
С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің Ғылым
жаршысы(пәнаралық) = Вестник  науки Казахского агротехнического
университета  им. С. Сейфуллина (междисциплинарный). – 2015. - №2 (85). –С. 35-40

РАЗВИТИЕ АРХИТЕКТУРЫ В АСПЕКТЕ
ИСТОРИКО - КУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОВЛИЯНИЙ
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Аннотация
Интеграция народов, их плодотворное сотрудничество, заложенные еще с

древности, стали одной из важнейших задач государственной политики
центральноазиатских республик в контексте истории стран и народов Евразии.
Политика суверенного Казахстана направлена на широкое международное
сотрудничество, развитие разносторонних связей с  государствами мирового
сообщества. Особую значимость такое сотрудничество приобретает в отношении к
сопредельным Казахстану центральноазиатским государствам, имеющим длительный
опыт историко-архитектурного взаимодействия. Казахстан  занимает ведущие
позиции в деле сближения народов, создания евразийского и центральноазиатского
союзов. На основе  источников, археологических и этнографических материалов
Великого Шелкового пути и архитектурных сооружений на территории Казахстана
показана история консолидации народов Казахстана, самостоятельное развитие их
государственности, возникновения и развития архитектуры как высокой самобытной
культуры.
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Введение
Казахстан в аспекте культурных

взаимовлияний представляет собой
уникальное явление. Через его
территорию с древнейших времен
проходили миграционные маршруты
многочисленных центрально-азиатских
племен.

В результате многообразных
контактов происходил активный обмен
материальными и духовными
ценностями.  В процессе взаимообмена
и взаимовлияний сформировался
феномен казахстанской архитектуры,
имеющий сложный синтетический
характер.

Механизм историко-
архитектурного взаимодействия между
сопредельными регионами
современного Казахстана включает
несколько определяющих факторов.
Для периода древности наиболее
важными в аспекте историко-

архитектурного взаимодействия
являлись миграционные процессы, в
результате которых образовались
мощные родственные архитектурные
пласты, находящиеся у истоков
архитектуры большинства
современных народов на исследуемом
пространстве. Особое значение в этом
отношении имело передвижение
сакских племен, тюрков и т.д.

Особенность более поздних
этапов развития архитектуры является
политическое взаимодействие, в
частности образование единых
племенных и государственных
образований на территории регионов,
объединявших на какое-то время
этносы и направлявших их развитие по
единому руслу. Политическое
взаимодействие происходило разными
путями: на основе добровольного
объединения родственных племен и



этносов в целях политического
укрепления, завоевания сопредельных
территорий и расширения своих границ
и политического потенциала.

Формационная периодизация дает
четкие критерии в оценке
экономического и социального развития,
тогда как цивилизационный подход
позволяет более полно оценить
историко-архитектурное развитие
региона.

Анализ  развития региона
позволил в пределах общих
закономерностей и с учетом
особенностей развития региона
выделить факторы, характеризующие
общее и особенное в его архитектуре.

Факторы в отдельности и единые
для всех регионов Казахстана
характеризуются периодами: сакско-
усуньского, древнетюркского,
средневекового, периода казахских
ханств, российского.

Сакско-усуньский период (VIв. – I
в.до н.э.). Определенные связи между
территорией Казахстана и миром
евразийских степей существовали уже
на   рубеже бронзового и железного
эпох. Об этом говорят артефакты,
имеющие аналогии в ареале степных
культур Евразии и в среднеазиатских
памятниках. Многочисленные
материалы, свидетельствующие об
аналогиях казахстанских
археологических находок степным
культурам Евразии, относятся к сакско-
усуньскому времени. В X-IVвв. до н.э.
сакские племена – потомки степных
андроновцев освоили территорию
Казахстана. Общепризнанным и не
требующим дополнительных
доказательств является факт обитания
саков на территории Казахстана.

Исследования сако-усуньской
архитектуры, сравнительное
сопоставление с другими степными
центрально-азиатскими сооружениями,
позволили ученым отнести ее
архитектуру к кругу архитектурных

сооружений Центральной Азии,
Южной Сибири, Средней Азии. Был
установлен также факт тесного
взаимодействия с сакским миром и
непосредственного влияния на нее.

Древнетюркский период (VIв.-
VIIв.). Тюрки вышли из среды
позднегуннских племен. Этногенез
тюрков связан с Центральной Азией и
Южной Сибирью.

В середине VIв. основные
группировки древнетюркских племен
вошли в состав нового политического
образования, созданного тюрками-
ашина- Первый Тюркский каганат (551-
630гг.). С этого времени тюркоязычные
племена продолжают свой
исторический путь в составе
государств, возникающих на просторах
Центральной Азии, в которых
главенствующее положение занимает
то одна, то другая группа родственных
племен.

Тюркская архитектура на
территории Казахстана фиксируется
взаимодействием сакской и тюркской
архитектурой. Древние тюркоязычные
племена создали самобытную и в
целом сходную для всех племенных
объединений архитектуру.

В IXв. в основном завершились
судьбоносные для центральноазиатских
тюркоязычных этносов миграционные
процессы, и дальнейшее их развитие
протекало в пределах освоенных ими
территорий.

Средневековый период (IXв.-
XIVв.) Нагляднее всего
центральноазиатские региональные
особенности архитектуры
прослеживается в архитектурных
сооружениях средневекового периода.

С мусульманской религией
связаны принципиальные отличия в
изобразительных приемах оформления
зданий. Совершенно исчезает
живопись сюжетной тематики и
скульптуры, богато украшавшая храмы
и дворцы в домусульманский период.



Основным средством
декоративного оформления становится
орнамент. Интерьеры помещений
украшают арабески - сложные
композиции геометрического и
стилизованно-растительного орнамента
со вставками из надписей различными
канонизированными почерками.

В архитектуре мусульманского
периода используются стук, алебастр,
резное дерево, фигурный кирпич,
тесаный камень, изразцы и т.д.

Средневековая архитектура
Казахстана достигла высокого развития
в Караханидский период.
Архитектурные сооружения
караханидского периода на территории
Казахстана, мавзолеи Бабаджи-хатун
(Xв.-XIв.), Карахана (XIв.), Айша-биби
(XIв.-XIIв.), Алаша-хана (XIIIв.) и
другие позволяют проследить
постепенное развитие архитектурных
форм в регионе характерных для
данного периода: купольно-
центрических, с постепенным
развитием портальной композиции.

Период казахских ханств (XIVв.-
XVв.) Архитектурным колоссом
Казахстана, высочайшим достижением
архитектуры казахских ханств,
Тимуридской эпохи является комплекс
мавзолея-мечети Ходжа Ахмеда
Яссави, в котором согласно мнению
исследователей, воплотились все
достижения строительного искусства
XIVв.- XVв.

Тимуридская эпоха являлась
зримым воплощением его
общественного бытия. Крепостные
твердыни олицетворяли
государственную мощь, дворцы- блеск
власть имущих сословий, культовые
здания –торжество мусульманской
идеологии, рыночные строения – роль
ремесла и торговли, а густая жилищно-
бытовая застройка кварталов – плоть и
кровь самой жизни сложного
городского организма.

Анализ развития, стилевых
особенностей архитектуры Казахстана
показал, что она переживает те же
фазы, что и архитектура в основных
территориальных пределах
тимуридских владений и как бы идет
вслед за их достижениями.

Период геополитических перемен
(XVI в. –XIX в.) охватывает время
геополитических перемен на
Евразийском материке, которая
характеризуется усилением влияния в
регионе формирующейся Российской
империи, оказывавшей воздействие не
только на политические, но и
экономические культурные процессы,
архитектуру и градостроительство.
В этот период Великий Шелковый путь
в его классическом виде не
функционировал. С открытием
морских путей из Европы в Индию в
XVI в. торговля по древним
караванным путям постепенно пришла
в упадок, а вместе с ней наступил
упадок городской культуры на юге
Казахстана. Города Сайран, Сауран,
Отрар и прочие оказались
полуразрушенными. Причинами кризиса
городской культуры были не только
междоусобные войны между дешт-и-
кипчакскими и мавераннахрскими
правителями в течение XV–XVI вв., но и
угасание торговых трасс по Великому
Шелковому пути.

Между тем, уже в XIX веке,
когда ситуацию на Азиатском материке
определяли Россия, Китай, а развитие
торговли имело совершенно другой
характер (формирование торгово-
промышленного капитала),
продвижение торговли вглубь
Азиатского материка происходило по
древним караванным путям.

Так, через степные регионы
Казахстана в XVIII–XIX веках
пролегали торговые караванные пути
из России в Среднюю Азию, Иран и
Индию, а также в Китай. Об этом
свидетельствуют авторы XIX века.



Динамика функционирования
Великого Шелкового пути на
территории Казахстана позволяет
обозначить его основные этапы
формирования с эпохи древности,
когда появились первые маршруты

Великого Шелкового пути, и до
конца XIX века, когда развитие
торговли происходило по древним
торговым караванам. Каждый этап
обусловлен был сменой
этнополитической карты региона и
интенсивностью международных
связей. Каждый из этапов отмечен
определенной динамикой, на которую
воздействовали не только
экономические и политические
факторы, но и социальные,
демографические, экологические
условия в государствах, входивших в
орбиту Великого Шелкового пути.

Методы исследования
основывается на всестороннем и
детальном   рассмотрении решения
поставленной проблемы, изучении
архитектурных объектов и их
особенностей в многообразии
взаимосвязей и относительной
самостоятельности.

В статье были использованы
системный, историко- архитектурные и
сравнительно-архитектурные методы, а

также метод ретроспективной
реконструкции, позволившие
проследить историю развития
архитектурных сооружений в
очерченный хронологическими
рамками работы период.
Методологической основой
исследования являются принципы
историзма, объективности, единства
национальных и общечеловеческих
ценностей и диалектического подхода
к изучению историко - архитектурных
процессов.

Методологической основой
исследования является комплексное
изучение архитектуры и
градостроительства Великого
Шелкового пути на территории
Республики Казахстан, а также
закономерностей их развития.

Комплексное изучение
архитектурно-градостроительного
наследия, условий его формирования
основано на таких принципах, как
социально-экономическая
обусловленность, последовательный
историзм, взаимосвязь между
различными периодами в развитии
архитектуры, традиции и
поступательное развитие.
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Комплексный характер
исследования также предусматривает
поэтапность проведения работ: сбор и
изучение исторических артефактов и
материалов; натурные исследования,
систематизация и обобщение
собранных материалов; проведение
историко-теоретического анализа;
формирование теоретических
положений и выводов; выработка
практических рекомендаций.

В работе использовались:
системный подход, аналитический
метод (выборочный), методы
вероятностного и экспертного
прогнозирования, метод
архитектурного проектирования.

Все аналитические выводы
базировались на:

- собранных архивных и
исторических материалах;

- изучении архитектурных
объектов, расположенных на трассах
Великого Шелкового пути и выявление
их архитектурно-планировочных
особенностей.

Результаты исследования
определяются  тем,  что  по-новому, в
аспекте центральноазиатского
историко-архитектурного
взаимодействия рассматривается
история архитектуры и архитектурных
памятников Казахстана.

Избранный аспект содействует
выработке понимания наличия общих

корней, взаимосвязей  между народами
Центральной Азии, а также имеет
важное значение в разработке
Национальной идеи Казахстана как
основы устойчивого развития в
полиэтничном государстве.

Основные положения вносят
определенный вклад в  разработку
новых подходов в архитектурной науке
Казахстана, выражающихся в
рассмотрении центральноазиатского
региона как целостного историко-
архитектурного пространства, на
котором издревле действовали
механизмы взаимодействия, лежащие в
основе формирования феномена
центрально-азиатской цивилизации.

Научные результаты
исследования могут быть использованы
при разработке различных научно-
исследовательских проектов, например,
совместных центральноазиатских
проектов, направленных на развитие
диалога между народами региона.
Научные результаты также могут быть
использованы при создании
обобщающих трудов, учебных
программ и спецкурсов по истории
архитектуре Казахстана и  Центральной
Азии. Новые материалы и источники,
введенные в научный оборот, должны
обогатить базу данных по истории
архитектуре региона.

Заключение
В заключении рассмотрено

обзорное проявление сложного
механизма взаимодействия между
странами и народами центрально-
азиатского региона. Казахстан с
периода древности являлся историко-
архитектурным регионом, где в тесной
взаимосвязи, под воздействием
мощных процессов взаимодействия и
взаимовлияний сформировалась
архитектура центрально-азиатских
народов.

Архитектура центрально-азиатских
народов содержит огромное число
аналогий, что позволяет определить
наличие единой центрально-азиатской
цивилизации, где в каждой ее
составной части, не смотря на
самобытность, явственно
прослеживается наличие, как общих
корней, так и следов более поздних
архитектурных взаимовлияний.

На примере архитектуры, показана
преемственность развития архитектуры
и установлен факт постепенного



формирования архитектурных
традиций, накопления знаний и
навыков, способствовавших их
формированию. Сравнительный анализ
доступной информации позволяет
утверждать, что архитектурные
традиции складывались на протяжении
длительного времени.

Исследования показало, что
население Казахстана неразрывно
связано историческими судьбами с
родственными народами Центральной
Азии, создавшими в процессе
архитектурного взаимодействия
близкую по духу и художественным
ценностям архитектуру.

Термин Центральная Азия
используется в широком смысле,
базирующемся на ее климатических
особенностях. Регион включает
государства Средней Азии, Казахстан,
Пенджаб, северную Индию и северный
Пакистан, северо-восточный Иран,
Афганистан, Монголию, Западный
Китай. Центральная Азия была не
только особым узлом
этногенетических, но и

этнокультурных процессов. Очень
точную характеристику региону дал
известный исследователь истории
Центральной Азии В. П. Юдин,
характеризуя регион, как особую зону
этногенеза и разнообразных
культурных, хозяйственных,
политических, идеологических связей
[3].

Рассматривая
центральноазиатские взаимосвязи с
государствами и народами региона,
заметное влияние на развитие
архитектуры Казахстана, оказали
Средняя Азия и Иран, с которыми у
Казахстана исторически сложились
наиболее тесные взаимодействия.

С учетом историко-
архитектурного взаимодействия,
можно восстановить картину
архитектурной истории Казахстана,
необходимы решения новых подходов
ко многим проблемам архитектуры
переосмысления исторического
процесса формирования объективного
исторического мышления.
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Түйін

Қазақстан бойындағы Ұлы Жібек Жолы жұмыс істеу динамикасы оның көне
заман дәуірінен, Ұлы Жібек Жолының алғашқы бағыттары шыға бастады, және XIX
дәуірінің аяғына дейін, сауданың дамуы ежелгі сауда керуендері арқылы өтті,  негізгі
қалыптасу кезеңдерін белгілеуге мүмкіндік береді.

Осы уақытта бұл бірліктің нығаюы, сонымен қатар ынтымақтастықтың жаңа
мүмкіндігінің кеңеюі аймақтың дамуы мен көркеюінің маңызды мақсаты болып
табылады.

Егемен Қазақстанның саясаты кең халықаралық ынтымақтастыққа, әлемдік
қоғамдастық мемлекеттерімен жан-жақты байланысты дамытуға бағытталған.
Тарихи-сәулеттік қатынаста иемденген мерзімді тәжірибелік мүмкіндігі, Орта Азия
мемлекетінің Қазақстанға байланысқан қатынасын иемденуде мынадай
ынтымақтастықтың айрықша ескеретін жайт.

Summary

The article is devoted to studying of the revival principles of architectural objects on
the Great Silk way in the territory of the Republic of Kazakhstan in evolutions of their
development – since emergence of the Great Silk Way and until the end of the XIX century.

At present consolidation of this unity, likewise an extension of new cooperation
abilities is an important proposition of the region development and prosperity. Nowadays
integration of nations, their effective cooperation, founded already in the antiquity, became
one of the most important issues of the state policy.

The sovereign Kazakhstan policy is directed to the wide international cooperation,
development of the many-sided cooperations with states of the world community. The
specific importance such a cooperation becomes in relation to bordering to Kazakhstan
Centralasian states, which have long experience of the historically architectural interaction.


