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наличие близких друг другу решетчатых подъ-
емных ставен “равон” в жилищах Ферганской 
долины со ставнями “шебеке” в народном зодче-
стве Азербайджана.

Процесс взаимовлияния и взаимообога-
щения строительной культуры наиболее ярко 
проявляется на территории Центральной Азии, 
где строительные традиции пронизывают архи-
тектуру от целого до деталей в течение тыся-
челетий. Прежде всего устойчивость традиций 
наблюдается в устройстве плоских балочных 
покрытий с земляной кровлей жилищ и других 
типов сооружений.

Примером взаимовлияния строительно-
художественных традиций могут служить ба-
лочные перекрытия и устройство световых брус-
чатых фонарей, распространенные и в более 
ранний период на обширной территории Вос-
тока. Этот вид конструкций нашел декоративное 
воплощение и в народном зодчестве Кыргыз-
стана – жилых домах и мечетях селений юго-
западных районов Кыргызстана.

Следует отметить, что в результате взаи-
мовлияния строительно-художественных тра-
диций зодчие перенимали друг у друга и со-
вершенствовали конструкции, придавали им 
художественное своеобразие. Таким образом, 
в народном зодчестве накопились определен-
ные знания, которыми широко пользовались 
строители последующих эпох. А это значит, что 
традиции способствуют накоплению опыта, по-
зволяют сделать качественный скачок в своем 

развитии и служат прочной базой новаторства в 
архитектуре.

При общих принципах развития архитекту-
ры Центральной Азии, в целом в строительной 
культуре Кыргызстана сохранилось своеобразие 
и местные черты, связанные с особенностью 
природно-климатических условий и преемствен-
ностью традиций прошлого. Следует отметить, 
что строительство, стимулируемое социально-
экономическим развитием Кыргызстана, осу-
ществляли зодчие, отлично владеющие знания-
ми мастеров и строительными технологиями, 
прикладной геометрией, средствами построения 
архитектурной формы, отлично “чувствующие” 
технологические системы построек различного 
назначения.

Памятников раннего средневековья и более 
позднего периода на территории Средней Азии 
сохранилось мало. Поэтому существующие по-
стройки Кыргызстана, дошедшие до нас в срав-
нительно хорошем состоянии, позволяют судить 
не только о строительной технике исследуемого 
региона, но и всей Центральной Азии в целом. 
Последнее обстоятельство ставит подобные ис-
следования в особое положение, и придает им 
исключительную актуальность.

Таким образом, строительная культура на-
родного жилища Кыргызстана всегда носила 
характер практической целесообразности и ока-
зывала непосредственное воздействие на форми-
рование архитектурного облика как отдельного 
сооружения, так и жилого образования в целом.

В последние годы конструкции, способ-
ные к изменению своей геометрической формы 
и первоначального положения, стали все шире 
применяться в архитектуре. В предшествующий 

период их можно было увидеть разве что в кос-
мической или военной отраслях (солнечные ба-
тареи и антенны искусственных спутников, са-
мораскрывающиеся спасательные плоты и пр.). 
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Осознание того, что меняющиеся форма и объ-
ем могут стать элементами архитектурного 
приема, пришло, пожалуй, только в самом конце 
ХХ века.

Принципиальных схем трансформации до-
статочно много. Первая – трансформация объема 
путем его расчленения на несколько составных 
частей. При этой схеме составные части транс-
формируемого объема отделяются друг от друга 
с помощью специальных конструктивных эле-
ментов, которые приводятся в движение различ-
ными механизмами, но общая форма остается 
неизменной. Примерами такой трансформации 
являются помещения с раздвижными и складны-
ми перегородками (выставочные залы, админи-
стративные помещения офисов и т.д.).

Вторая схема – трансформация планировоч-
ная. В этой схеме при неизменном объеме ме-
няется планировка помещения. Конструкции, с 
помощью которых можно осуществить такую 
трансформацию, тоже хорошо известны. Это 
трансформируемые (выдвигающиеся или склады-
вающиеся) трибуны спортивных и концертных за-
лов, сценические и спортивные площадки и т.д.

И, наконец, третий тип трансформации – 
изменение формы эксплуатируемого простран-
ства. Осуществляется этот тип трансформации 
путем изменения положения основных несу-
щих конструкций (или их частей), образующих 
первоначальную форму здания или сооруже-
ния. Примерами такой трансформации, которую 
можно назвать “зонтичной”, служат раздвижные 
покрытия или стены спортивных и выставочных 
комплексов, сооружений космической связи и 
т.п. (рис. 1).

Какие же цели преследует трансформация? 
Во-первых, и это, пожалуй, главное, – трансфор-
мация расширяет функциональные возможности 
сооружений, повышает их комфортность и рен-

табельность. Раздвижка стен и потолков залов 
в теплое время года позволяет увеличить (или 
наоборот уменьшить) площадь помещения, обе-
спечить его лучшую аэрацию и инсоляцию, сни-
зить расходы на освещение и вентиляцию.

Во-вторых, трансформация позволяет архи-
текторам создавать “динамичные” (изменяющие 
свои размеры и форму) объекты. Не случайно в 
последние годы все громче заявляет о себе но-
вое направление в архитектуре получившее на-
звание “динамическое”, т.е. меняющееся, разви-
вающееся, находящееся в движении. 

Теперь о принципах классификации транс-
формируемых конструкций (рис. 2).

В качестве критерия, позволяющего раз-
делить все трансформируемые конструкции на 
отдельные типы, предлагается принцип, описы-
вающий механизм их перемещения в простран-
стве. По этому принципу трансформируемые 
конструкции можно разделить на следующие 
группы:

перемещающиеся в пространстве поступа- 
тельно по прямолинейным или криволиней-
ным направляющим;
перемещающиеся в пространстве путем по- 
ворота вокруг горизонтальной, вертикаль-
ной или наклонной оси;
перемещающиеся путем разворачивания  
(складывания). 
Для наглядности, положенные в основу 

классификации механизмы перемещения по-
крытий показаны на рисунках предлагаемой 
таблицы.

При первом и втором механизме переме-
щения форма трансформируемого элемента мо-
жет оставаться неизменной. При складывании 
(разворачивании) происходит изменение формы 
конструкции при одновременном поступатель-
ном движении или повороте.

Трансформация
в архитектуре

объемная

зонтичная

планировочная

Рис. 1. Принципы трансформации в архитектуре.
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Примеры трансформируемых покрытий 
в современной архитектуре
Во Франции создана типовая конструкция 

крытого спортивного комплекса “Туронесоль”, 
принятого для строительства в городских райо-
нах с населением от 5 до 15 тыс. жителей. Од-
ним из зданий этого комплекса был бассейн в 
Нанси близ Парижа. Круглое в плане сооруже-
ние диаметром 34 м перекрыто куполом со стре-
лой подъема 6 м, имеющим форму эллипсоида 
вращения (рис. 3). 

Купол состоит из неподвижной и подвиж-
ной частей. Подвижная часть, соответствующая 
центральному углу 120°, представляет собой две 
раздвижные створки, перемещаемые по концен-
трической поверхности над покрытием. В сол-
нечное время дня створки раздвигаются в проти-
воположные стороны, обеспечивая естественное 
освещение и инсоляцию бассейна. Несущими 
конструкциями покрытия служат стальные ароч-
ные ребра, сходящиеся в стальном замковом эле-
менте. Каждое арочное ребро включает два кри-
волинейных пояса и объединяющую их треуголь-
ную решетку. В уровне земли ребра опираются 
на кольцевой фундамент. Ограждающая часть 
покрытия выполнена из трехслойных панелей 
толщиной 40 мм с обшивками из стеклопластика 
и средним слоем из фенольного пенопласта [1].

В качестве примера трансформации путем 
поступательного перемещения по криволиней-

ным направляющим можно привести покрытие 
футбольного стадиона “Arizona Cardinals” (США), 
вмещающего 63 тыс. зрителей (рис. 4) [2].

Пологая оболочка покрытия, перекрываю-
щая футбольное поле размером 240×360 футов 
(73×110 м), имеет в средней части две раздвиж-
ные панели размером 180×240 футов (55×75 м), 
которые с помощью гидравлической системы, 
управляемой компьютером, в хорошую погоду 
открывают игровое поле в течение 12 минут. 

Примером комбинированного способа 
трансформации может служить покрытие тен-
нисного корта в Мюнхене (ФРГ). Покрытие цен-
трального корта теннисного стадиона представ-
ляет собой тентовую оболочку, прикрепленную 
к замкнутому опорному контуру. Стабилизация 
формы оболочки обеспечивается системой рас-
порок и оттяжек (рис. 5). Средняя часть по-
крытия выполнена в виде радиальной вантовой 
системы со смещенным центром, в котором раз-
мещена сложенная тканевая оболочка, изготов-
ленная из специального светопрозрачного мате-
риала [3]. 

При хорошей погоде эта оболочка находит-
ся в сложенном состоянии, а при изменении по-
годных условий (дождь, снег, ветер) она с помо-
щью специальных механизмов раскрывается над 
игровой зоной корта и трибунами для зрителей. 
Направляющими для такого способа трансфор-
мации служат верхние пояса вантовой системы.

Трансформируемые 
покрытия

по прямолинейным 
направляющим

по криволинейным 
направляющим

вокруг вертикальной оси

вокруг горизонтальной оси

вокруг наклонной оси

со складывающимися
элеметами

с поворачивающимися
элеметами

с поступательно
перемещающимися 

элементами

с элементами
комбинироавнного 

перемещения

Рис. 2. Классификация трансформируемых покрытий.
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Основные механизмы трансформации покрытий зданий
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Рис. 3. Трансформируемое покрытие бассейна (Франция)

Рис. 4. Общий вид (а) и открытая часть покрытия (б) стадиона “Arizona Cardinals”.

Рис. 5. Общий вид (а) и процесс трансформации (б) покрытия теннисного корта в Мюнхене.
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Таким образом, трансформируемые кон-
струкции как элементы кинетических объектов 
архитектуры имеют большое будущее. По мере 
внедрения компьютерного моделирования в про-
ектное дело, проблемы, связанные с разработкой 
динамических моделей будущих зданий будут не 
столь сложными, как сегодня. К тому же, про-
никновение высоких технологий в строитель-
ство позволит архитекторам и конструкторам 
решать невыполнимые прежде задачи.
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В системе духовно-философских пред-
ставлений народов, с древнейших времен насе-
лявших нынешнюю территорию Кыргызстана, 
значительное место занимал культ природы в 
широком смысле слова (с ним связывается культ 
животных, астральный культ, почитание стихий 
и др.), в свою очередь складывающийся из ряда 
явлений, требующих особого рассмотрения. Наи-
более древним, уже почти утраченным следует 
считать представление о небе – тенгир, тенги-
ри – как о высшем божестве. Слово “тенгир” (не-
бо, высшие мифы, бог) в форме тангара, тан-
гари, тангри отмечено у алтайцев, телеутов, в 
чагатайском языке, и др. [1]. 

Божеству неба – Тангри (Тенгри) в системе 
представления древних тюрков принадлежало ед-
ва ли не главное место. Однако почитание неба, 
выражавшееся в общественных молениях, кото-
рые сопровождались жертвоприношениями, бы-
ло распространено до древних тюрков, у гуннов, 
усуней, сяньбийцев и др., и далее на восток, то 
есть практически на всей территории Централь-
ной и Восточной Азии. Следовательно, культ 

неба сложился в той среде, в которой происходи-
ло формирование древнетюркских племен. Как 
можно судить по китайским источникам, культ 
неба очень часто переплетался, даже сливался 
с ним и составлял одно целое с культом земли. 
Каменописные памятники позволяют также сде-
лать вывод о том, что содержание самого поня-
тия “тенгри” у древних тюрков было значительно 
шире, чем только божество неба. Это верховное 
божество выступало как бы в виде синтеза всех 
астральных представлений, оно адекватно поня-
тию “Вселенная”. В значении божества тенгри 
прилагалось не только к небу, но и к солнцу “кюн 
тенгри”, и к луне “ай тенгри”, и к земле “тенгри 
джар”, свидетельствуя о нераздельности боже-
ства неба и земли. Надпись на одном из древних 
древнетюркских енисейских памятников гласит: 
“Тангрим очук бизка”, т.е. “Небо мое (божество) 
крыша нам”. 

Тенгри был не один – по преданиям, на ми-
ровой горе обитало девять Тенгри, что сравнимо 
с античным представлением о множестве небес-
ных сфер. Принятие ислама не предало забвению 
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