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тировать тот факт, что в нем просто не остается 
места экологическому сознанию.
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Рассматриваются особенности влияния перестройки и постперестроечного периода на архитектуру го-
родского жилища столицы Кыргызстана.
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Образование независимой суверенной Кыр-
гызской Республики дало новый толчок в станов-
лении и развитии архитектуры городов, в част-
ности, столицы страны – города Бишкека. Если  
в 1980-е гг., до начала перестройки, города рес-
публики находились в фазе стабильного эволю-
ционного развития, то с начала 1990-х произо-
шел спад производства и вызванный происходя-
щей коренной ломкой привычных стереотипов 
спад инвестиционной активности. Радикально 
трансформировалась политическая структура об-
щества, ориентированного на правовые, много-
партийные демократические основы. Экономика 
переходит на новые рыночные отношения, кото-
рые становятся основой всего взаимодействия, 
что приводит к снижению уровня социального 
развития за счет государства. Меняются и гра-
достроительные отношения: коренным образом 
изменяется структура собственности на землю 
и недвижимость, демонополизируется строи-
тельный комплекс, приватизируются промыш-

ленные предприятия, общественные и жилые  
фонды.

В условиях рыночной экономики жили-
щно-гражданским строительством занимаются  
в основном частные юридические и физические 
лица. Практически полностью прекращается му-
ниципальное строительство. Происходит прин-
ципиальное обновление форм, методов и объек-
тов городского управления.

Переход Кыргызской Республики к рыноч-
ным экономическим отношениям, относительно 
высокие темпы прироста населения, бессистем-
ное территориальное развитие города повлекли 
за собой сложнейшие проблемы градострои-
тельного характера. Большую роль здесь игра-
ет демографическая ситуация, сложившаяся  
в стране. Отмечается значительный отток рабо-
тоспособного населения в страны СНГ и за ру-
беж, а также внутренняя миграция – перемеще-
ние коренного населения из сельской местности 
в столицу в поисках средств к существованию.  
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К концу XX века численность населения Бишке-
ка и его пригородной зоны превысила расчетную 
численность прежнего ТЭО Генерального плана 
города и составила на 1 января 1990 г. 624,9 тыс. 
человек1. 

В настоящее время тенденция территори-
ального роста за счет присоединения вновь об-
разуемых жилых массивов индивидуальной 
застройки носит устойчивый, но плохо контро-
лируемый характер, все большую территорию 
занимает малоэтажное индивидуальное строи-
тельство. Основной проблемой становится сти-
хийное, а затем узаконенное правительством 
индивидуальное жилищное строительство на 
прирезанных сельскохозяйственных землях, 
прилегающих к городу, что нарушает основные 
положения ТЭО развития города. Малоэтажная 
несейсмостойкая застройка берет город в “коль-
цо”, перекрывая возможности дальнейшего раз-
вития многоэтажной застройки. 

Архитектурный облик города начинает 
приобретать новые формы. Большую часть се-
литебных территорий города составляет одно-  
и двухэтажная усадебная застройка с придомо-
выми земельными участками. Многоэтажные 
многоквартирные жилые дома расположены  
в основном в центральной, юго-восточной  
и юго-западной частях города. Для Бишкека ха-
рактерна различная этажность зданий, что свя-
зано с гидрогеологией и повышенной сейсмич-
ностью некоторых участков территории, а также 
исторической составляющей развития города. 
Жилой фонд в основном формировался с начала 
1950-х по 90-е гг. – это “сталинские” дома, до-
ма “хрущевского” периода, стандартная застрой-
ка 1970–80-х гг. (105-я, 106-я серии, кирпичные 
дома 98-й серии, крупнопанельные, каркасно-
панельные и монолитные дома); новая кирпич-
ная застройка и дома улучшенной планировки; 
частные дома с приусадебными участками.

В связи с социально-экономическими пере-
менами в стране практически весь жилищный 
сектор сориентирован на рыночную экономику. 
В городе полностью прекращено многоэтажное 
жилищное строительство. Более 80% жилищно-
го фонда приватизировано. Строительство осу-
ществляется главным образом за счет частных 
застройщиков. Для жилищного строительства 

1 Генеральный план г. Бишкек. Основные по-
ложения ГП г. Бишкек на период до 2025 г. Том 3. 
Кн.1. Раздел 1. Бишкек: КНИИП институт по архи-
тектуре и градостроительству, 2006.

характерна трансформация части территорий 
под коттеджную застройку.

В настоящее время в городе насчитывает-
ся 47 новостроек, в которых 90% жилых домов 
строятся без утвержденных проектов, с наруше-
нием норм и правил и являются несейсмостой-
кими. Большинство домов и жилых времянок 
строят из самана и других грунтоматериалов, что 
недопустимо. Зачастую строительство ведется 
на выделенных земельных участках без получе-
ния соответствующей проектной документации. 

Другая проблема – захват земель и само-
вольная застройка в санитарно-защитных охран-
ных зонах: недалеко от городской мусоросвалки, 
в охранных зонах магистрального газопровода, 
кладбища и скотомогильника. Самовольно за-
страиваются лесопосадки (жилой массив “Ак-
Тилек”, турбаза, Карагачевая роща). Здесь нет 
достаточного благоустройства, частично отсут-
ствуют инженерные коммуникации, не хватает 
детских садов, школ, поликлиник, объектов соц-
культбыта. 

К 1990 г. практически весь существующий 
рынок жилья был представлен домами, площади 
которых строго нормированы и удовлетворяют 
лишь утилитарные потребности населения. Од-
нако с переходом к рыночным отношениям по-
требности меняются. 

В начале XXI в. появляются новые элитные 
районы, где строятся индивидуальные двух-  
и трехэтажные коттеджи: Царское село, застрой-
ка с восточной стороны парка Ата-Тюрк, дипго-
родок по ул. Байтик Баатыра (арх. Р. Муксинов). 
Они расположены в экологически чистой зоне –  
в южной части города Бишкека, где образуют 
обособленные районы. Качество строительства 
там на порядок выше, лучше и архитектурные 
решения фасадов, а также организация приле-
гающих территорий. Кроме индивидуального 
малоэтажного жилья развивается и многоквар-
тирное многоэтажное элитное жилье, в основ-
ном в 7–9 этажей.

Конец XX – начало XXI в. характеризуется 
появлением нового типа жилища – более ком-
фортабельного. Ломаются стереотипы типово-
го жилья, динамичный процесс затрагивает не 
только планировку и оборудование квартир, но 
и расширяет само представление о жилище, из-
меняет отношения между архитектором и заказ-
чиком. Наибольшее распространение получает 
многоквартирный жилой дом секционного типа 
с высоким уровнем комфорта. Квартиры в этих 
домах отличаются увеличением площадей до 
300 кв. м, наличием нескольких санузлов, от-
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сутствием жилых помещений на первых этажах, 
встроенными объектами культурно-бытового 
обслуживания. Как правило, в домах имеются 
подземные гаражи, а также специальные поме-
щения, ранее не предусматривающиеся при про-
ектировании жилых зданий. Получают распро-
странение дуплексы (квартиры в двух этажах). 
Используются новые современные конструкции 
и отделочные материалы. Новые здания строятся 
на основе стоечно-балочной системы с заполне-
нием из кирпича, что дает дополнительные пре-
имущества при внутренней планировке квартир. 

Характерным примером являются жилой дом 
по ул. Байтик Баатыра (1998, “дом-волна”, арх.  
А. Клишевич, констр. Ю. Афонин), жилой дом по 
ул. Уметалиева (2008, “Караван-2”, арх. К. Океев, 
Т. Рыспеков), жилой дом по пр. Эркиндик – Бо-
конбаева (2010 г., арх. М. Абдылдаев), жилой дом 
“Корона” по пр. Эркиндик – Жибек-Жолу (2003, 
арх. В. Боровиков), жилой многоквартирный 
дом по пр. Эркиндик – Московская (2008, арх.  
О. Лазарев). Часто в фасадах зданий соблюдается 
классический прием – симметрия по архитекту-
ре фасадов. В данных жилых домах значительно 
увеличена площадь квартир, предлагаются более 
комфортные условия для проживания: несколько 
санузлов, 2–3 и более спален, бóльшие по площа-
ди кухни, застекленные лоджии и др. 

Строительство таких домов ведется в основ-
ном “точечно”, зачастую в центральной части 
города как самой удобной со стороны обслужи-
вания и подключения к существующим комму-
никациям, а также в южной части города, наи-
более свободной от застройки, в благоприятной 
для проживания и экологически чистой зоне. 

Многоэтажные жилые здания строятся  
и в микрорайонах. Подобное строительство все 
больше и больше уплотняет существующую 
структуру города, кроме того, возникают проб-
лемы с подключением к инженерным комму-
никациям; уменьшаются придомовые участки, 
необходимые для устройства детских игровых 
площадок, автомобильных стоянок, мест для 
разворотов, высадки зеленых насаждений и дво-
ровых пространств. Утрата зеленых насаждений 
негативным образом сказывается на здоровье 
населения. Такие районы недостаточно обеспе-
чены и транспортной доступностью.

Каждый жилой дом проектируется инди-
видуально, учитывая сложившуюся ситуацию 
и окружение. Однако в погоне за сиюминутной 
прибылью редко удается создать своеобразный 
облик и грамотно вписать здание в городской 
контекст. 

Жилищное строительство в последние годы 
ведется в основном индивидуальными застрой-
щиками, которые диктуют свои правила в соот-
ветствии со своими возможностями. На образ и 
планировку здания оказывает влияние сложив-
шаяся ситуация, исходя из которой выбирается 
наиболее рациональное решение. Архитектур-
ный облик решается в самых разнообразных 
стилях согласно желанию и возможностям заказ-
чика. Кроме того, не складывается единой взаи-
моувязанной системы визуального восприятия, 
т.е. стиль построек и их цветовая гамма очень 
разнообразны. Затрудняется общее восприятие 
окружающей архитектурной среды, происходит 
информационная перегрузка, много внимания 
начинает уделяться рекламе, акцент делается на 
современные материалы и технологии. 

В начале XXI в. строительство штучных 
жилых домов постепенно сменяется возведе-
нием крупных жилых комплексов. Положи-
тельным фактором в этом случае становится 
комплексность жилой застройки и благоустрой-
ство прилегающей территории. Характерным 
примером является элитный многоэтажный 
жилой комплекс “Джал-Артис” в микрорайоне 
“Джал”, в юго-западной части города. Проект 
застройки комплекса “Джал-Артис” разработан 
специалистами “Глобал Артис” при адаптации 
мастерской под руководством арх. С. Султанова. 
Его композиция достаточно проста: за счет гра-
мотного размещения 18-этажных жилых домов 
предусматривается формирование внутреннего 
пространства, достаточное количество автопар-
ковок и автостоянок в двух уровнях.

По проспекту Мира, в юго-западной части 
города, в экологически чистом и благоприятном 
для проживания районе строятся многоэтажные 
жилые дома-комплексы: “Пегасус” (2005, арх.  
С. Султанов, Т. Мадьяров), “Биор-Горный воз-
дух” (2007, арх. Ш. Сарманбетов) и др.

В 2008 г. стало уделяться внимание строи-
тельству жилья, предназначенного для социаль-
но защищаемых слоев населения. Примером яв-
ляются жилые крупнопанельные дома, постро-
енные в микрорайонах “Джал” и “Кок-Жар”.

Архитектурно-художественное решение жи- 
лых домов часто следует по пути упрощения ар-
хитектуры и использования наиболее доступных 
материалов, при этом теряется индивидуаль-
ность зданий и их ценность для городской сре-
ды. Все это – последствия высоких темпов за-
стройки, не отвечающих многим немаловажным 
критериям, в том числе эстетическим, эргономи-
ческим и технологическим. 
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Есть, однако, и положительные примеры,  
в частности жилой дом по ул. Байтик Баатыра – 
Скрябина (2009, арх. У. Бейшенбаев, Н. Чынали-
ев), выполненный по индивидуальному проекту. 
Объемно-пространственное решение здания от-
личается от других жилых домов в городе. Четко 
выражен центральный цилиндрический объем 
здания, от которого под прямым углом расходят-
ся прямоугольные объемы со сложным абрисом. 
На фасаде используется ритмическое членение 
плоскостей. Обращает на себя внимание завер-
шение в виде конуса.

Необходимо отметить, что идет активный 
рост города ввысь, часто без учета сложившихся 
условий окружающей среды. Некоторые здания 
активно влияют на восприятие окружающей за-
стройки, перетягивая все внимание на себя и ло-
мая сложившийся градостроительный ансамбль. 
Часто не учитывается восприятие сооружения  
с уровня человеческого роста. Можно столкнуть-
ся с примерами, когда здание запроектировано  
и построено по линии застройки без отступов, 
что создает эффект давления на человека. 

Главными проблемами рынка на сегод-
няшний день можно считать отсутствие долго-
временных перспектив в принятии решений, 
превалирование частных интересов, игнори-
рование интересов общества. По идее, пра-
вила должны формулироваться властями и 
основываться на рекомендации профессиона- 
лов-градостроителей. Однако генеральное про-
ектирование в условиях рынка теряет смысл: 
нет не только гарантий, но и реальных рычагов 
выполнения его предписаний. 

Стратегические решения, учитывающие дол- 
госрочные градостроительные перспективы, 
практически отсутствуют. Весь опыт постпере-
строечного развития города построен на удовлет-
ворении сиюминутных интересов участников 
игры, стимулируемых психологией “коротких 
денег”. Отсюда и случайная застройка свобод-
ных или специально освобождаемых террито-
рий, и резкое отставание развития транспортно-
дорожных коммуникаций от коммерческого 
строительства, и тотальное сокращение истори-
ческой среды, общественных пространств, эко-
логических ресурсов. 

Можно отметить циклический ход истори-
ческого развития города. Проблемы, стоявшие 
перед архитекторами в начале XX в., возника-XX в., возника- в., возника-
ют и сегодня. На каждом этапе своего развития, 
будь то кокандский, российский или советский, 
каждый город, каждое село, в том числе и столи-
ца – имели свое лицо. Сегодня мы называем это 

“прошлое”. Но старое есть фон нового, который 
должен отразить его величие.

Важно сохранять и развивать своеобразие 
облика городов в условиях современного массо-
вого индустриального строительства. Это – одна 
из наиболее актуальных проблем современного 
формирования архитектурного облика столицы 
Кыргызстана. Задача архитектуры и архитекто-
ров заключается в выявлении и применении та-
ких средств организации жилой среды, которые 
бы позволили успешно разрешить указанную 
проблему.

Город представляет высшую ступень в раз-
витии архитектуры как искусственной среды, 
создаваемой в условиях определенной и посто-
янно окружающей ее среды естественной, при-
родной. Характер такого взаимодействия может 
быть весьма разнообразным, что решительным 
образом влияет и на облик города. С одной сто-
роны, город всегда являет факт сознательного 
противоборства архитектуры с окружающей 
природой, с другой – демонстрирует известное 
единение искусственной и естественной среды. 
Поскольку природные факторы многообразны, 
то и проявления данного взаимодействия долж-
ны быть множественными, что является объ-
ективной основой своеобразия каждого города. 
Однако в действительности эти возможности ис-
пользуются недостаточно, что заметно снижает 
уровень эстетической организации городской 
среды.

Подводя итог, можно сказать, что город 
сильно изменился. Изменилась архитектура, 
иными стали подходы к строительству, появи-
лось множество разнообразных отделочных 
материалов. У архитекторов есть возможность 
воплотить свои самые смелые идеи в жизнь, по-
строить необычные, запоминающиеся здания  
и целые комплексы, придать архитектуре города 
“изюминку”, проявить полет фантазии.

Свобода мысли и действий предоставила 
архитекторам и проектировщикам свободу вы-
бора тех или иных решений, однако это сыграло 
и отрицательную роль. Финансовые ограниче-
ния заставили перерабатывать проекты. Симво-
лом нового этапа в строительстве стало подра-
жание постмодернизму, конструктивизму, стилю 
“хай-тек” и другим течениям, а эклектика пре-
вратилась чуть ли не в доминирующее стилевое 
направление. 

Отмечается отсутствие оптимальной про-
странственной организации городских процес-
сов и благоприятной среды обитания человека, 
согласованности интересов городского сообще-
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ства и бизнеса в отношении развития террито-
рии, органического единства старого и нового 
в архитектурно-композиционном пространстве 
территории, рационального использования тер-
ритории как стратегического ресурса и др. 

Большой проблемой современной архитек-
туры является недостаточность выразительных 
возможностей, другими словами, бедность ар-
хитектурного языка. Происходят постоянные не-
удачи в области визуальной коммуникации, что 

отражается на вкусе и образовании растущего 
поколения. Недостаточно продуманные архитек-
турные решения, нарушающие сложившийся го-
родской контекст, принимают сегодня массовую 
форму. Современная архитектура должна отве-
чать всей палитре потребностей общества – от 
визуальной привлекательности зданий и соору-
жений, гармоничного включения их в городскую 
среду до использования новых технологий в ин-
терьере и внешнем облике зданий.
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РОЛЬ ПЛЕНЭРНЫХ ПРАКТИК В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 ПО НАПРАВЛЕНИЮ “АРХИТЕКТУРА”

В.Р. Файзыев 

Обосновывается большое значение летних практик по рисунку и живописи в архитектурном образова-
нии.

Ключевые слова: рисунок и живопись на вольном воздухе; изучение памятников архитектуры; изображе-
ние в собственной творческой манере; композиция; колористика; выставки.

Учебная пленэрная1 практика по рисунку  
и живописи для студентов второго курса специ-
альностей “Архитектура” и “Дизайн архитек-
турной среды” проводится, согласно учебному 
плану, после четвертого семестра. Ее продол-
жительность четыре недели (144 часа), место 
проведения – г. Бишкек и озеро Иссык-Куль. 
Освоение практики строится на выездных прак-
тических занятиях с индивидуальными консуль-
тациями преподавателя. Кроме этого, студенты 
самостоятельно выполняют короткие этюды объ-
ектов архитектуры и антуража с натуры. Каждое 
конкретное задание предваряется общим объяс-
нением целей и задач, а также методов его вы-
полнения. Самостоятельная работа выполняется 
в основном по тематике учебной практики во 
второй половине дня ежедневно. Работы, выпол-
ненные самостоятельно, студенты приносят на 
консультацию преподавателю по мере выполне-
ния, но не реже двух-трех раз в неделю. 

Пленэрная практика – составная часть об-
щехудожественной и профилирующей подготов-

1 Пленэр (от фр. plein air – “вольный воздух”) –  
живопись на открытом воздухе (в противополож-
ность живописи в мастерской).

ки студентов архитектурных специальностей. 
Именно на практике студенты серьезно осваива-
ют особенности рисунка и живописи с натуры на 
открытом воздухе, учатся передавать различные 
состояния в природе на примере разнообразных 
по стилю и масштабу архитектурных объектов 
в окружающей среде при различных условиях 
освещения. На пленэре существенно обогаща-
ется цветовое восприятие и палитра будущего 
специалиста. 

Цели и задачи учебной практики по рисунку 
и живописи заключаются в совершенствовании 
навыков студентов в изображении графическими 
и живописными средствами архитектурных объ-
ектов города, улиц, площадей в тесной взаимо-
связи с окружающей средой, а также изучении 
истории архитектуры города Бишкека, стилевых 
особенностей отдельных архитектурных объек-
тов и комплексов. 

В течение четырех недель осуществляется 
постепенный переход от изображения отдель-
ных памятников архитектуры прошлого до со-
временных архитектурных комплексов, улиц  
и площадей. Студент должен научиться переда-
вать архитектурный облик различных архитек-
турных сооружений города с учетом пропорций, 


