книги у ка- 
рачохели В.Эса- 
хова, которого 
е ж е д н е в н о  
видели с боль
шой плетеной 
корзиной на 
Майдане и кото
рый важно заяв
лял: “ Я сказки 
торгую”.

Со временем книга дешеве

ла, массовые издания стали до
ступными. Десятки тысяч экзем
пляров романов, рассказов, 
сборников стихотворений вы
держивали по нескольку изда
ний. Возможно, многое не от
вечало высоким требованиям 
профессиональной литературы. 
В творчестве народных поэтов 
часто звучали религиозные, 
мистические и любовно-эроти

ческие моти-

•Г

■ • V,/ ч% .•

вы. Официаль
ные критики 
встречали их 
резко, призы
вая к отраже
нию новых 
ж и з н е н н ы х  
проблем, со- 
ц и а л ь н ы х  
и з ме н е н и й .  
Тем не менее 
творчество на
родных поэ
тов, поэтичес
кие состяза 
ния в духанах, 
чайных и ко
фейнях Тиф
лиса укрепля
ли представ
ления о прав
де, красоте и 
морали.

Преданный и восторженный 
поклонник литературной боге
мы старого Тбилиси, поэт Ио
сиф Гришашвили видел в на
родных поэтах мудрость пер- 
воистока и писал: “...старый 
Тбилиси чтил своих певцов. Он 
создавал в стихах себя само
го и узнавал новое о мире..:

Народ с нетерпением ждал 
новых стихов, их распевали по 
всему городу, и когда люди 
впервые видели напечатанны
ми свои любимые стихи, в них 
загоралось страстное жела
ние прочесть их. Так, сами то
го не ведая, выполняли поэты 
города высокую миссию про
светителей. Тут был кстати и 
алфавит перед текстом. Разве 
одного этого мало, чтобы 
низко поклониться тбилисским 
поэтам!

...Канули в Лету, увы, мно
гие имена. Но талант, явив
шийся в мир, не пропадает".
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Равнение на “высокий стиль” европейской культуры держало не одно поколение тифлисцев. Духан
щики называли свои заведения “Сан-Суси”, “Сюр-Кура” , “Монплезир” , “Шантеклер”, “Эльдорадо”, “Па
риж”... А под вывесками с экзотическими названиями подавали грузинские вина и блюда, произносили 
традиционные грузинские тосты.

В этом сочетании заморского и национального была определенная самовозвышающая ирония-и 
веселый добродушный смех. Не случайно на окне своей комнаты Иетим Гурджи написал свое имя на 
грузинском, русском, армянском и французском языках. И объяснение этому ашуг выразил в поэти
ческих строчках: “Стран чужих и стран соседних я не знаю - я певец! У народов я посредник, потому что 
я - певец”.

В старом Тбилиси кипела шумная и пестрая жизнь, начинавшаяся с рассвета и не всегда кончавшая
ся ночью. Современники называли столицу Грузии (да и всего Закавказья) то кавказским Парижем, то 
городом из “Тысячи и одной ночи” . у

Магазины с большими зеркальными витринами похвалялись своими модными товарами, не уступа
ли им в рекламе и мелочные, ремесленные лавки, театры, увеселительные сады. Подавим в себе 
улыбку снисхождения к старым рекламным объявлениям, которые помещались в местных газетах и 
журналах на языках разных народов, мирно уживавшихся под одним тбилисским небом.

Рекламные объявления - это образные знаки прошлого, это своеобразный историко-бытовой доку
мент эпохи, вкусовых пристрастий наших предков.
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