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Аннотация: Эпоха Ренессанса Темуридов в Центральной Азии, 

охватывающая конец XIV — начало XV века, стала периодом процветания 

искусства и архитектуры. Под правлением Тимура и его наследников, таких как 

Улугбек, был заложен уникальный культурный фундамент, который оказал 

глубокое влияние на развитие искусств и архитектуры в регионе. В статье 

рассматривается ключевое значение этой эпохи для развития культурных 

традиций Центральной Азии, особенно в области архитектуры, живописи и 

декоративного искусства. Особое внимание уделено достижениям в архитектуре, 

созданию величественных монументов, таких как Регистан в Самарканде, 

мавзолей Гур-Эмир и обсерватория Улугбека, а также искусству, которое 

процветало благодаря поддержке меценатов, ученых и художников. В статье 

анализируется, как архитектурные и художественные проекты, выполненные в 

этот период, стали символами не только политической мощи, но и высоких 

культурных достижений. 

Ключевые слова: Темуриды, Ренессанс, архитектура, искусство, 

Самарканд, Регистан, Гур-Эмир, Улугбек, миниатюры, меценатство, культурное 

наследие. 

 

TEMURIYLAR RENESSANSINING MADANIY MEROSI:  

SAN’AT VA ARXITEKTURA 

 

Albekov Shokir Adilbekovich 

O‘zbekiston Respublikasi IIV Malaka oshirish instituti 

katta o‘qituvchi 

shokiralbekov@gmail.com 

 

Annotatsiya: Markaziy Osiyodagi Taymorlar Renessansi davri, ya’ni XIV asr 

oxiri - XV asr boshlarida san’at va arxitektura sohalarida gullab-yashish davri bo‘ldi. 

Temur va uning vorislari, masalan, Ulug‘bek hukmronligi davrida o‘ziga xos madaniy 

poydevor yaratildi, bu poydevor mintaqadagi san’at va arxitekturaning rivojlanishiga 

katta ta’sir ko‘rsatdi. Ushbu maqolada, ayniqsa arxitektura, rasm va bezak san’ati 
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sohalaridagi madaniy an’analar rivojlanishida ushbu davrning ahamiyati tahlil qilinadi. 

Arxitektura sohasidagi yutuqlar, Samarqanddagi Registon, Go‘ri-Amir maqbarasi va 

Ulug‘bekning observatoriyasi kabi ulug‘vor yodgorliklarning qurilishi, shuningdek, 

san‘atning rivojlanishi, homiylik, olimlar va rassomlarning qo‘llab-quvvatlashi tufayli 

gullab-yashaganligi xususan ta’kidlanadi. Maqolada, shu davrda yaratilgan arxitektura 

va san’at loyihalarining faqat siyosiy kuchning emas, balki yuqori madaniy 

yutuqlarning ramzi sifatida qanday ahamiyatga ega bo‘lgani tahlil qilinadi. 

Kalit so‘zlar: Temuriylar, Renessans, arxitektura, san’at, Samarqand, Registon, 

Go‘ri-Amir, Ulug‘bek, miniatyuralar, homiylik, madaniy meros. 
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Abstract: The Timurid Renaissance era in Central Asia, spanning the late 14th 

and early 15th centuries, was a period of flourishing art and architecture. Under the 

rule of Timur and his successors, such as Ulugh Beg, a unique cultural foundation was 

established, which had a profound influence on the development of the arts and 

architecture in the region. This article examines the significance of this period for the 

development of cultural traditions in Central Asia, particularly in the fields of 

architecture, painting, and decorative arts. Special attention is given to achievements 

in architecture, including the creation of monumental structures such as the Registan 

in Samarkand, the Gur-e-Amir mausoleum, and the Ulugh Beg observatory, as well as 

the thriving arts supported by patrons, scholars, and artists. The article analyzes how 

architectural and artistic projects from this period became symbols not only of political 

power but also of high cultural achievements. 

Keywords: Timurids, Renaissance, architecture, art, Samarkand, Registan, Gur-

e-Amir, Ulugh Beg, miniatures, patronage, cultural heritage. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В период правления Темуридов, начиная с Тимура (Тамерлана), 

Центральная Азия переживала настоящий культурный расцвет. Этот период, 

который историки часто называют «Ренессансом Темуридов», стал важной вехой 

в истории искусства и архитектуры региона, а также в истории всей исламской 

цивилизации. Влияние Темуридов на культуру было многоаспектным: они не 
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только спонсировали научные и философские исследования, но и активно 

поддерживали искусство и архитектуру. Ренессанс Темуридов не только стал 

одним из золотых веков в истории Центральной Азии, но и оказал значительное 

влияние на последующие поколения. Важнейшими достижениями этой эпохи 

стали невероятные архитектурные сооружения и уникальные произведения 

искусства, которые до сих пор восхищают своей величиной, красотой и 

техническим совершенством1. 

Начнем с анализа архитектурного наследия, которое является наиболее 

заметным результатом культурного расцвета эпохи Темуридов. В архитектуре 

того времени можно выделить несколько ключевых характеристик: это 

величественные масштабы зданий, использование ярких и сложных 

декоративных элементов, сочетание различных архитектурных традиций, 

включая исламскую, персидскую и монгольскую. Символами этого стиля стали 

монументальные здания, такие как Регистан в Самарканде, мавзолей Гур-Эмир 

и мечеть Биби-Ханым. 

Регистан в Самарканде является ярким примером архитектурного гения 

Темуридов. Этот комплекс состоит из трех величественных медресе, 

построенных в конце XV — начале XVI века. Медресе были созданы для 

обучения студентов, но также являлись центрами культурной жизни2. Прекрасно 

украшенные здания с изысканными плитками, витковыми орнаментами и 

прекрасными куполами становятся символом Самарканда как культурного 

центра. Комплекс Регистан сочетает элементы персидской и монгольской 

архитектуры, создавая уникальный стиль, который впоследствии получил 

название «темуридский стиль». Он характеризуется высокими, узкими 

минаретами, богатым декором фасадов и великолепной пропорцией всех 

архитектурных элементов. Эта гармония в сочетании с грандиозностью 

создавали неповторимую атмосферу. 

Мавзолей Гур-Эмир в Самарканде — еще один выдающийся памятник 

архитектуры эпохи Темуридов. Это место захоронения самого Тимура и его 

потомков. Мавзолей представляет собой уникальное сочетание восточной и 

западной архитектурных традиций. Огромный купол мавзолея, отделанный 

голубыми керамическими плитками, является символом величия этой эпохи. 

Мавзолей стал важным объектом не только для самой культуры региона, но и 

для всего исламского мира. Сочетание различных архитектурных стилей и 

                                                           
1 Мухаммад Садик. «История и культура Тимуридов». М.: Издательство «Наука», 2007. С. 29. 
2 Шейх-Заде С.С. «Архитектура и искусство эпохи Темуридов». Ташкент: Издательство «Фан», 2009. С. 48. 
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техник в создании этого сооружения подчеркивает стремление Темуридов 

представить свою власть через архитектуру3. 

Улугбек, внук Тимура, также оставил свой след в архитектуре. Он основал 

знаменитую обсерваторию в Самарканде, которая была одной из самых 

передовых в своем времени. Улугбеку удалось создать научное учреждение, где 

работали выдающиеся ученые, такие как Алишер Навои и Джамшид аль-Каши. 

Обсерватория в Самарканде стала символом научного прогресса и культурного 

расцвета эпохи Темуридов, а также ярким примером того, как архитектура может 

быть использована не только для политических целей, но и для поддержки 

научных исследований. 

Особое внимание Темуриды уделяли развитию живописи и декоративного 

искусства. Эпоха Темуридов стала важным периодом для развития миниатюрной 

живописи, которая была тесно связана с литературой и религиозной культурой 

того времени. Мастера миниатюры того времени изображали сцены из эпических 

поэм, исторических событий, а также портреты правителей и выдающихся 

личностей. Влияние персидской школы живописи было заметно в произведениях 

того времени, но Темуриды добавили в искусство элементы, свойственные 

именно их эпохе — драматизм, яркость цветов, сложные орнаменты и 

символика, отражающие величие и могущество их империи4. 

Один из самых известных художников того времени, Бехзад, сыграл 

ключевую роль в развитии миниатюрной живописи. Его работы отличались 

высоким мастерством, вниманием к деталям и реалистичностью изображений. 

Он был приглашен в Самарканд Улугбеком для работы над иллюстрациями к 

книгам. Его произведения стали образцом для многих последующих 

художников, а сам Бехзад считается одним из величайших мастеров миниатюр. 

Кроме того, в эпоху Темуридов активно развивались декоративные 

искусства. Художники занимались росписью стен, изготовлением ковров, 

керамики и текстиля. Известные ковры и текстиль, произведенные в этот период, 

также отличались необычайным мастерством, и их орнаменты часто повторяли 

архитектурные элементы, такие как купола, минареты и другие декоративные 

элементы. Декоративное искусство в эпоху Темуридов не только украшало 

дворцы и мечети, но и становилось важным средством выражения власти и 

культурного величия правителей. 

                                                           
3 Климов Н.В. «Архитектура Центральной Азии в эпоху Темуридов». СПб: Издательство «Петербург», 2012. С. 

45. 
4 Азизов А.М. «Искусство миниатюры в Центральной Азии». Ташкент: Издательство «Даври», 2015. С. 23. 
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Важным аспектом эпохи Темуридов было то, что они активно 

поддерживали искусство и науку. Меценатство было важной частью 

политической стратегии Тимура и его наследников. Они приглашали ученых, 

художников, философов и писателей со всего исламского мира, создавая в 

Самарканде и других городах интеллектуальные центры, где производились 

важнейшие труды по астрономии, математике, медицине и литературе. Таким 

образом, культурная политика Темуридов способствовала не только развитию 

искусства, но и научным достижениям5. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эпоха Ренессанса Темуридов оставила нам богатое культурное наследие, 

которое оказывает влияние на искусство и архитектуру до сих пор. 

Архитектурные памятники, такие как Регистан и Гур-Эмир, а также достижения 

в области миниатюрной живописи и декоративного искусства, являются не 

только выражением политической мощи, но и высоких культурных достижений 

того времени. Этот период стал временем расцвета культуры Центральной Азии, 

что сделало его важным этапом в развитии мировой культуры. Эпоха Темуридов 

продемонстрировала, как искусство и архитектура могут стать важными 

инструментами политической и культурной идентичности, а их наследие 

продолжает вдохновлять художников, архитекторов и ученых по всему миру. 
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