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IТIIТIN 

Независимость ВЫВОДИТ Узбекистан за наложенные распавшейся империей границы. Реалисти
ческое восприятие прошлого и настоящего - требование дня. Мышление в контексте общего 

мирового развития и ВКIlючённость действий в актуальные мировые процессы, - вот гаранты 

эффективности принимаемых сегодня решений. Узбекистан централен в Средней Азии, госу
дарственные образования которой меняли мир своей архитектурой и градостроительством. 
Зарождаясь здесь, архитектура достигала кульминаций в самых отдалённых странах, а придя 
извне, oбorащалась и опять распространялась от этого перекрёстка культур. Советское архитек
туроведение сделало много для познания страны и региона, Г. А ПyralolE'Нкова выводила к связям 

с миром. но в целом «железный занавес- ограничивал ИСCJl8Д(lванИ/f '" игнорировал или искажал 
целые периоды зодчества. Поэтому происхождение и процесCJразвития древней, исламской 

и новой архитектуры, то есть её генезис раскрыт здесь базирyRCЬ на методологии региональных 

исследований, усиливавwИXCR в поздний советский период и'Clавших практически осуществимы
ми с обретением Узбекистаном независимости. Архитектура исследована в мировом контексте, 

в связях с ближними и дальними странами, с которыми формировалась соеместно. 

Ранняя I4JОРИЯ, ранние империи и античность с эллинизмом прочно связали Европу 

и Азию. Архитектура Средней Азии проиЗOlШla от самых истоков архитектур великих религий. 

В античность, с воздействием Персии на Грецию и Рим, вслед за персидскими волхвами, при

шедшими благословить младенца Иисуса, персидские архитектурные инновации дали толчок 

к раннехристианской базилике Св. Софии в Константинополе. В её грандиозной литургии 

тогдашний мир увидел путь к Богу, воспринял его и ислам, описав в Коране и назвав «знаком 

Бога-. Планировка, конструкции и символы того пути проникали в архитектуру Средней 

Азии и Индии десяти веков, - до начал новой архитектуры. Исламское градостроительство 

Узбекистана восприняло наследие кампыртепы на юге Средней Азии, а архитектура - идеи 

)(ОНЙКО)( Баба Ата на её севере. В расширившемся сегодня информационном поле весьма 

значимым для той эпохи становится Кырк Кыз. Длившийся весь исламский период генезис 

таких близких и в то же время различавшихся типов зданий, как )(ОНйКО)( и мечетъ, оказался 

сложным и драматичным. Конструктивные новшества архитектуры из Азии в очередной раз, 

при Чингизидах и Амире Темуре, Италия перенимала для возведения базилики Санта Мария 
дель Фиоре над колыбелью Возрождения Флоренцией. Типологии исламской архитектуры 
и градостроительства Узбекистана генерировались по XVH-XX вв. вплоть ДО Индии и Турции, 
и наиболее ярко проявились в копировании Бухары в Индии XI-XVI вв. и в генезисе стиля 
Дворца Правосудия от Биджаnyра XVH в. до Чандигарха архитектора N01 ХХ в. Ле Корбюзье. 

Сегодняшние трансформации к рыночной экономике восходят к возвестившему новую 

историю раннему капитализму XГV-XV 88. кульминацией В nepeходе от средневековья к новому 
времени стала архитектура Темуридов. Новая архитектура Узбекистана является наследницей 
её свершений, сменившихся в XVI-XIX вв. умеренным ростом. Россия принесла архитектуру 
промыwлeнных XVIII-XIX вв., Советы - авангард 1917-1933 гг. и классицизм 1934-1954 rr «Свет 
архитектуры Америки-, как говорил А В. Щусев, проник. сначала посредством проекта города 
Ле Корбюзье, в перепланировку Ташкента, а затем классицизмОМ Нью-Йоркской публичной 
библиотеки - в его собственный ташкентский театр имени Алишера Навои. В 1955-1990 гг. 
новая архитектура вернулась, но в освобождавweмcя от тоталитаризма мире усилилось стрем
ление народов к региональной и местной самобытности. С обретения в 1991 г. независимости, 
Уз6et<иcтaн В Содружестве независимых государств возрождает свою архитектуру. Периодам 
архитектуры и градостроителЬ('ТВа свойственно поначалу отвергать предшествовавшее, но 
затем - восстанавливать и даже изобретать его вновь. поэтому в непрерывном процессе 
генезиса важно не отторгать, а наследовать и совершенствовать законы каждого периода . 

.. , 
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IСТО. 

X-I ТЫС. до н,э. 
БОГИ, ГОРОДА И КОЧЕВНИКИ 

Х-I тысячелетиЯ до нашей эры - эпоха формирования цивилизаций с ирригацией и го
родскими поселениями. В начальные для той эпохи тысячелетия, то есть в период неоли
та или новокаменного века, человек после обитания в пещерах эволюционировал в хо

зяйствах близкородственных семей. В 111-11 тыс. до н.э., то есть в эпоху бронзы. 
в патриархально-родоВых общинах выделилась знать, и её цитадели поднялись над посе

лениями, обносившимися фортификацией, - так возникали первые поселения земледель

цев (1). Самые ранние цивилизации речных городов образовались в Египте и Китае, вдоль 
Евфрата и Тигра в Месопотамии и в долине Инда в Индии. В городах-государ-

О 
ствах Месопотамии власть имущие внушали населению, что судьба городов, 

1 гражданами которых им удостоено быть, находится во власти собрания богов. 
То есть, цивилизованность Месопотамии самым непосредственным образом 
связывалась с послушностью горожан. Альтернативой были хаос и проклятья 

в земной и загробной жизни. И собрание богов навлекало погибель на неправедных го
рожан и их такой же неправедный город, как то и случилось с городом Ур, павшим под 

натиском варваров (2). Такую исходившую из истоков цивилизации веру в связь правед
ности горожан и их города унаследовал и ислам, предписав это в Коране и повлияв тем 

самым на градостроительство мусульманских государств (см. раздел Из Бухары в Индию). 

Колыбель цивилизации Месопотамия с IV тыс. до н.э. и речная цивилизация Индии с 111 тыс. 
до н.э. влияли на Центральную Азию и, следовательно, на территории современного Уз

бекистана: Месопотамия через Иран со 11 тыс. до н.э. и Индия через свои центры, прости
равшиеся до Амударьи. Первейшим строительным материалом были древесные плетения: 

месопотамские сводчатые коридоры болотных, как их называют, арабов более всего рас

пространились на заре архитектуры, а юрты кочевников привели к рождению купола. На 

кочевые и оседавшие народы Центральной Азии веками воздействовала и процветавшая 

в 111-11 тыс до н.э. в дельте реки Мургаб (Туркменистан) цивилизация Маргианы, или Маргуш. 
Архитектура храмов её столицы Гонурдепе вторила храмам Северной Месоп~амии, Хет

тского царства в Малой Азии, и Западного Ирана (3). А крестообразный план цитадели 
Гонурдепе отозвался во 11 в. до н.э. в плане храма огнепоклонников на кладбище кочевни
ков Шоштепа, что на территории современного Ташкента (4). Многовековые же три над
стройки храма огня Гонурдепе ПОIПОРИЛИСЬ в VII-XII вв. в двух надстройках ХОНйКОХ Баба 
Ата в Каратау, Казахстан (см. разделы Становление и Расцвет). 

11-1 ТЫС. дО н,э. 
ПРОТОГОРОДА И протorОСУДАРСТВА: &АКТРИЯ 

Со второй четверти 11 тыс. до н.э. цивилизация долины реки Инд приходила в упадок из-за 
вторжения в Индию называемых скифами племён кочевников-скотоводов из степей Цен

тральной Азии. Кочевые народы мигрировали из мест с суровыми природными условиями 

В плодородные речные долины, и были наиболее ужасавшими и разрушавшими города 

варварами. Из этих кочевников и их боевых приёмов В грядущие эпохи формировались 
армии государств Среднего Востока. Одержимость кочевых народов к доминированию, 

, их даЛЬНОвидное планирование и организаторский талант способствовали превращению 

6 



ПОКОрённых ими городов-государств в центры обмена, производства, и империй (5). И на 
равнине между АмударЬёй и Г индукушем с середины 11 тыс. до н.э. возникла цивилизация 
Бактрии - «матери всех городов •. Её культура через могучую Амударью переносилась 
в Сурхандарью и далее на север, а также по течению тоже на север вплоть до Хорезма, 
распространяя генезис зодчества по территории сегодняшнего Узбекистана. Узбекистан 

поэтому является наследником цивилизации, возникшей из смешения кочевых и оседлых 

народов вдоль берегов Амударьи, - одной из великих рек. качавших колыбель челове
ческой расы. С конца 11 тыс. до н.э. крупные земледельческие поселения образовались 
в Ферганской долине (6). Поселения разрастались в агломерации, и возникла культура 
первых городов, то есть протагородав. Их квадратные или Kpyt;lble планы символизиро
вали космос, К которому возносились расположенные в II1X ~HTpax храмы и дворцы. Сур
хандарьинское поселение Сапаллитепа середины - BТOpofll половины 11 тыс. до н.э. имело 
квадратный периметр стен (82 х 82 м) с вынесенными наружу Г- и T-обраЗНblМИ месопо

тамскими коридорами, становившимися ловушками для"врага. Внутри крепость застроена 
кварталами находивших здесь убежище земледельцев и скотоводов. Это поселенир эпохи 

поздней бронзы - наиболее ранний в Узбекистане памятник оседлоземледельческой 

культуры.li.конце 11-1 трети 1 тыс. до н.э. в оазисах рек и каналов Сурхандарьи и Хорезма 
усадьбы и города строились как крепости С войсками против кочевников. В Джаркутане, 

близ Шерабада, на площади более 200 га сложилась агломерация укреплёННblХ поселений 
с храмом и резиденцией правителя в центре. Такой тип протогородской и протогосудар

ственной организации распространился, и поселения вокруг цитаделей стали вырастать 

в ранние города для того, чтобы уже в эпоху античности разрастись в двух- или трёхчастные 

города вокруг цитадели, с росшими далее пригородами (7,8). 

IV 8. ДО Н.3. - IV 8. 

АНТИЧНОСТЬ: АРХЕТИПЫ 

Первая половина и середина 1 тыс. до н.э. - эпоха оседлых и кочевых государств. С VIII
VlI вв. до н.э. из Бактрии и Маргианы древнеиранские племена дошли до дельты Амударьи. 
Из цитадели VII-VI вв. до н.э. вырос дфросиаб - начало Самарканда. В земледельческих 
оазисах возникали города в окружении стойбищ тюрко- и ираНОЯЗblЧНЫХ ко-

чевых и полукочевых саков и массагетов, издревле населявших весь Туран. О 
Это им с VI в. до н.э. Ахемениды Ирана принесли античность (9, 1 О). Основан- 2 
ная Киром Великим (55В-529 гг. до н.э.) Ахеменидская империя влияла на 

формирование Греции и предшествовала Римской империи. Бактрия стала 
ахеменидской сатрапией, а её столицей - основанный в VI-V вв. до н.э. город Бактры. 
Крупные города возникли в VI-IV вв. до н.э. в южном Хорезме (11). В V в. до н.э. с Алтая 
и монгольских степей вторглись монголоидные ГРУППbl, и от их смешения с тюрко- и ира

ноязычными народами произошли эфтаЛИТbl (белые гунны). Множество интенсивно обжи
вавшихся и укреплённых городов возникло В рабовладельческих Бактрии и Согдиане (12). 
Советские археологи доказали, что Средняя Азия ахеменидского периода была ур6анизи
рована так же, как и Средиземноморское побережье (13). Ахемениды распространяли 
свои древние верования, которые выразились в архитектуре. Для HII1X гора олицетворяла 
силы небес по отношению к земле, вход в гору означал вход в священное и потому храмы 
уподобляли горам. Символ космоса квадрат ориентировал по странам света, центр же 
поднимался для связи с божественным. Иран продолжил опыт колонных храмов Египта 
и сводчатых коридоров Месопотамии, впервые начав на Востоке сугубо светское строи
тельство путём раскрытия колонных айванов в середине фасадов к саду и городу, распла-

'с 
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нированным по сторонам света, - этим символизиро~ось согласие С силами космоса. 
Характерными в архитектуре АхемениДОВ стали: их круглая croлица Эк6атана (715 г. до н.э.) 
с цитадепью и радиусом 1 км, жилые l-этажные дома с ййsйном по фасаду или же 2-3-этаж
ные дома-башни на платформах (14) и, естественно, месопотамские коридоры (15). Эти 
первичные образцы, или архетипы, определили вnocлeдавии архитектуру комплекса Кой 
Крылган Кала, а также рuбаmов и кёшков. На этом античном наследии сформировались 
архитектурные школы: тохаристанская (по имени самого боЛbi1JОГО народа Бактрии), согд
ская и хорезмская (16). Это из Египта и Месопотамии, отмечал великий русский и советский 
зодчий А. В. щусев, произошли архитектура восточных стран и западноевропейская клас
сика, и в этом смысле .мусульманский Восток и ВИ3антия являются ПРЯМblМи продолжате
лями классической архитектуры- (17). Классику на Востоке продолжала и распространя

ла культура Ирана. 

IV-I ВВ. ДО н.э. 
ЭЛЛИНИЗМ: СИНТЕЗ АРХЕТИПОВ 

в долгую эпоху античности вошли 3 века эллинизма, распространявшего от Европы до 
Индии про-греческую культуру (18). Эллинизм способствовал совершенствованию ан-

тичного классического зодчества и его большему проникновению во все 

О 
сферы жизни разных стран. 3авоёвав Ахеменидскую империю, «Александр 

3 Македонский стал ахеменидским правителем, поддерживавшим её полити

ческие и экономические структуры, покровительствуя иранским политиче

ским деятелям и становясь в глазах народа преемником бежавшего прави

теля Дария. Александру сопутствовал успех именно благодаря тому, что он изменил 

немногое в покорённой стране- (19). Эллинизм в Центральной Азии начался со всту
пления в неё в 33б-323 гг. до н.3. Александра Македонского, который в 330-329 гг. до н.3. 
вошёл в город Бактры. Обученный своим учителем Аристотелем греческим идеалам, 

Александр в ходе колонизации возводил города в греческом стиле. ОН поощрял смеше

ние греков с бактрийцами, формируя так называемых миксэллинов, чтобы управлять 

через эту элиту (20). В IV-II вв. до н.3. Бактрия была в империи Селевкидов, и город Бак
тры стал её восточной столицей в 293-280 гг. до н.3. Греко-бактрийское царство просу
ществовало 120 лет, с середины 111 в. по 11 в. до н.3., когда с северо-востока ~торглись 
кочевые саки и восточноиранский европеоидный народ юэчжи. В Хорезме воцарилась 

юэчжийская династия. Городище Акшахан-кала конца 11 в. до Н.э. - начала 1 в. (в нынеш
нем Берунийском районе Каракалпакстана) являлось одной из ранних столиц древнего 

Хорезма. Здесь над прямоугольной территорией 42 га нижнего города возвышался тоже 
прямоугольный верхний священный город (14 нижнего). Культово-церемониальный храм 
размером БО х БО м с внутристенными коридорами, угловыми башнями и входами с ка

ждой из четырёх сторон СО)lj)анил галерею. В ней сохранились фрагменты фресок-пор

третов хорезмских царей" членов царского дома, - они правили до конца 11 в. до н.3. -
начала 1 в. Эти фрески древнее известных росписей Афросиаба (VII в.), Варахши (V-VIII ВВ.), 
Пенджикента (V-VIII вв.) и Топрак-калы (111 ВВ.). В период со 11 в. до н.3. по IV в. В Хорезме 
сменились минимум две династии (21). Бактрию юзчжи разделили на пять княжеств 
(22), - возможно, от буддийских представлений о мире как состоящем из пяти частей: 
пяти гор, пяти кочевнических стойбищ, и т. д. Из юзчжей в 1 в. до нз. вышло племя кушан -
основателей Кушанской империи по 111 в. Кушанское царство, по Э. В. Ртвеладэе, устанав
ливало связи с Римской империей в обход Персии по северному, так наэываемому Ве
lЛикому ИНДИЙскому, пути. То есть от Таксилы в Бактры или Ай-Ханум и далее по Амударье, 
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а .от неё через Маргиану или Хорезм к Каспийскому морю, и по северу Кавказа к морю 
Черному (23). Примечательно, что три века спустя этим же обходным путём Тюркский 
каганат установит с Византией связи, сильно повлиявшие, как увидим далее, на генезис 
архитектуры в Средней Азии. Утвердившийся при Кушанах в 1 в. буддизм стал официаль
ной религией, и существовал в государствах Средней Азии до XII в. Кушаны сплавили 
греческую, иранскую и буддийскую культуры. Они распространили этот синтез в Согд, 
Фергану, Хорезм, Шащ и способствовали апогею эллинизма. После эллинизма античные 
государства Средней Азии прекратили своё существование. 

На рубеже античности и эллинизма в местной кочевнической традиции Хорезма укре
плялась античная зороастриЙская. В IV в. до н.э. Хорезмшахи в~вели династийный погре
бально-астральный комплекс Кой Крылган Кала. Его IЮМI1Л~ возвышен, имеет диаметр 
42 м, и находится в кольце кварталов радиусом до 87 м внуТр..! стены с 9 кре-
постными башнями и входом между двумя полукруглыми башнями (24). Такая О 
композиция круглого святилища в кольце жилищ произошла от кочевнических 4 
захоронений приаральского Тагискена IX-II вв. до н.э., а её оси по сторонам 
света - от иранских зороастрийских дахма. В наЧа8ШИЙСЯ период эллинизма, 

несшего ~лярную греческую планировку, на берегах Амударьи получил развитие пря

моугольный город. В 111 в. до н.э. на переправе через Амударью греко-бактрийский царь 

Деметрий заложил город Деметрия (затем Дермед. Термед, Термез) в прямоугольнике стен 

(450 х 120 м) с башнями. Кушанская Деметрия стала цитаделью, от которой до 500 га раз
росся город в крепостных валах (25). Влияние эллинистической планировки испытали 
и города Хорезма, воспринимавшего по Амударье новое градостроительство и входив

шего в 250-125 гг. до н.э. в Греко-бактрийское царство. В Хорезме 111 в. до н.э. - 111 в. устано

вилась традиция регулярных городов и поселений. Их прямоугольные сырцовые стены 

укреплены башнями и контрфорсами, имели внутристенные стрелковые галереи, а един

ственные городские ворота защищал предвратный лабиринт. Застройка городов нанизана 

на центральную магистраль, устремлённую сквозь поперечные улицы жилых кварталов 

к площади с дворцом и храмом (святилищем огня). Таковы в 111 в. до н.э. Джанбас Кала 
(200 х 170 м) на стыке оазиса и степи, и в 111 в. столица античных Хорезмшахов 

Топрак Кала (500 х З50 м) (26). Топрак-кала сооружена в 30 км северо-западнее О 
династийного погребально-астраль~ого комплекса Кой Крылган Кала. Тради- 5 
ции эллинистической прямоугольнои планировки отозвались и в кешке Тешик 

Кала V1-VII ВВ., а именно в его оборонительных стенах и вратах. 
Эллинизм предпринимал монументальные меры по защите своих городских культур 

от кочевнического варварства. С 111 в. до н.э. по распоряжению селевкидского правителя 
Антиоха 1 Сотера для защиты земледельческого оазиса от вторжения кочевников возвели 
первую стену округи дельты Мургаба, названную Маргинской (27). Вокруг Самарканда 
также возвели стену Девори Киёмат (Стена судного дня) или Стена Искандара, - считалось, 

что она возведена Александром Македонским. Эта стена послужила и феодальному городу 
границей его оазиса. А в 111 в., тоже ради защиты от кочевников, к северу от реки 3арафшан 
возвели .стену Согда. длиной 120 км (28). 

Лавины кочевников, тем не менее, продолжали топить Согд и Бактрию, вторгаясь 
в оседлую жизнь оазисов. Со 11 в. до н.э. кочевые и оседлые племена Ферганы образова
ли царство Давань с 70 большими и малыми городами, замками и крепостями феодалов. 
контролировавшими ирригационные системы (29). Кочевники привносили и свои формы 
поселений. Емши-тепе в Шибирганском оазисе севера Афганистана вошел в десятку круп
нейших городов Бактрии, И примечателен своей круглой планировкой, произошедшей от 
кочевых традиций. Для ночёвки В степи кочевники ставили свои повозки кругом, а сами 
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- 6г ая себя от возможного нападения системой обороны из 
располагались внутри. ражд навыки п именяли для оборонительных соору-
круга повозок, кочевники и прочие свои р 
жений города (30). _ .. 

ся город Балх которыи исследователи во всем мире долгое вре-При Кушанах развил ' 
Бактры кушанский Балх значительно расширился, центр переместился мя принимали за . _ _ 
Бола Хисар и новую территорию города обнесли стенои. за неи на юге к югу от цитадели -

род со ступой Тахти Рустам. Городские стены были прямых и криволинеиных возник приго 
очертаний В последующем, город вырастет из них, и при Темуридах будет уникально пе-
репланирован по римскому образцу. _ 

Архитектура эллинизма от Сурхандарьи до Хорезма следовала, с ОДНОИ стороны, ахе
менидским залам или дворам в гуще месопотамских коридоров, и колонным портикам, 
именовавшимся по-местному айванами, а с другой - эта архитектура сильно тяготела 

к греческому типу здания мегарон. Мегарон - прямоугольный жилой ДОМ С ВХОДОМ В виде 
портика на двух столбах - получил развитие в греческом храме. За обращённым на вос
ток входом с двумя колоннами (пронаос) расположено главное помещение (наос) с мень
шим помещением (адигон - недоступный, священный), за глухой стеной которого, со 

входом ИЗ обводного коридора, расположено помещение утвари и приношений описmо
дамус (описто - позади). Храм окружала колоннада - пери стиль. В греко-бактрийские 

о 
11-1 вв. до н.э. в спланированном по греческому решётчатому плану городе 
Таксила (Пакистан) к северу от его ворот построили подобный храм Джандай
ял (47 х 25 м) (31). В позднем греко-бактрийском зодчестве пронаос обрёЛ 
черты ахеменидского айвана, и план типа сайван-пронаос - мехмонхона-на

ос - П-образный коридор с жилыми и хозяйственными помещениями» ши

роко распространился в домах и храмах селений Дальверзин и Халчаян Денауского рай
она. Этот синтез ахеменидской и эллинистической классики продолжался по раннее 

средневековье в согдийском Пенджикенте, богатые жилые дома которого блистали мех
монхоной, нередко четырёхколонной, в обводе жилых и хозяйственных помещений (32). 

Зал же в обводе коридоров стал настолько характерен для буддийского зодчества Бак

трии (святилища и кумирни Кара-тепе в Старом Термезе), что французский учёный заявил: 

«греческие цари явно покровительствовали буддизму. (33). В свою очередь, буддийский 
монастырь-вихаро Ак Бешим VII-VIII вв. в Чуйской долине Кыргызстана удивительным об
разом отозвался в комплексе мавзолея-хонакох Султан Воиз Боба в Хорезме.l!оиз Бобо, 

ю есть пир (наставник) - имя суфийского шайха, покровителя верблюдов, проповедника 

и чудотворца; его культ уходит в эпоху зороастризма и распространён в Иране и Средней 

Азии: имя пророка Заратуштры тоже значит верблюд, жёлтый или серый. Дошедшая до 

нас архитектура мавзолея-хонаксж Султан Вою Бобо характерна для начала XlV в. (ячеи
стые сталактиты, ступенчатые арочки над парусами, жжёный кирпич без полихромного 

декора), а в Хорезме и Каракалпакии XVI-XVII вв. она стала прототипом многих святилищ. 
Камеры-чиллахона вдоль КQридора вокруг центрального мавзолея предназначены для 
затворничества, в комплеf{се же перед мавзолеем паломники совершали пятничные тра

пеЗы-халим. В XIX в. правления Аллакулихана коридор мавзолея, дворик перед ним, а также 
айваны и мечеть были перестроены. В южной нише мечети - михра6, за её стеной - двух
купольная ошхона: она сообщается проёмом с онг-айваном, примыкающим к мужской мех

Монхоне в юго-восточном углу мечети и, через коридор, с женской мехмонхоной прямо за 

нею. ВЫСОКИЙ онг-айван с востока от мечети и низкий mepc-аЙ8lJН напротив него образуют 
дворик перед восточным входом в мечеть, - как в хивинском жилом доме. 

Ген греческого храма-мегарона проник и напрямую, без посредничества буддизма, 
в раннеисламские святилища, приведя в замешательство исследователей архитектуры 
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Узбекистана и Пакистана. Греческий трёхчастный план с центральным святилищем-цеппой 
и с ПРОНООСОМ и опuсmодомусом по обе стороны, отозвался в планах хорасанского Талха
тан-баба (близ Мерва, IX в.) и индостанского Хал ид Валида (близ MynтaHa, XI-XII ВВ.). В 060-
их объектах квадрат центрального СВятилища одинаково фланкирован узкими О 
боковыми помещениями (некогда пронооса и опuсmодомусо). Первый объект 
Б. Н. Засыпкин называл мавзолеем, А. М. Прибыткова - мавзолеем-мечетью, 7 
а Г. А. Пугаченкова - мечетью (34). Второй же объект, самый ранний из му
сульманских мавзолеев на Индостанском субконтиненте, сохранил от грече-
ского храма даже обводной коридор, облачив всё это в архитектуру укреплённого башня
ми исламского кёШКQ. В здешних мавзолеях XIII в. два фланкиJ!l'С8авших помещения всё 
более уменьшались и затем были упразднены вовсе, оста8И~ИШЬ стены кёшка, несущие 
центральный купол (35). Вот так, эллинистическое ПОНИМёЖие святилища удивительным 
образом передавалось и начальным векам ИС/ТамизаЦИIf. Эллинизм впитал местные ахе
менидские архетипы и, трактуя их шире и изысканнее, ,{ереНёС синтезирующие СRОЙСТва 
Своих архетипов в архитектуру ислама. 

III-IYBB .... 
РУ&ЕЖ АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ: К МАНИРОВКЕ ФЕОДАЛЬНОГО ГОРОДА 

К III-IV вв. крушатся Римская и Кушанская империи, обозначив рубеж античности и сред
невековья. Из затухающих на берегах Амударьи очагов эллинизма ВОJникают искры ис
ламского зодчества. Поиски греческого поселения Пандахейон обнаружили 

на рубеже ХХ-ХХI вв. городище 111 в. до н.э. - середины 11 в., получившее назва- О 
ние Кампыртепа. Здешняя переправа из Бактрии в Согдиану ВОЗНИКЛд ещё 8 
в эпоху неолита, образовав, со времён протогородов, три городища: западное 
Шортепа V-IV вв. до н.э., центральное Кампыртепа, и восточное Шураб Курган 
III-IV вв. у русла Карасу. Между Шортепа и Кампыртепа находилась предположительно 
переправа Александра Македонского в Трансоксиану и обратно. Работы, возглавлявшие

ся Э. В. Ртвеладзе, выявили, что возникшее при греческих правителях Бактрии городище 

Кампыртепа прошло четыре периода формирования и сохранило кушанскую застройку. 

Крепость 111-1 вв. до н.э. разрослась к 1-11 вв. в трёхчастное городище с цитаделью, жилой 
застройкой в пределах стены, а также пригородом. В середине 11 в. значительную часть 
поселения подтопило переменчивое течение Амударьи. Кампыртепа - это важный этап 

в эволюции города. На заре цивилизации высшее сословие горожан разделялось от низ

шего: один из первых в Месопотамии город Мари имел круглый план из двух поясов за

стройки для власть имущих и простолюдинов. Эти два пояса застройки разделяла стена 

и обязательная при ней окружная улица. ИЗ такого разделения произошло устойчивое 

впоследствие формирование внутреннего и внешнего городов. Со времён небольшого 
Мари, города разрослись. Выросло до радиуса 175 м и городище Кампыртепа в своих сте
нах. Жилая застройка между цитаделью и стенами имеет срединную окружную улицу. За
стройка разделена также радиальными улочками на кварталы, по пять 2-4-комнатных 
домов в каждом (36). Похожим образом спланировано и раннеисламское сельское посе
ление Гардани Хисор V-VIII вв. (близ селения Мадм Айнинскоro района, Таджикистан). На 
склоне ущелья, между замком феодала на вершине и крепостными стенами, протянулись 

вдоль срединной улицы кварталы 1--4-комнатных крестьянских домов, - всё в радиусе 
50 м. Архитектура цитадели Кампыртепа (по И. м. Азимову) сходна с реконструкцией зам
ка Гардани Хисор (по в.л. Ворониной) (37). Из всего этого следует, что на рубеже антично
сти и средневековья по-прежнему много небольших протогородов, но активные из них 
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вырастали в городища с поясной, согласно сословию, и квартальной, согласно роду, за-
стройкой. Два пояса застройки предвосхитили деление крупных городов ислама на вну

тренний и внешний (рабаmu-дахuль и рабаmu-хорuдж). 

111-VII188. 
ФЕОДАЛИ3М: РОЖДЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ новой ВЕРЫ, НОВblЙ ГОРОД 

В III-IV вв. кризиса рабовладельчества и становления феодализма Средняя Азия прави
лась полунезависимыми и независимыми династиями Хорезма, Согда, Чача (38), в её 
оазисы вторгались полукочевые племена, перекраивая территории и распространяя 

шаманистские культы. Иран же объединился в Сасанидскую империю III-VII ВВ., оспари-
вавшую у Рима господство на Востоке и оградившуюся от кочевников севе-

О 
ра 1 70-километровым Александровым валом от Каспия до гор Эльбруса. 

9 С зороастризмом как государственной религией, Сасаниды создали изме

нившие мир новые архетипы зодчества. Это прежде всего - купол на ква

дратном основании, а также новый светский дворцовый церемониал, выра

зившийся в сложном плане и, соответственно, в новой пространственной системе 

покрытиЙ. После многовековых узких арок и протяжённых сводов, рождение величе-

ственного сасанидского купола на парусах ознаменовало союз квадрата 

~ 
и круга, ставших символом единства. Во дворце Бахрама V в Сарвистане 

10 (420-440 гг.) церемониал отныне осуществлялся не в айване перед фасадом, 
а раскрывался по мере прохождения сквозь систему залов под параболи

ческими арками и сводами, окружавшими центральный купол на квадратном 

основании. Месопотамские сводчатые узкие коридоры были расширены предназначен

ными для зрителей боковыми нефами под полукуполами на спаренных опорах (пролёт 

свода 5,1 м, а полная ширина с нефами 7,9 м) (39). Купол на квадрате и боковые нефы на 
спаренных колоннах, - это то, что дал Сарвистан (а не римские Пантеон и базилика 

Максенция, как обычно утверждают) величественной базилике Св. Софии (532-537 гг.) 
в Константинополе. Римская базилика с божеством в алтаре и иранский дворец с госу

дарем в айване были упразднены и сменены динамично разворачивавшимся в простран
стве театрализованным культом с кульминацией под центральным куполом. Месопотам

ские коридоры, тысячелетиями указывавшие направление движения, теп~ь нашли 

цель - купол, указывавший на Бога. Распор купола в Св. Софии погашен мощными стол

бами - внутренними контрфорсами, по два с каждой стороны. Своды боковых нефов 
участвуют в погашении этого распора. Колоннады являются границами между зрителями 

и обожествлённой церемонией uпатриар)(ом, священнослужителями, и императором 
со свитой (40). Базилика Св. Софии воистину явила чудо той эпохи, и церемониал в ней 
воплотил для тогдашнего сознания людей путь к Богу. Маршрут этого пути воспринял 

и ислам, назвал его справиnьным. И описал его в Коране, и этот маршрут был возведён 

в архитектуре первого в Средней Азии хонакох (см. раздел Встреча шаманизма, зароа
стризма, христианства и суфизма с исламом). 

С середины V в. жизнь В Средней Азии стабилизировало государство восточно-иранских 
эфталитов (белых гуннов): развивались земледелие, ремёсла и торговля, Возникали замки 

земледельцев-дехкан, города выходили из кризиса, - наступала новая фор-

G мация. Ремесленно-торговые поселения располагались вдоль караванных 
II дорог. Расстояния между ними рассчитывались для остановок караванов и не 

превышали 22-24 км. (41), что близко к 25-3О-километровым дневным пере
ходам на Великом Шёлковом пути (42). 8осточнохорасанская дорога связала 
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Иран и Афганистан с Самаркандом, Ташкентом и Ферганой; другая дорога связала Кеш 
и Несеф с Бухарой. Под Бухарой в середине VI в. тюрки в битве разгромили эфталитов 
и установили Тюркский каганат. С 568 г. ставка тюркского кагана на реке Талас, минуя са
санидский Иран, обменивалась по северу Каспийского моря и Кавказа по-
сольствами с Византией (43). Тюркам подчинилась и Бактрия, называвшаяся G 
с V века Тохаристан. 12 

Патриархальные общины уступали место дехканам с их служивыми издоль
щиками, - так утверждался феодализм. Дехкан - это понятие времени Саса-

нИДов для выделявшихся из общин феодалов-земледельцев (44) Издольщики составляли 
'/ 

дружину дехкан и находили защиту в их укреплённых замках-к~,..ах. КёшкV-VI вв. севернее 
Термеза спланирован месопотамскими коридорами на стиlЮбате высотой 1 О м с входом 
по подъёмному мосту от соседней башни. Кёшк хорезмской lешик-кала VI-VII вв. высится 
над прямоугольником оборонительных стен, унаследо~нtiых от эллинисти-

ческого влияния, и имеет вход от отдельной башни по 8\IIсячему мосту. А кёшк G 
VII в. под Самаркандом -ощетинился_ вовне коридорами-ловушками для вра- 13 
га, - как протогород Сапаллитепа 11 тыс. до н.3., ~ открыв центральный вход 
только с 08~ой стороны своего квадратного плана. Первый этаж кёшков по-
крывали сводами, а второй - балками, в центрах фасадов - аЙваны. Таким образом, ар

хитектура феодализма стала наследницей тысячелетних воинственных прототипов: про

тогородов, городов эллинизма, И позднеантичных Домов-башен. 

Одновременно, протогорода превращались В города, а замки-кешкu - в цитадели городов. 

во второй половине VI в. кёшк над базаром. собиравшим торговый люд со всей округи, вырос 
в цитадель Бухары. КёUЖQМU был застроен и эллинистмчески прямоугольный план шахpucтана 

Бухары. С VI в. до н.3. по 111 в. на юге современного Ташкента выросло городище земледельцев 
Мингурюк с цитаделью, дворцово-храмовым комплексом и прямоугольным ШQ)(рuстаном. 

А в VlI-VIII вв. на северо-западном арыке Каракамыш поднялся дихканский ll"ёшк Акте па, и на за
падном канале Бозсу - храм-нeкponоль. Поселения оазиса возникали из разных типов зданий, 

но преобладали дехканские кёшкu, защищавшие от набегов северных кочевников и своими на

туральными хозяЙCIВaМИ устанавливавшие рыночные связи с городами на юге. эти феодальные 

агломерации поселений нуждались в защите. Поэтому, вслед за Александровым валом V-VI 88. 

защищавшим Иран от кочевников подобно Великой китайской стене 111 в. до н.э., и Бухарский 
оазис оградился в V-VlI вв. от кочевников стеной Кампир Девор в десятки километров. 

Цитадели (кухендuз) и собственно города (шахрuстан) становились средоточием 

жизни. И, когда с середины VII до второй половины VIII вв. Среднюю Азию завоевали 
арабы, те поселения стали вырастать в новый тип города, и их прежняя терминология 

на фарси дополнилась арабской: город (мадина), пригород (рабат). Не только новый 
тип города, но и пригород делились на внутренний и внешний. И они именовались со

ответственно на фарси/арабском: дарунlдахuль и 6ерунlхорuдж. В Фергане VI-VIII вв. на
считывалось б больших и около 100 малых городов. Бухара и Кеш по древней традиции 
делились главными улицами вчетверо, но отныне возобладала иррегуляр- G 
ность (45). Форму и рост Бухары обусловило её положение в оазисе: ввиду 
его протяжённОСТИ с северо-востока на юго-запад, четверо ворот по осям 14 
шахрuстана дополнили ещё двумя воротами. Ворота Нау вели на севе
pD-восток, а ворота Бену Саад - на юго-запад. Первые вели к святым местам 
в Кармане и Нурате, а вторые связывали Бухару с Хорасаном. Направление улицы на 
юго-запад, на Хорасан, продублировали, со временем, улицей и от южных ворот шахрu
стана тоже на юго-запад. Направления обеих улиц в Хорасан закрепились и В XVI В. во· 
ротами в городских стенах Абдулазизхана и Абдуллахана. 
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VII-VIII88. 
ВСТРЕЧА ШАМАНИ3МА. 3ОРОАСТРИ3МА, ХРИСТИАНСТВА и СУФИЭМд с ИСЛАМОМ 

Тесным взаимоотношениям Тюркского каганата с Византией способствовала тюркская тор
говая империя Хазария (VII-X ВВ.) к северу от Кавказа (1,2). Через неё отношения с Визан
тией поддерживал с VIII в. и Хорезм, И хорезмская епископия вошла в крымскую митропо
лию. Из Византии через Хазарию по Средней Азии распространялось христианство. 

В результате, архитектурное наследие Византии стало своим и ДЛЯ потомков 

O тех кочевых скифов-скотоводов, о стационарных зимовьях которых писал ещё 
15 Геродот (3). В среднем течении Сырдарьи на северных склонах Каратау такие 

зимовья в виде прямоугольных ограждений из валов и стен имели ритуальные 

помещения (4). Таковы поселение Актобе-2 I-IV вв. (Чардарьинское) в рекон
струкции Т. Н. Сениговой и город Баба Ата VII-XII вв. близ райцентра Чулаккурган Чимкент
ской области в реконструкции археолога Е. И. Агеевой. Поселение со временем выросло 
в цитадель с небольшим дворцом и шахрuстаном; город же, помимо цитадели и шахрu

стана, разросся до трёх рабатов (5). Это вырастание кочевых зимовий с VII в. в оседлые 
поселения и города XI-XII вв. осуществлялось посредством тех же кёшков и тех же месо
потамских коридоров. Ими строили и перестраивали и ритуальное здание в цитадели Баба 
Ата. Восьмигранной формы и в обрамлении прямоугольных помещений, оно, - как и храм 

огня в Гонурдепе, столице Маргианы (6), - надстраивалось, один этаж над 

O другим, согласно чередовавшимся веяниям в вере и архитектуре. Первый же 
16 этаж храма Баба Ата VII в. повторил план и даже ориентацию константинополь

ской Св. Софии, засвидетельствовав этим контакты Тюркского каганата с Ви

зантией. 

В план из Константинополя вошли верования Средней Азии, искавшие крова и нахо

дившиеся в V-VII вв. в состоянии соперничества (7) .• Степные кочевники Средней Азии 
хоронили на дне глубоких колодцев» (8) и вокруг совершали ритуал шаманизма. С прихо
дом зороастризма, над колодцем возвели оловхона (комнату огня): св зороастризме, тело 

сначала оставляли на платформе-дахма, и затем расклёванные птицами остаJки бросали 
в колодец, где они разлагались негашёной известью» (9). сПри Сасанидах каждому по
койному полагалась своя дахма. Она стала общей с приходом ислама» (10). Во II-VIII вв. 
в Ираке и Сирии возник суфизм (араб.: тасаввуф) (11) и, распространившись в Среднюю 
Азию, он, по всей видимости, и возвёл по плану из Константинополя свой хонйкох (бук

вально: большая комната) в городище Баба Ата. Почему суфизм и почему хонакох? - По 

XVI в. именно суфийские ХОl,юкох развивали в архитектуре Узбекистана композицию храма 
Баба Ата. В центре этого храма археологи нашли закопчёную сажей и пеплом оловхону 
с колодцем, а кровля служила дахмоЙ. Помимо ориентации 58 градусов на юго-запад. в Баба 
Ата повторены также два входных коридора-нартекс и трёхчастные галереи Св. Софии. 

Идея той базилики - вознесение к Богу - стала главной и в суфийском хонакох. Поэтому, 
хонакох - не только типологический, но и мировоззренческий брат базилики. 

Ритуал в Св. Софии начинали с ночного бдения и встречи ВОСХОдЯщего солнца в ~ 
галерее второго этажа, затем переходили J::IiIl!f.aQ в галерею, и потом спускались к алтарю 

(12). При происходившем в Св. Софии этом ритуале, 73 года спустя после её возведения, 
ДЛА аналогичных ночей бдения и молитвы шёл в пещеру близ Мекки 4Q-летний Пророк 
Мухаммад, и там ему снизошло Откровение (13). Книга этих Откровений Коран указывает 
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«правильный~ путь тем, кто ищет истинного Бога: «Когда вы покинете идолопоклонников 
и их идолов, найдите приют в Пещере. Восходяшее солнце сядет ~ от Пещеры и, с его 
заходом, переЙдите налево мимо усопших в Пещере~ (14). «Правильный~ путь Корана, как 
видим, сходен с ритуальным путём в Св. Софии. На этом пути Коран одобряет и «место 

молитвы» над усопшими (15). Поэтому, следуя Корану, тюрки на дахме Баба 
Аты ожидали ВОСХОдя шее солнце В!ШaВQМ пещерообразном коридоре, и за- G 
тем перехОдИЛИ налево. мимо покойных в оловхоне, к «месту молитвы». Этим 17 
местом молитвы стало трёхчастное помещение на северо-востоке плана хо-

накох Баба Ата - одна из первых в Средней Азии мечетей. На юг,. же Средней 
Азии, согласно раcnространённому мнению, перве~ТВОВ'II'а мечеть, а хона кох возник 
в ОДНОМ из её помещений. Когда же солнце над Баба Атой 3а'<ОДИЛО, совершавшие ритуал 
спускались в оловхону к уже расклёванным птицами останкам, чтобы сбросить их в колодец. 

Большим, нежели поселения прежних эпох, стал ис~мский город. Начертанный астро
номами в 759-769 П. круглый план столицы Аббасидского халифата Багдада (:) 
на реке Тигр стал воплощением на земле вселенского порядка с центральной 

колонной мечетью и дворцом халифа ал-Мансуре под символизировавшими 18 
Рай купола~и зелёного цвета. Мощная стена со 112 башнями охватила кольцо 
всевозможных административных учреждений, а в жилых и торговых кварта-

лах столицы жили этносы И племена и были представлены хозяйства империи. Четверо 

ворот города были надстроены куполами и именованы пунктами назначения. Багдад не

долго сохранял этот идеальный план, но его радиус 1,3 км впредь станет образцовым па
раметром, которому в городах ислама старались следовать при определении границы 

поселения. Параметры роста контролировались исламскими институтами и отцами горо

дов. об этом свидетельствует и согласованное вырастание в широтном направлении двух 

среднеазиатских духовных центров: Бухары ХУI в. и Хивы XVIII в. «Юридическая система 
ислама была достаточно хорошо учреждена в почти всех крупных МУСУЛЬМанских городах 

для того, чтобы иметь важные узлы монументальных ансамблей» (16, 17). 

IX-X88. 
СТАНОВЛЕНИЕ 

С установлением с середины УI в. кочевыми тюрками державы Туркестан, они с VlII в. втор
гались во многие государства и с IX в. становились дворцовой гвардией или могуществен
ными правителями, переняв, таким образом. «первый исламский классицизм у Омейядов 
и Аббасидов VII-X ВВ.» (1). В Х в. на базаре Шаша (Ташкент) гвардия Саманидов купила 
молодого Себук Тегина из тюркских Карлуков с озера Иссык-Куль. Он в Х-ХI вв. основал 
династию Газневидов, проявившую «характерную для тюрков способность ассимилировать 
чужую культуру и, в то же время, сохранять доминирующее положение завоевателей. (2). 
Первый политический и культурный Ренессанс Средней Азии IX-X вв. имел центром го
род Бухару, где в арабских переводах с греческого, сирийского. персидского и санскрита 

«науки И философия Аристотеля были подняты на новые высоты Авиценной (908-1037 гг.) 
и другими» (3), чтобы затем распространиться повсюду вместе с тюрками. В IX в. Ал-Хораз
ми развил воззрения Платона и описал мироздание в виде «неподвижноЙ земли и 8 сфер, 
вращавшихся вокруг неё и несших солнце, луну. 5 планет и неподвижные звёзды» (4), - эта 
картина впоследствии символически воплощалась в архитектуре и градостроительстве. 

Города ислама начинались с местных кочевых поселений, с укреплённых крепостей 
и городищ. Тюркские юрты возводились в огороженных некапитальными сооружениями 
ханских ставках и при опасности там же укрывались население и скот. Аналогична была 
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жизнь и феодальных кочевых селищ вокруг дехканских KёwKOВ. эти noлу~чевые поселения 
пополнили число городов ещё недавно кочевых тюрков и оседлых согдиицев. Арабы наwл~ 
города выходившими за стены шахристанов, а кёшки ещё долго оставались характернои 
чертой городского и пригородного ландшафтов. 

На западе и востоке завоёванного ими мира арабы требовали жилищ от местного на
селения и, при недостатке в городах дворцов для конфискации, заставляли строить их дл~ 
себя. Построенный халифу хишам ибн Абд ал-Малику для защиты границ империи Омеи-

ядов каравон-сарай Каср ал-Хайр аш-Шарки (728-729 ГГ., Сирия) имеет между 

G внешней стеной и центральным двором колонный зал и множество двух этаж-
19 ных комнат вокруг двориков. Такой каравон-сарай в стиле дворцов сасанидов 

приспособили потребностям арабской элиты, окружив его сельскохозяй
ственными 850 га внутри 22-километровой крепостной сырцовой стены (5). 

8 следующем веке схожий объект построили на другом конце империи ислама: сырцо
вый кёшк. называемый Кырк Кыз, в местности Шахри Саман близ Термеза. Саманиды - дети 
и внуки Самана (Саман-худа), землевладельца из области Балха, - получили в 819 г. во 
владение важные области Мовароуннахра со столицей в Бухаре, и в первой половине Х в. 
государство Саманидов достигло могущества. Кёшки того времени, сохраняя традиционный 
облик, утрачивали оборонную функцию. Таков и Кырк Кыз. Квадрат плана 54 х 54 м рассечён 
по осям месопотамскими коридорами, ведущими в центральный дворик 11,5 х 11,5 м; в 06-
разовавшихся четырёх частях здания насчитывается около полусотни двухэтажных комнат, 

есть и трёхстолпный зал (6). 
Каср ал-Хайр аш-Шарки и Кырк Кыз демонстрируют стремление арабов строить свои 

пограничные фopnOCТbl по типовым планам и позволяют говорить об отлаженной типологии 
уже в ранней архитектуре халифата. Эти два комплекса ставят под сомнение утверждения 

о форпостах как о стихийно возникавших шатрах арабских гарнизонов, застраивавшихся 

затем местными жителями (7). Поэтому, Кырк Кыз - это не дворец или загородный замок 
(В. 3гура), не летняя резиденция рода Саманидов (Г. А Пугаченкова), и не хонакох (Б. Н. 3асып

кин) (8). Он ПОСТР':>еН по разработанному для халифата типовому плану, а привлечённые 
к строительству лучшие местные мастера возвели над ним все местные типы сводов и купо

лов. Эти типы покрытий стали гимном сырцовой архитектуре накануне её перехода к жжё

нему кирпичу. Кырк Кыз как типовой форпост на переправе через Амударью принадлежал 

А66асидскому халифату, нежели самим Саманидам. Для арабов это был рибаrfl или рабат, 

пограничное укрепление борцов за веру на завоёванных землях. В IX-X ВВ., С сокращением 
в Средней Азии дехканских поселений и развитием сельской жизни вокруг городов, в KёwKи 

стали входить с первого этажа (9), они дали начало поселениям и городам, и с формирова
нием крупных феодальных городов XI-XII вв. кёшки сокранились лишь как сельские усадьбы. 

Арабские географы IX-X вв. Ибн Хордад6ех И Кадама, Истахри и Хаукаль, Макдиси и дру
гие оставили подробные I}Исьменные сведения о городах. Археологические исследова

ния 194О-1980-х гг. ВЫЯВlt1lи связывавшие их древние и средневековые караванные дороги 

с расположенными на них крепостями и каравон-сараями с сардо6ами. эти протянувшиеся 

с юго-запада на северо-восток дороги отразили направление распространения цивилизации 

ислама: от Бухары, Несефа (Карши) и Кеша (Шахрисабз), через Нуратинские горы и самарканд 

к городам Ходженту, реке СырдарЬе, а за ней к Бинкенту (Ташкент) и далее в казахстанские 

степи. Многие из выявленных памятников на этих дорогах датируются IX-XII вв. С распадом 
арабского халифата и формированием в 840 г. тюркской династии Караханидов шохристан 
и цитадель Арк Бухары обнесли стеной рабата (10), и это стало моделью для цитадели 
и-рабаmа Самарканда (11). Из такого типа города с двумя пригородами-рабатами развился 
тип города на границе со степью - в этом смысле показателен Бинкент. 
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Арабы обновляли защищавшие от кочевников стены городских оазисов и строили вдоль 
них пограничные укрепления роботы. В VIII-IX вв. Хорезм укреплял крепостями и сторо
жевыми башнями свои границы с тюркскими кочевыми племенами. Самарканд и окрестные 
селения ещё с рабовладельческих времён были обнесены стеной Девори Киёмат с 9 во
ротами, оазис же Бухары - стеной Кампир Де вор. В 714-970 гг. к северо-западу от цита
дели Арк Бухары сформировался идгох - открытая пра3Дничная территория 
перед молитвенной стеной мусалла-намазгох - в 849-850 п. его и северную 0 
часть рабата охватила стена (12). Прежних землевладельцев-дехкан из Буха- 20 
ры вытесняли люди новой. торговой формации: власти распро~ли пашни 

дехкан купцам караваннои торговли, и бок о бок с кёшками ?ехкан в шахрu-
стане возводились кварталы и торгово-ремесленные улицы. К западу от цитадели распо

лагались дворцовые кварталы Саманидов; между цитадель'ю и шахристаном была возве
дена мечеть; у южных же ворот шахрuстана бурлил ещi;j даарабский базар Апорон. Если 

стена Бухары конца IX в. стала первым укреплением территории её рабата с севера про
тив кочевников, то к Х в. рабат разросся впятеро, а в конце века был обнесён стеной ещё 
и с юга. Тогда же, по всей видимости, были объеДllAены северная и южная стены. Стены же 

так называt!NЮго внутреннего рабата либо не было, либо она была так несущественна, что 

быстро исчезла, не оставив о себе памяти ко времени историка Бухары Мухаммада Нар

шахи (899-959 п.). В 999 г., саманидскую Бухару захватили Караханиды. С начала ХI в. от 

Хорасана до Хорезма правили тюркские династии, они и несли в покоряемые страны -
в качестве города-модели ислама - образ Бухары с её обраЩённой к Мекке цитаделью. 

Как и оазисы Самарканда и Бухары, оазис Балха был огорожен против набегов кочев

ников стеной 70-километровой длины с 12 воротами (13, 14). Собственно город имел 
шахрuстан и рабат (15). Когда городская жизнь ушла из принадлежавшего земледель
цам шахрuстана (16) в рабат торговцев и ремесленников, и .Исмаил Самани предпо
чёл Бухару Самарканду, Балх стал третьим городом Средней Азии, звавшимся Куббат ул 
Ислам (Купол Ислама). (17). равным Бухаре в экономике и значительно превосходившим 
её в удобствах и качестве жизни (18). Окружавшие разраставшийся Балх кочевые ханы 
и знать вступали внутрь стен его оазиса и разбивали там свои шатры. Назвав оазис шахрu 
берун (внешний город) и пригороды шахрu дарун (внутренний гороД), эти кочевники стали 

и город называть соответственно шахрu берун, а его цитадель шахрu дарун (19). В Самар
канде, его оазис (в стене Девори КИёмат) и при город (в стене Девори Кундаланг), равно 
как и город с цитаделью, тоже получили такие названия (20). Это движение кочевников 
в город спереносом пригородных наименований на собственно город подтверждает дик

тат кочевников в урбанизации IX-XV вв. 
В IX-X вв. В Хорезме, на правом берегу Амударьи и в головной части канала Гирье, 

у стен разрушенного арабами замка, вырос города Наринджан правильного прямоуголь

ного плана. В число тринадцати городов Хорезма вошла Хива. В 995 г. столицей Хорезма 
стал крупнейший на пересечении караванных дорог Ургенч с цитаделью на юге и един

ственными воротами на севере городской стены. Зенита своего развития достиг порто

вый город Термез с шахским дворцом, пятничной мечетью, а также базаром внутри го
родских стен. В Х в. спустившийся С холмов Афросиаб начал расширяться на 

юго-западную равнинную территорию, положив начало ~aMapKaH~Y. Фор- 0 
мировался его внутренний рабат, а с ХI в. и прямоугольныи внешнии рабат 
с четырьмя воротами. За его стеной росли два кладбища: к западу от цита- 21 
дели, и Чакардиза на востоке. Ядро будущего Ташкента переместилось от 
городища Мингурюк на 4,5 км северо-западнее - к арыкам Бозсу и Калька-
уз. Город имел цитадель с двумя воротами, шахрuстан с тремя воротами и концентри-

", 
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ческие стены двух рабатов с десятью воротами во внутренней и семью воротами во 
внешней стене. Во внутреннем рабате теснились базары и жилая застройка, во внешнем 
располагались усадьбы, а за стенами города - усадьбы с садами. Около ворот стен вну
треннего рабата множились базары, религиозные, квартальные и другие центры. В це
лом, для городов этих веков характерно всё большее уплотнение застройки в пределах 
их четырехчленённых или радиальных планов. С разрастанием городов, цитадели 
и шахрuстаны пустели и теряли значение, за городами возводились мечети-мусалла, 

и число поместий росло. В этих при городах святыни и базары становились новыми цен

трами, и пульс жизни города бился там, за его стенами . 
• Мечеть - это любое место, где вы молитесь-, - говорил Пророк Мухаммад. Про

странство леред стеной мuхраба, по-арабски мусалла, стало открытым пространством 

молитвы идгох за городом. Ислам ориентировал пространства в священном налравлении 

на Мекку. Со временем пространство молитвы покрылось тентами или аркадами, и назы

валось в ранних текстах ал-мукатта. В Иране и Средней Азии это пространство приняло 

форму чортака от зороастрийского храма огня. Добавление четырехайванного двора 

определило пространственную концепцию мечети. Последовавшие мечети наследовали 

приём пристроек к квадрату двора. Пристройки сращивали мечеть с городской застройкой 
так, что вовне выступал только её портал. Компонентами мечети стали: мuхраб, покрытие 
и купол перед ним, мuнбор, максура (павильон правителя), двор, дакка (платформа для того, 
кто повторяет имама, находящегося у мuхраба), минарет, помещение омовения. Мечеть 

770 г. между цитаделью и шахрuстаном Бухары расширили в Х в. как соборную со стеной 
мuхрабо и деревянными навесами вокруг двора, - этим было начато многовековое фор
мирование будущей мечети Калян. 

На юго-западном пригороде Бухары, на месте захоронения одного из четырёх братьев 

из династии Абубакра Саада, Усто Мухаммад построил в IX в. гробницу И мечеть, - и этим 

положил начало многовековому строительству здесь могильников, дахма, хазuра, мечетей 
и медресе На территории 50 га сформировался крупнейший некрополь Средней Азии 
Чор-Бакр. С рубеЖd IX-X вв. в монументальном строительстве вместо сырцового кирпича 
распространился жжёный кирпич, способствовавший разработке новых пространственных 

конструкций. Прежние высокие эллиптические арки сменились низкими трёхцентровыми 

стрельчатого профиля. Своды выкладывались наклонными поперечными или клинчатыми 

отрезками, а прежде единичные купола стали объединять в сводчаТО-КУПОЛЬНllе системы. 

Купола, прежде на арочных парусах четверика, стали выкладывать на восьми и шестнад

цатигранниках. Со временем паруса обрели сталактитовые формы. И постановка купола 

на барабан довершила устреМЛённость архитектуры вверх. 

МIIвэоneм Средней Азии возникли из кочевнических ритуалов погребения. Располо
жение покойного под погребальным тентом в окружении скорбящих определило тип 

сырцовых мавзолеев Тагискена (lX-111 вв. дО Н-Э.): возникла повторявшая юрту постройка 
в кольцевой обстройке. Юртообразная постройка была пустой, ибо покойного опускали 
в подземный склеп. Апофеозом этой архитектуры стал мавзолей Саманидов в Бухаре на-

G 
чала Х в. Полусфера купола усыпальницы Саманидов покоится на шестнадца

тиграннике, восьмерике и, наконец. кубе стен со скрытым обходным коридо-

22 ром. Истоки форм этого мавзолея можно также видеть, помимо обходных 
коридоров древних городов и храмов, в угловых башнях древних гуннов и в 

сасанидском чо рта ке. Обходной коридор не имеет здесь прежних оборонных 
или культовых функций, - он облегчил, вместе с усовершенствованными угловыми пару
сами, ~одкупольную стеновую конструкцию. Покрытый филигранной зыбью орнаментов 
из жженого кирпича, куб - этот древний символ земли - ассоциировался теперь с Каа-
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бой Мекки и, вместе с символом небес куполом, олицетворил Вселенную. Формы мавзолея 
выразили древнюю символику в рафинированной, благодаря ЖЖёнОМУ кирпичу, геометрии 
от Ал-Хоразми, Ал-Фаргони и Ибн-Сины. 

ХОНОI(О1С, полагали ещё недавно, «не существовал в IX-X вв .• (21) и отnочковывался 
в Х в. от медресе Ирана. На самом же деле, хонйкох возник на вольном севере Централь
ной Азии, свободном от консервативных городов и открытом разным веяниям. Хонйкох 
Баба Ата к IX в. надстроили, сохраняя ориентацию Св. Софии. В Баба Ата зародились и две 
комнаты хонйкох: ЗUКРХОНQ и сймохона. На втором этаже базилики Св. Софии, против алтаря, 
восседал император (22). в аналогичном месте хонйкох Баба Ата, то есть в коридоре над 
входом в оловХОНУ, была ниша 3 х 2 м в плане, и в ней - суфаjn'Лdтформа) шириной 1 м и 
высотой 0,5 м (23). Эта ниша с суфой стала зuкрхоной - MecfoM чтения Корана, а шаман
ский ритуал вокруг колодца в зороастрийской оловхоне сменил сймо - суфийский танец 
вознесения. 3uкрхона в хонйкох всегда размещалась выще сймохоны, и поэтому В. Л. Воро
нина, К. С. Крюков и И. И. Нотки н называли её антресолью. Исполнение само вО!носило 
в духовный экстаз, во власть, как верили суфии, божественной силы (24). Поэтому, ШQЙХ 
Абу Абдулла Мухаммад ибн Али ал-Хоким ат-Термизи (800/810-869/910 гг.), автор «одной 
из первых ItМстико-метафизических систем в исламе. (25), называл самохону духовным 
центром, ссердцем - источником знания •. 3uкрхону же Термизи называл «внутренним 
сердце,.,., льющим свет набожности, местом познания (илм), видения невидимого (гойu6), 
и предвидения (башор) (26). 

XI-XI188. 
РАСЦВЕТ 

в начале XI в. в Бухаре утвердилась династия Сельджукидов, разбившая в 1040 г. ГазневИДов, 
и простершаяся в 1075-1318 гг. как империя до Средиземноморья. В этот период была дана 
форма всем элементам мусульманской культуры. Сельджукидский период стал второй, 
после Омейядов и Аббасидов, эпохой исламского классицизма. Сельджукиды создали 
мощную архитектуру больших пространств и монументальных форм, высоких минаретов 

и устремленных им вослед двойных куполов, конструктивно новаторских покрытий и вос

хитительных кирпичных поверхностей, не нуждавшихся более в штукатурке. Государство 

управляло строительством большинства зданий и сооружений исламской типологии. При 

этом внедрялись стандартизация и типовые проекты. 

Города в их древних границах - круглых, квадратных или прямоугольных - стали 

тесны для XI-XII вв. Разваливались стены цитаделей, запустевали даже аристократические 
кварталы Саманидов на северо-западе Бухары, а высившиеся над шахрuстанамu кёшкu 

земледельцев-дехкан вытеснялись новыми кварталами торговцев и ремесленников. То есть, 

происходило то, что претерпели ныне советские города: их меняют те, кто эффективнее 
создаёт капитал. Ломая старое, разрастались рабаты, внутренний и внешний, и на их стыке 

концентрировались ремесленно-торговые и религиозные центры махаЛЛR, гузаров идаха. 
Вызревал феодальный город с системой разновеликих общин и центров. Урбанизационные 
процессы в городах центральной Азии этого периода значительно опережали подобные 
в России. Бухара уже в IX-X вв. была окружена кольцом стен, тогда как Москва оградила 
Кремль, КитаЙ-город. Белый город и Скородум в XVI в. В ХI в. выросший к югу от дфросиаба 
густонаселённый рабат Самарканда обнесли стеной и звали шахрu 6uрун - внешний 
город. Подновлена была и стена Девори Киёмат, охватившая намного более обширную тер
риторию, называвшуюся также шахрu 6uрун - внешний город. Города быстро разрастались 
в ожидании планировочных реформ. Неспокойное кочевническое окружение заставляло 
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Б ~ ~. 1102-1130 гг сырцовым крепостным валом и в 1164-1165 гг. из 
укреплять стены ухары. в . 

.. ча обе стены укрепили и в начале следующего века, будто в предвидении 
жженого кирпи . 
грядущего монгольского нашествия. Мухаммад Хораэмшах укрепил Бала Хисар (Высокие 
стены) Бухары и Самарканда (1). Стена Самарканда имела «четверо больших ворот» (2), 
вспоминал Темур (3. 4). К его времени стена работа Х в. исчезла, как и стена Бухары IX в., и с 
XI в. Самарканд имел прямоугольный внешний работ с четырьмя ВОРОlОми. План города 
1875 г. сохранил их ломаную прямоугольную уличную сеть, наподобие улочек иранского 
города Яэд XIV в. (5), история которого переплеталась с историей Самарканда. Из плана 
проступают две П-образные улицы, меньшая внутри большей: они охватывают Регистан 
и ИдУт к цитадели. Эти П-образные улицы являются следами стен работав: внутреннего 
Х в. и внешнего XI в., которые имели размеры 800 х 800 м и 1,200 х 1,500 м. 

НeкponOnb Шохи Зинда с его первыми мавзолеями возник в конце XI в. на востоке запу
стевшего южного рабата Афросиаба, вдоль улицы IX-X вв. К западу же от него, у Кешских 
ворот Афросиаба кипели торговые ряды и караван-сараи главного базара Самарканда 
и всего Согда. Сложился и интенсивно застраивался Термез: в стенах шахристана находи

лись цитадель термезских шахов, монетный двор, главные базары, тюрьма; за шахристаном 

разросся обнесённый стеной рабат торговцев и ремесленников; вторым кольцом стен 

охватили и оставшуюся территорию города. Новые ремесленно-торговые и религиозные 

центры Термеза образовались тоже на стыке его внутреннего и внешнего работов. После 
афросиабского и узгенского, термезский некрополь Султан Саодат стал третьим линейным 

ансамблем мавзолеев, застраивавшимся по тюркской ориентации север-юг. 

Дворец караханида Шамс Ал Мулька был построен во второй половине XI в. за южными 
стенами Бухары в саду Шамсабад с пастбищами для лошадей и заповедником для ДИкИх 

животных. Дворец вскоре разобрали, но его преемники в течение ещё полувека возво

дили за стенами Бухары сборно-разборные дворцы на деревянном каркасе, продолжая 
тюркские кочевые традиции. В конце же этого века караханид Ахмадхан велел разобрать 

свой дворец в бухарском пригороде Джуйбар и перенести его в цитадель. Там эту сбор
но-разборную конструкцию приспособили для медресе. 

Купол возвысился до небывалых высот, но не на оболочках парусов, как в углах мавзолея 
Саманидов, а на искрящихся гранями структурах С1ОЛактитов. Распространилась стрельча
тая арка с её меньшим распором, лучшей сопротивляемостью сейсмическим воздействиям, 

и возводимая из нескольких центров без кружал. Из древнейших способов l()3ведения 

сводов и куполов из камыша и древесины родился тип купола с арками-нервюрами. По

следние восприняли нагрузки вместе с оболочкой и переросли впоследствии в мощные 

подпружные арки куполов. Добротную кирпичную кладку стен и покрытий дополнила 
красота терракоты и резьбы по г~нчу и дереву. Геометрическое усложнение конструкций 
сталактитов превратило их в сугубо декоративные подвесные скорлупы. Купол диаметром 

18 метров над караван-сараем Рабати Малик (XI в.) - один из крупнейших в исламской 
архитектуре той поры. • 

Минарет как место для аюна (призыва на молитву) издревле не считался необходи
мостью; вахаби Аравии поныне считают его излишним и показным. Поэтому функцию ми
нарета зачастую выполняли башни-гулt>дaста на углах крыш. Изначальными функциями 
минаретов были означение границ и центра пространства, и дозор за его окрестностями. 
Минареты развились также из доисламских одиночных или пристенных, при крепостях, 
дозорных башен вдоль караванных дорог. Первоначально сырцовые и с XI в. круглые су
жающиеся на восьмигранных цоколях, минареты с XII в. возводились из жжёного кирпича 
с узорчатыми поясами или вертикалями ствола, фонарёМ и сталактитовым карнизом, как 
в Джаркургане (1108 г.), Бухаре (1127-1129 п. - это минарет Калян высотой 50 м.), Ва6кенте 
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(1 ~ 96-1198 ГГ.). 8 Джаркургане ствол минарета из шестнадцати полукруглых гофр завер. 
шен декоративными поясами, а его первоначальная высота превышала 50 метров. Будучи 
ориентирами в городах и вне их, минареты превратились из культового атрибута мечети 

в воплощение мощи ислама и могущества правителя, в политический символ государства. 

МеЧеТЬ Саманидов Х в. к западу от цитадели Афросиа6а расширили с XI в. В соборную. 
Её два входа обратили на северную площадь с крытым базаром и мастерскими ювелиров, 
а три - на галерею южной площади. К началу XIII в. ремесленные постройки плотно 

обступили мечеть с севера и юга. Проста и строга мечеть Тарик Ханэ (VIII В.) 
в Дамгане, - самая ранняя исламская постройка Ирана, арабrl(ИЙ тип пла- 0 
на которой окаймлён месопотамскими коридорами И3 сасаН~СI(ИХ эллипти- 23 
ческих арок на приземистых столбах. От этой мечЕ'Ти пр"изошла мечеть 

Дегарон (XI В.) в выжженном бухарской пустыне~ селении Хазара. Внутри 
сырцовых стен, четыре I(ирпичные арки на кирпичных)(олоннах несут центральный ку

пол, купола и в углах помещения, а между ними - своды. Такой тип караханидекой ме

чети - Караханиды доминировали в Трансоксиане и Восточном Туркестане 96З-

1211 ГГ. - с централизованным планом и одним куполом перед михрабом 

эволюциоi-/lllровал до величественных форм мечетей Малой Азии, современной Турции 

(6). В Бухаре соборная мечеть Калян имела лишь деревянные навесы вокруг двора, по
этому в XII в. её перестроили в жжёном кирпиче с четырёхайванным двором. За южными 
стенами города, на территории сада Шамсабад, в 1119 г. построили из жжёного кирпича 
стену с мuхра60М, - началось пяти вековое формирование загородной мечети-мусалла 

Номозгох. В XII в. мечеть Номозгох построили и к западу от Афросиаба, в трёх километрах 
от Регистана, за городскими воротами ШаЙхзода. В XI-XII вв. ещё были распространены 
мечети в виде деревянных стоечно-балочных навесов и зачастую без ограждающих стен. 

Новшеством стало покрытие их галерей куполами на колоннах и столбах. В мечетях-му
салла айван начал выступать во двор ещё в предшествовавший этап, в начале же XII в. 
его обозначили порталом с двумя минаретами. Затем портал с двумя минаретами взмет

нулся и над главным входом в мечеть. На этом этапе сформировался устойчивый тип 

мечетей, медресе и караван-сараев с двором и четырьмя айванами. 
меаресе произошли от буддийских храмов-вuхара. ОТ них унаследованы арочный пор

тал, группа помещений входа, галереи двора, главенство обводных коридоров, бытовые 
и хозяйственные функции которых создадут в мечетях, медресе и караван-сараях ячеистые 
худжры. Медресе всегда входили в состав больших мечетей, - отсюда идентичность их 

планов и форм, и даже перенесённая Сельджукидами из мечетей традиция хранить из

вестные личности в медресе. 
Хонакох суфийских орденов возглавлялись духовными наставниками, являвшимися 

зачастую мастерами ремесленных цехов. Поэтому, в сравнении с начальными школами 

и медресе, хонакох являлся институтом одновременно и профессиональной подготовки 
и духовного мистического поиска Бога в этой жизни. В XI-XII вв. суфизм был признан ор
тодоксальным исламом, и МНQЖившиеся хонакох стали идеологической опорой сельджу
кидских правителей. В X-XII вв. хонакох Баба Ата надстроили верхним третьим зданием, но 
уже по тюркской ориентации север-юг. Правый пещерообразный коридор нижнего здания 

ввели в среднее здание, а колодец подняли до самого верхнего здания (7). Эти три здания, 
одно над другим, принимались археологами за сельскую усадьбу VII в., за жилЬё крупного 
феодала VIII-IX ВВ., и за жильё с мечетью X-XII вв. (8. 9). Архитекторы же наз~вали ниж
нее здание V11 в. захоронением (10) и храмом огня (11). Колодец, связы~авшии три этажа, 
очевидно, воплощал ад: согласно Корану, лицемеры падают в его самыи низ, под дерево 

Зак8СУМ со смертельными плодами. ... , 
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м.uoneм наиболее многочисленны среди памятников этого периода. В их консерва-

тивных формах прогрессировали ставшие важными для последовавших эпох конструкции 

купола. Над распространившимся восьмигранным планом, облегчавшим переход к куполу, 
воспарило пространство интерьера. Крохотный мавзолей XI в. Шубурган Ота (Бухарская 
область) с восьмигранным планом развил спортально-купольную композицию мавзолеев, 

наиболее законченное и эффективное решение которых воплощено в мавзолее Турабек 
Ханы,.,. (12). Ургенчские мавзолеи Фахраддина Рази и Музаффара Текеша (конец XII в.) за
вершены кочевническими шатровыми покрытиями. Кубовидный интерьер первого мавзо
лея угловыми сталактитами переведён к венчающему восьмиграннику. Подкynольное же 

пространство второго мавзолея несколько ниже, составляя полтора квадрата, и усыпаль

ница в целом имеет приземистые кочевнические пропорции. 

КаРОIUJ~ароu - самые распространенные из типов зданий исламской архитектуры. 

Их нижний этаж - склад товаров, верхний - гостиница. Животных оставляют у водое

ма в центре двора. Карбон значит спокровительствующий торговле-. Другое арабское 

название рабата означает .привязывать коня-. Прототипами этих бастионов являлись 

произошедшие от римских военных крепостей-кастеллумов ахеменидские и сасанидские 

укреплённые посты контроля за ирригационными системами. Военная функция первых 

G 
рабатов со временем уступила место религиозной, превратив их в мечети 
и медресе. Из общения с кочевнической округой, в Хорезме IX-X вв. распро-

24 странились круглые планы караван-сараев. Караван-сарай Ра6ати Малик XI в. 
между Бухарой и Самаркандом имел на главном фасаде центральный портал 

и угловые башни, стиль которых достигнет позже апогея в бухарском мина
рете Калян. Портал вёл в три двора - из них центральный вёл в дворцовую часть под 

большим куполом в квадрате малых куполков, и отсюда раскрывались два боковых дво
ра. Ра6ати Малик имеет неподалеку сардо6у - подкупольное хранилище снеговых и дож
девых вод. 

XIII-XIV ВВ. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

Монгольские XIII-XIV вв. зачастую рассматриваются исследователями как прервавшие 
развитие, и потому либо игнорируются вовсе, либо, как незаслуживающие .тдельного 
рассмотрения, присоединяются к другим этапам истории, как например: XI-XIII. XIV-XV вв. 
(1). Между тем, этот этап самостоятелен, отличителен присущими только ему достижениями 
архитектуры, и потому важен. Имеющие место при смене формаций начальные десятилетия 

разрушений не должны затмевать чёткого видения развития. Д оно не только не оборвало 
местные достижения, но восстановило их в новом качестве. И самое примечательное то, 

ЧТО потенциал этих веков не сгинул, но усилил в школах зодчества их происходившее из 
глубин веков родство со Сj1едиземноморьем. 

После того, как Чингизхан отдал Среднюю Дзию своему второму сыну Чагатаю (1185-
1242 гг.) и его потомкам, в 1290 г., на торговом пути между Центральной и Малой дзи-

ями, на предгорных пастбищах. столь необходимых образу жизни монголов, 

O их иранский правитель Дргун заложил летнюю столицу Султанию (Султан-
25 ская). После кончины Чагатая, сыновья Дргуна правили и Чагатайским улу

сом: Газанхан в 1295-1304 и его брат Мухаммад Олжейту Худобанда в 1304-
131 б гг. (2), - и это определило особые связи Амира Темура и его династии 

с Султанией. Темур был в Султании в 1385 г. во время похода на Иран и, при одном из 
ПОСТОЯнных Визитов его двора в этот город, здесь родился его внук Улугбек. Дворец 
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Девонхона Олжейту стал образцом для Темура, и превзойдён им во дворце Ак Сарай 
в Кеше. А ансамбль мечети Джами Олжейту налротив медресе его любимой жены был 
превзойдён в самаркандском ансамбле мечети Биби Ханым и медресе Сарай Мульк 
Ханым (3). 

Города проявили родство со Средиземноморьем, лродолжив в своей лланировке 
геометрию магических чисел, в частности 12-ти. В градостроительстве Азии «VII-IX вв. 
отличились уйгуры, И их страна стала вскоре самой большой из тюркских, с их правите
лем-хаканом в столице Каракоруме с 12 воротами» (4). эту столицу, ставшую и монгольской, 
окружили 12 языческих храмов (5,6). Город Балх до его перепланировки Тему ром имел 12 
ворот (7), а кочевой шатёр Темура стоял на 12 столбах. / 

В 1220-1221 гг. монгольского нашествия города от Ургенчa.f.tа севере до Термеза на юге 
были обращены в руины. Монголы разрушили плотину амудерьинской воды, смыв Ургенч. 
В 1220 г. по приказу Чингизхана была разрушена стена прямоугольного внешнего раба
та Самарканда ХI в. В этом же году были порушены Зо6оо защитников Бухары, и в лучах 
мартовского солнца её пригородная равнина светил ась как полный крови поднос. Как 

это делали на заре цивилизации варвары, рушившие города Месопотамии, Божьим бичом 

возвестил !l85я и Чингизхан у бухарской мечети Номозгох: «Не погрязли бы вы в грехах, не 

наслал бы вам Бог такое наказание как я. (8). 
Жизнь возвращалась, но обрушивались новые напасти. В 1272 г. войска теперь уже 

Хулагухана вторглись в Мовароуннахр, и разрушенные Кеш, Нехшеб и Бухара оправи

лись в самом конце XIII в. В конце ХIII в. Марко Поло писал о Самарканде как о большом 
и роскошном городе. Разрушенный монголами Андижан правнук Чингизхана Кайдухан 

перестроил с конца XIII в. в столицу Фергану. Так она называлась в последующие три 
века, передав затем своё имя всей долине. К 1 ЗЗО-м гг. домонгольская градостроитель
ная культура и архитектурные типы зданий были восстановлены. Самарканд 1 ЗЗЗ г. со 

стенами всё еще в руинах марокканский путешественник Ибн Баттута отнёс к самым 

большим и прекрасным в мире городам. Ургенч в первой половине XIV в. стал центром 
МУСУЛЬМанского богословия, готовившим кадры для медресе 30ЛОТОЙ Орды. Город вырос 
на север до 430 га и восхитил Ибн Баттуту торговым зданием тим над центральным 
перекрёстком, а также медресе, которое построил Кутлуг Темур. Столица Хорезмшахов 

процветала на торговле с Восточной Европой, но перестала существовать после пятого, 

1 З88 Г., похода на неё Амира Темура. В XII-XIV вв. сложились З экономических типа горо
дов: малые и средние рыночные, и большие на торговых путях, такие как Бухара, Герат, 

Самарканд, Исфахан (9). 
Дворец сборно-разборный, подобный тем, что строили Караханиды в пригородах Бу

хары, был сооружён в 1318-1 З2б гг. на расстоянии 2,5 фарсаха от города Несеф по рас
поряжению чагатайского хана Кебека. Дворец по-монгольски Карши, и именно так был 
переименован этот город. О другом дворце, Кутлуг Темура в Ургенче, Ибн Батута писал, что 
«большая часть дома деревянная», выдавая этим его кочевническую сборно-разборную 
архитектуру. 

Хона"ох до недавнего времени не считался исследователями древним и самостоя

тельным типом здания, и его принимали за мавзолей (Г. Д. Пугаченкова), «мечеть-мавзо
лей» (В. л. Воронина, К. С. Крюков), «зимний зал всякой мечети» (л. ю. Маньковская) Иn~ 
дворец (п. ш. 3ахиДОВ). При такой типологической путанице, Академия Наук Узбекскои 
сер и заключила, что в монгольские XIII-XIV вв. «не было построено ни одного солидного 
общественного здания» (10). Справедливо возникал вопрос как же тогда хонакох как 
институт суфизма стал опорой государств Темуридов и достиг при них апогея своего 

развития? 
,,~ 
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В .. и~пре' драсположеннQCТИ к мистике, поиски надежды не просто восста-
ту эпоху гнета В 

здания но возродили его в совершенно новом качестве. центре 
новили хонакох как тип , _ ) 
60 3 И- Орды городе Ургенче выучился Саифиддин Бохарзи (1190-1261 гг. , 

гословия олото • 
_ фии.скую общину за Каршинскими воротами Бухары и упокоенныи в та-

основавшиИ су 
мошнем мавзолее. А -с конца XIII в. монгольские правители приглашали христианских 
миссионеров в АзиЮ, и к 1328 г. кафедра епископа от Папы Иоанна XXII была учреждена 
в семиреченском Алмалыке, и затем в Ургенче и Самарканде. И при монгольском правле
нии христианство переживало ренессанс по всему ханству, включая период правления 

Казанхана (1339-1 34б ГГ.). (11). 
Новаторские хонакох поднялись близ центров христианства в Самарканде и Ургенче. 

В кишлаке Мозори-Шариф _место молитвы. XI в. расширили в хонакох мухаммада Бошаро 
(1343 г.) с диаметром купола 7,6 м. А в кишлаке Оста на при мавзолее Казакха-

O на 1287 г. построили хонакох шайха Мухтора Вали с диаметром купола 85 м. 
26 Диаметры куполов увеличили благодаря новому расположению стен под 

ними. Углы подкупольного квадрата усилили четырьмя парами стен перпен

дикулярно главной оси этих хонакох, - как в базилике Св. Софии: ТО есть, 
миссионеры конструктивно совершенствовали хонакох. В парах стен обоих хонакох рас
положены лестницы: подобно пандусам в парах стен Св. Софии, они ведут наверх - в зu
крхону И далее на кровлю. Специалисты расходились во мнениях относительно времени 

строительства таких подкупольных квадратов: В. Л. Воронина, К. С. Крюков и И. И. Нотки н 
датировали их началом XIV в., тогда как С. г. Хмельницкий - домонгольским временем (12). 
Новые данные о миссионерах позволяют заключить, что подкупольные квадраты обоих 
хонакох были построены к середине XIV в. 

В Остане сильная тюрко-монгольская традиция сориентировала хонакох по сторонам 

света, даже мuхраб строго на юг. Для ритуалов перед мuхрабом и в зuкрхоне нужно было 
выходить на кровлю и определять время: днём по длине тени от солнца, 

G а ночью по положению Луны, используя данные, уточнявшиеся в обсерва-
27 тории Хулагухана в иранской Мараге. Суфии хонакохбыли в курсе новшеств 

астрономии. Термизи указывал, что откровение от Аллаха усваивалось в зu

крхоне «рациональной. ЛИЧНОСТЬЮ В зависимости от её интеллекта (акл) 

и практического опыта (mажрuба). Архитектура хонакох в Остане подтверждает это. К за

паду от купола находятся две зикрхоны, - каждая с тесной камерой-чuллаJlOна для уе

динения. Выход на кровлю из южной зикрхоны осуществляется из узкого колодца над 

камероЙ-чuллахоноЙ. Выбравшиеся на кровлю спускались затем во вторую, северную, 

зикрхону. Это было вызвано тем, что в хонакох строго соблюдалась иерархия новичков 

и старших суфиев; поэтому, южl-to!lя зuкрхона, по всей видимости, предназначалась ДЛя 

первых, а северная - для вторых. В центральное подкупольное пространство самохоны 

глядят зарешёченные окна не только этих двух зuкрхона, - на востоке кровли ступени 

спускаются к двум другим 4'!кнам, тоже смотрящим в это подкупольное пространство. 

3десь на востоке, как и в баба Ата, суфии встречали солнце, сообщали об ЭТОМ находив

шимся внутри, и затем, в течение Дня, следили за траекторией светила, чтобы завершить 

ритуал в его западном положении. Таким образом, даже при изменившейся ориентации 

хонакох его кровля оставалась местом астрологического наблюдения. На западе кровли, 

над двумя зикрхона, в начале 1970-х гг. И. И. Нотки н нашёл «следы пола и стен помещения» 

(13), очевидно, соединявшего выходы из обеих зикрхона. Это помещение следует ре
ставрировать для восстановления пространств суфийского ритуала. 

В 1358 г., 27-й Хан улуса Чагатай Темуршах доставил в БухарскуlO суфийскуlO общину, ДЛя 
упокоения близ Бохарщ убитого в Самарканде 2б-го Хана Баёнкули. Для покойного Хана 
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суфийская община возродила первый суфийский хонакох Баба Ата VII-XII ВВ., утвердив тем 
самым семь веков преемственности в этом типе здания. План хона кох в Бухаре переори

ентировали по сторонам света, как то уже было сделано в хонакох шайха Мухтора Вали. 

Коридор же в южной стене, как и в Баба Ата, ведёт на кровлю. Как и в Баба Ата, имеется 
колодец диаметром 0,5 м.: он пробит в полу зикрхоны, чтобы из неё Божий свет и эuкр 
лились К праху Баёнкулихана и далее в большую комнату для танца само. 

МеЧеТЬ уступила место чuллахоне В силу важности уединения и размышления в хонакох. 
Помещение мечети в Баба Ата заменено в северной стене бухарского хонакох пещерооб
разным коридором-чuллахона. Божественное откровение нисходило как к тем, кто был 

в зикрхоне и самохоне, так и к тем, кто входил в чuллаXDНУ на ~6pOKaДHeBHoe уединение 
хuлват. сХuлват позволял Божественному свету заоtЯ"rЬ в сеРдце затворника и дать ему 

истинное знание о Боге и себе> (14). Как же этот свет доходил до затворившихся в тем
ноте? - «Произнесение формулы зикра начинвли в Me<;-f€ средоточия духовного света, 
т.е. в левой части груди, и затем плавно сдвигали> его из нижней части груди навер" и впра
во, пока он не вернется в своё исходное место. Таким образом, духовный свет совершал 

полный круг в груди совершавшего эuкр. (15). Легко заметить, что верхнее положение 
духовного <JВeTa следует Термизи, а его перемещение в груди напоминает справильный. 

путь Корана. 3икр - тихий ИЛИ громкий - совершался ради экстаза, который высвобождал 

напор страстей и просветлял сердце (16). Этим личность приближалась к Божественному. 
Этим хонакох и отличался от мечети. Идея вознесения в экстазе заявлена на главном фасаде 

хонаКОХ Баёнкулихана ступенчатой формой портала. 

Приняв от Темуршаха прах Баёнкулихана, суфии определили свое место в хонакох 

тоже по Корану. А в нём говорится, что «собака усопших лежала у входа в пещеру> (17). 
Собака-хранительница пришла в ислам из зороастризма, где она три дня сторожила 

усопшего, дабы подтвердить, что он мёртв (18). Выражения .Не будите спящую собаку. 
или «Не тревожьте лежащую змею. значат: «Не меняйте порядок вещей. дабы не навлечь 
худшего •. Английское warchdog (сторожевая собака) поныне означает надзирающих 
за порядком. Потому-то, подобно собаке Корана, суфии уже в Баба Ата расположились 
над входом: В нише-зuкрхоне. Ввиду того же и Баёнкулихана похоронили под зикрхоной. 
Но В священной Бухаре захоронение и зикрхону расположили на обраЩёННОМ к Мекке 

западе хонакох. 

В 1369-1370 гг. по бухарскому обращу построили хонакох 28-го Хана Туглук Темура 
в Алмалыке (Кыргызстан) - он являлся летней стоянкой (Rйлов) и местом курултаев Ча
гатаидов (19). Туглук Темур возвысил 25-летнего Темура до амира и хокима Кашкадарьи 
(20): «Туглук Темур возложил на меня в 1362 г. правление всеми ордами Мовароуннахра, 
вплоть до города Балх., - вспоминал Темур (21). План хонакох Баёнкулихана, где мечеть 
заменена пещерообразной чuллахоной, здесь ещё более изменён: захоронение BblHeceHo 
из-под зикрхоны вперёд - под центральный купол. 

3икрхону над Баёнкулиханом снесли в ХХ в.: посчитали, что «устройство коридоров толь
КО для выхода на кровлю вряд ли оправдано> (22). И, поскольку ПОЛ зuкрхоны бblЛ ниже 
кровли, после сноса зикрхоны под кровлей осталась пустота, и сегодня любой поднимаю
щийся наверх на кровлю с удивлением заглядывает в ту пустоту сквозь проём в стене. Автор 
такой реставрации ПОДblтожила: «Эти таинственные КОРИДОРbl, ВblЗblвавшие различные 
домыслы по поводу ИХ функции, - несомненно инженерная конструкция для облегчения 
веса стен и экономии строительного материала> (23). ПещерообраЗНblе коридоры хонакох 
Баёнкулихана были для происходивших здесь суфийских ритуалов. Поэтому необходима 
реставрация зuкрхоны в её подлинном состоянии, зафиксированном в чертеже Красиль-

никова 1935 г. ,,. 
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ХУ •• 
КУЛЬМИНАЦИЯ 

Империя завоевывалась Темуром в кочевничестве, развившемся в изысканный стиль жиз
ни и архитектуры. пригород на севере Самарканда, вдоль склона дфросиаба и арыка ~и 
Рахмат, Темур выбрал ДЛЯ своей орды, продолжив тем самым традицию располагавшеися 

здесь некогда монгольской орды. Монгольскую ханскую орду охватывала с:тена Девори. 
Кундаланг, протянувшаяся на юге между стеной собственно города и стенои Девори Кие
мат оазиса Самарканда .• в орде Темура, принцы, братья, сыновья, амиры и солдаты, - все, 

в соответствии со своим положением и званием, располагались в долине на 1 О фарсангов 
(7-8 км) от лугов Конигиль на севере до канала Шавдар на юге. Шатёр на 40 колоннах, 

называвшийся боргох (резиденция) окружали семь других боргоХ, большие 

O шатры и навесы; и шатры всех султанов окружали главную орду; далее были 
28 шатры амиров областей и начальников охраны, официальных лиц и команди

ров» (1). «Темур приказал соорудить много шатров для себя, своих жён и ар
мии, чтобы отмечать праздники и справлять свадьбы. 40 000-50 000 шатров 

орды, с садами и улицами, располагались вдоль водных потоков вокруг города. Шатёр 

Темура был квадратного плана, высотой в три копья и шириной в сто шагов. Его купол на 
12 столбах был окружён портиком на колоннах. Зубчатая башня пронизывала купол и име
ла на углах длинные столбы, каждый с медным яблоком и луной. Этот величественный 

шатёр был похож на замок. Внутри, между столбами, люди поднимались на самую вершину, 

где располагался трон Темура» (2). Симметрия этого шатра символизировала центр мира, 
его купол - небесный свод, а высокие столбы - мировое дерево, соединявшее землю 

и небеса. Реконструкция этого шатра предпринята в конце ХХ века (3). Идея шатра и тро
на Темура произошла от так называемого древа со многими семенами, росшего близ 

горы - древнеиранского центра земли. Оно было символизировано как мировое дерево 

мастером из Парижа Вильгельмом Бушем в 1241-1242 гг. во дворце Чингизхана в Карако
руме, и затем оно стало национальной династийной эмблемой Чингизидов (4), символи
зировавшей ось мира (5). 

«Посередине потолка шатра Темура, - заметил посетивший его испанский посол Руи 

Гонсалес де Клавихо, - было самое богатое изображение, с четырёх сторон обраМЛёННое 
фигурами четырёх орлов со сложенными крыльями» (6). Такие птицы под купоnoм базилики 
Св. Софии, на её четырёх парусах, изображают -фантастические фигуры серафимов - бес
плотных существ, у которых человекоподобные головы как бы вырастают из крыльев» (7) . 
• Серафимы, согласно Библии, это крылатые небесные ангельские существа, поддержива
ющее трон Бога, служащие как духи-хранители и изображаемые с тремя парами крыльев» 
(8). Базилика Св. Софии, явившаяся источником вдохновения для архитектуры хонакох, 
как видим, повлияла своей своей символикой и на шатёр кочевой архитектуры Темура. 

Впоследствие эта базилика'ещё не раз будет интерпретирована архитектурой Темура и его 
наследников. 

Пригороды Самарканда прославились садами-чорбог и аллеями-хиёбон. На севере это: 
Боги Накши Джахон и Богча у подножий Чупан дты, Боги Майдон к северу дфраси6а, Боги 
Джахон Нумо на пути в Кеш. На востоке: Боги Дилкушо и Феруза. На юге: Боги Булди и Боги 
Зогон В продолжение аллеи Кучаи Хиёбон от ворот Феруза; Боги Чинор и Давлатобод; 
аллея-хиёбон от ворот Каризгох. На западе: Боги Нау у городской стены и Боги Бехишт 
поодаль, сад вокруг мечети Номозгох. Размеры садов были большими, соразмерными па
раметрам городов: 750 х 750 м, 750 х 1500 м, 1000 х 1000 м. По Шарафиддину Язди, четыре 
сада в при городах Самарканда - Боги Джахон Нумо, Боги Эрам, Боги Дилкушо, Боги Тахти 
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Карача - были спланированы по подобию тех, что в городе Шираз, Иран. Все сады пришли 
в упадок уже в конце Y::V в. 

В последней трети XIV в. Темуру принадлежала СреДНАА АЗИR. Сельджукидские и мон
гольские конструкции ещё более укрупнились, их формы гармонизировались в неви
данном величии и утончённости, архитектурные массы обрели гигантские размеры 

и агрессивный декор. 30дчество возобновило, как в древности, общение с греко-рим
ским миром. В первой половине XV в. внук Темура Улугбек (1393-1449 ГГ.), 
развиваR воззрения Платона и Ал-Хоразми, изобразил на стенах своей 06- 0 
серватории снебесный свод с 7 небесными сферами, 7 подви ыми плане- 29 
тами, инеподвижными звёздами- (9). ОбсерваТОРИR УАугбексу 7:24-1429 ГГ.) 
развила тип обсерватории в иранском городе Мараге (1260 г) и исследова-
НИR в ней укоренили в сознании Темуридов понимание вселенского ПОРRдка жизни 

и архитектуры. По звёздам стали опредеЛRТЬ направл~ие на ки6лу, и сильно варьиро
вавшаRСЯ до этого времени ориентаЦИR зданий стапа точнее. МатематическиЙ'трактат 

астронома ГИRсиддина Каши с теорией и методами построеНИR арок, сводов, куполов 

и сталактитов привил зодчим чувство масштаба ltI геометрии. Посредством кирпича и ис

ходившей ~ его размеров системы пропорционирования, архитектура - как бы вели

ка она ни была - сохраНRла сомасштабность человеку. 30дчество периода Улугбека, 

оставаАСЬ устремлённым ввысь, совершенствовало уравновешенные пропорции и изы

сканный декор. Во второй же половине XV в. правили ведомые шайхом ордена Накш
баНДИR Ходжа Ахрором правнук Темура Абу Саид и его сын Султан Ахмад, истановивша· 

яся камерной архитектура приходила к умиротворению духа. Архитектура Темуридов 

подразделяеТСR на 3 периода: правлеНИR Амира Темура (1370-1405 ГГ.), классики первой 
половины XV в., и Темуридов XVI-XVII вв. 

Город неузнаваемо трансформироваЛСR при Темуре, и для понимания этого полезно, 

как и с хонакох, взглянуть на другую сопредельную Узбекистану страну. В 13б2 г., получив 
город Балх от 28-го чагатайского хана Туглук Темура, молодой Темур прибыл туда и с уста
новленного на холме шатра наблюдал за окрестностями города и за своим 

ОТРАДОМ, расположившимся внизу вдоль ручья (10). в 1366 г., вспоминал он, 0 
внук хана Казагана чагатайский «амир Хусайн спрашивал меня, следует ли ему 30 
превратить Балх в местоположение его правительства, и я отвечал ему ни 

в коей мере не думать об этом- (11). В 1368 г. Хусайн информировал Темура 
о своих планах управления чагатайским улусом из Балха и, с этой целью, о реконструкции 

его стен. В тот же год он отправился с Темуром в Балх, реконструировал разрушенную 

Чингизханом цитадель, и переселил в неё население. В 1370 г. Темур с ханским титулом 
и армией два дня штурмовал Балх, цитадель была разрушена, Хусайн убит, а его воины 
сдались. Балхекий, 9 апреля 1370 г., Курултай провозгласил Амира Темура правителем 
Мовароуннахра, население вернулась из цитадели обратно в укреплённый стенами город 
(12), и Темур перенёс столицу в Самарканд (13), разместив в его цитадели свой правящий 
аппарат (14). Цитадель же Балха была восстановлена в годы правления Шахруха (1405-

144 7 ГГ.) (15). 
Жизнь городов этого времени переместилась из шахристанов в рабаты не случайно: 

к разраставшемуся городу устремлялись кочевые ханы и знать, вступая внутрь стен его 
оазиса и разбивая здесь свои шатры. Они именовали оазис шахри 6ерун (внешний город) 
и пригороды шахри дарун (внутренний гороД), а собственно город - шахри G 
6ерун и его цитадель шахри дарун (16). В Самарканде оазис (в стене Девори 31 
Киёмат) и пригород (в стене Девори Кундаланг), город и цитадель тоже полу-
чили эти названия (17). Этот подчинившийCR диктату кочевников город и стал 

",. 
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li ура хотя многие события, празднования и приёмы продопжали средоточием власТИ ем , 
совершаться в орде. М 

ии-ся город ислама продолжал усваивать греческое наследие. ав
Трансформировавш 

_ т ра Ширин Бека Ака украсило изречение Сократа о бренности жизни: 
золеи сестрЫ ,ему - .. li 
cIlюди в этом мире словно птицы, порхающие в клетке с приманкои~. Привезенная же ему-
ром из Бруссы (Малая Азия) дверь его шатра изображала святых Петра и Павла. Балх с eг~ 
восьмигранным радиальным планом греко-римского происхождения - тоже часть такои 
культуры ЭТОГО периода. Восьмигранно-радиальный город Витрувия (вторая половина I в. 
до н.э.), возрождёННЫЙ в Италии, был заимствован для Балха, возможно, через монголь
скую столицу Султанию - этот магнит для двора Темура и центр контактов с итальянцам.и. 
Укрепив Самарканд в 1370 г. хuсаром (сстеноЙ. по-древнетюркски), Темур в 1404 г. рассек 
столицу радиальными улицами, как в Балхе, - эти улицы в обоих городах функциониру
ют поныне. Радиальный план Витрувия для Балха и затем для Самарканда способствовал 
ставшим интенсивными взаимосвязям города и оазиса. 

Темур рассёк прямоугольную уличную сеть робота Самарканда радиальными улицами 
на север, восток и юг. Радиальные улицы начинались во внутреннем роботе, 

O рассекали внешний работ, и направлялись к новой городской стене-хuсар. 
32 Эти улицы являлись (некоторые до сих пор являются) парными: одна была 

городской, а другая ответвлялась от неё и проходила внутри махQЛЛЯ. за внеш
ним работом Самарканда улиц и застройки было мало. Поэтому здесь, 1 О мая 
1399 г. Темур выбрал место. снаилучшее В столице~ (18), для мечети Биби Ха-

G ным. В отличие от стены внешнего работа, Темур строил свою новую стену-хu-
33 сар, как отмечала о. А. Сухарева (19), на гребне возвышенности, и это усилило 

её оборонное значение и мощь. Стена хuсар не строилась, как полагали (20, 
21), по стене внешнего работа. 

Хuсар Темура сравнивали со средневековым шахрuстаном (22), небольшой и давно из
жившей себя городской формой, и это принижало его эволюционное значение. В эту эпоху 

вырастал новый тип города. за его двумя средневековыми стенами возникали новые центры 

с резервировавшимися для их развития землями. В Европе, для защиты интересов форми

ровавшегося капитализма, такие окраинные центры и их земли обносили третьей стеной, 

как то и было сделано во Флоренции 1284-1333 п. (23). Амбицией Темура был Самарканд 
имперский, превыше всех тогдашних столиц. Поэтому его градостроительствtJ шло в ногу 

с эпохой и заимствовало из колыбели итальянского Ренессанса. И двустенный город-рабат 

вырос до третьей стены, воплотив город-крепость, тюркский хuсар (24). Чтобы убедиться 
в этом, сравним стену Флоренции 1284-1333 п. и ctehy-хuсарСамарканда 1370-1372 гг. 

1. Обе столицы имели равные территории внутри своих третьих стен. Во Флоренции 
центры производства были на окраинах, и третью стену возвели для их защиты. Стена ох

ватила открытые, зарезер~рованные под производства, территории, а также загородные 

сады и огороды. Этим она расширила территорию города до почти 5 кв. км. в ожидании его 
будущего роста (25). Хисар Самарканда тоже охватил свободные территории и расширил 
город до 4 кв. км. 

2. Радиальные улицы рассекли средневековые лабиринты Флоренции и Самарканда. 
Во Флоренции, сквозь ворота её второй стены, строившейся с 1173-1175 гг. до середины 
XIII в., улицы прошли прямее, шире и длиннее, чем в её центре. Так же поступил и Темур, 
пробив радиальные улицы сквозь лабиринты рабата. 

3. Центры этих двух столиц стали фокусами дальнейшего роста. В радиусе 1,3 км от 
Баптистерия прошла третья стена Флоренции. В Самарканде в таком же радиусе от Реги
стана прошла стена хисар. 
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4. обе столицы были поделены на равное число частей. Темур разделил территорию 
хисара не на восемь секторов, как в Балхе, а на шесть - как во Флоренции. До 1343 г. 

Флоренция была поделена на шесть районов (сестЬери), каждый с городскими воротами 
(26). В хисаре тоже шесть его частей выходили к шести воротам: Шайхзода, дханин, Феруза, 
Сузангаран, Каризгох, Чорсу. 

5. В столицах поощрялось качество строительства. застройка Самарканда соперничавши
ми амирами была нацелена на то же, что и начавшаяся ещё в XIII в. политика Флоренции по 
поощрению качества строительства, для чего в 1377 г. был принят специальный закон (27). 

б. Население Флоренции быстро росло, но в 1348 г. его смела чума, и численность вос
становилась только в XIX в. Размер Самарканда тоже, СКВОЗ'7~дствия веков, оставался 
ПОстоянным до XIX в. При Темуре город достиг максимума. 3iTeM он корректировал свою 
организацию. Стена хисар стала моделью для стены Бухары XVI в., существовала в XIX в., 
и исчезла в начале ХХ в. I 

Эволюция города той эпохи беспрецедентна, поскольку стогда начиналась истинная 
планировка городов" (28). Темур превратил Самарканд из глиняного в кирпично-мра
морный, из кишлака в метрополис. Он подчеркну~ его положение как имперского центра, 

превзошеДIl!eГО великие города. Поэтому окрестным кишлакам были даны названия Багдад. 

Дамаск. Каир, Султан ия и Шираз. в организации же столицы Темур демонстрировал важную 

для тюрков ориентацию север-юг. Вслед за некрополями Узгена, Афросиаба и Термеза 

ХI в. Темур превратил религиозно-культовый центр Шохи 3инда в царский некрополь. Его 

застроенная с ХI в. мавзолеями улица-коридор шла с северо-востока на юго-запад. При 

Темуре в 13 7Q-e гг. она продолжилась по склону Афросиаба, но в направлении север-юг. 

3авершилась же она внизу постройками Улугбека и более поздних веков. Уложение по

койных в Шахи 3инде (в могиле ли, склепе, сагане, гробу или без него) было по линии 
север-юг с поворотом лица на запад, к Мекке. В 1370-1372 п. Темур строил новую цита
дель на западе Самарканда и сооружал стену-хисар с улицами от её шести ворот к центру, 

многокупольному тиму Чорсу. В 1404 г., за год до смерти, Темур замыслил строительство 

оси север-юг уже через весь Самарканд в виде крытой торговой улицы от ворот дханин. 
Спрямление улицы было начато у северных ворот Аханин ансамблем соборной мечети 
Биби Ханым и медресе Сарай Мульк Ханым. На центральном пересечении её с другими 

радиальными улицами формировался ансамбль площади Регистан. С юга же в 1380-е гг. 
поднялся мавзолей Рухабад. На рубеже XIV-XV вв. от Рухабада к югу проложили мощёную 
белыми камнями дорожку (существовала по XIX в.) к ансамблю медресе и хонакох Мухам
мада Султана, дополненным в 1404 г. мавзолеем Гури Амир. К юго-востоку от ансамбля 
в 147Q-e гг. возвели мавзолей Ак Сарай. 

Духовным наставником Темура был шайх Мир Сеид Береке, прах которого перенесли из 

Андхоя в Гури Амир для уложения у его ног Темура, согласно завещанию Амира. Мир Сеид 
Береке стал третьим, упокоенным на самаркандской оси, суфием: прямо на линии от Гури 
Амира к мавзолею Рухабад шайха Бурханиддина Сагарджи и далее на север, на территории 

цитадели, находился мавзолей Кутби Чахар Духум шайха нуриддина Басира, возведённый 
по приказу Темура в 1 370-е гг. Так, в трёх самаркандских осях - афросиабской, общего
родской и суфийской - Темур вписывал свой градостроительный порядок в духовное 
наследие предков. В 1434-1435 ГГ., то есть ровно через сто лет со времени возведения 
первого чортака Шахи 3инды, Улугбек возвёл чортак и над входом в этот ансамбль, таким 
образом, завершив его. Эти факты говорят о тщательности и преемственности в формиро
вании Темуридами градостроительных ансамблей. На родине Темура, город Кеш в 1378 г. 
обнесён рвом и прямоугольником стен с башнями через 50 метров, с подъёмными мостами 
к воротам. сКеш известен своей неприступностью, на страницах времени запечатлена 

,~ 
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" '" _ восторгался позднее придворный историк (29). Город был 
высота его стен и башен», Ч у 

.. лицами расходившимися от торгового купола орсу. северных 
поделен на чеТblре части У , 

.. 1ieMYpa Ак Сарай к западу от него - кварталы знати и духовенства, 
ворот возведен дворец' _ 

ад восток - комплекс Дор-ут-Тиловат - Дор-ус-Саодат. Символизм осеи 
а с юга на оси зап - _ 

С марканде и запад-восток в Кеше сложился из: соборнои мечети в начале касевер-юг в а 
ждой оси, могилы суфийского святого В середине, и усыпальниц Темуридов в завершении. 
ВозрождёННblе Темуридами после монгол стабильные и зрелые города сохранили на века 

постоянство своих планов и параметров. 

купола на этом этапе развивали конфигурации юрт древнетюркского и монгольско

го типов. Над юртой, первый тип купола с островерхим завершением вырастал плавно 

из цилиндра под ним. Второй же имел полусферическое завершение, будучи сплющен 
и вздут над цилиндром. Первый тип мужественной конфигурации стал отличительным 

ДЛЯ архитеКТУРbl Темуридов Средней Азии. Второй же с женственно вздутым профилем 

стал декоративным внешним куполом мавзолеев Ширин Бека Ака (1385-86 гг.), Усто алима 
(1 38D-e гг.), Бурундука (1390-е гг.) и паре других в Шахи 3инде, и у Темуридов Индии он до
стиг непревзойдённой экзальтации над Тадж Махалом. Конструктивные системы переходов 

от четверика к кругу бblЛИ переведены внутрь высокого барабана и завершены внешним 

декоративным куполом. Это вознесло здания стремительно вверх: если стоящий в конце 

коридора Шохи 3инды мавзолей Ходжа Ахмада (середина XlV в.) имеет высоту одинарного 
купола 3,5 метра при диаметре 5 метра, то в мавзолее Казы Заде Руми (первая четверть 
ХУ в.) высота второго купола достигла 12 метров при диаметре 6,5 метра. То есть, купол 
вознёсся в 3,5 раза при расширении диаметра в 2 раза. С конца XIV в. подкупольное про
странство расширяли нишами по осям стен так, что план становился крестообразным. План 

перекрывали параллеЛЬНblМИ арками с куполами на них - в хонйкох Ходжа Ахмада Яссави, 

мечети Туман Ака в Самарканде, медресе Улугбека в Самарканде и Гиждуване, и других. 

Эта постановка купола на двух парах перекрещивавшихся арок стала революцией в его 

Тblсячелетнем развитии. Арки расширили подкупольное пространство, размер купола бо

лее не зависел от периметра стен, место последних заняли устои в углах восьмигранного 

плана, через арочные ПРОёМы между ними интерьер раскрылся вовне, а снизившийся 

центр тяжести покрытия повысил сейсмическую устойчивость. Эта конструкция пришла 

из гератского медресе Гавхар Шод 1432 г. и мечети Мавлий Она в Тайабаде 1444 г. Самосто
ятельности от конструктивного купола достигли и подкупольные декораТИВНIIIe скорлупы 

из ганча или папье-маше: развившись над сталактитами угловых парусов, они рельефными 

сине-золотыми стеблями древ рая устремляли взор к небесам. 

MM~peТIII, Вblсившиеся группами над зданиями, Темур увидел в Султании, где этот 
приём монголы осуществляли особенно эффектно. И в Самарканде этим приёмом стали 
завершать мечети, дворцы, медресе и хонйкох, обозначая пространства больших ансамблей. 
Четыре высоких минарета взметнулись с углов двора между медресе и хонокох Мухаммада 
Султана и мавзолеем Гyp~ ~ир, а два меньших минарета поднялись на портале, ведущем 
в этот двор. Эти шесть минаретов визуально завершили градостроительную ось север-юг, 
начатую восемью минаретами мечети Биби Ханым и продолженную минаретами площади 
Регистан. 

Дворцы Темура подразделялись на интимные в пригородных садах и официальные 
городские. Пригородные двух-трёхэтажные дворцы стояли в деревянной ограде на гли
нобитном холме посреди обнесённorо стеной регулярного сада с разноцветными шатра
ми и юртами, и к их порталу вёл мост надо рвом с водой. Стоечно-балочные разборные 
КОнструкции таких дворцов с куполами, контрфорсами и зубчатыми стенами встречались 
также в садах гигантских официальных дворцов, таких как дк Сарай. Его двор с хаузом 
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посередине имел длину 100 метров и завершался порталом и куполом зала Темура для 
приёмов и собраний. Портал же всего дворца с рекордным 22-метровым пролётом арки 
достиг 50-метровой высоты минаретов и имел множество этажей и помещений. Дворец вы
сился всего в 80 метрах от ворот города. Такое тесное пространство, как и в ансамблях кош 
с противопоставленными фасадами, предназначалось не столько ДЛЯ восприятия, сколь
ко для подавления смотрящего. Это внушала и надпись на портале: «Если сомневаешься 

в нашей силе и могуществе, взгляни на наши постройки •. Испанский посол Руи Гонсалес 
де Клавихо отмечал гигантоманию Темура неоднократно .• Усыпальницу (Дор-ус-Саодат 
в Кеше, 1379-1404 гг., - ш. д.) Темурбек приказал построить ДЛА себя. Месяц назад он 
остался недоволен ею, говоря, что вход низок, и велел переделiТD. (30). «Он остался не
доволен и мавзолеем (Мухаммада Султана, ставшего Гури Ам$м, 1403-1404 гг. - ш. А), 
сказав, что низок. Приказал сломать и в десять дней neрестptJить под страхом наказания. 

Работали день и ночь. Прибывал сам дважды, на носилкаr,. ибо не мог уже ездить верхом. 
Мавзолей выстроили в эти десять дней. (31). 

Мечеть соборная и с четырьмя айванами двора достигла пика своего развития. Мечеть 
Биби Ханым построили в 1399-1404 гг. иранские мастера, оторванные от завершения пор
тала хонако~оджа Ахмада Яссави. Чтобы входящие в город воспринимали мощь правле

ния Темура, мечеть Биби Ханым (1399-1404 гг.), прославлявшую походы Темура в Хорезм 
и Индию, построили, со всеми её огромными массами, над северными воротами Самар

канда точно так же, как дворец Темура дк Сарай (1380-1404 гг.) над северными воротами 
Кеша. Их высоченные порталы с множеством этажей и помещений являлись фактически 

самостоятельными зданиями, невиданными в архитектурной пропаганде той эпохи. План 

83 х б2 метра фиксировали угловые минареты. Портал с аркой пролётом 19 метров вёл во 
двор с купольными галереями на цилиндрических каменных столбах. Портал главного из 

четырех айванав имел высоту 44 метра и, как портал входа, был фланкирован минаретами . 
• Когда её (мечеть Биби Ханым, 1399-1404 гг. - ш. д.) закончили, он остался недоволен 

передней стеной, слишком низкой, и приказал разрушить. Перед ней выкопали две ямы, 

чтобы разобрать фундамент и, когда работа заспорилась, он сказал, что берётся вести на
блюдение за одной частью работ, а наблюдать за другой частью велел двум своим прибли
жённым, дабы контролировать, кто кончит быстрее. Каждый день он велел нести его туда 

на носилках и оставался там, торопя работавших. И над этой постройкой работали денно 
и нощно. И застройку улицы (от Регистана к воротам Аханин - Ш. А) приостановили только 

из-за повалившего снега. (32). Увеличение подкупольного пространства главного айвана 
мечети Биби-ханым уже вскоре после строительства дало в стенах и арках трещины, по

влекшие многовековое осыпание этого колосса. Поэтому, в построенной по заказу Мирзо 
Улугбека бухарской мечети Калян первой половины XV в. тип мечети Биби Ханым повторен 
более сдержанно, без минаретов, с непритязательными порталами боковых входов во двор. 
Медр«е двухэтажные в Бухаре и Самарканде и одноэтажное в Гиждуване построил 

Улугбек в 1417-1433 п. Самаркандское медресе на Регистане (1420 г.) - самое большое, 
с боковыми входами во двор, мечетью на главной оси, и четырьмя дарсхона в углах. Ис
ключительно спропорционированные и размерами не уступавшие постройкам Темура, 
фасады медресе Темуридов не отличались от мечетей. Именно поэтому два медресе Реги
стана образовали впоследствие величавую площадь перед мечетью-медресе Т илля Кари. 

м.ВJоnеlll выражают почитание Темуридами суфизма, и проявил ось это С кончины 
и похорон в 1370-1371 п. суфия Кеша и Несефа Шамсиддина Кулола, наставника бухар
ского шайха Бохоуддина Накшбанда. Отец Темура амир Тарагай построил к западу от его 
могилы одноэтажное медресе, в гурхоне которого был похоронен сам. Могилусуфия Темур 
покрыл ониксовидным мрамором, и в 1379-1404 гг. строил к востоку от нее величестве-

,,, 
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- "-с IQaT ДЛЯ себя и потомков. Это культово-общественное здание 
ную усыпальницу Дор-ус 3;~ 41 м содержало мавзолеи со склепами, зиёратхону, залы 
вокруг двора размером улугбек же возвел над могилой Шамсиддина Кулола новый 
теологических наук, и прочее. _ 

- - а квадрате плана и с четырьмя арками по сторонам, в каждои дверь 
купольныи мавзолеи н 

от него в 1435 г. Улугбек построил соборную мечеть Кок Гумбаз, следуя 
и окно. К западу 
оси мавзолея суфия и нарушая ориентацию на Мекку. А через ДB~ года он пристроил 
к мавзолею с юга усыпальницу для своих потомков. Все эти построики объединились об
стройкой двора медресе Дор-ут-Тиловат. Так, в течение полувека от могилы суфия выросла 
символическая ось ансамбля Дор-ус-Саодат (Обитель Счастья) на востоке и Дор-ут-Тиловат 

(Обитель Молитвы) на западе, с кладбищем духовенства и знати посередине. 
ХОНОКОХ этого периода возмужал как никогда, ибо Темуридов воодушевляло это зда

ние, в котором суфизм искал не посмертную, а прижизненную, в этом мире, встречу 

с Богом. Широкий спектр верований и учёности, которые веками формировали хонакох, 

подвергался ортодоксами критике. Учение Яссави сочетало исламский шариат с мон

гольским законом Rcca, и потому сЧагатай за свою упорную привязанность к Яссави 
пользовался у мусульман чем угодно, только не любовью" (33). Чагатаидам и затем Те
муру ставили на вид то, что (старотюркский закон тура, будучи связан с Rcca, стояли 
в их государствах выше шарuата. (34). Учитывая это, Темур сбалансировал эти верова-

ния в хонакох Ахмада Яссави (1389- 1399 гг.). План этого хонакох ориентиро-

G ван под 32 градуса на юго-запад, то есть точнее на Мекку. Мечеть располо-
34 жена на западе от захоронения Яссави, а суфийские залы на востоке. 

Помещения хонакох Яссави расположены в плане как в тюркской юрте. 

Яссави лежит на почётном севере. Слева от входа (где в юрте находится 
хозяйственный инвентарь) находятся кuтобхона (библиотека) и халuмхона (кухня со 

столовой). Справа же от входа (где в юрте посуда и продукты) расположена кудукхона 

(помещение с колодцем). Напиток оттуда молящиеся испивали из котла, стоявшего в цен
тре хона кох подобно котлу в центре юрты. В конструктивном же отношении, хонакох 
Яссави опять последовал базилике Св. Софии: обе стороны здания разделены на три 
части парными стенами - внутри этих контрфорсов находятся лестницы на кровлю. 

С кровли Божий свет льётся, сквозь косые окна в барабане купола, на могилу Яссави. Он 
также льётся, сквозь колодец в кровле, к похороненным в суфийском Малом Ак Сарае. 

В этом хонакох паломники совершали коранический справильный. путь: ~ейбанихан 
проходил здесь «по тропе молящихся» (35). В хонакох Яссави вперёд вынесена зикрхона: 
она стала нишей в величественном портале. Из неё суфии, совершавшие ритуал на кров
ле, обращались как в зал для само, так и на площадь перед хонакох. Этим прежде скрыт
ный хонакох стал гocyдapCTBeH~M общественным центром. 

Генезис МОщной архитектуры этого хонакох археолог и востоковед М. Е. Массон ком
ментировал очень близко к уже приведённым взглядам А. В. Щусева на общие истоки евро
пейской и азиатской архит~ктур. М. Е. Массон рассматривал архитектурные черты хонакох 
Яссави как «почерпнутые из стилей Персии Сасанидов и императорской Византии", акцен
тируя, что «сасанидское воплощение в архитектуре единства царя небесного и земного 
государя отразилось в константинопольской Святой Софии •. Потому, заключал он, хонакох 
Яссави ,можно именовать среднеазиатской Айя Софией» (36). 

Этот прямоугольный план с двором или залом в центре и с расходящимися от них 
коридорами становился типовым во дворце Темура Ак Сарай (1380-1404 гг.) и в мавзолее
хонакох Дор-ус-Саодат (1379- 1 404 ГГ.) в его родном городе Шахрисабзе. План был также 
принят в 1405-18 ГГ. в Мешхеде зодчим Кавамиддином Ширази для мечети Гавхаршод. жены 
Сына Темура Шахруха, и в 1418-38 ГГ. - им же в Герате для медресе Гавхаршод. 
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Суфиев Яссавии почитали в Индии Бабура, где в 1565-1569 гг. они велели построить 
в Агре 23-летнему императору Акбару дворец Джахонгири Махал по плану хонакох Яссави, 
продолжив, таким образом порядок базилики Св. Софии. Двор Джахонгири Махал про
сторнее джамоаmхоны мавзопея-хонакох Яссави, но в обоих зданиях сходны соотношения 
ядра и периметра. Коридоры ведут со всех концов здания ко двору с северным и южным 
залами. В XIX в. на площади перед Джахонгири Махал раскопали котёл из монолитного гра
нита и с датой 1611 г. правления Джахонгира, сына Ак6ара. сХовузu Джахонгuрu_ и поныне 
стоит перед дворцом. Его диаметр 2,42 м. повторяет диаметр казана в Туркестане 2,45 м. 
и не оставляет сомнения о прототипе дворца и котла. Внук Ак6ара Шахджахан построил 

в 1637 г. в Бари, пригороде Агры, охотничий дворец Лал Махал/ооведя его регулярный 
четырёхчленённый сад чор-6ог периметром плана Джахонгир(, Махал. Императоры под
держивали внешнее сходство архитектуры со своей прародl'1ной Средней Азией, однако 

во внутреннем содержании их архитектуры всё более пpeq6ладали культы Индии и идеалы 

колонизировавшей Европы. . 
Всеми признаками семи вековой эволюции архитектуры хонакох обладает здание, вы

зывавшее споры: мавзолей это или дворец (37, 38, 39)? Его руины высятся близ бывших 
caмapKaHACI4fII( ворот Феруза. Здание ориентировано под б2 градуса на юго-запад, то есть 

примерно как хонакох Баба Ата и Мухаммада Бошаро. Коридор на втором этаже шириной 

0,7 метра соразмерен коридорам хонакох Баба Ата (0,9 м) и Баёнкулихана (0,8 м). Суфийские 
помещения расположены на востоке, а мечеть на западе, как в хона кох Яссави. Слева от 

портала и перед мечетью, на втором этаже, находится зuкрхона. Михрао мечети покрыт 

8-гранным куполом 2-метрового диаметра, - как в хонакох Мухаммада Бошаро, - это 

свидетельствует и о сложении в то время самаркандского стиля архитектуры хонакох. От 
михра6а мечети винтовая лестница поднимается в зuкрхону, которая даже по отношению 

к уровню пола второго этажа возвышена на 44 см. Как и в других уже рассмотренных 
хонакох, эта зuкрхона имела несколько суф. Однако, исследователи романтично приняли 

эти суфы зuкрхоны за полки кладовки для имущества принцессы, упокоенной в этом, как 
они полагали, мавзолее (40). Под этой зuкрхоной, то есть за мuхрабом мечети, находится 
помещение первого этажа, предназначавшееся ДЛЯ усопших, которых несли сюда ко вре

мени молитвы на носилках - .четырёХногом деревянном коне- по Яссави. Исследователи 
середины хх в. при писали вакф 1464 г. о захоронении принцессы .В западном углу сада 
Феруза- (41) к руинам этого здания в центре сада, и ошибочно назвали его .мавзолеем 
женщин и детей Темуридов Ишрат-хане. (42,43, 44). Это слово, значащее .дом наслаж
дений, публичный дом., они слышали от простолюдинов, и поверили им, ибо не ведали 
о суфийском понятии uшораm. В IX-X вв. суфии обсуждали мистические поиски, прибегая 
к намёкам-uшораm (45). В XIV в. uшораm значило О)'казание., и на него уповали в затвор
ничестве (46). Суфии получали uшораm от Бога и вверяли его Темуру, - поэтому в XV в. 
Ходжа Убайдуллох Ходжа Ахрор и его окружение писали Ишораmu Аьло (Высшее, Госу
дарево указание) (47). Само название говорит о типе этого здания: Ишораm + хона = Дом 
указаний Бога. То есть, - хона кох. 

уже в конце XIV в. Темуру служили мастера из иранского города Шираз, чтобы возводить 
noдпружные и пересекающиеCR арки. В 1 389-1405 гг. Ходжа Хасан Ширази и Шамс Абдулла 
Ширази строили Темуру хонакох Яссави, перекрыв его БольшоЙ Ак Са~ай подп~ными 
арками. Помещения Ишоратхоны тоже перекрыты новой конструктивнои системои .~epece
кающихCR арок Рубеж XIV-XV вв. как дату Ишоратхоны подтверждают и росписи ее белых 
стен синими и золотисто-оранжевыми цветами, - как в мавзолее (1385-1386 гг.) сестры Те
мура Ширин Бека Ака. После армии, суфизм стал второй опорой империи, и хонакох в саду 
Феруза заказал он. Таким обраюм. рубеж XIH ~-ee.-i\af( датrэюго хона кох подтверждают 

• :'-.. _J'~,~\.': !"(,o\wi) L):":\.~. " 
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, " декор а также архитектура пригородов CaмapКiндa: в то время за 
его иранские строители, лицы ~вятиnище Хазрати Хизр тоже функционировало как хонакох. 
северными воротами сто _ 

И оратхоны чрезвычайно важна кровля: к неи устремлены все четыре В архитектуре ш __ 
Ы здания По ним ритуал, начатыи в восточнои части здания, поднимал-винтовые лестнИЦ . , 

ровлю а oттvдa спускался в западную часть здания - в зикрхону И мечеть. 
ся прямо на к ,"Т, 

С М астрономиИ в хонйкох по небесным светилам, сочетая рациональное и ир-развитие ' -
рациональное знания, проверялись не только ход времени, но и истинность явлении 
жизни. В своих исканиях суфии использовали предпосылки науки. В силу своего широког~ 
функционального предназначения, хонакох С самого зарождения был не «залом всякои 
мечети', как полагали, - напротив, мечеть была одним из его залов. Поэтому в Ишоратхоне 
суфийская зикрхонй и заняла место впереди и над мuхрабом мечети. 

Хонакох сложился под влиянием разных верований как весЬМа специфичный комплекс, на 
протяжении семи веков объединявший захоронение, зикрхону, чuллахону и самохону с ме

четью. Зародившись на кочевническом севере Средней Азии, хонакох прошёл хорезмским 
и согдским путями, синтезировался в бухарском хонакох Баёнкулихана, и возродился при 

Темуре. П-06разный план как «правильный. путь к Богу сориентировал хонакох под 60 граду
сов на юго-запад тюрки и монголы повернули его по сторонам света, Темур скорреКn1ровал 
его под 32 градуса к Мекке, но в Ишоратхоне план вернулся к изначальной ориентации. 
Хонакохтрижды заимствовал ритуальные, планировочные и KOHCТPYKn1BHble особенности 
базилики Св. Софии, и при Темуре бросил ей вызов своими могучими формами над Ах
мадом Яссави. В Ишоратхоне же заявип о себе самаркандский стиль хонакох с единством 

места для покойного, зикрхоны И мечети. Возникший как «дом молитвы» над погребением, 
хонакох постоянно занимался астрологией, однако, расцвет её опоры астрономии вызвал 

строительство специализированных обсерваторий. В Средней Азии развитие астрономии 

Темуридов продлило жизнь хонакох. Со временем же, астрологические ритуалы хонакох всё 

более обесценивались успехами астрономии в обсерватории Улугбека 1429-1449 гг. Кров
ля хонйкох перестала использоваться для наблюдений, план «правильного. пути хонакох 

терял необходимость. И, - хотя многовековой тип :НОГО здания ещё проявил свои черты 

на втором этаже хонакох (1544-1545 гг.) Бохоуддина Накш6анда (1 З 18-1389 гг.) в Бухарской 
области, - в последующем этот тип здания прекратил свой долгий генезис, и архитектуру 

хонакох вдохновляли уже другие факторы наступивших новых времён. 

Имперска .. типonorм" архитектуры Темуридов сменила имперскую кор~ативность 
архитектуры Сельджукидов. Не просто приобщавшиеся к городской жизни кочевники, но 

сложившийся высший класс городской аристократии начал трансформировать исламскую 

типологию. Типы отличались не стабильностью, как в предшествовавшие периоды, но ди

намичным обновлением по все'" империи. Их функциональные программы определялись 

самими Темуридами, структура же и стиль видоизменялись строительными корпорациями, 
переезжавшими или заимствовавшими друг у друга. Примеры последнего - привнос, 

вместе с хорезмскими зодчими, шатровых покрытий В мавзолеи Джахонгира в Шахрисабзе 

и Чашма Аюб в Бухаре, а также - иранские зодчие. Мухаммад Бин Махмуд из Исфахана 
был автором всего комплекса Гури Амир и бухарского медресе Улугбека. Г.А. Пугаченкова 
полагала, что в Биби Ханым налицо перенос исфаханских традиций на самаркандскую 

почву (48), тогда как А. А. Поуп видел дальнейшее развитие стиля порталов Биби Ханым 
в мечети Гавхар Шод (1418 г.), примыкающей к святыне Имама Реза в Мешхеде (49). Так 
из разрозненных школ в сообщавшихся друг с другом сопредельных странах империя 
выплавляла великий стиль. 

Ренессанс культуры не только Средней, но всей Центральной Азии продолжал концен
ТРИРоваться в Самарканде внука Темура Улугбека (правил в 1409-1449 rr.J, а также в Герате 
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сына Темура Шахруха (правил в 1405-1447 ГГ.) и праправнука Темура Хусайна Байкары 
(правил в 1469-1506 П.) (50). Наступившие после Байкары политическая децентрализация 
и фрагментация вокруг обособившихся городов «привели К их соперничеству и произве
ли культурные достижения, подобные таковым в городах Ренессанса Италии - это тоже 

позволило востоковедам утверждать о Ренессансе Темуридов. (51). Центральноазиатская 
архитектура довершила свой генезис в эпоху Ренессанса XIV-XVI вв. и, в частности, Рефор
мации 1517-1555 гг. 

Утверждениям о последовательных Ренессансах архитектуры IX-XV вв. способствовало 
то, что Центральная Азия издревле развивалась вместе со Средиземноморьем по схожим 
образцам, и архитектура Темуридов стала кульминацией этоl'S процесса, ознаменовав 
выход от средневековья к новым временам. Второй, после аРМии, опорой государств Те

муридов стал суфизм, а сердцевиной духовных поисков - сУфийский хона кох С проводив

шимися В нём ритуалами вознесения к Богу. АрхитеКТУРОlЩ)ение нового времени nyтaлось 

В происхождении хонакох и принижало его значение. Мы проследили типолоrию этого 

здания: прототип, отличительную ориентацию, устойчивый тип плана, главные помещения, 

канонизированные ритуалы. Хонакох произошёл от единого для христианства и ислама ри

туала .прав~ьного. пути к Богу, а в своей ориентации и геометрии он сохранял традицию 

константинопольской базилики Св. Софии. Хонакох над прахом Яссави Темур возвысил до 

величия главного храма христианства. Темуриды коренным образом трансформировали 

и унаследованные ими города, создавая беспрецедентные новые. Темур возобновил об

щение Центральной Азии с греко-римским миром, И его Балх повторил восьмигранный 

план идеального города Витрувия. Вслед за Балхом, Темур перепланировал радиальным 

и хuсар Самарканда. Хuсар породила новая жизнь, выплеснувшаяся за городские стены на

встречу оседавшим в оазисах кочевникам, - это они переносили названия оазиса (шахрu 

6ерун - внешний город) и пригорода (шахрu дорун - внутренний город) на город и его 

цитадель. Возник тип расширившегося города с новыми центрами и резервировавшимися 

для его роста землями. Такое развитие стало общим для городов эпохи Ренессанса, и пото

му вызвало схожие черты в планировке Флоренции и Самарканда. Темуриды наследовали 
предшествовавшие Ренессансы Средней Азии, и взлелеяли свой собственный Ренессанс. 
Коран как теоретическую основу зодчества дополняли суфийские доктрины Термизи, Яс
сави, Ибн Араб и, а затем и геометрия Вселенной по Улугбеку. Темуриды исповедовали 

веру не идеалистически для самоизоляции, а прагматично для самосовершенствования. 

Архитектура Темуридов ознаменовала собой высшее в культуре центральной Азии, и на
вое знание о ней расширяет понимание региона, восполняет его роль в мировых связях, 

воздаёт должное его прогрессировавшей общественной мысли (52). 

XVI-XVII ВВ. 
WЕЙ6АНИДЫ 

Росший с XVI в. в городах Европы капитализм контролировал с XVII в. торговлю с Азией, 
начав этим смену азиатской городской цивилизации европейской. центральная же Азия 
пребывала в историческом противоборстве кочевой и городской цивилизаций. Хлынув
шие со степей Золотой Орды войска так называемых кочевых узбеКОВ под водительством 
Шейбанихана в войнах и междоусобицах с Темуридами утвердились от Хорезма до Герата. 
После 1540-х п. двоевластия Бухары и Самарканда, в 1557-1598 гг. всеузбекский Абдулла
хан 11 сплотил державу Шейбанидов вокруг Бухары, переживавшей второй, после Самани
дов, подъём. С открытием Европой торговых путей через Атлантику, Великий шелковый 
путь ушёл в историю, и Шейбаниды усилили экономический и культурный обмен по оси 
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· .. _ индией политический же их союз с турцией, самым мощным суннит-
север-юг с россиеи и· - б 

рвал их из изоляции. Обоиденная мировыми СВЯЗАМИ и осла лен-ским государствоМ, не вы _ м Ираном страна впала в застой. Переход узбекских кланов в ХУН в. 
ная воинами с шиитски ' 
К оседлой жизни в оазисах среди тюрков и таджиков сопровождался принятием определе-
ния узбек ДЛЯ всего населения. Шейбаниды сохраняли кочевое деление узбекских племен 

ЦентроМ vдела рода Алчин стал Самарканд. ПОЛlilТика его правителя Ялангтуш на уделы. т, - Б 
Баходира, вождя узбекской династии Аштарханидов, была независима от столичнои уха-
ры, а его походы на Кабул, Мешхед и другие города, обеспечили стабильность, богатство 
и подъём Самарканда. Правители с сословиями ремесленников и торговцев усиливали 
исламские основы архитектурной и градостроительной типологии. Благодаря этому, го
родские пространства обрели цельность, хотя и утеряли прежний размах и качество. _ 

город XVI в. и его судьба при штурме и обороне стали определяться артиллериеи. 
Бухару к середине века обнесли стеной, подновЛённой под изобретение века, и расши
рили к западу, востоку и северу. Глинобитная стена высотой 10 м и внизу шириной до 5 м 
имела массивные полукруглые башни для пушек и бойницы для огнестрельного боя. От её 
снесённого, при расширении города на запад, отрезка остался прямой проспект Хиёбон. 
На севере же, подверженном набегам туркмен, замуровали городские ворота, ведшие 

непосредственно в центр шахристана. А Великий шёлковый путь из Ирана через город 
и далее в Фергану и Китай перенаправили из центра на восток от шахристана к северным 

Самаркандским воротам. Площадь города определяли его широтным диаметром внутри 

городских стен (1). Пространства перед общественными зданиями поднимались на возве
личивавшие платформы. Ялангтуш Баходир на месте караван-сарая Улугбека на Регистане 
построил медресе Тилля Кари, а на месте здешнего хонакох - медресе Шер Дор. Постановка 
зданий фасадами друг к другу в ансамбле кош, что значит парный, обособляла простран
ства улиц и создавала площади. Таковы ансамбли Бухары: мечеть Калян и медресе Мири 
Араб, медресе Модарихан и Абдуллахана, медресе Улугбека и Абдулазизхана. Постановка 
же трёх зданий фасадами в центральное пространство или в одну сторону сформирова
ла выдающиеся площади: Лаби Ховуз в Бухаре из хонакох Нодир Девон Беги - медресе 
Кукельдаш - медресе Девон Беги; Регистан в Самарканде из медресе Улугбека - мечети 
и медресе Тилля-Кари - медресе Шер Дор; площадь некрополя Чор Бакр близ Бухары из 
хонакох, мечети и объединившего их в глубине портала. Водоём Лаби Ховуз (Зб х 4б м), 
предназначавшийся стать сердцем города, вырыли в 1620 г. по велению Ноди!, Девон Беги, 
что значит пост, эквивалентный Великому визирю. Благодаря трём ВЫХОДЯЩИМ к водоёму 

зданиям, комплекс Лаби Ховуз обрёл исключительную градостроительную и архитектурную 

важность. Три здания медресе сформировали красивейшую в мире площадь - Регистан 

Самарканда. А общественные зц.ния центра Бухары объединились в красивейший в исто

рии мирового градостроительства ансамбль, благодаря торговым тимам (крыТЫМ рынкам), 

токам (пассажам на перекрестках улиц) и дуканам (лавкам) вдоль улиц. Более БО видов 

различных ремёсел развиЫfлись в Бухаре и Самарканде XVI-ХVlI вв. (2). 3аняв центры горо
дов, торговый И ремесленный люд проник и в цитадели: наводившая ужас цитадель Темура 

в Самарканде была застроена их кварталами и мастерскими (3). После ансамбля Ходжа 
Абди Дарун XV в., традицию небольших умиротворяющих ансамблей продолжили: квар
тальный ансамбль мечети-хонакох Ходжа 3айнуддин, ансамбль хонакох, мечетей и медресе 

в комплексе БоХОУДДИН Накшбанд. и Лаби Ховуз с тутовыми деревьями еЩё 1477 г. Разно

образие ансамблей превратило Бухару в один из «самых интересных в мире городов" (4). 
Прмroрод Бухары Чор Бакр по велению Абдуллахана засадили к северу плодовым 

садом, и к нему от города провели аллею-хиё60н с деревьями вдоль арыков и протяжён

ностью В один фарсах. В развитие традиции северо-западного саманидского пригорода 
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Бухары IX-X ВВ., на северо-востоке Самарканда XVI в. был возведён квартал Нау шейба
нидской аристократии. 

Пo,qкyncmыtoe пространство развивалось К целесообразной конструктивности, хотя 
предпочтение отдавалось и эффектным темуридским куполам. Отказ от их двойных и трой

ных внешних куполов уменьшил нагрузку на стены и снизил центр тяжести зданий, что 

способствовало прочности и сейсмостойкости. Пересекающиеся арки для постановки 
на них купола перебрасывались не только параллельно стенам, но и под углом к ним 
центральный купол, поначалу неуклюже взгромоздившись на арки, впоследствии слился 
с их линиями, арки пронзили купол нервюрами жёсткости и, опираясь на их каркас, купол 

вcnарушился в разных направлениях. Производимое этим впечafление хорошо развитой 
мускулатуры (5) сообщило приземистую мужественность ш/девру периода - хонакох 
ансамбля Бохоуддина Накшбанда. В тиме Абдуллахана (15 7r Г.) и хонакох Файзабад (1598-
1599 ГГ.) световой фонарь в зените купола дополнен ОКНёjМи освещения в поясе парусов. 
Зодчих этого периода, в отличие от предшествовавшего, 'заботило освещение Иl'пеpt>eра 
через двойные купола. Поэтому два зала медресе Мири Араб (1535-1536 ГГ.) и зал мечети 
в ансамбле Чор Бакр пере крыты арками с фонарём так, что свет в фонарь поступает из 
окон барабaf118 внешнего бирюзового купола. 

Мечети этого периода совершенствовали унаследованные исторические типы. Но

мозгох Бухары XII в. в виде михрабной стены дополнили в XVI в. мусаллой в виде галереи 
трёх куполов с центральным порталом и лестницей к минбару справа по фасаду. Одно

рядный трёхкупольный номозг0Х распространился по торговому пути на юго-восток от 

Бухары, где к концу XVI в. в г. Касби повторился в некрополе Султан Мир Хайдар. 3релую 
же форму он обрёл в г. Карши: квадратный в плане михраб обращён в главный куполь

ный зал и далее к порталу, в боковых же галереях сгруппированы по четыре купола. 

Над главным залом высится темуридский по стилю бирюзовый купол. Взамен разрушив

шегося средневекового Номозгох к юго-западу от Афрасиаба, в 1630 г. Нодиром Девон 
Беги построена новая мечеть Номозгох. Центральный зал (9 х 9 м.) перекрыт куполом 
(пролёт 5,4 м.) на пересекающихся арках и фланкирован к северу и югу двухрядными 
трёхпролётными галереями (6). Тип и название мечети Кок Гумбаз темуридского Шахри
сабза повторились в XVI в. в городе Ура-Тюбе (7). Ярким представителем 200 кварталь
ных мечетей Бухары XVI в. стала Баланд (то есть Высокая: на платформе) на юго-западе 
города. Её квадратный в плане зал с росписным дощатым потолком выходит в Г-образный 
деревянный айван. Белизна ганчевых стен айвана контрастирует с яркой красочностью 
маЙолики. План Баланд развит и доведён до совершенства в XVII в. в мечети Аль-Бухари 
в кишлаке Хартанг под Самаркандом: двухпилонный шестикупольный зал с выступающим 

из западной стены крупным михрабом, шестикупольный айван на массивных пилонах, две 

башни-гульдаста в концах михрабной стены и одна полубашня в угловом пилоне айва
на. В мечетях Магоки Аттари (перестроена в 1546-1547 гг.) и Магоки Курпа (построена 
в 1 63б-1 637 гг.) их подземные этажи (Магок значит подземная) с пилонами в центре зала 
продолжили тип первых бухарских мечетей на здешних зороастрийских и буддийских 
святилищах (Магоки Аттари построена на стенах таковых в конце XII в.). 3ал второго этажа 
Магоки Курпа покрыт двенадцатью куполами и выходит на галереи боковых фасадов. 
Второй от михрабо купол поднят на световой барабан, на который поставлен еще более 
высокий барабан внешнего декоративного купола. Тип подземной мечети здесь вознесен 
до темуридской высоты. Вход в первый этаж - по оси портала главного фасада, _а во 
второй этаж - по сторонам портала. В Таш Мечети кишлака Ванг~зи Бухарск~го раиона 
(конец XVI в.) _ кульминации развития многостолпных мечетеи -: из решет~и плана 
выделена центральная ось крупных пространств к михрабу. входнои массивныи портал, 

,; 
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вестибюль под куполом диаметром З,8 м, центральный купол диаметром 5 м, квадратное 
в плане пространстВО перед михра60м. 

ХОНОКОХ _ его наличие давало населённым пунктам XVI в. право называться городом. 
ПоколениямИ миссионеров, вовлекавших тысячи последователей, учение Яссавии рас
пространялОСЬ из Хивы, а Накшбандии - из Бухары (8). Центрально-купольные компози-

ции хонакох формировались вокруг зала мечети. Другая важная их осо6ен-

G 
ность - раскрытие вовне. Шедевр этого типа - хонакох, возведённый 

35 в 1554-1545 гг. шейбанидом Абдулазизханом близ могилы Бохоуддина Накш
банда, скончавшегося в 1 З89 г. духовного наставника здешнего дервишского 
ордена Накшбандия. План двухэтажного хонакох 40 х 40 м с центральным 

залом 14,8 х 14,8 м акцентирован мощными порталами по аоронам света. Купол на пере
секающихся над залом арках впечатляет мощью. К нему, на кровлю, ведёт восточная лест

ница, а на западе кровли другая лестница спускается под этот купол в помещение с ре

шётчатым ПРОёмом над залом мечети. Этот спуск аналогичен спуску к восточным окнам 

над СQМОХОНОЙ хорезмского хонакох Шайха Мухтора вали. То есть, определение времени 

o по светилам и сообщение его находившимся внутри оставалось важным в хо-

накох. На востоке и юге второго этажа хонакох многочисленные помещения 

объединены Г-образным коридором. В его витиеватом следовании с севе

ро-востока на юго-запад выделяются расположенные по концам его восточ

ного отрезка восьмигранные угловые комнаты. Символизирующие вознесение 

восьмигранники указывают на то, что эти помещения предназначались для ритуалов воз

несения. Начинавшиеся здесь с восходом солнца, ритуалы продолжались по коридору до 

его юго-западного конца, - в этом проявилось многовековое эхо ритуалов в базилике Св. 

Софии и хонакох Баба Ата. То есть, в 111-V111 вв. феодализма в Азии и затем в Европе родилась 
эта архитектура новой веры с пространством театрализованного культа, достигавшего 

экзальтации под центральным куполом. Возникшая в сасанидском Сарвистане и возвели

ченная далее в византийской Св. Софии, архитектура этого ритуала проникла на степной 

север Средней Азии, где объединила под одной кровлей шаманизм, зороастризм, христи

анство, суфизм и ислам. Тамошний первый XOHaKoxVl1 в. претерпел интереснейший генезис, 
утвердив свои черты и в XVI в. на втором этаже хонакох Бохоуддина Накшбанда. 

Один из фасадов центричного плана хонакох Абдулазизхана выделен монументальным 

порталом, как в бухарских хонакох Файзобод (1598-1599 ГГ.), Нодир Дево .. Беги (1 б19-
1620 гг.). Мухаммад Ер Оталык (lбб8 Г.), и в самаркандском хонакох Ходжа Абди Берун 
(1 БЗЗ г.). Торжествующий над ансамблем Лаби Ховуз хонакох Нодира Девон Беги является 

таким зданием символически, поскольку состоит лишь из зала, а издревле 

O необходимых для JfOHaKOx помещений в нём нет. Между тем, когда в 1587 г. 
37 в кишлаке Чилангу под Бухарой скончался Шейх ал-Ислам Эмир Хуссейн Мул-

ло Мир, там ве.к спустя, по образцу хонакох Нодира Девон Беги, построили 

хонакох Хаким'мулло Мир. Позади зала этого хонакох на целых четырёх уров
нях возведено всё для суфийских ритуалов: от помещения для усопшего и зикрхоны над 
ним до чилпахона на самом верху. Хона кох Нодира Девон Беги раскрыт городскому центру 

и официоз в нём превыше суфийских будней. Зато бухарскому хонакох нет равных в арти
стизме. Его южный боковой фасад представляет развивающуюся к главному фасаду тему 
панелирования в блестяще продуманных пропорциях. Искусством панелирования бухар
ские мастера блеснули в 1624-1625 гг. в Индии императора Джахонгира на протяЖённых 
фасадах его цитадели в Лахоре. В освящённой веками глухомани между Нукусом И Туртку
лем, посреди моря захоронений, эволюционировал от доисламского буддийского мона

СТыря-вихара мавзолей Султан Воиз Бобо хорезмской школы зодчества. К древнему хаузу 
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у некогда ворот шахристана Бухары обращён комплекс мечети-хонакох Ходжа Зайнуддина 

XVI в. С перекрёстка двух улочек арочная ниша ЮГО-восточного фасада ведёт в зал И далее 
в аЙван. Вдоль юго-западного фасада размещены четыре худжры, три ИЗ которых выходят 
на открытый к улице айван с надгробием шайха ЗаЙнуддина. Ш. Е. Ратия в своём плане 
реконструкции торговой улицы Самарканда XV в. рисовал на Регистане крупное восьми
гранное в плане здание с указанием: .Купольное сооружение ханака, существовавшее 

в XVI в. на месте медресе ШИР-ДОР' (9). Подкупольный зал самаркандского хонакох Ходжа 
Абди Бирун раскрыт, через двери входа, на север и на восток, а в начале ХХ в. в этих на
правлениях была выстлана квадратным кирпичом платформа пер~д зданием. В северо-за
падном углу платформы в начале 1980-х гг. обнаружен узкий)!'од в купольную камеру 
планом 2,2 х 2.0 м. и высотой 2,35 м.; от её пола колодец диамirром 0,8 м. на глубине 1 Ом. 
от поверхности земли расширяется во вторую, на этот раз земляную камеру, и от её пола 

продолжается глубже вниз (10). i 

Минареты не60льшие строятся при каждой квартальной мечети Бухары. В пригородах 
же, невысокий минарет возведён по оси ансамбля Чор Бакр, а в ансамбле Бохоуддин - со 

сдвигом от оси фасада хонакох: В интересах окружающей пространственной композиции. 

В комnлексetJl\инастии сеидов Мир Хайдар (XI-XVI вв.) в Касби близ Карши пространство 
перед мавзолеями и летней мечетью тоже отмечено минаретом. Минаретам ортодоксы 

предпочитали купольные 6ашенки-гулдасmа над углами кровель зданий. 

меаресе выделили Бухару и Хиву этой поры в качестве двух религиозных центров Сред

ней Азии (11). В одной Бухаре их насчитывалось 150. Вход в НИХ, в отличие от самарканд
ских, не прямой: двор просматривается через панджару. а ведут в него два боковых Г-об

разных прохода. Углы дворов скошены для входа в здешние худжры. При входе в медресе 
Мири Араб справа находится зал мечети-дарсхона и слева усыпальница шаuха Мири 

Араба - инициатора возведения медресе и духовного наставника Убайдуллахана; он упо

коен У ног шаЙха. В медресе Абдуллахана (1588-1590 гг.) обращённые к солнцу северный 
и восточный айваны двора заглублены сильнее в сравнении с пребывающими в тени юж
ным и западным. Помещения за северным и западным айванамu развиты настолько, что 

выходят из прямоугольного плана. Сложные начертания групп помещений в углах двора, 
за его айванами и в фасадном корпусе стали выражением функционального перенасыще

ния медресе в этот его золотой век. Зеркальная же постановка его против медресе Мода
рихан (1566-1567 гг.) сформировала градостроительный ансамбль кош. Медресе Модари
хан ориентировано к Мекке, медресе же Абдуллахана построено по сторонам света 

и только помещение мечети спланировано к Мекке. К городу раскрыты аркады вторых 

этажей самого крупного в Средней Азии медресе Кукельдаш (1568-1569 ГГ.), других бухар
ских медресе Хиёбон (1655 г.) иБозори Гусфанд (1670 г.), и медресе Сеид в Денау. Постанов
ка худжр .спиноЙ друг К друryo увеличила их число до 100 в бухарском медресе Фатхулла 
Куш6еги (1585-1586 ГГ.), и обращённые в город внешние худжры становились 0 
дуканамu: так здание медресе выходило своими ячейками в городские базары. 
В 1651-1652 гг. в ансамбле кош к бухарскому медресе Улугбека XV в. возведе- 38 
но медресе Абдулазизхана. В нём придворный зодчий Мухаммад Солих сле-
довал двум прототипам: исключительно проработанному плану медресе Мири 
Араб и красочно организованным помещениям за дворовыми айванамu в медресе Абдул
лахана.Дарсхона при входе и мечеть на оси двора покрыты сложными литыми ганчевыми 
плафонами, расписанными в технике кундаль с зопотисто-синими плете.ниями opHa~HlOB 
и романтичными пейзажами. Изобилующий декор медресе вдохновлен трогавшеи Абду' 
лазизхана мистической поэзией приближенных к нему суфиев. Поступавшие из Китая ди
ковинные картины развесистых полновесных цветов в объёмистых вазонах на подставках 

,-
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, ами нашли место и на панелях портала этого медресе. 
с выползающими из-под н_и)( драКОНкорирования па нелей фасадов был тоже перенесён 

_ ждёННblИ стиль де 
И такои непринУ ератора Джа)(онгира на панели фасадов его ЦИГclДели 
б терами в Индию имп 
ухарскими мас едресе Шер Дор фасадом и планом повторило медресе Улугбе-
Л Самаркандское м 

в а)(оре. обе и- ки двора уступило ему. Соседняя мечеть-медресе Тилля Кари 
бьёмами тро 

ка, но о _ б ирный западный корпус городскую соборную мечеть, и остальные три 
вобрала в свои о ш фа В 

яли ~.1жры со вторым этажом только по главному саду. отличие от 
стороны двора эан ATV 

риодов худжРы XVI-XVII вв. благоустраивались: передняя с очагом для угля 
прошлых пе ' 

щим колодцем вела в жилую комнату с нишами вдоль стен, камином и (если и потощаю __ 
ЭТО второй этаж) окном на улицу. Небольшая камера при внешнеи стене служила .. кладовои. 
Худжра предназначалась двум студентам или преподавателю без с:мьи. Изощренные пла
ны медресе Мири Араб и Абдуллахана возникли именно из-за такои детализации интерЬе

ровхуджр. 
Ма8J011еи не приемлются в этот период суннизмом. и правители, как в раннем исламе, 

находят упокой в медресе и хонйкох. Мавзолеи единичны, строятся более не в городах. а по
одаль от них. В переходный этап XV-XVI вв. возводился мавзолей Шохи Джалил комплекса 
Подшо Пирим в Ферганской области. Он воплотил местную традицию, величие темурид

ского стиля и аскетизм суннизма. 3uёрйmхонй и гурхйнй беспортального мавзолея объеди
нены в мощный обьём (план 18 х 8 х 6 м., высота 4 м.) с двумя наклонными уступами, над 
которыми высятся два купола, поддерживаемые также наклонными уступами четвериков. 

Древнетюркская концепция стилобата стала здесь сильным средством выражения идеи 

покоя над могилой проповедника ислама. Кривые куполов и подкупольные пространства 

спропорционированы по канонам архитектуры Темуридов XIV-XV вв., а отделаны про
стым ганчем, что свойственно XVI в. Мавзолей Ходжа Абди Берун построен в пригороде 
Самарканда (1633 г.); мавзолей Суюниджхана (1531-1532 ГГ.) в составе медресе Баракхана 
Ташкенте. Над мавзолеем Лангар Ота (конец XVI в.) в КашкадарЬе взметнулся темуридский 
внешний купол на высоком барабане, - как и в новаторском бухарском хонйкох Косим 

Шайха (1558-156q ГГ.), о котором речь далее в разделе Из Италии и России в Индию. 
Захоронения ПОД открытым небом широко практикуются В этот период.Дахмй - это 

монолитное прямоугольное намогильное возвышение. Облицованная серым мрамором 

дахма (5,85 х 5,9 м., высота 2,65 м.) Шейбанихана и членов семьи отмечала центр двора 
медресе Шейбанихана в Самарканде. Медресе уже нет, и дахмй сейчас находИICЯ у мечети 
Тилnя Кари. Под квадратной и облицованной мрамором дахмой покоится Бохоуддин На к
шбанд. К дахме с запада ведёт длинная дорожка, и вдоль неё на 2,5 метра возвышаются 
дахма сильных мира Бухары: Абдуллахана, Субханкулихана, У6айдуллахана, Нодира Девон 
Беги. Между этими дахма и хонакох Бохоуддина во времена эмирата построены две айван
ные мечети Музаффархана и Хакима Кywбеги, минарет перед восточным фасадом хонйкох, 
и медресе к северу от него. Два бассейна дополнили ансамбль.Дйхмй Ходжа Абди Берун 
находится в ограждённом ~рной кирпичной стеной дворике. Облицованная мрамором 
дахмй 7.35 х 5,49 х 1,6 м. Выстлана поверху кирпичом на земляном основании и в середине 
её возвышается тоже выложенная кирпичом сагана. К западу от дйхмы - айван XIX в. Иной 
тип Открытого фамильного захоронения в большом количестве ограничивает центральное 
пространство ансамбля Чор Бакр с запада, юга и востока. Хйзuра - это обнесённая стеной 
территория с дарвозахоной впереди и худжрамu по сторонам, ййван поминальной мечети 
позади них обращён к могилам. 

Караеон-сараu для торгового люда и ри6аmы дЛЯ ПОСТОЯ вОЙСК продолжали, особенно 
при Абдуллахане, строить по программам государственного строительства. Как и на заре 
ислама, их и в это время строили по типовым планам, на что указывают вычерченные по 
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модульной сетке планы бухарского мастера XVI в., обнаруженные в середине ХХ в. Кара
вон-сарай Абдуллахана в Караул Базаре, что на дороге из Бухары в Карши, имеет квадрат
ный план с центральным входом и помещениями охраны. Помимо купольных галерей ДЛЯ 
стойл и складов, двор обстроен худжрами, имеет айваны по осям и завершен главным 
при мечети. В центрах городов караван-сараи уже нежеланны: когда в lб2З г. бухарский 
ансамбль Лаби Ховуз решили дополнить караван-сараем из двух дворов (гостиного и скот
ного), отцы города - в этот век медресе - предпочли обратить первый двор в медресе 
Нодира Девон Беги. От караван-сараев отличались полностью крытые рибаты. Рибат на 
дороге из Бухары в Мубарек и другой В Кызыл Чапы в горах Нураты состоят из одного-двух 
казарменных помещений для солдат, худжр для старшеrо cocTaвi и галерей ДЛЯ коней. об
лик puбатов, каменных внизу и из жжёного кирпича noвeрху,lоздавали стены с угловыми 
башнями, промежуточными полубашнями и куполами покрытий. 

крытые базары - тим (рынок), ток (пассаж), чорсу ~пол на перекрестке) - достиг
ли вершины своей типологии. Чорсу XV в. В центре Герата его строители раЗВ6о111И в XVI в. 
в Токи Заргарон (Купол ювелиров) шахристана Бухары. Ансамбль базара Бухары протя

нулся от площади Регистан на западе до Лаби ХО8уз на востоке. На его улицы выходили 

караван-сар8и и бани, и близ них находились крупные мечети и медресе. Расположенные 

на Регистане Токи Орд Фурушон (Купол продавцов муки) и Токи Тиргарон (Купол изгото

вителей стрел) обслуживали Арк и кварталы знати к западу от него. Токи Заргарон, тим 

Абдуллахана, Токи Телпак Фурушон (Купол продавцов шапок) и Токи Саррафон (Купол ме

нял) тяготели к торговым представительствам вокруг Лаби Ховуз. 

Дворцы правителей Хорезма, бухарских Убайдуллахана и Абдуллахана размещались 

за городом и потому назывались чор6агами (12). Их регулярная планировка и шатры 
происходили от темуридских садов и кочевых традиций. во второй половине XVII в. при 
Абдулазизхане над воротами Арка Бухары возведена Ногорахона (буквально: Барабан

ная) - трёхэтажное сооружение с двумя угловыми башнями-гупдаста. С севера, запада 
и юга центрального помещения проходит галерея второго этажа. У шести арочных про

ёмов западной галереи сидели вельможи, наблюдая за празднествами на Регистане. Га
лерея охватывает кладовую музыкальных инструментов со входом на востоке. На уровне 
же трен,его этажа были часы с боем, слышным на расстоянии одного фарсаха, и здесь же 
лицом к Регистану играли музыканты. Также во второй половине XVII в. Субханкулихан 
возвёл Куринишхону - Коронационный двор. Вход в него, в Хозяйственный двор и Двор 
приветствий Саломхона, - из-под чортака. Вид на Коронационный двор при входе пре

граждает стена-гупомгард (сразделяющая.). В Саломхону амир и посетители проходили 

через айвон и Корихона (помещение для чтения Корана) в юго-западном углу Коронаци
онного двора. Помещение Саломхоны открывало амиру перспективу её двора, площади 

Регистан на западе, а за стеной южнее находилась спальня амира. за Коронационным 
двором. в центральной части Арка, простиралась спланированная по сторонам света ре

гулярная застройка Урды с узкими улочками и дворами гарема. Лишь ориентация мечети 

отклонялась от этой строгой планировки Арка. 
цвет .. МOHyмeнтanbНёlH ПРОП8П11НДi1. Взметнувшаяся в небо бирюза темуридского 

купола имела место в этот период, прочие же цвета всё сильнее определялись тради

циями суфизма. Распространился белый ганчевый интерьер, а практиковавшиеся до 
этого цвета во второй половине XVI в. утемнились до чернильно-фиолетовых мозаик 
и чёрно-6елых орнаментов. Очевидно, из-за недостатков технологии. Белый цвет для 
суфизма - это воплощение света, чистоты и единства, чёрный же символизирует само
отречение ради воссоединения с божественным (13). Мозаика тимпанов двора .Мири 
Араб, наряду с белым, голубым, синим и жёлтым, включила и марганцево-черныи цвет. 
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• " 3айнуддина орнамент стен зала белый, синий и чёрныЙ. Чаша 
В мечети-хонакох ходжи .. Ф 

Ф - абад про резана белым орнаментом по черному ону в технике 
купола хонакох аиз 

..' же возникший в Мири Араб, усиливался в архитектуре вместе 
кырма ЖеЛТblИ цвет, У .. 

.. . емя Абдуллахана установилась сине-зеленая гамма. В архитектуре 
с зелеНblМ, и во вр .. .. 
Б а bI XVI-XVII вв. срежет глаз нестройная гамма зеленых и желтых тонов (некоторые 
ух р же имеют жёлтый фон)>> (14). На самаркандской мечети-медресе Тилля Кари 

тимпаНbI да .••• 
XVII в. <мозаичныЙ покров неприятен своей жёлто-зелёнои ~аммои» (15). В суфииском 
понимании жёлтый - это активный цвет, символизирующии воздух, лето, юность, тог

да как зелёНblЙ - пассивный цвет, символизирующий воду, .осен.ь, зрелость (16). Если 
в майолике медресе Мири Араб и Модарихана встречается желтыи цвет, то грандиозная 

мозаика медресе Шер Дор и Тилля Кари вся жёлто-зелёная. В архитектуре и градостро
ительстве Темуридов ориентация север-юг исходила из кочевническо-тюркской тради

ции, а восток-запад - из исламской. Аналогичное проявляется у Шейбанидов с цветом. 

В мечети Баланд выбор цвета для изразцовых шестиугольных плиток на стеновых панелях 

зала соответствует кочевническо-тюркской и исламской традициям: цвет тёмно-синий 

на северной и южной стеновой панелях, и зелёный на восточной. Майолика медресе 

Абдуллахана сочетает белые, голубые и синие цвета, общие для кочевническо-тюркской 

и исламской традиций. Синий цвет, по суфизму, пассивен и символизирует землю, зиму 

и старость. Красный цвет и позолота используются для архитектурных акцентов. Арки 

и тимпаны мечети-хонакох Ходжи Зайнуддина - кирпично-красные, а ниши, михра6 

и синяя чаша купола - золочёные. Западная стена михра60 мечети Баланд золочёная 

в технике кундаль, а потолок - золочёный красно-синий. Сталактитовый полукупол 

пештака медресе Абдулазизхана расписан красным цветом. Как и в прошлые периоды, 
монументальная роспись вдохновлялась книжными миниатюрами: в худжрах медресе 

Абдулазизхана росписи в форме медальонов взяты из книжных заставок. Того же проис
хождения, очевидно, и индийские павильоны и киоски сине-белой настенной живописи 

в интерьерах медресе Абдулазизхана. Несмотря на запрет богословами изображений 
живых существ, на тимпанах портала медресе Нодира Девон Беги и затем медресе Шер 

Дор появился солнечный диск с человеческим ликом. В первом медресе к нему летят 
огромные диковинные птицы с ланью в когтях - ещё доисламские символы благоден

ствия и весеннего обновления. А во втором медресе под солнцем изображены пресле
дующие ланей тигры - символы мощи Ялангтуша Баходира. В панно мед"есе Абдула
зизхана изображены летящие к солнцу птицы, а в медресе Девон Беги у могилы Ходжа 
Ахрара в Самарканде - настигающий джейрана лев. Так в монументальной пропаганде 
прославление власти и науки Темуридов сменилось прославлением мощи Шейбанидов 
и фантастическими видениями. Диковинную флору и фауну определяли господствовав
шие в естественных науках представления о мироздании. 

Корпор.ц ...... т"п"э.ц"я неразрывны в этот период: ремесленные цеха переста
ли быть придворными, мн.1жились, процветали и обслуживали широкие слои общества. 
Замыслы не доводились -До конца: незавершен отделкой главный фасад медресе Кукель
дащ для поддержания пространства площади Регистан только по главному фасаду ме
чети-медресе Тилля Кари возведен второй этаж худжр. При проектировании различных 
типов зданий использовались стандартные модульные чертежи. Компоновка декора из 
блоков, блистательно выполненная ещё в XII в. в ургенчском мавзолее Фахраддина Рази, 
раЗвита в этот период для сборности вариантов и их массового использования (один из 
показательных - бухарское медресе Абдулахизхана). Некачественную поливную керамику 
отличают поблекшие цвета и тусклые поверхности. Падение качества архитектуры заметно 
даже в мечети-медресе Тилля Кари, построенном лишь на четверть века позже Шер Дор. 
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XVIII-XIX ... 
ХАНСТВА 

в первой попов ине XVIII в. упадок международной торговли, междоусобные войны и на
беги кочевых племён расшатали порядок и власть в Средней Азии. В 1702-1714 г. столица 
Хорезма Хива обратилась к России за поддержкой. В 1740 г. главные города Средней Азии 
пали перед артиллерией иранского Нодиршаха. С 1750 г. афганская часть Туркестана вы
пала из-под Влияния Бухары и оказалась во власти Кабула и Кандагара, центров будущего 
афганского государства (1). Самарканд обезлюдел, всего два населёных квартала осталось 
в Бухаре и 40 семейств в Хиве. После разрухи и чумы, прошJ}O~ величие этих городов 
всё же возвращало в них переселенцев, к примеру, каршин{кого амира Насруллахана 
(1827-1860 ГГ.), решившего: «Неужели город Темура со всеми его мечетями и медресе будет 
пустовать? (2). Во второй ПОловине века возобновился ~pexoд кочевников к земледе
лию и оживилась внешняя торговля. Образовались Бухарское, Хивинское и KOKitНДCKOe 
ханства, и на их стыках - города и территории претендовавших на независимость беков 

и шахов. И всё же, «несмотря на закрытость месп-/ых экономик, территориальную фраг
ментацию, ч,,"о сталкивавшую ханства в конфликтах, а также частые налёты кочевников, 

наносившие ущерб ханствам, сформировалась национальная общность на этнической 
и лингвистически-литературной почве. К концу XVIII в. проявились также черты опреде
лённого культурного возрождения. К 1804 г. в Хиве закрепилась новая династия Кунграт, 
улучшившая систему ирригации и оживившая торговый обмен и городскую жизнь» (3). 
централизованная власть Хорезма распространилась от Сырдарьи до Мерва, и торговля 
с приволжской Россией способствовала подъёму градостроительства Хивы. Однако, к на

ступившему в середине XlX в. расцвету, интересы Хорезма фатально столкнулись с рос
сийскими, - как за пять веков до этого они столкнулись С монгольскими. 

Город. Хивинская Ичан Кала на площади 26 га (400 х 650 М.) сохранила тип шахрисmа
на Средней Азии с его оборонительной стеной, цитаделью, соборной мечетью, другими 

общественными зданиями, минаретами, базаром, жилыми кварталами. 3адолго до уста
новления протектората России в 1873 г. этапы роста города фиксировались российскими 

инженерами и топографами (4). Прямоугольный план города, ещё не разгромленного 
войсками иранского Нодиршаха, простирался от ворот на востоке до цитадели на западе. 

Дорога от ворот к цитадели обстроена жилыми кварталами как в хорезмских городах 

начала эры. Различие в том, ЧТО в городах начала эры их прямоугольник С дорогой ори

ентировался с севера на юг, а в Хиве XVIII в. - с востока на запад. Цитадель расположена 

на самом западе Ичан Калы, и значительный рост внешнего города на запад 06еспечил 

весь город равной максимальной удаЛённостью от цитадели: 1000 м Как и в Бухаре XVI
XVII вв., в Хиве стремились цитадель сделать равноудаленным центром городского плана. 
Издревле башни стен и дворцы цитаделей, а также сами города вне цитаделей стремились 

обращать к востоку: к восходу солнца. Центр Бухары рос от площади Регистан на восток 

к Лаби Ховуз, и монументальная застройка Ичан Калы прорвалась через восточную сте

ну шахрисmана к издревле бурлившему здесь базару. Топонимика сохранила важность 

востока для городов Средней Азии: восточные ворота Шахрисабза звались Кунчикар 
(Восходящего солнца), тогда как остальные трое ворот называли по городам, куда они 

вели; и стороны света население города определяло по этим названиям ворот (5). В XVI
XIX вв. городские планы исчерпали развитие на восток и, для равновесия относительно 
центра, они расширялись к западному от цитаделей направлению. Северо-запад городов 
издавна являлCR элитным для Саманидов в Бухаре и для знати и духовенства в Шахрисабзе. 
Большинство населения Шахрисабзского бекства составляли узбеки племени кенегес, и в 
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- х;мид к западу от центра Шахрисабза жили старые темуровские ке
квартал Ходжа мир да Бухары ещё в XVI В. вошла в город со своими обширными 
негесы (6). Элита cebepo-гзаорП~да западнее на 500-800 м. В XIX в. и в Хиве нарушили овал 
садами перенеся стену В Б 

' ючением в город тамошних обширных пашен и садов знати. ухаре 
стен на западе ВКЛ _ 

роста был принят широтныи размер города внутри городских стен, и он в качестве мерила 

3000 М (7) таким же стал и размер Дишан-калы Хивы в широтном направлении превысил ' 
(8). Оба эти города вырастали вдоль водных каналов и дорог в широтном направлении, 
а к северу и югу ОТ своих шахрисmанов развивались незначительно, их размер в этом 

направлении - 1500 м. В округлом плане Ташкента такова длина его радиальных улиц 
от центрального базара до окраины города. Город XVIII-XIX вв. достиг максимума роста 
и переходил к совершенствованию своей планировочно-пространственной организации. 

В XVIII в. Ташкент вырос на торговле с Россией, и ему подчинились города и сёла южного 
Казахстана. Город и его отношения с кочевнической округой управлялись не монархом, 

а аристократическим сословием хаджей (усиливавшимся в политике Ферганы и Ташкента 

с XVI в.) с цехами ремесленников, торговцами и земледельцами. Если при Караханидах 
и Сельджукидах власть над степными племенами осуществлялась через родо-племен

ную верхушку, то городское самоуправление XVIII в. было внове, и потому русские зва
ли Ташкент Гамбургом Средней Азии и феодальной республикой. Отношения города со 

степью были переменчивы: Ташкент платил дань казахским ханам, контролировавшим его 

безопасность от окрестных кочевников, но в конце XVIII в. город подчинил кочевников, 
ликвидировал ханов и понудил их платить дань скотом и конницей. 3а глинобитными 

стенами цитадели и внутреннего города с его базаром, внешний город делился на четыре 

даха с четырьмя хокимами и соперничавшими военизированными отрядами. Это деление 
предопределил ландшафт: овражный ручей долины реки Чирчик от Лабзака до улицы 

Самарканд Дарваза и перпендикулярная ему улица от Сагбанских до Бешагачских ворот. 
Юнусходжа - правитель переходившего на конный транспорт самоуправлявшегося Таш
кента - распорядился сохранять пешеходность города, сзапретив горожанам-ремеслен

никам ездить по городу верхом; подъезжая к нему, они должны были спешиваться и вести 

коня на поводу_ (9). Коканд вырос к 18БО-м гг. до 40-50-тысячного населения и обнесён 
стеной с 12 воротами. Заложенная в 183D-e гг. Урда кокандских ханов постепенно вросла 
своими 8 га в застройку центра старого города, а с 1876 г. русское градостроительство 

окаймило её и прилегавший сад прямыми улицами и площадями (10). Теl'PИТОРИЯ Са
марканда XIX в. сохраняла древнее деление на четыре даха или киmъа, каждая с 30 гу
зарами (11). В быту жителей Шахрисабза сохранялось архаичное деление города на две 
соперничавшие части, верхнюю и нижнюю, хотя основным было деление на 53 квартала 
(12). В Бухаре, при расширявше~ся на запад элите и многочисленных хонакох бедноты на 
востоке и юго-востоке, богачи селились также на подступах к базарам, преображая, таким 
образом, ядро города (13). Возведение общественных зданий выпрямляло изломанные 
контуры жилых кварталоlf. перспективы главных улиц фиксировались минаретами, по 
одну сторону улицы или между двумя таковыми организовывались площади, и в застройке 

часто использовался тип ансамбля кош. Не план города определял правила строитель
ства, а условия конкретного места требовали от зодчих тактично вписываться в среду. Её 
многообразие и отличает, поэтому, площадь Регистан в Бухаре от одноименной площади 
в Самарканде. Величие самаркандской площади возведено на простом плане, а будничная 
МНОГоликость бухарской складывалась МНОгоэтапно формировавшимися ансамблями 
кош: два медресе Поянда Бий Оталык и Шадым Бий, два медресе Нихол и Бозори Гусфанд. 
мечеть Боло Ховуз и портал Арк; разрывы же в обстройке заполнили медресе Доруи Шифо 
и ХОнокох Усто Рухи. 
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в npмl'OpOAilX Бухары к восстанавливавшимся и расширявшимся дворцам проклады
вались уже не аллеи-хиё6он, а каменные дороги. Дворец Ширбудун В эмирском саду в 4 км. 
восточнее Бухары окружался в Навруз 500 ярмарочными палатками чиновников и торгов
цев, - их распланировка военными восходила к походным военным лагерям-ставкам (14). 
В 4 КМ. севернее города на рубеже XIX-XX вв. перепланировали сад и выстроили дворец 
амира Ситораи Мохи Хоса. В XIX в. в 11 км. восточнее Хивы состоятельный горожанин 
возвёл загородное убежище вроде бастиона Куня Арк, на вершине которого в худжре уе
динялся в XIV в. Акшайх Бобо. Четырёхэтажный жилой дом Чадра Ховли имеет на первом 
этаже конюшню и жилое помещение с глинобитной лестницей наверх. На втором и третьем 

этажах - п~ одному жи~о~у помещению с одноколоннbIМ aйвo~o"M. На четвёртом этаже
два разделенных стенои аивана. Сообщения между этажами - по лестнице, приставной 

к люкам перекрытий. 

Подкупоnьное пространство, из-за застоя в монуме'пальной архитектуре, не от
мечено техническими новшествами. 3а редким и скромным использованием куrюла на 

пересекающихся арках, технология покрытий в целом вернулась к простейшим TpoмnaM 

и парусам, куполам 6олхи и сводам времён зарождения зодчества. Под куполами, некогда 

монументалbf'tЫе конструкции уступили место народным лепным пахсовым и каркасно-ба

лочным опорам. Величие подкупольных пространств сменилось многообразием призем

лённых пространств. поэтому зачастую, не обращаясь к куполам, мастера прозаичными 

методами строили дворцы как возвеличенные народные жилища. Приоритетом стало ис

кусство чередования открытых пространств и замкнутых объёмов. Городское и кочевое, 

уникальное и обычное соединились В стоечно-балочном синтезе. 
Мечети - к концу XIX В. их в Бухаре было 218, из них около 200 квартальные (в начале 

ХХ В. было 192 старых квартала) (15). Мечеть Боло Ховуз (1712 Г.) на площади Регистан 

являлась второй пятничной мечетью Бухары. К её залу с 12-метровым в диаметре куполом 

примыкали с севера и юга дворики медресе. В 1917 Г. перед порталом построили айвон с 1 О 
колоннами в два ряда. Таким образом, стену айвана составили портал и два этажа ароч

ных лоджий. Пролёт архитрава айвона трижды, через каждые два пролёта, поднят вверх 

с 14-ти на 1 б-метровую отметку для оригинальности силуэта фасада. Аналогичен архитрав 
и построенной при входе в цитадель Арк мечети Джоми (XIX в.): у неё четырёхколонный 
зал, а айвон - с севера, востока и юга. Мечеть комплекса Халиф Худойдод (1777-1855 ГГ.) 
имеет при квадратном купольном зале тоже трёхсторонний айван; к мечети примыкает 

медресе в виде обстроенного худжрами двора с сардобоЙ. Самая ранняя из дошедших 
мечетей Хорезма - Сеид Ота (1749 Г.) в г. Ханка - состоит из трёх типов пространств: 
двора с айванами деревянных колонн, однокупольного (диаметр 6 м.) хонакох и другого 
дворика под балочным покрытием на ряде колонн. Квартальные мечети Ота Мурод Матриз 
Кушбеги (1800 г.) и Богбонлы (1809 Г.) решены как жилой дом: за входом с помещениями по 
сторонам раскрывается обращённый на север большой айвон двора, а за айваном - зал 
мечети. Многостолпна и замкнута соборная мечеть Хивы (1788- 1799 ГГ.) с 212 деревянны
ми колоннами в зале 46 х 55 м, освещаемом двумя восьмигранными проёмами кровли. 
Михраб в южной стене, ворота в северной, а минарет рядом с воротами. В мечети Джума 
(1809-1812 ГГ.) Коканда, главной из БОО мечетей ханства, укрупнёН тип сельских мечетей 
Ферганы с двором, ярким айваном (1 ОО-метровой длины И С 98 колоннами из Индии) и ми
наретом (высота 22 м.). В 1883-1895 П. Андижан построил мечеть-медресе Джоми на руинах 
разрушенной землетрясением мечети Номозгох XVIII в. Протяжённый фасад И четыре мина
ре"Гcl-zyлЬдосmа повторили архитектуру Урды в столице ханства Коканде. Канон цельного 
фасада разрушен: портал выдвинут вперёд. второй этаж короче первого, в углах фасада са
мостоятельные купольные объёмы аудиториЙ-дарсхона. Двор 121,5 х 1 74,5 М. имел четыре 

'" 
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.-
входа с севера и юга и обстроен худжромu медресе. Как платформа Урды, первый 3ТаЖ почти 
глухой С редкими оконцами худжр, зато второй открыт аркадной галереей с дверями худжр. 
Это - ещё один, с XVI в., пример раскрытия медресе в город. На западе - мечеть с самым 
высоким (31,8 М.) в Фергане минаретом, а на севере - хонакох (16). Построенная в начале 
ХХ в. в Намангане мечеть Ота Валихон Тура покрыта куполом диаметром 14 м и имеет айван 
по трём сторонам. Купол на столбах является заимствованием из архитектуры Турции (17). 

Хонакох Пахлаван Махмуда в Хиве имеет перекрытый двойным ярко-голубым куполом 
центральный объём, ориентированный по север-юг и раскрытый во двор и боковые поме
щения. С хонакох Муйи Мубарак началось многолетнее строительство медресе Абулкасым 
(1820-1850 гг.) в Ташкенте: портал квадратного помещения хонакох замыкает главную ось 
двора (18). Из l'jзаров знати и духовенства XV в. в северо-западном углу плана Шахрисабза 
остался лишь один Суфи Гузар и рядом - ремесленные кварталы (19). То есть, в городской 
среде единство суфизма и ремесленной среды закреплялось, в то время как знать покидала 

переполнявшийся город. 

Минареты, возникшие как древние знаки территории того или иного племени, инди

видуализировались и связывались с именами своих могущественных создателей. В Хиве 
минареты возводили в чёТком ритме через каждые 200 метров с определённым градостро
ительным замыслом (20). С востока на запад Ичан Калы следуют минареты: кладбища Абдал 
Баба (XVIII-XIX вв.), медресе Пол вон Кори (1905 г.), мечети Сеид Шеликер Бая (1842 г.), мечети 
Джума (XVIII в.), Ислам Ходжа (191 О г.), Калта Минор (1852-1855 ГГ.), комплексов Бика Джан 
Бика (1894 г.) и Мухаммад Махаррам (1903 г.). Минарет мечети Джума находитсяуеё входа 
и доступен изнутри. Бухарское медресе Халиф Ниязкул (1807 г.), известное как Чор Минор, 

имеет по углам своего двухэтажного кубического объёма четыре 20-метровых минаре

та с голубыми изразцами купольных фонарей. подобное возрождение, после Темуридов, 
пучка минаретов связано с проникновением в XVI-XVII вв. архитектуры городских ворот 
Чор Минор (1591 г.) в индийском Хайдарабаде. У угла главного фасада хивинского медресе 

Мухаммад дмин Хана на 26 метров высится неэавершённый Калта Минор с разноцветными 
майоликовыми поясами крупного орнамента. При диаметре 14,2 м и предполагавшейся Bbt

соте свыше 70 м, лот колосс уступил бы в исламском мире лишь делийскому Кутуб Минару 
XII в. В середине обширного двора андижанской мечети-медресе Джоми высится минарет 
с голубым куполом. В 1910 г. построен самый высокий в Хиве минарет Ислом Ходжа высо
той 44,6 м. Некрупный минарет возвёл Усто Ширин Мурадов В 1917 г. над ВO<!ItМигранным 
ховузом перед мечетью Боло Ховуз, - В завершение бухарской традиции XVI-XVII вв. 

MeiJp«e Хивы переживали золотой век: здесь их построили 64 (21). Медресе Ширга
зихана строилось в 1718-1725 гг. в 120 м южнее центральной улицы восток-запад Ичан 
Калы на пониженной территории. Поэтому, для поддержания пространств центра Ичан 

Калы, только обращённый к шахрuсmану главный фасад имеет второй этаж. Небольшие 
медресе, такие как Ислом Ходжа (191 О г.) тоже имели только два этажа по главному фасаду, 
остальные же три фасада были стенками-кулисами. Такая забота о городском пространстве, 

видимо, заИМСТВована из Ирана, из обстроек Мейдани Шах и Масжиди Хаким в Исфахане. 

Хивинские медресе развивали бухарские нововведения XVI-XVII вв.: второй этаж не только 
боковых, но и заднего фасадов медресе Мухаммад Аминхана (1851-1852 П.) раскрылся 
стрельчатыми лоджиями; в ансамбле кош-медресе КУТЛУГ Мурад Инак (1804-1812 ГГ.) и дл
лакулихана (1834-1835 ГГ.) платформы перед их фасадами раскрыты на окружающие улицы 
аркадами ТОРГОвых лавок Древняя платформа превратилась в Хиве XIX в. во двор чести, 
саиг d'hоnnещ обретший в 1871 г. перед медресе всемогущего Мухаммад Рахимхана форму 
ПЛОщади с портально-купольным входом и ropговыми рядами по периметру. Второй этаж 
ТОлько на главном фасаде медресе, а на остальных фасадах он имитирован глухой стеной, 
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порталы и парапеты фасадов двора завышены, - всё это усилило замкнутость пространств 
внутри и вокруг медресе. В Бухаре XIX в. возвели 60 медресе, всего же их насчитывалось 
около 170 (22). Колонная мечеть в медресе Чор-Минор расположена так. как и мечеть в ме
дресе Халиф Худойдод: на юго-западе двора. Медресе Абулкасым (1820-1850 ГГ.) Ташкента 
состояло из хонакох, мактабхоны, к нему примыкали мечеть и баня, и выходило оно на 
гузарную площадь с ховУЗ0М и кладбищем. Мечеть-медресе Джоми рубежа ХХ в. в Андижа

не типологически аналогично мечети-медресе Тилля Кари в Самарканде расположением 
мечети в глубине двора. 

M •• Jonelii Кусам ибн Аббаса (XI-XIV-XV вв.) в Самарканд~.оостроили Г-образной 
стеной, направлявшей движение в него из коридора Шох~3инды. Путь от входного 
чортака Шохи 3инды по коридору достигает кульминаци ... в тёмных и искривлённых 
полуподземных пространствах комплекса мавзолея. Сочетание наземных, полуподзем

ных и подземных помещений усложняло путь зиёрата, создавало определённое таин

ство, усиливало эмоциональное воздействие на паломников (23). Изоляция входящего, 
его умиротворение и воздействие на него - в этом суть среднеазиатского мемориала. 

В кочевых культурах архитектура мавзолеев переходила от шатра к куполу, от входа 

в стене к ПОl'Талу, от обнажённых конструкций к декору (24). Ходжа Амин Кабри (1750-
е гг.) в Намангане вдохновлен кочевнической культурой и грузными порталами XI-XII ВВ.: 
орнамент плиток родственен орнаментам кочевых киргизов, звездчатый барабан купола 

аналогичен таковому в казахстанских мавзолеях. Самый богатый в позднесредневековой 

Средней Азии мавзолей Пахлаван Махмуда с величественным двойным куполом стро

ился в 1810-1913 ГГ., чтобы стать усыпальницей хивинских ханов. Скорняк, поэт и борец 
XIV в. Пахлаван Махмуд посмертно канонизирован как святой покровитель Хивы и его 
надгробие находится в северо-западном углу комплекса, на месте его мастерской. Ком

плекс состоит из портала входа, айвана летней мечети, нескольких усыпальниц ханов 

и членов их семей, корихона - помещения для чтения Корана, худжр для странников, 

и кладбища на северо-востоке. 
]а.оронени" ПОД OТ1q)blТblM небом. В ансамбле бухарской мечети Халиф Худойдод 

двор медресе ведёт к кладбищу с могилой Халифа и айваном летней мечети при ней, -
по типу захоронений-хазира Чор Бакра. Этот тип открытых захоронений развит в Дахмаи 
Шохон (1825 г.) Норбутабия и его потомков на кладбище Коканда. Намогильные платфор
мы-дахма обстроены здесь присущими захоронениям-хазира: портально-купольным вхо

дом, арочной оградой, и мечетыо-аЙваном. 
Кароеан-сароu и рибаты стали к XIX в. пограничными оплотами Бухарского ханства 

в борьбе в кочевниками, как, к примеру, многочисленные рибаты окрест города Джизак. 
Последний самый крупный в Средней Азии хивинский двухэтажный караван-сарай длла
кулихана построен в 1832-1833 гг. С 1835 г. конструкции его главного фасада начали нести 
и купола пристроенного тима Аллакулихана - крытой торговой улицы, связующей Ичан 
Калу с Дишан Калой. 3десь, как и в медресе этого периода, мы видим расширение отдель
ного типа здания в многофункциональный градостроительный комплекс. В середине XIX в. 
Кокандское ханство строило крепости на СырдарЬе и в СемиречЬе против кочевнической 
степи и российской экспансии. 

KplllТЫe 6анры - тим (рынок), ток (пассаж), чорсу (купол на перекрестке). Чор-
су над перекрёстком шести радиальных улиц построили в C~MapKaHдe XVII_B. к северу 
от медресе Шер Дор по желанию амира Бухары из кирпичеи ~азруша~шеися мечети 
Биби Ханым. Куполом чорсу перекрыли и в 178D-e г. центральныи перекресток двух улиц 
Шахрисабза. Тим Аллакулихана 1835 г., что к востоку от дворца Тош Ховли, предназна-
чался для торговли шёлком. ,-
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• " а над воротами бухарскогО Арка на рассвете били в барабан, пять 
дворцы 8 ногорахон 

. призывал К молитве в праздники же утром и вечером, а также в приезд 
раз в день азончи' - И К 

рал оркестр (25). К северу от западных ворот хивинскои чан алы 
и отъезд амира иг - ба 

688 по начало ХХ в. строился Куня Арк (Старая крепость). Здешнии стион от-
с 1686-1 гг. 

аму всего города и в эпоху артиллерии его обратили в арсенал порохового крывал панор , 
Под бастиОнОМ, в центре двора Куриниш - круглая В плане суфо для /Орты, с юга на 

завода. _ -
неё обращён двухколонный айвон, за ним Тронныи зал С троном в алькове западнои стены. 
На востоке, У ворот Кун я Арка, зимняя и летняя мечети, вторая обращена шести колон
ным айваном в Монетный двор. На севере ансамбль завершён двором гарема с четырЬМЯ 
айванами на юге, и с западным, ведущим в зал и альков по типу Тронного зала. Куня Арк 
достраивался Аллакулиханом как второй дворец. Первым же был Тош Ховли (Каменный 
двор) 1830-1838 гг. За его суровыми стенами и башнями - три двора с айванами: Арз 
Ховли для официальных приёмов, Ишрат Ховли для частных приёмов, и гарем. Два первых 
двора сообщались с гаремом посредством прямого коридора в середине плана. С неболь
шой площади западный вход дворца ведёт в Арз Ховли, и опосредован но в гарем и Ишрат 
Ховли. Два последних обслуживаются и входом с южной улицы. На юге дворов - высокие 

айвоны с двумя комнатами за каждым из них. Из пяти айванов гарема четыре предназна

чены для жён, а пятый, наиболее декорированный, для самого хана. Арз Ховли и Ишрат 
Ховли имеют по одному айвану и в них возвышаются круглые в плане суфы для установки 
/Орт. 8 Арз Ховли суфа расположена против входа: в ней хан принимал кочевых соседей. 
8 Ишрат Ховли суфа примыкает к аЙвану. в холод хан с семьёй перебирался из сырых ком
нат в /Орту. 8 1863-1873 гг. Худоярхан Коканда форсировал строительство дворца Урда на 
прямоугольной платформе (б8 х 143 м.) S-метровой высоты. Для его кыргызской матери 
Хаким Ойин во дворе возведена войлочная /Орта. Дворец на деревянном каркасе и под 

земляной кровлей предваряет блистающая майоликовая ширма главного фасада с арка

дами и четырьмя угловыми башенками фасада и портала. К порталу от базарной площади 

вёл пандус (типа бухарского Арка) длиной 40 м и с зuндоном (темницей) под ним. Дворец 
состоял из управления, резиденции хана, гарема и имел восемь дворов. Три последних 

были в двухэтажном гареме и сообщались с хозяйственым двором. Справа от входа рас

крывался проТЯЖённый двор мечети-медресе. Платформа и сад были обнесены стеной и за 

ней - рвом с водой. Бухарский загородный дворец Ситораи Мохи Хоса строился в два 

этапа. Трёхдворовый и двухэтажный Старый дворец (1892 г.) Музаффархана ~аследовал 
традиции бухарских жилых домов. Новый же дворец (1917 г.) Ахадхана расположен в об

ширном саду, сочетавшем традиционный чорбаг с европейским паркостроением. 8 нём 
свободно расположены здания приёмной, главного корпуса, гарема, зоосада, складов и пр. 

Отход от замкнутых дворцов Средней Азии ещё более очевиден во дворце Нуруллабая 

(1906 г.). за его стенами с башнями, подобными дворцу Тош Ховли, находится только гарем 
вокруг сада, тогда как европеизированные здания Арзхоны и Куринишхоны возведены 

ВДоль городской улицы. / 
Декор/Цвет и монумеНГclJlЬНilЯ пponilПlНДil. Тип хивинского жилища с обращённым 

на север высоким айваном и помещениями за ним показал при мер сочетания открытых, 

полуоткрытых и замкнутых пространств, и этим вдохновлял в течение XVII-XX вв. архитек
туру дворцов Куня Арка, Тош Ховли, Нуруллабая. Одновременно, /Орты дворов и декор 

стен Куня Арка, Тош Ховли и кокандской Урды отразили силу кочевых традиций .• Вышивка 
и ткани были роскошью для кочевника, и ими он занавешивал евой шатёр. Оседая в го
родах, он желал ТОлько того, чтобы облицовка керамикой его дворцов и мечетей воссоз
давала тот же эффекТ» (26). Поэтому, на стыках кочевой и оседлой культур развивался 
мотив фасада-ширмы. Зелёные и жёлтые изразцы, наряду с синими, голубыми и белыми, 
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составили декор фасада-ширмы кокандской Урды. Орнаментальные панно стен дворов 
Тош Ховли имитировали ковры, узоры их белые на синем фоне, тогда как потолки айва
нов - красно-коричневые. Деревянные потолки с яркими росписями торжествуют и над 

гладко оштукатуреными белыми стенами приёмных комнат в кокандской Урде. цвет в Тош 
Ховли использован согласно ПСИХО-физиологическому воздействию: стены айванов и по
мещений в холодной бело-сине-черной гамме, в интерьерах белая резьба по ганчу; по
толки же - красно-золотые. Изразцы с виртуозными орнаментами Усто Абдулла Джина 

(Мастер Абдулла Бес) восхвалены в стихах Пахлаван Махмуда (вплетённых в картуши его 
мавзолея) как свозбуждающие удивление и зовущие в духовный мир. (27). Ставший рели
гией ремесленников суфизм выделял семь стадий духовного во,с{ождения: мир природы 
и человека - восприятие и ощущение форм - духовное воспРиятие - воображение -
дух - божественное вдохновение - божественная истина (28). Как объёмы мавзолеев, 
так и светотени панелирования стен, происходят от мавзолея Саманидов. Панелировани

ем отличились порталы мавзолеев Наманганской области. Арка портала мавзолея-Ходжа 

Амин Кабры окаймлена, по самаркандскому типу портала, плоской П-образной полосой 

и другой горизонтальной над ней. В мавзолее Мавлоно Бобо в такие полосы вставлены 

многочислеНlllые арочные ниши. Плоскость же портала мавзолея Девона Бо60 с такими 

же полосами разбита на решётку пилястр и тяг с панелями ниш (29). 
Шкonы. Политическая активность и одновременно географическая удалённость Хорез

ма способствовали развитию его мастерами школы зодчества со своебразием пространств 

и декора. цельная и оригинальная, она произошла от раннеиранских и домонгольских 

форм зданий и их декора. Тамошний суровый климат сделал необходимыми неожиданные 

объединения различных типов зданий или же их фрагментов в конгломераты вокруг двори

ков. Народные мастера игнорировали рафинированную геометрию прошлых веков и праг

матично искривляли планы и фасады даже весьма крупных зданий в соответствии с ирре

гулярностью градостроительных ситуаций, - жизнь с её обновлявшимися требованиями 
функциональности трансформировала каНОНbI архитектуры ислама. Разные архитектурные 
школы сформировали и свои типы порталов, - вместе с выработанными конструктивными 

стандартами в них воплотились И своеобразные духовные устремления и эстетические 

предпочления наших народов. Так, Хорезм - это сужающиеся кверху порталы с консоль

но-ячеистым карнизом и угловыми башенками. Самарканд - это прямоугольные порталы 

С П-образным обрамлением арки и УГЛОВblМИ колонками. Бухара - ступенчатые порталы 

с мощными угловыми башнями. Фергана же - СТРОЙНblе или грузные портаЛbl с тонкими 

или массивными башенками; они, как правило, расчленялись на прямоугольные панно 

с декоративными арочками, заполненными резным ганчевым орнаментом (30). 

XI-XIX88. 
ПЕрEl(PkТОК АРХИТЕКТУР 

Из КInaJl 8 ТурциlO 8 ИндиlO 

Вслед за Саманидами, прокламировавшими свое сасанидское происхождение, Караха
ниды в Мовароуннахре и Газневиды в Хорасане и Хорезме стали накануне XI в. первыми 
тюркскими правителями. Тюркская империя СельДЖУКИДОВ простёрлась в 1075-1318 гг. 
от центральной Азии до Средиземноморья. Страны (улус) этой империи явились этно-по
литИ"Ческой основой тюркских династий во главе с великим султаном и его сыновьями, 
правившими, как султаны, регионами или же, как шахи, провинциями. Возглавлявшийся 
8QЗUРОМ (премt.eр-мИНИСТРОМ) тайный совет амиров управлял административными, финан-

,,~ 
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, ами Ханы и uлuкu (знать), словно божественные 
и военными дел . ) 

совыми, юридическими и в шёЛКОВЫХ И атласных шатрах, в каршu (дворцах, 
ба и солнца, жил -

олицетворениЯ не ,..;o~ (командных пунктах). Из этих типов поселении кочевых 
креПОСТЯХ) и Ovvu б 

туро (замках и ода и повлиять на градостроительство суждено ыло, как 
ерасти в ядро гор 

тюрков пер оговековая история, командному пункту - орде. 
показывает мн времен самаркандцы ДЛЯ отдохновеНИЯ устремлялись В располо-

Е домонгольских 
ще с •• ..,...,...ОСТЬ Кон-и Г ил вдоль арыка Оби-Рахмат. Конигиль или Конигуль значит 

женную К ВОСТОКУ """~" , 
на и «Любовь К цветам» (1) .• Самаркандские султаны месяц или два выезжают и живут 
T~~ писал Бабур об этом как об устоявшейся традиции (2). ПредпочитаЯ городу простор 

, ов «Темур приказал оповестить по всему Самарканду, чтобы городские торговцы, 
пригород , 
продавцы, повара, мясники, пекари, портные и башмачники и все прочие ремесленники 
собирались на поле, где он был со своей ордой. Пусть поставят там все свои шатры и тор
гуют своими товарами, а не в городе», - свидетельствует испанский посол Руи Гонсалес 
де Клавихо (3). Поляну Конигиль Темур выбирал ДЛЯ разбивки своей ставки, резиденции, 

дворца, и пеР80ИСТОЧНИКИ описывают довольно просторную кapТlllНY орды .• В понедельник 
07.09.1404 г. прибыли в Конигил. ДлЯ его величества возвели с четырёх сторон ограждени

я-<:арапарда и величественный белый шатёр, шитый золотом и драгоценными каМНЯМИ. Слупи 

обустраивали его неделю так, чтоб в нём сидели десять тысяч человеК» (4) .• От Конигил до 
Шавдара, на расстоянии примерно десять фарсангов, расположилась благословенная орда 

Сахибкирана: все принцы, старшие братья, сыны, амиры, ... солдаты всех родов, каждый 
соответственно своему положению и должности. На месте расположения большой орды уста

новили на сорока колоннах главный шатёр-резиденцию, вокруг же него ... возвели большой 
полог, защищающий от лучей солнца. А вокруг разместились амиры уездов, командующие 

войсками, ... чиновники и предводители-<:ардоры, - каждый в своём шатре» (5). 
Фарсанг или фарсах времени Темура равен 4,8 км. 10 фарсангов (48 км) - преувели

чение даже ДЛЯ раздольной кочевой жизни Темура. В 1 Зб2 г. близ Балха двести КОННикОВ 
из Кандагара расположились лагерем в двух фарсахах (9,б км) от местоположения Темура; 

в 1 Зб3 г, армия Ильяса Ходжи маршировала в сторону Кеша, расположилась лагерем на 

расстоянии четырёх фарсахов (19,2 км) от того города; а в 13б4 г. Амир Хусайн прибыл 
в окрестности Кеша и расположился лагерем на расстоянии четырёх миль (б,4 км) от армии 

Темура (6). Восток от пригородной Самарканду поляны Конигиль до канала Шавдар на юге 
протяжен на 8 км. Эти просторы Бабур описывал так: стуман Шавдар, примыкмощий к горо
ду , . , очень хороший туман, с превосходным воздухом, полный приятносТlll; воды там много 
и блага земные дёшевы. Путешественники, видавшие Миср и Шам, не могут указать другого 
такого здорового места» (7). Это практически весь восток от Самарканда, и предпочтение 
его, видимо, объясняется древней тюркской традицией ориентации и роста цитадели и го
рода на восток - к восходу солнца. Проходившая здесь пригородная стена, известная 
с XII в. как Девори Кундаланг (по-монгольски .ханская ставка»), была устоявшейся зоной 
кочевых поселений. В её ц~нтральной части с 'Х в. сформировался мемориальный комплекс 

Ходжа Абди Дарун. Сюда, от ворот Феруза темуридского Самарканда, провели обсаженную 
тополями аллею Кучаи Хиёбон к саду Боги Булди. В этом же тумане раскинулись не менее 

известные темуридские сады Дилафруз, Дилкушо (у Оби Машхада) и Давлатобод (у Дарго

ма). На этом просторе, обширные пригородные сады-чор6агu Темура имели стороны от 
750 до 1500 м, то есть превышая радиус плана Самарканда. Центр этих садов был отмечен 
ПОСТройкой типа кеш к: сА посередине этого сада стоял очень красивый дом, выстроенный 
в виде креста и богато отделанный. Он имел три алькова, здесь садился сеньор, - пишет 
Клавихо о Тему ре, - перед входом в альков в виде арки висела на шестах украшенная 
занавесь, другие альковы также убраны занавесями» (8). 
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И если Самарканд строился .методом проб» веками, то его кочевой при город возникал 
почти мгновенно: св полях Темур приказал поставить много шатров для себя и своих жен 

и войску, чтобы оно собралось здесь на праздники и свадьбы. Каждый знал, где должен 
ставить свои шатры. Не прошло трёх или четырёх дней, как были установлены вокруг цар
ских шатров около двадцати тысяч других. В его орде все распределены по определённым 

улицам Всего в орде около 50 000 шатров, множество других расставлено в садах, на лугах 
и у воды вокруг города» (9). Отсюда, из кочевого при города, управлялся город. Форми
ровавшийся класс кочевой аристократии начинал трансформировать исламский город 
в темуридский с торжествующим кочевым стилем жизни. / 

Происходивший В орде официоз явился стержнем её пл""ировки и, впоследствии, 
планировки города. Для прибывавших в орду послов раЗНI;IХ стран дипломатический 
церемониал тюрков выказывал авторитет своего владыки и его государства. Поэтому, по 

пути в главный шатёр кагана, послы проходили сначала между рядами многотысячных 

войск и затем мимо рядов повозок с драгоценными изделиями (10). Это было унаследо
вано и ордой Амира Темура в загородных садах Самарканда XIV-XV вв. сВходную дверь 
в загородный сад» замечает Клавихо в начале своего церемониального визита, и допол

няет: су этой ~вери стояло много привратников с палицами в руках. Войдя, посланники 

увидели шесть слонов с деревянными башенками. Их повели дальше>. Шли они долго. 

В конце пути, продолжает Клавихо, сАмир находился у входа, перед дверью в прекрасный 

дом, восседал на возвышении, а перед ним был фонтан. (11). Таким образом, движение 
в одном направлении, довольно протяжённом, началось и завершилось входами снача

ла в сад и затем во дворец, и входы эти располагались под аЙванами. Находившиеся при 

входной двери в сад Амира Темура сшесть слонов с деревянными башенками» бblЛИ, по 

исторической традиции, заимствованы из Императорского дворца в Пекине. В этом двор

це узбеки - в составе правителей и в качестве военных - бblЛИ влиятель-

НbI в XIII в. (12). Поэтому пекинские слоны с башенками являлись не просто (=) 
древней, но и хорошо усвоенной тюрками и сохранявшейся до нового вр:- 39 
мени многовековой традицией. Слоны с башенками изображены на китаи-

ской гравюре XVIII в.: у ворот В Южный двор Пурпурного города Пекина 
процессию к императору встречают стража и счёрные слоны> .• Слоны перед ЮЖНblМИ 
воротами, видимо, являлись длительное время атрибутом Императорского дворца в Пе

кине» (13). 
Пришедший из Индии в Китай буддизм проповедовал мир с пятью свящеННblМИ горами: 

одной В центре и четырьмя по краям. Соответственно этому идеальный мир и изображался 
в буддийских мандалах, - этих центрированных и симметричных, круглых или квадратных 

картинах, населёННblХ божествами. Подобно мандале изображён и план Императорского 

дворца Пекина на гравюре трактата 111-11 вв. до нз. Она была воспроизведена в книге и. Ныо
гофа, изданной в 1670 г. в Амстердаме. На ней огромный квадрат садов разделён крестом 
анфилад дворов, выступающих из-за периметра квадрата во все чеТblре стороны, ч:обы 
вновь утвердить крестообразность. И в каждом из дворов - центральном и четырех по 

осям - блистательные дворцы. 
Под китайским влиянием, и монгольские кочевые стоянки группировались из шатра 

хана с окружавшими его четырьмя орда - шатрами четырёх Жё~. Впоследствие и столич
ный город Каракорум стал центром четырёх ханств монгольскои империи. Монгольские 
ламаистские монастыри XIII-XVI вв. повторяли не пекинскую крестообразность, а следова
ние дворов один за другим и постановку торжественных ворот или дворца на оси ~виже
ния посреди стены, разграничивавшей дворы. Вот эта преобла~авшая прямолинеиность 
и перешла от монгол в планировки тюркских орда. прямолинеиную издревле ось движе-

"" 
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-.. ордо дополнила впоследствие заметная крестоо6разность 
ния в церемониалах тюркских 

е прототипам китая. 
планировки, тож орда от центральной до Малой Азий в той или иной степени при-

ПланирОВКИ тюркских 
тайскоЙ и монгольской моделям Урда 1863-1873 гг. кокандского 

ближения следовали ки _ 
Х ока "тельна в этом отношении. от базарнои площади последовательно рас-удоярхана n .><> С 

ва передних и три внутренних двора образуют главную ось Урды. середины 
положенные Д _-
же этой цепочкИ дворов, правее её и параллельно еи, следуют два хозяиственных двора. 

У ение хана располагалось в первом внутреннем дворе. В следовавших за ним дво-
правл _ _ 

рах _ гарем. Два передних двора главной оси Урды разделены стенои, продолжаю~еися 
в обе стороны и отделяющей Урду от города. Вот эту ось, перпендикулярную главнои оси 

и сообщающей всей композиции крестообразность, поддерживают: справа протяжённое 
здание мечети и медресе, а слева начинающийся отсюда просторный сад Урды. Так пекин
ская крестообразность возродилась в Коканде. Огромный же пекинский сад здесь тоже 

окружает постройки Урды, правда, неполно: с трёх сторон. 

В тюркских орда, в отличие от китайских и монгольских планировок. впоследствие уеи

лилась та ось, что шла параллельно главной и содержала, как в кокандской Урде, хозяй
ственные дворы. В восхищающих весь мир дворцах тюркских правителей Малой Азии 
и Индии в эту вторую параллельную ось хозяйственных дворов решительнее перенесли 

гарем. Окружные группировки женских юрт в монгольских орда превратилась в линейный, 
с тенденцией роста, ансамбль. Стамбульский дворец Топкапы XVI-XIX вв. спланирован из 

четырёх дворов. Ворота Первого двора раскрыты к базилике Св. Софии и церк-

G ви Св. Ирины, перед ними находился Арсенал, а называются они Ордакапы -
40 Ворота Орды, что значит Ворота местопребывания главы государства. за 0J:r 

дакапы раскрывается Второй двор, ведущий по главной оси к Воротам счастья. 

Другие аллеи этого двора ведут к северной параллельной оси дворца, где 

расположены Диван (Государственная канцелярия) и Сокровищница, а также на юг -
к кварталу Кухонь. Пройдя Ворота Счастья, посетитель непосредственно попадает в рас

положенную в Третьем дворе Тронную комнату, а также к Мечети и Семейному кварталу 

на севере и Баням на юге. То есть, в Топкапы возникла и третья параллельная ось - южная, 

с сугубо обслуживающими Кухнями и Банями. И, наконец. за Тронной комнатой Третьего 

двора, через Сокровищницу и Кладовую, проходят в Четвёртый двор с павильонами Сада 

тюльпанов, спускающегося к волнам Босфора. Таким образом, в Топкапы глаВl'lая ось Орды 

обрела ясно выраженные функции: Второй двор является распределительным к частям 
Орды, Третий двор служит церемониям, а Четвёртый - времяпровождению на природе. 
ПРОХОДными сквозь эту череду дворов являются: Орда капы, Ворота счастья с Тронной 
комнатои, и СОкровищница. В срединной части комплекса, к северу от его Второго и Треть
его дворов, и расположен линейный конгломерат Гарема. Эта скученная часть дворца 

контрастирует с церемониальной осью, рассредоточенной и с весЬМа тщательно проду

манными архитектурнымИ'акцентами. 

Две оси дворцового ~омплекса выстроены параллельно и Темуридами Индии в цита
дели Шахджаханабада (1638-1648 П.). Церемониальную ось здесь составляют: Лахорские 
ворота - Базар - Джиловхона (Главный двор для спешивания) - Ногорахона - Девони 
Омм - Сад и Ранг Махал. Слева от них, naраллельную им ось составляют: сад Хаёт Бахш _ 
баня - мечеть Моти - павильон Саван - сад Мехтаб. В обоих комплексах в Стамбуле 
и Шахджаханабаде, в начале их параллельной оси расположена мечеть, и в завершении 
оси - сад с ПОстройками для времяпровождения и духовных ритуалов. Как и планировка 
Топкапы уст .. , ремленная к волнам Босфора, планировка цитадели Шзхджаханабада достигает 
КУЛьминации над водами реки Джамна. То есть, тюркская орда, приняв в начале тонкости 
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китайской модели, по мере вживания в культуры новых ПОКОрённых стран, трансформи
ровала строение и составные элементы той модели применительно к обновлявшемуся ми

ровоззрению тюркских правителей. Церемониал изначально являлся стержнем тюркских 

орда. Впоследствие его сопровождала параллельная ось чувственности и духовности. Она 
превзошла церемониальную ось и достигла кульминации во дворцах над водами Рая, обе

щанными Кораном праведникам. 

Иэ MOНrotlMM В ИталМIO 

Названный «неправдоподобным» И «маловероятным» (НанеКД9/Джорджио Вазари о вер
тикально поставленном яйце как прототипе купола БрунеллеСI'.И для флорентийской ба
зилики Санта Мария дель Фиоре, тем не менее, принят повсюду в мире. В оправдание 
истории с яйцом, упоминались и некие «планы» Брунелл~и (2). Но они никогда не были 
раскрыты. 3ато взаимосвязи Европы и Азии той эпохи указывают на заслуживающие вни

мания действительные начала этого купола. Эти начала распространялись в качестве ин

новаций из Центральной Азии задолго до рождения Брунеллески, и затем вдохновляли 

процесс созД8НИЯ им базилики. 

Флоренция 1296 года предприняла решительные меры для прекращения «кризиса хри
стианства в XIII-M в.» (3). Был введён запрет на торговлю с «неверными» И на арабские циф
ры (4), несмотря на их практичность в сравнении с цифрами римскими. А в знак возрожде
ния веры, «опора христианства» промышленная корпорация Арти Мажжоре 

заложила Санта Мария дель Фиоре. Архитектура базилики прояснилась после С) 
учреждения второй епархии Папы Иоанна XXII-ro в монгольской столице Сул- 41 
тании в 1318 г. (5) и с прибытием консула Венеции в Тебриз в 1325 г. (6) На 
протяжении 1 З50-х гг. Арнольфо ди Камбио поменял начертанные им шаткие 
колонны на массивные пилоны, - как в мавзолее Олжейту в Султании. 

Флоренция заложила пилоны в 1380 г. Мавзолей Олжейту, согласно реконструкции 

А. Д. Поупа, имел по периферии купольные помещения (7), - Флоренция заимствовала 

и их в качестве апсид. противостоящих распору купола. Брунеллески повторил также си

луэт и две оболочки купола мавзолея ОлжеЙту. Заимствована целая компози-

ция, но она доведена, благодаря камню, до грандиозного масштаба. 3аимство- С) 
вание происходило на протяжении 37 лет. 42 

Так же быстро, для той эпохи, отреагировала Италия и на архитектуру но

вой державы в беспокоившей её Азии. В 1402 г., из Центральной Азии в Азию 
Малую вступил Амир Темур, чтобы победить опоманского султана Баязида, давно устра

шавшего Европу. Опасавшееся тюркского вторжения, христианство серЬёзно восприняло 

Темура, и европейские послы зачастили в центральную Азию. Майоликовые фасаДbl вене
цианского Палаццо Дожей 1340-1441 гг. «произошли от архитектуры Темуридов XV-ro В., 
и капители колонн Палаццо изобразили латинян и тюрков» (8). 

Отныне Италия заговорила по-тюркски. 3аконченный в 141 О г. барабан для купола фло
рентийской базилики назвали тамбуро (9). ПодоБНblЙ барабан бblЛ эдесь в новинку и, 
поскольку .роль Филиппо Брунеллески в создании барабана неясна» (10,11), само это 
новое слово для барабана говорит о многом. Итальянское сатЬиro (12) - одного корня 
с провансальским танцем cambourin под звуки бубенцов барабана и с мальчиком-6арабан
щиком camburino (13), скопированным итальянскОЙ армией от наступавших в Испанию 
1212 г. арабов (14). Эти барабаны произошли из центральной Азии, и не от персидского 
cabirah (барабан) (15), но от тюркского dombira (барабан, включая и архитектурный) (16). 
Моделью для купола Брунеллески стали купола Темура, вознесёННblе в з.s раза, вдвое боль-

,,, 
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~ " высоким барабанам. Архитектурные инновации Темура достигли 
ше диаметров, блаГО~РЯба бан и купол ДЛЯ строившейся уже 100 лет базилики. Тюркская 
Флоренции искавшеи ра _ 

, транилась затем как сйтЬuro, в европеиских языках. 
домбuра раСПРОцСентральной Ази'и до СредиземноморьЯ, империя Сельджукидов 1075-

Тюркская, от С Е 
сь С крестовыми походами христиан 900-1492 п. на вятую землю. с в-

13 1 В гг столкнула 
. ткрыла свое классическое прошлое, теперь в переводах с арабского» (17), 

ропа вновь о 

овение привело в 1050-1250 гг. к «Возрождению XlI в. - техническому совер
и ЭТО столкн 
шенству и готическому стилю в архитектуре» (18). 3аимствованные из Азии стрельчаты~ 
арки, ребристые купола, и поддерживающие кровлю контрфорсы уменьшили боковои 
распор и заменили римские полукруглые арки и своды, «не способные перекрывать боль
шие пространства» (19). Хотя начало готики приписывают Франции XI-го в. (20) или ита
льянской Ломбардии (21), многие «указывают на исламские ребристые купола» (22), и го
ворят о -возможно исламском происхождении западной готики» (23), заключая, что 
«своей славой готическая архитектура в немалой мере обязана введению стрельчатой 

арки» (24). Восемь каменных рё6ер купола Брунеллески повторили ребристый 

G деревянный каркас тюркской кочевой юрты, чтобы символизировать Восемь 
43 смертей или Восьмой день воскресшего Христа. Объединённые девятью, со

гласно числу небес Рая, горизонтальными кольцами (25), они вместе воссоз
дали облегченную конструкцию купола из кессонов, восторгавших Брунелле

ски в римском Пантеоне . 
• легкие арочные конструкции и двойные купола мавзолея Султана Санджара (1140-

е ГГ., Мерв, Туркменистан), - подчеркивала г. А. Пугаченкова, - возникли на полтора века 

ранее подобных методов в мавзолее Олжейту (1305-1313 гг., Султания, Иран) и на три 

века ранее купола Филиппо Брунеллески (1418-1470 гг.) над Санта Мария дель Фиоре во 
Флоренции. (26). Уже в XI-м в. конструктивные инновации СелЬДжуКИДОВ в мечети Джами 
Исфахана были донесены до Италии. Кирпичная кладка «елочкой. усилила купола селЬДжу

кидских мечетей. Эту кладку широко использовали и в малых куполах североитальянской 

области Венею (27). Брунеллески заполнил свои кессоны этой сельджукидской кладкой, 
назвав ее spinapesce в своих рукописях 142б г. Брунеллески стал первым, перенесшим 
спuнапеше из малых куполов Венето в свой гигантский купол диаметром 45,5 метров. еСпи
напеше взбежали спиралями к зениту Санта Мария дель Фиоре и, под весом верхних слоёв 

кирпичной кладки, спирали эти сжали, как цепкие жилы, пассивные ГОРИЗОНТ8Iльные слои 

купола> (28.29). в 15 Зб-1546 гг., для римской базилики Святого Петра, архитектор Антонио 
Са н галло нарисовал спинапеше «купола, построенного во Флоренции без арматуры>. Его 
рисунок зеркально воспроизводит спирали купола над сельджукидской, 1224 г., мечетью 
в Эски Малатия, Турция. Купол Сангалпо, тоже ребристый, и на более высоком барабане, 
стал образцом для соборов Европы периода Реформации и Просвещения. 

Купол Брунеллески явил еще раз родство Средиземноморья и центральной Азии, 
а именно: эти два регион? II1здревле и постоянно влияли друг на друга, и потому исполь

зовали одинаковые или dltалогичные модели земной и небесной геометрии. 

И3 Бухары в ИНДIllIO 

По традиции, уже отмеченной нами в истоках цивилизации, ислам, как и предшествовав
шие ему древние верования, обусловил судьбу мусульманина и его города с их правед
ностью. Как и в хонйкох, Коран повлиял также и на градостроительство, возвестив: сКак 
много Городов мы порушили! Наш бич падал на них ночью или в полдень, когда они дре
мали. И когда наш бич падал на них, они лишь восклицали: сВоистину мы вели себя плохо». 
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Мы несомненно спросим с тех, к кому посылали вестников, и Мы спросим с вестников 
самих. Мы со всем знанием скажем им, что именно они совершали, ибо мы никогда их не 
оставляли. В тот день всем воздастся по заслугам. Возрадуются те, чьи благие поступки 
перевесят на весах справедливости, но те, что с поступками ничтожными, распроща

ются со своими душами, поскольку они отвергали Наши откровения» (1). Пророчества 
Корана становились реальностью при систреблениях населения непокорных городов 
и кишлаков» до монгольского нашествия и вплоть до XVI в. (2). Грехи горожан и Божья 
воля вели Чингизхана, по его заявлению, к разрушению Бухары. сСледуя классическому 
образцу своего века, Амир Темур наказывал несдававшийся город, но щадил его при 
немедленной капитуляции> (3). И, с обращёННОЙ к MeКl(e ЦИТfI~ЛЬЮ, священная Бухара 
словно покорилась гневным словам Бога: ся клянусь Эfl.tм городом (а ты его житель), кля

нусь этим родителем и всеми, кого он породил: Мы создали человека, чтобы испытывать 

его невзгодами. Он полагает, что ни у кого нет над ним lЦI9с.ти? сЯ растратил несметные 

богатства>, - чванится ОН. Он полагает, что за ним никто не наблюдает? Не е",у ли мы 
дали два глаза, язык, и двое губ, и указали два пути? И, все же, он не кажется на должной 

Высоте. Та ли это Высота, что вы знали? Она - в освобождении раба; в куске хлеба в го

лодный денt:ЮCиротевшему близкому, или любому другому, нуждающемуся в бедствии; 

в обладании верой и в проявлении стойкости и милосердия. Следующие этому встанут 

по правую руку; но отвергшие Наши откровения встанут слева, лод надвигающийся на 

них Адский пламень> (4). Соответствуя этому, Бухара как центр учёности ислама учила, 
что Бог в Судный день пощадит покорных жителей праведного города. В приписывае

мом Пророку святом хадисе говорится, что в Судный день Бухаре суждено стать самым 

удачливым из городов, потому что среди её жителей было много шахидов, то есть павших 

за веру (5). Вот почему святые Бухары, вынужденные бежать в лихолетье на юг, в Индию, 
придавали её образцовый план и архитектуру тамошним поселениям, надеясь, таким 

образом, на спасение в Судный день. Культ Бухары процветал в городах на плато Деккан, 
регионе нескольких мусульманских государств Индии. А вслед за Бухарой в эти города 

были при внесены и черты градостроительства и архитектуры Темура. 
Удачливой Бухара стала с Х в., когда гвардия Саманидов купила на базаре Шаша (таш

кент) молодого Себук Тегина из тюркских Карлуков с озера Иссык-Куль, - это он в Х-ХI вв. 
основал династию Газневидов, избравший с XI в. г. Лахор (Пакистан) столицей своей Индий
ской провинции. Лахор стал восточной столицей государства Газневидов, возникшего на 
окраине саманидских владений и постиравшегося от Хорезма до северной Индии. С XII в. 
Газневидов сменила династия Гуридов с солдатами-тюрками из Центральной Азии, и Лахор 
стал плацдармом для покорения юга (6). Как и Бухару, Газ не виды спланировали Лахор на 
Великом шёлковом пути. Он связывал Афганистан и Индию, пересекая город между во

ротами Дели и Таксали. От этой улицы у подножия цитадели IV-V ВВ., разбежались между 
городскими гузарами улицы на север и, в большинстве, на юг. 

В 1294-1327 гг. столицу индусских племён Деогири (Гора Богов) тюркские султаны ne
реименовали в Давлатабад (Обитель счастья). Следуя Ильханидским таблицам, составлен
ным в обсерватории монгольской Мараги и, очевидно, следуя также таблицам G 
самаркандской обсерватории Улугбека, его современник Феруз Шах Бахмани 
(1397-1422 гг.) проводил в обсерватории Давлатабада астрономические ис- 44 
следования (7). В результате, как воплощение возносящихся к Богу сдеВFПИ 
небес>, Давлатабад вознёсся по горе девятью стенами: пять вокруг горы и че- .. 
тыре на ней, А спланирован он был как Бухара: под защитой цитадели и к востоку от нее. 
Расположенные на центральном перекрёстке мечеть Джами XIV в. и Чанд Минар 1445 г. 
копировали мечеть и минарет Калян Бухары. 

,~ 
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"б сновали в 1347 r юго-восточнее Давлата6ада, тоже повторив цитадель у
I уль аргу о . _.. _ 

етре на восток от неё центральныи перекресток города. как и мавэолеи хары и, в килом ' 
Саманидов, некропОЛь династии Бахмани расположен к западу от цитадели. как бухарская 
мечеть-муСОЛЛО НОМОЗГОХ V111-X вв., к северо-западу от цитадели расположена мечеть Шах 
Базар_ И, как бухарский комплекс Бохоуддина Накшбанда (1 3 18-1389 П.), святыня Хазрат 
Гезу Дара] (1422 Г.) расположена к северо-востоку от города (8). 

В 1397 г. Лахор, без сопротивления, был взят отрядом войск Амира Темура. Отбывая из 
города, Темур назначил его правителем Хизар Хана. В 1414 г. Хизар Хан взошёл на трон 
Дели и основал династию Сеидов. И с 1416-1421 гг. перестройка цитадели и стен города 

.положили начало ренессансу Лахора- (9). 
В 1399 г. посещение Темуром Ферузабада, пятого города Дели, вдохновило в Деккане 

султана Феруз Шах Ба)(Мани построить в 1399-1406 гг. собственный Ферузабад. тоже на 
реке для обороны и военных перевозок. Квадратный план города, две пересекающиеся 

улицы и цитадель на западе копировали Бухару .• Градостроительная модель тесно связана 
с темуридской традицией Средней Азии и, очевидно, отражает стремление к поддержа

нию связей с тем, что правящий класс Бахмани рассматривал как родину мусульманской 

традиции_ (10). В Ферузабаде центральный перекрёсток Бухары впервые приблизили 
к цитадели так близко, что городу остались только два проспекта. Крест улиц как древняя 

метафора небес и цитадель над рекой как метафора дворцов над водами Рая стали ещё 

одной моделью праведного исламского города. Триумфом такой модели станет через два 

с половиной века Шахджаханабад. 

В 1411 г., Ахмадшах Г уджарата основал свою столицу Ахмадабад, повторив план деккан

ского Ферузабада. Подобно практике градостроительства в Султании, Самарканде и Кеше, 

амиры построили 143 махаЛЛR Ахмадабада. Построенные Акбаром стены города 1582 г. 

защитили его от покорённых, но не заслуживавших доверия амиров. Этим Акбар следо

вал тому, какое внимание Амир Темур уделял стенам города: вначале штурмуя их, а затем 
укрепляя их для обороны. 

В 1424 г. династия Бахмани переехала из Гульоорги в Бидар. Трёхэтажное медресе (1472-
1482 гг.) премьер-министра Ходжа Махмуд Гавана скак будто прибыло сюда прямо из Ре
гистана Самарканда- (11). сАрхитектура медресе - безусловно темуридского характера
(12). Его дарсхона со сводами на пересекающихся арках возведены под прямым влиянием 
самаркандского медресе Улугбека (1417-1420 ГГ.), а минареты являются МУЖ6liГвенным ва
риантом женственного Чанд Минора вДавлата6аде. 

К юго-западу от Ферузабада, в 1490-151 О гг. город Биджапур с его цитаделью и пере
крёстком в центре тоже скопировал Бухару. В 1570-1580 ГГ., радиальные улицы города 
направили к шести воротам его НОВОй стены, как в Самарканде Темура. Затем, столица 

выросла на запад по прямой дороге к дворцам и садам знати и купцов, как в Бухаре XVI в. 
Одил Шахи, правители Биджапура, самого могущественного из султанатов Деккана, 

балансировали свои иск)'Сства 14 архитектуру между Темуридами севера Индии и индус
ской империей Виджаянагара её юга. При этом они ориентировались и на ОпомаНСКУIO 
Турцию, равно почитая в своей цитадели декканцев, арабов, персов, узбеков, черкесов, 
татар, грузин, и др. Опоманский гений Мимар Синан (1489/1490-1588 ГГ.) перенёс распор 
римско-византийского купола со стен на восемь колонн квадратного плана (в мечети 
Селимийе в Эдирне, 1 5б9-1 575 гг.). Такой купол проиэошёл от покрытия ТlOркской IOPfbl 

G 
пересекаlOЩИМИСЯ брусьями, - и этим Синан соединил TIOPKCKoe наследие 
с римско-византийским. Новшество доставили в Биджапурдля маВзолея Гол 

4S Г ум6аз (1626-1 ббО ГГ.), - гигантской копии бухарского мавзолея Саманидов. 
До этого в Индии по мавзолеlO Саманидов были построены мавзолеи Гиё-
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сиддина Туглака (1 З24 г., Дели) и Хушанг Шаха (около 1440 г., Манду). В Биджапуре вес 
пересекающихся арок направлен внутрь и этим гениально противодействует распору 

купола. Купола Пантеона (118-128 ГГ., диаметр 4З,2 м, круглый план) и Св. Петра (1547-
1564 ГГ., диаметр 42 м, квадратный план) больше диаметра Гол Гумбаза (З8 м), но послед
ний покрывает большую площадь пола благодаря тюркским пересекающим-
ся аркам. Вдохновлявшаяся турками мужественная архитектура Биджапура Q 
сохранила свою силу воздействия вплоть до ХХ в. Архитектура Дворца Пра- 46 
восудия (1646 г.) Мухаммада Одил Шаха вдохновила архитектора NOl ХХ в. 
Ле Корбюзье при создании Дворца Правосудия в столице Пенджаба городе 
Чандигарх (1952-1960 гг.) (13). I 

В 1548-1598 гг. император Акбар избрал Лахор столицеи и'/nерии, расширил город на 
восток, охватив стеной из жжёного кирпича открытые терри"ории, - так, как Темур охва

тил открытые территории стеной хuсара Самарканда. ЛахQP состоял из З6 гу-

заров. из них 9 в стенах города. От центрального в городе участка Великого G 
шёлкового пути ответвилось много улиц к городским воротам и они поляри- 47 
завали застройку на гузаpbl из махалля и С базарами (14). 

Город Ха,::"арабад был основан в 1591 г. как открытый город без стен, во-

круг четырёхчлеНённого сада Чор Чаман. К югу от сада с 1592 г. высится здание Чор Ми

нор (Четыре минарета) с мечетью в нём в ознаменование победы над опустошившей штат 

чумой. К западу находится квартал знати - как в Бухаре и Биджапуре. Перекрёсток улиц 

Хайдарабада, как и Бухары, являлся метафорой небес, тогда как сад Чор Чаман символи

зировал Рай, обещанный Кораном для праведных. Городской сад Боги Дилкушо назван 

в честь знаменитого сада Темура в пригороде Самарканда. 

Подытожим: 

1. План Бухары с цитаделью и перекрёстком прямых улиц повторялся в городах Деккана, 
включая город Г ОЛКОНДу 1512 г. 

2. Названия цитаделей Балха, Бухары и Самарканда - Бола Хисар и Арк - повторены 

В цитаделях ГулЬ6арги, Голконды и Биджапура. 
з. Дистанция в 1 км от западных ворот цитадели до перекрёстка Бухары повторена 

в Гульбарге и Биджапуре. 

4. Планы Бухары, Гульбарги и Биджапура имеют средний радиус 1,6 км. 
5. Там, где в Бухаре была мечеть Калян vtll В., в аналогичном месте в Биджапуре построена 

мечеть Михтар Махал (15). 
6. Комплекс Бохоуддина Накшбанда на северо-востоке Бухары повторен святыней Хаз

рат Гезу Дараз тоже на северо-востоке ГулЬ6арги. 
7. Правителей хоронили западнее цитаделей: Саманидов - в 1 км от цитадели за стеной 

Бухары IX-X вв.; первых султанов Г улЬ6арги - в мавзолеях в 0,5 км от цитадели; и Ибрагима 
Одил Шаха - за стеной Биджапура в мавзолее в 1,5 км от цитадели. 

8. Мечеть Шах Базар в Гульбарге и Идгох (открытая территория перед стеной Мусал
ла-НомоЗlOХ) в Биджапуре расположены к северо-западу от этих городов. Идгох, как пра
вило, располагали за городской стеной, но в Биджапуре была скопирована Бухара, где 
ранние Идгох и Мусалла-НомоЗlOХ оказались внутри стены 849-850 гг. (16). 

При всех этих впечатляющих примерах следования Бухаре, гo~oд~ Деккана долг~ вре
мя оставались загадкой: сКак эти предприимчивые люди из далекои Центральнои Азии, 
некоторые с иранскими связями, пришли и установили свою власть в почти безлюдном 
регионе субконтинента, на плато Деккан, ещё предстоит тщательно выяснить~ (17). Бухарцы 
составляли влиятельную религиозную и политическую фракцию во дворах Темуридов Ин
дии и, с превращением Хайдарабада в оплот бухарских суннитов, его архитектура О1Озва-

'-
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llaсь В 1807 г. в саМОЙ Бухаре: её знаменитый Чор МИНОР, ворота в медресе Халифа Ниязкула, 
был построен этим преуспевавшим купцом, курсировавшим, как и многие другие, между 
Бухарой и Декканом, неся товары и знания, в том числе и об архитектуре: СС незапамят
ных времён, торговцы И богачи при возили товары из Гуджарата и Малибара, но большей 
частью из Деккана. (18). Обратив тюркские города на запад к Мекке, Бухара Священная 
на ПРОТRжении XI-XVI вв. диктовала модель праведного города, размещение в нём зданий 
И комплексОВ, и их стиль, возвеличенный архитектурой Темура. 

И3 Итan .... .. Росс ..... ИНДlllIO 

81474 г. в Kpeмne обрушился ТОЛЬКО что построенный Успенский собор, и Москва запросила 
Рима итальянских зодчих дnя усовершенствования своей архитектуры. когда в 1547 Г. на трон 

у - - М взошёл Иван Грозный как преемник православных византиисl<ИX цареи, осква возвecтWJa 

сеБR Третьим Римом. и царь потребовал создать восьмипрестольный собор. Цepl<OВb Иоанна 
Предтечи (1547 г.) в Дьяково под Москвой В честь восхождения царя на трон и всемирно из

вестныЙ собор Покрова на Рву (1555-1560 гг.) на Красной площади русские построили, учась 
у итальянцев. 8 итanьянскую композицию от патриарха архитектуры Возрождения Антонио 
Аверлино ди ПЬетро, прозванного Филарете, были введены атрибуты русской церкви. 

Храм переживал спад и в Средней Азии. Суфийский орден Бохоуддина Накшбанда 

(1318-1389 гг.) отверг музыку и танцы ордена Ахмада Яссави (1103-1166 ГГ.). И потому вхо
на/(ох ордена Накшбандия, построенном в 1544-1545 гг. под Бухарой, от прежней типоло
гии хонакох остался лишь коридор справильного. пути. Он расположен на втором этаже 

и соединяет два восьмигранных ритуальных помещения на востоке и далее направляется 

сквозь южные помещения в западную часть хонакох. Самохону же для музыки и танцев 

3аменила просторная мечеть в центре плана. 

ИтаЛЬАНЦЫ дanи России найденный архитектором Филарете и важный для наступившей 

новой эпохи образ единения государства и религии, образ усиления светскости. Согласия 

государства и религии искал и Абдуллахан 11, объединяя вокруг Бухары враждовавшие 
уделы Он активизировал контаКТы с Москвой, посланцы которой через Бухарию направ

ЛАЛИСЬ в Индию. В результате, влияние Рима и Москвы проявилось В совершенно новом 

типе хонакох, построенном Абдуллаханом 11 в 1558-1569 гг. для своего духовного настав-
ника Косим Шайха в селении Кармана под Бухарой. Заимствouнный от ита-

~ 
льянскоro Ренессанса план с пятью частями трансформирован здесь, соглас-

48 но исламскому принципу чор (четыре), выделением четырех угловых комнат, 
а не оси здания, как в Риме и Москве. 

Индия этой переходной эпохи воспринимала от Средней Азии и традици
онное и новаторское. Со времён Бабура здесь в почёте пребывали суфии Яссавии, постро
ившие в 1565-1569 ГГ. в Агре 23-летнему императору Акбару дворец Джахонгири Махал по 

G 
плану XOHaKoSt Яссави (1389-1399 гг.) в г. Туркестан. 8 эти же 1556-1565 гг. по 
новаторским фасадам Филарете и плану хонакох А6дуллахана 11, в Дели с неви-

49 данным размахом был построен мавзолей Хумаюна, подтвердив тем самым 
принятие архитектуры Возрождения столицами России, Бухарии и Индии. 

Так, в течение всего двух десятилетий в России, Бухарии и Индии царём Ива-

O 
НОМ Грозным, Абдуллаханом 11 и императором Ак6аром были возведены нова
ТОрские национальные храмы - церковь Иоанна Предтечи, хонйкох Косим 

50 Шайха и мавзолей Хумаюна. этим трём государствам, католическое - то есть 
универсanьное, С широкими вкусами и либеральное, - несло идею храма, 060-
гатившуюся местными ценностями и строительными методами, 
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Поиски храма Бога завершились Тадж Махалом (1631-1648 ГГ.), геометрия которого 
довершила архитектуру оси Рим-Москва-Бухара-Дели. Тадж увенчал два века ПРОникно
вения Ренессанса и Реформации в Россию-Бухарию-Индию. Своим парением над гене
ральным планом Тадж воплотил Божий трон, к которому веками стремились Темуриды. 
Чтобы организовать грандиозный сценарий Таджа согласно тюркской ориентации с юга 
на север, Шахджахан выкупил у Раджи Джай Сингха именно ту территорию, 
где Джамна совершает поворот, охватывая зелёные просторы противопо- 0 
ложного берега. Театральный сценарий Таджа разворачивают: введение 51 
(ворота), развитие (сад), кульминация (мавзолей), и завершение (панорама 
простора Джамны). I 

Безупречность Тадж Махала возникла спустя два века послеf>ешения России обновить 
свою разваливавшуюся архитектуру с помошью итальянской бригады. Шахджахан был 
настолько привязан к плану Филарете, что применил еГ9"В 1638-1648 П. дЛЯ цитадели 
Шахджаханабада, а в 1641-1642 П. воспроизвёл план Филарете в саду Шалимар г. Лахор. 

А подобный созвездию план города Балха Темура вдохновил Шахджахана на строитель
ство в XVII в. города Шахджаханабад, последней столицы Темуридов. План 
Балха СИМВОJ81ЗИРОвал вселенную Темура, поэтому в его центре Шахджахан G 
расположил Имперскую Мечеть как ось от земли к небу, а ось цитадели упо- 52 
рядочил по образцам планов больницы Qспедале Мажжоре в Милане и двор-
ца Эскориал в Мадриде. 

В начале XVII в. в Иране, Средней Азии и Индии амбициозная архитеК1ура Темура про
должалась в великолепных ансамблях новых центров Исфахана, Самарканда, Лахора. В их 
доминировавших зданиях было продолжено то, что начал Темур, выдвигая сельджукидскую 
мечеть вперёд, балансируя её план, и вознося порталы и минареты над городом. Гиганто
манию, со временем, переняли для самовозвеличивания новые династии, как Сефевиды 

Ирана в их столице Исфахане для площади Майдани Шах с доминирующей на ней мечетью 
Масжиди Шах (1612-1638 ГГ.). Глядя на это, и Самарканд решил возродить былую славу 
в новом ансамбле своего центра. В геометрическом центре хuсара Темура 06новился ан
самбль площади Регистан: существовавшее медресе (141 7 -1420 ГГ.) Улуг6ека зеркально 
повторилось в медресе Шер Дор (1619-1636 гг.), и оба они были объединены мечетыо-ме
дресе Тилля Кори (1647-1660 ГГ.). В этих красивейших из площадей мира апофеоз мечети 
стал градостроительной нормой. 

Градостроительная демонстрация достоинства достигла пика с 1638 г. в Шахджахана

баде - новом городе Дели, седьмом после его городов Кила Райпитора, Сири, Туглукабад. 

Джахонпанох, Котла Феруз Шах и Пурана Кила. План столицы Шахджахана строго определён 

императором, исходя из его собственной династий ной судьбы. Шахджахана, привыкшеro 

выставлять абсолютное превосходство своей персоны, сильнейшим образом тянуло к го

роду Балху, тогдашней столице одноимённой провинции Узбекского ханства. Балх всегда 
величали царским, и при Темуре он был спланирован на удивление в виде звезды с восемыо 

секторами в восьмигранной конфигурации городских стен. Темуриды Индии рассматривали 
Балх в качестве порога их прародины Средней Азии. Поэтому, прокламируя себя Вторым 
в созвездии Темуридов, Шахджахан повторил план Балха Темура в Шахджахана6аде. 

В Балхе, от цитадели Кала-и-Хиндуван (Индийская Цитадель) дорога на юг ведёт к город
ской стене времён Кушан и далее, сквозь расположенные в них ворота Хиндуван (Ворота 
Индии), направляется мимо колонии индийских торговцев в их страну. Шахджахан для на
чала подружился с послом Балха. Затем, он воспользовался раздорами вокруг трона Бухары 
с тем, чтобы вмешаться в дела Мовароуннахра. И наконец, в мае 1 б46 Г., он благословил 
другого своего сына принца Мурад Бахша, - вместе с многоопытным правителем и ин-

'-
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• " SD-тыСЯЧНОЙ конницей и 1 D-тысячной пехотой, - завоевать 
женером Али Мардон ХаНОМ, ели которого бежали в Иран, Мурад Бахш заболел и, не 
Балх. Войдя в июле в Балх, ~~~::ия вернулся в Индию. На его замену Шахджахан напра
запрашивая O:::C;:~г~~a, двух ~ругих сыновей, Ауранг3е6а и Шаха Шуджу. Ауранг3е6 
вил, в январе У бор ба с многочисленными и воинственными узбеками затянулась, 
вошёл в Балх, нО его ь бу 

ражение и после долгих переговоров, армия отступила в ка л. 
он потерпел по ' 

рассматривал Балх в качестве духовного центра династии Темуридов, свяШахджахан 
зывая с ним свои надежды на темуридское и исламское воз~ждение. 

Задуманный как центр мира, Шахджаханабад произошел от плана Балха, олицетво
рявшего вселеннуЮ следующим образом: семь секторов его плана являли семь планет 
(Луну, солнце, Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн) и, вместе с цитаделью прави
теля в восьмом секторе, они окружали центр - символ планеты Земля (1). План восьми
гранного города по Витрувию, римскому архитектору и инженеру I в. до н.э., был заново 
открыт в Италии Ренессанса, и затем распространился от Средиземноморья до Средней 
Азии, ЯВЛЯВШИХСЯ «регионами образованных людей вплоть до конца XV в.» (2). Темуриды 
продолжали следить за духовными идеалами Европы периодов Ренессанса и Реформации, 
чтобы лучшим образом использовать их. В Средней Азии 1 ЗБВ г. восьмигранным стал Балх, 
и по Балху был построен Шахджаханабад (1 БЗВ-1 648 ГГ.). Конфигурация плана Балха была 
повторена как созвездие в Шахджаханабаде его стеной б-километровой длины, 8-метровой 

высоты, 3.S-метровоЙ толщины, и с 27 башнями. Башни городской стены, обычно восьми
гранные и потому называемые мусйммйн, символизировали связь С небесами. их называют 
и словом бурдж, что значит созвездие. оба города занимают только четыре сектора вось

мигранника между его северо-западным и юго-восточным радиусами, и к этим радиусам 

добавлены территории нерегулярной конфигурации. Добавленные территории на юге 

довольно похожи. Для Шахджаханабада скопированы даже такие детали плана Балха, как 

симметричное положение городских ворот в южноИ стене и их асимметричное положение 

в западной стене. Шахджаханабад превзошёл размеры Балха ввиду своего большего -
в 1,4 раза - радиуса. 

Обратимся теперь к имперской Джума Мечети, которая находится, вопреки устано

ВИВШИМСЯ традициям, в лабиринте жилых кварталов и базаров Шахджаханабада. Такое 

необычное размещение тоже находит своё логически ясное объяснение из сопоставления 

с Балхом. Радиально-концентрической системе улиц Балха Шахджахан пре.llпочёл иную, 
которая сложилась в спланированных тюрками городах Индии, а именно: только две пря

мые взаимоперпендикулярные дороги, сходящиеся у цитадели. Таким стал в Деккане план 

города Ферузабад, вдохновленного походом Темура в Индию. Поэтому, внутри звёздной 
конфигурации стен Балха Шахджахан распланировал свою столицу с двумя церемональ
ными дорогами к цитадели. То есть, произошёл союз двух городов, связанных с именем 

Темура, и эти два города произвели Шахджаханабад: Балх + Феруза6ад = Шахджаханабад. 
Не приняв радиально-коrfl\ентрмческую планировку Балха, император, однако, принял 
местоположение цeнтp~eгo плана. И там, где центр Балха символизировал место оси от 
Земли к Богу, Шахджахан построил имперскую джума Мечеть. Многовековое и всеобщее 
забвение значения Балха и смысла его плана привело к тому, что Джума Мечеть Шахджа
хана воспринималась странно потерянной в неразберихе ГОродской заСтройки. На самом 
же деле, это было продуманное расположение, которым проницательный император Ha~ 
ревался отметить возрождённую ось Темуридов к Богу в Этой столице мира, где Земному 
следовало встречаться с Небесным. 

Цивилизацию, на заре человечества зародившуюся в лоне Бактрии, Шахджахан обратил 
к ее истоку, чтобы возродить в новом качестве. 

БО 



... 
XV-XIX ... 

РОСТ ГОРОДов УЭ6ЕКИСТАНА 

Обновление Средней Азии началось с новой, с 1450 г., историей мира. Империю Темура 
сменило узбекское государство Шейбанидов и до установления российской и советской 
империй. оставалось четыре века. В этот межимперский период XY-XIX вв. вместе с новой 
историеи зачиналась и новая архитектура Узбекистана. , 

Начало межимперского периода города встретили с уже воздействовавшими на них 
чертами градостроительства итальянского Возрождения. Города Балх и Самарканд зримо 
выделились из типологии градостроительства Средней ~ии, поскольку были спланиро

ваны Темуридами согласно идеальному городу древнеримского зодчего ВИТРУВИЯ И колы
бели Возрождения Флоренции. На севере, востоке и юге территории хuсара Самарканда 
Амира Темура, в радиусе 700 метров от Регистана, J<онцентрировались квар-
тальные цeН1f'ы. Вслед за Самаркандом вырос иГерат Хусайна Байкары и Дли- G 
шера Навои. во второй половине 'XV в. Герат уплотнился, и над его централь- S3 
ным перекрёстком возвели торгово-купольное строение Чор Су. Жизнь 

выплеснулась за квадрат его стен на север, где вдоль канала Инджиль фор-

мировался пригород с девятью садами, дворцами, мечетями, медресе, хона кох, банями, 

больницами. 

от центрального перекрёстка шахpuстана Бухары в радиусе 700 метров к югу, то есть 
за стеной рабата Х в. (1, 2, 3), формировалась длинная улица оживЛённых кварталов. 
В Ташкенте тоже в 700 метрах к северу от центрального базара и тоже за сте-

ной рабата Х в. формировался культовый центр Хазрати Имом. То были вре- G 
мена экспансии тюркских городов и государств, и города, поэтому, вырастали. 54 
Тюрки мигрировали на запад, формируя там мощные пригороды, как на севе

ро-востоке города Халеб (длеппо), который обогнал столицу Дамаск и стал 

в XIII в. первым городом Сирии (4). Халебский при город процветал своими базарами тоже 
в радиусе 700 метров от центра города. Так, выраставшие из раннеисламского рабата 
города XV-XIX вв. формировались в стандартном пешеходном пара метре 700 м. Это хоро
шо видно и в городе Худжанд. Его цитадель возвели над берегом Сырдарьи в 1500 метрах 
от изгиба её русла на западе. А рос город на юг вдоль караванных путей и на 

восток вверх по течению Сырдарьи, превысив 1500 метров. Махаллинские 0 
и гузарные центры Худжанда на западе расположены в 700 метрах от цитаде- SS 
ли, а на юге и востоке всё более превышали это расстояние по причине роста 

города. Все эти центры, как и в других городах, объединены здесь концентри-

ческими улицами (Нариманова на западе, Озоди на юге и Джуры 30КИРОва на востоке) (5). 
В 'XVI в. столица Шейбанидов Бухара возвела над своим геометрическим центром, по 

примеру Герата, торговый купол Токи 3аргарон. В Самарканде же центром стал ансамбль 
площади Регистан 1417-1660 гг. О Самарканде начала XVI в. 3ахириддин Мухаммад Бабур 
писал: сУ каждого промысла свой отдельный базар и они не смешиваются друг с другом.. 

В базарах Бухары тоже су каждого ремесла своё место и свой PЫHOK~, - писал в 1558 г. 
английский коммерсант и дипломат Энтони Дженкинсон. Бухара - как прежде Балх и Са
марканд - имела внутренний-дорун и внешний-6ерун: бухарский Чор Су, то есть Токи 3ар
гарон, находился в дарунu шахр, а улица Саррофон в бuрунu шахр, - отмечал Бадриддин 
Каш мири (6). э. Дженкинсон нашёл Бухару сокружённой высокой земляной стеной с раз-
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" .. ной на три части: две из них при надлежат королю, а третья 
личными воротами и разделен А 

ОчевиДНО чтО первые две части - это рк С шахрuстаном, 
отв а купцам и рынкам.. ' 

еден ной стены 1540-1598 гг. Третья же часть - это кварталы южнее 
расширенным до запад 

Э Э Дженкинсон подметил усложнение города в связи с его классовым шахристона. тим . 
Ш стан остался ядром Бухары, что и было заявлено возведением Токи 3ар-делением охри 

гарон, и от него город значительно вырос на запад до 2000 метров и на юг. 
А концентрическая улица в радиусе 700 метров к югу от Токи Заргарон стала плани~-

вочной осью кварталов в третьей, по Э. Дженкинсону, части города, «отведен-

G 
ной купцам и рынкам •. Её западный квартал Гозиён славился как центр му-

56 сульманского образования. Средний квартал Турки Джанди с древними 
святынями кладбища принадлежал ремесленникам и торговцам. В восточном 

же квартале Эшони Пир жили И трудились обращённые в мусульманство ев

реи-чала, красильщики и кожевники. Эту протяжённую улицу, из-за её внутриквартально

го характера, зачастую не показывают на планах города. Между тем вдоль неё размещались 

1 О мечетей, 7 медресе, хонакох, синагога, баня-хаммом, сардобо, 2 кладбища, и цех с печами 
по обжигу ганча. И сегодня на ней функционируют 5 общегородских учреждений, 4 тор
говых и 2 культурных, а также гостиница. Жилые дома средней части улицы, как показали 
обследования 2010 г., не представляют интереса, тогда как на западе сохранились заслу

живающие сохранения жилые дома, а наиболее ценные сосредоточены на её востоке: близ 

Лаби Ховуза и направления роста города на восток. 

Последовав темуридскому Герату, за внешним рабатом Ташкента XV1 в. распланировали 
«Сад КеЙкавус. с планировочной осью, как и в Бухаре, по концентрическим улицам. И на 

G 
безлюдных пустырях культового центра Хазрати Имом, вдоль берегов арыка 

Калковуз, возникло -место трона великих султанов. и летних резиденций пра-
57 вителей Ташкента, где зашумели, как и в пригородных садах Герата, учёные медж

лисы с литературными диспутами, пирами и увеселениями. Для этого из Г ерата 

ко двору правившего Ташкентским уделом дяди Шейбани Хана Суюнидж Хана,

прибыл поэт 3айниддин Васифи. Мавзолей умершего в 1525 г. Хана возвели в 1528-1529 гг. 
и изразцовую надпись от поэта установили на нём в 1531-1532 гг. (7,8). 

Пригородные центры духовности обновлялись, глядя на новое в мире, и заимствуя мо
дель архитектуры итальянского Возрождения. В XV в. Антонио Аверлино ди Пьетро (Фи
ларете) создал план, по которому впоследствие Леонардо да Винчи нарисовaJ1"центричный 

O 
храм. Он и стал символом важной для эпохи идеи единства государства и ре
лигии. В Ташкенте по такому плану в 1480-1490 гг. построили мавзолей пра-

58 . вителя города Юнус Хана, в XVl в. - мавзолей СУЮНИДЖ Хана (вошедший в ме
дресе Барак Хана, кульминацию комплекса Хазрати Имам), и также - мавзолеи 
Зайниддина Бобо и Каффаля Шоши. В 1547 г. в Москве по плану Филарете 

итальянские архитекторы построили церковь Иоанна Предтечи. В донесении плана Фи

ларете и в Среднюю АзиlU " в Россию посредничала Турция: через Стамбул план достиг 
Москвы (9), а до этого - ~ строителей мавзолея Юнус Хана: ведь и его внуку, Захиридди
ну Мухаммаду Бабуру, артиллерия из Турции обеспечила победу в решающей битве в Ин
дии. А в 1558- 1559 гг. бухарскому Абдуллахану 11, искавшему сближения с Россией, по ита
ль;нскому плану возвели мавзолеЙ-хонакох Косим Шайха, его духовного наставника. 

аким образом, итальянские связи ПРОЯвились в XIV-XV вв. в восьмигранной плани
РОвке Балха Амиром Темуром (с 1370 г.) и его сыном Шахрухом (в 1447 г.), в планировке 
Самарканда по плану Флоренции Амиром Тему ром (в 1 3 70-1404 ГГ.) (1 О) а в XVI в эти 
связи п ' . 

РОДОЛжились видными ЛИЧНОСтями истории Узбекистана для совершенствования 
архитектуры центров новой духовности. 
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По темуридским садам Герата родившийся в этом городе в 1571 г. правитель Сефевидов 
Шах Аббас создал садовую эспланаду Шахар Баг своей столицы Исфахана XVI-XVII вв. Ис
фахан на протяжении веков формировался дистанцией 1 500 метров. Начало городу поло
жило в V-VI вв. еврейское поселение Яхудия, в 1500 метрах южнее которого возникло 
укреплённое поселение-кёшк местных дехкан Кале Табарак. В центре Яхудия 
образовалась площадь Мейдани Кадим, и от неё на 1500 метров разросся 0 
город. В 1612-1 6З8 гг. на его юго-западе Шах Аббас возвёл площадь Мейдани S9 
Шах, и западнее - Шахар Баг. Одновременно, на северо-запад, в радиусе 

1500 метров, разрослась иррегулярная застройка. С востока и 7 запада от 
Шахар Баг - тоже на 1500 метров - пролегла дорога в Шираз, ~ образовался регулярно 
спланированный район. 

Так, в XV-XVII вв. вырастал из ШQхрuстаНQ, двустенного рабата, и с учёТОМ идеалов 
итальянского Возрождения, новый тип города. За его стенами возникли новые центры 
с резервировавшимися для их развития землями. В результате влияния темуридских тра

диций Герата и проникновения дипломатии и культуры Италии и России застройку городов 

соединяли торговые купольные сооружения над перекрёстками и ансамбли КОШ; центры 

политики, ре~гии и культуры перемещались в крупные пригороды с новаторскими типа

ми зданий; и наконец, назрела следующая модель вырастания пригородов. В пределах 

пешеходного радиуса 1500 метров внутриквартальные улицы трассировались 
параллельно городским радиальным направлениям, как это имело место на G 
северо-востоке, востоке и юге плана Самарканда Амира Темура: на раДИдЛЬ- 60 
ной Пенджикентской улице мечети tмини ХУ в. и Мирзо Пулод XIX в. обраще-
ны в тихие внутриквартальные улицы. Концентрические же улицы с центрами 

кварталов трассировались в радиусе 700 метров от городских центров. В радиусе 700 ме
тров располагались: половина общественных зданий Исфахана xv в., большинство базаров 
Халеба и квартальных центров Самарканда, а также концентрические квартальные улочки 

Ташкента такие, как нынешние: тупик 9 Заркайнар, Олча, Харакат. В этих 700 метрах сохра
нился истинно местный внутригородской быт. Бухарская улица в радиусе 700 метров к югу 
от торгового купола Токи Заргарон тоже внутри квартальная и дублирует главную город
скую улицу. Так кварталы обособлялись от разраставшегося и становящегося шумным го

рода. Кварталы же пригородов становились центрами духовно обновлявшейся жизни. 
Рост городов XV-XVII вв. наиболее чёТко завершился в Хиве XVIII-XIХ вв. План 1740 г. 

российского топографа Назимова зафиксировал прямоугольник шахрuстаНQ Ичан Калы 
с её центральной дорогой от ворот на востоке к цитадели на западе. С обра-
зованием с 1763 г. Бухарского, Кокандского и Хивинского ханств торговля ~ 
с Россией укрепила Хорезм, развив и градостроительство Хивы. На плане 61 
Базинера 1842 г. мы видим шахрuстан Ичан Калы уже выросшим на север 

и юг, а разросшиеся на восток, север и особенно запад пригороды и сады 
рабата Дишан Кала - обнесёнными стеной с десятью воротами. То есть русские фикси
ровали попеременные широтные и меридиональные направления роста Хивы. Вот поче
му в этом процессе Ичан Кала не копировала прямоугольные индо-иранские города, как 

полагают зарубежные исследователи (11), - Ичан Кала сформировалась в результате 
процесса постепенного, как мы видели, роста, характерного ДЛЯ городов Узбекистана ХУ
XIX вв. Дишан Кала выросла от центра на запад по примеру Бухары на 2500 метров. 

Расширившись двумя этапами на запад, Бухара потом, вплоть до XIX в. колонизации 
Россией, росла на восток. - отсюда предприимчивые бухарцы от~равлялись в Росси"? 
и Индию. Оживлённый рост Бухары на восток УСИЛИЛСЯ с прокладкои русскими железнои 
дороги. Вдоль канала Шахруд, от мечети Кукалахурд (XVI в.) в восточном направлении, 

.-, 
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- ' ... ющих своей миниатюрноСТью строений: медресе Домулло Хасан 
возник целыи ряд чару (Х Х ) ед И (XIX) 
(XIX в) мечеть Ойбинок (XVIII-XIX в.), медресе Иброхим Охунд I в., М ресе стеза в. , 
мФ~е Саид КамоЛ Бий (XIX в.), медресе Аттор (XIX в.). Вплоть до XIX в. в Бухаре градостро
ительного плана не было, но пешеходность разраставшегося города контролировалась 

да . широтным диаметром между городскими стенами (12). 
отцами горо . 

В Ташкенте конца XVI в. стену внешнего работа перенесли на север за арык Калковуз. 
Ташкент вырос также и на восток за канал Анхор была перенесена к 1800 г. городская стена. 
Здесь в 1810 г. кокандские правители города построили крепость Урду, и в 185D-e гг. они 
реконСТРУИРОвали комплекс Хаз рати Имом (13). 

В росте городов в эти межимперские XV-XIX вв. проявились закономерности сохране
ния пешехОДНЫХ параметров. С древнейших времён города Евразийского коридора фор-

мировались в пределах пешеходных параметров, в которых проявилась са-

G морегуляция - неписаные правила 1 0-15-минутной временной нормы 
62 движения пешком и, как подтвердится в ХХ в., на транспорте тоже (14). Пеш

ком - это 1200-1500 метров. В 1 о- 15-минутной норме ходьбы и езды иссле
дователь транспортных систем Дж. Мани (США) видел свойственное биологии 

человека самоограничение, существовавшее всегда по мере перехода людей от пеших 

к обновлявшимся видам передвижений (15). 
Временная норма пешеходного движения особо важна для городов в условиях сухого 

жаркого климата. Пространства мусульманских городов Аэии формировались как защита от 

природы, в противопоставлении экстремальному климату, в соприкосновении зданий, и изо

лированное здесь значило ущербное. Пространства же христианских городов Европы фор
мировались как раскрытие к природе, она просматривалась между зданиями (понятие про

юр на РУСИ произошло от законодательства Византии о виде, открывающемся из здания), 

G 
и изолированное здесь значило также пожаробезопасное. Плотность и ра3ЪЕ."-

динённость застройки В этих двух климатах и культурах определила и разницу 

В радиусах их исторических городов, расположенных вдоль Великого шёлко

вого пути. Этот фактор был превыше остальных в формировании городов. Так. 

тюркский этнос, перемещаясь с XI в. из Центральной Аэии в Азию Малую, при
способлялея к тамошнему влажному климату и перешёл от непрерывной морфологии горо
дд К прерывной из изолированных зданий. Поэтому здания Стамбула на оттоманской мини

атюре XVIII в. и на фотографии Х. Проста 1940 г. демонстрируют этот второй тип !МОрфологии, 
который тюрки приняли в тех краях с новым ДЛЯ них климатом. 

Обращение к планировочным закономерностям пешеходных параметров стало в ХХ
XXI вв. характерным для нового градостроительства - автомобилизированного и теря
ющего масштабы человеческихлространств. Поэтому и поныне таким сильным остаётся 
стремление понять и применять эту первопричину своеобразия исторических городов. 

XIX-XX88. 
И3МЕНЕНИЯ РОССиИсМИХ ГОРОДОВ 

Новые города Туркестанского края рубежа XIX-XX вв. стали существенным изменением 
в ЭВолюции российских городов. РОССИЙСКИе зодчие приспособляли европейские градо

G 
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строительные модели и архитектурные образцы применительно к условиям 
края. Первые города имели шахматный, а затем и распространи8ШИЙСЯ в ми
ровом градостроительстве С XIX вв. радиально-кольцевой план. Первый тип 
плана являлся со времён античности военным, но В Туркестанском крае таким 
стал и романтИчный второй тип плана. Русский город планировался поначалу 



внутри крепостных стен, затем раскрепостился и стал расти. В Ташкенте он ВЫРОС, Соглас
но градостроительной закономерности, до ВЫЯСненного нами по предыдущему разделу 
пешеходного радиуса 1500 м. Застраивались же города в тогдашних архитектурных стилях, 
архаичных и новаторских. Русские искали решений зданий, могущих облегчить жизнь 
в местном климате, и их находки затем были использованы при становлении здесь соци
алистической архитектуры. 

Многогранные города-крепости, с шахматными улицами или радиальными, были при
спосoбnены французским инженером Себастьяном Вобаном для грозного оружия XVI в. _ 
артиллерии. Трактат С. Вобана «Истинный способ укрепления городов> Петр I издал в Рос
сии, а в 1717 г. соотечественника С. Вобана пригласипи ПI)O~ктировать Петербург, 
и Ж. -Б. Леблон спланировал новую столицу в овале стен и по дРевнерусской 
градостроительной традиции: на мысу между реками Ьольшая и Малая Нева G 
(1). Крепостной овал происходил от плана древнего Рима радиусом 2588 ме- 65 
тров, где от ворот в город вели улицы-лучи, согласно Плинию Старшему (73 г. 

нашей эры) (2). Такие улицы-лучи Рима во второй половине XVII в. «КО
роль-(олнце. Людовик XIV направил от своего Версальского дворца в прилегающий парк 
и к Парижу. Э,,-то свободу лучевой планировки, а не ограничивавший овал плана Ж. -Б. Ле
блона и предпочли русские, душе которых простор роднее пространства. И в 1737 г. ар
хитектор П. Еропкин спланировал Петербург как Версаль: с расходящимися от Петропав
ловской крепости тремя лучами-проспектами. Их направили к Москве в качестве каркаса 
для роста московской стороны Петербурга. Пример Петербурга повторили в Воронеже, 
Твери, Ярославле и других городах 1763-1778 ГГ.: их трёхлучие разошлось от гражданско
го центра в сторону крепости. Однако Россия, .прираставшая Сибирью», стала строить на 

её просторах города уже под защитой крепости, и потому именно от неё разошлись улицы 
Омска, Тюмени, и других городов: для контроля и, при необходимости, ДЛЯ обетрела. Кре
пости с улицами-лучами и были привнесены затем в Туркестанский край. 

Сонную тишину колониального Ташкента нарушали редкие повозки, но в Европе и Аме
рике транспорт уже распирал города, побуждая искать новые для них планировки. В це

лях предотвращения планировочного взрыва Лондона, в 1898 г. английский экономист 

Эбенезер Говард изложил «Мирный путь К реальной реформе> в своей так и названной 

книге. Переполненным столицам Говард предложил строить города-сады на окраинных 

железнодорожных и автомобильных направлениях. Города-сады он рисовал круглыми 

или 6-8-гранными. Впоследствии из 8-гранников спланировали столицу Австралии Кан

берру (1908 г., Э. Гриффин), а из б-гранников - центр столицы Индии Новый Дели (1913 гЧ 
Э. Лаченс) и автомобильную столицу США город Детройт. 6-8-гранники имели тот же пе

шеходный радиус до 1500 метров с остановками транспорта в центрах или на периферии. 
Похожими на эти многогранники улицами-лучами с 1853 г. был реконструирован Париж 

его градоначальником Ж. Османом. Водители транспорта, однако, путались на многолу

чевых перекрестках как в мышеловке (3). Поэтому от экспериментов с многогранниками 
вернулись к античной шахматной планировке. Её преимущество в США объяснили так: 
«Осмыслить пересечение более двух путей трудно, только простая система улиц даёт по
нятный образ города> (4). Лучи концентрируют пешехода относительно определённого 
места, тогда как решётка высвобождает транспорт города. 

Со взятием Россией Ташкента в 1865 г. возвышенность на 6ерегу канала Анхор стала 
крепостью, и её вал с тремя воротами и казармами внутри завершили уже к концу года. На 

генеральном плане, исполненном штабе-капитаном Писаревским, надписано: «Подвести 
улицы русского города под вы стрелы цитадели>. Для этого ОТ южного бастиона к~пости 
были распланированы радиальные улицы кварталов русского города, тоже обнесенного 
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БS 



'бас"'тионами (5) Контроль и нового русского города, и соседнего с ним 
стенами с шестьЮ . 

меСТНОГО города был политическим приоритетом, и градострои~ельство слу-

G 
жило этому. Вместо нового русского города южнее крепости, к ее сев:ро-вос-

66 току, стало расти, по плану М. Н. Колесникова, поселение шахматнои ~лани
ровки, как на казахско-кирГИЗСКОМ севере. ПЯТЬ лет понадобилось россииским 
властЯМ ДЛЯ осознания первостепенности Ташкента, и в 1870 г. гражданский 

инженер А. В. Макаров торжественно спланировал город как центр Туркестанского края 
российской империи в виде обращёННОЙ на восток половины радиально-секторного 
12-гранника. Так. в XVIII-XIX вв., когда Хива попеременно вырастала внутри своих городских 
стен, в Петербурге Ж. -Б. Леблона 1717 г. и в Ташкенте штабе-капитана Писаревского 1865 г. 
замкнутыЙ в крепостных стенах город был отвергнут, и он стал вырастать, воспроизводя 

модель города-сада. 

Сравнение русского города Акмолинска (спроектирован в 1862-1866 ГГ., ныне казах
станская столица Астана) с Ташкентом показывает общее и особенное в планах новых го
родов Туркестанского края. Как и в Акмолинске, в Ташкенте русская крепость тыльной 

стороной обращена к реке, а бастионами - в сторону защищаемого русско-

G го города. 8 Ташкенте не приняли замкнутый в крепостных стенах город. и по-
67 началу повторили шахматную планировку казахстанского города. Осознав 

затем необходимость контроля русского города, его спланировали опять 

радиально-кольцевым, но уже без крепостных стен и намного большим. Вы
воды из планировки русского города Ташкента были учтены в Самарканде, где цитадель 

Темура стала крепостью посреди двух городов - темуровского и нового русского. 

3амышлявшиеся ДЛЯ обетрела крепости и улицы новых городов быстро утратили воен

ную цель, уступая место гражданским приоритетам. Улица в старый город становилась 

хозяйственной артерией: по ней поставлялось сырьё к строившейся железной дороге 

в метрополию. К скверу в центре радиально-кольцевого плана добавились 

G три площади: военная, торговая, церковная. Церковью в 1897 г. отметили и гра-
68 ницу города. Церковь Сергия Радонежского (1897 г., Н. Латышев, Шапошников, 

Л. Киселёв) на самой высокой отметке ташкентского Лагерного проспекта 

(позже улица Пушкинская, ныне Мустакиллик) построили в 1500 метрах от 
центрального Кауфманского сквера. Она стала ориентиром в лучевых улицах нового го

рода. Строительством церкви (снесена в 1934 Г.) завершилась эволюция заиМfiВОванного 
из Европы радиально-кольцевого плана города в пределах пешеходного радиуса 1500 м. 

Европа и Россия той эпохи воспринимали Восток через культуры арабской Испании 

и Византии, что И.выразилось в причудливом так называемом мавританском стиле архи

тектуры. Он вдохновлял зодчих колониального периода, поскольку при очевидном упад

ке российской архитектуры рубежа XIX-XX вв. позволял оживить её экзотикой Востока. 
В Туркестане колониальная администрация и местная знать обогащали этот 

G стиль местными мотивами. В кинотеатр Хива (191 О г., Г.М. Сваричевский) вхо-
69 дили с перекрестка Соборного и Романовского проспектов нового Ташкента. 

П-образное, вокруг зрительного зала, фойе украшали картины диковинных 
тропических пейзажей. 3рительный же зал украшали картины В. В. Верещаги

на о Хивинском походе русских войск; занавес изображал парад победителей на главной 

ХИВинской площади, а карниз - штыки и казачьи шашки. Вход в кинотеатр напоминал 
Хивинские ворота Пахлаван Дарваза, а зубчатые завершения стен - тамошний ханский 
дворец Таш Хаули. 

Вместе с мишурой мавританского стиля Европа и Россия учились У современной им 
Испании новаторской трактовке конструкций готического стиля. Так. в 1888-1890 гг. вы-
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дающийся архитектор Барселоны Антонио Гауди построил Колледж сестёр Святой Терезы 
с параболическими арками, новаторскими для готического стиля здания. Точ-
ный профиль арки А. Гауди определял, подвесив между точками опоры цепь, 0 
параболическую линию которой он затем выстраивал симметрично наверху. 70 
Два десятилетия спустя, в 1912 г., в новом городе Ташкента Г. М. Сваричевский 
построил схожее по стилю здание Второй женской гимназии. Прямоугольник 

здания с выступающим из фасада вертикальным корпусом главного входа и балконом над 
ним, параболические арки проёмов, - всё исполнено по А. Гауди. То есть, новый Ташкент 
застраивался зданиями, типологически, конструктивно и стилистически не уступавшими 

тогдашней Европе. В 2003 г. здание гимназии реставрировано J1Il~ I'ашкентского междуна-
родного Вестминстерского университета. . 

Новый город в градостроительном и архитектурном отношениях занимал всё более 

активную позицию по отношению к старому. Вслед за орrанизуемыми в нём ярмарками 

местные торговцы, в силу необходимости связей с русскими купцами и промышлеf'l1иками, 

принимали их у себя и для этого заказывали отделку своих строений русским столярам 

и малярам. Узбекские же строители, работая в русских частях городов под руководством 

тамошних ин~неров и архитекторов, осваивали новые строительно-технические приёмы. 

Мастера резьбы по ганчу, керамике или орнаментальной живописи, оформляя здания 

русских зодчих, приобретали новые художественные приёмы, которые затем применяли 

в своих постройках. При этом народные мастера теряли свою прежнюю роль строителя

универсала, превращаясь в отделочников, поскольку их сменяли получившие новое обра

зование гражданские и военные инженеры, работавшие при колониальных учреждениях 
и строительных управлениях. Градостроительство и архитектура отныне определялись 

новыми специалистами европейского образования. 
Гражданское и военное строительство в Туркестанским крае поначалу велось Воен

но-инженерным управлением при штабе войск, а с 1871 г. - Строитель но-дорожной комис

сией с военным инженером и архитектором И. Д. Лехановым. С 1877 г. строительство вели 
отделения областных управлений под контролем Строительного комитета при канцелярии 

генерал-губернатора края. Комитет затем заменили чиновником по особым поручениям, 
и с 1887 г. им стал гражданский инженер В. С. Гейнцельман, которого в 1908 г. сменил 
гражданский инженер Г. М. СваричевскиЙ. Множившиеся кирпичные заводы обеспечили 
возведение конструктивно строгих и сейсмостойких, со сдержанным декором, зданий 
в так называемом кирпичном стиле. С 1905 г. применялся железобетон, и В. С. Гейнцельман 
отметил его надёжность в случае землетрясений (6). 

По последствиям разрушительного землетрясения 1902 г. в Андижане Комиссия Турке
станского отделения Технического общества выработала правила постройки _массивных 
казённых зданий в Андижане и проект постройки зданий в землетрясительных раЙонах-. 
Главное внимание правила уделили доброкачественности, прочности и соблюдению опре
делённых пропорций и размеров частей зданий. Они рекомендовали придавать плану 

компактную и, по возможности, квадратную форму, усиливая перекрытия металлическими 
и железобетонными конструкциями. Такие поиски рациональногО строительства были 
близки проникавшему в край стилю модерн с его стремлением к органичности функ
ции, конструкции и формы. В проекте Торгово-промышленного музея в Ташкен~е (1915 г.) 
Г. М. Сваричевский пошёл дальше этих рекомендаций и применил не квадратныи, а наибо
лее оптимальный для сейсмических районов круглый план. Семь этажей куполообразного 
музея раскрыты большими оконными проемами благодаря мощным железобетонным ре
брам и металлическим переплётам. торгово-промышленный музей явил новую концепцию 
архитектуры, вызванной возможностями наступившей эпохи и могущей быть реализован-
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- _' :mущем поэтому к проекту 1915 г. Г. М. Сваричевский ВО38ратился 
ной уже в ближаишем u,... . (1920 ) 

социалистической архитектуры в проекте музея искусств г. 
в УСЛОВИRХ становлеНИR ( 3n) nnR рабочих сСкорострой- (1925 Г.) и сПоnyшарие- начало 19 \ГХ гг .. 
И далее в жилых домах м' • 

В новых городах выработались и принципы установки памятников цариэму, правосла-

завоеваНИR и паМRТИ павших. Сначала возникли не6ольшие часовни и па-вию процессу . 
MAT~ыe сооружеНИR, ставшие 3атем частыо композиционного порядка улиц. перекрёс~ОВ, 
площадей или парков городов, и уже потом были созданы крупные монументы, идеи но 

наполнившие городские центры. 
Ташкент привлекал царские власти и русское купечество со Bpe~H Ивана Грозного, а с 

первой половины XVIII в. сюда устремлялись политические, торговые и научные миссии. 
В свою очередь дипломатические посланники ташкентских правителей посещали РоссиlO. 
С 1865 г. 100-ТЫСRЧНЫЙ Ташкент стал главным городом Туркестанского края. В 1908 Г. старый 
город насчитывал 141047, новый - 5041 3, всего 191460 человек. В 1912 г. в городе прожи
вало 253281 человек Городскими архитекторами Ташмента были д. В. Макаров, Н. Ф. Ульянов, 
Е. П. Дубровин, г. м. Сваричевский, Г. П. Эnпель, К. М. Тильтин, И. Д. Мармевич. Озеленением, 

поныне поражающим приезжих, новый Ташкент обязан ирригатору Н. Ф. Ульянову, Самар
канд - А. Н ЧеРНRВСКОМУ, Новый Маргилан - И. Р. Саковичу и Синклеру (7). 

ЧаСОВНR у ворот Камолон старого Ташкента возведена по проекту инженера Н. Ф. Улья
нова в паМАТЬ павшим при штурме города в 1865 г. 06 этом сообщали надписи на каменных 
плитах при входе и на метаnnической плите внутри часовни. Ку600бразное помещение 
часовни обрамлено по сторонам мощными арками на приземистых колоннах и увенчано 

ДВУМА, один над другим, шатрами с разделяющим их поясом арок на колоннах, - компо

ЗИЦИR напоминает Сенатскую башню Московского Кремля. 

Территория нового Ташкента с крепостью, широкими эспланадами и большими учacn<a

ми военных ка3аРМ и складов первоначально не превышала 242 га. На yгrтy Самаркандской 
и Махрамской улиц (ныне это место Выставочного зала Союза художников Узбекистана) 

располаг аЛСR принадлежавший генералу М. Г. Черняеву домик, и здесь на небольшом пря

моугольном пьедрстале был установлен бюст генерала. После заселения этой части города 

в 1870 г военный инженер Д. В. Макаров разработал его ман между арыками Чаули и Салар, 
и эта часть города застраивалась с 1875 г. В 1909 г. город перерос план 1870 г. кривыми 
и узкими переулками бедноты из соседних стран и России. 

Воскресенский рынок (ныне Театральная площадь) был центральным, иезатенённые 
галереи торговых сооружений по его периметру повторяли гостиные дворы российских 

городов. Поныне между театром имени д. Навои и Центральным универсальным мага
зином сqкраНИЛСR пассаж братьев Аушевых, компактное двухэтажное здание торговых 

и служебных помещений вокруг внутреннего двора. На западе города при Белом доме 
(1866 г.) были СоборнаR площадь и резиденция генерал-губернатора Туркестанского края. 
Дом в 1877 и 1883-1884 гг. neрестраивался, предположительно архитектором д.л. Бенуа. 
На Соборной площади выt11лись романо-византийского стиля Спасо-Преображенский 
собор и колокольня (18ве Г., д. И. Резанов, И. М. Погосский, В. С. ГеЙнцельман). К востоку 
от Соборной площади, через квартал, на небольшой площади была построенная в 1868 г. 
из C~PЦOBOГO кирпича самая старая в Ташкенте церковь Св. ИОСифа и Георгия. В 1877 г. 
к неи пристроили боковые террасы, а к отдельно стоявшей колоколЬНе - крытый переход. 
Вторым, после Спасо-Преображенского Собора, крупным зданием города стал особняк 
опального КНRЗR Николая Константиновича (1889-1890 гг. проект д.Л. Бенуа строитель-
ство В С ~ - " Со60' . _еинцельмана) - построенное в саду подобие европейского охотничьего дома. 
. рныи (ныне Сайилгох) и Московский (ныне дмира Темура) npocnet<fbl были главными 
IВ ГОРОде и пересекались на центральной Константиновской площади (ныне сквер Амира 
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Темура). На площади по обеим сторонам Соборного проспекта построены здания муж. 
ской и женской гимназий (1878-1883 ГГ., инженер Янчевский, ныне Юридический институт). 
В центре площади-сквера (проект Н. Ф. Ульянова 1883 Г.) в 1913 году установлен самый 
крупный в Туркестанском крае памятник генералу К. П. фон Кауфману и его войскам (проект 
военного инженера Н. Г. Шлейфера, строительство r. м. Сваричевского). На высоком бетон
ном пьедестале, стилизованном под полуразрушенную башню старых оборонительных 

сооружений, стояли три бронзовые фигуры - самого генерала с саблей в руке и в позе 
победителя, воздвигавшего знамя солдата и другого, трубившего отбой. Скульптура внизу 
Иэоб~ла терзавшего .змею орла. Памятник демонстрировал м),литаристскую сущность 
царскои завоевательнои политики. Через дорогу, на пересеч~ии аллей Городского сада 

(ныне сад Хокимията), стоял памятник Русскому солдату (скульптор М. Ф. Микешин). Над 

кубом его стилобата высилась руина некоей башни, и скульптура на ней изображала уста· 
навливавшего знамя солдата; по сторонам же стилобаТ)l были названия туркестанских 

городов и даты их взятия русскими войсками. 

Московский проспект граничил со старым городом и, через Константиновскую пло

щадь, на его юге возвели крупное двухэтажное с.Н·образным планом здание Реального 

училища (18~ г., проект Максимова, строительство В.е ГейнцеЛЬМана, ныне Министерство 

внешнеэкономических связей). Неподалеку была территория ярмарки со зданием Биржи 

(1873 г., архитектор д. И. Леханов), приспособленным в 1877 г. под театр, а в 1915 г. пере

строенным в Народный дом (И.А. Маркевич). На углу радиального Лагерного проспекта 

(ныне Мустакиллик) и кольцевого Хивинского (ныне Шахрисабзский) поднялся двухэтаж

ный аптекарский магазин фирмы -Филипп Каплан и сыновья» (1906 г., r. м. СваричевскиЙ). 
На самом же севере Лагерного проспекта в 1873-1901 гг. при участии В С. Гейнцельмана 

построили Обсерваторию. Д на противоположном конце города, к началу сообщений по 
Среднеазиатской дороге, построили железнодорожный вокзал (1899 Г., Г. М. СваричевскиЙ). 

Жилые дома нового Ташкента были сырцовые и одноэтажные, редко - двухэтажные. 

Даже состоятельные горожане довольствовались простыми конструкциями и фасадами 
небольших размеров. Одноэтажные дома в 4-5 комнат имели обращённые на улицу гости
ные и столовые, парадный вход которых вёл далее в спальни, обращённые через террасы 
во двор. Сады во дворах были впоследствии застроены хозяйственными постройками. 
Беднота обитала в комнатках доходных домов галерейного типа. Распространились и дома 
на две-три квартиры по сторонам арочного проезда во двор. Городские правила обязыва
ли благоустроить тротуары арыками и деревьями, обнести участки забором и завершить 
строительство в 2-3 года. Водопровода не было, пользовались арыками и колодцами, при
возная же вода из артезианских ключей была дорогой. 

К концу XIX в. диаметр нового Ташкента вырос с 4 до 1 О км. В 1901 г. проложили бель
гийскую конно-железную дорогу, в 1906 г. - железную дорогу до Оренбурга, затем поя
вились первые автомобили, и в 1913 г. бельгийцы на базе конки проложили узкоколейный 

трамвай (8). 
В 1912 г. настоятель римско-католической общины Туркестана Юстинас Пранайтис на

шёл зодчего для возведения 2300 католикам Ташкента храма на его окраине. С первой ми
ровой войны в городе были десятки тысяч военнопленных католиков немцев, австрийцев, 
поляков, построивших НОВЫМИ тогда шлакобетонными блоками базилику в стиле европей
ской готики. К 1917 г. храм со статуями апостолов у входа завершили, и оставалась отделка 
интерьеров. После же, здание стало общежитием и складом расположенного поблизости 
медицинского института. С 1980 г. его передали консерватории, зал приспособили для 
органной музыки, а через год кафедра истории и теории архитектуры Ташкентского поли
технического института выполнила проект реконструкции. В конце ХХ в. под руководством 
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стен завершили в романском стиле, скатную кровлю увенча-

архитектора С. Адамова кладку и решив установиТь над карнизом четырёхметровую статую 
ли 6ашнЯМИ со шпилям , 

двумя К ШТОФОМ Кукулкой службы возобновились на польском, русском, 
Христа С настоятелем ши ' _ _ . в марте 1995 г. установили отлитыи в Каменск-Уральском колокол -
англииском языках. 

ическому приходу Ташкента от Жана-Поля 8азиана - посла Франции 
дар римско-катол 
в Респу6лике Уз6екистан. На пожертвования римско-католических общин Польши, США 
и прихожан установили орган (9). 

Самарканд - после бухарских правителей в XVI в., возрождения с середины XVlI в., смут 
и запустения второй половины XVIII в. - пополнился К середине XIX в. 25-тысячным насе
лением. В 1868 г. на Чупанатинских подступах русские войска перешли вброд 3еравшан, 
встретились с ополчением амира Музаффара и без боя В3АЛИ город. В честь этого на склоне 
холма установили видную издалека пирамиду памятника. Мраморные ПЛИТЫ по сторонам 

пирамиды сообщали о принимавших участие в походе воинских частях и военачальниках. 

Другой памятник установили у полуразрушенных ворот в самаркандскую цитадель: здесь дви

нувшиеСА в сторону Бухары русские войска оставили небольшой гарнизон, который встретил 
восставших жителей города и воинов шахрисабзского бека. Памятник павшим в этом стол

кновении русским солдатам представлял собой белый и вытянутый вверх храмик С угловы

ми колонками и с фронтонами в четыре стороны, Квадратную площадку, в центре которой 

его поставили, огородили чугунной цепью между каменными базами от старых деревянных 
колонн, возможно, из построек цитадели. Позже на площади перед самаркандским вокза

лом воздвигли памятник генералу Анненкову, руководившему работами по строительству 

железной дороги из Красноводска в Самарканд. С 1895 г. дорогу довели до Андижана с вет

кой на Ташкент, и движение до Ташкента состоялось в 1899 г., а в 1906 г. - и до Оренбурга. 

Строительство дороги в трудных природно-климатических условиях Средней Азии было 

достижением тогдашней науки и техники, и потому организатор этих работ был увековечен. 

Памятник по проекту А. Обера воздвигли из скалы светло-охристого цвета со стрельчатой 

нишей внизу. Завершена скала бронзовым бюстом генерала и скульптурой орла. 

В 1870 г. Туркестанский генерал-губернатор Кауфман утвердил план нового Самарканда, 
территорию которого застроили уже к 1875 г. Город озеленили ширококронными дере

вьями вдоль арыков улиц. На юго-востоке новый город отграничился от города Темура 

зелёным массивом Абрамовского бульвара, а смежный с ним сад в 6,5 га при Доме са
маркандского губернатора стал центром русского поселения. В 1880 г. ВНУ1рИ цитадели 
построили новую крепость площадью 8 га с более прочными стенами и двумя бастионами 
в сторону нового города для прострела его улиц. В 1883 г. ДЛя нового строительства в кре
пости разобрали построенный по велению Темура мавзолей суфийского шайха Нураддина 
Башира, известный как Кутби Ча1<ар Духум. К северо-востоку от сада Дома самаркандского 
губернатора распланировали площадь для парадов с Георгиевской церковью (1882 г.) 
в псевдорусском стиле, зданием Военного собрания (1882 г.) в стиле классицизма и зда

нием Общественного соб~ния (1895-1896 ГГ.). В 1896 г. на Абрамовском бульваре возве
ли двухэтажное здание Русско-китайского банка в стиле классицизма. В 1897 г. в городе 
проживало 55128, а в 1914 г. - 97550 человек. Жилая застройка из сырцового кирпича 
имела, соответственно климату, стены ТОлщиной до 70 см, высокие и проветриваемые 
помещения и террасы. С начала ХХ в. её облицовывали жжёным кирпичом. Дом купца Ка
лантарова (1911-1916 П., инженер Г.О. Нелле) вокруг двора, с шахнишином в мехмонхоне, 
глазурованными печами и высоким качеством строительства объединил местные традиции 
и российские нововведения. 

Коканд с четырьмя даха в стене с 12 воротами был к середине XIX в. столицей крупней
шего ханства. Урда Худоярхана в городе строилась в 1863-1870 п. под руководством усто 
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Мир Убайдуллы и декорировалась до 1873 г. керамистами уста Абдуллой и Джамилем из 
Риштана, уста Закиром из Пскента, и мастерами-уста по росписи и резьбе по ган чу Фо
зилходжой, Мамасадыком и Юлдашем Наджар6аши. Урда состояла, с востока на запад, из 
парадного двора с малым и большим приёмными залами, среднего двора с мечетью, казной 
и канцелярией, и трёх дворов двухэтажного гарема. С 1875 г. Урда стала крепостью русских 
войск, и большой тронный зал был переоборудован пад церковь. Ханские сады вокруг 
Урды застроили жилыми домами и казёнными учреждениями, зданием Военного собрания 
и церковью. Южнее Урды в западном направлении проложили Розенбаховский проспект, 
и к нему в 1891 г. от железной дороги проложили Скобелевский праспект: перекрёсток 
проспектов стал центром города. 3десь поднялись, в стим)( кла)С~цизма и модерна, банки 
(к примеру, Русско-азиатский банк. 191 О г., И. А. Маркевич), конторы, магазины, гостиницы 
и особняки предпринимателей. Деловая активность формировала капиталистический 
Коканд - самый крупный город Ферганской долины на рубеже XIX-XX вв. 

Особняк братьев Вадьяевых (1907 г., Г. М. Сваричевский) на перекрёстке Ско6елевского 
и Розенбаховского проспектов арендовали Московский и Сибирский банки. Галерея 
особняка с трёх сторон охватывает двор, а фасады обращены к проспектам круглыми 

окнами-двер!lМИ, возвышающимися над ними металлическими куполами с окнами-пюкар

нами, и витиеватыми коваными решётками ограждений, - всё от стиля модерн. Особняк 

других братьев Мандалака (1904 г.) белеет стилем классицизма среди домов мелкой 

буржуазии на тенистой Банковской улице. Его два симметричных корпуса тоже с трёх 

сторон обращены во двор. Причём В каждом корпусе с одной стороны от входа распо

ложены гостиная с альковом, столовая и широкая веранда. А с другой стороны от входа 

расположены кабинет и спальни, от которых коридор ведёт в кухню, ванную с туалетом, 

кладовую и комнату прислуги. При входе расположена лестница наверх, к высящейся над 

кровлей дома беседке. Ордер первого этажа дорический, беседки - ионический. Стиль 
особняка дополнен скульптурными рельефами из греческих храмов. Беседку особняка 

повторили под девизом Восток, в виде перголы над жилым домом рабочих, в конкурсном 

проекте 1925 г. 

Новый Маргилан (ныне город Фергана) возник как военно-административный центр 

после падения в 187б г. Кокандского ханства и образования Ферганской области в составе 
Туркестанского генерал-губернаторства. Радиально-секторный план города контролиро
вался двумя бастионами крепости, а три других её бастиона были обращены на противопо
ложные подступы к городу. Просторно спланированный вдоль Маргилан-сая, город имел 

по его берегам общественный сад. В центре, перед собором имени Александра Невского, 
зданием Областного правления и Домом военного губернатора, стоял возведённый по 
эскизу А. Обера памятник М.Ф. Скобелеву. Бронзовый бюст известного в истории генерала 

возвышался на прямоугольном пьедестале с классической мраморной колонной. 
Наманган стал небольшим уездным городком, в котором крепость расположилась меж

ду старой частью и новой русской, росшей на север к железной дороге. Эспланада пр~ 
крепости была вскоре преобразована в сад с искусственным озером, - центр городскои 

жизни по сей день. 
Андижан имел на юге крепость и русский город. спланированный радиально-секторным 

В направлении к железной дороге. Крайняя в плане нового города улица, как и Абрамов
ский бульвар Самарканда, направлена в центр старого города. Облик нового города Анди
жана коренным образом изменило землетрясение 1902 г.: здесь стали строить в традициях 
деревянной архитектуры, и городок стал походить на русскую провинцию. 

Каган образовался с проведением в 1887 г. железной дороги в нескольких километрах 
от Бухары. При вокзале для прибытия высоких российских чинов был выстроен в эклек-
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тичном стиле двор;ц амира. Отсюда и далее, через промышленную зону при Каганских 
(Каршинских) воротах Бухары, российские фирмы, банки, магазины, аптеки, больницы 
проникали в её исторический центр. Новые кирпичные здания имели внутри тенистые 

улицы-пассажи и дворы, которые, как и дворы в древнем городе, защищали от шума, пыли, 

зноя. Достроенная амирам (в 1912-1914 гг.) мечеть Бало Ховуз (XVIII в.) с торжественным 
айваном перед ней и медресе амира Саида Алимхана (начало ХХ в.) с двумя дворами для 

занятий и проживания свидетельствуют об эволюции этих типов зданий. В северном при

городе Бухары, дворец амира Ситораи Мохи Хоса (рубеж XIX-)()( вв.) имеет старую и новую 
части. Эклектичные постройки в саду с ховузом ВДОХНОВЛёны впечатлениями от поездок 

бухарских мастеров-строителей в Петербург и Ялту. Их шедевром считается Белый зал 
с резьбой по ганчу усто Ширина Мурадова. 

Дворец амира в Кагане, крупнейший в Туркестане этого периода, тоже имитирует ар-

хитектуру Санкт-Петербурга множеством вертикальных доминант, навязчиво 

8 повторяя повсюду подковообразные арки популярного тогда мавританского 
71-74 стиля. Вовне и внутри архитектура пышет живописным и особенно рельефным 

декором, картинами ландшафтов России и Востока на фоне местного орна

мента, русской деревянной резьбы и витиеватых строк Корана. центральный 

зал дворца освещён верхним светом от плоской кровли, - по бухарской традиции она 

обширна и используется после захода солнца, для чего на неё ведёт лестница при парад

ном входе во дворец. Высокие залы, вместилища прохлады в летний зной возведены и в 

СИlОраи Мохи Хоса, где для этого покрытие из пересекающихся арок поддерживает све

товой и вентиляционный фонарь. Перед воротами дворца, справа, гостям построен одно

этажный европейский коттедж с колонными верандами и гранёными помещениями по 

фасаду. В нём тоже, для защиты от зноя, гостиные освещены и проветриваются фонарём, 
плоская же кровля имеет прослойку для вентиляции. Важность фонарей осознана, конеч

но же, из исторической архитектуры Бухары. В саду дворца фонарь венчает и беседку ами

ра над бассейном: к фонарю ведёт мостик от стоящего рядом минарета. Фонарная тради
ция перешла и в архитектуру Советов: зал Народного дома Бухары 1923 г. вентилировался 
Фонарём на кровле. 

Хива стала столицей Хивинского ханства в середине XVII в. при ханах Асфенди
яре (1623-1643 гг.) и дбдулгази (1643-1663 гг.). С конца XVIII В., благодаря походам 
ханов в сопредельные края, монументальная архитектура Хивы превзowла Коканд 

и Бухару. С начала XIX в. и до 1920 г. трон Хивы заняла династия узбекского племени 
кунграт. К 1873 г. российского завоевания архитектура Хивы процветала. Дишан Кала, 
сложившаяся вокруг Ичан Калы в XVII-XVIII ВВ., была обнесена в 1842 г. правления Ал
лакулихана 7-метровой cтeHof'l с 1 О воротами. 3ажиточные горожане застроили обе 
Калы общественными зданиями, но меньших размеров, чем в первой половине XIX в. 
Перемены наметились с началом ХХ в. В 1893-1913 гг. Мухаммад Рахимхан и Исфан
диёрхан превратил и м~в:!олей Пахлаван Махмуда в святыню Хивы, реконструировав 
соответственно двор и прилегающие улицы. Древняя цитадель Куня Арк снова стала 

зимней резиденцией ханов, и в 1910 г. был перестроен гарем. Начало реформ при дво
ре ИСфандИёрхана связано с именем его вазиро Ислама Ходжи, построившего в Ичан 
Кале медресе (1908 г.), минарет ВЫСОТОй 4S м (1910 г.) и новометодную школу (1912 г.). 
Новое более заметно в Дишан-кале: если Мухаммад Рахимхан 11 построил здешний лет
ний дворец (1906 г.) своего сына ИсфандИёрхана под влиянием дворца Аллакулихана 
в Ичан Кале, то здание официальных приёмов (1910-1912 гг.) ИСфандИёрхана постро
или близ некогда сада купца Нуруллабая по-европейски, но с айванами по фасадам. 
ПРиемную из семи комнат создавали местные мастера кирпичной кладки, резьбы по 
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ган чу, резьбы и росписи по дереву, а также архитекторы и строители из числа немецких 
колонистов. 3десь же, на севере Дишан Калы, по поручению Ислам Ходжи, построены 
больница и почта-телеграф (1910-1913 ГГ., московский архитектор Роп) - тоже по 
европейским нормам, но с введением традиционных хивинских форм и декора. От 
больницы и почты-телеграфа торжественная дорога проходила под построенными 
в их же стиле Кош Дарваза (Двойными воротами) к Ичан Кале. Так архитектура нового 
времени встретилась с древностью. 

Санкт-Петербург переживал в начале ХХ в. воздействие покорённого Российской им
перией Туркестанского края. К империи были присоединены об';Vирные территории с му
сульманским населением, и власть имущие обеих сторон зад~али строительство в сто

лице метрополии крупной мечети. Санкт-Петербург имел православный собор, хоровую 

синагогу и буддийский дацан. А имперской столице надлежало иметь главные святыни 
всех своих религий. 

Поначалу амир Бухары Саид Абдулла Ахадхан убедил царя Николая в неоБJtодимо
сти выбора участка для мечети близ могил Романовых в Петропавловском соборе, дабы 
продемонстрировать .верность мусульман Росс"йской империи», и затем 

амир выкуп~ желанную землю. Мечеть проектировали с 1906 г., и из 45 G 
работ выбрали проект русского архитектора Николая Васильева. 14 дека- 7S 
бря 1908 г. чертежи передали в Комиссию по планировке города, затем 

в Министерство иностранных дел, и в Академию художеств. Академия вы-

ступила против: мечеть слишком велика и слишком открыта для возведения близ 

Петропавловской крепости и, посему, разрушит эту часть города. Последовали хода

тайство министра внутренних дел П. А. Столыпина и ещё один визит амира Бухары 

к царю. 27 июня 1909 г. министр получил одобрение царя. 3 февраля 1910 г. в присут
ствии государственных деятелей России, послов Турции и Ирана, и амира Бухары за

кладка мечети состоялась. Официально Соборную мечеть открыли уже при советском 

атеизме: в апреле 1920 г. 
Соборная мечеть вместимостью 1500-2000 человек стала крупнейшей в Европе; се

годня она четвёртая, с первыми тремя тоже в России. Её 49-метровой высоты минареты 
вознеслись над пештаком и михра60м, декорированными мастерами из Средней Азии. 
Вся мечеть исполнена в стиле так называемого северного модерна, пришедшего в эту 

часть России из соседних Швеции и Финляндии с конца 1890-х гг. по начало ХХ в. В люстрах 
мечети мусульманский стиль Средней Азии тоже выражен средствами модерна. 

Советы закрыли мечеть надолго, и открыли лишь к октябрьскому в 1956 г. визиту Прези
дента Индонезии Сукарно дабы продемонстрировать ислам в России. Сукарно возжелал 
посетить и могилу Имама Бухари под Самаркандом, для чего Советы спешно бросились 
благоустраивать то забытое захоронение. Соборная мечеть Санкт-Петербурга открылась 
для богослужений лишь к концу ХХ века, а её ремонт завершили в 2003 г. (10). 

1917-1933 rr. 
ТРИ 3ТАПА К КОММУНЕ 

Самой характерной для нового общества и его архитектуры с 191 7 г. стала идея коммуны, 
охватившая прежде всего здания народного образования, культуры и, особенно, жилище. 
Движение к коммуне осуществлялось в три этапа: 1917-1923 гг. разрухи, 1924-1927 гг. на
ционального размежевания, и 1928-1932 п. первой пятилетки. 

Архитектура народного образования, и в первую очередь школ и техникумов, унасле
довала от Туркестанского края 1914-1915 гг. следующее. Таджикистан: 10 начальных рус-

.-, 
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"" служащих низших рангое И nepeводчиков; средних И выс-
CllO-туземных школ, ГО~ВИВW:ХР~'_ния' 58 церковных и РУССl«Гтуэемных ШКОЛ, средних 

е6 заведении нет. ,у ~ . 
ших уч ных _ нет Киргизия: 107 начальных русскоязычных ШКОЛ. КазахCТclН: 
вы учебных заведении . 

и сших 12 средних. 7 ремесленных училищ. Узбекистан: 171 русскоязычная 
2 тысячи школ и из них ка y.J:._ 

ных училища в Ташкенте, вузов нет. В ТаджиКИCТclне, заХCТclне и 3Ul:"t<И-
школа 4 ремеслен - -

~ .. ~ местные религиозные школы, не имевшие отношения с колониальнои системои 
CТcIне~,И _ 
об ваниЯ И ликвидированные при совеТСкОИ власти. 

r:::~18 г. правительсТ8ОМ туркестанской АССР принято Пocтaнoвneние СО6 организации 
дела народного образования в республике •. В апреле 1919 г. КОЛЛefМя и Комиссариат на
родного просвещения слушали доклад предCТclвителя Технического отдела гражданского 
инженера Г. М. Сваричевского -о нормах и технических условиях для проектирования 

школьных зданий •. Утвердив нормы для проекта -школы, идеально обустроенной в смыс
ле педагогическом, санитарном и гигиеническом., заседание постановило: сВ целях же 
немедленного перехода к строительству на местах разработать проект типовой школы 

временного характера, состоящей из трёх классов, учительской, помещения 

G для учащихСА в рекреационное время, коридора, передней и уборной. Про-
76 ектировать из расчёта лишь на имеющиеСА в крае материалы и способы воз

ведения зданий, наиболее скорые и доступные при соеременном экономи

ческом положении. (1). При строительстве были повторены план 
и конструкции русско-туземной шкОЛЫ для сельских местностей, спроектированной 

Г.М (варичевским ещё в 1917 г. и состоявшей из русского класса, так наэывавweгося ту

земного класса, и двух комнат учителя с кухней при ней. 

На втором этапе движения к коммуне, самоопределившиеСА с 1924 г. среднеазиатские 
республики приступили к строительству школ. Планы шкоЛ с комнатами по одну или две 

СТОРОНbI от коридора onределАЛИСЬ местными запросами и ВО3можностяМИ и были постро

ены в кирпиче-сырце на деревянном каркасе. ОБЛик ШКОЛ случаен и его формировали: 

классический портик (Ходжент, 1925 Г.), фонари покрытий промыwлeнных цехов (Каттакур
ган. 1927 г.) ИЛИ подобие портала (Ташкент, 1927 г.). В 1925 г. секция «строительство. Гос
плана Узбе",ской ССР. определяя потребности в жилищном и коммунальном строителЬСТВе 

на 1926-1927 ГГ., КQНCТcIтировала по старому Ташкенту: сшКОЛЫ, за редкими исключениями, 
размещаются в постройках местного типа. Часто, из-за тесноты в здании школы, занятия 

проводятся в расположенных вблизи махаллинских домах. Поэтому В 1926 Г.flредложено 
построить две небольшие школы по 1333 кубических метра каждая. (2). В мае же 1927 г. 

Коллегия Народного Комиссариата Просвещения Узбекской ССР наметила ссообщить ме

стам НОРМbI и типовые планы школьных зданий, а также ускорить продвижение в Госплане 

вопроса о создании централизованного школьного строителЬСТВа по ссудамо (3). 
Только на третьем этапе движения к коммуне, в 1928 г., 06ратились к типу начальной 

Школы 1919 г. Показательно, что В такой школе нашла себе место и новая власть. Проект 
назвали <административно-культурной базой на местах., который в 1928 г. Туркменская 
государственная строительная контора при ВСНХ Туркменской ССР разработала для отда
ленных аулов. Под одной крышей размещены: помещение Ревкома (РеволIOЦИOННОГО коми

тета). жилая комната учителя, расширенный учебный класс и ПРИХDЖaя перед ним. Автор 
проекта, архитектор-художник К Бо6ровский, повторил план русско-туэемной ШкОЛЫ для 
сельских местностей, спроектированной в 1917 г. гражданским инженером Г.М. Сваричев
ским. В Туркмении такие представительства новой власти раэмещались не только вместе 
с начальными школами, - то же имело место в средних учебных заведениях республики. 
Далее мы рассмотрим исполненный в 1927 г. К Бо6ровским спроект Дома Советов в городе 

, НОвом Чарджу е с временным использованием его здания под педагогически и техникум •. 
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С самого начала первой пятилетки 1928-1932 гг. школы среднеазиатских республик 
раСШИРRЛись, сохраняя типологическую общность. Так, в трёхклассной школе Узпромстроя 

(1928 г.) центром композиции стал рекреационный зал, есть три класса одинаковых разме
ров, а также учительская с комнатой учебных пособий. В этом же году в трёхклассной школе 

Киргизии комнату учебных пособий превратили в мастерскую, сохранив жилую комнату 
учителя с кухней и летним помещением при ней. В Туркмении большее распространение 
получили двухклассные школы. К. Бобровский В 1928 г. трансформировал рассмотрен
ный нами тип киргизской школы применительно к двухклассной. При входе - широкая 

терраса. Площадь вестибюля уменьшена, и к нему примыкают дв~учебных класса. Вместо 
одной квартиры киргизского учителя К. Бобровским запроектиррваны две, каждая с жилой 

комнатой, кухней и крытой верандой. В крупных поселениях Казахстана получила распро

странение четырёхклассная школа, она развила тип трёхклассной школы Киргизии, но 

уже без жилых помещений для учителей. Учебные помещения этого времени связаны со 
школьным двором через вестибюль или рекреационный зал. 3аметны продумаНriое раз

мещение групп помещений, оптимальные пропорции и хорошая освещённость классов. 

В 1928-1932 гг. письменность среднеазиатских народов переведена на латинскую гра
фику, и в 193()or. в Узбекской, Киргизской и Туркменской ССР введено всеобщее обязатель
ное обучение детей и подростков. Началось проектирование и строительство типологи

чески новых школ. Их первые типовые проекты: школа-девятилетка (Туркменистан, 1929 Г., 
К. Бобровский), школа-семилетка и школа-десятилетка (Киргизия, 1930 г., соответственно 

инженеры И. Гутман и СемёнОВ). К. Бобровским разыграна ритмика пропорций фасада, 

главный вход в школу акцентирован куполом, введена даже надпись на здании. Фасад 

же школы-семилетки И. Гутмана напоминает рабочие бараки Киргизии того времени со 

скатной кровлей, длинными рядами окон и затерявшимися где-то в углу дверцами в школу. 

Со школой-десятилеткой инженера Семёнова сходна школа N'I 3 в центре Фрунзе (начало 
1930-х ГГ.) - двухэтажная и одна из хороших в стиле конструктивистской архитектуры. 

во всех этих школах укрупнились вестибюли, рекреации, мастерские, административные 

помещения, появились читальни, физический и химический кабинеты, физкультурный зал 
с комнатой врача, душевыми, раздевалками, санузлами. То есть в своих программах эти 

школы явились значительным шагом вперёд. 
В архитектуре же зданий среднего специального обучения в 1919 г. для ремесленного 

училища в киргизской столице Пишпек Г. М. Сваричевский повторил свой проект для Са
марканда 1917 г., - ведь на рубеже двух веков он работал архитектором при 

Управлении учебными заведениями Туркестанского края. Повторен план, но 0 
значительно упрощен фасад: время требовало простой архитектуры. В 1923 r. 77 
этот крупный мастер запишет: «Архитектура в смысле науки есть изложение 

истин, относящихся к проектированию и исполнению проектов зданий. (4). 
Кооперативный техникум построен в 192б г. в Таш кенте молодым гражданским инженером 

А. И. Петелиным. 3дание отличилось трактовкой национального стиля и потому рассма
тривается в соответствующем разделе. Многочисленными среди учебных заведений стали 
педагогические техникумы, ибо краю нужны были учителя .• Проект Дома Советов в горо
де Новом Чарджуе с временным использованием здания под педагогический техникум., -
так названа работа архитектора-художника К. Бобровского, 1927 г. (5). В этом проекте мы 
видим характерное для Туркменистана совмещение в одном здании представительства 
советской власти и учебного здания, которое эта республика повторит в следующем 1928 г. 
в рассмотренной нами начальной школе, превращённой в «административно-культурную 
базу на места)( •. П-образное в плане здание Дома Советов под педагогическии те)(нику~ 
расположено на углу городского квартала, в его правом корпусе находятся зал со сценои 

... , 
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" ные помещения являются аудиториями, и их интерьеры 
и библиотека-читаль:;~ ~T::~p со спортивными площадками и садом; особо спланиро
через Te~pacы ра:кр р с помещениями различных служб_ Новая в крае власть шла в одну 
ван хозяиственныи дво 
ногу с просветительствоМ. 

оммуне - для претворения в жизнь насущных задач социального и хо
В движении к к 

_ развития - республикам Средней Азии требовались ТИПЫ культурно-про-
зяиственногО _ 

Х зданий И обращение к традиционным общественным построикам аулов, светительны . 
кишлаков и старых городов ДЛЯ их трансформации в требующемся направлении стало 

логичным началом процесса . 
.дехкану не нужно специально ходить в скрасную чаЙхану., как русскому крестьянину 

в избу-читальню потому, что дехкан испокон веков привык проводить свой досуг В чайха-
не, и задачей «красной чайханы> является привлечь к себе дехкан, и то время, 

O которое они проводят за чашкой чая, использовать для беседы и чтения", -
78 наставляла в 1925 г. газета «Правда Востока" в призывной статье «Внимание 

красным чайханам!> (6). Новое движение нарушило ту безмятежную идцилию, 
в которой пребывала традиционная восточная чайхана. Лишь с 1940-х гг. на

метится возврат к многовековому спокойствию, и появятся так называемые чайханы по

чётных стариков. В ЭТИ же годы советская власть идеологически наступала на среднеази

атский быт посредством использования традиционных чайхан. Инициаторы движения за 

красные чайханы бурлили изобретательностью: в Киргизии и Казахстане были созданы 

«красные юрты>. Посещаемость сельских чайхан зависела от режима полевых работ и ме
нялась в зависимости от сезона, дня, часа. В зимние вечера, когда напряжённость полевых 

работ заметно спадала, посетители забивались в чайхану так ПЛОТнО, что, действительно, 

яблоку негде было упасть. В сезон же посевной и сбора хлопка посещаемость падала. Но 

именно в страду каждый год и активизировалось движение за красные чайханы, и печать 

края так и формулировала: «Хлопковая компания - экзамен для красных чайхан". И по

пытки оживить красные чайханы в такую пору были, как правило, трудными. Тем не менее, 

находились такие, в которых работа всё же велась. Однако, как сообщала та же печать, эти 

«чайханы закрывались уполномоченными райкома, чтобы не отвлекать людей от посевной. 

(7). Красная чайхана не была архитектурным шедевром. Скромная традиционная построй
ка с единственным помещением для отдыха и чаепития превращалась ночью в некую го

стиницу. Только К середине 1930-х гг. появятся красные чайханы, обычно<ельские, во 

внешнем облике которых отразилась rлавная цель их появления - стилизованные изо
бражения коробочек хлопка. Со временем архитектурный облик красной чайханы соста
вили порталы и арки. Более значимыми были изменения в интерьере. Лозунги и макаты, 

социалиСТические обязательства и портреты вождей придали ему новый дух_ В помещении 

красной чайханы МОжнО было найти подобие библиотеки, редкое тогда радио, и даже стол 
справок. В КРУПных чайханах, кроме собраний, устраивались концерты и представления. 
Чайхана, однако, оставалatь местом для Мужчин. 

Типологическая ограниченность чайханы и необходимость привлечения женщин к об
щественной жизни обратили к следующему типу культурно-просветительного здания _ 
клубу. Как и первые театры, клубы возникали в первую очередь в старых городах. И, как 
красные чайханы, большинство клубов действовало в наскоро приспособленных для но
вого назначения старых зданиях. Только в 1927 г. в старом городе Ташкента, между площа-
дью Эски Джува .. - О б и махаллеи хунгузар, ыло построено крупное, с внутренним двором 
здание женского клуба имени Юлдаша Ахун6а6аева. Клуб охватил работой значительную' 
часть старогоро жен дскоro женского населения. Неподалеку от клуба, на площади Эски--Джува, 

щины сбрасывали и сжигали паранджу. 
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Другой ТИfl зданий - Дома дехканина - проектировались и строились С 1924 г., года 
образования среднеазиатских республик, - не столько как гостиницы для сельчан, при
возящих в город сельхозпродукцию, сколько как клубы. В отличие от России, Средняя 

Азия того времени практически не знала Домов или Дворцов для рабочих. Поэтому Домам 
дехканина суждено было стать их среднеазиатскими эквивалентами. В .Плане регулировки 
части нового города Ташкента- 1924 г. Г. М. Сваричевский наметил местоположение Дома 
дехканина и даже стилевые особенности его архитектуры. Став первым проектировщиком 
Дома дехканина, он предполагал разместить здание напротив существовавшего Народно
го дома колониального периода. По .Плану регулировки>, Дом дe~KaHиHa занимает угол 

оживлённого городского проспекта, и его главный вход - поlЖЗЛ с двумя минаретами -
обращён на перекрёсток. Этим Г. М. Сваричевский повторил фасад своего кинотеатра 
Хива в Ташкенте 1910 г. Дом дехканина состоит из двух групп зданий. Первая включает 
общественно-зрелищную часть и гостиницу и является официальной частью комплекса. 
Вторая же группа зданий включает комнаты хранения имущества, навесы для арб, гараж, 
перед ней расположен двор. Через улицу от комплекса Дома дехканина Г. М. Сваричевский 

запроектировал городской рынок. В последовавшие годы идеи Домов дехканина слились 

с Декретом C~BHapкoмa о национализации памятников архитектуры от 20 августа 1918 г. Так. 
в мае 1925 г. ЦИК Узбекской ССР передал в ведение государства исторические памятники 
архитектуры республики. И в октябре того же года он издал постановление о «постройке 

Дома дехканина в амирском дворце Арк в Бухаре и об организации в загородном дворце 

амиро Ситораи Мохи Хоса Дома отдыха для дехкан и рабочих. (8). 
Для преодоления патриархально-феодальных отношений Туркмения в 1925-1927 гг. 

провела вторую земельно-водную реформу. Переходу к новым отношениям содействова

ла и архитектура. В 1928 г. Туркменской государственной строительной кон-

торой при ВСНХ Туркменской ССР выполнен проект Дома дехканина для не- G 
больших поселений типа города Керки. План - заимствованный от кочевой 79 
/Орты круг. Помещения вокруг центрального вестибюля тоже расположены 

как в /Орте. Три спальни находятся против входа - там, где в /Орте распола-

гается место для сна и почётных гостей. Столовая расположена справа от входа - там, где 

в /Орте находится место для посуды и продуктов. И, наконец, читальня размещена слева 

от входа - там, где в /Орте хранят хозяйственный инвентарь и предметы ухода за скотом. 

Перед входом в эту социалистическую /Орту - открытая терраса. Время всеобщего пе
рехода к оседлости побудило назвать этот проект Домом дехканина, хотя, на самом деле, 

в нём развита архитектура первых красных /Орт для кочевников. Композиция этого Дома 
дехканина функционально продумана, хорошо построена и отличается чувством пластики. 

В 1927 г. на одной из главных улиц Душанбе архитектор П. И. Ваулин построил неболь
шую гостиницу - Дом дехканина: типичный Т-образный в плане клуб со зрительным залом 

в центре и перпендикулярным к нему корпусом клубных помещений. Массив- (=) 
ные членения фасада, тяжёлыЙ профиль арочных галерей, контраст белых 
поверхностей и оставленного неоштукатуренным кирпича, островерхие кров- 80 
ли - все это выдавало северорусский стиль. Лишь изображение на фронто-
не звезды, серпа и молота свидетельствовали о том, что это необычное зд~ние _ 
построено в советское время. Впоследствии в нём размещался русскии драматическии 

театр имени В. В. Маяковского. 
Для оседавших же кочевников создавались свои эквиваленты культурно-просвети-

тельного здания, названные Домами скотовода. Дом скотовода, раз~аботанный в 1929 г. 
Госпланом Казахской АССР, включил основные группы помещении, xap~KTepHыe для 
Домов дехканина: общественная часть (красная чайхана - зрительныи зал, библио-,-
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, "'лая (гостиничные комнаты). Обе эти группы помещений в одном 
тека, читальня) и жи ые входы. Во дворе _ место для летнего показа фильмов и хо-
здании имеют отдельн де 

_ тройки (хлев навесы и прочее). Киргизский проект Дома хканина 
зяиственные пос ' О 

- в 1930 г в городах Фрунзе и Пржевальске - обычная гостиница. т 
для построики . _ 

б зной программы Дома дехканина оставлены только зал собрании и «науч-
разноо ра _ ,,_ 
но-популярные комнаты>, а зал собрании планировочно отделен от всеи гостиницы 

и имеет свой вход. 
Наиболее полную и удачную интерпретацию программа Дома дехканина получила 

в проекте С. Н. полупанова для Андижана 1930 г. Генеральный план напоминает проект 
r. м. Сваричевского 1924 г.: на углу улиц Бильдинской И имени Файзумы Ход-

() 

жаева высится главный корпус Дома дехканина с гостиницей, театром, кино. 
81 Из второстепенных улиц въезжают в хозяйственный двор с навесами ДЛЯ эки

пажей, кузницей, конюшней и комнатой ветеринарного врача. Двор отделён 
от главного корпуса ховузами и зелеными насаждениями. Гостиница располо

жена в центре Дома дехканина, а во дворе, при сцене театра, размещены летние театр 

и кино. Каждая часть Дома дехканина самостоятельна, и крупно выведенная надпись ТЕАТР 
задает тон всему комплексу. Большой культурно-просветительный комплекс, обращенный 
лишь к приезжавшим в город сельчанам, был бы непозволительной роскошью. Поэтому 
задачи культурного роста самих городов потребовали его раскрытия к массам. 

В массовом же порядке и наиболее последовательно движение к коммуне осуществля

лось в жилище и, прежде всего, в домах для рабочих. 
После 1917 г. обновление местных типов жилья и поиски типов жилья для рабочих 

развернулись в жилых массивах центров городов, отдельных домах городской застройки, 

окраинных жилых территориях и рабочих городках при промышленных предприятиях. 

В городах Средней Азии капитализм оставил три типа жилищного строительства: частные 

особняки, доходные дома в центральных районах, трущобы окраин близ промышленно

сти. Поэтому развитие типов рабочего жилищного строительства привело городские 

Советы к руководству им в рамках планового хозяйства, и далее - к первым проектам 

планировок городов. 

Ещё в 1923 г., накануне самоопределения среднеазиатских республик, Г.М. Сваричев

ский писал: «Предельно точное соответствие каждому этапу становится обязательным 

лозунгом постройки, и габарит здания является отражением производствС18 (9). Декрет 
ЦИК СССР оТ 1 б мая 1924 г. «О содействии кооперативному строительству рабочих жилищ
способствовал развитию рабочего жилищного строительства. В 1924 г. городской архи
тектор Ташкента Г. П. Бауэр отмечал: «Эти тяжёлые условия и ненормальное положение 
жилищного вопроса заставляют новогородской местхоз уделить всё своё внимание широ

кому развитию жилищного строительства, обеспечить трудящихся города необходимыми 

жилищами. Полное прекращение за годы войны и революции нового жилищного строи
тельства и, наряду с этим, J1Ьлное отсутствие капитального ремонта существующих жилых 

домов создали в новом (ороде Ташкента крайне тяжёлое положение. Ведутся работы по 
созданию типовых домиков для рабочих, и идёт подготовительная работа по выработке 
твёрдых минимальных, научно обоснованных и согласованных с практикой технико-сани
тарных норм и мер с уЧёТОМ климатических условий Ташкента и имеЮЩИХСЯ здесь харак

терных строительных материалов (сырец. кирпич, ганч, чия, тополь, и прочее). Создаётся 

возможность предупреждения разного рода построек, проектируемых неграмотными 
техниками и другими лицами, которые в настоящее время обслуживают широкие массы 
рабочих и создают угрозу хаотической застройки города нерациональными и дорогими 
ПОСТройками» (10). 
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в Ташкекте конца 1924 - начала 1925 rт. типовыми 6ncжированными lКМЛыми копед
жами на приусаде6ных учаCТJ(ilх предполагалось застроить кварталы Плана регулировки 
части нoeoro города Ташкента. В этих коттеджах Г. П. Бауэр и Г. М. Сваричевский сохраняли 
особенности дореволюционных особняков ЛIOДeЙ среднего ДOC1aТКil. Каждый коттедж имел 
переднlOlO, три жилые комнаты, КУХНIo и при ней летнlOlO террасу. Туалет и ванная, как пра
вило, были отдельной пристройкой на приусаде6ном участке, делившемся на собственно 
двор и сад. А санитарно-техническими уэламн в некоторых типах своих коттеджей авторы 
хотели «применить у нас в Ташкенте требования санитарные, технические и эстетические 
к блаroycтpoйcпly города, применяlOЩиесА в настоящее время на 39naдe и в Центре России 
при )ICТPOйстве рабочих поселков- (11). I 

Проведённый в начале 1925 г. в Ташкенте конкурс на п~ы жилых домов ДЛЯ рабо
чих должен был определить: норму площади и CTQtllМOCTb, а также технико-экономиче
скую помощь рабочим-застройщикам СО стороны инженерных организаций. 
КОНКУр: при знал «рациональным уменьшение квартирной площади G 
и устроиство потолков по стponилам. ДЛЯ увеличения кубатуры (11) в про- 81 
ектах под девизами Мой минимум, Что нам нужно, Конструкция. Конкурс 

peкoмeнд08ёlll -местным ХО3Айствам выработать варианты домов с отделён-

ной ОТ столовой кухней, что ХОТА и удорожает проекты. но рационально в жарком кли
мате Средней Азии," (13). Была признана оригинальной идея выхода на крышу-террасу 
в проекте Восток, воспринята «весЬМа интересной идея дома не на фундаменте из жжЕ>
ного кирпича или булыжника. а на бетонной поверхности. (проект Конструкция) (14). 
Проект Скорострой Г. М. Сваричевскоro предложил жилой дом в форме полушария. по
добно кочевой IOрте. Как и в проектах аналогичной формы музеев 1 q 1 5 
и 1920 гг., Г.М. Сваричевский применил реБРИСТУIo КОНСТРУКЦИIo купола. G 
Интерьер поделён взаимно перпендикулярными в плане переГОРОдl\ами. &3 

nepecetlalOщимися В центре жилища у отопительной печи. 06раювавшиеся 

четыре помещения трактованы как общая комната. спальня. кабинет и кухня. 
Организаторы конкурса просили автора проекта детально разработать нeo6ычwые кон
струкции. Этот дом предполагался ДЛЯ строительства из сырца и без дефицИТНQlii дре

весины. Поэтому, в начале 1930-х гг .• когда обострится ориентация на местные строи
тельные материалы, Г. М. Сваричевский вновь обратится к CKopocтpotO ДЛЯ коллективных 

домов. названных уже Полушарие. 

Очевидно. по результатам КOНIo/PCa рабочих жилищ 1925 г. 6ыn построен жилой квартал 
для рабочих железной ДOPOnOI в этом же ~ в районе ТезикО8ОЙ дачи под РУI\ОВОДстеам 

Г. М. Сваричеескoro и Л. Н. Воронина из одноэтажных блокированных домов. каждый ( AF1f
мtt-тремя комнат ..... террасой и участком.. жилой WJМ в рабочем городке в Янгиюле 1925 г. 
~ по осям на четыре части, каждая с двумя ЖИЛЫМИ комнатами и летним помеще

нмем 8 ymj. В 1925 г. tteyдоелеТ8ОренНЫй качеством жилмщнoro строителЬСтва в центрах 
ГОРОДОВ. Г. М. Сваричеескмй ceтoвan: «l<a3aлocь бы. необходимо требовать постройки н@ 
сырцоеых. а КМpr1М'НolX ]ДiIНМЙ соответстзенной конструкции и архитектypI:P (15). В Э1t) 
время терраса. туалет с uнНОЙ. кладовая или сарай относились 1\ категории СУдо6аР. 
111 n01ОМу 3iIЧiКТyIO могли отсутстеоватъ. В рабочих городках строительных 1'ЮOГIepa11ll808 

T~ 1926 г. жмnмща имели единую конструктивную схему. но чl4CJ1O жилых комнат 
мamo быть разным из-за нaличиfI иnи отсутствия oднoro из вышеперечисленных удобств. 
8 *МOIoI1PI/e 1929 г. на улице лермонтоеа 8 Tawкeнтe ~ Г. Лееитов 1iII!pOeI\ТМp08aII 
одну ВIННYIO l\iII( уд06ст80 на три квартиры. 

P/Iбoo.мe ЖМПИЩiI2-3-эr.lllИlle lIOВ)ДИfIИ в nePВYIO пятилетку с минимyrюм удо6сп!. .. на
ЧiIIIOCb C1pOIIIП!I8IC11IО1 ~ В 1928-1929 rт. в центре CaмilJжaнда cтpoмrenы ... 

,,, 
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Хл РОИ: (~ачальник гражданский инженер Б. Савицкий) были nocтpoeны первые трестом опст • .' 
масСИВЫ двухэтажных домов из двухквартирных секции с двух- И трех комнат-

G 
ными квартирами. К их дворовым фасадам пристроены просторные деревянные 

84 террасы, на которые обращены кухни. Одним из лучших в этот пер~од стал 
трёхэтажный жилой дом на Пушкинской улице Ташкента, построенныи в 1931 г. 
гражданским инженером КВ. Бабиевским, в числе других приехавшим в 192б г. 

в Среднюю Азию после окончания ленинградского вуза. Для лучшего прове",?ивания_ туале-
ты и ванные соседних квартир сблокированы между лестничнои клеткои и лет-

O 
ним помещением. Отдельно от этих санитарных узлов, но в одном направлении 

85 проветривания, размещены кухни квартир. От этих подсобных помещений, по 
другую сторону ЛИНИИ проветривания, расположены жилые комнаты - общая 
комната и спальня. На главном фасаде стены подсобных помещений заглублены 

по отношению к стенам жилых комнат. Перепад их стен закруглён и оживлён балконами. 
Обособление подсобных и жилых помещений оправдано функционально, соответствует 

климату, и выполнено в чётком и экономичном плане. 

К концу первой пятилетки, в 1931 г. Средняя Азия сничтожно выполнила программу ка

питального строительства ввиду нехватки завозных дефицитных строительных материалов» 
(16). Пятое среднеазиатское строительное совещание 1932 г. констатировало: сПроектные 

организации не сосредоточили центральное внимание на разработке проектов, 

O ориентирующихСА на местные строительные материалы» (17). Поэтому инженер 
86 с.А Монковский приступил к работам по снеразмываемым сырцово-лёссовым 

блокам вместо обожжённого и сырцового кирпича» (18). Был также проведён 
конкурс землянок и жилых ДОМОВ, на который проект жилого дома Юность на 

32 человека представил Б.н. Засыпкин, будущий авторитетный знаток и реставратор памят
ников среднеазиатской архитектуры. Его дом покрыт ТРеМА параллельными и объединяющим 

их четвёртым перпендикулярным сводами. Высота помещений 3,2 метра. Эти своды из лёс
совых блоков покрыты снаружи жжёным кирпичом на ганче с возможной цветной керами

ческой облицовкой. Статически и сейсмически устойчивые своды наиболее просто решают 

проблему перекрытий без применения дерева. С них эффективно удаляются атмосферные 

осадки, что важно при применении сырцового кирпича. К тому же, при минимуме материа

лов на стены и покрытия, ограждается наибольший объём помещений. Учитывая всё это, 

Г. м. Сваричевский в эти годы даже пишет исследовательский очерк *дувал и eг~ применение 
в среднеазиатском строительстве» (19), детализируя свойства традиционных глинобитных 
конструкций. Для применения этой теории на практике и в продолжение своей идеи на 

конкурсе рабочих жилищ 1925 г., он спроектировал коллективные жилые дома Полушарие. 
В 1932 г.и инженер Б. К. Скорняков спроектировал двухэтажный сводчатый жилой дом Таш
кентского городского Совета, частые капитальные стены которого повысили, однако, его 
стоимость. В этих жилищах Жономия достигалась Д8ОЯКО: местными методами строителЬСТВа 
и всё более внедрявшим~.:JI элементами коллективизации быта. 
сЖилищное строите;Ib!tТВО в Средней Азии в прошлом имело в виду лишь удовлетво-

() 

рение личных потребностей. Поэтому дома строились небольшие и для кол
лективного пользования негодные. Пятилетний план нового строительства, 

87 учтя это обстоятельство, предусматривает типовые одноэтажные и двухэтаж
ные коллективные дома. В них общие кухни, коридорная система и прочее» 
(20). В одноэтажных общежитиях окраин пока ещё неясно, что в большей 

степени вызвало эти важные сдвиги: экономический расчёт или серЬёзные программы 
:менения образа жизни. Поначалу избегали вторжения в частную жизнь, объединяя квар-

; ры секциями, коридорами или галереями. В коллективизации быта определяющими были 
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предпосылки социального характера: общность групп людей и, что не менее важно, осу

ществление замысла единой инстанцией. В этом смысле интересна коллективизация в ра

бочих городках шёлкомотальных фабрик Среднеазиатского акционерного общества Тур
кшёлк. Проект Туркшёлка 1929 г. объединил две квартиры общей между ними 
кухней - квартиры эти не для двух семей, а в условиях жилищного голода для восьми 
человек. О6обществлённые кухни ещё не означали коллективизацию. Её ознаменовали 
читальни, столовые, просветительские комнаты - отблески коллективизации в рабочих 

посёлках России 192Q-x гг. Во второй половине 192Q-x п. Туркменской государственной 
строительной конторой при ВСНХ Туркменской ССР разработан ')Роект деревянного ба
рака Нефтедага. Он, как и Юность Б. Н. 3асыпкина, cnpoeK1\IIPOBa~ на 32 рабочих, что гово
рит О единой для республик Средней Азии программе такого iипа барака. В центре сим
метричного плана - кухня с подсобными помещениями и обеденный зал, а по 
сторонам - четыре спальни. Между залом и спальнями -, раздевалки, умывальные ком
наты, комнаты дневного пребывания. Наилучшим в «экономичной коллективизациИ' явил
ся вариант коллективного жилого дома Полушарие, выполненный Г. М. Сваричевским 

в 1931 г. Десять жилых ячеек, вестибюль и туалет образуют кольцо вокруг зала собраний, 

являющегося "l8кже и столовой. Это высокое пространство освещается через световые 

проемы в куполе диаметром 7 метров. Интересен проект коммунального жилого дома, 
разработанный в начале 193Q-x гг. Туркменской государственной строительной конторой 
при ВСНХ Туркменской ССР. Сорок жилых ячеек поделены на 4 части как первичные ком
муны. Ячейки состоят из жилой комнаты с летним помещением. Все ячейки через галерею 

сообщаются с кухней-столовой. Дворики таких первичных коммун сообщаются с централь

ным двором - местом общения всей коммуны. Автор этого дома-комплекса, очевидно, 

вдохновлялся монументальными среднеазиатскими сооружениями прошлого, а также 

идеальными поселениями утопистов прошлого. 

Дома-коммуны и кварталы-коммуны появились на фоне жилищного кризиса в Средней 

Азии как социально новые институты с социально новыми в них служащими. Быт ЭТИХ совет

ских и партийных работников в Средней Азии проходил в общежитиях или 

гостиницах. Сохранилось фото полуразвалившею мазанки 192G-x ГГ., служив- G 
шей как «гостиница ОГПУ. (Отдел главного по~итического управления) в тoг~ 88 
ещё кишлаке Душанбе. Если в 1925 г. Народныи Комиссариат Труда Таджикскои 
АССР ютился в одной из лачуг кишлака Душанбе, то посреди этой горной доли-
ны уже закладывались первые общественные здания будущей столицы, а дом-коммуна ра

ботников ГПУ был построен здесь в 1932 г. инженером-архитектором Ревякиным и инжене

ром П. М. Драчуком. Осенью-зимой 1925 г. в Самарканде по проекту военного 
инженера-строителя И.С Катунина был построен комплекс Центральной республиканской 
совпартшколы, включавшей административный и учебные корпуса, а также столовую. А в про
екте здания Киргизской областной совпартшколы во Фрунзе (1929 г., Государственная стро
ительная контора Киргизской АССР) мы видим, помимо учебных классов, свойственные 
именно домам-коммунам помещения: зал, кружковые и шахматную комнаты, читальный зал 
и библиотеку, комнаты отдыха и прочее. Состав помещений и их планировка СПОСобство~
ли созданию атмосферы тесного и длительного общения слушателей, в большинстве c~ 
людей приезжих, одиночек или малосемейных. Дома Главных политич~ских управл~нии 
в Душанбе, Самарканде и Ташкенте содержали зачатки коммуны в бытовоИ и служебнои жиз
ни их работников. Жители первых в Средней Азии домов-коммун были фа~тически на поло
жении командированных. Не влившись в существовавший в крае бытовои уклад. ЭТИ люди 
интенсивной и засекреченной работы возводили коммунальные здания, пригодные для 
личной и служебной жизни. Уже это обусловило временный характер таких домов-коммун. 

,. 
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С е У'ко"'мандированных семей и их ростом, а также с развитием форм жилищ-появлением ж . 
ьства В Средней Азии временные и ограниченные в своём предназначении ного строител ' 

дома-коммуны распадались и уступали место новым типам жилья. 

Дом-коммуна в Самарканде проектировался а~хитектором С. Н.: Пол~пановым в 1929 г, 
а построен был в 1930 г. Главный в нём - это жилои корпус, протяженныи с ceвePO-ВOC~OKa 

на юго-запад для того, чтобы защитить помещения от палящего во второи по-

G 
ловине дня солнца. Жилой корпус в середине пересечён общественным КОР-

89 пусом. На его севере, при входе в дом-коммуну, расположена гpynпа помещений 

активного общения: зал, открытая и закрытая столовые, и другие. На ю~е же 

расположены обращённые ко двору дома-коммуны помещения спокоиного 

времяпровождения: кружковые, читальня, медпункт при солнечной и теневой террасах. Бли

же к этому общественному корпусу спланированы однокомнатные жилые ячейки без летних 

помещений. А более просторные жилища на 2-3 человека состоят из передней, двух комнат 
и летнего помещения. Большинство из них ориентировано на благоприятный юго-восток 
и расположено близ санитарно-гигиенических блоков. Участок дома-коммуны находится на 

улице между центром города и железнодорожным вокзалом. С этой улицы торжественно 

спланированные пешеходные дорожки ведут к дому-коммуне. 3а домом, на большом участ

ке, распланированы бассейн для плавания, физкультурные и детские площадки, огороды, 

сооружения для домашних животных и птицы, прачечная, очистные сооружения, - всё для 

самостоятельного натурального хозяйства. Вот эта-то идея дома-коммуны еще до её осущест

вления в Самарканде и была подвергнута сомнению и даже нашла убеЖДёННЫх противников. 
В 1929 г. в своей декларации о домах-коммунах вообще архитектор Д. Фридман заявлял:-3а 
дом-коммуну до сего времени выдавалось здание, которое, конечно, ни с какой стороны не 

может считаться таковым ни с точки зрения учёта возможностей организации, хотя бы в со

кращенном виде, обобществленного быта, ни с точки зрения генерального плана, - по
скольку такой одинокий дом находится среди сотен домов с квартирами индивидуального 

типа» (21). И в манифесте _3а социалистический принцип планировки жилья» журнал -Стро
ительство Москвы» заключил: -Архитектурная мысль не должна замыкаться только в решении 
задачи дома-коммуны как отдельной единицы, хотя бы и имеющей в наличии все элементы 

коммунального обслуживания. Ведь в таком случае американские не6оскреБЫ-Qтели ЯВились 
бы для нас образцом» (22). 

Поэтому в 1931 г., проектируя новый дом-коммуну для работников ту в Таuжeнте, С. Н. По
лупанов уже совершенно в ином масштабе трактует коммунальное общежитие. Дело в том, 

O 
что противники дома-коммуны как отдельной единицы предлагали верную 

альтернативу: «Всюду мы видим мощный порыв, стремление покончить с рути-
90 ной, старым укладом - мещанским бытом. Однако, несмотря на такой психо

логический сдвиг, дело фактически и сейчас стоит на месте. Идея коммуналь
ного жилья, в Сущности, дискредитируется тем, что мы ещё не вышли за 

пределы домов-коммун, IIlJfopble именно потому, что они - дома, не могут вместить в себе 
все элементы 0606ществ1fенного жилья. При этом за единицу территории квартала-коммуны 
следует брать кварталы не современного города, а такую площадь коммунальной застройки, 
которая вполне рентабельно может быть обслужена всеми спутниками 060бществлённого 
быта. (23). Коммунальный комплекс в Ташкенте должен был подняться среди перестраива
емой окраины его новогородской части. Существовавшая жилая застройка этого района, 
а также проектировавшиеся новые улицы по границам квартала способствовали открытости 
его планировки. Всё это помогло при проектировании правильно соотнести идеи коммуны 
~ доме. квартале и в окружающей застройке. С. Н. Полупанов считал ОСновными факторами, 
пределяющими архитектурное произведение, .1 - среду и общественные отношения, 
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2 - климатические особенности, 3 - материалы и конструкции, и 4 - художественную 
потребность» (24). Приоритет первого фактора с наибольшей полнотой раскрылся в раба
тах этих лет, завершавших конструктивистский период творчества архитектора. Вынос обоб

ществленных элементов за пределы дома-коммуны в квартал не мог не лишить ташкентский 

дом присущего самаркандскому дому духа комбината и привести к функциональной упро

щённости. Даже композиционно единый с ташкентским домом его круглый зал собраний 
представляется большей принадлежностью окружающей городской застройки, нежели 
самого жилого корпуса. Поэтому в Ташкенте мы имеем. строго говоря, дом гостиничного типа 
в квартале-коммуне. Для С. н. Полупанова важнее было выйти за п,Ределы устаревшего по

нимания отдельного дома как коммуны и определить её крупно~сштабные связи. 

Такие связи чётко выражены на северо-западе квартала, где рАдом с домом гостиничного 
типа архитектор построил секционный жилой дом. дом гостиничного типа имеет к востоку 

столовую, а далее крытый переход на уровне земли связ~ет его с секционным жилым 

домом. От дома гостиничного типа, сквозь секционный жилой дом и дальше до крайнего 

дома на северо-востоке квартала, предусмотрен переход на уровне вторых этажей: он 

связывал жителей домов северной части квартала с комплексом детского сада. В южной 

же оконечно<!'Ги дома гостиничного типа и секционного дома действовала снабжавшая их 

жителей питанием фабрика-кухня, круглая в плане. Расположенные в средней части квар

тала фабрика-кухня, спортивные площадки, бассейн для плавания и места досуга удобно 

связаны с жилыми домами квартала двумя сквозными широкими пешеходными путями. 

Из такого предполагавшегося квартала-коммуны были осуществлены лишь гостиничный 

и секционный дома с фабрикой-кухней. Комплекс детского сада построили много позже. 

Следовательно, с самого начала не были осуществлены необходимые в квартале-коммуне 

связи минимума объектов: дома гостиничного типа - секционных жилых домов - фабри
ки-кухни - детского сада - площадок спорта и отдыха. Фабрика-кухня лишь при двух 

домах была воспринята роскошью и прихотью проектировщика. и потому снесена в 1938 г. 
То есть идея квартала-коммуны была реализована частично и прервана в самом начале. 

Это привело к нарушению задуманного функционирования комплекса, к множеству пре

вратных представлений о целом по части, и вызвало долгие нападки на идею коммуны. 

Обслуживать уже не квартал, а гораздо большие территории и даже промышленные пред

приятия города Таш кента была призвана другая фабрика-кухня по проекту инженера С. Чер
нявского (1930-1933 гг.), расположенная в новогородском центре. Эта строив-
шаяся в тяжелейших условиях фабрика-кухня уникальна для Средней Азии () 
и значима для всей советской архитектуры того периода. Несмотря на посто- 91 
янные указания партийных и правительственных органов, подчёркивавших 
большое значение первой в Средней Азии крупной фабрики-кухни и потому 
необходимость внеочерёдного снабжения её строительными материалами, строительство 

длилось четыре года. Фабрика-кухня была рассчитана на 1500 одновременно обедающих 
и 5500 обедов в день. В её подвале - хранилища и заготовка продуктов, на первом этаже

кухня, на втором - обеденный зал, на крыше - летняя столовая. Остеклённый барабан 
вынесенного на консолях обеденного зала, открытые галереи и угловые объёмы лестничных 
клеток - всё это ориентировано на перекресток двух новогородских улиц. Фабрика-кухня 
функционировала недолго: из-за неудовлетворительного качества строительных работ из
менилась предполагавшаяся планировка, нарушалась непрерывность доставки продуктов 
для столь крупного комбината, не сложилась работа нового общественного здания с рабо
чими комитетами промышленных предприятий города. 

за домами-коммунами последовали так называемые Дома специалистов, проектировав

шиеся и строившиеся с начала до середины 1 93О-х гг. Обобществление быта в них успело 
,,-
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r1pOЯвиться лишь ; ~чале 1930-х гг. ПOt<aЗa1еЛbНёI дискуссия О будущем доме специалистов 
в Душанбе В этом Доме с яслями, прачечной И магазином. в каждой секции предусматрива
лось обоб~ествление кухонь и ванных комнат. Но, рассмотрев пpoeкr. нккх Таджикской ССР 
7 апреля 1932 г. рекомендовал индивидуальные кухни и ванные комнаты, а также исключение 
элементов обобществленного быта (25). В этом проявилось вnияние neреоютра в мае 1930 г. 
цк ВКП(б) .нео6основанных и полуфантастических» попыток noлнorо обо6ществneния всех 
сторон быта (26). НевоЗМQЖНОСТЬ коренной трансформации семьи подтвердили и так назы
ваемые дома переходного типа «ДЛЯ организации взаимного сожителЬСТВа в них двух про

тивоположных бытовых Ф<>РМ», то еСТЬ традиционной семЬИ И «neрестроеннorо домашнего 

хозяйства» (27). По поручению СРЕдАЗ.ЭКОСО, пpиcтynили к сосновной задаче по жилищному 
строительству - введению типового комбината, neрехoднorо к социализму, с обобществлен
ным сектором. чтобы дать возможность трудящимся полЬЗОВаТЬСЯ в часы досуга культурным 

очагом, создать ДЛЯ детей ясли, детские сады и п~ (28). Движение за дома neреходнorо 
типа предполагало планировочные изменения в ДOМiJX. неразрывных в функционалы .. юй взаи
мосвязи с КDМ'.1yнальными корпусами системы застройки. Так. в Душанбе на 1932-1934 Гf. НККХ 
Таджикской ССР одобрил опытное строительство: (а) общежитий ДЛЯ бездетных холостяков 

с обо6щесТВЛёННЫМИ услугами и удобствами; б) блочных домов 1.2, 3-х комнатных с кухней, 
могущей быть приспособленной в будущем под жилЬё; и в) общежитий для семейных с обо6-

щесТВnёнными услугами и удобствами» (29). Домами переходного типа было поддержано 
движение к коллективизму в жилой среде и к выходу коммунального общежития за пределы 

дома и даже квартала. При обсуждении эскиза планировки нового города Гиссара, НККХ Тад

жикской ССР постановил: (в жилых комплексах разместить дома переходного типа, исходя 

из существующих норм»; «считать необходимым укрупнить квартал путём объединения двух 

смежных кварталов, дав ДЛЯ каждого квартала отдельную школ~ (30). Эти новшества были 
направnены на дифференциацию жилищ. определение 06щественнorо центра КОМ\1унальной 
жилой единицы, а также на укрупнение жилого комплекса в связи со структурой и развитием 
всего города. Масштабы КОМ\1унального жилищного строитeJ1bCТВil СреднеМ Азии укрупнялись. 
По принципам коммунального общежития организовывалась среда. 

УРБАНИЗМ И ДЕЗУРБАНИЗМ 

с 15 ноября 1920 г. «обстрелами из пушек и пулемётов четыре дня и четыр$НОЧИ Бухара 
была разрушена наполовину, 50000 горожан погибло, и власть ВЗЯЛи большевики» (1). этим 
началось продолжавшееся весь ХХ в. разрушение Советами этого прославленного, одно

го из древнейших городов мира. Новый общественный строй не жаловал исторические 
города Туркестанского края и унял по отношению к ним идеоЛОгически продиктованную 
негативную позицию. 

Двумя же месяцами ранее, 7 сентября 1920 г., был издан Декрет 06 учреждении в Таш
кенте Туркестанского уни~рситета. Поначалу университет занимал два крупных здания 
бывших мужской и жен.:j(оЙ гимназий в центре города на сквере Революции, бывшем Ка
уфманском. В 1921 г., по заданию Народного Комиссариата Просвещения, новый комплекс 
Туркестанского государственного университета спроектировал академик архитet<ТУры 
Ф. о. Шехтель. Его генеральный план составлен для территории с прямоугольным периме-

тром, внутри которого сильно выражена радиально-кольцевая планировка, 

G свойственная популярным тогда городам-садам дезурбанизма. Главные КОР-
92 пуса университета сосредоточены в центре кольцевой планировки. Вверху 

же размещены - вперемежку с территориями неСКОЛьких парков - ком

плексы медицинского, агрономического, физико-математического, и стори-
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ко-философского, социально-экономического, технического и военного факультетов. За
вершают генеральный план университета расположенные на самом его верху общежития 
и ПОСёлок Профессорского И служебного персонала. Для этой замысловатой сети улиц 
разработана схема движения транспорта, а среди парков и ВОДоёмов суждено было вое
торжествовать, судя по очертаниям планов, архитектуре классицизма и модерна. 

К пятой годовщине нового строя были построены первые рабочие городки при Первой 
туркестанской государственной мануфактуре. Жилища были самыми примитивными, что 
сквозит даже в Оптимистическом описании городка в районе Тезиковой дачи Ташкента: «Ра60-
чий городок преДCТ<lвляет собой 1 О домиков на 20 квартир. Все дом~ки, построенные, может 
быть, не так скоро и гладко, как это можно было бы сделitТЬ в боr- нормальной обстанов
ке, представляют для их владельцев столько удобств ... » (2). Рабочий городок Тезикова дача 
спланировали радиально-кольцевым как город-сад. он имел четыре полукружные дороги, 
между которыми возводились домики для рабочих, а в обращённом в сторону железной 

дороги центральном парке построили летний клуб железнодорожников. Сейчас на месте 

клуба в зелени парка высится трёхэтажный колледж компании Железные дороги Узбекистана. 
Ташкент 1924 г. переживал жилищный кризис население удвоилось с БО 000 в 1917 г. до 

1 за 000. Стихи"но возникавшие ТOPГOBble сооружения и многочислеННblе базары «засоряли 
все главные улицы до такой степени, что затрудняли движение по ним» (3). Особенно в при
вокзальном районе малоценная одноэтажная застройка, зачастую трущобного характера, 
перемежалась с военными казармами, разного рода базарчиками и, тут же, с доБРОТНblМИ 

2-З-этажными общественными зданиями. 
Для упорядочения центрального Воскресенского рынка Ташкента новогородской мест

хоз запроектировал в 1924 г. четыре типовых торговых корпуса (Г. П. Бауэр, Г. М. Сваричев
скиЙ). Они не были осуществлены, но в том же году была предпринята более масштабная 
работа. Городской архитектор Г. П. Бауэр и консультант новогородского мест-
хоза гражданский инженер Г. М. Сваричевский составили План регулировки G 
части нового города Ташкента. План охватил улицу от вокзала к центру ново- 93 
го города, она должна была явить лицо города для тех, кто прибblвал в него 
по железной дороге, и по ней же рабочие ОТРЯДbl маршировали на борьбу за 

новый строй. Поэтому все эти неПРИГЛЯДНblе УЛИЦbl с при вокзальными трущобами подле

жали перепланировке и застройке, чтобы соответствовать идеалам нового времени. Сло

вом, район должен был олицетворить социалистический Ташкент. РасположеННblе в этой 

части города крупные обществеННblе здания Реального училища, Управления Туркестан

ских путей сообщения, Народного дома, Городской боЛЬНИЦbl стали в Плане регулировки 

градостроительными акцентами. Вместе с ними бblЛИ предложены и социалистические 

новшества: университетский городок, Дом дехканина с его рынком, здания библиотеки 

и музея, театр на площади с монументом, зелёный массив парка и зверинца, спортивный 

центр, и прочее. Здесь же предлагалось распланировать радиально-кольцевой горо

док-сад с кварталами из уже рассмотренных нами одноэтаЖНblХ двухквартирных коттеджеМ 

с приусадебными участками. Посреди каждого квартала бblЛИ спланироваНbI, по англий
ской традиции, небольшие парки. Этот проект намечал перепланировку лишь части но

вого Ташкента, не берясь за проблемы его старого города. 
На протяжении 1920-х гг. сохранялись и росли дореВОЛЮЦИОННblе бесплановые рабочие 

жилые маССИВbI близ промышленных предприятий на окраинах городов. Такими были На
горный и Подгорный посёлки при кирпичном, керамическом и других заl!Oдах G 
на восточной холмистой окраине Душанбе. Центральная дорога_этих поселков 94 
застраивалась красными чайханами, магазинами, амбулаториеи, и прочим. «В 
1924 г. к Пишпеку провели железную дорогу, связавшую его с крупными про-

" 
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-, и здесь во второй половине 192О-х гг. осуществили наи-
мышленныМИ центрами страНЫ~БОТУ того периода - жилой район, именовавшийся Кру-
бо .. ю ппаниРОВОЧНУЮ р г 

лее емку ющии- поныне под названием Рабочего городка. ,ородок 
ом и существу 

глым городк , жилыми домами вдоль четырёх кольцевых улиц. пересекав-
пся одноэтажными 

эастраива ыми В центре намечалось создание парка и площади с обществен-
шихся 24-МЯ радиальн . 

Д ая планировочная работа выполнялась без участия архитекторов. 
ными зданиЯМИ. анн бо 

во В Республике в целом осуществлялось без разра тки генеральных 
Градостроительст 

планоВ городов и посёлкоВ (4). 
В 1925 г. Пишпекское жилищно-строительное кооперативное товар~щество постанови

ло: _Земельные участки для рабочих жилищ необходимо отводить в раионе существующих 
предприятий. Посёлки следует благоустраивать и застраивать коллективными столовыми, 

читапьнями, детскими площадками и т. п.» (5). Целью проектирования становилась жилая 
среда для рабочих, и она проявилась в соответствии с распространёнными на данном этапе 

городами-садами. Первое в Средней Азии повторение круглого плана идеального горо

да-сада Э. Говарда в Круглом городке под Пишпеком объяснялось тем, что этот рабочий 
район, как и ангпийская идея, планировался на садово-дачных землях близ провеДённой 
жепезной дороги. В Круглом, впервые в Средней Азии, воплотилась идея английского 
зкономиста-ппанировщика о городе-саде - спутнике главного города, соедиНённого 

с ним посредством железной дороги . Городок поэтому n редполагался для железнодорож
ников, однако с ростом столицы он заселялся и приезжими. ПосёЛОК пересекли новые 

магистрапи. и его застройка длилась по 1950-е гг., во многом исказив первоначальный 

эамысеп Круглого городка. Не воплощённая до конца идея пригорода-сада и была со

чтена формапистической (6). Первая кольцевая улица Круглого городка ограничивала 
центральный сквер диаметром 200 м. Вторая и третья, а также периферийная четвертая 
упица пропегапи между жилыми секторами. Причём, третья улица-6ульвар имела ширину 

ВО м, а остапьные - 20-25 м. В 192Q-e гг. такой генеральный план эастраивался коопера
тивами и частниками. Для Круглого городка тех лет характерны одноэтажные и крытые 

камышом домики среди зелени участков. Жилые кварталы первой очереди возводились 

без общественных зданий, мест отдыха и спорта, которые возникали позднее вдоль первой 
копьцевой и некоторых радиальных улиц. 

Подводя в 1925 г .• Итоги жилищного строительства за истекший сезон» (7), Г.М. Сва
ричевский разделип застройщиков следующим образом. Первая категориЯ"-- «рабочие, 

застраивающие окраины, элемент наиболее нуждающиЙся. К ним предъявляется минимум 

требований •. Застройка ими бывших частных земель крупных собственников близ предпри
ятий сти~ийна и многопика. «Вторую категорию составляют застройщики среднего района. 
Они возводят сырцовые постройки по утверждённым проектам •. В отличие от первой 
категории застройщиков. жилищное строительство здесь осуществляется организованно 
и одновременно целыми массивами. Впервые в рабочих городках создаются элементар

ные общественные центрtl. Городок железнодорожников имени Первого мая в Ташкенте 
1926 г. состояп из 20 коunеративных жилых домов ПО одну сторону железной дороги, 100 
частных домов по другую сторону, и школы на площади посреди городка, территория 
быпа обводнена и освещена, а рядом с городком были разбиты сквер и детская площадка. 

Отмена частной собственности, создание единого государственного аппарата, 
Осуществление плана ГОЭЛРО, и курс на индустриализацию привели к работам по 
расселению в масштабе государства. Неотъемлемым компонентом этих работ по рас
сепению было многостороннее развитие нового человека. В конце 192б г. городские 
~лl~цы Пишпека дифференцированы как центральные, промежуточные и окраинные. 

26 г. по улочкам объединявшихся старых и новых городов наряду с узкоколейным 



трамваем 1913 г. помчапись и отечественные автобусы. В сентябре 1926 г. проведена 
топографическая съёмка земель под будущую столицу Таджикистана, и СНК республики 
принял постановление -о строительстве города Душанбе_, обязывавшее горисполком 

прекратить бесплановое строительство и начать проект планировки хотя бы на две
три улицы. Хаосом городов занялись после принятия в 1926 г. Строительной секцией 
Госплана СССР перспективного плана гражданского строительства в Средней Азии 
на 1926-1931 п. Он рассматривался как -ориентировочный минимум, который далеко 
не удовлетворяет огромной накопившейся потребности в новом строительстве» (8). 
Были намечены безотлагательные меры по первоочередному городскому строитель
ству и действенному наступлению на исторически унаследов~ные типы расселения. 
Главное внимание уделялось не государственному и частно(,,. строительству жилищ, 
а кооперации, которая до этого времени в Средней Азии не преуспела. Типовые од

ноэтажные жилища планировались для 2-5 семей, из сырца и под железной кровлей. 
Планировались бани, бойни, здания торговли, водопровод, мощение улиц и древо
насаждения. Отмечалось: «При быстро идущей застройке городов среднеазиатских 

республик не наблюдается никакого общего плана в разбивке городских земель. Это 

явление во многих случаях вызывает порчу городских планов». И предлагалось -вы

работать обязательные строительные нормы и правила застройки городов на ряд 

лет вперёд- (9). Планировка и строительство рабочих городков должны были быть 
дешёвыми и сейсмостойкими из местных материалов и с учёТОМ новых типов зданий 

и сооружений. Указывалось на необходимость постепенного переустройства жилых 

домов в старых городах Средней Азии. Перепланировка старых городов называлась 

второй по важности, после строительства рабочих жилищ и городков. В обоих случаях 

рекомендовалось изучать заграничные правила застройки городов. 

11 съезд Советов Узбекской ССР в марте 1927 г. постановил, что «вопросы благоустрой
ства старых городов заключаются в проведении водопровода, канализации, расширении 

улиц, древонасаждениях, предоставлении минимума условий культурной жизни» (10). 
СНК УзССР 5 июня 1927 г. в постановлении са благоустройстве и санитарном содержа

нии городов» поручил всем окружным исполкомам обязать домовладения, учреждения 
и организации, предприятия и частных домовладельцев оборудовать тротуары и следить 
за их исправным состоянием и очисткой; следить за состоянием, очисткой и ремонтом 
мостов, труб, арыков, городских мощёных и немощёных улиц. а также искусственных соо

ружений на них, и т. д. (11). В этом же году строительная секция Госплана УЗССР отмечала: 
сС устройством для водопотребления общественных колодцев в городе Ташкенте сле
дует запретить пользование заражёнными ховУЗQМU. Исчислены были 15 000 рублей на 
устройство 1 О открытых колодцев от 5 до 1 О метров глубиной с выкладкой верхней части 
кирпичом и с приспособлением для поднятия воды. Разрабатывался вопрос об устройстве 
артезианских колодцев, так как верхние воды заражены массою поглощающих колодцев, 

издревле практиковавшихся в городе- (12). Со вступившим в строй в 1930 г. водопроводом 
Бухары население получило надежду на избавление от болезней, вызывавшихся антиса
нитарией городских водоёмов. Старые города стояли также накануне электрификации. 
Эти санитарные и технические аспекты их реконструкции шли в ногу с реконструкцией 
духовной. ЦИК Советов и СНК УзССР от 20 октября 192В г. постановили: сПри составлении 
планов благоустройства и проектов планировок городских поселений органы местного 
коммунального хозяйства должны предусмотреть отвод земельных участков надлежащего 
размера и качества под специальные физкультурные сооружения, расположение KOT~PЫX 
было бы удобно для пользования ими населения» (13). На месте же существующих зелёных 
массивов организовывались Парки культуры и отдыха. 
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-.; еремены привели к тому что к началу первой пятилетки, в 1927-
Все эти кардинальные п ' • • 

Столицы УзССР разрабатывался примечательныи документ, названныи 1928 гг., инженерами Рабоче 
проект распланировКИ старогородских земель для го городка и нового 

G 
объединённorо центра города Ташкента. Распланирована была территория к се-

95 веро-востоку от старого города между водными каналами Каракамыш и Боку. 
сюда выходила Тахтаnyльская улица, многократно вихлявшая от базара из центра 
старого города, чтобы пересечься с линией здешней железной дороги. на этой 

железноЙ дороге была запроектирована новая станция вокзала, а по обе её стороны - два 
Рабочих городка. КаждЫЙ из этих двух городков по величине превосходил регулярно сплани

роваННЫЙ колониальный город Ташкента. это говорит о том. что расположенные на железных 
дорогах рабочие городки рассматривались всерьёз в качестве, образно гoвopR, 

O локомотива, могущего потянуть за собой планировку крупнейшего города Сред-
96 ней Азии. В радиально-кольцевых планах двух Рабочих городков полностью во

плотился половинчатый радиально-к~льцевой план колониального Ташкента. 

И в этих планах уже нет колониальнои стратегии защиты от местных старых го

родов. Напротив, новый объединённый центр города Ташкента должен был существенно пре
образовать недавнюю столицу Туркестанского края, фактически соединив четыре её части: 

азиатскую, копониальную, и два новых Рабочих городка. Тот городок, что за линией железной 

дороги, так и остапся на бумаге. Но на землях пригорода Тахтапуль построили Рабочий горо
док - в гораздо меньших масштабах, в пpямoyrольной сетке улиц, и в сильно изменившемся 

сегодня виде. Вспед за Круглым городком Пишпека, два Рабочих городка Ташкента - с их 

скверами, приусадебными участками, коттеджами - стали оnqювенным применением дезур

банистической концепции городов-<:адов Э. Говарда в условиях Средней Азии той эпохи. 

С 1927 г. рабочие городки при шёлкомотальных фабриках Среднеазиатского акцио

нерного общества Туркшёлк строились тоже как городки-сады. Коллективизацию в их 

жипых домах, предложенную в этом же 1927 г. на конкурсе типового жилища для Средней 
Азии, рекомендовали в качестве экспериментального строительства. Отличительной 

G 
чертой городков Туркшёлка стала комплексность ради организации нового 

быта. В генеральных планах городков это проявилось в: чётком зонировании 

97 жилой и производственной зон с полосой озеленения между ними; системах 

бульваров инебольших парков - мест общения; группировке однотипных 
жипищ ради сплочения коллективов (холостяков, семейных); ~ированию 

центров городков из производственных и общественных зданий (дома культуры, детско

го дома, амбупатории, аптеки, кооператива). В рабочем городке в Маргилане (инженер 
Кривощanов) общественный центр - это круглая площадь перед фабрикой. К ней на
правленi50I улицы городка, а монумент на площади наполнял жизнь городка идеологиче
ским смыслом. Туркшёлк развивал антисейсмическое домостроение усовершенствова
нием традиционных КОНСТрУкций кирпичной кладки, оконных и дверных перемычек, 

перекрытий. Поощрялис., Ii местные приёмы возведения жилища: плоская кровля и де
ревянный каркас стен. I 

Индустри~лизация богатого ресурсами востока Средней Азии вызвала строительство там 
рабочих поселков - будущих городов. И разрешение тамошней спроблемы коренного коче
вого населения» связывали с созданием новых промышленных и сельскохозяйственных nocе
пе -нии, в которых переход от мелкого индивидуального хозяйства к работе в хозяйстве кол-

G 
лективном создал бы предпосылку ДЛЯ ломки традиционного быта. В декабре 

98 1927 г. Госплан Казахской АССР работал над созданием скулыурных aynoв в рай
онах землеустраиваемого населения». Культурные аулы как районные центры 

; и будущие города следовало сизолировать от влияния бaЙCI<DЙ верхушки в степи» 



(14). Было выделено три 11о1na кулыурнbIX ауЛ06. концентрическoro 11о1па (селЬСКDXозяйственный 
центр с промышленностью без перспективы роста); прямoyrольноro 11о1па (торroвый и про
мышленный центр); и косоугольного типа (переходный от торгового к крупному в будущем 

промышленному центру). Название аул приняли ввиду преобладания коренного населения 
в посёлках, а названия их 11о1пов определили по начертаниям магистралей. Обновление быта 

оседающих кочевников могло поЙ1М двумя путями. Первый - трансформировать традицион

ные хозяйства-кышmакu в колхозы. Так, колхоз на зо хозяйств размещали близ магистрали 
в окружении полей. Вокруг центральноro парка группировали восемь четырёхквартирных 

домов без кухонь, ибо питание и досуг - в клубе·половоЙ, дети - J цетском городке, а СТИJТ 
ка - в бане-прачечнОЙ. «Мы вовсе не предлагаем каждому колур~ возводить сразу все Э11о1 
3Дёlния И сооружения, - заявляли авторы проекта, - в зависимости от мощнос11о1 колхозов, 

ОНИ могут строиться постепенно по генеральному ману. (15). Вторым же путём к новому быту 
было поощрение рациональнorо и технически оснащенного индивидуального хозяйства, ко
торое поначалу не отходило бы далеко от национальных традиций. Для этого во дворах заим

ствованных из России земледельческо-скотоводческих усадеб возводились казахские юрты. 

Распространение в это время английского и американскorо опыта поселкового строителЬСТва 

сnocобствовarlО тому, что Госплан КАССР в качестве рациональной усадьбы для колхоза пред

лагал также генеральный план 11о1пичной американской индустриализированной фермы. 

С начавшейся в 192В г. первой пятиле1l<ОЙ, проекты показательных поселков были готовы 

в 1929 г., когда отмечалось, что прошлое постепенно теряет свое влияние. Проект посёлка 
цинкового завода в Риддере, разработанный в 1929 г. Государственным институтом по про
ектированию преДПРИЯ11о1й цветной металлопромышленнос11о1, развил принципы одного из 

аулов. Посёлок отделён от завода полосой зелени, у реки - общественный центр и парк, 

имеются конный двор и ферма. Вдоль центральной улицы расположены жилые кварталы 

в окружении садов. Проект инженера-архитектора Л. И. Лоповка при сотрудничестве А. В. Оха, 

Л.О. Циперсона и л.М. НиппелЬ6аума был направлен на отход от сельского характера за

стройки. И для этого предлагалось новое жилище. Нормой были приняты 9 квадратных ме
тров на человека, так как ставить рабочего в условия худшие, чем те, которые он занимал 

в индивидуальном хозяйстве, значило бы сводить к нулю всю идею нового строительства. 

Были запроектированы кваР11о1ры для семей из 2-6 человек. Предусмотрены стандар11о1зация 
конструкций, центральное отопление, водоснабжение, канализация и другое. Однако не 
технически усовершенствованный быт был целью жизнестроительства, ставившего пробле
му исторически новой формы расселения - социалистических городов. Согласно лозунгу 
«Новый быт - новое жилище» нужно было переосмыслить его как первичную ступень со

циальных связей. Вот почему авторы - в порядке саМОКРИ11о1ки - оговаривали: .ЗапроеК1М
рованный по принципу лучших немецких поселков - Франкфурта, Бритца и других, - этот 

посёлок должен быть пересмотрен, так как в нём проблема обобществления не коснулась 
главного элемента - жилой ячейки» (16). Их труд «К вопросу О проектировании городского 
И сельскorо жилища в районах Средней Азии- предполагался к выходу в Среднеазиатском 
объединении государственных издательств и содержал три части: обзор практики, выбор 
11о1па жилища, выбор материалов и конструкций. Но добросовестный взгляд в прошлое ради 
конструирования из него жилища будущеro уже «представлялся несколько устаревшим» 

(17). Именно так оценил этот труд рецензент Г.М. Сваричевский, видевший назревшую не
обходимость коренных преобразований: «Учитывая долговечность капитальных построек, 
а также то, что yк.naд нашей жизни, меняясь с каждым днём, быстро приближается к полной 
реконструкции быта на социалистических началах, полагаю, что проеК11о1ровать и строить 
новое жилище следует, не задерживая ход развития долговечных переходных типов (форм). 
Отживающие свой век жилища следует предоставить отживающему поколению» (18). 

,,, 



" " .. рова &.. 'тового переустройства. Промышленный посё-
поселки - ост UDI 

спромышленные ескогО города Новый тип жилья последовательно со-
ия социалистич . 

лок - первая стад па должен быть не навязан, а принят рабочим населением, 
иалистического ти 

G 
ц о убедиться в том, что новые формы лучше и целесообразнее 
котОрое должн _ 

(19) Жизнь планировалась на воспитании детеи вне семьи (но 99 прежнИХ» . 
в двух шагах от родителей), на цент?ализ~нном питании, общих прачечных 
и прочих центрах в системе жилои застроики. оо.щежитие взрослых распо-

б З интерната школы или ясель. В его Г-образных трех этажах - общественные 
лагалось ли' _ 
помещениЯ (столовая, клуб, и прочее). Близ них - ячеики для одиночек с санитарно-ги-

гиеническими блоками. 060бществлённый блок на 76 человек тоже имел ~ центре прямс: 
угольного плана общественные помещения и санитарно-гигиеническии узел. Первыи 
и третий этажи - для одиночек. второй и четвертый - с двухкомнатными квартирами. 

При необходимосТИ, ячейки первого со вторым и третьего с четвертым этажами могли 

быть перестроены в квартиры в двух уровнях. Этот проект по директиве Госплана казах
ской АССР 1927-1929 гг. вошёл в схему первой стадии социалистического города при 
предприятиях цветной металлургии. В таких городах были выделены: производство - об
щественный центр - жилая зона - зона отдыха - и учебный городок, связанный с про
ИЗВОДСТВОМ И зоной отдыха. Центральную площадь формировали административные зда
ния и клуб-столовая. К ней примыкали зона отдыха и физкультурный центр близ реки. Центр 
посёлка связан прямой магистралью с зоной завода, баней-прачечной и фабрикой-кухней. 
Осуществимость проекта подкреплялась изменениями в быту коренного населения. Оце

нивая разницу в традиционном образе жизни среднеазиатских наций, авторы признавали, 

что такие аспекты, как общественно-религиозные догмы и бесправность женщины отно

сительно слабы на казахско-киргизском северо-востоке Средней Азии. Основываясь на 

исследованиях 192О-х гг., группа Л. И. Лоповка подчеркивала: сВ массе своей казахи мало 

религиозны и фанатизм почти полностью отсутствует. Казахи по складу своему народ очень 

живой и восприимчивый ко всему новому. В промышленных центрах Казахстана, например 

в горно-металлургическом Риддере, казахские рабочие стоят на более высоком уровне, 

чем сельское население. Казахская женщина не закрывает лица. Она хоть и рассматрива

ется как рабочая сила в хозяйстве и над ней тяготеет обычай купли-продажи, тем не менее, 

казахские женщины легче достигнут освобождения от неравенства •. Авторы добавляли 
к этому и активное участие казахских женщин в общественно-политической ,...зни рабочих 

клубов и ячеек (20). 
Изучить ростки нового быта, возникавшие в повседневной жизни, и учесть все мате

риальные предпосылки призвало майское 1930 г. Постановление ЦК ВКП (б) са работе по 
перестройке быта» (21). Этот курс обратил зодчих к традиционным архитектурно-про
странственным формам быта коренного населения, к специфическим природно-клима
тическим условиям и, вместе со всем этим, к низкому уровню материально-технической 

базы строительства. ' 
В 1928-1932 гг. перв"ой пятилетки многие казахи ещё вели кочевой образ жизни и в 

аулах господствовали патриархально-феодальные отношения. В Киргизии две трети мел

ких скотоводческих хозяйств вели кочевой или полукочевой образ жизни. Перевод кочев

ников на оседлый образ жизни был связан с массовой коллективизацией в 1929-1941 гг. 

G 
и в 1929 г. в Казахстане развернулось массовое КОЛхоЗНое движение за осе
дание и землеустройство бывших кочевников .• В 1931 г. в Киргизии разбили 

100 усадебных территорий для 10 тысяч хозяйств 28 новых посёлков. И В после
дующие три года были построены дома для 45 тысяч семейств бывших кочев
ников, возникло 200 благоустроенных посёлков. (22). Для них в 1932-1933 гг. 



проектировал архитектор В. П. Калмыков, родом из Средней Азии и хорошо знакомый 

с архитектурно-пространственными формами быта кочевников. Считая основной задачей 

в колхозах оседающих кочевников необходимость постепенного и планомерного привы

кания к оседлому образу жизни, В. П. Калмыков тоже начал с жилой ячейки. ОТ кочевниче
ской юрты он заимствовал: антисейсмичность её круглого плана; малый пери метр наруж
ных стен; отсутствие углов (конденсаторов пыли и грязи), а также большую высоту, 

улучшающую вентиляцию и предохраняющую от солнечного перегрева. Мобильность 

юрты - при конструкциях из деревянного каркаса с брезентовой стенкой или камыши

товыми плитами - была важна для скотоводческих хозяйств бу~ущего. Начав с прямого 
подражания формам юрты, В. П. Калмыков перешёл к созданику:национально-привычных 
архитектурных Форм" (цилиндрических, шестиугольных. прям6угольных) и частей зданий 
(летние помещения, балконы, причудливые оконные проёмы). во всех этих жилищах для 
оседающих кочевников нижний уровень - круглая в плёltlе общая комната, а верхний -
антресоль с балконом или открытое летнее помещение на плоской кровле. НижнАЯ часть 
жилища - сырцовая, верхняя - из камышита по каркасу со штукатуркой; в центре жили

ща - печь, как и в традиционной кочевнической !Орте. Архитектор развил эти черты но

вого жилищаW1Я более крупного круглого жилого дома в трёх уровнях, а также для блока 

антисейсмических шестигранных жилых домов. Следуя групповому расположению юрт 

в степи, В. П. Калмыков организовал круглые и шестиугольные в плане комплексы индиви

дуальных жилищ оседающих кочевников. В их центре - озеленённая площадь с водоема

ми (прототип - ховузы Бухары). Вокруг центральной площади - приусадебные участки, 

а далее - сельскохозяйственные угодья. Такие образования располагались гроздьями 

вдоль главной магистрали колхоза. Вдоль неё запроектированы: парк. группы жилищ 

В окружении сельскохозяйственных угодий, административный центр, животноводческий 

сектор и рабочий двор при транзитной дороге, на которую выходит колхозная магистраль. 

Другой посёлок в пустынно-степной местности имеет железную дорогу и протянувшиеся 

вдоль неё зоны производства, озеленения, жилья и отдыха, - как в известной поточ

нсгфункциональной схеме планировки города Н.А. Милютина 1930 г. 
Города-сады Англии вдохновили строительство на рубеже 1920-1930-х гг. в окрестно

стях Нью-Йорка первых микрорайонов-общин (neighborhood community) до БО га с раз
делением пешеходных и транспортных путей, для чего школа радиусом обслуживания 
800 м размещалась в центре, а учреждения обслуживания - по периметру. В новом городе 
Рэдборн в 20 км от Манхэпена пешеходные и транспортные пути разделили полностью: 
каждый дом размещался между такими путями (23). Микрорайоны-общины оказали, начи
ная с этого этапа, сильное влияние на планировки и наших городов в ХХ в. 

В 1928 г. Четвертое совещание по строительству в Средней Азии отметило «полную неу
вязку гражданского и рабочего жилищного строительства с перепланировкой новых и, в осо
бенности, старых городов" (24). и в 1929 г. Председатель СНК УзССР Файзулла Ходжаев зая
вил: сЛишь в самые последние годы правительственные органы систематически изучают 
проблемы градоустройава и старых городов, лишь недавно мы сделали эти вопросы пред

метом наших годовых планов и пятилетки. В этом году мы впервые в высших органах партии 
и в Совнаркоме поставили и обсудили проблемы аарых городов, посвятив им ряд заседаний, 
и наметили, наконец конкретный план работы на этот год и на ближайшее время» (1.5). сВо
прос о старых городах - это вопрос о предоставлении работы пролетаризующемуся куста
рю-ремесленнику, это вопрос приближения наших предприятий к старым городам, это во
прос о строительаве ряда таких предприятий в старых городах, которые поглотили бы 
значительную ЧааЬ свободных рабочих рук аарого города и воспитали бы из них наcroящих 
пролетарие8:t (26). В организованном в 1929 г. в Ташкенте Бюро по перепланировке городов 
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~" ровать Самарканд. тогдашнюю С1Олицу УэССР. и Ташкент. Ав-
Средней Азии начали проеКТ;ровки Самарканда (1929-1930 гг. 3СКИ3 не сохранился) был 
тором эскиза-идеи переnлан 

~op А Панкратов Бюро придавало большое значение пеpcneктивам 
архитек".· _ 

G 
звития гopoдcкoro транспорта. Однако вдохновленная идеен немецкого nлa-

:ровщика Теодора Фриша 1896 г. сеть новых магистралей Самарканда в фо~ 
101 .. бы nгvw"......,. 

ме спирали Архимеда с расходящимися от ее вершины лучами па ~''' ... -.-
как оторванная от существующих реaлt>НOCТeЙ. Неудача проектирования и ne

реезд в 1930 г. столицы УэССР в Ташкент лишили проект А Панкратова nepcпектив. эти пер
спектиВы отt<pылись перед бригадой начальника Бюро А А Сильченt<Oва, выпускника мо
сковского архитектурного вуза в 1927 г. А. А. Сильченков придерживался директив 

Узбекского правительства, привлекая одновременно спектр новейших тогда градострои
reльных идей. Им были учтены и те предварительные планировочные изыскания, которые 

проводились к тому времени в Ташкенте. 
Для первых проектов перепланировок городов Средней Азии рубежа 1920-1930-х гг. 

ПРОВОДЯТСЯ геодезические съёмки городских территорий. В июне 1931 г. во Фрунзе созда
ется Земельно-планировочное бюро ДЛЯ cъёмot< в городах Киргизии: Фрунзе, Пржевальске, 

Токмаке, Джалалабаде, Оше. Таджикистан, ещё в 192б г. выполнив топографическую съёмку 

земель под свою будущую столицу, с 1929 г. образования Таджикской ССР и проведения 
железной дороги Термез-Душанбе интенсивно ведёт промышленное и жилищное строи

тельство В 1930 г. СНК Таджикской ССР утвердил первый проект планировки Душанбе, не 
имевший, однако, влияния на последовавшую застройку столицы. В этом же году создан 

Таджикский государственный проектный трест Таджикгоспроект с сектором планировки 

городов. При наличии заказов, в секторе не было специалистов по планировке городов. 

Приглашенные же иностранные специалисты очень скоро покинули республику по ряду 

субъективных причин. 

Индустриализация и то, что с самого начала нового развития определялось как про

блема коренного населения, привели в эти годы к поискам социалистического расселения, 
планировочных структур городов и их жилых комплексов в проектах Чарджоу 

G как столицы Туркменской ССР. столицы Киргизской ССР Фрунзе, и городов 
102 Узбекской ССР Намангана и Андижана, и столицы Ташкента. 

Распространившуюся в начале хх в. концепцию линейного города Советы 
именовали поточно-функциональной - по аналогии с ПРОМЫL8Ленным кон

вейером. И именно так проектировалась столица Туркменской ССР Чарджоу на конкурсе 
1931 г. архитектурными объединениями АРУ. ВОПРА, САСС Поточно-функци-

G ональную схему Н. А Милютина применили к территории столицы, располо-
103 женнои между пустыней и рекой АмударЬёй. Новая столица как политический 

центр и центр текстильной промышленности располагалась между старым 

Чарджоу на юге и новым на севере. Здесь проходили: железнодорожный П}'1Ъ 
Керки-Хива, две автомаГи'--1fJали, водный транспорт Амударьи, и линии воздушного соо6-
щения. Поэтому, линей"оli столице надлежало стать «производной органического протя
жения по всей долине> (27). Провозглашалось, что «планировка социалистичесt<Oго рас
селения не является случайным внедрением нового организма в существующие 
капиталистические формы расселения, а является следствием планировки целого района 
местности с учётом её экономики и общего плана народного хозяйства страны> (28). Меж
ду рассекавшими долину двумя автомагистралями проектировщики располагали полосы 
расселения, ширина и протяженность которых соответствовали количеству рабочих на 
стадиях Производства хлопка. Город явил собой полосу шириной один километр вдоль 

! Амударьи, где температура воздуха ниже на 10-11 градусов. Главная площадЬ с учрежде-



ниями культуры, науки и образования находилась на севере, между промышленностью 
и селитьбой первой очереди. Сюда, к Дому правительства вела l00-метровой ШИРИНbI 
магистраль С расположенными вдоль неё общественными центрами районов. Жилые рай

оны манировались от железной дороги к реке, с которой в город по каналам шириной 

6-8 метров заплывал грузовой и пассажирский транспорт. Эти каналы улучшали микро
климат, а зелень вдоль них защищала кварталы от пыльных и горячих ветров. Распределяя 

городские центры равномерно, проектировщики Чарджоу провозглашали в духе дезур

банистов: .Нет окраин и нет центра! Есть город, в котором материальные и культурные 
блага равномерно расположены среди всего трудящегося насеЛEJiИЯ в районных центрах 
и жилых элементах» (29). Существовавший быт предусма1рИвал90> изменить тремя типами 
жилья: индивидуальным, коллективно-групповым, и обобщесJВлённым. Индивидуальный 

был данью среднеазиатской кочевой юрте и стационарному Дому, сгруппированным во
круг центров со столовыми, душевыми, кино и спортзалаlOlИ, библиотеками, яслями и пр. 

Коллективно-групповое - это индивидуальные жилища и общая кухня вокруг холла с вы

ходом на плоскую кровлlO (возможно, этим типом жилья и вдохновился в 1931 г. Г. М. Сва

ричевский, создавая свой КОЛЛef<ТИВНЫЙ жилой дом Полушарие). А обобществлённые 

кварталы с~ояли из жилых ячеек, и центр каждого квартала имел типовые ясли и интер

наты, столовые, залы собраний, спорт и пр. Таким образом, центром становился санитар

но-гигиенический блок (в переходном типе) или развитый обществеННblЙ центр (в обоб

щеСТВЛёННОМ типе). Индивидуальные кухни и детские комнаты ликвидировались путем 

трансформаций ограждающих конструкций, поскольку питание предусматривалось в ком

бинатских столовых, а дети отдавались в сады и ясли. В генеральном плане города жилые 

районы пересекались полосами дошкольного воспитания (в продольном направлении) 

и школьного образования (в поперечном направлении). Последние продолжались поло

сами политехнического образования в зелёной зоне близ промышленности и гуманитар

ного образования вдоль побережья. С таким линейным расселением связывались надеж

ды на достижение равных условий жизни для всех. 

Также с учёТОМ агроиндустриализации долины - на этот раз Ферганской в Узбекиста
не - в 1931 - 1 932 гг. АРУ проектировала здешние города Андижан иНаманган. 3десь тоже 
возобладал дезурбанизм и, ради уничтожения противоположности между городом и де

ревней, город и тут стал центром агроиндустриального комплекса по засеву G 
и уборке хлопка, его первичной обработке, и переработке в ткань. Рабочим, 
занятым во всех стадиях производственного процесса, следовало предоста- 104 
вить одинаковые условия расселения. Как и Чарджоу, Андижан иНаманган 
являлись городами-двойниками, то есть состоявшими из древнего города 

и его новой части колониального периода. Если Чарджоу спланировали на расстоянии 

и независиМQ от двух уже существующих городов, то в Ферганской долине древний и но
вый города являли собой целостные и довольно большие поселения. Их нельзя было иг
норировать, - требовалась реконструкция. Хотя АРУ и утверждала, что «жилищное стро
ительство на основе индустриализации Средней Азии должно требовать организации 
населённого пункта вне обязательной зависимости от существующих историческ~ сло
жившихся поселений. (30), невозможность разрушения старых городов в кратчаишие 
сроки и перевода их населения В новые города становилась всё очевидней. Поэтому, лишь 
гибкое включение существующих городских и сельскиХ поселений в единую адм_инистра
тивно-политическую, хозяйственную и культурную структуру экономического раиона мог
ли привести к началу многолетнего процесса социалистического расселения. В этих про
ектах транзитная магистраль через Ферганскую долину пересекала центры Андижана 
и Намангана. Радиально-кольцевая сеть улиц русского нового города, санитарно-гигиени-

,.., 
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" лемого почти не изменялась, но нерегулярная морфология 
чески и технически прием репла~ировалась для нового cтpDюельства В прямоугольную 

рого города пе • 
азиатского ста _ ти этих городов - некогда место средоточия феодальнои и ко-
сеть магист?а~:;~:r":~азрушались для организации центра социалистического города, 
лониальноИ в районОМ и долиной по транзитной магистрали. ПРОМblWJ1енные юны 
vn06HO связанного С бо -,... окраинах новых городов, где уже имелись предприятия, В льшеи чit-
оставалиСЬ на тех 

ые заводы. Новые же жилые районы развивались вместе с учреждениями сти - хлопков _ ( 
го обслуживания вдоль транзитнои магистрали. Парки культуры и отдыха по коммунально _. _ 

80-100 га) становИЛИСЬ частью единои системы зелёных зон кварталов, раионов и про-

ости АРУ заявляла что «для нового жилищного строительства в условиях Сред-мыwленн . ' 
ней Азии важнО определить прежде всего последовательность во времени практическо-

го осуществления мероприятий- (31). И поэтому планировала типы жилья, менявшие быт 
постепенно. Квартал состоял из домов индивидуального и переходноro типа, но без до
мов-коммун. Поточно-функциональная схема Н. А. Милютина применена без присущей 
пинейным городам растянутости коммуникации и системы центров. Вместо радикальных 
проявлений дезурбанизма и линейности, городам Ферганской долины было предложено 
то. что архитекторы извлекли из экспериментов с линейными системами: расположение 

у, но не вдоль дорог компактных населённых пунктов. 

Линейные формы расселения оказались полезными для относительно некрупных посе

лений. И их неСОСТOFпельность решить проблемы больших городов обратила архитекторов 
к концепции «организованной децентрализации-, предлагавшейся с начала века финским 
архитектором Элиэлом Саариненым. Согласно этой концепции, город следовало рассре

доточить на компактные федерации полуавтономных районов, соединённых скоростными 

магистралями. Каждая федерация явила бы тогда собой «функциональную концентрацию-, 

где население трудоустраивалось по месту жительства при центрах производственной де

ятельности, таких как мастерские или заводы. Организованная децентрализация повлияла 

на план реконструкции Москвы 1924 г. (профессор С. С. Шестаков) и наиболее радикально 
проявипась в ряде её дезурбанистических проектов 1930 года. 

Вывод промышленности за пределы города, организация близ неё федеральных райо

нов, возрастание роли скоростного городского транспорта и перепланировка историче

ского центра, - всё это было принято и для первого проекта перепланировки Ташкента 

1929-1933 гг. архитектором А. А. Сильченковым. Проект Ташкента разрабаТl!lвался, когда 
в советском градостроительстве радикальные аспекты урбанизма и дезурбанизма получали 

осуждение. Поэтому сложность проекта А. А. Сильченкова - в сочетании положительных 
аспеt<Тов этих двух градостроительных направлений начала ХХ в. 

Восхищаясь недостижимыми фантазиями урбанизма, архитекторы в эти годы выбирали 
всё же гораздо более реальные предложения дезурбанизма, и это отразилось В их взглядах 
на то, как застраивать гop~дa Средней Азии. Многоэтажное строительство оставалось 

областью самых осторож~ых ВЫlказываний и проектных поисков. В 1929 г., например, ака
демик А. В. Щусев предлагал для Самарканда уже не 1-2, а 2-3 этажа, и 3 этажа - в качестве 
крайней уступки (32). Вместе с этим, В. П. Калмыков, ссылаясь на многоэтажные народные 
жилые дома Кавказа и Аравии, считал застройку среднеазиатских городов крупными мно
ГОэтажными жилыми комплексами реальностью уже ближайшего будущего. И одним из 

первых впечатляющих видений подобного рода многоэтажных городов стала фантазия 

ленинградского архитектора Я.Г. Чернихова Город Востока (1931 г.). Очень напоминая су
прематическую архитектуру художника Казимира Малевича, нарисованный Я. Г. Чернихо
вым образ будущего восточного города уплотненностью своей застройки, подчёркнутой 
веРтикальностью и игрой архитектурных объёмов ВДОХНОВЛён конкретными исторически-
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МИ традициями и, - что не менее важно, - небоскребами США. завоёвывавшими тогда 
умы многих зодчих мира. Когда же в 1934-1935 гг. начались первые изыскания 
по укрупнению и зонированию колониальных решётчатых планов Фрунзе G 
и Алма-Аты, В. П. Калмыков предложил ДЛЯ Фрунзе те круглые и шестиугольные 105 
в плане кварталы, что были спроектированы им ранее ДЛЯ поселений оседа-
ющих кочевников. Идея шестиугольной формы городских кварталов, предла-
гавшаяСА для урегулирования городского движения ещё в семидесятые годы XIX в. Эрнстом 
Брухом, была воскрешена в двадцатые годы ХХ в. немецким архитектором Гартманом. 
И в конце двадцатых годов её популяризовали архитектурно-строительные журналы СССР. 
В необычной форме крупных городских кварталов В. П. Калмыкрв увидел средство созда
ния выразительного ансамбля центра Фрунзе. На его измель~чный план накладывался 
планировочный крест из двух полос полосы Парка культуры и отдыха, протянувшейся 
через весь город с севера на юг, и ПОлосы шестиутольных кварталов, идущей С запада на 

восток. Другая полоса шестиугольных кварталов шла на западной окраине города близ 
промышленности параллельно полосе ПКиО. Идея шестиугольных кварталов предпола

гала их обстройку по периметру многоэтажными жилыми домами с торговыми помещени
ями на пеРВЫJl этажах. В центре же озеленённого внутри квартального двора возвышался 
жилой дом башенного типа с гаражами. 

Хорошим заделом ДЛЯ проекта перепланировки Ташкента стали работы в области ланд
шафтной архитектуры, проводившиеся Я. К. Гаазенкопфом (1888-1944 ГГ.), чехом по нацио
нальности. Проучившись в Англии, Франции и Германии по специальности агронома-садо
вода и ландшафтного архитектора, он в 1918 г., по предложению Советского правительства 
работать по своей специальности в Средней Азии, начинает трудиться в Ташкенте вначале 
агрономом в Продовольственном комитете, а с 1919 г. заведующим Ботаническим садом 

при Среднеазиатском государственном университете. В 1924 г. он принял советское граж
данство, восстанавливал пришедшие в упадок после войны и разрухи зелёные хозяйства 

городов, благоустраивал их. Я. К. Гаазенкопф выявлял сады, скверы, бульвары, нуждавшиеся 
в благоустройстве и реконструкции, а также пустыри, которые можно было бы превратить 
в зелёные массивы общественного пользования. Такие работы не требовали сноса застрой
ки или больших затрат, и лотому были по силам городским хозяйствам молодых республик 

С открытием в 1928 г. Парка культуры и отдыха имени Горького в Москве, и в проекте 

перепланировки Ташкента 1929-1933 гг. разработанный Я. К. Гаазенкопфом ПКиО занял 
центральное место. К проекту перепланировки Ташкента Я. К. Гаазенкопф разработал аль

бом Озеленение города Ташкента: городское садостроительство 1926-1932 гг., в котором 
указывалась важность садов и парков для оздоровления города, для политико-культурного 

воспитания трудящихся и организации их досуга. Я. К. Гаазенкопф благоустраивал сады, 

парки, бульвары и пустыри: городской сад (у нынешнего Хокимията), сквер Коммунаров (у 

Музея искусств), сквер на площади Иски Джува, соседний старогородский парк. Положения 

альбома воплотились в садах, парках и скверах генерального плана Ташкента. Их было бо
лее двадцати и осуществление их всех было проиллюстрировано в альбоме. Было создано 
городское тепличное хозяйство для ежегодного выращивания для города ассортимента 

цветочных и древесных насаждений. Другой альбом лредлагал создание ПКиО на трёх 
территориях города, из которых, в результате, и была вы6рана центральная территория 

на площади 80 га с ежедневной посещаемостью парка 10000 человек, для которых куль
турно-воспитательная работа сочеталась с коллективнымИ формами отдыха. В разных по 
своим функциям зонах парка, среди соответствующего назначения зданий, было предусмо
трено создать из деревьев и кустарников пространства с ближними и дальними планами, 
объединённые тем или иным художественным стилем. Крупной работой Я. К. Гаазенкопфа 
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" Бо" таниЧеского сада дпя Туркменской ССР. учитывавший климатические 
1929 г. стал и проект 5 был _ б и Рассчитанный на осуществление в течение лет, сад исполнен 
зоны этои респу лик . .. б 

_ _ и сохранения природы, хотя цветники в нем ыли итальянские, 
в англиискоИ концепци ( ) 

- показательный участок предполагался во французском стиле 33, э4 . 
а так называемыи 

проектов Москвы децентрализация Ташкента не распространялась на В отличие от ' 
рритории - он сохранял компактность, и это роднило его с организован-

обширные те , _ 
ной децентрализациеи. Впервые было предпожено застроить среднеазиат-

G 
ский город стандартными 4-5-этажными жилыми комплексами. Они были 
вдохновлены крестообразными в плане не6оскрёбами Ле Корбюзье в его 
урбанистическом проекте города на 3 миллиона жителей. Сходство плана 
этого города и перепланировки Ташкента видно в: 1 - расположении прег 

мышленных зон и агросекторов по сторонам света; 2 - П-образном (у Ле Корбюзье) 
и подковообразном (у А. А. Сильченкова) центре города; 3 - диагонально-шахматной 

планировке магистралей. ВыделяlOТСЯ три типа магистралей: 1 - радиальные от центра 

к пригородным федеративным районам; 2 - вдоль подковы общественного центра вег 
круг ПКиО; 3 - ромб магистралей, соединяющих промышленные федерации и агрокуль

G 
турный сектор. А. А. Сильченков не считал целесообразной реконструкцию 

от центра, предлагавшуюся АРУ для городов Ферганской долины. Он учиты

вал тяжёлое положение в жилищном фонде старого города: .СеЙчас надо 

оберегать этот жалкий жилой фонд и, опираясь на него как на резерв, раз

вернуть мощное жилищное строительство на свободных от застройки са

дово-дачных здоровых землях. И к концу второй - началу третьей пятилеток, вместе 

с этим жилым фондом, достичь нормы 7,5 кв. м жилой площади на человека. А уж потом 
приняться за освобождение территории для будущего ПКиО. (35). Логичность застрой
ки от периферии к центру подтвердила многолетняя практика строительства в столице. 

Ташкент определялся как федерация агросектора на западе с тремя промышленными 

городами (северным, восточным и южным) вдоль линии сущеСТВУlOщей железной дорсг 

ги. Эта полоса промышленных зон охватывала жилые зоны трёх федераций. В проекте 

была выражена вероятность роста на северо-восто/(, что тоже подтвердилось развитием 
столицы. Бригада А. А. Сильченкова была убеждена в том, что «мелкобуржуазный И част

G 
ный быт, возведённый на основе новой техники, представляется ещё более 

страшной и реакционной силой. (36). Поэтому, новые жилы. комбинаты 
состояли из взаимосвязанных галереями и переходами детских садов 

и ясель, начальной школы, кухни-столовой, клуба, библиотеки, физкультур

ных сооружений и пр. Эти жилые корпуса на 4000-5000 человек кресто
образно спланированы вокруг общественных сооружений среди зелёных насаждений 
квартала площадью 20-25 гектаров. Комбинаты мыслились как форма, перехоДная к до
мам-коммунам. Идее переходности способствовало расположение галерей и жилых 
ячеек, найденное А. А. С,о~ченковым (патент NII 17698). Галереи были вынесены из жи
лого корпуса и смещеhbl"'ОТносительно уровней его пола так, что в оставшихся свобод
НЫми пространствах способом трансформаций перегородок жители могли получить 1 О 
типов квартир со Сквозным проветриванием и прямым светом для всех помещений, 
Включая передние и санитарные узлы. Массовое строительство четырёхЭТажных жилых 
комбинатов современники восприняли критически, но уже во второй стадии планиров
ки города бригадой под РУКОВОДСТВОМ архитектора Н. Н. Семёнова (1934-1937 гг.) 54% 
Нового жилого фонда предусматривалось четырёхэтажным и 20% трёхэтажным. На месте 
плотно застроенного старого города проектировался ПКиО с прореЗЫ8аIOЩИМ его про
спектом манифестаций и центральной мощадью. Между парком и тремя федерациями 



возвышались общегородские и федеральные общественные здания. А. А. Сильченков 
был выпускником московского вуза, и для центра Ташкента развил свой публиковавший
ся в СОЮЗной печати ДИПЛОмный проект городского общественного центра в виде ги
гантского кольца с вознесенными к небу многоэтажными корпусами. А. А. Сильченков 
предложил единый городской центр, объединивший два прежних: старогородской центр 
подлежал сносу, а радиальнО-кольцевая планировка центра колониального города ста
новилась частью крупномасштабной системы магистралей социалистического города. 
Работе А.А. Сильченкова, как мы уже отмечали, предшествовал раздел .Озеленение ге
нерального плана Ташкента_, - он получил положительную О).1рнку и был развит на 
последовавших стадиях развития города. К примеру, на предл~пвшихся этим разделом 
двух территориях были впоследствии разбиты Ботанический сад АН УзССР и ПКиО Ком
сомольское озеро (37, 38). 

По завершении первый проект перепланировки Таш~нта был подвергнут критике, 
А. А. Сильченков осужден как «враг народа», и автор, как и сам проект, исчезли. Материалы 
проекта были опубликованы мной в архитектурной печати Узбекистана 40 лет спустя, когда 
с.о. Хан-Магомедов помог мне отыскать А.А. Сильченкова в Москве (39). Последовавший 
после А.А. Си1Iьченкова этап планировки Ташкента был резко приспущен от мышления 
на уровне глобальных идей к локальному землеустройству. И выполненная в Ташкенте 
в 1934-1937 п. схема развития Ташкента была оценена экспертизой в Москве следующим 
образом: « ... в начертании системы магистралей чувствуется чрезмерное подчинение ре
льефу и арычной сети. В результате структура плана недостаточно ясна и проста. (40). 

Первый проект перепланировки Ташкента производил большое впечатление на тех, 
кто был знаком с ним. Вместе с этим, повод для критики проекта на просмотрах, обсуж
дениях и в отзывах 1932-1934 гг. давали два главных его качества: значительная перспек
тивность, геометризм и симметрия, отрыв от естественных условий территорий и, как 

следствие, недостаточный учёт возможностей начала 1930-х гг. Первое качество было 

логично для времени, когда впервые в грандиозных масштабах требовалось дать общие 

намётки будущей организации и развития города. Исходя из этого, проект 1929-1933 гг. 
вернее было бы определить как генеральную схему перепланировки. Первый проект 

перепланировки Ташкента охватил четыре года активных градостроительных поисков 

в Средней Азии и синтезировал в себе не столько местную специфику, сколько - и это 

более важно - важные тенденции градостроительства начала ХХ в. и стремление идти 

в ногу с ним. А. А. Сильченков соединил в СВОём проекте урбанистические и дезурбанисти

ческие методы, руководствуясь директивами общегосударственного планового хозяйства 

в отношении к исторически сложившемуся городу. И, в результате, он конкретно изложил 

те черты и последовательность планирования крупного города, которые в 1940-19БО-х гг. 

были «открыты" в трудах Вальтера Гропиуса - одного из четырех великих архитекторов 

ХХ в. у В. Гропиуса читаем: «Какая же последовательность процесса лучше всего поможет 

нам взломать тот порочный круг, который душит наши города? Поскольку они страдают 

от перенаселения и нуждаются в избавлении от «высокого кровяного давления", нужно 

прежде извлечь оттуда людей, которые не могут найти там работу, и устроить их при про

мышленности в добрососедских комплексах, сооружаемых за городом. Освобождённые, та
ким образом. пространства в городе могут быть использованы для создания необходимых 
коммунальных сооружений и парковых пространств, а также для обязательной сети дорог, 
соеДИНЯЮЩИХ добрососедские округа друг с другом И с общественными центрами. Таким 
образом. заново открытые пространства умирающих городов вернутся к своей ИСТИННОй 
ФУНКЦИИ органического объединения частей общества. Такое развитие, разумеется, по
требует времени. Планирование добрососедских комплексов на открытых пространствах 

,; 
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приroроДов станет главныМ в процессе реконструкции. И затем полученный опыт позволит 
нам совершить более трудный шаг - развить новые общественные центры в границах 

самих старых городов> (41). 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА 

18 
съезде Советов Туркестанского края в Ташкенте была провозглашена Туркестан-819 г.на _ 

ская АССР. которая для восстановления разрушенного народного хозяиства пристynила 
в 1921-1923 гг. к государственному и хозяйственному строительству. Первым шагам респу
блики содействовал российский академик архитектуры и мастер стиля модерн Ф. о. Шехтель, 
возглавлявший в 1921-1923 гг. архитектурно-технический совет Комитета по строительству 
государственных сооружений; он также являлся председателем комиссий и жюри конкурсов, 

преподавал и много проектировал. 81921 г. по заданию Народного Комиссариата Просве
щения Ф.О Шехтель проектировал рассмотренный уже нами Туркестанский государствен

ный университет в Ташкенте. 8 целях же хозяйственного строительства, Ф. о. Шехтелем для 
так называвшейся Голодной степи Узбекской ССР были выполнены проекты ирригационных 

сооружений и посёлков при них. Поскольку мастер не был непосредственно знаком с исто-
рической монументальной архитектурой Средней Азии, над его выполненными 

G в национальном стиле общественными зданиями для Голодной степи высились 
109 откровенно арабские по стилю минареты и купола. Совершенно противопо

ложное произошло в 1923 г., когда, совместно с художником 8. Развадовским, 
Ф. о. Шехтель на первой Всероссийской кустарно-промышленной выставке 

в Москве построил Туркестанский павильон. Художник В. Развадовский преподавал в Таш

кенте и возглавил отправленную в Москву бригаду узбекских мастеров-оформителей. 

Ф. О. Шехтель покровительствовал узбекским мастерам, самолично заботясь даже об их пи

тании в то голодное время. И мастера декорировали Туркестанский павильон уже не в не

коем мавританском, а в конкретно среднеазиатском стиле. Павильон имел Ш-образный план 

И центраnьный объём его главного фасада был уподоблен пponорциями и главными члене

ниями мавзолею СаманИДов в Бухаре. Бухара вошла в мировую историю как центр первого 

политического и культурного Ренессанса Средней Азии IX-X вв. В ней науки были подняты 
на новые высоты и затем распространялись по всему цивилизованному миру. По XVH в. сто
лицы мусульманских государств планировались по Бухаре, а усыпальницы I<fj( правителей 

строились по мавзолею Саманидов. В этом смысле выбор мавзолея Саманидов для Турке

станского павильона был продуман. Выбор же его именно в это время, когда государство 

одолеваnо тяжёлый период разрухи 1917-1923 ГГ., возвестил о начале нового этапа воз
рождения Средней Азии. 

Новая политика, идеология и архитектура сталкивались с прошлым миром прежде всего 
в общественных зданиях культурно-просветительного назначения. Сооружения этих труд
ных лет становились дост6янием нации: не просто национальным стилем, но национальной 
архитектурой. В ней со всей решимостью заявлялась главная цель - внедрение социа

ЛИстической культуры в старые города. В 1920 г. Народный Комиссариат Просвещения 
Туркестанской Республики постановил «немедленно приступить теперь же к постройке 
узбекского театра в старом городе Ташкента_ (1). В 1921 г. Самаркандский областной от
дел Туркестанского комитета государственных сооружений вёл neреписку о постройке 
~Мi~УЛЬманского театра на стенах прежнего театра в Пушкинском парке Самарканда- (2). 

21 г. Комиссариат Народного Просвещения Туркестанской Республики утвердил ши
рокую программу строительства в городах Средней Азии «Народных домов для туземного 
населения> (3). Первое постановление стали исполнять лишь в 1927 г. в старом городе 



Ташкента, начав строительство театра, получившего впоследствии имя Хамзы, затем театра 
юного зрителя Молодая гвардия, и потом имени Аброра Хидоятова. Результатом пеpenиски 
1921 г. стала настолько долгая эпопея реконструкции дореволюционного театрального 
здания, что в 1929 г. СНК УзССР определил другое место для строительства "мусульманско
го театра» - на «участке, отвеДённом Горсоветом на границе старого и нового городов» 

Самарканда (4). А в 1923 г. - всего через два года после утверждения программы строи
тельства "Народных домов для туземного населения., - несмотря на разрушения Бухары 
в гражданской войне, напротив цитадели Арк под личным контролем Председателя СНК 
Файзуллы Ходжаева воздвигли первый Народный дом, ныне Бухарский областной театр. 

Функционирование театров в старых городах того временVjtf.'огло стать переворотом 
в общественной жизни, особенно, в начавшемся политико-нравственном процессе рас
крепощения женщины. Но театр, в сравнении с широкой программой и ярко выраженным 

демократизмом Народного дома, всё же отдалён от народных масс своим профессиона

лизмом. Народные дома, как и в России, строились В Средней Азии и до революции. К при
меру, Народный дом в колониальном городе Ташкента (1915 г., И. А. Маркевич), 

как и другой в колониальном городе Самарканда, стали при внесением из G 
России в Ср~нюю Азию новой жизни демократизировавшихся городов Ев- 110 
ропы. В Брюсселе, к примеру, в 1897-1900 гг. архитектором Виктором Орта 
был построен ставший классикой новой архитектуры Народный дом Социа

листической партии трудящихся Бельгии (5). Переняв из Европы такой институт обще
ственного самоуправления, Россия у себя и затем в Средней Азии способствовала совер

шенствованию жизни городов, а изначальный социалистический характер Народных домов 

способствовал признанию и Советами их демократической программы Программа Тур

кестанской Республики по строительству Народных домов наметила три их типа, каждый 

из которых должен был вместить культурно-просветительскую работу и партийную дея

тельность (6). Народный дом первого типа включал театральный зал на 3 000 человек, 
а также помещения клуба на 500 человек, библиотеки на 50000 книг, читальни на 50 чело
век, Союза коммунистической молодежи на 500 человек, 5 комнат партийных и професси
ональных организаций, женского отдела на 100 человек, и 3 комнаты редакции местной 
печати. Народный дом второго типа был половиной первого, а Народный дом третьего 

типа - четвертью первого. Народные дома первого типа предполагалось построить в Таш
кенте, Самарканде, Коканде. Второго типа - в Андижане, Маргилане, Намангане, Марах, 
каттакургане, Алма-Ате. И третьего типа - в Аулиеате, Кзыл-Орде, Казалинске, Ленина6а
де, Пржевальске, Чимкенте, Туркестане, Ура-Тюбе, Красноводске и Оше. В программе стро
ительства Народных домов ясно указывалось их местоположение в системе населённых 
мест - старые города. Этим, как и настойчивыми определениями "узбекский театр. и "му
сульманский театр», Советская власть в Туркестанской республике чётко определяла на
чало культурной реконструкции, в первую очередь, старых городов Средней Азии посред
ством архитектуры с ярко выраженной национальной образностью. 

Народные дома предполагались как грандиозные общественные центры старых 
городов. Но даже деление их по величине не приближало строительство к возможно
стям городских хозяйств. Предпосылки для реального строительства появились лишь 
с самоопределением среднеазиатских республик с 1924 г. Поэтому уникальным было 
строительство в 1923 г. в Бухаре Народного дома третьего типа. С улицы центральный 
вход ведёт в вестибюль, два фойе, зрительный зал и к сцене. На главном фасаде На
родного дома, по обе стороны от его центрального входа, широкие лестницы ведут 
на второй этаж в помещения партийных, профсоюзных и комсомольских организаций. 
Каждый из двух фойе при зрительном зале раскрывается во внутренний дворик - по 
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'" помещения клуба, женскоГО отдела, редакции местной 
его периметру расположены В эти дворики можно войти и с затенённых аркадных 

б б иотеки и читальни. .. 
печати, и л т огообразие функций Народного дома нашло свое яс-

- го фасада. ,ак мн 
галереи главнО ом фасаде Народность дома выразили и традиционными 

ение на его главн . 
ное выраж льчатых арок тенистых галерей. В двух куполах над главным 
Ф И портала, стре ' 
ормам еские листы прибиты к четырёхгранному деревянному каркасу 

Ф адом их металлич 
ас ованиИ _ такие купола характерны для русского строительства 

на квадратноМ осн , 
О периода Из этого а также из добротной планировки всего Народного колониальнОГ . , 
манноГО решения его просторного зрительного зала с местами по вто-

дома и проду _ _ 
су можно предполагать что его неизвестныи зодчии был одним из опытных рому яру , ' 

российских гражданских инженеров колониального периода. По~тал и стрельчатые 
арки как национальные формы, а также впе~вые использованныи в этом Народном 
доме приём расположения двориков при фоие по обе стороны зрительного зала мно
гократно повторяпись в архитектуре Узбекистана последовавших периодов - во дво
риках кинотеатра Вата н, поджиях театра имени Навои, дворике театра имени Муким~ 
в Ташкенте, и так дапее. В годы проектирования и строительства этих театров крупныи 

архитектор-реставратор Узбекистана Б. Н. 3асыпкин сетовал на отсутствие направления 

в архитектуре: «руководящие органы в области архитектуры и искусства не ставят и не 
возгпавляют движение к созданию национальной архитектуры» (7). Действительно, на
циональная архитектура начала ХХ века была во многом спонтанным явлением и, при 

отсутствии какой бы то ни было единой концепции, продолжала во многом инерцию 

XIX века по воспроизведению стилей прошлого. Одновременно, были и счастливые 
исключения, не оценённые, однако, общественностью тех лет и не вошедшие, поэтому, 

в истории архитектуры в качестве положительных примеров. Таким положительным 

исключением и стал Народный ДОМ, построенный под руководством Председателя 

(НК Файзуллы Ходжаева: его значение заключается в том, что для такого типа здания 

впервые были определены планировка и формы архитектуры, определившейся с этой 

поры как национальная. 

В годы лишений и перемен строительство зданий в Средней Азии оказывалось зачастую 

непростым делом, и потому одержимое новой идеологией общество воплощало свои 

устремления скорее в некрупных объектах пропаганды, исполненных из привезённых 

скульптур и на основе недорогих местных материалов. Поэтому монуменfdльными эти 

обьекты можно назвать не столько по их физической внушительности, сколько просто 
потому, что они - монументы, в смысле памятники, напоминавшие о важных обществу 

того вре~ени идеях, событиях, людях. Эти ориентиры, воздвигнутые в хаосе тогдашней 

жизни, фиксировали в городах и сёлах места проведения многочисленных торжественных 
собраний и шествий. Идеи и символы их зачастую необычных архитектурных композиций 
закреплялись в качестве ГР~остроительных акцентов и наполняли идеологически новым 

смыслом жизнь окружав~~х площадей, улиц, зданий. Эти объекты вместе с бурлившими 
вокруг них переменами в Средней Азии и определили ту палитру средств, которая затем 
полнее выразилась в стилях национальной архитектуры, а также конструктивизма. 

Оживление архитектурной жизни в самоопределившихся с 1924 г. среднеазиатских ре
спубликах совпало с увековечением в монументальном искусстве памяти Ленина. 19 сентя
бря этого года рабочие, железнодорожники, красноармейцы Самарканда поклялись сзакон-

G 
чить осуществление мировой коммуны» И на привокзальной площади города 

открыли изменённый памятник колониального времени. Первоначально он 
111 б -

ыл сооружен по проекту А. Обера генералу Аненкову, руководителю строи-
тельства железной дороги от Красноводска на Каспийском море до Самаркан-



да. Памятник представлял собой веРТlllкальную скалу, И В 1924 г. с неё были сняты паривший 
на вершине орёл и расположенный ниже бюст генерала. Наверху установили новую скуль
птуру, а новую надпись в основании памятника обвели стрельчатой аркой. 

Сооружением памятников руководили из центра страны, и это видно по мероприя
тию в Ашхабаде. В 1924 г. центральная комиссия по увековечению памяТlll Ленина и ЦИК 
Туркменской ССР приступ или к памятнику в «духе Востока- и утвердили проект акаде
мика А.А. Карелина. Краски и орнаменты знаменитых текинских ковров с надписями на 
туркменском и русском должны были приблизить туркменам идеи нового социального 

строя. Памятник построили в виде характерной для мемориалов пирамиды: IО-Ступенчатая 
лестница ведёт к арочным дверцам квадратного в плане музея ~a его крыше находится 

ооб - I 
крест разныи постамент и уже над ним - сам пьедестал со с.кульптурой Е. Р. Триполь-

ской. Академик Карелин и технический руководитель работ инженер Петров шесть меся

цев изучали декор мечети Анау, чтобы вдохнуть в мемориал жизнерадостное искусство 
среднеазиатской маЙолики. 

В 1925 г. на площади Регистан Самарканда, тогда столицы УзССР, чествовали её образо

вание. Запечатлевшая это событие фотография и полотно художника В. В. Рождественского 

«Парад в Сам,рканде- показывают, насколько это было многолюдное событие. Трибуна 

для ораторов представляла собой красочный палас на четырёх опорах - он ВДОХНОВЛён 

изображениями тентов на древних миниатюрах. В 1925 г. в Ашхабаде многочисленными 

флагами и лозунгами по-русски и арабской вязью завесили псевдоклассическое одноэ

тажное здание, ставшее местом Первого съезда Советов Туркменистана. По этому случаю 

перед зданием построили и два огромных фанерных минарета с аркой между ними и с 

узорами текинских ковров на них. Так, в обстановке первых политических акций опреде

лялись формы будущего стиля национальной архитектуры. И эти общественные собрания, 
демонстрации и митинги, организовывавшиеся вокруг первых монументов (маленькие 

праздники, как говорил Ленин), демонстрировали массам политические и архитектурные 

идеалы нового строя. 

Национальное размежевание республик Средней Азии с 1924 г. побудило всех, от начи
нающих техников до опытных зодчих, к проеКТlIIрованию В национальном стиле. Уникальным 
стало сооружение в это время в Каунчах (ныне Янгиюль) здания рабочего клуба 
с пештаком и высящимися над ним минаретами, куполки которых завершены G 
полумесяцами, как в мечеТlll. И, хотя в республиканских газетах это вызвало про- 112 
тесты - «Таким ЛИ должен быть образ рабочего клуба?», - композиционный 

приём ещё долго сохранялся. Образ, полагали, был верен. 
Построенный в Ташкенте в 1925 г. первый в СССР Гидротехнический институт стал 

научно-исследовательским учреждением по всем проблемам ирригации Средней Азии 
(сейчас здание Республиканского детского фонда). Профессор В.Д. Журин, крупнейший 
специалист в этой области, фаКТlIIчески строил для себя здание, прославившее его в про

фессии. Рельеф территории института спускался к арыку Салар, и это было использовано 
для создания здесь своего рода открытого исследовательского полигона. Для экспери
ментов по моделированию гидродинамики в ирригационных сооружениях были соо
ружены всевозможные лотки, перепады, шлюзы и каналы. Традиция - обязательный 
язык выразительности среднеазиатской архитектуры того времени, нашла у В. Д. Журина 
функциональное применение: по углам здания института вытянулись минареты - для 
красоты, для стиля, и они же служат вытяжными трубами систем парового отопления 
и искусственного охлаждения здания. В 1930 г. московский журнап критически отозвался 
о необычном в здании вестибюле, решённом «по обращу гаремного дворика испанского 
халифа_ (8). В этих словах сквозило идеологически продиктованное обвинение архитек-

,,. 
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-'_ сламскоЙ солидарности. Вестибюль Гидротехнического - Среднеи Азии в и _ 
туре советскои _ одами колонн со стрельчатыми арками и лестницеи на 

ённыИ двумя р" 
института, окруж _ ю действительно, может напомнить дворы Альгамбры 

- воеи камерность , 
второи этаж, с еме'н арабских правителей. Однако, профессор В.Д. Журин, ко-

ой Гранаде вр 
в испанск .. политизации, им попросту двигал один из наиболее известных 
нечно же, был далек от 

х образцов восточного стиля. 
и романтичны _ ехникум (1926 г. А. И. Петелин) отличился П-06разным планом, фаса-

кооперативнЫИ т ' 
И башней с солнечными часами, арочными окнами, высоким качеством дом с пештаком _ 

абот и первым в республике применением железобетона в сеисмических 
строительнЫХ Р 

е пештока Этими традиционными чертами архитектуры А. И. Петелин стре-поясах и арк . 
мился вписать техникум в комплекс расположенных по обе стороны от него мавзолеев 
ЮНУС Хана и Шайх Хованда Тахура. за прошедший век здание утеряло романтичную башню 
с солнечнымИ часами и сеЙчас. с декорированными в последние годы mUM~aHaMU neшm~

ка, входит в комплекс Исламского университета, расположившегося в этои историческои 

местнОСТИ Ташкента. 

В национальноМ стиле активно работал и ленинградский архитектор-художник 

А. П. Удален ков, изучавший среднеазиатское архитектурное наследие в Туркомстарисе 
(Туркестанский комитет по охране памятников старины, искусства и при-

G роды), переименованном сначала в Средазкомстарис. а затем в Узкомста-
113 рис. Он принимал участие в археологических раскопках на территории 

Средней Азии, убеждённо и со вкусом используя особенности познавае
мого древнего зодчества в лаконичных и конструктивно оправданных 

формах новой архитектуры. Примечательно, что местные археологи неод06рительно, 

если не сказать ревностно, отнеслись к деятельности пришлых в реставрацию архи

текторов-художников, старавшихся найти себе применение в Средней Азии. О А. П. Уда

ленкове, например, и о некоторых его коллегах критически отозвался в одной из сво

их публикаций мэтр среднеазиатской археологии М. Е. Массон. Архитектурные же 

проекты А. П. Удапенкова, выполненные ради обновления в Средней Азии зодческого 

стиля, проявили вынесенную им из археологических опытов способность ярко фанта

зировать, обнаружили его дар необычного интерпретатора исторических памятников. 

В них есть своя аура и своя дисциплина форм, и этим они по сей день привлекают 
внимание специалистов. Показательны в этом отношении три его проект~для Узбеки

стана и Туркменистана. В 192б г. А. П. Удаленков совместно с художником К. И. Бонда

ренко напрямую воссоздали формы средневековой архитектуры для комплекса Ре

спубликанской больницы в Самарканде. Разве что план не повторяет замкнутые дворы 
средневековья и ВЫПОлнен открытым, с парадным впереди двором, как в классицизме. 
В центре же высится мрачный в своей архаике пештак с как бы подпирающими его 
справа и слева четырёхарочными корпусами, а далее корпус больницы растянут в обе 

СТОРОНbI до куполов над 3,J,lIами в концах композиции. Архитектоника форм полностью 

повторяет средневекову«:> монументальную архитектуру. На фасаде нет ни малейшего 

желания модернизировать образ. Автор явно любуется средневековьем, пытаясь транс

формировать его и найти способbl его уместности в новой жизни. А. П. Удаленков, по 
всей видимости, исходил из своей веРbl в то, что новая архитектура может и должна 
во всем или почти во всем развивать средневековую, которая и принималась за наци
онапьную архитектуру. Проект бblЛ представлен на конкурс, организованный Москов
ским архитектурным обществом, и жюри МАО рекомендовало приобрести его, оче
видно, рассматривая стиль проекта как одно из вероятных направлений развития 
национальной архитектуры в среднеазиатских республиках. 
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Ещё больший консерватизм А. П. Удаленков проявил в проекте Дворца труда в Ашха
баде (1927 Г.), где не только архитектурные формы, но и организация плана, замкнутого 
вокруг внутреннего двора, ассоциируются со средневековьем. Дворец труда сплани

рован как мечеть или медресе вокруг двора с главными архитектурными акцентами по 
его осям. Отличие лишь в том, что при входе во двор сделан демократический жест: 
двор раскрыт, как в самаркандской больнице, и уже там, в его глубине, возвышается 

торжественный портал зала собраний. При всей своей восторженности средневековыми 
формами, А. П. Удаленков, по-видимому, впитал и из творческой палитры современных 

ему архитекторов-рационалистов. А они, не будучи столь одержимы историей, старались 
понять объективные особенности эмоционального восприятия человеком простейших 
геометрических форм и, учитывая это, компоновали из них ар~итектуру. Видимо, от них 
А. П. Удален ков и принял полукруг для создания выразительных форм. Полукруг редко 

выделялся в среднеазиатской архитектуре, но А. П. Удаленковым он вводится намеренно 

и в качестве необычного акцента, - тем сильнее на такой необычной форме восприни

маются привычные стрельчатые арки и прочие традиционные средства выразительности. 

Полукруг зала собраний Дворца труда в Ашхабаде повторен в проекте театра в Мерве 

(1927 Г.), но И«полнен здесь со множеством деталей, усиливших его торжествующую мо
нументальность, - а это и было целью А. П. Удаленкова, стремившегося превзойти сред

неазиатские оригиналы по силе мощи. Два внутренних дворика при вестибюле и фойе 

театра в Мерве весьма напоминают аналогичное решение, впервые предпринятое в На

родном доме в Бухаре. 

К концу 1920-х гг. государственные органы перешли от постановлений 1920-1921 гг. 

к активному наступлению на старые города с программой строительства национальных 

театров. Определения сузбекскиЙ. и «мусульманский. театры вызвали волну стилизаций 

в духе исторической архитектуры. Театр, намечавшийся к строительству в старом городе 

Ташкента в 192G-M г., построили В 1927-1928 гг. (инженер А.л. Цитович). Его возвели на углу 
улиц, ведущих к базару старого города. Из трёх порталов здания, главный G 
портал обращён на перекрёсток и два других - в сторонние улицы. Над глав-
ным порталом высятся оголённые подобия двух минаретов и между ними - 114 
купол в колониальной ещё трактовке, окна же фасадов завершены стрельча-

тыми арками. Как и в Ташкенте, невелика программа и того театра, который 
в 1921-1929 гг. решали построить на границе старого и нового городов Самарканда, и кон
курс на проект которого провели в 1928 г. Примечательно, что конкурсные проекты, не 

ограничились копиями пештаков и орнаментальными украшениями, а искали образ на
ционального театра прежде всего в функционально и конструктивно оправданных архи

тектурных массах, которые одновременно ассоциировались бы и с памятниками древно
сти. Б. Н. Засыпкин воспользовался своими познаниями тектоники древнего зодчества для 

неожиданных контрастов и пластических находок. Вестибюль представляет собой поло
вину шестигранника и покрыт характерным для Самарканда ребристым куполом. За ним 
возвышается мощный ступенчатый контрфорс, - между ним и сценической коробкой 
театра возведён ряд кирпичных сводов над зрительным залом. 

В Самарканде, ставшем после Бухары столицей УзССР. к театру так и не приступили, но 
построенные в его колониальном городе два общественных здания свидетельствуют о при

нятых в то время способах создания национального стиля. Двухэтажне>е здание G 
Дома Советов имеет выступающие из фасада два вертикальных объема с бал-
конами для выступлений ораторов. Стены имитируют башни крепостной архи- 115 
тектуры и завершены ложными проёмами и зубцами. Над стрельчатыми нишам~ 
стен высятся два купола, конструктивно и стилистически исходящие от русскои 

~" 
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Ц "" П-06разноro плана здания является зал собраний. Другое же здание, 
архитектуры. ентром 

У верситетский бульвар города, тоже П-06разного плана, но вокруг двора, выходящее на ни .. 
об аще"" н деревянный айван - это еще один из ранних примеров привлечения 

к которому Р , 
узбекских мастеров в новую архитектуру. На бульвар и боковые улицы это учебное здание 
обращено авангардистСКИ декори~ванными пештакамu, свидетельствуя, что его автором 

мог быть молодой, новоприбывшии В республику, архитектор. _ 
В 1927 г. известный в Туркменистане архитектор-художник К. Бобровскии проек~ирует 

ДЛЯ города НОВЫЙ Чарджуй здание горисполкома вокруг двух двориков. В квадратныи план 
с коридорами и административными помещениями он необычным образом -

G диагонально - поместил объём зрительного зала С вестибюлем в ОДНОМ конце 
116 и сценой в другом. Таким образом. в этом необычном решении плана коридоры 

административных помещений стали служить и как фойе при вестибюле и сце
не. Диагональное расположение зрительного зала внутри квадратного плана 

разделило квадратный внутренний двор здания на два треугольных в плане внутренних 

дворика. И эти треугольные дворики превратились в летние фойе. ДиагоналЬНОЕ! решение, 
столь удачно изменившее традиционный двор, так неожиданно, что возникает вопрос: не 

было ли такое решение результатом влияния прославленного павильона СССр, построен
ного В 1925 г. К.С Мельниковым на Международной выставке в Париже? 

Такие прорывы в Среднюю Азию авангардных идей - вспомним города-сады Э. Го
варда или город на три миллиона жителей Ле Корбюзье - трансформировали мест

ное профессиональное мышление. Но они, как мы видели, не всегда реализовывались, 

а ещё меньше оценивались по достоинству обществом, поскольку для этого отсутство

вал необходимый творческий центр архитектуры. В таких условиях направленность 

архитектуры определялась мнением масс или официальным мнением, считавшими 

именно пештак выражением национального. А неизбежный при этом идеологический 

конфуз от средневековой сущности лештака в социалистическом здании должен был, 

как полагали, устраняться мастерством компоновки его форм архитектором. Поэтому, 

в 1932 r. даже опытный Г. М. Сваричевский ввёл пештак в протяжённый фасад здания 
Управления амударьинскими изысканиями, затем центральный Комитет Коммунисти

ческой партии. Вся проблема виделась в такой компоновке элементов пештака, при 

которой его .культовая физиономия сотрётся дочиста., а для этого и тре60вались .такт 

и умение художника, задавшегося известным строем идей., - так полаiaЛИ хорошо 

знавшие, проектировавшие и преподававшие архитектуру зодчие русской нацио

нальности (9). в это время отсутствия национальных кадров в архитектуре, её стиль 
создавали русские зодчие. Поэтому следует рассудительнее относиться к предполо

жению авторитетнейшего COBIlTCKOrO теоретика архитектуры о том, что национальный 

стиль этого времени был связан с панисламизмом (10). Такая оценка была высказана 
по поводу здания Управления амударьинскими изысканиями (ныне здание Президиума 

Академии наук) в Ташкек1е. Связывать с панисламизмом его автора, многоопытного 
Г. М. Сваричевского, КОIofeЧНО же, абсурд. Центральным акцентом главного фасада зда
ния Управления Г. М. Сваричевский принял пештак, но в его верхней части рельефно 
изобразил волны, стремясь хотя бы этим символом подчеркнуть социалистическое 
функциональное назначение здания. Стиль национальной архитектуры, как видим его 
на примерах работ В.Д. Журина и Г. М. Сваричевского, искался на данном этапе в обста
новке идеологически продиктованных и несправедливых обвинений в панисламизме. 

Стиль был нов и прямолинеен, но в последующем, с ростом национального самосо
знания и получением несомненного права существования, этот стиль станет мудрее 
и главное - многообразнее. 
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АГИТnРОП И КОНСТРУКТИВИЭМ 

Как и национальный стиль, конструктивизм начинал воплощать свои эстетические идеалы 
скорее в некрупных объектах пропаганды. То, что сейчас известно как агитпроп, тогда 
началось с Декрета о памятниках республики от 12 апреля 1918 г., вошедшего в историю 
как план монументальной пропаганды. В самом центре столицы Советского Туркестана 

Ташкенте, его Кауфманском сквере, был убран символ колониальных побед 
рубежа XIX-XX веков. Памятник Генерал-Адъютанту Константину Петровичу G 
фон Кауфману и войскам его, покорившим Среднюю Азию (1915 г., скульптор 117 
Н. Г. Шлейфер), прославлял русское оружие и указывал пред~ы азиатской 
части России. Этот символ колониальных побед заменили памятником Осво

божденному труду - лаконичной деревянной композицией из молота и вознесённого 
над ним серпа. Памятник служил трибуной проходившим здесь демонстрациям и МИТlllнгам. 

Городской совет Самарканда тоже решил построить памятник в центральном' сквере, 

где были упокоены четыре красногвардейца, павшие в боях за город в феврале-марте 
1918 г. Для памятника над ними был рассмотрен и утверждён эскиз, составленный ав

стрийским вееннопленным, скульптором из Вены академиком Эрнстом Рушем. Работами 

по строительству руководил областной инженер Самарканда М. А. Туманов, и 1 мая 1919 г. 
памятник открыли. Стиль австрийского модерна, дорогие строительные материалы, и вы

сокое качество исполнения работ выделили монумент Свободы от скромных и непритяза

тельных памятников этого периода. Монумент по земле окаймлен цепями. В них закованы 

символизирующие угнетённый мир фигуры Рабов на четырех постаментах по сторонам 

памятника. Различные позы покорившихся и восстающих Рабов выражают стремление 

к свободе. Два барельефа посвящены освобождению Запада и Востока. На западном ба

рельефе Пролетарий со знаменем солидаризуется с Рабочим у наковальни, и перед ними 

бессильна злоба Капиталиста. После этих ясных и понятных фигур-символов, на восточ

ном барельефе мы видим просто трёхДехкйн, лишённых социальной индивидуальности 
и по-разному реагирующих на свет солнца. Наверху монумента женщина с поднятой рукой 

и четырьмя радостными младенцами символизирует триумф Свободы, отдалённо напоми

ная нью-йоркскую статую. 

В 1924 г. в Красновосточных мастерских железной дороги Ташкента начальник кузнеч

ного цеха Резуненко выразил идею мировой революции в композиции из частей паровоза. 
От бюста Ленина рычаги передают его идеи пролетариату. Движение рычагов фиксируют 
кулисы, показывая этим темп борьбы пролетариата в разных странах. Этот темп передается 
поршням - двигателям истории партии и рабочего класса. А вся композиция вращает ко

лёса мчащегося по земному шару паровоза революции. Части паровоза образуют в плане 
памятника пятиконечную звезду. Годом спустя эту композицию, но уже со скульптурной 
фигурой, повторили на железнодорожном пути Москва-Ленинград (1). А в 1934 г. бюст 
заменили фигурой и в Ташкенте. 

В 1924 г. бюст работы ленинградского скульптора Матвея Харламова прислали как пода
рок пролетариату Бухары, и для него в столице Бухарской Народной Советской Республики 
перепланировали площадь Регистан. Напротив бывшей эмирской цитадели Арк, южнее 
мечети Боло Ховуз и медресе Шодимбий, на специально привезённом грунте разбили 
сквер. Мраморные плиты затребовали из ремонтировавшегося тогда бассейна в женской 
половине дворца Ситораи Мохи Хоса. И в мае-июне организация центрострой с хуДожни
ком-скульптором А. М. Ровинским возвели памятник с надписью: .Диктатура пролетариата 
есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяй
ственная, педагогическая и административная против сил и традиций старого общества •. 

... " 
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, "п аз никОВ стал и возведёННЫЙ к десятилетию борьбы за новый 
Центром маленьКИХ р Д зданием железнодорожнОГО вокзала у Каршинских ворот 

- к 1927 г. перед 
строи памятнИ _ К митет Бухарского Окружного Совета рабочих, крестьянских 
Б исполнительнЫИ о __ 
ухары. тов решил посвятить памятник боицам Краснои Армии, павшим 

и красноармейсБких Дрсекпоу;~ эмирата в августе-сентябре 1920 г., - в том году были свергнуты 
при свержениИ уха 

и Бухарский эмират и провозглашены Хорезмская и Бухарская совет-
Хорезмское ханство .. Ф 

б На композицию памятника был проведен конкурс, и до нас дошла ами-
ские респу лики. 

ществлённоГО проекта: Мульханов. Памятник строили на пожертвования лия автора осу _ 
и хоТА он построен из жжёнОГО кирпича, композиция строи на и ~же ажурна, поск~льку 

'б т множеством архитектурных деталей. Четырёхгранныи обелиск завершен на 
изо илуе _ 
вершине металлическим макетом глобуса на легкои подставке. Нижнюю половину обе-
лиска охватывает несколько отстоящая от него колоннада. В промежутке между обелиском 
и колоннадой, с задней стороны памятника, выложены ступеньки на верхнюю площадку. 

С этой, обращёННОЙ на при вокзальную площадь, трибуны произносились речи, вдохнов

лявшие народные массы. Памятник перед зданием вокзала оставался центром площади. 

Здание вокзала в конце ХХ в. отдали церкви. В это же время на площади построили зда

ние биржи, ставшее ещё одним фоном памятнику. Весной же 2011 г. памятник об истории 

города снесли. 

К десятилетию Октября в Таджикистане из камня гор, окружающих кишлак Хорог, 

соорудили массивное кубообразное основание для крохотного бюста Ленина на строй

ном пьедестале. Вслед за бюстами, в Среднюю Азию поступали и тиражированные 
скульптурные фигуры Ленина перед Смольным дворцом Ленинграда (скульптор В. Коз

лов). В Ашхабаде скульптор Е. Р. Трипольская несколько изменила оригинал: вождь, 

с направлением правой руки уже на восток, предстал перед массами говорящим об 

их проблемах Востока. Для скульптуры же в Душанбе долго искали пьедестал. В 1926 г. 
ленинградский архитектор А. Белогруд спроектировал его в виде трёх опрокинутых 

вершинами вниз пирамид. В возвеДённом же памятнике 1927 г. пьедесталом стали 
два куба, - причём вместе с верхней плитой, все трое повёрнуты друг относительно 

друга спиралеобразно. Впоследствии плиту и кубы поменяли местами, успокоив, таким 

обраJOМ, их несколько вихлявшую композицию, и памятник, таким образом, простоял 
до распада СССР 

Монументальная пропаганда началась С небольших объектов и по мере jiaсширения 
строительства в Средней Азии оказывала на него стиле06разующее воздействие. Её зна
ки и символы переносились на здания, строившиеся всё ещё в стилях колониального 

времени, - хотя бы этим выражалась их принадлежность новому общественному строю. 
Порой ж~'Новый язык архитектурной выразительности находили путём прямого копи-

рования форм известных мемориальных сооружений этого времени. Таков, 

G к примеру, любопытный клуб Союза строительных рабочих города Пишпека. 
118 Клуб назван '.lileHeM Ленина и выполнен в 1927 г. неизвестным техником 

в Управле",о1" строительного контроля при СНК Киргизской АССР. Фасад 
клуба ВДОХНОВЛён композицией второго временного мавзолея Ленину 

(1924-1929 ГГ., А. В. Щусев). Фасад имеет строго симметричные проёмы главного входа 
и Окон, и в центре над ними, над надписью сЛенин», как и в мавзолее, возведены пять 
венчающих колонн. От этого центрального портала в обе стороны поднимаются уступа
ми стены фасада клуба - тоже как в мавзолее. В протяженном корпусе главного фасада 
находится вестибюль, ведущий в канцелярию клуба, библиотеку, красный уголок, шах
матную и буфет. В перпендикулярном же ему корпусе спланированы кассы, зрительный 

, зал на 500 человек, сцена и её подсобные помещения. И в плане и на фасаде мемори-

106 



альный характер этого клуба для рабочих подчёркнут его исключительной симметрией. 
Дух мемориала здесь даже довлеет над функциями клуба. 

Первые памятники, как видим, воздвигали на площади завода (Ташкент 1924 г.), на 
при вокзальных площадях исторических городов (Самарканд 1924 г., Бухара 1927 г.), на 

центральном перекрёстке горного кишлака (Хорог 1927 г.), на столичной улице (имени 

Путовского в Душанбе 1927 г.). Стилевого единства с окружающей городской застройкой 
потребует в 1934 г. конкурс на проект площади имени Ленина в Ташкенте. В это же время 
для выражения бессмертия нового строя популярными были знамеНИТblе архитеКТУРНblе 
сооружения, формы которых повторяли для выражения закона с~иального развития по 
спирали. Так, мощная спираль памятника 111 Интернационалу, ВbI~аженная в 1919 г. В. Татли
ным, вдохновила памятник в Карши (начало 1930-х гг.): та же направляющая поступательно

го движения и те же Вblразительные повороты спирали вокруг неё. Из-за более инертного, 

чем у Татлина, материала, ФОРМbI этого памятника обобщены и приведены к вертикальному 
положению. В это же время построен памятник в Янгиюльском совхозе, и его спираль 

аналогична уникальному в архитектуре Востока минарету аль-Мальвийя (то есть, витая, 

закрученная) в мечети Мутаваккиля иракского города Самарра, IX век. Так исламская тра
диция ПОЛУЧlМlа новую жизнь и вовлеклась, в стилистическом отношении, в новаторскую 

пропаганду бессмертия социалистического строя. 

Таджикская АССР. с 1924 г. в составе УЗССР. преобразована 5 декабря 1929 г. в Таджикскую 
ССР. Уже в 1928 г. в Душанбе были построены здания ЦИК и Наркомюста республики. Их 

ПРИВblчные ещё с колониального периода протяжёННblе фасады акцентироваНbI централь

ным и двумя крайними фронтонами. Новое же время обозначено на них KpacHblM флагом, 
гербом Таджикской АССР и соответствующими крупными надписями. 

В эти же 1926-1928 гг. во Фрунзе здание СНК Киргизской ССР построил А. п. 3енков, 
автор здешнего самого высокого в Средней Азии деревянного кафедрального собора. 
Он выдержал разрушительное землетрясение колониального времени потому, что 

сталантливый российский зодчий был первым из тех, кто строил в сейсмическом рай

оне, учитывая данные науки» (2). И в здании СНК тоже А. п. 3енков уделил внимание 
сейсмостойкости: вдоль обращённого к горам периметра здания устроены глубокие 
приямки. Они должны бblЛИ приуменьшить удар по зданию идущих от гор сейсми
ческих волн (3). В сейсмически опаСНblХ преДГОРНblХ районах Казахстана и Киргизии, 
помимо качественного исполнения строитеЛЬНblХ работ, большое внимание уделяли 
расположению здания. В 1932-1933 ГГ., согласно предположениям гражданского ин
женера п. М. Вильгельмзона, в Алма-Ате на улице КурмангаЗbl гражданским инженером 

Г. Г. Герасимовым были построеНbI необblЧНblе по отношению к линии улицы одноэ

тажные Сblрцовые жилые дома для четырех семей народных комиссаров. Диагональ 
плана каждого особняка была направлена строго с юго-запада на северо-восток, то 

есть в направлении предполагавшегося воздействия сейсмических волн со стороны 

гор. Как и душанбинские строители, А. п. 3енков использовал классический стерео
тип здания, но с развитым Н-образным планом. Его КОРИДОРbl ведут к девяти BblxoAaM, 
и этим зданию дан ОТКРЫТblЙ демократичный характер. Очевидно поэтому такой план 
бblЛ повторен в 1933 г. Гоcnроектом Туркменской ССР для Дома Советов в Ашхабаде. 
В нём два внутренних дворика окаймлеНbI характеРНblМИ для юга галереями. План 
А. п. 3енкова конфигурацией создавал преДПОСblЛКИ для создания монументального 
облика крупного общественного здания. Однако, новую образность, здание не обрело. 
Поэтому, расположеННblе вокруг его центрального купола классические фронтоны со 
стрельчатыми готическими окнами обозначеНbI символами из арсенала монументаль

ной пропаганды - пятиконеЧНblМИ звездами с серпами и молотами. 
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~ "ф ый архитектор Ташкента Я. К. Гаазенкопф выявлял сады, скверы, 
В эти же годы ландша ;~лагоустройстве и реконструкции, а также пустыри, которые 

бульвары, нуждавшиеся зелёные массивы общественного назначения. К генеральному 
можно было занять под t . 

Я К Гаазенкопф разрабатывал альбом «Озеленение города ашкента. го
плану столицы . . 

роительство 1926-1932 гг.', в котором указывалось на важность садов 
родское сад ос т ' 

ля оздоровления города так и для политико-культурного воспитания и парков как Д , 

ся И организации их досуга. Садов, парков и скверов в альбоме для генеральтрудящих 
ного плана Ташкента 6ыло более двадцати, и все они были проиллюстрированы, вместе 
с мерами по их осуществлению. В разных по своим функциям зон~х центрального Парка 
культуры и отдыха, среди соответствующего назначения здании, предусматривалось 

создать из деревьев и кустарников пространства с ближними и дальними планами, объ
единённые тем или иным художественным стилем. Этому способствовало и введение 
Я. К. ГаазенкопфОМ в эти парковые пространства высоких постаментов со скульптурными 

фигурами и бюстами исторических личностей. Скульптуры составляли единое архитекто

ническое целое с зелёными стенами из аккуратно постриженных насаждений, которые 

образовывапи коридорообразные проходы и небольшие площади в пространствах парка. 
Так, архитектурные пространства, на этот раз средствами ландшафтной архитектуры 
вместе со скульптурными акцентами, формировали ещё одну область воздействия мо

нументальной пропаганды на народные массы. 

На фоне такого состояния архитектуры Средней Азии, истинно новаторские черты сти

ля конструктивизм для региона определили братья Д, Д, и Л. А Веснины, которых дружив

ший с ними архитектор NPl ХХ-го в. Ле Корбюзье назвал основоположниками конструкти
визма. Александра Александровича (1883-1959 гг.) занимали художественные принципы, 
тогда как Леонид Александрович (1880-1933 гг.) проектировал массовое жилЬё. Объеди
нившись в 1923 r. в творческий союз, они в течение последовавших десяти лет и форми
ровал этот стиль К ним присоединился Моисей Яковлевич Гинзбург (1892-1946 ГГ.), после 
учё6ы в Италии опубликовавший в 1924 г. манифест конструктивизма книгу Стиль и эпоха. 
д,д, Веснин и М. н. Гинзбург редактировали печатный орган конструктивистов журнал Со

временная аРХИ1Е'ктура. С самоопределением республик Средней Азии с 1924 г. и с про
возглашением в 1925 г. в Бухаре Узбекской ССР. сюда в эти годы прибывает с экспедицией 

студентов Московского архитектурного института М.Я. Гинзбург. Он увлечённо знакомит-
ся с этим центром ислама, а выполненные под его руководством обмеры па-

G мятников публикуются до (их пор во всём мире В качестве уникальных доку-
119 ментов архитектуры города. Как идеолог конструктивизма, М.Я. Гинзбург не 

мог не обратить внимания на поиски в Узбекистане стиля национальной ар
. хитектуры и, по ВОЗl!ращении в Москву, опубликовал в 1926 г. в Современной 

архитектуре статью Национальная архитектура народов СССР. В ней М. Я. Гинзбург впервые 
призвал архитекторов перр8Е'СТи завороженные взгляды с культовых монументов, как он 

называл, «мёртвого Вocтo,at в lовершенно иную область «живого Востока- - народное 
жильё, его дворики и Te..,~cы, рациональную планировку, свободу простых объёмов, кон
траст белоснежных поверхностей и тёмных Проёмов. 

И то был новый метод проектирования для Средней Азии. «Мечети Улугбеков остаются 
позади, - а впереди новые проблемы Домов Советово (4), - провозглашал М.Я. Гинзбург, 
призывая к широте и смелости в архитектурном мышлении. Убедительность его идей о на
циональной архитектуре народов СССР и сила их воздействия на проектировщиков для 
Средней Азии заключалась в том, что он обоснованно указал на узость и бесперспектив
ность копирования феодальной архитектуры: «Не выдерживает никакой критики воскре
шение старых архитектурных декоративных форм того или иного национального СТИЛЯ, так 
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как эти формы могут отразить лишь одну атавистическую (то есть, свойственную далёким 
предкам - ш. А.) национальную идею. (5). Сфотографировав с высоты минарета Калян 
лабиринты бухарских улочек. М. я. Гинзбург рассуждал: с Типичный жилой район восточного 
кишлака, аула или города - отправная точка для развития новой национальной культуры 

Востока. Если мечети Улугбеков - музейное наследие, то живой восточный город и жилой 
дом - бесконечно ценный материал для изучения, тот материал, который, конечно, должен 
войти как неотъемлемое данное в новый национальный облик народностей СССР- (6) .В 
этом лабиринте кривых и узких улочек, сбитых со своих осей, в асимметрии и поперечной 
протяжённости площадей, в членении жилого дома на несколько))тдельных частей и дво
ров, в чёткости объёмов этой примитивной архитектуры, 8 ПЛО(,l(",х крышах и своеобразии 
в трактовке стенной поверхности, где отверстие окна или двери тонет в аскетической 

белизне плоских граней, - во всём этом сказалось множество чисто функциональных 
предпосылок Востока. (7). 

м.я. Гинзбург называл конструктивизм молодостью стиля. Зрелый стиль виделся ему 
органичным, а увядание стиля - декоративным. Конструктивизм мастерски развивали 

и на Западе, но от его тамошней сдержанности русский конструктивизм отличился эмоци

оналЬНОСТЬЮ,1Iыплёскивавшей энергию жизнестроительства. Этим и гордился величайший 
из конструктивистов Константин Степанович Мельников (1890-1974 гг.), чей рабочий клуб 
имени Русакова (1927-1929 ГГ., Москва) входит в число шедевров мировой архитектуры 
ХХ в. сНас, русских, - писал к.с. Мельников, - захватила сильнейшая жажда строить 

новое счастье людей.; ся составлял проект грядущего счастья>; «удивительно, что вели· 

кую среди Искусств Архитектуру вместо наслаждения зовут удобством> (8). Архитекторы 
конструировали изолирующую человека среду и рассматривали это животворящим в про

цессе жизнестроительства. Архитектура - функция эпохи, жизнестроение, организация 

форм новой жизни, - говорил м.я. Гинзбург. 
Новую жизнь организовывали в коммунах. Дом-коммуну в Самарканде С. Н. Полупанов 

построил из общественного корпуса и пересекающего его протяжёННОГО жилого корпуса, 

за которым находились бассейн для плавания, спортивные и детские площадки, огород 

и сад, навесы для домашних животных и птицы, прачечная. В это время коммунальное об
служивание только одного дома подверглось критике, и поэтому в Ташкенте 

архитектор построил уже не дом, а квартал-коммуну с домом-коммуной, обыч- G 
ными секционными домами, детским садом, спортплощадками, фабрикой-кух- 120 
ней, и прочими. Разработки подобных кварталов способствовали прощупы-
ванию основ планировки будущих городов нового типа, в которых человек 

высвободился бы от повседневной рутины быта для труда и культуры. Способствовать 
этому предназначались и фабрики-кухни. Ташкентская фабрика-кухня была призвана об
служивать как горожан, так и рабочих промышленных предприятий. Её подвал (хранилища 
и заготовка), первый этаж (кухня), второй этаж (обеденный зал), и крыша (летняя столовая) 
планировались для обедавших в самом здании и для транспортировки обедов рабочим 
предприятий города ежедневно. Своей типологией и архитектурной композицией это 
здание было уникальным в масштабе не только Средней Азии, но и СССР. Здание двумя 
корпусами Г-образного плана охватывало двор, а угловой ротондой устремлено в город. 
выступая акцентом в перспективах его магистралей, - до 2012 г. его сноса. 

В жизнестроительстве традиции не являлись для конструктивистов главным, - эти 
зодчие открыто сознавались в случайности своего обращения к архитектурному наследию. 
Однако, когда они обращались, то держались своего чёТКОГО кредо. Архитектуру Востока 
м.я. Гинзбург прямо называл чуждой, поскольку не раскрыты законы её восприятия и на
учного анализа. Поэтому, классифицируя наследие по эпохам, конструктивисты выделяли " ,. 



• .. ее присущее одной эпохе им было несущественно, но общее 
присущее разным эпохам общ о' Несущественным был выработанный эпохой образ, суще

существенн . 
для разных эпох - ости пространственного построения. Их А. А. Веснин опре-

_ закономерн 
ственнымИ же то есть то что конструктивно, имеет структуру, конструкции. Это 

архитектонИКУ, ' 
делял как а не теряло популярности в течение всего ХХ в., и в сегодняшних 

онструктивизм 
понятие к визма производный от этого понятия термин архитектон означает 

а иях конструкти 
вари Ц не его закономерносТИ, тем более в разных культурах. Первоначальное 
е пространство и 

н .. глобализация и сегодня архитектоном называют элемент, многократно по-
понятие стерла, - бо 

_ рхитектурной композиции для придания еи движения и динамики. Наи лее 
вторяемыи в а _ 
показательныМ в этом отношении стало творчество англииского архитектора иракского 
происхождения 3ахи Хадид, которую с юности вдохновляло искусство советского рево

люционного авангарда. _ 
3а М. Я. Гинзбургом же, провозгласившем архитектонику народного жилья животворнои 

для нового Востока, уже в следующем 1927 г. последовали А. А. и Л. А. Веснины, спроекти
ровавшие подобно такому жилищу Физический институт в Ташкенте. Этот неосуществлён-

ный проект Весниных - важное явление в архитектуре Средней Азии, по-

G скольку в нем найдены точки соприкосновения новой архитектуры с тем, что 
121 широко определяется как региональное своеобразие. Ознакомившись со 

статьей М Я. Гинзбурга, даже городской архитектор Ташкента Г. П. Бауэр упро

стил до конструктивистского аскетизма начатое им в стиле классицизма зда

ние САКУ - Среднеазиатского коммунистического университета. Классицизм главного 

фасада университета оживлён архитектонами от народного жилища - террасами. Сейчас 
в этом здании на улице Сайилгох находится Министерство юстиции. 

Под влиянием идей М. Я. Гинзбурга и архитектор Г. Г. Вегман - московский участник 

конкурса 1928 г. в Самарканде - нашёл новый образ театра, предполагавшегося и как 

кинотеатр. Планировка и композиция исходят из климата, быта и облика азиатского 

города. ПРf'дусматривая естественную вентиляцию зрительного зала, трансформацию 

вестибюля и фоие в сад и на плоские крыши. Умело использован рельеф: на перепаде 

его высот интересно решена лестница главного входа и парящий над ней навес, под

держиваемый тросами, что вызывает аналогии с архитектурой прошлого. Можно го

ворить об органической близости такого конструктивизма принципам национальной 

народной архитектуры. В проекте Г. Г. Вегмана интернациональные cpeдtTBa вырази

тепьности (колонны, большие стеклянные поверхности, формы-стереотипы) прибли

жены к эстетике региональной архитектуры, а объемно-планировочная композиция 

,. развита изнутри и свободно, - как в народной архитектуре. В 1929 г. вли-

G яние М. Я. Гинзбурга обнаружилось и у академика архитектуры А. В. Щусе-
122 ва, спроеlПировавшего ВОКРУГ внутренних дворов свободные объёмы Дом 

правительства УзССР в Самарканде. Используемые плоские кровли, три 

больших внуfpенних двора, и широко парящие над входами навесы под
черкивают открытость Дома правительства. Ритм ленточных остеклений масс здания 
нарастает от ступенчатой башни, расположенной на заднем плане, до башни с часами 
перед площадью парадов. 

Самому же М. Я. Гинзбургу, как мы можем убедиться, так понравился проект Физическо-
го института Весниных. что их находки - композицию вокруг дворика, место 

G зала собраний, и даже ракурс перспективы - идеолог конструктивизма по-
123 вторил в 1928-1931 П. в Доме правительства Казахской ССР в Алма-Ате. Над 

входом в алмаатинский Дом правительства М. Я. Гинзбург nOДHM плоскостной 
объём, монументальностью и Г-образным остеклением наnoминаlOЩИЙ сред-
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невековые порталы с П-образной полосой орнамента. Эту-то монументальную форму 
М. я. Гинзбурга и повторил в 1931 г. С. н. Полупанов в Доме правительства УзССР в Ташкен
те. Средневековый портал, который М. я. Гинзбург отвергал в своей теории, в его же прак
тике всё-таки появился. Интуитивно. 

3аметив этот портал, С. Н. Полупанов заявил его демонстративно - ради монументаль
ности, характерной величественным памятникам Средней Азии. Отложив привычные до 
этого свободу и многообразие своих КОмпозиций, он создал две абсолютно ровные пло
скости на фоне такого же плоского фасада для того, чтобы создать эффект монументаль
ности, характерной ДЛя зодчества Средней Азии. Стремление к Q\"нтезу с архитектурным 
наследием Узбекистана являлось постоянной особенностью 1',()·1Структивизма С. Н. Полу
па нова. Но нигде оно не получало такого выражения, как в архитектуре Дома правитель
ства в Ташкенте. С вводом же в эксплуатацию, Дом правительства УзССР С. Н. Полупанова 
рассматривали как неудачную с функциональной точки зрения и противоречащую эсте

тическим вкусам постройку. Действительно, покрашенное в пролетарски чёрный цвет, 
а потом и с солнцезащитными маркизами на окнах, здание перестало вызывать изначально 
создававшийся образ. 

Дом прав~тельства в Алма-Ате М. я. Гинзбурга оказал влияние также на А. И. Гегелло 
(1931-1932 гг. Алма-Ата, столовая СНК) и Г. Г. Герасимова (1931-1934 ГГ., Алма-
Ата, Дом связи). Дом правительства вместе со зданием Турксиба (также G 
М.Я. Гинзбург при участии И.Ф. Милиниса) и Домом связи образовали ан- 124 
самбль центральной площади казахской столицы, став крупным достижением 
архитектуры рассматриваемого периода. 

Для зданий же первых университетов поначалу был продолжен П-образный план до
революционных учебных заведений с главным входом, вестибюлем и главной лестницей 
в середине, и второстепенными лестницами в боковых корпусах. Такой план оптимально 

вмещал разнородные помещения (залы, классы, учебные и учительские по-

мещения, хозяйственные службы и мастерские при дворе), главный же фасад G 
решался в стиле классицизма. Первым этот тип здания возродил в 1927 г. граж- 125 
данский инженер Г. п. Бауэр для Среднеазиатского коммунистического уни-

верситета (САКУ) в Ташкенте. 3атем вузовский стиль был развит в здании Пе

дагогической академии (ныне здание Самаркандского государственного университета), 

построенной в 1928 г. гражданским инженером К. Н. Тилыиным. Стиль сохранил положи

тельные черты дореволюционных П-образных планов общественных зданий: в центре и по 

углам выделены основные места общественных собраний (вестибюль, фойе, 

зал, аудитории), при них же размещены междуэтажные лестницы, и этим ак- G 
центам подчинены планировочные компоненты второго порядка. Коридоры 126 
этажей окаймлены кабинетами и аудиториями, и большими окнами обращены 

во двор. Величавый облик университета решён с учёТОМ его расположения 

вдоль бывшего Абрамовского бульвара, названного отныне Университетским. Главный 
фасад расчленён скупо и общо, поскольку он не виден из-за многолетних деревьев буль
вара, - зато особое внимание уделено выразительности угловых аудиторий, которые 
видны издалека идущим по бульвару. План самаркандской Педагогической академии про
должен в Рабочем университете в Ташкенте (1929 г., Г. м. Сваричевский) и весьма развит 
в проекте Политехнического института в городе Чарджоу (1930 г., инженер Пац). 

Проекты сразу трёх техникумов - Индустриального земледелия, Гидротехникума и XyfJP
жественного - выполнил направленный в УзССР из украинского города Харькова молодой 
архитектор С. Н. Г1олупанюв. Начал он их для Самарканда, являвшеГОСА столицей республики по 
1929 г. а завершил в 1930 г. Наиболее артистичный художественный техникум подытожил иска-,-



ния архитектора в первых двух проектах. Над выступающим вnepёд корпусом зала выведено 
сХУДКУСТЮМТЕХникум~ - художественный кустарно-промышленный техникум Композицию 

обогащают два других корпуса, башня necтничной клетки и объём вестибюля. Ши-

G роко раскрытые террасы ЯВЛЯЮТСЯ продолжением коридоров техникума на его 
127 главном фасаде. Они, вместе с самаркандскими орнаментами на торце зала и на 

лестничной башне, подчеркивают стремление архитектора к синтезу с местной 

культурой зодчества. Техникум, бесспорно, ЯВИЛ новую архитектуру учебного за

ведения. Не случайно пять лет спустя С. Н. Полупанов повторил её в Ташкенте для типового 

педагогического техникума. Художественный техникум построили на старогородской улочке 

Намазга (впоследствии Авиационная), что находится в низине за колониальным Абрамовским 

бульваром Самарканда. Объединить кустарей, то есть ремесленников, с новой промышленно

стью стремились в начале хх века авангардные учебные заведения, и самым ярким из них был 

германский Баухаус в городе Дессау, построенный в 1925-1926 гг. Вальтером Гропиусом. Срав
нение с ним самаркандского Художественного техникума показывает, что С. н. Полупанов вдох

НОВЛАЛСА не только функциональной программой этой лидировавшей тогда германской школы, 

но и её беспрецедентной архитектурой. Свободная композиция из двух Г -образных блоков, 
высящаяся над НИМИ башня, характерный шрифт названия школы, и даже ракурс перспективы 

здания Баухауса на его всемирно известной фотографии, - всё это вдохновляло С. Н. Полупа

нова при создании самаркандского Худкусmромтехникума. Это учебное здание вскоре пере

стало функционировать, - очевидно, из-за переноса столицы из Самарканда в Ташкент. В нём 
разместилась областная противотубеРКУl1eзная больница и, с переделками в начале 193О-х гг. 
в стиле классики, здание утратило первоначальный вид. 

Эмоциональная составляющая естественным образом становилась первостепенной 
в творчестве конструктивистов, и тут ассоциации с наследием были попросту неизбежны. 

Важным было, как понимать наследие. М.Я. Гинзбург и А.А. Веснин рассматривали эмоци
ональное шире, стремясь найти его первопричины в общественном устройстве, а также 

в пронизывающем всю при роду ритме, темпе. Каждая архитектурная задача рассматрива

лась как иной ритм, иной темп, и иная, в результате, образность. Конструктивисты отвер
гали уже сложившиеся образы или символы. Образы одной эпохи непригодны для другой, 
говорил А. А. Веснин, образность нельзя подменять символизмом. Задача современной ар
хитектуры, - уяснял М. Я. Гинзбург, - найти такие формы и законы их сочетаний, в которых 

проявится ритмическое биение наших дней. И в пример он приводил отличие"инамичного 
американского темпа жизни от романтичного, как он считал, европейского. Ритмы жизни, 

заключал А. А. Веснин, диктуют архитектуре свои метры и свои пропорции. 
В этих исканиях кубизм художников помог найти архитекторам средство выражения рит

мов - архитектоны. После того. как в 1912 г. художник П.В. Кузнецов (1878-1968 гг.) на полот-
не Восточный город - Бухара уподобил её сакли, как тогда говорили, заокеан-

G ским небоскрёбам, В 1931 году архитектор Я. г: Чернихов (1889--1951 ГТ.) в фантазии 
128 Город Bocтo/к.l вознёс многоэтажные дома Аравии и Кавказа до величия небо

скребов Манхэттена. Манхэттен вдохновил и Ле Корбюзье на проект города для 
3 млн жителей (1923 г.), и этот проект отозвался в первом проекте переnланиров

ки Ташкента А. А. Сильченкова. Но в перепланировке Ташкента архитектонами стали не кубы 
и призмы, а районы города. Ими была образована федерация полуавтономных районов, как 
в концепции организованной децентрализации столицы Хельсинки Финского архитектора 
Элиэла Сааринена. А поскольку Советы отвергали крайности урбанизма и дезурбанизма, 
А. А. СилЬЧеНКОВ И попытался примирить урбанизм Корбюзье с дезурбанизмом Сааринена. 

Архитектонам, этим «чистым конструкциям без балласта иЗобразительности~, придава
лись, как и в абстрактной живописи, «энергетическая активность_ и «динамические свой-
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ства». Архитекторы должны были разворачивать их изнутри наружу, соблюдая, по АА Вес
нину, «удельный функциональный вео каждого. Архитектоны египетских 
храмов постепенно сжимаются и психологически подавляют, в вилле же рим- G 
ского императора Адриана в Тиволи они гармонично контрастируют, а уЛе 129 
Корбюзье они переливаются друг в друга, - я же, продолжал А А Веснин, 
низким вестибюлем сильнее развернул фойе и большой зал (9). Так конструк-
тивисты разъясняли важность архитектонов. 

Конструктивизм - и это важно - не отождествлялся с техникой. Увлекаться новейшими 
строительными материалами не следует, предостерегал К. С МеJ)bНИКОВ. Техника - это 

лишь одно из средств: «Как бы техника не кичилась, ей никог~ не достичь того храма, 
который она строит, и не перекричать застенчивый шёпот Искусства» (10). В силу такого 
своего убеждения, даже стиль модерн К. С Мельников относил к -архитектурным клячам» 
из-за того, что, принимая новые конструкции, тот всё же облачался в старые формы. 

Новое следовало создавать функциональным методом и активным отношением к жизни. 

Важно было -форму вывести из содержания с творческим воображением» (11), создавать 
-силами конструктивными систему пространственных переживаний человека», - пояснял 

М.Я. Гинзбург t12). к.С Мельников же говорил о важности культуры архитекторов, которые 
должны .управлять глазом, как музыкант управляет слухом» (13). -К. С Мельникова в исто
рии архитектуры привлекало развитие конструктивно-пространственных средств. Этим 

объяснялся его интерес к Риму и готике, а сложность его пространственных построений 

была более близка архитектуре барокко, чем классике» (14). К.С Мельников утверждал 
«Творчество там, где можно сказать - это моё» (15). Этот гений подтрунивал над лидером 
рационалистов Н. А Ладовским, скептически воспринимал саморекламу Ле Корбюзье и от

вергал журнал конструктивистов Современная архитектура. Это давало повод некоторым 

исследователям противопоставлять его всем архитектурным направлениям, включая и кон

структивизм. На деле, индивидуалистские и опоргающие заявления К. С Мельникова исхQ

дили от его мастерства, вознесшего до совершенства именно конструктивистский метод. 

В 1934 г. в Ташкенте объявили конкурс на проект Дворца культуры и труда - весьма 

характерного для этой эпохи здания. Крупнейшему зданию столицы отвели большую тер
риторию южнее проспекта имени Файзуллы Ходжаева (ныне Алишера Навои), который 

предполагалось застроить новыми зданиями Наркоматов УзССР. По программе конкурса 
(16), в состав Дворца вошли: Центральные профессиональные союзы (1 380 кв. м), Узсо
впроф (540 кв. м), вестибюль, почта и телеграф (318 кв. м), зал заседаний и столовая (3БО кв. 
м). Строительство предполагалось, главным образом. из жжёного кирпича; железобетонные 
конструкции допускались только в неизбежных и конструктивно оправданных случаях; 

лишь незначительную часть комплекса разрешалось проектировать в четыре этажа. Про
ектирование осложнялись и тем, что конструктивизм в чистом виде был уже нежелателен, 
а предписанную руководством страны новую архитектуру Советского Востока - Восток 
плюс классика - ещё предстояло определить. 

К. С Мельников спроектировал Дворец культуры и труда в виде архитектонов - дис

ка и разлетающихся прямоугольников, - которые он рисовал ещё в 1924 г. для Пави
льона СССР на выставке в Париже. Динамика архитектонов занимала его G 
постоянно: выстреливающая композиция его выдающегося здания - клуба 
имени Русакова в Москве 1927-1929 гг. - родилась тоже из идеи дать «ору- 130 
дийный залп в Будущее». «Основным принципом, коим руководствовался 
архитектор при проектировании Дворца культуры И труда, было стремление 
свести все части здания - театр, клуб, административный центр и др. - в единую мощ
ную архитектурную композицию» (17). С левой стороны Дворца размещён многогранной 

... , 
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" СО стоянкой автомашин, справа административный центр, 
формы театр (зал ~be:o~ и далее в парк вдоль арыка Чор Су. Всего Дворец имеет пять 
а прямой путь ведет в У ущих помимО прочего в киноаудиторию квадратной фор-

ых входов, вед, ' 
самостоятельн _ Ф рмы По фасаду административного корпуса находятся трибу-

вую круглои о . 
мы и столо маршевые с каждого этажа, лестницы. Последние привлекли 

ад ними - одно ' 
ны И Н тво не только декорации, но и эвакуации при землетрясениях. 
ар итектора как средс 

х лны характерной для архитектора Мельникова смелости и интерес-
.Детали решения по _ 

добитьсЯ собственного языка архитектурнои выразительности., - от
ны как попытка 

турная пресса (18). К. С Мельников предвосхищал: «Архитектура внеш
мечала архитек 
него облика дворца построена на игре цвета к тени. Изумительное ташкентское солнце 
должно жить в содружестве с формами дворца и помогать ему вырисовывать эти формы 
на голубой лазури узбекистанского неба. (19). И он писал в Ташкент: «То, что называется 
Архитектурой, есть величественное. Звучный язык гранита Архитектуры тысячелетним 
эхо волнует сердце человека. Формы Архитектуры широким гулом из века в век пере
пиваются и сохраняют свежесть и славу своего времени. ценность Архитектуры - в её 
смелых творениях> (20). Центральный диск Дворца трактован как круглый, характерный 
ДЛЯ архитектуры классики, форум с монументом: сюда, мимо трибун, шествовали парады. 
Энергично изогнутый диск форума, разлетающиеся от него блоки, сдвижки корпусов 
и окон, изображения и знаки воздействуют на эмоции при движении вокруг и внутри 

здания. Диск, иэначально занимавший архитектора, усилен как форум при помощи мо

тива классических колонн. Они, однако, не изобразительны, как в архитектуре классики, 

а оголены, и их ордерная система построена исключительно на правильных пропорци

ях, как того требовал А. А. Веснин. Архитектор соединил свой форум с улицей посред

ством сужающейся и этим как бы приглашающей аванплощади. 

ДРУГОЙ конкурсант С Н. Полупанов получил право реализации своего проекта Т-образ

G 
G 

ного в плане здания, обращённого к улице пассивно протяжённым фасадом,

по этой-то причине здание в последовавшие годы потерялось за сквером 

с памятником Алишеру Навои и ныне используется по отдельности как театр 

юного зрителя, музей, и прочее. Т-образный план и пассивный фасад не вы

разили многофункциональную программу Дворца. Иначе, чем у к.С Мельни

кова, С. Н. Полупанов трактовал и так называемый узбекский ордер, в котором 

упростил пропорции и детали деревянных колонн квартаЛЬНbII< мечетей ста

рых городов. Дворец культуры и труда, заказанный преимущественно как 

административный и строгий, получил у С. Н. Полупанова излишнюю декора

Тивt<ОСlЬ. Вскоре во всех республиках Средней Азии стартовали поиски их собственных 
ордеров с национальными признаками. 

В Средней Азии начала хх в. конструктивизм проявил свои важнейшие в международ
ном масштабе черты. Опыт нашего региона подтвердил, что этот стиль вомощал поиски 
не столько технические} &ОЛЫ<.О прежде всего социальные и духовные. Конструктивизм 
организовывал восприятие нового и возвышенного для социально эволюционировавших 
программ архитектуры и граДостроительства. К.С Мельников пояснил это: «Архитектуру 
не делают, за Архитектурой летают. (21). 

ИЗ конструктивистских зданий давно ушли экспериментаторские программы жизне
строительства. Некоторые снесены, как ташкентские Дом правительства, дом-коммуна, 
фабрика-кухня. Оставшимся и приспособленным ДЛЯ ДРУГИХ функций зданиям незнание ИХ 
пеРвоначальной важности нанесло ущерб, - алмаатинскому Дому правительства (ныне 
университетское здание) и самаркандскому дому-коммуне (ныне сельскохозяйственный 
лиц -) еи , - поскольку эти здания сильно изменены. В 1960-е гг. составлялся «Свод памят-
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ников архитектуры Узбекистана_, и в него мною были введены здания начала ХХ в. В ре
зультате, на здании САКУ, ныне Министерство юстиции, лрисутствует охранная табличка. 
Остальным зданиям так не повезло. Даже те, что сохранены достойно, реставрированы 
в угоду сегодняшним вкусам, не в стиле той ЭПохи. Сохраняя здания наших городов, мы 
бережём наше лицо, уникальную и богатую историю. Соблюдая же при этом стили их эпох, 
мы выказываем СОСтояние уровня нашей сегодняшней культуры. 

1934-1954 ". 
ПО ГЕНМАНУ МОСКВЫ 

, 
Эти годы стали этапом подъёма тоталитаризма в ряде стран Е8ропы и в СССр, и политики 
подавления национальностей в советском государстве. Создание Академии архитектуры 
СССР содействовало исследованиям научных основ архитектуры и градостроителЬСТва. По
становление о генеральном плане реконструкции Москвы дало директивы для раз~аботки 

таких планов для столиц и городов союзных республик. Великая Отечественная война 

1941 - 1944 гг. и последовавшая за ней схолодная война» стали испытанием для системы 
социализма.., сдержали развитие архитектуры. С начала 1950-х гг. вступили в строй пер

вые домостроительные комбинаты. Всесоюзное совещание архитекторов 1954 г. пресекло 
архаику в архитектуре. Набирали темпы типизация жилищного строительства, ориентация 

на местные материалы, механизация и индустриализация строительства. С последовавшей 

после смерти Сталина политикой «оттепели» налаживались отношения с 3ападом, и это 
высвобождало научную и культурную жизнь страны. 

По первым генеральным планам начала 1930-х гг. на периферии городов строились 
1-3-этажные рабочие городки с измельчённой уличной сетью и небольшими скверами 

общественных центров, и эти генеральные планы оставались документами для рекон
струкции населённых пунктов до 1 950-х ГГ., указывая зоны центров, жилых районов, про
мышленности, и основные магистрали. В административно объединённых новых и старых 

городах, под лозунгом Ударим по старым городам!, распространялась единая квартальная 

планировка улиц. Регулярно спланированные и благоустроенные города колониального 

периода распространяли свой порядок на территории старых городов. При этом сохра

нялись монументальные памятники несомненной ценности, а менее капитальные махал

линские и гузарные центры были приспособлены, а то и разрушены. С начала 1930-)( годов 
в Ташкенте прокладывались центральные улицы имени Алишера Навои, Усмана Юсупова, 

Ахмада Дониша, Богдана Хмельницкого, Шота Руставели и другие, соединив центр с ра

бочими городками на окраинах. По этим улицам с 1935 г. помчались ширококолейные 

трамваи, - они прослужили до марта 2011 г., когда их рельсы начали убирать и проезжие 

части расширять для значительно возросшего числа автомобилей. 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 1935 г. со генеральном плане реконструкции 

Москвы» указало на необходимость роста столицы, её зонирования, формирования ан
самблей улиц и площадей, строительства метрополитена, и др. Советское градострои

тельство порывало с той моделью дезурбанизма, которая предлагала фор- G 
мирование вокруг столиц колец из городов-садов, промышленных городков, 

и так далее. С ростом населения до 5-6 млн жителей на 30 лет, .Москва 133 
должна стать не союзом посёлков, а городом-столицей», - так определил 

цель архитектор В. Н. Семёнов в своей Теоретической схеме Москвы 1933 г. 
В ней выразилась концепция роста столицы. Теоретическая схема Москвы показывает, 
что В. Н. Семёнов находился под влиянием международного конкурса 1930 г. на проект 
реконструкции Москвы. Тот конкурс дал блестящие идеи роста советской столицы, 

'-
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'" Л Корбюзье Проект Ле Корбюзье повлиял на Схему 
В Н Ла:QОВСКИМ и е . 

в частности . . афических Cpe:QCTBax выражения роста Москвы. Ле Кор-
В Н С .. ва и ЭТО вИ:QНО В гр 
. . емено , е МОСКВЫ на новые территории, обеспеченное самым совре-

б длагал вырастани .. 
юзье пре нспортом О"нако жизнь :Qиктовала своё, и потому В. Н. Семенов 

скоростным тра . ,.., 
менным поставил рост Москвы в зависимость от наличных средств передвижения. 

G 
и в этом смысле самым надёжным мотором ДЛЯ роста Москвы становился 
начавший строиться тогда метрополитен. Поэтому столица, неузнаваемо 

134 В Н С·· - -выраставшая У Ле Корбюзье, сохранила у . . еменова свои округлыи план 
с прямоугольными блоками новых районов в направлениях роста. В. Н. Се

мёНОВ не принимал планировку в виде сеток, полагая, что они делают город однообраз
ным. Он предпочитал планировочные структуры, придающие городу индивидуальность. 

ОН предлагал мастерским ведущих архитекторов создать на основе таких планировочных 

структур городские ансамбли. Образцовыми, при этом, назывались ансамбли Вены, Па
рижа, Ленин града. В. Н. Семёнов реконструировал кольцевые магистрали, а радиальные 

магистрали в наиболее важных направлениях превращал в пересекавшие центр диаме

тральные магистрали. Магистралями и зданиями на них формировались главный и ло
кальные центры. Широтное направление Москвы росло быстрее и потому стало главным. 

И вдоль этого направления вырастали планировочные кольца столицы. Магистралям 

следовало выразить движение к центрам не коридорной обстройкой, а просторными 

улицами с площадями и аркадами, приглашающими в жилые кварталы. Такое движение 

и формировало образы ансамблей. В. Н. Семёнов считал: сЦентр может сдержать» дис

танцию не более двух-трёх километров. А дальше, по удобству и ПО условиям местности, 
нужно создавать другие группировки со своими центрами и своими композициями» (1). 
Такой двухкилометровый центр и был впоследствии усилен в развивающейся по сей день 

композиции центра Ташкента. 

Пока будущая Москва рождалась в планировочной мастерской В. Н. Семёнова, под ру

ководством его однофамильца Н. Семёнова создавался второй проект перепланировки 

Ташкента 1933-1937 гг. Ташкент проектировался радиально-кольцевым, как это уже было 
одобрено ДЛЯ Москвы. ОТ центра его нового города к центру города старого 

G была запроектирована двухкилометровая полоса парка. Его пересекла, вдоль 
135 канала Анхор, другая зелёная полоса с северо-востока на юго-запад. Парал

лельная ей зелёная ось была развита на востоке, вдоль канала {алар. То есть, 

как и в генеральном плане Москвы, значительные территории центра и пе

риферии, были отведены под парки. На территории колониального города Ташкента воз
рождали его вторую площадь - Воскресенский базар. И в 1937 г. площадь расчистили от 
стихиин()й торговой застройки для строительства здесь театра оперы и балета на 1300 мест. 

С учёТОМ двух проектов перепланировки Ташкента, третий его генеральный план выпол
нил В 1938-1939 г. московский институт Мособлпроект. Автор А. В. Кузнецов уже 11 апреля 
1938 г. докладывал на зас.'дании Совета народных комиссаров (СНК) Узбекистана. за 20 
предстоявших лет насеifeние города планировалось от 585 тысяч до 900 тысяч. Помимо 
развития на северо-восток (Рабочий городок на Тахтапуле), ВОЗНикли два полюса роста: 

Ташеельмаш на северо-востоке и Текстилькомбинат на юго-западе. Поэтому территория 
в 14 тысяч гектаров росла на северо-восток и юго-запад. В тяжёлой и лёгкой промыш
ленности планировались 117 тысяч рабочих. План имел 12 радиальных улиц, 3 кольца 
и несколько секущих направлений. Вдоль каналов - озеленённые полосы, а вокруг горо
да - лесопарковый пояс 7-12-километровой ширины. Намечалось сохранить 20% жилого 
Фонда, и новое жилье строить 2-3-этажным. Главной целью оставалось стирание грани 
мell\Дy старым и новым городами. 
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Активизировались работы по главной площади Ташкента. Оставшаяся от колониально
го города, небольшая и окаймлённая одноэтажной жилой застройкой и деревьями вдоль 
арыков, она тогда именовалась Красной, затем имени Ленина, и ныне Мустакиллик. Конкурс 
1934-1935 г. учёл высившийся на востоке площади Дом правительства УзССР. 

Конструктивистски лаконичный и выкрашенный в пролетарский чёрный цвет, G 
он рассматривался теперь как Iнезаконченное оформлением здание-, по- 136 
скольку советская архитектура взяла курс на освоение классического насле-

дия. Поэтому здесь решили поставить памятник В. И. Ленину и впервые связать 

этот объект монументального искусства с градостроительным qt'самблем площади. Мо
сковский проект (В.Д. Королёв, Д. П. Осипов) предложил КОЛОСCj%ный, то есть на несколь
ко этажей, ордер по фасаду Дома правительства, памятник на севере площади, а при вхо
де на площадь с востока - две высокие колонны с фигурами рабочего и колхозницы. 

Премированный проект (Архитектурно-планировочного управления Ташгорсовета под 

руководством Л. Райкина) сохранил конструктивистский стиль Дома правительства, от него 

предусмотрел вход на площадь, а памятник разместил на востоке. В 1937 г. перспективу 

Красной площади Ташкента выполнила, под руководством Л. Н. Воронина и М. Н. Дудина, 

будущий пл~ировщик многих городов Узбекистана Т. Н. Калиновская. В этом проекте, 

в сравнении с конкурсными проектами, размер площади уменьшен двумя новыми здани

ями на востоке, а рабочий и колхозница теперь установлены на их углах, обращёНных 

к площади. На месте Дома правительства высится новое башенное здание, вдохновЛённое 

проектировавшимся тогда в Москве высотным Дворцом Советов (1933-1935 гг., В. Гель

фрейх, Б. М. Иофан, В. А Щуко). Шпиль башенного здания и высящиеся на востоке рабочий 

и колхозница поддержаны обелиском в центре площади. Гигантские арки к северу и югу 

от башенного здания отмечают вход на площадь и выход из неё. По торцам башенного 
здания площадь раскрыта на запад, к каналу Анхор, парку за ним, и далее к старому горо

ду Ташкента. Проект Л. Н. Воронина, М. Н. Дудина и Т. Н. Калиновской повлиял на формиро

вание этой и других площадей Ташкента, а заявленное в нём направление на запад, к ста

рому городу, было развито в генеральном плане столицы 1938-1939 гг. Так, уже 
с 1937 г. - по образцу этого проекта - новые площади Ташкента стали формироваться 
доминантами из двух зданий до 4-5-этажеЙ. Примеры: на площади Бешагач перед входом 
в Комсомольское озеро - два 4-х, а в углах 5-этажных жилых дома с колоннами колоссаль

ного ордера; против Педагогического института - такой же этажности жилые дома Тек
стилькомбината (1938 г., М. Беспрозванный). 

На решётчатом плане улиц юго-запада Ташкента поднялся Социалистический городок 

Текстилькомбината с учреждениями культурно-бытового обслуживания и крупными зда
ниями Педагогического института (1938 г., А. и Е. Жмуйда), дворца Текстильщиков (1940 г., 
А. Корнаухов, А. Галкин), и собственно комбината с его поликлиникой (1936, К. В. Бабиев
ский). Центр Ташкента окружили шесть районов, и за ними, в радиусе 5-1 О км, формиро
вался зелёный пояс. Город насчитывал 10 парков культуры и отдыха, с 3-мя новыми на 
периферии. В центре, - наряду с Садом отдыха (ныне сад у Хокимията Ташкента), сквером 
Коммунаров (за Государственным музеем изобразительных искусств), сквером на площади 
Зски Джува и парком имени АС Пушкина (ныне А Кадыри), - за 45 дней 1939 г. комсо
мольцы преобразовали карьер кирпичного завода за площадью Беш Егоч в Парк культуры 
и отдыха, названный Комсомольское озеро (М. С Булатов, Л. Г. Караш. ныне Национальный 
парк). К 1942 г. были благоустроены 300 га парка Победа (М. С Булатов, А. Му- G 
хамедшин). В составе генерального плана Ташкента 1938-1939 гг. был разр~- 137 
6отан стиль архитектуры кварталов вдоль улицы Навои, и этот стиль застрои-
ки был далее развит в ансамбле трёх зданий: кинотеатра Ватан, Управления ,,, 
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С го' уг"ольного бассейна и Горного техникума (А А Сидоров, Н. Н. Тимофеев). реднеазиатско Н 
В 1938 У е лостроили мост через канал Анхор, и строительство улицы авои стало 

г. на рд м ибо через неё в старый город вводились новая жизнь И крупные зда
первоочередны , 

ешнее здание Министерства здравоохранения, ряд 3-этажных жилых домов ния, - как ныН 

и крупнейшее в городе здание издательств. _ 
С окончанием войны 1941-1945 гг., возобновились работы по главнои площади Таш

кента. конкурс 1945 г. выявил два стиля её реконструкции. Проект В. Е. Архангельского, 
А. И. Петелина, А.А. сидорова вдохновился средневековьем и многократно повторен

ным куполом Гури Амира. Проект А. Б. Бабаханова, В. Волчек, С. Н. Полупанова испол
нен В сдержанном классицизме, отобран, и в 1946 г. утверждён Всесоюзным конкурсом. 
Окончательный проект Правительственного центра (1947 г., А.Б. Ба6аханов, В. Волчек, 
С. Н. Полупанов) продолжил идеи Воронина-Дудина 1937 Г.: сохранилось шпилео6разное 
здание на месте Дома правительства и шпиль обелиска в центре площади. На севере 
и юге площадь ограничена одинаковыми корпусами зданий. Дом правительства фаса
дом обращёН на восток, к прежде колониальной части Ташкента, а своими колонными 

дворами на берегу канала Анхор - к старому городу. Из этого проекта лишь к Дому 
правительства 1931 г. были пристроены два боковых корпуса: зала заседаний Верховного 

Совета, и правитепьственной столовой. 
Пафос победы в Великой отечественной войне выразили, согласно классическим 

традициям, возведением Курантов (1947 г., А.А. Мухамедшин, инженер В. Левченко) на 
сквере новогородской части Ташкента. В самом конце войны в городе Ал-

G ленштайн, что в Восточной Пруссии, сносили грозившую обрушением баш-
138 ню с часами над зданием ратуши. Сержант Айзенштейн из ремонтной бри

гады доложил коменданту города майору Соколову: .Механизм часов цел, 

может сгодиться, а в моём городе городских часов нет •. Александр (Ишия) 
Абрамович Айзенштейн был из семьи потомственных часовщиков Ташкента. И командо

вание выдало бумагу, что часы - подарок полка Ташкенту. В Ташкенте провели конкурс 

на проект 3О-метровых Курантов в национальном стиле, поручив отделку резьбой по 

ганчу уста Ширину Мурадову. А.А. Айзенштейна избрали почётным гражданином Таш

кента и назначили главным смотрителем Курантов. Подковообразный план сквера Таш

кента архитекторы нашли, очевидно, схожим с такой же конфигурацией площади Пьяц

ца дель Кампо в итальянском городе Сиена, над которой высится баШНЯ8/(QМПQНUЛЛQ. 

В архитектуре Курантов видны и коккретные черты иранских, например города Язд, 

ветроулавливающих башен-6адгuров. С магазинами первого этажа, Куранты эти стали 

визитной карточкой Ташкента, и они поныне сохраняют гармонию с возводимыми вокруг 
новыми зданиями. 

С 1947 г. в Ташкенте начали курсировать троллейбусы, а с 1949 г. значительно УДЛИНИЛИСЬ 
трамвайные пути и продолжал увеличиваться автомобильный парк. В 1949 г. на улице На
вои, перед Дворцом куль~ры И труда, ставшим Домом Советов (1939 г., С. Н. Полупанов, 
А. А. Сидоров, В. Е. Архан..ельский), возвели памятник Алишеру Навои (скульптор Л. Дитрих, 

архитектор В. Волчек). По оси здания и памятника, то есть в ансамбле с ними, на противо-
положной стороне улицы построено здание Управления треста Чирчикстрой 

G (1950 г., В. Е. Архангельский). Центральные улицы сформировались в Андижа-
139 не, Намангане и других городах Узбекистана. С инженерными сетями и транс

портом они начали модернизацию старых городов. Их застройка зданиями 

в классицизме и национальном стиле распространила центральную зону 

в старые города. Каркас улиц первой очереди строительства был дополнен новыми пло
щадями и парками культуры и отдыха, - сформировалась центральная зона столицы 
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(1949 Г., М. С. Булатов). Проект планировки Ташкента 1938 г. был откорректирован генераль
ным планом 1954 г. (А. п. Бушуев, М. С. Булатов): территория столицы увеличилась к 1960 г. 
до 20 тысяч гектаров, а население - до ВОО тысяч человек В это время диаметр Ташкента 
вырос с 10 км в конце XIX в. до 25 км. 

Строились новые промышленные города Чирчик, Бекабад, Янгиюль, Янгиер, Ангрен, 
Алмалык, Кувасай, Нукус и др. Чирчик был образован в 1934 г. к северо-востоку от Таш
кента из нескольких посёлков при кишлаке Ниязбек и селе Троицком. Генеральный 
план разработан московским Гидростройпроектом (1933-1936 гг., Г. Орлов, В. Лавров, 
В. Веснин). В 1940 г. здесь начала работу гидроэлектростанция, и подъём 
воды В реке_Чирчик позволил развить ирригационную сеть piЙона. Всту- G 
пили в строи промышленные предприятия. В 1947 г. кoppeKJtpoBaHa пла- 140 
нировка Чирчика, а в 1952 г. утверждён его генеральный план. Архитек-
турный классицизм отозвался в симметрии плана, колоннах и карнизах 
Дворца культуры химиков (1956 г., архитектор А. Петросов). В двух выдвинутых вnepёд 
корпусах Дворца находятся помещения для кулыурно-просветительской работы, 
а входной парадный двор между ними раскрыт через два ряда колонн колоссального 
ордера на поощадь. Аскетизм стиля Дворца возвестил грядущую смену классицизма 
следующим этапом новой архитектуры. 

В реконструкции исторически сложившихся городов Узбекистана не терпевшая инако
мыслия советская идеология открыто проявляла свою сущность и, под предлогом борьбы 

с религией, игнорировала и разрушала их. Первейшим средством в этом была пробивка 
магистралей через центры этих городов. 

Показателен в этом отношении почти неизвестный генеральный план Бухары, раз
работанный в первой половине 1930-х гг. мастером советской архитектуры и. В. Жол
товским (1867-1959 п.). Генеральный план стал первой попыткой социа
листической реконструкции этого классического города ислама, в котором G 
главная ценность - его древняя, плотная и веками обогащавшаяся мор- 141 
фология, то есть каркас улиц, площадей, зданий. «Даже самые прекрасные 
сооружения мертвы, если они не связаны идеей единого города как жи-

вого, социального и архитектурного организма-, - писал в это время мастер, словно 

подтверждая своё стремление создать новую Бухару целостно. «Начиная думать 06 
образе будущего сооружения, я стараюсь решить основной для себя, как архитектора, 

вопрос вхожу ли я в город для того, чтобы разрушить его существующую архитектур

ную композицию, ИЛИ я подчиняюсь ей? Есть ли уже в этом городе архитектурная гар

мония или я её должен только создать?» (2). Бухару своим планом и. В. Жолтовский 
определённо разрушал. На древнюю морфологию города наложена решётка магистра

лей, продолженная на юг, куда впоследствии и развивалась новая застройка города. 

В этой решётке выделены две осевые магистрали север-юг и восток-запад, пересека

ющиеся к юго-востоку от ансамбля Лаби Ховуз, на границе древнего города. На этой 
новой советской площади общественные здания расположены на севере, а на восток 

и запад от площади тянутся новые жилые кварталы, - как это и будет исполняться 

в Бухаре 1930-1950-х гг. Южнее новой площади распланирован огромный прямоуголь
ный Парк культуры и отдыха с театром, - ещё одно пространство советского центра 

города. Планировка несколько раз округлена магистралями и их площадями, которые 

прерывают монотонность решётки новых дорог. Кварталы решётки укрупнены по мере 

ухода от древнего города к периферийным территориям. Как организовывать жизнь 
в кварталах, - в тогдашнем советском градостроительстве чётких критериев не было. 
План и. В. Жолтовского, сообщала московская Строительная газета в статье Проект 
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'.. - роекте ·"1 архитектором Меерсоном и инженером _ в горстроип ,,-
ново и Бухары, закончен _ оект планирОВКИ и реконструкции. Облик города из-

генеральныИ лр 
Домбовским как В ом городе намечено строительство школ и учрежде-

.. м образом. стар 
менен кореННbI б иваниЯ водопровода и канализации. Главную широт-

- o-бblТОВОГО О служ , б 
нии культурн Л а (то есть нынешнЮЮ имени Бохоуддина На кш анда) 

У имени ени н ., 
ную улиц ть до 60 метров. На всех улицах и площадях - зеленые на-

лагалось расшири 
предпо Десятки кварталов двухэтажных домов. Начаты работы по при-

ения и бульваРbl. -
сажд канала Шахруд, - он приносит воду в плавательные бассеины 
ведениЮ в порядок В 

.. а Население увеличивается на 30 тысяч и составит 80 тысяч. ыпол-
и водоеМbI город . 

_ руководством И. в. Жолтовского проект был рассмотрен и одобрен Архи-
НеННЬ/И под _ 

советом ГорстроЙпроекта. Эскизныи проект обсуждался на собраниях труTeKTyPHblM 
дящихся БухаРbl и встретил общее одобрение, - заключила газета. _ 

В 1937 г. в Узпланпроекте Ташкента архитектором Ф. И. Долговым был выполнен второи 
генеральный план Бухары. Проект И. в. Жолтовского здесь трактован чё'Nе: выделены T~T 

же парк, а также несколько бульваров, и между ними - уже не мелкая решет-

G 
ка кварталов, а более крупные жилые образования. На предшествовавшем 

142 этапе архитектуры Ассоциация революционных урбанистов проектировала 
междугородную магистраль через центры городов Ферганской долины, и ули

цы взрывоподобно уничтожали исторические города. В подобном духе 
и И. В. Жолтовским бblла спланирована новая административная площадь Бухары у цита
дели Арк. Ф. И. Долгов тоже спроектировал новое административное здание у входа в ци

тадель Арк, а от площади Регистан тоже взрывопод06но расчертил 4 прямые улицы, кото
рые затем и бblЛИ проложены. Вот так транспорт стал вторым, после оружия, средством 

Советов в разрушении Бухары. Магистрали первого генерального плана города разлете

лись от площади Регистан подобно взрыву. и транспорт пересёк центр исторического 

города с востока на запад. В 1948 г. тот же архитектор в том же институте, neреименованном 
в Узгоспроект, выполнил генеральный план исторической Хивы. В её внешнем городе Ди

шан Кала им спланирована новая административная площадь с теми же расходящимися 

от неё чеТЫРЬМR прямыми улицами. Архитектура такой же площади была разработана 

в проекте центра города Ургенча, расположенного в трёх десятках километров к северу 

от Хивы. То есть, заявленная в начале 1930-х гг. концепция взрыва исторических городов 

продолжалась в их проектировании и застройке до конца 194Q-x гг. • 
Осевое направление роста, предпринятое для Москвы, чётко проявилось в гене

ральном плане Самарканда (1937-1938 гг., Узпланпроект, М.С Булатов). Завершивший 
учёбу в Московском архитектурном институте М. С Булатов не знал о функционировав
шем в I«(tlще 1920-х гг. Бюро по перепланировке городов Средней Азии и его проекте 

для Самарканда. Генеральный план М. С Булатова был вызван всё той же необходи
мостью уничтожения, как говорили тогда, разницы между старым и новым города

ми и создания города с ~иной планировочной структурой. Учитель М. С Булатова 

в Московском архитеl'Тh'РНОМ институте - архитектор двора его императорского 
величества Г.Д. Гримм - привил юноше взгляд на историю архитектуры через уче
ния о пропорциональности. И впоследствии пропорции стали главным в проектах 

и исследованиях М.С Булатова. Генеральный план Самарканда, с этой точки зрения, 
тоже весьма выверен геометрически. 1 Зб-тысячный город на территории 3,9 тысяч 
гектаров спланирован вдоль символической осевой магистрали от Обсерватории Улуг
бека к железной дороге на юго-западе. Ось проходит по центру колониального города, 
радиально-секторный план которого сливается с радиально-кольцевой планировкой 
Города СОВетского. В Самарканде магистрали чётче в сравнении с генеральным планом 
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Ташкента: они делят город на районы, и внутри таких районов уличная сеть кварталов 
прямоугольна. В 1951 г. Академия архитектуры СССР заявила идею изоляции или «пла
нировочного обособления» памятников в композиции города. В генеральном плане 
М. С. Булатова это уже сделано: Афросиаб превращён в парковую зону, а на город 
Темура и площадь Регистан наложена новая планировка. 

В Самарканде, из-за его нескольких крупных ансамблей, - поясняло издание Акаде
мии архитектуры СССР, - «задача планировочного обособления решается сравнительно 
просто. В Бухаре или Хиве памятники разбросаны, обособление невозможно, возникает 
проблема объединения в ансамбль с современными сооружениями и подчинения их но
вому по своему содержанию художественному образУ" (3). AKaдe~H архитектуры СССР не 
находила ненормальными такие свои формулировки, как «ре~I-tСТРУКЦИИ подвергаются 
города» или же - «включение памятников архитектуры в композицию города осущест

вляется посредством их обособления» (4). Градостроительство же претворяло в жизнь 
такие директивы. И, как следствие этого, в генеральном плане и проекте первой очереди 

строительства Самарканда (1954, Узгоспроект, IO. Булычёва и др.) главные транспортные 
магистрали проложены через центр исторического города. От вокзала на юге через Реги

стан к АфРОСИ8бу и к аэропорту на севере проложены улицы Регистанская и Ташкентская, 

впоследствии расширенные согласно проекту реконструкции (д. Балаев, Ю. Булычева, И. Га

бриэльян). Площадь Регистан «планировочно обособлена» и отгорожена от историческо

го города стеной четырёхэтажных домов серии 1-31 О, типовой четырёхэтажной школой, 
магазинами, кинотеатрами, и т. д, 

Постановление о генеральном плане реконструкции Москвы способствовало по

искам градостроительных норм с учёТОМ опыта Англии, США, Германии, Франции. Так, 

жилые кварталы стали составлять 40%, общественные кварталы - 20%, озеленение -
20%, улицы и площади - 20% территории города. Вошло в обиход понятие радиуса 
обслуживания и, согласно ему, по городу стали распределяться здания, составляющие 

общегородские, районные и квартальные центры. Были проблемы с полным перечнем 

таких культурно-бытовых зданий. Композиции жилых районов и общественных центров 
рисовались по образцам градостроительных ансамблей прошлых веков (5). В 1938-
1939 гг. впервые в СССР В. В. Кратюком был спроектирован экспериментальный микро
район 1 500 х 1200 метров с населением б тысяч человек. В нём были использованы 
идеи произошедших от городов-садов первых микрорайонов рубежа 1920-1930-х гг. 
близ Нью-Йорка. Жилая застройка высокой плотности с магазинами размещена по 

периметру, а в центре кольцевая дорога: внутри неё клуб, три школы и молодёжные 
центры творчества, а вне её - детские учреждения (6). Микрорайоны впредь станут 
составной частью районов. Если проект перепланировки Ташкента (1934 г., 
АПУ Ташгорсовета) выделял в сети мелких кварталов общественные центры G 
местного значения, равномерно окружившие новый и старый города, T~ 143 

генеральный план Ташкента (1938-1939 ГГ., А. В. Кузнецов) выделил в этои 
же сети осевые магистрали и на них - центры районов. Несколько отста-
вали генеральные планы областных городов: первая очередь реконструкции Андижа
на (1941 г.) запроектирована всё ещё мелкими кварталами, а на северо-востоке при 
железной дороге - и вовсе городом-садом с радиально-полукольцевой планировкой. 
Перспектива города Пржевальска (1948 г., М. Муксинов, П. Иванов) показывает сплow
ную квартальную застройку и выделенный в ней центр M~CTHOГO значения: G 
конфиryрация его площади и архитектурный стиль здании повторяют клас- 144 
сицизм Европы. Так, в планировках городов 1934-1941 гг. из сети кварталов 
вычленялись сначала общественные центры местного значения и затем 
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ествлялось первое и второе укрупнение планировоч
центры районОВ, - то есть осущ 

ной структуры городов. талы строились 1-3-этажными и с типовыми зданиями куль-
П ЙНЫ жилые квар 
осле во б живания Массивы таких кварталов с небольшими площадями 

б тового ослу . 
ТУРНО- Ы ли территории вокруг старых и новых городов. Мелкие кварталы 

Р ками заполня и скве и бо крупными жилыми районами, в которых и зародились подобия буду-
заменялись лее _ 

- ов - это стало результатом первых двух укрупнении планировочных 
щих микрораион , 

дов Узгоспроектом проектировались исторические Андижан (1948 Г.), Ко-
структур горо . _ 
ка (1950 г.) иНаманган (1953 Г.) по тем же принципам, что и второи проект перепла-
нд Таш~ента 1933-1937 гг. то есть в них была усилена их радиально-кольцевая 

нировки', n' _ 

планировка. 3астройка городов осуществлялась по следующеи цеп?чке укру~нявшихся 

планиРОВОЧНЫХ единиц: МОХОЛЛR - гуэар - квартал - микрораион - раион. Градо
строительство продолжало мыслиТЬ категориями предвоенных лет и оставалось зажатым 

догмами сталинистскОЙ системы, которые не реконструировали, а разрушали сложив

шиеся веками исторические города. 

Разрушая города на стадии генеральных планов, Советы намеренно разрушали затем 

их планировочную структуру на стадиях детальной планировки и проектов застройки. 
Неприятие исторических городов начиналось с искажения их топонимики. Так, истори

ческие гузары поначалу звались кварталами; с 19б3 г. - МОХОЛЛRМU более 500 человек, 
и мечети гузоров ИСПОЛЬЗ0вались как центры микрорайонов (7, 8). То есть гузор пытались 
заменить сначала понятием квартал, а потом - микрорайон. Называть гузор махаллёй 

было невежеством. Гуэар не мог быть и примитивным советским микрорайоном. Советы 

перекраивали сформированные мудростью веков исторические города под наспех заим

ствовавшееся из 3апада и превратно понятое новое градостроительство. Называя гуэары 

махаЛЛRМU более 500 человек и микрорайонами, новое градостроительство переносило 
в исторические города те крупные единицы, которые планировались в их новых частях. 

ТО есть начался длящийся и поныне процесс укрупненного искажения планировочных 

единиц ИСТОРИЧt>СКИХ городов. 

Малоэтажные, 2-3-этажные по периметру и l-этажные внутри, кварталы для рабочих 

и служащих промышленных предприятий, которые строились вдоль главных улиц, со

ставляли до 85 % городского и сельского строительства в Узбекистане. Поначалу жилые 

дома строились на участках 0,1 га (Рабочий городок трамвайного парка "а Тахта пуле), 

затем они уменьшались до 0,06 га и менее. В планироВI<Y укрупнявшихся кварталов вво
дипись тупиковые проезды к расположенным внутри них жилым домам. С этого этапа 

сокращавшихся придомовых зелёных участков и повышавшейся этажности жилых зданий 

микроклимат городской среды стал зависеть от композиции застройки по отношению 

к факторам климата и, в первую очередь, к солнцу и ветру. Необходим был новый подход 
к проектированию кваРТil70В в городской застройке. Показателен проект квартала трёхэ

тажных жилых домов в )ашкенте: вокруг внутреннего двора с ойвоНОМU по пери метру, 

архитектура построена на стрельчатых арках, порталах подъездов и многочисленных 

куполах. Вместо такого поверхностного понимания застройки квартала, ташкентский 
специалист по строительной физике А. Антонин и предпринял новаторский проект. Сво
им проектом он обратил внимание на необходимость учитывать прохладные бризы, дую_ 
щие в Ташкенте в предрассветные часы с северо-восточных гор. В 4--6-этажной обстройке 
квартала, обращенные на севера-восток жилые дома являют собой решётку сквозных 
арок и сквозных летних помещений на разных этажах. Цель создания такой решётки _ 
позволить регулярным прохладным потокам воздуха ПРОНИ3Ь1вать застройку и, таким 
образом, оздоровлять воздушную среду города (9). 
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Важной оставалась ориентация на местные строительные материалы, конструкции 
и традиции, особенно на селе. Проект жилого дома колхозника (1935 г., архитектор Смир
нович), ориентируясь на местные строительные материалы, продолжил традицию рас
положенной на крыше веранды, начатой колониального времени домом Мандалака 
и проектом дома Восток для рабочих 1925 г. В военные годы ориентация на всё местное 
стала насущной. Для застройки кварталов типовых одноэтажных жилых до
мов на Луначарском шоссе в Ташкенте и для рабочих металлургического 
завода в Бекабаде были разработаны кирпичные своды двоякой кривизны 
Узбекистан (инженер д. Рабинович). Ими покрывали, без леса и металла, про
лёты до 20 м. Своды собирали из фрагментов шириной 2 м и дл~Н'ой, равной 
перекрываемому пролёту. Жилые дома под такими сводами БЫrlИ 1-этажны
ми и на 3 квартиры. Над 6 равными пролётами этих домов кровля имеет 
волнистый силуэт, в 4 центральных пролётах размещали<;ь лоджии входов, 

G 
G 

а под крайними пролётами - стена с окном. С дворами позади, такие дома 

формировали строчную застройку улиц. Сводчатой была и архитектура торгового ряда 
(1947 г., Л. Г. Караш) на старогородском базаре Ташкента: арочные лоджии ларьков его 

первого этаже и волнообразную стену второго этажа объединял возвышавшийся в цен

тре фасада пештак с аркой айвана. 

Поиски планов секций для жилых домов малой и средней этажности отличились в этот 

период последовательностью. После функционалистского метода К. В. Бабиевского, в КОМ

поновке жилой секции стали преобладать конструкции и экономика. РаЗГРdничение жилых 

и подсобных помещений ради их раздельного проветривания отошло на второй план. 

В простом плане капитальных стен плотнее планировались не две, а три квартиры. Для 

одноэтажных жилищ продолжили использовать планировку ЭКОНОМИЧНОГО 

жилья рабочих первых послереволюционных лет. В таком 8-квартирном доме G 
рабочих посёлка Фархадской ГЭС архитектор В.М. Дмитриев предусмотрел 147 
сквозное проветривание, веранды-айваны, придворовые участки Двухэтаж-

ный галерейный дом рабочих шелкомотальной фабрики Бухары М. С Булатов 
украсил романскими полукруглыми аркадами 1-го этажа и лёгкими колоннами с солнце

защитным трельяжем 2-го этажа. В 1936 г. архитектор С В. Кутин предложил жилую секцию 
из трёх 2-комнатных квартир с лоджиями и балконом, а архитектор Ш. Ратия - две 3 
и 4-комнатные квартиры с балконами. Конкурс Союза архитекторов Узбекистана 1939 г. 
отобрал секцию С В. Кутина как наиболее экономичную из-за типизации конструкций. Сек
ция спланирована под 2-мя равными пролётами продольных капитальных стен. В ней три 
2-комнатные квартиры: каждая с кухней, туалетом и умывальником (ванной нет), и с выхо
дом на балкон. Во второй половине 1930-х гг. в городке Ташкентского текстильноГО КОМ

бината были построены жилые дома с деревянными террасами на все четыре этажа. Как 
и деревянные террасы домов Б. Савицкого в Самарканде, они были пристроены К фасадам, 
имели 3-метровую ширину, И ступенчато сокращались с каждым этажом, образуя на каждом 
этаже дворики под открытым небом. В секциях 3-4-этажного ЖИЛОГО дома с колоссальны
ми лоджиями и обычными балконами на набережную канала днхор (1940 Г., АИ. Павлов, 
А Писадзе) развиты принципы секций К. В. Бабиевского и св. Кутина. В 1943-1946 ГГ. в ин
ституте Узпланпроект инженером В. И. Озеровым секция СВ. Кутина переработа.на для 
жилых домов малой и средней этажности. Секция из 5 равных поперечных пролетов об
рела чёткий план для индустриализации её строительства. Все три 2-комнатные квартиры 
с кухней, туалетом, ванной и лоджиями обращены на главный фасад. В 1948 Г. И.А Рачинская 
и В.И. Озеров (Узгоспроект) совершенствовали эту секцию в домах серии 1-210. Она ис
пользована в жилом доме на канале днхор (1948 Г., М.е Булатов, Л.Г. Караш) и в застройке 
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улицы А. Навои (1949-1950 ГГ., М. С. Булатов, Л. Г. Караш). Из передней проходят в шлюз 

.' м санузлом и далее в кухню, обычно с балконом. Секции жилых домов на 
с совмещеННbI ' . улице Навои не соответствовали традициям быта населения, и потому, «помимо 06ращён-
ных на улицу лоджий, СО стороны двора к ним пристраивались веранды. Они, безусловно, 
улучшают условия жизни в доме, но часто недостаточно хорошо оформлены и обезобра
живают здания>, - отмечала Академия архитектуры СССР (10). В 1953-1954 гг. архитектор 
И. А. МерпоРТ (узгоспроект) предложил самую зкономичную секцию 1-31 О ДЛЯ начинав
шегОСЯ тогда крупноблочного строительства (11). Секция спланирована под тремя про
пётами попереЧНblХ стен: двух равных широких и среднего узкого, лестничного. По-преж
нему 3 кваРТИРbl, но с 1, 2 и 3-мя комнатами, кухнями, санузлами. Однокомнатная квартира 
имела душ вместо ванной. В 2-3-комнатных квартирах из передней проходят в кухню че
рез общую комнату. ЖИЛЬЦbl предпочли другой путь: пробив дверь в кухню из санузла, 
ставшего ПРОХОДНblМ. Лоджии в секции заменены балконами. Секцию возводили заВОдbl 
железобеТОННblХ конструкций. В 2-3-зтажных секционных или галерейных жилых домах 
искали образ южноГО жилища посредством различных летних помещений. Так. 2-зтажные 
сеКЦИОННblе ЖИЛblе дома в Чирчике и Бека6аде имели веранды 1 зтажа и лоджии и балко
ны 2 этажа (И. Рачинская, В. Озеров), а 3-зтажный секционный жилой дом Ташкентского 
текстильногО комбината имел лоджии и угловые балконы. Наладилось строительство ти

повых зданий культурно-{)ытового обслуживания и хозяйственного назначения. Три этажа 
ДЛЯ застройки новых городов и 4 3Тажа для застройки больших городов разрешались лишь 
в качестве градостроительных акцентов. 

восток ПЛЮС КЛАССИКА 

.Советская архитектура вступила в созидательный зтап своего развития, - провозгласи

ла Москва в 1934 г., - она сбрасывает с себя печать мертвящей скуки и серости, столь 

характерных ДЛА домов-коробок недавних лет. Великие архитектурные памятники класси

ческой древноС1И и Возрождения приобретают ДЛя нас новый смысл» (1). Республикам 
Средней Азии следовало осваивать своё наследие в синтезе с классическим, и для этого 

была дана конкретная формула: Восток плюс классика. Поворот к европейской античности 

и эпохе Возрождения многие принимали с трудом. Созданная Академия ар-

G хитектуры не успевала информировать о классике, и архитект8рЫ имитиро-
148 вали её по мере своей осведомленности и способности. Динамично устрем

лённые вперёд конструктивистские композиции наспех оформлялись 
классическими порталами (Академия наук в Алма-Ате, 1948, А. В. Щусев) или 

же порталом оформляли вход в объём, ассоциировавшийся с национальной традицией 
(Павильон Казахской ССР на веХВ в Москве, 1954, И. Петров, А. Куприянов, Т. Басенов). ХоТА 
наследие называлось шире - не национальное, а Восток - обособление архитектуры 

в республиканских rpaHI1~X продолжалось. Архитектор А. И. Павлов, к примеру, всерьёз 
рассуждал о типично )lЗ~КСКИХ или киргизских растениях, чтобы украсить ими капители 
колонн национального ордера .• По дороге в Москву на Всесоюзный съезд архитекто
ров>, - сообщала в 1937 r. газета Кизил Узбеки стон (N'l173), - «долгов и Павлов дискути
ровали, и за неправильные установки, в том числе политические, были не допущены до 
съезда и лишены мандата. ПО возвращении городское собрание Союза архитекторов об
Судило поездку. Выступившего на съезде своего Председателя Воронина сняли с поста, 
а Долгава вывели из правления и членов Союза. Преподаватели же Индустриального ин
ститута Воронин, Колотов и Маркевич были осуждены за антисовети3М, а учебный процесс 
в институте постановили проверить». 

124 



В этой обстановке разброда и шатаний, как говорили в те годы, отличилась позиция 
академика архитектуры А. В. Щусева. он ещё студентом приезжал в Среднюю Азию, изучал, 
обмерял и ВОСхитительно зарисовывал её памятники. И потому теперь, когда классику все 
видели в Европе, этот мастер русской и советской архитектуры высказался в пользу цен
ности монументального зодчества Средней Азии и сопредельных с нею стран. А. В. Щусев 

выступал за широту зодческого мышления, за умение работать свободно, как это делал он 

сам, и в различных стилях. И когда работавших в стиле классицизма стали называть эклек

тиками и обвинять в эклектике, - что в переводе с греческого означает .я выбираю», -
А. В. Щусев ответил: .Не надо бояться и превращать в своего рода;купел слово эклектика. 
Не всегда эклектика является синонимом халтуры, убожества м9IC'lИ и плохой проработки 
заимствованных мотивов. В искусстве небесполезны и ЭI(Jlектики, если они одновременно 

являются значительными мастерами. (2). Этот метод создания архитектуры Д. В. Щусев 
продемонстрировал на деле своей работой над театром anepbl и балета имени Алишера 
Навои для Ташкента. А. В. Щусев пояснял: .Архитектура Восточных стран имеет ()(одные 

черты С западноевропейской классикой, корни которой шли из Месопотамии и Египта. Это 

на их развалинах возникли и Византия, и мусульманский Восток - прямые продолжатели 

классическоЙ"архитектуры» (3). Относительно же архитектуры театра он в 1935 г. настав

лял: .Театр должен быть живописен и праздничен. Наружная архитектура должна быть 

величественна, украшая городской ансамбль монументальностью форм, скульптурой и ар

хитектурно проработанными деталями. Театральное строительство требует организации, 

снабжающей высококачественными стройматериалами и архитектурными деталями. (4). 
Театр оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте был спроектирован Д. В. Щусевым 

для конкурса 1937 г., завершён строительством в 1948 г., и удостоен Государственной премии. 
Тремя другими конкурсантами были ташкентские проекты К. В. Бабиевского G 
с А. И. Петелиным, Б. К. Скорнякова, а также московский проект Д. Фридмана. 

Проект Б. К Скорнякова был выдержан в архаичном стиле, вплоть до египетских 149 
колонн в интерьерах. Проект Д. Фридмана предлагал классицизм в конструк

тивистском аскетизме. Предпочитавшие чистоту стиля К. В. Бабиевский и А И. Пе-
телин усилили в композиции театра колоннады, ассоциировавшиеся с петербургскими. 
А. В. Щусев же начал с эскиза в стиле московского классицизма, который впоследствии всё 
более пополнялся компонентами, способными создать Восток плюс классику, - и его эклек

тичному театру многие, действительно, затем с готовностью последовали. Протяжённый 
периметр здания театра оживлён выступающими поверхностями и западающими тенистыми 

пространствами главного портала и лоджий других фасадов. Портал ассоции-

руется с триумфальными арками Древнего Рима, но полукруглому очертанию G 
арок архитектор придал едва заметную стрельчатость от Востока. К пилонам 150 
портала приставлены крупные сдвоенные полуколонны. Протяжённые боковые 
фасады театра являли непростую композиционную задачу. Их решение, однако, 

наметилось в архитектуре общественных зданий Узбекистана: из зала через фойе зрители 
выходили во дворы, как в бухарском Народном доме 1923 г. Вместо дворов Д. В. Щусев обра
тил лоджии на окружавшую театр площадь, и этим создал сильный композици- G 
онный акцент на боковых фасадах. Лоджии Д. В. Щусева являются более величе-
ственными и массивными версиями утончёННОЙ лоджии Ф. Брунеллески. Ф. Луна 151 
и А. Роббиа во флорентийском Доме для подкидышей, известном также как 
Воспитательный дом (1445 г.). На боковых и заднем фасадах театра капители • 
колонн вдохновлены капителями михраба бухарской мечети Номозгох XII в. В самыи канун 
войны А В. Щусев предпринял поездку в Бухару. ВоЙДЯ с ташкент~кими студентами в бухаj:Г 
скую мечеть Номозгох, мастер ВQCXищённо остановился перед ее михробам . • Чудесные ка-

,; 
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" н ~ .обязательно использую их дnя театра". Бетонные вариаН1bl бухар
пители", - ск~зал ~с~вительно, украсили лоджии театра. Карнизы фасадов театра, вмесю 
ских капителеи, де _ как восючные сталактиты-мукарнас. Мастер проек-

европеискиХ, исполнены 
классическ~х пе воначально в русском красном кирпиче, но затем предпочёл среднеази-
тиров~л теа р_ Р пич На фоне такой кирпичной кладки фасадов театра выделяются мра-
атскии желтыИ кир . 

совые архитектурные фрагменты. А. В. Щусев последовал опыту русских морные и гип "" 
_ олониального периода, а также опыту Ф. О. Шехтеля в ,уркестанском павильо-

строителеи к fi. 
3 

пригласил узбекских народных мастеров дnя отделки интерьеров театра. анче-
не 192 г., и б 

." купола-тюбетейки над зрительным залом, а также стен и потолков вести юля 
воя реЗDUа 
и фойе выполнена под руководством А. В. Щусева и курировавших строительство Б. Н. За-
сыпкина и с.Н. Полупанова. Искусство таких мастеров Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы, 
как Усто Ширин Мурадов, Абдулла Болтаев, Т. Асланкулов, К. Джалилов, С. Наркузиев, Г. Нег
матов и другие, - сообщило классицизму театра народный характер. Художник Чингиз Ах
маров исполнил стилизованные под древние миниатюры настенные живописные панно на 

темы поэм Алишера Навои. 
Метод создания А. В. Щусевым стиля театра проясняют принципы другого мастера это

го времени - И. В. Жолтовского. Для сознательной интерпретации классики И. В. Жол
товский различал две линии её развития. Первая - античных греческих городов-госу

дарств (V-IV вв. до н.э.). Вюрая - барочная, импераюрского Рима (1-11 вв. н. э.) и особенно 
Контрреформации (XVI-XVII ВВ.), где зачинателем был Микеланджело. И. В. Жолтовский 
пояснял, что в римском Колизее (1 в. н. э.), сна огромную систему пилонов, арок и сво
дов приставлена ордерная сетка, претендующая на роль несущего каркаса. Архитектура 

украшена не декоративными, а архитектурными формами. Ордер потерял конструктивный 
смысл и стал украшением •. ТО есть классика переродилась в классицизм. И. В. Жолтов
ский заключил: ,Стилей бесконечное множество, логика же архитектуры одна: неизменны 

законы архитектоники, сжатия, трения и растяжения" (5). Текюника (греч. - искусство 

строительства) есть взаиморасположение частей и художественное выражение вовне кон

струкций и строительных масс здания. Когда А. В. Щусев проектировал театр дnя Ташкента, 

И. В. Жолтовский проектировал театр дnя Таганрога. Планы и габариты театров схожи, но 

стили демонстрируют два разных отношения к текюнике и, следовательно, две разные 

линии в сознательной интерпретации классики. Придерживаясь первой античной линии, 

И. В. Жолтовский стремился колонный ордер фасада сделать конструктивным. А. В. Щусев 

же избрал вторую барочную линию, и колонны фасада его театра декоративны: пристав

лены к порталу. И. В. Жолтовский шёл далее создания ордерной текюники и, подобно 

HeKoтophlM мастерам классики, стремился к ассоциативной трактовке тектоники, ю есть 

к уподоблению её живому миру. Текюника, объяснял он, способна создать впечатляющий 
человека образ: .Членения формы выражают взаимодействие сил, разные моменты роста, 
борьбу с тяготением и инерцией, разные возрасты организма: стремительный взлёт юного 
побега, великолепное рав~овесие цветения, усталость увядания, тяжесть созревшего пло
да. Создать образ может'юлько мастер, научившийся формировать материал по законам 
построения живой органической материи" (6). 

Классицизм - это совершенствование традиции, нежели изобретение нового. Поэ
тому А. В. Щусев проповедовал, что копирование может быть оправдано, если выполне
но мастерски. Он ещё в 1924 г. говорил: «В насюящее время пророческое око обращено 
к Америке, - свет архитектуры оттуда. Да, надо ориентироваться на Запад. но не пото
МУ, ЧТО мы бедны мыслью, а потому, что у нас пока мало средств и возможностей, и мы 
не МОжем учиться на жизненном опыте" (7). Из таких убеждений и произошло превос
ХОДСТво ташкентского театра над таганрогским. Почитавшейся А. В. Щусевым Америке 
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светить помогала Франция: американские студенты отправлялись учиться классике 
в парижскую Эколь де Боз-Ар (Есо/е des 8eaux-Arts) - Школу изящных искусств. Основан
ная в 1 б48 г., Школа преподавала классику Греции и Рима. И возвратившиеся на родину 
американцы создавали безупречные вариации классицизма. Лучшим в США воплоще

нием классицизма от Эколь де Боз-Ар стало здание Нью-Йоркской публичной библио
теки (1 В97 -1911) архитекторов Д. М. Каррере и Т. Хастингса. Главный фасад расположен
ной на Пятой авеню Манхэттена библиотеки поразительно повторен на главном фасаде 
ташкентского театра оперы и балета имени Навои, - чертёж фасада библиотеки, видимо, 

имелся у А. В. Щусева. А. В. Щусев осознавал культурные различ~ Америки 
и Средней Азии, и потому аллегорические скульптуры Исторl1"1 Драмы, По- G 
эзии, Религии, Романа и Философии, важные на фасаде библиотеки, были 152 
убраны в ташкентском театре. Скульптуры заменены минаретиками с пяти

конечными звёздами. А. В. Щусев укрупнил выступающий .вперёд трёхароч-

ный портал театра по ширине и высоте. Карниз, тонкой лентой бегущий по фасадам 

Д. М. Каррере и Т. Хастингса, А. В. Щусев увеличил по высоте, разделил массивными пи

лонами, и заполнил волнистыми рядами сталактитов-мукарнас. Так - после конструк

тивизма К. С. Мельникова и на этот раз в классицизме А. В. Щусева - западную сдержан

ность переборола русская эмоциональность. 
Победивший в войне СССР стремился отразить своё величие в архитектуре. В 1947 г. 

Москва праздновала своё ВОО-летие и начала строить высотные здания, а Ташкент отмечал 

SОО-летие Алишера Навои, именем которого и был назван театр А. В. Щусева. Как высотные 

здания, так и театр были вдохновлены заокеанским ссветом архитектуры. именно потому, 

что в мире установились интернациональные образцы классицизма, которые на данном 

этапе и следовало мастерски совершенствовать. Исходя из этой сущности классицизма, 

специалисты разных стран и оценивают здание ташкентского театра как лучшее в респу

блике, а его стиль - как один из лучших в мире (8). 
Эрудированный и мудрый А. В. Щусев призывал архитекторов наряду с освоением евро

пейской античности обратиться к изучению принципов и своей архитектурной классики,
и это было вернейшим средством против провинциализма, то есть рабского копирования 
чужих образцов. А. В. Щусев указывал, что архитектура Средней Азии XIII-XVII вв. сможет 
С правом быть названа классикой Востока. Архитекторы, изучающие это богатое наследие 
мусульманской культуры, если подойдут строго к принципам её создания, найдут богатый 
источник для своего вдохновения и научатся многому у авторов этих замечательных соо

ружений. (9). Однако, в Узбекистане, закрытом тогда за советским «железным занавесом., 
не было зодчих, способных развить этот призыв А. В. Щусева. 

Свою архитектуру, изучать которую призывал А. В. Щусев, архитекторы Узбекистана 
видели скорее фрагментами, а не как систему, всесторонне понятую. Так, здание Музея 
истории с пешmаком и минаретами (1934 г., К. В. Бабиевский, А. И. Петелин, ныне Музей 
современного искусства на улице Истикбол) повторило схему фасада Народного дома, 
построенного за десять лет до этого в Бухаре. Профессор Л. Н. Воронин, являвшийся 
авторитетом в теории и преподавании архитектуры, определил метод создания нацио
нальной архитектуры следующим образом: -Если художник так скомпонует пешп:ак, так 
поместит его в сочетании масс и форм, то культовая физиономия портала сотрется до
чиста. Ответственное - сочетание форм в образе, и здесь успех зависит от такта и уме
ния художника. Созданный при таких условиях проект - это и есть та на- G 
циональная архитектура, которая нужна нам. (10). Этим Л. Н. Воронин 
рекомендовал для новой архитектуры те примеры пешmака, которые поя- 153 
вились на предшествовавшем этапе. Уже тогда в пешmак привносились 
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" .. Д 
ия того или иного здания или комплекса. ворец 

ого назначен 
приметы функциональн Ал хан начало ХХ В.) открывается пешmаком, европе-

( ир Саид им , 
Ситораи Мохи хоса ом вственным' вместо традиционных стрельчатых арок 

овременно чу . _ 
изированныМ и одн ркульные романские, и во всём присутствуют красныи 

вторены полуци -
многократнО по ует же крупно выведенное первое стихотворение neрвои 

шины Главенств 
цвет вина и кув й г~aBЫ Корана: .Хвала Аллаху, господу миров, милостивому, милосерд-
благодарственно доздаяния" Пеwmаки времени Л. Н. Воронина провозглашали 

crелину ня в .. 
ному, вла . Да здравствует культура национальная по форме и социалистиче-

е агрессивнее. « 
ново 10" В здании Клуба обувщиков (1935-1937 гг., Б. к. Скорняков) арки 
ская по содержа ни .' 

е но главенствует та же романская полуциркульная, заполненная леснова стрельчаты , 
и над дверьми зданий английского классицизма. Более всего преобразоватъ 

пестками, Ka~ 

по предписанию Л Н Воронина постарался А. И. Павлов во Дворце культуры пештак . . .. 
железнодорожников (1939 г.). Дворец построен по упрощенному плану строившегос~ 

тогда театра имени А. Навои. Ещё более упрощён фасад: отсутствие системы деталеи 
лишило его масштабности, единственная романская арка портала смотрится как гипер

трофированная ниша, а два яруса колонных галерей на кровле, призванные сообщить 
южный образ, смотрятся странно из-за топорности исполнения. Это самая скучная и до
ведённая до абсурда интерпретация пешmака. 

Понятно, что такое сочетание Востока и классики представлялось другим архитекторам 

механистическим. И поэтому они предпочитали копирование образцов европейского 
классицизма, как например В. Волчек и А Ларионов в здании Ташкентского Комитета КП 

G 
Узбекистана (1938 г., ныне административное здание на углу улицы Мустакил

лик и сквера Амира Темура). Фасады рустованы по первому этажу, а второй 

и третий объединены пилястрами. Выступающий на главном фасаде портик 

покоится на аркаде первого этажа, и на нём четыре колонны колоссального 

ордера поддерживают высокий фронтон. Соседнее, в стиле классицизма, зда

ние банка (1895 г., В.е Гейнцельман), видимо, помогло В. Волчеку и А. Ларионову в опре

делении средств композиции. 3дание Педагогического института (1938 г., А. и Е. Жмуйда) 

G 
тоже расположено перед сквером и обращено к нему вогнутым фасадом. 

Фронтон поддержан колоссальным ордером трёх этажей, напоминая здание 

Ташкентского Комитета КП. По сторонам фасада гигаr-rтские скульптурные ком

позиции пропагандируют важность народного образования. Аlкетизм, тяжё

лая рустовка стен, крупные колонны, скульптуры и рельефы, - всё исполне

но В подавляющем духе, характерном для классицизма тоталитарного периода. Клуб 

текстильщиков (1940 г., А. Карнаухов, А. Галкин) акцентирует в классицизме южные мотивы: 

G 
заглуБЛённые айвоны центрального входа, галереи двориков по сторонам 
зала, театрализованные балконы фасадое, колоннады по их самому верху, как 

во Дворце жепезнодорожников. На улице А. Навои, напротив Дворца культу
ры и труда 19J4 года, ставшего Домом Советов, в 195Q-M Г. В. Е. Архангельским 
построено 1дание Управления треста ЧирчикстроЙ. Лаконичный и грамотно 

построенный в стиле классицизма фасад имеет центральный и боковые фронтоны, ожив
лён ритмом пилястр И окон, завершён выразительным карнизом, а арки ведут с улицы во 
двор. Перед зданием, на спуске к улице, организованы террасы с балюстрадами и фонар
ными колоннами. Сказалась выучка, полученная молодым архитектором у опытных мо
сковских мэтров. Классицизм зданий Ташкентского Комитета КП и треста Чирчикстрой не 

ТОлько стал следствием влияния стиля соседних зданий, - во втором случае очевидно 

намеренное стремление к созданию ансамбля по обе стороны активно застраивавшейся 
тогда улицы Навои. 
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Монументальная скульптура стала неотъемлемой частью классицизма зданий на глав
ных улицах столицы. В центре фасада Клуба обувщиков, по сторонам его трёх торже
ственных входных дверей, подняты пары колонн коринфского ордера, -
они несут скульптурные группы, поющие гимны искусствам (слева) G 
и спорту (справа). Огромные скульптурные группы по сторонам широченной 157 
лестницы Педагогического института зримо указывают на важность этого 
центра народного образования всей тогдашней Средней Азии. Скульптуры 

эти чрезвычайно детальны и трогательны в передаче тогдашних этнических типов, 
ус~реМЛёННЫХ к просвещению с характерными, в руках, атрибутjМИ жизни и обучения 
тои эпохи. 

I 
Для поисков так и называвшегося ордера Советского УзбекиСтана А. И. Павлов в 1937 г. 

предложил свой проект. Колонна увенчана капителыо коринфского типа С распустивши

мися коробочками хлопка. Архитрав и карниз ИМИТИРУЮJ'В железобетоне 

и кирпиче деревянные балки народной архитектуры, С Н. Полупанов продол- G 
жил поиски ордера, начатые им ещё в 192G-e П. в архитектуре паркового па- 158 
вильона в Андижане. Абстрактные капители 1920-х гг. С Н. Полупанов детали

зировал в гргфических эскизах и гипсовых моделях 1930-х гг. листьями 

и распустившимися коробочками хлопка. В 1939 г. он вместе с А. Сидоровым и В. Е. Архан
гельским развернул ордерную систему Восток плюс классика на протяжённом фасаде Дома 

Советов (ныне Русский театр юного зрителя) на улице А. Навои Ташкента. И в 1940 г. капи
тели этого стиля украсили зал заседаний Верховного Совета УзССР (ныне ыл Сената). 

Вслед за Домом правительства и Домом Советов С Н. Полупанова, архитекторы пере

осмысляли традиционные плоскостные фасады, колонные айваны, цветовую гамму и ор

наментальный строй наследия Узбекистана. Ансамбль кинотеатра Ватан и двух 

административных зданий (1939 г., А.А. Сидоров, Н.н. Тимофеев) на улице G 
Навои стал вехой в развитии самобытного стиля. Колонны на фасаде киноте- 159 
атра возродили высокий айван бухарской мечети Бало Ховуз. Резные рельефы 
розеток на стенах дворов кинотеатра выполнены народными мастерами. Стиль 
кинотеатра перенесён на здания Управления Среднеазиатского угольного бассейна и Гор
ного техникума. В углах этих зданий две высокие, на четыре этажа, остеклённые арки под

черкивают тяготение всего ансамбля к центральному зданию кинотеатра. Арка G 
слева была фоном для высокого постамента со скульптурой горняка с отбой-
ным молотком в руке. Могучую скульптуру в 199G-e гг. борьбы с терроризмом, 160 
видимо, приняли за эдакого Терминатора, и она исчезла. Монументальный 
Ватан критиковали за .имитированныЙ в железобетоне деревянный айван 
и перегруженность орнаментом» (11). Стиль здания точнее прояснил авторитет тех лет, 
известный реставратор Б.н. 3асыпкин: .Кинотеатр Ватан - это линия художественной 
интуиции, про которую можно сказать:.Я не знаю, но чувствую» (12). 

Эта интуитивная архитектура с при влечением народных мастеров для её отделки была 
продемонстрирована и в 1939 г. в Павильоне УзССР (С Н. Полупанов) на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке (ВСХВ) в Москве. Ротонда перед Павильоном воз- G 
ведена на плане в виде 10-конечной звезды. Плоскую звездообразную орна-
менталЬН}'Ю кровлю ротонды несут сдвоенные деревянные колонны народной 161 
архитектуры, и их исполнил кокандский мастер Екуб Раупов .• Шаг вперед 
сделан, - отреагировал Б. Н. Засыпкин, - здесь нет мавританщины, нет изо
лированного решения несуществующего ордера. С. Н. Полупанов путём утрирования де
коративных элементов создал внешний, пусть кратковременный эффект». Б. Н. Засыпкин 
прояснил причину подобных кратковременных эффектов архитектуры Узбекистана: «По-
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~, ом деле меняЛИСЬ в зависимости от спроса ДНЯ, а не бази-
в в архитектурН 

зиции практико _ позициИ или теории архитектуры» (13). 
на творческои --

ровались обобщения и стал изданныи к 35-летию советскои власти 
П - еоретического .. 
опыткои т туры СССР о республиках Средней Азии (14). В нем здание 

б А адемиИ архитек 
с орник к рии осуждено за некритическое использование форм монумен-

музея исто 

G 
тальнОЙ архитектуры. 3дание Ташкентского Комитета КП Узбекистана «при 

ои- художественной культуре недостаточно воплотило образ совет-162 высок .' 
скогО здания». Портал кинотеатра Ватан сочтен впечатляющим, но перегру-

женныМ орнаментом, а некоторые «вычурные формы не вяжутся с монумен-

Ю здания. Классицизм Клуба текстильщиков одобрен из-за учёта климата тальность, .. 
В колоннадах, балконах и галереях, но осужден за боязнь орнамента, недооценку наци-
ональных форм и отсутствие конкретного типа ордера. Театр Навои назван «Дворцом 
народного искусства». Педагогический институт и Библиоте.ка имени Навои (1948 ~., 
В. м. Дмитриев) отмечены за порталы, не механически перенесенные с кулыовых здании, 

а творчески переработанные в соответствии с назначением здания и характером его 

архитектуры Все эти мнения отразили случайность и противоречивость методов респу

бликанских архитекторов на предписанный Москвой стиль. Классицизм искали при 

поверхностной осведомленности о наследии и при неясных менявшихся критериях. 

А оценка архитектуры граничила с беспринципной вкусовщиной. 
Военные годы обратили архитектуру Узбекистана к местным строительным материалам 

и методам народных мастеров. К 1944 г. в сугубо местных традициях был возведён театр имени 
Ташкентского Совета на 800 мест, ныне театр имени Мукими. Архитекторы Д. Хазанов, С Тихонов 
И инженер А Рабинович, авторы панно в фойе художники Р. Акбольян И А Николаев работали 
с народными Мdстерами.1Ocyn ми-Мусаев, Эwонхон Холук Назаров и Эргаш Юсупов ВЫЛОЖИЛИ 
купола театра. Декоративную отделку исполнили Ширин Мурадов, Ходжа Касымов, Абдулла 

Болтаев. Шимсидцин Гафуров, Кули Джалилов, Усман Икрамов. Декорированием зала руково

дили архитекторы А Зайнудцинов и А А Сидоров. Участие последнего говорит о продолжении 

здесь продемонстрированного ещё в кинотеатре Ватан сотрудничества архитекторов и народ

ных мастеров. Народные мастера возводили здесь и купола, и их работа стала шагом вперед 

ибо театр А В. Щусева они только оформляли. ОТ площади Беш Егоч пор1аЛ ИЗ трёх арок ведёт 
в вестибюль под малыми куполами, затем в фойе под куполом на 8 пилонах и, наконец. в зал со 
сценой, покрытые кирпичными сводами двоякой кривизны. Театр Мукими пOCТfЮeН по плану 

театра А В. Щусева, но компактнее, интерьеры его камерные, почти средневековые, в сравнении 

с возвышенными и вдохновенными интерьерами театра А Навои. 

Искания национального ордера завеpwились в начале 1950-х гто Ордер А И. Павлова 1953 г. 
венчает капитель без коробочек хлопка, с мелким растительным и геометрическим орнамен
том; архитраву придан классический силуэт, но карниз сохранил форму деревянной балки 

с орнаментом. А И. Павлов считал, что «национальная классика» достижима путем приведения 

«национальных форм. К мu.6,улю, ритму и пропорциям. Критериями ОН счИ1аЛ: степень слюжно
сти композиции (<<пласти~). её эмоционалЬНОе воздействие (<<чувство восторГс!») И националь

ную специфику (<<национальные формы») (15). В 1954 г. перед Павильоном УзССР на Выставке 
достижений народного хозяйства в Москве С. Н. Полупанов создал МDНyмен1аЛьную версию 
легкой ротонды 1939 г. Это по-прежнему 1 О-конечная звезда. Колонны имитируют деревянные, 
но сгруппированы не по 2, а по 4. Завершена ротонда 10 вертикалями, похожими на початки. 
Последние появились над фасадами строившегОСА в то время Дворца текстильщиков в Ташкен
те. Ротонда С1аЛа худшим, отяжелевшим, повторением прежней. В этот период архитекторы, что 
называется, варились в собственном соку, не осваивая подnинную классику архитектуры, и все 
более теряя живую связь с народными мастерами. ЧТО же касается павилЬОна типа ротонды, 



то он весЬМа укоренён в куль1)'ре И В национальном сознании, и его торжественные образы 
ft.;дyт возрождены накануне и в neриод независимости Республики. 

Поиски классики в этот период были Противоречивее, чем в послереволюционные 
годы, ибо с национальным она соединялась механистически. Это происходило оттого, 
что обращавшимся к классике Европы зодчим Узбекистана была неведома классика их 
собственной архитек1)'РЫ. Лишь зная собственную классику можно по праву оценить 
классику чужой КУЛЬ1)'ры. Знание собственной КУЛЬ1)'ры дисциплинирует архитектора 
внутренне, позволяя ему правильно принять суть классики другой культуры. Это внутрен

нее понимание, - а не копирование планов, фасадов и деталеЙi 11ЛИ же фантазии по их 

поводу, - способно стать побудительным толчком к подлиннONу синтезу классики Азии 
и Европы. Нужно постигнуть классику и затем возродить её пафос согласно собственным 
чувствам и обстоятельствам проектирования. Классика в этот период понималась как 
поверхностный и украшательский декор, тогда как подлинный смысл слова decoro глубже 
и серЬёзнее: приличие, достоинство. Поэтому чувство классики должно стать внутренней 
составляющей характера архитектора. Тогда идущая изнутри естественная дисциплина 
упразднит композиционную вульгарность. 

До А. В. Щ~ева к кульминационной для Средней Азии классике зодчества Темуридов 
обратился в 1920-е гг. мастер английской архитек1)'РЫ э. Лаченс при работе над Пра
вительственным центром в Дели. Вице-король Индии, на дочери которого э. Лаченс 

был женат, возложил на архитектора задачу создания посреди Правительственного 
центра величественной резиденции Раштрапати Бхаван. Поначалу э. Лаченс пренебрёг 

наследием Темуридов Индии, назвав, в частности дворец императора Ак-
бара в Фотихпур Сикри «обезьяньей работой., но политическая ситуация G 
всё же заставила его мобилизовать своё мастерство на интерпретацию 163 
наследия. И в нём э. Лаченс обратил внимание, в первую очередь, на ар

хитеК1)'рные формы, обеспечивающие тень, прохладу, аэрацию. И формы 
эти архитектор не повторил в их индийском виде, а воплотил средствами европейско

го классицизма. Два крупных фрагмента, однако, сохранили свой темуридский дух: 

это - регулярный архитектурный сад площадью 40,5 тысяч кв. м и купол Дворца ви
це-короля. Купол, как и его темуридские прототипы, состоит из двух оболочек, вну

тренней и внешней, и внешняя скорлупа пропорциями вторит куполу Гури Амира. 

э. Лаченс по-своему, до неузнаваемости, переиначил барабан самаркандского купола. 

Он сохранил вертикальность нижней части купола Гури Амира, но венчающую округлую 

часть купола уподобил иконе индийской архитектуры - куполу храма Санчи (11 век 
до н.э.). То есть мастер предпринял полёт своей фантазии на темы индийской и тему

ридской архитектуры. Об этом факторе успеха он говорил: «Нельзя копировать орде

ра. Нельзя оригинальничать с ордерами. Их следует усвоить так, чтобы осталась лишь 

суть. И тогда они станут удивительно органичными и совершенными, словно формы 
растений. Совершенство ордера весьма близко к при родному по сравнению с тем, что 

создаётся в некоем порыве или случайно. (16). 
В период 1934-1954 гг. Москва и Ташкент создавали различные модели архитеК1)'РЫ. В мо

скве искали два типа классики: с конструктивным ордером периода античности или с деко

ративным ордером периода Возрождения. Последний был избран А. В. Щусевым для театра 

А Навои. В Ташкенте акцентировали национальное, стараясь вернее воплотить формулировку 
Восток плюс классика. Московским поискам содействовала Академия архитеК1)'РЫ, тогда как 

в Ташкенте они велись при отсутствии теории и по обстоятельствам, то есть по конъюнК1)'

ре. Вместо синтеза Востока и классики они чаще всего интерпретировались в отдельности. 

И результаты не удовлетворяли. ВдОХНOВl1Явшихся Востоком обвиняли В ~:критичном исrюль-
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зовании пештаков и минаретов, в перегруженности орнаментом. А следовавших классике 
сутствии образа советскОГО здания и национального ордера. Национальное упрекали в от следовало выразить в классической системе, и 1(jкие произведения появились. Сначала это 

нашли в Павильоне узССР 1937 г., поскольку в нем не было мавританщины, то есть мешани
ны классики и экзотичного Востока. полностью же это воплотилось В театре имени А Навои. 
Приглашение академиком А В. Щусевым народных мастеров декорировать театр nooщрило их 
возрастающее участие в профессиональной архитектуре Узбекистана. Одновременно Советы 
жёстко пресекзли обращение к многогранной классике архитектуры ислама, даже на уровне 
истории и теории. Показательна в этом отношении судьба видного историка материальной 
культуры Узбекистана Л. И. Ремпеля, репрессированного за свои публикации 193(),х гг. об архи
тектуре зарубежных мусульманских стран. вместо предпагавшегOCR академиками архитектуры 
широкого взгляда на зодчество, Советы ограничивали кругозор зодчих местной народной 
архитектурой. И Восток всё более отаждествлRЛCR с народным зодчеством Безусловно, ценное, 
народное зодчество в сравнении с профессиональной архитектурой имеет ограниченные 
пределы действия. поэтому спектр видения традиций, заявленный в начале этого периода 

широко как Восток, был сильно сужен. 

1955-1990 ГГ. 
СОВРЕМЕННОЕ 

Послевоенные Советы, десятилетиями отгораживавшиеся от мира «Железным занавесоw, 

стали приоткрываться и перенимать опыт Запада, чтобы стать с ним вровень. Классицизм 
1930-х-начала 1950-х гг. был отвергнут: .Мы за красоту, но против украшательства., - по

становили архитекторы Узбекистана на своём четвёртом съезде в 1954 г. (1).4 ноября 
1955 г вышло Всесоюзное постановление .Об устранении излишеств в проектировании 
и строительстве". Держава поворачивалась в сторону развивавшейся во всём мире архи

тектуры, которая звал ась modегп. то есть новая. В СССР. однако, её назвали современной, то 

есть нынешней, сегодняшней, - и ввиду незнания её истоков с XV-XIX ВВ., и из-за воспри
ятия ее в качестве очередного и недолгого капиталистического поветрия. После полного 

подчинения директивам Москвы для Узбекистана начинался процесс высвобождения от 

жесткой хватки центра. 

Развитие этого периода определили следующие четыре этапа. • 
Начатая с конца 1940-х гг. планировка городов районами, состоявшими из микрорай

онов, теперь осуществляпась повсеместно - как микрораЙонирование. С 195б г. вне

дрялись основы современного нормирования, и с 19БЗ г. в проектных институтах были 

учреждены научные подраздел~ния. Типизация и унификация привели к ТИПОВым проектам 

жилых домов С вариантами квартир для массовой застройки. В середине 19б().х гг. были 

улучшены серии типовых проектов жилых домов и, согласно им, переоборудованы ком

бинаты индустриального с60РНОГО домостроения. во второй половине 19бо-х гг. разрабо
таны серии жилых доtv\()и"для строительства в 197().е гг. Внедрялись типовые блок-секции 
и монолитный железобетон. Реконструировались центральные районы городов. 

С 197().х ГГ., в условиях политики разрядки в отношениях с Западом, страна обновлялась 
и критически оценивала радиально-кольцевую уличную сеть, которая направляла транс

порт в центр. На эту уличную сеть, принятую советскими городами на предшествовавшем 
этапе градостроительства, теперь накладывалась прямоугольная сеть магистралей. Она 
в городах США эффективно разгружала от транспорта центральные зоны городов. 

Вторжение в 1979 г. СССР в Афганистан отбросило назад начавшуюся разрядку, и страна 
впала в десятилетие застоя. Выход в 1989-м г. из Афганистана положил конец холодной во-
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Йне. Время застоя стало причиной неэффективности, особенно, плаНИРОВОЧНblХ решений 
в градостроительстве. 

На рубеже 19~x-1990-x гг. экономические и социаЛЬНblе рефоРМbl лишили коммунистов 
монополии в стране, и в обстановке политики гласности и перестройки СССР распался. На
кануне распада, в Узбекистане корректировались HOPМbl архитеКТУРbl и градостроительства, 
заимствовавшиеся из EBponbl без учёта условий республики. Планировку городов укрупняли 
в третий, за советский период. раз: ЖИЛblе раЙОНbI с сокращавшимися радиусами обслужи

вания объединили в огромные планировочные раЙОНbI, удобные для администрирования, 
но абстрактные для горожан. Поэтому градостроительной наукой qыло рекомендовано чет
вёртое, выверенное веками В исторических городах, укрупнение;килых районов в радиусе 

1500 м с совершенствованием их планировочной организации. Этот радиус и был принят 
Строительными нормами и правилами обретшей независимость Республики Узбекистан. 

Город 

В 1958 г. между станцией железной дороги Самарканд-Бухара и древним поселением Кар
мана, на террllПОРИИ 8 км с севера на юг и 1,5 км шириной, бblЛ заложен город энергетиков 
и химиков Навои. Он проектировался поначалу Горстройпроектом Москвы, а в 1960-
1969 гг. - Ленинградским институтом комплексного проектирования (Корот-

ков Ач Иванов В., Орлов И. и др.). Второй генеральный план 1978 года с первой G 
очередью строительства до 1985 г. разработан до 2000 г. От ПРОМblшленности 164 
город защищён санитарными зонами шириной 2 км. Районы спланироваНbI 
по ступенчатой системе обслуживания: микрорайон - район - город. На-

ряду с 4-5 и 7-9-этажными микрорайонами, был и плаНОВblЙ одноэтаЖНblЙ район. В про
тяжённом микрорайоне NiЦ в 49 га два общественных центра объединёНbI бульваром. Вдоль 
центральной магистрали города расположеНbI: административные здания, ГОСТИНИЦbl, 

ресторан, торговый центр, дворцы пионеров и химиков, МУЗblкальная школа, дома связи 

и спорта, плаватеЛЬНblЙ бассейн, летний и зимний кинотеаТРbl, стадион. МеТОДbl градостро
ительства в Навои были развиты впоследствии в казахстанском городе Шевченко на Кас
пии, а с 1961 г. - в городе 3арафшан при горно-металлургическом комбинате у горы Му

рунтау в центре пустыни Кызылкум. В отличие от расположенного в степи Малик 
линейного Навои, 3арафшан посреди пустыни решён генеральными планами 1964 и 1984 гг. 
компактно и замкнуто. Город по периметру и его центральная площадь с водоёмами и об
щественными зданиями обстроены 9-этаЖНblМИ жилыми домами, - для защиты от зноя 

и пыли ПУСТblНИ. Между расположившимися внутри микрорайонами спланироваНbI буль
вары, они ведут на периферию, к направлениям роста города. 

К середине ХХ в. города мира выросли до 1 О млн человек и более. С 3 млн В начале ХХ в. 
до 8.7 млн вырос Лондон, а с 1,4 млн до 9,67 млн BblpOC Токио. Возникшие как города-сады, 
города-спутники не остановили разрастания главного города, - они увели-

чили расстояние между домом и работой, ВblЗвав перегрузку желеЗНblХ дорог. G 
Наряду с постоянными поездками дом-работа на общественном транспорте 165 
увеличились и свободные поездки на индивидуальных автомобилях. Вот этих 
свободных поездок и не выдержала радиально-кольцевая планировка, на
правлявшая всё к центру города. Годная для городов до 1 млн населения она была при
знана непригодной для 1 О-миллионных городов: .С возрастающей автомобилизацией эта 
участь постигнет Москву., - пророчествовал тогда японский мастер архитектуры Кендзо 
Танге (2). Поэтому планировку города важно приспосабливать к ПОСТОЯННblМ траНСПОРПiblм 

И свободным транспортно-пешеходным передвижениям. 

" 
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,. '" у ХХ в диаметр Ташкента вырос с 10 до 25 I<М и планировку стало за первую половин· _ 
е время трvдовых передвижении: 48-50 мин., на 20% больше норматив-

диктовать средне l' 

лись В 196З г до ЗО 8 мин. Проект перепланировки 1,2-миллионного ного оно сократи ., 
Ташк~нта (1960-1964, Ташгипрогор: Ю. Пурецкий, А. И. 6анке) разрабатывался с проектом 
застройки его центральной части (Ташгипрогор: Адамов Л. Т., Адыл~в с. Р., Турсунов Ф. Ю., 
и др и ЦНИИП градостроительства: Мезенцев Б., Якушев А., Зарицкии Б. и др.), одобренным 
на в~есоюзном конкурсе 1964 г. Однако землетрясение 1966 г. вызвало разработку в 1967 г. 
и корректироВку в 1968-1970 гг. генерального плана столицы на 25 тысячах гектаров (ин
ститут Ташгенплан: Ю. П. Пурецкий, М. Г. Лифановская, А. И. Ванке). 

С 1971 г. по радиально-кольцевой планировке начали прокладываться прямоугольные 

сети магистралей, и в новой сети жилые районы объединились в так называемые плани

G 
G 

ровочные районы. В генеральном плане Москвы четыре хордовые скорост

ные магистрали направили касательно к центру с его подземными магистра

лями и стоянками (3). Подземные магистрали генеральных планов Ташкента 
и Бухары не были осуществлены. В Ташкенте (1971 г., Ю. Пурецкий) были 

запроектированы скоростные магистрали: две в выемке и две непрерывно

го движения с развязками в разных уровнях. Центр планировалось охватить 

кольцом трамвая, а экспресс-автобусы и троллейбусы скоростных магистра

лей направить в планировочные районы. Планировочные районы были 

заимствованы из максимально урбанизированных городов Запада: вопло

щение урбанизма Нью-Йорк имеет пять районов-Ьоrough, исторически эволюциониро
вавших из самоуправлявшихся графств и городков Англии и США. Аналогичные англо

американским районам-Ьогоugh планировочные районы у нас в период независимости 

назвали историческим термином туман, что значит уезд. Эти большие и структурно 

G 
неясные территории, - планировочные районы начинаются с радиуса пе

шеходно-транспортной доступности 2000-400О м и площади 2-4 тыс. га, -
население именует привычным, но исторически и градостроительно невер

ным определением, к примеру, .квартал Юнусабад» вместо .Юнусобод 

тумани •. Такое укрупнение - третье в советском градостроительстве _ 
жипых районов в планировочные произошло без учёта традиций наших городов и об
раза жизни. Удобные планировщикам для расчленения укрупнившегося города и адми
нистраторам для управления им, огромные планировочные районы стаЛlМlбстрактным 

понятием для горожан. 

В 1977 г. введён метрополитен с тремя диаметрами на перспективу (4), - и среднее 
время трудовых передвижений сократилось до 25,7 мин в 1960 г. Сделав из этого ВЫВОд, 

50% расчётной численности населения города стали размещать в километре 

G от линий метро (5). Подземное сокращение времени передвижений привело 
169 к заключению: .НеоБJ(ОДИма дальнейшая работа по улучшению транспортно

го обслуживdf.tия, в первую очередь развитие сети метрополитена» (6). Луч
шими стан~иями метро ташкентские архитекторы назвали Площадь Муста

киппик, Чиланзар, Хамза, Пушкинская, Хамида Алимджана (7). В них оригинально 
пространственное решение и освещение. Чиланзар, Хамза и Хамида Алимджана - свод
чатые большепролётные станции. В первой оригинальны керамические панно-миниатюры, 
а в третьей - осевые столбы освещения. Станции Мустакиллик и Пушкина с их колонны
ми пространствами оригинальны освещением. 

С конца 1980-х п. научными исследованиями в УзНИИП градостроительства рекомен
довано четвёртое укрупнение планировок городов радиусом 1500 метров для жилых 
районов. Магистрали и территории между ними, как показала практика застройки го-
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родов, притягательны для людей в силу определённых закономерностей. центр Ташкен

та проектировали как эспланаду восток-запад и перпендикулярную зелёную 

ленту канала Анхор, - а оказалось, что центры городской активности фор- G 
мировались В радиусе около 700 метров вокруг транспортных перекрёстков. 170 
В этом проявился градостроительный закон узлового - в радиусе пеше-
ходной доступности - распределения центральных функций. Потому-то, 

в конце 1 980-х гг. институт ЦНИИП градостроительства предписал размещение от пере
Крёстков: транспортных устройств - до 100 м, Торговых улиц - до 100-350 м, учреж
дений здравоохранения и культуры - до 600-750 м. Подобные узлы центральности 
следовало развивать в начатой в этот период прямоугольной пл~нировке Ташкента из 7 
взаимно перпендикулярных магистралей непрерывного дв~ения: 3 север-юг, 4 вос
ток-запад. Достигнутые Ташкентом 25.7 мин. - не предел эффективности его транспорт

ной структуры. В СССР (Г. Гольц) и США (Дж. Мани) предпочитаемым горожанами време

нем передвижений на транспорте и пешком выявлены 10-15 минут. Такое время 
передвижения можно обеспечить эффективным учёТОМ в планировке как магистральных, 

так и пешеходных передвижений. 

CKOPOCТH~ магистрали нуждались в расчётах, а межмагистральные территории нужда

лись в определении их планировочной структуры. Однако, Всесоюзный градостроитель

ный СНиП (8) не сооТнёс величину и структуру районов с радиусами культурно-{)ытового 
обслуживания, с транспортной сетью, и с развитием города. Результатом стали: нечёткость 

транспортной структуры районов и неравномерный охват их территорий радиусами цен

тров обслуживания. Радиусы либо оставляли неохваченные обслуживанием территории, 

либо накладывались друг на друга. Этим уже на стадии генерального плана допускалось 

нерациональное использование территорий. Схематически спланированные города на

чал деформировать непредусмотренный рост транспорта, и градостроительные нормы 

перестали отвечать требованиям времени. 

До 201 О г. в Ташкентской системе населённых мест предполагалось реализовать трёхсту
пенчатую систему городского транспорта из: железной дороги 100 км/час, метрополитена 
и экспресс-автобусов, и наземного городского транспорта. Приоритет отдавался массовому 
транспорту - 75% пассажиров, личные автомобили составляли 25%. Для 87% личных ав
томобилей планировались подземные и многоэтажные гаражи, а паркинги планировались 

из расчёта 300 га для 180 автомашин на 1000 жителей (9). Эти планы не были реализованы, 
ибо даже для автомобильного парка Москвы, выросшего с 235 до 690 тысяч машин, систе
ма магистралей не была сформирована, необходимая плотность транспортной сети не 
была обеспечена, и центр не был разгружен от транспортных потоков. Москва выросла 
за кольцевую автодорогу МКАД на северо-запад, юг и юго-восток. Хордовые (или. как их 
ещё называли, поперечные) и обходные магистрали вокруг её исторического центра так 

и не были полностью осуществлены (10). 

Ммкрорвйонмрованме 

Микрорайонирование откорректировало предвоенные генеральные планы. в частности, 
жилищное строительство в каждом городе. В 1954 г. М. С. Булатовым и Д. П. Бушуевым от
корректирован генеральный план Ташкента с увеличением территории до 20 тысяч гекта
ров. С 1956 г. жилищное строительство у промышленных предприятий пре- G 
кращается и ведётся централизованно за счёт ассигнований предприятий 
и ведомств. Поскольку прежние мелкие кварталы оказались неэкономичнЫМИ, 171 
городские Советы стали строить 2-4-этажные микрорайоны в 40-95 га. Ми-

'" 
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", де Янгиере двухэтажен по периферии и одноэтажен 
- 9 1965 гг в новом горо крораион 195 - . о Об-о 07 га. крестообразный в плане бульвар застроен зданиями 

в середине с участкам6сли, ~ния и выходит В расположенный в углу микрорайона парк 
""льтурно-бытовОГО о ужи .. , ) и крорайонов сложились первые комплексно застроенные жилые 

ю 11 га (11. з МИ 
площадь ов' ташкентский Чиланзар, на юге Андижана, северо-западе Кокан-
Районы круПНЫХ город . ..-

г ринский район В Самарканде. Удаленность жилых раионов от промыш-да иНамангана, I ага Ф 
ятий компенсировалась учёТОМ нового планировочного актора: време-

ленныХ предпри б 
работу на транспорте. Корректура 1954 г. ыстро устарела: вместо 800 тыс. 

ни поездок на -
_ 1960 году уже в 1959 г. в столице проживало 912 тыс. жителеи. 8 1958-1960 ГГ. 

жителеи В ' -

ии- журнал Deutsche Bauzeitschrift изложил принципы планировки микрораионов 
германск _ -
и районов, которые СССР издал как Градостроительные основы (12). Немецкии микрора~-
он радиусОМ 1500 метров был пешеходным, автомобили въезжали в него только воднои 
точке, он располагал к отдыху и потому даровал чувство родины. Советы же сократили 
радиус этой территории до 1200 метров, назвав её жилым районом, состоявшим из четы
рёх микрорайонов, перенаселённых и открытых автомобилям по всему периметру. Так, на 
идее микрорайона сэкономили, а качество жизни в нём ухудшили. Уличную сеть городов, 
прежде формировавшуюся кварталами, такие жилые районы, естественно, укрупнили. Го
родские и районные центры росли в радиальных направлениях, особенно, вдоль обще
городских магистралей, - и по ним города вышли в системы расселения, формируя агло

мерационные связи. 

После землетрясения 1966 г., в реконструировавшемся с помощью союзных республик 
Ташкенте строились новые жилые массивы. Жилой массив Чиланзар рос на запад рос и начатый 

в 1968 г. северный жилой район Юнусабад расширялся северо-западный массив Каракамыш, 
строились северо-восточные микрорайоны, на ЮГ<НlOCТоке в междуречье Чирчика и Карасу 

поднялся массив Рисовый, на юге - массив Сергели, а на юго-востоке - куйлюк. уже к 1970 г. 
100 тысяч семей были переселены в новые квартиры, введены в строй 50 школ, 40 детских до
школьных учреждений, десятки общественных зданий. Строились преимущественно 4-э'ТаЖНые 

здания, 7-9-этажf1ЫХ было 10%, а 2-этажных с приусадебными участками - 5-7%. 
С прокладкои скоростных магистралей интенсивнее осваивались старые города (Таш

кент, Андижан), и города росли к промышленным поселкам (Коканд) и зонам отдыха (Са

G 
марканд, Наманган). Особо активно это шло в Ташкенте, где после землетря-

сения значительный снос старого города вызвал строительстlЮ к западу от 

него, до внешней кольцевой дороги, одноэтажных усадебных массивов Янги

абад, Бешкайрагач и других. Опыт строительства здешних МQХQЛЛR Илгор, Янги 
шахар, Галаба, Т инчлик и других был использован в 1966-1967 гг. ТашЗНИИЭ

Пом для проекта экспериментального микрорайона-МQXQЛЛR (40 га) в массиве Каракамыш, 
западнее площади Чорсу (13). ЭТИ МQХQЛЛR были прямоугольной планировки, посколь~, 
ВДОХНОВЛённые современностью, их архитекторы смотрели на прошлое свысока: «Криво

линейные улочки и тупv."'" старого Ташкента жители называют «змеиный след», - они 
несовместимы с современным транспортом» (14). 

Строительные нормы и правила (СНИП) не соблюдались в жилых районах и микро
районах: малые размеры их территорий и центров были увеличены, а высокая плотность 
жилого фонда снижена (15). Не был сделан вывод из уроков, полученных в самом начале 
этого периода. Так, в микрорайонах Навои лучше озеленялись группы жилых домов, по
тому их территории увеличили за счёт территорий садов микрорайонов. И в Ташкенте 

ТОже «практика эксплуатации зелёных насаждений общественного пользования показала 
эффективность сравнительно не60льших садов и парко~ (16). Продолжалось сокращение 
радиуса жилого района до 1000 и даже до 800 метров. Скученные районы проектирова-
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лись как спальни трудящихся и полноценная пешеходная жизнь из них бblла Вblхолощена. 

Микрорайон (60-120 га) и жилой район (180-300 га) не соответствовали местному образу 
жизни: до 25 % придомовых территорий, до 50 % территорий групп жилых домов, и до 25 
% территорий микрорайонов не использовались жителями (17). 

Ансам6nи 

Развивая стиль Восток плюс классика, но в среднеазиатском ансамбле кош (парный), 
5-этажная гостиница Ташкент (1958 г. М. С. Булатов, Л. Г. Караш) IjOcTpoeHa напротив теа

тра А. В. Щусева, образовав пространство Театральной площари. Фасад симметричного, 
вокруг двора, здания гостиницы формируют траДИЦИОННblе oJsaHtJI: заглублённый при 
входе и в виде колонного навеса на плоской кровле. Присущая новому градостроитель

ству свободная планировка, русское понятие простор и здания бразильско-

го архитектора Оскара Нимейера преобразовали главную площадь Ташкен- G 
та. Два административных здания - 7-этажный ПРОТЯЖённый корпус 173 

Совета Министров и 20-этажная высотка Министерств - повторили архи-

тектуру попу.ярного в СССР бразильского архитектора-коммуниста. 3дание 

Совета Министров поднято над землей на V-образных пилонах - как Павильон сель

ского хозяйства (1951-1954 гг., Сан-Паулу), а высотка Министерств вторит небоскрёбу 
Дворца Национального конгресса (1960 г., Бразилиа). Так, в поисках регионального сво

еобразия, современная архитектура Узбекистана политизировалась, демонстрируя ин

тернациональную солидарность с прогрессивными, как тогда говорили, деятелями куль

туры. Архитектура восстановленного после землетрясения центра Ташкента 1966-1974 гг. 
удостоена Государственной премии СССР. Созданная архитекторами AAaMoBblM N. т, 
АдblЛОВblМ С. Р., 3арицким Б. А., Пурецким Ю. П., РозаНОВblМ Е. Г., TYPCYHOBblM Ф. Ю., Халде
eBblM Ю. А., Шестопаловым В. Н. и ЯкушеВblМ А. В. самая просторная в СССР главная пло
щадь Ташкента стала объектом критики, поскольку, за исключением редких советских 

парадов, оставалась безжизненной под палящим ЮЖНblМ солнцем. От этой площади 
с Домом правительства, 7-этаЖНblМ зданием Совета министров и 20-этаЖНblМ зданием 

rOCYAapCТBeHHblX комитетов пешеходная эспланада шириной 160 м проектировалась 
через канал Анхор на запад, к старому городу. Там, к спортивному комплексу Пахтакор 
были достроены Дом молодёжи и Дворец искусств. 

Композицию разраставшейся столицы активно формировали высотные здания. Де
вятиэтажный административный корпус (1971 г., Е. Калашникова и др.) поднялся над 
Вузгородком Ташкентского государственного университета, а башня издательства Шарк 
(1974 г., Р. М. Блезе, Н. Горбенко, Л. Христич) - над центральной Театраль-
ной площадью. Ряды высотных зданий обозначили направления главных G 
магистралей города: 9-этажные жилые дома на улице Пушкинской, HblHe 174 
Мустакиллик (1969 г., А. Дубинский, А. Рочегов); BbICOTHble жилые дома 
вдоль улицы Б. Хмельницкого, ныне Бабура (1973-4 гг., А. С. Косинский, 
Ю. Мирошниченко, И. Демчинская; А. Хуршидов; художники д., Н., П .. Жарские); Дом 
потребительской кооперации (1974 г., Ф. Боровик, N. Клейменов, Ю. Репин) и другие 
BblcoTHble административные здания Узбекистанского проспекта. Высотными зданиями 
были обозначеНbI и перекрёстки города. ДевятиэтаЖНblе жилые дома отметили пере

сечение Первомайской (ныне Шахрисабзская) и пушкинской (ныне Муста- G 
киллик) улиц (1968 г., А. Рогачев, В. Гинзбург, О. Горская, и ?р.). Такие же 175 
дома поднялись на площади станции метро Буюк Ипак Иули (1970 г.). 
17-этажная гостиница Узбекистан обняла сквер в центре некогда колони-

,.-
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, 74; И Мерпорт, Л. Ершова, В. РащупкиН, и др.). Д площадь х. Длимд-
ального города (19 .,. тили 18 этажные жилые дома (1980- 1984 гг., С. Р. Ады-

лукругом охва -
жана по енко В исхакбаев). В завершении же улицы Навои была 

G 
лов ю мирошнич ,. д 

,. 2з-этажная гостиница Чор Су (1983 г., в.л. Спивак, д. санов, 
176 возведена - Б 

Ф .. др) она повторила композицию 25-этажнои гостиницы у-
л. Не едов, и .. 
харест (1967 -70 ГГ., Харитон Д., Надраг Г., Моску и., И др.) в центре румын-
ской столицы. Бухарестская же гостиница, в свою очередь, скопировала 

G 
28-этажный отель Лондон Хилтон (19б3 г., Уильям Б. Таблер) на улице Парк 

177 Лейн у Гайд Парка. Тот высотный отель вызвал много недовольств~: его 

сочли вторжением в пространство Парка, а Королева Елизавета, чеи сад 
БукингемскогО дворца просматривался с этой высотки, поклялась, что её 

ноги в отеле не будет. Но в Бухаресте и в Ташкенте башню приняли в качестве важного 
градостроительного ориентира. Таким образом, совр_еменные высотки с готовностью 
копировались У нас для компоновки формировавшеися столицы, тогда как в сформи
ровавшейся уже столице развитой страны подобного типа башня вызывала недоволь
ство, требования учёта местных традиций и, в частности, городского окружения. 

Годы застоя характерны отсталостью композиций градостроительных ансамблей и от
дельных зданий Стеклянные объёмы оборачивались в бетонно-мраморную солнцеза
щиту, имитировавшую национальные реШётки-панджара (Музей Ленина (1970 г., Розанов 
Е., Шестопалов В, Кричевский В. и др.) Однако это были уже не традиционные лёгкие 

деревянные конструкции. Первоначально упругий стиль современной ар-

G хитектуры отяжелел в железобетонных конструкциях с отслаивавшейся 
178 штукатуркой. Налицо была провинциальная тяжеловесность, усиленная 

отсталостью системы проектирования и строительства. Приём, найденный 

в Музее Ленина, был повторен во Дворце дружбы народов (1981 г., Е. Розанов, 

Ф Ю Турсунов, С РАдылов И др.) на одноимёНной площади (ныне Бунёдкор) из 9-12-этаж

ных жилых зданий, и в этом ансамбле Дворец претендовал стать классикой современной 

архитектуры Узбекистана. С этой целью на площади перед зданием была поставлена 

колонная композиция по типу ротонд С. н. Полупанова перед Павильонами Узбекистана 

на Выставках достижений народного хозяйства в Москве 1939 и 1954 гг. Перед ротондой 
УСТdНОВИЛИ памятник ташкентской семье Шомахмудовых, приютившей в годы войны де

тей разных национальностей. Гигантский приземистый дворец завершен Qeтонной сце

нической коробкой, и бетонные стаЛIIКТИТЫ свисают карнизами над бетонными решет

ками-панджара остеклённых фасадов. Весь этот навесной, на каркасе, серый бетонный 
декор смотрится суровой драмой и производит гнетущее впечатление неудавшейся 

работы. В этом здании современный стиль одряхлел и отяжелел, отразив социальный 
и архитектурный застой. -Если в театре щусева богатые пластические традиции ПРИСУТ
ствуют В объёмном решении, то во Дворце дружбы народов они сведены к накладному 
декору в виде солнцезац.-fты, (н. Смолина). «Дворец обвиняют в том, что это не органи
ческая, не вырастаЮЩi:lЯ/ИЗ функции архитектура, а своего рода национальная коробка, 
футляр. (д. Рябушин) (18). 

Застой отразился и в направленном к этой площади Узбекистанском проспекте. Он 
проектировался и строился в 1970-1980-е гг. ТашНИиПИгенпланом и Ташгипрогором 

G 
без проекта детальной планировки. В результате, на 3-километровой дис
танции от нового города до старого поднялись пять однообразных 

179 и унылых высотных административных зданий. Этот новый проспект не 
имел привлекательных для горожан культурно-массовых учреждений и по

тому не ожил. ТО есть, повторилась обезлюдевшая гигантомания главной 
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площади Ташкента. Поэтому, в 1987 г. был предпринят конкурс на проект ансамблевой 
застройки Узбекистанского проспекта в комплексе с торговыми рядами улицы Навои 
и с массивом Караташ. Конкурс был призван, в осуществление давно задуманной пе· 
шеходной эспланады восток-запад, создать проспект. подобный Невскому в Санкт-Пе· 
тербурге или Калининскому в Москве. Дистанция 200 метров между высотными здани
ями Узбекистанского проспекта представлялась слишком большой, и потому для 
визуального сокращения её было предложено -одеть» высотки в треугольные в плане 

стеклянные призмы с атриумами внутри. А перспективу проспекта на западе предло

жили завершить, по опыту улицы Навои, ЗО-этажной гостиницей. Точную оценку про

ектов конкурса в контексте развития градостроительства Ta~к'eHTa дал главный архи
тектор отдела генеральных планов УзНИИП градостроитеЛЬС1ва А. М. Александрович: 

.Шаблонами градостроительства Ташкента стали: чередование высокой и низкой за
стройки, завершение осевых перспектив высотками, МОНОТОнные и гипертрофирован

ные по протяжённости пешеходные направления. Постоянная ориентация на эффект 

парадности сковывает поиски новых приёмов, направленных на индивидуализацию 

центра. При этом зачастую нивелируется существующая топография местности, такие 

как перепаДbl рельефа, ландшафт. Отсутствуют какие-либо попытки интенсификации 

застройки, - а это одна из ключевых проблем градостроительства». Один из ведущих 

архитекторов института Ташгипрогор В. Л. Спивак: .Крупные, ещё не состоявшиеся 

архитектурные премьеры центра города Ташкента уже требуют коренного переосмыс

ления. Почему мы получаем брак? Отчего нас не удовлетворяет архитектура Узбеки

станской улицы? Обидно!» (19). 
В мировом масштабе тоже подводились итоги так называемого современного градо

строительства для выяснения, что из его принципов выжило, а что оказалось искусствен

ным и, следовательно, подлежало корректировке или пересмотру. В этом отношении 

представляет интерес международная конференция, созванная в Чандигар-

хе, столице индийского штата Пенджаб. Чандигарх был спроектирован ос- G 
новоположником современной архитектуры и градостроительства Ле Кор- 180 
бюзье, и на конференции в январе 1999 г. антропологи, социологи, 

администраторы и экономисты подводили итог полувековой жизни столицы 

и обсуждали тему: «Функционирует ли Чандигарх как город? То есть, насколько эффек
тивными или неэффективными проявили себя современные принципы планировки в ус

ловиях Индии. Чандигарх построили после раздела страны в 1947 г. Столицу, задуманную 
Джавахарлалом Неру совместно с Ле Корбюзье и А. Майером (американским планиров

щиком, работавшим до Ле Корбюзье), известный индийский архитектор Чарлз Корреа 
назвал женским городом (zenana city), имея в виду то, что из его ЗА секторов каждый 
(1200 х 800 м, 5 000-22 000 жителей) ограждён глухой стеной с 8 входами. Ни одна дверь 
сектора не должна была выходить на окружающие скоростные дороги. Как результат 
этого, в секторах нет транзитных автобусов или машин. Однако, вопреки язвительности 
Ч. Корреа, многим чандигархцам обнесённые стенами сектора нравятся. пока жившие 
в центральных секторах привилегированные классы населения наслаждались дeBc~eH
ными природными ландшафтами, столицу окружили окраинные незаконные ст~хии.ные 
строения с 40% горожан в них. Население города, по проекту на 500000 жител_еи, сеича~ 
выросло в полтора раза, не считая непланового строительства на сельскохозяиственнои 
периферии шириной 1 б км, предусматривавшейся проектом Ле Корбюзье. 18 деревень 
Этой территории разрастаются в спальни городских рабочих. Заметим, что и в Узбеки
стане новый город Зарафшан на рубеже XX-XXI вв. тоже прирос непланировавшимися 

жилыми массивами. ,,, 



в ТО время как :нд:йцы горды уникальностью Чандигарха ~e Корбюзье, многие считают 
его чужеродным, нерациональным, и далёким от нужд индиицев. Простор инесвязность 

центральной площади нуждаются в функциональном наполнении и КОМn03и-

G 
ционном завершении. Поэтому ещё в 1980 г. архитектор Р. П. де Арсе предложил 

181 проект озеленения этой площади ансамблями архитектурных садов. Примеча
тельнО, что аналогичное было осуществлено у нас в период независимости 

8 Ташкенте ради решения проблемы простора главной площади Ташкента. 
В Чандигархе мало общественного транспорта. Город не смог принять своих бедных 

жителей. ЗО сектороВ первой стадии города планировались на 150000 жителей, ныне же 
цифра приближается к 300 000. Население периферии может вырасти до 220000, и ИЗ них 
180000 должны быть размещены в других населённых пунктах - городах-сnyтниках. Тогда 
уплотнённая периферия определит новое для Чандигарха будущее. В целом, у города есть 
потенциал для большей урбанизации. И эти проблемы городу всё ещё предстоит решать. 

Городу следует готовиться стать в будущем региональным мегаполисом (20). 
Таким образом, демография, определение структуры жилого района, транспортная сеть, 

функции и композиции ансамблей, урбанизация и связанный с ней рост городов-спутников, 

стали альтернативами для городов рубежа XX-XXI вв. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ 

в послевоенное время много стран высвободилось из-под колониальной зависимости от 

развитых держав. Начался процесс нового деления мира, в котором возобладали не диктат 

держав, а устремления развивавшихея стран. эти страны активнее объединялись в регионы, 
И общие для них особенности определяли как региональные. Законодатель новой архитекту

ры Ле Корбюзье побуквенно выговаривал малоупотребительный roгдa ср-е-г-и-о-tt-а-л-и-з-м» 

И называл его, из-за связи с традициями, опасным врагом новой архитектуры. Как и следова

ло ожидать, региональные особенности выросли в проблему для новой архитектуры, и их 

изучением для практического применения занялись учреждённые с 1963 г. в проектных 

институтах научные подразделения. Такую работу вёл Ташкентский зональный научно-ис

следовательский институт экспериментального проектирования (ТашЗНИИЭП), учитывав

ший в климатическом делении СССР зональные особенности Средней Азии. Образованное 

в начале 197G-x гг. научное отделение Узбекского научно-исследовательского .. проектного 
института по градостроительству (УзНИИП градостроительства) рассматривало в регионалtг 

ных особенностях не только сухой жаркий климат, в том числе и зарубежных стран, но и их 
исламскую культуру. Опыт зарубежных стран региона, прежде запретный как панисламизм 

и пантюркизм, теперь стал ПОМОРать в научном обосновании методов проектирования. 

Ис~рмческмегоpqдa , 
Как и в проекте центра ~шан Калы 1948 г., генеральный план Хивы 1978 г. (А. М. Алексан
дрович, Н. В. Казанская) разместил городской общественный центр на территории этого 
внешнего города. В восточных и запаДНblХ стенах шахрuсmана Ичан Кала пробили бреши 
для въезда транспорта. Это нарушило целостность уникального ансамбля. Ориентирован
ные на север традиционные айваны здешних жилых домов сносились ради надстройки 

вторых и третьих этажей. ЗнамеНИТblе хивинские типы жилых домов изменились из-за пе

ренаселенности и стихии самостроя, превратившись в малоценные трущобы. Поскольку 
генераЛЬНblЙ план города не был направлен на решение социальных проблем жителей 
ИСТорического города, ускорилась деградация его жилых кварталов. Было налажено про-
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изводство традиционного квадратного жжёного кирпича, хотя и без ассортимента кон
фигураций, фактур поверхностей и оттенков. Критерии реставрации на практике не при
менялись, и это привело к однообразию восстанавливавшихся памятников архитектуры. 
Мавзолей XVI в. Уч двлиё, к примеру, был недопустимо облицован современным кирпичом, 
чем не могли не возмутиться директор и главный специалист Института реставрации (1). 
Разрушенные ещё в начале 1 920-х гг. западные ворота дта Дарваза Ичан Калы были в 1975 г. 
восстановлены перед новой Площадью гостеприимства с памятником дл-Хоразми. 

После первых проектов по разрушению исторических городов Узбекистана советское гра
достроительство в новых условиях предпочло ограждаться от ни, lданиями 

и эспланадами, обособляя их. таким образом. как туристские 3OНbI. ~ркандский G 
ансамбль Регистан с юга отгородили от исто~че:кого города стеной четырёхэ- 182 
тажных домов, а с севера и запада - озелененнои эспланадой, которую проект 

детальной планировки центра (1961 г., т.Н. Калиновская) предлагал в качестве 
фона для архитектурных памятников. Вокруг же Регистана и других памятников темур.1дского 
города сносились исторические кварталы для «создания кольцевых объездов и аллей обзора 

памятников архитектуры» (2). В 197G-e гг. стали ценить городскую среду, и потому предлагали 
сохранять жИJ1tlе кварталы вокруг Регистана, Г ури Амира и Биби Ханым, приспо-
сабливая их жилые и общественные здания требованиям жителей и получавшего G 
развитие туризма. Такие разработки этнографических зон (узНИИП градострои- 183 
тельства, Нотки н И. И., дскаров Ш.Д . .) вошли в генеральный план Самарканда 
1980 г. (Александрович Д. м., Зотов Д. Н., Валиев Р. М., и др.). Как и в Ташкенте, р,щи-
альную уличную сеть Самарканда рассекла кpynная прямоугольная сеть скоростных магистра

лей. В межмагистральный квадрат попали темуридский и колониальный города. Следовало 
пересмотреть прежнюю систему улиц в сети новых скоростных магистралей, чтобы сдержать 

натиск транспорта на исторический город. Это стало бы началом сохранения его планировки. 

С наложением на радиально-кольцевую планировку Ташкента прямоугольной сети ско
ростных магистралей, одна из них - дхангаран-Сарыагач - прошла через 

исторический город, что вызвало дискуссии. Обследования ТашНИиПИген- G 
мана 1980 г. включили свыше 40% территории исторического города к цен- 184 
тральной зоне Ташкента, отметив, что «эта часть города уже не представляет 

целостного градостроительного образования». Одновременно на самой круп-

ной ташкентской даха Себзор 90% её территории с более чем 300 домами в 33 махаЛЛR 
были признаны как представляющие культурную ценность. Были выделены 12 памятников 
архитектуры на государственной охране и 74 на местном учёте. Себзор с его 53 тысячами 
жителей на 300 га соразмерен крупному жилому району. Ветхие малоценные жилые дома 
здесь было решено заменить стилистически схожими новыми. 3а махаллю была принята 
жилая общность до 2 тысяч человек, а за /узар - 8-1 О тысяч человек. В 1987 г.отмечалось: 
«Необходимо отказаться от прокладки магистралей по историческому городу. Поэтому 
рассекающая Себзор скоростная магистраль агломерационного значения дхангаран-Са
рыагач проектировалась в подземном транспортно-коммуникационном коллекторе. Ра
диальные же улицы исторического города (Карасарайская, Сагбан, Чагатай, Самарканд-Дар
ваза) планировалось включить, в качестве районных, в транспортный каркас города». И, 
действительно, в разрезе проектировавшегося транспортно-коммуникационного комек

тора мы видим: Д - дневную поверхность; Б - пандус съезда, поперечные связи, стоянки, 

гаражи, развязки, коммунально-складское хозяйство; В - инженерно-технический кол
лектор, скоростной транспорт; Г - транспортные системы: межселенные, экспрессные, 

грузовые, внутригородские. Экспресс-линии здесь расположены, согласно международ

ному опыту, внизу, как это функционирует, например, в ныо-йоркском метро (3). В конце 
,. 



1980-х гг. было принято постановление правительства республики по обновлениlO кон
цепции реконсТРУКЦИИ' 

В 19БО-198(}е гг. ЦеНТРЫ в исторических городах Узбекистана расширялись или же пе~ 
мeщanись на новые территоРИИ, что вызывало необходимость гибких транспортных решении. 

По генеральнОМУ плану (1962 г., В. Чунихин) новая Бухара развивалась преиму-

G 
щественно ЮГD-восточнее сложившегOCR города, и по проекту реконструкции 

185 (1965 г., А.м. Александрович) новый центр города был перемещён с площади 
Регистан на стык исторического города с новыми районами. Отношение Сове
тов к историческим городам подытожил посетивший Узбекистан в конце 1980-

х гг. издатель международного журнала Современная архитектура Пьер Ваго: он заявил, что 
древняя Бухара «вызывающе забыта~ советской властью (4). Ни в прежнем. ни в новом цен
трах Бухары Советы не искали связи с историческим городом. Средство прими рения старо
го с новым планироВЩИКИ увидели 80 входившей в это время в моду подземной урбанизации. 
В проекте детальной планировки центра Бухары 1977 г. советские центры 1930-х и 1960-х гг. 
связаны с историческим городом пешеходными ПУТАми над туннелями, в которых проnoже

на кольцевая транспортная магистраль. Подземная урбанизация так и осталась проектным 
предложением. Повтор в Бухаре ташкентского туннеля для исторического города и потре

бовал пересмотра подобных концепций реконструкции. 

Градостроительство 

Исследования генеральных планов жилых районов 1980-1990 гг. (5,6) обнаружили неэффек
тивность их систем: культурн0-6ытового обслуживания, озеленения, пешеходных связей и раз

мещения общественных зданий. Koнтaкты населения, как выяснилось, происходят большей 

частью в масштабе не микрорайона, а группы жилых домов с населением, как и в МQХQлле: 

2000-3000 человек (7). Эти градостроительные находки были важны для сохранения исто
рических городов И внесения их преимуществ в новые районы. Поэтому в УзНИИП градо

строительства для жилых районов 1980-1990 гг. были разработаны альтернативные приёмы 
Пllанировки. Было выявлено, что наши исторически сложившиеся города - эю не лабиринты 

Уllочек-«змеиных следов~, как их называли в это время архитекторы-практики республики 

(8) Пllанам исторических городов присущи закономерности построения в пределах чётко 
соблюдавшихся пешеходных параметров (9), которые, как закономерности пOl!'тpoeния, сле
довало сохранять в исторических городах, и их также следовало вводить в планировку новых 

городских районов, а транспорту следовало стать средством культивирования пешеходности. 

П(lЭТОМУ в Бухаре, новые районы которой были запланированы по радиусам 800-1000 м, 
предприняли увеличение их до 1500 м, как это характерно для исторического города. Де

G 
G 
G 

тально были показаны следующие преимущества укрупнённого жилого района: 
1 - за счёт ра~вития сети пешеходных связей и внутрирайонных проездов 
уменьшена г;,лЬтность улиц с 3,9 до 2,9 км!кв. км; 2 - совершенствован плани
ровочный каркас района: он уже не из раздробленных и несвязных микрорай
онов, а объединён диагональной аллеей садов и общественных зданий; 3 -
равномерно размещены центры: вместо периферийных учреждений 

обслуживания и центрального пустыря центры микрорайонов размещены на 
диагональной аллее с равномерно распределёнными учреждениями обслужи
вания; 4 - эффективно расположен сад района: вместо центрального большо
го парка (заброшенного и застроенного во многих городах) его Площадь рас
пределена в виде небольших садов вдоль диагональной аллеи, такие сады 
доступны большему количеству жителей, они формируют регулярные простран-



ства архитектурных садов, создаваемый ими микроклимат распространяется на территорию 

большую, чем у одного большого парка; 5 - расстояния до остановок общественного 
транспорта сокращены до 200 метров или 3 минут (то есть до 50% нормируемой СНиПом 
дальности) за счёт более гибких трассировок пешеходных путей; 6 - функции организова
ны в улицы и площади за счёт внимательной их организации, а не вразброс, как это часто 
делается в генеральных планах и даже в проектах детальных планировок. 

В целом УзНИИП градостроительства выполнил: .Исследование планировки городов 
Узбекистана и региональной типологии. (1988 г.), .Анализ генеральных планов 1970-
1985 гг .• (1986-1990 гг.) и составил .Региональные дополнения к ,.(НиП. (1989 г.). В резуль
тате была обоснована и рекомендована структура жилого рай~? радиусом 1500 м. Радиус 
1500 м учёл ПОСтоянное укрупнение планировочной структуры районов и закономерности 
морфологии исторических городов для восстановления прерванной в советские годы 
преемственности в исторических и новых городах. Выводы градостроительной науки были 

рекомендованы УзНИИПом градостроительства для нормирования в .Строительных нор
мах и правилах. Госкомархстроя Республики Узбекистан. 

Жилые районы, занимая только 20-25 % территорий городов, влияют на сеть магистра
лей города Iif. следовательно, на экономическую эффективность планировки (1 О). СНиП 
рекомендует среднюю плотность магистральной уличной сети 2,2-2.4 км на кв км (11). На 
рубеже 1980-199О-х гг. УзНИИП градостроительства и ТашНИИПИгенплан выявили, что 
укрупнённые районы радиусом 1500 м уменьшают плотность с нынешних 3,9 до 2,9. 

В 1989-1990 ГГ., переходные от СССР к СНГ, был образован региональный институт 
СредазНИИТАГ как филиал Всесоюзного научно-исследовательского института теории 
архитектуры и градостроительства. «В период перестро*и стало очевидным плачевное 

состояние теории и практики зодчества. Раскрылось отставание от стран сопредельно

го Востока. В архитектуре и градостроительстве не были определены приоритеты и не 
разработана стратегия. Архитектурно-планировочное освоение старого города Таш
кента не учитывало здешнего наследия и образа жизни. Большинство жителей желало 

остаться на своих территориях при условиях подведения газа и канализации. Поэтому 

планировалось сохранить социально-демографическую структуру, малоценное и ветхое 

жилье заменить коттеджами, развитыми махаллuнскuмu центрами и проживанием по 

принципу самоорганизации. (12). Как и в Ташкенте, в Худжанде пришли к необходимости 
не реконструкции, как в советские времена, а восстановления исторического города. 

Рассечение его с XIX в. магистралями образовало так называемые кварталы, территории 
которых во многих случаях расходятся с границами исторических махалля игуюров. 

Поэтому быт и администрирование либо существуют сами по себе, либо путаются в исто

рических пешеходных и новых, созданных транспортом, общинах. Расчёт новой системы 

махалля и гузаров был укрупнён, ориентируясь на современные проекты махалля в 3000 
человек. В Худжанде советская магистраль запад-восток трассирована по территориям 

памятников архитектуры. Необходимы были: обвод крупных магистралей по периферии 
исторической части города, контроль в нём численности населения и развитие районных 

и городских общественных центров за его пределами (13). Характерное с колониальных 
времён противоречие границ исторических махалля и гузаров новым границам так назы

ваемых квартальных советов сохраняется в районировании городов .• Архитекторы делят 
город на планировочные районы, а жизнь течёт в административных районах. В резуль
тате объекты одного района не могут использоваться теми, кто живёт в соседнем районе. 
Следовательно, границы районов должны соответствовать радиусам расположенных 

в них объектов обслуживания. Несовершенство системы районов и микрорайонов не
гативно сказалось на качестве жизни. Так, показатели роста преступности в Ташкенте 

,-
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1988-1989 гг. с б,б до 9,3 (на 1000 жителей) оказались высоки в микрорайонах, где люди 
мало знают друг друга, и низки в махаЛЛRХ Октябрьского (6.2), Сабир-Рахимовского (6,9) 
и ХамзинскОГО (7,0) районов, где каждый - на виду. (14). 

Общественные !ДаНИЯ 

Сквозь приоткрывавшийся сжелезный занавес- проник ставший интернациональным стиль 
стекляннОЙ архитектуры и впервые воплотился в правительственном здании - шестиэ

тажном административном корпусе ЦК КП Узбекистана с примыкающим к нему залом 

(1964 г., А. Файнлейб, В. В. Березин, С. Ишанходжаев и др.). Вслед за ним ПОRвилась интер

претация молодыми архитекторами классики прошлого периода: в виде блока дорической 
колонны ПОДНRЛСЯ зрительный зал Дворца искусств (1965 г., В. В. Березин, С. М. СУТRГИН, 

G 
Д. М. Шуваев, и др.). Этот архитектурный стиль, названный современным, спра

ведливо был ВОСПРИНRТ как продолжение конструктивизма начала века. По
этому в 1969 г. А.А. Сидоров и реконструировал свой кинотеатр Ватан 1939 г. 
ДЛR театра имени Хамзы, сменив колонны от бухарской мечети Боло Ховуз на 
фасад дворца культуры Московского автозавода имени Лихачева (1931-

1937 ГГ., братья Веснины). Импортированный стиль стеКЛRННОЙ архитектуры нуждаЛСR 
в защите от паЛRщего южного солнца. И образцом ДЛR этого стала архитектура МузеR Ле
нина (1970 г., Розанов Е., Шестопалов В., Кричевский В. и др.): его навесная солнцезащита 

стала средством выражеНИR национального. В б-этажном здании Областного и городского 

комитетов КП Узбекистана с тоже примыкающим залом (1971 г., Е. ВИДRКИН, А. Файнлейб) из 
стеКЛRННОГО объёма выступил каркас здаНИR ДЛR креплеНИR на нём решеток солнцезащи

ты. ОТ здаНИR к зданию архитектура Узбекистана возвращалась к главному руслу эволюции 

новой архитектуры, сообщаR ей региональные черты. Часто типологии зданий не меНRЛИСЬ, 

и для своеобраЗИR стеКЛRнные объёмы обносились декоративными стенами-ширмами 

(Выставочный зал Союза художников, 1974 г., Р.А. Хайрутдинов, Ф.Ю. Турсунов). Декоратив

G 
ные решётки и стенки, а также бирюзовый цвет выразили в архитектуре рост 

национального самосознаНИR и надолго превратились в едва ли не един

ственные или во ВСАКОМ случае преобладавшие признаки национального 

своеобраЗИR. Наложенный на здаНИR декор часто наивно и ПРRмолинейно 

заRВЛRЛ об устремлеНИRХ общественного и архитектурного созfllаНИR. И такая 

поверхностность в скором времени переросла в дефект СТИЛR во Дворце Дружбы народов 

(19Вl г., Е. Розанов, Ф. Ю. Турсунов, С. Р. Адылов И др.). 

С ОДРRхлением поверхностно ПОНRТОГО современного СТИЛR на сцену неизбежно вы
ходили традиционные типы зданий и самые общие черты их регионального СТИЛR были 

при званы отразить конкретику национального. Яркой образностью прославились три 

столичных здаНИR, вызвавшие много споров. На фоне стандартизованной и становившей

G 
СА безликой а/:>хитектуры кафе Голубые купола (1970 г., В.А. Муратов) отличи
лось оригинально разработанной модульностью и ордером из колонн, балок 
и куполов. План построен на сетке 6 х 6 и З х б м в пределах ПРRмоугольника 
ЗО х 27 м. В центре - зимний зал, к северу - вестибюль, на западе - КУХНА, 
на юго-востоке - леТНRR терраса. В кафе есть также вестибюль с гардеробом, 

помещеНИR конторы, заготовок овощей, мяса, теста и выпечки лепёшек и самсы, моечнаR, 

очаги, буфет. Служебные помещеНИR HaxoДRTCA в подвале. Расположенная PRДoм чайхана 
(архитектор Л. Дзимас) откровенно заимствовала формы народной архитектуры. Главный 
её зал выполнен в форме застеклённого колонного айвана. Решетки-naнджара, резнаR 
дверь и колонны айвана выполнены народными мастерами на высоком уровне. Рядом 
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с деревянным ПОМОСтом-тахтой железобетонная пергола нависла над мраморными сиде
ньями и столами, материал и масштаб сделали их не традиционными, а, скорее, 

декоративными, и потому посетители Пользовались ими редко (15). В начале@)92 
такого движения к национальным типам общественных зданий проектирова- • 

- б 193 лись и строились типовые чаиханы и ани-хаммом. Вскоре в столице появи-

лись мемориальная чайхана на улице Самарканд Дарваза (1968-1976 гг., Су-
тягин С М., Браславский А. С, Тен В. И.) и много нашумевшая в советской печати баня-хаммом 
на площади Чор Су (1977 г., А. С Косинский). Мемориальная чайхана Самарканд - в честь 

2500-летия города - расположена близ некогда стоявших здесь Рl1ноимённых ворот Таш
кента. Её квадратный план диагонально рассечён похожими на Ii1l1рамиду пилонами с лест
ницами и небольшими помещениями внутри, а центральная ротонда пронзает три этажа 
и завершена куполом. Первый этаж - вестибюль с двумя залами чайханы на 80 зимних 
и 50 летних мест. Второй - три зала столовой на 100 зимних и 45 летних мест, с буфетом 
в ротонде. Третий этаж - гостевой зал на 25 мест и открытое кафе-мороженое. По проек
ту института ТашНИИПИгенплан улицу предполагалось расширить до БО метров с распо

ложенными по её обе стороны 9-12-этажными микрорайонами на 25-ЗО-тысяч жителей 
каждый. ПОЯl!ление в Ташкенте, лишившемся после землетрясения многих градострои

тельных ориентиров, новых зданий-символов стало закономерным и объяснимым явле

нием. В безликой среде массового строительства сооружения эти стали для горожан зна

ками места, времени. С их появлением усилилось изучение и внедрение типологии 

региональной и национальной архитектуры. Прикладная архитектурная наука назвала 

региональными аналоги из зарубежных стран со сходным климатом и традициями, а на

циональная архитектура стала ассоциироваться с внешними, часто декоративными, при· 

метами своеобразия. 
В архитектуре усилилось значение не конструктивной правды, а региональной образ

ности. От конструктивной строгости Дворца искусств в Ташкенте С. М. Сутяги н перешел 

к образу пирамиды в мемориальной чайхане. А. С. Косинский же показывал 

свою ташкентскую баню-хаммом на Чор Су - .Чем не постмодерн? - как G 
бы утверждая, что его архитектуру и стиль постмодернизма объеди~ило об- 194 
ращение к образам в памяти людей. После зданий-ширм шагом вперед стала 

пространственная система колонн-6алок-пергол, заявленная в Голубых купо-
лах и затем монументально вознесённая вокруг типового плана комплекса ресторанов 

Зарафшан (1982 г., В.Л. Спивак). Этот комплекс был заказан, по алматинскому примеру, пра

вительством Узбекистана для участников многолюдных курултаев. В нём также предпола
галось изготовление полуфабрикатов для филиалов в городе, - как то намечалось в на

чале 19ЗО-х гг. в расположенной неподалеку конструктивистской фабрике-кухне. 

Мноro3ТUOlые ЖИnble дома 

В 1960-е гг. секции многоэтажных жилых домов совершенствовались для формирова
ния из них разнообразных градостроительных композиций. Экономика брала верх над 
рациональностью планировки: воздух кухонь проникал в комнаты, что прежде стре
мились предотвратить, а санитарные узлы уже не имели обязательного прежде есте
ственного освещения. В таких квартирах, как установил институт Таш3НИИЭП, темпе
ратура в летние вечера превышала наружную на 1 О градусов. В 1964 г. известную 
в прошлом жилую секцию серии 1-310 улучшили архитекторы Б. Блюм, М. Акрамов 
иВ. Гит6ерг: вместо прежних З-х квартир в ней остались 2 (4 и 5-комнатные) с выходом 
из кухни и общей комнаты на балкон. Древний на Ближнем Востоке приём вертикаль-
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~ " е ством шаХТbI-бадгuр теперь переОСМblСЛИЛИ в качестве 
ного проветриваниЯ поср Д И 4-этаЖНblе дома с аэрошахтами бblЛИ впеРВblе 

огоэтаЖНblХ домов. - Г Ж ) 
воздуховода мн м Туркменгоспроекта (1964 г., Е. ВblСОЦКИИ,. илина: 

то кенте по чертежа 
построеНbI в аш иреННblМ корпусом состояла из 8 малокомнатных квар-

екция дома с расш 

G 
~ир В 1967 г. микрорайон ц-з Ташкента застроен 9-этажными домами-баш-
ня~и с вертикаЛЬНblМ проветриванием (Цнииэп жилища: М. Владимирова, 

195 В. коробов, А. Криппа и др). В 1968 г. автор серии 1-310 и. А. Мерпорт для 
борьбbl с перегревом квартир предложил их увеличенные окна распахи-

наружу В 1960-е гг. были введены в строй два завода Камю для произ-вать с вечера . _ 
9 этаЖНblХ ЖИЛblХ домов с секциями из квартир коридорнои планировки. И таводства -

кими домами застраивались преимущественно магистрали. После землетрясения 
в Ташкенте бblЛИ построеНbI многоэтажные дома, разв~вавшие До:тижение архитекто

ра и. В. ЖОЛТОВСКОГО 1949 г. в жилом доме на Большои, Калужскои улице Москвы. Там 
секция с коридорами из восьми двух- И трехкомнатных квартир позволила 

G 
в доме шириной 19 м увеличить жилую площадь на 1 погонный метр улич-

196 ного фронта. Похожие коридоры по оси плана и комнаты протяжённых 

пропорций расширили корпуса 9-этажных жилых домов микрорайона Ц-7 
(1968 г., Киев3НИИЭП). Протяжённый 9-этажный жилой дом (1968 г., архи

тектор В. Гинзбург) на перекрёстке улиц Пушкинской (ныне Мустакиллик) и Абдуллы 
Тукая (HblHe Шахрисабзская) стал секционно-галерейным экспериментом. Вдоль его 
галерей расположены односторонне ориентированные квартиры, в концах же гале

рей - двусторонне ориентированные квартиры с чётким разделением общих и спаль
HblX помещений. Со временем, жители квартир зарешетили свои коридоры и галереи 
от доступа к их дверям посторонних. 

Ещё в 1936 г. А. Антонини перфорированной архитектурой 4-6-этажных жилых домов 

при звал пропускать сквозь ташкентские кварталы прохладные бризы, дующие 

G в предрассветные часы с северо-восточных гор. В 198О-е гг. в узниип градо-
197 строительства было графически показано характерное для Ташкента проник

новение преобладающего направления ветров в естественное озеленение 

вдоль рек, каналов и саев, и оттуда - в застройку города; в недоступных же 

территориях застройки были рекомендованы способствующие микроклима-

G ту традиционные архитектурные сады. В эти годы Ташкент застрамвался 9-этаж-
198 НblМИ домами фирмы Камю, фасады которых были решены архитектором 

г. и. Коробовцевым, по опыту М. С. Булатова 1950-х ГГ., в виде колоссальных, то 

есть на несколько этажей, балконов на фасадах. Очень скоро, однако, и это 

оказалось недостаточным, поскольку осознали важность более эффективных приёмов 
аэрации интерьеров таких укрупнявшихся жилых домов. 

В 1970-1980-е гг. улучшены квартиры и структуры многоэтажных ЖИЛых домов. С 1972 г. 
стали вновь раздельно г:.х>ветривать подсобные и жилые помещения, а ванную обеспе

чивать естественным Jtвещением - в n-й серии кирпичных 4-этажных галерейных 

и секционных жилых домов (Р. и. Крюкова, М. о. Абдулов, А. С. ПОДЛИПОВ, И др.). В 19ВО-е гг. 
на базе серии 148-П тиражировались блок-секции жилых домов, из которых составлялись 
разнообразные комплексы. Девяти этажные жилые дома этой серии с двумя квадратными 

G 
в плане жилыми блоками (каждый из 4 квартир) и соединённые в углах бло
ком лестниц-лифтов построены на Юнусабаде Ташкента. Московские крите-

199 рии жилища всё более расходились с таковыми в ЮЖНых республиках. 
И в 1985 г., готовя новые Строительные нормы и правила, институт цнииэп 
жилища отклонил предложения институтов ТаwЗНИИЭП (Узбекистан) 



и Тбил3НИИЭП (Грузия) по увеличению площади летних помещений. И СНиП, действи
тельно, сократил площадь летних помещений с 20 до 15% от площади квартиры. Такое 
пренебрежение к региональным особенностям вело к нивелированию ар-
хитектуры жилища и ухудшению условий проживания. И всё же, построен- G 
ный в этом же году в Ташкенте экспериментальный 1 б-этажный жилой дом 200 
из монолитного железобетона (1985, О. Айдинова) был при зван проверить 
исследования института Таш3НИИЭП. На образ и план такого дома повлиял 

известный и один из первых после второй мировой войны крупных жилых комплексов _ 
Ромео и Джульепа из 12 и 19-этажных корпусов в Штутгарте, Гrрмания (1955-1959 гг., 
Ханс Шарун). Два корпуса экспериментального дома в Ташке'ilТf' объединены на 2, 5, 8, 
11, 14 этажах традиционными двориками. Нижние этажи занимают магазины и обществен
ные услуги, а плоскую кровлю - сооружения отдыха и спорта. В сравнении с секцион

ными домами дворы этого дома способствовали формированию общинных контактов 
жильцов. В 1987 г. 1 б-этажный дом серии 148 был перепланирован институтом Ташги
прогор (В. Н. Бреусенко) для 12-этажных б3-квартирных каркасно-панельных домов, по
строенных на 8 перекрёстках Ташкента, в том числе на Ахангаранском шоссе и на Кара
таше. AKTya11f>HblM оставалось дальнейшее переосмысление структуры высотного 
жилого дома для условий юга. 

Последовательная трансформация структуры многоэтажного жилого дома осуществпя
лась в 1960-1990-е гг. посредством традиционного вертикального проветривания, назы
ваемого соя60н, которое со временем его энтузиасты переименовали в кли
матрон. С 196 1 г. под руководством И. д. Мерпорта в секторе жилых зданий 
ТашНИИ по строительству коллектив авторов (О. С. Джаббар, В. Н. Коломенский, 
Г. Корбут, В. Махмудов) выполнил проекты 9-этажных жилых домов по пара
метрам французской фирмы Камю (16). Эти-то дома и подверглись следующим 
трансформациям. По проекту В. М. Дмитриева, после землетрясения 19бб г., 
в Ташкенте строились 9-этажные каркасно-панельные жилые дома с летними 
помещениями четырёх квартир вокруг лестничной клетки. В. Н. Коломенский 

проектировал квартиры с лоджиями-двориками высотой в два этажа. 

G 
G 

А О. С. Джаббар проектировал замкнутые от внешней среды аТРИУМЫ-СОRбон квартир при 
вертикальных аэрационных шахтах дома. Площадь атриума-СОRбона быпа выкроена из 

перепланировок передней, коридоров и летних помещений (17). в конце 19БО-х гг. 
О. С. Джаббар предложил дополнительно регулировать микроклимат кондиционерами, 

и традиционные аТРИУМЫ-СОR60ны стали атриумами-климатронами. Кондиционеры удоро

жали жилищное строительство на 20% и их эксплуатационные расходы требовали ещё 2%, 
но чередование с естественным проветриванием сокращало время пользования ими. это 

важно, поскольку длительное использование кондиционеров отрицательно влияет на 

работу желез внутренней секреции человека. Атриумы-климатроны позволяют сквозное 

проветривание квартир даже в условиях полуденных штилей (18). В 1967 г. ЦНИИЭП жи
лища разработал для условий Ташкента проекты 9-этажных крупнопанельных домов фир
мы Камю, и с 1969 г., впервые в нашей 9-балльной сейсмической зоне, стали ВОЗВОДИТься 
спроектированные Ташгипрогором 9-этажные бескаркасные крупнопанельные многосек

ционные жилые дома (19, 20). В 197D-e гг. в городе Новый Узень на полуострове Мангыш
лак по проекту института Казгоспроект возводились жилые дома широкого корпуса с аэ

рационными шахтами для проветривания квартир, в первую очередь их подсобных 
помещений. В середине 1970-х гг. в каркасно-панельных 9-этажных домах Ташкента ис
пользовалось несколько иное решение - аэрошахта при лестничной клетке и лифте. 
Традиционные шахты-60дгuр служили вертикальному проветриванию жилых помещений. 

'-
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АэpowахТbl же 1 ~ 97G-x ГГ. вытягивали воздух из подсобных помещений квартир. Вер
тикальная аэрация жилых помещений эффективно не решалась. 

Соябон и климатрон были лишь в первом приближении осуществлены в 16-э;ажном круп
нопанельноМ жилом доме серии 148 (1984 Г., А. И. Онищенко). Его Н-образныи план имеет 
в центре лестнИЦУ и лифт, а в 4 квартирах кухня, общая и спальни сгруппированы вокру! 
лоджии, уподобленной соябону народного жилища. На зиму лоджия оборудуется батарееи 
отопления и превращается из летнего помещения в климатрон. Идею климатрона продол
жили в 9-этажныХ домах-6ашнАХ из 2 блок-<:екций с 1-2-3-комнатнbIМИ квартирами вокруг 
рекреации при лестнице и лифте (1985 Г., С. Розен6лЮМ). Между передней и балконом каждой 
квартиры размещена заглублённая остеклённая лоджия, которую можно объедИНRТЬ с общей 
комнатой и кухней трансформирующимися ограждениями. Решение С. Розенблюма развито 

в 1990-е гг. архитектором В. Рыжовым в жилых домах для строительства на перекрёстках 

Ташкента. В них варьировалось количество блок-<:екций: компактный дом на станции метро 

Г. Гуляма составлен из 3 блоков, а протяжённый на улице Б. Хмельницкого - из 8. Все эти 
эксперименты расширили корпуса жилых ДОМОВ в 1,5-3 раза по сравнению с действующими 
сериями. Расширение корпуса снизило стоимость квадратного метра общей площади, со

кратило энергоресурсы на обогрев, повысило экономические показатели застройки. При 

этих нововведениях, недостатками планировок квартир всё ещё остаются: малые летние 

помещения, неудовлетворительная аэрация, несоответствие местному образу жизни. 

16-этажные монолитные жилые дома сформировали композиции перекрёстков и маги-

стралей Ташкента, но пространства внутри них оказались заполненными сти-

В 
хийными постройками их жителей. Решёткой между лифтом и квартирой от-

203 гораживают пространство для частного садика, на сквозняке при входе 

в квартиру возводят традиционную суфу. и так далее. Повсеместный опыт 

эксплуатации показал, что общие площади на этажах не могут попросту оста
ваться открытыми и требуют тщательной планировки и детального обустройства, - в про

тивном случае жильцы заполняют их самостроем. 

Мanoпажные жиnые дома 

Всесоюзная перепись населения 1970 г. выявила в Ташкенте семьи размером от 3,7 до 5,5 
человек, В среднем - 4,2 человек (21). В дальнейшем средняя численность семьи в Ташкен
те увеличилась с 3,9 до 4,8 человек и &конце хх в. а составляла более 5 человек (22). Высо
ким оставался удельный вес семей из б и более человек В 1979 г. в Ташкенте такие семьи 
составлlUlи 1/5 часть всех семей, в Самарканде - 1/3, в Намангане - 1/2, в Маргилане _ 
более f /3, в Хиве - более 1/2 (13). ТО есть, прогнозы Таш3НИИЭП 1960-1970 гг. о сокраще
нии к 1980 г. числа больших семей в городах не подтвердились. Нужны были как гибкие для 
подбора типов квартир блок-секции, так и ВОЗРОЖДённые малоэтажные жилые дома. Жили-

ща для мног J/t'THbI'< И сложных семей перспективны для республики. С пред-

G принятыми ~ 1965 г. работами по реконорукции старого Ташкента, Таш3НИИЭП 
204 спроектировал микрораЙОН-МQХQЛЛR в виде ковровой двухэтажной застройки 

с плотностью жилого ФОнда 4-этажной застройки. В 1967-1968 гг. в ташкентских 
микрорайонах ц-з и Ц-4, в комплексе с 4-9-этажными домами, построены 

G 
2-этажные кирпичные жилые дома из 4- и 5-комнатных квартир с двориками 
50-70 кв. м (ЦНИИЭП жилища, М. Владимирова, В. Коробов, А Криппа и др.). их 

205 первый этаж имеет общую, небольшую кухню, туалет, жилую комнату и лестни
цу на 2 этаж. Построенные Впоследствии в микрорайонах Ц-5 и Ц-б сблокиро
ванные двухэтажные дома с ДВориками, как и двухэтажные дома в Ц-27, не до-
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стигли необходимых плотностей жилого фонда. Эти дома оказались дорогими из-за 
недостатков проекroв, отсутствия их промышленной базы и неразработанности технологии 

строительства. В то время как в 4-этажных микрорайонах более половины открытых про. 
странств оказались заброшенными, в малоэтажной плотной застройке большая часть про· 
странств могла бы стать индивидуальными двориками с гарантированным озеленением. 
Дворик в 40-50 кв. м, заключила кандидат архитектуры 3. Н. Чеботарёва, следует сравнивать 
с верандой в 5-12 кв. м многоэтажного дома, а не с приусадебным участком 
в 300-500 кв. м. поскольку усадебная застройка не может рассматриваться го- G 
родским типом застройки (24). В народном жилище летние площiЩИ превыша- 206 
ют площадь зимних помещений в 2-3 раза, - в современноЙ,.:е квартире 

летнему помещению отводится лишь её 5-я часть. Жизнь в таких квартирах 

в самый жаркий период года ЧUЛЛй, то есть с конца июня по начало августа, невыносима. 

Квартиры должны иметь зимнюю и летнюю зоны, и их сообщающиеся пространства должны 

быть трансформируемы в зависимости от времени года и суток. .Система перехода от гора

да через улицу, переулок, двор, ййвйн к комнате - интимному уголку, который всегда был 

и будет нужен человеку, - вот что составляет главную ценность узбекского жилья>, - было 

обнаружено ~ё в трудные 1940-е гг. (25). Узбекское жилье состоит из последовательности: 
замнутого помещения хона - летнего помещения айван - перголы uшком с суфоu у хову

за - двора сахн. Замкнутые помещения-хона часто группируются вокруг полуоткрытого 

дворика-соябон. Высота помещений 1,8-3,б м, а двориков-соябон - 3,6-12 м в зависимости 
от расположения соябон на земле или верхних этажах. Утро во дворе, полдень в закрытых 

проветриваемых помещениях, а вечер и ночь в увлажняемом дворе или дворике-соябон 

(26), - такой, сложившийся веками, режим проживания в узбекском жилище должен фор

мировать среду ДЛЯ человека в условиях республики. 
Анкетирование, проведённое в 1989-1990 гг. региональным институтом СредазНИИТАГ, 

показало, что любой квартире жители старого города Ташкента предпочитают усадебный 
дом или коттедж. Выше трёх этажей прекращается благоприятное влияние озеленения, 

обводнения и охлаждающего воздействия грунта. Кондиционирование же лишает воз

дух при родных свойств, ухудшает самочувствие, вызывает заболевания> (27). Стратегия 
же борьбы с перегревом естественными методами такова: продление эффекта ночной 
и утренней прохлады, замедление перегрева в начале дня, убыстрение остывания воз
душной среды вечером. Для этого - членить застройку межмагистральных территорий 
улицами в направлениях дневных и ночных ветров, и системы озеленения создавать как 

по-горизонтали, так и по-вертикали (28). 

МЕСТНОЕ 

Наряду с развитием современной и региональной архитектур, в городах Узбекистана ак
тивизировалась инициатива властей и населения за архитектуру, отвечающую местным 
потребностям. Прйфессиональная и народная архитектуры объединились ради прибли
жения архитектуры к будничному образу жизни. Недавно заимствованные и названные 
современными нормы стали сопоставляться с многовековыми местными традициями. И это 
столкновение норм с традициями происходило особо драматично в исторически сложив

шихся городах Узбекистана. 
уже в 1954 г. на одном из заседаний Ташкентского городского исполнительного комитета 

отмечалась необходимость понижать этажность домов, ибо возводившиеся многоэтаж
ные дома не учитывали местных особенностей и климатических условий. В микрорайонах 
все вокруг являло собой открытые общие пространства, индивидуальных открытых про-

''-
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~ ~ ло, лишь веранда или лоджия квартиры предназначались для лет
странств на земле не ы ОН ной застройке около 80% площади oTKpы1ыx пространств 
него быта семьи. А в тра'::шие семье столовой, гостиной, спальней. В этом - коренное 
составляли дворики, слу - .. .. - 3а-

- застройки от традиционнои и ее серЬеЗНЫИ недостаток. строи ка 
отличие современнои _ -

али сторонники махаЛЛR, изолирует людеи и не предоставляет условии секциями, утвержд ) 
образа жизни который зиждется на коллективизме (1 . В секционных домах 

для восточного ' 
_ б предусмотрен в летнем помещении, досуг и общение - близ жилья. Соседское 

летнии ыт 
общение и многолюдные торжества проводятся, как правило, на_открытых рекреациях. 

3 ройка Ташкента с его наиболее развитой в Средней Азии баэои домостроения велась кт -А
по нескольким сериям, в большинстве же других городов Среднеи зии - лишь по ОДНОИ 

или двум сериям жилых домов (2). 
в целях изменения микрорайонов, в 19БО-197D-е гг. исследовались традиции махал

ля Указывалось на важность воссоздания сложившихся веками общественных связей 
и пространств махаЛЛR для обогащения окружения, образа жизни и психологии лич
ности. В 19бб г. ТашЗНИИЭПом составлено задание на экспериментальный микрорайон 
и выполнен экспериментальный проект микрорайона-махаЛЛR (В. Анкудович, И. Гор
деева, З. Чеботарёва). Этот экспериментальный микрорайон-махаЛЛR (40 га) проекти
ровался западнее площади Чор Су как часть жилого массива Каракамыш. А с 1971 года 
по переработанному проекту Ташгипрогора (Г. И. Коробовцев, И. Коптелова, Л. Адашов, 

е Адылов) в составе проектировавшейся межмагистральной территории строился ми

крорайон-махаЛЛR Ц-27. Он состоял из двух махаЛЛR с населением 2,5-2.7 тыс. жителей; 
радиус общественного центра махалля - 200 м, детских учреждений - 250-300 м, тор
гово-бытового центра на магистрали - 400 м; в двух- И девятиэтажной жилой застройке 

первая составила 57%. 
Проект экспериментального микрорайона-махаЛЛR Калькауз (Ц-19) (Ташгипрогор, На

учно-реставрационная и проектная мастерская Министерства культуры, Институт искус-

G 
ствознания: с. РАдылов, А. е Косинский, Г. И. Коро6овцев) стал началом работ 

по реконструкции северо-запада старого Ташкента. Были обследованы за-

207 рождение и развитие этого района старого города Ташкента, а здания народ

ной архитектуры были обмерены для выявления приёмов создания комфорт

ного микроклимата жилой среды и её ячейки в многоэтажных жилых 

образованиях. В зону реконструкции вошли исторические улицы ОхунгуэafJ, 3аркайнар, 
Хазрати Имом, Корасарой, Себзор, Таxrапул, Каллахона, Подахона, Согбон, Чагатой и др. 

Проектом предлагались заповедно-туристская зона, музей-заповедник, базар и гостинич

ный гоР,Одок. Композиционный чентр - торговая улица, малоэтажные здания которой 
приспособлены для MacTepcKlIxt!apoAHbIx ремёсел. Максимально сохранял ась историче
ская топография. Транспортные магистрали прокладывались на глубине б метров, не разъ
единяя, а объединяя жилые ,территории. Понятия ограниченного улицами микрорайона 
не было, и центры гузаpot; ~змещались непосредственно над дорогами. Пешеходы и транс
порт полностью раздеrn&;ись. По мере удаления от сохранявшихся памятников архитек
туры новая жилая застройка постепенно увеличивалась в этажности, достигая на перифе

рии 12-16 этажей, отмечая этим линию стены старого города Ташкента. Доминировал 
25-этажный башенный жилой дом с видовыми наверху площадками. Подобно 16-этажному 
экспериментальному жилому дому О. Айдиновой, через каждые три этажа высотных ЖИЛЫХ 

домов располагались дворы до 300 кв. м для празднеств, национальной кухни, игр детей, 
озеленения. Жилые высотные дома имели шахты вертикального проветривания с холлами 
.полуторасветноЙ. высоты, по идее О. С. Джа66ара. Блок-<:екционная компоновка застрой
ки гибко соответствовала демографическому составу населения (3). 
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Малоэтажные жилые дома и тупикообразные улочки махаппя ВОЗродились в первом 
построенном экспериментальном микрорайоне-махаппя Ц-27 (1971-1975 ГГ., г. и. Коро-

6овцев, х. Халилова, Е Чинчева, и др.). Он застроен несколькими типами жилых 
домов: 9-этажными вдоль улицы Беруни, 4-х и 9-этажными - по периферии, 8 
2-этажными копеджами в середине, и 4-этажным домом с двориками на эта- 208-211 
жах, - он расположен на ЮГО-Востоке. Этот тип 4-этажного БО-квартирного 

дома с 5, б, 7-комнатными квартирами и двориками (85 кв. м) на этажах стал 
редкостным экспериментом и разра6атывался в 1972-1975 гг. Он состоит ИЗ трёх блок-сек
ций: Т-образной, рядовой и торцевой. Вдоль улицы Беруни 9-этаЖНblе 88-квартирные дома 
имеют предприятия ~уживания на первых этажах. К востоку ~T микрорайона-махаппя 
расположена зона здании общественного назначения. Сохранены некоторые из существо
вавших здесь жилых домов. Имеются общеобразовательная школа NO 102, музыкальная 
школа-семилетка, детские дошкольные комбинаты. Прошедшие полвека преобразили этот 

эксперимент: на палисадниках перед домами выстроились клети индивидуальНblХ гаражей, 

скромные советские копеджи перестроили в величественные особняки. ба-квартирный 

жилой дом с двориками на этажах удобен для больших многодетных и СЛОЖНblХ семей, 

в чаСТНОСТИ:'1::емей с пожилыми родителями. Однако его OTKpblTble и просматриваемые 
дворики не подходили для сна на открытом воздухе, приёма пищи семьёй, уединённого 

отдыха. Дворики приставлены к жилищу, не являются его композиционно-планировочным 

центром. Поэтому дворики на этажах все эти годы обстраиваются. Спортивное поле в цен

тре экспериментального микрорайона ныне полностью застроено жильцами, а в его се

верной части теперь возвышается соборная мечеть Фирдавс. 

Понимание своеобразия вышло за пределы здания в стиле национальной архитекту

ры. Оно также перестало превозносить технику современной архитектуры. Свободная 

планировка тоже была поставлена под сомнение. Критичнее отнеслись и к региональной 

архитектуре, ибо она широка и этим обезличена. А конкретное место и его люди есть 

всегда. Поэтому архитектор и должен служить многогранной культуре людей этого места. 

И его работа всегда индивидуальна. 

Архитекторы, однако, по советской инерции были склонны упрощать суть своей ра

боты. «Думаешь, чабан в горах, мурлыча мелодию, задумывается о её национальности?
(с. М. Сутягин). «Мне кажется, все проще. Всегда есть земля. И вот её соки, воздух, ветер -
они и дают то, что рождает настоящее искусство> (А. С. Косинский) (4). На депе и мемори
альная чайхана создавалась с мыслями о египетских пирамидах, японской архитектуре 

и симметричных планах Луиса Кана. И баня-хаммом на деле глубже: это республиканские 
дискуссии 1966--1967 п. о недостатке традиционных типов зданий (чайхан и бань-хам мом) 
вызвали их проектирование и строительство. Архитекторам-практикам свойственно не 
придавать значения своим же пред- или околопроектным изысканиям, даже тем, что до
стойны серьёЗНОГО внимания. Им также весьма свойственно замалчивать источники своего 
вдохновения, усматривая в признании этих источников некое проявление ущербности 
Профессиональному достоинству. Упрощающая и замалчивающая позиция профессиональ
ных архитекторов объясняется несколькими причинами. Во-первых, это, конечно, резуль
тат недостаточности в обществе демократических норм, которые и позволяют расцвести 
анализу архитектуры. Вторая причина - это всепоглощающее служение архитекторов 
государственному проектному конвейеру. И, в-третьих, сильное у архитекторов чувство 
миссионерства. То есть, они видели себя прежде всего проводниками архитектурных 
стилей, шедших из России, Европы, Запада. А местная или региональная архитектура ~e 
становилась при этом базой для формирования их творческ~го мышления. От этих трех 
факторов и происходил упрощенческий взгляд на творческии метод и MeCТHble реалии. 

" " 
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профессиона"льная архитектура ВОГUlOщалась вдоль парадных улиц и площадей городов 
Узбекистана. А вдоль неприметных холмоВ, арыков и садов, оставленных вне ~рямоуголь-

ных градостроительных систем, развивалась архитектура местнои инициати-

8 
вы, создававшаяся горожанами и местными властями. Такие зоны отдыха в тра-

212-214 дициях местноГО населения возникали помимо генеральных планов или даже 
вопреки им, что уже указывало на отрыв этих документов от жизни. В городе 
Ургут Самаркандской области такие зоны возникали вдоль центрального сая 

и в окружающих предгорьях. На горе между Ургутом и ~оседними селениями построена 
популярная У населения чайхана Топтепа с видами из аиванов на окрестн.ости. Одним из 
наиболее известных примеров стала чайхана общественного центра поселка Афшона Бу
харской области, где родился Абу Али Ибн Сина. Градостроительная роль архитектуры 

местной инициативы усиливалась на межгородских магистралях: в природном окружении 

местным населением строились малые архитектурные формы, места отдыха и обществен
ного питания, общественные и даже производственные здания в национальном стиле, 

с куполами, арками, яркой керамической облицовкой. В сельских районах, менее охвачен
ных типовым проектированием, распространились чайханы, бани-хаммом, сады чор-бог. 
Схематические решения генеральными планами центров городов и их пригородов вос

полнялись строительством на этих территориях зон отдыха в местных традициях. Показа-
тельна в этом отношении чайхана на 200 мест в Джизаке (1985 г., Р. В. Блезе). 

G в при городе Самарканда, на берегу реки Зеравшан, народными мастерами 
215 Ургута, Капакургана и других областных городов, построена зона отдыха Боги 

Шамол. В пригороде Термеза, близ заповедника Арал Пайгам6ар на Амударье, 
сооружен ипподром, а на холме близ него - парк с рестораном, павильоном 

сельскохозяйственной техники и др. Озеленение, как и в соседней зоне отдыха у водохра

нилища Уч Кизил, осуществлено на привозном грунте. 

Зоны отдыха на возвышенностях издавна осваивались среднеазиатскими правителями 

и освящались как центры мира. В 1980-е гг. на возвышенности двинулись не одиночки, 

а массы. и строительство на них традиционным методом хашар зачастую рождало ар

хитектурный ха<)(. Означающий соучастие и взаимопомощь, этот метод подразумевает 

осуществление всеми замысла того, кому помогают, а не кто во что горазд. что имело место. 

Как раз потому, что генеральные планы и проекты детальной манировки не учитывали 

местных нужд, последние и следовало фиксировать и планомерно преТВQIJ)ЯТЬ в жизнь 

методами таких народных строек. В областных исторических городах местная инициатива 

поддерживала и восстанавливала городскую среду, которую ташкентские профессиональ

ные проектировщики рассматривали как безнадежно ветхую и подлежащую сносу. Ранее 

всего эю проявилось в Коканде - одном из центров узбекской культуры. Его центральное 

кладбище с могилами деятелей культуры было благоустроено мемориалами, чайханами, 

беседками. В старом городе реставрирован и открыт дом-музей Хамзы Хакимзаде Ниязи. 

В историческом городе С"jilмарканда реставрированы старые и построены новые обще
ственные центры KBapT·:\IIoB на улицах Кайруанская и Кош Ховуз. Сад поэтов создан у ан

самбля Регистан. Создававшиеся при участии народных мастеров Ургута и Каттакургана, 
эти обьекты оживили пространства исторического города, который генеральными манами 
был лишь намечен к сохранению. 

В массовой застройке городов местная инициатива проявлмась в изменениях жителями 
планировок квартир и придомовых пространств. Здесь она заявила себя антагонистичнюй 

профессиональным нормам проектирования и строительства жилой среды, тем самым де
Монстрируя предпочтения населения, которые проектировщикам следовало учитывать. 

Таким образом, архитектура местной инициативы утверждалась во взаимоотношениях 
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с профессиональной архитектурой. Всякий раз после нового профессионального стиля _ 
будь то конструктивизм, классика или современность - появлялось больше свободы для 
их сочетания с приёмами местной архитектуры. Раскованностью от очередного професси

онального стиля, свободой сочетания его с местной архитектурой и общением с местными 
мастерами отмечались творческие почерки А В. Щусева и С Н. Полупанова. затем - М. С Бу

латова и АБ. Бабаханова, в 198О-е - В.А Муратова, АС Косинского, СМ. Сутягина, Р.М Блезе. 
Поддержка архитекторами предпочтений населения видна и в осовремеНённом Ташкенте, 
где экзотичные сооружения отдыха, досуга и быта ВОзникли в парках (чайхана и кафе Голубые 

купола), в махалля (мемориальная чайхана у ворот на улице Самар~i-'Д Дарваза) и на крупных 
магистралях (чайхана Самарканд по дороге в аэропорт). В этоМ#';:юцессе местная архитек
тура выбирает в профессиональной архитектуре материалы, конструкции, формы и линии, 
помогающие выразить культуру местного населения. Так. зачастую интуитивно, отбирается 

и синтезируется целесообразное из профессиональной и народной архитектур. 

Архитектура местной инициативы является ветвью самобытного народного творчества 

и сообщает новой архитектуре яркое своеобразие. Она является реакцией на ограничен
ность и недостатки функциональных и художественных сторон архитектуры и градостро

ительства. уctlление её в застройке городов - объективный и перспективный процесс. 

Поэтому следует изучать причины и характер местной инициативы и отводить ей должное 

место в процессе проектирования и застройки. Архитектура местной инициативы как от

клонения от проектов и генеральных планов. их уточнение и исправленир - это результат 

заметной дифференциации уровней проектного, управленческого и строительного видов 

деятельности, их недостаточной взаимной увязки. Объединяющим их началом и должны 

стать предпочтения населения. В этом проявит себя демократическая система градостро

ительной политики: проектирование - местная администрация - культурные слои насе

ления. Профессиональные архитекторы и градостроители не принимали в счёт И, В лучшем 

случае, приуменьшали значение архитектуры местной инициативы. То было фактически 
попыткой уйти от происходивших В областях республики реальных градостроительных 

процессов, когда местная инициатива в них стремилась восполнить схематизм генеральных 

планов. Местная практика градостроительства выступала против норм проектирования, 

во многом установленных союзным центром. 

Эти симптомы нездоровья в архитектуре и градостроительстве республики были опу
бликованы (5) и вызвали следующую реакцию руководства ведущего института УзНИИП 
градостроительства: .Процесс появления во многих городах республики архитектурных 
построек, не предусмотренных в проектных решениях, - реакция на сухость, рациона

лизм и бездуховность современной архитектурной практики. Самодеятельная архитектура 

отличается умелым использованием материалов, гибкой планировкой, отвечающей быту 
и укладу жизни населения. Такая архитектура несёт в себе начала большой архитектуры, 
она органична по себе и с окружением. Самодеятельная архитектура должна стать пред
метом тщательного изучения. Современная архитектура массовых сооружений никак не 
отвечает вкусам народа, и архитекторы должны ставить перед директивными органами 
вопрос о коренном переустройстве проектного дела в республике, повышении роли ар

хитектуры в обществе. (6). 
Дискуссия подтвердила свою актуальность уже в 1987 г. в столице республики на кон

курсе проектов застройки района Караташ, - в этот массив старого ~opoдa продвинулся 

росший десятилетиями линейный центр Ташкента. В проекте застроики мас- G 
сива Караташ сохранённые здания МQХалля и гузаров были превращены в объ- 216 
екты туристского игрового и развлекательного центра. ОН был уподоблен 
средневековому городу со рвами, крепостными воротами, минаретами и .гро-

", 
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, " азиЛИСЬ авторы проекта. Таl<ОЙ ГОРОДОI< предназначался ДЛЯ 
JeCI<НЫМИ мечетямИ>, !<дк выр было предложено реставрировать старые жилые дома . 

. для их мастеРСI<ИХ 
художников. ие национальной архитектуры в виде потешного ГОРОДl<а 
С ое использован 

с тилистическ м вызвало треВОг}'» архитектора Ю, К. АI<ОПджанян (ТашНИИПИ-
скучающИМ туриста 

в угоду е ие наследия. девальвировало бы ценности национального зод-
генплан)' «Такое _осво н - rт 

. Й театрализованной архитектуры •. Архитеl<ТОР Р. А. Хаирутдинов \ ,аш-
чества в виде некое • • 

) тил проблему подробнее: сОпыт заСТРОИI<И старого города ПОl<aзал низкии гипрогор осве об 
охранения На массиве Караташ были проведены социологические сле-

уровень его с . 
явившие желание людей сохранить свои привычки и обычаи. В сложившихся дованиЯ, вы 

Я они исстари общались поддерживая друг друга во время похорон, свадеб, ре-мохолл' • 
монта и строительства домов, и т. д. При сносе этих махаЛЛR и расселении их жителеи по 

разным районам города былая общность сменяет~я одиночеством, когда люди не знают 
соседей не только по дому, но и В подъезде. Старыи город - это архитектурные памятни
ки, сформированная народной мудростью жилая архитектура, стилистически неповтори

мая среда. Это всё нужно беречь I<aK веЛИI<УЮ ценность, ибо без неё нация теряет своё 
лицо и превращается в обезличенную серую массу •. Архитектор А. Т. Синий (Ташгипрогор) 
предложил <застройку массива Караташ осуществлять по разработанным специально для 
этой территории индивидуальным проектам •. По индивидуальным проектам новые мало
этажные жилые дома в этом массиве были построены теми жильцами, которые смогли 

финансировать их строительство. Что же l<aсается преобладавшего населения, оно было 
либо расселено в многоэтажные дома, либо строило себе жилища на окраинах города. 
Обращение жителей махаллu имени Юлдаша Ахун6а6аева в Главное архитектурно-плани

ровочное управление Ташгорисполкома сс предложением нескольких вариантов махал

линских центров с залом, чайханой, пекарней для выпечки лепёшеl< и помещениями для 

хранения инвентаря махалли. (7) возымело эффект, и посреди смешанной мало- и много

этажной засrро~1КИ массива Караташ появились в начале 1990-х гг. подобные комплексы 

махаллинеких центров. 

Отдаление генеральных планов от фактических процессов развития местных городов 

и их культуры проявилось особенно явно с середины 1980-х гг. В это время, наряду со 

схематичностью проектов городов и их районов, активно проявился самострой населения. 

Результатом стало то, что в 199Q-e гг. обретения респуБЛИI<ОЙ независимости области и их 
города перестали заказывать генеральные планы ресnyбликаНСI<DМy градОС'РОительному 

институту и взяли развитие городов 8 свои руки. Городские власти поняли проявления 

недовольства населения советским типизированным панельным домостроением и от

казывал.ись от него. Эта конфронтация практики и норм оказалась весьма поучительной, 

посколькУ вскрыла не только отрицательные аспеl<ТЫ, но и положительные перспективы. 
Они и по сей день требуют серьезного осмысления в архитектуре и градостроительстве. 

1991-2011 ". 
РОСТ ГОРОДОВ 

с рубежа ХХ-ХXI вв. всемирная интеграция и переход к информационным технологиям рас
ширили границы урбанизации: штаб-квартиры крупных корпораций ушли из центров мега-

полисов в пригороды и малые города, создавая компьютеризованные места 

G работы практически повсюду, и стал возникать упраздняющий расстояния гло-
217 бальный город. В городах сегодня живёт половина населения Земли, и к 2050 г. 

будет жить до 70%, - вот почему этот век называют вel<OМ городов. В Средней 
Азии 2025 г. будет четыре мегаполиса: Ташкент, Caмapl<aндo Алматы, БИШl<ек 
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в Республике Уэбеl<Истан свыше 100 тысяч человек - это население крупного города. В круп
ных городах проживает 53% городского населения. А 47% городского населения прожива
ет в средних и малых городах, составляющих 85% общего количества городов. До 1 О тысяч 
человек - это посёлок городского типа, до 20 тысяч человек - малый город. и 20-100 тысяч 
человек - средний город. В этих городах намечено развивать трудоинтенсивные производ
ства для того, чтобы сдерживать миграцию в крупные города. Поэтому актуальны коренная 
модернизация промышленности, развитие инфраструктуры, обеспечение мобильности ра
бочей силы, поддержка технологичных и наукоёмких производств (1). 

Проектмрованме м нормы 

Указ Президента Республики Узбекистан И.А Каримова са мерах по дальнейшему совер
шенствованию архитектуры и градостроительства в Республике Узбекистан» от 26 апреля 
2000 г., Постановление Кабинета Министров «Об утверждении Положения о поряд"~ разра
ботки генеральных планов и застройки городов, районных центров и посёлков городского 
типа_ от 14 августа 2000 г. и ввод в действие АЛ ий Мажлисом Градостроительного кодекса 
в 2002 г. спос~ствовали составлению и утверждёнию графика разработки и корректиров
ки генеральных планов городов, районных центров и городских посёлков (2, 3). 

К началу 1990-х гг. расширилась центральная зона Ташкента, и в её составе преобрази

лась правительственная площадь столицы. При росте центральной зоны Таш-

кента с востока на запад, её правительственная площадь расширялась на 

север и юг между улицами Навои и Узбекистанской. В результате на юге под

нялись правительственные и общественные здания, на севере - мемориал 

Вечному огню с монументом Скорбящей матери, а в центре - Арка доброты 

и монумент Счастливой матери. 

~ 
~ 

Центральная зона росла к историческому городу столицы. Строительные нормы и пра

вила 1994 г. по градостроительству предписали: «Улицы исторически ценных зон городов 
не подлежат расширению, служат каркасом исторических зон. Не допускается движение 

транспорта по отношению к исторической зоне» (4). В 1995 г. три улицы исторического 

района Ташкента были спрямлены и расширены, и проект детальной планировки 2004 г. 
предусмотрел прокладку здесь проектировавшегося с советского времени скоростного 

транзита Ахангаран - Сарыагач. Центральная зона осуществлялась и в Андижане: бла
гоустраивались центральные улицы; вдоль улиц устраивались инженерно-коммуника

ционные коллекторы и в них переносились линии электропередач, телефонной связи, 

газоснабжения; выводились экологически вредные производства; новые жилые массивы 

обеспечивались необходимыми инженерными коммуникациями. Приняты меры по предот

вращению на фасадах строящихся и реконструируемых объектов архитектурных приёмов, 
не соответствующих традициям национальной архитектуры (5). центральные зоны городов 
активнее связывались с магистралями внегородских направлений. 

Узбекистан, с его международными проектами возрождения Великого шёЛКОВОГО пути 
для выхода в соседние страны и моря, имел в начале обретения независиМОСТИ свыше 43 000 
километров автодорог. Из них половина относилась к межгосударственным и государствен
ным, четверть - к областным, и четверть - к местным дорогам. К последним относятся 
и внутригородские дороги, в которых выделяются сети скоростных магистралей. Для про
кладки скоростных магистралей Ташкента сооружены мосты и путепроводы. G 
Мост через канал Бурджар на улице Бабура расширил и выпрямил дорогу к аэ-
ропорту. Путепроводы у Алайского рынка и на площади Хадра облегчили дви- 210 
жение в центре столицы. Келесский,lOнycабадский и куйлюкский путепроводы 

.. " 
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, "ение из города на северо-запад север и на юго-восток. (коростные 
вывели скоростное движ В августе 2002 г. открыта вторая очередь малой 

блируЮТСЯ метрополитеном. 
направления ду Узбекская национальная автомагистраль соединяет области 
кольцевой дороги столицы. 

выводит к региональным и мировым рынкам. 
республики и е'нныМ Кабинетом Министров Республики Узбекистан (IВ.04.2000 г., 

Согласно утвержд _ _ р 
/IP08-З-82) .МеропРИЯТИЯМ по исполнению замечании и предложении Президента еспу-

блики, высказанных при рассмотрении проектов мемориальных комплексов 

G 
и генеральных планов городов-, Госархитектстроем и одо Узшахарсозлик 

221 ЛИТИ (Александрович Д. М., (околова Е. В., Абдуллаев Б. У., и др.) в 2002 г. вы
полнена корректура генерального плана крупного города Навои. Основные 
положения генерального плана до 1991 г. реализовывались, застройка осу

ществлялась комплексно, к 2008 г. население Навои составило 125 тысяч человек, а на 
первую очередь составит 175 тысяч человек. Промышленные предприятия (химической, 
электроэнергетической, горнодобывающей, лёгкой, пищевой и других отраслей) распо
ложены по линии железной дороги на западе и юге. Вдоль центральной улицы Навои с ад
министративным, торговым, кулыурно-просветительным и спортивным комплексами 

расположены микрорайоны с 4-5-этажными секционными и 7-9-этажными галерейными 
жилыми домами. Массивами жилой застройки защищены городской и районные парки. 
Микрорайонные же сады - это хорошо озеленённые пешеходные аллеи. Проект деталь

ной планировки центральной части Навои разработан Узшахарсозлик ЛИТИ в 1999 г. Ге

неральный план соседнего города Кармана выполнен УзНИИП градостроительства в 1988 г., 
и до 1999 г. этот город являлся центром Навоийского района. В республике несколько 

замедлился рост городских поселений, демография населения изменилась к сокращению 
рождаемости, в жилом фонде увеличилась доля индивидуального малоэтажного строи

тельства. Доля 1-2-этажной жилой застройки увеличилась с 23% до 53%, расширив сели
тебную территорию от 33% до 55% и снизив плотность в ней. Поэтому созданы два плани
ровочных района: Навоийский из четырёх жилых районов и Карманинский из трёх жилых 

районов. Навои обеспечен социальными объектами - детскими садами и школами, ли

цеями, клубами и кинотеатрами, библиотеками - от 65 до 160%. Обеспеченность же Кар
маны низка, поэтому развитие этого района приоритетно. Жилищное строительство в этом 

планировочном районе преимущественно 1-2-этажное; предусматриваются реконструк

ция центра на пересечении улиц Кармана и Бабура, сохранение и реставрацИl'l памятников 

архитектуры, вывод основных магистралей к пойме реки Зеравшан. Для укрупнения пла

нировочной структуры принята двуступенчатая система учреждений повседневного и пе
риодич~кого обслуживания. Повседневные учреждения микрорайонов находятся в 400-
500 метрах пешеходной Доступности. Периодические же в центрах планировочных 
районов и города призваны обслуживать также и население области. 

Индустриализированнt-.М средним городом стал 3арафшан. После периода интенсив
ного формирования пр(,и~водства и первой очереди селитьбы, этот город переходит 

G 
к умеренно!АУ развитию в составе 3арафшанской групповой системы насе
лённых мест. Вместе с этим нормативная некогда ширина большинства город-

222 ских магистралей ныне не соответствует возросшему автомобильному дви
жению, и в часы пик ВОЗникают заторы и аварийные ситуации. ( первой 
половины 1990-х гг. пригородные территории у железнодорожной станции 

внеппаново застроены прибывшими сюда в Поисках работы жителями Тамдынского рай
Она. Это поселение Янги Зарафшан, в 2002 г. вк.nючённое в границу города. Как и в Навои 
ликви~ация в 3арафшане планировочными средствами социальных различий между ДBY~ 
МЯ раионами является первоочередной задачей. Генеральный план выполнен в 2006 г. 
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Госархитектстроем и ОАО Узшахарсозлик ЛИТИ (Абдуллаев Б. У., Соколова Е. В., и др.). Пер
вая очередь - 2015 г., расчетный срок - 20ЗО г. Численность населения 59,00 тысяч че
ловек в 2008 г., и 80 тысяч человек на расчетный 2025 г. Основная селитебная зона разви
вается на северо-восток, где в конце периода сформируется второй жилой район и его 

центр. Параллельно и к западу от селитьбы, за санитарной зоной, развивается коммуналь
но-складская зона. Периферийные многоэтажные дома защищали первые жилые районы 

города от зноя и пыли пустыни. Теперь же, со стороны неблагоприятных ветров размеща

ются кварталы индивидуальной одноэтажной жилой застройки. Микрорайонам тоже ха

рактерна компактная и замкнутая планировка с высоким уровнем благоустройства. Их 
- J 

защищенные от ветра и пыли центры связаны между собой озе?енёнными пешеходными 

бульварами. Небольшие городской и районные парки тоже размещены внутри жилых об
разований. В Янги Зарафшане также внутриквартальные площадки отдыха соединены озе
лененными пешеходными улицами. Центральная улица имени Амира Темура сформиро

вана жилыми домами граничащих микрорайонов, а также медицинским и уч~бным 

комплексами и др. Жилищное строительство в микрорайоне 12 осуществляется многоэ
тажным, существующие микрорайоны уплотняютсR. индивидуальная застройка ведется 

в обоих городских районах. 1-2-этажные дома Янги Зарафшана и микрорайонов 13 и 14 
составляют 67% первоочередного жилищного строительства. 

Институт Тошкентбошплан ЛИТИ расширил Схему генерального плана города Ташкен

та и его пригородной зоны на период до 2015 г. до 42.5 тысячи гектаров в пределах внеш
ней кольцевой автомагистрали. Здесь, в пригородном зеленом поясе с места-

ми отдыха населения предусмотрены города-спутники Ташкента. В систему G 
городских улиц вводится сеть из семи магистралей непрерывного движения 223 
с пропускной способностью в пять раз выше, чем у магистралей общегород-

ского значения. Система общественного транспорта, метрополитена и ско-

ростного трамвая вберет не менее 70% пассажиропотока для уменьшения потоков инди
видуальных автомобилей. Повысятся эффективность использования территорий, 

интенсификация их застройки, уплотнятся функции. БО% жилищного строительства пла

нируется на свободных территориях и 40% - на реконструируемых. Уменьшена доля 

9-12-этажных и увеличена доля 3-4-этажного жилья. В Себзоре, исторической даха Таш
кента, расширяются и спрямляются «стволовые» улицы для выборочной реконструкции 
жилой застройки, обустройства ирригационной сети и благоустройства (6). Возводимые 
вдоль основных улиц города многоэтажные секционные жилые дома с улучшенной пла
нировкой решаются по требованиям заказчиков, объединенных Узжилсбербанком. Ми
крорайоны с малоэтажной индивидуальной жилой застройкой построены в Юнусабадском 
районе (Хасанбой-1 и Хасанбой-2), жилом массиве Урикзор Учтепинского района и др. (7). 
Тошкентбошпланом ЛИТИ в 201 О г. завершены генеральные планы городов Ангрен, Тойте
па, Пскент и Достобод (Солдатское) до 2035 г. В одноэтажной массовой застройке - не 
сетка улиц. как прежде, а структурные магистрали вынесены из центров городов. Разра
ботаны схемы магистралей городского и внешнего транспорта; инженерной подготовки 
территорий; планировочных ограничений. Тошкентбошпланом ЛИТИ и Узшахарсозлик 
ЛИТИ выполнены схемы районной планировки областей, Концепция градостроительного 
развития и генеральный план Самарканда, проекты Чимган-Чарвакской зоны отдыха, Ге
неральная схема расселения на территории Респубпики Узбекистан, а также работы по 
законодательному и нормативному регулированию градостроительной деятельности. 

Введение частной собственности на землю усложнило территориальное управление в гра

достроительстве, и к двадцатилетию независимого развития в Узбекистане, как и в других 
странах СНГ, назрели схожие градостроительные проблемы. Первая проблема проистекла из 

,,, 
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"" нансирования проектов nлaниpo8l<И отдельных территорий, 
невоэможности БЮДЖ~ТНОГО ~~ельскохозяйственных предприятий; в результате прежде си
административных раионов _ до"''''''нтации нарушился. А градостроителЬнаЯ докумен-

- пуск г"-,,пOCТjJOlIIтельНОИ n"._ _ 
cтeмHbIlII вы,....... VГnnRIAЯХ была признана излишне мнorocтyneнчаroи для . - ФедераЦ1II1II в НOВbIX ,~. __ . 
таЦIIIЯ РосСIIIIIIСКОИ баТbl8аЛИСЬ 111 проеКТbl детальной nланиpofll<И с их линиями nланировоч-
У3беКlllстана. Не разра расными линиями застройки, водоохранными зонами, зонами охраны 

ГУЛIllРОвания, к 
ного ре ого наслеДIIIЯ, функциональным зонированием и так далее. Поэтому земли 
IIIСТОРИКО-КУЛЬТУРН _ D.. - роблемо-

я IIIтелЬСТва ОТВQдились без проектов детальнои планировки. D ,арои n и стала 
дл ZHНOCТb прогнозиРУЮЩИХ и планирующих структур. Пporнo3bl И планы осуществляlO1l:Я 
ра е ведомствами без увязки концепций, сроков и расчётных параметров. Возникла не
раЗНЫМIII' _ _ 
обходимость надведомственной структуры, ответственнои за комплексное разВ\llТИe областей, 
поскольку в новое время были пересмотрены приоритеты и детали проектов на первую оче

редь 111 на расчётный срок строительства. ТреТЬей проблемой стали нормы г~роитель
ства Излишне стандартизованные и второстепенные, они не предоставляли деиствительно 

необходимого. В результате никто не знал, как выгодно или невыгодно расширяться городу, 

развивать ту или иную его функцию, планировочную структуру, тот или иной вид транспорта 

и так далее. Всё это следует исследовать, и результаты представить в виде методических ру

ководств и рекомендаций. И четвёртой проблемой были признаны градостроительные кон
цепции (систеМbI взглядов) и кодексы (системы законов), разрабатывавшИecfl с обретением 
независимости странами снг. В концепциях и кодексах положения обобщены и абсолютны. 
Ведомственные же документы и административные решения юридически относительны. По
этому предлагалось дополнить Градостроительный кодекс юридическими нормами. Это за

крепило бы градостроительные решения, взаимоотношения, процедуры. То еСТЬ необходимо 

Градостроительное право, могущее предоставить специалистам правовую грамотность (8). 
Переработка Градостроительного кодекса признана необходимой и в Российской Федерации 
в части территориального планирования, зонирования территорий, разграничения полно

мочий между государственной властью и муниципалитетами. Исходя из Градостроительного 

кодекса. пpt'ДЛОЖf'НО принять законы по таким раэделам гpaдocтpcI4IIтeЬНОЙ дея'!еЛЬНОСТИ, как 

реконструкция, агломерации, макрорегионы, исторические города, муниципальные округа, 

пригородные зоны (9). То еСТЬ кодексы как законы должны предоставлять нормы ДЛЯ принятия 
на уровнях: государства - ведомства - муниципалитетов - специалистов. 

Нормы обеспечивают градостроительству связь со вчерашней мудростью рвди точности 
завтрашних успехов. Во времена перемен нормы забываются, поскольку создававшая их 

исследовательская деятельность прекращается. И градостроительство осуществляется ме

тодом проб и ошибок. 3атем наступает время, когда для определения оптимальных решений 
ПРИЗЫ~1I:Я новое поколение. И действует оно, во многом изобретая велосипед. Вот почему 
для эффективности ожидаемых исследований, методических руководств и рекомендаций по
лезно принять во внимание следующий опыт кануна и первого десятилетия независимости. 

Результаты проводивш~::«:я накануне независимости научных исследований были в 1994-
2008 годы нормированы.., утверждены Г оскомархстроем и Архитектурно-градостроительным 
Советом при Кабинете Министров Республики Узбекистан. Строительными нормами и пра
вилами по градостроительству 1994 и 2003 гг. нормирован, и Концепцией градостроителtr 
ства Узбекистана 2001 и 2008 гг. утвеРЖДёН радиус 1500 метров жилых районов (10, 11, 12, 
13). Этот радиус выведен из параметров исторических городов. Соблюдение таких параме-

G 
трое называется междУнародными организациями по охране наследия UNESCO, 
ICCROM и ICOMOS первостепенным при обеспечении дocтynностью и обслу-

224 живанием (14). Города Евразийского коридора исторически сложились по не
писаным правилам 1 0--15-минутной нормы прохождения пешеходом дистанции 
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1200-1500 метров. В хх в. 1 0-15-минутную норму обнаружили и на транспорте. Закономер
ность назвали свойственным биологии человека самоограничением, существовавшим Всег
да по мере перехода пешеходов к транспорту. Эти два вида передвижений формируют город. 

важно контролировать их нормы, то есть осуществлять мониторинг в исторических и новых 

районах. Наши Строительные нормы и правила ввели радиус 1500 метров и 15-минутную 
езду на транспорте при размещении объектов обслуживания, и рекомендуют каркас города 
из центров: общегородского, планировочных районов и на остановках транспорта (15). По
вседневные объекты размещаются в 350-500 метрах от жилья, периодические (раз в неде
лю) - в 1500 метрах пешком или в 15-ти минутах на транспорте, эпизодические объекты 
(несколько раз в год) - в 20-30 минутах на транспорте. Д от остановок транспорта объекты 
регулярного посещения размещаются не далее 100-150 метров, нерегулярного посещения -
не далее 200-500 метров. Радиусы следует выверить в экспериментальном проектировании 
застройки районов для внедрения затем в практику градостроительства. 

Сегодня стоит задача определения в этой современной триаде места для нашеiio истори
ческой триады: махалля - гузар - даха. Махалля с радиусом обслуживания 150-200 ме гров; 
;?узор без фиксированного радиуса, но на пересечении улиц нескольких махалля общей чис

ленностью 4-<j О тысяч жителей; даха при радиусе исторического города 1500-2000 метров. 
С этой целью Строительные нормы и правила 1994 г. рекомендовали введение махаллинских 
центров; одновременно началось строительство и гузарных центров. Жилые комплексы-ма

халля на 300-2000 человек рекомендовались для сельских населенных мест; в городах же 
«жилые образования могут приобретать форму махалля в зависимости от различного эт

нического состава населения. (16). Нормы 1994 г. рекомендовали махаЛЛИНСКIIIЙ центр из 

этнографических чайхан, очагов национальных блюд и площадок для отдыха, но, очеВIIIДНО, 

что он должен включать многое 111 из современной жизни, что, KcтaTIII, имеет место на практике. 

Планировочные понятия каркаса и ткани остаются сегодня градОфоРМIllРУЮЩИМИ. Вдоль 
транспортного каркаса города распространяются зоны центральности, в пре-

делах которых образуются районные и прочие общины. Все они пешеходны. G 
Эти пешеходные модули на перекрёстках каркаса ~ в его ткани способствую~ 225 
выработке устойчивых градостроительных моделеи. Д это - шаг к цеЛОСТНОIII 

и дальновидной градостроительной ПОЛlIIТике вместо СИЮМIIIНУТНОЙ праКТИКIII 

уплотнения застройки в пределах существующих сетей улиц. 

Практика умотнения 

Города Узбекистана спланированы оБЩИМIII для всего мира концепциями XIX-XX вв. и пото
му В начале XXI в. испытывают следующие, общие с миром, проблемы градостроюельства. 

Улично-дорожная сеть неэффективна из-за приращения к ней улиц периферийных районов 
при отсутствии обновления системы общегородских магистралей. В результате центры городов 

находятся на пределе пponускной способности, а уличная сеть периферийных районов раз
вита недостаточно (17). Иначе говоря, улично-дорожная сеть не успевает за ростом городов. 
Москва отстаёт от зарубежных мегаПОЛIIIСОВ с IIIX ПЛОТНQCТЯМИ уличной сети: в Лондоне 9,3 tOA/ 
кв. км. в Токио -10,6, в Ныо--Йорке-12.4, в Париже- 15, и в Москве- 5,5 км/кв. км(18). 

Магистрали перегружены из-за норм, устаревших при нынешней автомобlllлизаЦIIIИ и воз
росшей миграции в города. Днём в центральном планировочнОМ районе Москвы скорости 
снижаются, растягивая время поездок В Узбекистане возросшая в 2-3 раза автомобилизация 
направила 30% транзита через центральные зоны городов и 50% транспортных потоков 
предполагаются на ещё не осущесТВЛённые магистрали непрерывного движения (19). По
этому нормативная в ХХ В. ШИРlllна маГIIIСТралей В XXI в. способствует заторам 111 авариям 
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.. , обе 
беЗОТНОС"'тельно К ближайшим территориям. траиваlOТCЯ 

Магистрал ... траСС"'РО06ваНЫтами ,. перестают поэтому, соответствовать своему назначе-
нем овавшим",ся ъек .' ., , 

ан",р 06 - маг",стралей скоростного ДВl1Жения торгово-развлекательными 
н",ю В Москве стро ... ка 

, (ИКЕА АШАН ОБИ МЕГА) вызывает километровые пробки. Скоростные маги-
комплексами , ' ' 

б вать обслуж ... вающим"" В обслуживающие магистрали специалисты 
страл ... следует ду лиро _ 

гают преврат ... ть некоторые внутрираионные улицы, параллельные сков Москве предла 
ростным. Это анdЛОГ"'ЧНО план",ровке темуровского Самарканда, где радиальные городские 
улицы дубл"'рованы параллельным ... им внутриквартальными. Дублирование главных в си
стеме расселен",я направлен",й следует предусматривать на ранних стадиях манировки. 

Застройка переуплотняется, поскольку строить новое инвесторы предпочитают в цен

тральных районах ... ближаЙш ... х пригородах с развитым транспортом и социальным обе
спечением, Пр ... этом вырубаются 3елёные насаждения и пеpeynлотняются и без того плот
но ыстроенные пр ... Совета)( территории. В результате плотность населения 
Москвы - на",вы(шая среди развюых европейских и азиатских столиц. выше плотности 

Нью-Йорка, ... одна из самых высоких в мире: свыше 1 О 5ВВ чел/кв. км (20). Переуплотняет 
также транспорт, занимающий все пешеходные пути. Для его сооружений (ав-

@ тозаправки и пр.) засыпаются 8OД()ЁIМbI и застра ... ваются парки. Постановление 
226, со мерах по наведению должного порядка в проектировании и строительстве 
227 объектов социального и гражданского назначения», подписанное Президен-

том Республики Узбекистан И.А. Каримовым 27 декабря 2011 г., предусматри

вает необходимость .прИ8лечения к ответственноеПol, вплоть до уголовной, категорически 

запрещает размещение, проектирование и строительство отдельно стоящих объектов 

производства, торговли, общественного питания, сервисного обслуживания и рыночной 

инфраструктуры, не предусмотренных утверждёнными генеральными планами, на терри

тории завершенных строи тельством массивов, жилы)( многоэтажных микрорайонов (квар

талов)>> (21). Уничтожение на территории Москвы парковых объектов констатировал 20 
Rнваря 20 12 г. премьер-министр РФ В. В. Путин. Поэтому, решили, что парк в 1 3 га, вместо 
гостиничнuофисного центра Плаза на месте сносимой гостиницы Россия, сне усугубит 
транс пuртную l итуацию» (мэр С. С. Со6янин) И сраскроет вид на Кремль» (В. В. ПУПolн). 

( ПОЖИВШУЮlЯ улично-дорожную сеть следует сохранять, - рекомендуют специали
( ты транспортники, - а новую сеть магистралей создавать вне уровня земли и вне застро

Рнных территоplolЙ: над железными дорогами, над природными коммексам ..... охранными 
юнами, на неудобных землях. ГенералllНЫЙ план Москвы до 2025 г. предусматривает такие 

ннеуличные и ( ограниченным доступом, то есть платные, магистрали над железными до
рогами ~ сохраняемыми сетями уяиц (22). 

Региональные зкспрессы ме1рОполитена Москвы проектируются по скоростным диа
метрам и хордам 1971 г. Плотность Линий метро на 1 кв. км территории составляет в: Па
риже - 2,8 км, nондоне -- У.:21, НЫО-Йорке - 0,5, в Москве - 0,26. Соответственно, пас
Сdжиронапряженность :Q~ош~е годового пассажиропотока к общей длине линий 
метро) составляет: в r.щ~оне - 1,5 млн пасс/км в год, Нью-Йорке - 2,6, Париже - 4, 

G 
Москве - 1 З,8. То есть в московском метро самая высокая в мире частота 
Движения, Напряженность в метро снизят развитие его сети и увеличение 

228 Плотности. Мегаполисы с населением З-l О млн и бол~ (Сан-Франциско, Ва
шингтон, Париж, Мюн)(ен, Токио) строят региональны€, зкспресс-метрополи
тены. Скоростью 70-82 кмlч они превос)(одят метро ( .. 1 кмlч) и пригородные 

железные дороги (40-50 кмlч). ЦНИИП градостроительства рекомендует региональные 
экспресс-метрополитены для городов свыше :2 млн человек с дальностью от городской 
границы до ЗО км, и от центра города до 100-200 км (2). В генеральном плане Ташкента 
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запроектированы семь магистралей непрерывного движения с пропускной способностью 

В пять раз выше, чем у магистралей общегородского значения. Для системы расселения 

необходимо дублировать их линиями регионального экспресс-метрополитена. 
Разуплотнение города за счёт расширения его площади и создания рабочих мест на 

периферии решает его проблемы с XIX в. Дальности возникающих при этом маятниковых 
миграций в Москву превысили В 2008 г. её мощадь в 2-2.5 раза. Московская агломерация 
планируется до 20-25 км от Московской кольцевой автомобильной дороги, а в перспек
тиве - до 50 км от МКАД (24). Переуплотнение радиально-кольцевой планировки, кото
рую Москва постановила в ХХ в. для всех советских городов, усугуб~О её неэффективность. 
За решением Москва обратилась к зарубежным специалиста~ (озванный 7-9 декабря 
2011 г. Московский международный урбанистический форум был призван дать 

глобальные решения для российских городов. В самом начале форума блиц- G 
опрос его участников обнаружил в качестве важных для городов их при год- 229 
ность для жизни И их транспортную эффективность. Был также проведён опрос 

по важной проблеме размещения делового центра Москвы. Из трёх вариантов 

его размещения - в центре, по городу, и на периферии - три четверти опрошенных 

предпочли BTSPoe, то есть то, чего переуплотнённая Москва уже не может себе позволить: 
с 1 июля 2012 г. её расширяют в 2.4 раза. Согласно генеральному плану 2012 г., Москва 

вырастет не равномерно по своей периферии, как до этого росла её агломерация и как 

это происходит со многими столицами, а в одном направлении: на юго-запад. Отклонён 

рост Москвы на северо-запад, предлагавшийся проектом Н. А. Ладовского 1929-1930 гг. 
и подтверждённый опорным планом роста Москвы 2011 г. Вместо них Москва займёт сек

тор между радиальными варшавским и Троицким шоссе, вплоть до границы 

с Калужской областью. На этом слабо урбанизированном юго-западе намече- G 
но размещение международного финансового центра и инновационного 230 
центра Сколково. На сприсоединённых территориях-, как их определил 9 
апреля 2012 г. президент Д.А. Медведев, будет малоэтажное жилье вдоль ско-
ростной магистрали к Москве. То, что юго-западный сектор превышает площадь Москвы 

и рассматривается как сприсоединённая территория» без обоснованной концепции вы
растания вызывает сомнения относительно принимаемых мер. сГоворили же, что Москва 
не резиновая, и вот смотри - лопнула!», - съязвила 1 3 апреля 2012 г. популярная теле

передача сПрожекторперисхилтон-. сПрисоединять территории» к мегагороду, наращивая 

протяжённость улично-дорожной сети и уповая на малоэтажный дезурбанизм сейчас 
нонсенс Необходимы: ясно выраженная урбанистическая концепция, новые виды обще
ственного транспорта, новые принципы территориальной планировки. Категории и пара
метры улично-дорожной сети следует определять во взаимосвязи с разработкой плани
ровочных единиц. которые служили бы модулями роста. 

Таким образом, советские нормы не выдержали нынешнего роста городов, их переуплот

нения и их выхода далеко за пределы кольцевых дорог. Улично-дорожная сеть и застройка 
городов деградировали, и переуплотнение стало предметом постановлений президентов 
стран СНГ. Стали необходимы новые решения плотности застройки и плотности магистра
лей, которые определяют структуру и рост городов. И решаются они планировочными 

единицами - градостроительными модулями. 

ПОМСIOl модуllЯ 

Города растут не механическим наращиванием территорий, а наследованием присущих 
только им морфологии и типологии в новых планировочных единицах - модулях, то 
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, '" орий с конкретными единицами измерений. И приверженность 
есть стандартах террит 

б ктерна ДлА градостроительства хх в. В начале века исторические МОДУЛАМ ыла хара 

Ф типолОГИА отвергались, и города - в виде линии - следовали на-
мор ОЛОГИА или 

ромышленного конвейера. Туркменскую столицу 4арджоу 1931 г. Ассоци-
правлению n -

люционных урбанистов (АРУ) спроектировала вдоль технологическои линии аЦИА рево -по сбоРУ и переработке хлопка. Основатель АРУ. Н. А. Ладовскии в 1929-1930 гг. (25) 
~согнул' линейный город в виде параболы и по ее оси, вдоль линии метро, предложил 
рост центра Москвы к Ленинграду. Таким непрерывным полосам роста Ле Корбюзье 
предпочёл прерывиСТЫЙ рост Москвы 1930 г. в виде районов-модулей. И, действитель
но, новые города-модули от 10-25 до 60-120 ТЫСАЧ жителей росли со второй половины 
ХХ в. В 20-40 км от Стокгольма, Лондона, Праги, Будапешта (26). В Парижском районе 
совместили как непрерывный, так и прерывистый рост: новые города здесь располо

жены в двух полосах роста по сторонам французской столицы - аналогично проекту 

Н. А. Ладовского. 

Дезурбанизм начался с конца XIX в. городами-садами вокруг Лондона, а прогресси
ровал он в ХХ в. В США в три этапа. По государственной программе 1930-х гг. после 
Второй мировой войны усилилось строительство ЖИЛЬА в пригородах (27). И пропа

G 
G 

гандиСТ дезурбанизации Ф. Л. Райт предложил ДЛА каждого американца 

один акр земли (64 х 64 м): сБудь естествен как дерево в лесу или трава 
в долине, брось неразбериху городской коммунальной жизни, и на новых 

зеМЛАХ возроди дух демократии и созидательную цивилизацию- (28). Про
грамма по прокладке с 1956 г. магистралей между штатами вынесла в при
городы 1960-197О-х гг. и торговые центры. А с 19ВО-х гг. в при городах воз

никли и градообразующие предприятия так называемых edge 
citles, - расположенных на периферии авангардных городов. Так, начав

шись с дезурбанизма, возник новый урбанизм качественной жизни на но-

вых территориях. 

у авангардных edge cities были предшественники в истории: Венеция тоже возникла 
в результате беr ства предприимчивых людей из городов-коммун Италии, чтобы превра

титься в динамичный город купцов и товаров. А через пару веков мигранты из Старого 

Света основали Нью-Йорк - воплощение урбанизма. АвангаРдные города - это не го
рода-спальни: в них солидные арендуемые площади офисов и розничной тоprовли, и с 9:00 
утра они оживают как места работы (29). Из истории заимствуются и параметры edgecities. 

Ещё в 1933 г. географ В. Кристаллер выявил расположение в Южной Германии 

G вокруг крупных городов пяти типов поселений в 4 КМ, то есть в 1 часе пути 
233' пешком. В истории максимально предпочитаемым временем передвижения 

были 45 минут: в Стамбуле XVI в. человек проходил 4,83 км от периферии 
к центру города за 45 минут. Поэтому в edge cities США тоже ищут 45-минутную 

доступность дома и раб( т .. (30). В Европе, однако, доказывают формирование Стамбула 
окружностями радиусоМIЗ км (31). Максимальная пешеходная дистанция в европейских 
городах - 3 км за 40 минут, предпочтительная же - 750-1200 метров за 10-15 минут (32). 
В США 1 О минут - это средняя продолжительность поездок (33). От ходьбы там давно 
ОТвыкли: в американском варианте английского языка слово pedestrian (пешеходный) оз
начает также банальный, скучный, Тупой. Потому максимальная пешеходная дистанция 
в edge cities США - 4б5 метров (34), то есть чуть более радиуса 400 м ОТ жилья до обще
ственных зданий в новых городах Европы (35). Таким образом, вполне определённые па
раметры модуля, пешеходного и транспортного, определяли и определяют планировку 
ГОродов мира. 
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УIбeкмстансКII" Moдub .. модуnь 

Недостатки советской радиально-кольцевой планировки усилили поиски для городов 
других моделей, то есть образцов плана. И регионализм, набиравший силу во всём мире 
со второй половины ХХ в., обнаружил такую полезную модель города в Узбекистане. 

Модель Хивы, исторического города Узбекистана, была использована японскими специ
алистами для Астаны - новой столицы Казахстана. До обретения независимости, видеть 
Среднюю Азию японцам мешал советский «железный занавес-. В Исследованиях исламско
го градостроительства (1994 г.) доцент Токийского университета зарубежных исследований 
Хисао Комацу сетовал по этому поводу: .Хотя Средняя А.3ия Ba~a на востоке исламского 
мира, все же очень мало известно о достигнутом там в области исследований городов

(36). В международном конкурсе на генеральный план Астаны приняли участие зодчие 
27 стран. В феврале 2000 Г. работа была начата исследовательской группой Японского 
агентства по международному сотрудничеству (JICA), возглаВлявшейся Кишо КУРОКdВОЙ 
(1934-2007 ГГ.), который стал почётным членом Союза архитекторов Казахстана и советни
ком премьер-министра республики. Кишо Курокава считал функционализм Кендзо Танге 

механистичнltМ, и потому проповедовал регионализм, но не замкнутый, а открытый миру. 

Вдохновляясь метаболизмом (от греческого mегаЬо/е - изменение), то есть обменными 

процессами в живых организмах и их клетках, Курокава развивал похожие процессы и фор

мы симбиоза в архитектуре и градостроительстве. Такими стали, например, промежуточные 

пространства engawa между частным и общественным (37). Курокава считал главным не 
форму, а рост города и место человека в этом процессе: .Жители воспринимают город 

как пешеходы и форма города им не важна, ибо она меняется. Город - это набор многих 

составляющих, поэтому я проектировал Астану не как завершённое целое, а как способный 

к росту город. Органично разрастающиеся города являются выражением метаболизма, за 

ними - будущее. Поэтому нам следует переориентироваться с генерального плана в его 

классическом смысле на систему организации процессов, исходящую от самого общества 
и гибко реагирующую на перемены. Открытый в своей планировке город можно развивать 

в любом направлении - и тогда новые районы не будут ему чужеродными- (38). 
Радиально-кольцевым городам, переполненным транспортными пробками, Курокава 

предложил попеременный линейный рост, обнаруженный им в Хиве. Модель 

такого роста исторического города Хивы была выведена доктором архитек- G 
туры И. И. Ноткиным И опубликована в Узбекистане (39) и затем в Гарвардском 234 
университете США. Модель отражает процесс попеременного приращения 

ипсгеmепга/ ргосеи) к городу в его в широтном и меридиональном направле-

ниях новых и новых территорий. В Хиве это было зафиксировано её планами 1740, 1842 
и 1873 П. Этим модель Хивы и стала ценной альтернативой несостоявшейся радиаль
но-кольцевой планировке. Астана была спланирована русскими в конце XIX В. как Акмо
линск, и росла на восток и запад между рекой Ишим на юге и железной доро- 8 
гой на севере, за которой была промышленная зона. Теперь же, согласно идее 

метаболизма, город разрастается линейно в попеременных, то есть взаимно 235-137 
перпендикулярных, направлениях. К 2030 Г. территория столицы вырастет до 
710 кв. КМ. При детальной же планировке Астаны, от модели Хивы перешли • 
к модулю районов: улично-дорожная сеть развивается на основе модуля из раионов С ми

крорайонами (40). 
Пока модель Хивы применялась в Астане, Япония предприняла исследование ценно

стей и образа жизни жителей городов в Узбекистане. ОНО было проведено в 2003 Г. Инсти
тутом восточной культуры Университета Токио в рамках более широкого опроса о ценно-
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, " ах Азии. Опрос в Узбекистане прИВЕ!Л к следующим выводам. 
стях и стилях жИЗНИ в город ре_ "е всего желают детям - и сыновьям и дочерям -

У 6екские родители п """ бо 

G 
з е Самой важной ценностью, по результатам опроса, ль-

забоТИТЬСЯ о семь . 
их соотечественников назвали семью, и далее, среди важных, 238 шинство наш 
Ы родственники Вслед за этим, в убывающем порядке, но очень были назван· _ 

близко в процентном отношении, среди важных ценностеи названы: место 

тства махаЛЛR. Вывод: ценности и образ жизни узбеков сосредоточены работы место де , 
, дственниках они также при вязаны к понятию места: работы или детства. Таким 

в семье и ро , 
образом, все названные ценности объединяются понятием места, чаще всего места про-

живания, а именнО - махаЛЛR (41). 
Как развитая страна, первой сталкивающаяся со многими мировыми пр06лемами и, 

к тому же. первой находящая им эффективные решения, Япония и проблемы градостро
ительСТва видит под другим углом и решает их иначе, чем Запад. Поэтому Япония и пред
принимает в последние десятилетия международные программы по обмену опытом, про
паганде своих достижений и предложению своей помощи регионам, как правило, Азии. 
Двумя выделяющимися приоритетами В действиях Японии являются экология и общины. 
Архитектурный институт Японии (АIJ) с 1999 г. организовывал серии программ по междуна
родному сотрудничеству сФорум по международной политике в области роста и охране го

родов в Евразийском коридоре>. Форум проводился в разных странах, в том числе в 2005 г. 

в Самарканде. и Узбекистан был представлен также на конференции в Стамбуле 201 О г. сВ 
XXI в. для достижения благосостояния обществ будет необходимо исправить и регулиро
вать созданное человеком окружение. важно охранять окружающую среду и управлять 

ростом городов. Они растут быстро, необратимо воздействуя на окружение, прежде всего 

выбросами углерода - неметаллического химического элемента, содержащегося в угле, 

коксе, древесном угле, саже. Необходимо сотрудничество развитых и развивающихся ре

гионов мира. Национальные скоростные системы транспорта, - продолжает профессор 

Университета Саппоро Мияки Риичи, исходя из опыта Японии, - привели к обратному 

результату: к концентрации нескольких развитых городов-ядер и к спаду остальных круп

ных городов. Усложнились землепользование и управление общинами. Для обновления 

обществ важны системы их общин. А для установления общей политики в области окружаю
щей среды необходимо международное сотрудничество на основе местной самобытности> 

(42) .• Экономическое развитие вносит новые функции в городские общины~ их культура 
может стать при этом благотворной. Новое раскрывает общины в окружение, активисты 

же общин стараются опоргнуть их чрезмерное развитие. В Токио внимательное отноше
ние к пр06лемам общин помогло поддержать местные традиции. Местное должно стать 
приоритетом, его надо защищать и лелеять, поскольку именно в нём - ПУТЬ К обновлению 

города силами его горожан> (43). Так, в действиях Японии прослеживается эффективная 
последовательность для решения пр06лем градостроительства на трех важных уровнях: 
современном - регион"лtном - местном. 

С 2008 г. правительств6 Японии поощряет экологичные и компактные города, а с 2010 г. 
разработаны передовые технологические и градостроительные модели для новой соци
ально-экономической системы, ознакомиться с которыми в феврале 2012 г. были пригла
шены представители двух десятков стран, включая Узбекистан. Исходя из НО6Ых приори
тетов, созданы .городские прототипы> для планировки. Разработана сВсеобъемлющая 
Система оценки эффективности ГОРОДСкой среды> (Comprehensive Assessmenr Sysrem (аг 
BU//dmg Environmeпra/ Efficiency - CAS8EE): для здания, комплекса, района, города, а также 
для Продвижения на рынке и для оценки собственности. Экологичный и компактный го
рода осуществляются посредством эффективных жилых районов. Их жилые дома сна6жа-
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ются энергией из предприятий, питающихся энергией солнца и ветра. Для сеЙсмоопасных 
зон разработана модель самодостаточной городской общины с мерами предупреждения 
и противодействия катастрофам, сетью медицинской помощи, собственной системой энер
госнабжения и своей промышленностью. В компактных городах дистанции коротки и плот

~ 
~ 

ность высока, поощряются пешеходное движение и езда на велосипедах, 
потребление энергии снижено, загрязнения сокращены, и людям обеспечена 
безопасность. В них восстанавливается престиж общин и местных связей. Для 
экономии энергии дома одиночек неэффективны, поэтому они проживают 

в коллеlffillВНЫХ домах со своей системой отопления и электричеc,.ma. Поздние 

браки, падение рождаемости, стремление молодых жи1Ъ OTAe.lt_HO от родителей и отчуж
дение при этом старших по возрасту разрушают не только семейные, соседские и общин

ные связи, но и сам дух нации. Поэтому в компактных городах старшие по возрасту, семьи 
с детьми и студенты живут вблизи для взаимопомощи. Старших по возрасту обслуживают 
в городском и общинном центрах и на дому. 

Япония - как до неё и США - использует методы дезурбанизации для того, чтобы прийти 
к урбанизации нового типа. Образец компактных эюлогичных городов - город-сад с насе
лением в одиfll миллион жителей. При этом новые города США и новые районы городов Китая 
признаны Японией не учитывающими проблем людей старшего возраста. Предоставляя 
жизнь в пешеходной общине на лоне природы, районы компактных экологичных городов 

облегчают старшим по возрасту доступ к общественному транспорту: на станциях транзитно
го скоростного транспорта сосредоточены их учреждения здравоохранения и социального 

обеспечения, торговли и бизнеса, а также правительственные учреждения. То есть, в срав
нении с новыми городами США и Китая, в компактных экологичных городах Японии ясно 

выраженная пешеходная община эффективнее подключена к сети скоростного транспорта. 
Над станциями и перекрёстками транспорта в городах Японии уже строятся пешеходные 

кольца, облегчающие связь пешеходных районов с сетью городских магистралей. Форми
рующиеся таким образом на перекрёстках зоны центральности, вместе с зонами общин 

внутри межмагистральных территорий, обеспечивают гармоничный и открытый рост города. 

Эти прогрессивные новшества В корректировке Японией мирового градостроительства 

актуальны для решения центральных и жилых районов в обновляемых городах Узбекиста

на. Составной частью наших жилых районов являются махалля, которые рассматриваются 

у нас как базис социальной сплочённости и государственности, что весьма близко пони

манию общин в Японии. Наши жилые районы получили в период независимости новый 

радиус обслуживания и теперь нуждаются в детализации планировки и застройки. В про

екте К. Курокавы для Астаны эта задача провозглашена, но не разработана детально. Мо

дель территории, учитывающей традиции местного образа жизни, важно определять в сети 

магистралей города. На рубеже 198О-1990-х гг. оптимальным был выявлен район с ради

усом 1500 метров, который и был нормирован. Район такого размера снижает плотнос1Ъ 
магистралей с нынешних 3,9 до 2.9, а среднее время трудовых передвиже- G 
ний - С 48-50 мин. до 25.7 мин., Предпочитаемым же временем передвижения 
пешком и на транспорте являются 10-15 мин., следовательно, сеть нужно_ 241 
совершенствовать. Главные показатели города - плотность и время - зави 

сят от его модуля. А модуль определяется параметрами - пешеходными ра-

диусами доступности и транспортными полосами доступности. Э~фективность города 
выражают показатель протяженности магистралей на квадратныи километр и затраты 

времени и энергии на пешеходные и транспортные перед.вижения. Следовательно, от 
состыкованности пешеходной сети района и транспортнои сети города за~исит время 

передвижений. Важно предопределя1Ъ закономерное расположен и:, ~нкции в простран-
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стве города и следить за _созреванием» его сети районов и магистралей. Важно уметь 
управлять образцами, величинами и ритмами этого процесса, детализировать модель 
в номенклатурах планиРОВОЧНЫХ структур. Градостроительству ближайшего будущего 
предстоит занЯТЬСЯ этой детализацией. 

СОХРАНЕНИЕn>РОДОВ 

1917-1933 гг не ограничение, как в 1934--1954 гг. и не реконструкция, как 
Не взрыв, как В ., 

1990 гг - а сохранение исторических городов стало с 1991 г. целью государствен-
В 1955- ., Х 

_ и Республики Узбекистан. Переоценка градостроительных методов Х века 
нои политик _ 
ради выработки цельной методологии охраны и реконструкции стала необходимои для 
20 исторических городов Узбекистана. В существующих Строительных нормах и правилах 
раздел Охрана памятникОВ истории и культуры рекомендует их градостроительную ох

рану Раздел следует расширить рекомендациями градостроительной науки Узбекистана 
о свойственных историческим городам закономерностях планировки. После целого века 
отрицательного отношения Советов, исторические города нуждаются в сохранении в ка

честве преобладающе пешеходного района в сети городских магистралей. Рассмотрим 

последовательно три типа объектов охраны: археологические заповедники, города-за

поведники и активно функционирующие исторические города. 

Раскопки древнейших городищ начала нашей эры ведутся в Республике Узбекистан 

с археологами Германии, Италии, Японии, Франции и других стран. Только в 2()()() г. такие 
международные ГРУППЫ работали на городище Дальверзинтепа, буддийском комплексе 

Каратепа в старом Термезе и древнем городе Кампыртепа в 20 км от современного Тер
меза. На раскопках ВСКРЫТЫ цельные пласты, свидетельствующие о происхождении у нас 

городской культуры. Вместе с этим задача консервации и экспозиции археологических 

участков как заповедников не ставится даже на всемирно известном Афросиабе в непо

средственной близости к историческому Самарканду. Археологические участки нуждаются 

в консервации, последующей реставрации и музеефикации для населения и туристов. 

-Этим древним памятникам, больше всего нуждающимся в защите, Министерство по делам 
культуры и спорта всё ещё недостаточно уделяет внимания» (1). 

Несколько десятков городов-заповедников Узбекистана занимают среднюю позицию 

между археологическими заповедниками, не включающими в себя совре~нную жизнь, 

И историческими городами, развивающимися с современной жизнью. Сохранности горо

дов-заповедников способствует их планировочная обособленность от современности. 

В Хиве .это - обнесённая оборонительной стеной Ичан Кала, единственный сохранив
шийся В Средней Азии шахристан. В план реконструкции Ичан Калы в 1980-1990 гг. было 
включено проведение водопровода, канализации, электричества и телефонизации со 

строительством комплеКСd десяти малоэтажных жилых домов на юго-востоке. Мавзолей 

Саида Оловуддина начаJlА XIV в. расчистили от культурных наслоений, реставрировали 
и благоустроили. БолыJие работы проведены в Джума-мечети. Медресе Матниёз Девон 
Беги и Мухаммад Аминхана приспособили под ГОСТИНИЦУ, и двор первого покрыли для ре
сторана. Медресе, тим и каравон-сарай Аллакулихана после реставрации заняла торговля. 
Медресе Матрасулбая приспособлено для народных ремесел. На территории внешнего 
города Дишан Кала расширен общественный центр. Новые здания контрастны масштабам 
и стилям исторических зданий, а традиционные жилые дома по'ffi1 все neрестраиваются (2). 
Помимо этих оценок узбекистанских специалистов, их зарубежные коллеги тоже указывают 
на важность не унификации, а сохранения каждой планировочной или архитектурной 
особенности. Город-заповедник слишком отреставрирован, считают они, обезлюдел и, 



следовательно, нуждается в наполнении жизнью. Поэтому вычищенную H08bIM градОСТрои

тельством и нивелированную реставрацией Ичан калу западные туристские путеводители 

по Узбекистану назвали в конце 1990-х гг .• витринным городом без души. (3). Требования 
консервации, реставрации и музеефикации, жесткие в археологических заповедниках, 

смягчаются в городах-заповедниках и становятся вовсе либеральными в активно развива

ющихся исторических городах. Между тем они все подлежат классификации и включению 

в целостную систему охранных мер. 

Исторические города сохраняются согласно Республиканскому закону об охране па
мятников, связанному с международными нормами. Международная связь в советское 

время осуществлялась посредством Всесоюзного закона об о;сЬане памятников. Памят
ники архитектуры Узбекистана входят в поле деятельнQCТ\o1 международных организаций, 

таких, как Международный центр по изучению сохранения и реставрации культурной 

собственности (lCCROM), Международный совет по памятникам и участкам (lCOMOS) и Ор
ганизация ООН по образованию, науке и культуре (UNESCO). Разработанное ими в январе 
1993 г. Руководство по управлению участками памятников общемировой культурной цен

ности содержит перечень участков мирового культурного наследия. В нём представлены 

и историчес..,е города Узбекистана. В первые годы обретения Республикой независимо

сти прежняя всесоюзная связь с международными нормами оборвал ась, и Узбекистан не 

успел своевременно включиться в международные охранные организации. И ЮНЕСКО 

в 1993 г. озаботилась по этому поводу: .Со времени образования Содружества незави

симых государств не получена декларация Узбекистана о его вхождении или не вхожде

нии в Конвенцию по мировому наследию. (4). Ныне республиканское законодательство 
совершенствуется в сотрудничестве с международными программами, и деятельность 

в этой области сверяется с международными стандартами. Руководство, изданное ICCROM, 
ICOMOS и UNESCO, а также предшествовавший ему Венецианский Устав предоставляют об
щую канву для разработки странами мира охранных законоположений по своим объектам 
культуры, в том числе архитектуры и градостроительства. 8 этом смысле Закон Республики 
Узбекистан об охране памятников следует привести в соответствие с Рекомендациями 
ЮНЕСКО 1976 г. по самосохранению и современной роли исторических зон. Поступая так. 
важно осознавать, что в международных документах при водятся самые общие принципы 
охраны. Методология же в деталях определяется Республикой и её специализированными 

институтами, и Министерство по делам культуры и спорта контролирует осуществление 

методологии в рамках закона. 

Методология охраны со второй половины хх в. находилась в состоянии трансформации. 
Венецианский Устав 1964 г. разрешил, при недостаточности традиционных технолОГИЙ, 
использовать для укрепления памятника современные технологии сохранения и строи

тельства. Любая консервация, считал к.с. Крюков (1987 Г.), переходит в частичную реставра
цию: укрепление несущих конструкций в расчёте на сейсмические воздействия, создание 
водонепроницаемых покрытий кровель, восстановление облицовок. То есть реставрация 
не есть нечто статичное, её методы постоянно подвергаются усовершенствованию. Ещё 
более широкого взгляда на наследие потребовало его функциональное приспособление 
для современной жизни. По Л. Ю. Маньковской, .новым смыслом наполняются реставра
ционные работы с приспособлением памятников под музеи, выставочные залы, турист
ские ГОСТlllницы, учебные заведения, - то есть, учитывая их тип и функцию, не изменяя их 
структуру и эстетические достоинства. Объективная реальность дик~ет реставраторам 
методику, ранее исключавшуюся правилами строгой реставрационнои науки: стили_зацию, 
воссоздание копий в иных конструкциях или же перепланировку, за;астую с инои функ
цией. (5). В градостроительной же охране, детально разрабатывавшеИСR в 197Q-198O-e гг. 

,. 
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, '" ительства выявились четыре метода охраны: 1 - строгой 
в институте узниип градостро рожд' ения исторической застройки, 3 - визуального 

- раны 2- воз 
градостроительнОИ ох _ ' _ астройки 4 _ высотного и функционального контроля 

ческОИ и новои з ' • 
КОНТРОЛА истори применяли к охраняемому зданию, кварталу или раиону, все-

• ройки Эти методы 
новои заст, В 1994-1995 гг, в Самарканде восстановлены четыре минарета 

тори чес кому городу, Г 
му ис И медГ!Рсе Рухабад. На реконструкцию в это время мавзолея ури 
['ури Амира с мавзолеем ,.,- ..• 

Б б Ханым лондонский журнал Экономист отозвался статьеи, озаглавленАмир и мечети и и 
_ б ожалуйста» а академик Г.А Пугаченкова назвала памятники сжертвами 

нои .Без етона, n ' .. 
- реставрации»: .Главное достояние былых эпох - это донесенные до наших 

амбициОЗНОИ 
_ татки подлинников как бы незначительными они ни были. (6). 

днеи ос ' 
До обретения независИМОСТИ консервация и реставрация памятников архитектур~ 

следовали тому благоговейному отношению к руинам, которое установилось в европеи

ских нормах С XVIII-XIX вв. В наше время, однако, добившиеся независимос:ти страны стре
мятся не к сохранению руин, а к их возрождению. Биби Ханым, запрещенная к исполь
зованию в ХХ в. как мечеть, снова стала местом обращения к Богу. И вызов Темуридов: 
.Если сомневаешьСЯ в нашем могуществе - взгляни на наши постройки. - воплощают, 

естественно, не руины мечети, а её реконструируемые мощные объёмы, необходимые 
ДnA независимОЙ страны. От использования бетона, неизбежного при среднеазиатской 

сейсмичности, ожидают способности поддержать и восстановить облик памятника, не 
навредив работе его древних конструкций. С такой реставрацией в самом конце ХХ в. со
гласились и те, кто формирует на Западе общественное мнение об Узбекистане: .Каковы 

бы ни были мнения об этике и качестве реставрации, эти ведущиеся работы дают путеше

ственнику потрясающий взгляд на темуровский центр Вселенной. (7). 2001 г. в странах 

СНГ стал временем инициатив по отношению к историческим городам. В России в этом 

году была принята федеральная программа ·Сохранение и развитие архитектуры истори

ческих городов" В Республике Узбекистан по инициативе Президента был принят Закон 

.Об охране и использовании объектов культурного наследия •. Государственной охраной 
было охвачено 7570 памятников истории и культуры (8). Вместе с этим «недостаточно 
обосновываются проекты реставрации и приспособления памятников, низко качество 

строительных работ, наблюдается злоупотребление современными строительными мате

риалами, такими, как бетон и железобетон, культура эксплуатации памятников находится 

не на должном уровне» (9). В 2008 г., констатировали в России, «copBaH~ выполнение 

принятой в 2001 г. федеральной nporpaMMbl Сохранение и развитие архитектуры исто
рических городов, инфраструктура большинства исторических малых и средних горо

дов имеет крайне низкую степень обеспечеftНОСТИ инж~ерным оборудованием. (10). 
Инженерная инфраструктура является ваJf!нейщей и в 'исторических городах Узбеки
стана. Обеспеченный современной инфраструктУрой исторический город сможет стать 
составной частью динамического роста всего города. Всё это - насущные проблемы. 
С 1990-х ГГ., однако, граД'J'ТРОlIIтельное проектирование сокращалось, и мониторинг, то 
есть контроль праКТИl':lIIIпрекратился. Выполнявшее эту работу научное подразделение 

в УзНИИП градостроительства было закрыто, а издававшиеся в 199Q-e и 2DOO-e гг. Нормы 
и правила, а также Концепции градОстроительства повторяли положения 1980-х ГГ., не 
ПОДнявшись на уровень проблем новой жизни. 

«Самарканд предлагает самое грандиозное, Бухара - самое разнообразное, Хива _ 
самое однородное_, - предлагает справочник по Узбекистану западному ТYP!llcтy (11). 
Реставрация памятников и частей города - недостаточна, - нужно наполнить жизнью 
опустошённый в прошлом веке Советами исторический город. Этому будет способствовать 
анализ функционального СОСТОяния его памятников, улиц и площадей и продуманное на-
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сыщение их оживляющими функциями. Соответственно сложившейся морфологии наших 
исторических городов в каждом из них формируется своя методология охраны. Рассмо
трим эволюцию этих методологий. 

Tawкeнт 

Необходимость сохранения улично-дорожной сети стала на рубеже XX-XXI вв. примечатель
ным выводом специалистов по транспорту и новым магистралям городов. важно сохранять 

сложивwyюcя улично-дорожную сеть, а новую сеть магистралей со}давать вне уровня земли 

и вне застроенных территорий: над железными дорогами, над prиродными комплексами 

и охранными зонами, на неудо6ных землях. Такими внеуличныМl'l. с ограниченным доступом. 
магистралями над сохраняемыми существующими сетями улиц и над железными дорогами 

дополнены магистрали Генерального плана Москвы до 2025 г. (12). В этом от-
ношении планировка исторической части Ташкента спрямила и расширила 8 
древние улицы, назвав их .стволовыми~ для выборочной реконструкции жилой 242-245 
застройки. Сохранение УЛИЧНО-Дорожной сети есть предпосылка к целостному 
сохранению ~poдa как памятника истории и культуры. 

сам.ранд 

Целостности городов способствует сохранение закономерностей их исторически сло
жившихся пешеходных планов. В Самарканде И Ташкенте большинство махаллинских и гу

зарных центров концентрируется в 700 метрах от их исторического ядра. В Ташкенте там 
проходила стена между его внутренним и внешним городами. Стены теперь нет, но оста

лись улочки и центры вдоль неё, такие, как самый крупный ансамбль Хазрати 

Имом. В Самарканде тоже в таком радиусе проходят концентрические улицы @ 
с центрами, сохранившими истинно местный быт. Радиальные же улицы име- 246, 

.. 247 
ют в своем начале и конце центры городского значения, а посередине - та-

кие махаЛлинекие центры, как rмини и Мирзо Пулод (XV-XIX вв.) на Пенджи-
кентской улице Самарканда. Радиальные улицы - это городские транзиты, дублируемые 

параллельныМи им махаллинскими пешеходными улицами. Такие улицы-дубли имеются на 

северо-востоке, востоке, юге и юго-западе Самарканда. 

Методология охраны исторического Самарканда конкретизировалась с проводившихся 

в 1991-1995 гг. работ городского хокимията с Фондом Ага Хана, которые были развиты в меж
дународном конкурсе 1992 г. на реконструкцию территории между Регистаном и некогда 

цитаделью. Международный конкурс 1992 г. на возрождение исторического центра был 
проведён по инициативе Фонда Ага Хана по культуре. Поступило несколько сот проектов И, 

из премированных, город получил оригинальные идеи для сохранения исторических памят

ников, для типов общественной и жилой застройки и для ландшафтной архитектуры. В 1995 г. 
международными организациями ПРСХ:>Н и IOНECКO совместно с архитекторами Самарканда 
исследованы три махалля (БогимаЙдон-l, -2, -3) севернее Серебряных рядов. В советский 
период здесь была снесена окружавшая памятники жилая застройка, тем самым нарушена 

градостроительная масштабность и возведены случайные корпуса новостроек. В махаллRX 
были изучены сохранность зданий, приспособление улиц к новым функциям, их реконструк

ции. Жилые дома классифицированы как находящиеся в хорошем состоянии, нуждающиеся 
в частичном или капитальном ремонте, или же рекомендуемые К сносу. Выявлена необхо
димость программы комплексной реконструкции и специализированных строительных 

подразделений для реконструкции, контроля, методического руководства и координации 
,. .. 
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(13). В 1997 г. про~д;н семинар по проблемам сохранения городской среды; в 1998 г., при 
а города создана общественная организация Центр по возрождению иcro-поддержке ХОКUМ , _ 

рической части Самарканда; в 1999 г. создан Проект планирования центральном частм города 
(совместно с Союзом архитекторов Республики Узбекистан, институтом Узwaхарсозлик ЛИТИ, 
ГлавАПУ Самаркандского городского хокимията). 

Методология охраны исторического Самарканда охватила, в реэультате, следующее: 

, _ Реорганиэацию государственного административного управления. 
11 - Самосохранение махалля частным сектором. 

11' - Совершенствование генеральных планов и проектов детальной планировки: 
1 - вынос общегородских функций из исторического города; 

2 - недопущение транзита через исторический город и обеспечение его тупиковыми 

въездами и перифеРИЙНblМИ стоянками; 

3 - совершенствование инфраструктуры и контроль численности населения; 

4 - восстановление махалля, гузаров и даха; реконструкция исторических улиц. воз

рождение ремесленных центров, благоустройство; 
5 - установление уровней охраны; контроль масштаба и высоты, материалов и кон

струкций; обеспечение традиционного восприятия города. 

, - Реорганизация государственного административного управления необходима из

за недостатков координации и финансирования. Необходимо инвестирование в проекты 
для исторических зон и поощрение в них местной инициативы и малого бизнеса. Комитет 

при хокимияте по работе с махалля и некоммерческий центр по историческому городу 

координируют действия государственных и неправительственных учреждений. 

,,- Самосохранение махалля частным сектором началось вокруг Гури Амира, Реги

стана, Биби Ханым и Пенджикентской улицы. При Советах перспектива сноса сдерживала 

население от вложения денег в реконструкцию. Правительственное решение о предо

ставлении гражданам права на владение землей способствует проявлению инициативы 

домовладельцев. 

11/ - Совершенствование генеральных планов и проектов детальной планировки. 

1 - вынос общегородских функций оставит только те, что присущи историческому 
городу. Общегородские функции вторглись в историческое ядро, тогда как остальные его 
земли и периферия не использованы. Общегородским функциям - место на neриферий

ной магистрали исторического города. Там следует поощрять новые ПОЛlOCа развития, 
помня, что исторический город - это система разных центров в пешеходных дистанциях 
друг от друга. 

2 - недопущение транзита и обеспечение исторического города периферийными cro
янками и тупиковыми въездаМf1. Нужно восстановить пешеходный исторический город 

и обслуживать его транспортными вводами. При мини-автобусах и маршрутных такси част
ные автомашины станут невы годными в историческом городе. На его периферию следует 

выносить конечные остан~вки-rерминалы. 
3 - совершенствон~ние инфраструктуры и контроль численности населения. Вос

оановление систем ирригации и дренажа, а также канализация зависят от совершен

овования периферийных коллекторов. Электро- и газоснабжению спо ВО3Духу. следует 
предпочесть их подземные линии. Исторический город местами 06езлюден, а местами 

перенаселён, - оба эти фактора угрожают его сохранению, - необходим мониторинг, 
или иначе постоянный контроль, численности населения. 

4 - восстановление махQЛЛЯ, гузоров и даха; реконструкция исторических улиц. воз
рождение ремесленных центров. Исторический город не хаотичен, и его планировке 
ПРисущи закономерности, выявленные градостроительной наукой. Градостроительному 
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СНиПу следует учесть их и рекомендовать сохранение не только памятников, но и исто
рического города в целом. 

5 - установление уровней охраны; контроль масштаба и высоты, материалов и I\OH

струкций; обеспечение традиционного восприятия города. Реставрация памятника пере
растает в реконструкцию его среды. Важно соблюдать охранные зоны вокруг памятников, 
регулировать высоты новых объектов, применять традиционные материалы и методы 
строительства. 

Практикуются иные охранные зоны памятников: сохранявшие окружение памятников, 
они становятся зонами расчистки. Отчёт Главного наУЧНО-ПРОИЗВ9tlственного управления 
по охране и использованию объектов культурного наслеДИЯрО09 г.) О реализации Ме
неджмент-плана по сохранению и реабилитации исторического центра Самарканда на
правлен в центр всемирного наследия. Отчёт сообщает: «Расчистка охранной зоны мече
ти Хазрет Хизр проведена, расчистка охранных зон городища Афросиаб от 
малоценной стихийной хаотичной застройки будет продолжена» (стр. 36). G 
Генеральным планом Самарканда до 2020 г. центральный планировочный 248 
район, состоящий из административного центра города, темуридского горо-
да, Афросиа6Q и русского города колониального периода, охвачен кольцом 
проектной магистрали непрерывного движения, являющейся одновременно и буферным 
поясом по контуру исторического ядра (14). 

5ух8ра 

за исключительные усилия по сохранению культурного своеобразия и многолетние работы 
по градостроительной охране и реставрации памятников Бухара была удостоена в 1995 г 
Премии Ага Хана по архитектуре. Ни одна из республик бывшего СССР и стран СНГ не по
лучала эту самую крупную в мире премию, присуждаемую каждые три года. Реставрация 

Бухары заняла приоритетное место среди премировавшихся объектов, И представителям 
Бухары был оказан тёплый приём на церемонии присуждения Премии в Индонезии. Экс
пертное заключение Премии оценило проводившиеся в городе многолетние работы, отме

тив, в частности, следующее: «Государственные правила требуют, чтобы во всех памятниках 

ДЛЯ несущих стен и порталов был использован предварительно напряжённый железобетон 

в качестве необходимой предосторожности против землетрясений и, в соответствии с этим, 
конструкции памятников перестроены в этом материале. Качество реставрации является 

адекватным и, что важно, оно совершенствуется, демонстрируя преданность узбеков своему 

наследию. Работы по возрождению города ведутся пообноВЛённой И расширенной програм

ме, начатой серией реставраций в конце 1960-х годов. Сегодня главное внимание уделяется 

жизнедеятельности памятников и окружающей их застройке города. Со времени обретения 

независимости, Узбекистан стремится определить свой национальный образ, а сохранение 
и использование архитектурного наследия являются важными в этих усилиях» (15). 

В 2002 г. учёными университета германского города Бохум были проведены обследования 
исторического города Бухары. Из сопоставления нынешнего состояния с картой конца XIX в. 
было обнаружено мизерное число дошедших до нас памятников: 22% (16). То есть с конца 
XlХ в. и на всём протяжении ХХ в. Бухара претерпевала катастрофические потери, 

что возлагает серЬёзную ответственность при восстановлении этого веЛИКОГО@49 
города ислама. В течение хх в. историческая застройка исчезала следующим 06- 2sO 
разом. На юго-западе, меЖ/1:l двумя протяжёнными 2-этажными жилыми домами 

1930-х гто и медресе Турсунжон, поднялись здания 9-й и 1 Q-й средних школ, затем 
клиника, аптека, интернет-кафе. А с 1960-х гг. на северо-востоке исторического города - 5-я 
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06ще0бразовател~н.:я школа среди плановых домов с больницей, и~owивом, архивом, мел
кими магазинами. В отличие от гузаров и мQXQЛЛЯ, ЭТИ новые микрораионные, l<aK их называют, 
центры открыли исторический город сквозному трансгюртному движению. Историческое ядро 
утеряло пешехоДНЫЙ характер, и нынешние бухарцы едва ли отождествляют себя с историче
скими мQXалля. Даже на северо-западе шaxpucmoНQ, где повышенный рельеф СД~вал про
никновение транспорта и сохранилась регулярная планировка эллиниаическои эпохи, цен

тры махалля исчезают и многие их ховузы давно засыпаны. Проблема транспорта не решается 

на градостроительном уровне, поэтому город ограждает своё ядро барьерами, преграждаю
щИМИ въезд машин: перед Аркам и Jlaби Ховуэом, межщ Токи Телпак Фypywoн и Токи (аррафон. 
Барьеры неэффективны, поскольку создают видимость сдерживания транспорта в ожидании 

фундаментальных мер по сохранению исторической Бухары. 

Государственная политика по сохранению памятников истории и культуры подняла 

из тneHa забвения знаменитые ансамбли Чор Бакр и Бохоуддин Накшбанд и способ
ствовала созданию новых - таков мемориал Имаму Аль Бухари (2001 г., З. Клычев 

и 3. Шарипова) в ансамбле кош с мавзолеем Чашма Аюб. Восстановлению исторической 
топографии Бухары XVI века послужили работы 2009 г. по реставрации городских ворот 
Дарвозаи Шайх Жалол и реконструкции Дарвозаи Самарканд (ППП ~рилишлойиха 

~ 
\;v 

ГлавУАС Бухарской области, М. К. Ахмедов, О. А. Рашидов, Т. Х. Набиев, 

Ж. Роттохов, О. Абдиев, М. Мирзхаев). Реконструирован и примыкающий 

к Дарвозаи Шайх Жалол южный отрезок городской оборонительной стены 

протяжённостью 850 метров: укреплены основания стены, и она облицо
вана до зубцов на высоте 11 метров. С реконструкцией городских ворот 

Хазрати Имом (XVI в.), благоустроено расположенное за ним древнее кладбище, в нём 
возведены мавзолей Имама Абу Хафс Кабира и соборная мечеть (2010 г., ППП Курили
шлойиха ГлавУАС Бухарской области, М. К. Ахмедов, О. А. Рашидов). Имам Абу Хафс Ка
бир Бухари, известный также как Хожатбарор (Выручающий из беды, Благодетель) ро
дился в 767 г. и умер в 832 г. Авторитетный в исламском мире знаток шариата, то есть 
основанных на Коране норм исламского права, он систематизировал их для практи
чесl'(ОГО применения в жизненных ситуациях. Благодаря этому основоположнику ис

ламского правоведения, как полагают, Бухара и прославилась как Куббат-уль-Ислом, 

то есть Купол ислама. Имам, свидетельствует знаменитый историк города Наршахи, был 
похоронен на возвышении к северу от бухарских ворот Хазрати Имам. У мегилы и близ

расположенной мечети в конце каЖДGЙ недели население Бухары почитало его память. 
Это древнее кладбище знаменито захоронениями легендарных правителей и суфиев. 
С сыном Имама Абу Хафс Сагиром (умер в 877 г.) связывают становление государства 
Саманидов (17). Мавзолей построен на месте, определённом архитектором-реставра
тором В. М. Филимоновым как холм Абу Хафса, однако упоминаемая источниками близ
расположенная мечеть явлАлась, очевидно, не крытой соборной мечетью, а открытым 
и просторным идгохом. Эют ис1гох В. М. Филимонов располагал несколько южнее, так 
что у Бухары есть ещё IЮЗМОЖность воссоздания этого исторического грандиозного 
ансамбля для городских торжеств. 

Ядро Бухары развивалась от цитадели Арк на севере в виде протяжённого базара через 
весь город до ансамбля Лаби Ховуз на юге. во всём мире только В сирийском городе Халеб 

G 
172 

был находившийся под охраной ЮНЕСКО подобный классический ансамбль 
базара, - да и тот безвозвратно разбомблён В сентябре 2012 г. Главную улицу 
базара Бухары в советское время не осмелились реконструировать. Время 
же рыночной экономики и туризма Вызвало строительство на этой улице де
сятl<a отелей. Восток улицы застроен отелями новой планировки, на её западе 



они возведены как поспедовательность традиционных двориков. Ансамбль улицы не ре. 
шён: стиль отелей не бухарский и чужд историческому ядру. Стереотипные 
порталы отелей возвышаются над памятниками и, по выражению одного из 8 
жителей, душат город. Исключениями являются два отеля этого планировоч- 254-257 

ного стержня ядра Бухары: 3аргарон и, особенно, Атлас (2000-2007 ГГ., З. Клы-
чев и З. Шарипова). Они оба вдохновлены традиционным бухарским жилищем, 
но второй ещё и превосходно вписан в своё историческое окружение. В застройке ансам
бля Арк - Лаби Ховуз не воссозданы выдающиеся, но исчезнувшие памятники, такие, как 
медресе Назар Элчи над Лаби Ховузом. Элчu значит посол. ЗнамеljИтое медресе его имени 
было построено на деньги императрицы России как ПРИ3I-1аниt}Еоо вклада посла Бухарии 
в двусторонние отношения. Историческое ядро, согласно Ме?Кдународным стандартам, 
подлежит тщательному сохранению, без вторжения нового. Образцом этого являются стро
го сохраняемые руины античного Форума в самом центре lКГальянской столицы Рима. 

Позитивной чертой в историческом городе последних лет становится возвращеНlilе воды 
по каналу Шахруд и мимо Лаби Ховуза в ховуз на площади ГayкywoH. Наполнен-

ный водой Шахруд оживил протяженный ансамбль крохотных мечетей и медре- 8 
се XVI-XIX BB.1-fI востоке Бухары. В качестве следующего шага следует возродить 258-260 
и давно засыпанные знаменитые внутри квартальные ховузы Бухары. 

Сохранить ТИПOllOПllIO 

сСистематический анализ типологии застройки и её физического состояния» должен быть 

главным в сохранении мирового культурного наследия, согласно международным стан

дартам (18). Типология имеет дело с формами, размерами, образцами, а также качеством 
архитектурных сооружений. И узбекистанская архитектурная наука прошлых лет выявляла 

не только типы жилых домов Бухары, tЮ даже их стереотипы, то есть неизменные формы или 

образцы (19). С 2008 г. проводятся исследования по систематизации типологии исторической 
застройки Бухары. Их осуществляют Представительство IOНECKO в Узбекистане, Главное 

научно-производственное управление по охране и использованию объектов культурного на

следия Министерства по делам культуры и спорта (ГлавНПУ объектов культурного наследия) 

и Ташкентский архитектурно-строительный институт. Проведённые обследования раскрыли 

многообразие типов жилых домов и общественных зданий Бухары, которые заслуживают 

классификации, учёта в генеральном плане города, сохранения и должной презентации. 

Каждый бухарский дом - это конструктивно независимая от соседних строений едини

ца. Благодаря такой традиции безболезненно происходит обновление этих G 
ячеек городской ткани. Между домами оставляются щели, через которые, при 

необходимости, можно расширить дом в соседние дворы. Так трансформиру- 261 

ется типология застройки в городской ткани. Сокровищем архитектуры бухар-
ского жилища является мехмонхона. Она - центр семейной жизни, в ней для 
почётных гостей вознесена специальная комнатка шахнишин, мехмонхона - место творче
ского труда, интимности, в ней находят убежище от летней жары и досаждающих мух и ко
марав, на её полках хранят ценную утварь, и при ней комнатка мадон служит омовению, 

а также кладовой. 
Есть жилые дома градостроительной важности, как дома на южном обрыве шахpuсmа-

на. Их владельцы приглашают насладиться видами города из pecтopa~OB на G 
крышах, как в жилом доме, названном Долон. Дом супругов-учителеи нахо- 262 
дится на кровлях Токи Телпак фурушон и караван-сарая Кулета, и с этих кро-
вель раскрываются восхитительные виды на окружающие древности. 
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"" а прячутся изобретательные жилища, почти лачуги. Из 
В ткани исторического rj~A ДДИН низкая калитка ведёт в длинный И тёмный проход 

улицы близ ансамбля ходжа аИНУшается крохотными двориками с тесными комнатками 
домами и завер 

между соседними м имама медресе Мири Араб. Урбанизированную Бухару характери-
вокруг - TaK~B до а от двух до четырёх этажей, демонстрирующие поразительную 

простеишие дом 
зуют и елей Композиция некогда 4-этажного, но теперь 2-этажного жи-

озность ИХ строит . _ 
вирту Аб ухамид-наккоша на Самаркандской улице достоина развития в сегод-
лого дома усто Д 

няшней практике. 
Дом r.p 75-77 торговца на Самаркандской улице и дом N1122 торговца шерстью на 

~ бод - исключительно развитые по своим композициям и богатые жилые дома, 
улице ,уло 

схожие с теми жилищами, что были моделированы в 1960-е гг. Г. А. Пугачен-

8 
ковой и Л. И. Ремпелем как типичные для Бухары. Аналогичный им дом NII 5 

263-265 состоятельнОГО купца по улице Саррофон реконструирован ЮНЕСКО и По
сольством Израиля в 2006-2007 гг. Все дома, скромные или впечатляющие, 
оригинально трактуют бухарские традиции и хранят присутствие своих 

владельцев. В еврейских махаЛЛR, южнее Лаби Ховуза, некоторые из хозяев, ныне за 

рубежом, вместо превращения их домов в отели предлагают их скупку и создание в них 

музеев еврейской семьи, литературы, предметов быта, что создаст, в итоге, этнографи
ческую зону. То есть этнографическая зона - после предложения её для Самарканда 
в первой половине 1 970-х гг. УзНИИПом градостроительства (см. раздел Региональное 
предыдущей главы) - продолжает оставаться важным методом в сохранении истори

ческого города. 

Пиком в эволюции традиционного бухарского жилища следует считать грандиозный 

дом семьи Файзуллы Ходжаева, пожалуй, с самым широким в Бухаре айванам. При доме 

организован исторический музей. В тематическом осмыслении нуждается 

G и церемониально спланированный дом одного из придворных бухарского 
266 амира, уцелевший на улице Усто Ширин и весьма тактично реставрированный. 

Дальнейшую эволюцию архитектуры бухарского жилища являют несколько 

домов состоятельных бухарских купцов, построенные на рубеже XIX-XX вв. 
русскими из привнесённых ими строительных материалов. Сегодняшнее заброшенное 

состояние этих домов, в прошлом поистине дворцов, должно быть сигналом тревоги для 

всех, кого заботит культурное лицо Бухары. • 
Традиции бухарского жилого дома продолжаются и в новых постройках. Есть дома 

в нескольких уровнях, демонстрирующие следование многовековым ком-

@67позициям.таковжилойдомсегодняшнего 45-летнего профессионального Ш строителя. В обновлённых домах на востоке исторического ядра Бухары 
часто встречаются очень хорошие решения далана.Далан - входной кры

тый проход жилого дома, соединяющий улицу со двором так, что тень 
и сквозняк, а также веНlI~ЛЯТОР под потолком, превращают его в сезон летнего зноя 
в убежище для семьи и tоседеЙ. 

в махаЛЛRХ исторического ядра города искусственно занижают цены жилых домов, 
обитателей выживают, и дома продают частным гостиницам. Одним лицом порой ску
паются несколько домов, и в результате меняется облик и ДОМОВ, и всех махалля. Это 

угрожает преемственности в архитектуре бухарского жилья и обесценивает истори

ческий город в целом. Необходимо культивировать разнообразие жилых домов. Для 
этого нужно типологически систематизировать все обследованные жилые дома на 
генеральном плане, что предопределит степень сохранения и функции зон истори
ческого города. 
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В результате миссий ЮНЕСКО в Бухару с 2008 г. выявлено около 100 жилых домов вы
сокой и около 140 жилых домов средней ценности. Лучшие дома показаны 
в морфологии жилых кварталов исторического города. Этот документ, выде- 8 
ляющий лучшее в морфологии, должен быть иСпользован в качестве основы 269-271 
для следующего градостроительного документа. Сохраняя лучшие дома, сле-

дует проектировать новые малоэтажные дома на месте разрушающихся или 

же покинутых Домов, а также, чтобы заполнить бреши в морфологии. при этом заполнении 

сохраняемые дома следует обеспечить современными удобствами или же дополнительной 
площадью, это можно сделать за счёт сносимых разрушающихся или покинутых домов. 

Такое новое малоэтажное строительство должно быть в соглас~ с сохранёнными стары
ми домами. Оно не должно подавлять морфологию лучших СОJCранённых домов, помогая, 
скорее, в их соответствующем восприятии. Сохраняя морфологию лучших домов, новое 

малоэтажное строительство должно, в то же время, оставаться невидимым за сохранён

ными постройками и окаймлять сохранённые постройки. 

Сохранить морфопоrмlO 

• 
Планированием следует предупредить дальнейшее разрушение морфологии, то есть фор
мы и структуры исторического ядра. Транспорт должен стать средством культивирования 

пешеходности, сформировавшей это историческое ядро. На это указывают и международ

ные организации по охране наследия UNESCO, ICCROM ICOMOS. Они называют параметры 
исторического города и его зон первостепенными для обеспечения их доступностью и об

служиванием (20). Поэтому нужно восстановить прерванный мониторинг, то есть контроль, 
города: внедрять результаты исследовательских работ, в частности, структуру пешеходного 

района, в генеральные планы и контролировать их осуществление. 

Края исторического города уже разрушены и заняты новым строительством, но ещё 

есть шанс сохранить жизнеспособность и облик ядра в радиусе 700 метров. В этом ради
усе есть пять ключевых зон, внутрь которых новое не должно вторгаться. Ансамбль базара 

от Арка до Лаби Ховуза заслуживает того, чтобы на его реконструкцию объя-

вить всемирный конкурс. Зона же от этого базара вовне на расстоянии 250 ме- G 
тров должна строго охраняться как пешеходная с тщательным восстановле- 272 
нием исторического облика здешних МQХQЛЛЯ. ЭТИ параметры должны стать 

основой для генерального плана сохранения Бухары и для норм по его вне-

дрению в жизнь, как то предписывают международные стандарты. 

В Бухаре предпринимаются определённые действия по сохранению пешеходной 
сети исторического города посредством восстановления его ворот и проектирования 

плотных малоэтажных жилых комплексов, напоминающих традиционные кварталы. 

Проблема, однако, в том, что эти действия, всё же, недооценивают пешеходную сеть. 

Ворота спроектированы и построены согласно архитектурной традиции, G 
но размещены против традиции градостроительной. Ворота не регулиру-

ют движение. Они заперты на замок и высятся посреди дороги, а потоки 273 
пешеходов и машин обходят их с обеих сторон и несутся напрямую в пыль 
ветхих глиняных улочек исторического ядра. Другими словами, вместо 
функционирования, ворота превращены в макет. Это - против исторического города, 

его жизни, его сохранения. 

Что же следует предпринять? Транспорт следует убрать от исторических ворот и на
править в новые улицы, параллельные сохраняемым историческим улицам. Другими сло
вами, транспорт должен обслуживать исторические улицы с тыла, как это показано ДЛЯ 
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сохранения Самаркандской улицы. за этими историческими улицами хх в. изменил MHoroe 
В морфологии Бухары, проникнув очень глубоко и создав пять ключевых зон, которые 
являются решающими для дальнейшей судьбы города. В этих пяти зонах были построены 
новые (микрорайонные, как их называют) общественные и жилые здания, поэтому именно 
эти территории следует перепланировать и перестроить для того, чтобы исторический 
город сохранить. Транспорту надлежит остановиться в этих зонах, и из них обслуживать 
историческое ядро, оставаясь, по возможности, невидимым. 

Выработана оригинальная модель главных узлов и направлений роста Бухары. рост Бухары 

от Токи Заргарон на юг простирался до радиуса 700 метров. Затем. в XVI в. город 

G дважды вырос на запад. Вплоть до XIX в. отцы Бухары контролировали рост ropo-
274 да по его диаметру восток-запад. Д накануне колонизации Бухара выросла на 

восток в виде целого ряда крошечных общественных зданий вдоль канала l!Jaxp,tд. 

В соответствии с логикой исторического развития Бухары её сохранение 

предлагается в пределах следующих присущих ей пешеходных радиусов: 250, 700, 1200 
(1500),2000 метров. До 250 метров - только пешеходное историческое окружение, дозво

ляется только транспорт местных жителей. До 700 метров - восстановление исторической 

морфологии, регулируемый доступ транспорта. До 1200 (1500) метров - строгое сохра

нение исторической морфологии, любое новое строительство обязано соответствовать 

архитектурным типологиям Бухары. До 2000 метров - контроль морфологии, контроль 

высот нового строительства. 

Модеnь сохранени" и росп 

в модели сохранения и роста исторического города Бухары рассмотренные выше её пара
метры рекомендуются для сохранения уникальной манировки, а типология домов - для 

своеобразия новой архитектуры. Модель детализируется нижеследующими рекомендаци
ями по семи аспектам сохранения исторического города. 

1. Нормы и закон. Исторический город Бухары находится в состоянии, нарушающем не 
только нормы ЮНЕСКО, но и нормы Республики Узбекистан _XII. Охрана территорий памят
ников культуры при развитии населённых мест», учреждённые Государственным комитетом 

по архитектуре и строительству, Постановление NO 59 от 27 июня 2008 г. Необходимо приве
сти Закон Республики Узбекистан об охране памятников культурного наслеДI4R Республики 
Узбекистан 200 1 г. в соответствие с Рекомендациями ЮНЕСКО 1976 г. по самосохранению 
и современной роли исторических зон. Это будет содействовать реорганизации адми
нистративного управления историческим городом, предоставлению ему юридического 

статуса и своего аппарата специалистов управления. Такой центр городского хокимия
та будет ориентировать жителей и предпринимателей на активизацию экономического 
потенциала махаЛЛR и на общинную политику самосохранения, включая реконструкцию 
частным сектором и преJjl'l'ринимателями. 

2. Проектирование. t-f'еобходимо точно определить памятники в области, городе и его 
историческом ядре, составить генеральный план с границами охраны, территориями 
буферных зон, точками обозрения. Перейти - в рамках совершенствования техническо
го состояния исторического города - на подземные линии снабжения в соответствии 
с самим смыслом слова инфраструктура (то, что находится под землёй), ибо электро- и га
Зоснабжение -по воздуху», как и множащиеся гаражи, разрушают исторический облик. 
Проектирование исторического ядра следует вести на основе его КОМПьютеризованного 
сценария - этот документ должен посредничать между генеральным планом и застрой
щиками для того, чтобы соблюдались функции, пространства и формы в стилях, харак-
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терных для Бухары, чтобы контролировались масштабы и высоты, а также материалы 
и конструкции. 

3. Обезлюдение и транспорт. Остановить обезлюдение в историческом ядре путём кон
троля численности населения, создания центров его притяжения и трудоустройства. дорога 

вокруг севера Бухары, возникнув с 19ЗО-х ГГ., не защищала исторический город. Транспорт 
должен представлять систему тактичных улиц-вводов, подходящих к историческому ядру 

и обслуживающих его, но не доминирующих в нём. Ядро должно оставаться пешеходным, 
территории на периферии защищать такой характер ядра и быть переnnанированы для новых 
центров притяжения горожан. Сквозные улицы необходимо рассматривать как серЬёзное 
нарушение, и транспортные вводы в ядро следует выполнять как тyfl~,ки и/или петли. 

4. Воды. Вода является скудным резервом Бухары. ИсторичеС((11е ховузы засыпаны и их 
махаллинские центры исчезли. Необходимо возобновить орошение исторических ховузов 
и не допускать наблюдающейся ирригации близ стен архитектурных памятников. Высокий 
уровень грунтовых вод засоляет монументальные и жилые постройки, вызывает трещины 

и разрушает их. Город борется за подобающее санитарное состояние. Прошлые системы 
дренажа уже не функционируют. Необходимы гидрогеологические изыскания с целью 
снижения rpytqOBblX вод посредством очистки прошлых систем и введения в строй новых. 

Водоснабжение и канализацию следует довести до современных стандартов. 

5. Отели. Рыночная экономика ввела туристские отели прямо в историческое ядро. Возвы
шаясь над памятниками прошлого, они навязали им чуждые масштабы и стили. Отелям сле

дует быть за историческим ядром, не посреди него. Необходим контроль землепользования. 
б. Жилые дома. Бухара всегда славилась самыми изысканными в Средней Азии жилыми 

домами. Они и целые МQХQЛЛЯ трансформируются сегодня индустрией туризма. Чтобы 

выгодно сдать дом. владельцы надстраивают его, и новая архитектура разрушает традици

онный стиль. Дома, как и отели, стараются возвысить над историческим ядром, чтобы с них 

продавать лучшие виды на город. История этого великого города должна быть спасена от 

разрушительного хаоса зарабатывания денег на туризме. 

7. Сырец. Дома в МQХQЛЛЯХ перестраивают в жжёном кирпиче или облицовывают этим 
кирпичём глинобитные с деревянным каркасом стены. Историческое ядро лишается века

ми сохранявшегося целостного глинобитного облика. Важно уважать :пот традиционный 

для города строительный материал. Он требует культуры постоянной заботы о нём. Его обя
зательное использование должно быть предписано для важных фрагментов исторического 

города. Специальный персонал должен быть подготовлен для поддержки глинобитных 
конструкций, как это рекомендовано международными нормами ЮНЕСКО. 

Заключительная модель роста и сохранения состоит из следующих главных факторов: 1) 
сеть трансгюртных магистралей в 2.5-киnометровом радиусе, 2) отели вне исторического ядра, 
З) тупики и петли как средства транспортной гибкости внутри исторического ядра, 4) рабочие 
места при махаnлинских центрах, возрождаемых по всему историческому ядру, 5) водоснабже
ние, дренаж и канализация, и б) сценарий базара и МQXQЛЛЯ дЛЯ того. чтобы должным образом 
проектировать функции, пространства и формы, а затем управлять их осуществлением. 

Г радостроительс-тву необходим постоянный мониторинг развития исторического города, 
и этот мониторинг следует основывать на градостроительноЙ науке - памяти о городе. 
Упадок или отсутствие науки приводят к потере градостроительной памяти и ,К разрушению 
городов. Генеральные планы городов в этом случае составляются на неполнои ИНформаци~. 
Рынок и демократические перемены, самоуправление, рост среднего класса, транспортныи 
бум. - всё это нуждается в крупномасштабном понимании и управлении. Необходимы ~зра
белки жизнеспособных планировочно-пространственных структур МQXQЛЛЯ, гуЗQров, раионов 
И центров городов. Это предотвратит в городе конфликт нового со старым. Пешеходность 
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формирует планировочные ткани районов и центров, а транспорт выполняет 06служивакг 
щую функцию, станоВЯСЬ средством культивирования пешеходности, у которой СВОИ, веками 
закрепившиеся нормы. На стадиях принятия решений и проектирования важно примирять 
пешеход и транспорт, сохраНЯЯ преемавенность с тем лучшим, что мы имеем. 

типоЛОГИИ. АНСАМБЛИ. СТИЛИ 

К своеобразию новой архитектуры в Узбекистане стремились со второй половины XIX в., 
и его поиски велись согласно стилям мировой архитектуры, будь то модерн, конструк
тивизм, классицизм, современная архитектура или пост-модернизм. Типологически ар
хитектура развивалась, и в стилистике времён воскрешались традиции, но у советских 

провинций за «железным занавесом- отсутствовало главное - собственная инициатива. 
Распад СССР и образование среди стран СНГ Республики Узбекистан открыли новые пер
спектиВЫ. Республика стала распорядителем собственных ресурсов, определила связи 
( зарубежными странами и обрела своё место в мире, новые социальные и экономические 
программы изменяют её жизнь. Архитектура стала выразителем этих перемен, ибо бази
руется на новом социальном заказе, обновлённых возможностях строительства и духовно 

новых устремлениях независимости. 

ПnОщадЬ МУСТilКИММК 

Расположенный к северу от центральной площади Ташкента в начале Аллеи парадов дво

рец Туркистон 1989-1992 гг. стал первым общественным зданием независимого Узбеки
стана. ДлЯ этого места ещё в 1966 году архитектор Ю. В. Халдеев спроектировал театр кукол 
в виде распускающегося цветка. Театр-цветок трансформировался к 1977 г. в приземистое 
здание с гигантскими сталактитами на фасаде: так первоначально лёгкую современную 

архитектуру отсталая строительная техника переродила в тяжёлые формы. Совершенство

вать стиль театра поручили мастерской архитектора Ф. Ю. Турсунова. Зрительный зал по-

крыт голубым плафоном с резьfi9й по ган чу и позолотой в технике кундаль. 

G Над вестибюлем и фойе возн~i-IO панно: белый тюркский палас с рельефом 
275 птицы счастья Хумо и панорамой исторических городов Туркестана. Ленточ-

ное остекление второго этажа фойе раскрывает панораму ~леи парадов 

и далее площади Муст9"'ИМИК .• я от всей души желал бы, - сказал Президент 

Республики Узбекистан И. А. Каримов на торжественном открытии здания, - чтобы по всей 
нашей стране развернулись архитектурные работы, чтобы во всех областных центрах были 
такие же величественные дворцы, как Туркистон. Чтобы наша страна была прекрасным, 

вольным, справедливым краем, чтобы после нас остались полезные народу строения, что

бы потомкам мы дали свободную и благоустроенную Родину. (1). 
Накануне распада ССЗ' на правительственной площади Ташкента прошёл, после Мо

сквы иЛенинграда, фссtиваль индийской культуры Утсав. Для него индийцы собрали на 
северо-востоке площади сборно-разборные металлические башни и вывеси-

В 
ли на них произведения декоративно-прикладного искусства своей страны. 

276 Когда же площад.ь стала зваться Мустакиллик, подобные башни с куполами 
поднялись над ее амфитеатром и открытой сценой, чтобы в последнюю ночь 
лета праЗДновать независимость республики. Навруз первой весны незави

симости отпраздновали на западе улицы Узбекистанской, за Дворцом дружбы народов, _ 
здешний парк Комсомольское озеро расширили в Национальный парк имени Алишера 
Навои (Ф. ю. Турсунов). С севера на юг размещены круглый водоём с фонтаном, амфитеатр 
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со сценой среди башен с куполами, мост через канал, и на холме - скульптура Алишера 
Навои в павильоне с куполом от Гури Амира, на внутренней поверхности которого выве
дено на нескольких языках: .ПоЙмите люди всей земли: вражда - плохое дело. Живите 
в дружбе меж собой - нет лучшего удела». К востоку от амфитеатра расположен ресторан 
Навруз (1995 г., Р. Якубов, В. Островерхов, Н. Баторин) и к западу - здание Олий Мажлиса 
(1997 г., В. А. Акопджанян). К Наврузу-2000 для 11 тысяч выступавших сцена и амфитеатр 
Национального театра были расширены. 

Днём памяти и почестей назван День победы 9 мая в войне 1941-1945 гг., и в Ташкенте 
1999 г~ мемориал Вечного огня памяти неизвестного солдата преобразован в комплекс Скор
бящеи матери. Мемориал находился севернее площади и CBoe~ mкрытостью добавлял ей 
простора. Иной характер у комплекса Скорбящей матери. Вечный огонь замкнут с востока 
скульптурой склонившейся узбекской матери (скульптор И. Джаб6аров), про-

должившей образ узбекской матери на полотне художника Р. Ахмедова. С запа- G 
да же к огню ведет аллея длиной 50 метров. Архитекторы В. А. Акопджанян 277 
и М. Мусаев предполагали ограничить аллею невысокими мемориальными 

стенами. Президент республики предложил айвоны узбекской народной архи-

тектуры. ОНИoLоздали торжественное архитектурное пространство в духе классических ри
туальных композиций. Айвоны, возведённые мастерами со всей республики, сообщили ме

мориалу тепло народного участия. Их строительством руководил кокандский мастер резьбы 

по дереву Абдугани АбдУллаев. Ландшафт комплекса тщательно благоустроен, а его архи

тектура повторилась в областных центрах, везде со своими вариациями. Архи-

тектура комплекса СК~рбящей матери в таш.кенте отозвалась и в мемориале@78 
Павшим в мировых воинах солдатам, сооруженном в КонЬе, пятом по величине 279 
городе Турции. Мемориал создали турецкие архитекторы М. и Х. Озтоклу со-

вместно С мастерами из Узбекистана - самаркандцем Мирджалолом Асадовым 

(резные колонны) и ташкентцем Махмудом Касымовым (резьба по ганчу). Архитектуру мемо

риала на церемонии его открытия в декабре 2008 г. высоко оценил Премt>eр-министр Турции 
Р. Т. Эрдоган. В сравнении с открытым ташкентским комплексом мемориал в КонЬе создан по 
подобию замкнутых селЬДЖуКИДСКИХ караван-сараев с восхитительной резьбой колонн по 

обе стороны протяжённого внутреннего двора. 

К северо-востоку от площади Мустакиллик. на перекрёстке улиц А. Навои и Ш. Рашидова 
высился советский долгострой - высотное здание Вычислительного центра Академии наук 

(1975 г., Р. М. Блезе и др.). Навесные, на металлическом каркасе, бетонные панели стен и вер
тикали лифтов придавали ему вид суровой крепости. В 1997-1999 гг. компания Daewoo пред
ложила обновление небоскреба и прилегающего квартала. С высотки сбросили навесные 
панели, перепроверили прочность каркаса и спроектировали шестнадцатиэтажную сте

клянную призму. Генеральный план квартала предУсматривал центральную площадь и вокруг 

неё торговый центр, бизнес-центр, 22-этажное административное здание и 9-18-этажные 
здания гостиничного типа. Теперь же некогда мрачная башня преобразилась в белое высот
ное здание бизнес-центра Пойтахт с необычным силуэтом и продуманными @ 
пропорциональными членениями фасадов (2006 г., Г. И. Магаметова, А. М. Маме- 280, 
дов). Бизнес-центр составил ансамбль с расположенным к югу о_т него комnлек- 281 
сом Госплана УзССР. реконструированным в 2009 г. для Казначеиства Республи-
ки Узбекистан (А И. Калисламов, В. Н. Бреусенко, В. С. Рыжов, А. И. Марин). 

С реконструкцией в 2000 г. протяжёнНОГО здания Совета Министров началось обновление 
стиля правителЬСТВеННОЙ площади Ташкента, формировавшейся зданиями конца XIX века, 193(}-
1950-х и 1960-1970-х гг. Первый этаж здания с открытыми V-<J6разными опорами был обстроен 
стенами красного гранита; над его прямоугольным силуэтом поднят портал с гербом и флагом 
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республики' пре~е~енroчное, с бирюзовыми простенками, остекление заменено сплошным 
золотистым'(в.д. Акопджанян, Д. Саакян). Блистающий фасад расчленён тонкими простенками 
с полуколоннами. Чистым и абcrpaКТНЫМ формам советской современной архитектуры здесь 

предпочтена конкретная символика, ОТJ(pblТOCТИ - закрытость, динамизму - ссг 

G ЛИДНQCТb, а скромно ПОНЯТОМУ национальному - богатое интернациональное. По 
282 проекту института Ташгипрогор реконструирована и высотная доминанта площа

ди - 14-этажное административное здание с 8-этажной приcтpDЙКОЙ по проспек
ту Шарафа Рашидова: между этими корпусами образован атриум до 11 этажей, и на 

верхних этажах размещены министерства, комитеты, акционерные компании. В 2005 г. заверше

но строительство главного на площади здания высшего opldнa власти Ресny6лики Узбекистан -
Сената (Верхней Палаты) Олий Мажлиса. от эдания Дома правителЬСТ8а 19З0-195Q-х ГТо сохра

нены два крайних корпуса столовой и концертного зала Бахор, ценные декором интерьеров. 

Поднявшееся между ними здание Сената четырёхэтажно, в его центральном блоке размещены 

вестибюль, холл, рабочие кабинеты, на четвёртом этаже - холл, залы совещаний и рабочие 

кабинеты. Центральный вход обращён колонным порталом на площадь Мустакиллик. Вход в Кон

ституционный суд с юга и вход в зал Бахор с севера тоже выделены выступающими порталами. 

На западе здание обращено к каналу Анхор традиционным колонным аЙвоном. Центральное 

фойе украшают монументальные живописные панно Время пробуждения и Гимн независимости. 

Главный зал заседаний имеет 172 места и балкон для прессы. Интерьеры с национальным дексг 
ром отделаны светлым деревом с гипсовыми деталями и тканевыми обоями. 

Проспект Амира Темура 

Начатая в советское время застройка скоростных магистралей продолжила формировать 
новый образ столицы. Возникший в конце XIX в. на границе нового и старого городов 
Ташкента Московский проспект (затем советская улица имени Ф. Энгельса) преобразился 
в проспект Амира Темура. К 2000 г. под проспектом прошла линия метро, которая дойдёт 
до окружной дороги, выходящей на Чимкентский тракт в направлении Казахстана. Меж
дународный торгово-выставочный комплекс 1995-2000 гг. - с отелем Интерконтинен
таль, небоскрёбом Национального банка Узбекистана, торговым центром Ташкент-плаза 
и Бизнес-центром - стал витриной Ташкента времени перехода к рыночной экономике. 
Проспект застроен также музеем Темуридов, гостиницами Марказий (быEiUИЙ Шератон) 
и Рэдисон, Теннисным кортом у телевизионной башни и Аква-парком, Мемориалом жерт
вам репрессий, новыми комплексами Алайского и Юнусабадского рынков. Эта важная 
планировочная ось Ташкента начала обновляться ещё столетие назад. в 1924 г. (см. раздел 
Урбанизм и дезурбанизм), Korji1a от железнодорожного вокзала до центрального сквера 
она преобразовывалась в Образцовую социалистическую витрину города. Ныне же этот 
проспект становится ВИТРиной переходящего к рыночной экономике государства. 

Первым к магистрал ... *мира Темура обратился Алайский базар своей двухэтажной тор
ГОВой галереей, покрыJt>й зелёными светопрозрачными листами лексана по аркам метал-

лических ферм (Е. Калишер и др.). Со становлением рыночных отношений 

G стали преобразовываться многовековые базары на главных магистралях сто-
283 лицы. На старогородском базаре Ташкента поднялись железобетонные боль

шепролётные купола с красочными керамическими покрытиями (В. Азимов). 
Зонтичные и складчатые большепролётные светопрозрачные покрытия об

рели Мирабадский (бывший Тезиков) (Р. А. Хайруддинов и др.) и Паркентский базары. Ком
ппексом крытых павильонов обновился базар ташкентского Ипподрома. Бектемирский 
(Куйлюкский) базар, крупнейший на внешнем транспортном узле Ташкента, расположен 

180 



на юго-восточном выходе Ферганской магистрали к кольцевой автодороге. К этому месту 
на берегу реки Чирчик стекается продукция сельскохозяйственных пригородов. Комплекс 
базара на крупной транспортной развязке включает автостоянку, дехканский и оптовый 
рынки, гостиницу и мотель. Дехканский базар имеет двухэтажные магазины и объекты об
служивания по периферии, а в середине - торговые ряды. Они образованы взаимопер
пендикулярными крытыми торговыми улицами шириной 12 метров. Над ними поднята 
конструкция светопрозрачных листов на арочных фермах, что создало новый образ вос

точного базара (1998 г., В. А. Акопджанян). В октябре 1998 г. открыта первая очередь рас
положенного на кольцевой магистрали Ташкента Kapabah-базарi).С 2000 торговых точек 
(М. Ганиева и Др.), а в 2000 г. ледовый дворец спорта Юбилейный ~Г'eCTpoeH в Выставочный 
центр малых технологий по производству различной продукции (Я. Кадыров и др.). Подоб

ные центры для связи производителя и торговца без посредников призваны снижать цену 
товара и развивать малый и средний бизнес. 

Республика воздаёт должное среднеазиатскому государственному деятелю Амиру Те

муру, в эпоху которого государственность и искусства достигли апогея. В Ташкенте, Самар

канде, и на родине Сахибкирана в Шахрисабзе ОТКРЫl1ись памятники, впервые трактующие 

для широких ~cc его скульптурный образ. Ташкентский памятник (1995 г., И. Джаббаров, 
Ф. М. Ашрафи, Б. М. Усманов) возведён в Сквере, который со времени своей распланировки 

в конце XIX в. являлся местом для скульптур-символов сменявшихся времен. Динамич
ная, особенно при восприятии с южной стороны, конная статуя высится на постаменте из 

красного мрамора и обращена с востока на запад. в сторону улицы Сайилгох, - с которой 

хорошо воспринимаются скульптура с поднятой правой рукой, уверенная поступь коня, 

и слова на постаменте: Сила - в справедливости. 

Над расположенным к северо-западу от сквера Амира Темура Музеем Темуридов (1995 г., 

А Турдиев) развит тип купола Гури Амира, который до этого был интерпретирован над 

павильоном со скульптурой Алишера Навои в Национальном парке. Над 

2Q-колонным айвоном музея купол высотой 30 метров расширен до диаметра 
24 метра. В интерьере он украшен резьбой по lQНЧУ в растительном стиле 
uслuмu по технике кундал: на голубом фоне позолотой выделены акценты. При 
входе в музей, в полированном бело-сером интерьере из мрамора и гранита, 

G 
взгляд приковывает живописный триптих о значении Темура и его государства. Первая 
часть - Рождение сообщает о приходе этой личности в мир, вторая часть - Возрождение 
изображает Темура на троне, и третья - Наследие повествует о ценностях эпохи Темура. 
Работы художников объединения Усто и приземистая композиция роднят музей с построй
ками в национальном стиле, строившимися народными мастерами в противовес советским 

рецептам монументальной национальной архитектуры. В архитектуре и декоративном 

убранстве Музея Темуридов и последовавших за ним мемориальных комплексов Аль-Бу
хари и АлtrФаргони - налицо сотрудничество с народными мастерами ради возрождения 

народной архитектуры. 
На севере проспекта Амира Темура, под телевизионной башней высотой 375 м (1984 г., 

архитекторы Н. Терзиев-царуков, Ю. Семашко, В. Русанов, В. Ким; инженеры-конструктОРЫ 

Е. Морозов, М. Мушеев; художник А Бухарбаев, дизайнер И. Липене) рас по- G 
ложились открытые теннисные корты Юнусабадского спорткомплекса. 3~ 
кортами построен крытый универсальный корт с трибунами на 3000 зрителеи 285 
(1997 г., В.А. Акопджанян). Покрывающие его железобетонные полуарки со 
сводчатыми листами светопрозрачного лексана создали динамичную пласти-
ку 3Дёlния. Здание находится внутри спортивного комплекса, но заслуживало бы постанов
ки на раскрытой к магистрали площади. 
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12 мая 2000 г. на берегу канала Бозсу Юнусабадского тумана Ташкента открыт Мемори
ал шахuдам _ жертвам исполнявшихся здесь расстрелов советского периода. Идея, кон-

цепция и детали композиции мемориала были определены Президентом (2). 

G 
БирюЗОВЫЙ купол на колоннах, как в Национальном парке, высится теперь 

286 над благоустроенными газонами на берегах изгибающегося канала Бозсу. Му
зей в этом комплексе возведен в августе 2002 г. при участии руководителя 
народных мастеров А. Абдуллаева (КоканД), резчика по дереву Х. Одилова 

и скульптора Р ШоабдурасуловоЙ. Мемориал шахuдам завершил ряд новостроек на се

вере проспекта Амира Темура. 
Обычно камерная народная архитектура стала в это время обретать монументальность 

профессиональной архитектуры. Возведённым в дорогих строительных материалах фор
мам народного стиля недостаёт гармонии частей и целого, которая восхищает в памятниках 

профессионального зодчества прошлого Средней Азии. Наряду с поисками национального 
в народном зодчестве, осознаёТСЯ и крупный вклад страны в классическую архитектуру 

ислама. Республика продолжает изучать свидетельства этого вклада. 

КnacCMЦMJМ 

Стиль классицизма беспроигрышен для административных зданий, - потому здания 

Хокимията Ташкента (1997 г., Ф. Ю. Турсунов) и Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
(1997 г., В.А. Акопджанян) обнесены колоннами - визитной карточкой классицизма. Зо-

лотистое остекление фасадов Олий Мажлиса западает тремя уступами по 

G мере спуска к полу айванов по периметру здания. Архитектура узбекского 
287 парламента детальна в выражении национального характера: над БИРЮЗQ

вым куполом возведён традиционный фонарь. Здание Хокимията (теперь 

это банковское здание) первоначально предполагалась построить симме

трично ташкентским Курантам на противоположном углу улицы Амира Темура. Строи

тельство здания на его нынешнем месте - южной линии бывшего Городского сада -
решило несколько градостроительных задач. Продолжив с Курантами линию застройки, 

здание составило ансамбль с ними. С Курантов соскоблили слои штукатурки, обнажили 

кирпичные стены, заменили окна и двери с решётками-панджара, а фасады облицевали 

итальянскими бежевыми плитками. Здание составило ансамбль и с улице~ Бухоро: цен
тральный купол здания завершил перспективу этой улицы. Более всего здание измени

по Сад: ilаняв место кинотеатра, кафе и иных ветхих построек, оно не нанесло, таким 
образом, .урона его зелёным насаждениям. План имеет форму буквы Т: два администра
тивных блока вдоль улицы и между ними от главного входа - два блока общественных 
служб вводят здание в сц.,при главном входе - круглый и на три этажа атриум. Пять 
пестниц и два лифта пр" ,ходе обеспечивают вертикальные связи. Вдающийся в Сад 
трёхэтажный блок ИМЕ'е} форму восьмигранника. По его периферии размещены офисы, 
в центре первого и третьего этажей - залы заседаний. Двери, стеновые деревянные 

панели и мебель офисов - итальянские, потолки - работы узбекских резчиков по ган
чу. Интерьеры облицованы итальянским и уральским мрамором. Цоколь фасадов здания 
облицован чёрным, а базы колонн на его фоне - тёмно-красным южноафриканским 
мрамором. Все купола в здании - из металлических ферм с сетками для лепных работ 
в интерьере. Круглый атриум при входе завершён пологим куполом с очень красивым 
плафоном. Его бело-голубой, с позолотой, растительный орнамент усеян лампами осве
щения - звездами Самарканда, по словам архитектора. Фойе четвертого этажа покры
то куполом с арочной световой галереей барабана. Купол расписан в 6ежево-коричне-
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во-оранжевых растительных формах с позолотой. Росписи вдохновлены образцами 
самаркандских ГУРИ Амира, Шохи Зинды, Тилля Кори, и хивинского Тош Ховли. 

Здание это было создано Ф. Ю. Турсуновым двумя годами позже Республиканского бир
жевого центра, расположенного на улице Бухоро: построенный в самом начале ХХ в. 

цирк-ваРЬерте Колизей, впоследствии театр, был переоборудован ДЛЯ биржи. Под ЗD-ме
трового диаметра куполом из металлических ферм организован зал. Он окаймлён фондо
выми магазинами, отделами обслуживания фондов, сберегательной кассой, банком, поме
щением нотариуса, и пр. Фасад имеет два боковых и центральный порталы со входами 
в вестибюль. Полукольцо фасада прорезано высокими, на два ЭС'а:1<а, арочны-
ми проёмами с полуколоннами в простенках. Гигантский купctl ,",олизея в сти- G 
ле архитек"I)'РНЫХ исканий начала ХХ в. подтянут К основанию высокого фо- z88 
наря, который просматривается с ближайших улиц. Найденный в биржевом 
центре сдержанный (а, следовательно, и экономичный) ПЛОскостной и с по

луциркульными романскими арками стиль классицизма и был развит в здании Хокимията. 

Этот приём поверхностен и может использоваться для зданий любой планировки и ком
позиции. Он стал продолжением фасадов-ширм советских времён и широко распростра
нился в пер~од независимости. Приём заявил о себе сначала навесными панджара Музея 
В. И. Ленина, а затем - отяжелевшими панджара Дворца дружбы народов. Ширмой, но уже 

из стрельчатых арок, Ф. Ю. Турсунов обернул затем Выставочный зал Союза художников, 

и потом гигантская плоскостная стрельчатая арка обернула фасады гостиницы Чор Су 

В. Л. Спивака. В здании Республиканского биржевого центра Ф. Ю. Турсунов нашел ту урав

новешенную (идущую от характера самого архитектора) интерпретацию романского клас

сицизма, которая впоследствии и стала расхожей в архитек"I)'ре Узбекистана первых де

сятилетий независимости. 

Наряду с традициями, архитеК"I)'ра здания Хокимията вобрала стилевые черты новых 

зданий Ташкента этого времени. Некоторые мотивы фасада здания были до этого заявлены 

самим архитектором в здании Биржи на улице Бухоро: центральный портал с гербом Ре

спублики, два меньших портала по фасадам, и между порталами - белые колоннады де

вяти арок на высо"l)' трёх этажей. Сдвоенные оконца мезонина, то есть верхнего этажа, 

Хокимията заимствованы из здания Совпластитала на аллее СаЙилгох. А зуб- G 
чатый парапет фасадов - из Музея Темуридов. Завершено здание Хокимията 

ребристым бирюзовым куполом от Гури Амира, который был заявлен сначала 289 
в павильоне Национального парка и затем - над Музеем Темуридов. То есть, 

уже в первые годы независимого развития республики архитекторы обмени-
вались найденными приёмами с целью выработки стиля, особенности которого и были 
тиражированы впоследствии как стереотипы. 

Обретшие независимость страны СНГ вышли на международную арену, где сфера ди
пломатии имеет свои установившиеся архитектурные стереотипы. Поэтому вскоре стиль 
президентских резиденций стал ассоциироваться с традицией классицизма США XVIII в. 
Вдохновившись творениями выдающегося итальянского архитектора эпохи возрождения 
Андреа Палладио, третий президент США и автор Декларации Независимости G 
Томас Джефферсон набросал в 1770-1 771 гг. эскиз своего дома в имении Мон-
тичелло вблизи Шарлотсвилла, штат Вирджиния. И под влиянием стиля дома 290 
Джефферсона в 1792 г. в столице Вашингтоне ирландским архитектором 
Джеймсом Хобаном была построена официальная резиденция Президента 
США Белый Дом. В президентских резиденциях У нас вместе с белым ЦB~ТOM п~вторился 

_ _. фасада Офис дк Сараи (Белыи Дворец) 
и полукруглы и колонныи объём В центре главного . 
П Рее уб Узбекистан (1999 г ТашгипроГОР) имеет холл, залы переговоров, резидента п лики ., , " 
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" 
его центральный колонный объём 3авершён шатровым покры-помещения канцелярии, а - А О (Бе Р 

тюркскую традицию. Президентскии Дворец к рда лая е-
тием символизирующим .. 

, троен в 2004 г. с полукруглым колонным объемом по 5-этажному 
зиденция) в Астане пос 
фаса и завершён кулолом с ВО-метровой BЫCOТbl шпилем. 

ду - олонный обьём перешёл 3атем в многочисленные общественные здания. 
полукруглыи к 

Р рованный - на месте кинотеатра Ватан 1939 г. и театра Хамзы 1969 г. - Узбек-
еконсТРУИ 

ский Академический драматический театр (2001 Г., У.Х. Рахимов) и~т полукруглую колон-
наду овального фасада. Главный 3аЛ на 540 мест, в подвале малыи зал на 11 О мест, расши-

ренное фойе, а также музей на втором и третьем этажах. В декоре театра 

G росписи и резьба по дереву и ганчу выполнены мастерами объединения Усто, 
291 а керамика - Экспериментальным скульптурным производственным комби

натом и Керамическим 3аводом. Проект нового здания Государственной кон

серватории Узбекистана (1996-2002 ГГ., в.л. Спивак) отобран по результатам 
конкурса Президентом Республики Узбекистан И. А. Каримовым. Архитектуру в стиле сдер
жанного классицизма венчает распространившийся этаж-мезонин и в центре главного 

фасада выступает полукруглая колоннада. Лаконична и композиция Президент-отеля 
(2004 Г., В.А. Акопджанян) у Университетского бульвара Самарканда. Периметр 7-этажного 
атриума образован 1 б4 номерами, имеются залы, комнаты совещаний, в подвальном этаже 
бассейн, сауна, бар и дискотека. Отель обращён на бульвар тем же полукруглым объёмом. 
суровая сдержанность которого продолжена ордерной системой пилястр на красном 

основании здания, его четырёх основных этажах и 3авершающем мезонине. 

По Постановлению Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова от 5 июня 2008 г . 
• 0 строитепьстве в Ташкенте здания Дворца форумов Узбекистан», в границах улиц Тарра-

киёт. Хорезме кой, Мустакиллик и сквера имени Амира Темура отведён участок 

G трапециевидной формы 2,7 га. Вокруг расположены гостиница Узбекистан, 
292 дом Радио, бывшее здание библиотеки А. Навои, здание фонда Соглом авлод 

учун, ресторан Шарк, музей и кафе Истаравшан (бывшее Буратино) и сад го

родского Хо",имията, ныне банка. Главный вход ориентирован на ось памят

ника Амира Темура, тогда ка", вход со стороны улицы Хорезмской предназначен для про
токольных и торжественных встреч. К северной улице Мустакиллик раскрыты концертные 

и административные вестибюли и служебный вход. К южной улице Тараккиёт открыты 

служебные вестибюли и пандус ресторана и буфета. Дворец форумов УзбеТ<истан возвы
шается над окружением и имеет ппан 112,40 х 86,50 метра (2009 г., У. Х. Рахимов, В. Г. Ким). 

Замысел Президента и архитекторов конкретизирован проектной организацией .Проек
тстаЛЬКQliCJРУКЦИЯ» (УЗбекистан! и совершенствован фирмой .Ипполит» по интерьерам, 
дизайну и отделочным материanам (Германия). Дворец возведён на монолитном железо
бетоне внизу и металличе(к~х КОЛоннах с ригелями и фермами вверху. Купол централь
ного зала имеет диаметр c,~ м. Д~ функциональные зоны Дворца технологически связа
ны коридором. Первая"оtращенная к Хорезмской улице, представительская часть 
Дворца состоит из веСП1бюля (с парадными лестницами, восемью лифтами, санузлами), 
зала заседаний на 300 мест и двух малых залов для совещаний. Банкетный зал на 300 мест 
с эстрадой и сценой имеет сервировочные, раздаточные, артистические помещения. Вто
рая, ориентированная на сквер Амира Темура, концертная часть Дворца состоит из 3ала 

на 2200 мест с вестибюлем и фойе, кулуаров, гардеробной, входа в партер, двух парадных 
лестниц и двух эскалаторов. В подвале размещены буфет и санитарные узлы. Имеются тех
нические помещения по обслуживанию сцены и репетиционный 3ал. Архитектурный ордер 
фасадов выполнен в виде колоннады из пилястр с полуколоннами, ИМИТирующими тради
ЦИОНные деревянные, а также из угловых мраморных панелей с орнаментом из поливной 
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керамики. Анта~лемент над ордером прочерчен в виде архитравной балки, фриза и кар. 
низа из европеиских и Восточных элементов. Колоннада и панели перемежаются Витра

жами из алюминиевых профилей серого цвета с тонированным стеклом синего цвета. 
Облицованный белым мрамором купол на высоте 48 метров завершён скульптурами аис
тов. Наружные лестницы из гранита красного цвета, а цоколь из гранитных плит чёрного 
цвета. Архитектуру следовало исполнить белой, как до этого в реконструкции театра име
ни Хамзы. Поэтому, стены исполнены из так называемого «жидкого металла- светло-сереб
ристого оттенка; в 2-З раза дороже .жидкого металла_ обои, тоже с элементами серебра. 

В интерьерах сдержанных форм и светлой тональности присут<;хэуют также следующие 
материалы: полы из белого и зелёного мрамора, паркет, KOBporaH, керамические плиты; 
стены концертного зала - из акустического дерева, керамики, гипса; ограждения лест

ниц - из нержавеющей стали и стекла белого, золотистого и бирюзового цветов; потол
ки - из гипсокартона С гипсовыми тягами и лепниной. 

Одним из проявлений узбекского менталитета в архитектуре издревле были понятия 
пара и парныЙ. Означающие их слова кош и жуфm выражают целое мировосприятие нации: 

от парности всего в мироздании (муж и жена - пара волов) до обожания повтора (жуфm 

6улсuн!, что Jl..tачит ещё!, бис!). Кош' в исторических архитектурных ансамблях - это обра
щённые друг к другу и часто зеркально схожие фасады зданий. Примеры воссоздания по

добных парных ансамблей были в советской архитектуре республики: театр Навои и гости

ница Ташкент, например. На зодчество же периода независимости ПОНЯТИR пара и парный 

воздействовали непринуждённее и невзирая на архитектурные каноны. Гак, с расширени

ем площади Хадра к имевшемуся на ней фонтану перед цирком симметрично добавили 

второй фонтан. С преобразованием на главной площади столицы мемориала Вечного огн!'! 

В памятник Скорбящей матери, неподалеку от него поднялся памятник Счастливой матери. 

Со строительством Зала конгрессов рядом с послевоенными Курантами была построена 
копия на месте кафе Буратино. В этих ансамблях кош и жуфm отражают непосредственные 

импульсы национальной психологии. Такая непосредственность является в определённой 

степени выражением долго сковывавшегося и теперь раскрепощённого зодческого мыш

ления, поддерживает живую реакцию на жизнь и позволяет идеалам людей иметь право 

гражданства в архитектуре. Пока - приёмом повтора, без вникания в закономерности 

канонов ансамблевости. 
Здание Дворца симпозиумов с Национальной библиотекой имени Алишера Навои (но

ябрь 2011 Г., Н. Н. Алимов) в стилевом отношении тоже стало жуфm-ом ранее построенному 
Дворцу форумов Узбекистан, повторив его: гигантский плоский купол, резные дереВRнные 

двери на стеклянном фасаде, белоснежность стен с романскими арочными и ПРRМОУГОЛЬ

ными проёмами. за цветомузыкальными фонтанами - колоссальный ордер вдоль фасадов 
и по углам арочных въездов. Фасады поверху объединены полосой кронштейнов. Вне 
и внутри Дворца - беломраморная ПРRМО- и криволинейность. Жёлтые люстры, корич

невые резные двери, голубые стёкла проёмов, позолота перил, серебро поверхностей, два 
цветных панно вестибюля: справа - композиция из цветов Узбекистан, слева - аллегория 
с гранатами Сад познаНИR. Большой зал на 1000 мест и малые залы, компьютеризованные 
читальные залы, кинозал. В этом комплексе предстоит внеДРАТЬ зарубежный опыт библи
отечного дела. 

Переход к рыночной экономике, сопровождающийCR иностранными инвесТИЦИRМИ в ре
спублику, трансформирует её архитектурный стиль классицизма. Совместные ~реДПРИRТИЯ 
СТРОАТ здаНИR средней этажности, компактные и схожие по функциональнои программе: 
3ТО _ офисы, совмещённые с гостиничными номерами или квартирами, а также учрежде
НИRМИ торговли. Офисы И гостиничные номера вокруг холлов спланированы по этажам 

... " 
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" Садыка Азимова (2005 г., Адылов Р. н., Дадаян Д. д.). Новый для 
ГОСТИницы Австрия на улице вдохновлён неповторимой помпезностыо классицизма Вены. 
Ташкента образ этого здания (1946 г М С Булатов) на улице Навои Ташкента 
Классицизм же трёхэтажноГО жилого дома .,' . 

рный стиль нового на его месте, 4-этажноro здания (201 1 г., д.Д. Акма-
вдохновил архитекту , 

естного узбекско-итальянского предприятия. Обветшавшее здание патриар-
~~~ - - ма - р итектуры было снесено но MornB его лоджии из трех арок повторился с к-
ха нашеи ах' 
симальной лояльностью В новом, по словам молодого архитектора, ориентальном палаццо. 

Палаццо потому, что, предприняв поездку по Италии, архитектор уточнил стиль колонн 

таких лоджий, которые затем узбекские мастера вырезали из кыргызстанского TpaBeprnHa. 
ОТ средневекового итальянскОГО керамического блюда с признаками арабского влияния 

архитектор перенял контрастный орнамент для первого этажа здания с мага-

G зином Ermenegildo Zegna, а весь фасад построил, действительно, как венеци-
293 анское палаццо. Очарование классицизма, достигнутое здесь многократным 

повторением мотива арочно-колонных лоджий, в другом здании этого же ар

хитектора исполнено, наоборот, гипертрофией профиля капители классиче

ской колонны Семиэтажный общественный центр Султан-Дарваза (2012 Г.) на Шахрисабз
ской улице создал - как фантасrnческое видение - образ новых Царских ворот Ташкента, 

имевшего некогда 12 ворот. Предназначенный для офисов и досуга, центр имеет и мемо
риальное значение: мотив Бахчисарайского фонтана на фасадах напоминает о трагической, 

в сталинское время, судьбе крымско-татарского народа, нашедшего кров на узбекской 

земле. Универс альные каноны классицизма в этих зданиях переосмыслены глубже, деталь

нее и требовательнее, и в них внесены свежие мотивы уже не только узбекистанские, но 

и дальних стран - законодательниц этого стиля. Классицизм таких зданий не копирует 

образцы, а расширяет границы, трактуя стиль свободнее и в связи с сегодняшней жизнью. 

О классицизме т~ких зданий можно сказать, что он и интеллектуальнее остальных. И это 

тоже важно для прогресса архитектуры. 

Павильоны Рfспублик СССР на Выставке достижений народного хозяйства в Москве 

В. В. Путин пред/ ожил 19 ноября 2010 г. сдать на 50-летнюю аренду нынешним странам 
СНГ в качестве их бизнес-представительств с символической платой 1 рубль в год. Пави
льон Узбекской ССР (1939-1954 гг., С. Н. Полупанов) в стиле классицизма наш тогдашний 
архитектурный авторитет Б. Н. Засыпкин признавал как успех, ибо не видел в нём маври

танщины и <изолированного решения несуществующего ордера». То есть оf>ганичность 

здания и жизненность его архитектурного ордера приветствовались уже тогда. В подлин

ной классике архитектурный ордер конструктивен - как в удачно найденном решении 
меМОРИal1j18ечного огня. В классицизме же архитектурный ордер теряет конструктивный 
смысл и становится украшением, декоративно упорядочивая фасады. В обоих случаях 

архитектурный ордер является средством совершенствования установившейся традиции, 
нежели непременно изобu}тением нового. При синтезе классического и национально
го архитекторы зачастуюр~бирают местный исторический тип объёмной композиции, 
а архитектурный ордер либо приставляется к нему, как в здании Олий Мажлиса, либо 
декорирует навесные панели фасадов, как во Дворце форумов. В этой трактовке клас
сицизм консервативен. В архитектуре, тем не менее, преобладает стремление к есте
ственному выражению структуры здания в его облике. Когда в очень редких случаях эту 
структуру заимствуют из наследия классики, - как Д. В. щусев в театре оперы и балета 
имени А. Навои (1937-1947 ГГ.), - успех предрешён. Чаще же синтез структуры и облика 
архитекторы осуществляют на свой манер. Этим и интересны трудности каждого этапа 
ЭВолюции архитектуры. И этим трудностям - при любых стилевых вариациях - и под
Чиняется в настоящей архитектуре всё. 
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КоРnOр8ТИ8НЫЙ CТМIIb 

Одновременно с классицизмом набирал силу корпоративный стиль архитектуры, обычный 
для стран с развитой рыночной экОномикой и новый у нас. К середине 1990-х гг. индийской 
корпорацией Тата построены три гостиницы: отель Меридиен в новогородском центре Таш
кента в комплексе со зданием Культурно-информационного центра конца 1980-х ГГ.; самар

кандский отель Афросиаб на территории некогда цитадели Амира Темура; отель Бухоро 
(1996 г., М. Вахидов, В. Ципишев, Р. Янбулатов) на территории нового административного 
центра Бухары. Различны композиции отелей: ступенчатая пирами~ Меридиен, 
распластанные корпуса Афросиа6а, мощная вертикаль БyмJро. "'1ЛЬ корПора- G 
ции выражен мощными каркасами, крупными объёмами бежеврго или оранже- 294 
вого цветов и контрастирующими на их фоне стеклянными и бетонными скор-

лупами балконов и карнизов. Такой стиль архитектуры новых отелей, банков, 
деловых и торговых центров стал свидетельством раскрытия республики миру и её активных 

экономических взаимосвязей с ним. Здания стиля осуществляются международными стро

ительными корпорациями для функционирующих также в международном масштабе финан

совых корпоРаций. Строительные корпорации через филиалы в разных странах распростра
няют этот интернационализированный стиль архитектуры. 

Композиционными контрастами и дорогими строительными материалами Отличились 
отель Интерконтиненталь и 2З-этажный BblCOTa 1 Об м) небоскреб Национального банка 
Узбекистана, ВОЗДВИГНУТblе специалистами проектного института ТашНИи-
ПИгенплан и турецкой корпорации Айсель (1995 г., А. Р. Тохтаев, Ф. Э. Пакде- G 
мирли, Э. Яман). Здания являются крайними в полукруге комплекса Узэкспо- 295 
центра вдоль проспекта Амира Темура на месте советской Вblставки 

достижений народного хозяйства и парка Победы. За этим МеждунаРОДНblМ 

торгово-выставочным комплексом распланироваНbI Детский парк на 5000 человек в сут
ки и Аква-парк на 2000 человек в сутки (1995 Г.). При входе в отель - атриум под скатной 

остеклённой металлической фермой. Здание облицовано полированными светло-сеРbl

ми плитами с крупной ритмикой на них синего остекления. Сплошные же стены зала 

конференций перед фасадом Вblделены оранжевой полосой и коричнеВblМИ панелями. 

Башня Национального банка поднята на квадратном плане с угловыми железобеТОННbI

ми пилонами на всю высоту и со сплошным зелёным остеклением фасадов и кровли. 

Последняя на каждом фасаде имеет форму арок с аббревиатурой NBU под ними. Осте
кление фасадов ТРИЖДbl западает по мере спуска вниз. А нижние этажи несколько вы

ступают наружу, контрастируя с геометрией верхней призмы. К сентябрю 1999 г. в этом 
комплексе открылся и торговый центр Ташкент-плаза. Двухэтажная торговая галерея 

завершена стеклянным атриумом с льющимися от его зенита водными струями. В согла

сии с типологическим смыслом слова р/аю, она связывает два городских пространства: 

площади на проспекте Амира Темура и аллеи перед главным павильоном Вblставочного 

комплекса. В апреле 2000 г. открылся высотный корпус Бизнес-центра между небоскре
бом NBU и Ташкент-плаза. Семнадцать этажей монолитного железобетонного каркаса 
с солнцезащитными и светоотражающими стеклопакетами в алюминиевых переплетах 

вонзились в небо КРУПНblМИ объёмами, - так в Ташкенте начала XXI в. осуществились 
конструктивистские мечты архитекторов начала ХХ в. Из общей площади 60000 кв. м, 
первый этаж отведён для кафе на 180 мест, кафетерия на 200 мест, бара, парикмахерской, 
химчистки; второй этаж - выставочный зал на 700 кв. м, конференц-зал на 100 мест, 
услуги почты-телекса-факса; остальные этажи предоставлеНbI международным офисам 
с современными видами связи. ,. ~ 
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Корпоративный стиль отразился и в 15-этажном административном ЭДilНИИ Центрального 

банка (1 g:}7 -1 g:}8 ГГ., А. ЧернихОВ, Р. Шакиров, А Тараненко, и др.), построенном на УзбеКИCТcl~
ском проспекте. Высотная новостройка блистает колоссальным ордером и монументальнои 
аркой над ним. фоном же им ЯВЛЯЮТСЯ голубые и золотистые cтeклonакеты. Столичные стили 
повторились И В областях: вход в Андижанский лицей бытового обслужива~ия повторил 
форму стеклянного небоскреба NBU. а арки комеджа в Джалолкудукском раионе Андижан
ской области последовали ташкентским Хокимияту и Бирже. То есть, если народные мастера 

одухотворяли своим искусством величие столичных построек, то столичные стили стали 

придавать монументальность архитектуре областей. И в этом смысле CТWIeВOй обмен междУ 
столицей и областями сблизил технический и смысловой уровни их архитектур. 

Отель Марказий (первоначально Шератон) возведён бельгийской корпорацией Буиг 

в конце 1999 Г. (архитектор Р. М. 8алиев). Его план в форме .галочки- раскрыт к перекрестку 

проспектов Алишера Навои и Амира Темура. Двадцатиэтажная светло-серая призма имеет 

гранёные фасады, и через их зеленоватое остекление на город смотрят гостиничные номе

ра на 250 мест. Гранёная композиция выразительна настолько, что с разных точек города 
воспринимается по-разному. Вестибюль, как и вИнтерконтинентале, по крыт остеклён

ной скатной металлической фермой, а декорирован самаркандскими мотивами. от него 

стеклянный коридор, огибая банкетную ротонду, ведёт в конференц-зал. Коридор и зал 

украшают миниатюры на шёлке - копии дальневосточных и среднеазиатских оригиналов. 

Банкетная ротонда покрыта стеклянным куполом, в её центре - небольшой фонтан, стены 

раздаточной украшены стрельчатыми нишами. Помещения первого этажа открываются 

в вестибюль стрельчатыми арками с расписными тимпанами. По обе стороны вестибюля 
поставлены расписные минареты, и левый из них имеет наружную винтовую лестницу на га

лерею второго этажа. У центральной стены - журчащий фонтан. Стеклянный лифт вылетает 

из уютного вестибюля наверх над всё более захватывающими панорамами города. Типовые 
этажи спланированы компактно: площадка перед лифтами и два направления коридора 

с деревянными панелями стен, лампами освещения на них и миниатюрами о Темуридах. 

Гостиница имеет открытый и крытый бассейны, сауну, теннисный корт, рестораны, кафе-6ар. 
В марте 2000 г. открыт Межбанковский центр финансовых услуг, возведённый по за

казу Ассоциации банков Республики Узбекистан югославским архитектором Драганом 
Манаеевичем и корпорацией Энерroпроект Холдинг АО. Финансовым ор-

G ганизациям в Межбанковском центре предоставляются лизиl'lговые, стра-
296 ховые, информационные, юридические и прочие услуги. Два подземных 

гаража, атриум в шесть этажей и с рестораном, 12 типовых этажей, 5 лифтов, 
конференц-зал на 450 мест, кабинеты деловых переговоров, пресс-центр и, 

наконец, вращающийся ресторан 19-го этажа. Подобно тому, как высотная гостиница 
Чор Су завершила на западе перспективу улицы Навои, высотный Меж6анковский центр 
завершил перспективу Узбекистане кого проспекта. Эти две параллельные улицы идут 
по северному и южн~му ~риметру центральной линейной зоны столицы. Примечатель
ны прототипы стилеи этих двух высотных зданий. Гостиница Чор Су 19BQ-x гг. стала ко-

пией гостиниц в Лондоне и Бухаресте 1960-197Q-x гг. с добавлением мотива 

G гигантских стрельчатых арок. Небоскреб Межбанковского центра тоже име-
297 ет восточный мотив. Центральная вертикаль его композиции подобна ми

нарету и завершена куполом, на котором установлен шпиль (98.7 м), повто
ряющий форму знаменитых водонапорных башен Кувейта 198Q-x гг. Отель 

же Марказий своей композицией обязан 4Q-этажному на 1000 мест токийскому отелю 
Акасака Принс (1972-1982 ГГ., К. Танге). Все эти примеры убеждают, что корпоративный 
стиль откровенно тиражирует достижения новой архитектуры ХХ в. 
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Не эмоциональное выражение конструкций, как в начале ХХ в., а всё чаще стеклянная 
оболочка становится приоритетом корпоративного стиля. С этой целью и были сброшены 
навесные бетонные панели с башни Вычислительного центра Академии наук, чтобы каркас 
призмы обернуть в стеклянную оболочку. Присущий нашему времени кулы обёрток по
требительских товаров, кино, видео и компьютеризация усилили значение поверхности 
и знаков на ней. В архитектуре тоже делается акцент на знаках фасадов, на их «чтение •. Кор
поративный стиль возводит каркасные конструкции, обёртывая их в изысканные оболочки. 
Он словно следует логике немецких слов wand - стена и gewand - одежда из ткани. Как 

одежда для тела, так и оболочки обёртывают В корпоративном стиле каркас зданий. Одежда 
сегодняшнего корпоративного стиля подогнана столь рационiльно, что её сравнивают 
с кожей (3). Архитектуре Средней Азии, произошедше~ от ткlней-перегородок кочевни
ков, весьма близка такая корпоративная концепция одежды'и кожи. Важно не свести всё 
к технизированному украшательству поверхностей, потому что формирование зданиями 

как интерьеров, так и пространств городской среды остается незыблемым ПРИClр."тетом. 

Мировой архитектуре редко удаётся связать блеск корпоративных зданий с местными 

городами. Выразить в этом общемировом стиле высоких технологий собственную культуру 

остается ВЫЗ(iВОМ, достойным каждого государства. И по очень простой причине: прогресс 

архитектуры и, следовательно, лицо страны всегда обеспечиваются освоением новых стро

ительных материалов и конструкций из них. Сейчас подобные стилизации тиражируются 

в республике. Так, вслед за небоскребом NBU его трижды западающее вниз остекление 
повторилось на фасадах Олий Мажлис. А идущий от классицизма поП\'круглый выступ 

в центре фасада уже превратился в стандарт для многих административных и учебных 
зданий республики. Корпоративная архитектура способна урбанизировать центры наших 

городов, подняв их ввысь и наполнив новыми функциями. Но её космополитизм останется 

очередной модой, если не будет осмысляться согласно политическим и культурным целям 

республики. 
И классицизм, и корпоративность - это ширмы. Из-за того ли это, что концепция пло

скости, декоративного покрывала или даже конструктивной ширмы - при неизменяемых 

до консерватизма планах и композициях - исторически характерна для монументальной 
архитектуры Узбекистана и, следовательно, живуча в сегодняшнем национальном мента

литете7 

Архитектура ЖIUIbR 

С развитием рыночной экономики государство перестаёт быть в градостроительстве един
ственным заказчиком, инвестором, исполнителем и гарантом. В жилищном строительстве 

проблемы легли на плечи самого населения, и это проявилось В повсеместном развитии 

малоэтажного индивидуального строительства (4). В рыночной экономике жилище - пред
мет спроса и предложения, купли и продажи. Наряду с государственным стро-

ительством многоэтажных экономичных жилых домов, определялись потенци- G 
альные заказчики для новых ТИПОВ малоэтажного жилья, формировались схемы 298 
их финансирования, и совершенствовались методы строительства. Ташкентские 
эксперименты начались в 1990 г. с проектирования институтом СредазНИИТДГ 
махалли Гулбозор на шахристане. На основе советских норм были спроектированы и по
строены двухэтажные дома проезда Хаки кат. Семьи, купившие их, перестроили тесные жи
лища, указав строителям на неоБХОДИМОСТЬ не типового, а индивидуального проектирования. 
Так и возводили следующий массив Урикзор в Дкмал Икрамовском районе. По генерально
му ману института Ташгипрогор, на территории 248 га были обеспечены инфраструктура, 

,., 
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~.. обслуживания детские учреждения, поликлиника, мечеть, ма-
объекты культурн0-6ытового, у6 - 60 

2 2 5 тысячи жителей с помещениями для отдыха, кл нои ра ты, 
халлинские центры на -, 

- Предложенные 15 проектов жилых домов не удовлетворили всех 
маССовых мероприятии. В 

ребо - застройщиков - нужно было учесть пожелания каждого. ыводом 
т вании _ 

G 
для будущего стала необходимость создания гибкого мех~низма: застроищик -

299 архитектор - строительная база. Эксперимент, начатыи в махалле Гулбозор, 
был продолжен институтом СредазНИИТАГ совместно с трестом Тошкенпикла
ниш в махалле Караташ (1991 г., СР. Адылов, В.Н. Бреусенко). Вскоре он был 

остановлен городским ХОКИМИЯТОМ, начатые строительством малоэтажные дома продали, 

как ранее в махалле Гулбозор, и застройку района завершили не только 2-3-х, но и 5-этаж
ными жилыми домами (Х. Абдураимов, Р. А. Хайруддинов, г. п. Костина). 

Республиканские строительные нормы и правила КМК 2.08.D1-1994 Жилые здания предпи
сали, что в условиях Узбекистана минимальная норма общей площади на одного человека 

должна быть не менее 1 б кв. м, а высота от пола до потолка не менее 3 м. А к 1996 г. 

G для индивидуальных застройщиков были разработаны проекты малоэтажных 
300 жилых домов для больших семей. Они исходили из того, ЧТО быт и уклад жизни 

больших семей отличаются от быта семей малых и средних. для больших семей 

необходима общая комната площадью 3~ 35 кв. м и гостиная, площадыо не менее 
ЗА кв. м. Комфортный быт предполагает благоустроенную кухню, санитарные узлы, надворные 

подсобные и хозяйственные помещения, такие, как сауна, летняя кухня, тандырная для выпеч
ки лепёшек и др. Для быта больших семей с соответствующими жилыми, подсобными И хозяй

ственными помещениями необходима расчётная общая площадь 25-30 кв. м на одного чело
века (5). В последовавших 1996-2008 гг. объём вводившегося в городах жилья снижался. 

Если архитектурный облик малоэтажных жилых домов махалли Гулбозор - это осовреме

нённое традиционное узбекское жилище, то для квартала на улице Хусанбаева были спроек

тированы элитные дома международных стандартов (1m-2000 гг., Ф.ю. Турсунов). Десяток 
домов из семи типов имеет площадь от 220 до БОО кв. м. Дома разной этажности сблокированы 
по двое и четверо, с раскрытием на прилегающие участки. В подвалах - гараж, сауна, трена-

жёры. Первые этажи - вход с каминным залом, кабинет, столовая и кухня, ком-

G ната прислуги. Вторые этажи - спальни, которых всего от трёх до шести. Третьи 
30 I этажи - студия, кухня, плоская используемая кровля. Элитный жилой дом, спро-

ектированный этим же архитектором (2002 г.) для Мирзо-Улугбе~кого района 
Ташкента, имеет вход на углу прямоугольного участка, который ведёт в простор

ный овальный холл типа хорошо проветриваемых долонов народного жилища. Отсюда оваль
ная галерея расходится по обе стороны дома, а прямая дорожка во двор завершается у кру_ 
глого бассейна. К бассейну oTKpl"li1ы' с одной стороны, овальная гостиная и, с другой стороны, 
кухня при гараже дома. ПРямоугольный по периметру и непримечательный извне, этот дом 
раскрывается внутри уютом своих пластичных пространств. подобные жилые дома со стрем

лением к почти барочной (~дe композиций возникают и в махаллях, как например дом на 
исторической - от дмИfЯТемура - самаркандской улице Хакикат (2002 г.). И если в Ташкен
те свобода вызывает восхищение, то в Самарканде она поднимает проблему сохранения ха
рактера исторической застройки этого города. 

Коттеджи на ташкентской улице имени генерала Узакова и в Кибрайском районе (2007 
и 2008 гг., Ш. Ш. Хидоятов) представляют двух характерных типов индивидуальных застрой-

@ 
щиков. Первый копедж является минималистским и хорошо знакомым по со-

302, ставу помещений. Вr.орой же исполнен по щепетильному заказу и в националь-
303 ных традициях: в нем два двора - передний парадный и сугубо семейный 

в глубине дома, оба двора связаны меж собой через кухню с террасой и холл 
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с гостиной, на втором 3Таже тщательно продумано размещение спален родителей с детьми 
а также комнаты ДЛЯ гостей. ' 

Большое внимание в индивидуальных коттеджах стало уделяться главной ценности 
узбекского жилища - двору. Согласно опросам, многозтажному дому предпочли тради. 
ционный дом 90% опрошенных старше 40 лет, согласились же на многозтажный дом 10% 
молодых. В многозтажном доме не провести обряды для 57% опрошенных, там не заняться 
огородом для 27%, и в нём не сохранить большую семью ДЛЯ 1 б% опрошенных (6). К 2006 г., 
за счёт индивидуальных застройщиков, объём жилищного строительства увеличился, но 

в целом он продолжал снижаться. Индивидуальное строительство, однако, не решает про

блему, обеспечение жилЬём в городах идёт преимущественно за ("ет приобретения насе
лением высвобождаемого старого жилого фонда. Для решения /roгo аспекта урбанизации 
необходимы новые подходы и инструменты. И одним из них мorло бы стать строительство 

социального жилья на средства как центрального, так и местного бюджетов (7). 
Вкладом в возрождение наших строительных традиций, в реконструкцию и рестав

рацию исторического наследия стали научные и практические работы Представитель

ства ЮНЕСКО в Узбекистане. Для республики последовательно разрабатывались проек

ты, и по ним !;'существлялись постройки в традиционных ДЛЯ народной архитектуры 

материалах: пахсе, то есть глинобитной стене, и кирпиче-сырце. Среди таких работ -
мастерская натуральных красителей по улице Заркайнар в реконструируе-

мом районе старого Ташкента, а также проекты и постройки в областях G 
республики. ЮНЕСКО издало сВсеобъемлющее руководство. о МИРОRОЙ 304 
практике и способах глинобитного строительства (8). Книга иллюстрирова-
на многочисленными глинобитными постройками, осуществлёнными в Уз-

бекистане под руководством Представительства ЮНЕСКО. Одним из ярких примеров 

возрождения традиционной технологии глинобитного строительства является комплекс 

Культурного центра Бактрия в Мозори Шариф, Афганистан (2007 г., М. Барри Лейн, С. Ка
билов, Б. Юльчиев, Р. Юсупов). центр в новом дипломатическом квартале города пред

назначен для образовательной и культурной активности. Традиционные своды и купола 

возведены организацией АКТЕД по проекту ЮНЕСКО Строительные техно-

логии в странах центральной Азии, а рабочий проект разработан 000 Агх G 
Dizауп San'ati по письму-заказу ЮНЕСКО. Параметры комплекса 33 х 43 м 305 
и его средняя высота б м. Под фундаментами - подготовка из известко

во-зольного раствора. Фундаменты ленточные из бутовых камней на ганче-
вом растворе. цоколь из тёсаных известняковых каменных блоков на ганчевом растворе. 
Горизонтальная гидроизоляция из пропитанного битумом камыша. Полы из жженого 
кирпича на песчаной подготовке. Интерьеры оштукатурены глиносаманным раствором. 
Стены из сырцового, а кровля и купола из жжёного квадратного кирпича. Углы стен уси
лены пропитанными битумом прокладками из камыша. Антисейсмический пояс из же
лезобетона. Комнаты покрыты куполами на пересекающихся арках, усиленных контр
форсами. Опорное кольцо и сердечники купольного покрытия - из железобетона. Есть 
электричество, водопровод, канализация. 

Архитектура сельских районов Узбекистана получила стимул развития в 2009 г., объяв
ленном годом развития и благоустройства села. Застройка районных центров, средних 
и малых городов и посёлков начала соответствовать происходящим социал~- G 
но-экономическим переменам. Поднялись новые типы общественных здании, 
обновлялась архитектура жилища. При соответствии современным стандар- 306 
там, в планировках жилых домов сохраняются традиции быта населения. за 
два года реализации Программы строительства на селе индивидуального 
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~ " _ то есть к двадцатилетию независимостИ Ресnyблики, -
жилья по типовым проектам, -

.. л чили более 15 тысяч семеи. 
комфортное жилье по у _ ажнОСТИ поначалу были трансформированы секции совет-

В жилых домах среднеи эт ( С Е 
4 ОМ жилом доме на улице Чехова в Ташкенте 1998 г., . И. шим-

ского времени. В -этажн -
) Унаследован тип советскои секции, но новы две лоджии и два са-бетова, И. р. хорунов С -

ру а также размещение санузлов в торцах квартир. емиэтажныи 
нузла на кварти , 

рпичный дом на улице Д. Кунаева (Ташгипрогор, А. Прищеп) состоит из каркасно-~И -
З_5_б-комнатных квартир улучшеннои планировки, имеет магазины на пер-

G 
вом и гаражи в цокольном этажах. Двенадцатиэтажные точечные жилые дома 

307 на нукусской улице Ташкента (2000-2002 гг., В. Н. Бреусенко, Д. Островерхо
ва) разработаны на базе серии 71. В квадрате шириной 21,S м из 4 квартир 
кухни расположены по сторонам центральной лестницы и лифта, а общие 

комнаты расширены до 40 кв. м. трансформирующейся перегородкой спален. Архитектор 
этих домов В. Н. Бреусенко указал в январе 2004 г. на связь жилищного стро-

G 
ительства с градостроительством: «Снос осуществляется огромный, а выхо-

308 да жилья мало. Строящимися серийными 5-этажками земля используется 

нерационально. Нужны многоэтажки •. Высотный жилой комплекс Шедевр 
с урбанистически впечатляющим обликом (2009-201 О ГГ., Н. Н. Алимов, 

Т. М. Расулов) построен на улице Навои из 4 сблокированных башен, в каждой из которых 
2 или 3 квартиры группируются вокруг центрального ядра, как в 18-этажных 

G башнях 1980-1984 гг. на площади Х. Алимджана в Ташкенте. Восьмиэтажный 
309 жилой дом в историческом районе Джангох Ташкента (2009-2011 ГГ., 

С. И. Ешимбетова, М. С. Тунеева) имеет санузлы не только против лестничной 

клетки, как в советских секциях, но и в торцах, а лоджии имеются по обе 
стороны квартир. В застройке улицы Д. Кадыри между улицами Амира Темура и Пушкина 

(2008-2011 гг., С. И. Ешимбетова, К. Д. Миралимов) второй слева (на верхней развёртке) 

восьмиэтажный дом напоминает советские секции группировкой санузлов против лест

w 
~ 

ничной клетки, на фасадах же широко использованы эркеры, снова вошед

шиt в обиход после рубежа 1920-19ЗО-х гг. Крайне правый (на верхней 

развёртке) восьмиэтажный дом имеет по 2 и 3 санузла в средней части квар
тир и пенmхаузы (penthouse - жильё улучшенной планировки на верхнем 

этаже) с просторными общими комнатами и террасами. • 
Пропагандист многоэтажного жилища архитектор У.с. Джаббор указывал на важность 

трансформации структуры таких домов: «В 2003 г. принят генеральный план развития Таш

G 
кента Как и многие города Средней Азии, он почти исчерпал возможности 

роста из-за ценности сельскохозяйственных земель. Рост, к ТОМУ же, удлиняет 

транспортные и инженерные коммуникации, увеличивая время поездок горо

жан. В центре секций высотных жилых домов необходимы аэрационные шахты 

и сообщаЮЩlilеся с ними холлы квартир, аналогичные соя60нам 2-3-этажных 
народных жилищ; над эtими холлами - аэросветовые фонари. Даже в штилевую погоду 

шахты обеспечат вертикальными токами воздуха и сквозным проветриванием. (9). 
Тенденции в жилищном строительстве, наряду с поддержкой, получили и критические 

замечания Союза архитекторов и Государственного комитета Республики по архитектуре 
и строительству: «Необходимо обеспечить достаточно высокую плотность строительства 
Жилых домов с объектами обслуживания. Участки для индивидуального жилья должны 
быть в пределах 0,4-0,б сотки. Могут быть использованы как традиционные соя60ны, так 
и Дворики - зимние сады или двух- трёхсветные вестибюли для пассивного гелиотепло
обеспечения» (10) .• В последние годы применение таких строительных материалов, как 
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алюкапон, алютекс, гипсокартон, металлочерепица, сопровождается иногда такой неже

лательной тенденцией, как строительство псевдоготических остроконечных чердачных 
крыш, башенок, игнорируя замечательные традиции народного жилища. Архитектурные 
вузы республики недостаточно обращают на это внимание, а архитекторы-проектировщики 
на местах не занимаются повышением квалификации» (11). 

Учебные JДilHMfI 

Изменилась архитектура учебных заведений для молодого ПОК9ления, составляющего 

более 70% населения республики. В осуществление Национал",",ой программы по подго
товке кадров в 1997-2005 п. прошло несколько этапов конкурсов на проекты колледжей 
и лицеев, которые были довершены как базовые институтом УзЛИТИ. В феврале 1998 г. Ми
нистерством высшего образования утверждены Основные noпожения по проектированию 

академических лицеев и профессиональных колледжей. Под руководством Госкомархитек
тстроя, АО УэЛИТИ были разработаны базовые проекты для привязки в городах и населен
ных пунктах республики, рабочие же чертежи колледжей разного профиля и вместимости 

разработаны "нститутом Ташгипрогор. В трёх-четырёхэтажных копледжах и лицеях из от

дельных блоков вокруг двора или атриума получившим девятилетнее образование уча

щимся преподаётся профессиональная подготовка. Академические лицеи предназначены 

для 375, 600, 825 и 1050 учащихся. Лицеи трёхэтажные, В монолитном каркасе и кирпичных 
стенах. Архитектура блочная, с восьмигранным портиком фасада, ведушего в вестибюль 

с расположенными по его сторонам кабинетами, лабораториями и помещениями занятий. 

Ядром здания является его двор, и замыкает композицию общественный блок со столовой 

на первом этаже и спортивным залом на втором этаже. Лицей для 375,600 и 825 учащихся 
имеет Т-образный план с гранёным портиком входа. Самый крупный академический ли

цей на 1050 учащихся состоит из пяти отдельных блоков, имеет план в форме буквы Ш из 
пяти корпусов с аркадами на главном фасаде. В каждом из планов выделяется широкий 

корпус актового, спорn1ВНОГО залов и столовой, узкие корпуса аудиторий с коридорной 

планировкой, и расположенные между ними фойе или внутренние дворы. В 1999 г. лицеи 
построены в Ташкенте, Фергане, Андижане, Термезе, Джизаке, Ургенче. Одним из первых 

стал построенный на месте пионерлагеря Костёр Строительно-коммунальный лицей на 

600 мест по улице Уйгура Акмал-Икрамовского района Ташкента. Это четырёхэтажное 
С подвалом здание (Р. Искандаров, Л. Сердюк, и др.) имеет на третьем этаже дворики Bblcтa

вок строительных материалов и макетов, покрытые металлическими фермами и прозрачны

ми листами лексана. Введённый в строй в начале 2000 г. Андижанский профессиональный 
лицей бытового обслуживания на 300 учащихся (Т. Максумов, А. Ракутин, и др.) обращёН на 
центральную улицу Навои. Он состоит из трёхэтажных корпусов, и их свеТЛblе плоскости 

над входом главного фасада прерваны выступающей вперёд и вверх стеклянной башней 
со скатной кровлей. Это - подражание небоскребу NBU в Ташкенте. А трёхэтаЖНblЙ протя
женный фасад колледжа на 300 учащихся в центре Джалолкудукского района Андижанской 
области разбит аркадами наподобие ташкентских зданий архитектора Ф. Турсунова. Так 
некрупная архитектура областных лицеев и колледжей заимствовала монументальность 
столичных объектов. В марте 2000 г. сдан в эксплуатацию расположеННblЙ в Шейхантаур
ской части Ташкента академический лицей при Университете мировой экономики и ди
пломатии. Четырёхэтажный лицей на 825 учащихся оснащён учебными средствами, имеет 
лекционные аудитории, зал заседаний, столовую, спортзалы и площадки. Наряду с новыми 
зданиями, для академических лицеев реконструируютСЯ существующие и присп~аблива
ются незавершённые строительством. Предстоит уточнение состава и площадеи лицеев ,,, 

193 



и колледжей в ссх:;т:етствии с реальными учебными планами, а также совершенствование 
технико-экономических показателей зданий (12). 

Указом Президента Республики Узбекистан И. д. Каримова от 21 мая 2004 Г., Наци-
ограмма Школьного образования на 2004-2009 ГГ. охватила выпускников 

ональная пр 
9-х классов системой профессионального образования для овладения ими и среднего 
образования, и профессии. Госархитектстрой и институт УзЛИТИ с другими институ
тами разработали нормы проектирования и типовые проекты общеобразовательных 
школ-девятилеток и школ-интернатов на 27 классов и 945 учащихся (13). Есл~ школы 
1960-х гг. имели лаборатории естественных наук, трудовые мастерские, актовыи и спор

тивный залы, столовые, то школы 1970-х ГГ., в соответствии с их экспериментальными 

программами, имели плавательные бассейны. Школы же 1980-х гг. для ll-летнего обра
зованиЯ и обучения с 6-летнего возраста имели кабинетную, с техническими средства
ми, систему обучения, а также группы продлённого дня для физического и творческого 
развития детей. Класс до 60 кв. м. рассчитывался на ЗО учащихся. В начале XXI в. многие 
школы были переуплотнены, занятия проводились в 1,5-2 смены, классы наполнялись 
до 40-45 учащихся вместо ЗО-З5. В 2005-2010 гг. в Ташкенте общеобразовательные 
школы-9-летки планировались из расчёта 150-160 учащихся на 1000 человек населе
ния (14). Коллективом УзЛИТИ (Ходжаев С д., Мухамедшин Л. А, Зимакова Т. П., и др.) 
были выработаны Ведомственные строительные нормы проектирования - ВСН 1-04 
Общеобразовательные школы и школы-интернаты, утверждённые Министерством 

народного образования Республики Узбекистан. Типовой проект городской общеоб
разовательной школы разработан на три потока учащихся 1-9 классов, каждый на З5 
учащихся, - всего 27 классов на 945 учащихся. Учебные, административные и бытовые 
помещения - в З-этажном корпусе с внутренним двором. За ним - 2-этажный корпус 

с залом. На первом этаже - учебные мастерские и столовая. На втором этаже - акто

вый зал и спортивные большой и малый залы (15). 
По заказу Министерства культуры и спорта в результате большого конкурса спроекти

ровано и построено новое здание Консерватории (1 ~2002 гг. архитектор в.л. Спивак). 
Строительство финансировалось также Хокимиятом Ташкента. Каркас протяжённого пя

тиэтажного здания усилен согласно сейсмическим требованиям. Конкурсные варианты 

предлагали для здания один зал. Замыслив Консерваторию как храм искусств, В.Л. Спивак 

добавил три дополнительных зала. В целом в здании четыре зала: самый болl>tl.lОЙ оперный, 

органный, экспериментальный и малый. Они с прочими помещениями сгруппированы 

вокруг атриумов Т-образного плана. Интерьеры украшены произведениями монументаль
но-декоративного искусства. 

В республике становится больше учреждений высшего образования, функционирую
щих совместно с ведущими зарубежными университетами. В целях дальнейшего развития 

и совершенствования подготовки специалистов с высшим образованием для высокотех

нологических отраслей. фомышленности, гражданского и промышленного проектиро

вания и строительства I'fa уровне передовых образовательных стандартов, расширения 
международного сотрудничества в сфере высшего образования в 2009 г. открыт Туринский 
политехнический университет юдо Ташгипрогор, У.А Музаффаров, М.С Тунеева). Для 
него, реконструкцию и расширение бывшего комплекса зданий ТашЗНИИЭП осуществили 

АК Узавтосаноат и проектная организация ОАО Ташгипрогор. Главный вход расположен 
с малой кольцевой автодороги столицы, со стороны 4-этажнoro учебного корпуса и 7-этаж

ного административного блока. К административному блоку пристроены вестибюль, две 
аудитории и библиотека. С севера административного блока находится спортивный блок 
с з-этажным корпусом. 
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в 2009 г. открыт новый корпус в комплексе Исламского университета в Ташкенте. Уни
верситет расположен между улицами А. Навои и А. Кадыри и занимает построенные в раз

ные годы и даже века здания квартала на месте древнего Шейхантаурского 

кладбища. Так, в комплекс университета вошли: мавзолей Юнусхана XV в., рас- G 
сматривавшееся нами здание Кооперативного техникума 1927 г. и здание Ин- Э 13 
ститута реставрации 197Q-x гг. По одной линии с последним зданием и рас
положился новый корпус Исламского университета, обратившись фасадом 

к бульвару А. Кадыри. Фасады обоих зданий исполнены в открытой кирпичной кладке, но 
в сравнении с советским зданием 197Q-x гг. во входном здании Иfламского университета 
вариация национального стиля дана детально и в цвете, в Ц~Tpe фасада возвышается 

пешmак, а за ним - ребристый купол в стиле мавзолея Гури Амир. 

Претворяя в жизнь Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 
27 мая 1999 г .• 0 мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта Узбеки
стана- и Указ Президента Республики Узбекистан от 24 октября 2002 г .• 0 создани~ фонда 
развития спорта», во всех областях республики построены спорткомплексы, теннисные 

корты, плавательные бассейны, детские спортивные сооружения. Регулярно проводимые 

в Ташкенте м~ждународные соревнования по теннису на Кубок Президента способство

вали популяризации этого вида спорта и строительству кортов в Андижане, Намангане, 

Карши и других городах. За открытыми кортами Юнусабадского спорткомплекса построен 

крытый универсальный корт с трибунами на 3000 зрителей (1997 г., В. А. Акопджанян). Ко 

Дню независимости в 1999 г. в Бухаре для городских и международных турниров открыт 
теннисный комплекс Хумо с крытым залом на 250 мест и открытым стадионом на 500 мест, 
тренажёрным залом, массажными, здравпунктом, сауной и фитобаром Металлический 

каркас стен и потолка оставлен открытым в интерьере крытого зала - так необрутализм -
грубый стиль Англии середины ХХ в. к его концу пришёл и в древнюю Бухару. 

РеКОНcтpylЩИИ 

в колониальном городе Ташкента его утраченную после землетрясения 1966 г. среду 

попытались воссоздать в районе улицы СаЙилгох. На ней, некогда плотно застроенной 
и бурлившей жизнью, осталось три-четыре здания и вековые деревья вдоль тротуаров. 

Комплекс ресторанов Зарафшан (1982 г., В.Л. Спивак) раскрылся на эти улицы играющими 

светом и тенью галереями и аЙваНQМU. Напротив, вокруг внутреннего дворика с фонарём 
верхнего освещения, возведён магазин Совпластитал (1997 г., С. М. Сутягин). Его фасады 
украшены аркадой первого этажа, квадратными окнами второго, арочными сдвоенными 

оконцами третьего, а также угловой башенкой с часами. Фасады из керамики зелёного 
цвета объединяют здание с листвой деревьев на улице. Этот пост-модернистский стиль 
повторен в соседнем магазине (1998 г., В. Н. Бреусенко). Колониального времени и со 
120-метровой длины фасадом пассаж купца первой гильдии Орифходжи (1897-1910 гг.) 
возрождён в протяженном Столичном торговом центре на соседней улице Матбуотчилар 
(1997-2010 П., В. Н. Бреусенко). Подобные примеры воссоздания функций, пространств 
и стиля воскрешают утерянный город. обогащаlOТ сегодняшнюю жизнь и потому заслужи

ваlOт внимания И поддержки. 

Реставрированы несколько крупных зданий Ташкента рубежа XIX-XX ВВ. Здание Мари
инского училища (191 О г., Г. М. Сваричевский) на углу улиц Ахунбабаева и гоголя реконстру
ировано для Посольства Франции архитектором Кристианом ГиЙёмом. Сохранены кир
пичные фасады, внутренние же конструкции заменены современными. Фасады 
конструктивно укреплены, с них убраны излишний декор и надписи из кирпича, они расчи-

" ,. 
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" подсвечены пампами газонов. Металлические оконные проёмы щены и в ночное время _ 
И новый подвесной стеклянныи навес над угловым главным вхос коричневатым стеклом 

здания ЭТОТ блестящий образец архитектурного обновления вдохнов-дом усилили стиль . -
лял местных строителей в реконсТРУКции колониального периода здании 

G 
ФинансОВОЙ академии на улице Х. Алимджана и Юридического института на 

314 сквере Амира Темура. Другое, 1906 г., здание г: М. Сваричевского с элементами 
стиля модерн - аптекарский магазин фирмы Филипп Каплан и сыновья на 
углу улиц Шахрисабзской и Мустакиллик - реставрирован с пристройкой 

к нему корпуса в анапогичнОМ стиле. В зданиях теперь находится Ипотека-Банк, и его новый 
корпус (архитектор З. ю. Абдуганиева, Ташгипрогор) повторил архитектуру г: М. Сваричев
ского - только простенки шире между окнами с характерными круглыми проёмами-лю
карнами. Новый корпус имеет свой центральный вход с двух колонным порталом и связан 

со старым зданием арочным проездом во двор. В прошлом здание имело характерный для 
той эпохи голубой цвет, ныне оно и его новый корпус бежево-золотистые. Подражание 
стилю модерн аптеки начала ХХ в. в стиле пост-модернизм конца ХХ в. оказалось, таким 
образом, уместным. Стилевое единство было продолжено на западе этого ряда застройки 
в помпезном здании Вапk Lапd начала XXI в. Здание розового, голубого и золотистого цве
тов с протяжёнными мезонинами илюкарнами 4-го и 5-го и верхнего б-го этажей. Над 

угловым входом вознесены похожие на минареты стволы с куполами, как над Межбанков
ским центром. В 2012 г. помпа здания сменена на ставший стандартом стиль плоскостного 

классицизма с романскими арками и порталами. 

С первых лет независимости Министерство внешнеэкономических связей республики, 

занимало некрупное обновлённое здание на улице Буюк Ипак Йули, и в марте 2()()() г. всели
лось в реконструированное для него здание Реального училища (1 В9В г., В. С. ГеЙцелЬМдН). 
Это распластанное в форме буквы н и солидно выстроенное кирпичное здание с несколь

кими дворами открыто на городской перекресток представительной площадкой перед 

главным фасадом По соседству расположены Центральный банк, Представительство ООН, 

районный хокимият и прочие городские, республиканские и международные организации. 

Мемориалы 

Крупнейшими событиями в обращении республики к духовным истокам стCfnи проводив

шиеся в республике с 1994 г. мероприятия, ПОСВЯЩённые б6(}летию Амира Темура, 600-ле
тию Мирзо Улугбека, 1225-летию Имама Аль-Бухари, 1 200-летию Ахмада Аль-Фаргони, 
900-летию Абдухолика Гиждуваний, БОО-летию Ходжа Ахрора Вали, 2500-летию Бухары, 
Хивы и Терме за, 2700-летию ~хрисабза и Карши, 2750-летию Самарканда, 2000-летию 

Маргилана, 2200-летию Ташкента. Мероприятия одобрены решениями сессий 

G Генеральной КОНференции ЮНЕСКО (16). В начале 199В г., с президентского 
315 одобрения Qр~пеI\ТУРНЫХ проектов двух комплексов, за рекордно короткие 

восемь месяltев методами народной стройки возведены мемориалы Аль-Бу
хари в селении Хартанг Самаркандской области и Аль-Фаргони в 1,5 км от 

районного центра Кувы. От прежнего комплекса в селении Хартанг сохранены захороне
ние, водоём и пять чинар во дворе. Территория нового комплекса составляет 1 О га. Ква
дратный двор имеет четыре газона в соответствии с традицией сада чор-6аг. К старому 
водоёму среди чинар симметрично спланирован новый. По одну сторону двора - крытая 
металлическими фермами мечеть на ВОО человек 30 х 20 метров в плане. Мечеть с ййваном 
перед ней вмещает до 1500 молящихся. ПО другую сторону - 3аЛ приёмов на 100-150 
человек с библиотекой и столовой. При входе во двор - администрация и несколько 
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апартаментов для кратковременного отдыха. Колонные айвоны двора завершены по глав
ной оси комплекса павильоном над могилой Имама Аль-Бухари. Комплекс в Куве находит
ся между магистралью в районный центр и территорией древнего шахрuсmана с участ
ками археологических раскопок. Восстановлена зубчатая крепостная стена шахрuсmана, 
и на её фоне распланирован сад протяженностью 350 метров с фонтанами по оси. Отсюда 
к центральному возвышению шахрuсmана и павильону со статуей Аль-Фаргони ведут две 
овальные в плане лестницы. Планировался и музей, строительство которого отложено до 
укомплектования экспозиции материалами, значительная часть которых находится в Егип

те. Комплексы в Хартанге и Куве построены в традициях наЦИОfiальной архитектуры: на 
сочетаниях порталов, арок. куполов и айванов. Древесина колрнн айванов, кирпич стено

вой кладки, облицовочный мрамор и мощение известняком 8ыдержаны в традиционной 
серо-бежевой гамме. Павильоны обоих комплексов схожи, имеют купола диаметром 9 ме
тров и высоты 17 метров. Купола дюралюминиевые, штампованные и окрашены в бирюзо
вый цвет; купол над могилой имама Аль-Бухари облицован керамикой. Портал же - свет
ло-зелёным ониксом из Ирана. Оникс портала, трёхслойный резной рельеф дверей 
мечети, капители и базы колонн в павильоне Аль,фаргони вдохновлены образцами мав
золея Гури Амир. (талакититы-мукарнас порталов комплекса Аль-Бухари выполнены в гип
се самаркандским мастером среднего поколения по своим чертежам, до этого полагали, 

что древняя техника построения мукарнас утрачена. Расписные айваны с резными колон

нами и резьбой по ганчу выполнены народными мастерами из областей Ферганской до
лины. Бригады мастеров под руководством архитектора А. Турдиева лишь в пределах 
стрёх-пяти процентов" СЧИТc!llИ возможным новаторство. Такой метод создал мемориальную 
архитектуру, идущую от истоков народного искусства, человечную и лишенную надменной 

монументальности. 

5 ноября 1999 г. в Ургенче, на берегу канала Шават, открыт мемориал ВОО-летия полко
водца и государственного деятеля Джалолиддина Мангуберди. К центральному фонтану 

обращены две колонные галереи, они объединены аркой с ребристым зелёным куполом, 

охваченным внизу белым кольцевым карнизом. центр мемориала - поставленная на сим

волический кочевнический курган скульптура султана ДжалолиДДина, его рука - на рукояти 

меча. Одиннадцатилетняя борьба султана с ордами Чингизхана вошла в мировую историю. 

Его пример борьбы за свободу, как отметил Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов, 

был продолжен столетие спустя Амиром Темуром, «освободившим нашу землю от захват

чиков и образовавшим мощное централизованное государство» (17). На большой терри
тории мемориала расположены теннисный корт, Аква-парк. павильоны с куполами, как на 

ташкентской площади Мустакиллик. и навесы. В дни празднования юбилея Мангуберды на 

автостраде между аэропортом и городом Ургенч открыты мемориальные сады Аль-Хорезми 

и Аль-Беруни с символическими мавзолеями этих учёных. Другой крупный памятник, ПОСВЯ

щённый 1 ООО-летию дocmoнa Алпомыш, открыт в Термезе 6 ноября этого же года. С птицей 
счастья Хумо в одной руке и луком с другой, скульптура Алпомыша возвышается на колонн:' 

у подножия которой декоративные рельефы воспроизводят персонажей досmона. В новыи 
коммекс городского парка вошли также сцена для празднеств с восемью открытыми и за

крытыми теннисными кортами по одну сторону и городским рынком - по другую. В ноябре 
этого же 1999 г., в Хорезмской области народными мастерами в саду имени поэта Orахи по
строен его мавзолей из современного кирпича с порталом входной арки, расположенным 
за ним ку6ообразным помещением, гранёным барабаном и венчающим куполом. 

Комплекс мавзолея Абу Мансура Аль-Матуриди возведёН в Самарканде в парке между 
улицами Бухоро, Гиждуван и Вабкент (2002 г. р.о. СалахуддиноВ, УзЛИТИ градостроитель
ства). У западных ворот расположены помещения администрации и комнаты омовения. Три 
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айвана обращены'" к ~авзолею с кубическим объёмом мавзолея Саманидов и ребристым 
куполом Гури Амира. Беломраморные колонны в углах, три полосы сталактитоВ по верху 
и П-образный портал в центре каждого фасада. Бирюзовая керамика выделяется на фоне 
жёлтого кирпича стен. 

Таким образом, ребристый купол Гури Амира впервые воспарил в Ташкенте над 
павильонОМ Национального парка имени Навои. Через три года - над музеем Тему
ридов, и ещё через год - над Хокимиятом. Ребристые купола комплексов аль-Бухари 
и аль-Фаргони дюралюминиевые, штампованные окрашены в бирюзовый цвет. Сере
бристым гладким куполом завершён небоскреб Межбанковского центра. Ребристый 
и зелёный купол ургенчского мемориала 800-летия султана Джалолиддина Мангуберди, 
мужественное сопротивление которого ордам Чингизхана вошло в мировую историю, 

схож с кочевнической шапкой, как и символический кочевнический курган, на кото
рый поставлена скульптура султана с мечом. Затем ребристый бирюзовый купол на 
колоннах возведён над Мемориалом шахидам, и снова в родном Самарканде - над 
мавзолеем Матуриди. Так происходила трансформация этого символа в зависимости 

от контекста. 

Медресе м мечети 

Самое крупное в Ташкенте медресе Саид Абул-Касыма (XIX в.) впервые обследовано в 1970-
е гг. Реставрированное, оно введено в ансамбль Национального парка имени Алишера 
Навои как Дом пропаганды памятников истории и культуры Узбекистана. Медресе Кукель

даш (XVI в.) на площади Чорсу сохранилось ко времени независимости полуразрушенным 
и захламленным. Его стены и купола отстроены, худжры расчищены и обжиты. Мечеть Джа
ми (XV в.) является единственной в Ташкенте пятничной мечетью дворового типа и дошла 
до независимости со следами европеизированной реставрации конца XIX в. 8 1998-1999 гг. 
она полностью перестроена (А Турдиев, К Шорахмедов). Над холмом шахpuсmана старого 

Ташкента вознеслись серебристые, в металлических листах, купола её трёх молельных 

залов: централы-юго размером 18 х 18 метров и боковых 15 х 15 метров. Покрытия залов 
конструктивно новы: два сужающихся кольца металлических ферм обеспечивают переход 

от пери метра каждого зала к диаметру купола. 

8 районах жилой застройки новые мечети построены на месте зачахнувwих советских 
центров, таких, как зимние или летние кинотеатры. Последний в завершении протяжённой 

ташкентской улицы имени Сабира Рахимова был снесен, и на его месте построена пятнич

ная мечеть Умар бин Хапоб (1992 г.). Финансировавшаяся узбеком, гражданином Кувейта, 
мечеть имеет просторный восьмигранный молельный зал и позади него - дворик с би

блиотекой, административными и хозяйственными комнатами. На улицу обращены купол 

зала, два минарета и ворота. Мечети возводятся в общественных центрах но-

G вых раЙонов.l.jентр, названный гузаром махалли Караташ Ташкента, состоит 
] 16 из просторкого и светлого зала собраний и торжеств, кухни, магазина, аптеки 

и небольшой мечети. Многие ташкентские гузары построены на городских 
магистралях (гузары Нур, N8U, Урда, 1998 г.) и имеют модернистскую архитек

туру (гуюр Истиклол, 1999 г.). 
На месте обветшавшей мечети таШкентского кладбища Кукча построена Джума-мечеть 

шайха ЗаЙНУДДина-бобо (1998 г., А. Турдиев, к.х. Мухамеджанов). Мечеть обращена на пе
рекрёсток и хорошо воспринимается с улиц. На них открыты два портала двора, в глубине 
КОторого третьи ворота ведут на аллею кладбища к мавзолею шайха Зайнуддина-6обо 
(XII-XIХ вв.). С юга-запада обнесённого аркадами двора высится главный корпус с тремя 
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залами, боковыми галереями над ними и просторным подвальным залом для молиТвы. 
центральный зал размером 24 х 24 метра покрыт куполом диаметром 22 и ВЫСОТой ЗА ме
тров. Он покоится на таких же кольцах металлических ферм, что и в Джума-мечети шахрu
стана. Минарет к югу от главного корпуса имеет высоту 50 метров, и стиль 
его близок арабским типам. Интерьеры залов белые с фрагментами ганчевой G 
геометрической и растительной резьбы по зеркалу и с подкупольными ста- 317 
лактитами. Фасады выполнены в светло-серой штукатурке. Порталы ворот 
и главного корпуса облицованы серо-голубым мрамором. Их тимпаны в тём-
но-синей, тёмно-зелёной и сине-зелёной керамике заполнены Oo'f'лким орнаментальным 
фоном, на котором крупно выведены арабские надписи. Зда~е мечети первоначально 
было обращено во двор стоечно-балочной колоннадой С угловым ступенчатым переходом 
от колонн к балкам. Стоечно-балочная система здесь была призвана обновить традицион
ную стрельчато-арочную. Аналогично действовал и реформатор Индии император Акбар 
в ордерных системах дворцового комплекса Фотихпур Сикри. Его новшество распростра

нилось в архитектуре той страны, что и запечатлено индийской миниатюрой школы Мальва 

1680 г. Возникнув в Джума-мечети шайха ЗайнуДДина-бобо, стоечно-балочная система 
с угловым с"пенчатым переходом от колонн к балке трансформировалась в декориро

ванные углы Арки доброты - колоннады, открывшей с 2009 г. доступ на центральную 
торжественную ось площади Мустакиллик. Этим обновлялись вековые средства вырази

тельности архитектуры. В настоящее время обращённая во двор Джума-мечети стоечно-ба

лочная колоннада заполнена традиционными для мечетей стрельчатыми проёмами. 

На рубеже XX-XXI вв. по-новому решённые соборные мечети поднялись в центре микро
района-махалля Ц-27 Ташкента и на периферии города Навои, причём во втором примере 

свежести решения способствовала восьмигранная планировка мечети (Турма-

тов АС 2004-2006 гг.). С реконструкцией, с 2006 г., мемориального комплекса G 
Хазрати Имам в Ташкенте здесь построена соборная мечеть этого же названия. Её 318 
П-06разный план oxвaТblвaeт двор посредством высоких колонных айвоН08 и об-

ращён К выпрямленной и расширенной Карасарайской улице тремя порталами, 

являющими собой новые варианты традиционного пештака. Два минарета высотой 54 метра 
возвышаются по сторонам главного фасада, а над зданием - два голубых купола, изысканно 

расписанные в интерьере большого молельного зала. Тектоника остальных трёх фасадов ме

чети исполнена сугубо традиционными членениями порталов, арочных ниш и керамических 

фрагментов - для гармонии с окружающими историческими постройками комплекса. 

Возрождение архитектуры мечетей началось с периода независимости Узбекистана, и к 

своему двадцатилетию Республика насчитывала две тысячи функционирующих мечетей. 

сады .. "арки 

Одним из первых в пригороде Андижана на возвышенности, открытой ветрам с окружаю
щих полей и гор, был сооружен Боги Бобур: здесь любил отдыхать будущий основатель 

империи Темуридов Индии. Посередине возвышенности построен мемориал, 

на вершину сада ведёт канатная дорога, и там, в тени деревьев - много меСТ@)19 
отдыха с очагами для приготовления национальных блюд. В парках советско- 320 
го и даже колониального периодов были снесены архаичные сооружения, 
расчищены и перепланированы территории, построены сооружения из но-

вейших материалов и конструкций. 
Неузнаваемо изменился ташкентский парк имени Бабура, раньше имени Кирова. Быв

ший сквер Революции лишился кафе Дружба и Буратино, а также крошечного цветочного 
... -
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паВильона купца Фи~атова, чудом уцелевшего ещё с колониальных ярмарок. Новый сквер 
Амира Темура стал обозреваемым, его украсили несколько фонтанов с чашами из нура
тинскоro мрамора, а с возведением Дворца форумов Узбекистан сквер раскрыл виды на 
него. Соседний парк за зданием городского Хокимията, ныне банка, тоже стал просторнее, 
чище и тише, располагая к спокойному отдыху. 

В 1999 г. реконструирован парк имени Тельмана, переименованный в Боги Эрам: архи
тектор Н. Зацерковная обновила сложный рельеф парка и ввела новые павильоны. В Тер
мезе всегда стремились смягчить климат лета каналами и водоёмами и, по рекомендации 

Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова в июне 1999 г., газоны вокруг них благо
устроены малыми архитектурными формами. Этому последовали и в Коканде к пра3Днику 

независимосТИ 2000 г.: сады имени Мукими И Фуркат обогатились амфитеатром, павильо

нами бассейнов и Аква-парком. 

Независимость преобразила архитектуру Узбекистана. Нация утвердила себя и прояви

ла способность создавать разнообразную архитектуру. Её зодчество в буквальном смысле 
стряхнуло с себя шелуху строительной отсталости советской провинции. Тяжеловесные 

железобетонные фасады сброшены ради новейших каркасных решений и вариантов их 

панелеЙ. Заявил о себе новый стиль - пространственной ЯСНОСти, регулярных планов, 

геометрической чистоты поверхностей, лёгких и прозрачных конструкций, новых типов 

зданий и нового отношения к историческим городам и памятникам прошлого, НОВОй мо

нументальности в духе свойственной мусульманской культуре сдержанности. Участие на

родных мастеров одухотворило монументальность корпоративных построек. а столичные 

стили технически совершенствовали архитектуру областей. Такой стилевой обмен между 

столицей и областями способствовал сближению уровней их архитектуры. На земле Узбе
кистана великие культуры достигали апогея своего развития и оказывали благотворное 

влияние на соседние и отдалённые страны. Продолжила такую эволюцию и новая архи

тектура Республики Узбекистан. Здесь, как нигде в мире, в лоне наследия зрелой ислам
ской архитектуры и градостроительства проходил процесс становления и интенсивного 
развития новой архитектуры. Благодаря Этой уникальной практике новая архитектура 

и градостроитеЛDСТВО накопили исключительно ценный опыт перехода от прошлого к на

стоящему. Прогресс архитектуры, отношение к прошлому и его интерпретация зависят 
от конкретного на данном этапе социального заказа, который необходимо качественно 

реализовывать при условии широкого кругозора архитекторов и возмож~тей Строи

тельной индустрии. Следует повысить. роль архитекторов в процессе государственного 
строительства, чтобы независимая республика продолжила прогрессивные достижения 
Своих выдающихся зодчих прошлого. 

/ 
I 
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Узбекистан является наследником древнейших цивилизаций протогородов и протого
сударств кочевых и оседлых народов вдоль Амударьи, одной из великих рек, качавших 
колыбель человеческой расы. 

В период античности Средняя Азия была урбанизирована как и Средиземноморье 
и развивала классику архитектуры Месопотамии, Индии и Ирана. 

В три века эллинизма урбанизированные оазисы оградились от кочевников стенами, 
регулярность эллинских поселений принял Хорезм, и класС)"ка Греции повлияла на 
буддийские монастыри-вихара из Индии и на исламс~е М1В~олеи. 

Феодальная архитектура церемониала СасаНИД08 под куполом на квадратном осно
вании достигла кульминации в базилике Св. Софии. В литургиях в ней мир увидел путь 

к Богу, -знаком Бога» назвал путь той литургии Коран, '" суфизм перенёс его в хонакох. 
Архитектура протогородов продолжилась в дехканских замках-кёшках, становивших
ся цитаделями выраставших городов. Города и пригороды делились на внутренние 
и внешние. 

В VII в. ш.манизм, зороастризм, христианство и суфизм Средней Азии встретились 
с исламом в хонакох Баба Ата, - он определил архитектуру хонакох по XVI в. Радиус 
1,3 км столицы Аббасидского халифата Багдада стал характерным ДЛЯ городов ислама. 

Бухара стала центром тюркской экспансии: с Х в. Гуриды несли в Индию план этого 
города и архитектуру его мавзолея Саманидов, а с XI в. Сельджукиды несли в Малую 

Азию и возвеличили там крытую караханидскую мечеть с одним куполом перед михра
бом. Так тюрки распространяли второй, после Омейядов и Аббасидов. исламский клас
сицизм Бухары на юг и запад. 

С приглашением в монгольскую Азию христианских миссионеров теперь уже не 
планировка, а конструкции базилики Св. Софии усовершенствовали хонакох, и мечеть 

в нём уступила место суфийской чиллахоне. 

Кочевники доминировали в СВЯЗЯХ города и оазиса, и ради этой связи Амир Темур 

заимствовал от капитализировавшейся Европы эпохи Возрождения радиальность го

рода Витрувия и Флоренции для Балха и Самарканда. Шатёр-резиденцию Темура укра

сили серафимы от Св. Софии, а архитектура мавзолея-хонакох Яссави бросила вызов её 

величию. Дворовую мечеть Сельджукидов Темур вознёс до апогея в соборной мечети 

Биби Ханым. центральные ансамбли его Кеша и Самарканда развиты с запада на восток 

и с севера на юг соборной мечетью в начале оси, суфийской усыпальницей в середине 

и его собственной в завершении. 
Шейбанидская Бухара всеузбекского Абдуллахана 11 стала вновь центром державы. 

Великий шёлковый путь, однако, увял в центрах городов, караван-сараи стали не нуж

ны, а имевшиеся обращались в медресе, превратив Бухару и Хиву в два религиозных 

центра Средней Азии. Утеряв размах и качество, архитектура усиливала исламские ос

новы. Мавзолеи отвергались ради захоронений под открытым небом или, как в раннем 
исламе, в медресе и хонакох. Наличие хонакох давало поселениям право называться 

городом, хонакох переместились из окраин в центры городов, и официоз власти стал 
довлеть над их суфийской сущностью. 

В XVIII-XIX вв. Бухарского, Хивинского и Кокандского ханств медресе переживали золо
той век в Бухаре и Хиве, превысивших широтный диаметр 3000 м. Вслед за Кешем и Самар
кандом, градостроительная ось Хивы росла минаретами с востока на запад. В будничных 
и многоликих ансамблях этих веков пространства ГОРОД08 формировались зачастую не 
объёмами зданий, а маскирующими их архитектуру стенками-кулисами. Тюркские орда 

", 
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превращались во ~B~PЦЫ и европеизировались, платформы перед зданиями уподобля
лись французским парадным дворам couгd'honneиr. и вернувшаяся к будничному масштабу 
архитектура копировала колоссы стран-соседей, - так, как Чор Минор Бухары повторил 
Чор Минор индийского Хайдарабада. Караван-сараи окраин Об~ащ~лись в крепости-ри
боты - оплоты против извечных кочевников, а теперь и россиискои экспансии~ 

Узбекистан XI-XIX вв. являлся перекрёстком архитектур великих цивилизации. Пекин
ский дворец-мандала, через монгольские монастыри, повлиял на тюркскую орду. Её оси 
церемоний, гарема, хозяйств, духовности завершились в Стамбу~е и Шахджаханабаде 
дворцами над водами Рая, обещанными Кораном. Из центральнои Азии Флоренция за
имствовала пилоны, барабан, ребра, кладку и даже терминологию для базилики Санта 

Мария дель Фиоре. Бухара же в течение семи веков воспроизводилась в МУСУЛЬМанских 

государствах как модель праведного города с усыпальницами от Саманидов и стилевым 

величием от Темура. Всего за два десятилетия Россия, Бухария и Индия возвели новатор

ские национальные храмы, и архитектуру оси Рим - Москва - Бухара - Дели завершил 

Тадж Махал. Балх, этот духовный центр Темуридов, Шахджахан повторил в своей новой 

столице, обратив этим свою цивилизацию, зародившуюся в Бактрии, к её истоку. 

Новая история и новая архитектура Узбекистана начались с принятия центричного 

храма Возрождения как символа единства государства и религии, а также с ростом 

пешеходных планов городов. В Бухаре, Самарканде и Ташкенте формировались центры 

радиуса 700 м, и к XlX в. широтный диаметр планов Бухары и Хивы превысил ЗООО м. 

Пешеходные нормы городов - 1200-1500 метров или 10-15 минут - подтвердятся 
в ХХ веке пешеходами и на транспорте. 

Российский колониальный город тоже вырос до пешеходного радиуса 1500 м с ар
хитектурой, весьма близко следовавшей Западной Европе. Крупнейшую в Европе, а се

годня четвёртую в России, соборную мечеть в Санкт-Петербурге возвёл Амир Бухары. 

С рубежа XIX-XX вв. и до середины ХХ в. города-сады являлись локомотивом градо
строительного развития. В стиль национальной архитектуры народов СССР М. я. Гин

збург ввёл народное жилище. Продолжая близко следовать Европе - архитектуре 
Баухауза и градостроительству Ле Корбюзье - утвердился стиль среднеазиатского 
конструктивизма, а из урбанизма и дезурбанизма определилась последовательность 
реконструкции Ташкента. 

Послереволюционные идеи «взрыва» исторических городов магистралями сменились 
их игнорированием и затем заменой махалля и гузаров кварталами, микрорайонами, райо

нами. «Заокеанский свет. классицизма Публичной библиотеки Ныо-Йорка вдохновил театр 
имени Алишера Навои, но как средство против провинциализма А. В. Щусев рекомендовал 
зодчим Узбекистана изучать собственную классику XIII-XVII вв. 

Сквозь «Железный занавес> в сталинские радиально-кольцевые города пробились пря
моугольные сети магистралей и планировочные районы-Ьоroиgh Англии и США. Для упо

рядочения районов в нор"" введён пешеходный радиус 1500 м. Среднее время трудовых 
передвижений метро софатило вдвое, и половину населения Ташкента стали планировать 
в километре от его линий. Совершенствовались «каркас И ткань» города: его магистрали 
и застройка. Архитектура политизировалась: домами фирмы Камю дружественной Франции 
и зданиями бразильского коммуниста о. Нимейера. Архитекторы и население выступили 
против союзных норм: разрабатывалось вертикальное проветривание сояоон, регулируе
мое как климатрон, строились экспериментальные жилища и новые махалля, сокращалось 
Типизированное строительство. 

Коллапс радиально-кольцевых городов СССР обратил внимание градостроителей 
ЯПОнии и Республики Казахстан к модели попеременного роста исторических городов 
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Узбекистана. Продолжая скоростные диаметры и хорды региональными экспресса
ми, а также сохраняя улицы и дороги, особенно исторических городов, города-сады 

возрождаются для обновления планировочной ткани городов и как их спутники, но 

с учёТОМ оБНОВЛённого транспорта и совершенствования в них местного образа жизни. 
Управление историческими городами реорганизуется компьютеризованными база

ми данных, сценариями, центрами притяжения и трудоустройств, восстановлением 

ирригации и понижением грунтовых вод. Классицизм и корпоративность архитекту

ры по-прежнему одухотворяются народными мастерами, и стилевые обмены между 

столицей и областями сближают уровень их архитектур. Со~ршенствование роли 

архитекторов в государственном строительстве остаётся Ba,II<"iblM . 

• 
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l1li. ТAWIIEНТ. Г .II.С8АРИЧЕВСIOlЙ. КИНОТЕАТР ХИ8А. 1810. ПPQEIП' 1IY3EЯ. 1815. 70. А.ГАУДИ. КОМЕ,фК. 1"'1880. Г.II.СВАРИЧЕВСIOlЙ. ГМIlНА3ИЯ. 1912. 





13 ДВОРцы 6 С ~ТОРДИ МОХИ ХОСА ~ I(A Г АНЕ ЗАЛЫ РУБЕЖ XIX·XX ВВ 74 БУХАРА СИТОРАИ MOX~ ХОСА И НАРОДНЫЙ дом ФОНАРИ РУ БЕЖ .( IX·" ВВ 



'~I"'~ · ~ .. -
.II~~ .---



n. ТEXНIIIМIЫ. 1817-1827 !Т. 

. .....-
т_ ..... 
'-1 • ...,.... 

.,..... ...... 1 .. 
т_ 

78. IPAClfЬЕ ЧАЙХАНЫ. 1~I832Fr. 



79. АРХИТЕКТУРА КРАСНОЙ ЮРТЫ для ДОМА ДЕХКАНИН'" В КЕРКИ 1928 Г 

1,"" 
2 му.саое 
обще.итме 

3 СТОПаМ" 
" lU1адовая 
5 1)'1<." 
6 "оМ.а 
7 ту.леТ 
8 uнцеПЯРМR 
9 научно-
популярные 

lIомнаты 

10 гостиничные 
номер. 

1 1)'_"" 
2 ЧИТlЛh"" 

3 бмбПМОТе«1 
" Крас .......... й.,Н •. 

эрмтепьны�M 1&11 

5 буфет 
6 гостиничные 

но"ера 

7 Пр08IЦМОННl.R 

11 8eнCI0f 
обще.итме 

80. ДОМА ДЕХКАНИН'" И СКОТОВОдА. 1927-1930 ГГ 



81. ДНД~ЖАН ДОМ ДEXКAH~HД СН . ПОПУПДНОВ . 1930 Г 62 ТДШКЕНТ . КОПEдJКИ ЖИЛЫЕ ДОМА д.nя РДБОЧ~Х . 1924- 1925 ГГ 



Tp6llВ1pno"" .... ..."oii _ С __ .нooi UI ,до6с:тво", T"'I_, Г.11eмтoe 

r.M .CU""'t8ВCIII .... Перво .. СЪ8:1Д1 
.... tmepItO-теl •• __ см ССМО31 C1JIOOIтen._1 роба .. 1 УэССР, 

TIWI8IfТ,1926 

Эсlll] ..."oro дOllll С.O!IOCтроМ, r .II.CIIP._CI •• 

83. ТАШКЕНТ . ДОМА И3 МЕСТНЫХ МАТЕРI1A/lOllИ С УДОБСТВАМИ 192~1929 ГГ. 84. CAМAPtWIД. ЖИЛЫЕ ДОМА ТРЕСТА хлoncтРОИ . 192а-1929 ГТ . 



85 ТАШКЕНТ ЖИЛЫЕ СЕКЦИИ . К . В ЬдБИЕВСКИИ 1917-1931 ГГ 

Жмпон /10" TaWleHTCIOrO (ородсаого C08tTiJ . Б.к.СаОРНИIО8 
Жилом до .. Полуwариt. Г . М .Свар",чеВСIММ 

Ж"'ПОIll ,[10,)" Юность . Б.н.3асы�аинH 

86. ТАШКЕНТ ЖИЛЫЕ ДОМА ИЗ МЕСТНЫХ МАТЕРИдI10В И К()НПРУКЦИИ 1932 Г 



~T:Ir.! 1;Гf.-71 
: j :. J.; Ы.. : ! i 

i i : 'ОО~'''''''Й '' 4Jоо'li 
~·+·O·O ~- 1Г- ~\bO·O' : i : 
" ' 0 .. n. r, '.10 .. . '.' , ~~1 , [~~ 
г-::---- ' ...,. ..... _ _ ... 

;~-'~ i[ Ю~ i .:: . ~~-; : 
[!" -оfi2J ~ ~,.- • Ls-oo '! ! 
I 1: • • ~~L_.J~ ;r; о .:t .: 
i 1 : , СОг .. I[ ,,'!: ,ii JOO,:~ i 
~ i·:' "'1 If! . ~ :~ .: 
~:.C i~ Hi :T~ 

• ЧеtwpfХСНЦМОННЫ'-' JOW"YHanbНblM ."псм' дом . ТУ""'"",ТI" 
Колnerтмвнwм 8МОМ до .. ПоПYWIРме. Г .М.СваРМ"t'ВtIМЙ 

Бора. "а 32 ра60ч •• Нефтoдarа, Т урс ...... ст ... : 
1 -cтonaeu, 2 -11/OCff, 3 · cnanrr.ММ 

Ж.nые дома Тур.wlл.а 

87 ОТ ЭКОНОМИЧНОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ К КОММУНАЛЬНЫМ ДОМАМ.1929-1931 ГГ. 

Г,- - I 1 

~t~ ' • '1 ~1';5i . ' 1 ' r _J~ ,,:t '1J r ~L~~'r :',; : ,. Ь!... L-.J ~ + " . ...,. 
:~ 11::; Г:Г-:J1- " ';т~,'ТмnlЛu:flU.Ш I~ ~~ ·'ТТ ' . : 1..: W.!""" " ,. " .cy~ . ~-

I 
. \,l,J..........lL, I j: ~ - - • - ; · 1 . .1 . 

...:;г. ::r: -- -- , , ' "~ ' : \' : , :I· . I .~ 3 
~~t·~ Pi lJ,IL~ .: I . : ; " ~ 

:~_~9Ц~ : н ; L '.3 j 
rT1i~ •. I!t"-' 

___ [ __ , :J~. __ 

l """ :'- се! : L" "J ': 
_ ~-.J ; ; _ '~ ~ г::=:'" , ;;. ,- ; .. . ;" : , 

Г,:-: :l L: .:..L.~ : ~ , : . ''''l'' J ' :',' •. ~Lc'::-'- ·~·-.I'- " " l' т : 'т~~~п 

1IiIII:,;: :: ""'~'-:~',... j.f"-;':'" l'l:.~ ~ ~':'8IiII' 'c-'i{:~--J, ::>: -: '''-' . ; : . '-',' 
i ~:: ~J 

ДOtil'IОММУМ' 8 Clмapuндe. пмнw пер80rо м BтoponJ " ...... : 
1 - lII'1)In ........ , 2 - ....... I'nI8A. ] - 8pI'4,. - тtмt8UI тtppIC.I, 5 - со,........ ТtPP8U. 

6 - NPМIМU'PCIWII , 7 -.-урмт.nWtUl , • - сnopntlМыiil .... МNТ~, ., - J8I1, 10 - ...mInw.,.. 
11 . fiPYJlllII, 11 . cтonoeм. l' - I'p"" 

КмргмзсUR o(ilUlCТHIIIII совnapwlOЛI : 

1· r.pA8p06 . 2 - toМe. ] -~цмoмн .. ,. -lUаll&8ТМU , 5 -арYJUO8WI,' - )'ЧII'1'W~ClIIiI. 
7 -.JaO'8tOI OCl)n8M .... 8 - IО:l:'lМcтatн"U '41t1\.,., . '«1'VI ...... , 10· 8..бnllЮтtlLl. 

11 -IYAIJТOI*III . 12 - lOIIМan 01'АЫ.' 

ГОСПОНМЦО orПУ. Дywам6е 

88. ОТ ГОСТИНИЦ К СОВГ1АРТШКОЛАМ И ДОМАМ·КОММУНАМ . 192>1932 ГГ . 



AIC~" """"",-IIММW: 
_1IYИI8 С"'IpIIIIДII(cnриа) 

"ДОМ r0c:n00_1IInI • ~. T ....... T.(CIIНI) 

89, ОТ домое.коммун К КВАРТА/1АМ-КОММУНАМ , 112&-1831 ГТ, 90, TAWКEHT , К!IAPТАП-КОММУНА, С .НЛОЛУПАН08 , 1931 Г . 





· Цом 
2 . Бм6пмот .... , 

3 . Унмвераот.тс.м. fDlЮДOOt, 

4 · My>et1 , 
5 · PIo.fWOI, 

6 · Т"тр , 
7 • 3еермнеЦ, 

8· культурна ....... 
9 · Ha_wii дOll, 

10· Koтт8дD 

93 nnДН Pl:ГУnИРОВКИ ЧДСТИ НОВОГО ГOPOДl. ТАШКЕНТД. 1924 Г . 94. РДБОЧИЕ ГОРОЦКИ СТИХИЙНЫЕ И nЛДНОВЫЕ 19 20·Е гг 





1 ф86РМ.I 
2 nl".NMIt 

~1IПМ8 IOnOC'Т1lIOl 

4 ю.ртм"" .... ДОМI 
~ 2 .... ртм"" .... AOlll 

6 "O"DН •• "4K~ 
1 спy1l6., 

91. М"РГИЛ"Н . РАБОЧИЙ ГОРОДОК "КЦИОНЕРНОГО Обl :СТВ" ТУРКШ~К. 1821 Г 

Купьтур.ь," ауп", Гас"""." КО3АССР. 1929 

1 rN8N" ппощ.ць с ДoItllOl8 сомтое l1li ДOIIOII СIОТ08ОА1 
.1 пpoмwlКntМНЫМ ЦINТP 

3 lIIunWlw" ropoДOl 

.~"a , а .... 
1 .. -

7 11\1.0." ..... t8O't'OмontItloНMI 

98. ОТ КУЛЬТУРНЫХ "УЛОВ К ПОКАЗАТЕЛЬНЫМ nOC~КAM 1929-1830 гг . 



=ооааааа 



101. САМАРКАНд. ТРАНСПОРТ В СТАРОМ И НОВОМ ГОРОдАХ . 1826-1830 ГТ о 

IIМД rOPOjII 
ВOIIPA 

Xi~~~ ........ -
nOJlY1lllPlll 

г.II .С .. .....-с .... 

• - 3ICТJIOЙU 
АРУ 

102. ДЕЗУРБАНИЗАЦия для ТУРКМЕНСКОЙ СТОЛИЦЫ ЧАРДЖОУ. 1931 Г . 



'.lJ zt81"1E81 'ИLIVd1:IИМ'I '1uol1ll vttОсЮJ 31'11WМJnO~ 'НVJIММI И lМIIИItНV 'ЮI 

IIOdcuнunIdI 
.1IDI8.i8uodu 
~ 

--~ "YdU08 



1 · I1IpI.,.тypw.~2.3 -~...".,.., •• 5 -~ .... 

105. ОТ ПМWI1EIIA 1872 ГОДА К ...vнЭЕ 11134-1835 годое. В .П.lIAI1Uыкое. 

ПIp8wII npoerт 

~ 
т-.. 

1 .. 1833rт. 

106 ПАРИЖ-МОСКВА-ТAWICEНТ. ПЕР8Ы~ ПРОЕКТ ПЕРЕП/1АНИPOВl(И ТAWКЕНТА. 



_._' .... ..-_........, ----...... ~ 
......,.....,.....,. ... '*c.&a8IIII.-.. ............... .... 



........ _. Т_.I.,5 НIPaAМWti ДOII. &yupe. 112] 

110. TAIIICEНr - БУХАРА.НAfIOAНI,I: ДОМА. 1.15 - 1123 "'. 





т NТJI .1I8pвo 
A'n'Y_I 
1927 

доореч ТРУAI 
IАшu6lдe 
А.П.Удon .... ое 
1927 

• 8_" ___ AI 

P0cny6nIlUНCIIJI 

6onbllllЦO 

.CllllpIII_ 
А.П.У_.ое 

К.И.БомдаренIO 

1926 

« 

ИзrнlНМI 6еса 

0.1<. TIТ"oc,o. 
1919 

113. СТИЛЬ АРхиТЕктОР ... ·ХУдОжНиКА АЛ.УдАЛЕНКО6А. 1926·1927 ГТО 

Театр в Caмapl(aHдe: сneм проект Б.Н.ЗасЫПI"НI, спр_ва IОНКУРСНЫЙ пpoen 

114. С"'МАРКАНД - ТАШКЕНТ. АРХИТЕКТУРА НАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ. 1920-Е годы 



--·/1 
-·'1 

..... -..·51 
... ·.1 

-·11 -.. 18~""""·r~ 
..... ~· II 

-·11 --",., ---., 
-..- "'''''·1 ........ ----.., 

--"-'·5 _ .. 
-·1 

Znl 
~:I."'J 

-1 
..... 'I_:м1tl:М ... ........-М. 
....... IIIUA -. - • 101..0:) .a!t 



Xopor 
1927 

A.ЫnorpyA 

192& 

Бyupo 
1827 

с. ... _ 
1818 

111 МОНУМЕНТАЛЬНАЯ "POIWАНДд. эвОЛЮЦИЯ ОБЪЕКТОВ. 1913 · НАЧАЛО XXI В. 

111830 ... ЛottМНI 

А .В.ЩrсIВ 

Фру_.1926-1928 

СНК КJopno3CIoМ ССР, А'n.ЭeнI" 

"111., фото "'_ ... м "РМ."" 
Н ..... l\IIIIt ДOtЦI Coиrое 
• МI8БIДI, 1933 

118. МОНУМЕНТАЛЬНАЯ "РОПМАНДд И АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ. 1824 · 1833 ГТ . 



. .u LUI -IIZ81 ~. 8OМOКOUOlJ09OН:)().IJI3OdU М VJOUo:JItМ IIЧJ.V.L:> ·811 

ШI 
cI:X):!.-odIм 

8dAu8uadl 
~O 

..... лfll--...:! 

...... -..... _ ...... __ .. 
--. ........ _ ш..-._ ~""- '"'fIk • .." ... ....-
...... ~ ... ~ ........ 'о 'U.wn _~ __ _ ._-....... __ ._ .... _-...... IЦ.~. --. ........ ~ ..... _ ....... -.............. ---... ..... -..--..... _- ....... - .............. _.I_j~ 
ОП _ .. _ .............. '-'~ __ ... ..... 

-''-"''"_"~"_"",,,,,,,, .... - .. . _.~ . ...--.. ~- .... ~ "_ 1"-" •• __ ._ -"*'-.~ •• ,...- _ ...... ...,., -~ . -- ... -,. .... 
'--е--.-..... 

-_.~\>.--- ..... _.-- _.- --- . .--.. .......... . . -.0._ ..... ~_~ ... _ ...... . _." --..-...---,....... -...... -~ ..... _-_" ... _~_-.... . 
......... n •• _ • .-._ .. _ ............... . 

' '' ' 1''''''11:1 ,.,....'1' •• ,. 



121. TAWКEHT - САМАРКАНд. ВnИЯНИЕ КОНСТPYW:ТИ8ИЗМА ГМНЭБУРГА. 1827-1828 ГТ . 

1 · ~rpynn. 2. ___ ~ 

IOCnOn ..... _О _,.,.,. 

] . coмr IIIPOIIIМWI ~ 
4 • Уэrnl8ДOllТlllllC 

122. САМАРКАНД. дом ПРАВИТEJ1ЬСТ1IA. А. В .ЩУСЕВ . 1829 Г. 



1931, До .. пра..,теп_ст .. УэССР. T.lllleктe, С.Н .ПоnynlНОВ 

1927, ф ..... '4КI ••• НCТllтyт 
В ТIWIIНП 

А.Л • Л.А.Веснины 

1928-1931, д"" пра..,теnытва 
КаэССР в A,n".А.т. 
м.я . Г.н,бурr 

123. МОСКВА - АЛМА-АТА - ТАШКЕНТ . ЭВОЛЮЦИЯ КОНСТРУКТИВИЗМА. 1927-1931 ГГ . 

1929, До .. правит.пьст .. УэССР 
• С .... "".нде 
А.В.щусев 

1931, Дом пра .... пьс'" У,ССР 
в TawKeнye, 

С.НЛопyn.нов 

1928-1931, д"" правитепьст" Ка,ССР 
• Ал ... Ате, 
М.Я.Гин,буpr 

1927, Ф.,.чеса ••• НCТIIтyт 
в TIWleнтe 

А.Л • Л.А..Весн""ы 

Ш. МОСКВА - ТАШКЕНТ . ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ И ДОМА ПРА.ВИТЕЛЬСТ1I . 1927-1831 ГГ . 



125, TAIIМEКТ· ЧАР/lЖоу, УНМВЕРСитtТЫ, ЭВО~ 11JIAНOII, 11127·1830 rr, 126. CAIoW'КAНД. ТAWКЕНТ, УНИВЕРСИТЕТЫ , 1828 ·1829 rr, 





Интерьер Inу6' 
6pm,oe Вес ..... . 

Д11t13OIOДI .... нмл ........ : 
ПОPl""" •• ' простромств, 

о. у л. К0р61О3Ье 

К.С .... П ...... О8: 

дм--
ДМCl'. ~ •• CII 

прнuoуrОЛЬНМIО8, • 

ОМ, вonпо",тсо I пpoerтe 

ДвopцIкупыуры • труда 
• Т,ш.,m 

EneпeтCOlM lpelll: с..,... .. пода ....... 
129. МОСКВА · ТАWКЕНТ . ЭН~PfЕТИКА АРХИТЕКТОНОВ . 1931·1834 ГГ . 

Д_куп.туры. ТPYДlB Т,ш .. нто 

130. К.С.МЕЛЬНИКОВ . выведЕНИЕ ФОРМЫ из СОДЕРЖАНИЯ С ВООБРАЖЕНИЕМ 1834 Г. 



д8орец oyn~rypw м тprДl8 Т_ 
..... ку ·npoктC.н.~. CТIIIII ~ 

в..ау. _ .... ~I ~ nPOIIТ08 
a-_~ohtoI.с-...дoli 

131. ТАШIlEНТ. КОНСТРУКТИВИЗМ И КllACСИЦИЗМ. ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТРУдА. 1834 Г. 
"-

132. ТАШIlEНТ. ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТРУДА. С.Н ,nO/М1AНOll, 1834 Г , 



133. МОСКВА. НАпРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РОСТ .... ЛЕ К0Р6Ю3ЬЕ И B.H.CEM~HOВ. 183(1.1933 ГГ. 134. москв .... ОТ ТЕОРЕТИЧЕСКОй СХЕМЫ ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА. 1931 • 1935 ГГ. 





,31 TAU:Etq . ЗАСТЮИКА УnИЦЫ НАВОИ. КОНЕЦ ,езо-Х-НАЧAJ1O ,956-Х ГТ. ,38. TAWКEtq кypAнты И ПРОТОТИПЫ ,947 Г 



'lJ 8!l811оО11 "fItOdOJ ОJ08OН.швI1 ......... 'Otl 



141. 6YXJPA. ГЕНЕРAl1~ ПJ\AI1 . И .В,)КОnТО8СIIИ"' . ПЕРВАЯ поп. I~XIr. 142. &YXAPA-ХИВА-YPI'EНЧ. KOНЦEI1.II1М 83РЫВА. 11137-11148 !Т. 









149 ТАШКЕНТ ТЕАТР НАВОИ ПРОЕКТЫ КОНКУРСА 1937 Г . 

Библмоrека 

ИIf8НИ д.На80М 

8 ТаWlеtпе 
В.М.д".ТРме. 

19018 (. 

150 ТАШКЕНТ . БИБЛИОТЕКА (НИЗ) И ТЕАТР (ВЕРХ). А.В.ЩУСЕВ. 1837-1948 ГГ 



'lJ tHIl-l8ll1 '~"'. 31'!Н8WJ 'lН3JlIП'I'ИldО~Н 'lSI 



153. 6YXAPIrTAIIICEНТ . ~ IEWТAItA. НАЧAI10 JO( 8.-11138 Г. 1 s4. TAIIICEНТ. 3ДNМE КOIМ1'EТA КOWIAPТММ. 1831 Г . 



.J 8&81 ·'nWIИНХ3.1 ОJOНсЮJ И IlIIJAtW'3d:) IIИНVl1t · !Н3Jl1ПV1 ·091 .JJ 8t81-ZIL1 · НV1't11 OНИJI И &А80Х 0110'3 'U.3h3W ·J.Н3JlIПVJ. "VdVXJ.9 ·6SI 



,.1. AНДIIIЦН-МOCICВA ПAllll/lЬОНЫ. С.Н.ПО/1УТ1АНО8. 1821-1854 rт. 162. TAlllКEНТ. КИНО ВАТАМ И ТЕАТР Т AIIIC08EТA. 18»-1844 rт. 



--~· Ol - .... ~L · .L _ .............. , 
~·t. 

duIIII-,_·" ..... ...,." 
88111181A) • • , 

...... ·с, 
-_· г. 
d&-.......,·LL __ ·0. - ........... _ .. -.......,.! -..., .. _ ., duIIII __ ·, 
_·Е 

-""·г ___ 'WI' 



1730 

. . 
... ~ ..... 
\ .. ' . 

1860 

1910 

1800 

~
~ 

;;i..... . • . . . . '" 
; ~. 

1750 

1932 

токио 

1880 

.. - .~ 

'>' .. ,. -, -'-- " .. . ' ' .... .. .. ' . 

1850 

лондон 

1958 

165. РОСТ IoМP08ЫX СТОЛИЦ К СЕРЕдИНЕ хх ВЕКА. 

;.: .. ,: ~.-
." • .,.... ....... CrМtI8I 

.'#~"""'" 
Jr'" IIMIrpona,..,..."-" -............ -... -.cr,.,.........-u--- ............ ...-..----...,с. ............. 

166, КЛАССИФИКАЦИЯ IoIAГИCП'AI1Е~ В СОВЕТСКОМ ГРАдОСТРОКТВ1ЬСТВЕ 11186 Г. 





169 ТАШКР·" МЕТРОПОЛИТЕН И ПЛАНИРОВочныЕ РдЙОНЫ . 2010 Г 

------w .. - . -

'i. ~ '='- с ~.:~ 
; ; ;". ;0', I • ... .,. 0-4: .... ;. 

_ ..... .. )~~ ._ -- ~ --- -

о Центры 
Оэтапов роста 
~<. > или = 700м 
ffi акцент на 7ООм 

Самарканд . Рост . Этапы 

Планы центров : 

Qиррегулярные ®радиальныв 
lb1'\ радиально- Ф прямоугольные 
\19 кольцевые 

170. TдWKEHT. ФОРМИРОВАНИЕ УЗЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОСТИ . 1 980·Е гг 



"lJ X1J88I~1 Ж39Ad "VcМ:lМIМh И Vd3КJHII I'!НOtIVdOd)IИII 31'!8d3U "Ш 



113. ЗДАНИЯ О.lИIEйЕРАI851-1118О ГТ . НА II/IOЩAДИ TAlllКEНТAI88&-I874 ГТ. 114. IЫCOПIIE ЗДАНИЯ МNИCТPAI1EЙ TAWlEКТA 187~X ГТ. 





\п TAWIIEНТ. ЧОР cv (1883) И ПРОТОТМnЫ в IЮt1ДOНЕ (1883) И БУХАРЕСТЕ (1887-1870). 178. TAWКEHT. ПI10IЦAДb И ДВOf'EЦ ДРУЖБЫ НАРОД08 . 1881 Г. 





181. ЧАНДИгАРХ. nПОЩАДЬ 1947 г . И nРОЕКТ САД08 НА НЕЙ 1880 г . 182 . САМАРКАНД. РЕГИСТАН . НОВАЯ ЗАСТРОйКА и ЭСnПАНАДА. РУБЕЖ 195G-IQ60.X гг . 
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188. ПРЕИМУЩЕСТВА УКРУПНЕНИЯ жилого рАйОНА в БУХАРЕ. 1.1810 ГТ. 



0III8I:n0aI • rapajIC8II-
101 у..."... 1871 '. 

ЦКI01У~.I8114r. 

P8Dcтpy1Ц111188IO в.-
A/IIt8I11II _ xмuw (1l18li '.). IМPIIY. 

IIJ ДIOPЦY IIY""""" 
_1IIII.J1IoDooIu (1831.1837 ".).IМIIIY 

ДIoII8ц~. 1885 '. 

189. НОВАЯ АРХИПК1УРА TAllМEНTA I_Х ГТ . И E~ СВЯЗЬ С КОНСlPYПIIIIИЭМОМ. 190. СТЕНЫ-l1AНдЖAPА И СТЕН~ИРМЫ В новой АРХИПIIТYPE ТАШКЕНТА 187G-X ГТ. 



2 . neТНМЙ S8Л 
3 - мстобlOЛЬ 
4 - горд.роб 
5 - """Торе 

в . J,8rOTOIU OIOЩIЙ 

7 . мготовlС8 .. Аса 
8 . J,lrQT08U тест. 

м IWf18'oIU nenlwн м ClМCW 

9 - д8QpIO'_ 1 О - моечН8. 
11-о..8,",12-буфеТ 

191 Т"ШКЕНТ I<,t.ФЕГОЛУБЫЕ КУПОЛ" B"',IYP"TOB 1970 Г 192 ч.&.й.v.НА САМАРI<,t.НД-ДАРВА3А В ТАШКЕНТЕ С М СУТЯГИН 11168-1976 ГГ 



193. ГОЛУ6ЫЕ 1МЮЛА. БАНЯ-ХАММОМ НА чар СУ. А.С.КОСИНСI04~. 1871 Г. 194. ТAllUCEНТ. РЕСТОРАН ЗАРАtwAН . В'n.СnИВАК. 1812 Г. РЕКОНСТРУ1ЩИЯ НАЧАЛА ХХI В. 



""'иА 
~ 
111 - .,.,.. '1II3Of'I 
l-h 1НO!!1IdodIIм" • _ .,.,.. 

'-'1 



~T~. 
W,Q.Aa8pa8, 
1",. 

~...,.... 

ИЛ"""". 
1888,. 

IQ1. АЭРАЦИЯ Т1'АНС-аРМИРУЕТ АРХИТЕКТУРУ И n>АДОСТPOИТEl1bCТВО . 1836-1888 ГТ . 198. /IOIIЖИИ 4-Х И (1. ти ЭТАЖНЫХ домов. " .С . 6УIlAТОВ И Г . И .КОРО6ОВЦЕВ . 1950-1970 ГГ . 





T_rтu --

npoerтw 

o.c.д.ll6opl 

187O-IIТ. 

201. АТPIМIЫ-COfI6OI1 ПРИ АЭРАЦИОННЫХ ШАХТАХ ICIIAP"ТМP . о .с.джА&6АР 1880-1870 гr . 202 . АТРИ)1ОbI-CОЯ6ОН ПРИ АЭРAЦI10ННЫХ ШАХТАХ ICВAPТИР . О .С.джА66АР . 1890-2000 гr. 





205. 1W10ЭТ АЖНАЯ ПЛОТНАЯ ЗАсТРОйКА ДРЕВНЕЙ БУХАРЫ И Т АШЗНИИЭn It1G-Х гг . 206. 6QГATCТ1l0 ПРОСТРАНсТ1l УЭ6Екского ДОМА В рисунКАХ О.С,Д)КАБ6АРА. 1990-Е гг 





209. IIМIПАЦИЯ СТAPOrОРОДClCИХ V/IOЧEК В Ц-27 И дм 6УХАРЫ. 1971-1~ rr. 

A·~ __ 

fi • lili1iii apМo1нlu8Мl1 

1-...--
2-.нт--
з·.нт-~ 
с5,В.7_ 

~ 
ICW-ypoIН8 

.C~ 

ДIIIJPI8I8I 

Н811'18J 

4-2_ 
&~[ .... 

- ДOIII-IIIТ18ДII 
с ДIIIJPI8I8I 

5 - c:yщIImy1DЩIII 
се , ••• М". --
8-~ ----
210. IIИКРОРAйoн-мAxAIInя Ц-27. Пl1AНЫ. Г. И . КOP06OIIЦES И дР. 1871-1975 rr. 





213. УРГУТ. OКPYЖAIOЩИЕ ГОРОД поля предгОРИЙ И ГОРЫ. 191Н ГТ. 214. МЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА 8 ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДОВ И СЕЛ УЗБЕКИСТАНА. 195G-1118O ГГ 



'J L98\ ' П1ViVcМI vмotIVd ИJltIOcI.1:>'It 8OiJl3OdU :JdA)IНO~ ' iНDII1V! '91l 



_о/,",*, 

CiIМ8 = II-:!S% 
Г' 2S-5О'М. _ »15% 

_1~1"""" 

[ 1875 2008 2025 
.'-S~n~ 144 ~ з88 ..... 71 
· 5-10_ .... 14 -+ 33 -+ .в 

.10 milkrl or nw:n 3 ... 21 ... 29 
_____ "'-""' __ 211 • . 

21l Г~ 114РА, CPEJIНEЙ А3ИМ, Y3liElO4CTAНA К 2025 Г. 

IIМ6 
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233. США-ФРАНЦИЯ . ПPEд/lОЧТ\1ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ НА ТРАНСПОРТЕ И ПЕШКОМ. 1974-1975 гг. 234 . ХИВА-АСТАНА. МОДЕЛИ ПОПЕРЕМЕННОГО РОСТА ГОРОДОВ. 174<1-2030 ГТО 
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238. ВАЖНОЕ 8 ЖИЗНИ УЗБЕКОВ И ИХ ПОЖЕЛАНИЯ СЫНОВЬЯМ И ДОЧЕРЯМ . 2005 Г . 
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241. Т1'М МОДЕЛИ: ПOI1EРЕIIEI1НОГО И oт1lpыогоo РОСТА ГОРОДА. 1i4G-2012 гг. 242. TAWКEНТ. РЕКOНCП'YIЩИЯ. CnРЯМЛЕНИЕ И РACWИPEНИЕ улиц. С 1 .. г. 
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2~5. СТАРЫЙ ТAWlCEНТ. НОВОЕ СОСТОЯНИЕ ГУЗАРНorо ЦЕНТРА И АРЫКА КАЛковуз . 246. CAМAPtIAI1Д. РЕконструкция. ПРОЕКТЫ МЕЖДУНАРОднorо конКУРСА 1992 Г . 





/4 f) М'А.. ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯДРО. СОСТОЯНИЕ НА 2" . n r ~ . БYX/IPА.. НOМoIA ICYПЬ'lYPНO-Cl1OPТМВblА ЦЕНТР к СЕВЕРУ ОТ ГОРОДА.. 2008 Г . 





253 . 6УХАРА. РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦЫ ДРЕВНЕГО r.юAPА ОТ N'J.A до lIA6И Х('\\!УЗ . 2010 Г . 254. 6УХАРА. 0ТE/1tf ЗАРГАРОН (НИЗ) и АТЛАС, С АйВAНOll ДВОРА (ВЕРХ). 2001 Г . 





Гоki 

Zargaron 

Miri АПlЬ Madrasa 

hot 
St - et 

I'"ki 
T"lpak 
I : yгushon 

Said Olimkholl Madra,. 

257, ФОРУМ РИМА И ЯДРО 6УХАРЫ. РА3/1ИЧII>IЕ ПРАКТИКИ СОХРАНЕНИЯ. 258. 5УХАРА. ВОДА lWW1A WAXPYД И ХОВУ3А ПIIOIЦAДИ ГАYIМIЮН. 2010 Г. 





261. СCЖPOIIИЩЕ 'УХАРСКОГО ЖИЛИЩА· IotЕХIotОНХОНА. 2008 Г. 262. IiУХАРА. жилОй ДОМ НА юЖНOlot OIiPЫBE WAXРИСТАНА. 2008 Г. 
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265. БУХАРА. lIIИ/1OЙ дом 5 НА УЛИЦЕ ~. 2010 Г . 281. БУХАРА. дом 3МИРСкorО САНОВНИКА НА УЛИЦЕ УСТО ШИРИН . 2010 Г . 
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269. fiYX»' ... ВЫЯВЛЕНИЕ ПУЧWЕГО 8 IoЮНOлorмм ИСТОРИЧЕСКorо ГОРОДА. 2011 г. 210. БУХАР". МАЛОЭТАЖНЫ~)I(ИJ1()Й КОМПЛЕКС. 3 . КЛЫЧЕВ. ЭШАРИПOlA. 2005 г. 
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277. TAWl<EHT. КOМnЛЕКС СКОРБЯЩЕЙ МАТЕРИ . AJ(OIlДЖAНAН В.А. И ДР. 1889 Г . 278. КОНЬЯ, ТУРЦИЯ . IIEМOPIW1 ПAIIWИII 8 ВОйНАХ. 03TOКnY 1I . .х . 2008 Г . 





2~ · мкеНТ. КА3НАЧЕilCтво . IW1ИСIlAМOII А.И ., 6РЕУСЕНКО В . i'I ~. :;Р . 2008 г . 282. ТAW«EНТ. IIIIOЩAДЬ МУСТAIOOIПИК. 1"1·2005 гт. 





285. ТAWКЕНТ. крытый УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРТ. AJ<ОПДЖАНЯН В .А. 1887 Г. 286. ТAWКЕНТ . "'Е"'ОРIWI WAXИДAAI , ЖЕРТВАМ РЕПРЕССИЙ . 2002 Г. 
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289. ТAllAlEНТ. IoIEЭОНИНЫ В АРХИПICТYPE 06ЩЕСТlEННЫХ здАНИЙ . 1881·2011 rr. 290. ВAWИНnОН-АСТАНА. В/lИЯНИЕ ДИПЛОМАтии НА К/lAССИЦИЗМ . 17e2·20(14 rr. 
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293. TAlllКEHT. 06ЩfСТ9ЕННЫИ ЦЕНТР CY/ТТAН-~ AКIWIAEB ... д 2012 Г . 294 . CANo\PIW!Д-6YJW> .... ГОСТИНИЦЫ АeI'OCИo\6. БУХОРО. ПРЕЗИДЕНТСКАЯ. 
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295. ТАШКЕНТ. НОВАЯ АРХИТЕКТУРА КОРПОРАТИВНОГО СТИЛЯ. 1895-2000 ГГ . 
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301. ТAWКЕНТ-САМАРКАНД. БдРОЧНОСТЬ СТИЛЕЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ 2002 г . 
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302 . ТAWКЕНТ. ДОМ НА УЛИЦЕ ГЕНЕРАЛА УЭАКОВА. ХИДОЯТОВ w.w. 2001 г . 
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305. ЮНЕСКО TAWКEHT: КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР В МО3QPИ WAPИФ . 2007 Г . 306. 2009 · ГОД РАЗВИТИЯ И 6I1AГоvсТРОйСТ1IA СЕМ 
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309. ТAW«EНТ. JIOIJ1OI\ ДОМ в джАНГОХ. ЕWИМ6ЕТOIIA С.И., ТУНЕЕВА М.С. 200t-201I ГГ . 310. ТАШКЕНТ. ДОМ НА VПИЦЕ А.КАДЫРИ. ЕWИМ6ЕТOIIA С.И. И ДР. 200&-2011 ГГ. 





313. ТAlIЖEНТ . ПРОЦЕСС СП'OIПE1ЬСТВА ИСl1AМCкorо УНИВЕРСИТНА. 2009 Г . 314. ТАШКЕНТ. НАСЛЕДОВАНИЕ СТМЛЯ МОДЕРН В НОВОй АРХИТЕКТУРЕ . 180&-2011 ГТ о 





317. СТОЕЧнo.&AI1OЧt1ЫЕ систЕмыlмEстоo СП'EI1ЬЧАТQ.APOЧНЫХ. XVI 8.-2009 г . 318. ТАШКЕНТ. СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ ХА3РАТИ имам . 2006-2007 гг. 
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