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В  ЭПОХУ  ТИМУРА  И  ТИМУРИДОВ 

Расплывчатость  представлений  о  садах  средневекового  Востока, 
очень  туманно  отложившихся  в  воображении  европейцев  из  сказок  Ше
херезады  и образов  восточной  поэзии, характерна  для  зарубежной  науки 
по  истории  садовопаркового  искусства.  Отчасти  это  связано  с  незначи
тельным  числом  самих  сохранившихся  памятников.  Сад  при  Альхамбре
Дженрэльариф  («Генералиф»)  так  искажен,  начиная с позднеренессанс
ной  эпохи,  что  отИЭылого  мавританского  парка  дошла  лишь  единствен
ная  аллея  стройных  кипарисов  с  узким  зеркалом  воды,  в  котором  отра
жён  замыкающий  её  портик дворца.  Парки  при  некоторых  мавзолеях  или 
дворцовых  постройках  Великих  Моголов  в Индии  представляют  лишь  не
значительные  фрагменты  огромного  числа  некогда  созданных  ими  садов. 
Описанию  Чарбага  в  Исфахане  посвящены  яркие  страницы  у  Шардена, 
ПьетроделлаВелле,  Олеарня  и прочих  путешественников,  но уже  в  сере
дине  XIX  в.  Фланден  и  Кост  застают  его  в  полном  забросе,  а  в  настоя
щее  время  на  его  месте  пролегает  торговая  магистраль.  Главная  при
чина  лежит  не  в  этом,  а  в  характерном  для  буржуазной  науки  высоко
мернопренебрежительном  отношении  к  историкокультурному  наследию 
народов  Востока.  В  частности,  квинтэссенцию  такого  рода  суждений 
о  былом  среднеазиатском  садовопарковом  искусстве  заключает  выска
зывание  А.  Регеля:  «Татары  во  всё  время  векового  ига  оставались  спе
сивыми,  тщеславными,  деспотическими,  грубыми,  циничными  сластолю
бивыми  варварами.  Это,  конечно,  отозвалось  на  ханских  садах — в  Бах
чисарае,  Крыму,  Астрахани,  Казани.  Тут  было  много  мрамора  и  золота, 
но  вкуса  было  мало.  Тип  был  тот  же,  который  встречался  в  Бухаре,  Са
марканде  и.  т.  д.»'.  Чрезвычайно  характерно,  что  в  специальной  главе 
о  садах,  изданного  в  Америке  в  1936—1939  гг.  сводного  труда  «А 
Survey  of  Persian  Art",  в  котором  искусство  Средней  Азии  рас
сматривается  лишь  как  провинциальная  ветвь  искусства  Ирана,  наличе
ствует  огромный  разрыв  в  изложении  материала  между  паркамипаради
зами  сасанидских  шахиншахов  (III—VII  вв.  н. э.)  и садами  ШахАббаса 

1  А.  Р  е г е л ь.  Изящное  садоводство  ш  художественные  сады.  СПб,  1896, 
стр.  47. 
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{конец  XVI—начало  XVII  Е.)1. Весь  огромный  опыт  зелёного  строитель
ства  Средней  Азии,  засвидетельствованный  для  прошлых  эпох  письмен
ными  источниками,  выпал  из поля  зрения  издателей  (или  преднамеренно 
был  ими опушен). 

Между  тем,  тремя  поколениями  русских  и  советских  востоковедов 
и  археологов  (имена  В.  В.  Бартольда,  В.  Л.  Вяткииа,  М.  Е.  Массона, 
И.  А.  Сухарева,  А. Ю.  Якубовского  должны  быть  названы  прежде  всего) 
собран  значительный  материал  о  самаркандских  садах  эпохи  Тимура 
и  тимуридов,  который  может  служить  отправным  при  постановке  в  ис
торикоархитектурном  аспекте  темы  о  среднеазиатском  садовопарковом 
искусстве  XIV—XV  вв.  Подбор  отдельных  фактов,  рассеянных  в  днев
нике  Клавихо  и  трудах  восточных  авторои—Шерефсддина  АлнИсздп, 
ИбнАрабшаха,  ХафизиАбру,  Бабура;  данных,  заключенных  в  материа
лах  изобразительного  искусства,  главным  образом  миниатюры,  где  при 
всей  условности  в  изображении  перспективных  планов  и  непропорцио
нальности  масштабных  соотношений  архитектуры,  пейзажа,  людей,  да
же  в самых  сказочных  сюжетах  содержатся  элементы  реального  отобра
жения  действительности;  наконец,  сведения  этнораДического  порядка 
(ибо  народное  искусство  нередко  проносит  через  сттаетия  крупицы  ста
родавних  художественных  приёмов,  сохраняя  их  не  только  в  памяти,  но 
и  в  живом  творчестве)—всё  это,  в проекции  на  дгиные  археологических 
изысканий,  позволяет  составить  некоторую  сумму  конкретных лаедстав
лений  для  суждения  об  основных  принципах,  определивших  «• "'ой»  садо
вопаркового  искусства  исследуемой  эпохи.  J/^L> 

Задача  эта  представляет  значительный  интер^Г  Былое  население 
территории  МаЕераннахра,  к которому  восходит  этногенез  узбекского  на
рода,  обладало  очень  древней,  засвидетельствованной  ещё  античными 
писателями  и  старокитайскими  хрониками,  а  особенно — археологиче
скими  данными,  высокой  культурой  земледелия.  Сады  и парки,  как  часть 
архитектурного  искусства,  имели  здесь  очень  древние,  глубокие  корня 
местной  традиции.  Через  смену  династий  и  крушение  царств,  через  же
стокие  годины  разорительных  нашествий  и  социальных  кризисов  народ 
пронёс  эту  традицию,  бережно  сохраняя  её  в  своём  быту.  Пригородные 
хаули  Самарканда,  Ташкента,  Ходженда  и  многих  других  городов  отли
чает  та  продуманность  планировки  и  рациональность  размещения  дре
весных  посадок,  воды,  построек,  которая  свидетельствует  о  выношенном 
столетиями  опыте  культуры  садоводства. 

При  изучении  памятников  садовопаркового  строительства  былых 
эпох  исследователь  в  значительной  мере  ограничен  тем,  что  сведения 
письменных  источников  по  данному  вопросу  имеют  отношение,  главным 
образом,  к  садам  имущих  классов.  При  всём  том  остаётся  несомнен
ным,  что  так  как  создателями  их  были  те  безыменные  мастераса
доводы,  которые  по  происхождению  и  по  социальному  положению  свое
му  были тесно  связаны  с толщей  трудового  люда,  они,  эти  мастера,  в ус
лозиях  феодальной  эксплуатации  сохранили  воспитанные  сотнями  по

1  A  U.  Pope,  Ph.  A c k e r m a n  Gardens. A Surrey  of  Persian  Art  (SPA) 
vol.  III.  London—NewJork,  103 i,  pp.  14271445. 
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калений  местные  народные  вкусы  и синтезировали  их  в  монументаль
ных  масштабах  при  выполнении  заказов  светских  или  духовных  феода
лов.  С  этой  точки  зрения  сады  и  парки,  некогда  предназначенные  для 
услаждения  придворных  бездельников,  составляют частицу  художествен
ного  наследия  н а р о д а ,  так  как  в  них сконцентрированы были огромный 
земледельческий  опыт  и  эстетические  замыслы  безвестных  народных 
мастеров; 

*  * 

Роль  зелени  весьма  значительна  в  общепланировочном  пятне 
исторически  сложившихся  городов  Средней  Азии.  Для  нее  не  остава
лось  места  ни  на  главных  магистралях,  тянувшихся  от  одних* ворот  к 
другим,  накрест  или  лучами  рассекая  город;  представлявших  в  XV 
столетии  род  длинных  торговых  пассажей,  перекрытых  то  сводами,  то 
натянутым  тентом,  ни  на  больших  площадях,  пространственный  отсек 
которых  отграничивали  монументальные  фасады  мечетей,  медресе, 
ханака.  Но  даже  в  пределах  обведенного  стеной  хисара,1  в  нешироких 
изломанных  уликах  жилых'кварталов,  игравших  роль  узкого  русла 
движения,  изза  глинобитных  дувалов  выбивалась  зелень  садов;  и  вре
мя  от  времени  их  монотонность  нарушал  легкий  павильон  чайханы,  обя
зательно  у  БОДЫ,  с  карагачем  или  чинаром,  или  небольшая  гузарная 
(квартальная)  мечеть  с  обязательным  обсаженным  деревьями  хаузом. 
Скуче^аость  застройки  в  границах  городской  черты  была  одной  из  при
чин вйгезда  горожан  с  весны  на  дачи,  лежавшие  в  обширном  районе 
пригорода,  где  проводилась  большая  часть  года — обычай,  существую
щий  поныне  в  городах  Средней  Азии —  Самарканде,  Ташкенте,  Шахрн
сябзе  и  других.  Эти  предместья,  утопающие  в  зелени  садов,  обычно 
простирались  на  большой  территории,  значительно  превосходя  по  пло
щади  охваченный  крепостной  стеной  полигон  хисара. 

Картина  пригорода  разнообразилась  тем,  что  здесь  пролегала  об
ширная  аллея,  так  называемый  хиабан,  с  четкой  системой  осевого  по
строения.  Таков  был  упоминаемый  в  «БабурНамс»  Кучаи  Хиабан  в 
Самарканде,  проспект,  обсаженный  тополями,  тянувшийся  на  несколько 
километров  от  сада  Тимура  БагиБульды  до  зорот  Фируза.2  Подобная 
же  широкая  дорога,  обсаженная  высокими  деревьями,  шла  от  ворот 
Кяризгох,  впоследствии  известных  под  наименованием  ХоджаАхрар
ских  (в  южной  части  Самарканда),  в  пригороде  ХолжаКафшир.  Бабур 
отмечает  мимоходом  хиабан  в  г.  Хисаре.  Во  второй  половине  XVI  в., 
когда  для  известного  духовного  магната  Ходжа  Исманла  Джуйбарй  в 
местечке  Сумитан  близ  Бухары  был  создан  комплекс  монументальных 
зданий  при  мазаре  АбуБакрСаада  (ныне  известен  под  названием  Чар
Бакр),  вокруг  них  был  разбит  также  большой  сад,  дорога  к  которому, 
начиная  от  городских  ворот  Бухары  протяжением  в  один  фарсах  (6  км), 
была  обсажена  вдоль  проведенных  для  того  арыков  деревьями  и  пред
ставляла  сплошную  тенистую  аллею.3  Хиабан  обычно  обсаживали  в 

1  Термином  «хисар»  в  XV  в.  определялось  крупное  поселение,  обведен
ное  крепостной  стеной;  он  лишь  приблизительно,  по  значению,  соответствует 
средневековому  «шамрнстану&. 

2  Вяткин,  В.  Л.  Материалы  к  исторической  географии  Самаркандского  ви
лайета  Справочная  книжка  Самаркандской  облэдяя,  VII,  Самарканд.  1902, 
сгр.  33.  Якубовский  А.  Ю.  Образы  старого  Самарканда.  «Восток»,  V,  1925, 
стр.  157. 

3  Вяткин,  В.  Л.  Шейка  Джуйбарй.  Сборник  в  честь  В.  В.  Бартольда.  Таш
кент,  1927,  стр.  15. 
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один  и  в  два  ряда> деревьями,  среди  которых  располагались  различные 
архитектурные  сооружения—киоски,  чайханы  и др.  Он  играл  роль  боль
шого  общественного  бульвара,  куда  приходили  в  праздники  или  по  вече
рам.  Таков  был  очень  парадный  хиабан, тянувшийся  на  несколько  ки
лометров  от  городских  стен  Герата  по  направлению  к  местечку  Газаргох 
у подножья  Парапамизских  гор,  где  помещалась  местная  святыня—мав
золей  Абдаллаха  Ансари.  На  хиабане  этом  среди  деревьев  высились 
различные  частные  и  общественные  сооружения;  эта  огромная  аллея  в 
течение  многих  столетий  служила  местом  празднеств — светских  и  ре
лигиозных,  сборов  и  церемоний,  похорон  и  развлечений.  В  некоторых 
случаях  хиабан  вступал  в  черту  города,  как  например  Кучаихиабан 
XV—XVI  вв.  Бухары.  Несомненно  именно  хиабан  представлял  собою 
исфаханский  ЧарБаг,  на который  последнее  название, очевидно, перешло 
с двух  смежных  чарбагов  (об  этом  термине  см. дальше),  составляющих 
общий  комплекс  с  аллеей1.  Отстроенный  ШахАббасом  в  начале  XVII  в., 
он  по  плану  восходит  к  среднеазиатской  традиции  XIV—XV  вв.  По 
«АламараиАббаси»  и  по  описаниям  европейских  путешественников 
Чарбаг  тянулся  на  один  фарсах  (6  км)  от  тимуридского  сада  с  дворцом 
НакшиДжехан  до  сада  АббасАбад.  По  обеим  CTopqBaM  и  посереди
не  протекали  арыки.  Средний  местами  ниспадал  небольшими  каскадами 
и  прерывался  бассейнами  самых  разнообразных  форм;  по  обочинам  его 
оставались  дорожки,  достаточно  обширные  для  всадников  и пешеходов: 
Аллея  эта,  обсаженная  параллельными  рядами  подстриженных  под  одну 
высоту  деревьев,  между  которыми  были  разбросаны  цветники  и  выси
лись  различные  киоски,  служила  местом  собрания  и  прогулок  для  ис
фаханцев,  причем  некоторые  дни  предназначались  специально  для 
женщин.2 

В  пригородах  чаще  всего  располагалась  намазгох  или  мусалля,
мечеть  для  празднований  двух  больших  годовых  празднеств  Курбан  и 
Фитр.  Гератский  хиабан  замыкал  замечательный  комплекс  Мусалля — 
мечети  и  медресе  с  мавзолеем,  отстроенный  между  1417—1437  гг.  ма
терью  Улугбека,  ГаухарШад.  В  Самарканде  в  XV  в.  намазгох  распо
лагался  к  западу  от  хисара,  а  не  к  югу,  как  доныне  сохранившийся 
намазгох  XVII  в..  Бухарский  намазгох,  существующий  поныне, 
был  возведен  в  XII  в.  к  югу  от  города  Арслакханом  в  очень  обшир
ном  саду  незадолго  до  того  созданной  ШемсальМульком  резиденция 
ШемсАбад3.  Саму  мечеть  обычно  окружали  посадки  деревьев  подстри
женных  снизу  так,  чтобы  во время  богослужения  не закрывать  ее  молит
венной  ниши.  В  дни  молений  сюда  стекалось  почти  все  мужское  населе
ние  города,  которое  после  отправления  дневного  намаза  тут  же  весь 
день  и  всю  ночь  предавалось  пиршеству. 

Достопримечательность  Самарканда  составлял  Калигиль,  род 
большого  пустыря  у  СВВ  склона  Афросиаба,  вдоль  арыка  ОбиРахмат. 
Здесь  у  воды  стояло  множество  чайхан,  кухмистерских,  палаток,  и  в 
пятничные  дни,  когда  стекался  народ,  выступали  на  потеху  публики 
фокусники  и  акробаты.  Со  времени  Тимура,  культивировавшего  мон
гольские  нравы,  здесь  разбивался  пышный  стан,  род  эфемерно  воз

1  M i n o r s k y ,  W.  Geographical Factors  in Persian Art.  Bnlletin  at  the  Scho
ol of  Oriental  Studies,  vol.  IX,  1938, Pt.  2,  p. 639. 

a  Описания  исфаханского  Чарбага  очень  многочисленны.  Сводные  сведения и 
подробную  библиографию  приводит  G o d a r d ,  A.Athare  Iran.  Annales  du  Servi
ce  Archeologique  de  Пгап.  T.  II,  fasc.  I.  Par is ,  1937,  pp.  88—92. 

3  Наршахи.  История  Бухары.  Пер.  Н.  Л ы к о ш я н а .  Ташкент,  1897, 
стр.  69. 
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»икавшего  и также  быстро  исчезавшего  города  шатров, и здесь же справ
лялись  грандиозные  городские  торжества  с  участием  всех  слоев  населе
ния —  придворного  круга,  гвардии,  купцов  и  ремесленников.  На  послед
них  налагалась  обязанность  по  устройству  легких,  разнообразных, 
фантастических  сооружений  у, различных  забав.  Что  касается  зелеяи, 
го  неизвестно  —  подвергалась  ли  существенным  изменениям  и  специаль
ным  планиоовочным  переделкам  естественность  природных  посадок 
Канигиля. 

Славу  средневекового  Самарканда  составляли  его  «баги»  —  сады, 
большая  часть  которых  была, заложена  при  Тимуре.  В  самой  цитаделз 
Самарканда,  кроме  сурового,  строгоофициального  дворца  КукСарай, 
упоминается  БустанСарай  («Дворец  Плодового  Сада»).  Но  главная' 
масса  садов  располагалась  вне  городской  черты  хисара.  Ниже  приво . 
дится  перечень  14  садов  Тимура  и  Улугбека,1  основные  данные 
местоположения  которых  определены  историкотопографическими  изы
сканиями  М.  Е.  Массона. 

1)  БагиНакшиДжехан  («Сад  Узор  Мира»),  возведенный,  видимо,; 
в  начале  царствования  Тимура,  в  70х  годах  XIV  в.,  у  подножья  горы 
ЧупанАта.  может  быть  напротив  холма  ШаМурадбия,  где  найдено 
множество  тимуридского  кирпича,  изразцов,  майолики  и  мраморных 
плит  панелей. 

2)  БагиБехишт  («Райский  Сад»),  возведенный  Тимуром  в  1378  fr 
для  его  12летней  жены  ТуманАки  к  западу  от  города. 

3)  БагиАмирзадеШахрух  («Сад Царевича  Шахруха»),  отстроенный, 
вероятно,  в  1394  г.,  в  год  возвращения  из  похода  в  Закавказье  этого 

"принца. 
4)  БагиБульды  («Сад  Довольства»)  к  востоку  от  Самарканда  на 

упомянутой  КучалХиабан,  именовавшийся  также  «Дальним»  в  отли
чие  от 

5)  БагиДилькуша  («Сад  Пленяющий  Сердце»),  который  называл
ся  «Ближним».  Это  был  один  из  самых  роскошных  садов  Тимура,  ле
жавший  в  6  км  к  востоку  от  города  в  местности  ХанЧарбаг  близ 
с.  УртаПулатчи.  Начат  был  разбивкой  осенью  1396  г.,  окончен,  по 
Шерефеддину,  в  два  года;  однако  отделочные  работы  продолжались' 
еще  и в  1399  г.,  поскольку  во  дворце  были  картины  с  изображениями 
походов  Тимура  на  Индию. 

6)  БагиШамаль  («Северный  Сад»  или,  может  быть,  «Сад  Прохла
ды»,  «Сад  Северного  Ветерка»,  ибо  «Шамаль»  означает  также  легкий 
северный  зефир),  воздвигнутый  в  1397  г.  для  дочери  Мираншаха. 

7)  БагиЗаган  («Сад  Воронов»),  расположенный  в  Шавдарском 
тумане  на  (Кучаи  хиабан,  за  БагиБульды. 

8)  БагиБалянд  («Высокий  Сад»),  считавшийся  одним  из  лучших 
садов  Тимура,  лежавший  к  северу  от  Самарканда. 

9)  ДавлетЛбад  («Местопребывание  Счастья,  или  Власти»)  к  югу 
от  Самарканда  в  Даргомской  стели,  разбитый  для  Тимура  ко  дню  воз1 

вращения  его  из  индийского  похода  (1399  г.).  ^ 4 
10)  БагиЧинар  («Чинаровый  Сад»)  к  югу  от  города.  _ ~  ,  / j> 

1  Шерефеддин  называет  9  садов  Тимура  ( S h e r e f e d d i n  A l i  natif  d'  lezd
Hisoire  de  Temur— Beg.  Trad,  ra r  P e t i s  de  l a G r o i  i .  Adelet,  17*3.  Данные  о 
самаркандских  садах —в  чо\ъ\  И.  III,  IV  Цифру  эту  увеличивает  ХафизиАбру,  да
ющий  в  своем  перечне  (неполном)  10  салов,  половина  которых  не  упоминается  пер
вым  »втором  (Бартсл!,д,  В  В.  ХафнзиАбру  и  его  сочинения  «АлМузаффариЙэ». 
Сборчик  статей  учеников  бар.  В.  Р.  Розена,  СПб.,  1897,  стр.  14—персидский 
текст(  16—перевод).  Некоторые  из  этих  садов  фигурируют  у Клавнхо  ИбнАраб
шаха,  Забура  и  др. 
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ff)  БагиHay  («Новый  Сад»)  один  из  последних  садов  «Велиййго 
митра»,  отстроенный  в  1404  г.,  примыкавший  к  западной  стене  'хвсвра, 
но  отделенный  от  нее  рвом  и  дорогой. 

12)  БагиДжеханНумо  («Сад,  показывающий  мир»),  по  Клавихо  — 
«Неизвестный  сад»  на  пути  к  Шахрисябзу. 

13)  БагиМайдан  («Сад  Площади»,  может  быть,  «открытой  пло
щадки»),  лежавший  к  северу  от  Афросиаба.  По  ХафизиАбру,  возведен 
Тимуром,  по  Бабуру  —  уже  Улугбеком. 

14)  Багча  («Садик»)  Улугбека  с  Чиниханой  (последняя  вероятно, 
конца  20х  годов  XV  в.)  близ  БагиМайдана  у  подножья  ЧупанАты. 

В  конце  XV  в.,  когда  многие  беки  и  эмиры  разбили  в  окрестностях 
Самарканда  для  себя  сады  и  дачи,  особенной  красотой  отличался 
терр а сообразный  Чарбаг  Дервиш  Мухаммад  Тархана.1  По  мнению 
М.  Е.  Массона,  он,  может  быть,  основан  был  на  месте  БагиБалянд.  К 
этому  времени  многие  из  тимуридских  садов  пришли  в  упадок  и  при 
шейбанидах  (XVI  в.)  некоторое  из  них  были  отданы  частным  лицам. 
Однако  создавались  и  новые.  В  источниках  XVI  в.  упоминается  сад  Хи
ды  близ  Мазара  Ходжа  Абди  Да руна.  ДилиЛфруз  на  восток  от  города, 
возможно  у  впадения  ОбиМашад  в  Сиаб.  По  В.  Л.  Вяткину,  здесь,  в 
упоминаемом  при  шейбанидах  квартале  Hay  («Новый»),  находилось 
множество  дач  самаркандской  аристократии.2  Им  же,  на  основании  ва
куфного  документа,  упоминается  БагиШирон  —  «Сад  тигров»,  близ 
мазара  и ханаки  ХоджаАбдиДаруна,  составлявший  вакуфное  имущество 
этих  построек.3 

Великолепные  сады  Герата,  ко  второй  половине  XV  в.  были  столь 
же  многочисленны.  Характерно  при  этом,  что  наиболее  выдающиеся  из 
них  принадлежали  как  членам  царствующего  дома,  так  и  видным  вель
можам  СултанХусейна.  Располагались  они  в  массе  своей,  кроме  Багя
Шахр  («Городской  Сад»),  в  пригородных  районах  Герата  —  «булюках», 
из которых  самым  аристократическим  был  булюк  Инджиль,  где  сосредо
точена  была  большая  часть  богатых  вилл  и  дворцов.  Из  дотн.муровских 
садов  известны:  БагиБалянд  (Высокий  Сад)  и БагиЗаган  (Сад  Воронов) 
оба  в  северных  предместьях  города;  БагиСафид  (Белый  сад),  значи
тельно  расширенный  при  Шахрухе.  При  АбуСаиде  возникает  сад  Баги
Зубейде.  БагиДжеханАра  (Сад  —  Украшение  Мира),  был  лучшим  из 
садов  Султана  Хусейна,  отстроенным  им  на  месте  прежнего  небольшого 
сада  БагиМурад.  Царевичу  БадиАззаману  принадлежал  БагиНау 
г(Новый  Сад);  среди  царских  садов  Хондемир  называет  также  БагиЧа
манАра  (Сад  —  Украшение  Луга),  БейтульОмом  (Сад  Дома  Безопас
ности),  Тахти  Остома  и  Тахти  Сафар.  Он  сообщает  также  о  много
численных  садах  Алишера  Навои и среди них—БагиМаргани,  БагиПули
Сангкашон  (Сад  у  Моста  Носильщиков  Камней),  Багчаи  Шаукия  (При
влекательный  Садик),  Багча  (Садик)  в  пригороде  Гузаргох,  к  северу  от 
которого  располагались  парки  —  БабаСухте  и  Азнзон.  Соперником  На
вои,  Маджеддином,  были отстроены  сады:  БагиНазаргох  (СадМилови
да),  БагиМухтар  (Избранный  Сад),  БагиХиабан  (Сад  Хиабана)  и  чет
вертый  сад,  название  которого  не  уточнено.*  Бабур  упоминает,  кроме 

* 
1  Memoirs  of  Zehireddin  B a b  u r  Transl.  bv  J .  Le  i d e n  and  W.  E i s c i n t 

Annotated  and  revises  by  L.  K i n g .  Oxford,  1921,  t.  I,  p.  8283
a  Вяткин.  Цит.,  соч.,  стр.  23. 
1  В я т к и н ,  Цнт.  соч..  стр.  23  
4  Беленицкий,  А.  А.  Историческая  топография  Герата  XV  Е.  СО.  «Алишер 

Навои».  М.—Л„  1946,  стр.  182,  188—189.  193;  Массон,  М.  Е.  К  истооической 
топографии  Герата  XV  века.  Сборник  «Великий  узбекский  поэт».  Ташкент, 
1948,  стр.  129,  134—135. 
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того,  ряд  двордов, снабженных,  вероятно,  садами:  Таичи  Бергер,  ТахтЯ 
Наджибек,  Тахти  Бехауддин,  Беллури  (сХрустальньгй»),  АкСарай 
АбуСанда,  стоявшую  посреди  садика  Тарабхану  («Павильон  Радости») 
царевича „МузаффарМирзы  и  СусаниХаяу  (Павильон  Ирисов).! 

Остается  еще  отметить  группу  садов  при  мавзолеях.  Таков  был  сад 
при  фамильной  усыпальнице  Тимура  в  Шахрисябзе  Дар  усСиадат, 
вакуфный  садик  при  мавзолее  ХоджаАхмада  Ясеви  в  Туркестане, 
сад  при  мавзолеях  ГуриМяр  и  ИшратХана  в  Самарканде  и  некоторые 
другие. 

* ...  * 
Известен  ли  был  в Средней  Азии  в  XIV—XV  вв.  архитектурный  сад; 

и  каковы  были  типы  его;  и  каковы  ведущие  принципы  планировки;  н  в 
каком  взаимоотношении  в  этих  садах  были  зелень,  архитектура,  вода? 

Изучение  материала  решительно  указывает  на  преобладание  архи
тектурного  сада  с правильной  организацией  плана2.  Бабур,  воспитанный 
на  среднеазиатских  вкусах,  в  своей  несколько  высокомерной  характери
стике  жителей  Индии  неоднократно  подчеркивает,  что  они  не  имеют  ни
какого  представления  о правильной  распланировке  садов  и  регулярном 
размещении  водных  устройств  и  киосков,  считая  верхом  безвкусия  ха
рактерную  для  индийских  парков  живописность,  отсутствие  симметрии 
и  четкости  плана.3  Он  вводит  в  Индии  сады,  организованные  по  образ
цам  восточнотнмуридского  строительства  (в  первую  очередь  Самаркан
да  и  Герата)  и  отмечает,  что  обстроенной  регулярными  садами  и  двор
цами  его  и  вельмож  части  Агры  индусы  дали  имя  «Кабули»,  подчер
кивающее  чужеземный,  завозной  характер  ее  оформления.4 

Сады  не  возникали  стихийно;  им  предшествовало  составление  и 
тщательное  обсуждение плана.  «Я  приказал»,—говорится  в  «Мальфузат
н  Тимури»  от  имени  Тимура  о саде  Дилькуша  —  «привести  придворных 
архитекторов  и  строителей,  которые  собрались  из  благословенного  цар
ства  (моего)...  Сообща  они  выработали  план  лужаек  и  аллей  и  занялись' 
устройством  сада,  стен  и  того  очень  высокого  дворца,  который  я  прика
зал  возвести  в  середине  сада».5  К  составлению  проекта  БагиHay  им 
были  специально  привлечены  мастера  Дамаска,  известные  искусством 
сооружения  различных  водных  устройств  —  фонтанов,  каскадов  н 
пр.6  Описание  подготовительных  работ  к  строительству  садов  Фарха
да  в  поэме  Навои  почти  протокольно  точно  рисует  картину  того,  как 
выбирались  места  для  них. 

Когда  подсчёты  кончил  МулькАра. 
Сказал  он:  «К  дачу  приступить  по>ра!> 
Он  выехал,  и  ехал  без  помех. 
Ему  во  всём  предшествовал  успех. 
С  ним  в  свите  много  мудрых  зодчих  шло. 
Немало  и  учёных  прочих  шло. 
Так  ездили  они  из  края  в  край. 
Об'ездили  едваль  не  весь  Китай. 
Четыре  места  для  дворцов  избрав, 
Четыре  окажешь  рая  — будешь  прав7. 

1  Вавиг.  П,  pp.  4—ib. 
2  Исключение  составляют  располагавшиеся  в  удаленных  местах  природные 

охотничьи  заповедники. 
я  Вавиг.  П,  р  207,  224. 
*  Вавиг,  П.  257. 
s  Якубовский  А.  Ю.  Мастера  Ирана  в  Средней  Азии  при  Тимуре".  Иранское 

искусство  я  археологам  III  иемдуиародныИ  конгресс.  Доклады.  М.—Л.,  193Э. 
стр.  279. 

^Cherefeddin  IV,  pp.  179180. 
7  Алипюр  Навоя  «Фархад  и  Ширин»,  пер.,  Л.  Пеньковского.  Ташкент, 

1948,  стр.  65. 
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Участки  чаще,  повидииому,  выбирались  с  уже  существующими  пЗ» 
садками,  с  учетом  возможности  использования  нужного  количества  во« 
ды.  М.  Е.  Л1ассоном  установлено,  что  среди  садов  Тимура  БагиДжехан
Нумо—единственно  известный как  наново  посаженный  сад; для  осталь
ных  использовались  уже  культивированные  под  сад  участки.  Так,  для 
БагиДилькуша  было  объединено  двенадцать  уже  существовавших  са
дов,  у  которых,  видимо,  просто  разнесли  дувалы  и  посадки  которых  по 
возможности  соподчинили  плану,  вырубив  ненужные  и  дополнив  новыми 
там,  где  это  следовало.  Алншер  Навои  упоминает,  что  при  создании  им 
в  Герате,  на  полученном  в  дар  от  СултанХусейна  крупном  земельном 
участке  комплекса  Ихласииэ,  он  как  бы  продолжил  делавшиеся  здесь 
и  ранее  попытки  разбивки  садов,  окружив  при  этом  площадь  в 
30  джерибов  стеною  и  возведя  во  вновь  распланированном  и  насаж» 
ленном  парке,  на  месте  старых  построек,  новые  прекрасные  здания  и 
павильоны.1  Несомненно,  что  в  таких  садах  насаждались  не  двухтрех
летйие  саженцы,  но  большие  многолетние  деревья  (искусством  таких 
пересадок  поныне  владеют  узбекские  и  таджикские  садоводы). 

Форме  участка  сада  обычно  стремились  придать  прямоугольный  или 
квадратный  контур.  Некоторые  из  таких  зрхитектурнооформленных  са
дов,  особенно  у  Тимура,  отличались  огромными  размерами.  ИбнАраб
шах.  говоря  о  саде  БагиДжеханНумо,  приводит  анекдот  о  заблудив
шейся  в нем  лошади  архитектора,  отыскать  которую удалось лишь месяц 
спустя2.  Размеры  БагиДилькуша  и  БагиHay  по  наружному  периметру 
составляли  1500X1500  гязов3  Если  учесть,  что  в  конце  XIV—XV  вв.
размер  гяз'а  колебался  примерно  в  пределах  65—75  см.,  то  площадь  эта! 
будет  соответствовать  приблизительно  1000ХЮОО  м.  Промер  остатков 
вала,  окружавшего  трапециевидный  полигон  сада  ДавлетАбад,  дал  раз; 
мер  сторон:  750—800  м  на  1450—1475  м.4  Один  из  самых  парадные 
садов  СултанХусейна  Байкары  в  Герате,  БагиДжехаиАра,  заключал 
площадь  в  53  га.  Сады  других  государей  и  аристократов,  видимо,  были 
более  скромны  по  размерам.  Так,  очевидно,  небольшой  площади  обязан
своим  уменьшительным  наименованием  сад  Улугбека  в  Самарканде—• 
«Багча»  («Садик»)  или  Багча  Шаукая  («Привлекательный  садик»)  Али1 

шера  Навои  в  Герате. 

Для  тимуридской  эпохи  обязательным  фактором  является  обиесение 
сада  невысокой  стеной,  нередко  обведённой  рвом.  Отсутствие  этих  стен 
в Индии поразило Бабура.  Вероятно, в ряде  случаев  возведение  стен пред^ 
шествовало  созданию  сада  и  его  построек,  как  это  имело  место,  напри
мер,  в  XIX  в.  при  создании  Хорезмбага  в  Хиве,5  или  по  крайней  мере 
велось  параллельно.  Стена  иногда  представляла  просто  глинобитный  вал, 
но  нередко  она  архитектурно  оформлялась  и  богато  декорировалась 
изразцами.  Вход  выделялся  пештаком.6  В БагиДилькуша  все четыре сте
ны  центрировались  порталами.  Углы  фланкировались  башнямиголубят
нями,  откуда  открывалась  прекрасная  воздушная  перспектива:  эти  башни 
в  БагиДилькуша  и БагиHay  Тимура  были  богато  украшены  изразцами, 

1  Беленлцкия,  цит.  соч.  стр.  195. 
*  I b n  A r a B s h a h ,  Achmed.  Tamerlane  or  Timur  the  Great  Amir Tränsl.  by 

J .  H .  S a n d e r s .  London,  936,  p .  310. 
*  Cherefaddin,  П,  p .  223;  IV  p .  179. 
•* Сухарев.  И.  А.  Дворецсад  Тимура  ДавлятАбад,  Отд.  оттиск  из  Тру

дов  УэГУ.  Новая  серия,  11,  вып.  2.  Самарканд,  1940,  стр.  2. 
5  Кун,  А.  Материалы  для  статистики  Туркестанского  края,  выл.  IV,  СПб.; 

1878:  стр.  214—215*    '  ' 

о  Пештаы — монументальный  арочный  портал. 
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Рис.  1.  План  развалян  загородного  дворцасада  Тимура. 
ДавлетАбад. 
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Специфику  внутренней  распланировки  подобных  садов  составляем 
четкость  осевого  построения.  В  детальном  описании  Шерефелдиноч 
БагиДилькуша  указывается:  «Плошади  сада  приказано  было  расплани
ровать  на  геометрические  фигуры  — квадратные,  с аллеями,  шестиуголь
ные  цветники;  засадить  обочины  аллей  тополями,  а  шестиугольники  я 
треугольники  по  краям  украсить  фруктовыми  деревьями,  различных  «го
тов  цветущими  и  плодовыми  деревьями»'.  Здесь,  таким  обра
зом,  тип  архитектурного  сада  в  виде  квадрата,  с  выделением  основных 
осей  четкими  вертикалями  тополей, с  геометрической  упорядоченностью 
отдельных  участков,  в  пределах  которых  допускалось  живописносви
бодное  размещение  зелени;  это — некий  идеальный  чарбаг. 

На  этом  термине следует остановиться  специально. Слово  «баг»—сад 
в  исторических  сочинениях  связывается  с  представлением  о  плодовых 
деревьях  и  обычно  упоминается  как  принадлежность  дворца — «сарая». 
«Чарбаг»  — буквально  «четыре  сада»,  правильнее  «четырёхчленный 
сад»—по  объяснению  В.  В.  Бартольда,  означал  сад,  со  всех  сторон  окру
жающий  дворец.2 

Характерное  представление  о типовом  тимуридском  «чарбаге»,  в  ос
•нове  которого  лежит  подразделение  на  четыре  сектора, даёт «Глава о по
садке  саженцев,  цветов,  деревьев,  душистых  трав,  об  устройстве  чарбага 
и  последовательности  его  возведения»  из  земледельческого  трактата 
«ИршадазЗир'а»,  написанного  в  Герате  в  начале  XVI  в.3 

Рекомендуемый  здесь  тип  чарбага  представляет  прямоугольный,  ок
ружённый  стеной,  архитектурноорганизованный  сад  с правильной ориен
тацией  его  по  странам  света,  с  выделением  главной  оси  широким  прохо
дом  и  протоком,  и  постановкой  на  ней здания  (иморат),  с разбивкой  ос
новых  участков  на  «чорчаманы»  (т.  е.  на  четыре  прямоугольных  лужай
ки),  с  обведением  дувала  правильными  рядами  тополей,  с  тщательным 
регулированием  посадок  различных  декоративных  и  плодовых  деревьев 
и  цветов.  На  основании  описания  нами  составлен  чертёж  реставрации 
плана  чарбага  по  «Иршадаз3ир*а»  (рис.2).  Это,так  сказать,стандарт 
рядовой  пригородной  усадьбы  зажиточного  горожанина  конца  XV —  за
чала  XVI  в.,  квинтэссенция  планировочного  опыта  самаркандских  и 
гератских  народных  специалистов  той  эпохи  по  разбивке  садов  и  парков. 
Именно  такова  сохранившаяся  еще  и  поныне  в  основных  чертах  рас
планировка  Чарбага  Бабура  в  Кабуле,  обнесенного  архитектурно 
оформленной  аркадой  стеной  с  четким  выявлением  центральной  аллеи 
и  16ю  квадратными  чарчаманами/ 

По  принципу  чарбага  был  распланирован  самаркандский  сад  Тиму
ра  «ДавлетАбад»,  разбитый  на  несколько  возвышенном  рельефе.  Под
робное  описание  его  содержится  у  Клавихо:  «Он  был  окружён 
глиняным  валом  и  окружность  его  была  вокруг  вала  в  добрую  лигу 

1 C h e r e f e d d i n ,  П,  424—425  .  Здесь  цитируется уточненный  М.  Е.  Массоном 
перезол  с  персидского  текста  «ЗафарНаме», 

2  Бартольд,  В.  В.  История  культурной  жизни  Туркестана.  Л„  1927,  стр.  38. 
По  мнению  А.  Пооп'а  в  оснозе  темы  «чарбаг»  лежит,  якобы,  не  рациональная 
планировочная  мысль,  но  символ,  идея  зороастрнйской  космогонии  о  расчле
нении  мира  на  четыре  секции,  соответствующие  четырём  мировым  стихиям. 
(SPA  II.  р.  1429). 

3  Приношу  глубокую  благодарность  Е.  м.  Пещеревой,  подготавливающей 
к  печати  критическое  исследование  <ИршадазЗир"а»,  любезности  которой  я 
обязана  знакомством  с  главой  о  чарбаге  из  этого  сочинения. 

* D i e z ,  Е .  N i e d e r m e i e r ,  О.  Afganistan  Berlin.  1921,  Abb.  4. 
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(до  4м  клм)...  было  в  нем  шесть  зодоемоз,  от  одного  к  другому  ШЛЯ 
точно  дороги  из  больших  и  тенистых  деревьев;  посреди  этих  дорог  под
нимались  точно  ходы  на  возвышение,  которые  проходили  по  всему  саду; 

MACLÜTÄd 

ирцз а о  to  ?о  эо  до  ьо зев 

4зер  Ј2 0.5 м 

РЕК.  2.  Примерная  реконструкция  плана  типового  чар 
бага  Тнмуридской  эпохи  (по «Иршадаз3нр"а»  н  отчасти 
по  данным  миниатюр). 

Посадки  чарчаманов: 
1.  Виноград.  Дзеты:  синие  фиалки,  ирисы,  роза,  крокусы, 
нарциссы,  розы декоративные  и  простые. 
2.  Айза.  ЦЕеты:  тюльпаны  садовые  и  горные,  «дурдар
гуш»,  <кокули».  ирисы  обычные  и  белые  степные,  ане
моны,  «голубой»  жасмин,  желтые  пионы,  желтые  фиалки, 
махровые  тюльпаны,  «шадбуйз. 
3.  Персикникторин.  Розарий  с  восьмью  сортами  роз на 
клеверном  газоне  и мак. 
4.  Груша.  Цветы:  желтый  жасмин  ,  «гулишашмохи>, 
<зенбук».  лилия,  цветущий  перец,  лимонный  ирис,  «хат
иихитои>,  белый  жасмин,  «джаманафруз»,  китайские 
тюльпаны,  бархатцы. 

от  этих  дорог  шли  другие  вкось,  так  что  по  ним  можно  было  ходить  и 
осматривать  весь  сад,  а  от  этих  дорог  шли  ешё  другие.  Был  высокий 
венляной  холм, насыпанный  рукскн,  ровный  по  верху,  окружённый  дере
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вяняыми  кольями.  Посреди  него  стоял  прекрасный  дворец...  Из сада  был 
вход  в  большой  виноградник,  тоже  окружённый  глиняным  валом,  такой 
же  большой,  как  и сад;  около  вала  вокруг  виноградника  шёл  ряд  высо
ких  деревьев,  которые  казались  очень  красивы».1 

С  этим  текстом  вполне  совпадают  археологотопографические 
наблюдения  И.  А. Сухарева.  Сохранился  контур  оплывшего  глинобитного 
вала,  окружающего  прямоугольную  площадь,  разбитую  стеной  на  Два 
квадрата,  из  которых  первый  (чарбаг)  содержит  в  центре  высокий  (до 
14 м)  холмплатформу  дворца  размером  65X65  м в  основании,  с  плоской 
верхней  горизонтальной  площадкой;  следы  протоков,  из  которых  один 
идет  почти  по  главной  оси;  четыре  квадратных  бассейна.  Второй, 
смежный  чарбагу,  квадрат  несомненно  заключал  упоминаемый  Клавихо 
виноградник.2 

Существовал  и  иной  вид  сада  с  возвышенным  рельефом,  отличаю
щийся  террасообразным  построением  площадок,  но  с  сохранением  той 
же  главной  оси,  завершаемой  дворцом.  Таков  был,  например,  Чарбаг 
ДервишМуха ммад  Тархана  в  Самарканде,  разбитый,  с  соблюдением 
симметрии,  на  несколько  уступов,  засаженных  деревьями  определённых 
пород,  который  Бабур  рекомендует  как  один  из  лучших  в  Самарканде 
по  чистоте  воздуха,  красоте  местоположения  и  внутреннему  благо
устройству.3 

Уступчатое  построение  было  отмечено  прп  раскопках  Багча  Улуг
бека  одним  из  отрядов  Самаркандской  Археологической  Экспедиции 
1941  г.,  возглавляемой  М.  Е.  Массоном.  Этот  небольшой  интимный  парк 
был  разбит  Улугбеком  при  крупном  саде  БагиМайдан,  лежавшем  на 
склоне  горы  ЧуланАта,  начатом  ешё  при  Тимуре,  но  законченном  уже 
его  внуком.  Раскопки  (отряд  археолога  В.  Д.  Жукова)  проводились  на 
свободном  от  частновладельческих  усадеб  шлейфе  склона  ЧупанАта 
площадью  около  800  кв. м.  и, видимо,  захватили  один  из окраиных  пунк
тов былого  сада,  где  чётко  выделялось  два  архитектурноорганизованных 
участка  (рис. 3).  В  первом  оказалась  выравненная  терраса  склона,  вы
ложенная  вверху  квадратным  кирпичём,  под  которым  были  проложены 
гончарные  трубы,  подводившие  воду  в  открытый  арык,  проходивший 
через  12гранную  площадку  с  круглым  бассейном  (или  фонтаном)  в 
центре;  рядом  располагалась  инкрустированная  разноцветными  сортами 
мраморовидного  оникса  площадка,  за  которой  кончалась  подсыпка  грун
та.  Крутой  скат  террасы  укрепляла  кирпичная  подпорная  стенка  высо
той  свыше  1,5  м,  у  подошвы  которой  располагалось  какоето  парковое 
сооружение. 

Хотя  прямая  связь  восточного  участка  с  описанным  пока  не  уста
новлена  (возможно,  она  осуществлялась  за  счет  древесных  насаждений, 
партеров  и  цветников),  едва  ли  случайна  взаимная  перпендикулярность 
их  осей.  Здесь  обложенный  кирпичём  арык  подводил  воду  к  ортогональ
ному  бассейну,  над  которым  располагалась  приподнятая,  выложенная 
шестигранными  плитками  суфа  возвышение)"1,  а  дальше  остатки 
древних  строений,  контуры  которых  уходят  в  пласты  не  вскрытой  ещё 

1  Клавихо,  РюиГонзалес  де.  Дневник  путешествия  ко  двору  Тимура  в  Са
марканде  в  1403—1406  гг.  Пер.  Срезневского  И.  И.  Сборник  отд.  русского  язы
ка  и  словесности  АН,  т.  XXVIII,  СПб.,  1881.  стр.  244—245. 

3  Сухарев,  Цит.  соч.,  стр.  1—б,.. 
3  Вавцг.  р . ,  КЗ. 
*  Подобного типа  суфа  в  саду  над бассейном  представлена,  например,  на  мини

атюре  начала  XVI  в. (Самарканд  или  Герат).  Опубликована  в  книге  A.  S a k i s i a n . 
'а  miniature  рвгааче  du  XII  au  XVIII    •• siccle.  I ar ls  et  Bruxellea,  1829,  Ug.  100. 
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Территории.  Раскопки  были  прерваны  в  связи  с  началом  Великой  Отече
ственной  войны. 

Террасообразное  построение  отмечается  в  одном  из  кабульских 
садов  Бабура'.  Принцип  этот  был  позднее  использован  и  иранском 
строительстве  XVII  в. Именно таков  был  сад  ХазарДжериб  ШахАббаса 
в  Исфахане  с  террасами,  спускавшимися  откосами,  удобными  для  под'ё
ма,  с  центральным  протоком,  ниспадавшим  каскадами  и  местами  преры
ваемым  бассейнами  и  фонтанами  разнообразных  форм.2  Аналогичен 
ему  другой,  начатый  при  ШахАббасе  сад  в  Ашрзфе,  разбитый  на  семи 
уступах,  БагиТахт  в  Ширазе,  cai  Хусейнхана  в  Хойе  и  другие. 

При  создании  сада  исключительная  роль  придавалась  подбору 
древесных  пород  и  озеленению.  Характерно,  что  ИбнЛрпбшах,  не  назы

1  Afganistan,  цнт. соч..  pp.  374. 
  Описания  современниками  ХазарДжериба  чногочисляшы.  Ср. Sa  la  d i n , 

Н.  Manueld,  art  musulman,  Г  Architecture.  Pairs.  110",  p.  CSj.  blJA,  11, p.  1433 
и  др. 
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вая  в перечне  выдающихся  людей,  собранных прн двореТа»урэ,  ни одяб* 
го  из тех  архитекторов,  гению которых  Самарканд  был  обязан  созданием 
его  великолепных  дворцов,  мечети,  мавзолеев,  упоминает,  однако,  вы
соко  ценившегося  специалиста  по  древесным  посадкам—Шихабуддкна 
Ахмада  Зардакашн1.  Хотя,  как  указывалось  выше,  часть  садов  разби
валась  с  использованием  уже  существующие  <тюеадок,  в  создании  их 
огромную  роль  играл  тщательный  подбор  и  сочетание  древесных  пород. 
Столетние  тенистые  чинары  дали  название  садам  БагнЧкнар  в  Самар
канде  и  в  Герате.  Вдоль  главных  аллей  и  дувалоз  проходили  шпалеры 
пирамидальных  тополей,  возможно  с  постепенным  к  ним  переходом  от 
зелени  партеров  к  кустарниковым  посадкам,  как  это  было  позднее  осу
ществлено  при  постройке  ТаджМахала  в  Агре.  В  «ИршадазЗира'а» 
рекомендуется  обвести  дувал  усадьбы  по  внутреннему  периметру  топо
лями  «сафидори  самарканди»,  которые  считались  более  красивыми,  чем 
гератские  и  обладали  лучшими  строительными  качествами2.  Тополями 
был  обсажен  дувал,  окружавший  виноградник  в  ДавлетАбаде.3 

Из  тенистых  деревьев,  которые  рекомендуется  насаждать  близ  дома, 
в  упомянутом  земледельческом  трактате,  названы  чинар  и  тутя  бида
ни,  один  из  видов  шелковицы,  с  красивой  листвой  и  сладкими  ягодами. 
Террасы  сада  ДервкшМухагмада  Тархана  в  Самарканде  были  засаже
ны  прекрасными  карагачами,  туйей  и серебристым  тополем.  В  БагиДже_ 
ханАра  в  Герате  росли  сауры.  пихты,  ивы,  чинары,  а  также  виноград  и 
различные  фруктовые  деревья.4 

Специфичным  для  садов  Средней  Азии  (как  будто  и  вообще средне
векового  Востока)  является  именно  сочетание  декоративных  и  плодовых 
деревьев,  в отличие  от  Европы  с  ее  ограниченностью  первыми. Не  только 
утилитарная  функция,  но  и  любовь  южан  к  цветам  и  ярким  краскам 
побудила  здесь  к  введению  фруктовых  деревьев со  снежнобелыми,  лило
выми,  розовыми  цветами  весной  и  розовооранжевыми  плодами  в  зелё
ной  листве  летом  и  осенью.  Здесь  проводили  время,  не  менее  охотно, 
чем  под  кроной  чинаров, или  карагачей.  Тема  пикника  на  садовой  лужай
ке, обсаженной  плодовыми  деревьями, обычна  для  миниатюр XV—XVI  вв. 
Клавпхо  характеризует  сад  при  АкСарае  шахрисябзеком,  как  заполнен
ный различными  фруктовыми  деревьями  и снабжённый  множеством  водо
ёмов  и  искусственно  расположенных  лугов,  причём  «...при  входе  в  этот 
сад  было  такое  обширное  пространство,  что  много  народа  могло  бы  с 
наслаждением  сидеть  тут  в  летнее  время  у  воды  и  под  тенью  де
ревьев».5  Обилие  разнообразнейших  плодовых  деревьев  он  отмечает  и 
в  саду  ДавлетАбад.в  Тимур,  по  словам  ИбнАрабшаха,  был  очень  за
интересован,  чтобы  на  фруктовых  деревьях  его  садов  были  бы  сделаны 
прививки  прекрасных  фруктов.7  Из  плодовых  деревьев  в  «Иртладаз
Знра'а>  названы:  урюк, два  сорта  персиков,  груша,  гранат,  айва,  вишня, 
черешня.  Едва  ли  самаркандский  ассортимент  чемлибо  отличался.  Ве

1  Ibn Arabshah, цит. соч.  pp. 374. 
2  Судя  по тому,  что софидор и  самарканди  предлагается  сажать  между 

дувалом  и арыком  в  промежутке  равно  три  зер'а  (около  1,5  к.),  это, видошо, 
тип  высокого  пирамидального  тополя  с  голым  в ки/кней  части стволом  и неширо
кой кроной  — они, таттм образом, не лишали смежные участии,  засаженные пло
довыми  деревьями,  солнечного  света. 

3  Клаэихо.  цит.  соч.,  стр. 245. 
< Беленицкий,  А.  М.  Историч.  топотр.  Герата...  Цит. соч,.  стр.  194. 
5  Клавшею,  цит.  соч.,  стр. 237. 
6 Там  же,  стр.  244. 
1  lbn  Arabshah,  цит.  соч., pp. 304. 

156 



рэятно,  к  нему  bne|Hy*ff  добавить  яблоки  и  миндаль.  Большая  часть  эти* 
пород,  которыми  славится  доныне  Средняя  Азия,  не  менее  обычна  на 
миниатюрах  XV  в.,  чем  в  образах  среднеазиатской  поэзии. 

С  точки  зрения  планировочной  характерно,  что  в  пределах  правиль
ных  фигур  разбивки  сада,  ограниченных  регулярными  посадками  деко
ративных  пород,  отмечается  более  живописное,  но  тщательно  проду
манное  размещение  цветущих  и  плодовых  деревьев  различных  сортов 
(см.  приведённое  выше  описание  сада  БагиДилькуша).  Бабур  напра
вляет  своим  эмирам  в  Кабул  подробную  инструкцию  об  улучшении 
садов.  «Я  приказываю,—  пишет  он, — выстроить  водоём,  в  который  воду 
провели  бы  из ТутиДара  и  вокруг  которого  повелеваю  насадить  деревья, 
а  так  как  оттуда  открывается  прекрасный  проспект,  назвать  его  Назар
гох  («Миловида»).  Вы  должны  здесь  насадить  также  различные  пре
красные  деревья,  отграничивающие  правильные  плодовые  сады,  и  заса
дить травами симметричные  площадки,  окаймлённые  прекрасными  благо
ухающими  цветами»1. 

На  глубокопоэтической  миниатюре  1436  г.  «Встреча  Хумаи  и 
Хумайюн»,  или диптихе  Бехзада  с  изображением  СултанХусейн а, пирую, 
щего  с  жёнами  в  саду2,  и  ряде  других  изображений  тимуридской  эпохи 
в прямоугольном  участке  сада,  обведенном  изящной оградой,  вдоль  изви
вающегося  арычка,  свободно  растут  плодовые  деревья  и  цветы. 

Бабур,  который  очень  увлекался  селекционными  экспериментами, 
охотно  ввозил  в  более  северные  районы  всяческие  экзоты.  Так,  в  разби
тый им  в Адинапуре  сад БагиВефа  он привёз  банановые  пальмы  и сахар
ный  тростник,  которые  здесь  великолепно  принялись.  В  БагиВефа  на 
яркозелёных  клеверных  газонах  были  посажены  гранатовые  и  апель
синные  деревья.  Среди  среднеазиатских  садоводов  до  последнего  вре
мени  считается  хорошим  тоном  привоз  издгле::а  различных  редкостных 
растений,  а  также  черенков  разнообразных  прививок  неместного  проис
хождения. 

Опыты  завоза  экзотической  растительности  в  среднеазиатские  сады 
имели  место  и  в  XV  столетии. Так, например, Бабур  отмечает,  что, кроме 
Адинапура,  он  выслал  сахарный  тростник  в  Бадахшак  и  в  Бухару,  не 
оговаривая,  однако,  как  они  здесь  принялись.  Косвенные  данные  содер
жатся  в  памятниках  изобразительного  искусства.  В  настенной  живописи 
ряда  мавзолеев  начала  XV  в. — Туманака,  БнбиХаным  (оба  1405  г.), 
КазыЗадеРуми  (30е  годы  XV  века)  в  Самарканде,  усыпальнице  род
ственников  Улугбека  в  Шахрисябзе—так  наз.  ГумбезиСейндан  (1437  г.), 
наряду  с  обычными  деревьями  изображены  какието  паль?довидные  экзо
ты.  Характерно,  что  кусты  или  ветви  перистой  пальмы  широко  входят  в 
роспись  самаркандских  чаш  и блюд  XV  века. 

Что  касается  цветов,  то  любовь  к  ним  на  Востоке  давно  стала  нари
цательной.  Перечень  последних,  приведённый  в  одном  только  «Иршад
аз3ир*а,  крайне  обширен  (см.  экспликацию  к  чертежу).  Чрезвычайно 
интересно  наблюдение  Е.  М.  Пешеревой,  что  предлагаемая  в  этом  трак
тате  рассадка  цветов  основана  на  подборе  сортов  по  принципу  непре
рывности  цветения:  отходят  одни,  но  распускаются  другие.3  На  неко

1  Babur.  II, стр.  274. 
1  An  IUusTrnte1  Suvenir  oi  the  Exhibition  of  Persian  Art..  London.  1931,  ill 

471,  483. 
3  Это  —  прямой  контраст  европейскому  метолу  подбора  древесных  пород  по 

принципу  увядания,  с  учетом  того,  что  осенью,  краснея  я  желтея,  они  образуют 
прекрасные  букеты  умирающей  листвы  (например,  Ворсалн^р.ч  пар«). 
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торых  цветах  хочется  остановиться  специально.  Так,  вдоль  арыков  реко
мендуется  рассаживать  иммортели  и особенно  ирисы  (различных  сортов), 
а  на  газонах  засевать  клевер.  Об  этом  читаем  и  у  Бабура.  По  обочинам 
дорожек  предлагается  рассаживать  шиповник;  на  клумбе  перед  айваном 
дома —  красные  пионы.  Розы  восьми  различных  пород  выделяются  в 
особый  розарий,  сочетаясь  с  посадками  никторинов  (гладкий  персик, 
покрытый  ранней  весной  лиловорозовой  пеной  цветов)  и  с  посевом 
мака.  Все  это  можно  встретить  до  последнего  дня  в  узбекских  и  та
джикских  садах.  Бабур  распланировал  в  садах  Лгры  правильные  парте
ры  и  цветники  с  розами  и  нарциссами1.  Именно  это  же  сочетание  было 
в  сказочном  Саду  Весны  Фархада2. 

Красочность  этих  садов дополняли  птицы с ярким оперением. Излюб
ленными  были  павлины,  птица  специально  созданная  для  украшения 
садов,  по  словам  Навои3,  в  саду  которого  был  прекрасный  под
бор  их4,  Клавихо  отмечает,  что  в  ДавлетАбаде  было  множество  фаза
нов4.  Из  Индии  привозился  попугай—птица  излюбленная  на  Востоке  не 
только  за  яркость  оперения,  но  и  за  своё  уменье  говорить,  которое  рас
сматривалось  здесь  как  признак  особенного  ума;  мы  видим  их  в  руках 
гаремных  красавиц,  в  упомянутой  сцене  СултанХусейна  среди  жён. 
В  бассейнах  плескались  утки,  что  также  подтверждается  миниатюрами. 
Нередко  в  них  напускались  рыбы, о чём  свидетельствуют  самые  наимено
вания,  например  Хауди  Махийон  («Бассейн  Рыб»)  в  Герате  и  др.  По 
мнению М.  Е.  Массона,  в Средней  Азии это  могла  быть  маринка — мест
ная  серебристая  рыбка,  живущая  в  проточной  соде,  в некоторых  районах 
почитавшаяся  священной.  В садах  нередко  содержались красивые живот
ные — отнюдь  не  для  целей  охоты,  но  для  украшения,  ках,  например, 
олени  в  ДавлетАбаде.  «БагиШирон» — «Сад  Тигров»  близ  ханаки  и 
мазара  АбдиДарун  в  Самарканде  будто  бы  обязан  своим  наименова
нием,  содержавшимся  в  нём  приручённым  тиграм. 

Зелень — оснозное  слагаемое  сада;  другим,  не  менее  важным,  яв
ляется  вода. 

Отсутствие  проточной  воды  являлось  крупным  недостатком  сада 
ДервишМухаммад  Тархана.  При  возведении  садов  снабжение  их  водой 
было  первоочередной  задачей.  Бабур  постоянно  упоминает  о  проведении 
им  каналов,  устройстве  бассейнов,  водоёмов,  фонтанов,  подчинённых 
строго регулярному  плану. В саду — система  четко упорядоченных основ
ных  арыков,  то  ниспадающих  каскадами,  то  прерываемых  бассейнами. 
Так,  сад  ДаглетАбад  пересекал  широкий  проток  с  шестью  водоёмами 
(местоположение  четырёх  из  них  определено  И.  А.  Сухаревым).  Форма 
бассейнов,  КОЙ  правило,  строго  геометрична.  В  описаниях  упоминаются 
многоугольпке  (восьми  и  десятигранные)  и  прямоугольные  бассейны. 
Археологическими  изысканиями  установлены  бассейны  квадратной  (Да
влетАбад),  круглой  октогональной  формы  («Багча»  Улугбека). 
На  миниатюрах,  кроме  этих  форм,  встречаются  бассейны,  оформленные 
как  бы  фестонами  (рис.  4).  Проточная  вода  подводится  и  отводит
ся  арычками  обложенными  камнем,  чаще  кирпичом  («Багча»  Улугбе
ка;  то  же  на  ряде  миниатюр).  Иногда,  как  например,  в  Багча,  вода 

1  Babur  П,  256—257. 
2  Фархад  и  Ширин.  Цят.  соч.,  стр.  77—78.  х 
3  Бертельс,  Е.  Э.  Новой  и  Атгар.  МюрАлиШер.  Л.,  1928,  стр.  74. 
•  Клавихо.  245. 
5  Так,  чрезвычайное  разнообразие  форм  бассейнов  представлено  в  цикле 

миниатюр  «Хамса»  Низами  1494  г.  Музея  восточных  культуры  в  Москве,  — 
л.  л.  2,  44,  52,  57,  6 1 ,  71,  87.  167. 
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проходила  под  вымосткой  площадки  в  готгеарных  трубйС,  затем  переэ№ 
дя  в  открытый  арык. 

В  тек  случаях,  когда  позволял  рельф  местности,  вода  ниспадала 
каскадами.  Шсреффедин  сообщает  о  большом  числе  и  необычайном  раз
нообразии  водных  устройств  п  БагиHay,  изобиловавшем  водой.  Здесь 
было  множество  каскадов,  бассейнов,  фонтанов  различных  форм,  с  ни
сходящей,  а  также  с  бьющей  струёй1.  Когда  испанские  послы  пришли  к, 

Рис.  4.  Некоторые  типы  бассейнов  (со  миниатюрам 
XV—XVI  вв.). 

Тимуру  в  Баги~Дшдзсушс,.ова  застали  его сидящим  на  тахте перед/айва
ном  дворца  н перед  ним  «...  был  фонтан,  который  бил  вверх,  а  в  фонтане! 
были  красные  яблоки».2  Фонтаны  с  бьющей  струёй  представлены  на! 
ряде  миниатюр  XV—XVI  в.  Чаще  всего  они  невысоки  (едва  ли  выше 
1,00—1,50  м)3,  расположены  посреди  бассейна  и  имеют  два  или  три 
яруса  невысоких  струй.4 

Симметрия  и  строгая  упорядоченность  отличают  все  эти  устройства 
и лишь  в  пределах  цветников  и лужаек  допускались  свободно  взвиваю
щиеся,  обросшие  травой  и  ирисами  арычки. 

Третье  слагаемое  сада—его  архитектура,  которая  расчленяется 

1  Cherefeddin,  IV,  pp.l'QlSO. 
1  Клавихо,  249, 
8  Не  миниатюре  начала  XVI  s.  «Двор  БеОугра»  изображён  фонтан  с  высоко 

быошей  струёй  (Burlington  Mngazino.  Jan.,  1945.  N 502,  р.  VI). 
*  Sa le  i s i  a n ,  op.  cit.,  tig.  142.  В  l o c h e t ,  E .  MusuJman  Painting  XII—XVI! 

century.  Transl .  by  S.  M. B i n i o n .  London.  1929,  pi.  CXXIII.  К  a h n  e l ,  E .  Mi
niaturmalerei  im  Jslaxniscbcn  Oricrt.  Berlin,  1923,  в.  102. 
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на  два  овиозных  тира:  легкоажурного  павильонного  сооружения  и мо
нументального  здания. 

Видимо,  к  старой  полукочевой  традиции  разбивки  военного  стана 
восходил  обычай  свободной  постановки  в  саду  нарядных  шатров  и  пала
ток.  Но  D саду  эти  шатры  приобретают  декоративный  характер;  их яркая 
расцветка,  сочетание  ковров,  шелков,  златошвейных  тканей,  колеблемых 
ветром  золотых  и  серебряных  кистей,  оживляют  зелень  лужаек  н  де
ревьев.  В  садах  Тимура  Дилькуша.  ДавлетАбад  и  других  Клавихо  то и 
дело  отмечает  различные  палатки,  покрытые  коврами  и шелками.  К, той 
же  категории  относятся  «муляхи»,  род  лёгких  переносных  недолговеч
ных  хижиншатров,  сплетённых  из  свежих  ветвей. 

Наряду  с  этим  широкое  распространение  получает  строительство 
павильонов.  В  их  отделке  народные  мастера  проявляют  много  изобрета
тельности  и  вкуса.  Так,  Бабур  упоминает  свою  СуратХану  (род  кар
тинной  галлереи)  в Кабуле,  выстроенную  у  ворот Чарбага  н окруженную 
палатками,  подчёркивая,  что  она  невелика,  хотя  во  время  меджлисов 
вмещает  до  16ти  человек.1  Небольшими  размерами  отличалась  Чини 
хана  —  «Фарфоровый  павильон»  Улугбека  в  Самарканде,  облицован
ная,  как  показали  раскопки  1941  г.,  частично  плитками  подлиннокитай
ского  фарфора  типа  кобальт,  ценившегося  в  XV  веке  буквально  на  вес 
золота,  частично  местными  имитациями  его  на  кашине  (особая  сили
катная  масса).  Другой  какойто  павильон  из  комплекса  в  Багча  имел 
чудную  панель  резной  терракоты  с  прожилками  синей  глазури.2  Об
ширный  павильон  высился  посреди  сада  Султан  Махмуда  в  Шахрухнм, 
где  он  совершал  приёмы.  Широко  распространен  был  тип  талара — род 
открытого  колонного  айвана,  приподнятого  па  платформе.  Нередко  воз
вышения—суфы  воздвигались  прямо  под  сенью  деревьев,  на  них  рас
стилались  ковры  и  иногда  ставились  палатки. 

Почти  обязательным  аттрибутом  садовой  обстановки  служил  тахт — 
легкое  переносное  сиденье  владельца  сада,  иногда  с  .матерчатьш  шат
ром  и  шелковыми  занавесками.  Как  показывают  миниатюры,  он  неред
ко  ставился  прямо  под  цветущими  деревьями  в  саду3.  Однако  чаше 
местоположение  его  точно  фиксировалось.  При  этом  он  либо  обращен 
был  фасадом  прямо  на  «пешгох»  (площадку  перед  домом),  либо  ему 
предшествовала  особая,  вымощенная  плитами  фигурная  площадка,  час
то с бассейном  или фонтаном  (рис.  о).4  Видимо,  такого  рода  специаль
ной  площадкой  перед  тахтом  служил  упомянутый  выше  при  описании 
Багча  пол  размером  2,5X2,5  м.,  искусно  выложенный  из  темных  и  свет
лых  пород  мраморовидного  оникса.  Поблизости  пролегала  аллея  и  был 
бассейн,  что  так  же,  как  и  остаток  окружавшей  этот  пол  невысокой 
резной  решетки,  совпадает  с  данными  миниатюр,  где  площадку  тахта 
обычно  отделяет  от  сада  сквозная  решетка.  В  садах  Тимура  и  Улуг
бека,  в частности  при  раскопках  Багча,  было  подобрано  немало  прорез
ных  мраморных  решеток,  близких  по  типу  к  той,  что  окружает  тиму
ридские  надгробия  в  Гуримире.  Решетки  иногда  сменяются  оградами. 

1  ВаЬнг.  П.  11. 137. 
2  Фрагменты  названных  фарфоровых,  «фарфорообразных».  терракотовых,  а 

также  мозаичных  и  майоликовых  облицовок  от  разрушенных  павильонов  «Багча> 
были  найдены  в  раскопках  1941  г. 

s  Ср.  .Двор  Хозроя"  410  г.  S.kisian,  цит.  соч.  tig.  45. 
4  На  одной  пз  ищд;:йс;;:;х  шшиатюр  XVI  в.  (Jahrbuch  der  Asiatische K ü a n . 

Leipzig, 1;»28, Tat 32, Abb.  't)  тахт  стоит  а  центре  огорошенной  восьмиугольной 
.площади  с  четырьмя  входами.  Но  обычно  он  бывает  сдвинут  в  глубину,  под 
крону  дерегьег. 
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Простейшие,  как  это  ЕИДНО  ИЗ миниатюр,  делались  просто  из  деревян
ных  строек  с  обвязкей,  видимо,  подобно  упоминаемому  Клавжо  «часто
колу»  вокруг  площадки  дворца  ДавлетАбад.  В  миниатюре  «Султан
Хусейн  с  женами»  украшенная  мозаикой,  увенчанная  фигурными  зуб
цами  глухая  ограда  отделяет  государя  и  жен  от  слуг  и  музыкантов.  В 
сцене  «Хумаи  и  Хумаюн» — наоборот — изящная  сквозная  аркада. 
(Рис.  б). 

ПОДЛИНЙОКОМПОЗИЦИОННЫМ  центром  сада  служил  дворец,  или  «имо
рат»,  т.  е.  крупное  жилое  строение.  Ориентация  последнего  (а  следо
вательно,  и  главных  осей  самого  сада)  в  «Иршадаз3ир*а»  рекомен
дуется  строго  по  направлению  север—юг  с  обращением  глазного  айва

Рис.  5.  Тахт,  пешгох,  хаузы  (с  миниатюры  начала  XVI  8.) 

на  на  северную  сторону.  Этот  древний  прием,  вызванный  стремлением 
создания  оптимальных  условий  в  жаркое  время  года,  сохраняется  в 
жилом  строительстве  городов  Узбекистана  —  Самарканда,  Бухары  и 
др.  вплоть  до  последних  дней. 

Что  касается  архитектуры  дворцов,  то  здесь  различается  два  рез
ко  противоположных  типа.  Один  —  это  парадный  официальный  дво
рец,  вроде  КукСарая  в  Самарканде  или  АкСарая  в  Шахрисябзе,  эамк

1С1 



ЙутыЯ,  противоставляющий  привычным  масштабам  свои  монументалй* 
ные  объемы  и глухие  плоскости  роскошно  отделанных  стен.  Другой,  бо< 
лее  интимный — дворец  в  саду,  архитектурное  решение  которого  пре
допределяет  его прострапстЕенное  слияние  с  природой1. 

J  Л  J  . I 

Рис.  6.  Некоторые  типы  садовых  оград  и решеток , 
(по миниатюрам  XV—XVI вв.). 

Среди  садовых  дворцов  выявляется  два  основных  решения:  с  ароч
ным  и  с  колонным  айваном.  В  том  и  другом  случае  глубинное  построе
ние  фасада,  разрешение  плоскости  стены  определяют  органическое  про
странственное  сочетание  архитектуры  и  сада.  Дворец  первого  типа  ста
вится  посредине,  на  пересечении  основных  осей.  Очень  высокий  трех
этажный  дворец  Дилькуша  с  огромным  купольным  крестообразным 
залом,  открывался  с  трех  сторон  в  сад  парадными  арочными  пор

1  Ставя  вопрос  о 1Ийах  тимуридских  дворцов  темой  специального  исследо
вания,  в данной  работе  затрагиваем  его  лишь  а  мору  связи  архитектуры  дворца 
с  K0M503H7̂ иc«EЈгL•'. peaKü^eii  сада. 
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тал aim;  перед  плавный  высился  тахт  Тимура  и  бил  фонтаи?.  Подо& 
ное  решение  представлено  в  миниатюре  начала  XVI  в.,  «Пир  в  саду»2, 
где  изображен  дворец  с  глубоким  арочным  айванон  и  боковыми  двух
ярусными  лоджиями,  с  тахтом  государя  впереди  и  округлой  площадкой 
для  гостей,  вымощенной  плитами  и  обведенной  каменной  решеткой. 
Дворец  с  айваном  стоял  посреди  БагиДжеханара  Султан  Хусейна  Бай
кары  в  Герате (  вторая  половина  XV  в.)3. 

Как  правило,  на  миниатюрах  перед дворцом (или домом) небольшой, 
вымощенный  плитками  «пешгох»,  часто  с  бассейном,  отделенный  сквоз
ной  решеткой  от  сада.  Он  создает  ту  архитектурноорганизованную  про
странственную  среду,  которая  сочетает  дворец  и  сад,  препятствуя  садо
вым насаждением  поглотить  в  себе  здание.  Быть  может,  именно  такого 
рода  пешгох  отмечает  Клавихо  в  цитированном  выше  описании  сада 
при  дворце  АкСарай  в  Шахрисябзе.  Очень  типичное  решение  видим  в 
миниатюре  «Встреча  Гюльнар  и  Ардашира»  из  «ШахНаме»  1429  г. 
(рис.  7)

4
,  где  перед  домом  сооружена  октогональная  площадка,  откры

вающаяся  в  сад,  вымощенная  шестигранными  плитками,  с  дорожкой  из 
темного  камня,  обводящей  ее  контур,  пересекаемая  ары<ком,  с  водоемом 
в  центре. 

Тип  небольшого  дворцового  павильона  представляла  воздвигнутая 
во  второй  половине  XV  в.  Тарабхана  («Павильон  Радости»)  в  Герате. 
Это  было  небольшое  двухэтажное  здание  со  строго  симметричным  пла
ном,  четырьмя  худжрами  (комнатками)  и  центральным  крестообраз
ным  залом  по  второму  этажу,  полуоткрытому  со  всех  сторон  в  сад5
Подобного  рода  сооружение  можно  видеть  в  сохранившемся  доныне  па
вильоне,  стоявшем  в  северном  углу  исфаханского  Чарбага,  в  виде  поч
ти  кубообразного  строения  с  четырьмя  глубокими  лоджиями  по  второ
му  этажу,  забранными  (может  быть,  позднее)  решетками5. 

Другим  типом  паркового  дворца,  менее  монументальным,  был  дво** 
рец  с  колонным  айваном.  Так,  дворец  ЧильСутун  в  БагиМайдане  (Са
марканд,  первая  половина  XV  в.)  был  оформлен  колоннами  различных 
форм—круглых  и  жгуто об разных7.  Само  название  отнюдь не обозначает 
«40колонный»,  но  «многоколонный»,  причем,  очевидно,  выстроенный  по 
плану  определенного  типа.  Вполне  вероятно,  что  по  образцу  ЧильСутуна 
самаркандского  был  воздвигнут  в XVII  в.  ЧильСутун  в  Исфахане,  кото
рый  с  трех  сторон  открывается  в  сад  колонными  айванами,  причем  по 
главному  фасаду  ему  предшествует  зеркало  воды;  сефевидские  строи
тели  почти  не  внесли в архитектуру новых композиционны'; и планировоч
ных  решений,  которые  принципиально  отличались  бы  от  тимуридских. 
Отметим,  что,  например,  в  XVI  в.  в  Ардсбиле  была  возведена  Чиниха
на8,  как  бы  воскрешающая  этот  изящный  самаркандский  павильон 
Улугбека,  разрушенный  в  середине  XV  в.  Быть  может,  к  традиции  са
маркандского  ЧильСутуна  восходит  известный  ЧинилиКиоск  (тоже 

1  Sherefeddin,  II,  423;  Клавихо,  стр. 248. 
1  Sakisian,  цит.  соч..  стр.  145. 
3  SPA,  II,  р.  1437,  Белешщкий,  цнт.  соч.,  стр.  194. 
* AQ  Ulustraieds  Suvenir. . .  цнт.  соч.  цветная  таблица  перед  «тульным  листом. 
в  Вавиг,  II:  6. 
"  Sattar  Kheiri.  Islamische  Architecture  Berlin  (6.  r.,)Iig,  22. 

Вавиг,  I,  82.  Фрагменты  колонн  были  найдены  археологами  во  время  работ 
1941  г. 

8  S a r r e ,  F r .  Wechselbeziehungen  zwieschen  О stasia tischen  und  Voierasia
tischon  Keramik,  Festschrift; für Fr- Hinzt. Berlin, 1920, s. 340. 
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«'фарфоровый  ПЙВЛИЬОН»)1  в  Стамбуле.  Воздвигнутый  между  1466—74rft 
при  Мухаммеде,  завоевателе  Константинополя,  архитектором  Камал
леддином,  мастером,  видимо,  среднеазиатской  школы,  дворец  этот  свои

Рнс.  7.  ЪТморат н пёшгох  [изображение  на  миниатюре  1430 г.). 

ми формами  и облицовками  очень  близок  к  памятникам  тимуридской  ар
хитектуры.  Стройные  колонны  его  а Ивана  несут  арочное  перекрытие:  воз
можно,  что  лодочную  аркаду  несли  и  беломраморные  колонны  Ч ильСу
туна  Улугбека,  предшествовавшего  ЧннилиКисску  на  дватри  десяти
летия. 

1  G  1 ö  с к,  Е .  had  D  i ez ,  Е .  Die  Kunst  des  Islam.  Berlin,  1&25,  s.  254,  5c5. 
Taf.  IX. 
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Остается  затронуть  ИЕШ§ тип  построек  Xy**XVl  вв.  срй  &Ш*  мав
золеи.  Традиция  постановки  надмогильного  сооружения  в  саду  просле
живается  еще  в  средневековье:  поэт  Фирдоуси  был  похоронен  в  соб
ственном  саду,  поэт  ОмарХайям  был  погребен  в  Нишапуре  близ садо
вой  ограды  в  тени  фруктовых  деревьев,  гробница  поэта  Хафиза  в  Шира
зе  поныне  стоит  в  саду1.  • 

Мавзолеи  духовных  лиц  нередко  использовались  духовенством  в  ка
честве  того  организующего  центра,  вокруг  которого  складывался  мемо
риальный  комплекс  среди  зеленых  насаждений.  Достаточно  назвать  ан
самбли  Шейхактаура  и  Зайнутдина  в  Ташкенте,  ХоджаАхрара  и  Абди
Даруна  в  Самарканде,  ЧарБакр  и  Бехауддин  в  Бухаре  и  проч.  В  тиму
ридском  строительстве  значительную  роль  играл  также  светский  (обыч
но династический  мавзолей,  как, например,  мавзолей  Ишратхаиа,  стояв
ший  на  участке  сада  БагиФируза.  Недоступность  для  народа  при
дворной  усыпальницы  подчеркивалась  постановкой  ее в  глубине,  как,  на 
пример,  мавзолея  Гуримнр,  перед  которым  в  южной  части  разбит  был 
садик.  Примеры  очень  парадной  планировки  сада  при  мавзолее  пред
ставляют  связанные  со  среднеазиатской  традицией  памятники  династии 
Великих  Моголов,  особенно  знаменитый  ТаджМахал,  где  беломрамор
ный  массив  самой  постройки возникает  в  перспективе  аллеи  темных  ки
парисов  и длинном  зеркале  рассекающей  его  воды,  завершая  правильно 
разбитый  на  «чарчаманы»  квадратный  сад. 

Кульминацию  среднеазиатского  феодального  садовопаркового  ис
кусства  представлял  для  XV  века  ансамбль  зданий  в  Герате,  зани
мавший  целый  квартал  на  берегу  оросительного  канала  Инджиль,  воз
двигнутый  МирАлишером  Навои.  Современники  восторженно  отзыва
ются о его  разнообразных  постройках:  мечети  Кудсия, мавзолее, медресе 
Ихласийя,  ханаке  Халасийя,  бане  Сфайя  и  больнице  Шафайя, а также о 
прекрасных  лужайках,  посадках,  аллеях.  План  был  составлен  самим  На
вои  и  разработан  плеядой  лучших  архитекторов  эпохи2. 

Следует  отметить,  что  еще  при  Тимуре,  который  почти  всю  жизнь 
провел  в  походах,  часть  его  «ба.ов»  была  открыта  в  его  отсутствие  для 
жителей  Самарканда.  Если  учесть,  что  сады  эта  опоясывали  Еесь  город, 
то  временами  они  играли  роль общественных  парков, где  можно  было  от
дохнуть,  погулять,  отведать  душистых  фруктов  с  бесчисленных  плодо
вых  деревьев.  Нет  никакого  сомнения,  что  это  показное  меценатство 
имело  в основе  расчет  умного  политика  на  завоевание  подачками  такого 
рода  симпатий  самаркандского  населения.  Традиция  эта  иногда  воскре
шалась  и другими  тимуридами.  Так,  например,  в  гератском  Багизагане, 
служившем  постоянной  резиденцией  Шахруха,  справлялись  в  XV  веке 
роскошные,  длительные  городские  празднества3.  Не  следует,  впрочем, 
ни в  какой  мере  идеализировать  последние,  так  как  все тяготы  по оформ
лению  этих  торжеств — материальные  расходы,  сооружение  всевоз
можных  павильонов,  организация  увеселений  и пр.  ложились  целиком  на 
трудовое  население  города,  в то  время  как  услады  празднества  предна
значены  были  в  основном  для  государя  и  его  окружения. 

1  SPA", 'if,  1428. 
3  Б  а  р т о л  ь д,  В.  В.  МирАлиШир  и  политическая  жизнь.  Сборник 

МирАл'ИШи'р,  Л.,  1928.  стр.  141.  С е м е н о в .  А.  А.  Гепатское  искусство  в 
эпоху  Аляшера  Навои.  Сборник  <Родоначальник  узбекской  литературы>,  Таш
кент,  1940,  стр.  145—146. 

3  Б  е л  е и и ц  к н й,  л .  м .  Из  истории  участия  ремесленников  в  город
скид  празднествах  в  Средней  Азия  в  XIV—XV  вв.  Труди  отдела  Востока  Госу
дарственного  Эрмитажа,  II,  Л,  1940,  стр.  198—199. 
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В этом  отношении  гератские  сады  Навои,  которые, по  словам Хондё"
мвра,  не  знали  себе  равных  для  отдыха,  свершения  прогулок  и  пр.1, 
составляли  несколько  особое  явление.  Ансамбля  расположенных  в  пар
ке  зданий  общественного  характера,  подобного  Йхласийя  в  Герате — 
комплекса,  «подаренного»  Алншером  Навои  своему  городу,  в ту  пору  не 
создали  ни  Восток,  ни  Европа.  По  самому  назначению  од  как  нельзя 
более  отражает  прогрессивные  устремления  Навои—  гуманиста,  деви
зом  которого  были  слова:  «Если  ты  человек,  не  называй  человеком  то
го,  кто  не  заботится  о  народе»  («ХайратульАбрар»).  О  художествен
ных  качествах  этого  комплекса  восторженно  пишут  современники: 
«Путники,  прошедшие  весь свет,  не  могли  указать  нигде таких  зданий  по 
их  украшению  и тщательности  работы».  Можно  лишь  горько  пожалеть',
что  в  мрачные  годы  политических  и  экономических  кризисов  страны  бес
следно  исчез  этот  единственный  в  своем  роде  архитектурный  шедевр. 

Итак,  устанавливается,  что  в  XV  в.,  когда  в  Средней  Азии  суще
ствовало  высокоразвитое  садовопарковое  строительство,  здесь  опре
делился  тип  архитектурноорганизованного  сада  со  строгорегулярным 
планом,  подчиненным  системе  геометрического  построения  осей  (двух  и 
более),  исходящих  из  единого  центра,  каковым  служил  дворец  или  дом 
владельца,  и  с  живопиг  3  свободой  интимных  пейзажных  участков  в 
пределах  этой  чёткой  разбивки,  "подчиняющей  себе  древесные  посад
ки. Архитектура,  зелепь,  вода  гармонически  дополняют  друг  друга,  соче
тал  сад,  водоём, дворец,  павильоны  в  единый  композиционный  организм. 

Анализ  принципов  композиции  такого  рода  сада  убеждает  в  древ
ности  его  архитектурной  традиции;  в  нём,  как  и  в  зодчестве,  синтезиру
ются  предшествующие  достижения  архитектурного  гения  народов,  насе
лявших  Среднюю  Азию. 

Древность  и  устойчивость  традиции  прослеживается  на  приёме  обя
зательного  внешнего  отграничения  прямоугольного  (часто  квадратного) 
участка  сада  стеной,  'оторая  играет  роль  не  просто  ограждающего 
устройства,  но  архитектурно  организованного  и  архитектурно  оформлен
ного  элемента  композиции  сада.  Сады  Тимура  и  тимуридов,  как  прави
ло,  были  обнесены  высокой  стеной  и  обведены  рвом  с  переброшенным 
через  него  мостом  к  монументальному  пештаку  входных  ворот.  Эта  идеи 
в  среднеазиатском  строительстве  очень  стара,  восходя  к  сильноукреп
лённым  раннефеодальньш  усадьбам,  стоявшим  рядом  с  грозным  кёш
ком  сюзерена.  В XV  уже  ушли  в  седую  древность  воспоминания  об 
этой  суровой  эпохе,  но  архитектурный  тип  не  исчез.  Сохранившись,  как 
это  прекрасно  иллюстрируют  сырцовые  пригородные  усадьбы  Хорезма 
ещё  в  X—XII  вв.,  наличествуя  в  дворцовом  строительстве  (дворец  тер
мезских  правителей  XII  в.),  он  переживает  монгольское  нашествие  и 
входит  в  строительство  эпохи тимуридов.  Давно  забыта  фортификацион
ная  функция  угловьгл  Зашен,  откуда  вместо  стрел,  направленных  на  не
приятеля,  вылетают  голуби;  оборонный  ров  становится  каналом,  снаб
жающим  сад  водой;  мощные  ворота  и стены  облекаются  в  изысканный 
убор  цветных  мозаик  и  позолоты;  мосты  открыты  для  приходящих.  Но 
вряд  ли  чем  иным,  как  не  приверженностью  к  местной  традиции,  может 
быть  объяснён  факт  сохранения  всех  этих  полукрепостных  элементов  в 
парадном  строительстве  тимуридских  садов. 

На  сохранение  традиций  XV  столетия  садовопаркового  искусства 

Л  Б е л с и im i; и и.  История,  топогр.  Герата,  цнт.,  соч.,  стр.  195. 
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в  позднефеодальном  строительстве  Средней  Азии  указывает  разбитый 
в" 1709  г.  Убайдуллаханом  II  в  западной  части  Бухары,  близ  ворот  Та
липач,  чарбаг.  На  сооружение  его,  помимо  местных  мастеров,  были  при
влечены  специалисты  из  других  мест,  в  частности  из  Балха.  Чарбаг  был 
основан  на  месте  ряда  других  объединенных  садов,  квадратен  в плане — 
до  1500  гязов  в  стороне  (около  1 км)  с  четырьмя  воротами  в  каждой 
стене,  которые  соединялись  аллеями,  обсаженными  тополями.  В  каждом 
из  квадратов  были  разбиты  куртины  шести   и  трехугольной  формы,  на 
которых  были  рассажены  цветы  и  плодовые  деревья.  Среди  саща  стоял 
скаср»  (замок)  и  «пленительная  ишратхана»  (т. е.  «дом  наслаждения»)— 
видимо,  дворцовые  павильоны. 

Отметим,  что  жители  Самарканда  ешё  в  прошлом  столетии  свои 
кургоны  —  загородные  усадьбы,  куда  они  выезжали  на  жительство 
с  весны,  обносили  стеной  с  угловым«  башнями,  с  крепостного  типа 
входом.  Здесь,  ~идимо,  отразились  воспоминания  об  архитектуре  рос
кошных  чарбагов,  составлявших  в  XV  веке  славу  их  города,  и  тради
ции  использования  стародавнего  строительного  типа,  который  в  свою 
очередь  восходил  к  строительству  их  древних  согдийских  предков1. 

При  оценке  среднеазиатского  сада  XV  столетия  с  точки  зрения 
стиля  обнаруживается  общность  его  эстетических  принципов  с  иными 
•искусствами.  В  сопоставлении  с  монументальной  архитектурой  отмеча
ются  те  же  приёмы  осевой  разбивки,  симметрии,  геометрической  про
стоты  основных  форм.  Но  в  рамках  этого  чёткого  членения  —  живопис
ная  свобода  узора  и  красочных  пятен  (при  тщательном  подборе  их). 
Архитектурный  орнамент,  который  подчиняет  размерам  и  осям  геомет
рического  узора  свободное  размещение  стилизованных  цветов,  завит
ков,  побегов,  перенесённый  на  плоскость  чертежа,  мог  бы  в  иных  слу
чаях  напомнить  план  тимуридского  сада,  в  котором  в  пределах  пра
вильных  многоугольников  —  непринуждённость  распределения  цветов, 
деревьев,  воды.  Тот  чрезвычайный  интерес  к  различным  ботаническим 
породам,  который,  думается,  связан  был  не  только  с  известным  разви
тием  в  XV  столетии  точных  и естественных  наук,  но  также  и  с  практи
ческими  задачами  строительства  садов,  запечатлен  в  изобразительном 
искусстве  этой  эпохи.  В  монументальной  живописи  и  в  миниатюре 
огромное  место  занимает  пейзаж,  который  не  просто  служит  фоном 
какойлибо  сюжетной  сцены,  но  имеет  самостоятельное  художествен
ное  значение.  Таковы  пейзажи  с  извивающимся  ручьём  и  различными 
деревьями  и  цветами  в стенописях  названных  выше  самаркандских  мав
золеев  коИца  XIV — начала  XV  вв.  или  в  миниатюрах  «Антологии» 
1399  года.  Тема  уголка  архитектурного  сада  —  одна  из  самых  популяр
ных  в  тимуридской  миниатюре.  Даже  в  украшении  бытовой  керами
ки  на  смену  отвлечённым  орнаментальным  пятнам  росписей  предшест
вующего  периода  приходят  реалистически  трактованные  цветы  —  пио
ны,  розы,  фиалки,  ромашки;  плоды  —  гранат,  урюк,  персик;  различные 
•кустарниковые  растения;  даже  экзоты,  например,  пальма.  В  XV  веке 
архитектурный  сад  служил  важным  изобразительным  сюжетом  и  в 
ткацкой  промышленности  (ткань,  ковёр),  сохраняясь  в  традиции  так 

•  Характерно,  что  в  древнейших  частях  Авесты,  сложившейся,  как это по* 
•ааано  советскими  исследователями,  на территории.  Средней  Ааин,  слово  сад — 
pairi  daeza,  а  позднее трансформированное  в иранское  paleü  (тоже  «сад») 
я  греческое  «парадейсос»  в  европейский  «гпарадмз»  и  арабский  «фнрдоус» 
обозначало:  «то,  что  огорожено  стеной*  (см.  В.  В.  Бартольд.  История  культур
ной  жизгги  Туркестана»...  цит.  соч.  стр.  36). 
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называемых  «охотничьих  ковров».  ЕСЛИ  добавить,  что  и  в тюззиу  восйе* 
вается  не  столько  природный  пейзаж,  сколько  архцтектурноорганизо^ 
ванный  сад,  как,  например,  в  двух  чудных  главах  «Фархада  и  Ширин», 
становится  особенно  наглядной  стилевая  гвязь  тимуридского  сада  с 
•различными  иными  явлениями  художественной  культуры  этой  эпохи. 

Наконец,  хочется  поставить  этот  вопрос  и  в  более  широком  плане. 
Нет  ли  какихлибо  точек,  сближающих  садовопарковое  искусство  Сред
ней  Азии  с  таковым  же  на  Западе  и  на  Востоке?  Кал  будто  и  на 
это  намечается  положительный  ответ.  Обратимся  к  Китаю,  культур
ные,  политические  и  экономические, связи  которого  со  Средней  Азией 
особенно  крепнут  в  XVм  столетии.  Китайский  сад  в  современном  пред
ставлении  ассоциируется  с  карликовыми  посадками,  горбатыми  мости
ками,  холмами  и  тропинками;  именно  этот  сад  так  горячо  приветство
вали  в  XVIII  веке  в  Европе,  где  складывался  тип  пейзажного  парка.  А 
между  тем  дальневосточный  пейзажный  сад  (так  же,  как  и  на  Сред
нем  Востоке)  скорее  был  связан  с  традицией  охотничьих  парковзапо
ведников,  в  то  время  как  по  крайней  мере  до  XVI—XVII  вв.  дворцо
вые  и  храмовые  сады  Китая  были  архитектурными.  Они  сохранились 
ещё  частично  и  поныне  около  древнейших  построек  императорского 
дворца  в  Пекине.  Сады  равней  эпохи  Мин  строились  со  строгим  соблю
дением  главных  осей,  то  тер'расообразно,  как,  например,  сад  храма 
Неба  (1420  г.),  то  на  плоскости  с  повышением  лишь  здания  храма  или 
дворца,  как  БиюнЧуи  —  «Дворец  Совершенной  Гармонии» 
(XIV—XV  вв.).  План  последнего  строго  симметричен,  само  здание  стоит 
на  платформе  посреди  круглого  пруда  с  четырьмя  мостами  на  главных 
осях,  при  входе  в  сад  высятся  триумфальные  ворота,  покрытые  мрамо
ром  и  изразцами,  у  главной  аллеи  стоят  две  небольших  башни. 

Обратимся  на  Запад,и  перед  нами  предстанут  сады  Ренессанса  с 
их  органическим  слиянием  архитектуры,  зелени,  воды.  И  если  ясный 
рационализм  эпохи  подсказал  архитектору  эпохи  Возрождения  упоря
доченную  планировку  партеров  и  аллей,  с  регулярным  распределением 
водных  зеркал,  каскадов  и  фантанов,  с  подстрижкой  зелени  (которая, 
разросшись  за  многие  столетия,  ныне  превратила  итальянский  парк  в 
пейзажный),  то  всё  это,  несомненно,  сближает  идею  итальянского  и 
самаркандского  сада  (вне  какойлибо  роли  заимствований  или  влияний). 
Больше  того:  итальянский  сад  был  доступен  для  узкоаристократиче
ского  круга  посетителей;  сады  Средней  Азии  "бывали  иногда  доступ
ны  и  для  широких  слоев  городского  населения,  характерным  примером 
чего  является  не  только  сад  при  дворце,  но  и открытый  комплекс  стоя
вших  посреди  сада  общественных  зданий,  каков  был  ансамбль  Алишера 
Навои,  подобного  которому  не  было  ни  в  одном  из городов  Европы  эпо
хи  Возрождения. 

В  наши  дни,  когда  перед  архитекторами  Узбекистана  стоят 
неотложные  задачи  социалистической  перепланировки  и  озеленения  го
родов,  они  не  вправе  обойти  те  прекрасные  традиции  и  достижения 
местного  садовопаркового  искусства,  создателями  которого  были  наро
ды  Средней  Азии  и  которые,  в  частности,  запечатлены  в  садах  и  пар
ках  XVro  столетия. 


