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П РЕ Д И С Л О В И Е

Предлагаемая вниманию читателей книга продолжает издания, посвя
щенные архитектурно-художественным памятникам Советского Со
юза, которые выходят в серии «Памятники искусства социалисти
ческих стран», выпускаемой издательством «Эдицион Лейпциг». 
Средняя Азия -  обширный историко-географический регион, в котором 
ныне расположены четыре советские социалистические республики: 
Киргизская, Таджикская, Туркменская и Узбекская, причем последняя 
включает также Каракалпакскую автономную социалистическую ре
спублику.
На территории Средней Азии сохранился огромный фонд художест
венных памятников -  в основном в силу ряда особых причин памят
ников архитектуры. Исторические судьбы их создателей, то есть тех 
населявших этот регион народов, из которых лишь в XX веке сло
жились современные нации, были столь тесно сплетены, а картина, 
политических событий, смещения границ, этнических конгломераций 
на протяжении тысячелетий была столь пестра, что выделить долю 
участия каждого из этих народов в формировании художественного 
наследия почти невозможно. И потому в данной книге это наследие 
рассматривается в его целом, а не по каждой среднеазиатской 
республике.
В настоящую книгу включен классический состав наиболее выдающих
ся памятников зодчества и связанных с ними форм изобразительного 
и прикладного искусства, сохранившихся на территории всех республик 
Средней Азии. В этот состав, однако, не вошли ни архитектурные 
руины, ни погребенные в земле и вскрытые археологами остатки порой 
не менее значительных архитектурных сооружений. Но те из них. что 
представляют большой интерес для истории развития художествен
ной культуры Средней Азии, упомянуты в историческом очерке. 
Средняя Азия -  область древних цивилизаций и богатейшего историко- 
культурного наследия. Памятники монументального зодчества, сохра
нившиеся на ее территории, вносят весомый вклад в сокровищницу 
мировой архитектуры.
Архитектурное наследие Средней Азии включает также строения 
массового народного зодчества XIX-XX веков -  жилые дома, об
щественные и инженерные сооружения, которые в большинстве своем
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исчезают на глазах, уже не отвечая запросам современной жизни. 
Эта категория наследия выпадает из рамок данного издания.
Великая Октябрьская социалистическая революция определила ко
ренной сдвиг в судьбах былого Туркестанского края и Закаспийской 
области. Национальное размежевание 1920-х годов имело результатом 
совершенно новый поворот в развитии культуры Узбекистана, Турк
мении, Таджикистана, Киргизии, Каракалпакии. Многое сделанное 
за прошедшие с тех пор десятилетия составляет особый круг нацио
нальных художественных культур этих республик. Но освещение архи
тектуры и монументального искусства советского периода -  тема спе
циального издания, поэтому в данной книге публикуются лишь от
дельные сооружения и монументы, созданные в союзных республиках. 
Текст о советской архитектуре и скульптуре написан Л. В. Шостко. 
Построенная в форме справочника-путеводителя, книга включает 
краткий исторический очерк развития среднеазиатской архитектуры, 
альбом иллюстраций и справочную часть, состоящую из описаний 
воспроизводимых памятников, их хронологического перечня, библио
графии по данному вопросу, списка мастеров архитектуры и архитек
турного декора, глоссария восточных (среднеазиатских) архитектур
ных терминов. В книге принят алфавитный принцип. В тех случаях, 
когда памятники (более одного) находятся в пределах исторически 
сложившихся древних городов или больших археологических горо
дищ, они даются в хронологическом порядке по своему местополо
жению. Но нередко отдельные архитектурные шедевры расположены 
близ малоизвестных кишлаков и аулов или на покинутых кладбищах, 
а то и в горах и пустынях на старых караванных путях. В этих случаях 
в общем алфавитном перечне выделено название самого произведения 
архитектуры. Рядом с названием города или памятника указана 
республика. Описания памятников располагаются в соответствии с 
принципом построения альбома : цифры перед наименованием объек
тов или после них, взятые в квадратные скобки, означают номера 
страниц, на которых они репродуцированы; в конце описания в ква
дратных скобках даны их координаты на карте-схеме расположения 
памятников архитектуры Средней Азии. На ней указаны названия тех 
городов, где находятся памятники, и тех городов и селений, в районе 
которых они расположены, а также названия тех памятников, которые 
не могут быть привязаны к определенному географическому пункту. 
Последние выделены курсивом.
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И С Т О РИ Ч Е С К И Й  О ЧЕРК

Средняя Азия как историко-географическое понятие включает обшир
ный регион долин и горных систем, связанных бассейнами крупных 
рек - Амударьи, Кашкадарьи, Зеравшана, Сырдарьи. С запада на 
восток она простирается от Каспийского и Аральского морей до вы
сочайших хребтов Памиро-Алайской системы. В средние века почти 
весь этот регион обозначали арабским термином Мавераннахр, а 
южная Туркмения составляла часть Хорасана. Ныне здесь располо
жены четыре советские социалистические республики: Киргизская, 
Таджикская, Туркменская и Узбекская.
Исторические судьбы народов Средней Азии были издревле тесно 
переплетены. Этому благоприятствовала общность естественногеогра
фической среды и социально-экономического развития, сплетение поли
тических судеб, языковая и культурная близость. Характерную черту 
их этносоциальной структуры составляло с древнейших времен со
седство и сосуществование оседлости и кочевничества.
Именно в оседлоземледельческих оазисах Средней Азии уже в эпоху 
неолита возникают зачатки строительного искусства, развитие кото
рого в дальнейшем приводит к становлению архитектуры как высшей 
формы искусства. И уже с этого времени отмечается выбор тех 
основных строительных материалов, которые в дальнейшем во мно
гом определили черты местной архитектуры.
Средняя Азия -  зона постоянных, притом нередко разрушительных 
землетрясений. В силу этого народный опыт побудил к отказу от 
применения в строительной практике камня, разнообразными поро
дами которого так богаты среднеазиатские горы и предгорья. Основ
ную почву долин составляет сероземный суглинок -  лёсс, который не 
только высокоплодороден, но благодаря своей эластичности является 
отличным строительным материалом. Это и дешевый материал, 
так как не требует подвоза, ибо буквально находится под ногами.
Учет сейсмических условий побудил древних строителей использовать 
дерево, гибкость которого и простота шарнирных скреплений обеспе
чивали сейсмостойкость колонных и каркасных конструкций при 
балочных системах перекрытий. Но древесные насаждения старались 
оберегать, ибо они играли большую роль в сохранении водных источ
ников и всей природной среды Средней Азии. Отсюда - поиск иных
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конструкций, каковые также обеспечивал лёсс: создание сводчатых, 
а затем и купольных перекрытий из сырцового или жженого кирпича. 
Становление архитектуры на территории Средней Азии восходит к 
эпохе неолита. Археологически выявлены здесь два типа жилых постро
ек. Один, более примитивный, являет собой большесемейный дом 
Кельте-минара (Хорезм), округлый в плане, с концентрическими 
рядами деревянных стоек, нараставших по высоте к центру и соединен
ных обвязками; поверх эта конструкция была перекрыта кровельным 
настилом. По существу, это род огромной хижины в форме шатра. 
Другой тип намного совершенней и представлен памятниками Южного 
Туркменистана начиная с VI по IV тысячелетие до н.э. Таковы дома на 
Песседжик-депе и в Джейтуне. Стены их выведены из продолговатых 
булкообразных комьев глины с саманом и оштукатурены глиной, 
порой окрашенной в красный цвет. Перекрытия были плоскими ба
лочными, с настилом и глиняной смазкой, полы глинобитные, иногда 
с ганчевой промазкой. В одном из домов Песседжик-депе сохранились 
фрагменты стенописи с изображением животных, деревьев, треуголь
ных и ромбических фигур.
Дома в этих древних поселениях плотно теснились друг к другу. Пла
нировка их однотипна: продолговатый план, в каждом доме един
ственная комната с примыкающим к одной из ее стен крупным очагом. 
Архитектура эпохи бронзы (1П-И тыс. до н.э.) явственно отражает 
изменения древней общественной структуры. Поселения сильно раз
растаются в размерах (Кара-депе, Алтын-депе, Намазга-депе в Южном 
Туркменистане). В застройке их доминируют многокомнатные боль
шесемейные дома.
Южные области Средней Азии вступают в период протоурбанисти- 
ческой цивилизации, отмеченный сложением здесь древнейших горо
дов. Раскопки Алтып-депе выявили остатки окружавших его стен и 
выдвинутых пилонов главных ворот, сложную сетку нешироких улиц, 
а в застройке помимо жилищ главный культовый комплекс: здание 
с монолитной платформой и с раскрепованными фасадами; по компо
зиции это род зиккурата. Нагляден в эту пору и прогресс строительной 
техники -  широкое использование крупного сырцового кирпича прямо
угольного формата, битой глины-пахсы, плоских кровель, перекры
вающих помещения больших, чем ранее, пролетов.
Для малых поселений этой эпохи характерен компактный план прямо
угольный или округлый, с глухими наружными стенами и плоской
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внутренней застройкой - таковы Саппали-тепе и Кучук-тепе в Южном 
Узбекистане (оба -  II тыс. до н.э.). В Саппали-тепе налицо четкая 
архитектурная система двойного ряда ограждающих стен, между 
которыми были устроены продолговатые комнаты, внутри же сосре
доточены группы помещений жилого, бытового, а также культового 
назначения.
Древнеиранские и греческие источники I тысячелетия до н.э. донесли 
названия крупных историко-культурных областей Средней Азии. 
Наиболее значительные из них - Бактрия (земли бассейна Амударьи 
в ее верхнем и среднем течении), Согд или Согдиана (бассейны Каш- 
кадарьи и Зеравшана), Хоразмия (Хорезм дельта Амударьи и При- 
аралье), Маргиана (долины Мургаба), Парфиена и Апаварктикена 
(области вдоль Копетдага): к ним следует добавить Паркану (Фер
ганский регион), Чач или Шаш (Чирчик -  Ангренский оазис). Все они 
были зонами развитой древней цивилизации.
Период, который археологи именуют раннежелезным веком и который 
в Средней Азии охватывает первую-вторую треть 1 тысячелетия до 
н.э., ознаменован начальной урбанизацией большинства этих терри
торий, формированием здесь подлинных городов. Археологически 
установлено, что основание их предшествует включению большей 
части среднеазиатских земель в состав персидской державы Ахеме- 
нидов (VI-IV вв. до н.э.), каковое, однако, форсировало их дальнейшее 
развитие. Греческие авторы упоминают Мараканду (Самарканд) в 
Согде и Кирополь в Фергане, а многие пока безымянные города этой 
эпохи открыты и исследованы археологами в Северной Бактрии (Кы- 
зыл-тепе, Бандыхан, Талышкан), Хорезме (Кюзели-гыр, Калалы-гыр), 
Маргиане (Мере -  Эрк-кала), Апаварктикене (Элькен-депе). Они в 
большинстве своем имеют прямоугольный, а иногда округлый план, 
обведены крепостными стенами и рвами. Стены эти с внутренними 
казематами и стрельчатыми камерами фланкированы полукруглыми 
башнями и имеют множество бойниц.
В строительстве по-прежнему применяются прямоугольный сырец и 
битая глина-пахса, балочные системы перекрытий. Во время раскопок 
на Калалы-гыре было открыто дворцовое здание : оно прямоугольное 
в плане, с обширным двором, обведенным взаимосвязанными помеще
ниями, среди которых выделяется зал с двухрядным расположением 
деревянных колонн, основанных на шаровидных, со ступенчатым 
плинтом каменных базах.
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В приаральских степях обнаружена интересная группа погребальных 
построек (Тагискен). Это круглые или квадратные полупОдземные 
сооружения с центральным круглым залом в обводе коридоров, 
подразделенных на отсеки. Материал их -  сырцовый кирпич, из кото
рого выведены не только стены, но и перекрытие центрального зала 
в конструкции «ложного купола».
В IV—III веках до н.э. происходят важные политические события, ста
вящие веху больших перемен во всей социальной и культурной жизни 
Средней Азии: македонские и затем селевкидские завоевания боль
шинства среднеазиатских областей, а с середины III века до н.э. -  
обретение ими самостоятельности и воцарение местных династий. 
В Парфиене возникает государство Аршакидов, создавших огромную 
парфянскую державу и правивших вплоть до III века н.э. Бактрия 
становится ядром Греко-Бактрийского царства, а позднее входит в 
состав грандиозной империи Кушан (I в. до н.э. - III в. н.э.). Согд, 
Хорезм, Шаш сохраняют известную самостоятельность в системе 
государственного объединения Кангюй-Кангха.
Культура Средней Азии в период III века до н.э. III века н.э. вступила 
в эру местной античности. Ярким воплощением новых тенденций яви
лась архитектура.
В античный период в земледельческих оазисах Средней Азии протекает 
процесс основания и интенсивного разрастания городов, которому 
сопутствует развитие градостроительного искусства. Большинству 
городов придается правильный прямоугольный контур, они окружа
ются крепостными стенами, упорядочивается внутригородская за
стройка. Иногда город рассекает главная улица (Топрак-кала в Хо
резме) и даже две пересекающиеся магистрали (Мерв -  Гяур-кала). 
Кварталы получают правильное очертание, однако сама уличная сеть 
лишь иногда имеет геометрический характер (Топрак-кала), но чаще 
следует прихотливым изломам (Дальверзин-тепе в Северной Бактрии). 
В этом нашли отражение как стихийность сложения квартальных 
градообразований, так и следование древнему военному правилу (о нем 
упоминает Аристотель), согласно которому такая иррегулярность 
затрудняла продвижение прорвавшегося в город врага. Но во внутри
квартальной застройке наблюдается соподчинение ее параллельным 
осям, здания имеют геометрически правильные габариты. Таков вскры
тый на Дальверзин-тепе квартал богатых жилых домов, таков участок 
застройки северо-западного угла городища Кухне-кала (Северная
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Бактрия). В городах соблюдалось коммунальное благоустройство 
общего пользования -  устраивались бассейны-хаузы (Ниса в Парфи- 
ене, Дальверзин-тепе), прокладывались подземные канализационные 
трубы для отвода сточных вод (Дальверзин-тепе).
Крупные города имели мощную систему обороны, крепостные стены 
и рвы, нередко обособленную цитадель, укрепленные ворота со 
сложным лабиринтообразным въездом (города Хорезма) либо с могу
чим бастионом (Ниса, а также Дильберджин в Южной Бактрии). 
Постепенно обороноспособность крепостных стен совершенствова
лась. Иногда они представляли собой сплошной массив глинобитной 
и сырцовой кладки с верхним боевым ходом, а башни с площадками 
для камнеметных орудий (Ниса, Кобадиан, Халчаян), но чаще стены 
имели верхний этаж, внутристенные казематы (Джанбас-кала в Хо
резме, Дальверзин-тепе), соединительные коридоры, дающие доступ 
к стрелковым камерам в башнях (Кухне-кала, Кум-гепе, Зар-тепе в 
Бактрии, Чильбурдж в Маргиане). Башни, расположенные на расстоя
нии 15-25 м друг от друга, обычно были прямоугольными и лишь 
изредка округлыми. На стенах и башнях было множество бойниц, 
нередко в два яруса, причем частично ложных («психологических»), 
что создавало у осаждающих иллюзию отовсюду поджидающего их 
града стрел. Судя по памятникам изобразительного искусства, на 
гребнях стен и башен имелись зубчатые боевые парапеты. 
Разнообразие социальных функций античных городов Средней Азии 
выдвигало перед архитектурой обширные задачи, что способствовало 
усовершенствованию строительного дела. Основным материалом 
построек, как и ранее, служил лёсс в виде битой глины-пахсы или 
сырцового кирпича; нередко оба эти материала применялись сов
местно. В отличие от предыдущих эпох сырцовые блоки в основном 
не прямоугольной, а квадратной формы, крупных размеров, причем 
на одной их стороне часто проставлялся простой или фигурный знак. 
Из обжиговых материалов известны жженый кирпич, черепица, терра
котовые плиты. Область применения жженого кирпича была ограни
чена: им выстилались полы там, где требовалась их влагонепрони- 
цаемость, изредка выкладывались колонны. Под явным влиянием 
греческого зодчества в Бактрии еще при Кушанах употреблялись 
плоские и желобчатые черепицы, а в Парфиене -  терракотовые плиты, 
аканты, капители пилястр. Камень использовался в основном в Бак
трии, где зодчие наиболее стойко придерживались приемов эллинисти
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ческой архитектуры, но лишь при выполнении отдельных архитектур
ных деталей и декора. Широкое применение по-прежнему имело де
рево, его употребляли в глинокаркасных конструкциях стен, в системе 
балочных перекрытий с плоской глинобитной кровлей, для несущих 
колонн. В монументальном строительстве бедных лёссом районов 
выводились арки и своды - обычно из сырцового кирпича наклонными 
отрезками, изредка из жженого клинчатого кирпича (Айртам в Север
ной Бактрии).
Главный массив городской застройки составляли жилые дома, а для 
правителей воздвигались дворцы. В зависимости от сословного или 
имущественного положения владельца жилые дома отличались своими 
масштабами, характером убранства, но в общем следовали сходным 
типологическим схемам, выработанным на основе учета природно- 
климатической среды и требований социально-бытового уклада. Благо
даря археологическим вскрытиям наиболее известна к настоящему 
времени жилищная архитектура Бактрии. В богатых домах и дворцах 
Дальверзин-тепе, Халчаяна, Саксанохура выделяется центральная 
«гостевая» группа с колонным портиком-айваном, вестибюлем, залом 
приемов (михманханой) ; ее обводит коридор, к которому в жилых 
домах примыкают блоки жилых и иных бытовых помещений, а во 
дворцах -  комнаты и кулуары подсобного назначения. Иногда цен
тральным организующим ядром служит внутренний дворик, охвачен
ный коридором, из которого можно попасть в смежные помещения 
(Саксанохур). В декоративное убранство бактрийских домов и дворцов 
иногда входили каменные архитектурные детали, резное дерево, жи
вопись, скульптура. Характерной принадлежностью их являлась мо
лельня с культовой нишей или с постаментом для возжигания огня. 
Домам рядовых горожан (Дальверзин-тепе, Хатын-Рабат) присуща 
компактная планировка, где также выделяются михманхана, жилые и 
бытовые (в том числе рабочие) помещения.
Примером сельской усадьбы Согда с центральным залом, охваченным 
продолговатыми помещениями, может быть здание в Кызыл-кыре 
в Бухарском оазисе (II в. н.э.). Сходную композицию, но с центральным 
двором в обводе длинных комнат много раньше применили парфян
ские зодчие в Нисе при сооружении хранилища царских реликвий 
(«Квадратный дом», II в. до н.э.).
Огромный позднеантичный дворец шахов Хорезма на городище 
Топрак-кала -  комплексное сооружение, включавшее свыше полсотни
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помещений. Его северный фасад был связан с системой юродской 
фортификации: здесь возвышались две мощные оборонительные 
башни. Въезд во дворец, находившийся с юга, был защищен третьей 
башней. Основная часть дворца имела квадратный план и включала 
множество апартаментов. При строго параллельном направлении 
стен и правильных контурах помещений последние не следуют какой- 
либо жесткой геометрической схеме, но образуют функционально 
взаимосвязанные блоки залов, комнат, коридоров. Здесь было не
сколько главных залов для официальных приемов и пиршеств, в оформ
ление которых входили скульптура и живопись, множество других 
покоев, особо выделенный гарем, разнообразные служебные поме
щения, например арсенал, архив и др.
Сложный архитектурный ансамбль парфянских дворцово-храмовых 
ст роений находился в царском городе Михрдагкерте (Старая Ниса). 
В нем имелся аудиенц-зал, смежно с которым располагались кори
доры, покои, дворцы с колонными портиками. Перекрытие зала под
держивали четыре мощных столба в форме как бы сросшегося пучка 
из четырех колонн, стены были оформлены пилястрами и полуколон
нами, между которыми в нишах стояли крупные глиняные статуи. 
Разнообразие религиозных исповеданий в обширном регионе Средней 
Азии определило разновидности связанных с ними культовых соору
жений. Строительные приемы, архитектурные формы и детали в них 
были во многом сходны, но правила ритуала диктовали отличия 
планировочных и соответственно объемно-пространственных ком
позиций.
Большая храмовая группа высилась в южном архитектурном комплек
се Старой Нисы. В ней господствовали Круглый храм и Башенный 
храм, оба обведенные в целях изоляции главных святилищ высокими 
сводчатыми коридорами. Круглый храм представлял собой зал диа
метром 17 м с проходами из коридоров в каждой трети окружности ; 
нижний ярус его стен был гладким, верхний имел настенную колон
наду и ниши, где располагались статуи божеств. Перекрытие было 
шатровым на стропилах -  явно греческая конструкция. Башенный 
храм являл собой монолитную квадратную платформу (20 /  20 м при 
высоте до 15 м), наверху которой находилось изолированное святи
лище со статуей и, по-видимому, коридорообразный обвод.
Среди храмов Северной Бактрии на городище Дальверзин-тепе вы
явлено два посвященных Великой бактрийской богине. Они невелики,

XV



включают вестибюль, святилище (в одном их храмов оно охвачено 
коридором) и подсобные помещения. В оформлении храмов использо
вались скульптура и живопись. Гораздо значительнее в Бактрии были 
буддийские памятники, которые предстают в виде целых архитектур
ных ансамблей. Три из них исследованы в Термезе: полупещерный 
монастырь Кара-тепе, наземный монастырь Фаяз-тепе и отдельно 
стоящая ступа Зурмала, очевидно, входившая в состав несохранивше- 
гося архитектурного комплекса. Буддийские монастыри или святилища 
располагались также в Айртаме, Хатын-Рабате, Зар-тепе, Дальверзин- 
тепе. Характерной чертой их убранства было применение живописи и 
скульптуры.
Планировка буддийских монастырей подчинена определенной системе. 
Так монастырь Фаяз-тепе (I—II вв.) типа сангарамы имеет прямоу
гольный двор, обведенный колонными навесами и группой помещений, 
включавших святилища, зал собраний общины, кельи для монахов; 
смежно с этой группой расположено монастырское хозяйство с по
стройками, мастерскими и пр., а извне примыкает ступа.
Монастырь Кара-тепе, сложившийся на естественном холме, сочетает 
отдельные блоки помещений, частью выбитые в скальной породе, 
частью выстроенные на склонах и вершине холма. Они включают 
молельню, коридоры, кельи, обычно группирующиеся вокруг неболь
шого дворика, заметно варьирующие в своем расположении в зави
симости от естественного рельефа.
Буддийские ступы Бактрии (Термез, Айртам) и Маргианы (Мерв) 
представляют сплошной сырцовый массив с квадратным основанием, 
цилиндрическим телом и куполообразным монолитным завершением. 
Снаружи они оштукатурены глиной или ганчем, иногда облицованы 
камнем и жженым кирпичом (Зурмала), нередко окрашены в красный 
цвет.
С погребальным ритуалом в Средней Азии были связаны определенные 
виды архитектурных сооружений. Бактрийские наусы, исследованные 
на Дальверзин-тепе, Бандыхане, Шах-тепе, -  это своеобразные мав
золеи. Лучше других сохранился дальверзинский наус: квадратная 
в плане постройка с возвышенным сводчатым коридором на оси, по 
обе стороны которого расположено по четыре перпендикулярных к 
нему сводчатых же камеры.
В низовьях Сырдарьи еще во II веке до н.э. по-прежнему практикова
лось возведение мавзолеев круглого плана, с крестообразным располо-
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жением камер (Тагискен, Чирик-Рабат, Баланды). Парфянские погре
бения I—II веков в Новой Нисе представляют группу сводчатых камер, 
окрашенных в красный или черный цвет.
Принципиальной чертой античного среднеазиатского зодчества явля
ется синтез искусств : скульптура и живопись предстают здесь в органи
ческом единстве с архитектурой.
Глиняная с окраской скульптура оформляла главный зал дворца 
в Халчаяне. В верхней половине его стен располагались настенные 
композиции -  сцены царского представительства и победоносного 
сражения. Над ними тянулся фриз на темы празднества, где дети несут 
гирлянды, в свесах которых размещены фигуры актеров, музыкантш, 
ряженных под сатиров участников представлений. Возвеличению чле
нов царствующего дома посвящены и пристенные скульптурные ком
позиции во дворцах Топрак-калы, Старой Нисы, Дальверзин-тепе, 
а также в буддийском храме на Дальверзин-тепе (здесь они выполнены 
в смешанной глино-гипсовой технике). Скульптура входила в оформ
ление буддийских святилищ Термеза, Айртама, Мерва, но также и 
храмов Великой бактрийской богини.
Античная стенопись Средней Азии известна пока во фрагментах 
(дворцы в Халчаяне и Топрак-кале, упомянутые храмовые постройки 
Северной Бактрии), но при всем том и она поражает разнообразием 
тем и высокими художественными достоинствами.
IV-V века отмечены в жизни среднеазиатских народов нарастанием 
социального кризиса, проявлением которого становится распад боль
ших централизованных империй Кушан и Аршакидов. Результатом 
завоеваний сасанидского Ирана, но особенно нашествий северо-восточ
ных орд кидаритов, хионитов, эфталитов становится упадок крупных 
античных городов и ирригации, что в свою очередь приводит к захи- 
рению сельского хозяйства. В водовороте этих событий вызревает и 
к VII веку выходит на арену среднеазиатской истории сословие крупных 
землевладельцев-дихкан, представителей формирующегося феодаль
ного класса. Страна распадается на множество отдельных феодальных 
княжеств. Так, былая Бактрия в своей северной зоне теперь включает 
области Термеза, Чаганиана с самостоятельными верховными прави
телями. В Северном Хорасане сосуществуют мелкие правители об
ластей Мерва, Серахса, Абиверда, Нисы. И хотя феодальная система 
набирает силу -  отражением чего служит, в частности, подъем, а затем 
и блестящий расцвет раннефеодальной культуры, -  раздробленность
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страны, с одной стороны, и отсутствие четко выраженной, объединяю
щей идеологической программы, с другой стороны, приводит к тому, 
что в VII- VIII веках арабские армии, сплоченные в военном отношении 
и идейно объединенные религией ислама, захватывают всю Среднюю 
Азию, остановив свое продвижение лишь на реке Талас в Семиречье, 
где встречают мощную конфронтацию со стороны Танского Китая. 
Время арабских вторжений принесло некоторый спад социальной и 
культурной жизни этого региона, но к началу IX века она опять на 
подъеме. Постепенное внедрение и окончательное закрепление в жизни 
среднеазиатских народов столь мощного идеологического фактора, 
как единая религия -  ислам, наложили печать на многие стороны 
среднеазиатской культуры, но роль его явственно проступает здесь 
лишь с IX X веков.
Вхождение Средней Азии в общую орбиту культуры халифата обусло
вило развитие ее на базе местных традиций, но традиций не окостене
лых, а постоянно обновлявшихся. В процессе этой эволюции в местной 
архитектуре были заложены основы нового стиля, получившего даль
нейшее оформление в последующие века.
В развитии архитектуры, изобразительных и прикладных искусств 
VI-X веков отмечается сосуществование локальных историко-культур
ных очагов и школ при общности ведущих художественных принципов 
во всем среднеазиатском регионе.
Вслед за упадком в IV- V веках подавляющего большинства античных 
городов в VI—VIII веках происходит частичное восстановление неко
торых из них (Самарканд, Мере, Топрак-кала) и сложение многих 
новых городов на новом месте (Пенджикент, Бунджикат, Чаганиан 
и др.), отвечавших запросам иной социальной обстановки. Но все же 
преобладало в эту эпоху расселение не в городах, а в сельских 
районах, где возникают поселения или укрепленные усадьбы, нередко 
с мощным замком или донжоном дихкан, остатки которых обнару
жены археолог ами по всей Средней Азии.
Для среднеазиатской архитектуры VI—VIII веков характерна общность 
строительно-технических приемов в разных районах страны. Как и 
ранее, они связаны с применением местных материалов, особенно 
глины (пахса и сырец). Постепенное совершенствование претерпевают 
строительные конструкции. В монументальном зодчестве широкое 
распространение получают своды, появляется купол на угловых 
парусах (тромпах). В массовой архитектуре предпочтение отдается
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деревянным перекрытиям в виде системы балок, уложенных парал
лельно или же диагональными квадратами (чархана); заметную роль 
играют колоннады в айванах и большепролетных помещениях.
В состав основных архитектурных объектов этого времени входят 
фортификационные сооружения, жилые дома, дворцы, культовые 
здания. Новым объектом становится неизвестный ранее в архитектуре 
тип укрепленного феодального замка-кешка. Кешк должен был быть 
подготовлен к возможной осаде, обороноспособность являлась его 
обязательным условием, что отразилось и в его планировке и в общей 
архитектурной композиции. Это было монументальное сооружение 
в два-три этажа, на высокой платформе (иногда монолитной, иногда 
с казематами), с единственным входом, попасть к которому можно 
было по пандусу или даже по подъемному мосту. Кешк вмещал 
большое количество помещений, коридоров, каморок, в основном 
полутемных, освещаемых лишь скудным светом из щелевидных 
амбразур.
В планировке кешков отмечается несколько локальных вариантов. 
В Северном Хорасане они имеют центральный зал, вокруг которого 
размещались многочисленные помещения. Подобная схема характерна 
и для кешков Хорезма, где, однако, сосуществует и иной вид плани
ровки : по обе стороны осевого коридора размещены жилые и хозяй
ственные комнаты. Кешки дихкан Тохаристана либо следуют анало
гичной системе плана-центральный коридор, перпендикулярно к ко
торому по обе стороны расположены продолговатые помещения, либо 
сохраняют античную схему -  центральный зал в обводе длинных ком
нат, либо сочетают оба эти принципа. В Согде и Шаше кешки имеют 
строго организованную систему многокомнатного центрального ядра 
в квадратном обводе коридора, который дает доступ к внешним 
блокам помещений.
Во внешнем облике кешков царит суровая простота основного объема 
и форм. Над скошенным цокольным этажом возвышаются вертикаль
ные стены гладкой кладки (в Согде, Шаше, Семиречье) или оформлен
ные сомкнутыми полуколоннами-гофрами, которые наверху объеди
няет вереница арочек (в Северном Хорасане, в Тохаристане, Хорезме, 
отчасти в Согде). Памятники изобразительного искусства восполняют 
представление о верхней зоне кешков: завершением стен служили 
декоративные фризы из наклонно поставленных кирпичей, фигурных 
терракотовых плит и зубчатый карниз, вверху имелись выносные
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деревянные балконы. Интерьеры кешков просты : их стены и своды 
иногда покрыты штукатуркой, а иногда сохраняют фактуру кладок 
пахсы, сырцового кирпича. Лишь изредка в оформление главного зала 
вводились окрашенные штукатурки (Нагим-кала).
В застройке городов выделялись дворцы, храмы господствующих 
культов, но главную плоть их составляли жилые дома. Жилая архи
тектура особенно ярко предстает в Пенджикенте, где вскрыты целые 
кварталы раннесредневекового города. Кварталы эти, разделенные 
узкими параллельными улочками, представляли конгломерат смежных 
строений, включающих блоки жилых домов отдельных семейств. 
Постройки были двух- и трехэтажными, в их нижнем этаже располага
лись узкие помещения, в верхнем -  более обширные, с балочным 
перекрытием, на плоской кровле которых могли размещаться бала- 
ханы; были, вероятно, и выносные балконы. В домах местной знати 
выделялись жилищно-бытовая и парадная, «гостевая» части, в после
дней, как правило, имелся приемный зал (михманхана). Зал был обычно 
квадратным, при большом пролете -  четырехколонным, стены его 
огибала глинобитная суфа; в его декоративное оформление входила 
настенная живопись, деревянные детали, покрытые резьбой. В домах 
нередко имелась небольшая молельня с алтарем и культовой нишей. 
Жилые дома Пенджикента в наибольшей мере выражают народную 
линию архитектуры Cor да. Но примечательно, что близкие им архи
тектурные принципы, как бы возведенные на высшую ступень, присущи 
и пенджикентским храмам, где многоколонный айван выделяет обра
щенный в обширный двор главный фасад, откуда вход ведет в квадрат
ный четырехколонный зал с суфой, интерьер которого насыщен 
живописью.
Парадны дворцы VI-VIII веков, открытые археологами в Согде (Афра- 
сиаб, Варахша, Пенджикент), Уструшане (Калаи-Кахкаха) -  много
комнатные, возведенные в капитальных конструкциях, с богатейшим 
декоративным оформлением главных залов.
Дворец правителя Бухарской области бухара-худата Буниата в Ва- 
рахше был возведен на возвышенной платформе и примыкал изнутри 
к городской стене. Помещения его располагались параллельно, вклю
чая три парадных зала с промежуточными комнатами, а также огром
ный продолговатый двор, южная часть которого была приподнята и 
отделена трехпролетной аркадой. В оформление залов входила живо
пись, а стен и аркады двора богатейший резной штук.
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Дворец самаркандских правителей-ихшидов на Афрасиабе включал 
свыше тридцати помещений, стены которых были параллельны, но 
план его не имел строгой композиции, а состоял как бы из разобщен
ных блоков, лишь местами соединенных дверями и коридорами. В нем 
есть несколько залов, коридоров, длинных подсобно-хозяйственных 
комнат, малых комнаток. Особенно выделяется группа помещений 
дворца с двумя залами и промежуточными комнатами, которые были 
покрыты живописью.
Дворец в Бунджикате венчал скальное плато, господствуя над городом. 
В центре дворца высился донжон, рядом с которым располагались два 
приемных зала> один - продолговатый, с возвышенным тронным 
местом, другой -  квадратный, четырехколонный: оба зала были 
оформлены живописью и резным деревом. С трех сторон к этой 
группе примыкали отделенные кулуарами жилые комнаты и службы. 
Среди культовых сооружений Средней Азии VI—VII веков значительный 
интерес в архитектурном отношении представляют буддийские ком
плексы. Они открыты в Тохаристане (Аджина-тепе, Калаи-Кафарни- 
ган), Фергане (Кува), Семиречье (Ак-Бешим). В этих постройках ясно 
проступает отстоявшийся архитектурный тип буддийского монастыря 
с одним или двумя дворами в окружении келий, молитвенных поме
щений, святилищ, интерьеры которых насыщены живописью и скульп
турой. В Ак-Бешиме на оси продолговатого двора высился сводчатый 
айван; в Аджина-тепе оба двора в обводе келий имели сводчатые 
айваны на осях. Такая композиция предвозвещает структуру мусуль
манских медресе Средней Азии. Буддийская ступа VI—VII веков, руины 
которой обнаружены в Шурчинском районе Узбекистана, имеет тра
диционный тип: прямоугольный цоколь и цилиндрическое тело.
В рассматриваемый период, когда в Средней Азии существуют общины 
христиан, здесь появляются христианские постройки. Развалины церк
ви в виде продолговатого зала с трансептом на восточной стороне и 
сейчас высятся в Мервском оазисе (Хароба-Кошук), а в самом Мерве 
в V веке был возведен на оплывах былого парфянского здания и долгое 
время функционировал христианский монастырь. Его строители даже 
не спрямили план новой постройки, а просто обвели неправильный 
овал холма стеной, тем самым создав внутри двор в кольце монашеских 
келий.
О зороастрийских постройках данного времени имеются лишь упоми
нания (так, историки пишут о храме огня в Мерве, куда бежавший
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Ездигерд принес Великий священный огонь). Но архитектура их пока 
неизвестна.
С местной разновидностью этой религии был связан обряд сохранения 
останков умерших в глиняных гробиках-оссуариях, которые помещали 
в фамильные наусы. В Согде (Пенджикент, Пайкенд) и Хорезме (здания 
№ 50 и № 115 в Беркут-Калинском оазисе) это были подквадратные в 
плане постройки, в Шаше -  круглые; все они имели сводчатые или 
купольные перекрытия. Да и сами оссуарии нередко имитируют формы 
реальных зданий, скорее всего, именно наусов, передавая ряд их 
архитектурных деталей, недошедших в натуре, каковы купол и свод
чатый, увенчанный зубчатым парапетом портал (Мере) или шатровое 
перекрытие (Хорезм, Семиречье). По существу, и наусы и «архитек
турные» оссуарии -  это прообразы будущих мусульманских мавзолеев 
в Средней Азии.
События арабского завоевания (VII- VIII вв.) на время приостановили 
в Средней Азии строительную деятельность. Лишь после прочного 
вхождения основных среднеазиатских земель в единую систему хали
фата, а затем во владения лишь номинально подчиненных ему местных 
государств Тахаридов, Саманидов, Мамунидов отмечается нарастаю
щий подъем строительства.
По мере исламизации местного населения в Средней Азии возрастает 
роль культовых зданий ислама: мечетей, медресе, а начиная с правле
ния Саманидов -  и мавзолеев. Первоначально архитектура следует в 
основном тем традициям, которые определились здесь еще в доараб- 
ские времена. Однако в IX-X веках наступает та фаза развития куль
туры халифата, когда, впитывая достижения народов покоренных 
стран, она как бы обратным ходом внедряет в них черты общехалифат
ской культуры.
В строительстве используются преимущественно те же строительные 
материалы, что и ранее, -  сырец, пахса, дерево. Однако все большую 
роль начинает играть жженый кирпич на глиняных, а затем и на ган- 
чевых (г ипсовых) растворах. Освоение жженого кирпича переходит из 
инженерно-технической сферы в область формообразующих и образ
ных качеств архитектуры: вырабатываются приемы фигурных кир
пичных кладок, кирпичный узор завладевает фасадами. Заметное 
место в архитектурном декоре занимает также резьба по дереву и ганчу. 
Арабы на первых порах почти не внесли в среднеазиатскую архитектуру 
ничего своего, за исключением нового типа укреплений-рибатов, да и
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те возводились руками подчиненного населения в традиционных фор
мах местного строительства. Вместе с тем при них во всех городах 
Средней Азии появляются первые мечети, подвергавшиеся в дальней
шем неоднократным, почти полным перестройкам. Археологами от
крыты остатки мечетей IX- X веков в Самарканде, Мерве, Башане. а в 
горном Таджикистане -  прекрасный резной деревянный михраб (Иска- 
дар). Лишь о части мечетей можно пока составить примерное сужде
ние: это дворовая композиция в обводе навесов на столбах, с выделен
ным отделом михраба.
Говоря об архитектурной застройке городов IX X веков (Бухара, Са
марканд, Мере, Кят и др.). восточные авторы упоминают внутригород
ские дворцы правителей, жилища знати, «дома правления», рынки, 
бани, мечети, медресе, мавзолеи, загородные дворцы, утопавшие в 
зелени садов, и феодальные замки. Раскопки археологов выявили 
дворец Саманидов и богатые жилые дома на Афрасиабе (древний 
Самарканд), дворец в Хульбуке, гостиные (михманханы) которых 
оформляла богатая резьба по ганчу.
В сельских местностях еще возводятся кешки (они сохранились, на
пример, в Мервском оазисе), хотя планировка их уже иная, чем в до- 
арабские времена, так как замок утрачивает значение крепостной 
твердыни. Но во внешней композиции он повторяет традиционный 
тип: на высоком скошенном цоколе высятся оформленные гофрами 
стены. Интересный вид крупной загородной усадьбы этой эпохи 
являет собой Кырк-кыз в Термезе. Ряд архитектурных деталей его 
напоминает дворцы Омейядов, но в целом это оригинальное произве
дение, в котором переплетаются черты новой и старой, доисламской 
среднеазиатской традиции.
Оригинальную тему монументальной архитектуры этого времени 
представляют мавзолеи, возводившиеся для правителей и высшего 
духовенства. Два таких памятника хорошо сохранились до наших 
дней: мавзолей Саманидов в Бухаре (рубеж IX-X вв.) и мавзолей 
Араб-ата в Тиме (977 г.). Они оба дают понятие о тех двух основных 
композиционных типах однокупольной усыпальницы - центрической 
и портальной, которые будут господствовать в среднеазиатском зод
честве на протяжении веков. Причем мавзолей Саманидов, хотя и свя
зан еще в основном со старосогдийской традицией, уже является 
предвозвестием нового архитектурного стиля, в то время как мавзолей 
Араб-ата целиком принадлежит этому новому стилю.
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В архитектонике обоих мавзолеев исследователями выявлены гео
метрические закономерности. Развитие точных наук во всем халифате 
не прошло бесследно и для архитектуры. Достижения теоретической 
мысли вошли в строительную практику: в основу планов, фасадов, 
интерьеров зданий монументальной архитектуры были положены 
приемы гармонического пропорционирования, основанного на прин
ципах прикладной геометрии.
В рассматриваемый период вырабатываются основы архитектурного 
орнамента, которому суждено было сыграть столь видную роль в 
эстетике средневекового зодчества Средней Азии. Использование 
жженого кирпича открыло перед зодчими неожиданные возможности 
его комбинаций, создающих геометрический узор путем установки 
кирпичей плашмя, вертикально, по диагонали, «елочной» кладкой. 
В резьбе по дереву и особенно ганчу при сохранении многих мотивов 
растительной орнаментации VII-VIII веков (резной штук чрезвычайно 
богато представлен, например, во дворце в Варахше) намечается все 
большая их стилизация. И, наконец, с усвоением арабской письмен
ности появляется новый вид декора -  эпиграфический орнамент.
Все художественное творчество Средней Азии претерпевает на протя
жении VI-X веков существенную эволюцию от изобразительности к 
орнаментал ьности.
В VI—VIII веках изобразительное искусство предстает в образцах 
скульптуры и особенно живописи. Одна из линий его развития принад
лежала буддистам, общины которых бь'ши хранителями и продолжате
лями высоких художественных традиций. Выдающиеся произведения 
буддийского искусства открыты в Аджина-тепе. Калаи-Кафирнигане, 
Ак-Бешиме, Куве. Скульптуры выполнены из глины с окраской. И в 
скульптуре и в живописи мастера-буддисты придерживались строгого 
канона в передаче Будд, бодисатв и их окружения.
Но главное русло художественной культуры в эту пору лежит не в 
культовом искусстве, а в светском. Резной ганч, покрывавший стены 
дворца в Варахше, включал и орнаментальные панно и бордюры, 
и горельефные изобразительные сцены. Тематика этих композиций 
была связана с миром народной фантазии, с эпосом среднеазиатских 
народов, в котором действуют отважные герои и прекрасные девы, 
реальные животные и фантастические существа. Исключительного 
мастерства достигла в ту пору деревянная скульптура. Стройные 
женские фигуры, род своеобразных кариатид, поддерживали потолоч-
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ные балки помещений в Пенджикенте и Бунджикате. Там же найдены 
деревянные плахи с барельефами самого разнообразного содержания : 
всадник, разящий хищника, солнечное божество, сражение двух армий 
и поединки витязей.
Сказовая-эпическая тематика и светские сюжеты при ней преобладают 
как в пластическом искусстве, так и в раннесредневековой живописи 
Средней Азии. Характерно, что росписи в храмах Пенджикента ничем 
не отличались от тех, что украшали многочисленные дома состоятель
ных горожан.
Сочетание реального и возвышенно-сказового начала составляло 
характерную черту раннесредневековой стенописи Средней Азии, 
блестящие образцы которой открыты в Самарканде, Варахше, Пен
джикенте, Калаи-Кахкаха и др.
Политическая история Средней Азии XI-XII веков ознаменована втор
жением с севера тюркских завоевателей и формированием обширных и 
сильных государств, управляемых враждовавшими друг с другом 
тюркскими династиями. Наиболее значительный из них -  султанат 
Газневидов, владевший в первой половине XI века югом всей Средней 
Азии, но затем вытесненный Караханидами, которые захватили к на
чалу XI века Мавераннахр, и Сельджуками, овладевшими Хорасаном 
и распространившими затем свою власть вплоть до Малой Азии. В XII 
веке постепенно усиливаются правители Хорезма -  хорезмшахи, ко
торые на рубеже XI—XII веков владеют почти всеми среднеазиатскими 
землями. Однако беспрестанные войны, внутридинастийные распри 
и сепаратизм удельных владетелей приводят к ослаблению внутреннего 
единства, и в 1220-1221 годах в Среднюю Азию вторгаются монгольс
кие орды, предав страну полному опустошению.
Время тюркских династий знаменует дальнейшую фазу развития фео
дализма. В XI—XII веках рост городов с притоком все возрастающего 
населения, средоточие в них административной власти, дальнейшее 
расширение внутренней и международной торговли выдвигали ответ
ственные задачи перед архитектурно-строительными корпорациями. 
В строительном деле отмечается дальнейшее расширение видов строи
тельных материалов и совершенствование конструкций. В монумен
тальном строительстве требование усиления прочности зданий при
водит к все возрастающему применению жженого кирпича на высоко
прочных ганчевых растворах, а в конструкциях влажного режима 
(мосты, бани, фундаменты) на водоустойчивых известково-зольных.
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Больших успехов достигают зодчие в разработке сводчато-купольных 
систем из сырца и жженого кирпича. Особенно занимает их конструк
ция купола, основанного на квадрате стен, переход от которог о осу
ществляется посредством разнообразных парусов, устройства в под
купольной зоне облегченных пазушных пространств и, наконец, выве
дением самих куполов двойной оболочкой, в чем Средняя Азия на 
триста лет опередила подобную конструкцию в европейской архитек
туре.
Развитие строительного и гончарного дела расширяет виды архитек
турного декора. Помимо узорообразуюших выкладок из жженого 
кирпича, уже применявшихся и в предшествующий период, появляются 
многообразные орнаментальные системы кирпичного узора. Резные 
фигурные кирпичи-«бантики», вкрапленные в кладку парных горизон
тальных кирпичей, и кладки «в елку» особенно виртуозно применяются 
в постройках Хорасана и Тохаристана. Повсеместно для выкладки 
геометрического узора-гириха или куфических надписей употребляют 
отесанные кирпичи. В Мавераннахре и Хорезме помимо кирпичного 
декора с XII века используются облицовки из резной терракоты, в ко
торой наряду с гирихом вводятся пышный растительный орнамент и 
надписи. С XII века в облицовку куполов, а также отдельными вкрап
лениями в узор из тесаного кирпича входят голубые глазурованные 
кирпичи и вставки. В оформлении же интерьеров используются панно 
резного ганча. где сочетаются геометрический, стилизованно-расти
тельный и эпиграфический узоры.
В усадьбах богатых землевладельцев еще сохраняются элементы и 
формы замковой архитектуры, но замкнутости былых кешков в них 
уже нет. В области Мерва высятся руины таких домов с тремя и четырь
мя входами, центральным залом (михманханой) и двумя этажами 
жилых помещений. Гофры на стенах почти исчезают, фасады гладкие 
или оформлены настенными арками. Жилые дома богатых горожан 
в Мерве -  многокомнатные, многие украшены резным штуком. Мону
ментальны были дворцы (руины некоторых исследованы в Термезе, 
Мерве), для композиции которых характерен обширный двор с ай- 
ваном на осях и в обводе одного-двух этажей помещений. Особенно 
параден был дворцовый аудиенц-зал. Так. в Термезе он был выделен 
снаружи портиком с мощными устоями, поддерживавшими арки, за 
которым расположен трехпролетный сводчатый зал; все его стены и 
устои покрывала богатейшая резьба по ганчу, а кое-где живопись.
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В числе гражданских зданий XI-XII веков многочисленны караван- 
сараи, возводившиеся вдоль караванных дорог и троп (Рабат-и-Малик. 
Дая-Хатын, Акча-кала). Преобладающий тип их квадратное или 
прямоугольное в плане сооружение, обведенное глухими стенами 
иногда с башнями на углах и портальным въездом. Внутри размеща
лись один или два двора (особо для людей, особо для скота и вьюков), 
обычно со сводчатыми айванами на осях (оси). Двор для людей был 
охвачен худжрами для проживания, двор для скота -  галереями для 
стойл. Некоторые караван-сараи поражают совершенством разра
ботки своих архитектурных форм и приемов сдержанного, но вырази
тельного архитектурного декора, главным образом из жженого 
кирпича.
Окончательное торжество во всей Средней Азии ислама (хотя и отме
ченное борьбой различных сект и развитием суфийских орденов) 
определило в этот период повышенное внимание к созданию зданий 
мусульманского культа. В XI-XII веках вырабатывается их типология, 
связанная с четко определившимися функциями этих построек: мече
тей, медресе, ханака, мавзолеев. Впрочем, последние занимали как бы 
промежуточное положение между культовыми и гражданскими соору
жениями, поскольку возводились они не только над погребениями 
видных шейхов, но и султанов, нередко еще при их жизни, при этом 
не как святыни, но как мемориальные здания, как архитектурные 
монументы.
Можно определить три разновидности мечетей: главная соборная 
мечеть города - джами или джума-мечеть; загородная мечеть му- 
салля, намазгох, идгох, где отмечались празднества Курбана и Рама
зана; внутриквартальная (гузарная) мечеть, обслуживавшая общину 
квартала или махалля.
Остатки мечетей-джами XI-XII веков исследованы археологами в Са
марканде, Мерве, Данданкане, Машади-Месториане. Они имели двор, 
обведенный многокупольной галереей на столбах или колоннах; на
против входа, на главной оси. располагалось выделенное высоким 
сводчатым айваном с просторной аркой главное купольное здание 
максура, а на его торцовой стене михраб. В оформлении джума- 
мечетей использовался разнообразный декор.
У угла мечети, впритык или чуть поодаль, высилась башня-минарет 
для созыва верующих на молитву. Минареты, этот характерный вид 
башенных сооружений на мусульманском Востоке, придающие такую
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выразительность городскому силуэту, обычно имели в Средней Азии 
форму круглого, с утонением ствола, увенчанного фонарем-ротондой. 
Однако в его декоративной разработке, где господствует фактура 
кирпича, отмечаются региональные отличия. В Мавераннахре. Фер
гане, северотуркестанских областях ствол минаретов разбит горизон
тальными полосами с меняющимся в своем узоре орнаментом (Калян 
в Бухаре, минареты в Вабкенте, Узгене, Бурана). В Дахистане гладь 
ствола лишь местами перебита полосами надписей или геометри
ческих узоров (минареты в Машади-Месториане). С хорасанской тра
дицией гофрированных стен связана композиция минарета в Джар- 
кургане.
О многочисленных медресе XI—XII веков -  этих духовных академиях 
ислама -  упоминается в письменных источниках, они существовали 
во всех крупных городах Средней Азии: Бухаре, Ургенче, Мерве и др. 
При них нередко имелись богатейшие библиотеки, насчитывавшие 
тысячи манускриптов. То были подлинные центры мусульманской 
учености, но медресе этого времени не дошли до наших дней. Также 
неизвестна и архитектура ханака, хотя их в ту пору было уже немало. 
Зато прочность конструкций и суеверная боязнь трогать места погре
бений сохранили до наших дней большое число мавзолеев, многие из 
которых представляют шедевры средневекового зодчества. 
Архитектурно-образная идея этих построек - увековечить в поколениях 
память как о видных шейхах и суфиях (нередко канонизированных 
духовенством вслед за их кончиной в ранге святых), так и о могущест
венных правителях либо членах царствующего дома. Поэтому боль
шинство усыпальниц выстроено из долговечного жженого кирпича, 
им придавали монументальный облик, они насыщены декоративным 
убранством.
Композиция среднеазиатских мавзолеев XI-начала XIII века следует 
нескольким типам, которые присущи определенным региональным 
школам. В Хорасане и Тохаристане преобладал центрально-купольный 
тип: кубовидный объем, увенчанный сферо-коническим куполом, 
иногда приподнятым на барабане; главный фасад нередко подчеркнут 
более богатой, чем остальные, декоративной разработкой (мавзолеи 
Султана Санджара, Абдуллы ибн Бурейды, Ярты-Гумбез, Ак-Астана- 
Баба). Иногда в его средней трети слегка выступает возвышенный 
портал (мавзолеи Мунтасира, Серахс-Баба. Абу-Саида). Для караха- 
нидских мавзолеев Узгена типична портально-купольная композиция.
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в которой господствовал портальный вход с обширной аркой в П-об
разной раме с купольной усыпальницей (гурханой) за ним. Для Хо
резма характерны шатровые мавзолеи: в них над квадратным осно
ванием приподнят на высоком, многогранном барабане конический 
или пирамидальный купол (мавзолеи Фахреддина-Рази и Текеша). 
В Дахистане встречаются усыпальницы круглого или многогранного 
плана с выдвинутым порталом (Машади-Месгориан).
Эта приверженность к определенной архитектурной типологии в 
постройках единого назначения, которые, однако, не повторяют некий 
непреложный стандарт, но всякий раз дают новую версию единой 
темы, служит показателем формирования в областях средневековой 
Средней Азии крупных локальных архитектурных школ. Достаточно 
сопоставить два таких шедевра мемориальной архитектуры, как 
мавзолей Санджара в Мерве (40-е гг. XII в.) и Текеша в Куня-Ургенче 
(ок. 1200 г.). В обоих постройках основная задача едина : прославление 
в потомстве памяти о могущественных владыках. Един и конечный эф
фект : простота архитектурного замысла и величие его воплощения. Но 
средства выразительности в них совершенно иные. В мавзолее Санд
жара куб гладких стен увенчан ажурной аркадой, над которой подни
мается на восьмигранном барабане сферо-конический, некогда голубой 
купол. В мавзолее Текеша над квадратной призмой стен возвышается 
массивный, в треугольных гофрах, связанных цепочкой арочек, бара
бан, увенчанный шатром, на котором вырисовывается геометрический 
узор.
Вблизи почитаемых захоронений со временем формируются целые 
мемориальные комплексы и ансамбли. В Тохаристане существуют 
композиции двух мавзолеев, соединенных глубоким айваном (Султан- 
Саодат, Ходжа-Машад). В узгенском ансамбле три разновременных 
мавзолея караханидских ханов связаны в единое архитектурное целое. 
В Самарканде у мнимой могилы Кусама ибн-Аббаса в XI—XII веках 
появляются первые постройки Шахи-Зинды, значительный ансамбль 
усыпальниц и мечети с минаретом возник в Баласагуне (Бурана).
В XI-XII веках в Средней Азии практиковался широкий взаимообмен 
мастерами художественных профессий, в частности приглашение 
порой издалека снискавших добрую славу зодчих. Так, архитектор Али 
бини Мухаммед из Серахса осуществлял строительство джаркурган- 
ского минарета; другой серахский зодчий, Мухаммед бини Атсыз был 
создателем мавзолея султана Санджара, а зодчий Абу-Наср ибн-Ахмад
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из Термеза трудился в хорасанском городе Анбаре (современный 
Сарыпуль в Афганистане). Это не могло не сказаться на взаимообо- 
гащении творческих идей во всем обширном среднеазиатском рег ионе. 
Вместе с тем при общности стиля здесь сохранялась приверженность 
к традициям местных архитектурных школ.
Существенную черту архитектуры поры развитого средневековья 
составляло применение зодчими законов геометрического пропор- 
ционирования. Анализ сохранившихся зданий свидетельствует, что 
построения планов, объемов, внутреннего пространства интерьеров 
следуют строгим правилам геометрической гармонии. Она достига
лась соотношением как кратных чисел путем применения модуля (гяза), 
так и иррациональных чисел, связанных с соотношениями треуголь
ников или же диагоналей квадрата и их производных. Использование 
этих закономерностей широко входит и в узоропостроения на поверх
ности и на плоскости. Никогда ни до, ни после геометрический узор- 
гирих не достигал в Средней Азии такого богатства и разнообразия, 
как в XI—XII веках. Геометрической разбивке подчинялся и раститель
ный узор, а его элементы следовали контурам криволинейных фигур 
круга, волны, спирали. Эпиграфический орнамент по сравнению с 
архитектурными надписями IX-X веков также заметно усложнился 
возникло письмо цветущее куфи, где буквы перерастают в раститель
ные завершения; большую роль стало играть гибкое несхи со свобод
ным движением буквенных сплетений.
Архитектура и архитектурный декор Средней Азии XI- начала XIII века 
развивались в тесном взаимодействии с зодчеством лежавших к югу и 
юго-западу сопредельных зон современного Афганистана и Ирана. Тес
ные экономические и историко-культурные связи и обмен мастерами 
способствовали слиянию художественных течений в общий поток сред
невековой культуры этих областей.
По мере преодоления тяжких последствий монгольского завоевания 
(1219-1221) в Средней Азии начинается постепенное восстановление 
городов и селений, что способствовало подъему архитектурно-строи
тельной деятельности. Монголы не создали здесь почти ничего -  об 
их деятельности пока свидетельствует лишь буддийская кумирня в 
пригороде Мерва (середина XIII в.). Стены ее украшала характерная 
среднеазиатская трехцветная майолика с геометрическим орнаментом, 
а скатную крышу дальневосточная черепица с изображениями драко
нов и птиц. Известно, что в эту пору в Бухаре наместник джагатаид-
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ских ханов Масуд-бек и его мать возвели два крупных медресе Ма- 
судийе и Ханийе, вмещавших до тысячи учащихся. Но они не сохра
нились.
Заметный подъем строительства наметился лишь в первой половине 
XIV века. Строительная техника этой поры не претерпела заметных 
изменений, хотя и отмечена введением некоторых новых видов иод- 
купол ьных систем. Но в архитектурном декоре налицо существенные 
достижения в изготовлении цветных облицовок. Отныне цвет все более 
завладевает поверхностями монументальных зданий. Вначале это 
были голубые, синие, белые глазурованные кирпичи, затем перегород
чатая майолика и резная терракота с частичным или сплошным по
крытием орнаментов глазурями тех же цветов. В дальнейшем появ
ляются многоцветные майоликовые плиты, которые подбираются в 
сплошной узор, и, наконец, во второй половине XIV века -  резные 
наборные майолики на кашинной (силикатной) основе, в которых 
глубина глазурей и чистота красок достигают неповторимого совер
шенства.
Зданий гражданской архитектуры этой эпохи почти не сохранилось. А 
между тем исторические источники упоминают дворцы в Карши, 
в Ургенче. В XIV веке был восстановлен домонгольский караван-сарай 
Талайхан-ата в Хорезме. Тогда же на Устюрте был возведен кара
ван-сарай Белеули (его ошибочно относили к X в.) в ближневосточ
ных традициях из камня, на портале которого высечена пара львов. 
Расцвет в XIV веке Ургенча, номинально входившего в Золотую орду, 
а при Кутлуг-Тимуре и его преемниках из местного рода Суфи факти
чески почти независимого от нее, способствовал бурной застройке 
этого города. Но из упоминаемых восточными авторами монумен
тальных зданий этого времени здесь сохранились немногие.
В основном из построек XIV века дошли мавзолеи. Примечательно, 
что в большинстве это уже не одиночные объемы, а комплексные 
здания или элементы архитектурного ансамбля (мавзолеи Шейх- 
Мухтар Вали, Наджмеддина Кубра, Буян-Кули-хана, Мухаммеда Бо- 
шаро, мавзолеи Шахи-Зинды). Лишь в северных, в основном заселен
ных кочевниками районах Средней Азии мавзолеи Сырлы-там (1298 г.) 
работы мастера Джамаль-Хайята и так называемый Гумбез Манаса 
(1334 г.) еще полностью следуют образцам домонгольской эпохи и 
своей объемной композицией (портально-купольный одиночный 
объем) и применением в декоре неполивной резной терракоты.
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Новым словом в архитектуре Средней Азии этого времени является 
мавзолей династии Суфи в Куня-Ургенче с его сложной многосостав
ной композицией и поразительными по красоте наборными резными 
мозаиками в облицовках поверхностей.
По сравнению с домонгольским периодом характер архитектурного 
орнамента в XIV веке существенно видоизменяется. В нем применяется 
гирих, но преобладает растительный узор с замысловатым сплетением 
или побегом спиралевидных завитков, листвы и цветочков. В эпигра
фических полосах появляется новая разновидность почерка дивани со 
скосом вертикальных элементов букв и свободной вязью их горизон
тальных элементов.
Последняя треть XIV века связана с восхождением на мировую арену 
Тимура -  уроженца области Кеш-Шахрисабз, сына ее удельного вла
детеля из тюрко-монгольского рода Барласов. Тимур проделал не
слыханную политическую карьеру. Разделив власть с правителем 
Самарканда, он его устранил, а затем расширил свои владения на весь 
Средний и частью Ближний Восток, осуществив ряд победоносных 
походов.
Эти походы сопровождались не только захватом материальных цен
ностей в покоренных странах, но и угоном в полон огромного коли
чества мастеров и ремесленников самых различных профессий. В числе 
их были выдающиеся зодчие (меморы) и инженеры (мухендисы), спе
циалисты по разбивке садов, резчики по камню, дереву, кашину, 
каллиграфы-крупнописцы, гончары, изготовлявшие архитектурную 
керамику, была и просто масса разнорабочих. Эти люди работали 
главным образом в столичном Самарканде, а также в Шахрисабзе, 
Туркестане и других пунктах Мавераннахра, где в невиданных ранее 
масштабах осуществлялось крупное строительство.
Сложившаяся в Мавераннахре еще до Тимура местная архитектурная 
школа получила приток новых творческих сил и новых идей, привне
сенных мастерами Ирана, Азербайджана, Ирака и Сирии, Хорезма и 
Индии. Это взаимопроникновение и слияние разных творческих на
правлений обусловило подъем архитектуры на новую ступень. 
Величественные здания мечетей и медресе, правительственных дворцов 
и богатых жилых домов, рынков и караван-сараев включались в 
плотную ткань застройки городов, в лучших своих образцах играя 
эстетически организующую роль. Тем самым они выходили за рамки 
социального заказа власть имущих, выражая созидательный гений
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народа и воплощая художественные идеалы широких слоев населения. 
Итогом же творческого содружества местных и пришлых мастеров 
явилось то, что можно считать высшим достижением архитектуры 
этой эпохи формирование нового стиля, который ощущали уже 
современники. Этот стиль продолжал свое восхождение в зодчестве 
Средней Азии на протяжении всего XV века, особенно в правление 
высокопросвещенного внука Тимура - Улугбека.
Осуществление грандиозных архитектурных заданий требовало высо
копрочных конструкций и, как следствие, неустанного инженерного 
поиска. Если в массовой застройке жилых домов и бытовых строений 
по-прежнему господствовали глино-каркасные системы, то в мону
ментальном зодчестве возобладал жженый кирпич на очень крепких 
ганчевых растворах. Здания основывали на глубоких фундаментах, 
выведенных из камня на влагоустойчивом растворе; порталы, устои 
большепролетных помещений, башни минаретов представляли собой 
монолитные массивы. Исключительных успехов достигло мастерство 
выведения сводов и куполов. В галереях применялась череда арок и 
словно бы парящих над ними малых куполков, а в обширных ква
дратного плана залах -  купольные перекрытия, эволюция которых 
следовала от традиционного в XIV веке восьмигранника арок и ароч
ных парусов к сложной пространственной конструкции пересекающих
ся подпружных арок и щитовидных парусов, сложившейся во второй 
трети XV века. В системе самих архитектурных масс и форм XIV- XV 
веков были заложены строгие пропорции и геометрические законо
мерности как простого, так и высшего порядка : в практике зодчества 
были заложены основы архитектурной теории.
Небывалого разнообразия и высокого художественного эффекта 
достиг полихромный архитектурный декор. Во внешнем убранстве 
зданий применялись цветные глазурованные кирпичи, поливная резная 
терракота, многоцветные майоликовые плиты, наборная резная моза
ика (кашин), нередко в сочетании с резьбой по мрамору, а в интерьерах 
также орнаментальная роспись.
В постройках тимуридской эпохи орнамент и цвет играли исключитель
ную роль, не вступая, однако, в противоречие с основной архитектур
ной идеей, а обогащая и как бы декоративно развивая ее. Многообраз
ны мотивы самого орнамента -  геометрического, стилизованно-расти
тельного, эпиграфического. Но все они соподчинены строгой разбивке 
архитектуцных поверхностей -  прямолинейной на стенах, спирале-

XXXIII



видной на минаретах, концентрической на барабанах куполов. Эволю
ция декора следует от известной перенасыщенности яркокрасочных 
облицовок в постройках времени Тимура -  к гармоничному равно
весию цвета и фона (им служила фактура строительного кирпича) при 
Улугбеке и далее -  к сдержанным цветным ударам на этом фоне в 
постройках второй половины XV века. Среди наиболее грандиозных 
зданий, созданных по велению Тимура, -  фамильная усыпальница 
Тимуридов Дорус-Сиадат и дворец Ак-Сарай в Шахрисабзе, мавзолей 
Ахмеда Ясеви в Туркестане, мечеть Биби-Ханым и Гур-Эмир в Са
марканде. Все они поражают величием замысла, колоссальностью 
форм, богатством декоративного убранства.
Многочисленные дворцы были возведены Тимуром в Самарканде. 
В пределах крепости высился суровый четырехэтажный Кук-Сарай, но 
в основном они располагались в загородной зоне, среди садов. Сады 
создавались по плану, с соблюдением строгой разбивки аллеями на 
геометрические фигуры, с устройством сети арыков, бассейнов и фонта
нов, с регулярной системой насаждений, где чередовались плодовые 
и декоративные деревья, живописные кустарники, зеленые газоны, 
клумбы цветов. Во всем этом был запечатлен тысячелетний опыт 
среднеазиатского садоводства и искусства разбивки регулярного пар
ка, в котором гармонически сочетались зелень, вода и архитектурная 
застройка. Известно имя одного из главных специалистов по разбивке 
садов -  Шихабуддина, работавшего при Тимуре. Из самаркандских 
садов Тимура особенно славились Баги-Дилькуша («Сад, пленяющий 
сердце») и Давлет-Абад («Местопребывание власти»), посреди которых 
высились роскошные дворцы, а при Улугбеке -  Баги-Майдан со мно
жеством дворцовых павильонов, в числе которых был украшенный 
китайским фарфором и его местными имитациями павильон Чини- 
хана.
В исторических источниках упоминается, что при Тимуре и Тимуридах 
было возведено большое число караван-сараев и рынков, водохрани
лищ и мостов. Однако из этих гражданских построек сохранилось 
немногое. Это караван-сарай Таш-Рабад в горах Киргизии, фунда
менты караван-сарая Мирзои на самаркандском Регистане, крытый 
рынок Таки-Заргарон в Бухаре. Этим деловым сооружениям присуща 
функциональная четкость планов и строгость архитектурных форм.
В общественно-идеологической жизни тимуридской державы по-преж
нему огромную роль играли мечети -  как громадные пятничные (джа-
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ми), так и малые внутриквартальные (гузарные). Хотя в Самарканде 
и существовала джами-мечеть, Тимур распорядился возвести в 1399 
году новую, которая, по свидетельству современника, должна была 
бы превзойти все мечети мусульманского Востока, что в какой-то мере 
и было достигнуто (мечеть Биби-Ханым). В дни пятничных молений 
в ней собирались тысячи жителей Самарканда. Однако простояла 
мечеть недолго : поспешность строительства и недоучет столь частых 
здесь землетрясений привели к тому, что она начала разрушаться уже 
в первые годы после возведения.
Мечеть в Анау (1454 г.; разрушена землетрясением в 1948 г.) сочетала 
в своем плане поминальную мечеть шейха Джемалледдина, ханаку и 
худжры для приезжающих на зиарат. Композицию здания определяло 
расположение его на падающем рельефе былой городской стены, асим
метрия правого и левого крыла, свободное сочетание разновеликих 
купольных объемов, пространственная легкость интерьеров.
Особое внимание уделялось при Тимуре и Тимуридах сооружению 
династических мавзолеев. К возведению их привлекались лучшие 
зодчие эпохи, которые соревновались в создании усыпальниц то гран
диозных, то небольших, но всегда насыщенных богатым убранством 
и всегда непохожих друг на друга. В числе их -  Дорус-Сиадат в Шах- 
рисабзе, Гур-Эмир и большая часть построек Шахи-Зинды в Самар
канде. Шахи-Зинда -  это удивительный в своем разнообразии и вместе 
с тем композиционной целостности архитектурный ансамбль живо
писного стиля. С любой точки обозрения он воспринимается в каких-то 
новых, подчас неожиданных объемных соотношениях, а впечатление 
живописности безмерно усиливает орнаментально-цветовое богатство 
облицовок. Почти все усыпальницы здесь развивают единую порталь
но-купольную схему, но ни одна не повторяет другую, всегда являя 
какую-то иную версию объемов и декора. В беспримерном разно
образии узоро- и цветопостроений здесь запечатлено поразительное 
мастерство художников-орнаменталистов и тех гончаров, которыми 
выполнялись изразцы.
Тимуридские мавзолеи второй половины XV века немногочисленны 
(Ишрат-хана, Ак-Сарай в Самарканде), но композиция их уже намного 
сложнее. Этим постройкам присуща известная интимность : при общей 
сдержанности наружного декора в интерьерах царит изысканная орна
ментика мерцающих золотом росписей в технике кундаль на стенах, 
сводах и куполах.
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В XV веке в монументальном зодчестве Средней Азии завершается 
разработка типологии медресе, которые в эту пору служили не только 
целям преподавания теологии, но и являлись своеобразными универ
ситетами (медресе Улугбека).
Выдающиеся достижения градостроительной мысли этого времени 
были воплощены в архитектурных ансамблях. Мечеть Кок-Гумбез с 
постройками у мавзолея Куляла в Шахрисабзе, комплекс Гур-Эмира, 
мечеть и мавзолей Биби-Ханым, медресе Улугбека в Самарканде -  все 
это лишь одиночные слагаемые некогда многосоставных ансамблевых 
композиций.
С падением дома Тимуридов на политической арене среднеазиатской 
истории выступают узбекские династии Шейбанидов (XVI в.) и Аштар- 
ханидов (XVII-начало XVIII в.). В эту пору в стране нарастают сепара
тистские тенденции удельных владетелей, главарей крупных узбекских 
родов; лишь военной силой ханам удается сдерживать нарастающий 
изнутри распад. Политические неурядицы во многом определяют 
постепенный экономический упадок, который наблюдается в это время 
во всем регионе. Большую роль сыграли и великие географические 
открытия, переключившие европейскую торговлю на морские пути, в 
силу чего пролегавшие через Среднюю Азию караванные трассы почти 
утратили свое значение. В итоге сократились международные связи -  
политические, экономические и культурные. Страна все более замыка
лась в своих региональных границах.
В XVI-XVII веках очаги культурной деятельности в Средней Азии 
сокращаются, концентрируясь в немногих крупных городах. Тем не 
менее этот период ознаменован определенным подъемом строитель
ной деятельности. Архитектурная программа оставалась прежней: 
массовые жилища и дворцы богачей, рыночные строения и караван- 
сараи, культовые здания ислама: мечети, ханака, медресе. Сооружения 
монументального зодчества отличает значительность масштабов, 
немногим уступающая архитектуре времени Тимуридов. В первой 
половине XVI века им присуще великолепие декора -  обильная позо
лота, резное дерево и мрамор, наборные резные мозаики. Во второй 
половине столетия экономические трудности в стране и тяготы по
стоянных военных походов приводят к резкому сокращению ассигно
ваний на строительство, в то время как сами масштабы его, особенно 
при Абдуллахане, возрастают. Перед зодчими возникает задача раз
работки более экономичных конструкций и отделочных материалов.
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Отсюда -  находки и утраты. Возводятся пустотелые с внутренней 
засыпкой и в силу этого непрочные стены ; взамен дорогих и трудоем
ких резных мозаик выделываются майоликовые плиты с мутным, 
растекающимся узором. В интерьерах вместо сверкающих позолотой 
росписей вводится простая по исполнению, но весьма эффектная в 
своей графической узорности двухцветная резьба по гипсу (кырма и 
часпак).
Архитектурные достижения этой поры связаны с дальнейшим разви
тием сводчатой техники, обогащающей эстетическое восприятие ин
терьеров. Многообразны в своих построениях и сочетаниях системы 
несущих арок, гибких гуртов, взбегающих веером от стен, расходясь и 
дробясь в сложнейших пространственных фигурах при переходе к за
вершающей чаше купола. Художественное выражение конструкции -  
таково драгоценное качество сводчатых композиций XVI века. Однако 
в XVII столетии они приобретают все более декоративные черты, взамен 
технической целесообразности зодчие стремятся к внешнему эффекту 
дробных сложно-пространственных построений, нередко маскирую
щих конструкцию и даже вступающих в противоречие с ней.
Развитие архитектуры Средней Азии в XVI-XVII веках шло по пути 
закрепления ряда традиционных решений, разработанных в пред
шествующие века и следования каноническим схемам, варьирующимся 
лишь в деталях. Это неуклонное соподчинение неким эталонам ограни
чивало созидательные возможности зодчих рамками комбинаций и 
перегруппировки отдельных архитектурных форм и деталей. 
Существование неких «типовых» проектов подтверждают сохранив
шиеся архитектурные чертежи XVI века бухарского происхождения, 
среди которых планы караван-сарая, рабата, сардобы, ханака. Чертежи 
построены на квадратной сетке модулей (гязов ; абсолютная величина 
их колебалась в разных районах). Сопоставление памятников сред
неазиатской архитектуры XVI-XVII веков с этими чертежами выявляет 
их близость, но не идентичность: в практике зодчие старались не 
повторять типовую схему, а создавать ее варианты.
От рассматриваемой эпохи дошло немало зданий культовой архитек
туры и некоторые постройки гражданского зодчества. Не сохранилось 
образцов наиболее массового вида сооружений -  жилых домов, но 
некоторые суждения о них можно составить по изображениям богатых 
домов на миниатюрах XVI-XVII веков. Преобладает двухэтажный 
дом с балконами и окнами в верхнем ярусе, резной дверью и узорными
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окнами в нижнем. Крыша плоская; по ее краю нередко проходит 
зубчатый карниз. Фасад, обращенный во двор, выделен сводчатым 
или колонным айваном. Во внешнее декоративное убранство таких 
домов вводились глазурованные кирпичи, цветные фризы, а помеще
ний -  настенные росписи.
Пригородные дома и особенно дворцы правителей и знати распола
гались среди зелени садов. Обычно это был регулярный архитектурный 
сад-чарбаг, разделенный большими аллеями на четыре части, снаб
женный системой арыков и бассейнов с проточной водой. За стенами 
Бухары при Шейбанидах особенно славился чарбаг Баги-Хани. Следы 
планировки больших садов сохранились в северном Туркменистане 
близ городищ Шах-Сенем и Дэв-Кескен.
С деятельностью купечества и ханов связано появление в Бухаре 
большого числа рыночных зданий (Таки-Саррафон, Таки-Тельпек- 
Фурушон, Тим Абдуллахана). Из инженерных сооружений XVI века 
в Средней Азии сохранились вододелитель на Зеравшане у Самар
канда, плотины (например, в Бандыхане), мосты (мост Искандера), 
водохранилища-сардобы. Значительная роль принадлежала караван- 
сараям и рабатам.
Медресе составляли наибольшее количество воздвигнутых в городах 
в XVI-XVII веках монументальных зданий. Источники сообщают 
десятки их названий, а многие сохранились в Бухаре, Самарканде, 
Ташкенте, Денау. Общая композиция их, уже закрепленная в архитек
турной практике предшествующей поры, не претерпевает радикальных 
изменений: квадратный или прямоугольный двор в обводе келий 
(худжр), замкнутый вестибюль и крупные угловые помещения, в кото
рых размещены аудитории (дарсханы), зимняя мечеть, иногда усы
пальница (гурхана). Творческое новаторство зодчих проявляется лишь 
в обширных интерьерах-аудиториях, вестибюлях, мечетях, где они до
стигают поразительной виртуозности в разработке подкупольных 
конструкций.
Число мавзолеев, созданных в эту пору, невелико, ибо даже погребения 
ханов и крупных шейхов осуществлялось при медресе, в ханаках или 
просто на фамильных кладбищах (усыпальницы Суюнидж-хана, Каф- 
фаль-Шаши в Ташкенте, Лангар-ата в Лангаре).
Среди культовых построек ислама по-прежнему огромную роль в об
щественно-идеологической жизни играли мечети. Однако новых было 
построено немного -  использовались, а иногда расширялись создан
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ные в предшествующие века джума-мечети (мечеть Кал ян в Бухаре). 
Среди возведенных вновь появились мечети-намазга в виде много
купольной двухрядной аркады, основанной на столбах и открытой с 
трех сторон (намазги в Бухаре, Карши, Самарканде, Астана-баба).
В повседневной жизни обитателей среднеазиатских городов большую 
роль играли внутриквартальные (гузарные) мечети, обслуживавшие 
общину целого квартала. Применение легких колонн, навесов, деревян
ных фигурных плафонов, настенных и потолочных росписей (мечеть 
Балянд, ханака Ходжа Зайнуддина в Бухаре) особенно сближает их 
архитектуру с народными традициями.
План монументальной ханаки представлен на одном из чертежей 
бухарского мастера XVI века : здесь имеется центральный крестообраз
ный зал, угловые группы разного рода помещений, четыре сводчатых 
портала на осях. Варианты подобной схемы видны в ханаках XVI-XVII 
веков : Бехауддин и Надира-Диван-биги в Бухаре, Касым-шейха в Кер- 
мине, Мулло-Мир в Рамитанском районе.
Большие достижения среднеазиатского зодчества XVI-XVII веков 
связаны с созданием архитектурных ансамблей. Во многом следуя 
принципам ансамблевой застройки эпохи Тимура и Тимуридов, зодчие 
Самарканда и особенно столичной Бухары развивают далее приемы 
градостроительного искусства. Иногда это два смежно расположенных 
монументальных сооружения ; очень часто -  ансамбль «кош» с поста
новкой на единой оси двух противолежащих зданий (Кош-медресе, 
медресе Улугбека и Абдулазисхана в Бухаре). Наиболее развитую 
композицию являла площадь в обрамлении трех монументальных 
зданий, где организующим элементом были площадь (Регистан в Са
марканде) или огромный городской бассейн (Ляби-Хауз в Бухаре). 
Особую группу составляли кладбищенские ансамбли, где зодчие умело 
включали новые погребения и постройки в состав уже существующих 
мемориальных и культовых сооружений. Расположенные в загородной 
черте, они сочетались с зеленью древесных и кустарниковых насаж
дений, с водой проточных арыков и бассейнов, с газонами и клумбами 
цветов (Бехауддин и Чар-Бакр в Бухаре, Ходжа-Ахрар в Самарканде, 
Махдуми-Азам в Дагбиде и др.).
В XVIII веке Средняя Азия пережила жестокий социальный кризис. 
Развал государственной власти, упадок ирригации и земледелия, голод 
и чума, нашествия кочевников, опустевшие города -  все это не могло 
не сказаться на строительной деятельности, которая, по существу,
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почти прекратилась. Лишь в конце XVIH-начале XIX века в системе 
Бухарского эмирата, Хивинского и Кокандского ханств наметилось 
возрождение архитектурной деятельности, продолженное и после 
вхождения Туркестана и Закаспийского края в состав Российского 
государства.
Монументальное строительство в этот период осуществлялось в 
основном в столичных центрах: в Бухаре, Хиве, Коканде, в некоторых 
других городах: в Ташкенте, Андижане и иногда в сельских зонах, 
у мусульманских святынь.
Архитектуре этой поры нередко присущи крупные масштабы и по
казная роскошь. Но в ней уже нет каких-либо новых открытий, а, наобо
рот, царит послушное следование традиционным образцам в плани
ровке, объемно-пространственной композиции, архитектонике поверх
ностей. Притом все это нередко исполнено на качественно пониженном 
уровне по сравнению с классическими образцами средневековой архи
тектуры.
За время кризиса оборвалась преемственность строительных навыков : 
были забыты секреты изготовления резных кашинных мозаик и много
цветных майолик, утрачено мастерство выведения разнообразных 
сводчато-купольных систем, которыми обогатило среднеазиатскую 
архитектуру зодчество XV-XVI веков.
Но было бы неправомерно оценивать памятники этого периода лишь 
как свидетельство деградации среднеазиатского зодчества. Иногда 
мастера находили новые архитектурные решения (Чар-Минар в Бу
харе), особенного успеха они добивались, обращаясь при создании 
сооружений монументальной архитектуры к традициям и приемам 
народного зодчества (ханские дворцы Хивы, колонные мечети Ко- 
канда и Намангана). В оформление этих дворцов, мечетей, медресе 
часто входят резной ганч, резное дерево, настенные и потолочные 
росписи, а в Хиве трехцветные майолики высокого качества. Народ
ные мастера виртуозно владели как техникой этих видов декора, так и 
неисчерпаемым репертуаром орнаментальных мотивов. Высоким 
достижением градостроительной мысли было создание архитектурных 
ансамблей. Особенно замечательны они в Хиве: именно в XIX веке 
здесь определился тот неповторимый облик Ичан-калы, который ста
вит Хиву в разряд самых живописных городов Среднего Востока.
Но в целом в XIX веке художественно-культурная жизнь народов 
Средней Азии находилась в состоянии кризиса. Политическое беспра-
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вие людей, застойные формы полуфеодального быта тормозили 
культурный прогресс. Догмы мусульманской идеологии исключали 
возможность развития изобразительных искусств и на многие сто
летия, прервав традиции доисламской древности, направили эстети
ческие устремления народа в область декоративно-прикладного твор
чества.
Декоративно-орнаментальные формы искусства издревле находили 
широкое применение в строительстве, выступая в органичном синтезе 
со сложившейся в веках национальной архитектурной традицией. 
Однако общий экономический упадок, отразивший кризис феодальной 
системы Средней Азии, сократил строительную деятельность, а архи
тектурный декор, составивший неувядаемую славу строений древ
ности, находил ограниченное применение. Забывалось искусство руко
писной книги ; миниатюра, единственный пример, когда в изображении 
представал предметно зримый мир людей и природы, отходила в 
прошлое.
Присоединение в 1860-х годах Туркестана к России, носившее в целом 
прогрессивный характер, способствовало проникновению в Среднюю 
Азию русской культуры. Деятельность интеллигенции из среды 
русской администрации и либерально настроенных военных, а также 
ученых, художников, посетивших Туркестан или поселившихся здесь, 
положила начало приобщению местного населения к новым для них 
формам изобразительного искусства. Однако в условиях царской коло
ниальной политики их культурные начинания не могли радикально 
изменить существующее положение. Косность религиозно-феодаль
ного уклада в жизни населения также являлась ощутимым тормозом 
в обмене культурно-духовными ценностями.
Лишь после Великой Октябрьской социалистической революции 
огромная по масштабам революционно-преобразовательная деятель
ность Советской власти, в корне изменив политическую, социально- 
экономическую и духовную структуру общественного бытия народов 
Средней Азии, создала реальную основу для становления и развития 
всех форм национальной культуры. В этой связи трудно переоценить 
значение ленинского плана монументальной пропаганды, призвавшего 
искусство воплотить в конкретные, реально зримые образы идеалы и 
устремления социалистической революции.
Осуществление плана монументальной пропаганды в Средней Азии 
началось сразу же в первые послереволюционные годы. Однако в
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условиях гражданской войны и борьбы с басмачеством, в период 
восстановления народного хозяйства и связанными с этим экономи
ческими трудностями монументальные сооружения создавались из 
нестойких материалов и потому лишь немногие сохранились до наших 
дней.
В 1920-х годах в Ташкенте, Самарканде, Фрунзе, Ашхабаде и в других 
городах Средней Азии воздвигаются монументы, посвященные собы
тиям Октября, а также памяти В. И. Ленина. Работа над созданием об
раза вождя стала знамением времени.
Образование в 1924 году Узбекской, Туркменской, в 1929 году Таджик
ской, а в 1936 году Киргизской советских социалистических республик 
положило начало их народнохозяйственному и культурному расцвету. 
Широко развернулась градостроительная деятельность. Результаты 
этой огромной работы явственно выступают в наши дни. Принципы 
ленинского плана монументальной пропаганды, проникнутые духом 
интернационализма, пониманием ценности художественного наследия, 
нашли воплощение в творческой практике художников и зодчих. 
Каждая из республиканских столиц, являя черты современного социа
листического города, имеет свои отличительные особенности, связан
ные с историей и культурой народа.
Вместе с тем во всех республиках уделяется большое внимание сохра
нению историко-культурного наследия. Широкий размах археологи
ческих исследований привел к открытию множества памятников вы
дающегося исторического и художественного значения, в больших 
масштабах осуществляется реставрация памятников архитектуры, 
охрана же этого наследия закреплена государственным законом и 
отражена в Конституции СССР.
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1 Абдукадыра Джелони мавзолей. Конец XV-XVI в. ТаджССР, Тути,
близ Ура-Тюбе



2 Абдуллы ибн Бурейды мавзолей. Декор в интерьере. Фрагмент.
XI в. ТССР, близ Векиль-Базара



3 Абу-Саида мавзолей. Середина XI в. ; реставрация XIV в. ТССР, Меана
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4 Ак-Астана-Баба мавзолей. X/XI в. УзССР, Тельпек-Чинар
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5 Ак-мечеть. XV/XVI в. УзССР, Тим



6 Ак-Сарай-Динг. XI/XII в. ТССР, Тахтинский р-н



7 Акча-кала, караван-сарай. XI в. ТССР, Кара-Кумы



8 Аламбердара мавзолей. XI в. ТССР, Астана-баба



9 Араб-ата, мавзолей. 977 г. УзССР, Тим



10 Араб-ата, мавзолей. Интерьер. Фрагмент



Астана-ата, мечеть. XVI в. УзССР, близ Ингички



12 Астана-баба. ХП-Х1Х вв. ТССР, Астана-баба



13 Ашхабад. Обелиск памяти воинов Туркменистана, павших в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг., на пл. К. Маркса. 1970 г.



14 Ашхабад. ТССР. Ансамбль площади К. Маркса. 1970 г.



15 Ашхабад. Республиканская библиотека им. К. Маркса. 1976 г.



16 Ашхабад. Республиканская библиотека им. К. Маркса. Внутренний
дворик

*



17 Ашхабад. Памятник В. И. Ленину. 1927 г.



18 Виби-Бувайда, мавзолей. XV/XVI в. (?). УзССР, близ Коканда



19 Бурана, минарет. XI в. Кирг ССР, городище Бурана



20 Бустон Бува, мавзолей. XV/XVI в. УзССР, Бувайдинский р-н



21 Бухара. УзССР. Общий вид города



22 Бухара. Арк. Конец XVIII -  начало XX в.



23 Бухара. Мавзолей Саманидов. Рубеж IX-X



24 Бухара. Мавзолей Саманидов. Интерьер. Фрагмент



25 Бухара. Мавзолей Саманидов. Фрагмент фасада
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26 Бухара. Пои-Калян. М инарет Калян. Фрагмент



27 Бухара. Пои-Калян. Минарет Калян. 1127 г.



Бухара. Пои-Калян. Масджиди-Калян. 1-я половина XV в.; 1514 г.: 
середина XVI в. Двор

28



29 Бухара. Пои-Калян. Масджиди-Калян. Главное здание



30 Бухара. Пои-Калян. Масджиди-Калян. Галерея двора



31 Бухара. Пои-Калян. Медресе Мири-Араб. 1535/36 г.



32 Бухара. Пои-Калян. Медресе Мири-Араб. Купол дарсханы



33 Бухара. Мечеть Магоки-Аттари. XII в. ; перестройка XVI в.



34 Бухара. Мечеть Магоки-Аттари. Фрагмент фасада
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35 Бухара. Мечеть Магоки-Аттари. Фрагмент фасада



36 Бухара. Намазга. Фрагмент. 1119 г.



37 Бухара. Мавзолей Сейфеддина-Бохарзи (2-я половина XIV вЛ
и мавзолей Буян-Кули-хана (ок. 1358 г.)



38 Бухара. Мавзолей Буян-Кули-хана. Фрагмент облицовки портала



39 Бухара. Мавзолей Буян-Кули-хана
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40 Бухара. Мавзолей Буян-Кули-хана. Интерьер. Фрагмент купола



41 Бухара. Чашма-Аюб. 1380 г.



42 Бухара. Медресе Улугбека (1417 г.) и угловая часть медресе 
Абдулазисхана (1652 г.)



43 Бухара. Медресе Абдулазисхана. Мозаическая облицовка портала. 
Фрагмент
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44 Бухара. Медресе Абдулазисхана. Интерьер мечети



45 Бухара. Мечеть Балянд. Конец XV в. Михраб



46 Бухара. Мечеть Балянд. Потолок. Фрагмент



47 Бухара. Ханака Ходжа Зайнуддина. 1-я половина XVI в.; XIX в.



48 Бухара. Ханака Ходжа Зайнуддина. Интерьер. Купол



49 Бухара. Таки-Заргарон. XV в. ; перестройки XVI в.



50 Бухара. Таки-Саррафон. Середина XVI в.
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51 Бухара. Таки-Тильпак-Фурушон. 2-я половина XVI в.



52 Бухара. Ансамбль Бехауддин. Мечеть. Плафон айвана



53 Бухара. Ансамбль Бехауддин. Мечеть и минарет. XIX в.



54 Бухара. Ансамбль Бехауддин. Ханака. Конструкция свода. 1544/45 г.



55 Бухара. Чар-Бакр. Мечеть и минарет. 1560-1563 гг.



56 Бухара. Чар-Бакр. Ханака и внутренний двор



57 Бухара. Чар-Бакр. Ханака. Интерьер



58 Бухара. Кош-медресе. Медресе Мадори-хан. 1566/67 г.



59 Бухара. Кош-медресе. Медресе Абдуллахана. 1588-1590 гг.



60 Бухара. Кош-медресе. Медресе Абдуллахана. Своды галереи



61 Бухара. Кош-медресе. Медресе Абдуллахана. Интерьер мечети



62 Бухара. Мечеть Гаукушон и минарет. 2-я половина XVI в.; XIX в.
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63 Бухара. Ляби-Хауз. Медресе Кукельташ. 1568/69 г. Боковой фасад



64 Бухара. Ляби-Хауз. Медресе Кукельташ. Галерея



65 Бухара. Ляби-Хауз. Медресе Кукельташ. Свод в дарсхане



66 Бухара. Ляби-Хауз. Ханака Надира-Диван-биги. 2-е десятилетие XVI в.
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67 Бухара. Ляби-Хауз. Медресе Надира-Диван-биги. 1622 г. 
До реставрации
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68 Бухара. Ляби-Хауз. Медресе Надира-Диван-биги. Фрагмент фасада.
После реставрации



69 Бухара. Ханака Ф айзабад. 1598/99 г.



70 Бухара. Ханака Ф айзабад. Система парусов



71 Бухара. Ханака Файзабад. Купол на сетчатых парусах



72 Бухара. Бала-Хауз. Мечеть (начало XX в.) и минарет (1917 г.)



73 Бухара. Бала-Хауз. Мечеть. Фрагмент



74 Бухара. Чар-Минар. 1807 г.



75 Бухара. Ситораи-мохи-хоса. Конец XIX в.—1918 г.



76 Бухара. Ситораи-мохи-хоса. Интерьер



77 Гиссар. ТаджССР. Мавзолей Махдуми-Азам. XV/XVI в. (?)
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78 Гиссар. Медресе-и Кухна. XVI/XVII в.



79 Гиссар. Медресе-и Hay. XVII/XVIII в.



80 Гиссар. Дарваза. XVIII/XIX в.



81 Гок-Гумбез. Мавзолей № 1 и мавзолей № 2. XIV-XV вв. ТССР, 
севернее Байрам-Али.



82 Гок-Гумбез. Мавзолей № 3. Фраг мент. XIV-XV вв.



83 Гумбез Манаса, мавзолей. 1334 г. КиргССР, к северо-востоку от 
Таласа. После реставрации 1970 г.
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84 Гумбез Манаса, мавзолей. Фрагмент фасада



85 Дая-Хатын, караван-сарай. 1-я четверть XII в. ТССР, левобережье 
Амударьи
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86 Дая-Хатын, караван-сарай. Фрагмент



87 Диггарон, мечеть. XI в. УзССР, Хазара
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88 Диггарон, мечеть. Интерьер



89 Душанбе. ТаджССР. Дом политического просвещения. 1976 г.
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90 Душанбе. Памятник Садриддину Айни. 1978 г.



91 Дэв-Кескен. ТССР, плато Устюрт. Два мавзолея. Конец XV-XVI в.



92 Дэв-Кескен. Три мавзолея и мечеть. Конец XV-XVI в.



93 Зуль-Кифл. XI—XII в. УзССР, остров Арал-Пайгамбар на Амударье



94 Имам-Бахра, ханака. XVI в. У зССР, городище Кала-и Дабус



95 Искандера мост. 2-я половина XVI в. У зССР, за Джаркурганом



96 Карши. М ост через Кашкадарью. XVI-XIX вв.



97 Карши. УзССР. Кок-Гумбез (мечеть-намазга). 1590/91 г. 
До реставрации



98 Кермине. УзССР. Мавзолей Мир Саид Бахром. Ок. 1020 г. 
После реставрации 1970-х гг.



99 Кермине. Ханака Касым-Шейха. Последняя треть XVI в. ; XX в.



100 Кок-Гумбез (мечеть Абдалатифа). Середина XVI в. ТаджССР, 
Ура-Тюбе. Интерьер. Фрагмент



101 Кок-Гумбез (мечеть Абдалатифа)
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102 Кок-Гумбез (мечеть Абдалатифа). Интерьер. Фрагмент



103 Коканд. УзССР. Медресе Норбута-Бий. 1799 г. Купол дарсханы



104 Коканд. Джума-мечеть. 1815 г. Галерея
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105 Коканд. Мавзолей Дахмаи-Шахон. 30-е гг. XIX в.



106 Коканд. Урда. Входной портал
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107 Коканд. Урда. 1870 г.



108 Коканд. Урда. Интерьер. Фрагмент



109 Куня-Ургенч. ТССР. Мавзолей Фахреддина-Рази. XII в.



110 Куня-Ургенч. Минарет Кутлуг-Тимура. Между 1321-1333 г.



111 Куня-Ургенч. Мавзолей Текеша. Ок. 1200 г.



112 Куня-Ургенч. Караван-сарай. Декор свода портала. Фрагмент



113 Куня-Ургенч. Караван-сарай. Портал. 1-я половина XIV в.



114 Куня-Ургенч. Ханака Наджмеддина Кубра. Входной портал



115 Куня-Ургенч. Ханака Ңаджмеддина Кубра (между 1321-1333 гг.) 
и мавзолей Султан-Али (XIV в. или XVI в.)



116 Куня-Ургенч. Ханака Наджмеддина Кубра. Облицовка портальной 
ниши. Фрагмент



117 Куня-Ургенч. Ханака Наджмеддина Кубра. Между 1321-1333 гг.



118 Куня-Ургенч. Мавзолей династии Суфи (усыпальница Тюрабек- 
Ханым). 60-е гг. XIV в. Интерьер



119 Куня-Ургенч. Мавзолей династии Суфи (усыпальница
Т  юрабек-Ханым)



120 Куня-Ургенч. Мавзолей династии Суфи (усыпальница Тюрабек-
Ханым). Интерьер. Мозаичный декор
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Куня-Ургенч. Мавзолей династии Суфи (усыпальница
Тюрабек-Ханым). Интерьер. Купол



122 Куня-Ургенч. М авзолей Султан-Али. XIV в. или XVI в.



123 Лалазем-ата, мавзолей. XVII в. ТССР, Тахтинский р-н



124 Лангар-ата, мавзолей. 1-я половина XVI в. УзССР, Лангар



125 Мазари-Амир Хамза Хасти-Подшо. Резное дерево в интерьере. 
XI-XII вв. ТаджССР, Чорку



126 Махдуми-Азам, мечеть и минарет. XVII в. УзССР, Дагбид



127 М ахтум. мавзолей. XV в. ТССР, М ахтум-кала



128 Машади-Месториан. ТССР. Мечеть Шир-Кабир. IX-X вв. Михраб



129 М ашади-Месториан. Мечеть Шир-Кабир



Машади-Месториан. Безымянные мавзолеи на кладбище близ мечети
Шир-Кабир. XI-XII вв.

130



М ашади-М есториан. Безымянный мавзолей на кладбище близ мечети
Ш ир-Кабир. XI XII вв.
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132 М ашади-М есториан. Безымянный мавзолей на кладбище близ мечети
Ш ир-Кабир. X I-X II вв.



133 Машади-Месториан. Безымянный мавзолей на кладбище близ мечети
Ш ир-Кабир. XI-XII вв.



М ашади-М есториан. Безымянный мавзолей на кладбище близ мечети
Ш ир-Кабир. XI-XII вв.

134



135 М ашади-М есториан. Минарет, руины мечети хорезмшаха Мухаммеда
(начало XIII в.) и руины минарета Абу Дж афар Ахмеда (1004/05 г.)



136 Машади-Месториан. Портал мечети хорезмшаха Мухаммеда. 
Начало ХШ в.



137 Медресе-и Джами. 1874-1877 гг.; восстановление 1903 г. 
УзССР, Андижан



138 Мере. ТССР. Кыз-кала Большая. VI—УШ вв.



139 Мере. «Гофрированный дом» в Шахрияр-арке. XI в.



140 Мерв. Мавзолей М ухаммеда ибн Зейда. Фрагмент облицовки



141 Мере. Мавзолей М ухаммеда ибн Зейда. 1112/13 г.



142 Мере. Мавзолей Мухаммеда ибн Зейда. Фраг мент облицовки



143 Мерв. Мавзолей султана Санджара. 40-е гг. XII в.



144 Мерв. Мавзолей султана Санджара



145 Мерв. Мавзолей султана Санджара. Резной ганч. Фрагмент



146 Мере. Мавзолей султана Санджара. Интерьер. Купол



147 Мере. Гробницы асхабов Бурейды и Гифари. XV в.



148 Мере. Айван за мавзолеем Бурейды



149 Мере. М ечеть Юсуфа Хамадани. XVI в.



150 Мервский оазис. Овлияли-кешк. IX-X вв.



151 Мервский оазис. Кешк Нагим-кала. VI-VII вв.



152 Мервский оазис. Кешк на городище Кельте-М инара. XI в.



153 Мечеть. Конец XV-XVI в. УзССР, Лангар



154 Минарет. 1196/97-1198/99 гг. УзССР, Вабкент



155 Минарет. 1110 г. УзССР, Джаркурган



156 Мечеть. XVIII-XIX вв. ТаджССР, Ура-Тюбе



157 Мир Раджаб Додхо, медресе. Купол



158 Мир Раджаб Додхо, медресе. XVI-XVII вв. ТаджССР, Канибадам



159 Музлум-Сулу, мавзолей. Интерьер. Сталактитовые паруса и свод. 
Конец XIII-1-я треть XIV в. ККАССР, городище Миздахкан
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160 Мулло-Мир, ханака. Ок. 1587 г. УзССР, Рамитан



161 Муслихеддина мавзолей. XVI в. ТаджССР, Ленинабад



162 Минарет у мавзолея Муслихеддина



163 Мухаммеда Бошаро мавзолей. XI/XII в.; 1342/43 г. ТаджССР, 
Мазари-Шериф
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164 Парау-биби, мазар. XI-XII вв. ТССР, близ Парау



165 Подшо-Пирим. XV-XX вв. ТаджССР, Пахтаабад



166 Рабат-и Малик, караван-сарай. XI в. УзССР, близ Кермине



167 Самарканд. УзССР. Шахи-Зинда. Нижняя и средняя группы ансамбля
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168 Самарканд. Шахи-Зинда. Мавзолей Матери султана. 1-я треть XV в.



169 Самарканд. Шахи-Зинда. Мавзолей Шади-Мульк. 1372 г.
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170 Самарканд. Шахи-Зинда. Мавзолей Шади-Мульк. Портал



171 Самарканд. Шахи-Зинда. Мавзолей Шади-Мульк. Фрагмент портала
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172 Самарканд. Шахи-Зинда. Мавзолей Шади-Мульк. Интерьер



173 Самарканд. Шахи-Зинда. Мавзолей Ширин-Бика-ака. 1385 г.



174 Самарканд. Шахи-Зинда. Средняя группа мавзолеев



175 Самарканд. Шади-Зинда. Мавзолей Безымянный-1. 70-80-е гг. XIV в.



176 Самарканд. Шахи-Зинда. Мавзолей Безымянный-1. Сталактитовый
парус в интерьере



177 Самарканд. Шахи-Зинда. Средняя группа мавзолеев



178 Самарканд. Шахи-Зинда. Надгробие в гурхане Кусама ибн-Аббаса.
XIV в.



179 Самарканд. Шахи-Зинда. Зиаратхана при мавзолее Кусама ибн-
Аббаса. 1334 г. Интерьер
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180 Самарканд. Шахи-Зинда. Дверь в коридор Поминальной мечети.
1404/05 г.



181 Самарканд. Шахи-Зинда. Поминальная мечеть. Середина XV в.
Интерьер



182 Самарканд. Шахи-Зинда. Мавзолей Туман-ака. Фрагмент 
облицовки портала



183 Самарканд. Шахи-Зинда. Мавзолей Туман-ака. 1405 г. После 
реставрации



184 Самарканд. Шахи-Зинда. Мавзолей Туман-ака. До реставрации



185 Самарканд. Шахи-Зинда. Безымянный мавзолей 1360/61 г. и мавзолей
Ходжа Ахмада (60-е гг. XIV в.)
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186 Самарканд. Шахи-Зинда. Безымянный мавзолей 1360/61 г.
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187 Самарканд. Шахи-Зинда. Безымянный мавзолей 1360/61 г. Фрагмент 
портала



188 Самарканд. Шахи-Зинда. Мавзолей Ходжа Ахмада. Фрагмент 
облицовки портала



189 Самарканд. Шахи-Зинда. Мавзолей Ходжа Ахмада. 60-е гг. XIV в.



190 Самарканд. Рухабад. 80-е гг. XIV в.



191 Самарканд. Мечеть Биби-Ханым. 1399-1404 гг. Д о реставрации
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192 Самарканд. Мечеть Биби-Ханым. До реставрации



193 Самарканд. Мечеть Биби-Ханым. Д о реставрации
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194 Самарканд. Мавзолей Биби-Ханым. Начало XV в.



195 Самарканд. Гур-Эмир. 1404-1405 гг.; дополнения XV-XVI1 вв.
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197 Самарканд. Гур-Эмир. Входной портал



198 Самарканд. Гур-Эмир. Интерьер мавзолея



199 Самарканд. Гур-Эмир. Купол мавзолея



200-201 Самарканд. Регистан. XV-XVII вв. Общий вид



202 Самарканд. Регистан. Медресе Улугбека. Фрагмент портала



203 Самарканд. Регистан. Медресе Улугбека. 1417-1420 гг.



204 Самарканд. Регистан. Медресе Улугбека. Фрагмент облицовки 
лоджии внутреннего двора



205 Самарканд. Регистан. Медресе Шир-Дор. 1619-1631/32 гг.



206 Самарканд. Регистан. Медресе Шир-Дор. Фрагмент фасада



207 Самарканд. Регистан. Медресе Шир-Дор. Фрагмент



208 Самарканд. Регистан. Медресе Тилля-Кари. Д о реставрации



209 Самарканд. Регистан. М едресе Тилля-Кари. 1641-1660 гг. После
реставрации



210 Самарканд. Регистан. Медресе Шир-Дор. Двор
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211 Самарканд. Регистан. Медресе Тилля-Кари. Михраб



212 Самарканд. Регистан. Мечеть при медресе Тилля-Кари. После
реставрации



213 Самарканд. Регистан. Мечеть при медресе Тилля-Кари. Купол. После
реставрации



214 Самарканд. Регистан. Дахма Шейбанидов. Начало XVI в.



215 Самарканд. Обсерватория Улугбека. 20-е гг. XV в.



216 Самарканд. Абди-Дарун. 1-я половина XV в. ; 1908/1909 гг.



217 Самарканд. Ишрат-хана. 1464 г.



218 Самарканд. Ишрат-Хана. Галерея



219 Самарканд. Ак-Сарай. Последняя треть XV в.



220 Самарканд. Ак-Сарай. Интерьер. Система перекрытия



221 Самарканд. Вододелитель на реке Зеравшан. 1502 г.



222 Самарканд. Ансамбль Ходжа-Ахрар. Медресе Надира-Диван-биги. 
Фрагмент портала



223 Самарканд. Ансамбль Ходжа-Ахрар. Медресе Надира-Диван-биги. 
1630/31 гг.



224 Самарканд. Ансамбль Ходжа-Ахрар. Летняя мечеть. XVII в. ;
конец XIX в.



225 Самарканд. Ансамбль Ходжа-Ахрар. Михраб летней мечети. XVII в.



226 Самарканд. Ансамбль Ходжа-Ахрар. Летняя мечеть. Фрагмент



227 Самарканд. Намазга. 1-я половина XVII в.



228 Самарканд. Ханака Абди-Бирун. XVII в.



229 Самарканд. Мечеть Хазрет-Хызр. 1854г-1919  г.



230 Самарканд. Памятник Великой Октябрьской революции. 1919 г.



231 Сеид-Аталык, медресе. XVI в. УзССР, Денау



232 Серахс. Мавзолей Серахс-Баба (мавзолей Абул-Фазла). 
Подкупольный ярус парусов



Серахс. ТССР. Мавзолей Серахс-Баба (мавзолей Абул-Фазла) 
20-е гг. XI в.
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234 Серахс. Мавзолей Ярты-Гумбез. 1098 г.



235 Султан Мир-Хайдар. Купол и система парусов мавзолея. XIV в.
У зССР, Касби.



236 Талхатан-Баба, мечеть. Фрагмент



237 Талхатан-Баба, мечеть. Ок. 1095 г. ТССР, близ ж.-д. станции 
Куйбышев



238 Таш-Рабат. ХП в.; восстановлен между 1408-1415 гг. КиргССР, 
Центральный Тянь-Шань



239 Таш-Рабат. Галерея



240 Ташкент. УзССР. Надгробие шейха в гурхане мавзолея Зенги-Ата.
XV в. Фрагмент
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241 Ташкент. Мавзолей Зенги-Ата. Конец XIV -  1-я половина XV в.



242 Ташкент. Мавзолей Калдырчаг-бия. 1-я половина XV в. После 
реставрации



243 Ташкент. Мавзолей Ю нусхана. 90-е гг. XV в. В процессе реставрации
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244 Ташкент. Мавзолей Шейхантаур. XV-XIX вв. После реставрации



245 Ташкент. Медресе Баракхан. 1531/32 г. -  2-я половина XVI в.



246 Ташкент. Мавзолей Каффаль-Шаши. 1541/42 г.



247 Ташкент. Медресе Кукельташ. 60-е гг. XVI в.; реставрация 1950-е гг.



Ташкент. Поход Искандера. Роспись центрального фойе Большого 
театра оперы и балета им А. Навои. 1946 г.



249 Ташкент. Гос. Академический Большой театр им. А. Навои. 
1940-1947 гг.



250 Ташкент. Памятник 14-ти туркестанским комиссарам. 1962 г.



251 Ташкент. Филиал Центрального музея В. И. Ленина. 1970 г.



252 Ташкент. Станция метро «Площ адь Ленина». 1977 г.



253 Ташкент. Памятник В. И. Ленину. 1974 г.



254 Ташкент. Дворец дружбы народов СССР им. В. И. Ленина. 1981 г.



255 Термез. УзССР. Зурмала. II в. н.э.



256 Термез. Кырк-Кыз. IX-X вв.



257 Термез. Хакими ат-Термези. XI-XV вв.



258 Термез. Мавзолей Хакими ат-Термези. Резной штук на куполе. 
XI/XII в.



259 Термез. Надгробие (сагана) в мавзолее Хакими ат-Термези. Начало
XV в.
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260 Термез. Ханака Хакими ат-Термези. Начало XV в. Интерьер



261 Термез. Султан-Саодат. Два главных мавзолея. XII в.





264 Термез. Султан-Саодат. Мавзолей № 1. Конструкция паруса



265 Термез. Султан-Саодат. Мавзолеи южной группы



266 Термез. Султан-Саодат. Мавзолей южной группы. Конструкции свода
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267 Термез. Кокильдора. XVI в.



268 Узген. Мавзолеи Караханидов. Южный мавзолей. 1186/87 г. После
реставрации
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269 Узген. Мавзолеи Караханидов. Южный мавзолей. Портал. До
реставрации



270 Узген. Мавзолеи Караханидов. Северный мавзолей. 1153 г. Фрагмент.
После реставрации
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271 Узген. Мавзолеи Караханидов. Северный мавзолей. Фрагмент.
После реставрации



272 Узген. Мавзолеи Караханидов. Средний мавзолей. Начало XI в.
Интерьер. Фрагмент
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273 Узген, Минарет. XI в. Фрагмент



274 Улугбека медресе. 1433 г.; ремонт 1583 г. УзССР, Гиждуван



275 Фрунзе. КиргССР. Дом-музей М. В. Фрунзе. 1968 г.



276 Фрунзе. М онумент «Дружба народов». 1973 г.



277 Фрунзе. Памятник борцам революции. 1978 г.



278 Фрунзе. Памятник акыңу-демократу Токтогулу Сатылганову. 1974 г.



279 Ханака. XVI в. УзССР, Пулати
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280 Хива. УзССР. Стены Ичан-калы



281 Хива. Общий вид города



282 Хива. Дишан-кала. Ворота Кош-дарваза. Начало XX в.



283 Хива. Ичан-кала. Ворота Таш-дарваза. XIX в.



284 Хива. Ичан-кала. Ворота Бахча-дарваза. XIX в.



285 Хива. Ичан-кала. Джума-мечеть и минарет. 1788/89 г.



Хива. Ичан-кала. Джума-мечеть. Колонны в интерьере. XI—XII вв. 
Фрагмент



287 Хива. Ичан-кала. Джума-мечеть. Интерьер



288 Хива. Ичан-кала. Джума^мечеть. Колонны и перекрытие в интерьере



289 Хива. Ичан-кала. Мавзолей Сеид-Алауддина. 1-я треть XIV в.; 
реставрация 1825 г.



290 Хива. Ичан-кала. Надгробие в гурхане мавзолея Сеид-Алауддина. 
XIV в.



291 Хива. Ичан-кала. Мечеть Багбанлы. Колонна айвана. XV в. Фрагмент



292 Хива. Ичан-кала. Мечеть Багбанлы. Капитель колонны айвана. 
XV в. Фрагмент



293 Хива. Ичан-кала. Мечеть Багбанлы. Дверь. XIX в.
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294 Хива. Куня-Арк. Курныш-хана. 1825-1842 гг.
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295 Хива. Куня-Арк. Курныш-хана. Колонны айвана. Фрагмент
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296 Хива. Куня-Арк. Курныш-хана. Дверь в тронный зал



297 Хива. Куня-Арк. Курныш-хана. Тронный зал



298 Хива. Куня-Арк. Курныш-хана. Тронный зал. Роспись потолка. 
Фрагмент



299 Хива. Куня-Арк. Летняя мечеть. 20-е гг. XIX в.



300 Хива. Ичан-кала. Медресе Мухаммед Аминхана (1851 1855 гг.) 
и минарет Кальта-минор (1855 г.)



301 Хива. Ичан-кала. Пахлаван-Махмуд. 1810 1913 гг.



302 Хива. Ичан-кала. Пахлаван-М ахмуд. Дворик



303 Хива. Ичан-кала. Пахлаван-Махмуд. Колонны дворика. Фрагмент



304 Хива. Ичан-кала. Пахлаван-М ахмуд. Первая входная дверь



:

305 Хива. Ичан-кала. Пахлаван-Махмуд. Ханака. Ниша с надгробием 
Мухаммед-Рахим-хана
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306 Хива. Ичан-кала. Пахлаван-М ахмуд. Ханака. Изразцовая облицовка
стены



307 Хива. Ичан-кала. Пахлаван-Махмуд. Ханака. Купол



308 Хива. Ичан-кала. Вход в галерею Палван-дарваза. 1804 1806 гг.



309 Хива. Ичан-кала. Галерея Палван-дерваза



310 Хива. Ичан-кала. Тим Аллакулихана. 1834/35 г.



311 Хива. Ичан-кала. Медресе Аллакулихана. 1834/35 г.



312-313 Хива. Ичан-кала. Медресе Кутлуг-Мурад Инак. 1804-1812 гг.



314-315 Хива. Ичан-кала. Медресе Кутлуг-Мурад Инак. Двор
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316 Хива. Ичан-кала. Медресе Кутлуг-Мурад Инак. Облицовка угловой 
башни. Фрагмент



317 Хива. Ичан-кала. Минарет Ислам-Ходжа. 1908 г.



318 Хива. Ичан-кала. Таш-хаули. 1830-1838 гг. Стены



319 Хива. Ичан-кала. Таш-хаули. Двор гарема. 1830-1832 гг.



320 Хива. Ичан-кала. Таш-хаули. Гарем. Колонна айвана. Фрагмент



321 Хива. Ичан-кала. Таш-хаули. Настенная роспись в галерее 
михманханы



322 Хива. Ичан-кала. Ак-мечеть. 2-я четверть XIX в.



323 Хива. Дишан-кала. М инарет Палван-кари. Начало XIX в.
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324 Хива. Дишан-кала. Дворец Нуруллабай. Ворота гарема. 1906-1912 гг.



325 Хива. Дишан-кала. Дворец Нуруллабай. Двор



326 Ходжа Д урбад, мавзолей. XI-XII вв. Тадж ССР, к югу от Ш аартуза



327 Ходжа Илим-Кан, ханака. XVI в. УзССР, округа Китаба



328 Ходжа-Иса, мечеть-мавзолей. X1-XI1 вв. Фрагмент фасада. 
УзССР, Ходжа-Иса



329 Ходжа-М ашад. XI-XII вв. ТаджССР, Саёд, близ Шаартуза



330. Ходжа-М аш ад, мавзолей. Ф рагмент декора



331 Ходжа-Нахшрон, мавзолей. XI/XII в. ТаджССР, близ Регара



332 Ходжа-Нахшрон, мавзолей. Интерьер XI/XII в. : XV в. Фрагмент



333 Хулжамны-Кабры, мавзолей. Фрагмент



334 Худжамны-Кабры, мавзолей. Конец XVIII в. УзССР, Наманган



335 Худжамны-Кабры, мавзолей. Декор купола



336-337 Хусам-ата. XI-XX вв. УзССР, Пудина



338 Хусам-ата. Мавзолей Исхак-ата. XI в.



339 Чибурдан-Баба, мавзолей (конец XIV в.?) и Шабурган-ата, мавзолей 
(XI в.). УзССР, близ Каракуля



340 Чибурдан-Баба, мавзолей
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341 Шабурган-ата, мавзолей



342 Шах-Фазиль, мавзолей. Конец XI-1-я половина XII в. КиргССР, 
Сафид-Булен
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343 Шахрисабз. УзССР. Дворец Ак-Сарай. 1380-1404 гг.



344 Шахрисабз. Дворец Ак-Сарай. Фрагмент



345 Шахрисабз. Дворец Ак-Сарай. Фрагмент



346 Шахрисабз. Дорус-Сиадат. Мавзолей Джехангира. 1379/80 г. 
Интерьер. Купол



347 Шахрисабз. Дорус-Сиадат. Мавзолей Джехангира



348 Шахрисабз. Дорус-Сиадат. Склеп Тимура. 1380-1404 гг.



349 Шахрисабз. Дорут-Тиляват. Мавзолей Шейха Куляля (конец XTV в.) 
и Макбарат Улугбека («Гумбази Сейидан», 1437 г.). До реставрации
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350 Шахрисабз. Дорут-Тиляват. Мавзолей Шейха Куляля. Дверь. 
Конец ХГУ в.



351 Шахрисабз. Дорут-Тиляват. М акбарат Улугбека («Гумбази Сейидан»),
После реставрации



352 Шахрисабз. Дорут-Тиляват. М акбарат Улугбека («Гумбази Сейидан»),
Купол. После реставрации



353 Шахрисабз. Дорут-Тиляват. Мечеть Кок-Гумбез. 1434 г.
До реставрации



354 Шахрисабз. Чарсу. Купол



355 Шахрисабз. Чарсу. XVII в.



356 Шейх-Мухтар Вали, мавзолей. Конец XUI-XIV вв. УзССР, Остана



П О Я С Н ЕН И Я  К И ЛЛЮ СТРА Ц И ЯМ

1 А Б Д У К А Д Ы Р А  ДЖ ЕЛ О Н И  
М А ВЗО Л ЕЙ . Конец X V -X V I в. Тадж  
С С Р, село Тути близ У ра-Тю бе. К рес
товидного плана зал  перекрыт купо
лом  на щ итовидных парусах, белы е 
гурты которых выделяются на общ ем  
красном фоне. Н ад главным объем ом  
высится основание барабана о т  несо- 
хранивш егося внешнего купола, [г 7]

2 А Б Д У Л Л Ы  И Б Н  Б У РЕ Й ДЫ  
М А ВЗО Л ЕЙ . XI в. Зодчий Абу-Бекр. 
ТС С Р, кладбищ е близ Векиль-Базара. 
П о композиции это небольш ой, кубо
образны й центрально-купольный чар- 
так. Н а его фасадах сохранился эпи
графический орнамент куфического 
письма из тесаного кирпича. В интерь
ере широкая полоса резного штука, 
обегаю щ ая стены и арки, заполнена  
надписью  почерка несхи на стилизо
ванно-растительном фоне, [е 4]

3 А Б У -С А И Д А  М АВЗОЛ ЕЙ. Сере
дина XI в. ; реставрация XIV в. ТС С Р, 
село М еана. П ортально-купольное 
здание возведено над погребением ми
стика и поэта А бу-С аида Мейхене 
(ум. в 1051 г.). Н а главном фасаде 
располож ен очень высокий пештак со 
стрельчатым сводом , на боковы х -  над 
гладью  стен первого яруса настенная 
аркатура. В интерьере применена тре
хъярусная разработка стен : внизу глу
бокие сводчатые ниши на осях, над  
ними аркатура, выше трехлопастные 
паруса в подкупольной системе. Купол  
двойной оболочки. Первоначально 
внутри и снаружи господствовали кир
пичная фактура кладок и частично 
кирпичный декор. В XIV в. на портал 
были нанесены многоцветны е кашин- 
ные мозаики, в основном стилизо
ванно-растительной орнаментации, а

в интерьере -  богатейш ая орнамен
тальная роспись : на стенах -  цветочно
растительные мотивы, а на чаше ку
пола -  сложный гирих с  фигурными 
медальонами, [е 4]

4  А К -А С Т А Н А -Б А Б А , М АВЗО 
Л Е Й . X /X I в. У зС С Р, близ села Тель- 
пек-Чинар (Сухандарьинская обл ., Са- 
риасийский р-н). Постройка центри
ческой композиции. Кубовидный объ
ем увенчан стрельчатым куполом , ос
нованным на переходном восьмигран
нике. В интерьере над гладью  стен -  
арочные паруса в ф орм е полукуполков  
и настенные уступчато-треугольные 
арочки. Спаренные кирпичи созд аю т  
фактурную кладку стен. П осле ремон
та появились обкладки с  угловыми  
контрфорсными башенками.

5 A K -М ЕЧ ЕТЬ . X V /X V I в. У зС С Р, 
село Тим. Портально-купольное зд а 
ние провинциальной архитектуры. О б
ширный купол основан на щ итовид
ных парусах. Внутри и снаружи сте
ны оштукатурены белы м ганчем. [д  6]

6 А К -С А Р А Й -Д И Н Г . XI/XII в. 
ТС С Р, Тахтинский район. Двухъярус
ный мавзолей баш енного типа. Высо
кая квадратная призма со  сквозными  
стрельчатыми арками на осях увен
чана коническим куполом на цилин
дрическом барабане. Нижняя часть 
здания при ремонте закрыта ступенча
той обкладкой из пахсы. Внутренний  
овальный купол покоится на восьми
граннике арочных нишек и консольно
ячеистых парусов, [г 3]

7 А К Ч А -К А Л А , К А РА В А Н -С А 
Р А Й . XI в. ТС С Р. Возведен на средне
вековом торговом  пути через пустыню  
Кара-К умы. Обширный прямоуголь
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АЛАМБЕРДАРА МАВЗОЛЕЙ -  АСТАНА-АТА, МЕЧЕТЬ

ник караван-сарая охвачен глухими 
стенами. Его план состоит из двух 
четырехайванных дворов, обведенных 
сводчатыми галереями и сводчато
купольными помещениями жилого и 
п одсобного назначения. В стенах и 
сводах использованы сырцово-пахсо- 
вые конструкции. Г  лавный фасад Акча- 
калы разработан гофрами, выделен 
сводчатым порталом и угловыми баш 
нями ; гладь других фасадов лишь м ес
тами оживлена гофрами, [д  5]

8 А Л А М Б Е Р Д А Р А  М АВЗОЛЕЙ. 
XI в. ТССР, село Астана-баба (к севе
ро-западу от Керки). В идимо, усыпаль
ница последнего саманидского прави
теля Мунтасира (ум. в 1005 г.). Здание 
центрально-купольной композиции. 
Фасады расчленены тремя настенными 
арками. Н а главном фасаде располо
жен небольш ой портал. В декоре при
менены орнаментальные кирпичные 
выкладки и наборы из фигурно отесан
ных кирпичиков, [е 6]

9 ,1 0  А РА Б-А Т А , М АВЗОЛЕЙ. 977 г. 
УзС С Р, село Тим. Портально-куполь
ное здание, в котором господствует 
фактура жженого кирпича. Обширная 
арка, трехарочная аркатура над ней и 
общ ие П -образные обрамления пор

тала насыщены фигурными кирпичны
ми выкладками и частично украшены 
резным штуком. Основная орнамен
тика, украшающая стены, -  гирихи, 
обрамление портала -  куфическая над
пись исторического содержания. На 
боковых фасадах кладка состоит из 
спаренных кирпичей с вертикальными 
вставками. Интерьер оштукатурен. 
Своеобразны в нем подкупольные 
трехлопастные паруса с угловыми д е 
коративными колонками, увенчанны
ми волю тообразными капителями. 
[Дб]
11 А С Т А Н А -А ТА , М ЕЧЕТЬ. XVI в. 
УзС С Р, кладбище близ поселка Ин- 
гичка. Трехпролетное, пятикупольное 
здание с  тремя открытыми по глав
ному фасаду арками и глухой торцовой  
стеной с глубоким михрабом . Цен
тральный купол основан на пересекаю
щихся подпружных арках, боковые -  
на щитовидных парусах. Вблизи ме
чети находится древний хауз. На клад
бищ е сохранилось множество худо
жественно обработанны х мраморных 
намогильников XIV-XVII вв. и М АВ
ЗОЛЕЙ, отремонтированный в 1906— 
1907 гг. В нем расположены три древ
них погребения, мраморные намогиль
ные стелы которых покрыты калли
графической вязью эпитафий, [г 6]
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12 А С ТА Н А -БА Б А . XII XIX вв. 
ТССР, село А стана-баба (к северо-за
паду от  Керки). Комплексное культо
вое здание. Первоначальное четырех
купольное сооружение включает два 
мавзолея, зиаратхану и мечеть. Их 
стены, выложенные спаренными кир
пичами, им ею т кирпичную фактуру. 
В XIV в. была проведена перестройка 
разрушившихся перекрытий, когда но
вые купола были основаны на м ного
рядных ячеистых парусах. В XVII в. 
пристраивают четырехстолпный, де
сятикупольный вестибюль, а в X IX  в. 
к нему подводят коридор с порталь
ным входом . Вокруг располож ено ста
ринное кладбище, [е 6]

13-17 А Ш Х А БА Д. Столица Туркмен
ской ССР. Г ород  возник как админи
стративный центр в 1881 г. В 1948 г. 
сильное землетрясение разрушило го
род, после чего застройка его осущест
влялась по новом у генеральному пла
ну, предусматривающ ему включение 
в городскую  среду монументального 
искусства. В последнее время благо
даря возросш им темпам и качественно 
изменившимся принципам градо
строительства столица украсилась но
выми уникальными сооружениями, [е 3]

13, 14 А Ш Х А БА Д. АН С А М БЛ Ь  
ПЛО Щ АДИ  К. М А РК С А . 1970 г. 
Большой протяженности эспланада, 
включающая бассейны и каскады, зе 
леную архитектуру и архитектуру ма
лых форм , объединяет в единый ком
плекс важнейшие общественные зда
ния (в том  числе библиотеку), а также 
два монумента, увековечивающие па
мять героев Октябрьской революции  
и Великой Отечественной войны (архи
текторы А . А хм едов, Ф. Алиев, В. Ку
тумов, X. Романиди, В. Высотник; 
скульпторы Н. Погосян, Д . Джума- 
дурды).

Новаторски смелым решением отм е
чен МОНУМЕНТ ГЕРОЯМ ОК
ТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. М ощ 
ный прямоугольный объем , положен
ный на невысокие, вытянутые по гори
зонтали бетонные опоры, пересекает 
продольную  ось эспланады ; он связан 
с ней плоскими лестничными марша
ми. Органично вписывается в м асш таб  
эспланады, в ее пространство *  ОБЕ
ЛИСК ПАМЯТИ ВОИНОВ ТУРК
МЕНИСТАНА, ПАВШИХ В ВЕЛИ
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945 ГОДОВ [13] (архитекторы  
Ф. Багиров, А . Курбанлыев; скульп
тор Д . Д ж умадурды ; инженер Б. Ки- 
сим). Его четыре мощных пилона 
облицованы красным туфом. О тсутст
вие скульптуры, привычной в такого 
рода монументах, восполняется пла
стической образностью  собственно ар
хитектурного решения этого интерес
ного памятника.
Ансамбль площади К. Маркса всем 
своим строем, масш табностью  замы
сла и стилистической цельностью со 
звучен эстетическим представлениям  
современности. Э то не только новое 
слово в зодчестве Туркмении, но и 
больш ое достижение советской архи
тектуры. [е 3]

15, 16 А Ш Х А БА Д. РЕС П У Б Л И 
К А Н С К А Я  Б И БЛ И О ТЕКА ИМ. 
К. М А РК С А . 1976 год. Архитектор  
А. А хм едов и другие. Конструктивно 
слож ное, многоструктурное в объ ем 
но-планировочном решении здание 
посредством смело разработанной  
«архитектуры земли» органично сли
вается с окружающей средой. Его 
пространственный образ, масш табно 
сокращенный, продолжен внутренни
ми двориками с рельефным убранст
вом на темы истории туркменского 
народа (скульпторы В. Л емпорт, Н. А. 
Силис). [е 3]

360



АШХАБАД БУХАРА

17 А Ш Х А БА Д . П А М Я Т Н И К  В. И. 
Л Е Н И Н У . 1927г. Скульптор Е. Р. Три
польская, архитектор А. А. Карелин. 
О дин из первых монументальных па
мятников в Туркмении. Скромный м о 
нумент трактован в традиционном для 
тех лет понимании образа вождя про
летарской революции. Праздничную  
ноту в его восприятие вносит цветная 
керамическая облицовка, ковровым 
узором  покрывающая массивный, 
своеобразны х пропорций, постамент -  
оригинальная попытка соединить м о 
тивы древнего народного творчества 
с новыми для Средней Азии формами  
изобразительного искусства, [е 3]

18 Б И Б И -Б У В А Й Д А , М АВЗОЛ ЕЙ. 
X V /X V I в. (?). У зС С Р, кладбищ е в 
20 км от  Коканда. Продольноосевая  
композиция мавзолея, включающего  
зиаратхану и гурхану, подчеркнута на
растанием по оси двух куполов к вы
соком у пештаку с угловыми баш ен
ками. В постройке царит фактурная 
кладка, [г 8]

19 Б У Р А Н А , М И Н А РЕТ. XI в. Кирг 
СС Р, городищ е Бурана (средневеко
вый Баласагун). Круглый, сильно су-

1 -  мавзолей : 2 -  минарет : 3,4  -  .м у 

жающийся кверху ствол минарета ос
нован на восьмигранном пьедестале и 
расчленен концентрическими поясами. 
Г ладь строительной кладки вперебеж
ку швов или парами кирпичей чере
дуется с фигурными полосам и гири- 
хов, выложенных из п одтесанного кир
пича. М инарет сохранился едва ли не 
на половину своей высоты. Наверх 
ведет внутренняя винтовая лестница, 
вход на которую  осуществлялся с 
крыши располож енной рядом  мечети. 
Судя по отсутствию  фундаментов, ме
четь была возведена в легких деревян
ных конструкциях. Минарет лишь 
одна из построек некогда значитель
ного культово-мемориального ансам
бля. Вблизи его археологам и вскрыты 
основания кирпичных мавзолеев X I-  
XII вв. как круглой так и м ногогран
ной формы, [б 10]

20 БУСТОН БУ ВА, М АВЗОЛ ЕЙ. 
X V /X V I в. У зС С Р, Бувайдинский 
район. Здание портальной двухкуполь
ной композиции вытянуто по оси. М ав
золей является образцом  провинциаль
ной архитектуры Ферганской долины. 
Его зиаратхана и гурхана перекрыты 
массивными куполами, основанными 
на восьмиграннике арочных парусов и 
промежуточных -  щитовидных, [г 8]

21-76  Б У Х А РА . У зС С Р. Заселение 
Бухары восходит к первым векам до  
н.э., развитие же города, именовавш е
гося тогда Н умиджкетом, к VI—VII вв. 
В IX -X  вв. Бухара была столицей го
сударства Саманидов, в XI—XII вв. -  
Караханидов, крупнейшим политичес
ким и экономическим центрам С ред
ней Азии. Средневековая Бухара со 
стояла из цитадели (арка), собственно  
города (ш ахристана) с сем ью  ворота
ми и пригорода (рабада) с одиннад
цатью воротами. В эту пору в ней 
воздвигаются дворцы правителей и 
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I -  Арк; 2 -  мавзолей Саманидов ; 3 - 
Чашма-Аюб ; 4 -  медресе Абдуллахана ; 
5 -  медресе Мадори-хан; 6 -  мечеть 
Балянд ; 7 -  медресе Гаукушон ; 8 -  ха- 
нака Ходжа Зайнуддина ; 9 -  Масджи- 
ди-Калян; 10 -  медресе Мири-Араб ;
I I  -  минарет Калян; 12 -  Таки-Зар- 
гарон; 13 -  тим Абдуллахана; 14 
Таки-Тильпак-Фурушон; 15- Таки-Сар-

рафон; 16 -  мечеть Магоки-Аттари ; 
17 -  медресе Кукельташ ; 18 -  ханака 
Надира-Диван-биги ; 19 -  медресе На
дира-Диван-биги; 20 -  медресе Улуг
бека; 21 -  медресе Абдулазисхана ; 
22 -  Чар-Минар ; 23 -  мавзолей Сейфед- 
дина Бохарзи ; 24 -  мавзолей Буян-Кули- 
хана; 25 -  намазга; 26 -  ханака Фай- 
забад

знати, феодальные замки, культовые 
здания ислама. П осле опустошений, 
нанесенных монгольским завоеванием  
в начале XIII в., Бухара вскоре восста
навливается, и в X IV -X V  вв. это один  
из значительных городов  Маверан- 
нахра. В XVI в. Бухара -  столица 
узбекской династии Ш ейбанидов, в 
XVII в. -  А ш тарханидов, а также круп
ный центр мусульманства. В ней про
изводятся новые градостроительные 
и фортификационные преобразования, 
строятся монументальные здания, 
преимущественно культовые. С конца

XVIII в. по 1920 г. Бухара является 
столицей Бухарского эмирата. В на
стоящ ее время Бухара -  областной  
центр, город-м узей, сохранивший на 
своей территории множество вы даю 
щихся памятников зодчества и архи
тектурных ансамблей, [д 5]

22 Б У Х А РА . А Р К . Э то ядро древней 
Бухары и цитадель сменявших друг  
друга правителей : бухар-худдатов, 
султанов, ханов и эмиров. За два ты
сячелетия культурные слои образовали  
здесь высокую платформу, на которой
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в конце X V III- начале X X  в. бухарские 
эмиры возводили новые постройки и 
дополняли старые. Древние крепост
ные стены неоднократно облекались  
футлярами новых кладок и облицовок ; 
во времена последнего эмирата они 
имели крутые скосы граней, увен
чанные зубчатыми парапетами. О тл о
гий пандус (тахтапуль) ведет к арочно
му своду, над которым высится вы
сокий двухэтажный объем с открытым 
колонным балконом для барабанщ и
ков и трубачей. Узкий крытый проезд  
(дилон), по о бе  стороны  которого  
расположены каморки и подземные  
камеры для узников, выводит в пе
редний двор. Окружающие его слу
жебные строения отделены узкой улоч
кой от парадной части, где возвышался 
дворец эмиров. Я дром  ее служил к оро
национный двор, обведенный высоки
ми колонными айванами; в главном  
айване стоял каменный трон. К югу  
от этого  двора располагается прием
ный зал -  михманхана Рахимхана. 
В Арке сохранились две мечети, по
мещения некоторых канцелярий, но 
больш ая часть строений (гарем, скла
ды и д р .) уже не сущ ествуют. В эстети
ческом плане постройки Арка м ал о
примечательны; он сохраняет интерес 
не как архитектурный комплекс, а как 
исторический памятник, [д 5]

23-25 Б У Х А РА . М АВЗОЛ ЕЙ СА- 
М А Н И Д О В . Рубеж IX -X  вв. Династи
ческая усыпальница, возведенная сул
таном Исмаилом Самани. Э то центри
ческая композиция, где куб увенчан 
полусферой. Фасады мавзолея равно
значны, в их оформлении -  горизон
тальные полосы цоколя и венчающей 
аркатуры, вертикали угловых колонн, 
центральная арка в прямоугольном  
обрамлении. В интерьере над гладью  
стен с аркой в центре над каждой из 
них -  восьмигранник арок и нишевых

парусов с оригинальными колонками 
в углах и чаша купола. М авзолей Сама- 
нидов -  первое в среднеазиатском  
строительстве здание, построенное из 
жж еного кирпича ; кирпич использован  
здесь как конструктивный, так и деко
рообразую щ ий материал. С оотнош е
ние и чередование кирпичей, уложен
ных горизонтально, вертикально, под  
углом , отесанных в ф орм е дисков и 
розеток, создаю т богатый архитектур
ный покров и выделяют основные архи
тектурные членения, [д 5]

26 -32  Б У Х А РА . П О И -К А Л Я Н . Архи
тектурный ансамбль, оформляющ ий  
небольш ую  площадь, которая «карма
ном» отходит о т  о дной  из главных ма
гистралей средневековой Бухары. 
*  МИНАРЕТ КАЛ ЯН  («Великий ми
нарет») [26, 27] сооруж ен в 1127 г. 
взамен двух преды дущ их, один из 
которых, с деревянным верхом, сгорел, 
а другой, кирпичный, рухнул. С трои
тели обеспечили м инарету Калян боль
ш ую прочность, очень глубоко опустив 
в зем л ю  монолитный фундамент и 
придав сильные пропорции. Круглый 
ствол, резко утоняющийся вверх, увен
чан фонарем, над которым высятся 
остатки верхнего звена. Строительные 
кладки и облицовки исполнены из 
ж ж еного кирпича. Ствол членят кон
центрические пояса р азнообразного по 
построению  геометрического орна
мента, с куфическими письменами в 
одном  из них; сталактитовые венцы 
поддерживают и заверш аю т фонарь с 
ш естнадцатью открытыми арками. 
М инарет служил башней для созыва 
на молитву, военно-обсервационным  
пунктом, а в годы  Бухарского эм и
рата -  м естом публичной казни. Д оны 
не минарет Калян является главной 
вертикальной доминантой города, от
куда открывается широкая панорама  
Бухары. * MAC ДЖИДИ-КАЛ Я Н-со- 
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1 -  Масджиди-Калян ; 2 -  медресе 
Мири-Араб ; 3 -  минарет Калян

борная мечеть Бухары [28-30]. Возве
дена в первой половине XV  в. над  
остатками средневековой мечети X I-  
XII вв. ; перестройки и добавления в 
1514 г. и в середине XVI в. Четырехай- 
ванный двор  окружен *  галереей [30] 
с 288 куполами, основанными на кир
пичных столбах. Очень высокое глав
ное здание, замы кающ ее двор  у  за 
п адного айвана, дает  последователь
ное сочетание сильных по пропорциям  
объем ов : квадратная призма, над ней -  
восьмерик, затем -  цилиндро-кони
ческий барабан, над  которым возвы
шается сферо-коническая скуфья ку
пола. Внутренний купол покоится на 
16 сводиках над восьмигранником ни
шевых парусов. В декоре этого соору
жения использованы кирпичные м о 
заики, майолики, кашинные мозаики  
X V  и XVI вв. ; в надписях на михрабе  
сохранилось имя мастера Баязида Пу- 
рани. Н а главном фасаде мечети за 
печатлены перестройки XVI в. и нане
сен новый изразцовый декор. Стены 
его расчленены настенными арками, а в 
центре располож ен пештак с  полувось- 
мигранным конховым сводом . В раз
ных частях галереи примечательны  
подкупольные системы щитовидных и 
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сетчатых парусов, выведенных из кир
пичей с расшивкой швов. Во дворе, 
близ соборной  мечети находится ар о
чно-купольный павильон (та’ратхана). 

*  МЕДРЕСЕ МИРИ-АРАБ. 1535/36 г. 
[31, 32]. Стоит в приеме «кош» на 
одной  оси с  М асдж иди Калян. Возве
дено влиятельным ш ейхом М ири-Ара- 
бом  Йеменским. Четырехайванный  
двор  подквадратной форм ы , со сре
зами углов, обведен двумя этажами  
худжр, в углах расположены дарсханы , 
вдоль главного фасада -  вестибюль  
(в центре), мечеть и гурхана. Больш ое 
внимание уделено благоустройству  
худжр, в виде компактной жилой ячей
ки с  вестибюлем, жилой комнатой и 
внутристенными нишами и хозяйст
венными каморками. В средней части 
главного фасада находится портал с 
полувосьмигранны м св одом , на уг
лах -  баш енки-гульдаста; м еж ду ними 
простенки расчленены двухъярусными  
лодж иями, за которыми размещ аются  
мечеть и гурхана с куполами на высо
ких цилиндрических барабанах с окна
ми. А рхитектурное новаторство бухар
ских зодчих запечатлено в интерьерах 
м едресе. О собенно парадна гурхана. 
Ее крестовидный в плане зал перекры
вает система пересекающихся арок и 
щ итовидных парусов, завершенная  
венцом сталактитов, над которым при
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поднята, отделенная просветами окон, 
звездчатая чаша купола. В архитектур
ном  убранстве главного и дворовы х  
фасадов, барабанов куполов, панелей  
и реш еток гурханы царит изразцовый  
декор  -  в основном  резны е кашинные 
мозаики очень тонкой работы  с  пре
обладанием  растительных орнаментов  
и слож ной  вязи почерка сульс. В ин
терьерах гурханы установлены м ра
морны е н адгробия и деревянный кено
таф правителя М авераннахра Убай- 
дуллахана (ум. в 1537 г.), [д  5]

33 -3 5  Б У Х А Р А . М А Г О К И -А Т Т А - 
РИ . XII в. ; перестройка X VI в. Н еболь 
шая внутриквартальная мечеть свя
зана со  средневековы м рыночным цен
тром  Бухары. О т первоначального зд а 
ния сохранился главный фасад с асим 
м етрично располож енны м порталом , 
на котором  сосредоточено основное  
архитектурное убранство. Оригиналь
ны устои портального свода, где в 
прям оугольную  рам у вмонтированы  
сомкнуты е четвертные колонны -  пере
житок гоф р раннесредневековой архи
тектуры. В декоре портала применены  
фигурные кирпичные кладки и наборы  
резны х кирпичиков, рельефные гирихи 
с заполнением  плитками резной тер
ракоты , а в обрам лении арки входа  
надпись подчерка несхи, выделенная 
голубой  глазурью . Ш естиколонный, 
многокупольный интерьер мечети (пе
рестроен в XVI в.) лиш ен декора. При  
раскопках в нем  обнаруж ены  над п ола
ми ф рагменты средневекового р езного  
ганча. [д  5]

36 Б У Х А Р А , Н А М А ЗГ А . 1119 г.: 
XIV в. ; XVI в. (загородная южная зона  
Бухары). С ооруж ена в виде длинной  
кирпичной стены с цоколем , с  настен
ной глухой аркатурой и м ихрабом  в 
центре, который оф орм лен кирпичом  
и плитками тонкоузорной резной тер

ракоты. В XVI в. поверх стены были 
нанесены облицовки из цветной полив
ной терракоты. В XVI в. перед стеной  
были пристроены арочно-купольная  
галерея, выделенная высоким порта
лом , и примыкающий к ней павильоно
образны й м инбар. [д 5]

37 -4 0  Б У Х А Р А . К О М П Л Е К С  М А В 
ЗО ЛЕЕВ С Е Й Ф Е Д Д И Н А -Б О Х А Р ЗИ  
И Б У Я Н -К У Л И -Х А Н А . О коло 1358 г. 
близ чтимой могилы  известного сред
неазиатского мистика С ейфеддина-Бо- 
харзи (ум. в 1261 г.) в озв од и тся *  МАВ- 
ЮЛЕЙ  монгольского хана БУЯН- 
КУЛИ-ХАНА (ум. в 1358 г.) [37]. Э то  
двухкамерное здание состои т из зи- 
аратханы и гурханы, с узким обводны м  
коридором . Главный ф асад, выделен
ный порталом , приподнят над осталь
ными, прикрывая приземисты е купола 
помещ ений. Н а ф асадах здания и в 
интерьере зиаратханы господствует  
резная поливная терракота (во многих  
участках утрачена), выполненная круп
ными плитами, а в сталактитовом за 
полнении парусов -  целыми блоками. 
В орнаментике господствую т гирихи, 
имитации на плитах кирпичных кла
д ок, но в основном  -  тончайш ие расти
тельные сплетения и прихотливая вязь 
надписей. В колорите преобладает  
ярко-голубой цвет, дополненны й бе
лы м и синим. *  ЗДАНИЕ НАД ПО
ГРЕБЕНИЕМ СЕЙФЕДДИНА-БО
ХАРЗИ (2-я половина XIV в.) [37] при
мыкает к ц околю  мавзолея Буян-Кули- 
хана. О но также двухкамерное (гур- 
хана и зиаратхана), н о  отлично по 
композиции и значительней по масш 
табам . О ба помещ ения увенчаны овои- 
дальны ми куполами ; господствует ку
пол зиаратханы. Б оковые фасады  под
черкнуты сводам и в прямоугольных  
рамах. Главный фасад выделен м ону
ментальны м порталом  (X V  в. или 
XVI в.) со св одом  и венчающей арка-
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турой, баш енками на углах и трехъ
ярусными простенками. Интерьер зиа- 
ратханы просторен и легок ; своеобраз
ны его  сталактитовые подкупольные 
элементы. В гурхане стоит деревянное 
надгробие конца XIV в., украшенное 
орнаментальной резьбой с преоблада
нием замы словаты х растительных м о 
тивов и вязью  надписей, [д 5]

41 Б У Х А Р А . ЧАШ М А-АЮ Б. 1380 г. 
Культовое мусульманское здание над  
легендарным колодцем (чашма) про
рока И ова (А ю ба). Э то  группа пом е
щений, заключенных в прямоугольник  
стен, над которыми высятся разные по 
силуэту купола. Главный из них, кони
ческий ш атер на высоком барабане, 
связан с архитектурными традициями  
Х орезм а, откуда Тимур вывез пленен
ных мастеров-строителей. В интерь
ерах эффектны ганчевые плафоны с  
нарастающ ими рядами сталактитов, 
создаю щ их переход к звездчаты м ку
полам . [д 5]

42 -4 4  Б У Х А Р А . К О М П Л Е К С  М Е Д 
РЕСЕ У Л У Г Б Е К А  И  А БД У Л А ЗИ С - 
Х А Н А . Два разновременных здания, 
разделенные улочкой, возведены в 
приеме «кош» с порталами на одной  
оси. *  МЕДРЕСЕ УЛУГБЕКА. 1417 г. 
[42]. Зодчий И смаил бини Тахир Ис- 
фахани. Здание м едресе имеет двух- 
айванный двор с двумя этажами  
худжр, дарсханой и мечетью, в кото
рых своеобразны  и конструктивно л о 
гичны подкупольные системы. Глав
ный фасад выделен порталом, двухъ
ярусными лоджиями и угловыми ба- 
шенками-гульдаста. Памятник отли
чает равновесие форм и строгость  
пропорций. Декор сдержанный, его  
основу составляю т выкладки из глазу
рованных кирпичей, местами приме
нена майолика. В 1585 г. на главный и 
дворовы е фасады при реставрации
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были нанесены майоликовые облицов
ки. *  МЕДРЕСЕ АБДУЛАЗИСХАНА. 
1652 г. [42-44]. Зодчий М ухам м ед С а
лих, м астера декора М им Хакан и 
М ухам м ед Амин. Обширный четы- 
рехайванный двор  охвачен двухэтаж 
ной застройкой с услож нением неко
торы х ее планировочных узлов, о бъ 
единяю щ их группы худжр. П о лице
вом у фасаду располож ены вестибюль  
и две дарсханы , в глубине д вора на 
центральной оси -  мечеть. Ф асад этот  
имеет традиционный высокий портал, 
полувосьмигранны й свод к оторого за 
полнен сталактитами. В *  декоре пор
тала [43] и дворовы х ф асадов господ
ствую т кашинные мозаики с мелко
цветочным узор ом  (характерный м о 
тив -  цветущий куст в вазе). В ин
терьерах (в двух дарсханах и в ме
чети) применены сложные в своем  
пространственно-геометрическом по
строении подкупольные системы ста
лактитов, щ итовидных и косоуголь
ных парусов, выполненных из литого  
ганча. Стены и плафоны здесь п о
крыты пышноузорными росписями, а 
стены южной дарсханы украшены еще 
архитектурными пейзажами индийско
го  стиля, [д 5]

45, 46 Б У Х А Р А . М ЕЧ Е Т Ь  БА- 
Л Я Н Д  («Высокая»). Конец X V  в. ; XIX  
в. Гузарная мечеть од ного из богатых  
кварталов Бухары. Прямоугольное  
зимнее помещ ение Г -образно охва
чено колонным айваном, служившим  
летней мечетью. В интерьере деревян
ный подвесной *  потолок [46] с цен
тральным прямоугольником, обв еден
ным кессонами, весь покрытый гео
метрическим орнам ентом , -  уникаль
ный образец  плотницкого дела и сто
лярного мастерства. *  Михраб [45] и 
панели стен облицованы тончайшей  
кашинной мозаикой, а стены покрыты 
многокрасочной, с обильной позоло-
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Ансамбль Бехауддин:
1 -  ханака ; 2 ,4  -  мечети ; 3 минарет

Х А Н А К А , построенная в 1544/45 г. 
Квадрат плана решен таким обра
зом , что в центре расположен кресто
видный зал, а в каждой угловой чет
верти по худжре. Фасады им ею т о д 
нотипную  разработку: портал с глу
боким сводом  в центре и два яруса 
лоджий п о его сторонам. Перекрыт зал 
*  куполом [54] на пересекающихся под- 
пружных арках, выступающих снару
жи; в интерьере -  сложная система  
веерно расходящихся сетчатых ганче- 
вых парусов, закрепленных на высту
пающ их из кладки балочках. [д 5]

в  т т  ' ю
4 _ i  1 ОШ

Б . -
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■а
и °S о" оо:

Некрополь Чар-Бакр:
1 -  вход; 2 -  мечеть; 3 -  медресе; 
4 -  ханака ; 5 -  минарет ; 6-12 -  двори
ки, обстроенные надгробиями-сагана -  
или дахмами; 13 -  ворота-дарваза ; 
14 -  безымянный мавзалей

55-57  Б У Х А РА . Ч А Р -Б А К Р . X V I- 
XX  вв. Загородный фамильный некро
поль некогда могущественных шейхов 
Джуйбари. Главный архитектурный 
комплекс создан  в 1560-1563 гг. В нем  
три взаимосвязанных здания: *  МЕ-
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ЧЕТЬ [55], *  ХАН AKA [56] и МЕД
РЕСЕ, обрам ляю щ ие открытый д в о
рик. Главные фасады мечети и ханаки 
выделены порталами с просторными  
сводам и, а боковы е оформ лены  двумя  
ярусами лодж ий (прием необычный  
для этого  рода зданий), переходящ их  
и на фасад м едресе. Главные залы  
мечети и *  ханаки [57] перекрыты купо
лам и на стройных барабанах. О собен
но эффектны их интерьеры, где над  
пересекающ имися арками и паутиной 
сетчатых парусов возносятся барабаны  
с  окнами, а над ними парят в венцах 
сталактитов чаши куполов. Слож ение 
некрополя Чар-Бакр продолж алось  
длительное время, за которое здесь  
появились фамильные дахм ы , ворота  
(дарваза), дворики и дорож ки, о бстр о
енные многочисленными надгробия
ми. В X X  в. перед основны м комплек
сом , на его главной оси, был возведен  
небольш ой *  МИНАРЕТ  [55], имити
рую щ ий в м иниатю ре знаменитый ми
нарет Калян. [д 5]

58-61 Б У Х А Р А . К О Ш -М ЕДРЕСЕ  
состои т из двух противолежащ их через 
улицу м едресе: *  МАДОРИ-ХАН 
(1566/67 г.) [58] и АБДУЛЛАХАНА 
(1588-1590 гг.). П ервое из них не
больш ое, двухэтаж ное; главный фа

/  -  медресе Абдуллахана; 2 
Мадори-:

медреа

сад, им еет скос в соответствии с участ
ком застройки и направлением ранее 
слож ивш ейся улицы. Д вор  двухайван- 
ный, в углах располож ены  дарсханы , 
на углах главного ф асада -  башенки- 
гульдаста. Скромный декор из резных 
кирпичей и плит майолики украшает 
этот фасад. *  МЕДРЕСЕ АБДУЛЛА
ХАНА [59-61] весьма значительное по 
разм ерам. План его, хотя и сохраняет  
традиционную  организацию  пом ещ е
ний вокруг четырехайванного двора, 
сильно услож нен. П ом и м о худж р, о б 
ращенных во двор, ряд их расположен  
по главному ф асаду -  п еред мечетью  и 
д арсханой; в углах они сочетаю тся с 
подсобны м и восьмигранными комнат
ками, с двух сторон , на осях двора, 
образую т самостоятельны е блоки. 
Оригинальна западная группа пом е
щений м едресе, состоящ ая из окто- 
гонального зала, хорош о освещ енного  
подкупольны м венцом окош ек, и ок
руж аю щ их его двух этаж ей худжр. В 
пространственном построении пере
крытий мечети и дарсханы  конструк
тивная основа кирпичных пересекаю
щихся арок и щ итовидных парусов  
декоративно дополнена ганчевыми 
распалубками, сетчатыми парусами и 
нервю рам и. К упола приподняты на 
барабанах с больш ими окнами, от
куда в интерьеры поступает м ного  
света. В декоративном убранстве внеш
них и дворовы х ф асадов медресе ис
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пользованы наборы из глазурованных 
кирпичей и майолики сине-голубой гам
мы. Дверь главного входа выполнена 
тонкими столярными наборами из 
профилированных брусочков, о б 
разую щ их гирих, и резных узорных 
вставок, [д  5J

62 Б У Х А РА . М ЕДРЕСЕ И МЕЧЕТЬ  
ГАУК УШ О Н . 2-я пол. XVI в.; XIX в. 
Возведенное на трапециевидном участ
ке, МЕДРЕСЕ ГАУКУШОН имеет 
пятиугольный план, что отразилось и 
на неправильной конфигурации худжр, 
окружающ их прямоугольный, со  сре
занными углами двухайванный двор. 
В углах здания расположены дарсханы  
и мечеть. Главный фасад выделен пор
талом, тимпаны которого заполнены  
майоликами с у зором  из растительных 
сплетений. Параллельно к медресе, 
отделенная от  нее древним каналом 
Ш ахруд, высится обширная *  МЕ
ЧЕТЬ ГАУКУШОН (или Х оджа). Она

имеет двухайванную дворовую  компо
зицию со  столпно-арочными галере
ями и высоким купольным зданием  
на главной оси. Вход в мечеть выделен 
пештаком; у внешнего угла ее стоит  
минарет, повторяющий в меньшем  
масш табе композицию и мотивы д е 
кора минарета Калян. [д  5J

63-68 БУ Х А РА . Л Я Б И -Х А У З. Вто
рой после Пои-Калян центральный ан
самбль Бухары. Три монументальных 
здания обрамляю т в одоем. *  МЕДРЕ
СЕ КУКЕЛЬТАШ (1568/69 г.) [63-65] 
имеет очень крупные размеры. Вокруг 
продолговатого двухайванного двора 
расположены два этажа худжр, часть 
которых сгруппирована взаимосвязан
ными узлами. Главный фасад, вдоль 
которого расположены мечеть, вести- 

Ансамбль Ляби-Хауз 
1 -  медресе Кукельташ ; 2 -  медресе 
Надира-Диван-биги ; 3 -  ханака На
дира-Диван-биги ; 5 -  Ляби-Хауз

1ШШЦ.

1Ш Ш
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бю ль и дарсхана, традиционен в своем  
решении -  это портал, угловые башен- 
ки-гульдаста, двухъярусные арочные 
лодж ии в простенках. Боковые же 
фасады м едресе необычны: в их вто
ром  ярусе размещены аркады лоджий, 
обращ енные на улички. В декоре глав
ного и дворового фасадов -  м айо
лики невысокого качества, скудные 
по колориту. В интерьерах поражает 
необыкновенное разнообразие слож 
ных сетчато-звездчаты х плафонов, вы
ложенны х из жж еного кирпича с белой  
затиркой швов или ж е отлитых из 
ганча. Остальные сооружения ансам
бля связаны с деятельностью видного  
сановника Надира-Диван-биги. *  ХА
НА КА НАДИРА-ДИВАН-БИГИ (2-е 
десятилетие XVI в.) [66]. Прямоуголь
ное здание с центральным крестовид
ным зал ом  и двумя этажами угловых 
подсобны х помещений. Главный фа
сад выделен угловыми башнями и 
вытянутым вверх порталом, боковы е -  
айванами на всю высоту стен. О бш ир
ный бассейн -  ЛЯ БИ-ХАУЗ (1620 г.) 
является организующ им элем ентом  
всего ансамбля. Он прямоугольный, со  
срезанными углами, обведен камен
ными уступами для спуска к воде. *  
МЕДРЕСЕ НАДИРА-ДИВАН-БИГИ 
(1622 г.) [67, 68]. Было возведено как 
караван-сарай, но сразу же преобразо
вано в медресе. Перестройки затро
нули лишь портал, план остался преж
ним -  двор, обведенный худжрами, из 
которых угловые использовались в 
качестве дарсханы. Для внешних о б 
лицовок применены кирпичные и ка- 
шинные майолики, где среди обычных 
стилизованно-растительных мотивов  
выделяются изображения *  летящих 
фениксов [68]. [д  5]

69-71 Б У Х А РА . Х А Н А К А  Ф АЙЗА- 
Б А Д . 1598/99 г. Здание с  центральным  
зал ом  и группой худжр, обведенное

с  трех сторон открытой арочно-ку
польной галереей. Главный фасад  
им еет трехступенчатое построение - 
от  арок галереи к двухъярусным ни
ш ам, а от  них к сводчатому порталу. 
Центральный сферо-конический купол 
покоится на многограннике с окон
ными проемами. Необыкновенно эф
фектен интерьер центрального зала, 
где чаша *  купола [71], приподнятая на 
тонком  сплетении сетч аты х*  парусов 
[70], расписана темны м силуэтным у зо 
ром  по светлом у фону, [д 5]

72 ,73  Б У Х А РА . Б А Л А -Х А У З. *  МЕ
ЧЕТЬ БАЛА-ХАУЗ включает п родол
говатое, перекрытое куполом зимнее 
помещ ение (1712 г.) и расположенный  
перед ним айван летней мечети (на
чало X X  в.). Айван имеет два ряда 
очень стройных колонн с  грибовид
ными *  сталактитовыми капителями 
[73]; его балочное перекрытие укра
шено плафоном с геометрической раз
бивкой; торцовая стена расчленена 
арками лоджий, михрабов и входов. 
Перед мечетью находится обширный  
БАССЕЙН БАЛА-ХАУЗ и высится 
небольш ой, построенный в 1917 г. 
зодчим  усто Ширин М урадовы м * МИ
НАРЕТ [72], подраж ающ ий компози
ции и кирпичному убранству минарета 
Кал ян. [д 5]

74 Б У Х А РА . Ч А Р -М И Н А Р  («Четы
ре минарета», 1807 г.). П о д  этим  назва
нием известно м едресе Халифа Нияз- 
кул, которое включает дворик, с двух  
сторон обстроенный одноэтаж ными  
худжрами, колонный айван летней ме
чети, бассейн, облицованный каменны
ми блоками, и оригинальный вход: 
центрическую четырехарочную пост
ройку с куполом, над угловыми усто
ями которой возвышаются четыре 
башни, увенчанные голубы ми купол
ками. [д 5]
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75, 76 Б У Х А РА . С И ТО РАИ -М О - 
Х И -Х О С А . Конец XIX в. 1918 г. За
городны й дворец последних бухарских 
эмиров. Старый дворец, возведенный 
бухарскими мастерами во главе с  усто 
Ходж а-Х аф изом , изучавшим русскую  
архитектуру в П етербурге и Ялте, 
представляет собой  смесь европейско
го и бухарского стиля. Новый дворец  
-  это комплекс строений также см е
ш анного восточного и европейского 
стилей : арка ворот, гарем, оранжерея, 
галереи и главный корпус. В соору
жении нового дворца участвовали луч
шие зодчие Бухары -  Ширин Мурадов  
и А бдурахим Хаятов, мастер по рос
писям Хасанджан, резчик по дереву 
А бдул Гафар и другие, а также русские 
архитекторы Сакович и Маргулис. 
Н аиболее интересны в этом дворце  
Белый зал и приемная, насыщенные 
богатейшей резьбой и росписью по 
ганчу в традициях бухарской архитек
турно-декоративной школы, [д  5]

77-80 ГИ С С А Р. ТаджССР. В XIV- 
XV  вв. резиденция тюрко-монгольских  
правителей. О т этого времени сохра
нилось обнесенное валами городищ е 
на естественной возвышенности. В XV  
-X V II вв. здесь слагается комплекс 
культовых зданий, но город  посте
пенно приходит в упадок. Во вре
мена Бухарского эмирата в нем было 
местопребы вание гиссарского бека. 
[Д 7 ]

77 ГИ ССАР. М АВЗОЛЕЙ М АХ- 
Д У М И -А ЗА М . XV/XVI в. (?). Перво
начально памятник состоял из неболь
шой квадратной гурханы и более зна
чительной крестовидной в плане с глу
бокими нишами зиаратханы, купол 
которой основан на пересекающихся 
подпружных арках. П озднее с  ю га был 
пристроен зал также крестовидный в 
плане, перекрытый монументальным
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куполом с портальным входом. Таким 
образом  сложилось здание своеобраз
ной асимметричной композиции, силь
ных архитектурных форм, но лиш ен
ное какого-либо декора, [д 7]

78 ГИ ССАР. М ЕДРЕСЕ-И  К У Х Н А . 
XVI/XVII в. Обширный двор окружен 
одноэтаж ными худжрами. Главный 
фасад медресе с портальным входом  
и массивными угловыми башенками- 
гульдаста асимметричен, в правом 
крыле его высится тяжеловесный ку
польный объем мечети. Перекрытия 
интерьеров -  своды балхи и купола на 
арках и щитовидных парусах, [д 7]

79 ГИ ССАР. М ЕДРЕСЕ-И  НАУ. 
XVII/XVIII в. Сохранилась лишь 
часть здания м едресе с вестибюлем, 
мечетью и дарсханой в первом этаже 
и худжрами во втором. Главный фасад 
имеет портал, угловые башни и ароч
ные лодж ии во втором  этаже, [д 7]

80 ГИ ССАР. Д А Р В А ЗА  (крепостные 
ворота). XVIII/XIX в. Расположены у 
подножья гиссарской крепости. Пан
дус ведет к арочному въезду, фланки
рованному мощными угловыми круг
лыми башнями с бойницами. За ними 
расположены сторожевые помещения,
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перекрытые куполами на сетчатых па
русах. Ворота сооружены  из жж еного  
кирпича, на каменном цоколе, [д 7]

8 1 ,8 2  ГО К -ГУ М БЕЗ. X IV -X V  вв. 
Т С С Р, кладбище в пустынной зоне, 
в 70 км севернее Байрам-Али. Три 
мавзолея составляю т ансамбль вытя
нутых в линию  построек. Все они варь
ирую т портально-купольный тип о д 
нокамерной усыпальницы. Самый зна
чительный из них, *  МАВЗОЛЕЙ № 2 
(«Г ол убой  купол») [81], имеет на глав
ном  фасаде пештак с  конховым сво
д о м , остальные фасады оформ лены  уз
кими настенными н и ткам и. Купол  
основан на нишевых парусах с запол
нением углов перспективно-уступча- 
тым напуском кирпичей и с разгрузоч
ными треугольно-уступчатыми ароч- 
ками при переходе к скуфье. Снаружи  
купол первоначально был облицован  
голубы ми глазурованными кирпича
ми, позднее опавш ими, откуда и наз
вание памятника. *  МАВЗОЛЕЙ № 1 
[81] сохранил лишь часть стен и портал, 
аналогичный преды дущ ему. *  В МАВ
ЗОЛЕЕ № 3 [82] небольш ой портал 
выделен в средней трети главного фа
сада. Н а древних м огилах встречают
ся куски майоликовых облицовок, [е 4]

83, 84 Г У М Б ЕЗ М А Н А С А , М А ВЗО 
Л Е Й . 1334 г. К иргССР, в горах, к се
веро-востоку о т  Таласа. Н ародное н аз
вание памятника связано с  героем кир
гизского эпоса Манаса. В действитель
ности это  м авзолей над могилой знат
ной девицы Кянизек-Хатун из рода 
Чингизидов. П ортально-купольное 
здание имеет двойной купол : внутрен
ний сфероидны й на нишевых парусах 
и наружный ш атровый, рубчатый  
ш естнадцатигранный на рубчатом же 
барабане. Входной портал фланкиро
ван баш енками, которые оживлены  
разнообразны м и по рисунку фигур

ными кирпичными выкладками, а фа
сад  облицован плитами резной терра
коты. Они образую т надпись письма 
несхи на фоне растительных сплетений, 
а также стилизованно-растительные 
мотивы, куда введены элементы кочев
нического узора, встречающ егося в 
народном  киргизском орнаменте на 
войлоке, кожаных аппликациях, [б 9]

85, 86 Д А Я -Х А Т Ы Н , К А Р А В А Н - 
С А Р А Й . 1-я четверть XII в.; реставра
ция портала X V  в. Т С С Р, левобережье 
Амударьи. Возведен на месте араб
ского рабата Тахирия, на средневеко
вом пути из Ч ардж оу в Х орезм . Ква
д ратное сооруж ение с угловыми баш 
нями и порталом на главном фасаде 
имеет четырехайванный двор, обве
денный галереями и помещ ениями. В 
интерьерах больш ое разнообразие  
кирпичных сводчато-купольных пере
крытий: своды  отрезкам и, балхи, па
зушные сводики, купола на консольно
ячеистых парусах. Н а главном и д в ор о
вых фасадах господствует кирпичный 
декор геометрического и эпиграфичес
кого (на главном фасаде) характера, 
образованный фигурными выкладка
ми кирпича и вставками резных кир
пичиков. [д  5]

87, 88 Д И Г Г А Р О Н , М ЕЧЕТЬ. XI в. 
У зС С Р, близ села Х азара. Мечеть 
архаического типа в виде квадратного  
четырехстолпного помещ ения с осн о
ванными на круглых столбах арками. 
Стены сырцовые, прочие конструкции 
кирпичные: столбы , арки, перекрытия 
в виде сводов  балхи и куполов на 
консольно-ячеистых парусах. Фасады  
глухие, два из них огибает айван на 
деревянных колоннах, сооруженный  
в 1910 г. [г 5]

89, 90 ДУ Ш А Н Б Е  (по-таджикски -  
понедельник). Столица Таджикской
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С С Р. Самая м ол одая  из столиц рес
публик Средней А зии. Г ор од  начал 
строиться в годы  первых пятилеток у 
рощ и вековых чинар, в старинном  
месте отды ха путников, спускающ ихся  
с гор  в долину.
И дея создания нового гор ода  «на 
зем л е древних гор одов  и среди них» 
выразилась в четкой планировке с вы
делением  общ ественно-адм инистра
тивного центра и основны х м агистра
лей. В его  архитектурной стилистике 
преобладаю щ ее м есто  заняли фасад
но-ф ронтонны е, выдержанны е в клас
сицистическом д ухе, композиции -  св о
его рода сим вол н овой, «не традицион
ной» жизни. С оврем енное градострои
тельство внесло сущ ественны е изм е
нения в облик столицы  и открыло ш и
рокие возм ож н ости  органичного вклю
чения в ее структуру произведений  
м онум ентального искусства, [д  7]

89 Д У Ш А Н Б Е . Д О М  П О Л И Т И Ч Е 
С К О Г О  П РО С В Е Щ Е Н И Я . 1976 г. А р
хитекторы Э . Ерзовский, Ю . Пархов. 
П -обр азн ое  в плане здан ие поднято на 
высокий, облицованны й гранитом  сти
л обат . О ригинально разработанная  
солнцезащ ита и з анодированного под  
бронзу  аллю миния н а главном  фасаде, 
в реш ении которой  применен нацио
нальный декоративный м отив панджа- 
ры, и вертикальные бетонны е лопатки  
на боковы х ф асадах облегчаю т массы  
здания живописной игрой светотени. 
П ерепады  высот участка, где распо
лож ена эта постройка, оформ лены  
террасам и, переливными бассейнами, 
фонтанами ; ш ироко использованы  зе
лены е насаждения, [д  7]

90  Д У Ш А Н Б Е . П А М Я Т Н Ы Й  А Н 
С А М Б Л Ь , П О С В Я Щ Е Н Н Ы Й  С А Д - 
Р И Д Д И Н У  А Й Н И . Открыт в 1978 го
д у  в связи со  столетием  со  дня рож 
дения писателя. Скульптор О. Эль

даров; архитекторы А . А гаронов, 
Р. К аримов. Д ом инантой  этого  м но
гочастного комплекса является фи
гура Айни, поднятая на невысокий, 
тяготею щ ий к горизонтали постамент  
с консолью . О браз Айни трактован  
с романтической приподнятостью , что 
отвечает духу этого  удивительного че
ловека, соединивш его в себе талант  
писателя и граж данственную  страст
ность револю ционера, общ ественного  
деятеля, борца и мыслителя.
В пространственной драматургии ан
сам бля, где каждый компонент -  пере
пады высот, площ адки разной конфи
гурации, в одоем ы  и мостики через них, 
редкие декоративные растения -  имеет  
худож ественное значение, ведущая  
идейно-смы словая роль принадлежит 
слож ны м архитектурно-пластическим  
композициям . Сю ж еты  их навеяны ли
тературны ми реминисценциями Айни. 
О днако богаты й эмоциональны ми  
оттенками пластический язык этих о б 
разов подним ает конкретность лите
ратурного героя д о  значения символа. 
В обр азн ом  восприятии сю жетны х  
групп активно выразительными свой
ствами о бл ад аю т архитектурные эле
менты  -  гранитные блоки п остаментов  
и обрам ления, в которы х на просвет  
развернуты  композиции. Разрыв ка
менны х глы б в центральной части 
группы «О свобож дение» -  ком пози
ционны й прием, оправды ваю щ ий на
пряженную экспрессию  фигуры д ех
канина, но одноврем енно и обр аз кру
шения старого мира. Замкнутые кон
туры  тяжелых блоков в лирически 
скорбной группе «О дина» обретаю т  
смы сл н адгробия.
К ом позиция « П обеда  Советской вла
сти» п одним ает т ем у интернациональ
ной солидарности. Развернутое в сво
бо д н о м  о т  блоков пространстве дви
жение русского красногвардейца и м о 
л о д о го  таджика, плечом к плечу иду-
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щих в бой, противостоит ОДИНОКОЙ 
фигуре басмача, поверженность кото
рого  подчеркивают теснины гранита. 
Сложный мир образов  ансамбля про
никнут высоким гуманистическим па
ф осом . Темы револю ционного под
вига народа, идея победы  жизни над  
см ертью , будущ его над прош лы м -  
то , что составляет возвышенную суть  
литературного наследия Айни, пафос 
его  общ ественной деятельности полу
чили в памятнике высокохудожествен
ное, подлинно эпическое истолкова
ние. [д 7]

9 1 ,9 2  Д Э В -К Е С К Е Н , культово-ме
мориальный комплекс. Конец X V -X V I 
в. ТС С Р, плато У стю рт, городищ е  
Дэв-Кескен (средневековый Вазир). Ва- 
зир был одним из значительных горо
дов  на пролегавшем через северные 
Кара-К умы  пути. Здесь сохранились  
постройки: *  ТРИ БЕЗЫМЯННЫХ 
МАВЗОЛЕЯ И МЕЧЕТЬ [92]. Главный 
м авзолей, квадратный в плане, со  сре
зами углов, где устроены полувосьми- 
гранные ниши, перекрыт куполом, 
имеет высокий портал на главном фа
саде и сводчатые ниши на остальных. 
К упол основан на восьмиграннике па
русов, с переходными консольными  
напусками кирпича Перекрытия пор
тального свода и ниш на фасадах яв
ляю т собой  полукуполки на щитовид
ных парусах. Два других *  МАВЗО
ЛЕЯ  [91], прямоугольные в плане, пор
тально-купольные, в них применены  
консольные паруса. Мечеть (крайне 
разрушенная) дворовая: двор окру
жен арочными галереями на столбах, 
стены и столбы  каменные, арочно
купольные перекрытия выполнены из 
кирпича, [в 3]

93 ЗУ Л Ь-К И Ф Л . X I-X II вв. УзС С Р, 
остров А рал-П айгам бар на Амударье. 
Комплексное здание, которое связы

ваю т с  культом пророка Зуль-Кифля 
(обобщ ивш его в ислам е ветхозаветных 
пророков И лью , И сайю  и Захарию) 
и с  захоронением арабского полко
водца Исхака ибн К унадж а (ум. в 
992/3 г.), включает мечеть и пристро
енные к ней через некоторое время 
гурхану с намогильником (сатаной), 
зиаратхану и подсобное помещение. 
Композиция асимметрична ; в ней гос
подствую т портал и обш ирный купол 
мечети; кирпичная фактура стен под
черкнута характерными для средневе
ковой архитектуры кладками из пар
ных кирпичей с  вертикальными кирпи
чиками или «в елку», [е 7]

94 И М А М -Б А Х Р А , Х А Н А К А . XVI 
в. У зС С Р, городищ е Кала-и Дабус  
(средневековый город  Дабусия). Хана- 
ка сооруж ена возле могилы местного  
святого. П рямоугольное здание с крес
товидным в плане помещ ением пере
крыто внутренним куполом на пересе
кающихся арках и щ итовидных пару
сах. Н а главной оси -  два портала, 
м еж ду которыми высится приподня
тый на барабане внешний купол. Д е
кора нет. В X IX  в. к ханаке пристраи
ваются огибающ ие внутренний дворик  
навесы на стройных деревянных колон
нах с резными подбалками, а внутри 
нее устанавливается сагана, [г 6]

95 И С К А Н Д Е Р А  М ОСТ. 2-я поло
вина XVI в. У зС С Р, за Джаркурганом. 
М ост переброш ен через глубокий ка
ньон бурного в период таяния снегов 
Бандыхан-сая. П окоится он на двой
ной стрельчатой арке 20-метрового  
пролета, опирающейся на береговые 
устои с дополнительными выступами. 
К проезжей части м оста ведут две п од
нимающиеся к ней въездные площ ад
ки. Материал сооружения-жженый  
кирпич на прочном, водоустойчивом  
растворе, [е 7]
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96, 97 К А РШ И . УзС С Р. Г ород  осно
ван в X IV в. и на протяжении столетий  
играл видную  роль в М авераннахре, 
особенно в XVI в. В нем имелись цита
дель (арк), укрепленная городская зона 
(курган) и пригород, а также м онумен
тальные здания. Затем наступает пос
тепенный упадок, и в начале XIX в. 
жизнь в городе концентрировалась 
лишь в пределах кургана. В настоящее 
время эт о  крупный гор од, центр Каш - 
кадарьинской области, [д  6]

96 К АРШ И . М О СТ через Кашкада- 
рью. X V I-X IX  вв. Первоначально м ост  
был девятипролетны м, на мощных 
продолговаты х быках, укрепленных 
полукруглыми контрфорсами и несу
щих просторны е арки. Н а них лежал 
деревянный настил. В конце XIX в. 
появляются два добавочны х пролета, 
а в 1914 г. радикально перестраивается 
и аркада, [д  6]

97 К А РШ И . КО К -Г У М БЕЗ. 1590/91 
г. Загородная мечеть-намазга (сейчас в 
черте современного города). Цент
ральная портально-купольная часть 
выделена высоким пеш таком и купо
л ом  (первоначально он был двойным) ; 
четырехкупольные боковы е галереи  
основаны на столбах. Г лубоко выдви
нутая ниша михраба перекрыта полу- 
куполом на щ итовидных парусах. В д е 
коре фасадов и подкупольного бара
бана использованы несложны е орна
ментальные наборы из поливного и 
строительного кирпича, а в михрабе  
и на панели зала также из майолико
вых плиток, [д 6]

98, 99 К Е РМ И Н Е . У зС С Р, близ сов
ременного Навои. Средневековый го
р од  Карминия возник в доарабское  
время на главном пути из Бухары в 
Самарканд. П ериод его расцвета -  
X  в. ; во второй половине XII в. город

пришел в упадок, но вновь процветал 
в X V -X V I вв. В последние столетия  
был одним  из селений Бухарского 
эмирата, [г 6]

98 К Е РМ И Н Е . М А ВЗО Л ЕЙ  М И Р  
С А И Д  Б А Х РО М . Ок. 1020 г. К убо
видное однокупольное здание из жже
ного кирпича. О но имеет развитой  
главный фасад : цоколь, угловые колон
ки, арку входа, заключенную в прямо
угольную  раму. Насыщенный кирпич
ный декор мавзолея содерж ит фигур
ные кладки, вставки резных кирпи
чей, гирих, а  в обрамлении арки -  н ад
пись куфического письма. В интерьере 
мавзолея выделен переходный к купо
лу восьмигранник арочных парусов, 
[г 6]

99 К Е РМ И Н Е . Х А Н А К А  КА С Ы М - 
Ш ЕЙ ХА. Последняя треть XVI в.; 
X X  в. Мемориальный комплекс у м о 
гилы Касым-Ш ейха, умерш его в 1571 г. 
Первоначально были сооружены  ДАХ- 
МА, облицованная м рам ором , трехка
мерная, с трехпролетным портиком  
ПОМИНАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ и ограда  
двора. Впритык и мечети вскоре воз
вели *  ХАНАКУ. Она включает зал  
крестовидного плана и угловые пом е
щения. Н а трех фасадах выделены  
сводчатые порталы, на главном -  о со 
бенно высокий, увенчанный сквозной  
аркатурой. В общ ей композиции гос
подствует купол на высоком барабане 
со  следам и майоликовых облицовок, 
основанный на пересекающихся под- 
пружных арках. Центральный купол и 
угловые куполки в интерьерах оф орм 
лены в виде изящных ганчевых плаф о
нов на сетках щ итовидных парусов. 
В 1910 г . к ю го-западу от  ханаки Касым  
Шейха появляется второй огорож ен
ный двор , где располагается дахма, 
летняя мечеть, а также подсобны е  
строения, [г 6]
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100-102 К О К -Г У М БЕЗ (М ЕЧЕТЬ  
А Б Д А Л А Т И Ф А ). Середина XVI в. 
Т аджССР, У ра-Тю бе. В глубине дво
ра, обведенного аркадой, высится глав
н ое купольное здание мечети с порта
л ом  и двумя боковы ми арочно-куполь
ными галереями на кирпичных стол
бах. В облицовке портала и барабана  
наружного купола использованы кир
пичные и резные кашинные мозаики. 
Н екогда голубая скуфья (отсю да  
название К ок-Гум без -  «Голубой ку
пол») была разруш ена землетрясе
нием. Внутренний купол основан на 
арочных и щ итовидных парусах с ок
нами на осях; ниша михраба укра
шена богатой сталактитовой лепниной 
и изразцовой надписью (плохо сохра
нилась); стены в своей нижней части 
им ею т двухцветную изразцовую  па
нель. [г 7]

103-108 К О К А Н Д , У зС С Р. Главный 
гор од  Ферганской области. Сложился 
в X V III-X IX  вв., когда стал столицей 
Кокандского ханства. Здесь осущ е
ствлялось бурное строительство, про
долж енное в последней четверти 
XIX в., в системе регулярного плана, 
русскими инженерами, [г 8]

103 К О К А Н Д . УзС С Р. М ЕДРЕСЕ  
Н О РБ У Т А -Б И Й . 1799 г. Бухарский 
зодчий М ухамм ед Салих бини М у
хам м ед  Шариф. План традиционный: 
двор  в обв оде одноэтаж ных худжр, 
в углах мечеть, купол которой основан  
на восьми подпружны х арках, и дарс- 
хана, чей *  купол покоится на восьми
граннике арочных парусов. П орталь
ный вход с  резной дверью. Стены м ед 
ресе им ею т кирпичную фактуру, без  
декора, [г 8]

104 К О К А Н Д . Д Ж У М А -М ЕЧ ЕТЬ. 
1815 г. Главная соборная мечеть сто
лицы Кокандского ханства. Э то про

д олговатое строение в виде огромного  
колонного айвана с выделенной цен
тральной частью зимнего помещения. 
Народны е мастера как бы перевели 
здесь в монументальны й м асш таб тра
диционную  схему квартальных и сельс
ких мечетей Ферганской долины. 
Стройные деревянные колонны айвана 
им ею т профилированные базы , гране
ные стволы и сталактитовые капители. 
П отолок и капители покрыты богатой  
росписью стилизованно-раститель
ного характера. Рядом с мечетью рас
положен минарет -  круглоствольный, 
с восьмигранным фонарем, увенчан
ным куполком, [г 8]

105 К О К А Н Д. М А ВЗО Л ЕЙ  Д А Х - 
М А И -Ш А Х О Н . 30-е гг. XIX в. Динас
тический мавзолей кокандских ханов 
и членов их семьи. Выстроен в подра
жание знаменитым памятникам прош 
лого -  портально-купольным усыпаль
ницам X IV -X V  вв. М асш таб его неве
лик, пропорции не найдены, изразцо
вый декор -  глазурованные кирпичи и 
майолики -  пестр и измельчен. Рядом  
МАВЗОЛЕЙ МАДАРИХАН. 1825 г. 
П ортал его имитирует главный айван 
мечети Биби-Ханым в Самарканде. 
Н а куполе интерьера оригинален  
вихревой орнамент, [г 8]

106-108 К О К А Н Д . У РД А . 1870 г. 
Дворец последнего кокандского хана 
Худоярхана. В сооружении и отделке 
здания участвовали лучшие м астера из 
городов  Ферганской долины. Главный 
зодчий М ир Убайдулла; облицовки -  
мастера А бдуллы , р езьба и роспись по 
дереву -  мастеров М арасула, М асали- 
ха, Хакимбая. Здание м ногодворовой  
композиции, в которой выделены ад
министративная часть, парадная часть 
и личные покои. Дворец приподнят 
над  больш им военным плацем на вы
сокой платформе. Главный фасад вы
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делен *  пештаком с круглыми баш ен
ками, арочной разработкой стен 
и угловыми гранеными башенками- 
гульдаста. Пропорции архитектурных 
форм дворца лишены монументаль
ности. Все поверхности фасадов зат
каны мелкоузорны м изразцовым деко
ром , а в проезжей части ворот -  резным 
ганчем с окраской. В интерьерах при
мечательны фигурные балочные пла
фоны, резные двери и решетки, резной  
ганч и многоцветны е росписи, особен
но в аудиенц-зале, [г 8]

109-122 К У Н Я -У Р Г Е Н Ч . ТС С Р, го
родищ е средневекового Ургенча. Уже 
в X  в. Ургенч был крупнейшим и вто
рым по значению г ородом  средневеко
вого Х орезм а вслед за Кятом. а после

/  -  Таш-кала ; I I  -  Ак-кала. I -  портал 
караван-сарая; 2 -  мавзолей Фахред- 
дина-Рази; 3 -  мавзолей Текеша; 4 - 
минарет Кутлуг-Тимура ; 5 -  мавзолей 
династии Су фи (усыпальница Тюрабек- 
Ханым) ; 6 -  мавзолей Султан-А ли; 
7 -  ханака Наджмеддина Кубра

разрушения Кята водами Амударьи  
стал столицей хорезмской династии 
М амунидов. При них, а  о собенно в XI 
XII вв. в правление тюркской династии  
Х орезм ш ахов здесь возводятся о б о р о 
нительные сооружения, город  застраи
вается богаты ми жилыми дом ам и, 
дворцами, рынками, зданиями мусуль
манского культа. М онгольское на
шествие (1221 г.) привело Ургенч в 
упадок, но в конце ХШ-X IV  в. город  
вновь на подъеме ; он становится почти 
независимым в системе Золотоорды нс
кого ханства. П ериод это т  ознам ено
ван интенсивным строительством м о 
нументальных зданий. Пятикратные 
набеги Тимура (в 1372-1388 гг.) почти 
сравняли Ургенч с  зем лей; в нем оста
лось лишь несколько культово-мемо
риальных сооружений. Некоторое  
оживление строительной деятельности  
отмечается здесь в XVI в., но в даль
нейшем гор од  окончательно хиреет и 
с  X V in  в. превращается в городищ е  
Куня-Ургенч. [в 3]

109 К У Н Я -У Р Г Е Н Ч . М АВЗОЛЕЙ  
Ф А Х Р Е Д Д И Н А -Р А З И  (народное наз
вание усыпальницы о д ного их Х орезм 
шахов, видимо Иль-Арслана). XII в. 
Его объемная композиция состоит из 
куба, двенадцатигранной призмы ба
рабана и пирамидального наружного  
купола. Главный фасад оформ лен пли
тами резной терракоты растительного 
и эпиграфического орнамента. В ин
терьере мавзолея характерны сталак
титовые паруса и сфероидный внутрен
ний купол, [в 3]

ПО К У Н Я -У Р Г Е Н Ч . М И Н А РЕ Т  
К У Т Л У Г -Т И М У РА . М еж ду 1321 и 
1333 гг. М инарет имеет стройный, 
сильно утоняющ ийся кверху круглый 
ствол. Кирпичная кладка его расчле
нена узкими поясками вертикально 
поставленных кирпичей, создаю щ им и
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архитектурный ритм, и ш ироким поя
сом  куфической надписи. Некогда ми
нарет был увенчан деревянным фона
рем, о т  которого сохранились радиаль
но выступающие из кладки балки, [в 3]

111 К У Н Я -У РГ Е Н Ч . М АВЗОЛ ЕЙ  
ТЕКЕШ А. Ок. 1200 г. М онументаль
ное сооружение: в основании -  квад
ратная призма, на ней -  массив оф орм 
ленного ребристыми гофрами бара
бана, несущ его конический купол. 
Главный фасад выделен глубокой ни
шей со  сталактитовым заполнением. 
Господствует фактура жж еного кир
пича. Барабан украшен вставками го
лубых изразцов; над трехлопастными  
завершениями его гофр сохранились 
остатки эпиграфического фриза с го
лубой поливой. Купол имеет выкладки 
из голубы х кирпичей : по ромбической  
сетке, «в елку» и сплошным ковром. 
В нишах интерьера и в углах перехода  
от квадрата к восьмиграннику распо
ложены сталактиты, а под куполом -  
шестнадцать ракушеобразных своди- 
ков. [в 3]

112,113  К У Н Я -У РГ Е Н Ч . К А Р А 
В А Н -С А РА Й . 1-я половина XIV в. 
Сохранились руины главного фасада, 
выделенного п орталом. В прямоуголь
ных обрамлениях портального свода  
и особенно в софите - *  декор из фигур
ных резных кирпичиков [112], а также 
гирих, выложенный тесаным кирпи
чом, со  вставками узорной майолики, 
[в 3]

114-117 К У Н Я -У РГ Е Н Ч . Х А Н А К А  
Н А Д Ж М Е Д Д И Н А  К У Б РА  (основа
теля суфийского ордена Кубрави, Н ад
ж м еддина Кубра). М еж ду 1321 и 1333 
гг. Трехкамерное, трехкупольное зд а 
ние. Стройный портал и стоящ ие в 
гурхане надгробия, в том числе над
гробие Н аджмеддина Кубра, облицо-

1 -  ханака Наджмеддина Кубра ; 2 -  
мавзолей Султан-Али

ваны характерными для Х орезм а м но
гоцветными *  майоликами [114, 116] 
с  богаты м  цветочно-растительным ор
наментом и сложной вязью корани
ческих надписей, [в 3]

118-121 К У Н Я -У Р Г Е Н Ч . М АВЗО
Л ЕЙ  Д И Н А С Т И И  СУ  ФИ (известен 
как усыпальница Тюрабек-Ханы м). 
60-е гг. XIV в. Здание имеет слож ную  
объемно-пространственную  компози
цию : стройный портал, небольш ой  
купольный вестибюль, шестигранный 
зал, зиараГхану, за которой распола
гается квадратная гурхана. Перекры
тие зиаратханы составляет редкая кон
струкция тройного купола: два вну
тренних -  декоративный и конструк
тивный и один наружный. Н ад  высокой 
двенадцатигранной призмой зиарат
ханы, на грани которой глубокие ни
ши, высится цилиндрический барабан, 
несущий конический шатер (ныне раз-
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рушен). Во внешнем декоре и в ин
терьере зиаратханы -  обилие резной  
кашинной мозаики, где господствует 
стилизованно-растительный *  орна
мент [120]. О собенно интенсивна по 
цвету и узоропостроению  облицовка 
*  купола зиаратханы [121]; на ее сфе
роидной чаше развернут простран
ственно сложный по п остроению  гирих 
из зв езд  и многогранников с  цветочно
растительным заполнением, [в 3]

122 К У Н Я -У Р Г Е Н Ч . М АВЗОЛ ЕЙ  
С У Л Т А Н -А Л И . XIV в. или XVI в. 
(дата не уточнена). Возведен в ансамб
ле «кош » с ханакой Н аджмеддина  
Кубра. К ом позиционно он подражает 
м авзолею  Суфи : в плане имеет шести
гранную дарсхану и прямоугольную  
гурхану. О бъем ную  ж е композицию  
образую т д ва портала на главной оси, 
меж ду которыми две сопряженные 
призмы -  двенадцатигранная и вось
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мигранная, -  увенчанные куполами. 
В интерьерах традиционные для XIV  
века перспективно-ячеистые паруса. 
Декора нет. [в 3]

123 Л А Л А ЗЕ М -А Т А , М АВЗО Л ЕЙ . 
XVII в. ТС С Р, Тахтинский район. Зате
рянный среди тугайных зарослей ме
мориальный комплекс включает ха- 
наку и пристроенный к ней мавзолей  
некого Л алазем-ата. М ногокупольное 
здание ханаки имеет центральный зал  
с глубокими сводчатыми нишами на 
осях и четырьмя угловыми помещ ени
ями, од но  из которых является усы
пальницей. М авзолей прямоугольный, 
со  слабо выраженным в ходом  и о б 
ширным уступчатым снаружи купо
лом . Все купола основаны на восьми
гранниках нишевых парусов, с выведе
нием в углах малых консольных или 
ячеистых парусов. С ооружения выпол
нены в жж еном кирпиче, [г 3]

124 Л А Н Г А Р -А Т А , М АВЗО Л ЕЙ . 
1-я половина XVI в. У зС С Р, село Л  ан
гар (Кашкадарьинская о бл ., К амаш ин- 
ский р-н). Усыпальница некогда влия
тельных лангарских ш ейхов венчает 
одиночный горный пик. П ортально
купольное здание имеет кубовидный  
объем , увенчанный наружным купо
л ом  на высоком цилиндрическом ба
рабане. П римечателен плафон внутрен
него купола с тонкой двухслойной о р 
наментальной резьбой по подцвечен
н ом у ганчу. В интерьере высятся ка
менные стелы с виртуозно исполнен
ными эпитафиями шейхов Абул-Х а- 
сана (ум. в 1491/92 г.), М ухамм ед-Са- 
дыка (ум. в 1545/46 г.) и его  сына (ум. 
в 1550 г.). [д 6]

125 М А ЗА Р И -А М И Р  Х А М ЗА  Х А С 
ТИ -П О ДШ О . X I-X II вв. Т адж С С Р, 
село Чорку. Полуоткры тое помещ ение  
с двумя столбам и и пятью полуколон-
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нами. Перекрытие архитравное; его  
балки, как и все деревянны е опоры , 
покрыты б огаты м  орнам ентом . М оти
вы декора в основном  стилизованно
растительные, с элем ентами древней  
символики. Широкий фриз содерж ит  
резанны е на деревянны х досках над
писи цветущ его куфи на ф оне расти
тельных побегов. Р я дом  располож ены  
ш естиколонная ЛЕТНЯЯ МЕЧЕТЬ 
(X IX -X X  вв.) и МИНАРЕТ  (X X  в.) 
в виде многоярусной деревянной баш 
ни с  открытыми площ адками, [д  7]

126 М А Х Д У М И -А З А М , М ЕЧ ЕТЬ . 
XVII в. У зС С Р , село Д агби д. М ечеть  
возведена на кладбищ е, слож ивш емся  
у погребения влиятельного ш ейха Х о д 
жи М ухам м еда Касани или М ахдум и- 
А зам а  (ум. в 1542 г.). Р я дом  и впереди  
м ногостол пного, двадцатикупольного  
здания зимней мечети располож ены  
навесы летней мечети на стройны х д е 
ревянных колоннах с фигурными м ра
м орны м и базам и . П еред  м ечетью  на
ходится  бассейн и далее -  обш ирная  
д ахм а с мрам орны м  надгробием  ш ей
ха, правителя С амарканда XVII в. 
Ялангтуш а Б ахадура и другим и на
м огильны м и камнями. Все надгробия  
покрыты орнаментально-эпиграфичес
кой резьбой , [г 6]

127 М А Х Т У М , М А В ЗО Л ЕЙ . X V  в. 
ТС С Р, близ села М ахтум-кала. О дно
камерный портально-купольны й мав
зол ей. Его крестовидный зал перекрыт 
куполом , основанны м на щитовидных 
парусах. Главный фасад выделен пор
тальны м с в одом , п о о бе  стороны  к ото
р ого  располож ены  двухъярусны е л о д 
жии. Стены и м ею т кирпичную фактуру  
и ганчевые штукатурки, [д  2]

128-135 М А Ш А Д И -М Е С Т О Р И А Н  
(или М Е Ш Х Е Д И -М И С Р И А Н ). ТССР, 
пустынная зона в западной Т уркмении.

Г ородищ е средневекового Дахистана, 
гор ода , сущ ествовавш его в Х -начале  
XIII в. и в X IV -X V  вв. (уже только в 
части своей территории), затем  в связи  
с  упадком  ирригации ж изнь в нем  
угасла. Прямоугольник городищ а о х 
вачен валами, отм ечаю щ им и два ряда  
былых стен, и рвом. Внутри и вне 
укреплений видны следы  кварталов, 
производственны х и жилых построек, 
караван-сараев, культовых сооруж е
ний, а также обш и рн ого кладбищ а  
М аш ад, где высится несколько мав
золеев. [д  1]

128-134  М А Ш А Д И -М Е С Т О Р И А Н .
*  ШИР-КАБИР. IX -X  вв., дополнения  
на северном  фасаде -  XII в. и позднее  
[128, 129]. М ечеть у погребения шейха 
Али ибн Суккари. Э то  центрическое 
однокупол ьное здание вы строено из 
сырца. Снаружи от  к убовидного кор
пуса идет уступчатый п ереход  к сфе
рои дн ом у куполу. Интерьер имеет 
трехчастное членение: панель, стену, 
перспективные паруса подкупольной  
конструкции. В ниш е м ихраба, на па
нели и куполе сохранились остатки  
богатого  резного  штука со  стилизо
ванно-растительны ми м отивами и 
арабскими надписями письм ом  куфи. 
Вокруг мечети на кладбищ е располо
ж ен ы * БЕЗЫМЯННЫЕ МАВЗОЛЕИ 
(X I-X II вв.) [130-134], выстроенные из 
ж ж еного кирпича. О ни октогональны е  
или круглые в плане, тяжеловесных  
пропорций, перекрыты куполам и, им е
ю т сильно выдвинутые сводчаты е в хо
ды . [д 1]

135, 136 М А Ш А Д И -М Е С Т О Р И А Н .
*  МИНАРЕТ АБУ ДЖАФАР АХМЕ
ДА (Северный). 1004/05 г. [135]. Зодчий  
Али бини Зийяд. Круглый, суж аю щ ий
ся кверху ствол, на котором  гладь  
кирпичной кладки перебита двум я по
лосам и куфических надписей, выто-
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ченных из кирпича; вверху оф орм лен  
широким поясом геометрического ор
намента. *  МЕЧЕТЬ [136] И МИНА
РЕТ ХОРЕЗМ ШАХ А МУХАММЕДА. 
Н ачало XIII в. Строители и мастера  
декора Хусейн ибн М ухам м ед ан-Нака 
и М ухам м ед ал-Хусейн ан-Нака. М Е
Ч ЕТЬ была д в оров ого типа с колон
ными галереями. Сохранился ее полу
разруш енный портал стройных про
порций, отделка которого сочетает 
фактуру кирпичных кладок с богаты м  
орнаментальны м убранством  из фи
гурно отесанных кирпичей со  встав
ками голубой  глазури. П реобладаю т  
стилизованно-растительны е мотивы и 
надписи почерком несхи, где упомяну
ты имена хорезм ш аха и мастеров. 
*  МИНАРЕТ [135] располагался близ 
угла мечети. Он круглоствольный; его 
гладкая кирпичная кладка завершается  
вверху ш ирокой орнаментальной по
лосой и надписью  куфи, выполненны
ми из отесанны х кирпичиков, [д 1]

137 М Е Д РЕ С Е -И  Д Ж А М И . 1874- 
1877 гг., восстановлено после разру
шений, нанесенных землетрясением, 
в 1903 г. У зС С Р, А ндиж ан. Строители  
-  андижанские м астера Ю суф и Исахан  
М усаевы . Д воровая композиция вклю
чает два этаж а худж р, дарсхану, увен
чанную куполом на барабане с ш ест
надцатью  окнами, Н а главном фа- 
саде-пеш так с  ротондам и минаретов  
на его  устоях. Стены этого  фасада  
внизу -  м онолитны , на в тором  этаж е -  
с глухой аркадой. При реставрации  
фасад был закрыт облицовочны м кир
пичом, а купола -  голубы ми плитками. 
Резная двустворчатая дверь работы  
усто Теша. Вблизи находится МИНА
РЕТ  (1877 г .) круглоствольный, увен
чанный ф онарем. Ствол его  перебит 
орнаментальны м поясом ; над ф она
рем -  резной ганчевый фриз с р ом би 
ческим орнам ентом , [г 9]
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138-149 М ЕРВ. ТС С Р. Огромны й по 
площ ади гор од  многовековой исто
рии, запечатленной археологическими  
напластованиями разных эпох. Ныне 
это  группа городищ , опоясанны х ва
лами крепостных стен : Эрк-кала 
(1 тыс. д о  н .э.), Гяур-кала (с III в. д о  
н.э. д о  VIII—IX вв. н .э.), Султан-кала 
(IX -X  вв., расцвет при Сельджукидах  
в X I-X II вв.) с  цитаделью  Шахрияр-арк

1 -  Эрк-кала ; I I  -  Гяур-кала ; I II  -  Сул- 
тан-кала; IV  -  Шахрияр-арк ; V -  Аб- 
дуллахан-кала ; VI -  Байрамалихан- 
кала. I -  мавзолей Султана Санджара ;
2 -  «Гофрированный дом»; 3 -  мечеть 
Юсуфа Хамадани ; 4 мавзолей Мухам
меда ибн Зейда; 5 -  мавзолей Кыз-биби ; 
6 -  Малая Кыз-кала ; 7 -  Большая Кыз- 
кала ; 8 -  гробницы асхабов

и примыкающ ими пригородам и-ра- 
бадам и ; с ю га располож ены  А бдулл а- 
хан-кала и Байрамалихан-кала (оба  
основаны в X V  в.). В М ерве сохрани
лись руины фортификационных со о р у 
жений, феодальных зам ков, несколько 
средневековы х мавзолеев, [е 5]
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138 М ЕРВ. К Ы З-К А Л А , БОЛЬШ АЯ  
И М А Л А Я . VI—VIII вв. Два близрас- 
полож енны х раннесредневековых кеш- 
ка. О ни им ею т сы рцовопахсовы е конс
трукции стен, сводчаты е перекрытия. 
О ба здания -  прям оугольного плана, 
двухэтажны е, с глухими стенам и, к ото
рые оформ лены  сомкнуты ми полуко
лоннам и-гоф рам и, -  н аходятся на воз
вышенной платформе. План М алой  
Кыз-калы -  центральный купольный 
зал в охвате прямоугольны х комнат. 
План Б ольш ой Кыз-калы -  более слож 
ная центральная зон а  (разруш ена) в 
си стем е охваты вающ их ее п о перимет
ру коридоров и помещ ений.

139 М ЕРВ. «Г О Ф Р И Р О В А Н Н Ы Й  
Д О М » в Ш ахрияр-арке. XI в. С ы рцовое  
здание, видимо, административного  
назначения. В интерьере -  п р одол го
ватый сводчатый зал с м ногочислен
ны ми ячейками на стенах; снаружи  
массивная платформа и гофрирован
ные стены ф асадов, [е 5]

140-142 М ЕРВ. М А ВЗО Л ЕЙ  М У 
Х А М М Е Д А  И Б Н  З Е Й Д А . 1112/13 г. 
Первоначально -  центрально-куполь
ное здание над чтимой м огилой од ного  
из шиитских «святых», живш его в кон
це VII-VIII в. К убовидны й объ ем  усы 
пальницы увенчан обш ирны м куполом. 
Стены сырцовые, облицованы  ж ж е
ным кирпичом, подкупольны е конст
рукции и купол -  кирпичные. Главный  
ф асад  и м еет о со б у ю  разработку в виде 
трех арок и отлогих панно в обв оде  
П -обр азн ой  рамы ; *  резные фигурные 
кирпичики и выкладки гирихов [140,142] 
из отесанны х кирпичей придаю т ему  
богатую  узорность . Боковые фасады  
гладкие. В интерьере сохранились сле
ды орнаментальной росписи, а также 
куфическая надпись и фигурные кладки 
арочных парусов. П оздн ее к м ав зо
л ею  пристраиваются помещ ение с  на-

могильником и поминальная мечеть, 
лиш енные какого-либо декора. Вблизи  
сохранились развалины С АР ДО БЫ 
Х1-ХП  вв. [е 5]

143-146  М ЕРВ. М А В ЗО Л Е Й  С У Л 
Т А Н А  С А Н Д Ж А Р А . 40-е гг. XII в. 
Зодчий М ухам м ед бини А тсы з ас- 
Серахси. Классический тип центричес
кой усыпальницы монументальны х  
ф орм  : кубовидный объем , увенчанный 
сквозной галереей, н ад  ним -  цилин
дрический барабан , несущий купол 
двойной оболочки. В декоре галереи  
использованы  фигурные наборы  ж ж е
ного кирпича и резной  штук со  стили
зованно-растительны м и эпиграфичес
ким орнам ентом . В интерьере росписи  
геометрического и эпиграфического  
характера выполнены синим и крас
ным по бел ом у  фону. Н а куполе конс
труктивная систем а гуртов, о б р а зу ю 
щих пространственно-геометрическое  
переплетение с  фигурой восьмиконеч
ной *  звезды [146] в зените. Раскопки 
выявили следы примыкавших к м ав зо
л ею  древних зданий -  в идим о, упо
м инаемы х восточны ми авторами -  
мечети и д ворца Сельджукидов. [é 5]

147, 148 М ЕРВ. Г Р О Б Н И Ц Ы  А С- 
Х А Б О В . X V  в. Ю жный о бв од  Султан- 
калы. Н ад  п огребениями арабских вое- 
начальников-асхабов VII в. -  Гифари  
и Бурейды возвы ш аются два м рам ор
ных намогильника (X V  в.), покрытые 
тонкой орнаментальной резьбой , и ку
польные киоски (перестроены  в XIX  
в.). Ф оном  им  служ ит высокое д вух
портальное сооруж ение, облицован
ное глазурованны ми кирпичами (гири- 
хи и геом етризованны е эпиграфичес
кие орнаменты ), [е 5]

149 М ЕРВ. М ЕЧ Е Т Ь  Ю СУ Ф А Х А - 
М А Д А Н И . XVI в. Здание мечети о б 
разует как бы  монументальны й фон у
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погребения проживавшего в Мерве в 
XII в. суфия Ю суфа Х амадани. Н ад его 
могилой высится киоск, возведенный 
в конце XIX в. Композиция мечети 
фронтальная, трехступенчатая, нарас
тающая к центральному порталу с 
глубоким стрельчатым сводом, [е 5]

150-152 М ЕРВСКИ Й  ОАЗИС. КЕШ
КИ  -  средневековые замки. V I-X I вв. 
Сохранились в руинах. Наиболее зна
чительные среди н и х:*  КЕЛЬТЕ-МИ- 
НАР А [152] к ю гу от М ерва; *  БОЛЬ
ШАЯ НАГИМ-КАЛА [151] И МАЛАЯ 
НАГИМ-КАЛА у Векиль-Базара; *  
ОВЛИЯЛИ-КЕШК [150] у одноимен
ного селения и ряд других. Все они 
варьируют в планировке, но сходны  
в своей объемно-пространственной 
композиции. Э то сооружение из пахсы 
и сырца, с мощной платформой и 
гофрированными стенами. Прямо
угольный план, обычно с больш им цен
тральным залом , окруженным двумя 
этажами сводчато-купольных помеще
ний. [е 4]

153 М ЕЧЕТЬ. XV/XVI в.; 1519/20 г .; 
1562/63 г.; 1748 г. УзССР, село Лангар 
(Кашкадарьинская обл., Камашинс- 
кий р-н). Мечеть живописно вписана 
в горный ландшафт Лангарского уще
лья и состоит из квадратного зимнего 
помещения и полуоткрытого летнего 
айвана. Система деревянных конструк
ций, стройные колонны (некоторые с 
витыми стволами), фигурные потолки. 
В интерьере панели, михраб и фриз 
облицованы резными кашинными м о
заиками, узор которых состоит из 
пышноцветочного орнамента, гирихов 
и надписей замысловатой вязью почер
ка сульс. [д 6]

154 М И Н АРЕТ. 1196/97-1198/99 гг. 
УзССР, село Вабкент. Минарет возвы
шался у несохранившейся средневеко

вой мечети. Его стройный, утоняю
щийся кверху с энтазисом ствол увен
чан высоким фонарем с двенадцатью  
окнами. В декоре ствола -  чередование 
узких концентрических поясов из куфи
ческих надписей или из кирпичей, уло
женных ребром, и широких полос фи
гурной выкладки парами кирпичей и 
резных узорных вставок. Более слож
ные орнаментальные мотивы, выло
женные отесанным кирпичом, укра
шают фонарь, основание и карниз ко
торого оформлены венцами сталакти
тов. [г 5]

155 М И Н АРЕТ. 1110 г. УзССР, 
Джаркурган. Зодчий Али бини Мухам
м ед  ас-Серахси. Минарет имеет строй
ные пропорции,хотя верхняя часть его 
и утрачена. Н а восьмигранном пье
дестале возвышается круглый, уто
няющийся кверху ствол, оформленный  
сомкнутыми полуколоннами-гофра
ми, которые завершены аркатурой и 
поясом надписи; гофрированным бы
ло и второе (несохранившееся) звено. 
Декорообразую щ ие элементы : фигур
ные кладки «в елку», эпиграфическая 
вязь, орнаментальные обрамления и 
пояски, [е 7]

156 М ЕЧЕТЬ. XVIII-XIX вв. Тадж  
СС Р, Ура-Тюбе. Колонный зал в ох
вате Г-образного айвана на колоннах. 
Колонны имею т эффектные сталакти
товые капители; на потолках -  яркие 
росписи, в основном с цветочными, а 
также с геометрическими орнамента
ми. [г 7]

157, 158 М И Р РАДЖ АБ Д О Д Х О , 
М ЕДРЕСЕ. XVI-XVII вв. ТаджССР, 
Канибадам. Главный фасад выделен 
пештаком и угловыми башенками- 
гульдаста; внутренний двор в окру
жении худжр, дарсханы, летней и зим
ней мечети, [г 8]
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159 М У ЗЛ У М -С У Л У , М А ВЗО Л ЕЙ . 
Конец XIII-1-я треть XIV в. К К А С С Р, 
городищ е М издахкан. М ногоком нат
ное здание с купольными перекрыти
ями включает главный крестовидный в 
плане зал, смежный с ним малый зал 
и вспомогательные помещ ения. В к ом 
позиции господствует купол больш ого  
зала, основанный на трехлопастных 
парусах со  сталактитовы м заполне
нием. В декоре использованы кирпич
ные кладки с поливными изразцовы ми  
вставками. В обои х  залах стоят над
гробия, облицованны е м ногоцветны 
ми майоликами. [в 3]

160 М У Л Л О -М И Р , Х А Н А К А . Ок. 
1587 г. У зС С Р, близ села Рамитан. 
Ханака имеет центральный крестовид
ный зал и четыре угловые худжры. Н а  
трех фасадах в центре располож ены  
глубокие своды и боковы е двухъярус
ные лодж ии, а на главном -  мощный  
сводчатый пештак, фланкированный 
круглыми башнями на октогональных 
пьедесталах и увенчанный сквозной ар
катурой. В перекрытии зала примене
ны пересекающиеся подпруж ны е арки 
и щ итовидны е паруса, [д  6]

161, 162 М У С Л И Х Е Д Д И Н А  М А В 
ЗО Л ЕЙ . XVI в., остатки изразцового  
декора X I-X II вв. и X V  в. Т адж С С Р, 
Л енинабад (средневековый Х одж ент). 
Здание включает просторную  зиарат- 
хану с тремя открытыми портальными  
входами на осях, гурхану, угловые 
худжры . И х купольные перекрытия -  
на пересекающихся арках и щ итовид
ных парусах ; наружный купол гурханы  
приподнят на вы соком барабане. В 
гурхане стоят деревянные надгробия  
X IV -X V  вв. с резьбой и инкрустация
ми. К ю гу о т  мавзолея находится ме
четь (X X  в.) -  20-ти-колонный зал с рас
писным п отолком  и колонный айван. 
Р я дом  с т о и т *  МИНАРЕТ[ 162]. [г 8]

163 М У Х А М М Е Д А  БОШ АРО  
М А В ЗО Л ЕЙ . XI/XII в.; 1342/43 г. 
Т адж С С Р, М азари-Ш ериф. Здание жи
вописно располож ено в куще деревьев  
на горн ом  склоне. О но им еет сложный, 
неодновременно сформировавш ийся

план. П ервоначальное ядро -  трех
частная гурхана с  поминальной ме
четью и подзем ны й двухкамерный  
склеп. В 1342/43 г. см еж но была воз
ведена обш ирная зиаратхана с глубо
кими нишами и угловыми каморками, 
а также анф иладообразны й отдел. П е
рекрытия -  купола на ячеистых, кон
сольных, нишевых парусах и св од  бал- 
хи. Очень парадно оф орм лен  входной  
пештак : его плоскость охвачена П -об-  
разными рам ам и, поверхности пор
тального свода облицованы  резной не
поливной терракотой, дополненной  
плитками резной терракоты  с поливой  
синего, голубого  и бел ого  цвета. В 
орнаментике использованы  измель
ченные гирихи, стилизованно-расти
тельные мотивы и надписи гибким  
письм ом  дивани на ф оне растительных  
сплетений. В гурхане и зиаратхане  
стоят надгробия, од н о  из них облицо
вано многоцветны ми майоликами, 
д ругое -  мрам орное, с  резьбой, [д  7]

164 П А Р А У -Б И Б И , М Д ЗА Р . XI-XI1 
вв. ТС С Р, близ села П арау (средневе
ковое селение Ферава). М авзолей ле

385



ПОДШО-ПИРИМ, КОМПЛЕКС -  САМАРКАНД

гендарной Парау-биби связан с древ
ним культом воды и плодородия. Зда
ние частично врублено в скалу. Оно 
портально-купольной композиции, 
внутри -  восьмигранного, снаружи -  
квадратного плана, стены выведены 
парными кирпичами со вставками вер
тикальных кирпичиков. Расположен
ный наверху расщелины скал, памят
ник гармонично вписывается в горный 
ландшафт, [е 2]

165 П О Д Ш О -П И РИ М . X V -X X  вв. 
ТаджССР, село П ахтаабад. Архитек
турный комплекс на кладбище у погре
бения некоего Ш ах-Джалила, или Под- 
ш о-П ирима («Царь-наставник»). Вход  
в передний дворик выделен пештаком 
(XVI в.?), фланкированным полубаш- 
нями, за сводом  которого -  чартак. Во 
дворе многокупольная открытая ме
четь (X X  в.), подсобны е постройки и 
дарваза (ворота), ведущие на кладби
ще, где высится главная святыня, 
МАВЗОЛЕЙ ПОДШО-ПИРИМ (XV  
в.). Э то продолговатое в. плане, двух
камерное здание, зиаратхана и гурхана 
которого выделены двумя высокими 
куполами на переходных восьмери
ках. [д 7]

166 РАБАТ-И  М АЛ И К. XI в. 
УзССР, близ Кермине. Крупный «цар
ский» караван-сарай на средневековом  
пути из Бухары в Самарканд. Сохра
нилась лишь часть главного фасада, 
но раскопками выявлена вся плани
ровка здания. В южной его поло
вине -  три хозяйственных двора в ок
ружении стойл, складских и иных под
собны х помещений; в северной -  два 
двора с  жилыми помещениями, а в 
центре -  парадный восьмигранный 
зал, обведенный по квадрату галере
ями, купольные перекрытия которых 
были основаны на круглых столбах. 
Строительный материал стен -  сырец, 
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перекрытий, столбов и облицовок стен 
-  жженый кирпич. П ортал главного 
фасада украшен орнаментацией из оте
санного кирпича, его стены (ныне не- 
сохранившиеся) оформлены гофрами, 
башни на углах увенчаны фонарями. 
В отделке центрального зала был при
менен резной штук с  окраской, [г 6]

167-230 С А М А Р К А Н Д . УзССР. Его 
первоначальное ядро -  городищ е Аф- 
расиаб. Э тот древний город, именовав
шийся Мараканда, сложился уж е к се
редине I тысячелетия д о  н.э., когда был 
обведен крепостными стенами. В 329 г. 
он был взят приступом войсками Алек
сандра М акедонского. В античное вре
мя (Ш в. д о  н.э.. -  III в. н.э.), когда

1 -  обсерватории Улугбека; 2 -  ан
самбль Шахи-Зинда; 3 -  мечеть Биби- 
Ханым ; 4 -  мавзолей Биби-Ханым ; 5 -  
Ак-Сарай; 6 -  Рухабад ; 7 -  Гур-Эмир ; 
8 -  Ишрат-хана ; 9 -  мечеть Хазрет- 
Хызр ; 10 -  Регистан
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С амарканд являлся столицей области  
С огдиана (С огд), он  был охвачен коль
цами внутренних городских стен (вок
руг А ф расиаба) и стеной городской  
округи. П осле временного упадка в IV -  
V вв. начинается интенсивное развитие 
раннеф еодального Самарканда, озна
менованное возведением новых укреп
лений, богаты х дворцов и усадеб  сог
дийской ф еодальной знати. А рабское  
завоевание (712 г.) приводит к запусте
нию  города. Бурный рост его  наблю 
дается при Саманидах (IX -X  вв.) и 
Караханидах (X I-X II вв.). В это  время 
средневековый ш ахристан (А фрасиаб) 
плотно застроен, а заселенная часть 
простирается за  его  пределы на терри
тории  Ш ахри-Даруна (Внутреннего г о
р ода), Ш ахри-Бируна (Внеш него гор о
да) и пригородов-рабадов . П роцвета
ю т  рем есло и торговля, осуществляется  
интенсивное строительство жилых д о 
м ов, дворцов, усадеб , культовых зд а 
ний ислам а, гражданских сооружений. 
При монгольском  завоевании (1220 г.) 
С амарканд был опустош ен, но в X IV -  
X V  вв. (особенно при Т имуре и У луг
беке) он  вступает в пору невиданного  
блеска. Тимуридский город-хисар про
стирается к ю гу о т  опустевш его к т ом у  
времени Афрасиаба; в нем возводятся  
цитадель и крепостные стены, проби
ваются больш ие улицы, возникаю т  
грандиозны е архитектурные ансам б
ли. С  середины X V  в. значение С ам ар
канда падает, н о в XVII в., как удельная  
столица узбекского рода Алчин, он  
переживает новый подъ ем  м онум ен
тального строительства. Затем гор од  
приходит в упадок вплоть д о  X IX  в. 
В 1872 г. к ю гу от  старого города  
строится русский Самарканд. В нас
тоящ ее время Самарканд является вто
ры м по своем у значению  городом  
Узбекистана. В процессе коренной пе
репланировки в нем  были береж но  
сохранены  все его  исторические ре

ликвии, а А ф расиаб был объявлен  
государственны м археологическим за 
поведником . [д  6]

167-189 С А М А Р К А Н Д . Ш АХИ - 
З И Н Д А . А нсамбль мем ориальны х и 
культовых зданий на склоне А фраси
аба, вдоль узкой дорож ки, спускаю 
щейся по оплы ву его  древней крепост
ной стены к улочке, пролегаю щ ей на 
м есте бы лого рва. Ансам бль связан с 
культом мним ой могилы  д в ою р од 
ного брата пророка М ухам м еда -  
Кусам а ибн-А ббаса , о  котором  в на
роде сохранились легенды как о Шахи- 
Зинде («Ж ивом царе»). При раскопках 
здесь  обнаружены  фундаменты , фраг
менты стен и склепы построек XII в., 
но основная группа сущ ествующ их  
ныне сооружений в осходит к эпохе  
Т имура и Тим уридов (X IV -X V  вв.). 
Э то  мавзолеи эм иров, ш ейхов, знат
ных д ам , поминальные мечети, слу
жебны е помещ ения. В ходную  группу 
у поднож ия ансамбля открывает *  
ЧАРТАК АБДАЛ-АЗИСА (1434/35 г,) 
[167] -  четырехарочный, однокуполь
ный вестибюль со  стройны м порталом  
на главной оси, в декоре к оторого кир
пичные и кашинные м озаики. М ечеть  
и служ ебны е помещ ения по о б е  ст о 
роны о т  чартака -  поздней, упадочной  
архитектуры, они возведены  на цоко
лях разруш енных строений X V  века. 
П о вы ходе и з-п од  чартака справа на
ходится небольш ое МЕДРЕСЕ ДАВ- 
ЛЕТ-КУШБЕГИ (1813 г .);  напротив  
него -  ЛЕТНЯЯ МЕЧЕТЬ (1909/10 г.), 
возведенная самаркандским м астером  
усто С иддиком : легкий навес на дер е
вянных колоннах, стены к оторого  
оформ лены  резны м ганчем. Крутая  
лестница в 42 ступени поднимается  
вверх п о склону. Она возникла в X IX  в. 
над древней, трехм арш евой. П рим ер
но у ее середины, слева располож ено  
крупное здание первой трети X V  в , 
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1 -  входной чартак Абдал-Азиса ; 2 -  
мечеть; 3 -  худжра; 4 -  летняя ме
четь; 5 -  медресе Давлет-Кушбеги; 
б, 7 -  мавзолей Матери султана; 8 -  
средний чартак; 9 -  мавзолей Амир- 
заде; 10 -  мавзолей Туглу-Текин ; 11 -  
мавзолей Шади-Мульк; 12 -  мавзолей 
Ширин-Бика-ака ; 13 -  мавзолей Вось
мигранник; 14 -  мавзолей Безымян
ный-1 ; 15 -  мавзолей Безымянный-2 ; 
16 -  мавзолей Эмира Бурундука; 17 -  
худжра; 18 -  Поминальная мечеть;
19 -  зиаратхана Кусама ибн-Аббаса ;
20 -  мавзолей Кусама ибн-Аббаса;
21 -  верхний чартак ; 22 -  Поминальная 
мечеть Туман-ака ; 23 -  мавзолей Ту- 
ман-ака; 24 -  Безымянный мавзолей 
1360/61 г.; 25 -  мавзолей Ходжа Ах
мада
которое на основании восточного ис
точника XVII в. ученые ош ибочно счи
тали мавзолеем  тимуридского астро
ном а Казы -Заде Руми. Ныне его име
н ую т*  МАВЗОЛЕЕМ MA ТЕР И СУЛ
ТАНА [168]. Два купола на стройных 
барабанах венчают небольш ую  гур- 
хану (п од  ней был обнаружен склеп с 
женским захоронением) и обш ирную  
четырехарочную зиаратхану с угло
выми помещ ениями. Главный вход  
выделен порталом. Во внешних обли
цовках преобладаю т наборы глазуро
ванных кирпичей (геометрические и 
эпиграфические мотивы), местам и вве
дены кашинные мозаики. В интерье
рах -  остатки росписей синим по бе
лом у. Уникален сталактитовый пла
фон гурханы. Лестницу завершает 
СРЕДНИЙ ЧАРТАК. За ним -  четыре 
попарно противостоящ их мавзолея  
портально-купольной композиции : 
АМИР-ЗАДЕ (1386 г.) и *  ШАДИ- 
МУЛЬК  (1372 г.) [169], ТУГЛУ-ТЕ
КИН  (1376 г.) и ШИРИН-БИКА-АКА 
(1385 г .). Три первых принадлежат еди
ной среднеазиатской архитектурно-ху
дожественной школе. Н о при общ нос-
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ти объем ной  композиции мастера при
дали своеобр азие к аж дом у м авзолею , 
варьируя формы куполов, пропорции  
порталов, детали архитектурных 
ф орм . Главное внимание сконцентри
ровано на оформ лении *  порталов 
[170, 171] и п ол ут ем н ы х*  интерьеров 
[172]. В сплош ь покры вающ ем их д е 
коре применены плитки резной  полив
ной терракоты  и майолики, то  имити
рую щ ие кирпичную кладку, то  насы
щенные растительным узор ом  и над
писями. Г осподствует бирю зово-гол у
бая тональность. Н а м авзолее Ш ади- 
Мульк сохранились имена м астер ов -  
Ш амседдин, Б ареддин (в д р угом  проч
тении -  Бирр ад-дин) и Зайнуддин  
бини Ш амсуддин Бухари. *  МАВЗО
ЛЕЙ ШИРИН-БИКА-АКА [173] при
надлеж ит иранскому стилистическому 
кругу. Его купол приподнят на бара
бане с окнами, благодаря которы м в 
интерьере м н ого света; здесь царит 
белы й фон с  легкими росписям и: на 
куполе-орнаментальны ми, на стен ах-  
также и пейзажными. П ортал покрыт 
многоцветны ми кашинными м озаика
ми с преобладанием  сапфирово-синего  
тона. Р я дом  высится *  МАВЗОЛЕЙ 
ВОСЬМИГРАННИК  (1-я треть X V  в.) 
в виде ротонды  со  сквозны ми арками  
[174]. Он им еет сдерж анны й декор: 
снаружи кирпичную и каш инную м о 
заику, внутри на куполе роспись синим  
п о  белом у. При раскопках вблизи  
Восьмигранника обнаружены  изразцо
вые надгробия какого-то несохранив- 
ш егося м авзолея. П о левую  сторону  
дорож ки, за  м авзолеем  Ш ади-М ульк, 
следует почти сплош ная застройка: 
раскопки раскрыли здесь остатки древ
них м авзолеев, склепы, богаты е м ай о
ликовые надгробия. Тут высятся два  
м авзолея  70-80-х  гг. XIV в. *  MA В- 
ЗОЛЕЙ БЕЗЫМЯННЫЙ-1 имеет пор- 
тально-купольную  ком позицию . О б
лицовки его *  портала [174] и интерь

ера [176], исполненные м астером  усто  
А ли Н есефи, состоя т из майолик с 
преобладанием  цветочно-раститель
ного и эпиграфического орнамента. 
О т *  МАВЗОЛЕЯ БЕЗЫМЯННЫЙ-2 
[174] д ош ел  лишь портал, покрытый 
плитками с  подглазурной  и надглазур- 
ной росписью  и с  п озол отой . За этим  
м авзол еем  раскопки вскрыли цоколь  
п редполагаем ого МЕДРЕСЕ ТАМ- 
ГАЧ-БОГРАХАНА (X I в.). Д ал ее на 
левой стороне располож ен МАВЗО
ЛЕЙ ЭМИРА БУРУНДУКА (80-е гг. 
X IV  в.). О сновной объ ем  сильных про
порций заверш ен восьмигранным ба
р абан ом  несохранивш егося внешнего  
купола; в облицовках использованы  
орнаментальны е наборы  глазурован
ных кирпичей и плитки рельефной  
майолики. Замыкает ансам бль верхняя 
группа памятников, которую  объеди
няю т внутренний ДВОРИК  и ВЕРХ
НИЙ ЧАРТАК (ок. 1405 г.). Д ревней
ш ие архитектурные элем енты  здесь  -  
остатки резных балок и консолей у 
мечети, а также небольш ой минарет 
X I-X II вв. Я д р ом , о т  к оторого р азрос
лась Ш ахи-Зинда, является ГУРХАНА 
КУСАМА ИБН-АББАСА (XII в.?), 
подвергавш аяся неоднократны м ре
м онтам . В ней -  расписная панель и ве
ликолепное четырехступенчатое *  над
гробие [178], облицованное м ногоцвет
ной с  п озол отой  рельефной майоликой
XIV в. Р я дом  находится *  ЗИАРА ТХА- 
НА (1334 г.) [179]. Ее подкупольную  
конструкцию и купол покрывает резная 
поливная терракота. Н а одной  из стен  
под поздним и штукатурками расчи
щена первоначальная цветочно-расти
тельная роспись; на п ротивополож 
ной стене имеется обращ енная в гур- 
хану слож ноузорчатая реш етка-панд- 
жара. К  зиаратхане п р им ы кает* ПО
МИНАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ (середина
X V  в.) [181]. Трехкратно расчленен
ное пространство ее перекрыто купо-
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лам и на щ итовидных парусах. В обли
цовку михраба и панелей мечети и 
зиаратханы введены кашинные мозаи
ки и плитки «в шашку». К мечети ведет 
коридор, при входе в который из чар- 
така навешена *  дверь (1404/05 г.) 
[180] работы  Юсуфа Ширази. Ее 
створы покрыты глубокой трехслой
ной резьбой растительного и эпигра
фического орнамента. ДВОРИК 
ВЕРХНЕЙ ГРУППЫ  оформ ляю т 
порталы трех усыпальниц, две из ко
торы х выполнены мастерами единой  
самаркандской мастерской. Э то замы 
кающий ансамбль *  МАВЗОЛЕЙ 
ХОДЖА АХМАДА (60-е гг. XIV в., 
мастер Фахри Али) [189] и рядом -
*  БЕЗЫМЯННЫЙ МАВЗОЛЕЙ 
1360/61 г. некой знатной девицы [186].
*  В декоре [187, 188] обоих господ
ствует резная поливная терракота со  
слож ным орнаментом геометричес
кого, растительного и эпиграфическо
го характера при преобладании голу
бой тональности. Напротив Безымян
ного мавзолея 1360/61 г. высятся стро
йны й* МАВЗОЛЕЙ И ПОМИНАЛЬ
НАЯ МЕЧЕТЬ ТУМАН-АКА (1405 г.) 
[182-184]. П ортал мавзолея, его ин
терьер, купол на высоком барабане  
имею т очень стройные пропорции. Ф а
сад облицован звучной по тону резной  
кашинной мозаикой, преимуществен
но стилизованно-растительного и эпи
графического характера. Надписи ис
полнил мастер Шейх М ухамм ед ибн  
Хаджи Бандгир ат-Тугра Табризи. В 
интерьере мавзолея сохранились рос
писи синим по белом у с красными 
вкраплениями : отвлеченный орнамент  
и стилизованные пейзажи. К западу от  
этой группы раскопками вскрыты цо
коли разрушенных строений X V  в. [д 6]

190 С А М А Р К А Н Д . Р У Х А Б А Д  
(мавзолей шейха Бурханеддина Сагар- 
джи). 80-е гг. XIV в. Монументальное

кирпичное однокупольное здание цен
трической композиции: куб, октогон  
с  окнами на главных осях, сферо
конический купол. Главный фасад под
черкнут арочными входами, в обрам 
лении плиток резной поливной терра
коты. [д 6]

191-193 С А М А Р К А Н Д . М ЕЧЕТЬ  
Б И Б И -Х А Н Ы М . 1399-1404 гг. Руины 
соборной мечети Самарканда, возве
денной по распоряжению Тимура как 
местными зодчим и, так и свезенными 
из разных стран. О громное здание пер
воначально имело прямоугольный  
двор, обведенный арочно-купольной  
галереей на мраморных колоннах и 
кирпичных столбах; на главных осях -  
четыре монументальных сооружения, 
на углах -  четыре минарета. Здание 
сильно разруш ено землетрясениями. 
Сохранились устои входного портала, 
фланкированные- мощными круглыми 
минаретами; боковы е сооружения пор
тально-купольной композиции, руб
чатые купола которых (не сохрани
лись) высились на мощ ных цилиндри
ческих барабанах; чрезвычайно высо
кое главное здание со сводчатым пор
талом , фланкированным восьмигран
ными минаретами и с двойным купо
л ом  (крайне разрушен). И з угловых 
минаретов мечети частично дош ел  
лишь один : стройный цилиндрический 
ствол на восьмигранном основании. 
Фасады мечети насыщает богатейший  
декор : резной мрам ор, кирпичные на
боры , майолики, кашинные мозаики, 
с применением всех видов архитектур
ной орнаментации XV  века -  геом е
трической, стилизованно-раститель
ной, эпиграфической. В интерьерах 
стены украшала орнаментальная рос
пись, а паруса и купол главного зда
ния -  горельефные фигурные картуши ; 
везде была применена обильная п озо 
лота. Во дворе стоит вынесенный из
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мечети мраморный пюпитр (первая 
половина XV  в.) для огром ного ко
рана, покрытый вязью арабского пись
ма. [д 6]

194 С А М А Р К А Н Д . М АВЗОЛЕЙ  
Б И Б И -Х А Н Ы М . Начало XV  в. Усы
пальница женщин из гарема Тимура  
(в народе, так ж е как мечеть, ее свя
зы вают с легендарной царицей Биби- 
Ханым). Высокое восьмигранное со 
оружение с цилиндрическим бараба
ном, опоясанным крупной куфической 
надписью, несохранившегося наруж
ного купола. Внутри п од  крестовидной  
в плане гурханой расположен облицо
ванный м рам ором  склеп с  тремя женс
кими погребениями в саркофагах. Ин
терьер мавзолея украшают мозаичная  
панель и росписи на плафоне и сте
нах, где наряду с орнаментальными  
мотивами введены стилизованные пей
зажи. [д  6]

195-199 С А М А Р К А Н Д . ГУР- 
Э М И Р. 1404-1405 гг. д оп ол н ен и я  X V -  
XVII вв. Династическая усыпальница 
Тимуридов. Возведена в комплексе уже 
существовавших к началу XV  в. зд а 
ний -  м едресе и ханаки царевича Му- 
хаммед-Султана, объединенных квад
ратным четырехайванным двориком  
с высокими стенами, входным порта
л ом  и четырьмя стройными двух
звеньевыми минаретами на углах. От 
многих этих построек дош ли цоколи, 
выявленные при раскопках. Частич
но сохранились южная стена и строй
ный *  ВХОДНОЙ ПОРТАЛ [196, 
197], облицованный тесаными кирпи
чами и наборной кашинной мозаикой  
звучных тонов с  преобладанием синего 
фона. Н ад в ходом  сохранилось имя 
создателя этих облицовок -  М ухамм ед  
бини М ахм уд И сфахани. Усыпальница 
Гур-Эм ир иного стиля. М онументаль
ность ее архитектурных объем ов : вось-

1 -  двор ансамбля Мухаммед-Султана ;
2 -  ханака; 3 -  медресе; 4 -  мавзолей 
Гур-Эмир ;5-восточнаягалерея 1424г. ; 
6 -  южная группа помещений ; 7 -  ку
польное помещение

мигранная призма -  цилиндрический 
барабан -  сферо-конический купол -  
определяют не только крупные раз
меры, но и простота форм . Крупно
узорный геометрический орнамент вы
ложен на гранях восьмигранника, текс
ты геометризованного письма опоясы
вают барабан. М ощ ные жгуты со з
д аю т рубчатую поверхность ярко-го
лубой, с ромбическими узорам и *  
скуфьи [198 ].*  ГУРХАНА [199] имеет 
крестовидный план. В основании ее 
стен -  высокая панель из зеленоватого  
оникса, некогда покрытая росписью  
зол отом  по синему. Стены, арки, ста
лактиты облекает слож ноузорная ор
наментация, выполненная синим, бе
лым и зол отом  ; тот  же декор в угловых 
парусах и на куполе, где закреплены  
горельефные фигурные картуши. На 
мрам орном  полу, огорож енном  узор
ной мрам орной решеткой, стоят намо- 
гильники, из которых центральный, 
облицованный черно-зеленым нефри
том , принадлежит Тимуру. Глубоко  
под  п олом  находится сводчатый склеп 
с погребениями Тимура, его сыновей,
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внуков и двух шейхов. В 1424 г. с вос
точной стороны  усыпальницы была 
пристроена галерея, на стенах которой  
видны следы легкой росписи синим  
по белом у; тогда же при входе в нее 
и из галереи в гурхану были навешаны 
двери, покрытые богатой резьбой. В 
X V  в. была создана группа помещений 
с ю ж ной стороны , а позднее (в XVII в. ?) 
с  запада возведен огромный свод пор
тала, оставшийся незавершенным, [д 6]

200-214 С А М А Р К А Н Д . РЕГИ С- 
Т А Н . Главная общественная площадь 
тимуридского Самарканда. В первой 
половине XV  в., при Улугбеке, была 
обстроена монументальны ми здани
ями, в числе которых медресе, ханака, 
караван-сарай, две мечети. Сохрани
лось лишь *  МЕДРЕСЕ УЛУГБЕКА 
(1417-1420 гг.) [202-204]. Четырехай- 
ванный двор его был обведен двумя  
этажами худжр (верхний утрачен), в

углах расположены аудитории (дарс- 
ханы), в западном крыле -  мечеть, на 
углах -  четыре стройных минарета. 
Главный фасад, обращенный на пло
щ адь, выделен величественным порта
л ом  очень стройных пропорций. В де
коре внешних и дворовых фасадов  
(особенно на портале и в айванах) -  
богатые облицовки: орнаментальные 
наборы из глазурованных кирпичей, 
резные кашинные мозаики, майолики, 
резной мрам ор. В орнаментации ха
рактерны «звездные гирихи». К  концу 
XVI в. многие здания на Регистане 
приходят в упадок, а в XVII в. по 
распоряжению правителя самаркандс
кого удела Я лангтуш а Б ахадура осу
ществляется полная его перестройка. 
Сохраняется лишь м едресе Улугбека, 
напротив него в озв од я т*  МЕДРЕСЕ

1 -  медресе Улугбека ; 2 -  медресе Шир- 
Дор ; 3 -  медресе Тилля-Кари ; 4 -  чарсу
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ШИР-ДОР (1619-1631/32  гг., архитек
тор  А бдул Д ж аббар; м астер декора  
М ухам м ед А ббас). К ом позиция его  
главного ф асада [205] повторяет ком
позицию  главного фасада м едресе  
Улугбека; примечательны здесь м ону
ментальные *  рубчатые купола [207] 
на высоких барабанах м еж ду порталом  
и угловыми м инаретами. Реш ение д ру
гих фасадов, обстройка квадратного, 
четырехайванного двора здесь иные. 
Отличны и мотивы богатого  архитек
турного декора (кирпичные и набор
ные кашинные мозаики), особенно на 
портале, в тимпанах к оторого дважды  
повторена геральдическая эм бл ем а : 
*  тигр [206], терзаю щ ий лань на фоне 
солнечного лика (Ш ир-Дор -  « И м ею 
щий тигров»). Массивная входная  
дверь покрыта резьбой. *  МЕДРЕСЕ 
ТИЛЛЯ-КАРИ (1641-1660 гг.) [208- 
213] была возведена взамен караван- 
сарая X V  в. с частичным использова
нием его  фундаментов и стен. Здание 
соединяло функции м едресе и со б о р 
ной мечети города. М ногостолпная  
галерея *  МЕЧЕТИ  [212] с высоким  
купольным зал ом  в центре обращ ена  
аркадой и порталом в обширный  
двор, который обведен худж рами. Н а
ружный купол на цилиндрическом ба
рабане в центре мечети не был завер
шен -  его  голубая скуфья возведена  
уже в наше время. Близ ниши михраба  
установлен высокий мраморный мин- 
бар. В мозаичном  декоре этого  памят
ника царит желто-зеленая гам м а, ха
рактерная для поры упадка гончар
ного мастерства. Н о в *  интерьере 
мечети [213] -  роскош ь цветочно
растительного орнамента, исполнен
ного  в технике кундаль, с  обильной  
позол отой  (Тилля-Кари -  «Р аззол о
ченная»). К  востоку о т  Тилля-Кари  
установлена *  ДАХМА ШЕЙБАНИ- 
ДОВ  (начало XVI в., перенесена сю да  
со  своего первоначального места при

спрямлении улицы) [214]. Э то высокий 
прямоугольный стилобат, облицован
ный м рам ором , на к отором  некогда  
располагались надгробия над могила
ми самаркандских представителей  
Ш ейбанидской династии, [д 6]

215 С А М А Р К А Н Д . О БС ЕРВА ТО 
РИ Я  У Л У Г Б Е К А . 20-е гг. X V  века. 
Э то  крупнейший в средневековье аст
рономический инструмент и ориги
нальное, некогда трехэтаж ное архи
тектурное сооруж ение круглого плана

со многими помещ ениями. А рхеологи
ческие раскопки выявили фундаменты  
и подзем ны й сектор дуги огром ного  
секстанта, выбитый в цокольном грун
те. [д  6]

216 С А М А Р К А Н Д . А Б Д И -Д А Р У Н . 
К ультово-мемориальный ансамбль. 
С формировался на кладбищ е у могилы  
арабского законоведа IX в. А бд-ал  
М азеддина. Его мавзолей с шатровым  
куполом в своей основе, возм ож но, 
относится к XII в. Впереди него в пер
вой половине X V  в. была возведена  
зиаратхана (или ханака?), обращ енная  
во двор  со  старинным хаузом . Э то  
здание портально-купольной ком пози
ции ; на его  портале и барабане наруж 
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ного купола (скуфья не сохранилась) 
гирихи и надписи, выложенные из гла
зурованных кирпичей. С двух сторон  
двора, вероятно на древних фунда
ментах, располож ены постройки 1908- 
1909 гг., созданны е самаркандскими  
мастерам и строительного дела и д е
кора -  усто А бдукады р-Х одж ой, Сид- 
диком , А д узахи дом , А бдугани, Хасан- 
ханом. Э то худжры , бытовые помещ е
ния, мечеть с зимним отделом  и Г -об
разным летним айваном на деревян
ных колоннах. В декоре стен мечети 
применен резной ганч (цветочно-рас
тительных мотивов) с окраской фона, 
в декоре потолка -  росписи самарканд
ского стиля. Т огда ж е были возведены  
ворота (дарбаза), от  которых к ан
сам бл ю  ведет огороженная дорожка. 
М авзолей окружаю т фамильные дах- 
мы X V  в., облицованные тесаными и 
глазурованными кирпичами. На при
леж ащ ем кладбищ е находятся мра
морные намогильники X V -X V II вв. 
с эпиграфической и стилизованно-рас
тительной резьбой, [д 6]

21 7 ,2 1 8  С А М А Р К А Н Д . ИШ РАТ- 
Х А Н А . 1464 г. Династический м ав зо
лей женщин и детей из д ом а  Тимури- 
дов. Здание с высоким центральным  
зал ом  крестовидного плана, по обе  
стороны  которого в двух этажах рас
положены подсобны е помещения, ме
четь, мион-сарай, откуда дром ос  
ведет в просторны й, перекрытый от
логим  куполом восьмигранный склеп 
под  зал ом , со  множеством погребе
ний. Н а главном фасаде очень строй
ный портал и двухъярусные лоджии  
боковы х отделов. В интерьерах приме
нены р азнообразны е варианты куполь
ных конструкций на щ итовидных пару
сах. В главном зале система пересекаю
щихся арок, щ итовидных парусов и 
сталактитов образует переход к внут
реннему куполу, над которым на

394

стройном  барабане высился наружный 
купол (все разруш ено землетрясени
ями). Во внешнем декоре -  облицовки  
отесанным кирпичом со  вставками 
мозаичных картушей, сплош ные м о 
заичные заполнения тимпанов арок, 
мрам орная панель. Во внутреннем уб
ранстве -  мозаичные панели, росписи  
стен и плафонов в технике кундаль, 
в центральном зал е -  с  обилием по
золоты . [д 6]

219, 220 С А М А Р К А Н Д . АК -С А - 
РА Й . Последняя треть X V  в. М авзолей  
самаркандских Тимуридов. Включает 
зал крестовидного плана и три поме
щения входной группы, откуда д ром ос  
ведет в расположенный под залом  
восьмигранный склеп, облицованный  
м рам ором . Зал перекрыт куполом, 
основанным на пересекающихся арках 
и щитовидных парусах. В основании  
стен располож ена панель с остатками  
тончайших кашинных м озаик; стены, 
паруса и купол покрывает орнамен
тальная живопись, исполненная в тех
нике кундаль с  обильным примене
нием золота, [д 6]

221 С А М А Р К А Н Д . В О Д О Д Е Л И - 
ТЕЛЬ на реке Зеравшан близ Сам ар
канда. 1502 г. Предназначен для рас
пределения на два рукава течения реки 
и для подачи воды в разные районы. 
С остоит из двух смежны х, располо
женных п од  некоторым углом  больш е
пролетных кирпичных арок на мощ ных  
устоях, [д 6]

222-226  С А М А Р К А Н Д . Х О Д Ж А - 
А Х Р А Р . К ультово-мемориальный ан
самбль. Заложен в XV  в., перестройки  
в XVII в. и в X IX -X X  вв *  МЕДРЕСЕ 
НАДИРА-ДИВАН-БИГИ  (1630/31 г.) 
[223] включает элементы более древ
него сооружения (возм ож но, мечети  
Х одж а-А храра X V  в.). О но одноэтаж 
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ное, с двухайванным д вором , обведен
ным худж рам и, с  мечетью и дарсханой  
в торцовой части. Главный фасад вы
делен порталом, на к отором  сосредо
точен декор из наборов глазурован
ного кирпича и кашинных мозаик, 
сочетающ их сине-голубую  и желто- 
зеленую  гаммы. Вблизи м едресе, вдоль 
обш ирного квадратного хауза, осенен
ного многовековыми чинарами, рас
полож ена на древних фундаментах 
группа строений. Среди них выделяют
ся *  ЛЕТНЯЯ МЕЧЕТЬ [224] с м о 
заичным *  михрабом (XVII в.) [225] и 
айваном (конец XIX в.) на деревянных 
колоннах с  массивными сталактитовы
ми капителями и многоцветны ми рос
писями, и смеж но с нею  -  ЗИМНЯЯ 
МЕЧЕТЬ и второй КОЛОННЫЙ АЙ
ВАН с яркими росписями на потолке 
(начало X X  в.). Р ядом  -  небольш ой  
минарет, возведенный в 1909 г. зодчим  
Сагдуллой. Возле ансамбля располо
жено кладбищ е, возникшее в конце 
X V  в., на котором  сохранилось немало  
мрам орны х н адгробий с  орнаменталь
ной резьбой преимущ ественно эпигра
фического характера. О собенно выде
ляется белом раморная намогильная  
стела Х одж а-А храра с многострочной  
вязью  арабской эпитафии, выполнен
ной рукой первоклассного каллигра
фа. [д  6]

227 С А М А Р К А Н Д . Н А М А ЗГ А . 1-я 
половина XVII в. Располож ена в ю ж 
ной загородной  зоне Самарканда. В оз
ведена по распоряжению Н адира-Ди- 
ван-биги. Э то высокое портально-ку
польное здание, по о бе  стороны  кото
рого  -  шестиугольные галереи на м ас
сивных столбах. Высокий портал с 
арочным в ходом  ведет в зал кресто
образн ого плана с  глубокой нишей в 
зоне м ихраба, выделенной полуокто- 
гональным выступом на заднем фа
саде. Система четырех пересекающ их

ся арок поддерживает внутренний ку
пол и высокий барабан наружного. 
Декор лаконичен -  наборы  глазурован
ных кирпичей, лишь м естам и сохра
нившиеся на барабане и на портале 
намазги. [д 6]

228 С А М А Р К А Н Д . Х А Н А К А  АБ- 
Д И -Б И Р У Н . XVII в. Располож ена на 
старом  загородном  кладбищ е. Здание 
портально-купольной композиции. 
Внутри -  крестовидный центральный 
зал и угловые помещения. Внешний 
купол основан на массивном барабане 
с переходны м восьмериком. Барабан  
и портал покрывает скромный израз
цовый декор, [д 6]

229 С А М А Р К А Н Д . М ЕЧ ЕТЬ  Х А З- 
РЕТ-Х Ы ЗР (на ю ж ной оконечности  
Афрасиаба). Возведена на средневеко
вых фундаментах древней мечети в 
1854 г.; отделочные работы  и пере
стройки продолжались в 1884 г., в 
1899 г.; завершены работы  в 1919 г. 
самаркандским зодчим  А бдукады р би- 
ни Баки. К ом позиция здания асим
метрична и включает: портальный  
вход, выделяющий ю ж ную  дарваза- 
хану -  вестибюль, перекрытый руб
чатым куполом на многогранном  ба
рабане, зим ню ю  купольную ханаку, 
подсобны е помещ ения, колонный ай- 
ван. В декоре -  резной ганч и потолоч
ные росписи. Р ядом  находится н еболь
шой МИНАРЕТ  (1919 г.). Мечеть 
является прекрасным образцом  народ
ной архитектуры самаркандской шко
лы. [д  6]

230 С А М А Р К А Н Д . П А М Я Т Н И К  
ВЕЛ И К О Й  О К РЯ Б РЬ С К О Й  РЕВО
Л Ю Ц И И . 1919 г. Скульптор Э. Руш. 
У становлен в 1919 г. на братской м оги
ле красногвардейцев. Памятник пред
ставляет собой  многоступенчатое со 
оружение м авзолейного типа, в кото
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р ом  несколько тяжеловесная архитек
тура соединена со  скульптурой аллего
рического содержания. Статуи и дета
ли декора выполнены из чугуна. Не
смотря на наивную символику, памят
ник подкупает своей искренностью. 
[Д 6]

231 С Е И Д  А Т А Л Ы К , М ЕДРЕСЕ. 
XVI в. У зС С Р, Денау. Обширное зда,- 
ние в стиле бухарских медресе времени 
Ш ейбанидов. Традиционная дворовая  
композиция с двумя этажами худжр, 
с  вестибюлем, дарсханой и мечетью со 
стороны  главного фасада. Последний  
выделен пештаком и угловыми башен- 
ками-гульдаста ; на всех фасадах -  ар
кады лоджий. Дарсхану перекрывает 
купол, основанный на системе пересе
кающихся арок и щитовидных пару
сов, с подкупольным венцом сталак
титов. [д 7]

232-234  СЕРА Х С . ТССР. Городищ е 
близ одноим енного населенного пунк
та. Его возникновение относится к ан
тичному времени. В VI—VII вв. С ерахс -  
значительный город, обведенный м ощ 
ными пахсовыми стенами с башнями 
и рвом. В IX -X II вв. он преобразуется  
в цитадель; в это время возводятся  
новые укрепления, рядом с которыми 
разрастаются обширный, охваченный 
стенами шахристан и внешние рабады. 
В XIII в. наступает период запустения, 
но в X IV -X V  вв. Серахс частично воз
рождается, после чего постепенно 
вновь приходит в упадок, [ж 4]

232, 233 СЕРА Х С . М АВЗОЛЕЙ СЕ- 
Р А Х С -БА Б А . 20-е гг. XI в.; перест
ройки 1417/18 г. Усыпальница шейха 
Абул-Ф азла (ум. в 1025 г.). Массивный 
кубовидный объем увенчан куполом  
двойной оболочки. Фасады оф орм
лены настенными стрельчатыми ар
ками, главный был выделен неболь

шим порталом. В XV в. пристроен  
сильно выдвинутый пештак, украшен
ный резным штуком (геометрические 
мотивы и надписи почерка сульс на 
фоне растительных сплетений); в ин
терьере мавзолея радикально изменен 
плафон: выведен двенадцатигранник 
арок и парусов, заполненных сталакти
тами. [ж 4]

234 С ЕРА Х С . ЯРТЫ -ГУМ БЕЗ. 1098 
г. М авзолей центрической композиции  
с трехарочным членением фасадов и 
с угловыми колонками. В интерьере 
подкупольная конструкция основана 
на трехлопастных парусах. Паруса ош
тукатурены ганчем. Внутри и снаружи 
стены им ею т фактурную кирпичную  
кладку спаренными кирпичами, на о д 
ном из фасадов находится надпись ку
фического письма с  датой постройки 
мавзолея, [ж 4]

235 С УЛТАН  М И Р -Х А Й Д А Р . X IV - 
XVI вв.; XVIII-XIX вв. У зССР, село  
Касби. Комплекс разновременных со 
оружений, соединенных двориком. 
Н аиболее древние здания -  два мавзо
лея XIV в., обединенные небольшим  
помещ ением ; оба имею т центрическую  
композицию, в их подкупольной кон
струкции применены перспективно
ячеистые паруса. В одном  их них стоит  
резное м рам орное надгробие Сеид 
Амир Ш амсуддина (1491 г.). Дворик  
замыкают колонный айван летней ме
чети (XVI в.?), зимняя купольная ме
четь, минарет и подсобны е помещения 
(все они были построены в XVIII- 
XIX вв.). [д  6]

236 ,2 3 7  ТА Л Х А Т А Н -Б А Б А , МЕ
ЧЕТЬ. Ок. 1095 г. ТССР, близ ж.-д. 
станции Куйбышев. Трехпролетное 
сводчато-купольное здание обращ ено  
окнами главного фасада к почитаемой  
могиле шейха Абу-Бакра М ухаммеда.
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Центральный купол основан на ароч
ных парусах; своды балхи использо
ваны в перекрытии боковы х отсеков. 
Н а всех фасадах и в михрабе применен 
богатый декор, состоящ ий из фигур
ных кладок и наборов тщ ательно оте
санного кирпича, [е 4]

238, 239 ТА Ш -РАБАТ. В основе  
XII в., восстановлен меж ду 1408 и 
1415 гг. КиргССР, Центральный Тянь- 
Шань. Крупный рабат для постоя ка
раванов и войск, возведенный на высо
когорном  пути из Семиречья в Каш 
гар. Прямоугольное многокупольное 
здание с глухими стенами. Включает 
три планировочные группы, соединен
ные коридорам и: жилые помещения, 
стойла, высокий центральный зал, ку
пол которого господствовал во всей 
композиции. Н а главном фасаде-пор- 
тал и угловые башни. Здание выстро
ено целиком из каменных плит ; внутри 
применена ганчевая штукатурка, на 
которой сохранились следы орнамен
тальной резьбы, [в 10]

240-254  ТАШ КЕНТ. Столица У збек
ской СС Р. Начальное освоение его 
территории восходит к Ш -П вв. до  
н.э. Слож ение первоначального горо
д а , именовавшегося Шаш, который  
был обведен стеной и располагался на 
месте Ш аш-тепе, происходит около  
начала нашей эры. К о  П-Ш  вв. жизнь 
перемещается на М инг-Урюк, который 
охватывают мощ ные укрепления. В 
VI-VII вв. вокруг него находились фео
дальны е замки с прилежащими к ним 
поселениями. В X I-X  вв. на н овом мес
те появляется средневековый город  
Бинкет, состоявш ий из арка, шахриста- 
на и рабада. Он особенно разрастается  
в X I-X II вв., когда уже именуется Таш 
кентом. В X IV -X V  вв. Ташкент -  глав
ный город  удела, принадлежавшего  
членам правящих династий Тимури-

дов, Ш ейбанидов, Аштарханидов. 
П осле резкого упадка в XVIII в. Таш 
кент, вошедший в состав Кокандского 
ханства, постепенно возрож дается и 
застраивается. С конца 1960-х гг. к вос
току от старого города с его хаотично 
сложившейся застройкой, кварталами- 
махалля, заполненными глинокаркас
ными дом ам и, вырастает подчиненный 
регулярному плану хорош о озеленен
ный новый город, архитектура кото
рого следует общ ем у стилю  русского 
зодчества X IX -начала X X  в. В совет
ское время весь Ташкент подвергается  
коренной перестройке, которая соп од
чинена общ ем у генеральному плану. 
Стирается грань меж ду его древней и 
новой частью. О собенно интенсивное 
строительство осуществляется после 
землетрясения 1966 г. Возникают круп
ные жилые массивы, формируется  
главный центр у площ ади Ленина, 
появляется ряд новых архитектурных 
ансамблей. Основные тенденции архи
тектуры -  поиск синтеза современных 
композиций и новейшей индустриаль
ной строительной техники с образны 
ми средствами и мотивами нацио
нально узбекского зодчества путем  
использования традиционных солнце
защитных приемов, системы аркад и 
галерей, применения полихром ного де
кора из керамических плит или м озаи
ки, резного штука, резного дерева. 
Больш ое внимание уделяется м ону
ментальному искусству в городской  
среде -  созданию  м ем ориалов, скульп
турных групп, памятников выдающим
ся общественны м деятелям, ученым, 
поэтам, [в 7]

240 ,241  ТАШ КЕНТ. ЗЕН ГИ -А ТА .
X IV -X X  вв. Культово-мемориальный  
ансамбль, сложившийся у погребений  
шейха Зенги-ата (ум. в 1258 г.) и его 
жены Амбар-биби. Н ад ними в конце 
XIV -  первой половине XV  в. были
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возведены два мавзолея, перекрытые 
двойными куполами, из которых внеш
ние приподняты на высоких граненых 
барабанах. *  МАВЗОЛЕЙ ЗЕНГИ- 
АТА [241] включал несколько помещ е
ний ; ныне сохранились портал, зиарат- 
хана и гурхана. В их декоративном  
убранстве -  наборы из глазурованных 
кирпичей и кашинные резные мозаики. 
В гурхане стоит великолепное резное 
м рам орное *  надгробие шейха (XV в.) 
[240]. МАВЗОЛЕЙ AM БАР-БИБИ од- 
нокамерный, портально-купольный. 
Э тот архитектурный комплекс допол 
няет застройка вокруг дворика, в ко
торый обращ ен портал мавзолея Зенги- 
ата : мечеть (X IX  в.) с  росписями в ай- 
ване, исполненными в 1870/71 г. масте
ром  Кош  М ухам м едом  Коканди; м ед
ресе (XVII в.), перестроенное в начале 
X X  в.; минарет и ворота (дарваза, 
1914/15 г.) работы  мастеров Кулбека и 
Назархана. [в 7]

242 ТАШ КЕН Т. М АВЗОЛ ЕЙ КАЛ- 
Д Ы Р Ч А Г -Б И Я . 1-я половина XV в. 
Центрическое здание, входившее в ан
самбль Ш ейхантаура, включает квад
ратную гурхану с  глубокими нишами 
на осях, перекрытую стрельчатым ку
полом , три комнатки и лестницу в уг
лах. Кубовидный объем  мавзолея увен
чан наружным пирамидальным купо
л ом  на невысоком барабане, [в 7]

243 ТАШ КЕН Т. М АВЗОЛЕЙ  
Ю Н У С Х А Н А . 90-е гг. XV в. М авзо
лей тимурида Ю нусхана, правителя 
Ташкентского удела (ум. в 1490 г.). 
И меет услож ненную  конфигурацию  
плана : центральный, крестовидный 
зал с  выступающей наружу полувось- 
мигранной нишей и угловыми худжра- 
ми, развитые боковы е крылья со сто
роны главного ф асада, с  помещениями  
в них. В зале купол основан на пересе
кающихся арках, в помещениях - звезд- 
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чатые куполки на щ итовидных парусах. 
Верхние части здания в 1571 г. были 
разрушены землетрясением и отрем он
тированы в 1584/85 г. Следующ ий ре
м онт был произведен в 1903/04 г. мас
тером  Х одж а Ю супом. Входная дверь 
в мавзолей, богато орнаментирован
ная, исполнена кокандскими мастера
ми в X X  в. [в 7]

244 ТАШ КЕНТ. Ш ЕЙ ХАН ТАУ Р.
X V -X IX  вв. М авзолей Шейха Хавенди  
Тахура (Шейхантаур) полож ил начало 
форм ированию  кладбищенского ан
самбля с усыпальницами, мечетями, 
дарвазаханой, дарсханой, обсаженной  
священными деревьями и пр., от  кото
рого сохранились лишь этот памятник 
и мавзолей Калдыргач-бия. М авзолей  
Шейхантаур -  портально-купольное, 
однокам ерное здание, целиком пере
строенное на старых фундаментах в 
недавние времена, [в .7]

245 ТАШ КЕН Т. М ЕДРЕС Е БА- 
РА К Х А Н . 1531/32 г. -  2-я половина 
XVI в. Первоначально было возведено  
два мавзолея: один -  правителя Таш
кентского удела Суюниджхана (1530/ 
32 г.), второй -  Безымянный (близкий 
по времени). В 50-х годах XVI в. они 
были включены в систему медресе 
удельного правителя Ташкента Барак- 
хана. МАВЗОЛЕЙ СУЮНИДЖХА
НА портально-купольный, с четырьмя 
угловыми помещениями и крестовид
ным залом . Зал перекрыт внутренним  
куполом на пересекающихся подпруж- 
ных арках и щ итовидных парусах, над  
которым был водружен наружный го
лубой купол на высоком барабане, 
облицованном наборами кашинной 
мозаики (разруш ен при землетрясе
нии). Стены интерьера некогда покры
вала орнаментальная роспись с  обиль
ной п озолотой , а в основании их про
ходила панель с росписью, насыщен
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ной зол отом . *  МЕДРЕСЕ БАРАК- 
ХАН  [245] имеет двор , обведенный  
одноэтаж ны ми худжрами. Главный 
фасад выделен порталом с полуок- 
тогональной нишей, в нем сохранились  
остатки изразцовых облицовок, [в 7]

246 ТАШ К ЕН Т. М АВЗО Л ЕЙ  КАФ - 
ФАЛЬ-Ш АШ И. 1541/42 г. Зодчий Гу
лям Хусейн. Н ад могилой почитаемо
го  духовного лица М ухам м еда А бу- 
Бакра Каффаль-Ш аши (ум. в X  в.) в 
XVI в. был возведен на возвышенной  
платформе мавзолей. Его архитектур
ные объем ы  созд аю т последователь
н ое нарастание от  оградки к прямо
угольной призме мавзолея, увенчан
ной к уполом на цилиндрическом, слег
ка суж аю щ емся барабане, и далее к 
стройном у порталу, на котором  сох
ранились облицовки из глазурованных 
кирпичей и майолики. Близ мавзолея  
Каффаль-Ш аши и м едресе Баракхан 
располож ены строения X IX -X X  вв. : 
мечеть-намазга, мавзолей Б аба-Х од
жи, м едресе М уй-М убарак. [в 7]

247 ТАШ КЕН Т. М ЕД РЕ С Е  КУ- 
КЕЛЬТАШ . 60-е гг. XVI в. Здание 
было возведено на краю средневеко
вого ш ахристана и п отом у сильно при
поднято над улицей, пролож енной в 
уровне древнего рва. М едресе тради
ционной композиции : обш ирный двор, 
обведенны й худж рами, с дарсханой и 
мечетью  в углах. Главный фасад - 
с высоким порталом , двухъярусными  
лоджиями и угловыми башенками- 
гульдаста. Н а портале сохранились  
остатки и зразцового декора -  глазуро
ванные кирпичи и майолики; они вос
полнены (особенно в тимпанах пор
тального свода) в 1950-х гг. [в 7]

248, 249 ТАШ К ЕН Т. ГОС. А К А Д Е 
М И Ч Е С К И Й  БОЛЬШ ОЙ Т Е А Т Р им. 
А. Н А В О И . 1940-1947 гг. Архитек

тор  А . В. Щусев. Д ля архитектуры  
театра характерны поиски синтеза 
традиций национального зодчества и 
приемов классических европейских 
композиций : портальная часть о б озн а
чена глубокими стрельчатыми арками, 
рисунок боковы х галерей повторяет 
м отив главного портала. Зрительный 
зал , многочисленные фойе, лестнич
ные марш и отделаны  р езьбой  по ганчу 
и мрам ору (народны е м астера Т. Арс- 
ланкулов, усто  Ширин М урадов и д ру
гие). В ганчевых панно использованы  
традиционные орнаментальные м оти
вы архитектурных школ Ташкента, 
Ферганы, Бухары, Х орезм а, Сам ар
канда. В декоративное убранство цент
рального ф ойе включена *  монумен
тальная живопись [248]: восемь ком
позиций по м отивам поэм  А . Навои, 
выполненные Ч. Г. А хмаровы м . В их 
утонченных цветовых отнош ениях, пе
вучести рисунка, в общ ем  декоратив
но-плоскостном решении видно нача
ло восточной миниатюры, приемы ко
торой  м астер творчески осмы слил в 
масш табе настенной росписи, [в 7]

250 ТАШ КЕН Т. П А М Я Т Н И К  14-ТИ  
Т У РК Е С Т А Н С К И М  К О М И С С А 
Р А М . 1962 г. Скульптор Д . Б. Ряби- 
чев; архитекторы H. Н. М иловидов, 
С. С. Ожегов. М онум ент располож ен  
на оси центрального входа вокзала, 
в небольш ом  сквере, в начале улицы, 
ведущей в город. Э то м естополож ение  
определило своеобразие его ком пози
ционно-пластического решения в виде 
двусторонней, динамичных контуров  
стелы, торцом  обращ енной к площ ади. 
М ногофигурные композиции боковы х 
плоскостей выполнены в горельефе, 
экспрессивная пластика которого пере
ходит в круглую скульптуру у торцо
в ого пилона. Освещенная плам енем  
вечного огня, центральная группа лег
ко читается с дальнего расстояния, бо-
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ковые горельефы доступны обозрению  
вблизи. В обобщенно-героической  
трактовке о бразов  сохранено портрет
ное сходство, что сообщ ает памятнику 
историческую конкретность, [в 7]

251 ТАШ КЕНТ. Ф И Л И АЛ  Ц ЕН Т
РА Л Ь Н О ГО  М УЗЕЯ В. И. Л ЕН И Н А. 
1970 г. Архитекторы Е. Г. Розанов, 
П. А. Ш естопалов, В. П . Кричевский, 
И. Ленточников, Ю . М . Болдычев. В 
архитектурно-планировочной структу
ре здания, где довлеет геометрия пря
м ого угла, использованы приемы на
ционального зодчества с  учетом воз
мож ностей и особенностей современ
ных конструкций и материалов. Ориги
нально разработаны отношения объе
мов здания, динамичное взаимодейст
вие которых подчеркивается контрас
том вертикальных и горизонтальных 
ритмов, выразительной экспрессией 
светотеневых эффектов. К традициям  
восходит решение солнцезащитных па
нелей, воскрешающих идею  панджа- 
ры -  узорной сквозной решетки, пере
крывающей оконные проемы, [в 7]

252 ТАШ КЕНТ. С ТА Н Ц И Я  М ЕТ
РО «ПЛОЩ АДЬ Л ЕН И Н А ». 1977 г. 
Архитекторы Л . Попов, С. Р. Адылов, 
Л. Т. А дам ов; художник И. Липене. 
Особенностью ташкентского метро
политена является неглубокий уровень 
залегания, что определило характер 
архитектуры станций, у которых вес
тибюльная часть и платформа состав
ляют перетекающие пространства. В 
их художественно-образном решении 
широко и разнообразно использованы  
приемы традиционного национально
го декора, разные отделочные мате
риалы, учтена также идейная и сти
листическая связь с наземными объек
тами. Торжественное праздничное впе
чатление производит платформа стан
ции «П лощ адь Ленина». В развитых

формах капителей, венчающих вось
мигранные колонны, в причудливом  
рисунке хрустальных навесных люстр  
интерпретирован мотив сталактитов, 
органично сливающийся с резным ор
наментом перекрытия слож ного про
филя. О собой красотой отмечен цен
тральный неф, несущий семнадцать  
куполов, [в 7]

253 ТАШ КЕНТ. П А М Я ТН И К  
В. И. Л Е Н И Н У . 1974 г. Скульптор 
Н. Томский; архитектор С. Адылов. 
Памятник является доминантой ан
самбля Красной площади, который 
представляет собой многоосевую про
странственную композицию, вклю
чающую три разных по протяженности 
и высоте архитектурных объем а, эс
планаду, мемориал Неизвестному 
солдату, водные каскады и другие 
элементы прилегающего городского  
ландшафта. Авторам памятника 
В. И. Ленину удалось создать вырази
тельный образ вождя, подчеркнув в 
нем дем ократизм и простоту ленин
ского характера, [в 7]

254 ТАШ КЕНТ. ДВ О РЕ Ц  Д Р У Ж 
БЫ Н А РО Д О В СССР ИМ. В. И. Л Е
Н И Н А . 1981 г. Архитекторы Е. Г. Р о 
занов, П . А. Ш естопалов, Е. Суханова, 
В. Кричевский, И. Ленточников, Н . Ко
робова. В архитектурно-художест
венном решении этого здания и его ин
терьеров традиции национального зод
чества и декоративного искусства по
лучили новаторское воплощение. Они 
органично осмыслены в замкнутой 
планировочной схеме дворца и в от
дельных элементах внешнего декора -  
сталактитовом карнизе, своеобразном  
членении солнцезащитной системы. 
Сложная структура внутренних поме
щений, расчитанная на больш ой прием 
посетителей, также богато декориро
вана керамическими панно (А . Кед
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рин), флорентийской мозаикой (А. Бу
харбаев), цветным стеклом (Б. Джала- 
лов), резьбой по ганчу (М . Усманов) 
и дереву (К . Х айдаров).
Э то  уникальное сооруж ение, вопло
тившее наиболее передовые идеи сов
ременной архитектуры и строительной  
техники, открывает новую  страницу в 
развитии зодчества У збекистана и на
глядно представляет значительность  
его  достиж ений в наше время, [в 7]

255-267  ТЕРМ ЕЗ. У зС С Р. Крупный 
областной гор од, вблизи которого  
располож ены  городищ а С тарого Т ер
м еза , сформировавш иеся у древней пе
реправы, на берегу А мударьи. О сно
вание Т ерм еза восходит к Ш -П вв. д о  
н.э., когда возникает укрепление (ка
ла), обнесенное стенами. В первых ве
ках нашей эры античный город  раз
растается вширь, в нем выделяются  
жилые и производственны е кварталы, 
культовые комплексы, в частности 
крупные буд  дийские монастыри (Кара- 
тепе и Фаяз-тепе). Расцвет средневеко
в ого Т ерм еза наступает в Х -Х Н  вв., 
когда расширяется общ ая площадь, 
ф орм ирую тся пригороды -рабады , в оз
водится м ножество зданий граждан
ской и культовой архитектуры (ар
хеологам и вскрыты мечеть и минарет  
Ч ар-Сутун (X I в.), дворец термезских 
правителей (X I-X II вв.), богато  укра
шенный резны м штуком). Г ор од  п о
гибает при м онгольском завоевании  
в начале XIII в., но вновь слагается  
к востоку от  первоначального в X V  в. 
(ныне земли колхоза Н амуна). Н а го
родищ ах С тарого Т ерм еза сохрани
лись остатки крепостных стен, древняя  
цитадель, следы  кварталов, памятни
ки монументальной архитектуры, [е 7]

255 ТЕРМ ЕЗ. ЗУ РМ А Л А . II в. н.э. 
Буддийская ступа в С таром  Термезе. 
Н а прямоугольном стилобате водру

жен цилиндрический м онолит, некогда 
увенчанный куполом. Возведена Зур- 
м ала из сы рцового кирпича; судя по 
найденным ф рагментам, некогда она  
была облицована красным жженым  
кирпичом и каменными блокам и с  го
рельефами на сю жеты  буддийской ми
фологии. [е 7]

256 ТЕРМ ЕЗ. К Ы РК -К Ы З («Сорок  
дев»). IX -X  вв. Э то  крупная загор од 
ная усадьба, видимо, принадлежавшая  
династии Саманидов. О на имела квад
ратный план : вокруг центрального

1 -  план 1-го этажа; 2 -  план 2-го 
этажа
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четырехайванного двора сгруппирова
ны в двух этажах многочисленные по
мещения и соединительные коридоры. 
Фасады равнозначны, в центре каж
д о го  -  глубокий сводчатый айван, 
гладь стен перебита щелями световых 
проемов, на углах -  круглые башни. 
Строительный и декорообразующ ий  
материал -  сырец, из которого слож е
ны стены и выведены разнообразные 
сводчатые конструкции (коробовые, 
сомкнутые, крестовые своды, треу
гольные, овальные, стрельчатые арки, 
полукупол на арочных парусах). В ар
хитектурную разработку айванов и 
некоторых интерьеров введены настен
ные арочки уступчатой или слегка под
ковообразной формы, [е 7]

257-260 ТЕРМ ЕЗ. ХА  КИМ  И АТ- 
ТЕРМ ЕЗИ . X I-X V  вв. Культово-ме
мориальный комплекс, сложившийся 
у могилы ученого суфия IX в. А ббу-А б- 
даллах-М ухам меда Термези. М ежду  
1081-1095 гг. над погребением был 
возведен однокупольный центричес
кий мавзолей, сплошь облицованный  

*  резным штуком [258], с преоблада
нием в орнаментике гирихов и куфи
ческих надписей. В XII в. рядом была 
построена трехкупольная, полуоткры
тая ГАЛЕРЕЯ ПОМИНАЛЬНОЙ 
МЕЧЕТИ. В облицовке ее михраба  
применены фигурные и эпиграфичес
кие выкладки из жженого кирпича, а  на 
стенах, столбах и арках -  резной штук 
уже иного стиля -  со  звездчатыми ги- 
рихами и стилизованно-раститёльны- 
ми мотивами. В конце XIII в. восточнее 
усыпальницы появляются стройный  
однокупольный МАВЗОЛЕЙ и сосед
ние с ним помещения, где сохранились 
фрагменты надписей. В начале X V  в. 
возводится м онументальная* ХАНА- 
КА [260] с  двумя порталами на главной 
оси и обширным куполом, который 
стал господствовать над всей компо

зицией комплекса. Т огда же в мазволее 
Хакими-Термези была установлена бе
лом рам орная * сагана [259], покрытая 
резьбой, где преобладаю т архитектур
ные мотивы (колонки, арочки, сталак
титы), несложные гирихи и витиеватые 
надписи почерка сульс. [е 7]

261-266  ТЕРМ ЕЗ. С У Л ТАН -САО - 
Д А Т . Культово-мемориальный ан
самбль, слагавшийся на протяжении 
XII-XVII вв. у погребений влиятельной 
династии термезских сейидов. П ерво
начальное ядро его -  два мавзолея

1 ,2 - мавзолеи X -XI вв. ; 3 ,4 -  мавзолеи 
XV в.; 5 -  мавзолеи XV-XVI вв.; 6 - 
мавзолей XVII в.; 7 -  айван А'-XI вв.; 
8 -  мавзолей XVI-XVII вв. ; 9 -  айван 
XVI-XVII вв.; 10 -  мавзолей XVI- 
XVII вв. ; 11, 12 -  суфы XVI-XVII вв. ; 
13, 14 -  мавзолеи XVII-XVIII вв. ; 15. 
17 -  мавзолеи XVI в. ; 16 -  портальное 
помещение XVI в.; 18, 20 -  мавзолеи
XVI-XVII вв. ; 19 -  портальное поме
щение XVI-XVII вв.

(XII в.), объединенные глубоким свод
чатым айваном, который играл с X V  в. 
роль поминальной мечети: в его тор
цовой стене находится михраб. Оба 
мавзолея -  центрической композиции, 
перекрыты просторными куполками 
на восьмиграннике арок и арочных 

*  парусов [264]. Ж женый кирпич служит 
и конструктивным и декоративным  
материалом (кладки парами кирпичей, 
«в елку», вставки и пояски из фигурно 
отесанных кирпичиков). В обоих мав
золеях теснятся надгробия, на неко
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торы х сохранились остатки изразцо
вого декора. В начале XV  в. портал  
наращ иваю т по высоте и наносят н о
вые облицовки из ярко-красочных май
оликовых плиток. Во второй половине 
XV  в. впереди обоих мавзолеев в озво
дятся два новых; постройки наслаи
ваются в X V -X V II вв. двумя парал
лельными рядами. При этом  некото
рые новые мавзолеи были также по
парно соединены промежуточны м ай- 
ваном или вестибюлем ; декора на них 
уже нет. В своей окончательной ком
позиции Султан-Саодат предстает как 
ансамбль зданий, сгруппированных по 
периметру длинного узкого двора, [е 7]

267 ТЕРМ ЕЗ. К О К И Л Ь Д О РА . XVI 
в. Х анака-мавзолей, включающая глу
бокий вход, вестибюль, главный зал и 
два боковы х помещ ения, соединенных 
отрезкам и коридоров. Композиция  
главного фасада развернута ф ронталь
но : стройный портал, за которым вы
сятся купол зала и боковы е крылья. 
Интерьеры перекрыты разнообразны 
ми ганчевыми сводами и куполами, 
основанными на слож но полигональ
ных сетках парусов, [е 7]

268-273  УЗГЕН . КиргССР. Располо
жен на территории средневекового У з- 
генда, сложивш егося в IX -X  вв. Г ород  
имел цитадель, обш ирный шахристан 
с четырьмя воротами в охватывавших 
его  крепостных стенах, рабад. Значе
ние У згенда особенно возросло в X I-  
XII вв. при Караханидах, когда он был 
столицей всего М авераннахра, а со  
второй половины XII в. -  лишь Ф ер
ганы. П осле м онгольского завоевания 
У згенд постепенно уступил свое зна
чение А ндижану, [в 9]

268-272  УЗГЕН . М АВЗО Л ЕИ  КА- 
Р А Х А Н И Д О В . X I-X II вв. Три разно
временные, примыкающие друг к дру-

1 -  северный мавзолей ; 2 -  средний мав
золей; 3 -  южный мавзолей

гу однокамерны е постройки образую т  
единый мемориально-архитектурны й  
комплекс. Все они купольные, с вось
мигранной подкупольной системой  
арочных парусов. Центральное здание  
(начало XI в.), наиболее значительное 
по разм ерам -  это зиаратхана, со вре
менем  преобразованная в мавзолей. 
К ом позиция его  центрическая, с  тремя  
проемами на осях, с  двумя декоратив
но оформленными фасадами. В их 
декоре -  фигурные кирпичные кладки и 
элементы гириха из резного ганча; 
в *  интерьере [272] местам и нанесена 
ганчевая резьба. В 1153 г. к северному  
фасаду пристроили* УСЫПАЛЬНИ
ЦУ  караханида АЛИ-КЫЛЫЧА (или 
Д жалил-ад-дин ал-Хусейна) [270, 271] 
портально-купольного типа. Н а ее б о 
ковом фасаде устроены три арочные 
ниши, на портале главного фасада со 
средоточен весь богаты й декор : слож 
ные фигурные выкладки и узорные  
вставки кирпича, резная терракота, 
резной ганч. В орнаментике декора  
соседствую т геометрический, стилизо
ванно-растительный и эпиграфический 
мотивы. *  ЮЖНЫЙ МАВЗОЛЕЙ 
(1186/87 г.) [268, 269] имеет аналогич
ную портально-купольную ком пози
цию. П ортал его насыщает ещ е более  
пышное убранство ; здесь дом инирую т  
облицовки из блоков и плит терра
коты, покрытой трехплановой, слож 
ноузорной резьбой, сочетаю щ ей из
мельченные гирихи, замы словатый  
растительный узор  и надписи, [в 9]
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273 УЗГЕН . М И Н А РЕ Т . XI век. 
Н а восьмигранном пьедестале (где 
устроен вход на внутреннюю винтовую  
лестницу) возвышается круглая, с  уто
нением кверху башня минарета (верх
няя часть его не сохранилась). М ина
рет расчленен широкими и узкими 
поясами орнаментальной кирпичной 
кладки разнообразного узора, [в 9]

274 У Л У ГБ Е К А  М ЕДРЕСЕ. 1433 г., 
рем онт 1583 г. УзС С Р, Гиждуван. Н е
больш ое одноэтаж ное медресе вклю
чает двухайванный дворик, десяток  
худжр, вестибюль, дарсхану и мечеть 
со  своеобразной системой перекрытий 
за главным фасадом. Ф асад этот -  с 
очень стройным порталом, массивны
ми угловыми башенками и двухароч
ным оформ лением примыкающих 
участков стен. Декор медресе скромен  
-  наборы  из глазурованных кирпичей, 
майоликовое заполнение тимпанов и 
обрамляющ их полос (растительные и 
эпиграфические мотивы: на плитках 
X V  в. -  трехцветная яркая красочная 
гам м а с  п озолотой , на плитках XVI в. -  
четырехцветная, более мутная). Близ 
м едресе -  небольш ой М  И НА PET (XIX  
в.) и МАВЗОЛЕЙ ХОДЖА АБДУЛ- 
XАЛИКА (ум . в 1179 г. или 1180 г.). Его 
могила высится на дахм е посреди  
огорож енного дворика с колонным  
навесом и летней мечетью, деревянные 
колонны к оторой покоятся н а древних 
каменных базах (одна из них с датой  
1541 г.), [г 5]

275-278 ФРУНЗЕ. Столица Киргиз
ской ССР. В 1926 г. уездный центр 
Пишпек был переименован в честь 
своего знаменитого уроженца -  героя 
гражданской войны М. В. Фрунзе. Н е
смотря на то , что в эти годы  были 
предприняты шаги по благоустройству  
города, некоторое время он сохранял 
черты провинциализма. В 1936 г. город

Фрунзе стал столицей республики. Н е
зрелые попытки совместить приемы  
национального зодчества и декора с  
архитектурно-планировочными схема
ми европейской ориентации привнесли 
в облик столицы эклектическую пест
роту стилей. Н аиболее стойкими ока
зались фронтонно-ордерные модифи
кации. Существенно изменился харак
тер градостроительства в наши дни. 
Ныне Фрунзе -  просторный благоуст
роенный город  с широкими проспек
там и, улицами, площадями, зеленые 
насаждения которых переходят в гус
тые оазисы садов и парков. Внедрение 
в строительную  практику современных 
материалов и конструкций обогатило  
архитектуру города новыми сооруж е
ниями. [б 9]

275 Ф РУН ЗЕ. Д О М -М У ЗЕ Й  М. В. 
Ф РУН ЗЕ. 1968 г. Архитектор Ю. Ка
рих. Архитектурно-планировочное ре
шение этого здания в виде параллеле
пипеда было подсказано его  угловым 
местоположением. Функционально же 
внешний объем  с несколькими новыми 
музейными помещениями перекры
вает маленький домик, где родился  
М. В. Ф рунзе. Х орош о разработанные  
в пропорциях отношения нижней зас
текленной галереи и двух верхних 
этажей, глухо перекрытых бетонными  
панелями теплых тонов, сообщ аю т  
сравнительно небольш ому зданию  м о 
нументальную значительность. Н еко
торая однозначность фасадов здания 
обогащ ена удачно вкомпонованными  
монументальны ми фризами на темы  
гражданской войны, выполненными в 
технике контррельефа скульпторами  
А. Ворониным, А . Каменским, 3. Х а
бибулиным. [б 9]

276 Ф РУН ЗЕ. М О Н У М ЕН Т  
«Д Р У Ж Б А  Н А РО Д О В ». 1973 г. 
Скульпторы Т. Садыков, 3. Хабибу-
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лин, С. Бакашев; архитектор А . Нежу- 
рин. Поиски новых -  архитектурно- 
пространственны х и пластических при
ем ов, отразивш их б олее слож ное, м но
гозначное понимание монументальной  
образности , -  видны в этом  скульптур
ном произведении. В нем с  лаконичной  
выразительностью воплощ ена идея 
содруж ества социалистических наций 
и народностей, [б 9]

277 Ф РУ Н ЗЕ. П А М Я Т Н И К  Б О Р
Ц А М  РЕ ВО Л Ю Ц И И . 1978 г. Скульп
тор  T. С. Садыков, архитектор Г. П. 
К утателадзе. Трехчастная простран
ственная композиция, центром кото
рой является вознесенная на высокий 
постам ент фигура женщины, олицет
воряющ ей св ободу. В чеканных чертах 
ее прекрасного лица, в сильных формах  
фигуры и в св ободно развернутом в 
пространстве движении, в общ ей, ис
полненной достоинства осанке угады 
ваются классические образцы , однако  
понятые и интерпретированные по- 
современному. С  больш им худож е
ственны м тактом использует скульп
тор аллегорию , наполняет образ глу
боко национальным содерж анием. 
Конкретным историческим прообра
зом  для фигуры явилась героиня кир
гизского народа Уркия Салиева. Флан
говы е многофигурные композиции  
«П робуж дение» и «Н а защ иту р еволю 
ции» в обобщ енной  ф орм е раскрывают 
всенародность револю ционного дви
жения. Авторы монумента в 1978 г. 
были удостоены  Ленинской премии. 
[6 9]

278 Ф РУ Н ЗЕ. П А М Я Т Н И К  А К Ы - 
Н У -Д Е М О К Р А Т У  Т О К ТО Г У Л У  
С А Т Ы Л Г А Н О В У . 1974 г. Скульптор 
Г. А йтиев; архитектор А . Исаев. С дер
жанная, без внешнего пафоса, почти 
статичная композиция, спокойная пла
стика, умеренно обобщ аю щ ая формы,

раскрывают образ вольнолю бивого  
сына степей, народного певца и скази
теля. [б 9]

279 Х А Н А К А . XVI в. У зС С Р, близ 
села Пулати. Ханака состоит из кре
стовидного в плане зала, перекрытого 
куполом на арочных и щитовидных 
парусах, и угловых помещений. Лет
ний колонный айван (X IX  в.) имеет 
портал, украшенный орнаментальной  
росписью , [д  6]

280-325  Х И В А . УзС С Р. Возникла в 
IX -X  вв. на средневековом пути из 
Ургенча (ныне городищ е Куня-Ургенч) 
в М авераннахр. В X XII вв. это неболь
шой, хорош о укрепленный город; его 
древнейшая часть -  Ичан-кала -  ныне 
возвышается на многометровы х тол
щах культурных слоев; вокруг нее 
располож ен внешний гор од  -  Диш ан- 
кала. П осле опустош ительного на
шествия монголов (1221 г.) Хива воз
рождается лишь на рубеж е XIII—XIV 
вв., когда в ней осуществляется новое 
строительство. Как укрепленный го
р од  она играет зам етную  роль при 
Тимуридах (X V  в.). Политическое зна
чение Хивы возрастает в XVI-XVI1 вв., 
когда она становится главным горо
д о м  Ю ж ного Х орезм а, а в XVII в. 
столицей Хивинского ханства. С оци
альный кризис, охвативший С редню ю  
А зию  в XVIII в., и стихийные бедствия  
приводят к том у, что жизнь в Хиве 
почти замирает. С  конца XVIII в. и 
особенно в X IX в. хивинские ханы Кун- 
градской династии затрачивают массу 
средств на укрепление своей столицы и 
украшение ее величественными зд а
ниями гражданской и культовой архи
тектуры.
Основная часть памятников м онум ен
тальной архитектуры в Ичан-кале от
носится к XIX веку и сосредоточена  
в ее средней трети : от  западны х воро г 
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д о  внешней застройки, выходящей у 
восточных ворот на территорию  Д и- 
шан-калы. При возведении новых зд а 
ний учитывалось соседство более ран
них; так возникли живописные ан
сам бли, в которых отдельны е памят
ники воспринимаю тся не в хронологи
ческой последовательности, а как эле
менты этих ансамблей, форм ирующ их  
бесконечное р азнообразие видовых т о 
чек. Ичан-кала и Дишан-кала в XVIII— 
XIX вв. были обведены  новыми сте
нами. за  пределами которых среди зе
лени садов  появились ханские дворцы  
и усадьбы . В наше время архитектур
ные памятники Хивы взяты под  госу
дарственную  охрану, а в 1967 г. Ичан- 
кала объявлена государственны м ар
хитектурным заповедником, [г 4]

280-284  Х И В А . И Ч А Н -К А Л А . Ук
репления Хивы сохранились вокруг 
Ичан-калы и частично в Дишан-кале. 
Э то  мощ ны е глинобитны е стены, о б 
веденные рвом и фланкированные мно
ж еством полуовальных башен отл о
гого  силуэта, м еж ду которыми распо
ложены многочисленные намогильни- 
ки старинных кладбищ. В Ичан-кале 
бы ло четверо ворот, но сохранились  
трое -  север н ы е*  БАХЧА-ДАРВАЗА 
[284], южные *  ТАШ-ДАРВАЗА [283], 
западны е ПАЛВАН-ДАРВАЗА, а в Д и- 
шан-кале из одиннадцати ворот оста
лось  д вое -  ХАЗАРАСП-ДАРВАЗА и 
*  КОШ-ДАРВАЗА [282]. Ворота укреп
лены баш нями, меж ду которыми уст
роены крытые сводам и проезды ; на
верху ворот находятся дозорны е п ом е
щения. Все ворота им ею т особы й о б 
лик, свои пропорции, ф орм у венчаний 
и свои архитектурные детали. О собен
но своеобразны  расчитанные на дву
стороннее движение двухарочные во
рота К ош -дарваза.
Внутри Ичан-калы, среди густой жи
лой и общ ественно-бы товой застрой-

/  -  мечеть и медресе Сеид-би.ч : 2 мед
ресе Аллакулихана ; 3 медресе Куш- 
луг-Мурад-Инак ; 4 -  баня Анушахини ;
5 -  караван-сарай и тим Аллакулихана ;
6 -  Таш-хаули ; 7  -  Ак-мечеть ; 8 -  Джу- 
ма-мечеть ; 9 мавзолей Сеид-Алауд- 
дина ; 10 -  медресе Мухаммеда Амин- 
хана и минарет Калыпа-минор : 11 - 
Куня-Арк; 12 -  медресе Мухаммеда 
Рахимхана ; 13 -  медресе Ширгазихана ; 
14 -  медресе Арабхана ; 15 -  комплекс 
Пахлаван-Махмуд ; 16 - мечеть Баг- 
банлы ; 17 -  медресе и минарет Ислам- 
Ходжа; 18 -  Хейван-колодец ; 19 -  во
рота Бахча-дарваза ; 20 -  ворота Пал- 
ван-дарваза ; 21 -  ворота Таш-дарваза

ки, сосредоточены  памятники м ону
ментальной архитектуры. Здесь было 
возведено множество медресе. Все они 
повторяю т традиционную  среднеази
атскую  композицию , но в несколько 
упрощ енных ф орм ах: прямоугольный  
двор  -  нередко со  срезами углов под  
45°, иногда с айванами на осях, -  о б 
веденный худж рами; вдоль главного  
ф асада располож ены вестибюль, дарс- 
хана и зимняя мечеть. Сводчатый пор
тал, двухъярусные лодж ии по его  ст о 
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ронам и угловые башенки на главном  
фасаде. Варьируются лишь масш табы , 
архитектурные пропорции, число ай- 
ванов, больш ее или меньшее насыще
ние декором . МЕДРЕСЕ МУХАМ
МЕД АМИН ИНАК  (1785 г .) -  тра
диционного плана с одноэтаж ной за 
стройкой вокруг двора и традицион
ным ф асадом с порталом и угловыми  
башенками. Варианты канонической 
схемы являют МЕДРЕСЕ АРАБ МУ- 
ХАММЕДХАНА (1616-1618 гг., ко
ренная перестройка в XIX в.), МЕД
РЕСЕ ХОДЖАИ МАГ АР РАМ  (1839 
г.), МЕДРЕСЕ МУСА-ТУРА (1841 г.), 
МЕДРЕСЕ А БДУЛЛА ХАНА (1855 г.); 
МЕДРЕСЕ АМИН-ТУРА (1870 г.) -  
больш ое двухэтаж ное, с  майоликовым  
заполнением тимпанов портала и ай- 
ванов; МЕДРЕСЕ МАТНИЯЗ-ДИ- 
ВАН-БИГИ (X IX  в.), МЕДРЕСЕ 
ДАСТ-АЛЯМ  (1882 г.). МЕДРЕСЕ 
МАЗАРИ-ШЕРИФ (1882 г.), МЕДРЕ
СЕ АТАДЖАН-БАЙ  (1884 г.), МЕД
РЕСЕ БАЗЫ-КАЛ ЯН  (1905 г.) и еще 
несколько, возведенные в XX  в. [г 4J

285-288 Х И ВА . И Ч А Н -К А Л А . 
Д Ж У М А -М Е Ч Е Т Ь . 1788/89 г. Ее пря
м оугольное пространство заполнено  
двести двенадцатью  колоннами. М но
гие из них взяты из приш едш их в вет
хое состояние средневековых соор у
жений Хивы. В клетях меж ду несущи
ми балками *  плоской кровли [288] 
местам и оставлены световые люки. 
Все древние колонны и часть поздних  
им ею т орнаментальную резьбу. На 
колоннах X -X I вв. глубокая резьба с 
абстрактным орнам ентом  и с надпи
сями строгого куфи; р е зь б а *  колонн 
X I-X II вв. [286] более плоская, в ней 
господствую т гирихи со стилизованно
растительным заполнением и надписи 
цветущего куфи ; на колоннах X V - XVI 
вв. резьба глубокая, преимущественно 
растительного вида и с надписями по

черка несхи ; на колоннах X VHI-XIX вв. 
цветочно-растительный узор хивинс
кого стиля. У  главного фасада Джу- 
ма-мечети высится МИНАРЕТ  -  круг
лый, с утонением кверху, увенчанный 
восьмиарочным фонарем со сталак
титовым карнизом и куполом, [г 4]

289, 290 Х И ВА . И Ч А Н -К А Л А . 
М АВЗОЛ ЕЙ С Е И Д -А Л А У Д Д И Н А . 
1-я треть XIV в.; реставрация 1825 г. 
Здание, как бы вросш ее в толщ у архео
логических напластований, было воз
ведено над погребением видного мест
ного шейха Сеид-Аллауддина (ум. в 
1303 г.). Вначале это была портально
купольная гурхана, где своеобразна  
подкупольная восьмигранная конст
рукция с  консольно-сталактитовым за
полнением углов. Через некоторое вре
мя смеж но с ней пристроили более  
крупную портально- купольную зи- 
аратхану. В гурхане с т о и т *  надгробие 
(XIV в.) [290], сплош ь облицованное  
майоликами, где многоцветная гамма 
и рельеф выделяют плотный цветоч
но-растительный орнамент и вязь 
арабских надписей, [г 4]

291-293 Х И ВА . И Ч А Н -К А Л А . МЕ
ЧЕТЬ Б АГ БА Н Л Ы . 1809 г. Зодчий 
Пахлаван Кули. Э то небольш ая, од но
купольная. с колонным айваном квар
тальная мечеть. В ее айване установ
лены д в е *  колонны X V  в. [291], каждая 
из них имеет высокий, сильных про
порций ствол с  круглым шаровидным  
элем ентом над базой  и раструбовид
ную *  капитель [292] с  в олю тообраз
ными завитками. Колонны и их капи
тели почти сплошь покрыты резьбой, 
в которой мелкий растительный узор  
сочетается с надписями стройного по
черка сульс. Орнаментальная резьба 
украшает также *  дверь [293], которую  
выполнил в XIX в. мастер Руз М ухам
м ед  бини А дж ина М ухамм ед, [г 4]
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294-299  Х И В А . К У Н Я -А Р К . Ц ита
дель города у западной стены Ичан- 
калы основана в XVII в., но застроена  
в основном  в XIX в. Охвачена глино
битной стеной с зубчатым парапетом, 
над которой возвышается дозорный  
бастион АКШИК-БОБО. Крепостные 
ворота Куня-Арка с башнями и кара
ульными помещ ениями оформлены  
фигурными кирпичными выкладками. 
Н а территории цитадели располагает
с я *  КУРНЫШ-ХАНА (1825-1842 гг.) 
[294], многокомнатны й дворец для хан
ских аудиенций с двором , куда обра
щен фланкированный башенками ай- 
ван. Стены его  облицованы майоли
кой, *  деревянные колонны и каменные 
базы [295] украшены резьбой, портал 
расписан. Пышно орнаментированны е 
резн ы е* двери [296] ведут в *  тронный 
зал [297], стены которого как бы зат
каны резным с окраской ганчем, а *  по
толок [298] -  многоцветной росписью. 
ГАРЕМ  (2-я половина XIX в.) вклю
чает ханскую половину (стены его ай- 
вана и зала также оформлены резным  
окрашенным ганчем. а потолки -  рос
писями) и женскую половину, где двор  
с бассейном охвачен двумя этажами  
палат с обращ енными в него лоджия
ми. Вокруг другого  дворика (20-е гг. 
XIX в.) группируются МОНЕТНЫЙ 
ДВОР, ЗИМНЯЯ и *  ЛЕТНЯЯ МЕ
ЧЕТИ [299]. Последняя оформ лена  
особенно парадно, стены ее облицо
ваны пышноузорными майоликами ра
боты  хивинских м астеров Исадуллы и 
знам енитого Абдуллы Джина, [г 4]

300 Х И В А . И Ч А Н -К А Л А . М Е Д РЕ 
СЕ М У Х А М М Е Д А  А М И Н Х А Н А . 
1851-1855 гг. О но высится напротив  
Куня-Арка. П ом им о традиционного  
состава помещ ений м едресе включало 
также библиотеку, судилищ е, летню ю  
мечеть. На всех фасадах здания распо
лож ены лоджии. Богатый декор вклю

чает кирпичные мозаики и майолико
вые облицовки стен, орнаментальную  
резьбу дверей, фигурные панджары  
окон. У главного фасада стоит м ощ 
ный, незавершенный строительством  
КАЛЬТА-МИ НОР («К ороткий мина
рет», 1855 г.), расчлененный орнамен
тальными полосам и с облицовкой го
лубы м кирпичом, [г 4]

301-307  Х И В А . И Ч А Н -К А Л А . 
П А Х Л А В А Н -М А Х М У Д . 1810-1913 
гг. Центральный архитектурный ком
плекс Ичан-калы, сложившийся у м о
гилы знам енитого хивинского поэта  
П ахлаван-М ахмуда (1247-1345 гг.). 
Со временем поэт был канонизирован  
как святой покровитель города и ди 
настии кунградских ханов. Главным в 
застройке является блок с усыпальни
цей ханов, купол которой господствует  
во всем силуэте города, и гурхана 
Пахлаван-М ахмуда с зиаратханой и 
вестибюлем (дихлизом ) при ней. *  
ДВОРИК  [302, 303] обрам ляю т также 
колонный айван и поздняя купольная 
постройка с погребениями представи
телей ханского дом а. В главной группе 
зданий этого комплекса сконцентриро
ван основной декоративный акцент: 
бирю зовая облицовка, оживленная го
лубы ми вставками на куполе усыпаль
ницы, майоликовое убранство айвана. 
Н о особенно богат декор интерьеров: 
*  стен [306], *  купола [307] и *  над
гробия [305], в них находящиеся, 
сплош ь облицованы  майоликами пыш
норастительного «хивинского» узора. 
И х главным создателем  был Абдулла  
Д ж ин, архитектурные работы  возглав
лял зодчий Мулла ад-дин М ухамм ед  
М урад из Хазараспа (гор од  к ю гу от  
Хивы), а в отделочных работах участ
вовали потомственны е мастера Нур  
М ухам м ед и М ухамм ед Нияз. Заме
чательны резные двери в зиаратхане 
(1810 г.), двери центральной усыпаль
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ницы (1893/94  г.) работы  м астера Н а
дир  М ухам м еда и резны е колонны  в 
айване летней мечети (вторая п оло
вина X IX  в.)- [г 4]

3 08-316  Х И В А . И Ч А Н -К А Л А . А Н 
С А М Б Л Ь  П А Л В А Н -Д А Р В А ЗА  (1830- 
1838 гг.). Крупнейший в Хиве, с о ср ед о 
точен у одноим енны х городских ВО
РО Т  (1804-1806 гг.). В 1832-1835 гг. 
была осущ ествлена перестройка во
рот: возведены  арочный въезд с вен
чаю щ ей аркатурой бойниц, круглые 
угловы е баш ни, рядом  - * ГАЛЕРЕЯ 
[308, 309] торговы х рядов и баня. У во

рот строится также ТИМ АЛЛАКУ- 
ЛИХА НА [310] -  многокупольны й тор 
говый пассаж. КАРАВАН-САРАЙ 
АЛЛАКУЛИХАНА (1832-1833 гг.) 
прямоугольны й в плане; пониженная  
центральная часть его  обш ирного д во
ра бы ла предназначена для вьючных

1 -  Ак-мечеть ; 2 -  медресе Ходжам- 
бердыбай; 3 -  баня Анушахана: 4 
ворота Палван-дарваза ; 5 -  медресе 
Кутлуг-Мурад- Инак ; 6 -  Таш-хаули: 
7 -  караван-сарай Аллакулихана ; 8 - 
тим Аллакулихана ; 9 -  медресе Алла
кулихана; 10 -  медресе Абдуллахана
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животных. П о периметру двор  обв о
дит двухъярусная аркада ; за нею  в пер
вом этаже находятся складские поме
щения, во втором  -  жилые. БАНЯ 
АНУШ АХ АН А (1657 г. ; в дальнейшем  
многократно ремонтировалась и пере
страивалась). Э то полуподзем ное со 
оружение с м нож еством помещений и 
подпольной системой обогрева. Сна
ружи видны лишь купола бани со  све
товыми, вертикальными отверстиями  
в зените. Архитектура всех этих дел о
вых построек проста и рациональна 
сводчатые галереи и вереницы куполов 
определяют их внешние и внутренние 
приметы. В ансамбль были включены 
м едресе КУТЛУГ-МУРАД ИНАК 
(1804-1812 гг.), м едресе ХОДЖАМ- 
БЕРДЫБИЙ (1688 г ., перестроено в 
1834 г.), после перестройки получившее 
название ХУРДЖУМ  и ставшее как 
бы пьедесталом приподнятого над ним 
медресе АЛЛАКУЛИХАНА (1834/ 
35 г.). Все они традиционной схемы, но 
*  МЕДРЕСЕ АЛЛАКУЛИХАНА [311] 
отличает богатство майоликового д е
к о р а .*  МЕДРЕСЕ КУТЛУГ-МУРАД 
ИНА К  [312-315] имеет традиционную  
схему при общ ей монументальности  
ф орм портала, высоких куполах над  
мечетью и дарсханой, барабаны кото
рых прорезаны окнами. В декоре при
менена *  тисненая безглазурная ке
рамика [316], трехцветная кирпичная 
мозаика и яркие майолики. Стены лет
ней мечети оформлены резным ган- 
чем с окраской. Три двери медресе по
крыты превосходной резьбой, [г 4]

317 Х И ВА . И Ч А Н -К А Л А . М Е Д РЕ 
СЕ И М И Н А РЕ Т  И С Л А М -Х О Д Ж А  
(1908 г.). Строитель минарета -  усто 
Худайберген Х одж и, изразцы испол
нены по рисункам И ш -М ухам м ед Ху- 
дайберды ева мастерами Болта Ваисо
вым и М адаминовым. М едресе не
больш ое, одноэтаж ное, фасад обильно

украшен майоликами. М инарет -  са
мый высокий в Хиве (45 м .), он , как и 
купол П ахлаван-М ахмуда, царит в си
луэте Ичан-Калы. Ствол его с сильно 
выраженным энтазисом, увенчанный 
восьмиарочным фонарем и венцом 
сталактитов, расчленен полосами кир
пичной кладки и майоликовыми поя
сами. [г 4]

318-321 Х И В А . И Ч А Н -К А Л А . 
ТА Ш -Х А У Л И . 1830-1838 гг. Главные 
зодчие -  Нур М ухамм ед Таджихон и 
сменивший его Каляндар Хиваки, мас
тер майоликовых облицовок А бдул
ла Джин. Дворец состоит из трех от
делов, сгруппированных вокруг д во
ров и включающих множество поме
щений парадного назначения ; для хан
ских приемов и пиршеств (михманха- 
на, 1832-1834 'гг.), официально-адми
нистративного (арзхана, 1837-1838 гг.) 
и интимного ( *  ГАРЕМ, 1830-1832 гг.) 
[319, 320]. В его архитектуре ш ироко 
использованы элементы хивинских жи
лых д ом ов  и загородны х усадеб - хау- 
ли : замкнуты е дворы, тенистые од н о 
двухколонные айваны и лодж ии, глу
хие орнаментированны е стены и ок
руглые башенки. В декоре дворовых  
фасадов, айванов и главных пом ещ е
ний применены резные колонны и две
ри, фигурные расписные потолки, май
олики. [г 4]

322 Х И В А . И Ч А Н -К А Л А . А К -М Е- 
ЧЕТЬ. Перестроена на фундаментах  
мечети 1657 г. во второй четверти 
XIX в. Зимний отдел ее, выделенный 
куполом на двух сокращ ающ ихся квад
ратно-призматических объем ах, обве
ден с трех сторон колонным айваном. 
В дверных проемах -  резные двери с 
датами 1837 г. и 1842 г. и именами  
резчиков: усто Каляндар бини Сейид  
М ухамм ед и усто Нур М ухамм ед бини 
Адина Каляндар. [г 4]
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323 Х И В А . Д И Ш А Н -К А Л А . М И 
Н А Р Е Т  П А Л В А Н -К А Р И . Н ачало  
XIX в. М инарет очень высокий, оф ор м 
лен поясами фигурной кладки из кир
пича с орнаментальными вставками, 
но ф орм а его цилиндрическая, и он 
лишен динам изм а, присущего тради
ционны м хивинским минаретам, [г 4]

324, 325 Х И ВА . Д И Ш А Н -К А Л А . 
Д В О Р Е Ц  Н У Р У Л Л А Б А Й . 1906-1912  
гг. Создатели дворца-каменщ ик Ку- 
рьяз Б абадж анов. резчики по ганчу 
Худайберген Х одж и, Н урм ат и Рузм ат  
М ашариповы , художник рисунков из
разцов Сады кходжа М аткаримов. В 
отделке потолков, рам, паркетов и в 
выполнении некоторых рисунков из
разцов участвовали немецкие коло
нисты из окрестностей Хивы. Изразцы  
выполнялись в П етербурге на И м пера
торском ф арф оровом заводе. С оору
жение объединяет сгруппированные 
вокруг четырех дворов жилой блок, 
официальный отдел, включающий кур- 
нышхану (аудиенц-зал) и арзхану (су
дилищ е), группу служебных строений  
и парк. Весь комплекс огорож ен вы
сокой стеной с башенками и зубчатыми  
парапетами, как в хивинских народны х  
усадьбах. Во дворце видно эклекти
ческое смеш ение элем ентов хивинской 
и европейской архитектуры. Курныш- 
хана богато  отделана резным ганчем 
с подцветкой и позол отой , в айване 
арзханы превосходны  стройные рез
ные колонны, [г 4]

326 Х О Д Ж А  Д У Р Б А Д , М АВЗО Л ЕЙ . 
X1-XII вв. Т адж С С Р, на кладбищ е к 
ю гу от  Ш аартуза. Портально-куполь
ная усыпальница квадратного плана с 
восьмигранным помещ ением. В под- 
купольной конструкции интерьера при
менены выкладки кирпича «в елку», 
а на стенах - роспись по штукатурке, 
имитирую щ ая кирпичную кладку, [е 7J

327 Х О Д Ж А  И Л И М -К А Н , Х А Н А -  
КА. XVI в. У зС С Р, округа Китаба. 
П оргально-купольное здание, возве
денное на холм е. Крестовидны й в пла
не зал со  в ходом  на осях; в угловых 
массивах находятся лестницы. Глав
ный фасад выделен портал ом  с высо
ким стрельчатым св одом , понижен
ными боковы ми крыльями и угло
выми баш енками, боковы е фасады  
центральной аркой и разбивкой стен 
декоративными арочками в прям о
угольном  обрамлении. Здание не за 
верш ено строительством :

мечетью

в кладках не спилены балки лесов, 
декор нанесен лишь в м ихрабе (резной  
ганч -  «часпак»). П еред ханакой стоит  
дахм а, облицованная м рам ором  с рез
ным геометрическим узором . У под
ножья холм а п озднее появилось двух
дворовое медресе с мечетью [д  7]

328 Х О Д Ж А -И С А , М Е Ч Е Т Ь -М А В 
ЗОЛЕЙ. X I-X II вв. У зС С Р, село Х од- 
жа-Иса. Здание п родолговатого плана, 
анф иладообразно подразделенное на 
четыре отдела, перекрытых тремя ку
полам и и сводом . Купола основаны  
на восьмигранниках арочных парусов  
или треугольных с двухрядны м ста
лактитовым свесом . Фасады членятся 
настенными арками в прямоугольных 
рамах ; их кирпичная кладка оживлена 
фигурными резными кирпичами, [е 6]

329, 330 Х О Д Ж А -М А Ш А Д . XI XII 
вв. Т адж С С Р, село С аёд близ Шаар-
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туза. Архитектурный комплекс, соче
тающ ий два мавзолея и медресе. Мав
золеи квадратного плана, перекрыты 
куполами на восьмигранном ярусе 
арочных парусов, с круглым отверс
тием в зените. Восточный мавзолей, 
возм ож но более ранний; все его  фа
сады  решены одинаково. У западного  
мавзолея выделен передний фасад. О ба 
здания объединены портальным сво
д ом . Всю эту группу, выстроенную из 
ж ж еного кирпича, отличает разнооб
разие фактурных кладок (кирпич, вы
ложенный парами, «в елку», сеткой и 
пр.); портал насыщен резной террако
той из фигурных жгутов, надписи по
черком несхи. Впереди мавзолеев рас
полож ен также четырехайванный 
двор, имевший самостоятельный пор
тальный вход, обстроенны й худжра- 
ми. Вся эта застройка -  из сырца и пах- 
сы. О на частью обним ает и мавзолей- 
ную  группу, где при раскопках обнару
жены основания круглых башен. П о зд 
нее всю  территорию  внутри и вокруг 
комплекса заполнили могилы, [е 7]

331 ,332  Х О Д Ж А -Н А Х Ш РО Н , М АВ- 
ЗО ЛЕЙ . XI/XII в .; XV  в. ТаджССР, 
кладбищ е близ Регара. Д ва смежных 
мавзолея включают квадратную гур- 
хану и сильно выдвинутый сводчатый  
портал. Снаружи и в интерьерах при
менены фактурные кладки жженого  
кирпича : на стенах -  парами кирпичей 
с вертикальными полукирпичиками, 
в парусах -  елочной кладкой, узорами  
из резных кирпичиков. В XVI в. и 
X X  в. проводились ремонты  в под
купольной зон е, где были выложены 
взамен прежних кирпичные сетчатые 
паруса и, видимо, переложены купола, 
ныне не сущ ествующ ие, [д 7]

333-335 Х У Д Ж А М Н Ы -К А Б Р Ы (ил и  
Х одж а-А м ин Кабры ), М АВЗО Л ЕЙ . 
Конец X V in  века. У зС С Р, Н аман

ган. М астер усто М ухамм ед Ибраг им 
бини Абдураим . П ортально-куполь
ная усыпальница воспроизводит древ
ний архитектурный тип. Пештак с глу
боким сводом  сильно выдвинут отно
сительно основного кубовидного объ
ема. Внутренний купол -  на сталакти
товых парусах, наружный (не сохра
нился, очевидно, шатровый) был при
поднят на рубчатом двенадцатигран
ном барабане. В декоре пештака 
сплошная облицовка резной террако
той, неполивной и частью глазуро
ванной, темно-зеленого цвета. М о
тивы орнаментации -  измельченный 
гирих, стилизованно-растительные и 
эпиграфические мотивы. В интерьере 
на куполе и ярусе парусов применены  
росписи (растительный узор) и резной  

• ганч. В XIX в. у мавзолея возникла 
группа строений вокруг дворика - 
мечеть А зис-Х одж а Ишан, дарсхана с 
айваном , худжры. [в 8]

336-338 Х У С А М -А Т А . X I-X X  вв. 
У зС С Р, село Пудина. К ультово-м ем о
риальный ансамбль, слагавшийся ве
ками у фамильного кладбищ а. С амое 
древнее сооруж ение -  *  МАВЗОЛЕЙ 
ИСХАК-A T  А (XI в.) [338]. Э то здание 
центрической композиции с чуть вы
деленны м порталом : куб с угловыми  
колонками и арками на осях увенчан 
сферо-коническим куполом, который  
основан на арочных парусах с ячеис
тым заполнением углов. П од  поздни
ми штукатурками сохранились фи
гурные выкладки из красных и желтых 
кирпичей. С м еж но располож ен МАВ
ЗОЛЕЙ ДОЧЕРИ ИСХАК-AT А (XII 
в.?), также центрической композиции. 
В его стену вмазаны фрагменты ш там
пованной терракоты XIV в. с синей и 
голубой  поливой. О бе усыпальницы  
включены в застройку X IX -X X  вв. : 
дворик с  айваном летней мечети, вход
ным помещ ением и продолговатой
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усыпальницей, где установлено орна
ментированное м рам орное надгробие  
некого М ансур-М ухаммеда (2-я п оло
вина XVI в.). Узкая дорож ка соеди
няет эту группу с  другой, в которую  
входят МАВЗОЛЕЙ ХУ С AM-АТ А, 
вы ходца из Мекки (X I-X II вв.), о б 
ширная ЗИАРАТХАНА, ДВА МАВ
ЗОЛЕЯ с надгробиями Окатайхана и 
М асратайхана (XIV в.) и столпная  
девятикупольная МЕЧЕТЬ (X VI-XVII 
вв.)- О бе группы обр азую т единую  
асимметричную , но уравновеш енную  
м ногокупольную  композицию  с узким  
двориком  впереди. Длинная дорож ка  
тянется отсю да к входной кладбищ ен
ской группе. Здесь находятся ещ е два 
д вора и кладбищ е, две входны е дар- 
вазы, купольная мечеть с колонным  
айваном , бассейн; все эти постройки  
X IX -X X  вв., но, возм ож но, на древних  
фундаментах, [д 6]

339, 340 Ч И Б У Р Д А Н -Б А Б А , М А В
ЗО ЛЕЙ . К онец XIV в. (?). У зС С Р, 
древнее кладбищ е близ Каракуля. Пря
м оугол ьное в плане трехкупольное 
здание с  обш ирной зиаратханой, за  
которой располож ены  две маленькие 
гурханы. В композиции господствует  
центральный купол; на главном фа
саде -  небольш ой портал, увенчанный 
аркатурой и фланкированный баш ня
ми на углах, [д  5]

341 Ш А Б У РГ А Н -А Т А , М АВЗО 
Л Е Й . XI в. У зС С Р, древнее кладбище 
близ Каракуля. Здание в виде октого- 
нальной ротонды  со  сквозными (поз
днее заложенны ми) проем ам и по сто
ронам  восьмигранника, внутри и сна
ружи к оторого -  арочные ниши в пря
м оугол ьном  обрамлении. Главный фа
сад выделен сильно выступающим  
сводчаты м порталом . Перекрытие ку
польное, с круглым отверстием в зе
ните ; в интерьере п ереход  к куполу от

углов восьмигранника осущ ествлен  
треугольными выносами кирпичной 
кладки, [д 5]

342 Ш АХ-Ф АЗИ ЛЬ, М АВЗОЛ ЕЙ. 
Конец X I-1 -я половина XII в. Кирг 
С С Р, село Сафид-Булен. Централь
но-купольная композиция ; перекрытие 
-  систем а последовательны х перехо
дов  о т  квадратных призм к восьмери
кам и о т  них к стройном у стрельча
том у куполу. Снаружи -  ничем не д е 
корированные кладки ж ж еного кир
пича, а в интерьере -  богатейш ий д е
кор: резьба по ганчу, заполняющ ая  
бордю ры , фестончатые архивольты  
арок, круглые и прямоугольные кар
туш и, полосы надписей. Стиль резьбы  
напоминает гравировку по м еталлу; 
в орнаментике сочетаю тся мелкие 
гирихи, стилизованно-растительные 
сплетения, надписи цветущим куфи. 
Вблизи мавзолея -  пристройки XVIII— 
X IX  вв., где интересен айван на фи
гурных деревянных колоннах, [в 9]

343-355  Ш АХ РИ С А БЗ. У зС С Р. В 
X IV -X V  вв. -  главный гор од  средневе
ковой области К еш , вотчины тю рко
монгольского племени барлас; к кото
ром у принадлежал Тимур. При 
Т имуре Ш ахрясабз переживает небы
валый расцвет. Его территория, пря
моугольная в плане, обносится м ощ 
ными пахсово-сы рцовыми стенами с  
четырьмя воротам и на осях, от  к ото
рых следую т крест-накрест две глав
ные магистрали, и застраивается р ос
кошными монументальны ми здани
ями ; вне городских укреплений тянут
ся бесчисленные сады . С XVI в. город  
постепенно хиреет. В начале X IX  в. -  
резиденция м естного бека, [д  6]

343-345  Ш А ХРИ САБЗ. Д В О Р Е Ц  
А К -С А Р А Й . 1380-1404 гг. В сооруж е
нии Ак-Сарая участвовали как местные 

413



ШАХРИСАБЗ

мастера, так и плененные мастера из 
Х орезм а и Азербайджана. О т гран
диозного дворца Тимура сохранились 
лишь мощные устои портала, фланки
рованного угловыми башнями, часть 
портального свода и арки запорталь- 
ной конструкции. Главный вход не
когда вел в обширный, с бассейном  
посредине двор, обведенный двумя 
этажами богатых покоев и с  тремя ку
польными залами на осях. Свод, фа
сад и башни портала покрывают ор
наментальные наборы из глазурован
ных кирпичей (крупные гирихи и куфи
ческие надписи), из майоликовых плит 
и наборных кашинных мозаик. Весь 
декор дворца поразительной красоты  
восхищает бог атейшей красочной гам
мой и бесконечным разнообразием  
орнамента: растительного, геометри
ческого, эпиграфических полос письма 
сульс с многорядным расположением  
буквенных сплетений. При раскопках 
перед порталом обнаружена фигурная 
вымостка кирпичом и глазурованными 
плитами, [д 6]

346-348 Ш АХРИСАБЗ. ДОРУС-СИ- 
А Д А Т . 1379/80-1404 гг.; пристройки 
XIX -  начала XX  в. От огромной фа
мильной усыпальницы, возведенной  
Тимуром, сохранились лишь мавзолей  
его старшего сына и наследника Дже- 
хангира и Склеп Тимура, в котором он 
так и не был погр ебен .*  МАВЗОЛЕЙ 
ДЖЕХАНГИРА (в поздней традиции -  
Х азрет-имам) [347] был возведен в 
1379/80 г. мастерами из Ургенча в фор
мах хорезмского зодчества: здесь ха
рактерна система трех куполов -  внут
реннего декоративного, внутреннего 
конструктивного и наружного кони
ческого шатра на шестнадцатигран
ном барабане. В интерьере - *  лепные 
сталактиты [346], орнаментально
эпиграфическая настенная роспись, 
дверь, украшенная орнаментами (1832

г.). М авзолей был включен в массив 
огром ного портала с башней на углу, 
в декоре которого использованы мно
гоцветные кирпичные и кашинные м о
заики. *  СКЛЕП ТИМУРА (1380- 
1404 гг.) [348] крестовидный в плане, с 
отлогим плафоном, сплошь облицо
ванным м рам ором с резными надпи
сями. Вплотную к мавзолею пристро
ена МЕЧЕТЬ (2-я половина XIX в.) с 
просторным купольным помещением  
и летним айваном на легких деревян
ных колоннах с фигурными базами и 
резными подбалками, [д 6]

/  -  Кок-Гумбез ; 2 -  двор ; 3 -  медресе 
Шамседдина Куляля; 4 -  Магбарат 
Улугбека («Гумбази-Сейидан») ; 5 -  ме
четь XVII в. ; 6 -  мечеть Хазрет Имам 
и мавзолей Джехангира; 7 -  склеп 
Тимура ; 8 -  кладбище

349-353 Ш АХРИСАБЗ. Д О РУ Т-ТИ - 
Л Я ВА Т. Конец XIV -  1-я половина 
XV  в. Культово-мемориальный ком
плекс включал усыпальницы, мечеть и 
медресе. Сложился он у погребения  
высокочтимого Тимуридами местного 
шейха Куляля Фахури и дош ел лишь 
частично. От *  МАВЗОЛЕЯ ШЕЙХА 
КУЛЯЛЯ (конец XIV в.) [349] сохрани
лись стены квадратного помещения, 
часть великолепного резного м рам ор
ного н адгробия и *  входная дверь [350], 
покрытая глубокой трехплановой резь
бой. Смеж но с ним возведен для шах- 
рисабзских представителей рода Ти- 
муридов *  МАКЕ АР АТ УЛУГБЕКА
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(«ГУМБАЗИ СЕЙМ ДАН», 1437 г.) 
[351] -  однокамерны й портально-ку
польный мавзолей очень стройных 
пропорций. Н а его портале и бара
бане, несущ им голубой *  купол [352], 
сдержанный изразцовый декор, в ин
терьере -  орнаментальные росписи  
синим по белом у, здесь стоят м рам ор
ные надгробия. Напротив мавзолея  
Шейха Куляля в 1434 г. была построена  

*  МЕЧЕТЬ КОК-ГУМБЕЗ («Голубой  
купол») [353]. Монументальный пор
тально-купольный объем  мечети д о 
полняли боковы е арочно-купольные 
галереи на столбах (выявлены при 
раскопках). Комплекс объединялся  
двориком, обстроенны м худжрами  
м едресе, вновь возведенного в X IX -  
X X  вв. на древних фундаментах, [д 6]

354, 355 Ш А ХРИ САБЗ. Ч А РС У . 
XVII в. Главное рыночное здание го
рода, стоявш ее на перекрестии двух  
базарных улиц. Квадратный план при 
выдвинутых вперед четырех порталах. 
Центральный зал -  октогональный, 
перекры т* куполом [354] на нишевых 
и щитовидных парусах, с оконными

проемами на осях. Четыре куполка 
возвы шаются в запортальной части 
въездов. Чарсу -  характерный образец  
средневековых рыночных строений  
Средней Азии, [д  6]

356 Ш ЕЙ Х -М У Х ТА Р ВА Л И , М А В 
ЗО Л ЕЙ . Конец X III-X IV  в. УзС С Р, 
близ села О стана. М ногокомнатное  
комплексное здание было возведено  
поэтапно при погребении популярного  
м естного шейха М ухтар Вали (ум. в 
1287 г.). О но включает гурхану, зиарат- 
хану, м алую  и больш ую  мечети, три 
примкнувших к ним мавзолея, под
собны е помещения (худжры, кухню и 
пр.). Во внешней композиции комп
лекса -  комбинация разномасш табны х  
куполов, из которых господствую щ им  
является купол больш ой мечети. В 
подкупольных конструкциях наряду с 
больш ими нишевыми парусами харак
терны малые ячеистые и консольные 
паруски и перспективные арочки. Че
тыре древние двери богато  орнамен
тированы резьбой в стиле хивинского 
узора. Здание неоднократно ремонти
ровалось. [г 4]

КиргССР -  Киргизская ССР  

Т адж С С Р -  Таджикская ССР  

ТССР -  Туркменская ССР  

У зС С Р  -  Узбекская ССР  

К К А С С Р  -  Каракалпакская А ССР



ГЛ ОССАРИ Й  ВОСТОЧНЫ Х (СРЕДНЕАЗИАТСКИХ) 
А РХ И ТЕК Т У РН Ы Х  ТЕРМ ИНОВ

Айван -  сводчатый портал (порта
лы) двора; навес на деревянных 
колоннах.

Балхи -  разновидность сомкнутого 
свода.

Ганч -  среднеазиатская разновидность  
гипса.

Гирих -  геометрический орнамент.
Гульдаста -  венец сталактитов на ми

наретах ; круглая угловая башня.
Г узар -к в ар тал .
Гурхана -  помещ ение усыпальницы.
Дарваза -  ворота; привратное соору

жение.
Дахм а -  платформа для установки над

гробий.
Зиаратхана -  комната поминовений.
Кашин -  силикатная основа изразца; 

изразец, резанный на кашине.
Кешк -  укрепленный замок.
Кундаль -  разноцветная роспись, с по

зол отой , по рельефной основе узора.
Куфи, несхи, дивани, сульс -  разно

видности арабских почерков, при
менявшихся в архитектурном декоре 
(первый -  геометрического, осталь
ные -  лигатурного начертания).

Махалля -  жилой район, крупное жи
лое градообразование города.

М едресе -  высшее мусульманское учеб
ное заведение.

Мечеть -  м есто молитвы мусульман; 
дж ами или джума-мечеть предна
значена для пятничных богослуж е
ний; намазга -  для двух годовых

мусульманских праздников -  Кур
бан и Рамазан; гузарная, т.е. квар
тальная мечеть -  для повседневных 
намазов жителей внутрикварталь
ной общины.

М инарет -  башня для созыва мусуль
ман на молитву.

М инбар -  кафедра и мама в мечети.
Михманхана -  гостиная.
М ихраб -  молитвенная ниша, ориенти

рованная на Мекку.
Пандж ара -  узорная решетка.
Паруса -  а) арочный -  в виде перебро

шенной по стороне восьмигранника 
арки и половины сомкнутого свода ; 
б) консольно-ячеистый -  образован
ный нарастающ им угловым напус
ком рядов кирпича; в) щитовидный 
в виде ромбически-косоугольной вы
резки сводчатой поверхности.

Пештак -  парадный лицевой портал.
Сагана -  намогильник прямоуголь

ный в один, два или три уступа.
Саман -  рубленая солом а, смешанная  

с  глиной.
Так -  а) арка, свод; б) сводчатое ба 

зарное сооружение.
Тим -  сводчато-купольное базарное 

сооружение, пассаж.
У сто  (уста) -  мастер.
Ханака -  а) странноприимный дом  

дервиш ей; б) здание для суфийских 
собраний; в) мечеть.

Чартак -  четырехарочная купольная 
постройка.



Х РО Н О Л О Г И Я  В О СПРО ИЗВОД И М Ы Х  
П А М Я ТН И К О В  А РХ И Т Е К Т У РЫ

Термез. УзС С Р. Зурмала. II в.н.э. [255] 
М ере. Т С С Р (близ Байрам-Али). Боль

шая Кыз-кала. VI—VIII вв. [138] 
Мервский оазис. ТС С Р. Кешки. V I-  

Х в в . [150-152]
Бухара. У зС С Р. М авзолей С аманидов.

Рубеж  IX -X  вв. [23-25]
Термез. У зССР. Кырк-Кыз. IX -X  вв. 

[256]
М аш ади-М есториан. ТССР (к северо- 

западу от пос. М адау Кы зыл-Арват- 
ского р-на). Мечеть Ш ир-Кабир. IX 
X вв. [128, 129]

Тим. У зС С Р  (Самаркандская обл.).
М авзолей Араб-ата. 977 г. [9, 10] 

Близ Тельпек-Чинар. У зС С Р (Сухан- 
дарьинская обл ., Сариасийский р-н). 
М авзолей Ак-Астана-Баба. X /X I в.
[4]

М аш ади-М есториан. ТССР (к северо- 
западу о т  пос. М адау Кы зыл-Арват- 
ского р-на). М инарет А бу Джафар  
А хмеда. 1004/05 г. [135]

Кермине. У зС С Р (в 20 км от  Навои). 
М авзолей Мир С аид Бахром. Ок. 
1020 г. [98]

Серахс. ТС С Р. М авзолей Серахс-Баба  
(мавзолей Абул-Ф азла). 20-е гг. XI в. ; 
перестройки 1417/18 г. [232, 233] 

М еана. ТССР (Каахкинский р-н). Мав
золей А бу-С аида. С ередина XI в.; 
реставрация XIV в. [3]

Близ ж .-д. станции Куйбышев. ТССР  
(Марыйская обл .). Мечеть Талха- 
тан-Баба. Ок. 1095 г. [236,237] 

Серахс. ТС С Р. М авзолей Ярты -Гум- 
без. 1098 г. [234]

Близ Векиль-Базара. ТССР. М авзолей  
Абдуллы  ибн Бурейды. XI в. [2] 

Кара-К умы. ТССР. Караван-сарай Ак- 
ча-кала. XI в. [7]

А стана-баба. ТССР (к северо-западу

от Керки). М авзолей Алам бердара. 
XI в. [8]

Городищ е Бурана (средневековый Ба- 
ласагун). КиргССР (в 15 км от  Ток- 
мака). М инарет Бурана. XI в. [19] 

М ере. Т ССР (близ Байрам-Али). «Гоф- 
рированный дом ». XI в. [139]

Близ Х азара. У зС С Р (Бухарская обл.).
М ечеть Диггарон. XI в. [87, 88]

Близ Кермине. У зС С Р (около Навои).
Рабат-и Малик. XI в. [166]

Близ Каракуля. УзС С Р. М авзолей Ша- 
бурган-ата. XI в. [341]

Пудина. У зС С Р (в 15 км от  Карши). 
Х усам-ата. М авзолей Исхак-ата. 
XI в. [338]

М аш ади-М есториан. ТС С Р (к северо- 
западу от  пос. М адау Кы зыл-Арват- 
ского р-на). Безымянные мавзолеи. 
X I-X II вв. [130-134]

Тахтинский р-н. ТС С Р (на ю го-запад  
от  Тахты). М авзолей Ак-Сарай- 
Динг. XI/XII вв. [6]

Остров А рал-П айгам бар на А мударье. 
У зС С Р (р-н Т ермеза). Зуль-Кифл. 
X I-X II вв. [93]

Узген. КиргССР. М авзолеи Карахани- 
дов. X I-X II вв. [268-272]

Чорку. Т адж С С Р (близ Исфары). Ма- 
зари-А мир Х ам за Х асти-П одш о. 
X I-X II вв. [125]

Узген. КиргССР. М инарет. XI/XII в. 
[273]

Близ Парау. ТССР (Аш хабадская  
обл.). М азар П арау-биби. X I-X II вв. 
[164]

К ю гу от Ш аартуза. Тадж С С Р (низо
вье р. Кафирниган). М авзолей Х о д 
ж а Д урбад . X I-X II вв. [326] 

Х одж а-И са. У зС С Р (Сухандарьинская 
обл .. Ангорский р-н). Мечеть-мав
золей Х одж а-И са. X I-X II вв. [328]
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Саёт, близ Ш аартуза. ТаджССР (Ку- 
лябская обл.). Ком плекс Ходж а-М а- 
шад. X I-X II вв. [329, 330]

Близ Регара. Т аджССР. Мавзолей  
Х одж а Нахш рон. XI/XII вв. [331, 
332]

Сафид-Булен. КиргССР (р-н Джалал- 
А бада). М авзолей Шах-Фазиль. К о
нец X I-1 -я половина XII в. [342] 

Термез. У зС С Р. Комплекс Х акими ат- 
Т ермези. X I-X V  вв. [257-260] 

Пудина. У зС С Р (в 15 км от  Карши). 
Комплекс Х усам-ата. X I-X X  вв. 
[336, 337]

Джаркурган. У зС С Р. М инарет. 1110 г. 
[ил. 155]

М ере. ТССР (близ Байрам-Али). 
М авзолей М ухам м еда ибн Зейда. 
1112/13 г. [140-142]

Левобережье Амударьи. ТССР (в 
170 км к северо-западу о т  Чарджоу). 
Караван-сарай Дая-Хатын. 1-я чет
верть XII в. [85, 86]

Бухара. У зС С Р. Намазга. 1119 г.; 
XIV в.; XVI в. [36]

Бухара. У зССР. Пои-Калян. М инарет 
Калян. 1127 г. [26, 27]

М ере. ТС С Р (близ Байрам-Али). Мав
золей Султана Санджара. 40-е гг. 
XII в. (143-146]

Вабкент. У зС С Р. М инарет. 1196/97- 
1198/99 гг. [154]

Куня-Ургенч. ТССР. М авзолей Фах- 
реддина-Рази. XII в. [109] 

Центральный Тянь-Шань. КиргССР. 
Таш -Рабат. В основе ХП в., восста
новлен меж ду 1408 и 1415 гг. [238, 
239]

Куня-Ургенч. ТССР. М авзолей Теке- 
ша. Ок. 1200 г. [111]

Бухара. У зС С Р. Мечеть М агоки-Ат- 
тари. XII в.; перестройка XVI в. 
[33-35]

Термез. У зС С Р. А нсамбль Султан- 
С аодат. XII-XVII вв. [261-266] 

А стана-баба. Т С С Р (к северо-западу

от Керки). Ком плекс А стана-баба. 
X II-X IX  вв. [12]

М аш ади-М есториан. ТССР (к северо- 
западу о т  пос. М адау Кызыл-Арват- 
ского р-на). Мечеть и минарет хо- 
резмш аха М ухамм еда. Начало XIII в. 

[135, 136]
М издахкан. К К А С С Р (к югу от  Х од- 

жейли). М авзолей М узлум-Сулу. 
Конец Х1П-1-Я треть XIV в. [159] 

Близ Остана. У зС С Р (Хорезмская  
обл.). М авзолей Ш ейх-Мухтар Вали. 
Конец X III-XIV в. [356]

Куня-Ургенч. ТССР. М инарет Кутлуг- 
Тимура. М ежду 1321-1333 гг. [ПО] 

Куня-Ургенч. ТССР. Ханака Надж- 
м еддина К убра. М ежду 1321-1333 гг. 
[114-117]

К северу от  Таласа. КиргССР. Гум без 
• Манаса. 1334 г. [83, 84]

Самарканд. УзССР. Ш ахи-Зинда. Зи- 
аратхана при мавзолее Кусама 
ибн-А ббаса. 1334 г. [179]

Хива. У зС С Р. Ичан-кала. М авзолей  
Сеид-Алауддина. 1-я треть XIV в.; 
реставрация 1825 г. [289, 290] 

Мазари-Ш ериф. Т адж С С Р (в 35 км к 
ю го-востоку от Пенджикента). М ав
золей М ухамм еда Б ошаро. XI/XII в. ; 
1342/43 г. [163]

Куня-Ургенч. ТССР. Караван-сарай. 
Портал. 1-я половина XIV в. [112, 
113]

Бухара. УзС С Р. М авзолей Буян-Кули- 
хана. Ок. 1358 г. [37-40]

Самарканд. УзС С Р. Шахи-Зинда. Мав
золей Безымянный 1360/61 г. [186] 

Куня-Ургенч. ТССР. М авзолей ди 
настии Суфи (усыпальница Тюрабек- 
Ханым). 60-е гг. XIV в. [118-121] 

Самарканд. УзС С Р. Шахи-Зинда. М ав
золей Х одж а А хм ада. 60-е гг. XIV в. 
[189]

Самарканд. У зС С Р. Ш ахи-Зинда. М ав
золей Шади-Мульк. 1372 г. [169] 

Ш ахрисабз. УзС С Р. Дорус-Сиадат.
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М авзолей Джехангира. 1379/80 гг. 
[346, 347]

Бухара. У зС С Р. Ч аш м а-А ю б. 1380 г. 
[41]

Ш ахрисабз. У зС С Р. Дворец Ак-Сарай.
1380-1404 гг. [343-345]

Ш ахрисабз. У зС С Р. Д орус-С иадат.
Склеп Т имура. 1380-1404 гг. [348] 

Самарканд. У зС С Р. Ш ахи-Зинда. М ав
золей Ширин-Бика-ака. 1385 г. [173] 

Бухара. У зС С Р. М авзолей Сейфед- 
дина Бохарзи. 2-я пол. XIV в. [37] 

Самарканд. У зС С Р. Ш ахи-Зинда. Бе
зымянный м авзол ей-1. 70 -80-е гг. 
XIV в. [175, 176]

Самарканд. У зС С Р. Ш ахи-Зинда. Бе
зымянный мавзолей-2. 70-80-е гг. 
XIV в. [174]

Самарканд. У зС С Р. Рухабад. 80-е гг. 
XIV в. [190]

Близ Каракуля. У зС С Р. М авзолей Чи- 
бурдан-Б аба. Конец XIV в. (?) [339, 
340]

Ш ахрисабз. У зС С Р. Дорут-Тиляват. 
М авзолей Шейха Куляля. Конец  
XIV в. [349]

Куня-Ургенч. ТС С Р. М авзолей Сул- 
тан-Али. XIV в. или XVI в. [122]

К  северу от  Б айрам-Али. ТС С Р. Гок- 
Г ум без. X IV -X V  вв. [81, 82]

Касби. У зС С Р. Султан М ир-Хайдар.
X IV -X V I вв.; X V III-X IX  вв. [235] 

Самарканд. У зС С Р. Мечеть Биби-Ха- 
ным 1399-1404 гг. [191-193]

Ташкент. У зС С Р. М авзолей Зенги-ата.
Конец X IV -1-я половина X V  в. [241] 

Терм ез. У зС С Р. Ком плекс Хакими  
ат-Терм ези. Ханака. Н ачало X V  в. 
[260]

Самарканд. УзС С Р. М авзолей Биби- 
Ханы м. Н ачало X V  в. [194] 

Самарканд. У зС С Р . Гур-Эм ир. 1404 
1405 гг.; дополнения X V -X V II вв. 
[195-199]

Самарканд. УзС С Р. Ш ахи-Зинда. М ав
золей и поминальная мечеть Ту мак
ака. 1405 г. [182-184]

Бухара. У зС С Р. М едресе Улугбека.
1417 г.; реставрация 1585 г. [42] 

Самарканд. У зС С Р. Регистан. М едре
се Улугбека. 1417-1420 гг. [202-204] 

Самарканд. У зС С Р . Обсерватория  
Улугбека. 20-е гг. X V  в. [215] 

Гиждуван. У зС С Р. М едресе Улугбека.
1433 г .; рем онт 1583 г. [274] 

Ш ахрисабз. У зС С Р. Дорут-Тиляват.
М ечеть К ок-Гум без. 1434 г. [353] 

Самарканд. У зС С Р. Ш ахи-Зинда. Чар- 
так А бдал-А зиса. 1434/35 г. [167] 

Самарканд. У зС С Р. Ш ахи-Зинда. Мав
золей Восьмигранник. 1-я треть  
XV  в. [174]

Самарканд. У зС С Р. Ш ахи-Зинда. М ав
золей М атери султана. 1-я треть 
XV  в. [168]

Ш ахрисабз. У зС С Р. Дорут-Тиляват. 
М акбарат Улугбека («Гум бази-С ей- 
идан»), 1437 г. [351]

Ташкент. У зС С Р. М авзолей Калдыр- 
гач-бия. 1-я половина X V  в. [242] 

Бухара. У зС С Р. Пои-Калян. М асдж и- 
ди-К алян. 1-я половина XV  в.; 
1514 г. ; середина X VI в. [28-30] 

Самарканд. У зС С Р. А бди-Д арун . 1-я 
половина X V  в. ; 1908-1909 гг. [216] 

Самарканд. У зС С Р. Ш ахи-Зинда. П о
минальная мечеть. Середина X V  в. 
[181]

Самарканд. У зС С Р. Иш рат-хана. 
1464 г. [217,218]

Ташкент. У зС С Р. М авзолей Ю нус- 
хана. 90-е гг. XV  в. [243]

М ере. Т ССР (близ Б айрам-Али). Гроб- 
ницы А схабов. XV  в. [147, 148]

Близ М ахтум-кала. ТС С Р (Каракалин- 
ский р-н, долина р. С умбар). М авзо
лей М ахтум. XV  в. [127]

Бухара. У зС С Р. Таки-Заргарон. X V  в. ;
перестройки XVI в. [49]

Самарканд. У зС С Р. Ак-Сарай. П ос
ледняя треть X V  в. [219, 220]

Бухара. УзС С Р. Мечеть Балянд. Конец  
XV в.; XIX в. [45, 46]

Городищ е Дэв-К ескен (средневековый  
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Вазир). Т С С Р (плато У стю рт). К ом 
плекс Дэв-Кескен. Конец X V -X V I в. 
[91,92]

Лангар. У зС С Р (Кашкадарьинская 
обл., Камашинский р-н). Мечеть. 
XV/XVI в.; 1519/20 г.; 1562/63 г.; 
1748 г. [153]

Тути. ТаджССР (близ Ура-Тюбе). 
М авзолей Абдукадыра Джелони. 
Конец X V -X V I в. [1]

В районе Коканда. УзС С Р. Мавзолей 
Биби-Бувайда. XV/XVI вв. (?). [18] 

Тим. У зС С Р (Самаркандская обл.).
Ак-мечеть. X V /X V I вв. [5]

Гиссар. Т адж С С Р (к ю го-западу от  
Душ анбе). М авзолей М ахдуми- 
А зам . X V /X V I вв. (?). [77]

Ташкент. УзС С Р. Мавзолей Шей- 
хантаур. X V -X IX  вв. [244]

Хива. УзС С Р. Ичан-кала. Мечеть Баг- 
банлы. 1809 г. Колонны. XV в. 
[291,292]

П ахтаабад. ТаджССР. П одш о-Пирим. 
X V -X X  вв. [165]

Бувайдинский р-н. У зС С Р (Ферганская 
обл.). М авзолей Бустон Бува. X V / 
XVI вв. [20]

Близ Самарканда. УзС С Р. Вододели- 
тель на реке Зеравшан. 1502 г. [221] 

Самарканд. УзС С Р. Регистан. Дахма  
Ш ейбанидов. Начало XVI в. [214] 

Бухара. УзС С Р. Ляби-Хауз. Ханака 
Надира-Диван-биги. 2-е десятилетие 
XVI в. [66]

Ташкент. УзС С Р. М едресе Баракхан.
1531/32 г.-2-я половина XVI в. [245] 

Бухара. УзС С Р. Пои-Калян. М едресе 
М ири-Араб. 1535/36 г. [31, 32] 

Ташкент. УзС С Р. М авзолей Каффаль- 
Шаши. 1541/42 г. [246]

Бухара. УзС С Р. Ханака Бехауддин 
1544/45 г. [54]

Лангар. У зС С Р (Кашкадарьинская 
обл., Камашинский р-н). Мавзолей 
Лангар-ата. 1-я пол. XVI века. [124] 

Бухара. УзССР. Ханака Ходжа Зай- 
нуддина. 1-я пол. XVI в.; XIX в. [47]

Бухара. УзС С Р. Таки-Саррафон. Се
редина XVI в. [50]

У ра-Тюбе. ТаджССР. К ок-Гум без (ме
четь Абдалатифа). Середина XVI в. 
[100- 102]

Ташкент. УзССР. М едресе Кукельташ. 
60-е гг. XVI в.; реставрация 1950-е 
гг. [247]

Бухара. УзССР. Чар-Бакр. Мечеть и 
минарет. 1560-1563 гг. [55]

Бухара. УзС С Р. Чар-Бакр. Ханака.
1560-1563 гг. [54, 56]

Бухара. УзС С Р. Кош -медресе. М едре
се М адори-хан. 1566/67 г. [58]

Бухара. УзС С Р. Ляби-Хауз. М едресе 
Кукельташ. 1568/69 г. [63-65] 

Термез. У зС С Р. Кокильдора. XVI в. 
[267]

Близ Рамитана. У зС С Р (Бухарская 
. обл.). Ханака М улло-М ир. Ок. 1587. 

[160]
Бухара. УзССР. Кош -медресе. М едре

се А бдуллахана. 1588-1590 гг. [59-61] 
Карши. УзС С Р. Кок-Гумбез (мечеть- 

намазга). 1590/91 г. [96]
Бухара. УзССР. Ханака Ф айзабад. 

1598/99 г. [69-71]
Бухара. УзС С Р. М едресе Гаукушон и 

минарет. 2-я половина XVI в. ; XIX в.
. [62]

За Джаркурганом. УзС С Р. М ост И с
кандера. 2-я половина XVI в. [95] 

Бухара. УзС С Р. Таки-Тильпак-Фуру- 
шон. 2-я половина XVI в. [51] 

Кермине. У зС С Р (в 20 км от Навои). 
Ханака Касым-Шейха. Последняя  
треть XVI в. ; X X  в. [99]

Близ Ингички. У зССР. Мечеть Астана- 
ата. XVI в. [11]

Городищ е Кала-и Д абус (средневеко
вая Дабусия). У зС С Р (Хатырчинс- 
кий р-н). Ханака И мам-Бахра. X VI в. 
[94]

Ленинабад. ТаджССР. М авзолей Мус- 
лихеддина. XVI в. Остатки изразцо
вого декора X I-X II вв. и X V  в. 
[161, 162]
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Денау. У зС С Р. М едресе Сеид Аталык. 
XVI в. [231]

Близ Пулати. У зС С Р (Кашкадарьин- 
ская обл .). Ханака. XVI в. [279] 

Округа Китаба. У зС С Р. Ханака Х о д 
ж а Илим-Кан. XVI в. [327]

М ере. ТССР (близ Байрам-Али). М е
четь Ю суфа Хамадани. XVI в. [149] 

Гиссар. ТаджССР. М едресе-и Кухна. 
XVI/XVII вв. [78]

Канибадам . ТаджССР. М едресе Мир 
Радж аб Д одхо. X V I-X V II вв. [158] 

Карши. У зС С Р. М ост через Кашка- 
дарью . X V I-X IX  вв. [97]

Самарканд. У зС С Р. Регистан. М едре
се Ш ир-Дор. 1619-1631/32 гг. [205] 

Бухара. УзС С Р. Л яби-Хауз. М едресе 
Н адира-Диван-биги. 1622 г. [67,68] 

Самарканд. УзС С Р. Ансамбль Х од- 
жа-Ахрар. М едресе Надира-Диван- 
биги. 1630/31 г. [222, 223] 

Самарканд. УзС С Р. Регистан. М едре
се Тилля-Кари. 1641-1660 гг. [208- 
213]

Бухара. УзС С Р. М едресе Абдулазис- 
хана. 1652 г. [42-44]

Самарканд. У зС С Р. Намазга. 1-я по
ловина XVII в. [227]

Самарканд. У зС С Р. Ханака А бди-Б и- 
рун. XVII в. [228]

Тахтинский р-н. ТС С Р (к ю гу от  Т ах
ты). М авзолей Л алазем-ата. XVII в. 
[123]

Д агбид. У зС С Р (Самаркандская обл.).
Мечеть М ахдум и-А зам. XVII в. [126] 

Ш ахрисабз. УзС С Р. Чарсу. XVII в. 
[354, 355]

Гиссар. ТаджССР. М едресе-и Нау. 
XVII/XVIII вв. [79]

Самарканд. УзС С Р. А нсамбль Х одж а- 
Ахрар. Летняя мечеть. XVII в.; ко
нец XIX в. [224-226]

Бухара. У зС С Р. Бала-Хауз. Мечеть 
Бала-Хауз. 1712 г. [72, 73]

Хива. УзС С Р. Ичан-кала. Дж ума-м е- 
четь. 1788/89 г. Колонны. X I-X II вв. 
[285-288]

Коканд. У зС С Р. М едресе Норбута- 
Бий. 1799 г. [103]

Наманган. У зС С Р. М авзолей Х удж ам- 
ны-Кабры. Конец XVIII в. [333-335] 

Бухара. Арк. Конец XVIII-начало XX  
в. [21]

Гиссар. Т аджССР. Д арваза. XVIII/XIX  
вв. [80]

У ра-Тю бе. Т аджССР. Мечеть. XVIII- 
XIX вв. [156]

Хива. У зС С Р. Дишан-кала. Минарет 
Палван-Кари. Н ачало XIX в. [323] 

Хива. У зС С Р. Ичан-кала. Г алерея Пал- 
ван-Дарваза. 1804-1806 гг.; 1835 г. 
[308, 309]

Хива. У зС С Р. Ичан-кала. Палван-Дар- 
ваза. М едресе Кутлуг-М урад Инак. 
1804-1812 гг. [312-316]

Бухара. УзС С Р. Чар-М инар. 1807 [74] 
Хива. У зС С Р. Ичан-кала. Комплекс 

Пахлаван-М ахмуд. 1810-1913 гг. 
[301-307]

Коканд. УзС С Р. Джума-мечеть. 1815г. 
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У К А ЗА Т ЕЛ Ь  ИМЕН'

А бдугани 394 
А бдузахи д  394 
А бдукады р бини Баки 395 
А бдукады р-Х одж а 394 
А бдул Гафар 372 
А бдул Д ж аббар  393 
А бдулл а 377 
А бдулл а Д ж ин 408 410 
А бу-Бекр 358
А бу-Н аср  ибн-А хм ад XXIX  
А гаронов Александр Петрович 374 
А дам ов Л еонид Тигранович 400 
А ды лов Сабир Рахимович 400 
Айтиев Гапар Айтиевич 405 
А ли бини Зийяд 381 
А ли бини М ухам м ед ас-Серахси  

X X IX  384 
Али Несефи 389 
Алиев Ф икрат Рза-оглы  360 
А рсланкулов Таш пулат 399 
А хм аров Чингиз Габдурахманович  

399
А хм едов А бдулл а Рамазанович 360

Б абадж анов Курьяз 411 
Багиров Ф уат И бат-оглы  360 
Бакашев, С абитжан 404 
Б ареддин (Бирр ад-дин) 389 
Баязид Пурани 364 
Болдычев Ю рий М атвеевич 400 
Б ухарбаев Абдумалик  

Абдукады рович 401

Ваисов Б олта 410
Воронин Александр Ф едорович 404 
Высотник В. 360

Гулям Хусейн 399

Дж алалов Б охады р Ф азитдинович 401 
Д ж ум адурды  Д ж ум а 360

* В указателе даются имена архитекторов, ма- 
стеров-строителей. скульпторов и мастеров ар
хитектурного декора.

Дж ам аль-Х айят X X X I

Ерзовский Э дуард  Владимирович 374

Зайнуддин бини Ш амседдин Бухари 
389

И садулла 408 
Исаев Аскар Исаевич 405 
И см аил бини Тахир бини 

М ахм уд Исфахани 366

Каляндар бини Сейид М ухам м ед 410  
Каляндар Хиваки 410 
Каменский Алексей Николаевич 404 
Карелин Андрей Андреевич 361 
К аримов Рустам  Джалалович 374 
Карих Ю рий Петрович 404 
Кедрин Александр Вениаминович 400 
Кисим Б. 360
К оробов а Н адеж да Васильевна 400 
К ош  М ухам м ед Коканди 398 
Кричевский Владимир Петрович 400 
Кульбек 398 400 
Курбанлыев А та 360 
К утателадзе Геннадий Платонович  

405
К утум ов В. 360

Л ем порт Владимир Сергеевич 360 
Ленточников Игорь Александрович  

400
Липене Ирена Ю озо 400

М адам инов 410 
М арасул 377 
М аргулис 372 
М асал их 377
М аткаримов Сады кходжа 411 
М аш арипов Н урмат 411 
М аш арипов Р узм ат 411 
М еркуров Сергей Дмитриевич 361 
М иловидов H. Н. 399 
М им Хакан 366 
М ир У байдулла 377
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М улла ад-дин  М ухам м ед М урад 408 
М усаев И сахан 382 
М усаев Ю суф 382 
М ухам м ед  А б б а с  393 
М ухам м ед  ал-Х усейн ан-Нака 382 
М ухам м ед А м ин 366 
М ухам м ед бини А тсы з ас-Серахси  

X X IX  383
М ухам м ед бини М ахм уд Исфахани  

391
М ухам м ед И брагим  бини А бдураим  

412
М ухам м ед Нияз 408 
М ухам м ед  Салих 366 
М ухам м ед  Салих бини М ухам м ед  

Ш ариф 377

Н ад ир  М ухам м ед  409 
Н азархан 398
Н еж урин А натолий М ихайлович 404  
Н ур М ухам м ед 408 
Н ур М ухам м ед бини А дина Каляндар  

410
Н ур М ухам м ед Тадж ихон 410  

О ж егов С ергей Сергеевич 399

Парков Ю . 374 
Пахлаван Кули 407 
П огосян Н орик Я носович 360 
П опов  Лев Николаевич 400

Р озан ов  Евгений Григорьевич 400  
Ром ан и ди  Х арлампий К узьм ич 360 
Р уз М ухам м ед  бини А дж ина  

М ухам м ед  407  
Руш  Э . 395
Рябичев Д м итрий Борисович 399 

С агдулла 395

Садыков Т ургунбай Садыкович 404  
405

Сакович 372 
Сиддик 387 394
Си лис Николай А ндреевич 360 
С уханова Елена П авловна 400

Теш  382
Т омский Николай Васильевич 400  
Трипольская Е лизавета Родионовна  

361

У см анов, М ахм уд 401 

Ф ахри Али 390

Х абибулин Заур А лександрович 404
Х айдаров Кады ржан 401
Х аким бай 377
Хасандж ан 372
Х асанхан 394
Хаятов А бурахим  372
Х одж а-Х аф из 372
Х одж а Ю суп 398
Х удайберген  Х одж и 410 411
Х удайберды ев, И ш -М ухам м ед 410
Х усейн ибн М ухам м ед ан-Нака 382

Ш амседдин 389
Шейх М ухам м ед ибн Х адж и Бандгир  

ат-тугра Т абризи 390 
Ш естопалов П авел А лександрович  

400
Ширин М урадов 371 372 399 
Ш ихабуддин X X X IV  
Щусев Алексей Викторович 399

Э л ьдаров О м ар  Гасанович 374

Ю суф Ш ирази 390



К а р т а -сх ем а  р а сп ол ож ен и я  п ам я тн и к ов  архи тек туры  С р ед н ей  А зи и



П А М Я Т Н И К И  И СКУССТВА 
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х  СТРА Н  

П А М Я Т Н И К И  ИСКУ ССТВА  С О ВЕТСКО ГО  СОЮЗА

СРЕДНЯЯ АЗИЯ
С П Р А В О Ч Н И К -П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь  

АВТОР ТЕ КСТА  И СО С Т А В И Т Е Л Ь  А Л Ь Б О М А  
Г А Л И Н А  А Н А Т О Л Ь Е В Н А  П У Г А Ч Е Н К О В А

РЕДАКТОР Е.Н.ГАЛКИНА 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР А.Б.КОНОПЛЕВ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР Н.В.МОРОЗОВА 
КОРРЕКТОРЫ Н.В.МАРКИТАНОВА, Т. И. ЧЕРНЫШОВА 

ИБ № 1788. ПОДП. К ПЕЧ. 9. 06. 82. А10165 
ФОРМАТ ИЗДАНИЯ 84x108/32.

БУМАГА МЕЛОВАННАЯ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ.
ГАРНИТУРА «ТАЙМС». ГЛУБОКАЯ ПЕЧАТЬ.

УСЛ. ПЕЧ. Л. 24, 78. УЧ.-ИЗД. Л. 31, 308. ИЗД. № 20684. 
ТИРАЖ 50000. ЗАКАЗ 005328. ЦЕНА 4 р. 80 к. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИСКУССТВО»
103009 МОСКВА, СОБИНОВСКИЙ ПЕР., 3.

ОБЩЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
ИНТЕРДРУК ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ГЛАВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Г. ЛЕЙПЦИГ, ГДР. I I I /18/97


	Суперобложка
	Титул
	СОДЕРЖАНИЕ
	ПРЕДИСЛОВИЕ
	ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
	ИЛЛЮСТРАЦИИ
	ПОЯСНЕНИЯ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ
	ГЛОССАРИЙ ВОСТОЧНЫХ (СРЕДНЕАЗИАТСКИХ) АРХИТЕКТУРНЫХ ТЕРМИНОВ
	ХРОНОЛОГИЯ ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ
	БИБЛИОГРАФИЯ
	УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН
	Карта-схема расположения памятников архитектуры Средней А зии
	Выходные данные



