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ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ТЮРКСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Абдыкаримова Ш.Т.

Тюркская цивилизация – явление самобытное и сложное. Она дала миру
неповторимые историю и культуру тюркоязычных народов, как духовную,
так и материальную. Тюркоязычные народы вписали в мировую историю
захватывающие, победоносные, и драматичные страницы своей
жизнедеятельности, обогатили мировую культуру бесценными творениями
архитектурного, строительного,  изобразительного творчества.

Огромные пространства Центральной Азии, сложность географического
рельефа: наличие величайших безводных пустынь, орографических преград
большой мощности, ее геополитическое положение, в связи с этим постоянно
меняющаяся политическая обстановка в регионе, этнические и политические
процессы, разногласия и межплеменные усобицы способствовали
возникновению самостоятельных  государственных образований (к примеру,
Тюркские каганаты, Тюргешский каганаты).

В период государственных преобразований в архитектуре произошли
важные процессы, оказавшие влияние на формирование традиционных типов
сооружений,  с небольшими изменениями дошедших до наших дней. Весьма
заметного развития достигло строительство зданий культового и
гражданского характера. Появление новой формы архитектуры как сочетание
традиционных форм мемориальных сооружений и деревянного зодчества
тюрок.

Цивилизационный подход к истории и культуре народов Азии позволяет
по-новому осмыслить и оценить их историческое прошлое, выявить
историко-культурные регионы разного уровня, механизм формирования этих
категорий, их специфику, вклад в общий «фонд» культурного развития.
Тюркская цивилизация по грандиозности охвата территорий и народов,
значимости и своеобразию историко-культурного вклада в сокровищницу
мировой цивилизации,  может быть отнесена к разряду самого высокого
уровня. Тюркская цивилизация сама по себе явление неоднозначное,
явственно подразделяющееся на отдельные составляющие, такие, например,
как центральноазиатская, переднеазиатская  и другие культуры
тюркоязычных народов, оседло – земледельческая и кочевая скотоводческая.

С периода древности Казахстан на территории Великого Шелкового
пути  представлял собой единый историко-культурный регион, где в тесной
взаимосвязи, под воздействием мощных процессов взаимодействия и
взаимовлияний сформировалась культура центрально-азиатских народов.
Культура центрально-азиатских народов не смотря на самобытность каждой
составляющей части, представляет единое целое, возникшее от общих корней



и сложившееся в единую центрально-азиатскую цивилизацию. Вклад
тюркоязычных народов в сокровищницу мировой архитектуры позволяет
выделить культуру тюркоязычных народов как феномен тюркской
цивилизации.

Территория Казахстана, как и вся Средняя Азия, является одним из
древнейших очагов человеческой цивилизации. Исследования археологов
показывают, что первобытный человек освоился здесь со времен каменного
века.

Географически и исторически Казахстан  является одной из составных
частей целого. Его огромная территория с древности была жизненным
пространством для многих племен и народностей, которые оседали или
кочевали здесь в определенные исторические отрезки времени, затем
ассимилировались или уходили, вытесненные новыми претендентами на эти
земли. Ни одна из древних и средневековых культур не прошла здесь
бесследно. Каждое племя, каждый народ внес свой вклад в формирование
богатейшей и столь многообразной материальной культуры региона.

Процессы культурного взаимодействия этносов на территории
Казахстана  наблюдаются с глубокой древности. Механизм взаимодействия
функционировал в нескольких направлениях. Миграционные процессы
послужили  формированию мощных родственных культурных пластов,
находящихся у истоков культуры большинства современных народов на
исследуемом пространстве. Важную роль в культурном диалоге народов
сыграла торговля. Вдоль торговых путей проходили миграционные и
завоевательные маршруты, распространялись религия и другие культурные
достижения. Страны, через которые проходили торговые пути, стали местом
своеобразного диалога цивилизаций.

С учетом историко-культурного взаимодействия, цивилизационных
взаимовлияний можно восстановить картину этнической, политической и
архитектурной истории Казахстана на Великом Шелковом пути.

Маршруты средневекового Великого Шелкового пути, служившего в
свое время естественным коммуникационным коридором и культурным
мостом, объединявшим тюркоязычный мир, и обеспечивающим,  в то же
время, выход на более высокий уровень взаимоотношений в целом между
Востоком и западом, сохранили на территории современного Казахстана
огромное количество памятников архитектуры гражданского и культового
зодчества.

Вполне естественно, что они могут стать каркасом пространственного
развития рекреационных территорий огромной протяженности и
сформировать инфраструктуру туристской и рекреационной деятельности в
нашей стране.

В IX в. в основном завершились судьбоносные для центрально-
азиатских тюркоязычных этносов миграционные процессы, и дальнейшее их
развитие протекало в пределах освоенных ими территорий.



В Х в. тюркоязычными племенами было создано мощное Караханидское
государство, объединившее на несколько веков территорию Казахстана в
единое целое.

Особого упоминания заслуживают города и развитая городская культура
тюркоязычных народов. В период раннего средневековья на территории
Центральной Азии было множество городов. Планировка и архитектурный
облик центрально-азиатских городов имеют много общего. Все они были
хорошо укреплены, снабжены надежными фортификационными
сооружениями. Грандиозностью, великолепием в городах отличались дворцы
правителей, знати и многочисленные храмы (буддийские, христианские,
мусульманские). Города стояли на торговых путях, в них располагались
караван-сараи и многолюдные базары.

Тюркское присутствие на территории Казахстана фиксируется
взаимодействием сакской и тюрской культур.

Архитектура  региона является убедительным свидетельством того, что
Казахстан представляет собой единое с другими центрально-азиатскими
государствами историко-культурное пространство.

Исследование  показало, что население Казахстана неразрывно связано
историческими судьбами с родственными народами Центральной Азии,
создавшими в процессе культурного взаимодействия близкую по духу и
художественным ценностям архитектуру.Архитектурные сооружения
домонгольского периода демонстрируют расцвет градостроительства,
архитектурные достижения, ставящие Казахстан в ряд самых развитых
культурных регионов Центральной Азии.

Анализ развития, стилевых особенностей архитектуры Казахстана
последней четверти XIV в.- XV–XVI вв.  (ренессанс центрально-азиатской
архитектуры) показал, что она переживает те же фазы, что и архитектура в
основных территориальных пределах тимуридских владений (Средняя Азия,
Афганистан, Восточный Иран), но как бы идет вслед за их достижениями.

Архитектурные сооружения отличаются  меньшей монументальностью,
более скромные формы и декор.  Местная архитектура имеет свое лицо,
придавшее в целом определенное своеобразие  памятникам архитектуры.

В то же время на территории республики находится более пяти тысяч
исторических и культурных памятников давно минувших времен и народов.
Тут и пещерные стоянки первобытного человека, и уникальные наскальные
рунические надписи на валунах, и удивительные наскальные рисунки и
каменные изваяния, и остатки античных поселений, и средневековые
крепости, поражающие своей неприступностью и рациональностью.
Множество аналогий проявляется в архитектуре, строительной деле,
художественных ремеслах. Сходство и  идентичность центрально-азиатских
тюркоязычных народов говорит об их родстве и  постоянных культурных
взаимосвязях, где в основе лежит осознания тюркоязычными племенами
своего родства и противопоставления своей общности окружающему миру.
Сходство культуры позволяет ученым выделить общетюркский, культурный
комплекс как нечто сложившееся и своеобразное.



Процесс развития центральноазиатской тюркской цивилизации
продолжается и в наши дни. Культура каждого из современных
тюркоязычных народов Центральной Азии отличается яркой самобытностью,
национальным своеобразием и сохраняет тесную взаимосвязь с древними
традициями. Определяющую роль в формировании тюркской цивилизации
играло взаимодействие тюркских культур.

Тесное взаимодействие концепции взаимосвязанного использования
памятников истории, архитектуры и природы с другими теориями, а также
реализация консервативно-восстановительных работ должны осуществляться
совместно, исходя из возможности и приоритета их использования.

Определяется первоочередность развития локальной зоны, в которой
находится памятник. В каждом конкретном случае выбирается вариант
репрезентации историко-архитектурных памятников, решаются проблемы их
использования. Благодаря комплексному подходу к решению вопросов
сохранения и экспонирования памятников необходимо добиваться усиления
их природно-эстетического и эмоционального воздействия.

Анализ историко-культурного развития тюркоязычных народов
Центральной Азии позволяет выявить общие тенденции их развития с
древности и до наших дней и выделить Центральную Азию как регион
формирования самобытной тюркской культуры.

Взаимодействие тюркских культур, имевшее место во все времена,
сыграло определяющую роль в формировании тюркской цивилизации.
Тюркоязычные народы в процессе развития и взаимообогащения выработали
культурные традиции, отражающие общее и специфичное в их содержании.

Процессы взаимовлияния продолжают до настоящего времени активно
воздействовать и формировать культуру народов Казахстана.

На примере градостроительства, архитектуры, показана
преемственность развития культуры в средневековый период,  установлен
факт постепенного формирования культурных традиций, накопления знаний
и навыков, способствовавших их формированию. Сравнительный анализ
доступной информации позволяет утверждать, что культурные традиции
складывались на протяжении длительного времени.  Памятники архитектуры
стали своеобразным неиссякаемым источником для творческого развития
архитектуры в последующие века.

Изучение архитектуры Центральной Азии показывает, что, несмотря
на все свои отличия, проявлявшееся отчетливо и даже резко, зодчество в
разных странах проходило одни и те же этапы и следовало в своем
развитии одним и тем же художественным принципам. Процесс развития
архитектуры этих стран шел в одном, как бы общем фарватере и отражал
общие тенденции, т.е. был подчинен общим закономерным особенностям.
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