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Введение
Средневековое искусство народов Афганистана в своем развитии испытало
сильное воздействие факторов, связанных с географическим положением и
политической историей страны. Уже в глубокой древности с севера на юг и с
запада на восток страну пересекли караванные пути, связавшие Среднюю Азию,
Индию, Китай, Иран и Средиземноморье. В культурный обмен между ними,
естественно, оказывались втянутыми и народы, населявшие территорию
современного Афганистана. Зарождение феодализма в областях с оседлым
населением началось в Афганистане в 4—6 вв. н. э. В 13 — 16 столетиях интенсивно
происходил процесс разложения первобытно - общинного строя, возникновения
феодальных отношений и связанное с этим расселение афганских племен,
первоначально обитавших в Сулеймановых горах.

Из всех видов изобразительного искусства ислама (архитектурный декор,
изображения на металле, керамике, текстиле) книжная миниатюра, пожалуй,
самый известный. Она формировалась под влиянием искусства дворцовых стенных
росписей Сирии, Египта, Ирака, Ирана, Средней Азии, Закавказья. После включения
этих регионов в территорию расширяющегося халифата старое искусство
повсеместно существовало еще очень долго, постепенно адаптируясь под
требования и вкусы нового времени. С другой стороны, на исламскую книжную
миниатюру повлияла и книжная иллюстрация предшествующих периодов.

Что такое Герат?

Герат
Герат — город на северо-западе Афганистана в долине реки Герируд. Центр
провинции Герат.
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В древности — важный центр караванной торговли на Великом шёлковом пути.

В империи Александра Македонского носил название Александрия Ариана.

В нём жили и творили Джами, Мирхонд, Хафизи Абру, Алишер Навои, Кемаледдин
Бехзад.

В городе сохранились памятники истории и архитектуры мирового значения.
Алишер Навои приписывает основание города Искандеру.

Что такое миниатюра?
Миниатюра — в изобразительном искусстве живописные, скульптурные и
графические произведения малых форм, а также искусство их создания.

Гератская школа миниатюрной живописи
Гератская школа миниатюрной живописи берёт своё начало в XV веке со времён
правления сына Тимура Шахруха. Но подлинный расцвет она получает при
правлении внука Тимура Байсанкуре.

После смерти Тимура в 1405 году Герат приобрёл значение столицы государства.
При правлении Шахруха Герат становится одним из крупнейших культурных
центров Востока. При Байсанкуре же в Герат приглашаются специалисты по
изготовлению рукописных книг из Тебриза и Шираза, так как в миниатюре той
эпохи прослеживается слияния тебризской и ширазской стилей. В 1420 году при
дворе Байсанкура создаётся своя китобхона. Именно на этот период приходит
сложение гератской школы миниатюры на основе синтеза тебризской, багдадской
и ширазской стилей. Немаловажную роль при становлении стиля сыграло и
китайское искусство – это декоративные элементы используемые на полях
миниатюры (драконы, птицы, лев-собака, элементы изображения облака и скалы).
Видимо обмен посольствами при правлении Байсанкура между Гератом и Китаем
сыграло тут немаловажную роль, при этом в составе посольства направляющего из
Герата в Китай был художник Гияседдин.

Но влияние китайской живописи было распространено лишь в первые десятилетия,
а к 1420 году это влияние уступает к багдадскому стилю, приверженцем которого
был сам царевич Байсанкур. Типичным представителем багдадской школы



миниатюры можно назвать художника Джунайда Султани. В миниатюрах той поры
прослеживается повышение профессионализма художников, свобода и
поэтичность манеры. На основе синтеза тебризской, ширазской и багдадской школ
гератская школа начала XV века стало закреплять традицию выражения в ритме, в
рисунке и колорите. Ритм стал подчиняться тематике миниатюр; рисунок
отличается измельчённостью форм и мелкой детализацией композиции, придавая
ей завершённость; в колорите преобладают чистые и нежные тона – белый,
розовый, серо-молочный, светло-бежевый иногда золото.

Во второй половине XV века гератская миниатюра развивает и совершенствует
свой выработанный художественный язык 30-х и 40-х годов XV века.
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Блестящее развитие миниатюры, вместе с другими видами искусства развеяла по
всему Востоку славу Герата. Большая заслуга при этом принадлежит великому
поэту – гуманисту Алишеру Навойи. Под его меценатством здесь трудились учёные
и знатные мастера, ремесленики, каллиграфы и художники, архитекторы и
музыканты.

Здесь творили поэт и философ Абдурахман Джами, историки Хондамир и Мирхонд,
прославленный «царь каллиграфов» Султан Али Мешхеди и непревзойдённый
мастер миниатюры «Рафаэль Востока» Камаледдин Бехзад. Слава его искусства
широко распространилась на Востоке и уже очень скоро его произведения стали
искать и собирать коллекционеры Персии и Индии. Это повело к частым подделкам
его подписи; ему приписывались произведения весьма различного стиля, но всегда
высокого мастерства.

Бехзад — один из немногих художников, о которых говорят персидские историки,
хотя со столь малыми подробностями, что мы теперь лучше осведомлены. Бехзад
родился около 1440 года и с ранних лет начал работать в Герате при дворе султана
Хуссейна Мирзы. Источники называют его учителем Пир Сеид Ахмеда из Тебриза,
ученика мастера Дзкехавгира из Бухары, который в свою очередь учился у Устада
(мастера) Гунга, предполагаемого основателя ирано-монгольской школы.
Особенным покровителем Бехзада был визирь и поэт Мир Али Шир Неваи и его
постоянный соработник, известный калиграф Султан Али нз Мешхеда; должен был



он знать и знаменитого поэта Джами.

С 146S года по 1506 Бехзад стоял во главе Гератской академии художеств. После
этого он жил и работал в Тебризе при дворе шаха Исмаила и в 1514 году был еще в
живых. Сефевид шах Измаил был, также как и Хусейн, большим любителем
искусств и очень высоко ценил мастера. Хроники утверждают, что когда шах
пошел войною на турок, он сказал: „Если бы я потерпел поражение и моя столица
была бы взята неприятелем, я не хотел бы, чтобы попали в руки врагов Махмуд
Нишапури — мой придворный каллиграф — и мастер Бехзад». Он поэтому
постарался их заботливо укрыть и по возвращении после неудачной битвы при Чал
диране (это было в 1514 году) его первым вопросом было: „Жив ли Бехзад»? После
смерти шаха Исмаила Бехзад, вероятно, продолжал работу в должности
придворного живописца шаха Тахмаспа, так как хроники упоминают о копии пяти
поэм Низами, написанной каллиграфом Маулана Махмудом и украшенной
миниатюрами Бехдадом, которая была исполнена для этого шаха, а также, что шах
Тахмасп не считал себя достаточно богатым, чтобы монополизировать работу
Бехзада и разрешал художнику принимать частные заказы. Мы не знаем точно,
когда умер Бехзад; согласно Мартину, это было в первые годы правления Тахмаспа
(1524—1576) и, очевидно, в Тебризе: по крайней мере он был погребен в этом
городе рядом со своим племянником Рустемом Али из Хороссана, который
скончался там в 1563 г.

О развитии миниатюрной живописи II половины XV века можно судить по
иллюстрациям рукописей «Бустана» Саади 1478 г., «Хамсе» Навоий 1485 г.,
«Хамсе» Хусрава Дехлави 1485 г., «Гулистана» Саади 1486 г., и т.д., выполненые
блестящими мастерами миниатюры – Мирак Наккаш, Бехзад, Мухаммад Наккаш,
Шах Музаффар, Касим Али и др.

В конце XV века гератская школа продолжая традицию художественного языка
Джунейда Султани решает в рамках условности изображения пространственной
организации композиции. Элементы композиционного построения изображаются с
учётом ближних и дальних планов.

Персонажи миниатюр располагаются по кругу, овалу, полуовалу, что создавало
объёмность пространства. Заслуга этого композиционного решения принадлежит
прежде всего Бехзаду, где проявляется его гениальность творческих исканий.

В общем творческий список новых форм художественной выразительности
миниатюр и достигнутые результаты, на основе традиции Ирана и Средней Азии,



способствовало блестящему развитию гератской миниатюрной живописи.

К началу XVI века Герат теряет значение культурного центра. Мастера
перекочёвывают в Тебриз и Бухару.

Они создавали свои работы используя великолепные минеральные пигменты –
лазурит для голубого цвета, малахит для зелёного, аурипигмент для жёлтого, при
помощи киноваря они получали красный, золотой и серебряный цвета – получался
целый сказочный мир. Фигуры проплывают на фоне цветочных садов и
превосходной архитектуры – всё передаёт глубинные духовные идеи суфизма»

Духовная значимость этих картин была очевидна в то время. Берри говорит, что
величайшего художника среди всех художников того времени, Бехзада одобряло
духовенство и его картины считались святыми. Другой организатор выставки,
Рохулла Амин (глава американского института исследований Афганистана в
Кабуле), сказал, что ему сложно было подобрать слова, чтобы описать эти
миниатюры.

Это очень тщательно выполненные, прекрасные работы, выполненные в то время,
когда ещё не существовало увеличительных стёкол – весьма удивительно…
Художники изображают бороды, ресницы и брови в своих работах. На каждой
картине можно увидеть какое-то феноменальное количество историй, философию
и религиозные убеждения суфиев. Это так изысканно, так насыщенно, как будто
каждая картина — это книга.

В тех местах, где есть оригиналы этих картин, их приходится хранить в темноте,
потому что свет может их повредить. Только благодаря техническим достижениям
мы смогли сделать репродукции этих картин на металлической поверхности. Это
придаёт миниатюрам блеск, сияние, помогает добиться точности сохранения
деталей и позволяют их увидеть большому количеству людей, занимая при этом
позицию королей. Даже если у вас есть манускрипт в полной сохранности, вы
сможете выставить только пару страниц, но используя эту технологию мы можем
видеть целую книгу. Это весьма ощутимое достижение. Вы можете увидеть
картины на стене, вместо того, чтобы просто пролистывать их на своём
компьютере.

Миниатюры



К сожалению, самые ранние образцы миниатюры переходного периода и сведения
об их художниках не сохранились. Но арабские источники сообщают о парадных
сасанидских рукописях с царскими портретам. Важно отметить влияние сиро-
христианской (несторианской) и манихейской традиций. Последняя к моменту воз
никновения ислама пустила корни по всей Евразии и создавала богато украшенные
иллюминированные кодексы, поражавшие мусульман роскошью.

Изобразительное искусство того времени изобиловало изображениями живых
существ. Однако известно, что в исламе даже хранение таких изображений
порицается. Например, в одном из хадисов (изречений пророка Мухаммада)
говорится, что в Судный день Бог прикажет владельцам оживить их. В другом
утверждается, что ангелы не войдут в дом, где хранятся изображения живых
существ. Арабы встречали изображения повсюду на покоренных ими бывших
территориях Византии или империи Сасанидов, особенно на дорогих тканях,
предметах торевтики, драгоценной утвари, иллюминированных рукописях.
Обладание такими предметами, оформление помещений росписями считалось
престижным среди вчерашних кочевников и стало показателем высокого статуса.
Фигуративная живопись вторгалась даже в экстерьер мечети и на страницы
Корана. Вообще, отношение к изображениям менялось в разные эпохи.
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Рисунки животных. Арабская миниатюра



Арабская миниатюра конца XII в.



Маниже наблюдает, как Рустам спасает ее возлюбленного Бижана». Сцена
из «Шахнаме», список сделан для Мухаммада Джуки. Герат, до 1444 года.
Картина полна условностей: ночь не окутана тьмой, а колодец изображен в
разрезе. Лондон, Королевское Азиатское общество.
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