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LTfiGmup ilbp Gljiup^mppuG piup&piugnri Ш21ЛшршЦС tp, 
ñbnniGbpfig uibutuGhih ni 6bnniGbp piugnq:

L. ШЧПРЗиЪ

UuibqdiuqnpdnqGbp IjiuG, npnGg luGmGGfapp шрЦЬииф iqiuimlnLpjnLGp 
6fi2mtf U 6fi2bpiL t шпшС&СшбиилтЦ ufipnQ: QpuiGjj fi Qbpniuin шрЦЬи- 
uifiG Цп^Цшд riL lupQfauinfiG СЦ^ршрЪрЦш^ uiG6uiinGbp faG: Uqpfa[ni( uipuip- 
tfiuG l^iupáiuinli 2Р£шС, GpiuGj? quiptfuiGuqfi IjbpiqnQ 6iuuuiiuinnitf bG fipbGg 
uinbqàuiqnpôiuljuiG «fau»-p, pnqGmtf шСдСшбшшЬф diuniuGqnipjniG: Ujq 
l^iupqfi G^iupfi¿ t U fi G ши UiffainfiujiuGp:

Lui брикет uiiffag IjjiuGpfiG jjiuniuuniGjnp шшрЬЦшС бшиифпи!: 
UQuipuibi t tpUuiGfi дЬршр^ЬитшЦшС niuniilGiupiuGp, uiiqui 1960-fiG Lb- 
GfiGqpiuq.fi qbquipQbumfig luljiuqfatffiiuG: ¿buiuiqui tffaljni^fau uiiuuGiutfjiu- 
Ijnitf Ош uinfaqdfag tfnin 6|iGq ñuipjmp ifingp m úbír Цшшф qpbpb uijq^uiG 
t[ qàuiGQtup, puiuG Jbdiu¿uu|i npJGiuGlpup U àbuiQnpbg umiufig ии|Ьф 
puiuibpuiljuiG Gbp^uqiugnul: Lljuip¿fi пррЬрдш^шС ilui6fig fapbg tnuipfi 
uinui£ 6ppb6fi qn6 rpupàiuG шрфшшшСпдпц! quiGQnq uiiIbG f>G¿, uijq pQnid 
6uipjr>Lpfig шЦЬф шфиршфи^ Цшшф

LTfiGuiup àGQb[ ru 6шиш1| t шпЬ[ ¿lujuiutniuGfi брифипи!, ibnGuijfiG 
fiuignm qjnLqnuI: ¿nqfi 6fain Ljuiiqi(iud tfiupq.nL lunopjiuG, qbq£ljuiljUiG 
iqiupq QjmG^fi ñGuiQiuGq unQnpnLjpGfapp, uipfafi ni [mjufi шшЦ t^uiuiiqbu 
ifinifinfuQnq 2Р2шЦш ibnGbpfi m qui 2Ui bp fi igtujdiun qnijGfapp bqfa[ bG Gpui 
Gfap2G¿n|.tfGbpfi 6|itfGuil|uiG ni шСфпфп|и uiqpjmpQ: Ul^uiqfatffiuijfi 2Р2Ш^Ш“ 
Quip in J fi G ши p 6ш]р faG fi lupQfauinnitf 6uijuiGQbg tffi ^uiGfi iniuuGjiulj u^iuG- 
¿falfi qnpàbpnQ, uipqbG fiuty икфифшС qbtf^G niGfagnq G^iupfi¿:

UfiGiuufi ñiujinGnipjniGp lunuiGàGiuiqfau nipiufuiugpbg Gpui 6nqUnp 6n- 
pp, «бшршдшт 6nqfi uipt|buin» nqfal|n¿iuá àbpniGiuqiupq UwpjmGfiG: «btf 
fiuljiuljiuG ñfauiGnpqGbpp lufiGfaG uijGiqfiufi G^iupfi^Gfap, npnGg qnpdfapp 
fipbGg uipinuigfiGnQ GtfiuG ¿bG ф^Ь u^fuiuiniuGpGfapfiG»: ЙЬЦСЬрЦ n¿

GfiGqpiuq.fi
tfiupq.nL


pb UiupjiuGfig, шц uijG luLjmGpfig, npfig ubpb[ tp UiupjiuGp, ITfiGiuup luq- 
quijfiG G^iup¿mpjiuG dbg qmGuijfiG Gnp funupfi ni pmliuGqiulfnipjiuG uii|b- 
infiu lupbg:

CGljbpuiubp, puipbufipm, piugiunfil] ñdiujpfi in bp LTfiGiuup, fip MnP 
ni 6iudiupàiulj inuiqiuGqnQ Jbp ^bpiqiupQbuinfi 1960-iul^iuG pp. Gnp Qb- 
pb[£|i funpñpqiuGfigp qiupàiuif:

ITfiGiuufi uiuipbppp qmjGG t, qnijGbpfi miup, ump рСЦицпиТр: «hü 
dGnqGbpp» l^iniuQniJ dbpniGfiGbpfi infunip Ljbgi|iudpfiG m qbdpbpfi uipmiu- 
6iujinmpjiuG[i üiujGiuljgnid bG funpñpqiuifnp [nnipjiudp ñiudtu^ifiud luduqfi 
uiupfapp: 'ЛиппЦЬрр, uiulpujG, qbpd t mpmdtuqfiG inpiudiuqpmpjmGfig: Чш- 
iqmjmfi, qbqfiGfi, Quipilfipfi 6G¿bq qniGiudiui|iu|Gbp|i fipbGg MbGutunnqg 
mdnif dfiiuGqiudfig Gbpqnpdmd bG rifiuinrih Qpiu: Lljiupfi¿p pGq6iuGpiugpfa[ 
t 6nqfi diupqm l|bpiqiupp, 2b2™t<L duipqni U pGmpjiuG iuGfuqb[fi Циицр, 
6uiub[ ^luQbpdmpjuiG qiuqiuifiiupfi qpuknpdiuGp:

LTfiGiuuQ hiuóiufu t ЩШ1п1|ЬрЬ[ tlnpp fipbGg uiwG 2bdfiG: Uni|npb[m 
mtupfiGbpfiG ludbG uiGqiud inniG quqfiu т IjpljfiG puidiuGifh[fiu, duqpp qntuG 
uingk l^iuGqGiud bplpup 6binkb[ t npqni 6bniuGiu[mG: «CbdfiG» GljuipGbpfi 
ujnidbG dGi|b[ t IjfaGqiuGfi iniqiuQnpmpjmGfig, piujg Gbplpujfi dbg fumiu- 
giufr t ñuiQfiuibGiuliiuGp' qbqgml| dnp qiupiuifnp Ifbpiqiupp: Llpupfi ñmqfi^ 
ujnidbG uinfui|md t dmiudfa[ tu^ifiG' Qbpiuiqpbi к iqiumbpiuqdfi opbpp, 
i[bp6fi2bi 6iuqiupiuQnp npqbl^npnqu diujpbpfi: Uju pbiliuG uidfaG uiGqiud 
[тДЬртЦ QbGuuqfi, bpqnq qmjGbpni|, Gl{uipfi¿p Qbpui&ntd t uijG piuGiu- 
umbqdiul(iuG, |unp pGuipuiljiuG luu^fi:

Ujutqbu bG QGpbpgifnuI Giuk ITfiGiuufi qbqiuGlpup¿iuL|iuG qnpdbpfi 
qquqfi diuup Ijiuqdnq pGiuGl|iupGbpp:

Ll^iup¿fi qpbpb pnpip qnpdbpp 1рирЬф t dfuuifnpb[ «Ubp qjniqp» 
l|iud iui|b[fi úfigm «bd iu2fuiupñp» funptuqpfi uiiul|: ITfiGiuup óiuGiu¿nid ni 
uiGuiuñdiuGnpbG ufipmd t 6iupiuquiui ilfigiuifiuipp к qiupdiuGuqfi ¿t, np 
6iuqi|iuqtn4 t oqimjbi GiuinnLpuqfig: LfinQfiG ЦишшбЬр^ fip GbppfiG inb- 
unqnipjiuGp Giu fip utngU qGnid t dbl| l^iupbnp fuGqfip' 6iuuGb[ qbqui- 
Gljiup¿uil{uiG IjhpiqiupuijGnLpjiuG: MtniuifGfapfi l|n[npfiiniujfiG piuqdiuqiuGni- 
pjiuG ni áUfapfi iq[iuumfilpul|iuG uipiniu6uqin¿iuljiuGnLpjiuG dfa£ ЦшрЬф t 
inbuGbi ñiujpbGfi pGiu2fuiup6p fip dbg Qpnq Gt|uipfi¿-piuGiuuinfaqdfiG, npfiG, 
uiubu pGnipjniG|i öGfai t, npiqbuqfi Gpiu dfigngnQ infauGfi fipfaG, ádiujQh 
fipfaGnQ' ITfiGiuunif шршрЦшд fip Gnp qhqbgympjiudp:

UniugfiG qnpdbpfi 6iudbdiuinnLpjiudp, Qljiup¿fi QhpgfiG LiiniuQGbpfi qb- 
qiuGl^iupuqfiG duil|bpbuGfapp бшрпшш bG, 6uiqbgiud ni qquijuipppfin: Uju- 
inbq, fipbGg nipnijG uipiniugninidG bG quib[ uipUfi шшЦ fuiuGÖQiud duqnb- 

pfi m fuuQpiupbpfi diudnnin, piui^wgiud, ^tuQfnnbGnipjiuG ¡unpñmpq Qpnq 
diul|bpfauGbpp: ₽w¿ úiuGiu¿b[ni( fip bpljfiPD b 6iu6iu|u 2Р2^Ш]Ь[п4 qbiqp 
6fiGuu|nipg 6ni2uip&iuGGbpQ, UfiGiuup Gbp2G¿4md tp Gnpnilfi, 1ипидЦЬ[ 
fuIuiumGuigiud tp inbuGni.il fip QiniuQGbpfi qmGiujfiG iIuil^bpbuGbpp:

tpb 6iujpbGfi ui2|uuip6fi 6iuGqbiq ITfiGiuufi iniuduid ubpp, fip pGq6iu- 
Gnip pGiupiulpuG funppnif 6G¿md t hppb 6fidGiuljiuG pnifuiGqiu^nLpjnLG, 
uiiqiu Gpui uinbqdiuqnpdnipjiuG pmG uipdhpp ptugiu^iujinifnid t piugiunfilj 
fiGgGiuuifuqnipjiudp: ITfiGiuufi fiGjzGwinfuqnLpjniGp nppiuG bqiulff) t, GnuG- 
piuGnij' uiQuiGqui^uiG: Lpiu lupijbuinfi uipdiumGbpp uLjfiqp bG umGni.il 
GiuquipjiuG diuGpuiG^uip¿nLpjnLGfig ni dnqnQpqiuljuiG lupQhuuifig:

ITfiGiuufi fufiuin uipqfiiulpuG шрЦЬишр 6uq^iu^iuG qhqiuG^iup^nipjiuG 
qiupquigdiuGp uidbGfig uiifbifi pGnpn2' diupqm U pGmpjiuG uiGdfigiuljiuG 
L(uiu|fig dGifuid, uinnqg, l|bGuiuufipiu^iuG qdfi iupinui6iujuinipjni.GGbpf>g t: 
UiupjtuGfi dnin, opfiGiul^, qmjGp [niuuil^pnq t, ЬСршЦш luplifi pujufiG U 
GquiiniulfiuJqQiud 6uiifbpdnipjiuG qiuquufiiupfiG: ITfiGiuufi ilnin qnijGG niGfi 
6niqiul|iuG, Црртп, qpiudiuinfilj, bppbdG dfiG¿U nqpbpqntpjtuG ñuiuGnq 
6G¿nqnLpjniG: Ujq qpiudiuinfiqdp bGpiuqfuniul|giul^uiG t, pfunul t duidui- 
Giul|fig, dbp opbpfi diupqm imuqGuuqGbpfig, diniu6nqnipjnLGGbpfig, fipiuLjiu- 
GmpjiuG giuQufipui pG^uqnidfig:

ITfiGiuufi qbqiuGl|iupui]fiG [bqi(fi lupqfiiu^iuGmpjnLGp (U qui n¿ dfuujG 
6iuj lupifhuinmd) lupimu^iujinifnid t qnqGfi 6G¿nqiul|iuG mdfi ni uipdbpfi 
Gnp piTpnGiIuiiIp, LpniuQfi Qpiu qbp[iupQuid dpCnpipinfi uinbqddiudp: U[b- 
l|nddiuG iqiuñbpfiG dnQG umiuQbi funp ni ñqnp t Gbp2G¿niiT: Ujqiqbu bG 
Gbpqnpdnul U ITfiGiuufi IpniuQQbpp, 6niquiniuin, fipbGg bpiuGqui2wpni| ni 
IjbGuuiñuiuiniuin fipbGg GbpjjfiG pn^Gqiu^mpjiudp ni nqnQ:

QhqiuG^iupfi¿ UfiGuiup n¿ iqiuljiuu ^lugnqntpjiudp ñiuGqbu blfiuQ ЦЬриц- 
lupQbuinfi uijL pGiuqiuQiunGbpmd: SbfuGfil|iu^uiG imuppbp JfigngGbpnQ Ijiu- 
uiuipQuid (duiinfiin, ludmfu, iqiuuinb[, mm2, фрйшитЬр) qpui$filjiul{iuG 
iu2fuiumiuGpGhpfi pGnpn2 qbdp GpiuGg l|bGqiuGmpjmGG ni 6mquil|uiG dpp- 
GnppinG t: UmuGg fuiufumbpii fipbpfi pGiul|iuG ábbpG ni luniuGg úfiqfi, 
qjmqiuljiuG mGiul^Gbpfi ni giuGl|iuiquunbpfi puipu^iupp ñf^bgGnq luGiqiu- 
únijá, 6uimul| qdbpf» 6jmui[iuópni[ G^iupfi¿p ñiuuGmd t qiupdiuGuqfi lup- 
miuñiujm^iul^iuGmpjiuG: U6iu, opfiGiulf, «ZSuidifinpqp»: ¿uipiuqium QiujphpnQ 
piuqnqp fiG₽D' GQiupfi¿G t: Udpnqg diupdGnif [lupifiud t Gui, 6mqui|unni[: 
LbppfiG uiju 4(16шЦр uipmiuñiujinQiud t 6iujiugpfi, mubpfi, ¿bnpbpfi m 
l^bgijiudpf) tpuiqpbufuj qdiuGlfiupfi dfigngnij: ¿uijpbGfi qjmqfiG GQfipQuiö 
ITfiGiuufi piuqduipfiif qpiu^filjiuljiuG qnpdbpp, lujq pifmd dnpp u|iuml|bpnq 
Gl|iupGbpfi 2шР₽0, 6uiqhgiud bG iuGuiu6diuG ufipnif m l^iupninfi qquignidnQ:

inbuGni.il
umGni.il


U fl Glu up puunpnG druUip qnpdfag dfiiuGquidfig ni dfiiuGquidfig uipdui- 
GuiguiQ ilujG úuiGui¿duiG: Pfadfi uiuiptudpp Gui inbuGnuI tp fippk 6ul|uijui- 
ЦшС ЦшшЦ, nip uifaquiifinfurnd tp fiP qniGuijfiG ui2fuuip6p: Ujiudfafi ru fapui- 
dp2UinLpjuiG nqnig pfutud uguiG^bifi pbduiljuiG ^ndiqnqfigfiuiGfapnil m qni- 
Gui-puuuijfiG fiGpGuiuifitq «u|unnljbpGbp»-n4 Giu piupd 2nL^¿ pbpbg 6uij- 
ЦшЦшС pfaduiGlpup¿nipjiuGQ U dfadiuiqfau Gig tu um fag Gpui quipquigduiGp: 
Lljuip¿fi &Uuu[npiufr Gfap^iujuignidGfapfig ihuQbifi «PrqbpnwG, t. ¿nif^iuiGGfiu- 
juiGfi «UGuimGfiwG, Up UujbGqfiuipjuiGfi «Upluiuinwp ni uijq uiuiquipbqnuí 
Gpui q[riL|u-qnp&ngp 6uiGqfiuiugnq UL fuui¿uiinpjuiGfi «QiujuiGfa»G tpkiuGfi 
oiqhpuijfiG puiinpnGmd tun uquop 2u,PnL^ul^nLl^ bG 6fiuigGb[ 6 uiGrj.fi и ui- 
IjiuGGbpfiG:

ITfiGuiufi uuifaqdiuqnpánLpjiuG uui^uiif 6uijuiGfi, puijg G2uiGvul|uqfi tlfi 
4iniQQ npiIGiuGl}iup¿nLpjnLGG t: LbGfiGiul^iuGfi U ÜpkiuGfi 6iuuuipuiljuiljiuG 
ifuijpfapnLLÍ uibdiqfapiu|n4 Ljiuiniupiud Gpui npüGuiGljiupGfapfi pGry^uiGnip uiui- 
puiömpjniGp l^uiqilnul t 6fiGq 6iupjnip ^tuniul^nLufi ilbuip: ¿ul^tu tqiuinbpfi 
Црш UfiGuiuG iu2fuiuuiniil tp quipduiGuqfi uipuiqnipjuulp m pbpluupjuidp: 
Obpbu n¿ dfi uibq Gpui шрЦЬииф pGuipLu^iuGnLpjniGp uijGptuG puufiuiGgfiQ 
ru [niuuiQnp ¿t, np^uiG uijuuibq: Ujq. qnpdbpfig uiubu 6G¿md bG ITfiGuiufi 
bp£LuGfil| ni uidbGuifuiuqiuq opfapfi qnquiG¿Gbpp: ílpdGuiGljuipGbpfi 6fidGui- 
l^uiG pbduiG qiupàjuq Gljuip¿fi duiGljnLpjuiG 6fi2unnuiljGbpG bG: dnqnQpqfi 
uiGgjui|G m GbpljuiG и^шшЦЬрЦшЬ bG uijuuifaq äbfi U pni(uiGq.uil|nLpjuiG 
tlfiui&mj[ Gfapq.ui2GuiQni.pjuiiIp: UjGpuiG ¿bpd m 6niqfi¿ t, opfiGuilj, <¿ui- 
jLuuiniuG» npdGuiGl^uipfi uiqqwjfiG 2^àn4 innqnpQtuà qniGuijfiG dpGn[npuip, 
np pifnid t pb fapq. bu [uniil, IjndfiuiiuujLuG bpq...

¿uijpfaGfipfi nL Gpui d2Uiljn4pfi quiuidnipjuiG utGpuiduiG duiup фПЬ- 
jriL qfiuiuiljgnLpjnLGp U ñujuipinnipjriLGp l|pnq LTfiGuiup uiqpbg Gpui ñuipui- 
uikduiG nqm funpñnipqp: Pppk uipQbuinuiqbin, fi u^qpuiGb tujrj. funp6prjfi 
nipnqG IjfapuiduiGG tp Ip^Quib ITfiGmup: ÜQ qui Gpui bpfcuiG^nipjniGG tp:

CllltL fuUQUSPSUL
T
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Минас—одна из высочайших вершин нашей со
временной живописи, видимая издали и откры
вающая новые дали.

А. АКОПЯН

Есть художники, чьи имена произносятся и будут произно
ситься с особой любовью. Это люди, созданные для искусства и 
без остатка посвятившие себя искусству. За недолгий срок, отпу
щенный им жизнью, они удивительным образом утверждают свое 
творческое «я» и оставляют поистине замечательное наследие. 
Именно таков Минас Аветисян.

Он ушел из жизни сорока семи лет. Окончил Ереванское ху
дожественное училище, а затем, в 1960-м, Ленинградскую акаде
мию художеств. За полтора десятилетия после этого он создал 
около пятисот больших и малых полотен, почти столько же ри
сунков, двадцать крупных фресок и оформил более десятка те
атральных постановок. За три года до его трагической смерти по. 
жар, случившийся в мастерской, уничтожил все находившиеся там 
работы, в том числе свыше ста завершенных картин.

Минас родился и вырос на севере Армении, в горной дерев
не Джаджур. Неиссякаемым истоком его творчества оставались 
будни накрепко связанного с землей человека, древние традиции 
немудреной крестьянской жизни, непрестанно меняющиеся под 
солнцем краски окрестных гор и полей. Окончив академию, Ми
нас вернулся на родину сложившимся оригинальным художником 
с несколькими десятками превосходных полотен.

Больше других радовался появлению Минаса его духовный 
отец, старейшина армянского искусства Мартирос Сарьян. «Под
линными моими последователями,— говорил он,— станут худож. 
ники, чьи картины внешне не будут походить на мои работы». Не

РппСед ¡п РЫапё Ьу ¥Ь1е1$к1г]арато Оу 1984



О’. иц|р1шС|1 6Ьш
С М. Сарьяном

подражая Сарьяну, а обратившись к истокам, которые питали его 
творчество, Минас и сказал в отечественной живописи новое яр
кое слово.

Дружелюбный, доброжелательный, на редкость обаятельный 
человек, наделенный могучим и сильным талантом, Минас стал сим
волом нового подъема нашего изобразительного искусства в 60-е 
годы.

Стихия Минаса — цвет, яркое, острое восприятие красок. На 
картине «Мои родители» печальным лицам и понурым фигурам 
стариков вторят охваченные таинстенным безмолвием пустынные 
горы. Однако по своему настроению это полотно вовсе не тоск
ливо. Яркие массы синего, желтого и красного энергично воздей
ствуют на зрителя. Обобщая образ людей земли и подчеркивая 
их неразрывную связь с природой, художник раскрывает здесь 
тем самым идею вечности.

Минас любил изображать мать на пороге родного дома. Вся
кий раз, когда он в студенческие годы уезжал после каникул в 
Ленинград, мать, стоя у дверей, долго провожала его взглядом. 
Сюжет картины «У порога» рожден живыми впечатлениями, но 
в сиюминутном сконцентрированно здесь непреходящее — извеч. 
ный образ матери-крестьянки. Картина заставляет мысленно пе
режить дни войны, вспомнить о матерях, лишившихся сыновей. 
Воплощая эту тему через гармонию живых, поющих красок, ху
дожник преображает ее в полное поэзии лирическое сказание.

Так же прочитываются и пейзажи Минаса, составляющие зна
чительную часть его живописного наследия.

Почти все работы художника можно объединить общим за
головком—«Моя деревня» или, вернее, «Мой мир». Минас любил 
и великолепно знал родной край и не случайно очень редко пи
сал с натуры. Полностью полагаясь на свое внутреннее видение, 
он ставил перед собой одну задачу — достичь живописной образ
ности. В удивительном разнообразии колорита и пластических 
форм виден поэт, вобравший в свою душу природу, которая слов, 
нр для того и породила его, чтобы, глядя на себя его глазами, 
любоваться собою, своей новой, сотворенной Минасом красотой.

По своей живописной фактуре последние полотна художни
ка наиболее богаты и насыщенны. Они напоминают поверхности 
опаленных солнцем скал и замшелые, словно заключившие в се-



бе загадку вечности хачкары. Минас много ездил по Армении, 
его вдохновляли памятники нашего древнего зодчества, во мно* 
гом определяя его стремление по-новому, умудренно решать 
поверхность полотен.

Если в общем лирическом контексте творчества Минаса лю
бовь к родине выступает как основное содержание, то главная его 
ценность определяется редкостным своеобразием, сколь непо
вторимо исключительным по своей сути, столь и традиционным. 
Корни его искусства берут начало в народном искусстве и сред
невековой армянской миниатюре.

Живопись Минаса — одно из выражений более всего прису
щего армянскому изобразительному искусству естественного, здо. 
рового, жизнелюбивого направления, которое зиждется на непо
средственной связи человека и природы. К примеру, у Сарьяна 
цвет светоносен, подчинен солнечному свету и стремится выра
зить идею вечности. А у Минаса цвет обладает взволнованным, 
страстным, подчас трагическим звучанием. Этот драматизм под
сознателен, он порожден тревогами и заботами человека наших 
дней, близко к сердцу принимающего все, что происходит в мире.

Минас по-новому оценил выразительные возможности и зна
чение цвета и создал на своих полотнах сверхнапряженную ат
мосферу— в этом и заключается современность его языка, этим 
определяется его вклад в армянскую (и не только армянскую) 
живопись. Подобно глубокому потрясению, какое вызывает у че
ловека штормовое море, воздействуют на нас картины Минаса с 
их взволнованной палитрой и могучим жизнеутверждающим ду
хом.

Минас прежде всего живописец, но не менее успешно он вы
ступал и в других жанрах изобразительного искусства. Его рисун
ки, выполненные в различной технике (карандаш, уголь, пастель, 
тушь, фломастер), привлекают жизненностью и эмоционально, 
стью. Не искажая естественных форм предметов, легко, простей
шими, как кладка деревенских каменных изгородей, средствами— 
переплетением четких незамысловатых линий — художник дости
гает удивительной выразительности. Вот, к примеру, рисунок «Пут
ник». Его герой — сам художник, чья фигура напряжена и выдает 
душевное смятение. Это внутреннее состояние создано экспрес
сией взгляда и движений. Множество графических работ Минаса,
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Путник.

посвященных родной деревне, в том числе серия рисунков с изо
бражением матери, проникнута неподдельной любовью и грустью.

Придя в театр, Минас сразу же добился широкого признания. 
На сценическое пространство художник смотрел как на огромное 
полотно, куда он и переносил свой красочный мир. Своими ве
ликолепными сценическими композициями и оригинальными цве
то-световыми «картинами», навеянными духом музыки и сюжетом, 
Минас внес свежую струю в армянскух театральную живопись и 
сыграл неоценимую роль в ее развитии. Оформление им спек
такля «Болеро» Равеля, «Антуни» Э. Оганесяна, «Алмаст» Ал. 
Спендиарова и его высшее достижение в театре «Гаянэ» А. Ха
чатуряна — и ныне вызывают восхищение.



Стенопись — малоизвестная, но значительная часть наследий 
Минаса. Общая площадь его фресок, выполненных темперой в 
общественных местах Еревана и Ленинакана, составляет пятьсот 
квадратных метров. Расписывая огромные стены, он работал 
очень быстро и без видимых усилий. Нигде, пожалуй, лиричность 
его искусства не проявлялась с такой пронзительной силой, как 
здесь. От этих работ веет дыханием самых тихих, самых счастли
вых его дней. Главная тема Минасовых фресок—воспоминания о 
детстве. Прошлое и настоящее народа изображены здесь с гар
монической слитностью формы и содержания. Скажем, фреска 
«Армения» исполнена такой теплоты и взволнованности, ее цве
товая атмосфера так проникнута национальным духом, что под
ле нее чудится, будто ты слушаешь песню, народную комитасов. 
скую песню.

Минас с гордостью осознавал свою сопричастность к истории 
народа, свой вклад в его культуру. Как художник он был изна
чально призван по-своему воплотить духовную суть родной 
земли. И в этом его счастье.

I. АВТОПОРТРЕТ. 1970. Холст, масло 45X65
Музей современного искусства Армении, Ереван

ШАЭН ХАЧАТРЯН

II. ДЖАДЖУР. 1960. Холст, масло 75X100
Музей современного искусства Армении, Ереван

III. ПЕКУТ ЛАВАШ. 1972 Холсст, масло 165X165
Музей современного искусства Армении, Ереван

IV. КАМЕНЩИК ГЕВОРК. 1970. Холст, масло 125ХЮ0
Музей М. Аветисяна, Джаджур

V. ЖЕНЩИНА СО СВЕТИЛЬНИКОМ. 1969. Холст, масло 120X140 
Музей М. Аветисяна, Джаджур

VI. ПОРТРЕТ ЗВАРТ ТАШЧЯН. 1973 Холст, масло 60X40 
Собрание Р. Ташчяна. Бостон

VII. У ПОРОГА. 1967 Холст, масло 150X150
Музей современного искусства Армении. Ереван

VIII. АРМЕНИЯ (фреска). 1973 темпера 500X800
Вестибюль Дома культуры села Ваграмаберд

IX. МОСТ В ЛЕНИНАКАНЕ. 1974. Холст, масло 80X80
Частное собрание, Бейрут

X. ДОМИК. 1974 Холст, масло 100X95
Музей современного искусства Армении, Ереван

XI. МОИ РОДИТЕЛИ. 1962. Холст, масло 140X100
Музей современного искусства Армении, Ереван

XII. ВЕЧЕР В ДЕРЕВНЕ. 1974 Холст, масло 100X100
Частное собрание. Ереван

XIII. ОЖИДАНИЕ. 1975. Холст, масло 150Х1Ю
Музей современного искусства Армении, Ереван

XIV. ПЕЙЗАЖ. ЛЕНИНАКАН. 1974. Холст, масло 70X70
Частное собрание. Бейрут

XV. ВОСПОМИНАНИЕ. 1973. Холст, масло 100X120 
Гос. картинная галерея Армении, Ереван

На обложке:

В ДЕРЕВНЕ. 1974. Холст, масло 120X100
Частное собрание. Бейрут

ОСЕННЕЕ МГНОВЕНИЕ (фрагмент). 1972 Холст, масло 90X90
Собрание Ш. Хачатряна. Ереван
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Редактор серии Ш. Хачатрян
Художник В. Татевосян
Директор издательства «Эребуни» В. Карагезян
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Тексты альбомов из серии «Армянские мастера кисти» напечатаны на 
Ереванском полиграфкомбинате им. Акопа Мегапарта (Ереван-9, 
ул. Теряна, 91).

За цветные репродукции, безвозмездно напечатанные в Финляндии, 
Армянский фонд культуры приносит благодарность издательству 
«Эребуни».
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Уважаемый покупатель, приобретая альбомы из серии «Армянские 
мастера кисти» (каждый стоимостью по 2 рубля). Вы вносите свою 
лепту в патриотическую деятельность Армянского фонда культуры.
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