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в м  к с  т  о  в в к д  к и и я

I

л  у Б  о  к  А  я  тьма опустилась на землю.
О коло костра стало уютно, как в малень
кой комнатке, хотя вокруг расстилались 
бескрайные пески пустыни К ара-К ум . 
Глубокое черное небо унизано яркими зв е з 
дами. Иногда, в отблеске взметнувшегося пла

мени костра, из мрака выступает причудливый силуэт 
большой постройки. Э то  мавзолей Тюрабек-ханым, стоя
щий среди развалин древнего городища Ургенча. У  под
ножья мавзолея, вокруг костра, расположилась неболь
шая группа людей.

Среди них один —  старый узбек З а к и р ,  с гладкой 
г>оседевшей бородой, —  держит мерную* речь.

«Д авн о ,  очень давно, здесь был богатый город. М но
го народу бывало по пятницам на большом базаре  у
Д ж у м а  Мечети. Богатые постройки —  ханако, медресе, 
караван-сараи, мактабы и мечети стояли в гузарах  го
рода. Был и дворец —  большой и роскошный. Усто-ма- 
стера строили хорошо и красиво.

Один молодой усто полюбил дочь хана Т ю рабек-ха
ным. Д евуш ка  была красива, стройна и горда. С кры ть  
свою любовь  усто не смог, и однажды, когда хан вышел 
на главную площадь города, усто упал к ногам власте- 
>ина и осмелился просить у хана руку его дочери.



Х а н а  охватила страш ная  злоба,  и он хотел тут  же 
погубить смелого усто, но вспомнил он, что этот  чело
век был великим строителем. И з  кирпича и глазури  он 
создавал  лучшие пострюйки города. И  с к а за л  хан м а
стеру: лУсто, построй мне такую  вы сокую башню, что
бы все мои владения были видны с нее, и я отдам 
тебе в жены Т ю раб ек-х ан ы м » .

« Х о р о ш о » ,  —  ск азал  усто и на другой же день при
ступил к постройке.

Б аш н я  росла с каж ды м  днем. Л ю б о в ь  п о м о га \а  ус го, 
и он выполнял работу з а  десятерых. Н о  сердце шеп
тало ему: «О б м ан ет  тебя хан, не верь его обещаниям!»*

В  последний р а з  в зо б р ал ся  наверх усто и попросил 
подмастерьев подать ему один казан  клея, сверток б у 
маги, тонких досок и веревку.

О н уложил еще несколько кирпичей и кончил по
стройку. Б аш н я  вы ш ла красивой и очень высокой. С  
ее вершины действительно был виден край земли хана.

Т о г д а  мастер крикнул сверху хану: « В о т  я и испол
нил твою  волю! Т еп ер ь  я жду, что и ты выполнишь 
свое обещ ание!»

«П ры гай  вн и з !» . . .  —  донеслись снизу чуть слышно 
слова хана. «Б уд еш ь цел —  твоя  будет Т ю р аб е к -х а-  
ным...»

У сто  предчувствовал  это. О н  из  досок и бумаги сде
лал себе кры лья ,  п одвязал  их к своим рукам и сп ры 
гнул вниз.

Ветер  подхватил его и понес далеко, далеко. К о гд а  
он опустился на землю, то о к азал ся  в далекой Бухаре .

Б е з  денег, голодая, через пустыни он пошел в р о д 
ной город. Ш е л  он очень долго и к стенам Ургенча 
пришел стариком. В  городе он узнал ,  что хан убит,  
умерла и его возлю бленная  —  Т ю раб ек-хан ы м .



и  тогда усто нал могилой Гюрабек-ханым иозие' 
мазар, лучше которого нет на всей мусульманской 
земле».

«В о т  эта баш ня» ,  —  сказал  З а к и р ,  протянув руку в 
сторону минарета, стоявшего недалеко.

Вот он и этот м азар » ,  —  и старик показал в сто
рону мавзолея, черневшего во мраке ночи.

Т а к  народ сложил легенду о старинных постройках 
Куня-Ургенча, сохранивших сзое великолепие и сказоч
ные формы.

В легенде перемешались быль и фантазия. Тю рабек-  
ханым действительно жила в Ургенче. О на была же
ной Х о резм -ш аха  Кутлуг-Тимура,  и действительно мав
золей, носящий ее имя, —  один из лучших образцов 
архитектуры Средней А зи и ,  —  высится и теперь среди 
развалин древнего Ургенча.

Высокий минарет и еще несколько хорошо сохранив
шихся надгробных построек и руины —  вот все, что 
осталось теперь от богатейшего города, славившегося не 
только в Азии, но и в Европе.



И С Т О Р И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

Достаточно взгл ян уть  на карту  современного Х о р е з м а ,  
мсстнссти, расположенной в нижнем течении А м у - Д а р ь и ,  
чтобы заклю чи ть  о центральном расположении ны неш 
него Куня-Ургенча по отношеннк> к обширной группе 
пунктов, отмеченных на карте  условным знаком « р а з в а 
лины».  З м у к ш и р ,  Ш ах-С ен ем ,  К у н я - У я з  — на юге; Д еу-  
кескен-кала, Ш и р ван -к ала ,  К ы зы л ч а -к а л а  —  на северо- 
западе ;  широкая  полоса оазиса  с ныне су щ ествую щ и м и  
городами и поселками: Х и в о й ,  Т у р т -К у л е м ,  Т а ш а ^ з о м ,  
Л о д ж аи л н  и множеством р азвали н ,  протян увш и хся  по 
обоим берегам реки А м у -Д а р ь и .  В се  это  говорит о б о л ь 
шой долголетней и сильно разви той  культурной дея- 
^ л ь н о с т и  человечества в зоне многоводной реки А м у-

И зыскания,  раскопки и обследования, произведенные в 
последние два  десятилетия экспедициями И н сти ту та  М а 
териальной К у л ь т у р ы  А кадем ии Н а у к  С С С Р .  А к а д е 
мией А р х и те к ту р ы  С С С Р .  И нститутом  И стории Т у р к 
мении и А кадемией Н а у к  У збекской  С С Р  в Х о р е з м е  
принесли богатейшие данные о широко разви той  к у л ь 
туре. имевшей место среди народов, сменявш их друг 
друга на протяжении нескольких тысячелетий.

оэтому неудивительно письменное упоминание об У р 
генче -  Ю е-гань  в китайских источниках, отн о сящ и хся  
1Ю времени к началу нашей эры К

8



1'ород Ургенч иачинаег развиваться  после арабскогч^ 
заноеваиня. А р а б ы  заняли Х о р е з м  в 7 1 2  году, и и Ур- 
1енче или, как он назывался тогда, Дж урдж анни был 
..ч^здан центр одного из государств, образованных а р а
бами в Средней Азии и подчиненных Х али ф ату .

Невдалеке от Ургенча, всего лишь в 25  километрах, в 
то время на противоположном берегу А м у-Д арьи  суще
ствовал  другой, тоже довольно значительный город Миз- 
дахкан. Он был расположен на двух высоких холмах и 
на одном из них имел старинную высокую цитадель.

Макдиси —  арабский географ конца* X  века —  писал 
о М издахкане,  что город «.... по пространству близок к 
Д ж урдж ан н и  и его окружает с гена»

Ургенч и М издахкан  —  города, которые обслуживали 
в домонгольский период кочевников, выменивавших в 
городах шерсть, скот, кожу на ремесленные изделия: 
ткань, керамику и продукты земледелия.

Кроме того, Ургенч являлся  одним из самых зн а
чительных среднеазиатских рынков транзитной торговли. 
Через  Ургенч шли важнейшие караванные пути, с в я з ы 
вавшие Восточную Е вроп у  (х а з а р  и булгар на Волге) ,  
!\/1авераннахр (Бухару ,  С ам аркан д) ,  И ран  и Китай.

Положение Ургенча, стоящего на берегу широкой 
А м у-Д арьи ,  в узле караванных дорог, создало пред
посылки к быстрейшему развитию  и обогащению го
рода, вскоре обогнавшего в своем развитии и значении 
прежнюю столицу Х о р е з м а  —  К я т .  Ургенч в 9 9 5  году 
сгановится столичным центром всего Х о р е зм а .  Географ 
Макдиси оставил описание Ургенча того времени. Это  
цветущий, большой город, который «... каждый день 
увеличивается. У ворот Х а д ж а д ж а  стоит дворец, по
строенный А л-М ам уном , у дворца —  ворота, во всем 

Х орасан е  чет более удивительных, чем они. Сын его Алм



лостроил другой диорец впереди его. У ворот дво рц а  на
ходится площадь, подобная площади в Бухаре ,  и на ней 
продают баранов»

С  конца X I  века Кутб-ад-дин М ухам м ед  основал но
вую сильную династию Х о р е з м ш а х о в ,  в период ц а р 
ствования которой к X I I I  веку Х о р е з м  превратился  в 
самое большое мусульманское государство.  Р а з в и в а л а с ь  
и столица Х о р е з м ш а х о в  —  Ургенч. Е е  посетил в 1 2 1 9 —  
1220  годах знаменитый географ X I I I  века Я к ут ,  кото
рый записал о городе следующее:

«Ы е думаю, ^ т о б ы  в мире был ( г о р о д )  подобный 
главному городу Х о р е з м а  по обилию богатства ,  вели
чине столицы, большому количеству населения и б ли 
зости к добру и исполнению религиозных предписании 
и веры ».

В  1221 году Ургенч был в з я т  и разруш ен  огр о м 
ными монгольскими войсками Чингисхана.

О б  этой исторической катастроф е Ургенча в ярких 
красках, со свойственным восточным писателям пре
увеличением, р ассказы вает  современник событий Ибн- 
а л -А си р »

М онголы «. . .открыли плотину, которая  у держ и вала  
воду Д ж ейхуна  ̂ от города; вода вош ла  и затопи ла  го
род; все постройки были разр уш ен ы  и их место з а н я л а  
вода. Н е  спасся из жителей города никто совсем.. .  все 
пришло в состояние разруш ения. . .»

Н е см о т р я  на катастроф у,  по счастливой случайности, 
о т  периода Х о р е з м ш а х о в  сохранилось несколько п а м я т 
ников архитектуры : крепость А к - К а л а ,  минарет, обру- 
шившиися около 5 0  лет тому назад ,  и гробницы Ф а х р -  
ад-дин-Рази и Х о р е з м ш а х а  Т ек еш а .

Э ги  здания, я вл яясь  далеко не самыми зн ач и те л ь 
ными в городе, дают представление о характере  архитек-
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гуры, масштабе строительства домонгольского периода, а 
обширные руины городища, тянущиеся на тысячи мет
ров, п озволяю т судить о размерах этого, некогда цвету
щего города.

Монголы разруш или и М издахкан. Н о  все же город 
в монгольский период существовал. Повидимому, М и з 
дахкан, как и Ургенч, утратил свое значение при Т и 
муре. С  тех пор он сохранил роль небольшого культур
ного центра, на кладбище которого продолжается до 
сих пор захоронение набожных людей.

Н есм отря  на разгром, учиненный монголами, весьма 
удобное местоположение Ургенча позволило городу сраь- 
нительно быстро не только возродиться вновь из р а з 
валин, но и превзоиги былой блеск, величие и достичь 
необычайной славы.

Уже в конце X I I I  века Ургенч приобрел свое преж
нее культурное и экономическое значение в системе 
больших торговых городов Средней А зи и .  Снова через 
Ургенч протянулись все важнейшие караванные пути, 
связы вавш и е  отдаленные районы Золотой  О рд ы  и рынки 
Средней А зи и .  Город стал столицей огромной восточ
ной провинции З о ло то й  О рды

В строящийся город в X I I I  и X I V  веках стекались 
специалисты: строители, резчики по камню и дереву, 
художники, каменщики, и здесь постепенно создались 
школы первоклассных хорезмских мастеров самых р а з 
личных профессий.

К  середине X I V  века Ургенч вновь «самый большой 
из турецких городов, самый значительный и красивый, 
у него красивые б азар ы  и широкие улицы, и многочис
ленные постройки». Т а к  характеризует Ургенч историк 
и географ И бн-Батута ,  который в 30-х годах X I V  века 
посетил Ургенч

*  11*»



И бн -Б атута  в своем описании Ургенча упоминает 
ряд построек города, среди которы х он н азы вает  мед
ресе К утлуг-Т и м ура ,  соборную мечеть и ханако Т ю -  
рабек-ханым, ханако у могилы шейха Н адж м-ад-дин-  
К убра ,  больницу, дворец, у которого «деревянный 
разукрашенный купол, стены убраны разноцветны м и 
тканями, а потолок раззолоченны м ш елком » ,  и др у 
гие. Период правления К у тл у г-Т и м у р а  ( 1 3 2 1  — 1 3 6 0  гг .)  
для Ургенча «самое блестящее время его истории», как 
отмечает проф. Якубовский

Конец X I V  века принес Ургенчу новую катастроф у,  
после которой город уже никогда не смог оправиться .  
В  70-х годах X I V  века история Средней А з и и  вы д ви 
нула нового крупнейшего государственного деятеля  и пол
ководца Т и м ура .  Н ачи ная  с 1372  по 1 3 8 8  год, он 
осуществил пять  походов в Х о р е з м ,  беспощадно р а з р у 
шая и грабя  страну.

В  эти годы Т и м у р  вы вез  из Ургенча в С ам арк ан д  
не только все материальные ценности, но и все к у л ь 
турные силы города; ученых, художников и ремеслен
ников и в последний пятый военный поход, в 1 3 8 8  го- 
ду, предал полному разруш ени ю  город, который не дол
жен был соперничать с новым политическим центром 
Т имуровской  империи, столицей С ам аркан дом .

И сториограф  начала X V  века Ш ереф -ад-дин-ал-Я дзи  
рассказы вает  об этой трагической странице истории 
Ургенча: Т и м у р  « . . .отдав распоряжение на несколько
дней остановиться в Х о р е з м е ,  п риказал  перевести в С а 
марканд все население — жителей города и области, а го
род Ургенч, совершенно р азр уш и в ,  з а с е я т ь  ячменем» ^

Повидимому, приказ Т и м у р а  был выполнен б у к в а л ь 
но, так как Ургенч с той поры сошел с исторической 
арены и сущ ествовал ,  как незначительное поселение.
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которое врид ли играло больш ую  роль, чем ныиешнии 
Куня-Ургенч.

Политическую и экономическую гибель центра Х о 
резма, Ургенча, усугубили еще привходящие обстоя
тельства.

Во-первых, развитие морских путей сообщения меж
ду Европой, Индией и Китаем, как и открытие А м е 
рики, было самым сильным ударом для большой оптовой 
караванной торговли. И, как известно, в X V  —  X I X  ве
ках Средняя А з и я  засты вает  в своем поступательном 
развитии.

Во-вторых, река А м у -Д ар ь я ,  на которой стоял У р 
генч, изменила свое течение и отошла от города на да
лекое расстояние.

В-третьих, нашествие узбеков повлияло на ход р а з 
вития Средней А зи и ,  перенеся центр исторических со- 
бытий в районы Самарканда,  Бухары, оставив в сторо
не Х о р е з м  и е ю  былую столицу Ургенч.

Т а к  закончилась история существования столицы 
Х о р е з м !  —  Ургенча, который несколько веков представ
лял собой совсем маленький, рядовой хорезмский горо
док, стоящий у края обширных развалин былого У р 
генча.

П равда,  здгсь  следует упомянуть о попытке Х и в и н 
ского хана Мухаммед-Амин-хана, в середине X I X  века 
перенести центр Х о р е з м а  из Х и в ы  в Куня-Ургенч. С  
этой целью, как свидетельствует Кун, Мухаммед-Амин- 
хан, осмотрев старое городище Ургенча,' «отвел место 
для нового города, дворца своего и сада и уже в о з 
ведена была стена вокруг места, где предполагалось в о з 
вести сад. Н о  намерениям Мухаммед-Амин-хана не, су
ждено было осуществиться. Вскоре после постройки сте
ны он погиб в войне с туркменами»
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Стена длиною около двухсо!  метров, возд ви гнутая  
М ухаммед-Амин-ханом в 1 8 4 6 — 1847  годах, и сейчас 
в озвы ш ается  в юго-западном участке городищ а и носит 
у местного населения название крепости Х о р е з м -Б а г а .

Т еп ерь  Ургенч, или, вернее, Куня-Ургенч, т. е. С т а 
рый Ургенч, —  р азви ваю щ и й ся  колхозный центр бол ь
шого хлопководческого района Т а ш а у з с к о г о  округа  Т у р к 
менской С С Р .  Э т о  небольшой городок из  нескольких 
улиц, окруженный великолепно разработан н ы м и  к о л х о з
ными землями, на которых п ро и зр астаю т  хлопок, д ж у 
гара, кунджут, рис и другие культуры.

С  к аж ды м  годом обработанные поля все дальш е на
ступают на городище Ургенча, расположенные на юг от 
нынешнего городка. Буйная зелень посевов все больиге 
скрывает многочисленные следы развал и н  некогда г р о 
мадного, шумного и величественного города и как бы 
символизирует новый грядущий расцвет  советского 
Ургенча.



А  Р  X  И Т  Е  к  Т  у  Р Ы Ы Е  

П А М Я Т Н И К И  М  И 3  Д  А  X  К А  Н  Л

Ц и т а д е л ь  Г я у р - к а л а

Н а  вершине западного холма городища М издахкана 
сохранились развалины крепости и стен цитадели, так 
называемой Гяур-кала  (рис. 1).

Крепостная,  из глинобитных блоков, стена обходила 
весь холм и была расчленена башнями, контуры кото
рых угады ваются  теперь в оплывших валах.

У южной стороны крепостной стены, над крутым 
обрывисты м склоном холма, возвы ш аю тся  остатки мону
ментальных стен цитадели, и теперь еще достигающие 
13— 14 метров высоты. В верхней части лучше сохра
нившаяся южная фасадная стена цитадели покрыта 
сплошным рядом вергикальных полуцилиндров диамет
ром около одного метра, превративших стену как бы в 
гофрированную поверхность.

В  Х о р е зм е  найдены аналогичные сооружения, кото
рые позволяю т сделать довольно точное заключение о 
назначении сооружений подобного рода и типичности их 
архитектурного облика для периода доарабского завое
вания.

Цитадель М издахкана  является  древним, доарабским 
замком крупного феодала —  дихканина, цитаделью укре
пленного поселения, вокруг которого на обширной куль
турной полосе земли были разбросаны усадьбы земле-
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лельческого населения с малыми, но тоже укрепленны
ми замками. По свидетельсгзу  М акдиси  вокруг Ми^- 
д£;хкана располагалось 12 0 0 0  подобных замков.  П о д о б 
ный тип доарабского поселения хорошо сохранился в пу
стыне К зы л -К у м ,  в правобережном Х о р е з м е ,  где вокруг 
крепости Беркут-кала  на площади около 2 0  кв. кило
метров сохранилось свыше шестидесяти хорош о укреп
ленных зам ков  с характерным архитектурным обликом.

И зображ ение одного из древних зам ков  с «гофри- 
poвaнны^^и» стенами дошло до нас на серебряном хо
резмском, так назы ваемом аниковском блюде, х р а н я щ е м 
ся в коллекции сгссаяидского серебра Государственного 
Э р м и таж а  (рис. 2 ) .

«Г оф ри р овк а»  наружной поверхности стен средне
азиатских зам ков  первых веков нашей эры —  один из  
самых характерных местных архитектурных приемов т о 
го Бремени, распространенных главным образом  в Х о 
резме и в местностях, расположенных в зоне влияния 
реки А м у-Д арьи  (М е р в ,  Т е р м е з ) .  К ак  это видно на 
изобраигении аниковского блюда и на изученных ф р а г 
ментах других аналогичных построек Х о р е з м а ,  М е р в а  
и Т ер м еза ,  полуцилиндры заверш ал и сь  перспективными 
арками, несущими орнаментальный ф риз  и зубчатое  о б 
рамление стены.

П ластика  оформленного таки.м образом  ф асада » 
условиях яркого среднеазиатского солнечного освещения 
достигала необыкновенной силы и вы разительности .  Д а 
же в сильно оплывших руинах з ам к а  М и зд а х к а н а  р и т 
мичный ряд  полуцилиндров придает стене м асш табн ость  
и архитектурную  осмысленность.

Н овы е  тенденции в зодчестве Средней А з и и ,  полу
чившие распространение после арабского завоеван ия ,  не 
смогли заглуш и ть  этот традиционный прием архитекту(>-
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Hi го решгнни стен, и „н нстречаггся в X — X I I  ис
ках ( . г . . ф , , „ р а ш . т . ы е »  ,,.ч.р<,Г.ки М ериа) .  Ираида, ом
к о с т я и н о  вы рождается  и теряет свой коисгруктивт., , ' ,  
смысл, особенно в связи  с все большим проникновением 
Е строительство обожженного кирпича.

Наконец, в период высокого строительства из о б о ж 
женного и поливного кирпича монгольского времени 

.фием «гоф ри ровки .  приобретает только декоративный 
смысл и разнообразное  выражение, обогащ аю щ ее при
вычные формы мусульманской архитектуры («го ф р и р о в
к а .  барабана мавзолея Т екеш а в Куня-Ургенче, мавзо- 
veH в Радкане ( И р а н ) ,  мавзолей в селении К арабагл яр  
в А зербайдж ане ,  «гофрированные» купола медресе Ш ир- 
Д ор  в Самарканде и др .) .

Следует подчеркнуть несомненный архитектурный и 
исследовательский интерес уцелевших фрагментов «гоф 
рированной» стены цитадели в Миздахкане. особенно, 
если их рассматривать  под приведенным углом зрения*".

М а в з о л е й  М  у з  л у м - С  у л у - х а н а
М авзо л ей  М узлум-Сулу-хана расположен на втором 

холме городища М издахкана.  М авзолей  представляет со
бой подземную постройку. Н а д  поверхностью земли 
во зв ы ш аю тся  лишь остатки шатрового перекрытия глав
ного помещения и полуразрушенный входной порта \ 
(рис. 3 ) .

М авзолей  совершенно необычен по плану (черт. I ) .  
Кроме главного, крестообразного в плане помещения с 
центральным квадратом в 7 ,40  м. перекрытого восьми
гранным шатром, мавзолей содержит второе, подобное 
же по плану помещение, но меньших размеров,  всего 
^ ш ь  4 ,4 8  м, перекрытое также восьмигранным шатром. 
О н о  соединено с первым залом арочным переходом.

» п  .
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Ъй вХОД««1 Ш ра4.йилил*н Ма..«ПьКИЙ К»«Д'
ратный вестибюль, от которого спускается слегка вни% 
коридор, ведущий в главный вал. К р о м е  втих ху д ож е
ственно отделанных помещений, в мавзолее находятся  
три прямоугольных камеры без  какой-либо ху д о ж ест

венной декорации.
Тем ны е камеры м авзолея  были перекрыты куполами 

типа «б а л х и » ,  образуемыми сходящ имися тромпами. В  
момент обследования такое перекрытие сохранилось 
лишь над одной из камер. В  двух других своды о б р у 
шились и образовали  завалы ,  сделавшие камеры недо
ступными для более подробного изучения.

О б р а щ а е т  внимание великолепная техника х у д о ж е
ственной выкладки стен мавзолея .  Н ебол ьш о й  по р а з 
меру ( 1 9 X 1 9 X 4 , 5  см) ,  очень правильной формы и 
высокой прочности обожженный кирпич сложен п арны 
ми ложками, между которыми в шахматном порядке 
вертикально вставлены половинки кирпича с р>ельефны- 
ми поливными голубыми бантиками 6 — 7 различны х 
рисунков, обрамленных голубой же рамочкой.

Глубокие ниши помещений перекрыты прекрасно в ы 
ложенными стрельчатыми сводами с подчеркнутыми к л а д 
кой архивольтами. В  сводах кладка тож е орн ам енталь
на. Ш а т р ы  изнутри покрыты ровной голубой о б л и ц о в 
кой, фрагменты которой еще сохранились.

Переход от квадратного  основания стен, о к р у ж а ю 
щих центральное помещение, к восьмиугольному в плане 
ш атру  осуществлен с помощ ью  сферических парусоп, 
оформленных декоративными терракотовы ми стал акти там и  
с рельефным голубым растительны м орнаментом несколь
ких вариантов.

Следует особенно подчеркнуть чистоту и я рк о сть  то
на голубой, бирю зового  оттенка, глазури ,  покры ваю щ ей
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1. Маваолей Муалум-Сулу-хана. План и деталя облииовки. 
Обмер В. И. Пилявского (193У;
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израаиы, облицоьыь^ющие и5»нутри uiaiep,  л рельеф ри
сунка на сталактитах  и узорчаты х  кирпичах.

Б  северной и восточной нишах главного з а л а  м а в з о 
лея размещены характерные для мусульманского з а х о 
ронения надгробия —  сахана, с остатками прекрасной 
майоликовой облицовки.

Н а  синем фоне надгробий отлично скомпонован бе- 
Л1;1Й орнамент из двулистников и однолистников, а т а к 
же надписи, исполненные белым цветом арабским ш р и ф 
том «насх» .  В  розетках  орнамента сочетаю тся  синий, 
JvpacHbiH, белый и черный цвета с золотом.

Надписи, к сожалению, не содерж ат  ни дат, ни 
имен И з  текстов северного надгробия можно лиш ь з а 
ключить, что под ним покоится прах женщины. Э п и т а 
фии носят философско-созерцательный характер .  П р и в а 
дим некоторые отрывки из надписей северного надгробия:  

«... П рах  нашего сущ ества  рок сотрет между ладо- 
пямн. К а ж д у ю  частицу праха нашего со временем уне
сет ветер...»

+ *

« Н е  думай, что я несчастна в келье праха;
З н а й ,  что я —  приближенная святи л и щ а святости ,
И  считай, что я одна из затворниц  р а я » .

Несколько более скорбный характер носят эпитафии 
восточного надгробия:

« Н е  останется ни печали, ни радости.
Н е  останется ни празднества ,  ни траура .
Н е останется ни флейты, ни......
Не останется ни друга, ни близкого.

M e  останется ни болезни, ни лекарства.
Н е останется ни раны, ни пласты ря.
Н и кто  не освободится от когтей смертного часа.
Э т а  цепь зам кн утая» .
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«Ж и зн ь  прекрасна. К ак  жаль, что она не вечна».
По технике возведения и художественному оформле

нию мавзолея  его можно сопоставить с домонгольскими 
постройками Ургенча. М авзолей  Музлум-Сулу-хан ближе 
всего к мавзолею хорезмшаха Т екеш а ,  относящемуся 
к началу X I I I  века. Качество и техника кирпичной клад
ки, прием орнаментальной группировки кирпича, нако
нец, бирю зовы й чистый тон поливы очень близки друг 
к другу в обоих мавзолеях.

Э т о  позволяет нам мавзолей М узлум-Сулу-хана от
нести к домонгольскому периоду, первым десятилетиям 
X I I I  века

М авзолей  в М издахкане представляет уникальный па
мятник среднеазиатского, домонгольского зодчества и 
своей оригинальностью и художественностью заслуживает 
самого внимательного изучения.

Н а  этом же холме городища разбросаны различные 
руины (рис. 4 ) ,  среди которых несколько поздних и со- 
рременных мавзолеев, не представляющих художественного 
или исторического интереса. Они окружены современ
ными обычными мусульманскими захоронениями.



П А М Я Т Н И К И  А Р Х И Т Е К Т У Р Ы

У Р Г Е Н Ч А
Д О М О Н Г О Л Ь С К О Г О  п е р и о д а

После катастроф ы  1221 года, поразившей Ургенч и 
момент монгольского нашествия, среди бесформенных 
развалин сохранилось несколько сооружении, которые 
достоверно относятся к домонгольскому периоду ж изни 
города.

К  числу таких построек относятся крепость А к-кала ,  
м азар  Ф ахр-ад-ди и -Р аэи  и мавзолей хор езм ш аха  Т е 
к с т а .

А рхи тек ту р н ы х  памятников эпохи, непосредственно 
предшествовавшей монгольскому завоеванию * в Средней 
А зи и  имеется немного. П оэтому мавзолеи Ургенча, со
хранившиеся сравнительно хорошо, представляю т особый 
интерес.

По своему архитектурному типу они не имеют 
никаких аналогий среди среднеазиатских памятников во
обще, являясь ,  таким образом, уникальными образц ам и  
зодчества народов Средней А зи и .

Серьезное изучение Х о р е з м а  началось лишь в д в а д 
цатых годах советскими учеными. Вследствие этого не 
было сделано никакой фиксации Ургенчского минарега, 
рухнувшего около 5 0  лет тому назад .  А  этот  минарет 
точно датирован 101 1 годом, как свидетельствует  най
денная в основании рухнувшего минарета в о ' в р е м я  рас
копок 1 9 0 0  года свинцовая плита с арабской надписью, 
прочитанной Н .  K aтaнoвы м ^^
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Э т а  надпись гласит:
«'Повелитель, вождь, царь справедливый А бу-л-Аб- 
бас Мамун-ибн-Мамун. Х о р ^ зм ш а х  приказал пост
роить эту башню и сам заботился о содержании fte 
п порядке и принял на себя заведывание закладкой 
ее фундамента из преданности вере и из стремление 
приблизиться к господу —  превознесена слава его —  и 
из желания удостоиться награды обоих миров. И это 
совершено в течение нескольких месяцев 401 года»

К р е п о с т ь  А к - к а л а

Ю ж н а я ,  больш ая  часть городища относится к пе
риоду домонгольского Ургенча. В юго-восточном углу 
его располагаются развалины крепости, имеющей пери
метр стен около километра. Местное население назы 
вает эти развалины  А к-кала .  Сохранность крепости на
столько плоха, что руины имеют сейчас скорее архео
логический, нежели архитектурный интерес.

Буссольная съемка позволяет нам представить план 
крепостных стен, расположение и характер крепостных

башен (черт.  И ) .
Ю ж н о й  стороной крепость выходила к реке Аму- 

Д а р ь я ,  протекавшей тогда по руслу, которое и сейчас 
еще достаточно ясно прослеживается у подножья стен. 
М естами сохранились фрагменты стен на высоту до 6 
метров. К репостная  стена и башни сложены из мелкого 

необожженного кирпича размером от 2 1 X 2 1 X 6 , 5  до 
22 X  22  X  06  см, причем толщина стены в верхней ча
сти достигает двух метров (рис. 5 ) .  Эти части стен
поздние, датируются  X V  веком.

Пески с каж ды м днем все больше яасыпают горо
дище и местами уже полностью скрыли стены на яна- 

чительном протяжении.
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и. План крепости Ак-кала. Глазомерная съем ка.
Оомер В. И. Пилявского ( 1938)

Крепостное строительство  Средней А з и н  различны х 
эпох —  это специальная и очень интересная глава  ил 
истории среднеазиатского зодчества,  и в этой главе А к -  
кала Ургенча, очевидно, найдет свое место.

М а в з о л е й  Ф а х р - а д - д и и - Р а з и

М авзолеи  Ф а х р -ад -д и н -Р ази  представляет  собой ха
рактерную для Средней А з н и  по плану постройку, 
квадратную  по наружному абрису с квадратн ы м  поме
щением, р азви ты м  в крестообразное за  счет глубоких 
сводчатых ниш, устроенных в толщ е стен. В  восточной
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мише прорублена диерь; в северной, иовидимому, было 
окно, которое теперь заложено.

(На четверике, слегка суж иваю щ емся кверху, возвы- 
т а е г с я  двенадцатигранный барабан с окнами на четы
рех гранях, увенчанный двенаднатигранным шагром 
(рис. 6 ) .

Интерьер не соответствует внешнему облику мао- 
золея, так как барабан внутри решен тривиально вось
мигранным на сталактитовы х парусах. Выше он пере
ходит в очень низкий, всего лишь в 2 ряда кирпича, 
шестнадцатигранник, на который уже опирается стрель
чатый купол, прорезанный четырьмя оконными прое
мами (рис. 7 ) .

Сейчас мавзолей внутри, так же как и надгробие, 
имеющееся там, не сохранил никакой отделки. Он лиипэ 
оштукатурен глиной с саманом. Сохранились паруса, 
составленные из высококачественных терракотовых свет
лож елтых плиток, образую щ и х четыре ряда сталактитов.

По внеш'нему своему облику мавзолей исключительно 
примечателен. Восточная стена с входной дверью имеет 
декоративную отделку, исполненную из орнаментальной 
выкладки обыкновенного и резного шлифованного кир
пича (рис. 8 ) .  К л ад к а  образует  очень сложный расти
тельный орнамент в трех прямоугольных нишах с ароч
ными западами и великолепную арабскую надпись, иду
щую по обводу верхней части фасада, переплетающуюся 
с тонким рисунком растительного орнамента. Судя по 
тому, что терракотовая  надпись теперь не имеет ни 
начала, ни конца, можно заключить,  что эта декорация 
в свое время продолжалась по всему фасаду и там, 
где сейчас он грубо оштукатурен глиной.

Двенадцатигранный барабан выложен из шлифов>^Н' 
ного кирпича. Под самым карнизом шатра когда-то т я 
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нулся  декоративный ф риз,  от которого сейчас с о х р а 
нился след в виде фрагментов верхнего и нижнего бор
дюров, выполненных голубым и зр а зц о в ы м  и ж елты м 
шлифованным кирпичом (рис.  9 ) .

Н а  поверхности конического ш атра  и зр азц о вы й  и 
шлифованный кирпичи о б р а зу ю т  рисунок из нескольких 
рядов ж елты х и голубых ромбов.

М авзолей  находится в плохой сохранности и посте
пенно разр уш ается .  Прежние ремонгы, кустарные и мно
гократные, с частичной перекладкой четверика и ш т у 
катуркой, сильно исказили памятник. Т е м  не менее он 
представляет собой исключительный художественный и 
еще более историко-архитектурный интерес.

Д л я  Средней А з и и  мавзолей Ф а х р -а д -д и н -Р а зи  я в 
ляется уникальным, так как там подобных построек с 
граненым ш агром не известно.

Кроме того, мавзолей интересен как один из этапов 
разви ти я  архитектурного о б р аза  надгробных сооружении 
Средней А зи и .

В  эпоху Саманидов или С ельд ж уков  народы С р е д 
ней А зи и  создали о б р азц ы  центрально-купольных по
строек (м авзолей  И смаила Саманидского в Б ухаре  кон
ца I X  века или С ултана  С а н д ж а р а  в М ерве  X I I  в е к а ) ,  
имеющих значительное число более древних предш ест
венников.

В  монгольскую эпоху, в строительстве X I I I  и X I V '  
веков получили развитие и прочно утвердились п орталь
ные мавзолеи, в которых композиция ориентирована в 
сторону главного фасада. Т а к о в ы  мавзолеи Баян-К ули-  
хана в Бухаре X I I I  века, Т ю раб е к-хан ы м  в Ургенче 
X I V  века.

М авзолей  же Ф ах р -ад -д и н -Р ази  является  как раз  
тем недостающим звеном в цепи р азви ти я  архнтектур-
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ного о б р аза ,  который демонстрирует переходный этап 
от типа центрально-купольной постройки к портальной, 
когда уже имеет место акцентировка одного из четырех 
фасадов, но еще без  нарушения пространственной сим
метрии, а путем декоративного обогащения одной из 
граней четверика.

Вопрос о времени построения мавзолея  как будто 
должен легко решаться  в связи  с тем, что мавзолей 
связан  с именем Ф ахр-ад-дин-Рази .

Э т о  лицо историческое и известна дата его смерти —  
6 0 6  год хиджры или 1 2 0 8  год нашего летоисчисления, 
что позволяет  датировать  мавзолей первым десятиле
тием X I I I  века.

В то же время формальные признаки мавзолея и, 
главное, обработка  его входного фасада в технике р е з
ной терракоты  характерны для X I I  века.

Отмеченное противоречие может быть исключено, 
если пересмотреть вопрос принятой атрибуции м авзо
лея. Ф ахр -ад -д и н -Р ази  умер в Герате и там был по
хоронен. М авзо л ей  Ф ахр-ад-ди н -Рази  в Герате был и з
вестен еще в X V I  веке.

Следовательно, одноименный мавзолей в Ургенче 
должен был быть воздвигнутым над мнимой могилой. 
Последнее обстоятельство  позволяет подвергнуть сомне
нию самую с в я з ь  мавзолея  с именем Фахр-ад-дин-Рази .  
Т ем  более основания сомневаться в этом, что ни один 
из средневековых историков и географов, в том число 
и наиболее подробно описавший Ургенч И б н - Б а т у п  
( 1 3 3 3  год) ,  среди перечисляемых построек и мавзолеев 
Ургенча не назы вает  мавзолея  Фахр-ад-дин-Рази .  Не 
проявлена ли здесь излиш няя доверчивость местным 
преданиям, в которых данный мавзолей называете»? 
«П а х р а з и » ,  что могло по созвучию ассоциироваться с

•  27 •



именем Ф ахр -ад-ди н -Рази ,  личностью, при ж изни имев
шей отношение к Ургенчу.

Если  о тк азать ся  от связи  этого м авзолея  с именем 
Ф ахр-ад -д и н -Р ази ,  то фактические архитектурные дан- 
Hi>ie, несомненно, п озволяю т отнести мавзолей к концу, а 
мо/кет быть и к середине X I I  века.

М а в з о л е й  Т е к е ш а

М авзолей  хорезм ш аха  Т е к е ш а  среди местного на
селения зове гея мазаром  « Ш а р а п - Б а б а » ,  в литературе 
же получил название м авзолея  Ш е й х а  Ш е р е ф а .  В  этом 
случае мы имеем аналогию с мавзолеем Ф ахр-ад-ди н -  
Рази ,  когда налицо противоречие между возм ож ны м  
временем возведения м авзолея  в связи  с его наимено
ванием и стилистическими особенностями постройки.

М авзолей  шейха Ш ереф а ,  так же как и м авзолей  
Ф ахр-ад-дин-Рази ,  возведен над мнимой могилой. П о 
преданию, Ш ей х  Ш ер еф ,  хотя и жил одно время в 
Ургенче, но захоронен близ А ш х а б а д а ,  в ауле Н ухуре.

Все эти обстоятельства  заставили  уже проф, Я к у 
бовского усомниться в соответствии постройки и имени 
Ш ей ха  Ш е р еф а  Проф. Б акланов первый вы сказа л  
предположение о том, что мавзолей во всяком случае 
не имеет отношения к Ш ей ху  Ш ереф у ,  ж ивш ем у  в на
чале X I V  века, а является  надгробным сооружением 
хорезмш аха Т екеш а ,  правившего Х о р е з м о м  в конце X I I  
века и умершем в 1 2 0 0  году.

Предположение проф. Б аклан ова  подтверж д ается  и 
историческими указаниями; например, историк X I I I  ве
ка Д ж узди ;ан и  заявл яет ,  что в Ургенче монголы «... р а з 
рушили все постройки, за  исключением двух мест: од
н о —  К еш к-и-А хчак  и другое —  мавзолей гултапа  Т е 
кеша»
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III. Мавволей Текеш а. План по барабану купола. Обмер проф. Н. Б. Бакланова (1929)



CbM jib ДАШНиГи MaoitfuAeH С ИМаНсМ Т сА аШ о  НиЛ-

ыостью р азр еш ае т  лротиБоречия между стилистическими 
особенностями постройки и принятым ранее временем 
его возведения, которое теперь определяется первыми 
годами X I I I  века.

Р а зм е р  м авзолея  и богатство  его отделки п о зво л яю т  
отнести его к числу таких сооружений, которые могли 
быть воздвигнуты над могилой только царственных, 
исторических лиц. Действительно, постройка величест
венна и исполнена с необычайным архитектурным ис
кусством (рис. 10, черт. I I I ) .

Особенно замечательны сталактиты  (рис. 11) ,  з ап о л 
няющие арку портала, и голубой конический шатер,  в о з 
вы ш аю щ ийся  на совершенно необычном высоком б а р а 
бане, расчлененном на 2 4  ниши, заверш енны е ста.\ак- 
титами. Т р ехгран ьы е  ребра отделяю т ниши друг o r  
друга (рис. 12) .  Б арабан  орнаментально выложен и :4 

желтого шлифованного кирпича с вставками из голубых 
и зразцов .  «Г о ф р и р о вк а»  барабана трехгранными р е б р а 
ми своеобразный пережиток древней архитектуры  Х о 
резма.

Под карнизом ш атра  гю кругу цилиндра тянется  
сплошной голубой ф р и з  с выпуклой арабской коран и 
ческой надписью. Конус ш атра  в нижней части опоясан 
орнаментальной полосой из ромбов;  далее ш атер  на ‘ /з 
высоты сплошь облицован голубым и зр азц о вы м  кирпи
чом, выложенным в елочку.

Интерьер  мавзолея  так же ьеличественен, как и его 
внешний силуэт. Высокий стрельчатый купол перекры 
вает квадратное обширное помещение (со  стороной око
ло 12 м ) .  В  трех стенах, о к ру ж аю щ и х  помещение, уст
роены глубокие стрельчатые ниши со сталактитовы м и 
сводчатыми перекрытиями.
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Ь ne I ьа^>*\1'раьниле дии H^jyca iiupycub’ сталлкгиТи 
ebitf в три рнда сталактитов и арочные —  с граненой 
глубинной поверхностью. В  mecTHdAiiaTHrpaHHUKe уст
роены своеобразные паруса в виде семилопастных по
луциркульных розеток, исполненных в штукатурке 
(рис.  13) ,  Н а  куполе, как бы пунктиром, рисуется дые- 
надцатиконечная зве зд а ,  образуемая  вставками гончар
ных сосудов, обращенных отверстием книзу.

Внешний конический шатер покоится на радиально 
расположенных двенадцати контрфорсах, опирающихся 
на основной конструктивный внутренний купол.

К л ад к а  мавзолея  исполнена из кирпича, размером 
2 9  X  2 9 X 6  ( 6 , 5 )  см, при швах, достигающих 2,5 см, 
В конструкции стен, купола и шатра большую роль 
играли деревянные арчевые концы, служившие для свя
зи в кладке и равномерного распределения нагрузок. 
Сейчас все деревянные части отсутствуют, что способ
ствует разруш ению  памятника. Стены мавзолея избо
рождены глубокими трещинами, свидетельствующими о 
неоднократном изменении в равновесии постройки за 
период ее многолетнего существования.

К  м авзолею  ранее примыкало какое-то другое зн а
чительное здание. Следы примыкания и теперь еще 
видны на портале, который тогда, очевидно, являлся 
внутренней стеной этого здания, и вся композиция м ав
золея  была и!юй. Решение этого вопроса невозможно

без  раскопок.
Приведенный пример свидетельствует о том, что мав-

волей еще не изучен досконально и, так как он пред
ставляет  исключительный интерес и является уникаль
ным о бразц ом  в архитектуре Средней А зии ,  его даль
нейшее исследование представляется  нам одной из не
отложных задач  историков архитектуры.



П А М Я Т Н И К И  А Р Х И Т Е К Т У Р Ы  

У Р Г Е Н Ч А
м о н г о л ь с к о г о  п е р и о д а

После монгольского нашествия строительство  У р г е н 
ча достигает наибольшего расцвета  во время правления 
К утлуг-Ти м ура ,  т.-е. в период четырех десятилетий с 
1320 по 1360 год. В эти годы город украсился бле

стящими постройками, которые, как пишет проф. Я к у 
бовский, «были по степени своей художественной з а 
конченности значительно выше построек в двух С ар ая х  
(С а р а й  Б ату  и Сарай  Б е р к е )»  И з  их числа до на
ших дней сохранилось лишь несколько сооружений.

К а ж д а я  из  этих построек сама по себе является  
памятником эпохи и редчайшим образцом  зодчества.  
Среди них на первом месте нужно н а зв а т ь  мавзолей 
Гюрабек-ханым —  жемчужину среднеазиатской а р х и т е к 

туры.

Н адгробны й ансамбль, состоящий из двух мае* 
золеев :  Н адж м -ад-дин-К убра  и С ул тан -А л и  и о к руж ен 
ный множеством могил разного времени, имеет свой 
архитектурный интерес, так же как и хорош о с о х р а
нившийся знаменитый Ургенчский минарет.

Последнее сооружение из числа этих замечательных 
построек —  руины в виде арки неизвестного назначе
ния, опирающейся на мощные устои,—  носят название 
К ар а в а н -С а р а я .  Э т о т  памятник является  о бразц ом ,  н? 
котором можно увидеть характерную  для Х о р е з м а  о р 
наментальную кирпичную кладку из парных л о ж ко в  с
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вставками в шалматном порядке узорчаты х кирпичей с 
голубой поливой рельефного узора.

Э т о т  тип кладки получил распространение еще о 
домонгольский период, как, например, на мавзолее Те- 
кеша или подземной гробнице М узлум-Сулу-хана.  Н о  
в К ар аван -С а р ае  подобная выкладка еще обогащена м*)- 
заичными панно, покрывающими щеки арки замечатель
ным ковровы м узором.

У р г е н ч с к и й  м и н а р е т

М инарет высится в центре городища. Надпись на 
минарете с в я зы в а е т  его с именами правителей З о л о т о 
ордынской провинции Х о р е з м а  —  К утлуг-Ти м ура  (н а
чало его п р а в л е н и я — 1321 год) и султана Золотой  
О рды  Узбек-хана (год его с м е р т и —  1 3 4 0 ) .

Н адпись  на минарете, исполненная в стиле Куфи, 
прочитана проф. Якубовским. О на гласит:

«Счастливейший из царей двух миров, царь А л 
лах облагодетельствовал  его милостью и открыл ему 
врата  истины и он —  царь, могущественный патрон 
царей арабов  и не арабов, блеск земного мира и 
веры, величие ислама и мусульман, Кутлуг-Тимур, 
сын великого эмира Наджем-ад-дауля-ул-дин, да про
длит А л л а х  победу ислама среди... и построение 
этого здания —  во дни власти могущественного сул
тана Узбек-хана,  да продлит А л л а х  царство его»
Е е  текст позволяет  установить границы времени, ко

гда минарет мог быть возведен. Э то  два десятилетия
1321 —  1340 годов.

Н а  вершине минарета сохранились гнезда концов 
балок, на которых когда-то был устроен фонарь. О р н а 
ментальная кольцевая выкладка (рис. 14) ,  из шлифо-



иаиного, хорошо обожженного KnpiiH4a ьы^ыиас г н па
мяти аналогии с более древними минаретами — В аб-  
кента или Б ухары  ( 1 1 2 1  год)  или с еще более ранней 
постройкой —  Т ер м езск и м  минаретом ( 1 0 3 1  год) .

А налогия  техники выкладки и орнаментаиин те
ла минарета настолько близкая ,  что это дает право  
представить себе, как должен был бы вы глядеть  мина
рет с фонариком, теперь не сущ ествую щ им .

М инарет был связан  с собсри<'й мечетью. К  пло
щадке фонаря ведут 146 высоких ступеней винтовои 
лестницы внутри тела минарета, начинающейся на в ы 
соте 8 метров от уровня земли. Ургенчский минарет — 
самый высокий из всех среднеазиатских минаретов.  Е гс  
высота равна почти 59  метрам.

М а в з о л е й  Т ю р а б е к - х а н ы м

Всемирно известная  посгройка Куня-Ургенча,  нося
щая название м авзолея  Т ю рабек-хан ы м , п редставляет  
собой надгробное здание, связанное с именем жены х о 
резмского наместника К у т л у г -Т и м у р а  —  Т ю р аб е к -х а-  
ным. Э т о  послужило основанием проф. Я к убовском у  
датировать  здание 20-ми годами X I V  века^^.

П о всему вероятию, с северной стороны, где име
ются сейчас следы обрушения, в свое время была при
стройка, план которой без раскопа опретелнть не пред* 
ставляется  возможным.

М авзо л ей  внутри решен в виде шестиугольной п ри 
змы, в грани которой врезаны  глубокие арочные 
стрельчатые ниши с оконными проемами (черт .  IV ) .  
Снаруж и, на граненых стенах м авзолея ,  о б р а зу ю щ и х  
двенадцатигранник, такж е находятся  ниши (ри с .  15, 
16) .  С  южной стороны пристроен очень высокий ю р т ал .  
необыкновенно стройный по своим пропори и ям (рис.  17 )
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IV. Мавзолей Тюрабех-ханым. Разреа. Обмер проф. Н. Б. Бакланова (1929)



Когда-то мавзолей был увенчан высоким голубым ко
ническим шатром, стоящ им на высоком барабане, у к р а 
шенном  мозаичными шестигранными плитками (рис. 1 8 ) .  
Сейчас шатер обрушился и от него остался только не
большой фрагмент с восточной стороны, поддерж ивае
мый сохранившимся куском карниза  из терракотовы х,  о р 
наментованных сталактитов  (рис. 19 ) .

Второй купол мавзолея  —  защ итн ы й. Н аконец ,  тр е
тий купол —  внутренний, несущий драгоценную деко
рацию, сплошной мозаичный ковер (рис. 2 0 ) .  С т а л а к 
титовые и арочные паруса двенадцати- и двадцатичеты- 
рехгранников созд аю т  логический переход от шестигран
ного основания к опорному кольцу купола.

М озаичны е сталактиты, купола и панно в гранях  б а 
рабана сохранились лучше, чем нижележащ ее м озаи ч
ное убранство.

Ш лифованны й, естественного розовато-ж елтого  цвета 
обожженный кирпич искусно использован для вы кл ад 
ки формоопределяющих линий, углов и граней стен и 
портала и разделения полос мозаичных обрамлений.

Декоративны е приемы и мозаика  м авзолея  х ар ак те
ри зую т собой чрезвычайно высокое искусство хо р езм 
ских строителей и декораторюв.

Сейчас от отделки стен и портала сохранились то л ь 
ко фрагменты и все же постройка не утратила  своего 
великолепия и силы художественного воздействия.

Н е т  возможности словами или фотографией передать 
впечатление от высокого интерьера с линиями о б р ам 
лений, стрельчатыми высокими арками, устремленными 
кверху.

Вертикальны е линии и формы интерьера, подчеркну
тые специальной выкладкой ребер граней, невольно з а 
ставл я ю т  вспомнить готические постройки, эмоциональ
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но воздействую щ ие своей четкой геометричностью и 
вертикальном устремленностью. Необычайно украшпег 
интерьер мозаика, о б р азу ю щ ая  исключительно тонкие 
законченные композиции, по изящ еству  равные лучшим 
восточным миниатюрам.

Особенно великолепна композиция рисунка мозаич
ного купола. В основу орнамента купола положено плс- 
гение рисунка пятиконечных зв е зд  в различных вари
ациях,  закономерно убываю щ их по размеру к центру.

Ц ентр  кутюла раскрывается многолопастным пышным 
цветком с драгоценной сердцевиной. Синий, белый, би
рюзовый, черный, зеленый, желтый, красный и корич
невый цвета с золотом участвуют в создапин рисунка 
купола.

М ногообразие цветов, благодаря тонкости рисунка 
и синему общ ему фону, не бросается в глаза ,  купол и 
панно на стенах абсолютно гармоничны по цвету. « М о ж 
но безошибочно сказать ,  что другого такого купола нет 
во всем мусульманском мире», —  утверждает заслуж ен
ный авторитет,  ориенталист проф. Якубовский^^.

Н а  примере мавзолея  Тю рабек-ханым следует отме
тить еще два обстоятельства,  характерные для архитек
туры Ургенча.

Во-первых, Х о р е з м  вы работал тип ш атровых построек 
уже в домонгольский период, сохранив его до дней р а з 
рушения Ургенча Тимуром.

Во -вторых, приемы обработки архитектурных памят
ников с наружной части переносились в оформление ин
терьера, что наделяло их особой монументальностью и 
величественностью.

Историки и искусствоведы придают исключительно 
большое значение мавзолею  Тю рабек-ханы м еще и по
тому, что эга постройка является мерилом искусства
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яамечательиых мастеров-декораторов знаменитой i d k o a w  

Ургенча.
М астера  из Ургенча были вы везены в свое время 

Т имуром, и свое мастерство они приложили в некото
рых постройках Т и м у р а  (А к - С а р а й  и Ap.)t блестящ е 
сочетав его с новыми приемами и местными условиями 
работы.

Н о  мавзолей Т ю рабек-хан ы м  —  это первородный о б 
разец, в котором декораторы и стрюители с необычай
ным искусством сопрягли конструктивную форму с бо
гатой декорацией, не нарушив логики я  архитектонич- 
ности сооружения.

А н с а м б л ь  м а в з о л е е в  
Н а д  ж м - а д - д и н  - К  у б р а  и С у л т а н а - А л и

Д ва  м авзолея :  Н адж м -ад -дин-К убра  и С у л тан а-А л и  
являю тся  центром обширного мусульманского к л а д 

бища. М авзол еи  стоят  на одной оси друг против д р у 
га, о б р азу я  интимный дворик, с других сторон ограни
ченный глинобитными и кирпичными постройками х у д ж р  
(келий) и айванов ( т е р р а с ) ,  где находили себе приют 
зиаратчи —  молящиеся,  наивно верующие в и сц ел я ю 

щ ую  силу погребения знаменитого проповедника Н а д ж м -  
ад-дин-Кубра. (рис. 2 1 ,  черт. V ) .

О дин и з  мавзолеев,  как свидетельствует  надпись на 
его портале, действительно, возведен над могилой 
Н адж м -ад-дин-К убра  —  проповедника, убитого в Ургенче 
во время монгольского вторжения.

Построено здание во время правления К у т л у г-Т и -  
мура. И бн -Б атута ,  посетивший Ургенч в 1 3 3 3  году, уже 
видел этот мавзолей, что позволяет  определить период 
времени возможного возведения м а в з о л е я — 1321  — 
1 3 3 3  годы.
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V. Ансамбль мавзолея Наджм-ад-дин-Кубра. План. Обмер В. И. Пилявского (19-»6)



М авзолей  С ул тан а-А л и ,  стоящий напротив, не имеет 
сохранившегося убранства ,  тем более надписей на пор
тале или внутри, по вполне понятным причинам. О н  не 
был окончен, доказательством  чего сл уж ат  деревянные 
балки —  «п ал ьц ы » ,  до сих пор торчащие в портале и 
куполе, служившие основой подмостей, необходимых дл т 
ведения облицовочных работ (рис. 2 2 ) .  Д л я  декорати в
ного убранства в кладке портала лишь оставлены ме
ста. Внутри мавзолей грубо ош тукатурен. П оэтом у  до
стоверно и точно установить время постройки м ав
золея и над чьей могилой он сооружен —  нельзя .  
М ож но лишь вы сказа ть  предположение, что он в о зв о 
дился в тимуровское время, вероятно в 1391 году, ког
да Т и м у р  сделал попытку возродить  Ургенч, что и былс 
осуществлено, но в очень незначительных масш табах

Ученый А .  Кун, а за  ним и А .  Семенов в своих 
работах к этому периоду относили и мавзолей  Н а д ж м -  
ад-дин-Кубра, что по прочтении надписи Якубовским 
совершенно отвергнуто. •

П остройка нового м авзолея  возле почитаемой гр о б 
ницы Н адж м -ад-дин-К убра  могла бы ть  тем политиче
ским жестом Т и м у ра ,  к которому он прибегал не раз .  
С мы сл его заклю чается  в том, чтобы снискать симпатич 
населения, которое, после грабительских набегов тиму
ровских полчищ, не могло быть расположено к з а в о е 
вателю.

Е сли  остановиться на этом предположении, тогда 
найдет свое объяснение и принятый архитектурный об 
р а з  м авзолея  —  явное подражание м ав зо лею  Т ю р аб е к -  
ханым. Д о б р а я  память о Т ю раб е к-хан ы м  была еще све
ж а  в сознании жителей Х о р е з м а .  К ром е того, почти 
единственный мавзолей Т ю рабек-хан ы м ,  сохранившийся 
после разруш ения  Ургенча, вы зы в ал  восторг и благого
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вение, поэтому возведение нового маваолся, подобного 
почитаемой гробнице Тю рабек-ханы м , также являлось 
политически продуманным действием. Н о  техника по
стройки мавзолея  уже свидетельствует о значительном 
упадке строительной культуры. Помимо того, что м а в зо 

лей по размеру много меньию мавзолея Тюрабек-ханым, 
пропорции мавзолея С ултана-А ли  далеки от прекрасных 
пропорций своего образц а .  К ладка  осуществлялась ме
нее тщательно,  на более слабом растворе, в расчете на 
иную технику декоративного убранства поверхностей 
стен —  сплошную майолику.

М авзолей  С ултан а-А ли  интересен главным образом 
в ансамбле с окружением и в особенности в связи со 
стоящ им напротив мазаром Наджм-ад-дин-Кубра,  к со
жалению, плохо сохранившимся. Т е м  не менее, то не
многое, что сохранилось в нем, является замечательным 
фрагментом когда-то великолепного мавзолея.

М авзолей  Н адж м-ад-дин-Кубра представляет собой 
не совсем обычную композицию. И з  небольшого пред
дверия, скры того  з а  порталом арки, три двери ведут 
в три различных помещения; прямо в большой квад
ратный мавзолей Наджм-ад-дин-Кубра, налево в мень
шее квадратное, тоже купольное помещение мавзолея с 
захоронениями неизвестных лиц и направо в такое же 
помещение, а через него в мечеть, пристроенную рядом.

В ся  группа построек образовы вала  живописную ком
позицию куполов (рис. 2 3 ) .  Сейчас мечеть сильно р а з 
рушена. В  ней сохранились гнезда балок перекрытия и на
южной стене михраб.

Т р и  помещения мавзолея  решены однотипно: они пе
рекрыты куполами на шестнадцатигранни1ке, ниже —  
восьмиграннике и, наконец, четверике. В  большом м ав
золее находятся уникальные надгробия, стоящие, пс
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преданию, одно над прахом проповедника Н адж м -ад -  
дин-Кубра, другое -— в виде высокой четырехгранной 
призмы, над захороненной его головой.

Н адгроби я  облицованы майоликой редчайшего к а 
чества (рис. 2 4 ) .  К  сожалению, они сейчас очень б ы с т 
ро разруш аю тся ,  так как, вследствие обрушения части 
купола, доступны атмосферным воздействиям.

В  малом, левом мавзолее четверик увенчан резным 
алебастровым фризом из плетения очертаний восьм иуголь
ника и карнизом с мелкой орнаментальной резьбой.

Кроме и зр азц овы х  надгробий, в мавзолее  Н ад ж м -ад -  
дин-Кубра о б р ащ ает  внимание отличная резная  дверь  и 
панно над ней (рис. 2 5 )  с интересным орнаментом 
сильного рельефа. Н а  портале и под его аркой сохрани^ 
лись панно и облицовка из и зр азц о в ,  в которой вкомпо' 
нованы белые надписи по синему фону (рис. 2 6 ,  2 7 ) .

В горизонтальной фризовои надписи, расположенной 
над аркой портала, указы вается ,  кем и для кого п о став
лен мавзолей Другие надписи —  коранического содер
жания. П ортал  заверш ается  красивым сталактитовы м  
карнизом (рис. 2 8 ) .  Вплотную к м авзолеям  подходит со 
всех сторон обычное мусульманское кладбищ е с м н ож е
ством сахана (надгробий) различны х форм, часто нагро
мож даю щ ихся  друг на друга в несколько ярусов.

Среди надгробии сохранилось несколько интересных 
намогильных вертикальных камней —  стелл с резными 
вершинами и орнаментальными гранями.

Ургенчский некрополь окружен плодородными кол
хозными полями и густой растительностью. Э т о  о к р у ж е 
ние повышает живописно-художественный дффект ан
самбля.



3  Н  А  Ч Е  Н  И Е  П А М Я Т Н И К О В  

А Р Х И Т Е К Т У Р Ы  У Р Г Е Н Ч А  

В С Р Е Д Н Е А З И А Т С К О М  

З О Д Ч Е С Т В Е

В заключение о бзора  того, что является теперь не- 
значительными осколками некогда богатейшей и прослав
ленной столицы Х о р е з м а  —  города Ургенча, следует ре
зю м и ровать  значение этого наследия для истории сред
неазиатской культуры и зодчества.

Н есколько уцелевших памягников раскрывают перед 
нами культуру целой страны, сведения о которой ста \п  
расш иряться  только лишь в последние годы. Эти о б р а з 
цы архитектуры о тр аж аю т  две эпохи домонгольского и 
монгольского Ургенча. И  если мавзолеи Т ек еш а  и Ф а х р -  
ад-дин-Рази являю тся  примерами местной, хорезмской 
культуры периода хорезмшахов,  то памятники монголь
ского Ургенча о тр аж аю т  культуру не только Ургенча, 
но и, как доказал  Якубовский, других важнейших цен
тров  Золотой  О рд ы  —  столицы Сарай  Берке и Сарай 
Бату, от которых остались только археологические ма
териалы.

Далее,  роль ургенчских памятников велика и потому, 
что они являю тся  теми образцами, которые оказали вли
яние на тимуровское строительство, главным образом в 
области декоративного убранства.

Очень может быть, что из Ургенча исходит тип 
портальных сооружений, ставших традиционными о 
X I I I  —  X I V  веков в Средней А зи и .
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Оригинальность и уникальность мавзолеев  Ургенча, 
исключительное техническое качество и огромный ху
дожественный эффект построек п о зво л яю т  отнести их к 
числу тех памятников, которые входят в сокровищницу 
зодчества народов С С С Р .

Их изучение, популяризация облегчат советским а р 
хитекторам труд по созданию  новой национальной со 
циалистической архитектуры, своими корнями уходящем 
к лучитим народным традициям художественного на
следия.

Великое народное творчество, воплощенное в лучших 
образцах  искусства, —  тот неиссякаемый источник для 
советских мастеров, ото б р аж аю щ и х  в своих произведе
ниях великую эпоху братства  народов, объединенных в 
социалистическое государство под знаменем Сталинской 
Конституции.
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См. Якубовский. Р а зва л и н ы  Ургенча, стр. 45 .
Т а м  же, стр. 39 .
Т а м  же, стр. 13.
Т а м  же, стр. 19.
Т а м  же, стр. 36 .
Т а м  же, стр.* 50.
Т а м  же, стр. 56.
Т а м  же, стр. 6 0 ,  61 .
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М азл у м -С у л у  в М издахкане.  З ап и ск и  Коллегии В о ст о 
коведов при Среднеазиатском М у зе е  А кадем ии Н а у к
С С С Р .  Л .,  1930 ,  т. 5, стр. 5 8 5 .

П и л я в с к и й  в .  и .  —  А рхитектурное  наследие 
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Я к у б о в с к и й  А .  Ю .  —  Р а зв а л и н ы  Ургенча.
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и  л  л  с  Т  л  I J  и  I I

/ .  М авзолеи  М узлум-Сулу-хана.  План и детали об
лицовки.

II .  План крепости Ак-кала.
I I I '  М авзолей  Т  eKeuia. План по барабану купола.
I I  . М авзол ей  Тюрабек-ханым. Р а зр е з .
V .  Ансамбль мавзолея  Иаджм-ад~дин-Кубра. План.

1. Цитадель М издахкана .  Обилий вид.
2. Х о резм ское  «аниковское»  блюдо. Собрание Го- 

сударственного Эрмитажа.
3. Вход в мавзолей М узлум-Сулу-хана и остатки  

шатрового  покрытия.
4. М издахкан .  Городище. Безыменный мавзолей.
5. Вид развалин крепости Ак-кала.
6. М авзол ей  Фахр~ад~дин-Рази. Главный фасад.
7. М авзо л ей  Ф ахр-ад-дин-Рази .  Сталактитовый  

парус.

8. М авзо л ей  Фахр-ад-дин-Рази .  Д еталь  наружной  
стены.

9. М авзол ей  Фахр-ад-дин-Рази .  Д еталь  шатра.
10. М авзо л ей  Текеша. О бщ ий вид.
11. М авзол ей  Текеша. Сталактиты  портала. Обмер и 

реставрация проф. Н .  Б. Бакланова.
12. М авзол ей  Текеша. Н иш и барабана.
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13. М авзолеи  Текеш а. Парцсо.
14. М инарет в Ургенче.
15. М авзол ей  Тюрабек-ханым. Боковой фасад.
16. М авзол ей  Тю рабек-ханым. С т а л а к т и т о ва я  о б р а 

ботка м ал о ю  купола над разруш енной пристройкой  
маозоуген.

17. М авзолей  Тю рабек-ханым. П ортал .
18. М авзолей  Тю рабек-ханым. Д е т а л ь  барабана.
19. М авзол ей  Тю рабек-ханым. С тал ак ти товы й  к а р 

низ барабана.
20 .  М авзолей  Тюрабек-ханым. П аруса  и купол.
21 .  Ансамбль м авзолея  Н адж м -ад-дин-К убра .  О бщ и й  

вид.
22 .  М авзо л ей  С ултана-А ли .  Обилий вид.
23 .  М авзолей  Н адж м-ад-дин-Кубра.
24 .  Н адгробие в мавзолее Н адж м -ад-дин-К убра .
25 .  М авзол ей  Н адж м-ад-дин-К убра .  Д е т а л ь  резной  

двери.
26 .  М авзолей  Н адж м-ад-дин-К убра .  Майоликов-^е 

панно в нише портала.
21 .  М авзол ей  Н адж м-ад-дин-К убра .  Н и ш а  портала.
28 .  М авзо л ей  Н адж м-ад-дин-К убра .  Д ет а л ь  портала.
Ф ронтиспис.  М авзо л ей  Ф ах р -ад -д и н -Р ази .  А к в ар е л ь  

В. И. Пилявского.



1. Цитадель Миздахкана. Общий вид



2. Хорезмское «аниковское» блгодо. 
Собрание Государственного Эрмитажа



J .  Вход в мавзолей Музлум-хяна и остатки шатрового покрыгия
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4. Мяэлахкан. ГЪродише. Безыменный мавзолей



%  “  - л ■ ^  “ 4

. « t

5. Вид развалин крепости Ак к;ла



6. Мавзолей Фахр-ад-лим-Рлзн. Гллвмый фасад



7, Мавзолей Фахр-ад-дин-Рази. Сталактитовый парус



8. М я то л о и  '1)лхр-Л'1-л1п-Рл JM. Летал», наружном стсиьт
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9. Мавзолеи Фахр-ад-дин-Рази. Деталь шатра
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10. Маозолсм Тскеша. Обшнй вид
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П. Мавзолей Текеша. Сталактиты портала. 
Обмер и реставрация проф. Н. Б. Бакланова



12. Л\апзолсй Тсксша. Пинт барабана



13. Мавзолей TeKCcUa. Паруса



14. MniKipcT в Ургснчр
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15. Мавзолей Тюрабек-ханым. Боковой фасад

ir----'



16. Мавзолеи Тюрабек-хаиым. Сталактитовая обработка малого к>пол» 
над разрушенной пристрсйкой мавзолея



17. Мавзолей Тюрабек-ханым, Поргал
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19. Мавзолей Тюрабек-ханым. Сталактитовый карниз барабана



2i). Мавзолей  Тюрабек хаиым. N ip y ca  и куоол



21. Лнгямбль мавзолея Наджм-ад-дин-Кубра. Общий вид



22. ЛЬшолсн Султана-Лли. Общий пил



23. Мавзолей Маджм-ад-дин-Кубра



24. Пллгробис n мапзолсо П.члжм-.чл-лми-Кубра



vrnm m ».

25. Л1авзолей Наджм-ад-дии-Кубра. Деталь резной двери
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L’(i. Мавзолеи Наджм-ад-дми-Кубра. Л\амолнковое панно в нише портала



л .  /Мап^олсй Наджм-ад-дип-Кубра. Пиша портала



28. Мавзолей Наджм-ад-дии-Кубра. Деталь портала
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