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С древнейших времен архитектура явля-
ется необходимой частью общечеловеческой 
культуры. Обладая собственной языковой си-
стемой, архитектура отображает поведение и 
деятельность человека в конкретной историче-
ской ситуации. Поэтому каждое архитектурное 
произведение служит источником обширной 
и многогранной информации, а также несет в 
себе эмоционально-эстетические и идейно-
художественные ценности, оказывая непо-
средственное воздействие на формирование 
личности.

Современную архитектуру Кыргызстана 
отличает глубокий профессиональный подход 
к решению архитектурных и градостроитель-
ных задач, массовое возведение жилых и обще-
ственных зданий по типовым и индивидуаль-
ным проектам, использование индустриальных 
методов строительства зданий, поиск новых ху-
дожественных приемов и национального свое-
образия в архитектурной форме – процесс, свя-
занный с историческим развитием нации и ее 
культуры в целом. Поиски в этом направлении 
еще только начаты, но в них уже виден огром-
ный художественный потенциал. 

Первый этап. Творческие поиски 20-х 
годов. Развитие новой архитектуры берет на-
чало с момента установления Советской вла-
сти на территории Киргизии и завершается к 

середине 30-х годов. Для этого времени харак-
терно широкое строительство жилищ, обуслов-
ленное не только необходимостью улучшения 
быта, ростом городов и селений, но и важным 
социально-историческим процессом – перехо-
дом к оседлости кочевого населения. 

В республике начинает развиваться гра-
достроительство одновременно с возведением 
новых крупных промышленных предприятий и 
связанным с этим притоком в города сельско-
го населения. Общий архитектурный уровень в 
республике то время был низок, проекты пред-
приятий создавались в основном за ее преде-
лами. Сказывалась нехватка архитектурных 
кадров, которая ощущалась во всей стране, и 
существовавшее еще отношение к промышлен-
ной архитектуре как сугубо утилитарной тех-
нологической сфере.

В строительстве жилищ стал применяться 
обожженный кирпич, что позволило увеличить 
высоту домов до двух этажей, прежде всего в 
городской застройке. В 30-х годах во Фрун-
зе были построены первые в Киргизии трехэ-
тажные жилые дома. Появилась возможность 
больше использовать для крыш кровельное 
листовое железо, а стекло окончательно вы-
теснило широко употреблявшиеся, особенно в 
селениях, обработанные животные пленки для 
ограждения световых проемов.
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Труднее всего рассказывать о каком-либо городе, даже о 
своем родном. Всегда чувствуешь, что не в состоянии пове-
дать и сотой доли того, что хотел бы. Города – это миры 
нашей планеты, города – далекое прошлое и сегодняшний 
день и наше будущее.

Ч. Айтматов.
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Родословная архитектуры обществен-
ных зданий начинается с возведения в 1926–
1928 гг.во Фрунзе здания Совнаркома Киргиз-
ской ССР (ныне Исторический музей). В архи-
тектуре здания заметно стремление уловить ко-
лорит местного зодчества: характерной формы 
венчающий купол, стрельчатые окна, элементы 
декора.

Завершение первого этапа развития со-
ветской архитектуры в республике совпадает 
с возведением Дома правительства Киргизской 
ССР во Фрунзе (1933–1936гг.). В творческом 
отношении первый этап развития советской 
архитектуры в Киргизии прошел при замет-
ном влиянии идей конструктивизма. Это от-
разилось в основном в архитектуре целого ряда 
общественных и жилых зданий, построенных 
во Фрунзе: Доме комвуза, Женском киргизском 
педагогическом училище, типографии, жилом 
доме на углу ул. Московской и ул. Логвиненко 
и других. Однако невысокий уровень местной 
строительной техники и ограниченность мате-
риалов привели, с одной стороны, к неоправ-
данному усложнению формы и конструкций, а 
с другой – к известному стилизаторству в духе 
данного творческого направления.

В архитектуре этого периода еще мало 
учитывались местные природные и социально-
исторические особенности. Только в 1932 г. во 
Фрунзе была создана первая проектная орга-
низация “Киргоспроект” для проектирования 
гражданских зданий. Несомненно, появление 
профессиональных архитекторов ознаменова-
ло начало качественно нового этапа в развитии 
зодчества республики.

Второй этап. Архитектура 30-х годов и 
послевоенного десятилетия. Это время глу-
боких социально-экономических изменений и 
исторических испытаний, время зарождения и 
становления профессионального архитектур-
ного творчества. В 1936–1938 гг. в Киргизию 
приезжает первая группа дипломированных 
архитекторов, окончивших московские и ле-
нинградские архитектурные вузы. В конце 30-х 
годов завершается строительство целого ряда 
крупных зданий во Фрунзе – Киргизского госу-
дарственного медицинского института, Летне-
го театра в парке им. Панфилова, трехэтажной 
школы по ул. Киевской, трехэтажных жилых 
домов и др.

20 марта 1938 г. во Фрунзе проходит пер-
вая конференция архитекторов, на которой 

было основано Киргизское отделение Союза 
архитекторов СССР. С первых дней своего воз-
никновения эта общественная организация на-
правила свою работу на консолидацию творче-
ских сил советской архитектуры Киргизии для 
решения актуальных задач строительства пер-
вого в мире социалистического общества. 

Существенно изменился облик городов 
Киргизии в годы войны. Здесь разместились 
эвакуированные из западных районов страны 
предприятия, активно реконструировались дей-
ствующие и строились новые промышленные 
объекты. Жилищное строительство во время 
войны замораживается, но продолжает удар-
ными темпами развиваться гражданское, в осо-
бенности строительство военных заводов.

Победа советского народа в Великой От-
ечественной войне вызвала всеобщий подъ-
ем творческих сил, который был направлен на 
восстановление и развитие экономики стра-
ны. В послевоенные годы бурно начинает раз-
виваться градостроительство. В жилищном и 
культурно-бытовом строительстве появляются 
серии типовых проектов, по которым возводят-
ся эти здания, начинают внедряться сборные 
конструкции.

В стилистическом отношении послево-
енный период характеризуется порой неуме-
ренным увлечением декоративизмом и пом-
пезностью, которые во многом были вызваны 
всеобщим подъемом человеческого духа после 
победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

Третий этап. Массовое строительство. 
Период количественных преобразований. 
Вторая половина 50-х годов отличается изме-
нением методов проектирования и технологии 
возведения зданий. Главной творческой зада-
чей в эти годы принято считать поиски новой 
архитектуры, создаваемой на основе передовой 
строительной техники и технологии, прогрес-
сивных строительных материалов, массовым 
внедрением сборных конструкций и типового 
проектирования по наиболее распространен-
ным типам зданий и сооружений.

В 1970-е годы значительное внимание 
уделялось художественным и идеологическим 
проблемам архитектуры, вопросам формообра-
зования, переходу на новые методы возведения 
зданий. Основным недостатком строительства 
было однообразие, монотонность, серость, без-
ликость. 

Н.С. Храмова
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Преодолевая схематизм и робость мышле-
ния в рамках жестких требований индустри-
ального строительства, зодчие республики до-
бились серьезных творческих результатов как 
в градостроительстве, так и в создании ряда 
крупных общественных и жилых зданий в го-
родах и поселках Киргизии. В это же десяти-
летие продолжает проводиться серьезная ор-
ганизационная работа по улучшению качества 
архитектуры и городской среды. Большую ак-
туальность приобрела тема индивидуализации 
архитектурного облика новых жилых районов 
и микрорайонов при формировании комплекс-
ной жилой среды в условиях индустриализа-
ции строительства. По своему содержанию этот 
этап зодчества Киргизии неизмеримо богаче 
предшествующих. Его отличает массовое стро-
ительство жилых и общественных зданий по 
типовым проектам, использование индустри-
альных методов, сборных строительных кон-
струкций, новые художественно-эстетические 
приемы и т.д.

В 1970 г. был утвержден новый генераль-
ный план города, разработанный ЦНИИП гра-
достроительства. В нем ограничивается раз-
витие существующих и строительство новых 
промышленных предприятий. Намечается раз-
витие города в южном и юго-западном направ-
лениях за счет резерва и некоторого расшире-
ния городских территорий. Наряду с размеще-
нием строительства на свободных от застройки 
участках важной особенностью нового этапа 
стала решительная реконструкция централь-
ных районов.

С начала 60-х годов широкое распростра-
нение получило серийное строительство. Важ-
ным прогрессивным этапом в развитии жилищ-
ной архитектуры Киргизии стало внедрение 
крупнопанельного домостроения, для которого 
в 1962 г.была создана база во Фрунзе. Впервые 
в практику жилищного строительства респу-
блики входят дома повышенной этажности. 
В 1968 г. была разработана серия 9-этажных 
каркасно-панельных жилых домов, возведение 
которых началось в г. Фрунзе. К 1985 г. высот-
ность жилья достигает 18-ти этажей.

Отличительной особенностью развития 
архитектуры общественных зданий является 
массовость, ставящая своей целью охват обслу-
живанием в равной степени всего населения. 
Наиболее массовыми общественными здания-
ми являются детские дошкольные учреждения, 

школы, клубы, кинотеатры, предприятия тор-
говли и общественного питания, лечебные и 
другие учреждения, строительство которых ве-
дется в основном по типовым проектам. Обще-
ственные здания стали той средой, в которой 
успешно осуществляется синтез архитектуры с 
монументальным искусством. В этом отноше-
нии можно назвать удачным решение фасадов 
и интерьеров Музея М.В. Фрунзе, Киргизского 
и Русского драматических театров и ряда дру-
гих построек.

Четвертый этап. Современная архи-
тектура Кыргызстана. Начало 90-х годов 
ознаменовалось новым поворотом – произо-
шел распад СССР и образование независимой 
суверенной Кыргызской Республики. Насту-
пает перестройка, происходит спад экономики 
и культуры стран бывшего Советского Союза, 
что несет за собой множество негативных фак-
торов. Расформировывается единый строитель-
ный комплекс страны и реорганизуется строи-
тельный комплекс Кыргызстана. Прекращают 
свою деятельность государственные учрежде-
ния, образуются частные строительные фир-
мы. Строительная индустрия терпит огромные 
потери, практически полностью прекращается 
строительство. Промышленные предприятия 
перестают работать, что ведет за собой эконо-
мический кризис, происходит первый отток на-
селения. 

Облик города начинает постепенно из-
меняться, набирая обороты, в начале XXI ве-
ка. В 1995г. завершается строительство 16-ти 
этажной гостиницы “Пинара”, разработанной 
и построенной турецкими специалистами – 
одной из крупнейших построек начала 90-х 
годов. Позже начинается строительство част-
ного жилья, вначале одноэтажного, а затем и 
7-этажного. Ломаются стереотипы типового 
жилья, динамичный процесс затрагивает не 
только планировку и оборудование квартир, но 
и расширяет само представление о жилище, ме-
няя ориентацию архитекторов и потребителей. 
В строительстве используются новые совре-
менные конструкции и отделочные материалы. 
Новые здания строятся на основе каркасной 
системы с заполнением из кирпича, что дает 
дополнительные преимущества.

Однако негативным фактором является то, 
что стиль построек и их цветовая гамма очень 
разнообразны. В визуальном плане город из-
меняется не в лучшую сторону. Отмечается и 

Этапы архитектурного наследия города Бишкек
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информационная перегрузка, чрезмерно мно-
го внимания уделяется рекламе. В новых по-
стройках теряется национальное своеобразие 
зодчества, акцент делается на современные ма-
териалы и технологии.

Город постепенно окружается малоэтаж-
ной частной саманной застройкой с использо-
ванием старой техники строительства. Город-
ская структура недостаточно организована, не 
хватает промышленных предприятий и рабочих 
мест, общественных зданий – школ, больниц. 
Город перенасыщен торговыми площадями, он 
постепенно превращается в большую торговую 
точку.

На любом этапе своего развития, будь то 
кокандский, российский или советский, каж-
дый город, каждое село, в том числе и наша 
столица – Бишкек, имели свое лицо. Сегодня 
мы это называем “прошлое”. Но старое есть 
фон нового, который, по словам В.А. Гиляров-
ского, “должен отразить величие нового”. Го-
род развивается циклически, и проблемы, сто-
явшие перед архитекторами в начале ХХ века, 
возникают и сейчас.

Одной из наиболее актуальных проблем 
современного формирования архитектурного 
облика столицы Кыргызстана является сохра-
нение и развитие своеобразия облика городов 
в условиях современного массового индустри-
ального строительства. Задача архитектуры и 
архитекторов заключается в выявлении и при-
менении таких средств организации жилой сре-
ды, которые бы позволили успешно разрешить 
указанную проблему.

Город представляет собой высшую ступень 
в развитии архитектуры как искусственной 
среды, создаваемой в условиях определенной и 

постоянно окружающей ее среды естественной, 
природной, находящейся под непрестанным 
воздействием. Характер такого взаимодействия 
может быть весьма различным, что решитель-
ным образом влияет и на облик города. С одной 
стороны, город всегда являет факт сознательно-
го противоборства архитектуры с окружающей 
природой, а с другой – демонстрирует извест-
ное единение искусственной и естественной 
среды. Поскольку природные факторы много-
образны, то и проявления данного взаимодей-
ствия должны быть множественными, что яв-
ляется объективной основой своеобразия каж-
дого города. Однако в действительности эти 
объективные возможности используется еще 
очень слабо, что заметно снижает уровень эсте-
тической организации городской среды.
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