


















• • • 

. \ 

( 

1 

. - ·4 · 1 



Соар~.а1щ. Фраr.иент i.aJl:кы naнe.1elt в одпои nэ м:аnзозеео rрупnы Ша:х-n-Зпuде. Мозап~а пэ по,1пвпоlt терракоты. 
Зарнсовка арх. Г. :Ioi,:шima. lD-10 r. 

SamarJ\and. ~evltement d'u.n mausolee du groupe Chah-1-Zlndeb. Mosaique еп terre culle vernle 

ЦВЕТ В АРХИТЕКТУРЕ СРЕДНЕЙ АЭИИ 

о бщерасnространен1-1ым ~вляется представление о старои архи• 

тектуре Средней Азии, как об 

архитектуре, нпсыщенной цветом. 

Это представление основано на ши
рокой попу nярности архитектуры 

эпохи Тимур-идов и следующих за 
ней периодов. Традиция изразцовых 
облицовок прочно установилась в 
мо1-1ументаnьной архитектуре Сред· 

ней Азии с XIV века и неизменно 
продолжалась дальwе. От этого ,вре
мени в важнейwнх городах Средней 
Азии - Самарканде, &ухаре, Урге!-1-
че, Шах,ризябсе, Хиве - сохрани• 
лись величественные монументаль• 

ные здания, cnnowь облицованные 

цвет1-Jыми поливными изразцами. 

Введение цвета в среднеазиат• 
скую архитектуру связано с nояв· 

В. ЛАВР О В 

пением в XII- XIV вв. нового строи
тельного материала - изразцового, 

глазурованного облицовочного кнр· 

n•1ча. 

До XII веко в монументаль-
ных сооружениях Средней Азии гос-

nодствоваnа фигурная выкладка сте

ны из жженого кирпича, резная тер• 

ракота (как дальнейшее развитие и 

углубление фигурной кирпичной 
кладки) и, наконец, резная орнамен

тация 1no сырцу и алебастру. 
В ранних сооружениях Средней 

Азии домонгольского периода цвет 

был тесно связан с архитектоникой 
сооружения и вводился очень скупо. 

Это были, преимущественно, голу

бые поливные кирпичи. Они упо
треблялись для орнаментально-деко
ративных вставок и, rnав1tЬ1м обра-

зом, для выделения архитектурно 

з1-1ачимых частей, чтобы подчеркнуть 
лишний раз нх главную роль в об· 
щем архитектоническом строе со

оружения. Так, например, ,купол мав

золея султана Санджара в Старом 

Мерве (XII век), до нао не дошед
ший, был облицован голубым полив
ным кирпичом. Об этом свидетельст

вует путешественник и географ 

Якут, посетивший Мерв в 1216 -
1219 rr. Описывая мавзолей, он го· 
ворит: «Над ним возвышается купол 
голубого цвета, который виден на 

расстоянии одного дня пути». 

Здание мавзолея Санджара пред· 
ставляет собою глухой кубический 

объем, увенчанный двойной армату

рой. Полуцирку nьный купол дает 
ему большую выразительность ~ 
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занонченность. Голубая Пl)ЛИВа, бле
стящая на ,солнце, аыделяла мав· 

золей среди окружающих его nо
отроеи. 

Наряду с поливным ,нирnнчом, 

глазурь начинает появляться в рез

ной терракоте на тех .участках де· 
нора, которые были свяsаны с наи
более ответственными частями соору
жения. Например, на ,бухарсном ми• 
нарете Арсnан.ха,на (XII ,вен) у ме· 

чети Иалян, стены ноторого орна· 
ментированы жженым ннрпнчом, го• 

лубой ~поливой выделен фри-з с из
речением. 

Монгольсное завоевание Средней 
Азии в ,начале XIII века на время 
подорвало ее 1нульту,рную и хозяйст

венную жизнь. Однако монгоnьсное 
аавоева,ние не означало гибели ста

рых, сложившихся традиций _ мусуnь-
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манс,но-,феодальной ,ну nьтуры Средней 
Азии, тем более, что победоносное 
нашествие ,не ,сопровождалось круп

ным переселением завоевателей в по

коренную страну. Коренное населе• 
ние постепенно ,подчиняет завоева

телей своем,у культурному влиянию. 

Местные ,культурные традиции со
храняют,ся. В архитектуре XIII- XIV 
вв. мы не видим ,принципиально ,но

вых форм. ,Од,нако, •в npe:дenax тра

диционного nортаnьно-ну,nоnьного ти

па зданий, монгольский период 

имеет сеое ярко выраженное лицо. 

Эту неповтори•мую особенность со
оружениям тимуридов и •последую-

щих периодов придает wироное 

в1-1едрение полихром,ной монумен-

тальной декорации. Исключительное 

значение nриоб.ретает пышный пор• 
тал-nнштак, становящийся основной 

Деталь оолнцовьш Geзыl\UIШJoro маваолея 

Detall de гev@tement d'un mausolee anonyme 

темой ,культового здания. По углам 
возникают высокие иглы минаретов, 

f<Ynoл подымается на высокий бара· 

бан. Узко утилитарное значение этих 

частей здания перерастает в образ-

1-10-идеологичесное. Величие и пыw
нооть характеризуют ,их. Архитек

турная декорация, яркая, мноrоцвет

нэя н разнообразная, покрывает 

сплошь все стены здания. Появляет

ся иное соотношение между архн• 

тектурной и деноративной сторона-
мн. Орнаментальная цветная деко
рация приобретает главенствующую 

роль. Полихромия становится обяза
тельным условием возведения каж

дого мону,ментального сооружения. 

Именно в эту эпоху обли,к сооруже
ния распадается на две части -
конструктивную основу и декоратив

ную одежду, ,нан nонрывало или ко-
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вер, облекающую остов здания, нноr

да АЗЖе не совпадая с его строи

тепьнымн формами. 
Искnючитеnьное влечение к ор· 

наментаnьной декоративности и цае• 

тиотостн, в ущерб структурности, 

является своего рода <Lмонгоnьским 

вкладом» в среднеазиатскую архи· 

тектуру. Ночевой быт, родовые и 
племенные отноwениА монrо~ов 

утвердили 1в качестве почти единст· 

венной формы их художествениоrо 

труда узоротворчество. Узор тесно 
связан со всем строем кочевой жнз
ttн. У зорной обработкой бытовых ве
щей исчерпывается содержание ис
кусства кочевников-монголов. Это 
nовыwенное чувство красочности и 

узорной декоративности было nepe· 
несено завоевателями в монумен

тальное стронтеnьотво. 

Технические приемы nоnнхром• 
ной поливной изразцовой декорации 
были подсказаны народным керами

чеоким производством, сильно разви

тым в Сред!iеЙ Азии еще в XI- XII 
вв. 

Пркемь, nоnивной глазури nepe• 
ходRт с посуды и меnкой утвари е 
архитектуру надгробий (вспомним 

надгробия Нуссам1'-Ибн-Аббаса, Мус. 
лум-Сулу-хана, Наджм·Зтдин-Нубра 
и др.), а затем применяются во 

внутренней отдеnке мавзопеев, вклю

чающих ~тн надгробия, и постепен
но укрепляются н дnя обnиц_овки 
всегс, мавзоnр,r. 

Мноrоцветность требует новых 
технических приемов и материалов. 

Всnед за глазурованными кирпича• 
ми появляется цветная мозаика, rna• 
зурованные майоликовьrе nnнтни. 

Revltement_ en n-a[ollque 

Вначале, в сооружениях XIII и нача
ла XIV вв, традиции рельефной 
резьбы по терракоте nоnностыо со
храняются наряду с введением цее• 

та. Таков небольшой мавзолей Буян• 
Нули-хана близ Бухары (середина 
XIV века). Его стены внутри и сна
ружи nокрыты резной терракотой о 
голубой глазурью и небольшими 
вкраплениями синих, белых н фно• 

nетовых тонов в обрамляющих рам· 
ках. Эдесь еще целиком господст
вует принцип рельефной обработки 

стены, и цвет ~ще не имеет ~еамо• 

стоятеnьного композиционного зна

чения; он служит лиwь средством 

обогащения стенной поверхности. 

Продолжением орнаментальных тра

диций Буян-Нули-хана служат ран
ние дотимуровские самаркандские 

мавзолеи иа комплекса Шах-и-Зин• 
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да, группирующиеся бпиз мнимой 
могилы Куссама-Ибн-Аббаса. 

Ма.взолеи Шах•и-Зинда явпяются 
как бы энциклопедией цветового ор
наментапьного декора. 

Во времена Тимура ,к ,существу
ющей группе мавзолеев пристра
ивается новая, растягивающаяся 

вдоль внутреннего коридора. Пор
тально•куnольные мавзолеи, неболь. 

шие по размерам, богато и разнооб
разно украшаются цветовым деко

ром. Это - Туглу-Текин (1375 r.), 
Ширин-Бен-дна (1385 r.), Турнан-Ака 
{1371 r.), Эмир-Заде (1386 r.) и др. 
Здесь уже не светотень, а цветовые 
нонтр~сты увлекают строителей. Qp. 

наментация стены теряет рельеф. 

Преобладающей техникой стаlfовится 
цвв-гная мозаика. Резная поливная 
терракота внраллена лиwь отдельны• 
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ми пят1-1ами. Количест,во цветов уве
личивается. Ранее господствовал го· 
лубой тон, противопоставленный жел
товато-охристому тону жженого кир

nи,ча. Теперь, наряду с го,лубым, 

появляется белый, желтый различ· 

ных оттенков, голубой, ОИlfИЙ, аеле• 

ный, фиолетовый и черный цвета. 
Архитектура 1небольwих .rto раз• 

мерам мавзолеев Шах-и-Зинда носит 
<скамерный» характ_ер, Все они стоят 
тесными группами по бокам узкого 

1коридора. Рассматривать их можно 
лишь в непосредственной близости, 

по частям, в ракурсных сокращени· 

ях. Целый объем TPYAffO охватывает
ся вsглядом. Орнаментальная деко
рация действует на зрителя ,сильнее, 

чем архитектурная ,форма. Она рав• 

н Dмерно, до предела насыщает сте

ны. Контраст ощущаешь не в ком• 

nDзиционном замысле всего сооруже

~ия, а в изысканном сочетании, тон• 

ком сопоот~елении и чередовании 

различных облицоеочных приемов 
rехники. Снаружи все богатотво де
кора оооредоточено в параллельных 

орнаменrальных полосах, обрамляю

щих nopтan. Внутри - снизу, выде· 
ляется nа~1ель, далее и,дут вытяну

тые оконтуренные панно, и, нако

~1ец, ПDддерживаемый ярусом тромnов 

и облицованный мозаичным набо
ром ,купол. Так-овы мавзолеи цент
ральной группы - Туркан-Ака, Эмир
Бурундук и др. 

Гораздо более контрастно и wи• 
роко художественная композиция 

развернута в моН)'ментальных соору• 

жениях. Ранее строительный матери
аn исnоnьзовался как декоративнь1й, 
и основой композиции являлась 0611· 
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емно-nластическая .форма, -характер 

которой подчеркивался декором (на
пример, на мавзолее Измаила-Сама
нида. в &ухаре, Санджара - в Ста
ром Мерве). Здания, как правило, 

были монох.ромны. ЦветО!(!ЫВ акцен
ты вводились лишь в тех -местах 

декора, которые наиболее важны и 

в отруктурном от1-1ошении 1(наnри-мер, 
в портальной арке бухарской мече
ти Магок-и-Аттари). Цветом выдеnя• 
nись наиболее значиr.,ые части cr; 
ору.жения (например1 ку,поnьное зв
sершение ,,<уnьтовых зданий). Здание 

no существу являлось двухцветным 

(желтый кирпич-голубая полива). 

Теперь в таких грандиозных соору
жениях ти,муридов, как самарканд

оная соборная мечеть &иби-ханы, 
Шахризябский Ан-Сарай, медрессе 
Улуг-&ека а Самарканде, &ухаре ,и 

.Гижд•уване, формы обобщены, <:нуnо 
моделированы. Оставлены гладкие, 
почти лишенные .проемов стены для 

развития узорной цветоаой декора· 
ции. Архитектурная тектоника, столь 
характерная для до.монгольоних na• 
мятников, nостеnенно заменяет,ся 

своего рода «декоративной тентони

ной». Весь ?СУ.дожественный интерес, 
вся выразительность здания перехо

дит -к верхнему облицовочному слою 
стены, где орнаментаnь.но-дакора

тнвными средствами рассказывается 

арителю его тектоника. Ниwи, запа
ды и выступы стен, ранее ,выражен

ные основным строительным мате

ри алом в реальном рельефе, теперь 

получают nnооност,но-изобра.tитеnь

ный характер, превращаются в по
лихромный орнамент, оконтуриваю

щий архитектурную форму. :Гоопод-

Реапаи терраt.:отовап по1IПВваи пnведъ 

Revl!tement en t erre culte vernle 

-ствует ~рАаментаnьный ритм. От

·дельные, замкну'\Ъlе в оебе симмет

ричеокие комnозиции запD11няют все 

поле арки, ранее ,конструктивной, те

перь даже •не имеющей рельефа. 
Ленточн(}е обрамлен1-+е, оконтуриваю· 
щее медальоны, объединяет ,разроз· 
ненные изолированные части орна· 

ментированной стенной поверхности 

-в одно цеnое.' Основные формы куль
тового здания - стена, n0,pтan, уг

ловые ,минареты - объединены об
щим тоном ~ одинаковым начертани

ем цветового узора, который распре• 
деляется на стенных плоскостях •по

вторяющимся узором, переходя на 

цилиндрические поверхности мина

ретов, появляясь на nnосности пор

тала. Геометри,чеоние фиrурные узо

ры включают отилизованные надnи

ои, выполненные обь1чно ра~нладкой 
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бирюзовЫJQ кирпичиков и содержа

щие имена 1аллаха, пророка Мухам
меда и др. 

Разрыв ·между архитектурной и 
декоративной формой, намет,ивwийсА 
в тимури,о.овсну,ю эпоху - времА 

расцвета среднеазиатской архитек
туры - еще больше у,сиnи,вается в 

последующее время. 

Ухудшение художествен,ного ка

чества наглядно демонстрирует срав

нение трех самаркандских медрессе 

на Реrистане - У луг-Ьек, Шир

дор и Тилnя-Кари. Последние два 
медрессе сооружены примерно на 

двести лет пDЗже первого. Сраени

вая их изразцовую .декорацию, ·мож

но заметить те изменения в цвете 

и красоч11ой гамме, которые произо• 

wnи за зто время. В XIV веке •пре
о6ладаn бирюзово-голубой тон. В 

6А 

XV вене, наряду с ннм, tос.nодству

ет синий, к НИМ присоедННАЮТСЯ 
другие ОТТ&НКИ в ,са.честве ДОПОПНИ'

тельных. В изразцах XVII века ,на
чинают преобладать лимонно-.JКелтые, 

оранжевые, жеnто-,зеленые оттенки. 

Цельность и выдержанность цвето• 

sой rаммы +1ару,wаетсА, с-держан

ность и гармонw.~ность ее переходит 

в пестроту. Ухудшается качество ра

боты. Изразцы теряют чистоту и яр
кость т•она. Ранее, в XV веке, каж
дый изра,эец ставился на место от· 
дельно. Позже, е XVII веке, цвето
вой узор собирался на земле от

дельными кусжами, а затем уже прк

морамиваnся наnреднаэначен,ное для 

него место стены. В свя,эи i) этим, 

появляют-ся случаи неточной пригон· 

ки рисунка. Цветовые соотношения и 
распределе-ние ц·вета в отдельных 

Шахрщщбс. АJ..сарай. Деталь nорта.10 

Chahrlslabs. Ak•Sarai'. Dt!tall du portall 

часrях эдани,я все больше отрыва
ются от архитектуры. Мастерство 

превращается в ремесло, творче-

ские замыслы - в технические 

навыки. 

Общий упадок, забвение давних 

художественных традиций, замену 

архитектурной содержательности без
жизненной, неорганизованной пест
рой декорацией демонстрирует ко; 

кандокий дворец Худояр-хана. вы
отроенный во второй половине XIX 
века. Нонфликт архитектонического 

и дВ'Коратмвного начал - органиче

ский порок полихромной архитекту

ры, скрытый е блестящих еооруже

ниях эпохи Тимура, - :r,о.есь высту
пает с полной силой. Попытки по,

дражав ия великолепным самарнанд

ок,им и бу•харским образцам не при4 

водят к nоложительным 1результатам. 








