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Проведенные исследования памятников архи-
тектуры, а также многолетнее изучение произве-
дений народного зодчества Кыргызстана выявили 
богатейший материал по строительной культуре ре-
спублики. Систематизируя и обобщая полученные 
научные данные, проанализируем общие закономер-
ности развития зодчества, различия строительной 
культуры Кыргызстана от сопредельных областей, 
а также влияние исторических и революционных 
процессов на ее развитие, ряд вопросов строительной 
культуры, строительного дела, материалов и кон-
структивных приемов, раскрывая некоторые сторо-
ны их генезиса на территории Кыргызстана.

Национальные школы зодчества начали скла-
дываться после монгольского нашествия. Стили-
стическое разнообразие зодчества Центральной 
Азии позволило образоваться нескольким регио-
нальным средневековым школам зодчества – Ма-
вераннахрской, Хореземской, Северо-Хорасан-
ской, Северо-Туркестанской [1, с. 29].

Общественная апробация произведений архи-
тектуры способствовала кристаллизации своеобра-
зия зодчества отдельных регионов, регулируя пре-
делы средств выразительности, в которых велись 
новаторские поиски [2, с. 183].

Строительная культура на территории сред-
невекового Кыргызстана дает примеры высокого 

уровня технического исполнения сооружений раз-
личного назначения. Хотя строительная техника 
непрерывно совершенствовалась, традиции в вы-
боре материалов прочно сохранялись. Строитель-
ство, как правило, осуществлялось из местных 
материалов. Выбор последних был предопределен 
различными природными условиями. Отсутствие 
строительного леса, ограниченность камня и по-
всеместное распространение лёсса в равнинных 
и предгорных районах Кыргызстана обусловили 
еще в древности широкое распространение его 
производных – пахсы и сырцового кирпича, как 
в массовом, так и в монументальном строитель-
стве. Почти все жилищное домостроение, воз-
ведение культовых и надгробных построек были 
основаны на использовании природных строитель-
ных материалов.

Лёсс, раствор из которого употреблялся для 
кладки стен из камня, сырцового кирпича и гува-
ля – сухих комков глины, прежде всего, служил от-
личным вяжущим материалом на протяжении поч-
ти 2000 лет. Кроме того, лёсс служил единствен-
ным материалом для штукатурки стен и обмазки 
пола [1, с. 42]. 

Глина служила прекрасным материалом для 
архитектурной декорации и произведений мону-
ментального искусства [3, с. 79]. 
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Пахса, т. е. глинобитная кладка, – повсеместно 
распространенный материал в Средней Азии и со-
предельных странах [4, с. 16]. Она укладывалась 
толстыми, высотой около метра, пластами с деле-
нием на блоки. Применялась она в строительстве 
культовых, жилых и хозяйственных сооружений 
[5, с. 60]. Популярность пахсовых стен объясняет-
ся доступностью сырья и удобством кладки.

История развития народов Кыргызстана, как 
свидетельствуют археологические и литературные 
источники, началась около трехсот тысяч лет то-
му назад – в период каменного века. Первые следы 
деятельности человека этого периода – каменные 
орудия в горах Тянь-Шаня – обнаружены учеными 
на берегу реки Он-Арча в Южном Кыргызстане, 
на границе с Таджикистаном, на Капчагае и в ряде 
других мест. В эпоху бронзы (конец III – начало 
II тыс. до н. э.) на территории современного Кыр-
гызстана появились первые поселения земледель-
цев и пастушеско-земледельческих племен. [6, 
с. 9]. Археологами исследованы два небольших по-
селения – Чимбай и Кара-Когнор, расположенные 
неподалеку от Узгена. Жилые дома и хозяйствен-
ные постройки этих поселений были возведены 
из глины и самана и обнесены оборонительными  
стенами.

На юге Кыргызстана находилось царство Да-
вань – одно из древнейших государств Централь-
ной Ферганы. Одной из его окраин была террито-
рия современной Ошской области, на этой терри-
тории жили кочевые и оседлые племена. Первые 
сведения о Давани относятся к II в. до н. э. В нем 
насчитывалось около семидесяти малых и боль-
ших городов [7, с. 5].

В первой половине VI в. н. э. тюркские пле-
мена Алтая вытеснили Жуань-Жауньский каганат, 
господствовавший в IV в. в Центральной Азии. 
В 552 г. образовался Тюркский каганат, в который 
входила и территория Современного Кыргызстана. 
В этот период в Чуйской и Таласской долинах раз-
виваются земледелие и различные ремесла. Возни-
кают поселения городского и сельского типов [7, 
с. 6].

В V в. началась согдийская колонизация Се-
миречья. Принесенная оседлая земледельческая 
культура столкнулась с культурой кочевников-
тюрков. Это явилось основанием для создания 
оригинальной местной культуры. Согдийцы бы-
ли не только отличными земледельцами, но и ис-
кусными ремесленниками, строителями. В строи-
тельстве применяли кирпич-сырец, саман, блоки 
и пахсу. В городах, развивается дворцовая, жилая 
и культовая архитектура.

В 766–940 г. в Семиречье установилось кар-
лукское господство. В это время растут городские 

и сельские поселения, развиваются ремесла и тор-
говля.

В Чуйской и Таласской долинах возникают 
десятки различных городов и поселений, кото-
рые носили своеобразные черты, отличавшие их 
от других городов Средней Азии. Города-оазисы 
нуждались в мощной обороне, поэтому их окру-
жали крепостными стенами. Центром поселения 
были цитадель и прилегающий к ней шахристан. 
Все населенные пункты имели сложную систему 
оборонительных укреплений, состоящих из стен 
и валов [7, с. 7].

Наиболее значительными городами на Тянь-
Шане были Каджингарбаши (современные раз-
валины Ширдак-Бек) и Ат-Баши (современные 
развалины Кошой-Коргон). На Юге Кыргызтана, 
в Фергане, в VI–VIII вв., по различным источни-
кам, было шесть больших и около ста малых горо-
дов [8, с. 17].

В конце X в. в Семиречье и Фергане обра-
зуется Караханидское государство, состоящее 
из нескольких уделов. Столицей был город Ба-
ласагун, находившийся вблизи современного,  
г. Токмок. К наиболее значительным городам Ка-
раханидского государства можно отнести Узген, 
Тараз, Кашгар, Ош и др. Именно в этот период 
возникло много новых городов, активно велось 
строительство культовых и других зданий и со-
оружений [9, с. 24].

В древности Запад и Север несли в среду ко-
чевников Тянь-Шаня согдийскую культуру и рели-
гию зороастризма Средней Азии, а позднее по этим 
путям шел ислам, с юга все время воздействовали 
религия и культура буддизма. К этому можно до-
бавить, что коренное население Тянь-Шаня в тече-
ние многих веков, еще с III в. до н. э., не порывало 
культурных связей с Центральной Азией и Южной 
Сибирью. 

В этой сложной культурной среде формирова-
лась архитектурная традиция Кыргызстана и свя-
занное с ней художественное ремесло. Вот почему, 
решая вопросы генезиса тех или иных форм архи-
тектуры, равно как и вопросы использования того 
или иного культурного наследия в современной 
практике, следует критически оценивать возмож-
ности воздействия на культурную жизнь Тянь-
Шаня его дальних и близких соседей. Эти куль-
турные воздействия не являлись механической 
суммой разнородных элементов: они неизбежно 
подпадали под влияние местной кочевой культу-
ры, которая критически отбирала и перерабаты-
вала близкие ей элементы, отбрасывая то, что не 
было свойственно ее духу [8, с. 18].

После падения в середине XII в. государства 
караханидов власть в Семиречье захватило одно из 
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воинственных древнемонгольских племен. Вскоре 
на их место пришли найманские племена, возглав-
ляемые Кучлуком. А в 1218 г. в Семиречье вторг- 
лись войска монголов, уничтожая на своем пути 
замки, крепости, города [10, с. 7].

Монгольское нашествие нанесло невосполни-
мый урон всем сторонам жизни местного населе-
ния: по существу, исчезли оседло-земледельческие 
формы хозяйства, уничтожено зодчество предше-
ствующего периода. Подлинных архитектурных 
памятников домонгольского времени до наших 
дней сохранилось мало. Это в основном культовые 
сооружения из прочных материалов.

После разрушения монголами в XIII в. Кой-
Сары крупного города, занимавшего громадную 
территорию со сложной системой оборонитель-
ных сооружений, некоторое время спустя на этом 
месте вновь возникло поселение, о котором го-
ворят многочисленные археологические находки 
и остатки архитектурных сооружений. Среди них 
развалины квадратного в плане (14х14 м) гумбеза, 
остатки построек из обожженного кирпича, полов 
из глазурованных плиток и пр. Город был затоплен 
водами озера и прекратил существование на рубе-
же XV–XVI вв.

Интересные и значительные постройки суще-
ствовали в этот период и в других местах Иссык-
Кульской котловины (Чон-Сары-Ой, Сару, Тосор 
в Тонской долине), на дне озера (Ой-Тал в Тюп-
ском заливе).

Памятников архитектуры, относящихся к позд-
несредневековому периоду истории архитектуры 
Киргизии, сохранилось очень мало. К числу значи-
тельных сооружений, дошедших до наших дней, от-
носятся, в первую очередь, гумбез Манаса (XIV в.) 
и караван-сарай Таш-Рабат (XV в.) [6, с. 20].

Немногочисленные, но весьма выразительные 
памятники архитектуры и искусства XIII–XV вв.,  
известные по археологическим данным, свиде-
тельствуют о продолжении традиций искусства 
позднего средневековья, вместе с тем ощущается 
становление нового стиля в художественной куль-
туре Туркестана. Об архитектуре и строительстве 
этой эпохи можно судить по остаткам дворцовых 
комплексов на городищах Ашпара и Сретенском, 
Aк-Тобе и Садыр-Кургане, Акчила в Кетмень-Тю-
бе; несколько крепостей, караван-сараев и отдель-
ных построек ХIII–ХV вв. обнаружено в Иссык-
Кульской котловине.

В конце XIV в. Средняя Азия была объедине-
на под властью Тамерлана, при этом феодальные 
экономические отношения достигли высшего раз-
вития. Была осуществлена обширная строитель-
ная программа, повлекшая за собой бурный рост 
ремесел и торговли, что оставило глубокий след 

в истории развития Средней Азии. В это время раз-
вивались строительная деятельность и архитекту-
ра городов и сельских районов.

В XVII–XVIII вв. в Средней Азии происходят 
междоусобные войны, что привело к консерватив-
ному состоянию феодальных отношений. Частые 
набеги кочевников, заставляли местных жителей 
селится в труднодоступных крепостях. В 1865–
1866 гг. царское правительство завоевало Ко-
кандское ханство, после чего в Кыргызстане было 
создано русское генерал-губернаторство, которое 
установило в Средней Азии колониальный режим 
и образовало военно-административную систему 
управления. Однако этот факт имел и прогрессив-
ное воздействие на социально-экономическое раз-
витие региона. Прекратились разорительные меж-
доусобные феодальные войны, было окончательно 
ликвидировано рабовладение. Это положительно 
сказалось и на местных жителях, которые смогли 
покинуть крепости и образовать селения [9, c. 27]. 

После вхождения Кыргызстана в состав Рос-
сии, под влиянием более развитой русской эко-
номики, в Кыргызстане заметно оживает вся хо-
зяйственная жизнь. Потребности материального 
производства вызывают зарождение промышлен-
ности. Подавляющее большинство предприятий 
дореволюционного Кыргызстана было построено 
на капиталы русских предпринимателей. Большое 
значение при этом сыграли переселенческое дви-
жение, развитие торгового капитала и капитали-
стического кредита. Под влиянием русского капи-
тализма усиливается разложение натурального хо-
зяйства кочевников. Товарно-капиталистические 
отношения явились той почвой, на основе которой 
в Кыргызстане возникли первые ростки промыш-
ленности [10, с. 41]. 

И, тем не менее, до Октябрьской революции 
в экономическом отношении Кыргызстан продол-
жал оставаться аграрным, будучи лишь придатком 
царской России, так как после вхождения в состав 
России, царизм в течении короткого времени пре-
вратил Кыргызстан в рынок сбыта и источник сы-
рья для русского промышленного капитала.

Положительную и прогрессивную роль сыгра-
ло хозяйственно-политическое и культурное сбли-
жение местного населения с русскими рабочими 
и представителями демократической интеллиген-
ции России. Это способствовало решительному 
перелому в социальной обстановке Средней Азии. 
Русские рынки, купцы, торговые караваны в Рос-
сию стали весьма важным фактором в культурной 
и экономической жизни среднеазиатских народов. 
Особый интерес в этот период представляет и на-
родное зодчество Кыргызстана конца ХIХ – начала 
ХХ вв.
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Особое внимание в развитии архитектуры 
Кыргызстана занимает XX в., когда, в отличие от 
предыдущих эпох, в исторически короткий срок, 
сменяя друг друга, менялись уклад жизни и идео-
логия на государственном и бытовом уровне. Это 
не могло не сказаться на развитии архитектуры 
в целом. Уникальность зодчества данного периода 
четко прослеживается в процессе развития архитек-
турно-художественных форм, различной стилевой 
направленности. Это можно сказать и о становле-
нии и развитии промышленной архитектуры. Путь, 
пройденный промышленной архитектурой Кыргыз-
стана XX в., сложен, все этапы ее развития пред-
ставляют собой единый и непрерывный процесс 
движения и тесно связано как с развитием архитек-
туры народов Советского Союза, так и с историей 
народа, и, подобно зеркалу, отражает его обще-
ственный строй, эстетические взгляды, вкусы, тех-
нический и социальный прогресс [11, с. 89].

В первые годы после Великой Октябрьской 
социалистической революции, когда происходил 
исторический процесс становления националь-
ной государственности кыргызского народа, за-
рождались основы архитектуры. Именно период 
гражданской войны и восстановления народного 
хозяйства (1918–1928 гг.) является первым этапом 
в развитии архитектуры и строительства в Кыр-
гызстане. Он характеризуется отсталой производ-
ственной базой, отсутствием постоянных кадров 
архитекторов и строителей. Будучи отсталой окра-
иной царской России, Кыргызстан был в особенно 
тяжелом экономическом положении. В этих ус-
ловиях протекал восстановительный период. На 
стройке господствовал ручной труд, так как при-
митивные строительные механизмы начинают по-
являться только в конце 20-х гг. В основном стро-
ительные материалы завозились, кроме извести, 
черепицы и самана, да и то в ограниченном коли-
честве. 

Влияние революционных процессов, происхо-
дящих в республике, на становлении строительной 
культуры велико. Первый этап развития советской 
архитектуры Кыргызстане берет начало в после-
революционные годы и завершается в середине  
30-х гг. Этот этап интересен во многих отношени-
ях, так как он отражает сложный процесс рожде-
ния нового мира [6, с. 18]. 

Не возможно отделить становление архитек-
туры в Кыргызстане от важного социально-истори-
ческого процесса, который был связан с переходом 
кочевого населения края на оседлый образ жизни. 
В процессе перевода кочевников на оседлый об-
раз жизни в республике решались разнообразные 
задачи, охватывающие все стороны жизнедеятель-
ности сельского населения республики. Этот круг 

включал и целый ряд архитектурно-строительных 
задач, в том числе в связи с процессом организа-
ции и развертывания сети колхозов и совхозов, 
непосредственного строительства машинно-трак-
торных станций и производственных сооружений, 
жилищно-коммунального строительства, иррига-
ционных работ, строительства агротехнических, 
зоотехнических и ветеринарных пунктов, школ 
и административных зданий, учреждений здраво-
охранения и т. д. 

Развитие градостроительства начинается 
с 1933–1941 гг. С началом промышленной разра-
ботки полезных ископаемых стали возникать но-
вые рабочие поселки, перестраиваться существую-
щие. За время от восстановительного периода до 
1941 г. в республике появилось двенадцать посел-
ков городского типа [8, с. 69]. Первые шаги по ре-
конструкции городов Кыргызстана были сделаны 
во второй половине 30-х гг. До этого застройка го-
родов в республике проводилась без генеральных 
планов, что привело к грубым градостроитель-
ным ошибкам.

С 1946 по 1959 гг. после Великой Отечествен-
ной войны градостроительство в СССР приобрело 
массовый характер. Во всех союзных республи-
ках проводится реконструкция городов и строи-
тельство новых. Зарождалась новая теория гра-
достроения. Были разработаны нормы и правила 
для застройки городов. Базой для реконструкции 
существующих городов и строительства новых по-
селков городского типа явился новый подъем эко-
номики страны, который сопровождался ростом 
городского населения [8, с. 20].

60-е – конец 80-х гг. ХХ в. – это период мас-
сового строительства и количественных преоб-
разований. Поиск новых направлений советской 
архитектуры, создаваемой на основе современной 
строительной техники и строительных материа-
лов, а так же массовым внедрением сборных кон-
струкций и типового проектирования.

В 1970-е гг. значительное внимание уделялось 
художественным и идеологическим проблемам 
архитектуры, вопросам формообразования, пере-
ходу на новые методы возведения зданий. В это 
десятилетие проводится организационная работа 
по улучшению качества архитектуры и создание 
индивидуального облика новых жилых районов 
и микрорайонов в условиях индустриализации 
строительства [12, с. 27]. 

Начало 90-х гг. ознаменовалось новым поворо-
том в жизни республики – произошел распад СССР 
и образование независимой суверенной Кыргыз-
ской Республики. В 90-е гг. происходит спад про-
изводства. Экономика переходит на новые рыноч-
ные отношения, меняются и градостроительные  
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отношения. Демонополизируется строительный 
комплекс, приватизируются промышленные пред-
приятия, общественные и жилые фонды. Про-
мышленные предприятия перестают работать, 
что ведет к экономическому кризису, происходит 
первый отток населения из страны. Политико-эко-
номическая ситуация начала 1990-х гг. вызвала за-
медление темпов массового строительства жилья, 
общественных зданий и промышленных сооруже-
ний. Практически полностью прекращается госу-
дарственное строительство. 

Начиная с 2000 г. заметен подъем в сфере 
проектирования и строительства зданий и соору-
жений. Строящиеся новые типы зданий и соору-
жений изменили сложившийся в советский период 
архитектурный образ городов республики, особен-
но города Бишкек. 

Влияние революционных процессов на исто-
рический процесс становления строительной куль-
туры Кыргызстана однозначно. Одной из приме-
чательных сторон времени становится поиск соб-
ственной духовной идентификации, новых форм 
и национальных особенностей архитектуры, кото-
рые отражают эстетические идеалы и восточные 
представления кыргызского народа о гармоничной 
организации жизненно-пространственной среды. 
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