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The ornamental language in creation of architectural ensemble, some patterns of national 
narrative ornaments in architectural composition are shown. 

 
 

Мир орнаментики практически бесконе-
чен в своем многообразии. Следует отметить, 
что каждая однажды найденная форма переда-
ется от поколения к поколению, часто получая 
новое толкование и варьируя, ни одна из них 
не забывается полностью. Так, например, в 
египетской орнаментике стилизация цветка 
лотоса, лилии и папируса привела к расти-
тельным украшениям, широко применяемым 
зодчими того времени при строительстве хра-
мов. Греческая античность добавила паль-
метты (фр. рalmette > palme – пальмовая 
ветвь, скульптурный или живописный орна-
мент) и листву аканта (лат. acanthus – медве-
жья лапа, скульптурное или рельефное укра-
шение в виде стилизованного растения), кото-
рые активно использовались зодчими в беско-
нечных комбинациях [1–5]. 

К числу, безусловно, интересных и заслу-
живающих пристального исследовательского 
внимания следует отнести такого рода явление 
культуры, как влияние и использование орна-
ментального искусства кыргызского народа 
при создании различных архитектурных про-
изведений. В работе "Орнаментальное искус-
ство" этнограф Е.Р. Шнейдер отмечает: «Ор-
наментальное искусство как этнологический 
материал заслуживает такого же внимания, как 
язык, фольклор и материальная культура. Да-
же простая фиксация этого вида народного 
творчества, носящего в себе признаки "глубо-
чайшей традиционности" и отражения претер-
певаемой эволюции, вследствие заимствова-

ний и разнообразнейших влияний посторон-
них культур, может дать прекрасный материал 
для установления внутренних законов разви-
тия искусства». 

Как и всякое архитектурное произведение, 
состоящее из многочисленных "кирпичиков", 
орнамент состоит из многочисленных систем 
повествований и комбинаций – узора. Приме-
ром может служить повествование, зарисован-
ное художником-исследователем М.В. Рынди-
ным в Джумгальском районе (рис.1).  

Узор – это рисунок, представляющий со-
бой сочетание линий, красок и теней. В его 
понятие входит понятие об украшении раз-
личными приемами стен зданий, наличников 
колонн и др. С давних времен человеку нрави-
лось украшать орнаментами созданные им ве-
щи. Здания также становились объектами ор-
наментального оформления. В архитектурном 
орнаменте, в первую очередь, можно найти 
формы, возникшие из первоначальных, конст-
руктивных элементов, функциональное со-
держание которых истолковывалось по-иному, 
а иногда просто исчезало. Примеры простира-
ются от форм антаблемента (составленного из 
таких элементов ордера, как балочное покры-
тие пролета или завершение стены) греческих 
храмов до большого ордера стиля барокко, со-
стоящего из полуколонн и пилястр, утерявших 
свою несущую функцию. Нервюры (лат. ner-
vus – жила, нерв, сила), – выступающие из 
складки профилированные ребра арки, нахо-
дящиеся в кладке позднеготических сводов,
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Рис. 1. Образец народного повествовательного орнамента [5]. 

 
также были лишь декорацией, применяемым 
архитектурным средством орнаментации. 

Орнамент (лат. ornamentum – украшение) 
как живописное, графическое или скульптур-
ное украшение, составленное согласно зако-
нам симметрии, одного или нескольких эле-
ментов ритмического узора, широко приме-
нялся и в древнем зодчестве на территории 
нынешнего Кыргызстана. Так, например, ми-
нарет XI в. "Башня Бурана" был украшен рель-
ефным узором на гранях плоскости ниш, и са-
мо цилиндрическое тело башни имеет 13 со-
хранившихся орнаментальных поясов с узор-
ной кладкой, являющимися существенными 
элементами художественного образа. 

По характеру композиции орнамент мо-
жет быть ленточным, центрическим, запол-

няющим всю поверхность или же сочетающим 
эти типы в более сложной комбинации. По мо-
тивам, используемым в орнаменте, его делят 
на геометрический, состоящий из различных 
форм, растительный – стилизующий элементы 
растительного мира, зооморфный или живот-
ный – стилизующий фигуры или части фигур 
реальных или фантастических животных, ге-
ральдический, где используются знаки, эмб-
лемы, трофеи и т.д., гротескный, сочетающий 
изобразительные и декоративные мотивы, ара-
бесковый, представляющий собой комбина-
цию растительных и геометрических мотивов 
часто с включением надписей; использовались 
также приемы тератологии – сочетания гео-
метрических и звериных форм. 
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Сегодня при создании архитектурного 
объекта автор проекта может включить орна-
мент как дополнение к раскрытию своего за-
мысла, или на своеобразном прочтении орна-
мента положить его в основу своей идеи при 
создании неповторимого художественного об-
раза. Образ – облик, вид, подобие или изобра-
жение – это живое, наглядное представление о 
художественном отражении идеи, чувств, зву-
ков и красок. Поскольку первопричиной и  
целью строительной деятельности человека 
является, как правило, создание полезного 
трехмерного внутреннего пространства, то в 
результате "обстройки" пространства или 
группы пространств возникает архитектурный 
объект. Комплексное оформление его внешних 
и внутренних поверхностей – одна из основ-
ных задач архитектора. Внутренняя структура 
архитектурного сооружения часто хорошо чи-
тается во внешних формах объекта. Например, 
увидев снаружи мечеть или собор, мы уже 
предполагаем внутри огромные пространства. 
Компактная форма однообразных рядов окон 
административных зданий позволяет предпо-
ложить, что внутри пространство разделено на 
многочисленные помещения. Тезису "форма 
следует функции" можно противопоставить 
множество примеров из истории архитектуры, 
когда функция подчинялась заранее проду-
манной или заданной форме. Примером могут 
служить египетские пирамиды, где пластиче-
ская форма архитектурного объекта должна 
была оказывать символическое воздействие. 

Форма (лат. forma – наружный вид, внешнее 
очертание предмета) – архитектурный язык, с 
помощью которого выражаются мысли, идеи, 
воплощенные образы, в том числе и позаимст-
вованные из орнамента, и благодаря которому 
формируется сознание человека, его настрое-
ния, желания и др.  

Объем как первичная форма, с которой 
начал свою строительную деятельность чело-
век, является выразителем художественной 
концепции произведения архитектора. При 
компоновке объемов в одно целое, организуя 
ту или иную структуру, автор-архитектор соз-
дает композицию. Одни сочетания объемных 
форм создают у зрителя ощущения легкости, 
праздничности, другие – тяжести, подавленно-
сти, или вызывают какие-либо ассоциации. 
Цель объемно-пространственной композиции, 
опираясь на особенности зрительного воспри-
ятия человека, его психофизиологические дан-
ные, – изучить и освоить изменения простран-
ственных форм, их сочетаний и в результате 
получить эмоционально-выразительную и со-
держательную композицию. Орнамент в этом 
процессе играет существенную роль. Можно 
сказать, что объемная композиция представля-
ет собой сочетание объемов, подчиненных 
форме, последняя выражает мысли, вопло-
щенные в образы, которые в свою очередь 
возникают при рассмотрении орнамента, со-
ставленного из позаимствованных человеком у 
природы узоров. Это показано на разработан-
ной автором аналитической схеме: 
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В пословице «Эл – мазар, элден чыккан – 
азар» – “Народ священ, оторвавшийся от на-
рода заблудится” – точно определены источ-
ники той силы, которая питает творчество по-
истине народного зодчего. 

Используя в творчестве народный орна-
мент, они способны выразить своим архитек-
турным языком целое повествование (рис. 2, 3). 

В качестве метода творческого поиска художе-
ственного образа и его воплощения в совре-
менных архитектурных объектах и комплексах 
могут служить приведенные ниже примеры 
проектных архитектурных разработок, кото-
рые иллюстрируют путь изобразительной ин-
терпретации исторического повествовательно-
го орнамента народа, жившего на территории 
нынешнего Кыргызстана.  

 

 
Рис. 2. Использование приема орнаментально-повествовательного воплощения  
архитектурных форм на примере разработки крупного гостиничного комплекса  

(предложение автора). 

Основные элементы орнамента: узоры, включенные в состав 
объемно-пространственной композиции, заимствованные из 
орнамента кыргызского народа
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Рис. 3. Использование приема орнаментально-повествовательного воплощения  
архитектурных форм на примере разработки крупного общественного комплекса  

(предложение автора). 
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