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Академик Академии наук Казахской ССР А. X. Маргулан (1904 — 
1985) — старейш ина казахских археологов и историков, многолет
ние исследования которого отличались размахом и широтой, 
подготовил книгу «Казахское народное прикладное искусство» и 
два альбома к ней, которые познакомят с произведениями народ
ных мастеров.
Данная работа А. X. Маргулана относится к исследованиям, кото
рые обычно оцениваются как своего рода этап, обобщающий труд, 
призванный стать основой для будущих, более детальных научных 
изысканий.
В книге автор выступает как археолог и этнограф. В сфере его 
внимания находились также такие бесценные источники, как 
рисунки художников, работавших, начиная со славных времен 
академических экспедиций П етра Великого, на территории рассе
ления казахов. А. X. Маргулан изучил в фондах библиотек и музеев 
старинные альбомы рисунков и фотографий, и они позволили ему 
воссоздать то, что казалось ранее невозвратимо утраченным. Его 
исторические изыскания отличаются полнотой и представляют 
собой самостоятельную ценность — все сколько-нибудь значитель
ное из опубликованного ранее, где содержатся сведения о народ
ном искусстве казахов, старательно выявлено им и представлено в 
специальной главе, посвященной характеристике источников. 
А. X. Маргулана отличает подчеркнуто уважительное отношение к 
каждому из его предшественников по сбору материалов и изучению 
казахского народного прикладного искусства. Каким бы ни был 
вклад в это дело кого-то из исследователей, путешественников, 
писателей или любителей-собирателей, всем им воздается должное 
и выражается признательность.
Книга академика А. X. Маргулана многопланова. В ней он вначале 
достаточно подробно рассматривает то, что, в сущности, как раз i 
обусловило развитие и формирование характерного народной 
прикладного искусства казахов — структуру их йкономики, сырь 
евые богатства, торгово-экономические и культурно-этнически 
связи, своеобразие национальных традиций быта й хозяйствование 
складывавшихся веками, природное окружение и его особенності 
Что касается образцов и разновидностей самого прикладног 
искусства, то обширные материалы его, как собранные относителі



но недавно самим А. X. Маргуланом, так и хранящ иеся в фондах 
музеев, тщательно систематизированы и описаны им. В книге и 
альбомах ш ироко представлены изделия из металла, дерева, кости, 
войлока, ткани и кожи — всевозможная расписная и резная утварь, 
одежда, ковры, вышивки, ювелирные изделия. Все это бесценное 
художественное наследие казахского народа становится благодаря 
труду А. X. Маргулана всеобщим культурным достоянием нашей 
многонациональной страны.
Речь в данном случае, действительно, идет не только о введении в 
научный оборот с любовью подобранных и описанных образцов 
живого творчества талантливых умельцев. Эта бесценная сокро
вищница мастерства представляет исключительный и самый ш иро
кий общественный интерес. Созданное в недрах народных должно 
стать достоянием не только и не столько узкого круга специалистов, 
а щедро вернуться к самому народу, чтобы способствовать новому 
взлету народного творчества. Как представляется, именно в этом, в 
первую очередь, цель и значимость настоящего труда академика 
А. X. Маргулана.
Широта его научных интересов в истории и археологии, этногра
фии и фольклоре позволили А. X. Маргулану рассматривать прик
ладное искусство своего народа в широком спектре составляющих 
его компонентов. Как знаток древних культур Казахстана и 
соседних с ним среднеазиатских республик, он представил дальнюю 
по истокам историческую ретроспективу, иначе говоря, показал 
глубинные корни, к которым восходит национальное казахское 
прикладное искусство. В такой постановке проблемы и предлож ен
ного решения ее заключен значительный смысл, она оправданна, а 
главное — плодотворна. А. X. Маргулану при его историко
археологических экскурсах и аналогиях удалось, насколько позволя
ли выявленные материалы, проследить, как далеко в глубь времен 
уходит зарождение определяющих тенденций в развитии народно
го искусства, показать его устойчивость и неистребимую жизненную 
силу. Подобный ретроспективный, естественный для историка и 
археолога угол зрения заставляет задуматься над тем, что, в 
конечном счете, обуславливает сохранение непрерывности тради
ций художественного творчества, цепкую приверж енность опреде
ленным канонам всех истинно народных мастеров, которые береж 
но, из поколения в поколение, передавали это освящ енное суровым 
вековым отбором самое сокровенное из материальных и духовных 
ценностей.
Все дело, очевидно, заключается в том, что образцы прикладного 
искусства определяют собой не только объекты исключительного по 
совершенству, виртуозного технического мастерства, что всегда 
вызывало изумление и особо ценилось как современниками, так и 
представителями последующих поколений, которые стремились 
продолжать, наследовать, закреплять и беречь достижения предков. 
Н е следует забывать и того, что изделия народного творчества в 
целом или в отдельных наиболее существенных элементах как 
произведения художественно значимые могли воспринимать в



качестве носителей и хранителей важного семантического содержа
ния. Прикладное искусство — живое лицо, своеобразная визитная 
карточка его созидателей. В творениях его отражаются дела и 
мудрость народа, его характер и образ жизни, способы хозяйствова
ния, мысли и чувства, реальная повседневность. Именно поэтому 
прикладное искусство, однажды, пусть даже тысячелетия назад, 
возникнув, остается жить и далее будет жить, пока существует на 
земле сам народ, прародитель его и хранитель.
Книга А. X. Маргулана подтверждает такие размышления, и в том 
нет ничего удивительного, поскольку эволюция и трансформация 
народного прикладного искусства воссоздается и рассматривается 
им с широким привлечением сведений из области ранней истории, 
археологии, этнографии и фольклора. Хронологический диапазон 
экскурсов его впечатляющ и эффектен — зондаж поисков истоков 
определенных тем в искусстве казахского народа начинается в 
бронзовом и даже, по отдельным моментам, в каменном веке, 
проходит через периоды племенных объединений степных кочев
ников и их первых государств, а заверш ается в современности. 
Вряд ли поэтому будет преувеличением сказать, что работа акаде
мика А. X. Маргулана с исследовательской и описательными частя
ми и приложенными к ним альбомами воспринимается как своего 
рода энциклопедия казахского прикладного искусства, как уникаль
ное по полноте и сводное по характеру собрание шедевров 
народного художественного творчества. Значимость труда
А. X. Маргулана заключается не только в том, что становятся 
общенациональным культурным достоянием бесценные сокровища 
народа, которые создавались в череде веков выдающимися мастера
ми. И* не только в том, что эти богатства, творения золотых рук и 
острого ума талантливых художников, наконец, встанут теперь в 
рабочий строй и сослужат добрую службу на ниве просвещ ения. Не 
меньшая важность книги в определении оптимального по плодо
творности направления в исследованиях, которые она призвана 
стимулировать и вдохновлять при обращ ении к сложным пробле
мам, связанным с изучением национального прикладного искусства.

В. Е. Л АРИ Ч ЕВ, доктор исторических наук
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ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ 
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Наиболее ранним источником, в кото
ром освещен быт казахов XV— 
XVI веков, является труд известного 
бухарского историка Ф азлаллаха Рузби- 
хана. В нем имеются сведения о ж или
ще казахов, убранстве коня, ю велир
ных изделиях и т. д. (98, с. 94, L28, 
129).
Этнографическое описание казахов 
можно найти в трудах исследователей
X V III — XIX вв. Как известно, большое 
значение для изучения Казахстана име
ло созданное в 1845 году Русское гео
графическое общество, обративш ее

из них содержат информацию о жили
ще казахов, другие — об одежде, голов
ных уборах, третьи — о кошмах и ков
рах и т. д. Д ля изучения казахского 
народного прикладного искусства они 
представляю т определенную ценность, 
как и этнографические рисунки некото
рых из них или выполненные художни
ками, побывавшими в Казахстане. 
Ориенталист И. К лапрот зафиксировал 
в рисунках обычаи и народные празд
ники казахов.
В ГИМ е (Москва) хранятся альбомы 
художников Е. К орнеева и Орловского

Рисунок значительное внимание на изучение
И . К лапрота. быта и культуры народов России. Н а 
1816 г- местах появляю тся корреспонденты,

которые печатали свои статьи и за
метки в местных «ведомостях». О ка
захах писали П. И. Л ерх, П. В. Ма- 
ковецкий, H. М. Я дринцев, Е. П. Ко
валевский, А. И. Якоби, Э. Ю. П ет
ри, П. П. Свиньин, Г. И. Спасский,
А. Янушкевич, С. Большой, С. Б. Бро- 
невский, М. II. М инаев, И. Ф. Русанов, 
П. М едведский, Дм. Л ьвович (Иванов), 
Г. H. П отанин и многие другие.
Их работы были научного, краеведче
ского или очеркового характера. Одни
9

из рисунков, выполненных в 1807 — 
1821 годах. Они посвящены быту каза
хов долины реки Урал (94). Н а рисун
ках в альбоме II. Свиньина «Путеше
ствие по России» показаны убранство 
коня, мужская меховая высокая шап
к а — кундыз борик и оружие (234). В 
фондах Г И М а хранятся также альбом 
«Баш кирия, К иргизия и Средняя 
Азия» и акварельные рисунки худож
ника А. Ф. Черныш ева (первая полови
на XIX в.), где показаны группа юрт, 
убранство коня.
С бытом казахов знакомят рисунки 
Гейслера, А. М артынова и др.



ИСТОЧНИКИ и  МАТЕРИАЛЫ

С 1847 по 1854 год путешествовал по 
Казахстану и Сибири английский ху
дожник Томас Аткинсон (Х Х Ш )*. Я р
кая характеристика быта казахов изло
жена в XV— X V III главах его капи
тального труда «Oriental and W estern 
Siberia». Значительная часть его этно
графических рисунков ныне хранится в 
Государственной публичной библиоте
ке имени М. Е. Салтыкова-Щ едрина. 
Они детально воспроизводят быт ка
захского аула, убранство юрты, костюм 
и утЬарь.
Особое значение для изучения быта и

ственное дарование Чокана Валихано- 
ва проявилось в портретах молодых 
пастухов (один из них в шубе и вой
лочной шляпе, другой — в халате) и 
юноши в богатом чекмене и островер
хой конической шапке. В парадных 
костюмах Валиханов нарисовал пред
ставителей казахской знати — султанов 
Тезека, М амырхана Рустемова и др. 
П ервы й — в старинном кафтане и боль
шой круглой шапке, украш енной пером 
цапли или фазана, второй в пестром 
шелковом халате с пояском и тю бетей
ке с коническим верхом. П о своей

Рисунок народного искусства имеют работы
И . Клапрота. Ч. Ч. Валиханова, в частности, его 
1816 г- портреты, дающие большой материал о

костюме, например, музыкантов, среди 
которых знаменитые кобызисты первой 
половины XIX в. Канкожа Валиханов 
и Досжан, нарисованные в характер
ных для них костюмах. В наброске 
карандашом и пером зафиксирована 
мантия из лебяжьего пуха и высокая 
островерхая шапка баксы. Художе-

* Римскими цифрами обозначены архивны е ис
точники

выразительности выделяется группо- 
вой портрет «Казахи Больш ой Орды». 
Они также одеты в кафтаны, халаты 
с поясами, остроконечные войлочные 
шляпы. Рисунки Ч. Валиханова отлича
ют тонкая наблюдательность и знание 
материала. Благодаря художественной 
выразительности и изяществу они стали 
достоянием национального искусства 
(429).
Д есять лет (1847— 1857 гг.) находился 
в Казахстане в ссылке великий украин
ский поэт и художник Т. Г. Шевченко. 
В акварелях и офортах этого периода

10
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Рисунок  
И . Клапрота. 
1816 г.
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Рисунок  
Т. Аткинсона

Рисунок  
Т . Аткинсона

Рисунок  
М. Мартова
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И з «П утеш ест
вия» Палласа. 
Кочевья

«Киргизская семья», «Казахи у огня», 
«Внутренность кибитки» и т. д. он вос
произвел быт казахов. Н а Мангышлаке 
Т . Г. Ш евченко работал вместе с поль
ским писателем и художником Бронис
лавом Залесским, другом и товарищем 
по ссылке. В 1850— 1853 гг. друзья 
участвовали в экспедиции в Каратау 
(Сая-Кук) и на Устюрт и сделали в пути 
много зарисовок памятников архитек
туры, которые содержат богатый мате
риал для изучения казахского народно
го искусства. Несколько позднее Залес
ский составил из них «Альбом видов из 
киргизской степи» (714). Альбом был 
издан на французском языке. И з совме
стных зарисовок в него вошли -Т алис
ман аулие», «Чар кала», «Гробница

Достана«, «Ханка-баба», «Священное 
дерево». В 1854 году Ш евченко писал 
Залесскому: «Вчера я был на Ханка- 
бабе, обошел все овраги, поклонился 
им как старым друзьям, с которых мы 
когда-то рисовали».
М ногочисленные рисунки II. Кош арова 
в формате четверги  листа александрий
ской бумаги составили два альбома, из 
которых один находился в рукописном 
отделе библиотеки Всесоюзного Гео
графического общества СССР, другой, 
содержащ ий «типы народов Средней 
Азии»,— в МАЭ. Рисунки, вошедшие в 
альбомы, II. Кошаров выполнил в те
чение одного летнего сезона в 1857 г. 
На них изображены юрты, предметы ее 
убранства: циновка с ковровым узором,

Степняк
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Рисунок  
Колычева. 
Казахи X IX  в.

Казах 
и башкир

шерстяные ленты — бау и баскуры с 
многоцветным ромбическим и меандро- 
вым орнаментом. П. Кошаровым зари
сованы военные доспехи и вооружение 
казахов: ружье с двумя подставками, 
кривая сабля, секира, копье, орнамен
тированны е насечкой серебром. О рна
ментированное тиснение по коже пока
зано на флягах, потфее. П. Кошаров 
сделал рисунки головного убора ж ен
щины, мехового кафтана, вышитых 
шелкового халата и замшевых ш аро
вар, мужского пояса с привесками, а 
также утвари, легкого седла и его лук, 
стремян, узды, украшенных серебряны 
ми фигурными пластинами.
В картине известного русского худож
ника В. В. Верещ агина «Богатый кир
гизский охотник с соколом» (1871 г.) 
детально показан костюм охотника — 
колпак из белого войлока, замшевые 
вышитые ш аровары (146).
В Букеевской орде продолжительное 
время работали художники А. Калон и 
Г. Руссо, зарисовавш ие ряд оригиналь
ных изделий, в том числе и редкий 
халат с древней тамбурной выш ивкой 
(501, с. 77; 608). Художники П. Ф. Бо- 
рель и Г. Борлинг, принимая участие в 
военных экспедициях, побывали на ре
ке Эмбе и около Аральского моря. 
П. Ф. Борель — художник Эрмитажа. 
Он также автор фотографий депутаций 
из Казахстана (475, 577, 578, 580, 581). 
Фотограф и художница Л . К. П олто
рацкая из Семипалатинска в аулах вер
ховьев Иртыш а, на Алтае и в горах 
Тарбагатая занималась сбором этногра
фических материалов и их зарисовка
ми. Среди них — интересный экзем
пляр саукеле — головного убора неве
сты (472, 473).
Значительны заслуги в собирательстве 
и популяризации казахских художе
ственных изделий Г. Н. П отанина. Он 
собирал образцы орнамента и посылал 
их известному историку искусства и 
критику В. В. Стасову, а также в музеи 
Омска и Томска.
Вопросам изучения и сохранения па
мятников казахского народного искус
ства в целом и отдельных его видов, а 
также описанию биографий знамени
тых народных мастеров посвящен ряд 
его статей, опубликованных в газетах 
(592, 622). Г. Н. Потанин собирал так
же легенды, мифы, предания о прош 
лом казахского народа, сказки.

15



ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ

Глубокими исследователями казахского 
народного искусства были В. Н. Бело- 
слюдов и алтайский художник Г. Гур- 
кин. В. Н. Белослюдов, художник и ис
кусствовед, жил в Семипалатинске, 
преподавал в учительской семинарии. 
Он хорошо знал жизнь дореволю цион
ного аула. Его рисунки предметов ка
захского прикладного искусства ныне 
хранятся в музее Семипалатинска, дру
гие папки переданы автору этих строк 
братом художника А. Н. Белослюдо- 
вым и находятся в научной библиотеке 
Академии наук Казахской ССР.
В. Н. Белослюдовым зарисованы рез
ные кровати, шкафы, подставки, шка
тулки, этажерки, инкрустированные 
костью, написан портрет певца, по
ющего под аккомпанемент домбры, ко
торый был опубликован в иллю стриро
ванном приложении к «Сибирской 
жизни» (1913 г., № 142). В. Н. Бело
слюдов и Г. Гуркин — авторы иллю
страций к поэме Густава Зелинского 
«Киргиз». Ими выполнены отдельные 
сюжеты и бытовые сцены (охотник с 
беркутом, мужчины и женщины в 
национальной одежде), пейзажи, а так
же рисунки юрты, ее убранства, нацио

нальной одежды, музыкальных инстру
ментов, жезла баксы с наверш ием, се
киры с гравировкой, ю велирных изде
лий, застежек, седла с убранством, из
делий из кожи с чеканными серебряны 
ми пластинами, сбруи с накладками из 
кости в виде стилизованной фигуры 
орла, своеобразных подсвечников, то
карных изделий и др. (93). Только из 
этого перечня видно, с каким усердием 
и любовью занимался В. И. Белослю
дов изучением казахского народного 
искусства.
В альбоме В. Н. П лотникова собраны 
материалы по Западному Казахстану 
(309, с. 113— 119). Рисунки М. Ворони
ной-Уткиной, сделанные на реке Ток- 
раун во время поездки с Г. 11. П отани
ным, хранятся в МАЭ (480). 
Этнографические материалы и изделия 
народного искусства казахов зафикси
рованы фотографами 60 — 70 годов
XIX века, в частности, фотогра
фом Русского географического общ е
ства А. Муренко, подготовивш им боль
шой альбом после поездки в Казахстан 
и Среднюю Азию (450). Альбомы фо
тографий по Семипалатинской области 
и этнографических рисунков подготов-
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Рисунок 
М. Ф едорова, 
гравюра

лены генералом В. А. Полторацким. 
Один из них экспонировался на вы
ставке Третьего конгресса ориентали
стов в Петербурге (1876 г.) (266, 
с. CCXIX).
В начале 70-х годов XIX века был 
издан всего в шести экземплярах «Тур
кестанский фотографический альбом». 
В нем фотографии архитектурных со
оружений Казахстана, предметов прик
ладного искусства, бытовых сцен, обря
дов и праздников казахов (420, с. 97 — 
99).
Ряд интересных материалов по народ
ному творчеству казахов опубликован 
в изданиях Э. Э. Ухтомского (268, 
с. 224, 232, 234) и Переселенческого 
управления (250).
Памятники казахского народного ис
кусства публиковались в научных и 
художественных журналах дореволю 
ционного периода: «Русский художе
ственный листок», «Нива», «Всемирная 
иллюстрация», «Ж ивописная Россия», 
«Живописный альбом «Народы Рос
сии», «Воскресный досуг», «Известия 
общества любителей естествознания, 
антропологии и этнографии при 
Московском университете», «П рирода 
и люди», «Сибирский вестник».
Много материалов по этнографии и 
художественной культуре казахов по
мещалось в местных газетах: Акмолин
ских, Семипалатинских и Тургай- 
ских областных ведомостях, в «Киргиз
ской степной газете», «Оренбургском 
листке».
В советское время постоянно публику
ются материалы в центральных ж урна
лах: «Искусство», «Декоративное ис
кусство», в сборнике Музея антрополо
гии и этнографии АН СССР, в журна
лах «Вокруг света», «Советская Азия», 
в газетах и журналах Казахстана, 
в Известиях Академии наук Казах
ской ССР, издан ряд альбомов и 
книг.
Изучению, пропаганде и затем созданию 
музейных коллекций изделий казахско
го прикладного искусства способствова
ло проведение выставок. Впервые они 
были показаны в П етербурге в 1865 го
ду на этнографической выставке про
мысловых достижений народов России. 
Больш ая выставка была организована 
Обществом естествознания, антрополо
гии и этнографии при Московском

экспо-А. Серякова ^  у [ ііт іи ^ )г и  і г  і с в _j 867 году. Среди s
§ И ЙйА И О Т Б Н А

натов наиболее ценные были из Запад
ного Казахстана, предоставленные 
генералами Н. А. Крыжановским и 
Л. Ф. Баллюзеком (387): темно-синие 
чекмени, чекмень из мягкого верблюжь
его пуха, плюшевый халат, вышитый 
золотом, меховая шапка с коническим 
верхом, саукеле с кораллами, цветными 
камнями и металлическими конически
ми фигурными подвесками, бархатный 
малиновый нагрудник, вышитый золо
тыми и шелковыми нитками, ю велир
ные изделия.
Как показывает описание В. Ф. М илле
ра, среди экспонатов выставки были 
изделия из К аркаралинского округа, в 
частности, костюм бывшего султана 
этого округа, отца великого казахского 
поэта Абая — Кунанбая Ускенбаева, его 
пояс и высокая шапка из тонкого вой
лока, пропитанного белой минераль
ной краской (179, с. 99).
В 1868 году по случаю приезда в Ка
захстан великого князя Владимира, 
старшего сына царя Александра II, бы
ла организована степными округами 
Сибирского ведомства показательная 
выставка казахской промысловой куль
туры (332). Среди ее экспонатов выде
лялись юрты акмолинца Нурмагамбета 
Сагнаева и атбасарца М ейрама Джа-

і Павлодарского ; 
1 Ш 8 7 РКЛЛЬНОГо и н е ш п » :
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найдарова. На этой выставке препода
вателем Омского кадетского корпуса 
Н. Буланже сделано пятьдесят фото
графий экспонатов.
Большую часть экспонатов, всего около 
ста, составили дары султана Кокчетав- 
ского округа Чингиса Валиханова — 
отца Чокана Валиханова, в их числе 
юрта с убранством, дорогие замшевые 
шубы с вышивкой, шуба из шкуры 
жеребенка, плащ из тонкого войлока, 
девичьи шелковый халат с выш ивкой и 
меховая шапка с высоким острым вер-

лока, мужской пояс и др. (179, с. 103 — 
104).
Казахские художественные изделия 
наиболее полно были представлены на 
выставке Третьего конгресса ориента
листов в П етербурге в 1876 году. П ре
зидент этого конгресса востоковед
В. В. Григорьев через омского худож
ника М. С. Знаменского обратился к 
Чингису Валиханову с просьбой пред
ставить на выставку станок для обтачи
вания и шлифовки драгоценных кам
ней, принадлеж авш ий некогда хану

Рисунок  
П . Кошарова. 
О ружие

хом малинового цвета, украшенная ко
раллами и пучком перьев, конская 
сбруя и др.
Здесь же были выставлены ценные 
экспонаты, принесенные в дар султа
ном Семипалатинского округа Арынга- 
зы Хангожиным: юрты с убранством, 
женское седло, инкрустированное се
ребром, шелковое покрывало, кожаная 
попона с тиснением, мужское седло, 
отделанное серебром с позолотой, 
вставками из сердолика и бирюзы, вы
шитая одежда, кафтан из дубленой 
кожи жеребенка, плащ из тонкого вой-

Аблаю. Комитет конгресса просил так
же прислать фотографии архитектур
ных памятников Ботыгая на реке Нура 
и Алаша-хана в Улутауской степи на 
реке Кенгир.
Среди экспонатов, отправленных Чин- 
гисом Валихановым, были и личные 
вещи хана Аблая: вышитая золотом 
шапка, пика, фитильные ружья, кинж а
лы в ножнах, богатые пояса с приве
сками, украшенные самоцветами и се
ребром. Н а этой же выставке экспони
ровались личные вещи предков Чинги
са и представленные А. К. Гейнсом зам
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шевые халаты, мужские пояса с при
весками, колчан, убранный кораллами, 
цветными камнями и позолоченным 
серебром, головной убор из плюша, 
вышитый золотом, шапка из меха вы
дры и т. д. (XXII, л. 30— 32).
Основная масса экспонатов была собра
на в Акмолинском, Атбасарском и Кок- 
четавском округах. По описи, состав
ленной П. И. Лерхом, из Омска в Пе
тербург поступило около четырехсот 
предметов. П редварительно они были 
выставлены в Акмолинске и П етропав
ловске, затем в Омске (563, 566, 567). 
Интересна была Омская выставка. Эк
спонаты были выставлены в залах об
ластного правления Западной Сибири. 
В первом зале — кожевенные и ш ерстя
ные изделия: обувь, тисненые кожаные 
ковры, пряж а овечья и верблюжья, 
плащи из тонкого войлока.
Было собрано много посуды: чаши и 
миски для кумыса, украшенные сереб
ряными пластинами. В особой группе 
были показаны орудия земледельцев и 
инструменты ремесленников, ткацкий 
станок.
Во втором зале было выставлено во
оружение: фитильные ружья, сабли, 
кинжалы из стали, а также колчаны, 
кольчуги, шлемы, секиры, орнаменти
рованные серебром, нагайки, пики с 
длинным древком, боевые барабаны и 
т. д. Н а выставке экспонировались 
детское седло, конские сбруи, украш ен
ные серебром и нередко самоцветами. 
Из них выделялась одна своими мас
сивными золотыми и серебряными на
кладками, покрывавш ими узду, нагруд
ник, потфей, стремена.
В третьем зале были показаны одежда 
и ювелирные изделия. Прежде всего 
это богатый плюшевый халат, весь рас
шитый золотом, кафтан из шкуры же
ребенка, кафтаны из сукна и козьих 
шкур, вышитые шелком, колпаки из 
тонкого войлока, круглая девичья шап
ка. В большом количестве были пред
ставлены саукеле и женские украше
ния: браслеты, серьги, перстни, кольца, 
пряжки, массивные пуговицы, нагруд
ные украш ения, выполненные из сереб
ра и золота.

Наиболее ценные экспонаты выстав
к и — саукеле, ювелирные изделия, а 
также уникальная юрта Алмазова в 
1878 году были отправлены в П ариж

на М еждународный этнографический 
конгресс (560; 1).
Художественные изделия казахов ши
роко были показаны на Всероссийской 
художественно-промышленной выстав
ке в Москве в 1882 году (60), в Екате
ринбурге в 1888 году (V), в Таш кенте в 
1890 году (600; 648) и в Казани в 
1890 году (572).
Н а Казанской выставке экспонирова
лись юрга с богатым убранством, одеж
да султана И брагима Адилева, шелко
вые халаты, расшитые золотом, халат 
из темно-синего плюша, вышитый золо
том, ценой пятьсот рублей, парадная 
шляпа из войлока, тюбетейки, а также 
женская соболья ш апка с верхом, рас
шитым жемчугом и украшенным золо
тыми фигурными пластинами.
Как часть Всероссийской промышлен
но-художественной выставки (1893— 
1896 гг.) была организована выставка 
в Н ижнем Н овгороде в 1896 году. 
Среди ее экспонатов были головной 
убор невесты из Атбасарской степи, по
пона для коня и меховая шапка, ши
тые золотом,— предметы большой цен
ности.
Несколько художественно-этнографи
ческих выставок было организова
но Г. Н. Потаниным и художником 
Г. Гуркиным в Томском университете в 
1907, 1909 и 1910 годах (623).
В 1914 году на основе материалов 
М. Ворониной-Уткиной, собранных на 
реке Токраун в К аркаралинской степи, 
Г. Н. Потанин организовал в Томске 
выставку, вызвавшую большой интерес. 
М атериалов было так много, что 
Г. Н. П отанин поставил в Томском ку
старно-промыш ленном комитете воп
рос об организации музея народного 
искусства казахов и других народов 
Сибири, написал об этом несколько 
статей. Большой заслугой Г. Н. Пота
нина является его деятельность по ор
ганизации в Омске при Западно- 
Сибирском отделе Географического об
щества музея, экспонатами которого 
стали произведения казахского прик
ладного искусства. П одвижническая де
ятельность Г. Н. П отанина может слу
ж ить примером в деле изучения, сохра
нения и популяризации наследия на
родного искусства.
В советское время большая выставка 
казахского искусства проводилась в 
Москве в 1923 году. В последующие
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годы наиболее крупные выставки 
устраивались во время декад казахской 
литературы и искусства в Москве в 
1936 и 1958 годах.
В последние годы такие выставки сис
тематически организовываются в горо
дах и районных центрах республики. 
В ГМИ Казахской ССР имени А. Кас
теева создан отдел декоративно
прикладного искусства, имеется посто
янная экспозиция, сотрудники музея 
планомерно и регулярно проводят эк
спедиции по сбору и изучению изделий 
народных мастеров. Ш ироко пропаган
дируют казахское народное искусство 
ЦГМК, областные историко-крае
ведческие и народные музеи респуб
лики.
Наиболее ценные памятники казахско
го народного прикладного искусства 
XVI — X V III веков сосредоточены в 
Государственном Эрмитаже, ГМЭ и 
МАЭ.
В Эрмитаже хранятся шелковые и су
конные халаты с выш ивкой тамбуром, 
плащ для лучников без рукавов из 
тонкого войлока, вышитый голубым 
шелком, образцы выш ивки и т. д.
В коллекции ГМЭ наиболее ценны 
юрты с богатым наружным и внутрен
ним убранством: войлочными, ткаными 
безворсовыми и ворсовыми, ш ерстяны
ми и шелковыми коврами; циновками, 
ковровыми дорожками, ткаными лента
ми с кистями и бахромой, сумами из 
войлока, чехлами для сундуков из вой
лока и кожи.
В коллекции этого музея хранятся об
разцы резьбы по дереву: инкрустиро
ванные пластинами из кости и металла 
двери юрты, шкафы, лари для хране
ния продуктов, подставки, деревянные 
кровати и изголовья, а также посуда: 
миски, чаши, ковши, мутовки для 
взбалтывания кумыса; седла, вешалки 
и музыкальные инструменты. Здесь 
много предметов из тисненой кожи, 
главным образом сосудов и попон для 
седла, ювелирных изделий.
Широко представлен старинный ко
стюм: замшевые кафтаны и шаровары, 
искусно расшитые шелками, халаты 
парчовые, суконные и шелковые; кры 
тая тканью шуба бас тон — самая доро
гая в приданом невесты, которую да
рят  ей родители жениха, и т. д. 
И нтересна в этом музее коллекция 
женских свадебных головных уборов —

саукеле, многие из которых экспониро
вались на международных выставках. 
И з мужских головных уборов имеются 
высокие войлочные шляпы, различные 
меховые шапки, вышитые тюбетейки. 
Среди художественных изделий, храня
щихся в МАЭ, интересны мужские по
яса. Они украшены накладными пла
стинами из серебра с инкрустацией 
самоцветами, имеют подвески, покры 
тые резными пластинками из кости. 
Отдельные ценные предметы казахско
го народного искусства хранятся в 
ГИМе, Государственном музее искусств 
народов Востока, Омском музее. П а
мятники казахского прикладного искус
ства хранятся также в музеях Казани 
(женские головные уборы), Таш кента 
(изделия из Семиречья, Ц ентрального 
Казахстана и района Сырдарьи), Нуку
са (ювелирное искусство М ангышлака и 
П риаралья).
В изучение истории казахского народ
ного искусства значительный вклад вне
сли русские ученые. П реж де всего следу
ет отметить В. В. Стасова. В. В. Стасов 
был другом Г. Н. П отанина и А. В. П о
таниной, он рекомендовал им собирать 
памятники казахского прикладного ис
кусства для музеев. В его архиве есть 
опись изделий, переданных П отанины 
ми в Омский музей (254, т. II, с. 234; 
528; 674).
Изучением казахского народного искус
ства на протяж ении ряда лет занимал
ся один из крупных ученых и искус
ствоведов конца XIX — начала XX в. 
С. М. Дудин. Он работал в системе 
трех учреждений: Академии худо
жеств, Академии наук и Комитета по 
изучению Средней и Восточной Азии и 
имел возможность ш ироко обследовать 
прикладное искусство казахов Сыр
дарьи и Таласа, Чу и всего Семиречья, 
а также киргизов и узбеков во время 
участия в экспедиции В. В. Бартольда 
в 1894 году (456, с. 354— 357).
В заявлении на имя президента Акаде
мии художеств С. М. Дудин писал, что 
«во время поездок по Средней Азии 
попутно собрал обширный материал по 
орнаментике народностей, населяющих 
эту страну», в котором «отлилась пот
ребность человеческого духа изобра
зить видимое в пластических образах» 
(XXIX).
М атериал, о котором пиш ет С. М. Д у
дин,— это выполненные акварелью  с
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натуры на шестидесяти листах разме
ром 57x73 см рисунки орнаменталь
ных композиций на изделиях из 
дерева, войлочных и тканых коврах. 
Аналогов ковров, зафиксированных
С. М. Дудиным, позднее не обнаруже
но. В настоящее время рисунки хра
нятся в Научно-исследовательском му
зее Академии художеств СССР.
С. М. Дудин — один из крупнейш их ис
ториков и теоретиков искусства наро
дов Средней Азии. В 1901 году в жур
нале «Зодчий» была напечатана его 
работа «Резьба по дереву у киргизов». 
В 1905 году были опубликованы аква
рели орнаментов резьбы и росписи по 
дереву, инкрустации (359). Носле рево
люции С. М. Дудин опубликовал тео
ретическую работу «Казахский орна
мент»— результат многолетнего изуче
ния казахского народного искусства 
(360).
Одним из энтузиастов изучения казах
ского прикладного искусства был 
Р. Карутц, специально приезжавш ий 
на Мангышлак для обследования быта, 
культуры и искусства казахов и 
туркмен.
Казахский ковровый орнамент изучал
A. Е. Фелькерзам, автор работы «Ста
рые ковры Средней Азии». Он описал 
около двадцати ковровых узоров, на
звания которых, однако, в его записи 
сильно искажены (541).
Искусствовед В. М. Чепелев — автор 
статей «Об искусстве казахского наро
да» и предисловия к альбому 
Е. А. Клодта «Казахский народный ор
намент». По В. М. Чепелеву, истоком 
казахского народного искусства являет
ся скифо-гуннская среда, особенно ал
тайский круг искусства (545). Казах
ский народ, по его мнению, унаследо
вал художественную культуру своих 
предков, оставивших на территории 
Казахстана много памятников. В; Чепе-- 
лев прослеживает преемственность ка
захского орнамента, в частности, узо
ров на войлочных изделиях, с древней 
орнаментацией на тканых и войлочных 
коврах из курганов Ноин-Улы и Пазы- 
рыка.
B. М. Чепелева особенно интересовали 
орнамент и цветовое реш ение войлоч
ных и тканых ковров. Он выделил 
несколько типов тканых ковров, среди 
них с коричнево-терракотовым фоном, 
восьмиугольной розеткой и изображ е

ниями животных. Ковер с таким фоном 
был представлен на выставке казахско
го искусства во время декады в 
1936 году. Н аиболее характерным для 
казахов исследователь считает ковер с 
красно-малиновым фоном и восьми
угольными розетками (128, 545). 
Ковровый орнамент на примере моза
ичных войлочных постилочных ковров 
типа сырмак и настенных ковров тус- 
кииз изучали Б. В. Веймарн и 
И. М. Сысоев. И сследования предш е
ственников продолжили казахстанские 
ученые Э. Масанов (434), X. Аргынбаев 
(657), И. Захарова и Р. Ходжаева (92) и 
Др.
Много сведений об изделиях приклад
ного искусства содержится в поэмах 
«Козы-Корпеш и Баян-Сулу», «Кыз- 
Ж ибек», «Айман — Шолпан», «Камбар- 
батыр», «Кобланды-батыр» и т. д. В 
них встречаются описания убранства 
юрты, костюмов, женских украшений. 
В поэмах «Кыз-Жибек» и «Айман — 
Шолпан» описаны богатые караваны 
кочующего аула, нагруженные дороги
ми и красивыми коврами, халатами, 
шубами. В поэме «Алпамыс» подробно 
говорится о коврах с белым фоном, 
золотош вейной и шелковой одежде ге
роини Гульбаршин. В героическом эпо
се «Кобланды-батыр» можно прочесть 
о мастере-оружейнике, который изгото
вил стальной кинжал с золотыми нож
нами, эфесом и рукояткой. В поэме 
«Ер-Косай» воспевается девушка Алу- 
акеш. Н а ней золототканное платье, 
шапка, обшитая кораллами и жемчу
гом, в косы вплетены фигурные золо
тые подвески.
В этих эпических произведениях прос
леживается историко-культурная тра
диция, восходящая к эпохе кипчаков- 
ногайцев и к еще более древнему вре
мени. Д орогие предметы из золота, 
искусно украшенные жемчугом и ко
раллами, часто обнаруживаемые в 
древних погребениях Казахстана, под
тверждаю т народные сказания. Казах
ский эпос — это собственно кипчакско- 
ногайский эпос. В нем, кроме предме
тов из золота, украшенных драгоцен
ными камнями, описаны золотые двор
цы, повозки, щиты.
Н е менее интересный материал можно 
почерпнуть из сказаний, легенд, основ
ная тема которых — трудолюбие и та
лантливость народных мастеров. В на-
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родных преданиях заложена высокая 
оценка искусства и мастерства. О них 
рассказывается в преданиях «Мастер», 
«Два кузнеца», «Состязание Аю-акына с 
кузнецом», «Кузнец и портной», «Ма
стерство», «О золотых дел мастере», 
«Золотая доля» в собрании А. А. Д ива- 
ева.
Известна легенда о кузнеце Токтабае. 
Он мастер своего дела, уважаемый все
ми человек. Токтабай воспитал много 
молодых умельцев, которые в свою 
очередь выучили новое поколение ма
стеров.
В легенде «Сумрай-хан» описана жизнь 
знаменитого народного мастера, у ко
торого было сто сыновей и сто дочерей 
(учеников и учениц) — все прекрасные 
умельцы. Однажды хан запретил им 
пользоваться водой из его канала, а 

АУЛ потом убил главного мастера и отрезал
руку его прекрасной дочери. Н арод 
ворвался в ставку хана и умертвил его. 
В знак почтения к мастеру его ученики 
посвятили ему узор под названием су— 
вода, а его дочери — орнамент с моти
вом цветка.
Л егенда «Онере» — «То, что прекрас
но» интересна тем, что в ней рассказы
вается о хане-труженике. Он был очень 
трудолюбив и каждый год ткал по 
ковру, который поражал всех своей 
красотой. Особенно красив был его 
ковер с красным фоном. И з историче
ских источников известно, что в XV — 
X V III веках казахские ханы нередко 
владели каким-нибудь ремеслом (676— 
690).
Как известно, начиная с XVI века, ис
лам запретил изображение человека и 
животных. Однако древняя культурная 
традиция была сильна. В период позд
него средневековья народные мастера 
вырезали из дерева скульптурные изоб
раж ения скакунов, маралов, ловчих 
птиц. Данные об этом содержатся в 
сообщениях путешественника Ф. Н аза
рова, проезжавш его через Ц ентраль
ный Казахстан летом 1813 года. На 
одном из некрополей на реке Ишим он 
видел воткнутые копья и сделанных из 
дерева ястребов.
Н а протяжении веков изображения че
ловека, животных и птиц включались в

композиции фресок в купольных мавзо
леях, вышивок на одежде, резьбы и 
тиснения на утвари. Об этом свиде
тельствуют памятники, зафиксирован
ные на рисунках Е. А. Клодта, а также 
опубликованные в альбоме Н. Оразба- 
евой по прикладному искусству казахов. 
Люди, животные (козлы, олени, барсы, 
тигры), птицы (соколы и ястребы) выши
ты на старинном замшевом халате, 
хранящ емся в Государственном Эрмита
же. Е. А. Клодтом опубликованы ковро
вые изделия, на которых изображены 
дерущиеся бараны, голова волка, паря
щий орел; детская тю бетейка с изобра
жением верблюда, браслет с изображе
нием орлиного грифона. Одним из яр 
ких примеров реалистического рисунка 
является изображение черного ж ере
бенка, вышитого в центре старинного 
войлочного ковра, обшитого красным 
сукном. Этот сырмак экспонировался на 
выставке ориенталистов в П етербурге в 
1876 году (XXII, л. 197— 199).
Д ля понимания казахского народного 
искусства определенный интерес пред
ставляю т суждения о нем поэта- 
просветителя Абая Кунанбаева. Он 
указал, что казахское прикладное ис
кусство— проявление талантливости 
народа. Его еще называют шеберлик— 
мастерство, исмерлик— художественное 
ремесло, онерпаздык— высокое искус
ство. Народных мастеров называют гие- 
бер, исмер, уста. Абай отмечал уваже
ние, которым пользовались мастера. 
Они сами делали орудия труда и ин
струменты, были трудолюбивыми. И з
делия, созданные ими, украшали 
жизнь. М астер — воплощ ение физиче
ской и духовной красоты. Он сове
стлив, вежлив, предупредителен, умен, 
образован. Трудится тщательно и 
добросовестно, не ошибаясь. Абай пи
шет, что мастеров уважали не только 
за их талант и умение, но и как 
воспитателей подмастерьев.
Абай прославлял не только мастеров, 
но и родную землю за ее богатство и те 
дары, которые использует человек: зо
лото, серебро, древесина и т. д. Аба- 
ем описаны основные виды народного 
искусства и их значение в жизни 
казахов.

П раздник
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Основными факторами для развития 
ремесел и прикладного искусства были 
скотоводство, орошаемое земледелие, 
обработка металла, торговля и т. д. 
Скотоводство было главным в хозяй
стве казахов. Они разводили овец, ло
шадей, верблюдов. И. П. Фальк писал: 
«У кайсаков необыкновенно большие 
стада прекраснейш его скота. О вца — 
столь же необходимое ж ивотное в оби
ходе, как и лошадь. Мясо овцы  очень 
деликатно, скорее всего по причине 
множества в степи трав подорожника... 
Стригут овец два раза в год. И з ба
раньих шкур они делают себе зимнюю 
одежду» (211, с. 159). Скотоводство да
вало сырье: шерсть, пух, кожу, рога 
и т. д. Особо ценились шкуры ж еребят 
и ягнят. Из их кожи выделывали зам
шу на халаты, кафтаны, шаровары. В 
отдельных регионах Казахстана до се
редины XIX века пастбищно-кочевое 
скотоводство сочеталось с орошаемым 
земледелием.
Один из знатоков казахского быта 
Я. Ж арков писал, что между казахами с 
давних  времен множество земледель
цев. О земледельческом быте казахов 
писал один из - выдающ ихся ученых 
прошлого H. М. Ядринцев: «Кирги
зам... было давно известно земледе
лие... Оно существовало рядом со ско
товодством. Обычай ирригации остался 
доселе... у киргизов Семипалатинской 
области, где зем леделие  весьма значи
тельно. Стало быть, наши представле
ния о том, что инородческие  племена, 
скотоводы и кочевники не знают 
земледелия,— были неверны, они давно 
знают способы посева» (291, с. 159).
В. В. Бартольд утверждал, что «несмот
ря на сохранение кочевых традиций, 
киргизы не были чужды земледельче
ской культуры» (31, с. 224— 225). 
Основными центрами земледельческой 
культуры на территории Казахстана 
были бассейны рек Сырдарьи, Таласа, 
Чу и Или. Н апример, к западу от реки 
Чу находился город Талас с населени
ем, состоявшим из гюлуоседлых ското
водов, ремесленников и торговцев. В 
период карлуков и караханидов Т а
лас— крупный политический и куль
турный центр феодального государства, 
город с прекрасной архитектурой. Он 
славился развитыми ремеслами, тор
говлей, скотоводством, земледелием и 
виноградарством.

П ри археологических раскопках в Т а 
ласе открыт ряд памятников искусства. 
В их числе фигурные терракотовые 
плиты для облицовки фасадов обще
ственных зданий, керамика с теми же 
узорами, что и на войлочных коврах, 
бронзовый водолей, светильник, зерка
ло, каменные формочки для отливки 
женских украшений, обломки стеклян
ных изделий. И з сельскохозяйственных 
орудий — лемехи, жернова, железная 
коса, топоры и другие, которые свиде
тельствуют о наличии земледелия
(252).
Исторические источники и археологи
ческие материалы выделяют долину ре
ки Сырдарьи также как центр древней
шего орошаемого земледелия и основ
ного местопребывания оседлого и по- 
луоседлого казахского населения в 
XV — XIX веках. Все средневековые го
рода Сырдарьи и Карагау, развитое 
там орошаемое земледелие довольно 
подробно освещены в русских ис
точниках X V I— X V III вв. (129, 130, 
424).
По данным И. Г. Андреева, С. В. Бро- 
невского, А. А. Ш ахатова, А. К. Кра- 
совского, Ю. А. Шмидта и других, в 
долинах многочисленных рек и озер 
Центрального, С еверного и Восточного 
Казахстана также было развито земле
делие. Об основных направлениях хо
зяйства Ц ентрального и Северного Ка
захстана писал в первой половине XIX 
века офицер И даров: «Киргизы Сред
ней орды занимаются хлебопашеством, 
скотоводством, ремеслами и торговлей. 
Засевают озимый и яровой хлеб. К ир
гизские паш ни приспособлены к искус
ственному орошению» (376, с. 23). 
Казахстан богат запасами полиметалли
ческих руд, драгоценны х и полудраго
ценных камней.
Н а территории Казахстана сохрани
лось много древних выработок, что 
позволяло относительно легко добы
вать руду, из которой выплавляли ж е
лезо, серебро, медь и т. д. В записке 
одного из исследователей Казахстана 
говорится: «В прежние времена обита
тели степи, находя много самородков 
меди, выделывали из нее копья, казаны 
и другое» (572, с. 39).
П о данным советских геологов, по се
веро-восточной периферии гранитных 
массивов Ц ентрального Казахстана, 
почти по меридиану от Борового на
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юго-восток до Алтая и Тарбагатая, 
находятся золотоносные массивы. На 
этом огромном пространстве с севера 
на юг расположены древнейш ие п рии 
ски жильного и россыпного золота.
У казахов сохранились легенды о сте
регущем золото джигите. Вариант од
ной из таких легенд записан геологом 
Н. И. Наковником: «Есть в степях Ка
захстана древний рудник Саяк, и нет 
конца его копям. Н а глубине их лежат 
тысячи лошадиных голов из золота, а 
их охраняет святой человек с золотым 
жезлом» (183, с. 178).
Золото преподносили в дар. Оно было 
одним из главных предметов торговли. 
Из золота мастера-зергеры делали ук
рашения для знати. Есть казахская 
поговорка: «Искусство мастера позна
ется только в золоте и серебре».
В XV— X V III вв. территория Казах
стана считалась одним из богатейших 
регионов по добыче не только золота, 
но и драгоценных и полудрагоценных 
камней. Известным месторождением 
поделочных камней в прошлом был 
пункт «Козтас», расположенный в пре
делах Джунгарского Алатау. Место
рождение Алтын-Тобе, расположенное 
в Ульяновском районе Карагандинской 
области на берегу реки Нура, известно 
тем, что здесь находили диоптаз, или 
аширит. Этот минерал назван геолога
ми аширитом в честь казахского рудо
знатца Ашира Зарипова, который 
открыл его. В 1785 году он представил 
коменданту Коряковского форпоста 
(ныне Павлодар) Бентаму кристаллы 
зеленоватого цвета, похожие на изу
мруды. Бентам также считал — это изу
мруды и послал их в Петербург. Хими
ческий анализ показал, что это 
диоптаз.
Знатоком драгоценных камней Ц ен
трального Казахстана был горный ин
женер Л. Ф. Гауфман. Он открыл Кар- 
каралинское месторождение бирюзы, 
которое, по его мнению, могло считать
ся первым в России. «Цвет Каркара- 
линской бирюзы довольно приятны й,— 
писал он.— Т ак что она в торговле 
займет место наравне с восточной би
рюзой».
В верховьях реки Тургай встречаются 
аметист, сердолик, горный хрусталь 
и др.
Многие из описанных минералов до 
сих пор добывают в разных районах
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республики. Крупные геологические 
экспедиции открываю т новые место
рождения. В Талды-Кургане находится 
постоянная экспедиция по изучению 
цветных камней.
Н а развитие казахского народного ис
кусства определенное воздействие ока
зали торговые связи, способствовавшие 
культурному обмену между народами. 
На территории  Казахстана и Средней 
Азии в древности были проложены два 
сухопутных марш рута с востока на за
пад и с запада на восток.
С древности основными предметами 
торговли у казахов были скот и про
дукты скотоводства.
В X V— XVII вв., в период обособле
ния казахов в особую консолидацию 
отдельного народа, происходит воз
рождение городов Сырдарьи: О трара, 
Саурана, Сыгнака, Туркестана, Сузака 
и других. П ри раскопках О трара обна
ружены торговые ряды, кварталы ре
месленных мастерских, в которых про
изводились изделия для внутреннего 
рынка.
О трар был центром гончарного произ
водства. М астерские, датируемые 
XVI веком, были расположены в севе
ро-восточной части городища. В них 
сохранились остатки печей, в которых 
обжигались керамические изделия и 
покрывались глазурью голубых, синих, 
белых, зеленых и коричневых тонов. В 
мастерских по обработке металла сох
ранились следы шлаков, меха, поясные 
накладки с орнаментом, бронзовый 
браслет, узорчатое стекло и др. В ма
стерской найдены наждак для шлифов
ки и чистки цветного камня и стекло
образной массы, палитра для красок, 
наковаленки. И з привозных товаров 
обнаружены резной нефрит, коралло
вая бусинка (15, с. 58— 122).
О росте торговых связей и товаро- 
денежных отнош ений в О траре в пери
од культурного и экономического рас
цвета казахского ханства свидетель
ствуют находки на городище более 
трех тысяч медных и серебряных мо
нет (8, с. 12).
Д ругим крупным торговым и ремеслен
ным центром был город Сыгнак, распо
ложенный на правом берегу Сырдарьи, 
ближе к южным предгорьям Каратау. 
Впервые он упоминается в китайских 
источниках. В сочинении «Худуд ал- 
алам» Сыгнак характеризуется как бо
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гатый город. По сообщению Рузбихана, 
Сыгнак «обстроенный, земледельче
ский и населенный пункт... является 
местом сосредоточения купцов. Здесь 
всегда в достаточном количестве име
ются товары всех стран» (97, с. 109). 
Важное значение имели торговые свя
зи казахов с Китаем, городами Средней 
Азии, которые установились с древней
ших времен. Казахи постоянно ходили 
с караванами в Самарканд, Бухару, 
Хиву, Мерв и в Ферганскую долину, 
откуда привозили шелк и хлопчатобу
мажные ткани, а сами туда пригоняли 
стада баранов и табуны лошадей. 
Большое значение для развития казах
ского ремесла имели торговля с Рос
сией, а также расш ирение тортовых 
связей России с Китаем. Н ачало тор
говли с Россией относится еще к XVI 
веку, когда казахи и ногайцы из степей 
пригоняли большие табуны лошадей 
для продажи, чтобы затем на деньги 
купить необходимые промышленные 
товары. И. Георги писал, что все необ
ходимое «для удовлетворения суетно
сти и для житейских выгод получают 
они через торги с Россией, Бухарией и 
Хивою...» (64, т. П , с. 136— 137). А у 
русских большим спросом пользовались 
товары казахов — ткань из верблюжьей 
шерсти и тонкий войлок. Было «пове- 
лено тайному советнику В. Татищ еву 
наведаться от киргизцев, каким бы 
образом можно шерсть оттуда доста
вать, и на первый случай хотя малый 
торг учредить» (211, с. 165). 
И нтенсивно развивалась русско- 
казахская торговля с X V III века. Круп
ным торговым центром в середине
X V III века был город Оренбург. 
Позднее здесь был заложен гостиный 
двор, состоявший из нескольких сот 
лавок. Здесь в основном торговали 
казахи западных областей, а северных 
и восточных — в Троицке, П етропав
ловске, Омске, Семипалатинске и Усть- 
Каменогорске (64, т. II, с. 136— 137;

199, ч. I, с. 346).
После того, как в Семипалатинске был 
учрежден таможенный округ для тор
говых связей со Средней Азией, Вос
точным Туркестаном, Китаем и Монго
лией, он стал крупным центром тран
зитной торговли с Западным Китаем, 
через него проходило множество кара
ванов верблюдов, направлявш ихся в 
торговые города Западного Китая: Хо- 
тан, Яркенд, Кашгар, Урумчи, Кульджу 
и Чугучак.
Развитию торговли в Казахстане спо
собствовало положительное решение 
ряда вопросов, в том числе и освобож
дение казахских товаров от пошлин в 
1827 году, установление порядка при
числения казахских торговцев в купе
ческое звание, предоставление казах
ским купцам заграничных билетов для 
торговли в Китае, И ндии, Иране, Аф
ганистане, Средней Азии (VIII, IX, 
XXXIV). Эти меры способствовали 
приобретению  нужных товаров, а так
же культурному обмену между народа
ми.
В Казахстане были организованы Ир- 
битская, Сузу некая, О ренбургская, Ку- 
яндинская, Тайчинская ярмарки. Из 
них самой крупной была Куяндинская. 
Он была организована купцом
В. А. Ботовым и поэтому ее еще назы
вали «Ботовской». Здесь продавали 
свои товары купцы из П авлодара, Се
мипалатинска, Омска и т. д. Большую 
часть ярм арки занимали ряды таш кент
ских, хивинских, мервеких и каш гар
ских купцов, продававш их китайский и 
иранский шелк, ковры, ткани и т. д. 
Проводилась она ежегодно (627; 116, 
с. 505 — 507, 688; XXIV, л. 1 — 83; IV, 
л. 1 — 197).
Вопросы внутренней торговли отраж е
ны в трудах А. Т етеревникова (256), 
Г. И. Колмогорова (397), в изданиях 
Российского М инистерства финансов 
(198) и в газете «Северная почта» (616).



.

истоки
КАЗАХСКОГО НАРОДНОГО 

ИСКУССТВА



jHстоки казахского народного искусства 
уходят в глубокую древность. Об этом 
свидетельствуют памятники эпохи 
бронзы, найденные на территории Ка
захстана: керамические изделия с гео
метрическим орнаментом, изделия из 
кости, украшения из меди, бронзы и 
золотаТ}
Среди них бронзовая крестообразная 
пластина с закругленными краями из 
могильника Сангру I. Ее форма напо
минает розетку, встречающуюся в ком
позициях казахских войлочных ковров. 
Н а других изделиях встречены мотивы 
астрального круга — символа небесных 
светил, огня и неба — верховного боже
ства (по-тюркски — кок тэнгри), по на
родным поверьям, оберегающего жизнь 
человека.
В эпоху бронзы была развита резьба по 
"Кости. В поселении Ш ортанды-Булак в 
Каркаралинской степи обнаружены ми
ниатю рная полированная пуговица по
лусферической формы, трубчатая кость 
лошади с резным орнаментом из ром
бов и треугольников, пластинка с резь
бой по бордюру двух рядов мелких 
треугольников и солярного круга в 
центре. Й з находок уникален циркуль, 
которым размечался орнамент^ Н а кра
ях инструмента нанесена резьба также 
в виде двух рядов треугольников с 
чередованием верш ин то вверх, то 
вниз. Такой же рисунок встречен на 
обломках костяных рукояток. Большой 
художественный интерес представляю т 
костяные резные застежки, найденные 
в Алексеевском поселении под Куста- 
наем. Эти памятники являю тся прото
типами более позднего искусства.
Есть основания полагать, что народное 
искусство казахов находится в генети
ческой связи с искусством саков, усу- 
ней, гуннов и других племен, населяв
ших в древности территорию  Казахста
на. Они имели сходные бытовые черты 
и форму хозяйства. Вели кочевой образ 
жизни, занимались скотоводством^ Л о 
шадь имела наибольшее значение в 
жизни скотоводов. Лучш их коней при
носили в жертву. Череп и копыта коня 
служили оберегом. Н апример, саки 
подвеш ивали к поясу копыта знамени
того скакуна как предмет, приносящ ий 
счастье в пути и оберегающий от гибе
ли во время боя. Такой же обычай был 
и у казахов.
Известно, что казахи поклонялись на

скальным изображениям копыт скаку
на, которые в огромном количестве 
открыты в Ц ентральном Казахстане, в 
горах Каратау и Мангышлака. Эти ри
сунки казахи называют тулпар mac— 
камень скакуна. Аль-Бируни и Казвини 
отмечали, что этим рисункам поклоня
лись огузы и кипчаки (171, т. II, 
с. 195). И зображ ение копыта скакуна 
встречается и на обожженных кирпи
чах мавзолеев Ц ентрального Казахста
на, например, мавзолея Келин-там на 
реке Кенгир (X III век).
Волк — один из тотемов саков и тюрко- 
монголов. В честь волка у тю рко
монгольских племен проводились кон
ные состязания. У казахов бытовала 
конно-спортивндя игра «кок-бори»— 
«серый волк». П озднее она стала назы
ваться «кок-бар».
Известен обычай добрачного состяза
ния юношей и девушек у саков. Только 
поборов девушку, может юноша взять 
ее в свою власть.
Казахская народная игра «кыз-бори» — 
«волк-дева» — также поединок юноши 
и девушки (331). Он описан в казах
ском эпосе и в фольклоре некоторых 
народов Средней Азии. Яркое описа
ние его имеется у М арко Поло, которо
му довелось увидеть его в Семиречье в
X III веке (168, с. 248). В наше время 
эта древняя традиция продолжает 
жить в виде конной игры «кыз-куу» — 
«догони девушку».
Известно, что знамена Тю ркского кага
ната украшались волчьей головой. И зо
браж ения знамен в виде волчьей голо
вы сохранились до наших дней на 
наскальных гравюрах. Копия одной из 
них, найденной в горах Курдая, экспо
нируется в ГМИ Казахской ССР 
им. А. Кастеева. И зображ ение волчьей 
головы часто встречается на художе
ственных изделиях казахов X V III —
XIX веков.
Тотемами гуннов и многих тю ркоязыч
ных народов были также олень, лебедь, 
бык. Бык, по представлениям древних, 
олицетворял силу и власть. Чтобы 
иметь славное потомство, новорожден
ным давали имя быка.
Олень приносил счастье и благополу
чие, указывал путь странникам. И не 
случайно олень часто изображался в 
виде золотых фигур многими поколе
ниями древних мастеров. Культ оленя 
сохранился у казахов и киргизов до
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наших дней. Рога оленя, как и барана, 
являются основными мотивами в их 
орнаменте.
У гуннов считалось, что лебедь охранял 
домашний очаг. У казахов лебедь явля
ется табу, его не убивают, почитают 
как священную птицу, приносящую 
счастье семье.
На рельефах дворца в Персеполе и на 
гробнице в Пасаргадах в длинных каф
танах и остроконечных шапках изобра
жены саки. Костюмы казахстанских 
племен раннего средневековья, описан
ные в китайских источниках, по своей 
форме сходны с сакскими, например, 
военный плащ. У казахов подобный 
плащ называется кебенек. О строверхая 
зимняя меховая шапка казахов ты- 
мак— треух с налобником и тремя ло
пастями, из которых задняя самая ши
рокая и длинная, закрывающ ая заты
лок, шею и верхнюю часть спины, 
похожа на островерхие шапки с тремя 
лопастями, найденные в Амударьин- 
ском кладе и Пазырыкских курганах. 
Т ип амударьинского треуха с высоким 
верхом, откинутым назад, долго быто
вал у казахов М ангышлака и Актюбин- 
ской области.
В «Прикованном Прометее» Эсхил со
общает о скифах, которые живут на 
высоких повозках с колесами под пле
теными кибитками.
11о описанию Страбона, кибитки нома
дов «сделаны из войлока и прикрепле
ны к повозкам, на которых они живут» 
(418).
«Наименьшие из них,— писал Гиппок
рат,— бывают четырехколесные, а дру
гие шестиколесные; они кругом закры 
ты войлоками и устроены подобно до
мам одни с двумя, другие с тремя 
отделениями; они непроницаемы ни 
для воды (дождевой), ни для света, ни 
для ветров. В эти повозки запрягаю т 
по две и по три пары безрогих волов, 
за которыми следуют стада овец, ко
ров, табуны лошадей. На одном месте 
они остаются столько времени, пока 
хватает травы для стада, а когда ее не 
хватит, переходят в другую местность» 
(418).
П овозка как передвижное жилище 
проходит через всю историю степных 
с котоводов-кочев ников.
Исследователи отмечаіут, что Среднюю 
Азию, включая Казахстан, Алтай и 
Южную Сибирь, в прошлом населяли
32

родственные племена, тесно связанные 
между собой общей культурой и на 
протяж ении веков сохранявш ие посто
янные контакты. Эта общность уста
новлена на основе изучения памятни
ков указанных регионов, относящихся 
к V II — IV вв. до н. э., когда на обш ир
ной территории обитали саки — 
азиатские скифы.
В Семиречье, Ц ентральном и Западном 
Казахстане, на Сырдарье, в горах 
Джунгарского Алатау и Тарбагатая ар
хеологи открыли некрополи саков с 
сотнями каменных и земляных насы
пей, самые большие из которых дости
гают в диаметре ста шестидесяти мет
ров, а в высоту— двадцати метров. 
Огромными размерами отличаются 
«царские курганы »— захоронения пле
менных вождей. Они большей частью 
находятся в Семиречье и верховьях 
реки Токраун: Кара-Ш окы, Сыпра-оба 
и Корпетай «с тридцатью  семью воина
ми».
Характерными памятниками сакской 
эпохи на территории  Казахстана явл я
ются курганы «с усами» — каменными 
грядами и подбойные погребения. Кур
ганы «с усами» особенно распростране
ны в Ц ентральном Казахстане, мень
ш е— в Семиречье и на Сырдарье. Их 
материалы отражаю т историю и само
бытную культуру древнейш их сакских 
племен (VII — VI вв. до н. э.).
В Восточном Казахстане и на Алтае 
известны знаменитые захоронения Чи- 
ликты, ГІазырык, Коган ды, Берель, 
Шибэ. Т. Аткинсон справедливо счи
тал, что подобные памятники создава
ли не только скотоводы, но одновре
менно и земледельцы, так как они 
отражают обжитость степи и широкую 
культурную связь племен.

[Уникальные памятники найдены в П а
зырыкских курганах на Алтае. На осно
ве их изучения известный советский 
археолог С. И. Руденко писал: -Насе
ление Горного Алтая было коневодами, 
имело жилище, сходное с казахскими, и 
в антропологическом отнош ении близ
ко к современным казахам и киргизам 
в скифское время» (225).
Из открытых в Пазырыкских курганах 
памятников для нашей работы наи
больший интерес представляю т вой
лочные изделия: ковры и небольшие 
коврики, настенные украш ения, попо
ны для верблюдов и г. д. В изготовле-
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Н И И  ковров и других изделий, служив- 
ших украшением летнего жилищ а (шат
ра), ш ироко применена аппликация — 
прием наложения на войлок или ткань 
орнаментальных фигур из разноцвет
ных кусков материи, кожи или ярко 
окрашенного в разные тона войлока. 
Исследователи подчеркиваю т, что ап
пликация— древнейш ая и основная 
техника в искусстве степных племен, 
существовавшая с давних времен и 
сохранившаяся до наших дней.
В пятом ГІазырыкском кургане найде
ны больших размеров (4,5 X 6,5 м) вой
лочные полотнища с аппликацией, на
поминающие узуки— войлочные покры 
тия юрты казахов. Н а одном войлоч
ном полотнище изображены персо
нажи древнешаманской легенды — 
фантастические птицы (у М. ГІ. Грязно- 
ва — феникс) и всадники на крылатых 
конях. Существование у казахов мифа
о кентаврах впервые отметил Б рон и 
слав Залесский. Согласно мифу, кентав
р ы — это образы предков, которые обе
регали, защищали домашний очаг, де
тей. В старину предметы с изображ ени
ем предков существовали также в ж и
лищах казахов.
Н а другом войлочном полотнище из 
Пазырыкских курганов изображен вер

ховный шаман (у М. П. Грязнова — 
богиня), который держ ит в руках цве
тущую ветвь — свящ енное дерево жиз
ни. В казахском прикладном искусстве 
мотив мирового древа ассоциировался 
с моделью мироздания и воспринимал
ся как оберег, предохраняю щ ий ж или
ще от злых духов.
В Пазырыке сохранились остатки 
одежды: меховых кафтанов (верх одно
го из них выделан в виде мозаичного 
узора), войлочных плащей, сшитых в 
два слоя, замшевых халатов. Один из 
плащей был длңнный и просторный, 
другой — короткий, из тонкого войло
к а — фетра. Отдельные виды казахской 
верхней одежды, например, меховые 
шубы, плащи из войлока по типу сход
ны с одеждой из П азырыкских курга
нов. Сходство прослеживается также в 
войлочных чулках с узором по верху (у 
казахов такие чулки называются бай- 
пак), островерхой шапкой из плотного 
войлока, бытующей у казахов до наших 
дней.
Определенные черты сходства в изго
товлении предметов домашней утвари 
можно проследить на примере кож а
ных чехлов с аппликацией, покрывал, 
сум, фляг. Здесь же встречены изделия 
из кожи с тиснением. Среди них кожа-
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ные коврики, пояса с подвесными фут
лярами для кинжалов, ножа и огнива. 
П ояса украшены накладными серебря
ными бляхами. Такими бляхами укра
шались парадные пояса и позднее у 
тюрко-монголов и в частности у 
казахов.
П ри раскопках П азырыкских курганов 
найдены украш ения конской сбруи. 
Это вырезанные из дерева и обложен
ные золотым листом фигурки барана, 
лошади, мифического орла (грифона), 
голова волка и т. д.

\У~степных скотоводов высокого разви
тия достигло ю велирное искусство. И з 
бронзы отливались в круглой скульпту
ре фигурки птиц и животных. Кроме 
литья, применялись чеканка, гравиров
ка, штамповка. В ювелирном искусстве 
использовался прием плакировки — 
обкладки изделия тонким листом из 
золота.
С культурой Пазырыкских курганов 
тесно связан один из интересных па
мятников Алтая — курган Шибэ на ре
ке Урсуле. В нем найдены остатки 
войлочных ковров, которыми были 
драпированы  стены склепа. По технике 
исполнения им аналогичны казахские 
сырмаки и тускиизы. Н а одном из 
них — с черно-белым фоном — ш ирокий 
бордюр с фигурками, вырезанными из 
синего, желтого и ярко-красного вой
лока. В центре ковра на белом фоне 
нашиты вырезанные из синего и 
красного войлока профильные изобра
жения головы гигра.
К наиболее интересным памятникам 
Шибэ относятся украш ения седла из 
роговых пластинок, покрытых наклад
ным золотом. С. В. Киселев писал, что 
это «части некогда сверкавш их золотом 
изображений, украш авш их кожаные 
чепраки, покрыш ки седел, нагривные 
чехлы и др.» (124, с. 336).
М. ГІ. Грязнов и С. В. Киселев отмети
ли, что «узоры на них чрезвычайно 
близки к современным орнаментам ал
тайцев, казахов и тяньш анских кирги
зов...» (347; 124, с. 338). Их местное 
происхождение доказывается тем, что 
они встречаются и на других издели
я х — не только на отдельных чепраках, 
но даже на технически сложной инкру
стации золотом по железу.
В виде головы хищника, клюва и лапок 
сокола вырезаны деревянные сбруйные 
украш ения. Все эти мотивы встречают-
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ся и теперь в казахском орнаменте.
В склепе Шибэ найдены нашивные 
бляшки полушарные, ромбические, 
треугольные, трех- или четы рехлепе
стковые для украшения женского го
ловного убора. «Такое разнообразие 
форм, да и самый прием украшения 
одежды золотом, так широко приме
нявшийся на Алтае, заставляет вспом
нить декоративные, сверкающие показ
ным блеском одежды сарматской зна
ти» (124, с. 336).
Изделия, найденные в курганах Курая, 
Туяхты и Караколя, находящихся неда
леко от кургана Шибэ, украшены орна
ментами, мотивы которых сохранились 
у казахов и алтайцев. 111 елковое покры 
вало из Курая длиной полтора метра, 
шириной до девяноста сантиметров 
сверху донизу было расшито золотыми 
бляшками. Подобными металлически
ми бляшками украшались головные 
уборы невесты у казахов.
В курганах Котанды в вечной мерзлоте 
сохранились дорогие меховые шубы. 
Одна из них вся была расшита золоты
ми бляшками. Другая, более ш ирокая, 
отделана кусочками меха, окрашенного

в зеленый, желтый и коричневый цве
та. Их сочетание образует чешуйчатый 
узор. На верх шубы было нашито 
множество деревянны х и кожаных бля
шек, обложенных золотым листом. Ве
роятно, она принадлежала важному че
ловеку вроде тюрко-монгольского бак- 
сы-абыза, имевшего большой вес в об
ществе. Ему принадлежал и меховой 
нагрудник, украшенный укрепленными 
на шелковых лентах деревянными фи
гурками коней, покрытыми золотым 
листом. В прошлом веке такие нагруд
ники носили казахские и алтайские 
баксы.
П ри изготовлении меховых изделий 
сакские мастера сшивали кусочки меха 
выворотным швом в виде шнура. Этот 
шов они использовали при изготовле
нии как кожаных изделий, так и вой
лочных аппликаций. Д о наших дней 
этим выворотным швом казахи шили 
замшевые халаты и шаровары.
В курганах Котанды найдены замше
вые халаты. Казахские кафтаны, хран я
щиеся ныне в ГМЭ, по покрою  и 
технике шитья с ними тождественны.
В курганах Котанды и Шибэ все укра-
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вания бытует у казахов) и коврами. 
Одни из них похожи на ковры, на
зывающиеся у казахов битпес— 
нескончаемый.
В Ноин-Уле были найдены гобелены 
из шелковой и шерстяной тканей. Н а 
них тамбуром вышиты фигуры черепах, 
рыб, крылатого волка, дракона, птиц, а 
на бордюрах — S-образный знак, рого- 
образные узоры (у казахов они называ
ются бараний рог и ломаный рог), 
ромбические фигуры.
Орнаментом, аналогичным мотиву кош- 
кар муйиз— бараньи рога, расписаны 
глиняные сосуды, украш ена ручка 
бронзового котла.
В целом по технике изготовления и 
орнаментальным мотивам изделия ка
захов, алтайцев, киргизов и тувинцев 
близки описанным древним памятни
кам Алтая и Северной М онголии.

П амятники сакского времени, найден
ные на территории  Казахстана, отно
сятся к так называемому звериному 
стилю, для раннего периода которого 
характерен реалистический образ ж и
вотных. Они изображены в агрессив
ной и оборонительной позах. Позднее 
мастера начинают изображать их свер
нувшимися, в так называемой утробной 
позе. Д альнейш ее развитие искусства 
идет по пути стилизации. Изображ ения 
животных постепенно превращ ается в 
орнаментальные мотивы.
Д ля архаического этапа сакского искус
ства (VII — VI вв. до н. э.) характерны 
изображ ения животных: горного козла, 
архара, оленя, хищников — в статичной 
позе. И з памятников этого периода 
найдены скульптура барана, стоящего 
на задних ногах, на боевом чекане 
(озеро Боровое), наверш ие со скульпту
рой горного козла из кургана Мурза- 
Шокы Каркаралинского района, мини
атю рная пластинка с изображением па
ры противопоставленных голов козлов 
(озеро Кайранкуль) и золотая застежка 
с изображением головы сайги (Тургай- 
ская область) (224).
Богаты тасмолинские находки. Среди 
Цих обнаружены уздечные бляшки в 
виде спирально-вихревых розеток. 
Этот мотив через два с лишним тыся
челетия мы видим без каких-либо су
щественных изменений в числе основ
ных видов декора ювелирных изделий 
у казахских мастеров-зергеров.
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шения одежды, сбруя, утварь из метал
ла и дерева были покрыты золотым 
листом, как в Пазырыкских курганах. 
Золотым листом покрывался не только 
металл, но и резные деревянные изде
лия, кожа и войлок. Больш ие скопле
ния золотых предметов в древних кур
ганах свидетельствуют о разработке 
месторождений золота скотоводами Ка
захстана и Ал*тая. «Племена Алтая в 
это время могли бы послужить сюже
том для новой легенды о грифах, стере
гущих золото»,— говорил С. В. Кисе
лев (124, с. 358).

Много предметов, подобных встреча
ющимся у казахов в XIX — XX веках, 
открыто в Ноин-Улинских курганах 
(Монголия) (224). В их числе ножки от 
низких столов (подобные столы найде
ны на Алтае и в Кенкольских курганах 
у Таласа), вьючное седло, попона с 
аппликацией, бронзовые литые трех- и 
четырехлопастные пластины, одежда. 
Войлочные изделия представлены ор
наментированными подметками мягкой 
обуви, простеганными попонами для 
верблюдов (такая же техника простеги
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В кургане Нурмамбет I найдены брон
зовые накладки, одна из которых серд
цевидной формы. Подобные сердце
видные фигуры до сих пор сохраняю т
ся в казахском и каракалпакском орна
менте. Орнаментом в виде запятых, 
характерным для искусства сакских 
племен, украшен кинжал из погребе
ния Нурмамбет IV.
В памятниках VI I — VI веков до нашей 
эры прослеживаются элементы поли- 
хромного стиля: инкрустация, вставки 
самоцветов или бирюзы, орнамент, вы
полненный зернью.
В погребении Чиликты найдены пред
меты, инкрустированные бирюзой и 
орнаментированные мелкими ш арика
м и — зернью. Это предмет в виде ры 
бы, бляшки в виде орлов, оленей, 
птиц, обоймица для ремня, подвеска 
и т. п.
Яркие памятники звериного стиля от
крыты в кургане Иссык под Алма- 
Атой. Головной убор и одежда погре
бенного «золотого человека» украшены 
бляхами и пластинами. Головной 
убор — высокая коническая шапка — 
убран нашивными фигурами барсов, 
пластинами в виде горы. В налобной 
его части — протомы двух крылатых и 
рогатых коней. О ни вырезаны из дере
ва и покрыты золотым листом. Венчает 
головной убор миниатюрная литая ста
туэтка архара. В символическую компо
зицию головного убора входят стрело
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видные пластины в виде крыльев пти
цы, рельефные бляшки в виде тигров, 
птиц, пластинки геометрической фор
мы и т. д.
Куртка и сапоги погребенного сплошь, 
как и Котандинский кожаный кафтан, 
обшиты фигурными бляшками. Ворот, 
борта и полы куртки украшены бляха
ми в виде львиных голов. Особой 
красотой отличаются кинжал и ножны. 
Н а обеих сторонах кинжала гонкие 
золотые пластины с рельефным изобра
жением зверей: волка, архара, зайца, 
сайги, горного козла, змеи и т. д. На- 
верш ие кинжала оформлено в виде 
голов грифонов. Ножны его украшены 
накладными бляхами с изображением 
оленя и лошади.
В кургане Иссык встречены золотая 
серьга с зернью и подвесками из бирю 
зы, обоймы цилиндрической формы с 
рельефным изображением головы тиг
ра и т. д. В украш ениях «золотого че
ловека» прослеживаю тся все виды юве
лирной техники: литье, ковка, чеканка, 
гравировка, штамповка, плакирование. 
В памятниках кургана Иссык практиче
ски не встречена инкрустация камня
ми, это позволяет отнести захоронение 
к IV веку до н. э.
Большой интерес представляю т и па
мятники, случайно найденные около 
города Иссык и известные под назва
нием Иссыкский клад. Своеобразен 
ж ертвенник в виде круга с невысокими 
бортами, на котором расположены 
скульптурные фигурки человека и 
лошади.
Д ругой предмет Иссыкского клада — 
квадратный железный столик со сторо
ной 30 см, высотой — 36 см. По углам 
столика припаяны  ажурные декоратив
ные бортики в форме узора, который 
известен в орнаменте казахов под на
званием торт кулак — четыре уха. Сгол 
прикреплен к ажурной подставке с 
прямоугольным основанием, грани ко
торого вогнуты внутрь. П ространство 
между гранями заполнено ажурным ор
наментом, напоминающим казахский 
узор кош кар муйиз — бараний рог.
В большом количестве памятники зве
риного стиля представлены в С ибир
ской коллекции П етра I. Часть их най
дена на территории Казахстана. Из 
них наиболее древняя — серебряная 
литая фигура пестрого оленя с позоло
ченными копытцами, служившая руч-
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Бляхи. кой сосуда. Она обнаружена на бугро-
Жанровая вой осыпи близ реки Бухтарма. В
КОМПОЗИЦИЯ . -  тг
«Отдых В пути... местности Дуздак бывшего Казалинско-
IV — Ш в в д о н .э . го уезда Сырдарьинской области най-
ГЭ ден ажурный литой браслет с изобра

жением лошади. Глаза, грива и копыт
ца ее заполнены вставками бирюзы. К 
этой же группе относится шейная 
гривна с изображениями фигур леж а
щих баранов с детально проработан
ной формой головы и условно намечен
ным корпусом. На поверхности золо
той пластины есть гнезда для вставки 
камней. На ажурной литой застежке 
изображена борьба трех животных. 
Поле гравировано и инкрустировано 
вставками бирюзы.
Можно назвать также литые скульптур
ные изображения волков, готовых к 
прыжку, ажурную застежку (Гурьевская 
область), на которой изображена борь
ба тигра и верблюда, с характерной 
непропорционально большой фигурой 
хищника (226). Имеется много анало
гий этой сцены: тигр обычно вцепляет
ся в передний горб верблюда, а послед
ний хватает переднюю лапу тигра. С 
подобным сюжетом найдены бронзовая 
пряж ка в кургане Карамурун (Ц ен
тральный Казахстан) (85, с. 398, 
рис. 64) и предмет из городищ а Дже- 
ты-Асар у поселка Тастаган Казалин- 
ского района.
В Центральном Казахстане в долине 
реки Аксай, правого притока Атасу, 
находится группа курганов «с усами». 
П ри раскопках одного из них обнару
жена ажурная бронзовая пластина с 
изображением единоборства двух ж е
ребцов. Борьба двух самцов-верблюдов

изображена на бронзовой бляхе из 
погребения Бесоба (Актюбинская об
ласть). Аналогичные сюжеты встреча
ются на памятниках Ордоса, Забай
калья, М инусинской степи. Борьба 
двух самцов верблюдов и баранов была 
излюбленным зрелищем у иранцев, ка
захов, хакасов и других народов Сред
ней Азии. Борьба коней, верблюдов, а 
также поединки богатырей, сцены охо
ты, изображенные на памятниках ис
кусства из Сибирской коллекции Пет
ра I, по мнению М. Грязнова, отраж а
ют моменты тюрко-монгольского геро
ического эпоса (346).
К этой же группе памятников относят
ся две ажурные литые пряжки (IV —
III вв. до н. э.), на которых изображе
ны расположивш иеся под деревом двое 
мужчин и молодая женщ ина в высоком 
головном уборе типа саукеле. Один 
мужчина сидит, поджав ноги, и держит 
на поводу оседланных лошадей, другой 
лежит. Его голова покоится на коленях 
сидящей женщины.
В отдельных высказываниях о сюжете 
этих пряж ек говорится, что это — 
картина из жизни древних скотоводов. 
В источниках сюжет имеет два назва
ния: «Отдых кочевников под деревом» 
или «Всадники под деревом». 
М. ГІ. Грязнов считает, что «более 
близким сюжетом является алтайская 
поэма «Козым-Эркеш» и казахская по
эма «Козы-Корпеш и Баян-Сулу» (346). 
Согласно казахскому варианту легенды, 
Козы-Корпеш погиб от руки коварного 
соперника Кодара и мертвый лежал 
под одиноким тополем, который был 
местом его встреч с Баян-Сулу. К по
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Киргиз-
кайсаки

гибшему Корпешу подъехали его брат 
Айбас и возлюбленная Баян-Сулу, ко
торая, положив голову Корпеша на 
свои колени, оплакивала его смерть. 
Здесь вполне совпадают древние и 
более поздние варианты легенды, в том 
числе и казахские, о смерти Козы- 
Корпеша и скорби Баян-Сулу.

С равнение древних и современных ма
териалов позволяет говорить о том, 
что «некоторые орнаментальные моти
вы искусства древних саков и других 
близких к ним кочевых племен сохра
нились в народном узоре казахов и 
киргизов вплоть до наших дней» (59, 
с. 410).
Традиции стилизованного изображ е
ния животных в казахском ковровом 
орнаменте отмечал С. М. Дудин. Он 
зарисовал орнамент ковра со стилизо
ванным изображением горного козла.
В. Чепелев писал: «В скифо-алтайском 
круге искусства мы находим мотивы, 
близкие ряду старейших казахских узо
ров. Раскопки на Алтае обнаружили в 
древней резьбе и в обрывках тканей 
также очень схожие стилистические 
мотивы». Эту мысль В. Чепелев повто

рил и в предисловии к альбому 
Е. А. Клодта, подчеркивая родствен
ные мотивы казахского искусства и 
памятников скифо-алтайского круга 
(545, с. 157). П о его мнению, мотив 
рога животных, в частности барана, 
является преобладающим в казахском 
орнаменте.
Н а Мангышлаке, в Ц ентральном Ка
захстане и в горах Т арбагатая широко 
распространены каменные изваяния 
барана, до сих пор почитаемые и бе
режно охраняемые. Сакские изображе
ния баранов известны в виде выступа 
на ручках керамической посуды в груп
пе памятников Келесской степи, на 
бронзовом рельефе Амударьинского 
клада, украш ениях узды из кости и 
резного дерева из Пазырыкских курга
нов. Баран, один из главных тотемов, 
олицетворял могущество и силу власти. 
Вожди древних племен носили голов
ные уборы с двумя рогами барана. В 
древних легендах народов Средней 
Азии и Казахстана Александр М аке
донский назывался Искандер Зулькар- 
найн, т. е. двурогий. О лицетворение 
барана как символа богатства и благо
получия особенно ярко  сохранилось в 
искусстве казахов, узор бараний рог в 
различных вариациях до сих пор явля
ется одним из основных зооморфных 
мотивов казахского орнамента.
В искусстве звериного стиля образы 
ж ивотных и птиц: барана, лошади, 
оленя, волка, орла и т. д.— были пред
ставлены в многофигурных, геральди
ческих композициях, в виде одиночных 
фигур, а позднее — в виде голов. В 
виде головы орла-грифона были сдела
ны обоймы сбруи из кости, в виде 
головы волка, барана и т. д.— псалии 
из дерева.
Замена фигуры животного изображ ени
ем какой-либо ее части — головы — 
начало процесса трансформации реали
стических и экспрессивных образов в 
орнаментальные мотивы. Можно пред
положить, что именно так возникали в 
орнаменте казахов мотивы ат бас— 
голова лошади, бори кулак— волчьи 
уши, когикар муйиз— бараний рог и т. д. 
В казахском орнаменте сохранились 
фигуры сердцевидные, ромбические, 
четырехлопастные, S-образные, в виде 
трилистников и запятых, роговидные 
узоры, крестовины и др., которые 
встречены на сакских памятниках.
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Усуни, гунны, кангюи (канглы) — в оп
ределенной мере продолжатели куль
турных традиций саков. Их искусство 
гесно связано с художественными тра
дициями звериного стиля. Вместе с 
тем, для него характерно более ш иро
кое применение инкрустаций, вставок 
самоцветов — альмандина, граната, би
рюзы, изумруда, оникса и г. д.
В Ш-П вв. до н. э. на смену звериному 
стилю приходит полихромный, памят
ники которого сохранились на обш ир
ном пространстве от Алтая до Крыма. 
Х арактерной особенностью его, как 
уже было сказано, являю тся инкруста
ция металлической (золотой, серебря
ной или бронзовой) пластины вставка
ми цветных камней в кастах-гнездах, 
ряды филигранных поясов (плетенки, 
«рубчики»), перегородчатые эмали, ок
руженные узорами из зерни в виде 
треугольников и ромбов.
К лучшим творениям полихромного 
стиля относятся золотые и серебряные 
диадемы, височные подвески от женс
кого головного убора — колты, массив
ные браслеты, серы й , гривны, наконеч
ники женских поясков и т. д.
Т акие памятники в наше время ис
следованы в трудах А. И. Бернш та- 
ма, С. И. Руденко, С. В. Киселева, 
Л. Р. Кызласова, С. И. Вайнштейна, 
А. Альфонди и других. Значительный 
вклад в изучение западных вариантов 
полихромного стиля гу 11 но-сарматс ко го 
времени внесли М. П. Засецкая и 
А. В. Давыдова.
Их исследования свидетельствуют о 
том, что в Семиречье, в долинах рек 
Таласа и Сырдарьи, существовали ва
рианты полихромного искусства, кото
рые по времени совпадают с ранним 
пребыванием гуннов, усуней и кангюев 
в этом районе (III — I вв. до н. э.). Так, 
в долине реки Кенкол А. И. Бернш там 
открыл могильник III — I вв. до н. э., 
по культуре сходный с гунно- 
усуньскими могильниками Илийской и 
Чуйской долин и озера Иссык-Куль. В 
Кенколе А. И. Бернш там установил бо
лее простую технику изготовления ин
крустированных вещей, которую он от
нес к периоду зарож дения полихром
ного стиля, к первоначальному этапу 
его развития.
Ранняя форма полихромных изделий 
прослеживается в ювелирном искусстве 
Джеты-Асара, в погребениях Талды-

Курганской области, в частности, в 
курганах на реке Коктал, в верховьях 
реки Карагал, в районе г. Талды- 
Кургана и около озера Алаколь. В 
подбойном погребении Арасан 1 встре
чены две золотые серьги, выполненные 
в технике филиграни со шнуровым 
орнаментом.
К ранним памятникам полихромного 
стиля относятся свыше трехсот золо
тых предметов, составлявших гарнитур 
богатой женщины-усуньки, а не шама
на, как полагал А. Н. Бернштам, из 
погребения М ын-Ошак в урочище Кар- 
галы под Алма-Атой. В их числе масса 
нашивных круглых, треугольных, серд
цевидных бляшек; встречены бляшки в 
виде козлов, четырехлопастные со 
вставками бирюзы и обведенные 
зернью, перстни с щитком в виде вер
блюда и серьга с подвеской, где изоб
раж ена мышь. Есть мнение, что на 
щитке серьги изображена не мышь, а 
кабан, напавш ий на человека.
Среди золотых изделий особой красо
той отличается подвеска в виде стили
зованной фигуры птицы. Крылья, хвост 
и голова птицы украшены самоцвета
ми. В центре подвески — гнездо с кра
ями, обрамленными рубчатым орнамен
том. Золотые обкладки сходны с поли- 
хромными изделиями из городищ а Ак- 
тобе 2 на Сырдарье.
И з Каргалинского клада выделяется 
ажурная диадема длиной сорок санти
метров, ш ириной пять сантиметров. 
Н а ней изображены вереница драко
нов, животных, птиц, растительные мо
тивы и г. д. Н екоторы е фигурки ж и
вотных инкрустированы бирюзой. 
Каргалинский клад, а также находки в 
погребениях долины реки Чилик (III —
I вв. до н. э.), урочищ а Тенлик, вер
ховьев реки Каратал (III — II вв. до 
н. э.). долины реки Кенгир Улутауского 
района, горы Бегазы и др., где были 
обнаружены украш ения из цветных 
камней с элементами полихромного 
стиля, доказывают, что Казахстан явля
ется одним из районов, где сохрани
лись наиболее древние унцкальные па
мятники полихромного стиля.
В кургане Актасты (Кегенский район, 
Алма-Атинская область) (III — IV вв.) 
найдены золотые колты — одни из са
мых утонченных изделий полихромно
го стиля. И. II. Засецкая относит кол
ты к украшениям, бытовавшим в
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гуннскую эпоху. На колтах по пять 
гнезд со вставками сердолика. I Іоле 
между гнездами заполнено треугольни
ками из зерни. По краю припаяны 
цилиндрики с рифлением, заверш ен
ные пирамидками из зерни.
На другом случайно найденном золо
том колте также вставки сердолика, 
бортик окаймлен рубчатым орнамен
том и пирамидкой (240, рис. 1, 2).
Для современных казахских серег, из
готовляемых народными мастерами, ха
рактерна форма, аналогичная колтам. 
Такие серьги бытуют во всех регионах 
республики.
Одним из центров искусства полихром
ного стиля был Ц ентральный Казах
стан. Об этом свидетельствуют памят
ники, найденные в кургане на реке 
Сарысу, в ауле Кара-Агач, ныне Ж ана- 
Аркинского района Джезказганской 
области, на озере Боровое Кокчетав- 
ской области и в ауле Канаттас. Уни
кальной находкой из Кара-Агача явля
ется наконечник гривны в виде стили
зованного изображения головы драко
на с рогом и открытой пастью, входив
шего в состав древнейш его цикличе
ского календаря. Наконечник украшен 
вставками граната, рядами треугольни
ков, выложенных зернью, края его 
обрамлены шнуровой вязью. Подобный 
наконечник гривны найден в Каряж- 
ском городище близ Ставрополя (517, 
с. 40— 43).
Среди многочисленных золотых и се
ребряных изделий, случайно обнару
женных в окрестностях озера Боровое, 
большой художественный интерес 
представляют обломок обкладки золо
той диадемы, украшенный цветными 
камнями и зернью; золотая бляха тра
пециевидной формы с крупным оваль
ным гнездом. В углах пластинки — 
фигурные касты. Поле между ними 
заполнено треугольниками из зерни. 
Изящна золотая прямоугольная пла
стинка, разделенная на три одинако
вых части. В центре каждой его части 
четко обозначено гнездо, от которого к 
углам радиально расходятся лучи. П ла
стинка окаймлена ободком из мелкой 
зерни. С особым мастерством выполне
ны бляхи подковообразной формы, 
сплошь покрытые треугольниками из 
зерни. В центре — круглое гнездо со 
вставкой самоцвета, по краям пирамид
ки. Вставками крупных сердоликов ук

рашены медальон, круглые бляшки, пу
говицы с ободками из зерни. Здесь же 
найдены бронзовая бляшка в виде го
ловы орла, рельефная бляха прямо
угольной формы из золотого листа. На 
бляхе три фигурные ячейки в виде 
четырех соколов с сопоставленными 
крыльями. Т акие крылья птиц до сих 
пор являю тся одним из мотивов казах
ского орнамента.
В кургане <<с усами» у аула Канаттас в 
1957 году найдена диадема из сплава 
серебра и золота ( I I I— V вв.). На диа
деме ряд кастов со вставками самоцве
тов, окруженных треугольниками из 
зерни. Сходные диадемы найдены в 
погребении у села Чулак-Тау Джамбул- 
( кой области и у озера Боровое, 
Описанные памятники ранних кочев
ников отражаю т наиболее развитый 
этап искусства полихромного стиля и 
характерны  для первой половины
I тыс. н. э.

Черты полихромного стиля прослежи
ваются и в памятниках, найденных при 
раскопках полу оседлых и оседлых го
родищ Н иж ней и Средней Сырдарьи. 
Некоторые из них служили резиденци
ями племенных правителей. К ним 
относятся Джеты-Асар, Куюк-кала, Ак- 
тобе 2, Кауинчи, Канка. Во всех этих 
поселениях процветали ремесла и 
прикладное искусство. Н апример, в 
Актобе 2 обнаружен архитектурный 
комплекс— дворцовые здания с цита
делью и мощными фортификационны
ми сооружениями, которые возвыш а
ются над берегом Сырдарьи на пять — 
пятнадцать метров. П амятники из рас
копок освещают прежде всего идеоло
гические представления древних пле
мен, одухотворение ими природы, 
культы предков и солнца. Об этом сви
детельствуют глиняные печати с изо
бражениями человеческого лица (Кау
инчи) и солярного знака. Уникальными 
являю тся алебастровые статуэтки ж ен
щины (Актобе 2) и мужчин (Актобе 1). 
Известно, что каменные статуэтки за
капывались. Их часто находят в курга
нах Ц ентрального Казахстана. Одно из 
таких изваяний обнаружено в кургане 
Кара-Агач вместе с памятниками по
лихромного искусства, другое — в кур
гане Бесоба, третье — в кургане «с уса
ми» на реке Атасу вместе с ажурной 
бронзовой пластинкой в полпхромном
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стиле, четвертое — в разграбленном 
кургане в северном предгорье Улутау. 
Статуэтки символизировали дух пред
ков и служили предметами поклоне
ния.
П ри раскопках дворца Актобе 2 часто 
встречались изображения барана и его 
рогов. Они найдены также в Кауинчи 
и Алтын-Асаре (163).
В погребении внутри дворцового зда
ния Актобе 2 открыты памятники по
лихромного стиля, золотые бляшка, 
серьга, подвеска, инкрустированные са
моцветами и украшенные зернью. Ана
логи серьге из Актобе 2 встречены в 
курганах Таш -Тобе в верхней долине 
Таласа и в Кара-Агаче.
П амятники полихромного стиля обна
ружены также в погребениях Шоль- 
Тобе, Чулак-Тау, Кзыл-Кайнар-тобе и 
т. д. В кургане у поселка Чулак-Тау 
обнаружена электровая диадема п р я
моугольной формы с сердцевидными 
гнездами со вставками самоцветов и 
зернью. Бортик диадемы окаймлен 
шнурком в виде «елочки» (379, с. 91 — 
92, рис. 27).
В погребении воина — сводчатом поме
щении у древнего поселения Кзыл- 
Кайнар-тобе найдено много вооруж е
ния и пояс, украшенный накладками в 
форме бантика с бронзовой кольчатой 
пряжкой. Шею воина украшала золотая 
цепочка, сплетенная из нитей длиной 
35 см. Подобные пояса и цепочки 
встречались и в других погребениях. 
Н айденная в этом погребении фигурка 
из золотой фольги, напоминающая ко
ня, свидетельствуют о том, что древ
ний обряд погребения с умершим его 
коня претерпел изменения. Конь заме
нен изображением. Аналогичные золо
ченые фигурки лошадей были найдены 
в кургане Котанды у подножия горы 
Белухи. Около шеи погребенного была 
обнаружена золотая плоская подвеска 
овальной формы с рельефными борти
ками по краям. Н а лицевой стороне 
диска валик и треугольники из зерни. 
В центре диска напаяны пять круглых 
гнезд, в которые вставлены самоцветы 
розовато-виш невого цвета. П амятник 
тождествен полихромным изделиям 
Актобе 2 на Сырдарье (176; 163). 
Следует отметить, что эти памятники 
полихромного стиля обнаружены в 
крупных городских центрах. Они 
оставлены многочисленными племена

ми усуней, гуннов и кангюев, живших 
зимою в оседлых поселениях Семи
речья, долинах рек Чу, Таласа, Сыр
дарьи и предгорьях Каратау, и отно
сятся к концу I тыс. до н. э.— первой 
половине I тыс. н. э. (I — V вв.).

Оседлоземледельческую культуру, су
ществовавшую вдоль северного подно
жия Киргизского и Таласского Алатау, 
в бассейнах рек Чу, Таласа и Сыр
дарьи, исследователи по аналогии срав
нивают с памятниками сарматскими 
(155, с. 18— 19). Н а мой взгляд, эту 
оседлоземледельческую культуру мож
но связывать и с племенами, входив
шими в период Тю ркского каганата 
(VI— VII I  вв.) в конфедерацию «народ 
десяти стрел».
В источниках отмечается, что, помимо 
скотоводства и орошаемого земледе
лия, в эти века важную часть экономи
ки составляла добыча и обработка ж е
леза, золота и серебра. П ервы е сообще
ния о добыче железа относятся к соро
ковым годам V века. В китайских 
анналах говорится, что, поселившись 
на южных склонах Алтайских гор, тю р
ки добывали железо для жужаней. Н а
ходясь в зависимости от сяньбийцев, а 
затем жужаней, вместо подати они обя
заны были добывать железо и снабжать 
им хана. Ж ужанский хан их называл 
«мой невольный плавильщик». По дан
ным византийских источников, в VI 
веке Тю ркский каганат, владевший же
лезными рудниками, на основе союзно
го договора часть железа продавал 
Византийской империи.
В наше время установлено, что основ
ные места добычи золота и железа 
находились в Центральном, Северо- 
Восточном Казахстане и в Семиречье. 
Эти места в китайских источниках име
нуются Гинь-Фан — Золотая страна. 
Многие выработки сохранились до на
ших дней и частично обследованы. 
Занятие горным делом и металлургией 
содействовало дифференциации ремес
ленного труда, отделению его от сель
ского хозяйства и широкому развитию 
торговли и ремесел: литейного, кузнеч
ного, токарного, ювелирного. По дан
ным многих исследователей, обработка 
благородных металлов и драгоценных 
камней в период Тюркского каганата 
достигла высокого уровня.
Н айденные при раскопках памятники,
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П оединок  
воинов.
Блю до.
С еребро.
Кулагыш.

относящиеся к V — VI вв., сохраняют 
черты полихромного стиля. Это сереб
ряная бляшка из кургана Ю питер с 
рельефным изображением шести кру
гов по бортику и центрального боль
шого диска, окруженного ободком из 
зерни. Стилистически с ней связана 
серебряная бляшка с роговым концом. 
В полихромном стиле выполнен сереб
ряный перстень из кургана близ с. Ор- 
ловки, золотые колты, серьги в виде 
колец, бусы, ожерелья (110, с. 426).
В Ц ентральном и Южном Казахстане 
(Борнижар), в Семиречье открыто 
большое количество серебряных бля
шек и накладок для стремян, нагрудни
ка, потфея, передней луки седла. И зя
ществом отличались серебряные п ряж 
ки, массивные концевые бляхи, лунни-

цы, наконечники, бляшки сердцевид
ные, в форме полушарий и с роговыми 
мотивами. Редкий памятник — остатки 
кожаного пояса, украшенного литыми 
фигурными золотыми накладками, с 
привесками для трута и огнива (110, 
с. 426, рис. 27). Такого типа пояса бы
ли найдены в курганах долины И рты 
ша (23, рис. 1, 2) и в Борниж аре (187, 
табл. 1, рис. 3, 4).
В период Тю ркского каганата высокого 
развития достигает резьба по камню и 
кости. Резьба по камню широко приме
нялась в архитектурном декоре. В Ка
захстане найдено много изваяний лю 
дей, относящихся к этому периоду.
В погребении Кудыргэ на Алтае 
открыт валун, на котором изображены 
женщ ина с ребенком и три всадника.
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Н а женщ ине трехрогий головной убор, 
похожий на венец Кюльтегина. Сюжет 
отраж ает обычай поклонения предкам 
при посещении их гробниц.
Другие памятники Кудыргэ — костяные 
обкладки передней луки седла. На них 
воспроизведены сцены охоты с изобра
жением лучников и животных: тигров, 
оленей, куланов и др. Из кости выпол
нены псалии в виде оленей и других 
животных, птиц, пчел, бабочек (Курай) 
и рыбы (П авлодарская область), руко
ятки плети в виде головы животного 
со спиральным узором. Изумительной 
по тонкости работы назвал С. В. Кисе
лев реалистическое изображение пчелы 
(124, с. 540). П о технике резьба по 
кости была близка к гравировке по 
металлу.
Основными в резьбе по кости и грави
ровке по металлу были геометрические 
(линейный, спиральный, кружковый), 
растительные и зооморфные мотивы, 
размещенные строго симметрично. 
Памятники, сходные с находками из 
погребения Кудыргэ, обнаружены в 
Центральном Казахстане в группе 
Егиз-Койтас. Это остатки пояса и ку
сочки шелковой ткани.

Д альнейш ее развитие искусства на тер 
ритории Казахстана ярко  отраж ено в 
художественной культуре кипчаков, 
карлуков и других племен (VIII —
XIV вв.). Они унаследовали общ ествен
ное устройство племен Тю ркского ка
ганата. В X — XII веках их культура 
достигла высокого уровня.
М атериал о быте и культуре кипчаков 
и других племен содержится в средне
азиатских, арабских и персидских ис
точниках IX — XIV веков. Один из 
средневековых авторов Ал-Иакуби в 
сочинении «Китаб ал-булдан» говорит, 
что огузы, кипчаки и канглы (тюрки) — 
самые искусные народы в изготовлении 
войлока, потому что из него их одежда 
(П2) .
Арабские писатели Ибн Хордадбех, 
Ал-Джахиз, Кудама Ибн Джаффар и 
посланник султанов-газневидов Абу 
Дулаф побывали в Семиреченском крае 
и Ц ентральном Казахстане, И бн Фад- 
лан — на М ангышлаке и в долине Яика 
(Урала). Они ознакомились с бытом 
древних племен Казахстана, устрой
ством их летнего жилищ а — юрты и ее 
убранством.

О блицовочны е  
плитки с 
архитектурны х  
памятников 
К азахстана
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Каменные О кипчаках, канглы и найманах есть
изваяния сведения в трудах П лано Карпини и

Вильгельма Рубрука. По их словам, все 
предметы домашнего обихода и одежду 
у этих племен делали женщины, напри
мер, женские головные уборы «длиной 
в локоть» с четырехугольным или ко
ническим верхом, часто украшенные 
тонким прутиком из золота или сереб
ра, которые назывались бокка, точнее 
бугтаг. Свадебная женская шапка каза
хов— саукеле— очень похожа на этот 
головной убор кипчаков.
В стране кипчаков П лано Карпини 
видел предмет, известный у казахов 
под названием асмалдык. Это кожаный 
коврик трапециевидной формы, кото
рым украшался головной верблюд из

свадебного каравана невесты. По его 
же сведениям, кипчаки вместе с умер
шими клали в могилу золотые и сереб
ряные изделия, одежду и повозку, на 
которой был привезен покойник, а 
затем разруш али его жилище. Этот 
обычай сохранился у казахов с той 
лиш ь разницей, что юрта умершего 
разруш алась символически — по ней 
ударяли камчой.
По свидетельству Рубрука, у кипчаков 
«мужчины делают луки и стрелы, п ри 
готавливают стремена и уздечки и де
лают седла, строят дома и повозки» 
(223, с. 85). Рубрук описал летнюю бе
лую юрту кипчаков: покрываю т ее «бе
лым войлоком, чаще же пропитываю т 
также войлок известкой, белой землей
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и порошком из костей, чтобы он свер
кал ярче; а иногда также берут они 
черный войлок. Этот войлок около 
верхней шейки украшают красивой и 
разнообразной живописью. Именно 
они (кипчаки) сшивают цветной вой
лок или другой, составляя виноградные 
лозы и деревья, птиц и зверей, и они 
делают подобные жилищ а настолько 
большими, что те имеют иногда 30 фу
тов в ширину» (223, с. 91).
Сведения о быте и культуре кипчаков 
содержатся в обширном труде Шараф 
ад-дина Али Иезди, историка Тимура. 
Он упоминает о том, что Тимур привез 
в города Туркестан и Самарканд мно
жество кипчакских юрт. И сторик под
робно и образно описывает кипчак

скую повозку, запряженную  конями и 
быками, юрту на колесах, предназна
чавшуюся для девушек. Интересны его 
описания одежды кипчаков: легкого 
плаща, шляпы из фетра или тонкого 
войлока (286, с. 119).
Среднеазиатский историк XV века Ха- 
физ-и Абру использовал в своих трудах 
материалы из сочинений арабо
персидских географов X века. По его 
указаниям, на Сырдарье и севернее от 
нее находились рудники, были развиты 
ремесла. В городах Сырдарьи выделы
валась своеобразная ткань из вер
блюжьей шерсти — один из главных 
предметов торговли. О ткани из вер
блюжьей шерсти есть информация у 
историка XII I  века Несеви, итальян
ского писателя П авла И овия Новоком- 
ского (XVI в.), историка М атвея Ме- 
ховского. И з нее делали плащи, кото
рые пользовались большим спросом. 
Анной Комниной (XI в), П лано К арпи
ни, Рубруком (XIII в.), Ибн Баттутой 
(XIV в.), позднее Шараф ад-дином Али 
Иезди, Ибн Арабшахом, Рузбиханом 
(XVI в.) описаны повозки с кибитками 
типа скифских. П овозки использова
лись при полуоседлом образе жизни, 
были рассчитаны на большое количе
ство людей. К ибитки кипчакских и 
печенежских п овозок— кюйме— для 
женщ ин и детей были плетеные, из 
войлока, ковровой ткани, шелка. Они 
бытовали среди тю ркских племен с VI 
века — не только у кипчаков и печене
гов, но и канглы, уйгуров и узов — 
потомков гуннов. У Анны Комниной 
есть упоминание о том, что гуннов в 
просторечьи называли узами (20, 
с. 214). Такими же повозками пользо
валось и население улусов Джучи, а 
затем казахи и ногайцы. Монголы на
зывали их «казах терген». В позднем 
средневековье повозку с кибиткой на
верху называли кутерме.
Как пиш ет Ибн-Баттута, повозки кип
чакской знати обтягивались шелком, 
сукном. П ри перекочевке повозки вы
страивались в такие длинные ряды, что 
занимали огромное пространство, 
представляя причудливую картину 
движущегося города. Подобное описа
ние повозок, обтянутых шелком, и пе
рекочевки имеется в поэме «Кыз- 
Ж ибек». В самой роскошной повозке 
во главе каравана находилась героиня 
поэмы Кыз-Ж ибек. Д лина каравана бы-
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Обкладки 
из кипчакских 
погребений. 
Кость.
X I— XII вв.
Нижнее
Поволжье

да так велика, что возлюбленный де
вушки Тулеген долго не мог добраться 
на скакуне до головных повозок, где 
ехала Кыз-Жибек.
По описанию бухарского историка 
Ф. Рузбихана, казахские повозки были 
четырехколесные с кибиткой наверху. 
В них «впрягают верблюдов и лош а
дей. Во время кочевки арбы идут гусь
ком, их так много, что во время оста
новок они, сливаясь друг с другом, 
тянутся на сотню монгольских ташей» 
(211, с. 107).
Как свидетельствуют исторические ис
точники, у казахов и ногайцев древние 
повозки сохранялись до середины XIX 
века.
В XVIII  веке их зарисовал художник 
Гейслер, принимавш ий участие в эк
спедиции П. Палласа. В середине XIX 
века французский исследователь М ар
шалл также опубликовал рисунок по
возки. И зображ ения больших повозок, 
запряженных конями, быками и вер

блюдами, сохранились на скалах в го
рах Каратау и Ц ентрального Казах
стана.
П амятники искусства кипчаков и кар- 
луков были найдены при раскопках 
древних городищ Южного, Ц ентраль
ного Казахстана и Семиречья. П ри 
многолетних исследованиях здесь най
дена своеобразная керамика, по техни
ке изготовления и стилистическим при
емам сходная с керамикой западных 
кипчаков, оставивш их следы своего 
пребывания в Саксине (Волжское ни
зовье), Шурухане и Саркеле.
Большую художественную ценность 
представляю т орнаментированны е
блюда и чаши, кувшины грушевидной 
и яйцевидной формы, посуда с узким 
горлом. Д ля них характерны  графич- 
ность и рельефность росписей.
Чаши кипчаков обычно изящны, на 
массивном кольцевом и дисковом под
доне. Борта прямые, удобные для 
питья. Ц вет росписи от светлого до 
темно-фиолетового. О рнамент в виде 
волнистых линий, спиралей и поясков 
из звездочек, часто встречаемых на 
бронзовых изделиях. В Сауране и Суза- 
ке встречены миниатю рные чаши, ок
раш енные бирю зой и марганцем.
Чаш и с кольцевым поддоном очень 
похожи на деревянную  и серебряную 
чаши, хранящ иеся в Целиноградском 
областном историко-краеведческом му
зее. Н а дне серебряной чаши выграви
ровано изображ ение волка. Вокруг ми
ниатю рные пальметты (24, с. 353, 
рис. 36).
В погребении на реке И ли найдена 
деревянная чаша. Мелкой ш триховкой 
нанесены на ней растительные узоры — 
цветы и стебли и ело  во «канык», кото
рое переводится «для утоления ж аж 
ды». К рая окаймлены фигурками, напо
минающими клинописные знаки. П а
мятник датируется не позднее XIV 
века. П одобная описанным серебряная 
чаша найдена в Алма-Атинской обла
сти (24, с. 371, рис. 39). Эта находка 
свидетельствует о культурной связи 
племен С евера Казахстана и Семи
речья, на протяж ении X — XII I  вв. 
объединявш ихся в политический союз.

В Тургайской области была найдена 
похожая серебряная чаша, на дне кото
рой изображены кры лья гьицы  и ра
стительный орнамент (460, с. 21,
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П одвески ,
накладки,
серьга.
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Приирты ш ье

Зеркала.
П авлодарское
П риирты ш ье
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рис. 101, 102). Ш триховка на всех этих 
чашах аналогична проработке рисун
ков на костяных и металлических на
кладках колчанов.
В музее археологии Академии наук 
Казахской ССР и ЦГМ К хранятся кув
шины, горшки и другая посуда с ручка
ми в виде стилизованного бараньего 
рога, которые были найдены в верхних 
слоях городищ О трар, Талас и Культо- 
бе (северный склон Каратау). Т акая же 
ручка встречена на чаще из Саркела.

Орнаментальными поясками из фигур, 
которые сохранились в орнаменте каза
хов под названием кыныр мойын и ою 
гуль, украшены горшки. В О траре най
ден сосудик с изображением фигур 
животных. Он украшен поливой темно
зеленого, голубого и беловатого цветов 
с росписью кобальтом. В росписях чет
ко выражены многочисленные завитки, 
также сохранившиеся поныне в узоро- 
творчестве казахов.
У кипчаков было развито ю велирное 
искусство, особенно гравировка по ме
таллу, резьба по кости и т. д. П амятни
ки кипчакского искусства стали публи
коваться еще в дореволюционное вре
мя в трудах П. И. Л ерха, В. В. Б ар 
тольда, В. Ханенко. Отдельно следует 
сказать о памятниках кипчакского ис
кусства, обнаруженных Г. Ф. М илле
ром во время раскопок на Иртыш е и 
между Иртышом и Обью в 1734 году и 
зафиксированных на трех таблицах, 
которые хранятся в архиве Академии 
наук СССР. Большинство их опублико
вано в работе Г. Ф. М иллера «История 
Сибири». Д. Г. Савинов определил, 
что памятники, воспроизведенные в 
этих таблицах, принадлежали кимакам. 
Это серебряные накладки с рельефны
ми растительными мотивами — 
пальметтой, трилистниками, роговыми 
завитками; пластины с геральдически
ми изображениями ланей, гусей и дру
гих птиц; скульптуры серны, летящ его 
гуся, всадников. Стилистически всадни
ки из коллекции М иллера близки ана
логичным памятникам, найденным в 
Кулундинской степи и Семипалатин
ской области (231; 496). По орнамента
ции сходны медальоны из этой коллек
ции и из курганов Павлодарского П ри 
иртышья, в которых использованы со
лярны е круги.
В погребениях у с. Подстепное и сов

хоза Чкаловского (Павлодарское П ри
иртышье) открыты пам ятники ,которы е 
совпадают со сросткинскими (Алтай, 
середина IX в.) Это серьги, пряж ки и 
другие женские украш ения из серебра 
и золота, квадратные, овальные и сер
дцевидные бляхи, обрывки шелковой 
ткани, остатки высоких конусовидных 
головных уборов, напоминающих сау
келе, и их варианты из двух листов 
тонкого серебра, с высоким кониче
ским навершием, украшенным жемчу
гом, золотом и цветными камнями. 
Аналогичные головные уборы были от
крыты в погребениях западных кипча
ков.
П ри раскопке курганов в Тургайской 
области в 1901 г. были открыты уни
кальные памятники кипчаков, в том 
числе золотой наконечник пояса в виде 
головки сайги (520); в погребениях 
Н иж ней Сырдарьи — два золотых брас
лета с характерными чертами зверино
го стиля (461, с. 124). Другой памят
ник, восходящий к традициям зверино
го стиля, бронзовая накладка сердце
видной формы с изображением всадни
ка, поражающего копьем раненого тиг
ра (22, с. 108).
В кипчакском искусстве довольно ча
сты ю велирные изделия в виде птиц, 
которые у древних тюркских племен 
были символом неба. В коллекции 
ЦГМ К имеются нашивные бляхи в 
виде стилизованных противопостав
ленных птиц, серебряное кольцо, на 
щитке которого две птицы, подвески с 
силуэтом птицы и т. д. В Эрмитаже 
хранится много латунных блях в виде 
птиц, а также накладок и подвесок с 
камнями.
В кипчакских погребениях Казахстана 
и Н ижнего П оволж ья найдено много 
однотипных берестяных колчанов, об
тянутых кожей с длинными накладками 
из кости и металла, орнаментирован
ными завитками бараньих рогов и 
главным образом фигурами оленей — 
одного из основных образов древнего 
звериного стиля. Поле между узорами 
на колчанах нередко расписывается 
черной и красной краской. Сочетание 
красного и черного тонов характерно 
для многих ковровых изделий каза
хов. Н акладки опубликованы многими 
исследователями: И. В. Фабрициусом, 
Э. А. Сыманович, С. А. Плетневой, 
К. Ф. Смирновым, И. В. Синицыным,

54



ИСТОКИ КАЗАХСКОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Г. А. Ф едоровым-Давыдовым и други
ми. Полный свод резных и гравирован
ных накладок собран Н. В. М алинов
ской, которая определила их датировку 
и район распространения. Х арактер
ной чертой кипчакских резных накла
док из кости является их сходство с 
гравированными металлическими. Фон 
накладок из кости часто заполнен ко
сой штриховой, на которую уже нано
сятся роговые завитки, S-образные фи
гуры, изображения оленей, коней и 
других животных.
Накладки из кости для колчанов как 
ранние (X— X II вв.), так и поздние 
(X III — XIV вв.) стилистически одно
типны. И зображ ения оленей на на
кладках из погребений западных кип
чаков аналогичны оленям на серебря
ной пластинке из коллекции Миллера. 
В средневековом поселении около го
рода Д ж езказгана найдена латунная 
накладка детского колчана со следами 
припая и отверстиями. Ц ентральное 
поле орнаментировано роговыми моти
вами, края — парными линиями с мел
кими насечками в виде «елочки» между 
ними. Эти мотивы до сих пор сохрани
лись в орнаменте казахов.
Среди памятников искусства кипчаков 
известны круглые бронзовые зеркала. 
Бронзовое зеркало обнаружено в кур
гане Кара-Оба Ж ангалинского района 
(Западный Казахстан, X I— X II вв.). 
Его поверхность отполирована и укра
шена орнаментом в виде переплета
ющихся бараньих рогов. Т очно так же 
орнаментировано зеркало из кургана 
М олчановка № 3 в Нижнем Поволжье. 
Н а другом зеркале в центре солярные 
круги — символы солнца и небесных 
светил, которым поклонялись. 
Бронзовые зеркала украшались не 
только орнаментом, но и различными 
сюжетными изображениями. Так, в 
погребении Унгирлы Джамбулской об
ласти найдено бронзовое зеркало со 
сценой охоты, на другом — изобра

ж ения коней и других животных — 
образы циклического календаря, в 
центре третьего — изображ ения двух 
рыб. Следует сказать, что у древне
тю ркских племен, в том числе и у 
кипчаков, а позже казахов, рыба явля
ется символом воды и земли. Бронзо
вая скульптура рыбы обнаружена в 
кипчакских погребениях П авлодарско
го П риирты ш ья (IX в.).
И звестна монументальная скульптура 
кипчаков и карлуков. Это каменные 
изваяния. О ни сохранились в большом 
количестве в Ц ентральном Казахста
н е — на родине кипчаков и в Семи
речье, где долго обитали карлуки. Ран
ние из них плоскостны и схематичны, 
поздние — с полным основанием можно 
отнести к круглой скульптуре. Кипчак
ские и карлукские изваяния донесли до 
нас образы воинов, пастухов, старей
шин, женщ ин. Н а них проработаны 
некоторые детали одежды, оружие, 
шлемы, головные уборы, пояса с приве
сками, женские украш ения (серьги, 
ожерелья) и даже сосуды и музыкаль
ные инструменты. Н а некоторых изва
яниях орнаментированы  шлемы, на по
лах кафтанов изображены фигуры птиц 
или человека.
Кроме каменных изваяний, найдены 
женские статуэтки из меди и бронзы. 
Так, в горах Улутау найдена статуэтка 
в головном уборе, похожем на саукеле. 
Она датируется XIV — XV вв. и хра
нится в историко-краеведческом музее 
г. Джезказгана.
Искусство кипчаков, карлуков, караха- 
нидов и огузов, развивавш ееся в Ка
захстане в течение нескольких веков, 
является одним из истоков худо
жественной культуры казахского на
рода.
Казахское искусство унаследовало мно
гие традиции художественной культу
ры скотоводческих племен и сохранило 
их до наших дней, творчески перерабо
тав и обогатив новыми мотивами.
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Бляхи. 
Д ерево, 
резьба. 
Пазырык. ГЭ

Украш ение  
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Котел. Бронза. 
ЦГМК

В ерблю д.
Фрагмент

К урильница.
Семиречье.
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Головной убор . 
П роф иль. 
К урган И ссы к. 
IV — V вв. д о  
н. э.
М узей  
ар хеологи и  
А кадем ии н аук  
К азахской ССР
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Головы грифо
нов.
Пряжка. 
Западны й  
К азах
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Академии  
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Н ападение  
тигра на 
верблю да. 
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Академии  
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Браслет
с изображением  
фантастичес
кого волка.
III в. д о  н. э. 
ГЭ
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ш арнирах с и зо 
браж ением  л о 
ш ади.
III в. д о  н . э. ГЭ
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П одвеска. 
Б ронза, бирю за, 
нефрит.
I l l — V вв. ГЭ

М едальон, 
пуговицы  
и бл яха .
I l l  — V вв. ГЭ
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Б ляхи  трапе
циевидная и 
прямоугольная. 
I l l  — V вв. ГЭ

Б ляхи  ф игур
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головы  птицы. 
I l l  — V вв. ГЭ

Н аконечники
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I l l — V вв.
ГЭ
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ковообразной  
формы. I I I— V вв. 
ГЭ
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Б лю до
поливное.
IX — X II вв. 
М узей а р х ео 
логии А кадемии  
наук К азахс
кой ССР

Б лю до полив
ное. X — X II вв. 
М узей ар хео л о 
гии А каде
мии наук 
К азахской ССР

&•
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Б ляхи ,
пряжки.
Бронза,
се р е б р о 7
позолота.
V I— X вв.

70



И С Т О К И  КА ЗА Х СКО ГО  Н А РО Д Н О Г О  ИСКУССТВА

71



И С Т О К И  КА ЗА Х СКО ГО  Н А РО Д Н О Г О  ИСКУССТВА

72



И С Т О К И  К А ЗА Х С К О ГО  Н А РО Д Н О ГО  ИСКУССТВА



глава 4

РЕМЕСЛА И ВИДЫ 
НАРОДНОГО 

ИСКУССТВА КАЗАХОВ



В дореволю цион ном  К азахстане бы ли 
разви ты  следую щ ие ремесла: кузнеч
ное, ю велирное, слесарное, плотничье, 
скорн яж н ое, кож евенное, п ортн яж н ое, 
сапож ное, краси льн ое и другие. 
К расильны й пром ы сел освещ ен в тру 
дах П. С. П алласа (199, ч. I, с. 346 — 
353), сообщ ениях И . К раузе (137, 
с. 2 0 6 — 213), А. К уш акевича (643) и 
др. К расители  получали из растен и й  и 
различны х м ин ералов, которы е добы 
вались на месте. О сновны м  растением , 
из которого  получали ж елты й, ко р и ч 
невы й, оран ж евы й , красны й, б ордо
вый, пурпурны й, м алиновы й и други £  
красители , являлась  м арена и ее корн и . 
О на растет в ни зи н ах  п ракти чески  во 
всех речны х доли нах К азахстана. 
Чтобы получить, нап ри м ер , насы щ ен
ный ж елты й краситель, больш ое ко л и 
чество ко р н ей  ки п яти ли  в специальном  
растворе из квасцов. М ногие м астери 
цы добавляли  в раствор  баран ье сало, 
чтобы  краска бы ла устойчивой. О к р а 
ш енны е ею кож а и ш ерсть не тер ял и  
своего цвета.
П о сообщ ению  II. И . Ры чкова, казахи 
хорош о знали  свойства м ин еральн ы х 
краси телей , которы е они добы вали  у 
себя в степи. Д л я  усиления тонов 
краски они п ри м ен яли  селитру, купо
рос, серу горючую, наш аты рь, охру. О н 
зам ечает, что в «киргиз-кайсацких о р 
дах... селитрян ы х зем ель сы скаться мо
ж ет довольно. С амое знатное место 
находится около С озака (Сузака — 
А . М.). Н а сем месте м нож ество сам о
родной селитры  леж ит, кою  как  ки р ги 
зы, так  и други е там ош ны е народы  
берут, и в дело употребляю т... С ам о
родны й наш аты рь находится в Т у р к е 
станских горах. С ера горю чая... н ахо
дится по реке С ы рдарье... там ош ны е 
народы  достаю т ее множ ество» (230, 
4 J ,  с. 522).
Н ародн ы е м астера пользовались 

"смесью охры  и ки н овари , даю щ ей тем 
но-красны й, бордовы й , пурп урны й 
тона. I
И сследователи  прош лого  сообщ аю т, 
что из ки н о вар и  и зготовлялась тем н о
пунцовая краска для окраск и  ш ерсти 
или кож и. О собое п р едп очтен и е казахи 
отдавали  белой краске, счи тая  ее вы р а
ж ением  радости. Д л я  усиления бели з
ны кош м, которы м и п окры вали сь ю р
ты, уп отребляли  белую глину и мел. 
Забы той  отраслью  казахского  рем есла
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явл яется  обработка технических  куль
тур, а, им енно кен ды ря. И з него полу
чали прочны е волокн а, к которы м  д о 
бавляли сь верблю ж ья ш ерсть или ко 
зий  пух, что п ри давало  п р яж е  м яг
кость. И з эти х  ни тей  ткали ткань для 
верхн ей  одеж ды , настенны х ковров  и 
конских попон.
М уж чины  изготовляли  хозяйственны е 
инструм енты  и вооруж ен ие: ф итильны е 
руж ья, сабли, полусабли, секиры , топ о
ры; делали  седла, все убран ство  коня, 
ю вели рны е украш ен и я , заним ались 
резьбой  по дереву , кости и камню, 
вы делы вали  кож у и и зделия из нее 
украш али  тиснени ем ; сапож н ичали  и 
т. д.
Ж ен щ ин ы  о брабаты вали  ш ерсть, дела
ли войлок, постилочны е ковры , зани
мались ткачеством , ш итьем  и вы ш ив
кой. К ак прави ло , работали  группами 
п ри  и зготовлен и и  войлочны х полот
нищ  для п о кр ы ти я  ю рты , войлочны х, 
ворсовы х, безворсовы х и ш елковы х 
ко вр о в , п ри дан ого  невесте: одеж ды , 
постели, дом аш ней утвари  и т. д. Г руп
повая  работа  казахских  м астери ц  о тр а
ж ен а в наблю дениях  Г. И . Спасского, 
С. Б. Б р о н евско го  и др. Э та тр ади ц и я  
сохранилась до сих п ор , в частности, 
на юге К азахстан а ворсовы е ковры  
ж ен щ и н ы  гкут группам и и п ередаю т 
свое м астерство  молодым.
И. Ф. Русанов писал: «К айсаки не им е
ют для рем есла удобны х м астерских, 
но... все, что ни вы ходит из рук кайса- 
ка, если не отли чается  особым и зящ е
ством, то прочностью . Д л я  дом аш него 
обихода они не нуж даю тся ни в чем 
чуж езем ном , а все п отребн ости  ж изни 
удовлетворяю т продуктам и своего ско
товодства» (572).
С ем ьи со средн им  достатком  сами изго
товляли  предм еты  бы та и п рои зводи ли  
основную  часть рем еслен ны х изделий. 
Б огаты е казахи  явл ял и сь  только  заказ
чикам и, а за вы полнен ную  работу пла
ти ли  скотом или продуктам и  скотовод
ства. Н ап р и м ер , за ш итье суконного 
каф тана д авал и  одного-двух баранов, 
за ш итье ш убы из хорош ей  м ерлуш 
к и —  два-четы ре  б ар ан а  или снабж али 
ш ерстью , овчи н ам и , вы бойкам и и 
прочим .
Самые ценны е и зд ели я  ремесла и на
родн ого  искусства прои зводи ли сь по 
заказу хан ов , султанов и беков в их 
ставках  и м астерских. Здесь трудились
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самые талан тли вы е ю велиры , резчики , 
вы ш ивальщ и цы  и т. д. П о  заказу зн ати  
строились и  м авзолеи , обли цованн ы е 
резны м и плитам и , с худож ествен ной 
обработкой  п ортала, колон н  и ф ризов. 
В н екоторы х м авзолеях  К азахстан а — 
надгробн ы х сооруж ениях, которы е соз
давали сь как  пам ять об умерш ем для 
п о чи тан и я  его духа, откр ы та  ф ресковая  
роспись. Росписями бы ли украш ены  
стены  и своды купольны х м авзолеев 
Н аурзбай  (Улутауский район , Т о р т- 
кара), К улсары (ни зовья  Эмбы), Сыр- 
лы-там, С ы рлы -там  П  в доли н е Д ж и - 
лан чи к  Т ургай ской  степи, на н ек р о п о 
ле К оркут-А та (С ы рдарья).
К наиболее древн и м  относится роспись 
на больш ой надгробн ой  плите в одном 
из м авзолеев в рай он е  г. Д ж езказган а. 
О н а вы полнен а клеевы м и красками. Н а  
плите изображ ен ы  воин  и его конь. 
С озданны е во п р ек и  предп и сан и ям  ис
лама, эти  образы  отраж аю т п ер еж и тки  
д р евн и х  вер о ван и й , сохранивш ихся у 
казахов.
С ю жеты более поздни х  росписей вос
создаю т военн ы е походы , охотничьи  
сцены, картин ы  п ер еко чевки  и быта. 
П о литературн ы м  данны м , такие рос
писи характерн ы  для сооруж ени й  огу- 
зов и ки пчаков, ж и вш и х на С ы рдарье 
и в степи северн ее от нее. 
С оответствие формы  п одвиж ного  ж и 
л и щ а —  ю рты  и куп ольн о-ц ен три 
ческого сооруж ени я позволяло  худож 
нику воссоздать в архи тектурн ом  д еко 
ре убранство кочевой  ю рты. В качестве 
п ри м ера  м ож но п р и вести  росписи , от
кры ты е в Д ж ам булской  области в 
1936 году А. И . Т ер ен о ж ки н ы м  в м ав
золеях  Б ай ты м бета, Д ж ан тая  и Ак- 
Т еп е. П ервы е д в а  п остроены  в середи 
не X IX  в., последний  —  в 1903 году 
(531).
Н а  ф ризовой  ф ресковой  росписи , кото
рая  нап ом и нает по располож ен ию  
баскур в ю рте, мы видим  караван  
верблю дов, сцены  охоты , л етн и й  аул с 
ж еребятам и  на п р и вязи , всадников в 
военны х доспехах, отдельны е п редм е
ты утвари , одеж ды , украш ен и й  и др. 
С вод  м авзолея Д ж ан тая , п остроенного  
из ж ж еного  ки рп и ча, п окры т ф реска

ми, по форм ам  расп олож ен и я  н ап ом и
наю щ им и и н тер ьер  летн ей  ю рты. Г лав
ны й сю ж ет росписи-—больш ой к а р а 
ван , идущ ий сп р ава  налево . Его соп ро
вож даю т тр и  лош ади. Л ош ади  и пос
л едн и й , ш естой, верблю д расписаны  
син ей  краской , остальны е верблю ды  — 
ж елтой , д и ки е  козлы  — зеленой. П о п о 
ны  на верблю дах  —  красн ого  цвета  с 
черн ы м и  крап инкам и .
И н тересн о , что подобны е сюж еты, со
вер ш ен н о  одинаковы е по стилю, встре
чены  н а  ко вр и ках , которы м и п о кр ы ва
лись верблю ды  из свадебного  к ар аван а  
невесты ,—  асмалды ках. К о вр и к и  эти 
им ели тр ап ец и еви дн ую  форму, были из 
ш елка с вы ш и вкой  или тканы е. Л у ч 
ш ие в ар и ан ты  асм алды ка в середине 
X IX  века  зари сован ы  адм иралом  
А. И . Б утаковы м  около А ральского  мо
р я , и  теп ер ь  эти  рисун ки  х р ан ятся  в 
ар х и ве  В. В. С тасова в библи отеке 
им ен и  М. Е. С алты кова-Щ едрина. 
А смалды к, сотканн ы й ко вр о вщ и ц ей  из 
М ангы ш лака, опубликован  А. Ф елькер- 
замом (541, с. 24, 25). В цен тральном  
поле этого  асм алды ка — кар ав ан  из п я 
ти  верблю дов, идущ их сп рава  налево. 
Н а  верхн ем  бордю ре к о в р и к а  — 
и зоб раж ен и е  п о еди н ка вооруж ен ны х 
пикам и всадн иков. Н а  ни ж нем  и боко
в ы х —  ф игуры  тр ех  круп ны х бы ков, 
группа рогатого  скота, козлы , собаки и 
охотник.
В ГМ Э х р ан ятся  рисун ки  и ф отограф ии 
асм алды ков, вы полнен ны е С. М. Д уди- 
ны м н а  С ы рдарье. Н а  одном  из них 
вы ш иты  козлы , ти гр , собака и расти 
тельн ы е м отивы . П о  низу асм алды ка 
п р и ш и та  бахром а с дли нны м и кистям и. 
Н а  другом  асм алды ке — к ар ав ан  из п я 
ти  верблю дов, идущ их сп рава  налево , в 
ц ен тр е  тр и  верблю ди цы  с верблю ж ата
ми. С лева, на бордю ре, и зображ ены  
ф игуры  тр ех  д и ки х  козлов , сп рава  — 
козел, собака и д ва  танцую щ их чело
века.
Д елали сь  и более узкие вари ан ты  ас
м алды ка. Т аки м  образом , тр ад и ц и я  изо
б р аж ен и й  одних  и  тех ж е ж и вотн ы х в 
сходны х ком п ози ц и ях  прослеж и вается  в 
архи тектурн ом  д ек о р е  и д екоре  бы то
вы х вещ ей.
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глава

КАЗАХСКИМ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ОРНАМЕНТ



О рн ам ен т в казахском  искусстве изуча
ли  русские и советские ученые. 
С реди  них В. В. С тасов, С. М. Д у 
дин, В. Н. Ч епелев, Б . П . Д ен и ке , 
Т . А. Ж данко, Л . И . Рем пель и другие. 
И сследователи отм ечали, что казахи 
ж ивут как бы в м ире орнам ента. «О к
руж аю щ ая дей стви тельность своеобраз
но оп о эти зи р о ван а  в гамме узоров. 
Утварь, посуда, оруж ие, одеж ды  —  все 
лю бовно п окры вается  орнаментом»' 
(545, с. 153).
О рн ам ен т ф орм и ровался на основе ис
кусства д р ев н и х  скотоводчески х п ле
м е н — саков, усуней, гуннов, тю рков, 
канглы , кипчаков. В своих главны х 
чертах он отр аж ает  их худож ественное 
мы ш ление. У зоротворчество  возни кло  
в процессе трудовой деятельности , об 
щ ен ия человека с окруж аю щ ей средой. 
О рн ам ен т в древн ости  имел ритуаль
ное значение. Н ап р и м ер , у казахов 
были брон зовы е и серебрян ы е тали см а
ны с солярны м и кругам и — сим волам и 
солнца, луны, неба, которы м  они п ок
лонялись. О рн ам ен ти рован н ы й  талис
ман был знаком  магии, символом  сча
стья и благополучия, отраж ен и ем  р ел и 
гиозны х представлени й.
П р акти чески  все орнам ентальны е узо
ры «читались» в свое врем я соверш ен 
но определен ны м  образом . Н ы не смыс
ловое значение м ногих орн ам ен таль
ных м отивов утрачено. Раскры ть его — 
задача будущ их исследователей.
С определен ностью  м ож но сказать о 
п рои схож ден ии  и зн ачен и и  зоом ор
фных м отивов. В основе и х — 
сти ли зац и я  образов др евн его  «звери н о
го стиля»: баран а, лош ади, верблю да, 
волка, орла (гриф она), сокола и т. д., 
затем  восп рои зведен и е  отдельны х ча
стей их фигур: головы , рогов, уш ей, 
копы т, горбов, ног и пр ., условно п р ед 
ставляю щ их целое. Т а к  возн и кли  о р н а 
м ентальны е м отивы  бараний рог — 
кошкар муйиз, олений рог — бугу муйиз, 
голова лошади — ат бас и т. д ., которы е 
являю тся  основны м и в орн ам ен те 
казахов.
О пределен ную  роль в ф орм и рован и и  
зоом орф ны х и д руги х  м отивов казах
ского орн ам ен та  сы грали  зап р ет  ислама 
на и зображ ен и е  ж и вы х существ, тен 
д ен ц и я  в этот п ери од  к стилизаци и  
изображ ен и й  в и здели ях  п ри кладн ого  
искусства.
М отивы  казахского орн ам ен та  ч резвы 

чай но  м ногочисленны  и сохраняю т 
черты  разн ы х эпох и стилей не только 
по ф орме, но и по технике вы полне
ния. О сновны е узоры  мож но р азгр ан и 
чи ть  на косм огонические, зооморфные, 
расти тельн ы е, геом етрические и т. д. 
И з  сочетани я основны х узоров образу
ется масса прои зводн ы х.
К д ревн ей ш и м  относятся  косм огониче
ские узоры . В первую  очередь следует 
н азвать  солярн ы й  круг. Ему п оклон я
лись д р ев н и е  скотоводы , а позднее 
казахи . П редм еты  искусства с солярны 
ми знакам и в др евн о сти  бы ли талисм а
ном, оберегом . К косм огоническим  узо
рам  относятся  ви хревы е розетки , так 
ж е явл явш и еся  символом  солнца. Эти 
узоры  встречаю тся на керам и ке и в 
архи тектурн ом  декоре, н ап ри м ер , на 
фасаде м авзолея  Б абадж и-хатун , распо
лож ен н ого  в окрестн остях  Д ж ам була, 
ф ризе м авзолея А лаш а-хана в Ц ен 
тральн ом  К азахстане.
С олярн ы е круги  и ви хревы е розетки , 
ин огда в сочетани и  с роговы м и узора
ми, встречаю тся в вы ш ивке халатов 
Э рм итаж а, полотен ец , платков , в резь
бе по дереву , в ти сн ен и и  по кож е, в 
о р н ам ен тац и и  настенны х ко вр о в , п р я 
ж ек, мужских поясов, оруж ия. 
И зо б р аж ен и е  круга  есть в резьбе д еко 
р ати вн о й  стороны  кебеже— ларей, х р а 
нящ ихся в М АЭ и Ц ГМ К . Э ти узоры и 
ви хревы е р озетки  встречены  на ков
рах , ж ен ских  нагрудны х украш ениях, 
браслете. Ч екан ны м и серебряны м и 
дискам и украш ен  жаглан —  сундук.
К косм огоническим  узорам  относятся 
такж е кун кози—  буквально  глаз солнца, 
солнечные лучи  —  кун саулеси, восход солн
ц а — шиккан, кун, лунный цветок — ай 
гуль (встречается  в коврах), полумесяц — 
айшик гуль, ш ироко  п ри м ен явш и й ся  в 
резьбе по дереву , этим  узором  украш а
лась конская сбруя.
Узор ай гуль — один из древн ей ш и х. В 
сочетани и с треугольны м и пи рам и дка
ми он встречен  на п ам ятн и ках  искус
ства гуннов, на ж енском  нагруднике из 
П азы ры ка.
П р о и зво д н ы е от ай  гуль узоры уш 
айшик  —  три полулуния (встречен на на
кладке ки п чакского  пояса  в П авл о дар 
ском П ри и рты ш ье) и торт айшик — 
четыре полулуния.
П оследн и й  узор им еет варианты : эле
менты  п роти воп оставлен ы  или совме
щ ены  вы гнутой стороной.
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Звездообразными узорам и — жулдыз гуль, 
жулдыз орнек, топ жулдыз вы ш ивалась 
вер х н яя  одеж да. В ковровы х ком п ози
ц и ях  использовался узор сегиз кырлы 
орнек— восьмиугольная розетка  со зв ез
дой в центре.
С косм огоническим и тесно связаны  узо
ры, которы е являю тся  сим волическим и 
и зображ ени ям и  при роды . Зем ля  и во
да •— главны е стихии  скотоводов, им 
поклонялись как  свящ енны м . У казахов 
волнисты е кри вы е ли н и и , зигзаги , ко
торы е назы ваю тся су, обозначаю т воду, 
реку, течение. Эти м отивы  служ ат об
рам лениям и узоров, и н тервалам и . 
Девят ь холмов — тогыз тобе— один из 
д р евн и х  узоров. О н обнаруж ен  ещ е на 
брон зовой  бляхе от конской сбруи 
(Тасм ола У) (85, с. 330, рис. 3, 4, 24) и 
связан  с солярны м  кругом  — символом  
солнца. Этим узором  украш ены  ю ве
лирны е и зделия гуннов и сарм атов. 
П азы ры кские п ам ятн и ки  сви детель
ствуют об его исп ользован ии  в резьбе 
по д ереву  (псалия от узды) (73, 
табл. X V III, рис. 5), в ап п ли кац и и  по 
кож е (225, с. 88, рис. 41).
Узор тогы з тобе обнаруж ен на п ам ят
никах ю вели рного  искусства казахстан
ских племен п ери ода Т ю ркского  каган а
та, в частности, най денн ы х в городах 
Чуйской и Т аласской  долин. О н сохра
нялся в искусстве ким аков, карлуков. 
Н ап ри м ер , этот узор есть на т ер р ак о то 
вых плитах  м авзолея  А йш а-Б иби  
(XI век). В наш е врем я он сохранился 
в орнам енте казахов, ки рги зов , к а р а 
калпаков и туркм ен.
К этой ж е группе относятся узоры  
речные долины  — арна гуль, купола архи
тектурных сооружений — кумбез, холмы — 
тобе, оросительные каналы  — арык и 
другие. О ни , как  и узоры  су и тогыз 
тобе, х арактерн ы  для ковров  и а р х и 
тектурного декора. ;

Зоом орф ны е узоры  наиболее м ногочис
ленны . О ни отраж аю т м ир д р евн и х  
скотоводов и зем ледельцев, связаны  с 
древн ей  миф ологией и первобы тн ы м  
искусством.
Узоры в виде головы , рогов, копы т 
ж ивотны х, кры льев и лап ок п ти ц  я в л я 
ются основными в казахском  о р н ам ен 
те. И з ни х составляется м нож ество 
производны х. К ром е того, на их основе 
разработан ы  м ногообразны е кри вы е и 
волнисты е лини и , спи рали  и завитки .

К А ЗА Х С К И Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  О РН А М ЕН Т

Зоом орф н ы е узоры , н ередко  связанны е 
с  д р ев н ей  м иф ологией, разработан ы  на 
основе реалисти ческих  изображ ени й  
тотем ны х ж и вотн ы х  и птиц: барана, 
архара , олен я , волка, быка, лош ади, 
верблю да, беркута, ястреба и других. 
И екоторы е из них, н ап ри м ер , узоры  в 
виде рога и следов ж и вотн ы х, имели 
ритуальное значение.
П о  исследованиям  учены х, «баран и 
козел  в солярно-косм ической  миф оло
гии о ди н аково  связаны  с солнцем  и по 
сущ еству идентиф ицирую тся» (193, 
ч. П , с. 152). В. И . П етр и  писал: «На 
и зоб раж ен и и  солнца вм есто лучей на
рисованы  б аран ьи  рога. Ясно видно, 
что это косм ический сим вол, образ 
солнца и вселенной». (466, с. 228).
Э тот узор х ар актер ен  для орн ам ен та  
казахов, ки р ги зо в , каракалп аков .
У казахов сущ ествует несколько  в ар и 
антов этого  узора. О сновн ой  из ни х — 
пара рогов —  кос муйиз п рои зводн ы й  
торт муйиз —  четыре рога.
Д р у ги е  основны е в ар и ан ты  узора кош- 
кар  муйиз один рог —  сынар муйиз и 
сломанный рог — сынык муйиз. К этой  же 
группе узоров м ож но  ̂ отнести узор со
рок рогов — кырык муйиз.
И з расп ростран ен н ы х  зоом орф ны х узо
р ов , н аряду  с кош кар  муйиз, встреча
ются шея горного барана —  кулжа мойын, 
олений рог —  бугы муйиз, которы й  ис
пользуется в бордю ре войлочны х ко в 
ров. О чен ь д ревн и м  явл яется  узор шея 
верблюжонка — бота м ойы н— в виде л а 
тинской  буквы  S. О н известен  со в р е 
мени саков и сохран яется  в орнам енте 
казахов , ки рги зов  и каракалп аков . 
Л и р о в и д н ая  ф игура и з эти х  двух эле
м ентов у казахов назы вается  кос алка. 
S-образн ая  ф игура используется в ком 
п ози ц и и  войлочны х, ворсовы х и б езв о р 
совы х ко вр о в , баскуров, вы ш ивке на 
м ужской и ж ен ской  одеж де, в резьбе по 
д ереву  и на ю вели рн ы х и зделиях . 
С воеобразн а д р ев н я я  орн ам ен тальн ая  
ф игура (рис. 1) —  гори зон тальн ы й  и 
верти кальн ы й  вари ан ты . У казахов она 
назы вается  голова лош ади — ат бас. Ее 
м ож но встр ети ть  в резьбе по д ереву  и 
кости, вы ш ивках , безворсовы х коврах , 
ю вели рны х изделиях.
К д ревн и м  относится узор верблюжий 
след —  ту йе табан. И з него строится 
система узоров для ц ен тральн ого  поля 
ковров . В ковровы х  ком п ози ц и ях  ис
пользую тся такж е узоры  верблюжий
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горб— туйе оркеш, волнисты е и пун
кти рн ы е лини и . Волнисты е л и н и и  на
зы ваю тся нога верблюжонка — бота т ир- 
сек, пун ктирны е — мыш иный след — 
тыш кан из.
В орн ам ен те казахов, каракалп аков , 
туркм енов, ки ргизов  и узбеков сохра
нились изящ ны е сердц евидн ы е фигу
ры  — журекше.
К зооморф ны м относятся такж е узоры 
волчьи уши— бори кулак, х ар актер н ы й  
для ю вели рного  искусства и тисн ен и я  
по кож е, голова скакуна — тулпар бас— в 
виде крестовин ы  с головам и лош ади по 
углам, лисья голова — тулки бас— узор в 
виде розетки , характерн ы й  для туски- 
изов. С воеобразен  ри тм ически  п о вто 
ряю щ ийся узор муравьиная талия — 
кумырска бель.
О дин из расп ростран ен н ы х в казах
ском орн ам ен те зоом орф ны й узор че
тыре уха — торт кулак. Это кр есто ви д 
ная  фигура, составленная из взаим опе- 
ресекаю щ ихся л и н и й  с четы рьм я ба
раньим и рогам и, располож ен ны м и по 
углам.
К рестови дн ая  ф игура с рогам и баран а 
вп ервы е обнаруж ена в п ам ятниках  Но- 
ин-Улы. В пятом  П азы ры кском  кургане 
на настенном  войлочном  ко вр е  ап п ли 
кацией  вы п олн ен а ф игура (рис. 2). Та
кие крестовидны е фигуры сохранили сь 
такж е у казахов в орн ам ен тац и и  н а
стенны х ковров  — тускиизов.
Узор то р т  кулак им еет несколько ос
новны х и прои зводн ы х  вари ан тов . К 
основны м  относятся имею щ ие кресто 
видны е, округлы е и полуокруглы е 
очертани я. Есть варианты , когда две 
дугообразны е л и н и и  узора сдвоены  и 
образую т фигуры (рис. 3) или (рис. 4). 
Ф игура (рис. 5) им еет у казахов нес
колько назван ий: покрытие —  тасала, 
ковровый надверник и детское седло — есик 
жапкыш.
Т аки е  уЗоры сочетаю тся с солярны м  
кругом и образую т фигуры (рис. 6) и 
(рис. 7). В торая  —  кр естови дн ая  в 
своей основе. Т аки е  ф игуры  использу
ются в резьбе по дереву , тиснени и  по 
кож е.
К рестообразную  форму им еет узор поз
воночник— омыртка. И з него составля
ю тся ритм ические ряды  в ком п ози ц и ях  
ковровы х  изделий.
К зоом орф ны м  м ож но отнести  узор 
ребро — кабырга, используемы й для бо
ковы х участков ковровы х  ком п озици й ,

двойное копыто — аир б акай или  аша 
туяк, х ар актер н ы й  для резьбы  и тисне
н и я  по кож е, а такж е для ковров; след 
собаки — ит  из, след щенка — кугиик из, 
рыбий глаз — балык коз— мотив, встре
чаю щ ийся в ю вели рны х изделиях, зме
иная голова — жилан бас.
В казахском  орн ам ен те многочисленны  
узоры , нап ом и наю щ ие силуэты  птиц, 
о ч ер тан и я  их кры льев, ш еи и лапок. 
В ы разительны  узоры  вереница летящих 
журавлей —  тырна, журавль-цветок — 
тырна гуль.
В ор н ам ен тац и и  бордю ров ковров  ис
пользуется узор орел-цветок —  буркит ор
нек. Есть узоры  пт ичьи крылья — кус 
канат, орлиное крыло —  буркит канат, 
соколиное крыло— лаш ин канат. П ослед
ни й  используется в тускиизах.

В о б рам лен и ях  различны х изделий 
использую тся кр и вы е лини и: пт ичий  
клюв —  кус тумсык; м отив елочки: 
пт ичье нёбо — кус тандай, пт ичья шея- 
крю чок—  кус мойын, гусиная шея — каз 
мойын, гусиная лапа  — каз аяк, пт ичий  
след —  кус табан— разн ови дн ость  узора 
каз аяк. Узор каз аяк  используется в 
кайм ах ковровы х  изделий.

К о втором у ты сячелетию  до наш ей эры 
восходят геом етри чески е элем енты  ка
захского орнам ента. Н а  тер р и то р и и  
К азахстан а в советское врем я откры то 
и исследовано м ного п ам ятн и ков  эпохи  
бронзы , и среди  ни х керам и ка с гео
м етри ческим  орнам ентом , нап ом и н а
ющим ковровы е узоры  казахов. Он 
встречен  такж е на наскальн ы х рисун
ках и п редм етах  из бронзы . 
Г еом етри ческий  ор н ам ен т  ш и роко  ис
пользуется в архи тектурн ом  декоре, 
ковровы х  изделиях , в резьбе по дереву  
и камню , в ти сн ен и и  по кож е. Это — 
квадрат, ромб, четы рехугольники , т р е 
угольники , составляю щ ие половину 
квад р ата  или ром ба, разделен н ы х по 
д иагонали , ш естиугольники , восьм и
угольники, фигуры из квад р ато в  и тр е 
угольников, параллелограм м .
Д л я  геом етри чески х  узоров х ар актер 
ны равн овеси е  между отдельны м и эле
м ентам и, п р о п о р ц и о н альн о е  деление 
фигур, впи сан ны х в ком позицию . 
М н огообразны  всевозм ож ны е линии: 
прям ы е, волнисты е, спи ралевидны е, в 
виде ц еп очки , ш нура.
В казахском  орн ам ен те много п р о и з
водны х геом етри чески х  узоров. К ним
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относятся аралык гуль— фигура, о б р азо 
ванная из треугольн иков , она обы чно 
располагается в ком п ози ц и ях  ковров  
между центром  и бордю ром ; два тре
угольника— кос тумарша, его в ар и ан т  — 
сызыкты тумарша, якоревидная фигура — 
балдак улги, ритм ически  повторяю щ аяся  
в орнам ентаци и  баскуров; узор, н ап о
минаю щ ий гребень,— такта орнек ис
пользуется в ковровы х ком п озици ях, 
резьбе по дереву  и тиснени и  по кож е. 
Д ревн и м  явл яется  узор, сохран и вш и й 
ся у казахов под назван ием  сирге гуль— 
тип м еандра, ш и роко  известны й с эп о 
хи бронзы .
Д р ев н и й  элем ент в виде зап ято й  назы 
вается у казахов алши, аліиим бар— 
удача, счастье, благополучие. Э тот эл е 
мент используется главны м образом  в 
вы ш ивке настенны х ковров , халатов, 
платков.

Растительны е узоры  казахского  о р н а
мента, подобно другим  его группам , 
делятся  на основны е и п рои зводн ы е. К 
основным относятся узоры дерево — 
агаш гуль, яблоко — алма гуль, х ар ак тер 
ные для розеток в цен тральном  поле 
ковра; колос— масок гуль, использу
ющ ийся в вы ш ивке, вьющиеся стебли-— 
сакык гуль, образую щ ий арабесковую  
вязь, тополь — торангы гуль, использу
ю щ ийся в резьбе и ковровы х  изделиях, 
восемь фисташек — сегиз писте— узор 
для розеток, полевые цветы  —  байшешек 
гуль, сходные с ним узоры  тюльпан с 
бутончиками — кызгалдак гуль и м и н 
даль—  гуль бадам, часто встречаю щ иеся 
в вы ш ивке настенны х ковров , одеж ды , 
п одзоров для кровати .
Узор лотос (или водян ая  лилия)-— сегиз 
илме используется для украш ения 
ц ен тров ковровы х  орнам ентальны х 
ком позиций, узор горошина — буршак 
гуль характерен  для м ногокрасочны х 
композиций. Узор восемь цветков — сегиз 
гуль характерен  такж е для ц ен тр ал ьн о 
го поля ковра, вилообразны й стебель с 
двойны м и зубьям и — багана гуль ис
пользовался в орн ам ен тац и и  безворсо 
вых ковров. Узоры лоза — тал баркы, 
стебель с мелкими цветками в колосьях — 
балдана сабак встречаю тся в вы ш ивке. 
Д л я  вы ш ивки характерн ы  мотивы  цве
ток с бутонами — казтамак гуль, соцве
тие из пяти  цветков со стеблям и — 
бессабак гуль, веточка с ягодами, цветок с 
лепестками— ушкат гуль, и сп ользовав

К А ЗА Х С К И Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  О РН А М ЕН Т

ш ийся не только  в вы ш ивке, но и в 
тиснени и  по кож е сосудов; одуванчик — 
сары гуль, пятилепестковый цветок с 
бутонами — саргалдак гуль и т. д.
К отдельной  группе расти тельн ы х узо
ров относятся  таволга с соцветиями — 
тобылга гуль— узор, п ри м ен яем ы й в 
вы ш ивке муж ских ш танов , ветка ивы  — 
уйенки гуль, и сп ользовавш ий ся в тисне
нии по кож е и резьбе. Ш ироко п ри м е
нялись узор в виде лист ьев— ж апырак 
гуль, цветы с лист ьями  — жапырак ою, 
большой лист  — туте жапырак, т рили
стник —  кулпынай или уш жапырак, пяти- 
лист ник  —  бес жапырак, бутон — култе — 
узор для  обрам лен и я  вы ш ивки , красный 
цветок— кырмызы гуль— узор для 
ц ен тр а  орн ам ен тальн ы х ком п озици й .

В казахском  о рн ам ен те встречаю тся 
узоры , представляю щ ие схем атические 
и зо б р аж ен и я  предм етов  бы тового  о б и 
хода. Э т о — сандык гуль— к вад р ат  д л я  

у краш ен и я  ц ен тральн ой  части ком по
зиц и й , кобыз — кобыз гуль— узор, п р и 
м еняем ы й в ин крустац и и  и ю велирны х 
изделиях , лады кобыза — кобыз тил — 
узор  в виде язы чков , чайник-цветок  — 
шаугим гуль— узор округлой  формы, ис
пользуем ы й в вы ш ивке тускиизов и в 
ти сн ен и и  по кож е, покрывало двери — 
есик ж апкы ш — узор в виде фигуры X, 
падшайы гуль— узор для  орн ам ен тац и и  
ци новок, цветок-жемчужина — тана 
гуль, используем ы й в и н крустации , оже
релье— моншак гуль— узор, п р и м ен я
емый в ф и ли гран н ой  технике, гребень- 
цвет ок— тарак гуль— узор ви лооб раз
ного о ч ер тан и я , при м ен яем ы й в декоре 
б езворсового  ко вр а  и баскура, часто в 
сочетани и  с треугольн икам и , ром бам и, 
якореви дн ы м и  и S-образны м и ф игура
ми.
С реди  этой  группы  одним  из д р евн и х  
явл яется  узор каблук —  окше гуль. О чен ь 
расп ростран ен  его в а р и а н т — ломаный 
каблук — сынар окше, п ри м ен яем ы й в о р 
нам ентаци и  паласов, ковров , баскуров, 
ци новок, войлочны х сум.
Узор каблук им еет несколько в ар и ан 
тов. Ф игура из двух этих  элем ентов 
назы вается пара каблуков —  кос окше. И з 
одиночны х и парн ы х элем ентов состав
ляю тся р озетки  в коврах  и баскурах. 
Д л я  эти х  издели й  х ар актер ен  такж е 
д р евн и й  узор зубья пилы  — ара тис. 
Ю велирны е и зделия украш аю тся узо
ром карм ак— уздечка, крючок.
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У никальны е образцы  таких  дверей , 
представляю щ ие больш ую худож е
ственную  ценность, х р ан ятся  в музеях 
наш ей страны , н ап ри м ер , резн ая  д вер ь  
из А км олинской степи, отделан н ая  ко
стью,— в ГМЭ.
Н есколько резны х д вер ей  были зари со
ваны  с натуры  С. М. Д удины м  и Р. Ка- 
рутцем.
Н а ночь д вер ь  обязательн о  п р и к р ы в а
лась войлочной завесой. И н огда завесы  
простегивались разноц ветн ы м и ш ер 
стяны ми ниткам и или украш ались ап-

нитям и  с таким  расчетом , чтобы при 
плетен и и  образовали сь ярки е, иногда 
довольн о  слож ны е орнам ентальны е р и 
сунки. Это ромбы , квадраты , по к р а
ям  — бордю ры .
К расочны  узорны е ц и н овки  Ц ен тр ал ь
ного К азахстан а и М ангы ш лака. Н а 
М ангы ш лаке сущ ествовала своеобраз
н ая  ш кола по их производству . В ы ра
зи тельн ой  ком п ози ц и ей  вы деляю тся 
ц и н о вки  из рййонов Улутау, К аркара- 
линска и Б аян аула (К араганди нски й  
областной  и стори ко-краеведчески й  му-

А ул из белы х плйкацией . Д в ер н ы е  завесы  делались и
юрт. Ф ото из тростн ика, узорно оплетенного
К есслера. 1868 г. ’  1цветной  ш ерстью .

Реш етки каркаса ю рты  снаруж и об кла
ды ваю тся ци новкам и  — ш им ши. И н о 
гда такие ц и н овки  использовались в 
ю рте как  ш ирмы.4іК ак  и други е п редм е
ты  убранства ю рты , ц и н овки  имею т 
одноврем енно  у ти ли тарн ое и д ек о р а 
ти вн ое значение. Размеры  и х  не м енее 
2 x 3  м. И зготовлен и е  ц и н о в о к  — 
трудоем кая работа, требую щ ая больш о
го ум ения и вкуса. К аж ды й стебель 
тростн и ка обвивается  разноц ветн ы м и

зей). С тари н н ы е ц и н о вки  хран ятся  в 
ГМ Э, в ф ондах музеев А лма-А ты, Т аш 
кен та , О м ска и др .
Т ех н и ко й  п л е т е н и я — ызу и зготовля
лись не только  ц и н овки , но и узорча
тые ленты  и тесьма с бахром ой для 
украш ен и я  ю рты — ызба бау.
П о в ер х  ц и н овок  каркас ю рты  в два 
слоя п окры вается  войлоком . Н и ж ний  
слой —  это  больш ие полотнищ а из 
плотно  скатанного  войлока длиной
5 — 6 м, ш ири н ой  до 3 м, покры ваю щ ие 
ю рту от середины  свода до земли. 
Н азы ваю тся они  туурлыками.
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Внутри ю рта по л и н и и  соеди нени я 
головок реш еток с купольны м и ж е р д я 
ми украш алась ковровы м и или вой лоч
ны ми полосами, известны м и под н азв а 
нием туурлык кас и узук жапкы. Узук 
ж апкы  делались такж е из ш елка и 
сукна. С уконны й, вы ш иты й золотом  
узук ж апкы  х р ан и тся  в ф ондах Э рм и та
жа.
В ерхний слой войлочного п окры ти я ю р
ты  состоит из двух п о л о тн и щ — узуков. 
О ни покры ваю т ю рту от ш ан рака. П о 
той ж е ли н и и , что и туурлы ки, узуки 
украш ались додеге. Додеге— это в ы кр о 
енны й в ф орме квад р ато в  или ром бов 
войлок, как  прави ло , с ап п ли кац и ей  из 
красн ого  сукна. Эти накладны е украш е
н и я  образую т своеобразн ы й ф риз и 
напом инаю т ряды  орнам ентальны х 
п ли т на м авзолеях  К азахстана. В С ем и
палатинском  музее хран и тся  додеге с 
изображ ени ем  сти ли зован н ой  фигуры 
человека.
В ойлочны е п окры ти я  ю рты  скр еп л я 
лись с корпусом  веревкам и  и узорны м и 
лентам и — бельдеу с тканы м и и н аш и в
ными узорам и, ш ироки м и ворсовы м и и 
безворсовы м и дорож кам и  — баскурами. 
И з баскуров наиболее краси вы е с бе
лым ф он ом — ак баскур, бордовы м  — 
кызыл баскур, м али н овы м — ал, кызыл 
баскур.
Зам ечательн ой  м астери ц ей  по и зготов
лению  ковровы х д орож ек  была Хусни 
А лимова с М ангы ш лака. В ее баскурах 
использованы  д ревн ей ш и е о р н ам ен 
тальны е м отивы  ти п а  м еандр, бараньи 
рога — кошкар муйиз, геометрические узо
р ы — кима бау, елочка — кус тандай, каб
лук— сынар окше, кривая шейка — ит куй- 
рык  или кыныр мойын.
С вод ю рты  украш ался подвесны м и ков
ровы м и дорож кам и , полосам и и л ен та
ми с бахром ой и кистям и из р азн о ц вет 
ных ш ерстяны х нитей . Т е , которы е 
подвеш иваю тся к обручу ш ан рака, н а
зываю тся жел бау, а которы е к куполь
ным ж ер д я м — уык бау.
Сущ ествует несколько вар и ан то в  бау в 
в зависимости от способа и зготовле
н и я, формы, п ри м ен ен и я  тех или ины х 
орнам ентальны х м отивов. Это уй бау— 
тесьма, отличаю щ аяся слож ны м о р н а
ментальны м узором, изба бау— полоса, 
сш итая из ш ерстяны х нитей , алаша 
бау— безворсовая  лента  и т. д.
Б ау  отличаю тся я р к и м и  тонам и: белым, 
зелены м  и желтым. В бау, как  и в

баскурах, больш е при м ен яю тся геом ет
рические узоры : ромбы , треугольн ики , 
не редкость  зави тки  и растительны е 
узоры , встречаю тся ф асовы е и зо б р аж е
н и я  б аран ов  и их рогов.
Б аскуры  и бау относятся  к ковровы м  
изделиям , но вы тканы  они в виде 
узких д орож ек . О бразц ы  баскуров и 
бау х р ан ятся  в М АЭ, ГМ Э, Ц ГМ К  и 
ГМ И К азахской  ССР. Б ольш ая  их кол
л екц и я  им еется в Т аш кентском  музее. 
Рисунки баскуров, сделанны е в середи 
не X IX  века адм и ралом  А. И . Б у тако 
вым, х р ан ятся  в Государственн ой пуб
ли чн ой  библи отеке им ени  М. Е. С алты 
кова-Щ едрина, в ар х и ве  В. В. С тасова. 
В орсовы й ткан ы й  баскур под н азв ан и 
ем «йомудский» опубликован  А. Б о го 
лю бовы м. Р. К арутц , изучавш и й на 
М ангы ш лаке убран ство  ю рты , отм ечал 
ути ли тарн ое  и худож ествен ное зн аче
ние баскуров, бельдеу и бау. 
У тили тарность и худож ествен ность ю р
ты в целом  как  ком плекса отм ечали  и 
некоторы е други е исследователи . Ее 
архи тектура, обстановка, и н вен тар ь  
тесно связаны . П ол  в ю рте всегда был 
устлан войлочны м и и тканы м и к о в р а 
ми, на стенах висели ш елковы е и вой
лочны е ковры , сумы, одеж да, у стен на 
резны х д ер евян н ы х  п одставках  стояли 
л ар и  и сундуки, п окры ты е войлочны м и 
или  кож аны м и чехлам и, кровать , отго 
р о ж ен н ая  вы ш иты м  пологом . Н а  полу 
вокруг н и зкого  стола л еж ал и  кож аны е 
или бархатн ы е подуш ки.
П о своему н азн ачени ю  ю рты  у казахов 
дели ли сь на три  основны х типа: ю рты, 
служ ивш ие ж илищ ем ; ю рты  парадны е, 
п редн азн ачен н ы е для п ри ем а гостей; и 
ю рты  походны е. К ром е эти х  основны х, 
были кухонны е и исп ользовавш и еся в 
качестве складов и сараев.
Ю ргы зн ати  отли чались больш им и р аз
м ерам и и богаты м  убранством . Д л я  их 
п ер ево зк и  на арбах  требовалось нес
колько  верблю дов. У казахов среднего  
достатка  ю рты  бы ли м еньш их разм е
ров, их м ож но бы ло п ер евезти  на 
одном  верблю де.
П арадн ы е ю р ты — ак орда, боз уй и отау 
уй отличаю тся особым богатством  от
делки  и убранства. П од  терм и ном  ак 
о рда известны  ю рты  — ставки  ф еодаль
ны х владетелей : султанов, хан ов , сде
ланны е народны м и м астерам и по осо
бому заказу  и опи сан ны е м ногим и путе
ш ественн икам и  и учены ми X V I —
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Юрта. Тургай- 
ская область

Юрта для  
гостей. 
Западны й  
К азахстан
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Юрта девяти
канатная.
XIX в.
Северный
Казахстан

X V III веков: бухарским  историком  
Рузбиханом , а позднее — участникам и 
академ ических экспедиций: И . Ф аль
ком, X. Б арданесом , Г. Георги , П . С. Д а л 
ласом, П . И . Ры чковы м и другим и. 
П арадн ы е ю рты  X V III — п ер во й  п оло
вины  X IX  века заф икси рованы  и в 
рисунках.
Г лавное отличие ю рты -ставки  от др у 
ги х — ее разм еры . О н а состояла м и н и 
мум из двен адц ати , в среднем  из восем 
надцати  и самая больш ая из тр и д ц ати  
реш еток. Б ольш им и и красивы м и были 
ю рта на берегу И рты ш а, опи сан ная 
И. М алыш евым (425, ч. X LIV , №  8,

с. 2 7 1 — 273), ю рта А блая, сделанн ая в 
С ем иреченском  крае; превосходная 
ю рта бы ла п од арен а  О ренбургском у 
генерал-губернатору  И . Н еплю еву од
ним  из казахских  владетелей  Б араком  
(116, с. 360). Х ан А булмамет, при ним ая 
послов И в ан а  Л ап и н а  и М ансура Аса- 
кова, поставил  им гостевую  ю рту (116, 
с. 287).
П о  описанию  Х ристоф ора Б арданеса , 
ю рты  султанов вообщ е отли чались 
своей  вели чи н ой , бели зной  войлочного  
п о к р о ва  и богаты м убранством . 26 
ию ля 1771 года он посетил  ставку сул
тан а  С реднего  жуза М амета. Его аул 
«состоял из восьми войлочны х ю рт, из 
кои х  три  для его ф амилии белые... 
К и би тка самого М ам ета бы ла очень 
больш ая, р азд ел ен н ая  завесою ; посреди 
висел больш ой ж елезны й котел с го вя
диною  и крупам и на огне, кругом 
стояли ... ящ и ки , на которы х леж али  
кож аны е м еш ки с платьям и  и проч. 
П р о ти в  входа разостлан  бы л п ерси д 
ский  ко вер  с подуш кою » (28).
С тавка султана А ли, внука хан а Абул- 
хаи ра, такж е состояла из м нож ества 
ки би ток , между которы м и его ю рта 
бы ла сам ая больш ая и п окры та  белым 
войлоком . П о л  ки би тки  был устлан 
коврам и , на которы х  л еж али  подуш ки. 
У постели султана висели ш елковы е

Юрта для  
приема гостей. 
XIX  в. С евер
ный К азахстан ‘ Г / / -  '  - ' У У  ' У  У/ /  - /
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П оходная

У юрты

занавески , а кругом бы ли развеш ан ы  
краси вы е луки, колчаны , сабли и седла. 
Ж и ли щ а казахов , к ак  считаю т 
И . Ф альк и Г. Георги, «соверш енно 
одинаковы е с теми, какие у п о тр ебл я
ются у баш кир» (700, т. III , с. 548; 64, 
т. I, с. 20-21).
П. С. П аллас отм ечал сходство ю рт у 
казахов и калм ы ков, И . Г еорги писал, 
что у казахов «знатны е и заж и точны е 
лю ди покры ваю т их белыми войлокам и 
и притом  имею т особые ю рты для ж ен, 
детей , стр яп ки  и т. д.» (64, с. 131). 
П ом им о обы чны х предм етов обихода, 
типи чн ы х для кочевой  ю рты, путеш е
ствен н и ки  отмечаю т наличие в и н тер ь
ере султанской ю рты редки х  и лю бо
пы тны х предм етов, п ереходящ и х по 
наследству из п околен и я  в поколение. 
В султанских ю ртах бы ли резны е к р о 
вати, подставки  и т. д. Н екоторы е в е 
щи из убранства султанской ю рты им е
ются в наш их музеях.
Н з п арадны х ю рт вы деляется особая 
группа изготовленны х специ ально в 
качестве д ар а  или для вы ставок. Уни
кальной в худож ественном  отнош ен ии  
была ю рта, сделанная по заказу хана 
Д ж ан ги ра и п реп одн есен н ая  им Н и к о 
лаю I во врем я корон ации . М астера 
работали  над ней около двух лет. О к 
руж ность ее была около сорока арш и н , 
окруж ность ш ан рака — четы рн адц ать 
арш ин, вы сота— пять арш и н, «внут
ренность... обита лучш ими алыми и 
зелены м и сукнами, с золоты м и позу
ментам и, сверху реш етки  украш ены  ко 
стью, фольгою и зеркалам и; таким  же 
образом  чан грак  и двери» (XXXVI).
И з р ап о р та  губернского секретаря  Ва
неева, сопровож давш его  ю рту в П е т ер 

бург на трех  больш их повозках, и зве
стно, что она бы ла установлена в зале 
д в о р ц а  для общ его обозрения.
В сообщ ении М инистерства финансов 
говорится, что мастеру К енж егали, из
готовивш ем у эту юрту, были пож алова
ны зо лотая  медаль с надписью  на «ан
ненской» ленте, пятьдесят  рублей се
ребром , полное ки ргизское платье и 
баян  (XXXVI).
П ар ад н ая  ю рта, преп однесенн ая зай- 
санским и казахам и в д ар  великом у кн я
зю Н и колаю  Н и колаеви чу , покры та бе
лым войлоком  с вы ш иты м и ш елком, 
серебром  и золотом  узорами. Все ж е р 
ди п ер ек р ы ти я  бы ли отделаны  бляхами 
из серебра.
И з п арадн ы х ю рт, п ри готовлен н ы х для 
вы ставок, следует отм етить юрту А лма
зова, отп равлен н ую  н а  П ариж скую  вы 
ставку 1861 года; ю рты  Ч ингиса В али
х ан о ва  и А ры нгазы  Х анкож ин а, пока
занн ы е на вы ставке п ри  М осковском 
у н и верси тете  в 1867 году (387, с. 43- 
44); Н урм агам бета  С агнаева и К одая, 
эксп он и ровавш и еся  на вы ставке около 
О м ска на И рты ш е по случаю п ри езда в 
К азахстан  великого  кн язя  Владимира; 
М ейрам а Д ж ан ай д ар о ва , отп равлен н ая  
н а  Т р е т и й  конгресс о ри ен тали стов  в 
П етербурге  в 1876 году и хран ящ аяся  
сейчас в ГМ Э; И б р аги м а А дилева, по
казан н ая  на вы ставке в К азани в 
1890 году.
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И нтерьер юрты. 
XIX в. Северный  
Казахстан

К парадны м  ю ртам  относятся запасны е, 
сделанны е специ ально для гостей,— 
копок уй. Н арядн ы е ю рты  для гостей 
имели все более или м енее заж и точны е 
семьи.
В семейных воспом ин аниях В алихано- 
вых сохранилось опи сан ие ю рты, сде
ланной специ ально для Ч окан а его 
отцом. В ней он ж ил после окон чан и я  
кадетского корпуса и возвращ ен и я  из 
П етербурга  (1861 — 1863 гг). В послед
ствии в этой  ю рте гостили члены  С теп 
ной комиссии А. К. Гейнс и К. К. Гут- 
ковский и Г. Н . П отан и н , посетивш ий 
аул В алихановы х в 1895 году. Вот как 
описы вает А. К. Гейнс эту ю рту: «За 
д ер евян н о й  м огилой сына А блайхана 
стала ви дн а белая , как  снег, больш ая 
юрта. Э го аул Ч ингиза... Ю рта, п ри го 
товлен н ая  нам Ч ингизом , превосходи т 
все, что я  видел до сих пор. О на 
д есяти кан атн ая, т. е. кереге состоит из 
десяти  реш еток. К ереге краси во  изо
гнуто и не краш ено» (62, т. I, 
с. 262 —  263). Речь идет о ю рте, сделан
ной из березы , д ревеси н а которой  тщ а

тельн о обр аб о тан а  и отп оли рован а. 
Ф актура ю рты  так  краси ва, что ее 
оставляю т без росписи .
О  н ар яд н ы х  ю ртах  для гостей писали 
А. И . Я коби (292, т. I, с. 313), Р. Ка- 
рутц  (120, с. 145, табл. 22), Б . Зал ес
ский (714, с. 13). П р и  торж ествен ном  
о ткр ы ти и  К апальского  окруж н ого  п р и 
каза на площ ади за городом  поставлено 
бы ло д вад ц ать  белы х ки би ток  с бога
тым убранством .
Б . А. Ф едченко, п роезж ая  в 1897 году 
по т е р р и то р и и  Ю жного К азахстана, 
описал  богато  убранную  ю рту, ви ден 
ную им недалеко  от поднож ья Т ал ас
ского  А латау (655). Здесь бы вал и 
русский худож ни к В. В. В ерещ агин , за 
рисовавш и й  ю рту на р еке  Чу. 
П арадн ы е ю рты  готови лись в больш ом 
коли честве, особен но по случаю 
устройства годовы х п о м и н о к — ас. И з 
готовлен ие таких  ю рт бы ло не под 
силу одной семье. Здесь участвовала 
целая группа сороди чей  и друзей . Б о 
гаты е лю ди п лати ли  за  это  деньгам и и 
скотом.
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О п роведен и и  годовы х пом и нок писа
ли Н. Ры чков (229, с. 29), В. Н. П л о т
ников (470, с. 137— 150), М. Ч орм анов 
(620), В. К альни нг (381, с. 18 — 23), 
И. В. А ничков (300, с. 203 —  210), в 
«К иргизской степной газете» (593) и 
ДР-
Н а богаты х пом и нках  обы чно стави 
лось от п ятидесяти  до ш естисот юрт. 
И м еется опи сан ие больш ой сери и  юрт, 
установленны х по случаю пом и нок в 
Ц ентральном  К азахстане, на северн ой  
равн и н е  П ри касп и я , на И рты ш е и т. д. 
О днако наиболее богато  убранны м и 
были свадебны е ю р ты — отау. С ними 
не могла сравн и ться  по красоте у б р ан 
ства даж е ставка владетелей . Н ародн ы е 
м астера убирали  их с особым усердием 
и лю бовью , вклады вая все свое умение. 
У бранство свадебной ю рты  преж де все
го, конечно, зависело  от им ущ ественно
го полож ен и я  роди телей  невесты . Н о 
казахи  и среднего  достатка стрем ились 
сделать свадебную  ю рту н аряд н ой , не 
ж алея средств и м атери алов. Н а  п р и д а
ное невесты  — жасау—  родители  н еред 
ко тр ати ли  все свои средства, однако, 
оно строго  экви вал ен тн о  калыму, кото 
ры й явл яется  п орой  не вы купом  за 
невесту, а возм ещ ением  расходов на ее 
приданое. Вместе с тем, расходы  на 
при даное невесты  часто покры вали сь 
дарам и  родствен н и ков  и друзей  в ф ор
ме отау жабдыгы— п р и н о ш ен и я  д о 
м аш него скота, а такж е д р аго ц ен н о 
стей, одеж ды , ковров  и г. д.
О чен ь богатое п ри дан ое, в том числе и 
красивую  юрту, п ри готови л  своей д о 
чери  знам ени ты й м астер X IX  века 
Д ж и лк и б аев . В от как  оно описы вается: 
«В полдень в аул п р и езж ает  ж ен их  
вместе с м атерью  невесты , а вслед за 
ними тян ется  караван  из нескольких 
десятков верблю дов, навью ченны х 
приданы м  невесты . П о  п ри бы ти и  к ар а
вана в аул ж ен и ха  п р и н ял и сь  стави ть 
две ки би тки  и бухарский зелены й ш а
тер  для невесты . Ш атер обш и вается 
внутри ш елком, ки би тки  обтягиваю тся 
снаруж и белыми кош м ам и, а внутри  
м алиновы м и голубым бархатом , о то р о 
ченным золотым позументом  с ки стя
ми» (635).
С вадебную  юрту и ее убран ство  гото
вили  лучш ие н ародны е м астера: р езч и 
ки, ковровщ иц ы  и вы ш ивальщ ицы . 
О на является  наилучш им вы раж ением  
архитектуры  п ередви ж н ого  ж илищ а.

У казахов были издавна известны  два 
типа свадебны х ж илищ : ю р т а — отау и 
п овозка  на ко л есах — кюйме. К ак уже 
говорилось, кю йме относится к типу 
ж илищ , бы товавш их у кипчаков, затем 
у н огайц ев  и казахов. И м и они пользо
вались во врем я перекочевок или дли 
тельн ого  п еред ви ж ен и я . В них ж или 
только  девуш ки и деги . Рубрук писал: 
«Ж енщ ины  устраиваю т себе очень кр а
сивы е повозки , которы е я не могу вам 
опи сать иначе, как  ж ивописью ... О ни 
служ ат как бы ком натам и, в которы х 
ж и вут девуш ки» (223, с. 92).
О пи сан и е п овозки  в поэме «Кыз- 
Ж ибек» ан алоги чн о  описанию  повозок 
Рубруком и И бн-Б аттутой . П овозка 
Ж и бек  в поэме бы ла голубой — кок кюй
ме. Голубые п овозк и  вообщ е были ти 
пичны  для ки п чаков , ногайц ев, каза
хов. Б ы то ван и е  свадебны х голубых п о
возок  в прош лом  отр аж ен о  в казахском 
н ародн ое эпосе.
А кварельн ы е рисунки  голубых пово
зок, вы полнен ны е худож ником  Гейсле- 
ром , х р ан ятся  в ГИ М е (М осква). И зв е 
стен рисунок п овозки  X V III века, сде
лан н ы й  М. С. М арш аллом . П оздние 
упом и нания о них есть в трудах 
II. С. П алласа, М. С. М арш алла и 
H . Н. Х арузина.
П оходны е ю рты  м ож но отнести  к типу 
сп ец и али зи рован н ы х , п ред н азн ачен 
ны х для военн ы х походов или для 
пастухов и табунщ иков. О ни неболь
ш их разм еров , без н ар яд н о го  убран
ства. О дин  из видов  походны х ю рт — 
жолым уй — дорожный дом русские на
зы вали  «дж уламейка». Ц и ли н дри ческая  
часть дж улам ей ки  состояла всего из 
тр ех  реш еток , купольны е ж ерди  ее 
бы ли коротки е, наверш и е с отверстием  
небольш ое. В X IX  веке среди  русских 
путеш ественни ков  и военны х ю рты  бы 
ли  п ри зн ан ы  более удобны ми, чем бре
зен товы е палатки . А потому их охотно 
п ри м ен яли  в воен н о-лагерн ой  службе 
русской арм ии  в О ренбургском , С ибир
ском и Т уркестанском  военны х 
округах.
С ущ ествует даж е спец и альн ая  л и тер а
тура об и сп ользован и и  ю рты  в военно
л агер н о й  службе. В первы е об использо
ван и и  ю рты в полевы х условиях писал 
проф ессор Х арьковского  университета 
А. И . Я коби: «Ю рга чрезвы чайн о  хоро
ша для л агер н о й  цели; особенно летом 
она полож и тельн о  удовлетворяет  всем
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главны м  условиям  летучего  военн ого  
госпиталя» (292, т. I, с. 265).
Эту особенность ю рты  отм ечал  такж е 
член врачебн ого  отделен и я  К азанского 
губернского уп р авл ен и я , д октор  меди
цины  Ф олькман и другие.
В 1861 году в доли нах  А латау для 
С ибирского  войска, н ап р авл явш его ся  в 
К ирги зию , бы ли вы ставлены  ю рты. В 
1914 году казахи  п о ж ер тво вал и  для 
нуж д К расного  К реста гром адное коли 
чество  ю рт для  л агер н о й  службы. О ни 
о тп р авл ял и сь  больш им и караванам и  
сначала в О мск, затем  в Вятку. П оход 
ная ю рта подробн о  опи сан а в работе 
д октора  В. В. Л о ти н а : «К ак врем енное 
ж и лье для войск в теплое и холодное 
врем я года ки би тки  и дж улам ейки 
представляю т гораздо  более удобств, 
чем просты е солдатские палатки . Во 
врем я сильного  ж ар а  в солдатских па
л атках  так  ж е душ но и ж арко , как  на 
откры том  воздухе, тогда как  в кибитке, 
особенно п р и  откры том  ее верхнем  
клапан е, чувствуется все удовольствие 
тепла и нет н еп р и ятн о го  ощ ущ ения 
ж гучего ж ар а  солнца и духоты ... П р а 
вительство  обр ати л о  вн и м ан и е  на к и р 
гизские ки би тки  как на особый тип 
ж и лищ а, которы й  мог бы ть п ри м ен ен  в

Д о д е г е  —  укра
ш ение св ода  
ю рты . И з кол
лекции В. Н . Бе- 
л ослю дов а .
С ем ипалатинский
О И К М

Д о д е г е . Ф раг
менты. Ц ГМ К
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Д вери  юрты. 
Войлок. 
Семипалатин
ская
область. И з 
альбома 
С. М. Д удина

Кииз есик — 
надверник  
из чия с сумкой. 
ГМЭ

походной ж изни. Ч ерез О ренбургское 
ин тен дан тское у п равлен и е бы ло заказа 
но для войск действую щ ей арм ии  на 
Д унае 250 ки би ток , состоящ их из двух 
видов ж илья : ки би тки  и  дж улам ейки. 
О н и  п ри зн ан ы  н аи более лучш им и для 
о рган и зац и и  лазарета»  (422, с. 205).

Ю рта сохранилась до наш их дней . Д о  
сих пор  она не п о тер ял а  своего зн ач е
ния и явл яется  самым удобны м летним  
ж илищ ем  для ж и во тн о во до в  К азахста
на. К ак и много веков назад, ю рты 
по-преж нем у ож и вляю т пей заж  степны х 
просторов , речн ы х и горны х долин.
В условиях пастби щ н ого  ж и во тн о во д 
ства ю рта незам еним а, ее легко  убрать 
и установить. В холодн ое врем я года в 
ней тепло , а летом  даж е в самый 
сильны й зн ой  прохладно.
В ойлочны е ю рты  выпускаю т сп ец и али 
зи р о ван н ы е ф абри ки  М ин истерства д е 
ревообрабаты ваю щ ей  пром ы ш лен ности  
в городах Уш тобе и Т уркестан е. О ни 
делаю тся четы рех- и ш естиканатны е и 
по разм ерам  соответствую т небольш ой 
городской кв ар ти р е . О днако , как  отм е
чалось в печати , краси вы х, из белого 
войлока, ю рт в степи ещ е мало. Ф аб ри 
ки делаю т ю рты  упрощ енны е, без н а
р ядн ого  убран ства  и тради ц и он н ы х  д е 
талей , из ч ер н о й  кош мы, п р о и зв о д я 
щ ей безотрадн ое вп ечатлен и е. П равда, 
им еется стрем лени е восстан овить к р а 
соту ю рты. М ногие украш ен и я  юрты: 
тускииз, баскур, бау — разрабаты ваю тся 
в тради ц и он н ом  сгиле и вы пускаю тся 
ф абрикой  «Тускииз», там ж е делаю тся 
д ек о р ати вн ы е  узорны е ци новки .
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И нтерьеры  
ю рт. X IX  в.
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Узик жабкы —  
украш ение 
свода юрты. 
Фрагмент. 
ЦГМК

Узик жабкы —  
украш ение 
свода юрты. 
Фрагмент. 
ЦГМ К

О рнам ент на 
б а с к у р е —  
декоративной  
л енте. Рис.
А. Ворониной- 
У ткиной. М АЭ
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Баскур. ГМЭ

Баскуры .
Ф рагменты.
Ц ГМ К
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Шим ш и —  
циновки.
Ф рагменты.
ГМ ИК
им. А. К астеева
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Шим ш и —  
циновка.
С овхоз Б есоба. 
Каркаралин- 
ский район.
50-е годы  X X  в.



глава 7

КАЗАХСКИЙ
НАРОДНЫЙ

КОСТЮМ



В народном  костю ме казахов отраж ены  
д р евн и е  тради ц и и , связанны е с их эт 
нической  историей , эконом ическим и, 
социальны м и и  клим атическим и усло
виям и.
О б одеж де казахов писали путеш е
ствен н и ки  и учены е М ухаммед Х айдар  
Д углати , И . П . Ф альк, П . С. П аллас, 
И . Георги, Г. И . С пасский, П . И . Ры ч
ков, А. И . Л ев ш и н  и др.

' К азахи  ценили ш куры  куланов, сайги и 
ти гров , а такж е темны е м еха — енота, 
вы хухоля, соболя, куницы  и белы е — 
горностая и хорьков. М ех куницы  и 
соболя цен ился дорож е, чем м еха дру
гих пуш ных зв е р е й ^ ]
И з ш кур ш или шубы. О бщ ее н азван и е 
шубы у казахов —  тон. Шубы из меха 
пуш ны х звер ей  назы ваю тся игиик. /Жа- 
нат иш ик— ш уба из меха енота, кара 
тулки— из меха черн о-бурой  лисицы , 
алтайы кызыл тулки— красн ой алтай 
ской лисицы . Ц е х о в а я  шуба, кры тая  
вы сокосортны м  ш елком, бы ла одним  из 
самых дороги х  предм етов в при даном  
невесты , она назы валась бас тонл 
К азахи  знали  технику изготовлен и я  
шуб из лебяж ьего  пуха, пуха гагар  и 
цапель. Шуба из пуха гагар  в 1878 году 
экспони ровалась на вы ставке казахско
го н ародного  рем есла в А км олинске. 
Д ругая  — вы деланн ая в ауле около о зе 
ра К ургальдж ино — бы ла сш ита из од и 
наковы х темно-сизы х, п родолговаты х 
четы рехугольников, окай м лен ны х не
ш ироки м и  черны м и полоскам и. Д л я  
хорош ей  вы делки  ш курок гагар  и уме
ни я  подобрать из ни х мех необходим о 
им еть особую способность. С акральн ое 
значение при давалось каф танам  или 
курткам  из лебяж ьего  пуха, которы е 
тради ц и он н о  носили баксы.
Шубы и з м еха покры вали сь сукном, 
ш елком, п арчой  и т. д. и различали сь 
по н азван ию  ткан и  или  по ее цвету. 
Т о лько  знатны е лю ди носили шубу, 
кры тую  синим сукном и отороченную  
бобром ,— кок тон.
В Ц ГМ К  х р ан и тся  стари н н ая  богатая 
шуба, на которой  голубым и ж елты м 
ш елком вы ш иты  овальны е, треуголь
ные, полукруглы е фигуры и цветы . И з 
других дороги х  шуб и звестна долгоп о
лая  ш уба барша тон, кры тая  д орогой  
парчой  и о торочен н ая  мехом.
(Шили шубы и из ш кур дом аш них ж и 
вотны х. В ГМ Э хран и тся  ш уба из 
ш куры в ер б л ю ж о н к а— бота тон, кото

рая  была п редставлен а Ч. В. В алихано- 
вым на вы ставку п ри  М осковском уни
верси тете  в 1867 году. Т аки е  шубы 
ш или в К окчетавском  округе, в А кки- 
ик-К улансуской волости , в мастерских 
М айкы  С ары м сакова. В Ц ГМ К  х р ан и т
ся дубленая ш уба из ш куры верблю 
ж онка. О н а сш ита из квадратны х 
кусков вы воротны м  ш вом, создающим 
узор. В о р о тн и к  у нее отлож ной , ш але
вы й. Н а  б ортах  сверху донизу выш иты 
ш елком  три  полосы  орнам ентальны х 
узоров. Н а  кр ай н ей  — мотивы  узора 
«верблю ж ий след», ср едн яя  заполнена 
расти тельн ы м  орнам ентом , внутрен
н я я —  рядам и  крупны х запяты х. П оло
сы разгран и ч ен ы  черн ы м и и светлыми 
ли н и ям и . Э ти ж е орнам ентальны е мо
ти вы  ритм и чески  п овторяю тся  в вы 
ш и вке кайм ы  рукавов. П о боковым 
ш вам  на подоле сделаны  прям оуголь
ные п рорезы , украш енны е сти ли зован 
ными и зоб раж ен и ям и  головы  барана. 
Н а  спине вы ш ит м едальон из несколь
ки х ко н ц ен тр и ч ески х  кругов. В цен тре 
него вы ш ита звезд ообразн ая  ф игура — 
д р ев н и й  сим вол небесного светила, ко
тором у поклонялись.
Ш ирокой и слегка удли ненн ой , с в о р о 
том бы ла и ш уба из ш кур недонош ен
ны х ж е р е б я т — ж аргак тон. Т аки е  шу
бы п реп одн оси ли  в п одарок. О собенно 
краси ва ш уба из и деальн о  черн ы х шку
рок  н едонош енны х ж ер еб ят  с мягким 
ворсомГ! О пи сан ие ее есть в трудах 
П . С. П алласа  (199, т. I, с. 569), 
А. И . Л ев ш и н а  (151, ч. I I I , с. 44), 
М. Ч о р м ан о ва  (547, с. 13). И . Георги 
опубликовал  рисунок казахского всад
ника, одетого  в такую  шубу и ш ироко
полую  ш ляпу.
Ж ар гак  им еется в списке названий 
казахской  одеж ды , хранящ ем ся в ар х и 
ве В. В. Г р и го р ьева  (X X X III). Шубы из 
ш кур ж ер еб я т  бы ли показаны  на вы 
ставках  п ри  М осковском  университете, 
Т р етьего  кон гресса ориен талистов  в 
П етерб урге  и в А кмолинске. Н а п ер 
вой вы ставке эксп он и ровали сь шубы 
Ч. В. В али хан ова и А. Х анкож ина из 
С ем ип алатинской  степи (179, с. 9 6 — 
105). Н а  вы ставке ориен талистов  были 
представлен ы  ж ар гаки  М ейрам а Д ж а- 
н ай дарова , Б ай куваш и  Т окабаева , ж ар 
гак У сербая К уванчева (К окчетавский 
район ) на беличьем  меху, обш иты й 
котиком  по воротн и ку  и рукавам , и 
т. д. (X X II, л. 187— 199).
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Жаргак —  
ш уба из шкур 
ж еребят.
X V III в.
Рис. И . Георги

Д елали сь шубы и из козьих ш кур. И з 
них вы щ ипы вали  дли нны е волосы, 
оставляя подш ерсток. Ш уба из таких  
ш кур назы валась кылка жаргак.

( И з козьих ш кур казахи  вы делы вали 
замш у и ш или из нее халаты , легкие

плащ и и ш таны . П . С. П аллас отмечал, 
что одеж да казахов п реж де  всего «из 
вы деланн ы х козьих кож  без ш ерсти. 
О ни м ягки  и не п о р тятся  от дождя» 
(199, т. I, с. 569 — 570). «К озьи ш куры 
лучш е всех для вер х н ей  одеж ды »,— 
писал И . П . Ф альк (700, т. I I I , с. 546). 
А. И . Л ев ш и н  такж е писал, что такие 
халаты  удобны, не пропускаю т сы ро
сти, хорош о защ ищ аю т от ветров  и 
дож дей  (151, ч. I I I , с. 44).
Х алаты  из козьих ш кур такж е н азы ва
лись ж аргакам и .
1’ри дц ать  стари н н ы х зам ш евы х, вы ш и

ты х ш елком халатов из разны х р а й 
онов Ц ен тр ал ьн о го  и С еверн ого  К азах 
стана бы ли показаны  на вы ставке кон 
гресса о ри ен тали стов  в П етербурге  
(1876 г.). Зам ш евы е халаты  бы ли п о к а
заны  такж е на вы ставке в А км олинске 
(1877 г.) (567).

Х алаты  и ш аровары  украш ались вы 
ш ивкой  ш елком.
О бразц ы  вы ш и вок  соби рал  в С ем ип а
лати нской  области худож ни к и искус
ствовед  В. Н . Белослю дов. В 1913 году 
он нап исал  небольш ую  статью  «К азах
ские вы ш ивки». Ее рукопись ны не х р а 
ни тся  в Ц ен тральн ом  государственном  
ар х и ве  ли тер ату р ы  и искусства в а р х и 
ве Г. Н . П отан и н а.
П р и  вы ш и ван и и  м елких узоров народ-

П арадны е
костюмы.
П  пол. X IX  в.
Северны й
К азахстан
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ные м астерицы  пользовались специ аль
ными прям оугольны м и или круглы ми 
пяльцам и в зависим ости от о ч ер тан и я  
орнам ентального  рисунка или формы 
вы ш иваем ого изделия. В ы ш ивали игла
ми и ш илом с крю чком  (для там бурной 
вы ш ивки) ж ен ские и муж ские головны е 
уборы — ж елек, ким еш ек, саукеле, тель- 
пек, такию , оборки  ж енского платья , а 
такж е нагрудны е украш ен и я — омы- 
рауш а, алка, зам ш евы е плащ и, халаты , 
ш аровары  и т. д.
Ш ироко бы ла р асп ростран ен а  вы ш ивка

они с великолеп ной  там бурной вы ш ив
кой.
О собенной красотой  отличалась вы
ш и вка на экспонатах , подаренны х в 
свое врем я Ч. В. В алихановы м , А рын- 
газы Х анкож ины м  (С ем ипалатин
ская область), Н . А. К ры ж ановским  и 
Л . Ф. Баллю зеком  (Западны й К азах
стан). И з м атери алов , представленны х 
Ч. В. В алихановы м , вы сокой техникой 
вы деляется  вы ш ивка на ш танах ж елто
го цвета. В вы ш ивке использованы  
рельеф н ы е расти тельн ы е мотивы —

П арадны е гладью. Гладью  вы ш ивали  ким еш еки,
костюмы. суконны е муж ские ш таны . С больш им

м астерством  вы ш ивали  тамбуром  — 
петлей в петлю. В вы ш ивке тамбуром  и 
гладью  использовались геом етрические 
и расти тельн ы е узоры , иногда ко н ту р 
ные и зображ ен и я  человека и ж и во т
ны х, целы е сю ж еты , н ап ри м ер , сцены 
охоты  в вы ш ивке зам ш евого халата  из 
Э рм итаж а.
Т ам буром  вы ш иты  и м ногие ш аровары , 
которы е х р ан ятся  в ф ондах музеев Л е 
ни нграда, М осквы, А лма-А ты, Омска. 
О коло десятка  их хран и тся  в ГМЭ. Все

листья, бутоны, цветы , а такж е зигзаго
образн ы е лини и .
Ш аровары  тем н о-ж елтого  ц вета  с вы
ш итым мелким  узором , ны не х р ан ящ и 
еся в О мском музее, были в числе 
эксп он атов  вы ставки  Т р етьего  конгрес
са ори ен тали стов .
И н тересн ы е ф рагм енты  вы ш ивок там 
буром  на этом  виде одеж ды  хран ятся  в 
ф ондах М АЭ. О ни , вероятн о , относятся 
к коллекц и и  А. К. Гейнса, которы й со
б и р ал  их в К азахстане в 1865 году, 
когда бы л членом  С тепной комиссии. 
К ром е зам ш евы х, в летн ее врем я носи-
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Парадны е 
костюмы. 
1861 г.

Костюм Кунан- 
бая и его жены. 
Фото 1854 г.

ли ш таны  суконны е, плисовы е, сарж е
вые, нанковы е, а такж е из арм ячины . 
М ного образцов  этого  вида одеж ды  из 
д ороги х  ткан ей  бы ло п редставлен о  на 
вы ставку Т р етьего  конгресса о р и ен та 
листов в П етербурге  М ейрам ом  Д ж а- 
най даровы м , Д ж аркы н баем  Б екины м , 
В алихановы м и и др. (X X II, л. 3 2 — 
303). Самые дороги е из ни х  были сш и
ты из парчи , бархата  и  сукна с вы ш и в
кой тамбуром; одни ш таны  из черного  
сукна бы ли оторочены  мехом коти ка  и 
вы ш иты. О тдельны е и х  образцы  такж е 
х р ан ятся  в ф ондах Э рм итаж а. В вы 
ш ивках  ш танов из тем ной ткани , х р а 
нящ ихся в Э рм итаж е, использованы  
бутончики, ском п онованны е по тр и , и 
ряды  круж ков. Д р у ги е  ш таны  из тем 
ной зам ш и сплош ь вы ш иты  цветкам и  
со стеблям и и круглы ми бутонами. Н а 
плисовы х ш танах из МАЭ вы ш иты  по 
три  розетки  — полевы е цветы , о гр ан и 

чен ны е сп и ральн ой  ли н и еи , на кайме 
внизу исп ользован  м отив гусиные лапки.

В ойлок —  один из тр ади ц и о н н ы х  м ате
ри алов  вер х н ей  одеж ды  у д р ев н и х  ско
товодов . М ахмуд К аш гарский  писал об 
одеж де из тон кого  вой лока  (172, т. III, 
с. 218). Рубрук отм ечал, что  в К ум ании 
«из вой лока  делаю т плащ и, ч еп раки  и 
ш апки» (223, с. 99).
П о  наблю дениям  П ав л а  И о в и я  Н ово- 
ком ского (X V I век), степны е ж и тели  
«не доставляю т ничего, кром е стад 
бы стры х кон ей  и зйам ени ты х белы х 
м атери й , не ткан н ы х  из ни тей , а сва
лян н ы х  из ш ерсти , из ни х п р и го то в л я 
ются ф ельтри й ски е епанчи , служащ ие 
хорош ей  защ итой  от дож дей  и всякой 
непогоды , и весьма красивы е» (211, 
с. 124— 125). П о М. М еховскому, исто
рику X V I века, казахи  «больш е всего 
лю бят опон чи ... Это плотны й белый 
несш ивной  плащ , очен ь удобны й для 
дож дей» (177, с. 60). Т ак о й  плащ  без 
рукавов  у казахов назы ваю т кебене (ке- 
бенек). Л егки й  плащ  из тон кого  вой ло
ка  был п редставлен  Ч ингисом  В алиха
новы м  на вы ставку п ри  М осковском 
ун и верси тете  (1867 г.) (179, с. 101 — 
104). О дин  стари н н ы й  плащ  из тонкого  
войлока, вы ш иты й ш елком , х р ан и тся  в 
Э рм итаж е. О н без рукавов , им еет ста
ринную  форму военн ой  наки дки , слег
ка удли ненн ой , с узким ш алевы м  во 
ротником . П олы , подол, ворот, пройм ы  
окан тован ы  черны м  ш нуром  и п р о ш и 
ты стеж кой. П о  бокам  плащ а сделаны  
разрезы , обш иты е узкой полоской . З а  
исклю чением  вер х н ей  части, плащ  ц е
ликом  вы ш ит крупны м и ко н ц ен тр и ч е
скими м едальонам и , сим волизи рую щ и
ми солнце. В ц ен тр  каж дого  йписана
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Саукеле —  
свадебны й  
головной убор . 
Рис. Кош арова

белая звезда, сверху и снизу ш елком 
вы ш ита фигура, напом инаю щ ая силуэт
ное изображ ени е п арящ его  орла — 
символа власти.
Это один из  д ревн ей ш и х  видов в е р 
хней одеж ды , как  и каттау— халат из 
тонкого  белого войлока. К аттау был 
п редставлен  на вы ставку Т р етьего  кон 
гресса ори ен тали стов  из А тбасара. В 
числе экспонатов  той  ж е вы ставки  бы 
ли и кож аны е каф таны , украш енны е 
серебряны м и пластинам и, больш ими 
пуговицам и, золоты м ш итьем, п р и н ад 
л еж авш ие М ейраму Д ж ан ай дарову . 
К ром е овечьей  ш ерсти , в одеж де к аза
хов ш ироко  использовалась в е р 
блю ж ья. Ещ е К лавди й  Э лиан писал, 
что в стран е П р и к асп и я  «верблю дов 
очень много... О н и  покры ты  п р ек р ас
ной ш ерстью : их ш ерсть очен ь неж на, 
так что по м ягкости не уступает даж е 
м илетской ш ерсти. С деланны е из нее 
платья  носят ж рец ы  и самые богаты е и 
знатны е из каспиев» (418). П о  данны м  
М арко П оло, карлуки  ткали  лучш ее на 
свете сукно из верблю ж ьей ш ерсти, 
вы делы вали много краси вого  д о б р о 
тного  белого сукна и торговали  им по 
другим  странам  света  (168, с. 90, 94).

С таринн ы м  видом  одеж ды  явл яется  
шекпен (чекмен) — скатанны й из в ер 
блю ж ьей ш ерсти  ш и р о ки й  и ср ав н и 
тельн о дли нны й плащ  для защ иты  от 
дож дя, бурана, лю бой непогоды . 
И . П . Ф альк отм ечал, что «чекмен 
имел свой оп ределен н ы й  фасон, кото 
ры й старались безукори зн ен н о  вы д ер 
жать» (700, т. I I I , с. 5 4 8 — 549). 
Ш екпены делали  из н еокраш ен н ой  
ш ерсти  (ж елты е, белые) и окраш ен н ой  
в синий, пурпурны й и други е цвета. 
П арадн ы е ш екпены , как  прави ло , были 
из окраш ен н ой  ш ерсти , их ш вы обш и
вались галуном. П арадн ы й  ш екпен  си
него цвета  эксп он и ровался  на вы ставке 
п ри  М осковском ун и верси тете  (179, 
с. 101 —  104).

Х ал ат— ш апан— основн ой  и д р ев н и й  
вид  одеж ды  казахов. Н а  кам енны х из
ваян и ях  ки пчаков  IX — X IV  веков 
встречаю тся его и зоб раж ен и я . Его н о
сили и мужчины , и ж енщ ины . Х алаты  
ш или „ не только  из замш и, как- уже 
бы ло сказано, но и из при возн ы х  ш ел
ковы х, ш ерстяны х и хлопчатобум аж 
ных тканей . В русских источн иках  х а 

латы  часто назы ваю т каф танам и. Т ак , 
И . П . Ф альк писал о каф тане сы на сул
тана М амета из  тонкого  красн ого  сукна 
(1771 г.) (270, т. V II, с. 15).
О  халате  как  основном  ви де одеж ды 
казахов  писали  П . С. П аллас (199, г. 1, 
с. 5 6 9 — 574), И . Г еорги  (64, т. II, 
с. 132— 133), Н . Ры чков (229, с. 28 — 
29, 349). Ч ер ез сто лет  М. И . Веню ков 
такж е писал; что  все «почтенны е кай са
ки н осят суконны е халаты  или каф та
ны» (325, кн. I I I ,  с. 161 — 186). 
К расивы е халаты  м ож но видеть на 
ф отограф ии А. И . Ш паковского, сн яв 
ш его в П етер б у р ге  больш ую  группу 
казахской  знати . С реди  них — 
Д ау л етк ер ей  Ш игаев, известны й как 
ком п озитор , Есет К оти баров , М ахмуд 
Д ж ан ту р и н  (475, 609).
Х алаты  и з до р о ги х  ткан ей  с тамбурной 
вы ш ивкой  бы ли зарисованы  с натуры 
худож ни кам и А. Е. М арты новы м и 
Е. К о р н еев ы м .. Н а халатах , заф иксиро
ванн ы х Е. К орнеевы м , вы ш иты  звезды , 
баран ьи  рога, ор н ам ен т  в виде крести 
к а — тамги плем ени керей .
Ш ироко известен  рисунок халата из 
красн ого  сукна, сделанны й худож ником 
Б абиковы м . В последствии его коп и ро
вали  худож ники К. Ф. Гун и Г. Руссо
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Женские
парадные
костюмы.
Рис. Е. К орнеева

(501, 579). Э тот халат был вы ш ит там 
буром. О сновн ой  м отив вы ш ивки  — 
кон ц ен три чески е круги-медальоны , 
располож енны е рядам и и окайм ленны е 
черно-белы м и ли ни ям и . В нутри каж до
го круга (солярного  знака) белым ш ел
ком вы ш ита звезда, а в полосе вокруг 
круга — по п ять  и зображ ен и й  р аскры 
той  ладон и  и четы ре пары  рогов б ар а
на. М ежду м едальонам и вы ш иты  ветки  
д еревьев , бутоны, елочки.
О муж ских и ж ен ских халатах  начала 
X IX  века даю т п редставлен и е рисунки 
путеш ественни ка К лапрота , сделанны е 
в 1816 году.
К ак уже говорилось, Т . А ткинсон  сде
лал много докум ентальны х рисунков из 
ж и зни  казахов. Вот как  он описы вает 
праздничную  одеж ду казахской  знати
X IX  века: «М ой хозяи н  был одет в 
черны й бархатны й халат, на голове у 
него краси во вы ш итая ш апка, а на 
ногах сапоги из красн ой  кож и на вы со
ких каблуках. Его ж ен а  бы ла одета в 
ш елковы й халат, р асц вечен н ы й  ж елты 
ми, красны ми и зелены м и тонам и, ко 
торы й п ри давал  ей очен ь н арядн ы й  
вид...
Султан носил на голове плотны й ш ел
ковы й головной убор (тю бетейка), к р а 
сиво  вы ш иты й серебром . О дет он был 
в ш елковы й халат пурп урного  цвета, 
на ногах сапоги из красн о-кори чн евой

кож и на вы соких каблуках. У ж ены  
черн ы й халат из канфы , белы й голов
ной убор, несколько  заострен н ы й  к в е р 
ху, с падаю щ им и до пояса лентам и, 
краси во  вы ш иты м и на к р ая х  ш елком» 
(703, с. 227, 285, 287).
Б ольш ой вклад  в ф иксацию  казахской  
п арад н ой  одеж ды  внесли  русские ху
дож н и ки , в том числе II. К ош аров, 
А. Ф. Ч ерн ы ш ев, О. М ай и др.
Самые краси вы е халаты  носили знам е
ниты е казахские акы ны , салы— 
странствую щ ие певцы  и музы канты . В 
1846 году востоковед  Услар встрети л  в 
К окчетаве  больш ую  группу п е в ц о в —- 
участников н ародн ого  праздн и ка. П о 
рассказу Услара, «они бы ли прекрасн о  
одеты  и заслуж или н азван и е  «салов» — 
щ еголей. Ц вет , которы й они  особенно 
лю бят на халате  своем ,— красн ы й (или 
пурпурны й) или ярко-зелен ы й . В п ро
чем, они  самые отчаян н ы е ф ранты , 
степны е львы , п редпочитаю т этим 
скром ны м  ещ е, по их мнению , одеж дам  
халаты  и зам ш евы е ш аровары , пестро 
расш иты е ш елкам и. О бы кн овен н о  вы 
ш иваю тся на ни х  м елкие р астен и я  и 
птицы » (539, ч. LX, с. 156).
Н есколько  десятков  ш елковы х и сукон
ны х халатов эк сп он и ровали сь  на вы 
ставке п ри  М осковском  ун и верси тете  в 
1867 году, на вы ставке ори ен тали стов  
в П етерб урге  (1876 г.).
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С таринн ы й казахский халат хран и тся  в 
МАЭ. О н  сш ит из сукна и сплош ь 
покры т там бурной вы ш ивкой . О сн ов
ной м отив вы ш ивки — солярн ы е круги. 
К руги заполнен ы  условны ми и зо б р аж е
ниям и ловчи х  птиц  и пчел. Н а  спине 
вы ш ит крупны й м едальон из семи кру
гов: один в ц ен тре, ш есть вокруг него. 
О ни сим волизирую т солнце и планеты . 
В вы ш ивке использованы  сер дц еви д 
ные фигуры, из расти тельн ы х м оти
в о в — цветы . Х алат п ред ставляет  боль
шую худож ественную  цен ность и я в л я 
ется одним из лучш их п ам ятн и ков  ка
захского н ародного  искусства. 
Н есколько вы ш иты х халатов из р аз
личны х до р о ги х  ткан ей  п ер во й  п оло
вины  X IX  века  хран и тся  в Э рм итаж е. 
В их вы ш ивке основны е м отивы  — 
медальоны, солярны е круги  и р азл и ч 
ные расти тельн ы е узоры.

Разнообразны  муж ские и ж ен ские го
ловны е уборы  казахов.
Н екоторы е м уж ские головны е уборы  
делали  из войлока. И з ни х наиболее 
тради ц и он н ы й  и стари нны й — калпак. 
О строверхи й  ^войлочный головной 
убор вп ер вы е най ден  в П азы ры кском  
кургане (225, с. 109). О строкон ечн ая  
вой лочн ая ш ляп а с брон зовой  бляхой  
обнаруж ена в кургане Н и колаевской  
области. П одобны й убор был у саков. 
П о  И бн  Ф адлану, головной  убор из 
тонкого  вой лока носили тю ркские п ле
мена, населявш и е р авн и н ы  С еверного  
П р и касп и я  и доли ны  реки  Я ика (99, 
т. 1, с. 158).
У казахов вы сокая ш ляп а из белого 
войлока н азы вается  ак калпак. Т акая  
ж е ш ляп а с загнуты ми в вер х  ш ироки м и 
полям и назы вается  аир калпац. О  ней 
П . С. П аллас писал, что «летние ш апки 
кайсаков войлочны е, облож ены  м ате
рнею , вы ш иты  пестры м и узорам и и 
опуш ены  бархатом , к верху остры е, с 
двумя ш ироки м и повислы м и полями» 
(199, т. 1, с. 572).
Войлочны е ш ляпы  с ш ироки м и п о
лям и и р азрезам и  вп ервы е зари со
ваны И . Георги. И х м ож но увидеть 
на рисунках Г ейслера, II . С. П алласа,
Н. Д м и тр и ева  («К иргизы »), А. Ф. Ч ер-

С аукеле—  ны ш ева («П ривал») и др.
свадебны й П арадн ы е белы е ш ляп ы  ак  калп ак  вы-
Г О Л О В Н О Й  убор . / -„  ’ v ш ивали белым ш елком , оЬш ивали се-1ургаиская
область. ребрян ы м  галуном по тулье и украш а-
Рис. Д м . Львовича ли по краю  ш нуровы м  ш вом. Т ак ая
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ш ляпа, п ри н адлеж авш ая отцу великого 
казахского  п о эта-п росвети теля  А бая 
К унанбаева, хран и тся  в ГМ Э. С тар и н 
ные войлочны е ш ляпы  в X IX  ве
ке п редставляли  на вы ставки  и д а 
ри ли  Ч. В. В алиханов, А. Х анкож ин, 
К. П . Кауфман, И . А. К ры ж ан овский  и 
Л . Ф. Б аллю зек , некоторы е из ни х х р а 
н ятся  в музеях.
Р азнови дн остью  калп ака  является  телъ- 
пек. О дин экзем п ляр  такого  головного 
убора хран и тся  в ф ондах Ц ГМ К . Тель- 
п ек  —  это  собственно султанская ш ля
па, поэтом у он бы товал  только до 
середи н ы  X IX  века.
Т р е т и й  вид  весеннего  и осеннего мужс
кого головного  у б о р а — шапка-борык. 
Б о р ы к  — д р евн ей ш ее  слово, происхо
ди т  от слова «боры» —  волк. Волк, как 
известно, д р ев н и й  тотем  тю ркских 
племен.
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П о ф орме ш ап ка боры к бы вает круглая 
с вы соким конусообразны м  верхом  или 
из нескольких кли ньев с усеченным 
верхом , всегда оторочен а  мехом — 
вы дры, соболя, м ерлуш ки и др.
В МАЭ хр ан и тся  ш апка из белой зам 
ш и, о торочен н ая  мехом вы дры . О на 
при надлеж ала Чингису, отцу Ч окан а 
В алиханова.
М ного муж ских ш апок с м еховой  о то 
рочкой  хран и тся  в ГМ Э. Т ам  ж е н ахо
дятся  стари нны е дороги е ш ап ки , ш и
тые золотом , серебром , отороченн ы е 
мехом бобра, вы дры , соболя; зим ние 
треухи — тымак — из меха черн о-бурой  
и красн ой  лисиц. М ногие из н и х  п ока
заны  были на вы ставке ори ен тали стов  
в П етербурге.
Ш апки типа боры к носили и девуш ки, 
только у них они  бы ли украш ены  под
весками и пучком п ерьев  ф илина, ц ап 
ли  или павлина. К азахи  такую  ш апку 
назы ваю т камшат борык — бобровая  
ш апка. М ахмуд К аш гарский дорогую  
м еховую  ш апку такж е назы вал  «камач 
боры к». С лова «камач» и «камшат» 
известны  с XI века. Т аки е  стари нны е

д еви чьи  ш ап ки х р ан ятся  в ГМЭ. Ш ап
ки, расш иты е золотом , назы ваю тся ал
тын борык, украш енны е кораллам и  — 
калмаржан борык.
Д ев и ч ь я  ш ап ка с верхом , расш иты м 
ж емчугом и золоты м и фигурны ми 
бляш кам и, была п оказан а на вы ставке 
в К азан и  в 1890 году (582).

О дин  из вар и ан то в  д еви чьей  ш апки 
м ож но ви деть  на рисунке худож ника 
Е. К орн еева . Ш апка эта  с вы соким ко 
ническим  верхом , о то р о чен а  мехом, ук
р аш ен а пучком п ерьев  и кораллам и. 
Т ю б е т ей к а —  т акия— л етн я я  легкая  
ш ап очка из бархата , п арч и  или глазета. 
В стари ну их обш и вали  по краю  мехом 
бобра, вы дры , белки , украш али сер еб 
рян о й  и золотой  тесьмой.
У зорчаты е тю бетейки  из дорогого  ма
тер и ал а  восп рои зведен ы  худож ником  
П . К ош аровы м . Н еко то р ы е из самых 
краси вы х тю бетеек , п ри н адлеж авш и х  
В алиханову и Д ж ан ай дар о ву , эксп он и 
ровали сь  на вы ставке ори ен тали стов . 
И з ж ен ских  головны х уборов казахов 
наи более о ри ги н альн ы й  и самобыт-
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ный — свадебны й, известны й под н азв а 
нием  саукеле.
Саукеле — один из д р ев н и х  головны х 
уборов, бы товавш их у казахов до сам о
го кон ц а X IX  века. О  нем писали 
И . Георги, Г. II. С пасский, П . И . Н е 
больсин, Ч. Ч. В алиханов, И . И . И б р а 
гимов и др. Н о описанию  И . И . И б р а 
гимова, «саукеле — вы сокий конусооб
разны й головной убор, украш енны й 
серебряны м и и золоты м и м онетам и, 
жемчугом и кораллам и. Д л и н а —
1,5 арш ина...»  (103, с. 141).
С вадебны й головной убор н осят только 
в первое  врем я после зам уж ества, око 
ло года, а потом снимаю т и надеваю т 
только на больш их п разд н и ках , и то в 
п родолж ен и е четы рех или  п яти  лет. 
Есть рисунки  саукеле, вы полнен ны е ху
дож никам и П . К ош аровы м  (266, 393), 
Л . П о л то р ац ко й  (473, 474), Д . Л ь в о в и 
чем (158, с. 42) и др.
В одном из очерков  Д . Л ьв о в и ч  описал 
ж енские украш ен и я , увиденны е им в 
Т ургайской  степи: «Н екоторы е вещ и 
были ди вн о  хорош и — п рям о п р о си 
лись в музей! Ещ е эф ф ектнее был ста

ри н н ы й  головной  убор —  саукеле, весь 
заткан н ы й  серебрян ы м и  блесткам и и 
аш иритам и» (158, с. 4 2 — 43).
Д о р о ги е  саукеле в X IX  веке о ц ен и ва
лись около  ты сячи  рублей  или в сто 
отборн ы х коней. О н и  им ели м еталли
ческие аж урн ы е н авер ш и я , диадему 
(иногда ее делали  из золота  со вставка
ми сам оцветов или с ни ткам и  жемчуга, 
кораллов  и т. д.), височны е подвески и 
украш ен и я подбородка. К аркас саукеле 
п окры вали  тканью  и п ри ш и вали  на нее 
накладны е м еталлические бляхи  р аз
ли чн ой  кон ф и гурац ии , в гнезда кото
ры х вставляли сь драгоц ен н ы е и полу
драгоц ен н ы е камни.
Б л ях и  бы ли круп ны е и м елкие. М елкие 
креп и ли сь  меж ду крупны м и. С верху 
саукеле п окры вали сь  ш елковы м  или 
бархатны м  платкам и.
З аты ло ч н ая  часть одного  старинного  
саукеле украш ен а скульптурны м  изоб
раж ени ем  головы  ры бы  — символом 
благоденстви я. Л о б н ая  часть оторочена 
мехом. О т заты лка по спине спускалась 
ш и рокая  л ен та  из д орогой  ткани , об
ш и тая  бахром ой  из золоты х нитей.

КАЗАХСКИМ н а р о д н ы й  к о с т ю м
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Женские
головные уборы .
ЦГМК

В и зготовлен и и  саукеле при н и м али  
участие наиболее искусные м астера, в 
частности, закрой щ и к, вы ш ивальщ и
ц ы — м астерицы  по изготовлению  ш ел
ковы х поясков и платков. У зоры на 
п латках  и лен тах  вы ш ивались ирисом, 
то есть толсты ми скрученны м и р азн о 
цветны м и ниткам и. Ц ен тр  и кр ая  п л ат
ков часто отделы вались «ж гутовой вы 
ш ивкой» и ш итьем сетками.
Золоты е, серебрян ы е и бронзовы е п од 
вески и накладны е бляхи  для саукеле 
делали ю велиры , п ри м ен явш и е литье, 
чеканку, ш там повку, ф илигрань и др. 
О бы чно м астер работал  над одним  сау
келе целы й год.
Саукеле, украш енны е драгоц енны м и 
камнями, ж емчугом, кораллам и , золо
том, серебром , с золоты м и кистям и, 
покры ты е ш елком, из А км олинской , 
К окчетавской, С еверо-К азахстанской  
областей и А тбасара д ем о н стр и р о ва
лись на вы ставке Т р етьего  конгресса 
ориен талистов в П етербурге. О н и  бы 
ли  представлены  Ч ингисом  В али хан о
вым, М ейрамом Д ж ан ай даровы м  и 
С андыбаем Ч апановы м  (X X II).
Саукеле, при надлеж авш ее С. Ч апанову, 
оцен ивалось в 600 рублей. О но бы ло 
украш ено тридцатью  ниткам и ко р ал 
лов, пятнадцатью  ниткам и ж емчуга,

вы ш ито красны м  ш елком  и обш ито 
бахром ой  из золоты х нитей . Н а  его 
б ляхах  из благородны х м еталлов были 
сам оцветы . Д о р о ги е  саукеле дем он
стр и р о вал и сь  такж е на Н и ж егородской  
вы ставке 1893 года. И з ни х д в а  самых 
ценны х из А тбасарской  степи 
(X X V III).
П о  архи вн ы м  данны м , очен ь ценны м 
бы ло саукеле, усы панное ж емчугом, ко
раллам и , бри лли ан там и  и бирю зой. 
О но  хран и лось  в красном  суконном 
чехле, вы ш итом  золотом  (II, л. 482).
В н астоящ ее врем я около п ятн ад ц ати  
саукеле н аходится  в ГМ Э, ш есть — в 
М АЭ. Богатую  коллекц ию  саукеле им е
ет Ц ен тр ал ьн ы й  музей Т атар ско й  
А ССР (К азань). И н тересн ы е саукеле 
х р ан ятся  в м узеях Омска, П е т р о п а в 
ловска, а такж е А лма-А ты  и Т аш кен та. 
В 1903 году на М еж дународной вы 
ставке в П етерб урге  эксп он и ровалось  
саукеле, которое сейчас хр ан и тся  в 
ГМЭ. Его в ер х н я я  часть нап ом и нает 
конусовидную  ш апочку и состоит из 
тр ех  частей. Н а  самом верху аж урн ое 
полуш арие, вы п олн ен н ое в техн и ке  ф и
ли гр ан и , с круглы м гнездом  в цен тре  
для  вставки  бирю зы . К онусовидная 
часть н авер ш и я  сделана из п озолочен 
ной  сер ебр ян о й  пластинки. Ее края
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украш ены  рядам и  м елких круглы х 
гнезд со вставкам и ам етистов и сни
зу — узкой полосой ш нурового  о р н а 
мента с зигзагам и в середине. Н а п ла
стинке чередую тся ряды  крупны х ок
руглых гнезд  со вставкам и сам оцветов 
и вы пуклы е ф илигранны е фигуры с 
м аленьким  круглы м гнездом со вставка
ми кам ня. О снованием  н авер ш и я  слу
ж и т  ш и рокая сер ебр ян ая  пластинка. 
Н а  ней в округлы х гнездах такж е 
укреплены  вставки  из цветны х кам 
ней.
Ц и ли н дри чески й  каркас этого  саукеле 
п окры т ш елком. В ерхн яя  его часть 
сплош ь убран а позолоченны м и ш там 
пованны м и пластинкам и и от н и ж ней  
половин ы  отделена позументом . П о л и 
нин висков каркас саукеле украш ен 
крупны м и литы м и пластинам и. Узор на 
них нанесен ш тампом. О снованием  для 
гнезда со вставкам и камней служат 
округлы е, вы пуклые фигуры. В целом 
по ф орме пластины  напом инаю т услов
ное изображ ени е ф антастического ж и 
вотного  с кры льям и.
О чень богаты  височны е подвески  этого  
саукеле. В н и х  тр и д ц ать  ни тей  ж ем чу
га, круглы е серебрян ы е бляш ки  со 
вставкам и сам оцветов, м еталлические 
ц еп очки  с сердц евидн ы м и круглы ми 
пластинам и, на каж дой из которы х по 
четы ре гнезда с сам оцветам и.
В МАЭ х р ан ятся  стари нны е саукеле, 
очен ь похож ие на опи сан ное выш е. 
К аркас их м еталлический , п окры т ш ел
ком или бархатом . Н а ткан ь  наш иты  
тон ки е м еталлические пластинки , под
вески из кораллов. Н авер ш и е  одного 
из них —  согнутая полукругом  м еталли 
ческая п ластина со ш там пованны м  о р 
нам ентом  в виде круж ков, звездочек  и 
т. д. Н а ци ли ндрическом  каркасе — 
четы ре м еталлических пояска. Т р и  из 
них о рн ам ен ти рован ы  теми ж е м оти ва
ми, что и наверш ие. Н а верхнем  пояс
ке м отивы  зигзагов, пун кти рн ы е лини и  
и расти тельн ы й орнам ент.
Богаты е саукеле х р ан ятся  в фондах 
Ц ГМ К . И х легкие каркасы  из тон ки х  
м едны х и о ловян н ы х  пластин  покры ты  
ш елком. О ни украш ены  ж емчугом и 
золоты м и бляш кам и в виде звездочек , 
круж ков, фестонов. В височны х у кр а
ш ен и ях  бусины кораллов  п ерем еж аю т
ся с м еталлическим и пластинкам и.
Н а  одном из саукеле ш елк, которы м  
покры т каркас, расш ит ирисом. В вы 

ш ивке использованы  растительны е и 
геом етри чески е мотивы. Ш апка о то р о 
чена мехом и отделана бахром ой. Н а 
ш ивны е бляш ки , чеканны е и ш там по
ванны е, имею т форму солярны х кругов 
и звезд . В круглы е гнезда трех  плас
ти н  вставлены  бггрюза, сердолик, 
гранат.
С тари н н ы е свадебны е головны е уборы 
с легким  каркасом  хран ятся  в краевед 
ческом музее города Омска. О дин из 
них —  д ар  алтай ского  казаха Урала. Он 
п окры т красны м  сукном, расш ит ш ел
ком и оторочен  мехом. Саукеле сверху 
донизу украш ено  кораллам и , стеклян
ны ми бусинами и м еталлическим и 
бляш кам и. В верхн ей  части м еталличе
ское н аверш и е с чеканны м и и ш там по
ванны м и узорам и. К аркас другого 
стари н н ого  головного  убора покры т 
белым платком , вы ш итым ярко- 
м алиновы м , зелены м , оранж евы м  и 
ж елты м  ш елком, и украш ен  наш ивны 
ми бляш кам и  с чеканны м  узором. 
Больш ую  худож ественную  ценность 
п р ед ставл яет  стари н н ое  саукеле из 
С еверо-К азахстанского  и стори ко-крае
ведческого  музея (П етроп авловск). 
Ч ерез год после зам уж ества ж енщ ины  
н ачинаю т носи ть более простой , п р ак 
тичны й и удобны й головн ой  убор — 
желек. Э го упрощ енное саукеле, он 
им еет тверды й  каркас в ф орме усечен
ного  конуса, которы й  обш ивается гла
зетом или оберты вается  фольгой, укра
ш ается п ри вескам и  из золоты х и сереб
рян ы х  бляш ек со вставкам и сам оцве
тов. Э тот головной  убор встречается 
на рисунках худож ников Е. К орнее
ва, А. М арты нова, П. К ош арова и 
И . К лапрота.
П осле рож д ен и я  детей  молодая ж ен
щ ина п ер ех о д и т  к третьем у виду голов
ного у б о р а — кимешеку. Его обы чно но
сят в возрасте  2 5 — 45 лет. Он ш ьется 
из белой ткани , часто вы ш ивается 
гладью. ,В альбом е «Казахский народ
ны й костюм» опубликованы  кимеш еки, 
хран ящ и еся  в Ц ГМ К . С реди них выде
л яется  ки м еш ек из белого ш елка. На- 
щ ечны е его части расш иты  ш елком и 
очен ь мелким и ж емчуж инами. 
К им еш еки из белой ткан и  «маре» с 
вы ш ивкой  ш елком и отделкой  бахро
мой были представлены  на вы ставке 
Т р еть его  конгресса ориен талистов в 
П етербурге  и на В сем ирной вы ставке в 
П ари ж е (1).
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Жаргак ш ал бар —  Н еотъем лем ой частью  казахского ко- 
мужские ш аро- стюма, мужского и ж енского, бы ли п о

яса из кож и, бархата, ш елка, ш ерсти — 
белдик. П р и  и зготовлении  поясов для 
п арадной  одеж ды  заказчи ки  не скупи
лись на дороги е м атериалы , м астера не 
ж алели  врем ен и  и вклады вали  в работу 
все свое умение.
О собенно краси вы  были муж ские пояса 
с подвескам и: кош ельком , п о р о х о вн и 
цей , кресалом , трутом , ф утляром  для 
нож а. И ногда подвески  имели только 
д екорати вн ое  назначение. И  ф ункци
ональны е и декорати вн ы е подвески  н а
зы ваю тся окшантай.
П ояса из кож и украш ались узорны м 
тиснением , фигурны ми м еталлическим и 
накладкам и со вставкам и п олудраго
ценны х кам ней , резны м и пластинкам и 
из кости. Т аки е  наборны е пояса — 
д р евн и й  элем ент одеж ды . И х  казахское 
н азван ие — кисе.
С таринны е мужские и ж ен ские пояса 
экспони ровали сь на вы ставке Т р етьего  
конгресса ориен талистов . И з отчетов 
вы ставочного ком и тета известно, что 
они были представлены  ж и телям и  А к
молинского, А тбасарского, К окчетав- 
ского и С еверо-К азахстанского  р а й 
онов. Самый дорогой  стари нны й мужс
кой пояс с серебряны м и накладкам и, 
сумкой, подвескам и, огнивом , резной  
костяной  пороховн и ц ей , нож нам и «с 

рис. 1 полной охотой и без всякого  возмез-

вары. Замша,
вышивка
шелком.
ГИМ

дия» п реп одн ес К осчар Т октам ы ш ев из 
Д ж езказган ской  волости (Улутауский 
район ) в д ар  музею Зап адн о- 
С ибирского  отдела Русского Г еограф и
ческого общ ества, откуда этот  пояс 
поступил на вы ставку, а позднее в 
ф онд ГМЭ.
С тари н н ы й  убран ны й жемчугом и се
р ебрян ы м и  н акладкам и  пояс п р и н адл е
ж ал Д ж ан то р е  Д ж ан аеву  из А тбасара. 
О ри ги н альн ы е и богаты е пояса п р ед 
стави ли  на вы ставку известны е бии 
А км олинского и К окчетавского  окру
гов (X X II).
Э ксп он и ровавш и еся  ж ен ские пояса — 
бархатн ы й  пояс, ш елковы й с золотой 
п р яж к о й  и убран ны й бирю зой и сердо
л и к ам и — бы ли представлен ы  М. Д ж а- 
н ай даровы м  и др.
У никальны е и своеобразн ы е пояса бы 
ли  показаны  на Н и ж егородской  худо- 
ж ествен н о-п ром ы ш лен н ой  вы ставке 
1896 года, а такж е на вы ставках , о р га 
н и зован н ы х в Т аш кен те , В ерном  (ныне 
А лма-А та), С ем ип алатинске, А км оли н 
ске (ныне Ц елиноград), П етр о п ав л о в 
ске, О рен бурге  и т. д. В настоящ ее 
врем я они  х р ан ятся  в м узеях Л е н и н 
града, М осквы, О мска, А лма-А ты, Т а ш 
кента, Гурьева, У ральска.
О чен ь д р ев н и й  и ценны й в худож е
ственном  отнош ен ии  пояс из ш елка с 
сумкой и подвескам и хр ан и тся  в 
ГИ М е. О н расш и т ж емчугом и украш ен 
ф игурны м и накладкам и в виде м уравья 
и солярны х кругов.
В M À 9 х р ан ятся  п ер едан н ы е в 
1865 году А. К. Гейнсу Ч ингисом  В али 
хановы м  муж ские пояса, которы е п р и 
надлеж али ещ е его предкам . С реди  них 
краси вы й  пояс из красн ого  саф ьяна с 
сумкой необы чн ой ф ормы, нож нам и и 
сердц евидн ы м и подвескам и, кр ая  кото
ры х отделаны  кож ей , окраш ен н ой  в 
зелены й цвет. В ероятн о , накладки  рем 
н я  и подвесок бы ли позолочены . Со
хран и ли сь  только  заклепки . П р я ж к и  
этого  п ояса — из серебра, позолочен
ны е, с расти тельн ы м  орнам ентом . Сум
ка  и п одвески  украш ены  тиснены м и 
узорам и в виде треугольн иков. 
С таринн ы м  явл яется  пояс, сумка и под
вески  которого  п р и кр еп л ен ы  на ц еп оч 
ках. Н а  его ф игурны х м еталлических 
накладках  изображ ен ы  звезды , л е т я 
щ ие птицы , цветы . Н а  застеж ке — 
ш нуровой  ор н ам ен т  и д р ев н я я  фигура 
(рис. 1). Н а  сумке — м еталлический
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ных кругов, головы  волка, силуэтов 
парящ их птиц , бабочек, пчел, м уравья 
И т. д.
Рассмотрим пояса из коллекц и и  ГМЭ, 
во многом аналогичны е ран ее  оп и сан 
ным. Н аиболее и н тересны й из ни х — 
кори чн евы й наборны й пояс с п одвеска
ми. Растительны е и геом етри чески е 
узоры, нанесенны е тиснением , здесь 
крупны е. Это — квад рат, заполнен ны й 
двумя кругам и с побегами три ли стн и ка  
и зигзагообразны м и ли н и ям и , обозн а
чаю щ ими молнию . Э ти ж е узоры  п о в 
торяю тся на подвесках. П о краям  п о
яса кож а о краш ен а в зелены й цвет. В 
этом  поясе очень ин тересн а п о р о х о в
ница. П о ф орме это  л егкая  ш катулка, 
сплош ь и н крусти рован н ая  костью. В 
резьбе по кости использованы  мотивы  
рогов барана, круги, треугольн ики  и 
запяты е. >
И з других поясов, х ран ящ и хся  в ГМ Э, 
ин терес представляю т пояс с кош ель
ком из фондов Русского Г еограф ическо
го общ ества и пояс с бронзовы м и пла-

„ „ сгинам и, на которы х стилизованн ы еО деж да детей . *
Рис. А. Ф. Чер- и зображ ен и я  летящ и х  птиц.
нышева. 1853 г. П ояса делали  не только  из кож и , но и

из ш елка, бархата , и  носи ли  их взрос
лы е мужчины.
У ю нош ей п ояса не бы ли наборны м и, 
не им ели подвесок. П р я ж к и  и наклад 
ки на рем ень им ели сердц евидн ую  ф ор
му, делались в виде стилизованн ы х 
фигур п тиц , оленей , волчьей  головы, 
рогов б ар ан а  и т. д. П ояса  для  ю нош ей 
хр ан ятся  в Ц ГМ К , МАЭ.
С ним и сходны  ж ен ские пояса, правда, 
они  более ш и р о ки е  и нарядн ы е. В 
основном  ж ен ски е п ояса бы ли из ш ел
ка. П ояса  из ш елковой  ткан и  с д ек о р а 
ти вн о й  вязкой  назы ваю тся кур белдик. 
Т а к  ж е назы вались пояса, вы тканны е 
из верблю ж ьей  ш ерсти  и козьего  пуха. 
Д л я  ж ен ских поясов исп ользовался и 
бархат. П ояса  из б ар х ата  и ш елка, 
расш иты е ж емчугом, с п р яж кам и  н азы 
вались камар белъбеу. Д ел ал и  такж е м яг
кие куш аки —  кур.
К ак и муж ские, ж ен ские пояса украш а
лись м еталлическим и п рям оугольн и ка
ми, треугольн икам и , сердц евидн ы м и и 
роговидны м и накладкам и , а такж е н а
кладкам и в виде балясин  со вставкам и 
бирю зы , агата, сердоли ка и т. д. Д л я  
вставки  исп ользовался  и неф рит. К аза
хи считали , что одеж да, украш ен н ая 
неф ритом , п р ед о х р ан яет  человека от 
м олнии.
Ж ен ские пояса различны х видов экспо
н и ровали сь  на вы ставках  Т р етьего  
конгресса о р и ен тали стов , в Н иж нем  
Н овгороде, на М осковской всероссий
ской вы ставке 1882 года.
П ояса, вы ш иты е ж емчугом, с золоты м и 
п р яж к ам и  х р ан ятся  в О мском музее. 
К расив д орогой  пояс невесты  из кол 
лекц и и  ГМ Э. Н а  кори чн евом  ш елке 
укреп лен ы  звен ья  сердц еви дн ы х фигу
рок, соеди ненн ы х цепочкам и и усы пан
ных алмазами.

И н тер есн ы е ж ен ски е пояса есть в кол 
лекц и и  Ц ГМ К . О дин  из них кож аны й, 
ко р и чн ево го  ц вета, с м еталлическим и 
пряж кам и  и накладкам и . Н а  н и х  гнез
да, в которы е вставлены  зелены е стек
ла. Н акл ад ки  на этом  поясе треуголь
ны е и располож ен ы  так, что верш и ны  
их соединяю тся. Н еко то р ы е накладки  
очен ь п охож и  на балясины . Т и сн ен и е  в 
виде сердц еви дн ой  ф игуры  и рубчиков. 
Н а  застеж ке солярн ы й  круг. К рая 
окайм лещ .і тиснены м и пунктирны м и 
ли ни ям и .
Д ругой  кож аны й пояс, такж е коричне-
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вого ц вета, похож  на преды дущ ий, 
украш ен м еталлическим и накладкам и и 
п р яж ко й  со вставкам и красн ого  стекла. 
П ояс из зеленого  б ар х ата  с сер еб р ян ы 
ми застеж кам и и накладкам и сделан 
ю велиром  Ш арипом — на застеж ке ма
стер оставил свое имя. Н а  ней  — 
зави тки , расти тельн ы е м отивы  и кап ле
видны е фигуры. Н акладки  сделаны  в 
виде сердц евидн ы х и л и рови д н ы х  ф и
гур с и зображ ен и ям и  в середи не со л яр 
ны х знаков.
В ком п лект казахского костю ма входи 
л а  обувь: сапоги, баш м аки и т. д. В 
середи не X IX  века  М. Ч орм ан ов  писал, 
что «киргизские сапоги  весьма м ягки,

К А ЗА Х С К И Й  Н А РО Д Н Ы Й  КОСТЮ М

теплы  и удобны» (547, с. 12). М. А. Л е 
ван евски й  отм ечал, что «обувь ки р ги з
ской работы  п р о ч н а  и ловко  о б тяги ва
ет ногу» (419, с. 52). Б ы товали  легкие 
сапоги для  вер х о во й  езды и ч и ги — 
маси, украш енны е накладны м и сереб
рян ы м и  бляш кам и. Ж енские сапоги 
ш или из красн ой  или зеленой  юфти, 
вы ш ивали  ш елком . Ж енщ ины  носили 
б аш м аки — кебис, унизанны е мелкими 
ф игурны м и серебрян ы м и  бляш кам и с 
узором. Т а к и е  баш м аки хранятся  в 
м узеях П етр о п авл о вск а  и Д ж амбула. 
И н огд а  баш м аки вы ш ивались ш елком. 
Н аи более и н тересн ы е образцы  казах
ской обуви  х р ан ятся  в ГМ Э, Ц ГМ К.



К А ЗА Х С К И Й  Н А РО Д Н Ы Й  КОСТЮ М

М уж ской  
зимний халат.
ЦГМ К
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К е б е н е —  
военны й плащ . 
В ойлок, выш ив
ка там буром . ГЭ

Халат. Замш а,
вышивка
ш елком.
Д ар  Чингиса  
Валиханова.
ГМЭ

125



КА ЗА Х С К И Й  Н А РО Д Н Ы Й  КОСТЮ М

Ч ингиса В али
ханова. О м
ский истори к о
краеведческий  
музей
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П арадны е  
муж ские  
халаты , 
вы ш иты е  
ш елком.
С ередина  
X IX  в. ГЭ

128



К А ЗА Х С К И Й  Н А РО Д Н Ы Й  КОСТЮ М

129



К А ЗА Х С К И Й  Н А РО Д Н Ы Й  КОСТЮ М

Жаргак 
шал б ар —  
мужские 
штаны.
Замша, вышив
ка шелком. 
ЦГМК

Ж аргак ш ал- 
бар  —  м уж с
кие штаны. 
Замш а, вы ш ив
ка ш елком. 
МАЭ

!
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Калпак —  
высокая ш ляпа.
Войлок, 
вышивка там
буром. ГМЭ

О рнам ент на 
тю бетейках. 
Рис. А. Воро- 
ниной-У  ткиной. 
М АЭ
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Мужская шляпа. 
Бархат, зол о
тое шитье. 
Уральская о б 
ласть. ЦГМК

Саукеле. ГМЭ

А ир калпак —  
муж ская ш ляпа. 
Вышивка 
там буром . ГМЭ
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С аук еле—  
ж енский  
свадебны й  
головной убор. 
МАЭ
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К остю м  н еве
ст ы —  ш уба и  
головной  у б о р —  
саукеле. ГМЭ
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П одвески
саукеле

С аукеле. 
П рофиль и фас
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С аукеле и 
сумка для  
подарков. ГМЭ
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Ж енские пояса. 
ГМЭ
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К исе —  мужской  
наборны й пояс, 
принадлеж авш ий  
К унанбаю .
МАЭ

\

Ф рагмент
сумки
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М уж ские сапоги. 
М АЭ

М уж ские  
сапоги с 
войлочны м  
чулком
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Туфли ж ен 
ские. Кожа, 
сер ебр о.
Гурьевский
О И КМ

К А ЗА Х С К И Й  Н А РО Д Н Ы Й  КОСТЮ М

Башмаки  
ж енские. 
Д ж ам б улский  
О И КМ

Башмаки ж ен 
ские. С еверо- 
К азахстанский  
О И КМ
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К азахские войлочны е и  тканы е ковры  
м ногообразны , их м ож но разд ели ть  на 
несколько  групп с характерн ы м и  для 
каж дой из н и х  особенностям и техн и ки  
и зготовлен и я , орн ам ен тац и и , ц вето во 
го реш ен и я  и т. п.
И з вой лока казахи  делали  постилочны е 
и настенны е ковры : текем еты , сырма- 
ки , тускиизы.
Текемет  делается  так. О бы чно на бе
лы й полуготовы й войлок наклады ваю т
ся узорны е ф игуры  из влаж н ого  о к р а 
ш енного  войлока. Затем  вой лок  свер 
ты вается  в рулон и укаты вается вн ач а
ле локтям и. П отом  следует процесс 
удли нени я, п р о п ар ки . И  так  до п олн о
го создан ия текем ета. П р и  обработке 
узор вваливается .
Ц ен тральн ое  поле текем етов  обы чно 
строится  из квадратн ы х  или ром би че
ских розеток , заполнен ны х узорами: 
баран ьи  рога — кош кар  муйиз, бутон — 
терм е гуль, треугольны м и фигурам и — 
тум арш а и отделяется  от бордю ров 
л и н и ям и  —  аралы к-гуль. i 
В Ц ГМ К  хран и тся  стари н н ы й  текем ет. 
Его ком п ози ц и я  составлена из расп оло
ж ен ны х в р яд  п яти  ром бов, в которы е 
вписаны  крестовин ы  с завиткам и  р о 
гов. О кай м лен а ком п ози ц и я  рядам и 
д р евн его  зн ака  S.
М ного стари нны х текем етов хран и тся  
в ГМЭ.
С. М. Д уди н  писал: «Узорчатые кош мы 
вы делы ваю т главны м  образом  казахи  и 
узбеки... П р и  всей простоте рисун ка и 
сравн и тельн ой  бедности красок, у зор
чаты е кош мы все-таки  п р о и зв о д ят  сво
еобразн ое и несом ненно краси вое в п е 
чатление разм ахом  своего рисунка, его 
д еко р ати вн о й  п ростотой  и блеклой 
мягкостью  тон ов , особенно п одчеркн у
той  в кош мах, н абран н ы х ш ерстью  с 
н атуральной  окраской ... У ни х не р ед 
кость встрети ть  вой локи  с ввалян ны м  
узором , часто очен ь тонкого  и хо р о ш е
го рисунка» (178, с. 15).
В ко вр ах  эти х  народов  встречается  
исп ользован ие расп олож ен и я  тонов  по 
диагонали  и р яд  соверш ен н о  о д и н ако 
вы х орнам ентальны х элем ентов и п р и 
емов их ком п он овки  в м отивы  (361, 
с. 7 9 — 80).
Т ех н и ка  и зготовлен и я  текем етов вос
ходит ко врем енам  ки п чаков . К и п чак
ские тр ади ц и и  в коврод ели и  со х р ан и 
лись не только  у казахов, но и у 
народов  С еверн ого  К авказа: кумы ков,

кар ач ай ц ев , черкесов , ногайцев. Это 
отм ечали  м ногие исследователи, в ча
стности , А. М иллер (178, с. 15).
Д ругой  вид  войлочного  к о в р а — 
сырмак— сш и вается  из вы кроен ны х 
узорны х ф игур обы чно белого и ч ерн о
го войлока. П роч н ость  изделия дости
гается простеги ван и ем  узорного слоя 
вместе с войлочной  подкладкой  по 
всей их площ ади. В ойлочны й узор п р о 
и звод и т «приятную  ню ансировку то
нов. В тех случаях, когда для маски
р о вки  ш вов последние обводятся  ц вет
ным ш нурком , ко в р и к  п ри обретает  вид 
больш ей нарядности» (361, с. 80). О р 
н ам ен тальн ая  ком п ози ц и я  сырмака, как 
и  в текем ете , составляется  из розеток в 
виде кв ад р ата  или  ром ба, обрам ленн о
го ли н и ей , вн утри  н и х  впи сан ы  кресто
вин ы  с зави ткам и  п арн ы х  рогов барана 
по углам. Г рани цы  между розеткам и и 
бордю рам и  оф орм ляю тся ш нуровой  ли 
нией. Ц в ета  ш нура на сы рмаке — 
м алиновы й , красны й, черн ы й, кори чн е
вы й, ж елты й , серы й, голубой, белый. 
Разнови дн остью  сы рм ака явл яется  вой 
лочн ы й ковер , которы й назы вается 
битпес. С амо н азван и е  битпес — 
неосущ ествим ы й, н есотворим ы й, недо
стиж им ы й —  п ер ед ает  слож ны й харак
тер  орн ам ен та. К вадраты  и ромбы с 
боковы м и узорам и (ара гуль) в виде 
сп и ралей , бутонов вы полняю тся нало
ж ен ием  ш нура из разн оц ветн ы х  ш ер
стян ы х ни тей . Д л я  и зготовлен и я  тако
го к о в р а  с зам ы словаты м и узорами 
требовали сь  трудолю бие и терпение.
В Ц Г М К  хр ан и тся  ко вер  ти п а битпес. 
Его ком п ози ц и я  состоит из м нож ества 
к вад р ато в , расп олож ен н ы х сетками. 
Ф он — белы й , а  н а  нем  ритм ически  по 
вер ти кал и  чередую тся ж елты е, оран ж е
вы е, белы е, м алиновы е, синие, светло- 
ж елты е квадраты . В кайм е — ряды  за
ви тков . Ц вето во е  реш ен и е ф она и р и 
сунка строго  сим м етричн о и ком пози
ц и он н о  безупречно. Б елы й  цвет обыч
но разм ещ ался на черн ом  фоне и на
оборот. О стальны е то н а  лиш ь обогащ а
ли  ко л о р и т  орн ам ен тальн ой  ком пози
ции.
С ы рм аки  и текем еты  — это  постилоч- 

I ны е войлочны е ковры . Н астенны й вой
лочн ы й ко вер  н азы вается  тускииз. О р 
нам ен ти руется  он  так. Н а  белы й вой
лок  наш иваю тся накладны е разноцвет- 

I ны е узорны е ф игуры  из войлока, сукна,
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О бработка
шерсти

И зготовление
сырмака.
Накладывание
узора

реж е — из ш елковой  или хлопчатобу
м аж ной ткани . А п п ли кац и я  — одна из 
д р евн и х  техн и к  узоротворчества. В ой
лочны е ковры  с ап п ли кац и ей  обнару
ж ены  в курган ах  Н оин-У лы  и П азы 
ры к. И звестны й советский исследова
тель С. К иселев отм ечал: «Знам ениты е 
ап п ли кац и и  ковров  из Н оин-У лы  все 
вы полнены  ш вом «за иголку» (124, 
с. 436). И  до наш их дней окон чатель
ная  отделка войлочны х ап п ли кац и й  на 
коврах  вы полняется  так  же.
Н аиболее краси вы е тускиизы  вы делы 
ваю тся в северны х областях К азахста
на, особенно в Баянаульском , К аркара- 
линском  рай он ах  и на И рты ш е.
В экспозиц ии  Ц ГМ К  м ож но увидеть 
больш их разм еров настенны й ковер  из 
тонкого  войлока с ап п ли кац и ей  сук
н о м — работу известной  народн ой  м а

стери цы  Н . Б арлы баевой . О н эксп он и 
ровался  на м ногих м еж дународны х вы 
ставках.
Т уски изам и  назы ваю тся такж е вы ш и
ты е ковры . И х  делали  из плиса, б ар х а
та, ш елка и други х тканей . В орн ам ен 
тальн ы х м отивах  вы ш иты х ковров  п р е 
обладаю т крупны е м едальоны  — 
розетки , ги рлянды , цветы , бутоны, п ав 
л и н ьи  п ер ья  и т. д. Т о н а  самые разл и ч 
ные: алы е, м алиновы е, оранж евы е, 
ж елты е, зелены е, голубые, тем н о
буры е, белы е и т. д. Ц веты  и гирлянды  
вы ш ивали  такж е золоты м и нитям и. Н а 
стенны е ковры  вы ш ивались тамбуром  и 
плотно скрученны м и ш елковы м и 
нитям и.
В ы ш иты ми бы ли у казахов не только 
ковры , но и асмалдыки— к о вр и ки  для 
украш ен и я верблю да, ат ж амчи  — 
ч еп р аки  и поп оны  для седел, чехлы  для 
сундуков, п окры вала, пологи , зан аве
ски, наволочки , полотенца. Н а  этих  
и зд ел и ях  вы ш ивались сердц евидн ы е 
ф игуры  и расти тельн ы е у:к>ры^\
С. Б . Б рон евски м , которы й  долго  ж ил 
среди  казахов , изучал и х  быт, отм ечено 
трудолю бие казахски х  девуш ек, п р и 
леж н о  и искусно зани м авш ихся вы ш ив
кой.
М ногие ц ен ны е ш елковы е настенны е 
ковры  и и здели я  X V III и X IX  веков 
теп ер ь  х р ан ятся  в м узеях Л ен и н гр ада , 
М осквы и А лма-А ты. С реди  них мож но 
вы дели ть д ва  ко вр и ка  из ш елковой  
ткан и  с вы ш иты м и тамбуром  белы ми 
цветам и и другим и орнам ентальны м и 
ф игурам и, вы полнен ны е в одном стиле 
(колл. ГМЭ). О чеви дн о , их вы ш ивала 
одна м астерица.
М ного ш елковы х ко вр о в  зарисовал  
С. М. Д уди н  в П авлодарской  и С ем и
п алатинской  областях , а такж е на С ы р
д арье  и в А улие-А тинском  уезде (ныне 
Д ж ам булская  область) в 1890 — 
1894 годах.

У  казахов бы ли и м озаичны е ковры , 
сш иты е из лоскутков различны х тка
ней. Л оскуты  вы резались в виде ром 
бов, квад ратов , треугольн и ков . Эти 
ковры  бы ли нарядны м и. Д о  сих пор  
казаш ки  гак украш аю т в ер х  легких 
м а тр а ц е в — курак корпеше, которы е п о
стилаю т на пол, усаж ивая гостей. 
Н есм отря  на различную  технику  изго
то влен и я  (ввали ван и е, дпп ли кац и я , мо
заика), все войлочны е и вы ш иты е ко в 
ры  м ож но счи тать однотипны м и. И х
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В народном  эп осе «Камбар» описаны  
ковры  масаты килем, по типу сходны е с 
коврам и теки н ц ев . Т аки е  ковры  вы де
лы вает в горах К аратау  Ч аянского  р а й 
она Ч им кентской  области м астери ца 
А япберген ова. О собой славой пользу
ются ковры  тургайской  м астерицы  Ра
зии Б ай м агам бетовой , н еодн ократн о  
эксп он и ровавш и еся  на республикан
ских вы ставках. О н и  х р ан ятся  в 
ЦГ М К. К расивы е ковры  создаю тся та 
лан тли вой  ковровщ и ц ей  А ру Д и яр о - 
вой. В Ц ГМ К  хран и тся  р яд  ор и ги н ал ь
ны х ковров , вы деланны х в С ем иречен- 
ском крае и други х рай он ах  республи
ки.
К расивы  были ковры  м олочно-белого 
фона — ак килем, светло-м алинового  с 
розеткам и из восьм иугольников, р азде
ленны х на четы ре сегмента. М ожно 
вы делить такж е ковры  ко р и чн ево 
тер р ако то во го  ф она с высоким ворсом  
и серого  фонаЛ)
С. М. Д удин в своей работе «К овры  
народов С редн ей  Азии» писал о сход
стве казахских ковров  с туркм енским и 
и узбекскими. О н подчерки вал , что оно 
п роявляется  преж де всего в р ав н о в е
сии ф она и орнам ента, а ещ е более в 
одинаковости  очертан и й  того и д руго
го п р акти чески  до  п олного  совпадения 
их площ адей (361, с. 107— 110). Р авн о
весие ф она и орн ам ен та  и совпадение 
их площ адей, по м нению  С. М. Д уди- 
на, и отли чает  ковры  всех народов 
С редней  А зии от и ран ски х  ковров. 
Д л я  ком позиции ковров  народов С ред
ней  А зии и К азахстана, в том числе и 
казахов, х ар актер н ы  восьм иугольники, 
ш естиугольники, вы тянуты е ромбы  с

Н ародная
м астерица
У лбосы н
Калкаманова

крестови н ой  из четы рех п ар  бараньих 
рогов. И сп ользован и е одного  и того же 
о рн ам ен тальн ого  узора в ко вр ах  искус
но варьи руется , «не наруш ая в то же 
врем я ни гарм онии  красок , ни сущ но
сти ком позиции» (361, с. 135). П овто
ряем ость м отивов х ар ак тер н а  для ков
р ов  казахов.
К айм а часто оди н акова; она составлена 
из полос, ром бов, елочки , ступенчаты х, 
н ан и зан н ы х друг на друга  угольников 
ти п а  каблук —  окш е, узоров кры ло пти
ц ы — кус кан ат, п арящ и й  орел  — 
буркут, \ в ер ен и ц а  ж уравлей  —  ты рна, 
р ядо в  зигзаговы х полос, сти ли зован 
ны х и зоб раж ен и й  козлов и баранов. 
Все эти  \ элем енты  встречаю тся и в 
орн ам ен те  туркм ен , этни чески  связан 
ны х с казахам и. О бщ ие м отивы  казах 
ских и туркм енских  ко вр о в , несом нен
но, возни кли  на С ы рдарье в пери од  
влады чества  Там огузов и ки пчаков. С 
того врем ени ' сохран и ли сь и некоторы е 
народн ы е п ред ан и я , бы тую щ ие у каза
хов и туркм ен.
С. М. Д уди н  писал, что казахским , 
туркм енским  и узбекским коврам  п р и 
сущи «одинаковы е элем енты  и мотивы  
орн ам ен та, способы и х  ком позиции, 
красочны е сочетани я и дом инирую щ ие 
краски».
В казахских  к оврах  ри тм ически  п овто 
ряю тся орн ам ен тальн ы е м отивы  в виде 
розеток , которы е располагаю тся по 
двум осям сим м етрии. Р яд  часто состо
и т  из четы рех  р озеток , разм ещ енны х 
по всей средн ей  полосе ковра , к в ад р ат 
ной  или  ром би ческой , бли зкой  к квад 
ратн ой  ф орме. В ш и роки е  или вы тян у
ты е восьм иугольники, квадраты  и ром 
бы вп и сан а крестови н а  с изображ ени ем  
бар ан ьи х  рогов. Н ер ед к и  р озетки  в 
виде восьм иконечн ой  звездообразн ой  
ф игуры , окруж ен н ой  м отивам и каб
л у к —  сын а р  окш е.
Н аи б олее  расп ростран ен н ы м  видом р о 
зетки  в ц ен тральн ом  поле ворсовы х 
к овров  были крупны е крестообразн ы е 
ф игуры , впи сан ны е в д ва  ко н ц ен тр и ч е
ских прям оугольника, окруж енны е с 
н аруж ной  стороны  зави ткам и  баран ьих  
рогов, п ереходящ и м и  в м отив каб
л у к — сы нар окш е.
В ком п ози ц и ях  вбрсовы х ковров  ис
пользую тся самые разли чн ы е о р н ам ен 
тальн ы е м отивы  и и зоб раж ен и я . С реди 
н и х — д ер ев ья , горы , равн и н ы , м отив 
д ев ять  холм ов, водопады , ары ки , купо-
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Вертикальный
ткацкий
станок

да д р евн и х  сооруж ений, и зображ ен и я  
солнца и луны, д и ки х  ж и вотн ы х, птиц , 
сцены  охоты , караван ы  верблю дов и 
т. д. В стречаю тся следы птиц , коней, 
верблю дов, баран ьи  рога, п ар ящ и е о р 
лы  и др. В клю чение в ковровы е ком п о
зи ц и и  стилизованн ы х или р еали сти че
ских и зображ ен и й  ж и вотн ы х, п ей заж а 
и даж е отдельны х сю ж етов х ар актер н о  
для казахских и туркм енских  ковров . 
Б ордю рн ы й  орн ам ен т в ко вр ах  н азы ва
ется шет ою, границ ы  между отдельны 
ми ф и гурам и — ара-гуль, м отив жоргем 
тор— ж гутовой  или ш нурковы й о р н а 
мент. Каймы бы ваю т из четы рех-п яти  
узких и ш ироки х  полос. В узких ис
пользую тся узоры  п ти чи й  след — 
зубчаты е ли н и и , к р и в ая  ш ей к а — 
кы ны р мойы н, каблук —  сы нар окш е.

Д л я  ш и роки х  полос х арактерн ы  м оти
вы в виде ступенчаты х ром биков, часто 
при м ен яем ы х в середине войлочны х 
ко вр о в , пары  б аран ьи х  рогов или 
д вой н ы х зави тков , располож енны х 
рядам и.
И з ко в р о в о й  безворсовой  и ворсовой 
ткан и  делали  такж е попоны , меш ки, 
д вер н ы е завесы  для ю рты, перем етны е 
сумы, д о р о ж ки  и ленты  для обтяги ва
н и я  и украш ен и я  ю рты  и т. д. 
К азахски е ворсовы е ковры  на ш ерстя
ной основе вп ер вы е бы ли вы ставлены  
в г. М ерве в 1910 году вместе с тур
км енским и. Э ти ковры  заслуж или вни
м ание и сследователя И . Ф. Бурдукова, 
которы й писал о коврод ели и , «разви
том среди  ки рги з в пределах  Т у р к е 
станского края . К и рги зски е ковры  вы 
делы ваю тся в Т аш кен тском  и других 
уездах С ы р-Д арьи н ской  области. В фо
нах  д ва  отли чи тельн ы х цвета: м алино
вы й и синий. Э ти ковры  по стриж ке и 
окраске  натуральны м и краскам и очень 
хорош и» (48).
В кон це X IX  века  по л и н и и  русской 
кустарной  п ром ы ш лен ности  п р о во д и 
лось опи сан ие туркм енских, узбекских 
и казахских ковров . Э ти материалы  
теп ер ь  н аходятся  в архи вах  наш ей 
страны .
Н аи более ц ен ны е казахские ворсовы е 
ковры  х р ан ятся  в ГМ Э и ГИ М е, среди 
ни х ори ги н альн ы й  и р едки й  ковер
X V III века. Ц ен тр ал ьн о е  его поле за
полн ен о  восьм иугольником , разделен 
ным на тр и  сегм ента, разгран и чен н ы х 
белы м и и черн ы м и пун ктирны м и л и н и 
ями. В нутри  восьм иугольника вписан 
малы й квад рат  — стилизованн ы е изоб
р аж ен и я  д ер ев а  и листьев. К рай  окай 
м лен ритм ическим и рядам и  полос, из 
которы х две  узкие со знаком  S и ш и
ро кая  со стилизованн ы м и завиткам и, 
квадратам и  и крестикам и .
В 1923 году в М оскве бы ла орган и зова
на вы ставка п ри кладн ого  искусства н а
родов СССР. Н а  ней экспонировались 
ковровы е и зд ели я  народов  С редней 
А зии и К азахстана. Самые лучш ие эк 
зем п ляры  эти х  ковров  переданы  в 
ГМЭ.
Больш ую  коллекц ию  ворсовы х гладких 
ко вр о в  им еет Ц ГМ К .
Б езво р со вы е и ворсовы е ковры  делаю т 
до сих п ор  в отдельны х регионах  К а
захстана, главны м  образом  на юге рес
публики.
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ки й  сосудик и употребляю т на золоче
ние.
Золотую  и серебряную  проволоку  для 
аж урны х и сканны х издели й  и ц еп очек 
п ротяги вали  на стальной доске п р ям о 
угольной ф ормы  с о тверсти ям и  разл и ч 
ны х диам етров  — сымтарткыш. У ма
стера  А. Т убекова такая  доска им ела 
29 о тверсти й  разн ого  диам етра.
Л и тье  — д р евн ей ш ая  техника, и зв е 
стная с эп охи  бронзы . И з золота и 
други х м еталлов отли вали  перстни , 
п р яж ки , накладны е бляш ки  к голов
ным уборам , поясам , а такж е к  конской 
сбруе.
Д л я  о тли вки  изделий  н ародны е масте
ра  пользовались ф орм ам и из кам ня, 
м еталла, глины  и воска.
Б ы ла расп ростран ен а  тех н и к а  холод
ной  ш там повки  с особы х м атри ц  с 
углублениям и или вы пуклыми рисун ка
ми. Д л я  ш там па исп ользовали  преи м у
щ ественн о свин цовы е диски . Н а  диски 
наклады вали  тонкую  бронзовую , золо
тую или  серебряную  пластинку и мо
лотком  ударяли  по ней  до п оявлен и я  
рисунка. Т ех н и ка  ш там повки  сохран и 
лась на С ы рдарье, в Ц ен тральн ом  К а
захстане, в Т ургай ской  доли не и на 
М ангы ш лаке. Способом ш там повки  д е
лались золоты е и серебрян ы е бляш ки  
для украш ения саукеле, оттиснуты е на 
сви н ц овой  ф орм е или  на болван ке, 
крупны е н акладки  для поясов и сбруи. 
Н ер едк о  на крупны е накладки  н ан оси
лась насечка серебром . П р и  насечке 
м астер тщ ательно очищ ал п оверхн ость 
ж елезной  пластинки, затем  резцом  н а 
носил на ней  сетку. Н а  сетку наклады 
вал  узорную  пластину из серебра и 
скреп лял  ее с ж елезом  п р и  пом ощ и 
специального м олотка. Н асечку часто 
обрабаты вали  и огнем , вы глаж ивали  
паяльной  трубкой. Вот как  об этом 
писал А. Е вреи н ов: «К азахи серебро  
разбиваю т на тон ки е пласти н ки  и вы 
резаю т из него различны е фигуры и 
вколачиваю т в предм ет, которы й  хотят  
украсить» (362). Н асечка — наиболее 
характерн ая  техн и ка  ю вели рного  ис
кусства К азахстана, она бы ла ш и роко  
распространена во всех регионах . 
Т олько  в одной А км олинской области 
в конце X IX  века бы ло около сорока 
специалистов по изготовлению  украш е
ни й  с насечкой серебром  (X X V II, 
л. 28). Н асечкой  серебром  и золотом  
убраны  многие предм еты  и украш ения

акм олин ских, атбасарских  и кокчетав- 
ских м астеров, показан н ы е на вы ставке 
Т р етьего  м еж дународного  конгресса 
ори ен тали стов  в П етербурге  и на Все
российской пром ы ш лен но-худож е
ствен н ой  вы ставке 1896 года в Н иж нем  
Н о вго р о д е  (207, с. 15). О  подобны х 
изд ели ях  писал И . Ф. Русанов: «П одел
ки, н ап ри м ер , н аби вн ого  сер ебр а  спо
собны  прослуж и ть десятки  лет, не те
р я я  вида» (572, с. 94). Ученый 
И . Я. С ловцов отм ечал: «О собенной 
отделкой  и красотой  отли чались п р ед 
м еты кузнечн ой работы  с накладны м  
серебром » (519, с. 51). К азахски й  поэт 
С акен  С ейф уллин писал  о насечке из 
тон кого  кован ого  сер еб р а  п ри  и зготов
лен и и  лож ки , ковш а, чаш и и т. д. 
К азахи  украш али  накладны м и м еталли
ческим и пластинам и  детски е колы бели, 
кр о вати , сундуки, колчаны , нож ны  ки н 
ж алов и посуду. Во м ногих случаях 
насечку нан оси ли  на бронзу и медь. 
Г р ави р о вк а  (п о -казахски —  безеу) — д р е 
вн ей ш ая  тех н и ка  н ан есен и я  рельеф 
ного  и зо б р аж ен и я  на м еталл  п р и  пом о
щ и стальны х резц ов  и чеканов. Д ля  
казахских ю вели рны х и зд ели й  х а р ак 
терн ы  плоски й рельеф  и вы пуклы й 
рисунок с граф ическим  узором . М астер 
остры м резц ом  наносил разм етку  кон 
тура рисунка, а затем  другим  — 
вогнуты м  резцом  углублял ли н и и . Г ра
в и р о вк о й  украш али  детали  конской 
сбруи, одеж ды , м едальоны , блю да и др. 
Н екоторы е гр ави р о ван н ы е  и зделия 
п окры вали сь  чернью .
О дним  из видов ю вели рн ой  техн и ки  
явл яется  чеканка. Ч екан кой  наноси
лись разли чн ы е орн ам ен тальн ы е м оти
вы: круги , зави тки , зигзаги , р о зетки  в 
виде взаим опересекаю гцихся крестиков 
и т. д. В чекан н ы х и здели ях  больш е 
п ри м ен яли  геом етри чески й  орнам ент. 
Ш ироко бы ла р асп р о стр ан ен а  аж урн ая 
техн и ка  п р и  и зго то вл ен и и  ю вели рны х 
изделий  из золота и  серебра. А ж урны й 
каркас обы чно и зго то вл яли  из м еталла 
вы би вкой  его  н а  м ягкой  кож е д ер е в я н 
ным м олотком  или  чеканом . К расив 
бы л аж ур из тон кой  золотой  п р о во л о 
ки, скрученной  в виде сеток с и н кр у 
стац ией  драгоц ен н ы м и  кам ням и. И зя щ 
на и краси ва аж урн ая  застеж ка м ин да
л еви дн ой  формы, сделанн ая баянауль- 
ским  м астером  из тон кой  п р о во л о к и  со 
вставкам и  сам оцветов. Т ак о й  ж е х ар а к 
тер  им еет аж урн ы й браслет из тонкой
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А лебарды  и серебрян ой  п роволоки  со вставкой
топоры. Аль- камней. Б раслет  состоит из трех  звень- 
бом С. м. Д у д и н а  е в  ̂ соединенны х петлям и . А ж урны й 

каркас из золотой  или сер ебр ян о й  п р о 
волоки  встречается  во м ногих украш е
ни ях , нап ри м ер , подвесках  к косам, 
д еталях  ж ен ских поясов и др. 
Ф и ли гран ь (скань) такж е бы ла известна 
казахским  мастерам  X V — X IX  веков. 
С канны й развод  —  одна из тончай ш и х 
и д р евн и х  техник. Золоты е или сереб 
ряны е п роволочки , свиты е вместе, п р и 
п аи вали  к п оверхн ости  пласти н ки  в 
виде «елочки», двух «веревочек», 
«ш нурка», «рубчика».
Ф и ли гран н ая  техн и ка  на браслетах , н а 
грудны х украш ен и ях  и п ер стн ях  сохра
нилась в работах  м астеров М ангы ш лак- 
ской, Гурьевской, К зы л-О рди нской  об
ластей  и Ц ен тральн ого  К азахстана. И х 
и зделия связаны  с тради ц и ям и  п оли х
ром ного  стиля.
В больш ой сери и  ю вели рны х изделий  
казахские м астера сочетали  м еталл с

цветны м и кам ням и. Им была известна 
и техн и ка  перегородчатой  инкруста
ции. Н а  м еталлической  пластинке на
р езали  ж елобки , в них вставляли  тон
кие золоты е или  серебряны е проволоч
ки, ленты  или  пластинки , которы е ста
вились н а  р ебр о , образуя  гнездо. Гнез
до им ело круглую , прямоугольную  или 
квадратн ую  форму с плоским дном. 
В ерхни е кр ая  гнезда загибались и 
сплю щ ивались, закр еп л яя  камень в 
гнезде. П оле меж ду гнездам и зап олн я
лось треугольн икам и  и ромбами из 
зерни . З е р н ь  —  н ап ай ка  м еталлических 
ш ари ков  — кап елек  м еталла.
И н огд а  гнезда зап олн яли сь  мастикой 
или эм алевы м  порош ком , которы й рас
п л авл яли  очен ь осторож но, насыпая 
его нем ного, не до кр аев  гнезда. Д ля 
раствора  эм алевого  п орош ка мастера 
п ри м ен яли  м едны й купорос. П одобны й 
раствор  д авал  ровн ы й  и блестящ ий 
слой эмали. Н а вы ставках  в П етербур
ге 1876 г. и в Н и ж н ем  Н овгороде 
1896 г. бы ли показаны  серебрян ы е уз
дечки , седельны е потф еи и мужские 
пояса с массивны м и серебрян ы м и  на
кладкам и, с ин крустац и ей , покры ты е 
эмалью . М ногие ю вели рны е изделия 
казахов украш ены  цветны м  стеклом, 
напом инаю щ им  сам оцветы .
С техн и кой  и н крустац и и  связан а обра
ботка сам оцветов: обтесы вание, ш ли
ф овка, п оли ровка, сверлен и е  и другие 
виды  работ, которы е вы полнялись 
вручную . П о л и р о вал и  и чистили цвет
ны е кам ни абрази вн ы м и  инструм ента
ми из алм аза, корун да, наж дака, аль
м андина и граната. В О тр ар е  найден 
наж дак  для  ш ли ф овки  и чистки цвет
ного  кам ня. Д ан н ы е  о сущ ествовании у 
казахов абрази вн ы х  инструментов: 
ш лиф овальны х кругов, сегментов и 
брусков —  сохранили сь и в л и тератур
ны х источниках . С танки  для  обтачива
ни я  и ш ли ф овки  драгоц енны х м етал
лов и кам н ей  им ели ханы  А блай и 
К онур-К ульдж а. О н и  значатся в списке 
м атери алов , предн азн ачен н ы х для вы 
ставки  Т р етьего  конгресса о р и ен тал и 
стов в П етерб урге  (X X II, л. 13— 15).

Б ольш им  уваж ением  в н ароде пользо
вались кузнецы . И з назы вали  у ста, 
дархан, шебер— м астер, умелец, искус
ник. В казахском  язы ке слово «дархан» 
употребляется  и в зн ачен и и  «уважа
емы й человек», «наставник».
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В народе сущ ествовало представлени е, 
что кузнецы  обладаю т сверхъ естествен 
ными силой и способностям и. Т акое  
отнош ение к  лю дям этой  проф ессии 
х ар актер н о  для  всех тю ркоязы чны х на
родов. С екреты  своего м астерства куз
нецы  х ран и ли  в тайне и п ередавали  по 
наследству. И х  м астерство  и искусство 
ю вели ров воспето в героических сказа
ни ях  казахского н арода, н ап ри м ер , в 
поэме «Кобланды». П о эт  п ер во й  поло
вины  X IX  века  Д улат в своих п р о и зв е 
д ен и ях  отм ечал зн ачен и е  ж елеза  в ж и з
ни  казахов, трудолю бие кузнецов, об 
рабаты ваю щ их ж елезо. О руж ие, сде
ланное известны м и м астерам и, н аделя
лось сверхъестественны м и свойствам и. 
О бы чай требовал  береж н ого  отн ош е
н и я  к кузнечны м инструм ентам . В н а 
родной п оговорке говорится: «У масте
ра  береги  руки». О собое отнош ен ие к 
кузнецу я р к о  вы раж ен о  в леген де об 
Е рген ек  К онге — обш и рной , п лодород
ной  доли н е на А лтае, окруж ен н ой  со 
всех сторон  неприступны м и горами.
Н а  эту доли ну ни когда не посягал враг. 
М ирно ж и ли  здесь лю ди и  развели  так  
много скота, что стало тесно в долине. 
Т огда кузнец, которы й ковал  на А лтае 
ж елезо, сумел через один из хребтов , 
окруж авш и х долину, п ролож и ть  д о р о 
гу. П о легенде, на Е рген ек  К онге ж или 
др евн и е  казахские плем ена: конраты , 
ергенекты  — найман, ки яны  (кияты ) и 
др. (479, с. 4 7 — 198).
Кузнецы  делали  оруди я труда: сохи, 
лем еха, серпы , лопаты , кетм ени, ломы, 
инструм енты  для рем еслен ников и 
охотников; различную  домаш ню ю  ут
варь: кувш ины , чай н и ки , подсвечн ики , 
подставки  для котлов в виде круга на 
треноге. В древн ости  из бронзы  о тли 
вали котлы и ж ер твен н и ки  со скуль
птурны м и изображ ен и ям и  голов б ар а
на, козла или коня. С ледуя этой  тр ад и 
ции, казахские кузнецы  украш али  п од 
ставки для котлов скульптурны ми 
изображ ени ям и  баран ьи х  голов.
И з ж елеза отли вали  адалбаканы, служ а
щ ие в юрде подп оркой  и в то  ж е врем я 
веш алкой. Н екоторы е из ни х были 
разборны е, н ередко  украш ались р ел ь 
ефным рисунком. Т аки е  веш алки , изго
товленны е в А км олинской и А тбасар- 
ской степи, были показаны  на вы ставке 
конгресса ориен талистов  в П етербурге  
(1876 г.) и хран ятся  ны не в МАЭ.
И з особой стали делали  так  назы ва

емые кр и вы е сабли, которы е в казах
ском народн ом  эп осе им еную тся алмас 
кылыш. И х  ру ко ятки  и эфес убирались 
драгоц ен н ы м и  кам ням и. Эфесы п окры 
вались рельеф ом , н ап ри м ер , с и зоб ра
ж ен ием  о р л и н о й  головы . Н ож н ы  для 
ни х делались из ч ерн ой  или красной 
кож и с тиснением , п окры вали сь  сереб
ряны м и или бронзовы м и бляш кам и. 
П од обн ая  сабля бы ли зар и со ван а  ху
дож ни ком  К ош аровы м . Д о р о ги е  сабли, 
покры ты е серебром  и драгоц енны м и 
кам ням и, сделанны е м астерам и А км о
линской , А тбасарской , К окчетавской  и 
С еверо-К азахстан ской  областей , были 
представлен ы  на вы ставке конгресса 
ори ен тали стов  1876 года (X X II, л. 30, 
55, 68 —  70, 3 0 4 — 308), четы ре сабли — 
на вы ставке в: Н и ж н ем  Н овгороде  
(1896 г.) (597), одн а стари н н ая  сабля 
х р ан и тся  в О мском  краеведческом  му
зее, другая — в ГИ М е.
В средн евековье  самым мощ ным ору
ж и ем  счи тались меч —  селебе, палаш  — 
семсер, н еред ко  им евш ие дли н н ы е п р я 
мые и золочены е н аверш и я. Ш ироко 
исп ользовали сь сапы—  оруж и е ти п а  
ш паги  и бли зкое к ш аш ке, ки нж алы  — 
канжар (их обы чно д ер ж ал и  в золоче
ны х серебрян ы х  нож нах  с костяной  
рукояткой ), дли н н ы й  нож  со слегка 
изогнуты м  кли нком  — жеке ауз, узкий 
дли н н ы й  н о ж — буй да пышак (X X II). В 
казахском  эпосе всегда я р к о  и п од роб 
но опи сы вается  вооруж ен ие, он о  рас
см атри вается  как  о п о р а  воин а, н ап р и 
мер: «Д ля меча твер ды н ей  служ или 
нож ны , для  нож ен  тверды н ей  был я 
сам (б о гаты р ь— А . М.)» (659, т. II, 
с. 91).
Н аи более расп р о стр ан ен н ы е виды  ору
ж и я  в средн евековье  — дли н н ое  копье 
со стальны м острием  и кистью  из 
кон ских  волос, четы р ех м етр о вая  п и ка с 
костяны м  наверш и ем , боевы е чеканы  с 
д ли н н о й  рукояткой . С тари н н ы е чека
ны, украш енны е насечкой  серебром , из 
А км олинской , А тбасарской , К окчетав
ской и С еверо-К азахстанской  областей 
бы ли представлен ы  н а  вы ставке кон 
гресса ори ен тали стов  (X X II). И н тер ес
ны е экзем п ляры  боевы х чеканов  х р а 
н ятся  в М АЭ. У одного  из них н ав ер 
ш ие р укоятки  в виде полуш ара, на нем 
рельеф н ое и зо б р аж ен и е  ч еты рех  ба
ран ьи х  рогов. У дарная часть его и 
ствол убраны  рельеф ны м и и зо б р аж ен и 
ям и  розеток , свящ ен н ого  д ер ева  и
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ри с. 1

А йбалта —
секира.
МАЭ

др евн ей  фигуры (рис. 1). Д ругой  чекан 
украш ен насечкой серебром  с м оти ва
ми свящ ен ного  д ер ева  и ц ветов , на его 
рукоятке — зн аки  в виде зап ято й  или 
крю чка, на третьем  — сер ебр ян ая  на
сечка со спи ралевидны м и , зигзаговы м и 
и роговы м и м отивам и, на четвертом  — 
и зображ ен и е пальм етты  и ч еты рехло
пастны х фигур, его р укоятка  заверш ен а  
полуш аром  с и зображ ени ем  расти тель
ны х м отивов. О собенно ин тересен  бое
вой чекан лукообразной  формы  с в е р 
ти кальн ой  втулкой для рукоятки , укра
ш енной серебрян ой  насечкой в виде 
круглы х, м ноголопастны х фигур, спи
ралей  и зигзагов. В МАЭ храни тся  
плотн и чи й  то п о р  и зящ н ой  формы, уб
ранн ы й м индалевидны м и и роговы м и 
фигурами.
И з доспехов в музеях х ран ятся  ш ле
м ы — стальной, ж елезны й , с козы рьком  
и насечкой серебром , ш лем с сеткой и 
кож аны м орн ам ен ти рован н ы м  чехлом, 
кольчуги из колец и сплош ны е, щ ит, 
латы  и т. д.
К азахи пользовались и луком. Н ако 
н ечн и ки  стрел  имели различную  ф ор
му: четы рехгранную  (такой н акон ечн и к  
п роби вал  лю бой щ иг), ромбическую , 
вилообразную  — для охоты  н а  куланов. 
В О мском краеведческом  музее х р ан и т 
ся чугунная пуш ка, которую  п ер ев о зи 
ли на верблю дах. С охрани ли сь и ч ер те
ж и ручны х пуш ек с казахским  ор н ам ен 
том, которы е хран ятся  в Ц ентральном

государственном  архи ве  военно- 
м орского ф лота СССР (Л енинград). И с
следователи  отм ечали, что «в преж нее 
врем я бы ли известны  из кайсаков ма
стера, при готовлявш и е хорош ие ство
лы  руж ья- (567). Ружья были несколь
ки х видов: стари н н ое с фитилем и 
украш енное насечкой серебром — 
бш т ели мылтык, без н асеч ки — кара 
мылтык, с коротким  стволом — самкал. 
Руж ья с коротки м  стволом, полет пуль 
которы х был равен  семистам метрам, 
назы вались коз кеш. Ружья всех видов 
дем он стри ровали сь  на конгрессе о р и 
енталистов  в П етербурге . О ни были 
сделаны  в А км олинской , А тбасарской. 
К окчетавской  и С еверо-К азахстанской  
областях  и х р ан ятся  сейчас в музеях. 
Н ап р и м ер , дли н н ы е руж ья  находятся в 
ГИ М е —  они  кр атко  описаны  в словаре 
Л . 3 . Б удагова (46, т. I, с. 692) — и в 
О мском краеведческом  музее. В этом 
же музее хран и тся  ещ е ш есть экзем пля
р о в  стари нны х руж ей , некоторы е из 
ни х с насечкой. Т ак и е  ж е руж ья х р а
нятся в М АЭ и в ар х и ве  Всесоюзного 
Г еограф ического О бщ ества. О дно ф и
ти льн ое руж ье заф и кси рован о  худож 
ником  К ош аровы м  в С ем иреченском  
крае  (1857 г.). Т аки е  ж е руж ья встреча
лись в аулах К аратау , в н и зовьях  рек 
Чу и Сарысу. у охотн и ков  Бегпак- 
Д алы .

У казахов есть поговорка: «Красота 
ж изни  заклю чается в изящ ном  седле и 
в н ар яд н о й  одеж де». И . Георги писал, 
что казахи  «украш аю т наилучш их л о 
ш адей великолеп ны м и седлами, пок
ры ш кам и и уздами» (64, т. И, с. 132). 
Т о  ж е отм ечалось в труде 'Г. А ткинсо
на. В 1815 году в вер х о вьях  Т ургая 
геолог Герм ан встретился с почтенным 
казах о м — «байсакалом, едущим на 
п рек расн ой  лош ади, окруж енны м  боль
ш ой свитой . О н и  были одеты  велико
леп н о , убор на лош адях  такж е весь 
вы золочен , осы пан жемчугом, коралла
ми и бирю зой» (339, с. 120).
Все драгоц ен н ы е предм еты  казахи  н а
зы вали  асыл бутам (дословно — 
сокрови щ е, ценны й предмет). К ним 
относится и убранство  лош ади, в кото
рое входят  седло, узда, чеп рак , подпру
га, седельная ш лейка, рем ень с подве
ш енны м и на нем стрем енам и , нагруд
ные украш ен и я, потф ейное убранство, 
а такж е потник. Л уки  седла, особенно

167



О Б РА Б О Т К А  М ЕТА Л ЛА  И Ю ВЕЛИРН ОЕ ИСКУССТВО

Седла передние, и все остальны е предм еты
найманского конской сбруи украш ались накладны м и
типа. ЦГМ К м еталлическим и пластинам и, литы м и, 

чеканны м и и рельефны м и. О н и  были 
сплош ны е и аж урны е, из серебра, н е
редко покры вали сь позолотой  и укра
ш ались сам оцветам и (иногда до тр и д 
ц ати  различны х цветов и оттенков), 
имели самую различную  форму: сердц е
видную , .квадратн ую , из сдвоенны х 
кругов, дискови дны е и т. д.
В отделке седла использовали  в осн ов
ном геом етрические и зоом орф ны е узо
ры, н ап ри м ер , стилизованн ы е и зо б р а
ж ен и я  п арящ и х  птиц. С реди  р азн о о б 
разны х орнам ентальны х м отивов дом и
н и ровали  солярны е зн аки  — символы  
небесны х светил. И м и часто украш а
лись передн и е луки детски х седел как 
защ ита, оберег.
Высокую оценку на дореволю цион ны х 
вы ставках получили седла с позолочен 
ными м еталлическим и пластинам и ат- 
басарца М. Д ж ан ай дар о ва , серебрян ое  
седло, и н крусти рован н ое цветны м и 
камнями, стари нное седло, покры тое 
серебром , кокчетавского  м астера Кож а- 
гула (отца знам ени того  п евц а  Б и рж ан - 
сала); седло с м едной о п равой  кок че
тавского м астера К ариы кова, нагруд
ные и потф ейны е украш ен и я, стрем ена. 
М ного седел и узд бы ло представлено  
на вы ставку конгресса ориен талистов. 
В их числе были золотое седло М ейра- 
ма Д ж ан ай дар о ва  и сер ебр ян ая  узда 
Ж акупа В алиханова (X X II).
П о кон струкции  и технике и зготовле
н и я  седла подразделяю тся на п ять  ос

н овн ы х типов: восточно-казахстанский, 
или найм анский , ц ен тральн о- и север о 
казахстански й , западно-казахстанский , 
сем иречен ский  и сы рдарьи нски й.
Д л я  найм анского  седла х ар ак тер н а  ш и
рокая  и вы сокая п ер ед н яя  лука, 
сплош ь п ок ры тая  серебрян ы м и  наклад 
ками в виде сти ли зован н ы х ф игур оле
ней  и расти тельн ы х узоров, со вставка
ми ц ветн ы х камней.
С едла Ц ен тр ал ьн о го  и С еверн ого  К а
захстан а имею т общ ее кон структи вн ое 
сходство с седлами най м ан ов, однако 
они  легче, с более ни зкой  п ередн ей  
лукой , ум еренной  орн ам ен тац и ей , н а
п ри м ер , седла Б аянаульского , К аркара- 
линского , К араган ди н ского  и К окче
тавского  рай он ов . С едла ж е кустанай- 
ских м астеров имею т сравн и тельн о  вы 
сокие и ш и роки е  п ер ед н и е  луки, 
сплош ь п окры ты е серебрян ы м и  пласти
нами в виде сти ли зован н ы х и зо б р аж е
н и й  олен ей  со вставкам и  цветны х кам 
ней  и жемчуга. П о  ф орм е п ер едн и е 
луки  седел В осточного, Ц ен тральн ого  
и С еверн ого  К азахстан а п охож и на 
луку седла из курган а К уды ргэ. 
С оверш ен н о  сво ео бр азн ая  ф орм а седел 
З ап ад н о го  К азахстана. О ни очен ь л ег
кие, с х ар актер н о й  п ер едн ей  лукой — 
узкой, вы тян утой  вверх , овальной , ук
раш ен н ой  серебром  и резьбой . У каза
хов С ем и речья и ю ж ны х областей К а
захстан а седла бы ли с характерн ы м и  
узким и и вы соким и п ередн и м и  луками, 
богато  о р н ам ен ти рован н ы м и  серебром . 
О н и  назы ваю тся гиошак бас-ер. П ер ед 
н я я  лука седла — уйрек бас-ер им еет
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С едло
сы рдарьинских  
казахов. ЦГМ К

рис. 1

форму гусиной головы  и ш ейки и пок
ры та сер ебр ян о й  оп равой . И н тересн ое 
седло сем иреченских казахов за р и 
совано в 1857 году П . К ош аровы м  о ко 
ло г. В ерного  (ныне Алма-А та) во в р е 
мя экспеди ции  П . ГІ. С ем енова-Т ян- 
Ш анского. Его подуш ка архаи ч н а  и 
нап ом и нает найденны е в П азы ры кском  
кургане. С трем я костяное, и н крусти ро
ванн ое серебром , п ер ед н яя  лука седла 
сплош ь ор н ам ен ти р о ван а  солярны м и 
кругами и другим и сим волам и небес
ных светил.
С едла сы рдарьи нски х казахов по ф ор
ме очень сходны с кокандским и седла
ми, но отличаю тся от них преж де всего 
богаты м рисунком  серебрян ого  рельеф а 
и использованием  сам оцветов.
И з всех типов седел самое к р а с и в о е — 
найм анское седло. О бразец  такого  сед
ла хран и тся  в Ц ГМ К . Его п ер ед н яя  
лука разделен а на три  дугообразны е 
полосы — вер х н я я  и н и ж н яя  узкие, 
средн яя  — более ш и рокая . К рая  полос 
облож ены  рядам и цветны х кам ней р аз
личны х оттен ков  и разн ой  величины . 
К рупны е кам ни разм ещ ены  в цен тре. 
О чен ь похож е на него богатое сер еб р я 
ное седло с подписью  м астера Ж ума- 
Ш арипа и датой  и зго то в л е н и я — 1896.

П ер ед н яя  лука его целиком покры та 
серебрян ы м и  пластинам и в виде рого 
вых зави тков  и украш ена вставкам и 
ц ветны х кам ней  и голубой эмали. 
О собую  худож ественную  ценность 
п р ед ставл яет  седло, такж е хранящ ееся 
в ІДГМК. Его луки  украш ены  позоло
ченны м и серебрян ы м и  пластинами в 
виде ветвей  и цветов. Н а передней — 
м астером  сделана надпись: «Седло сде
л ан о  кузнецом  Н аби  К арибаевы м , ко
торы й  украсил его различны м и м отива
ми ветвей  и цветов» . Это седло мастер 
сделал в п од арок  старику и написал 
ему посвящ ение:

Это поднош ение будет счастливым
для Кажага,
Пусть дивятся люди его великолепию...

Н ави  Карибаев

Этим ж е мастером  сделано женское 
седло с ш и рокой  передн ей  лукой, по 
типу относящ ееся к найманскому. О но 
сплош ь и н крусти рован о  серебряны м и 
позолоченны м и или покры ты ми 
чернью  пластинам и в виде стилизован
ны х и зоб раж ен и й  ж и вотн ы х, цветов и 
S-образны х фигур.
М астера Б аянаульского , К аркаралин - 
ского, А км олинского и К окчетавскбго 
рай он ов  сер ебр ян ы е пластины  для се
дел такж е п окры вали  чернью , как, на
п ри м ер , мастер А бдраим  Есалин. 
О чен ь краси вы  бы ли ж ен ские седла. 
И х п ер едн и е луки, ш и роки е и массив
ные, украш ались пластинам и из кости 
или серебра. О дно ж енское седло под 
назван ием  .«восточное» храни тся в 
ГИ М е, другое — в М АЭ. О но имеет 
высокую п родолговатую  луку, украш ен
ную вставкам и  сам оцветов. В орнам ен
тац и и  использованы  зигзагообразны е 
лини и . У этого  седла красивы е стрем е
на сердц еви дн ого  очертани я.
В этом  ж е музее есть седло с ш ироким и 
лукам и, покры ты м и серебряны м и на
кладны м и пластинам и в виде стилизо
ван н ой  ф игуры  орла и растительны х 
м отивов. П л асти н ки  на потфее — в ви 
де стилизованн ы х голов волка, соеди
нен ны х заты лкам и. Д ругие пластинки 
сделаны  в виде розеток и д ревн ей  
фигуры (рис. 1). Н а серебряны х на
кладках  узды из этого  ком плекта ис
пользован ы  те ж е орнам ентальны е 
мотивы .
В оруж ейном  отделе Г И М а мож но ви 
деть  три стари нны х седла, обтянутых 
верблю ж ьей  кож ей и украш енны х ин
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крустацией . О н и  отличаю тся друг от 
друга передним и луками. М ного ста
ринны х седел х р ан и тся  в областны х 
и сторико-краеведческих  музеях К ар а 
ганды, С ем ипалатинска, К устаная и др. 
В соответствии  с убранством  седла 
вы полнялись узда, нагрудник , потф ей, 
подпруга, ш лей ки  для п о двеш и ван и я  
стрем ян , стрем ена, потник. Н агрудн ое 
украш ение и подпруга украш ались 
бляш кам и в виде стилизованн ы х фигур 
оленей , м уравьев и цветов.
В о рн ам ен тац и и  конских сбруй, в том 
числе и узды, ш и роко  использовались 
вихревы е розетки . Э тот д р ев н и й  узор 
обнаруж ен на ж елезн ой  уздечной 
бляш ке из курган а Т асм ола (VI — V вв. 
до н. э.).
П рим ером  могут служ ить потф ей и 
узды из Ц ГМ К , на которы х основной 
орнам ентальны й м отив — сти ли зо
ван н ая  ф игура м уравья. Н акладны е 
бляхи  носовы х, налобны х и нагцечных 
частей узды делались такж е в виде 
круга, треугольн иков и п рям оугольни
ков с изображ ени ем  S-образной  фигу
ры. С ходны  узды, хран ящ и еся  в К окче- 
тавском  краеведческом  музее, музее а р 
хеологии  А кадем ии наук К азахской 
ССР, ГМ И  К азС С Р им. А. К астеева. 
Седлам и конской сбруе посвящ ены  
специальны е исследован ия X. А ргын- 
баева. И м  опубликованы  великолеп ны е 
образцы , имею щ ие и больш ую худож е
ственную  цен ность (657).

И з золота, серебра, д рагоц ен н ы х  кам
ней , кораллов, ж емчуга, сам оцветов ю ве
лиры  делали  украш ен и я для ж енщ ин.

Браслет.
С ер ебр о,
чернь.
Баянаульский  
район. ЦГМ К

Э то —  нагрудны е украш ен и я различной 
кон струкц и и  ти п а  онир-жиек (прям о
угольной формы), омраугиа (дугообраз
ной), тумарша, или бойтумар (треуголь
ной), украш ен и я д еви чьи х  к о с — шолпы, 
п ри вески  н ак о сн ы е— шашбау, брасле
ты, серьги, п ерстн и , п р я ж к и — кап- 
сырма, застеж ки  к поясам  —  ильчек, фи
гурны е б ляхи  к  саукеле — чилтыр, мас
сивн ы е ш арови дн ы е пуговицы  для па
радн ой  одеж ды  ж ен щ и н  —  торсылдак 
туйме, б у л ав к и — туйреуыш.
П р и  и зготовлен и и  ж ен ских  украш ений  
п ри м ен ялась р азл и ч н ая  техника: литье, 
гр ави р о вка , чеканка, ш там повка, фи
л и гран ь , черн ен и е , зерн ь , эмали. 
Н агрудн ы е украш ен и я  делали  м астера 
М ангы ш лакской и  Г урьевской  обла
стей. С деланны е из золота  и д р аго ц ен 
ны х кам ней , он и  сохраняю т тр ад и ц и 
онны е черты  п оли хром н ого  стиля гунн
ского врем ен и  и сходны  с и зделиям и  из 
курганов К ара-А гач , К анаттас, Б о р о в 
ского клада и сем иречен ских. О бы чно 
касты  (гнезда) для  вставки  сам оцветов 
огран и чен ы  двум я кон центрическим и  
л и ни ям и . П р о стр ан ство  между гнезда
ми зап олн ен о  треугольны м и фигурами 
из зер н и  и стилизованн ы м и зоом ор
фными и зображ ен и ям и . Н аи более и н 
тересн ы е нагрудны е украш ен и я  н ахо
д ятся  в Ц Г М К  и в ГМЭ.
В тр ад и ц и ях  п оли хром н ого  стиля д ел а
лись такж е м ассивны е серебрян ы е 
браслеты  —  блезик—  с позолотой  и и н 
крустаци ей . О р н ам ен тальн ы е рисунки 
ком п ози ц и он н о  разби ты  на ц ен тр  и 
бордю р с о гран и чен и ем  их ш нуровы м 
узором. Н а  одном из браслетов , х р а н я 
щ ем ся в Ц Г М К , в ц ен тр е  по пять 
овальны х ш и роки х  и узких гнезд. 
В округ н и х  и вдоль бордю ра — 
треугольн ы е ф игуры  из зер н и , бордю р 
такж е украш ен  вдоль и п оп ерек  
зернью .
О днотипн ы  и други е серебрян ы е брас
леты . О дн ако  о н и  отли чаю тся более 
рельеф н ой гр ав и р о в ко й  в виде трех  
м ин далевидны х фигур. П ростр ан ство  
между ним и зап олн ен о  сти ли зован н ы 
ми и зоб раж ен и ям и  зайца. Особую ф ор
му имею т позолоченны е браслеты  из 
сер еб р а  со вставкам и  агата. К азахи 
таки е браслеты  назы вали  кас козди бле
зик—  браслет, сверкаю щ и й агатовы м  
глазом.
М ассивны е серьги  —  тр ади ц и о н н о е  ук
раш ен и е с д ревн ей ш и х  врем ен. И х
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П ряжка. М АЭ делали  в основном  из п р о во л о ки  в 
виде дуж ек, колец с подвескам и из 
сам оцветов. С таринн ы е серьги  часто 
делали  из ром би ческих и округлы х 
пластин, соединенны х между собой ц е
почкам и. П о  описанию  И . Г. А ндреева 
(X V III в.), казахские ж ен щ и ны  носят 
серьги  больш ие, дли нны е, с ж ем чуж и
нами (298, с. 84), и чем эти  серьги 
больш е, тем он и  цен нее (199, с. 115). О 
казахских серьгах Д м . Л ьв о в и ч  писал: 
«О собенно, помню, п орази ли  м еня уди
вительны е ж ем чуж ны е серьги, верш ков 
четы рех длины , с застеж кам и из ка- 
ких-то бледно-розовы х кам ней  и мас
сивны м и кистям и на концах» (158, 
с. 43).

И сследователи  отм ечали, что казаш ки 
волосы  убираю т медальонам и (452, 
ч. 39, с. 2 4 1 — 242). В X V III веке 
И . Г еорги  писал: «К волосам п ри ц еп 
ляю т они  обы кновен но  ш ирокое, ко
ролькам и  п окры тое и кисточкам и рас- 
п ещ рен н ое украш ение» (64, с. 132). 
Н акосн ы е украш ен и я  делали  из сереб
ра, часто позолоченного , в виде рядов 
м едальонов или пластин , соединенны х 
между собой кольцам и. Ц ентральны е 
м едальон или пластина всегда украш е
ны  ф илигранью  со вставкам и цветны х 
кам ней .
Д ругой  вид  накосны х украш ений  со
стоит из тр ех  звен ьев  серебрян ы х или 
золоты х пластин  или рядов  медаль
онов, и н крусти рован н ы х  самоцветами. 
П ерстн и  бы ли ли ты е и чеканны е. И х 
кольц а и вен чи ки  спаивались. В енчики 
бы ваю т овальны е, круглы е, квад рат
ные, м ногогранны е, груш евидны е и 
т. д. П ер стн и  З ап ад н о го  К азахстана 
м ассивны , украш ены  филигранью , 
вставкам и сам оцветов и зернью . 
С ердцевидную , м ногогранную , м инда
левидную  и овальную  форму имели 
п р яж к и  и застеж ки. О н и  и н крустиро
вались сам оцветам и , некоторы е из них 
делались аж урны м и или рельефны ми. 
М атери алы  казахского  ю вели рного  ис
кусства, хр ан ящ и еся  в музеях Л ен и н 
града, М осквы  и А лма-А ты , х ар актер и 
зую тся богатством  традиц ионн ы х 
форм , больш им разн ообрази ем  о р н а
м ентальны х м отивов.
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Боевой топор. 
Семипалатинский
ОИКМ

П лотничий  
топор. Сталь, 
сер еб р о , 
насечка. М АЭ

А йбалта —  
секира. М АЭ
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Седло. 
С еребряны е 
накладки 
в виде бан
тов и парящ их  
птиц.
Центральный
Казахстан.

У й р ек бас—  
сед л о  с п е р е д 
н ей  лукой  
в в и де утиной  
головы.
Северо-
К азахстанский
О И К М
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Н агрудное П сал ии  узды ,
украш ение Ц елин оград-
сбруи  ский О И К М

С едло с 
п ередней  
лукой в виде  
утиной  
головы. 
ГМ ИК им.
А. К астеева
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Браслеты . 
С ер ебр о, 
чернь. ГИМ

Бойтумар —
нагрудное
украш ение.
С еребро,
ковка, штамп,
скань.
Кзыл-
О рдинская
область.
М узей  
археологии  
Академии наук 
К азахской ССР
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Браслеты. 
С еребро, зернь, 
инкрустация. 
ЦГМК

Браслет.
МАЭ
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П ерстни. 
С еребро, 
литье, ков
ка, зернь. 
ЦГМ К
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Ш олпылар —  
подвески  
к косам. ЦГМ К

П ерстни ,
серьги,
нагрудны е
украш ения.
Западны й
К азахстан. ГМЭ

Н акосны е  
украш ения. 
С ер ебр о , сам о
цветы , скань, 
инкрустация. 
М узей  
ар хеол оги и  
А кадем ии наук  
К азахской  ССР
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П уговицы. 
С еребро, 
янтарь, 
агат, корал
лы, хал цедон , 
штамп, 
ковка, зернь. 
Восточный  
и Южный К а
захстан.
М узей археологии  
Академии наук 
Казахской ССР

П уговицы . 
С ер ебр о, 
штамп. МАЭ

Пуговицы . 
С еребро, 
зернь. ЦГМК
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глава 10

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ 
И КОСТИ



Р аспространенн ы м и видам и казахского 
н ародного  искусства являю тся  резьба 
по дереву , кам ню  и кости.
К д ревн ей ш и м  п ам ятникам  резьбы  по 
кам ню  относятся  наскальны е рисунки. 
О н и  сохранили сь на скалах в горах 
Ц ен тральн ого  К азахстана, А лтая , Т ар - 
багатая , А латау, на северны х склонах 
гор А ягуза, Б алхаш а, Х антау, К аратау  
и т. д. Н аскальны е рисунки  образую т 
целы е карти н н ы е галереи  под о ткр ы 
тым небом.
Д р ев н и е  скотоводы  и зображ али  на ска
лах  ж и вотн ы х: куланов, лош адей , ан ти 
лоп, горны х козлов, ар х ар о в , м аралов, 
бы ков — и м иф ологические сю ж еты, 
сцены  ж ер тво п р и н о ш ен и й , п оклон ен и я  
небесны м светилам  и  другие. В горах 
Ч ингистау у пещ еры  К онур-А улие в 
С ем ипалатинской  области, есть н а
скальны й рисунок с изображ ени ем  сце
ны п оклон ен и я  д р евн ей  статуе п редков  
(570). Н ередко  на наскальны х рисунках 
и зображ ены  охотничьи  и бы товы е сце
ны. Д р е в н и е  худож ни ки  создавали  р е 
алистические образы  лю дей и ж и во т
ных.
Ж и вотн ы е изображ ались не только  ста
тично. В состоянии п окоя мы видим 
фигуры козлов, оленей , антилоп  (горы 
Бегазы ). В еличественны  и стройны  на 
наскальны х рисунках двугорбы е в е р 
блюды. Х ищ ни ки  — тигры , барсы , вол
к и — показаны  в д ви ж ен и и , а для сцен 
их борьбы , н ап адени й , охоты  х ар а к т е р 
на экспрессия. П орази тельн ы  точность 
п р о п о р ц и й , четкость, уверен н ость и 
изящ ество  кон турн ы х линий.
Б олее поздние наскальны е и зо б р аж е
ния п редставляю т при м еры  услож ни в
ш ихся ком п озици онны х реш ений. 
Здесь уже м ож но увидеть воин ов на 
конях , охотн и ков , стреляю щ их из лука, 
дли нны е ряды  п овозок  (Улутау, Бет- 
пак-Д ала, К аратау). В пещ ере Ш ер- 
кала на М ангы ш лаке, в доли н е Ж илы - 
оай, на левом  берегу  р еки  Т окраун  
(горы Х антау, Ц ен тральн ы й  К азахстан) 
есть и зображ ен и я  больш их караван ов  
верблю дов. В основном , все наскаль
ны е рисунки  отраж аю т быт д р евн и х  
плем ен. Есть и более поздни е и зо б р а
ж ен и я , вы полненны е, несом ненно, ка
захским и мастерам и.
В р яде  м естностей К азахстана, на ска
лах К ар кар ал и н ски х  и Ч ингистауских 
гор, в горах  А ягуза, Улутау, М угоджа- 
ра, М ангы ш лака, в резьбе по камню

встречаю тся не только  изображ ени я 
человека  и ж и вотн ы х, но и орнам ен
тальн ы е мотивы . Н а  скале в горах 
М угодж ар обн аруж ен о  изображ ени е 
крестови н ы  с закругленны м и лопастя
ми. П ри чудли вы й  орнам ент, встреча
емый на войлочны х коврах , нанесен 
около  больш ой группы  изображ ени й 
ар х ар о в  в В осточно-К аркарали нски х 
горах  на скалах  хр ебта  Б акты -тау , не
далеко  от ц ен тр ал ьн о й  усадьбы Бак- 
тинского  совхоза. Д ругой , более слож 
ный ор н ам ен т  и зображ ен  на скале в 
горах  Б аян -ж урек , около  Аягуза. 
Н аскальны е рисун ки  наносились кон
турны м и ли н и ям и  (грави ровка) и то
чечной  вы бивкой . Т а к а я  техн и ка ха
р актер н а  для К азахстана, С редней 
А зии  и Ю жной С ибири .
Рельеф ная резьб а  по кам ню  расп ро
стран ен а  в З ап адн ом  и Ц ентральном  
К азахстан е, п ри м ен ялась  она преим у
щ ественн о  в архи тектурн ом  декоре и 
надгробн ы х п ам ятн и ках  малых форм — 
койтасах, кулыптасах из песчаника и 
ракуш ечн ика. К улы птасы  достигали по
рой  высоты  тр ех  м етров. В их резьбе 
исп ользован ы  расти тельн ы е и геомет
р и чески е узоры , встречаю тся такж е 
и зо б р аж ен и я  оруж и я, рем есленны х и н 
струм ен тов, муж ских поясов, ж енских 
украш ен и й  и т. д.
У никальны м и образц ам и  искусства 
резьбы  по кам ню  являю тся  «бараньи 
камни» — койтасы , п редставляю щ ие со
бой объем ную  скульптуру ж ивотного , в 
и зо б р аж ен и и  которого  сохраняю тся пе
р еж и тк и  д р ев н и х  тотем ически х пред 
ставлени й . О б раз б ар ан а  передается  и 
в реалисти ческой , и в стилизованной 
ф орме. Э ти п ам ятн и ки  встречаю тся 
главны м  образом  на М ангы ш лаке. О ни 
создавали сь вп лоть  до начала XX века.

Р езьба по д ереву  бы ла ш и роко  расп ро
стр ан ен а  в областях  Ц ен тральн ого  К а
захстана, А латау, северо-западны х и 
северо-восточны х рай он ах , где имелись 
больш ие лесны е массивы.
В северны х областях  использовали л и 
ствен ны е породы , особенно красную 
березу с краси вой  текстурой, черную  и 
красную  ольху, клен , орех, ясень, дуб. 
Д е р е в о  эти х  п ород  легко  реж ется и 
окраш и вается , хорош о поддается обра
ботке.
В С ем иречье лари , сундуки, подставки, 
ш катулки  и м ногие другие вещ и дела-
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лись из яблон и , ореха, облепихи. Му
зы кальны е инструм енты , н ап ри м ер , ко 
быз, делали  из ивы. Есть поговорка: 
«Мой славны й кобы з из корн ей  ивы». 
Н ож ки  для столов, некоторы е детали  
каркаса ю рты  вы резали  из сосны, оси
ны и тополя.
Н а  С ы рдарье такж е имелся м атери ал  
для резьбы  по д ереву  — чи н ара , орех, 
груш а, акац и я , дж и да и другие. И с
пользовались ко р н и  и наросты  на ство 
лах  березы  и ореха. И х  корн и , особен
но березы , даю т п ри  обработке кр аси 
вую текстуру.
К азахи  и здавн а заним ались п лотн и чь
им делом. О б этом  есть и н ф орм ац и я  в 
записках  средн евековы х авторов . 
П лотн и ки  п одразделяли сь на уйш и и 
арбаш и. Уйши  (от слова уй— дом) стро 
или летн и е  и зим н ие ж и ли щ а — дома и 
ю рты, украш али затей ли вой  резьбой  
купольны е ж ерди , круг свода, д вер и  
ю рты. В одной из запи сок X IX  века 
говорится, что «в построй ке домов 
нуж но отдать сп раведли вость  казахам  
Б аянаульского  округа и Б асентин ской  
волости доли ны  И рты ш а, которы е д а 
ж е в настоящ ее врем я строят  дома в 
городе П авл о дар е  для русских» (547, 
с. 13— 14).
П лотн и ков , делавш и х  двухколесны е 
арбы  и повозки , назы вали  арбаши. П о 
возки  и арбы  прои зводи ли сь преи м у
щ ественн о в северны х и северо- 
восточны х рай он ах  К азахстана. Этому 
способствовало наличие лесного м ате
риала в этом регионе. «Больш ая часть 
д еревьев  этой  страны  — березы , вслед
ствие твердости  которы х из их д р ев е 
сины делаю т очен ь искусно хорош ие 
арбы  и справляю т колеса, край н е  п р о ч 
ные и креп кие» ,—  писал в X V I веке 
Рузбихан (98, с. 93).
С огласно народном у преданию , самые 
прославленны е м астера — р езч и ки  по 
дереву  п рои сходили  из плем ен кереев , 
аргы нов, ки п чаков , алим ов, ж агалбай- 
лы и кон гратов. В н ароде сохранилась 
д р евн яя  поговорка: «Коль родился сын 
у керея , и д ер ево  увидит свет». 
П етербургская  «И ллю стри рован н ая  га
зета» в 1871 году отм ечала, что «между 
кайсакам и есть м астера, делаю щ ие р ез
ны е д еревян н ы е изделия, которы е они 
сбываю т в соседние русские селения» 
(587). Это говори т о том, что резны е 
и зделия изготавливались не только  для 
собственны х нужд, но и на продаж у.

В основном , п лотн и ки  и резчики  по 
д ереву  Т ургай ской , К окчетавской, Ак
м олинской (ныне Ц елиноградской), 
П авл о дар ско й  областей до середины 
X IX  века п р о д авал и  свои изделия жи
телям  Ю жного К азахстан а — на Сыр
дарье, в К ы зы лкум ах и в П риаралье. С 
север а  на юг —  в К азалинск, Сауран, 
Т уркестан  ходили больш ие караваны, 
нагруж ен ны е ю ртам и, арбам и , посудой 
и хозяй ствен н ой  утварью , в которых 
нуж дались сы рдарьи н ски е игинчи— 
зем ледельцы .
М астерство ум ельцев С еверного  Казах
стана и зн ачен и е р еки  Сарысу как 
места то ргового  обм ена воспеты  в 
айты се акы нов Култумы и Т огж ана на 
годовы х пом и нках  С айдалы  у озера 
К ургальдж ино.
О  сущ ествовании д р ев н ей  традиции 
резьбы  по д ер еву  на С ы рдарье свиде
тельствую т колон ны  и д в ер и  в культо
вы х зд ан и ях  Т уркестан а , Сузака, 
Саурана.
А втор  X V III века  И . Г. А ндреев пи
сал, что м ногие из киргиз-кайсаков 
(казахов — А . М.) заним аю тся токар
ным делом  (377, с. 343). И нструменты, 
которы м и пользовались казахские 
п л отн и ки , то кар и  и  резч и ки , подробно 
описаны  Э. М асановы м (434).
М ногие инструм енты  средневековы х 
казахских  р езч и ко в  —  создателей  вели
колепн ы х издели й  из д ер ева , описан
ны е Ш араф ад-дином  А ли И езди и 
Ф азлаллахом  Рузбиханом , до нас не 
дош ли. Т ем  не м енее больш ое количе
ство резн ы х и столярн ы х инструмен
тов , сохран и вш и хся  до наш их дней, 
свидетельствует о ш ироком  распро
стр ан ен и и  у казахов худож ественной 
об раб отки  дерева .
К азахски е ум ельцы  владели  контурной, 
трехгран н овы ем чатой  и плоскорельеф 
ной резьбой . П ро ти во п о ставл ен и е  фо
на и рельеф н ого  узора х ар актер н о  не 
только  для  плоскорельеф ной  резьбы, 
но и для  аж урной. В резны х изделиях 
о р н ам ен тальн ы е узоры  подчеркивались 
и грой  светотени .
Х ар актер н о й  ч ертой  ком п озици й  явля
ется сохран ен и е р авен ства  площ адей 
ф она и узоров. К ак и в орнам енталь
ны х ком п ози ц и ях  ковровы х  изделий, 
н ародн ы е м астера в резьбе по дереву 
четко  вы деляю т ц ен тральн ое  поле, за
п олн ен н ое розеткам и , медальонами 
и ли  други м и ф игурам и, и бордю р. Узо
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ры на бордю ре, как  прави ло , состоят 
из тех ж е элем ентов, что и розетки  
ц ен тральн ого  поля.
К ом пози ция д ек о р а  в резьбе строится  
через вы делени е ц ен тр а  и п овтор  тех 
ж е элем ентов по краям  и здели я  (цен
три ческая  или осевая  ком позиция), 
ритм ичное ч ередован и е элем ентов  узо
р а  в виде ф риза (строчная ком п ози
ция), сплош ное п окры ти е  поверхн ости  
по сеткам  квад ратов , ром бов или четы 
рехлепестковы х цветков  (сетчатая ком 
позиция), рап п о р тн о е  разм ещ ен ие эл е 
м ентов узора. В сетчаты х ком п ози ц и ях  
внутрь плоскостей орн ам ен тальн ы х ф и
гур вписы ваю тся крестообразн ы е фигу
ры с элем ентам и узора б ар ан и й  рог. 
О сновны м и м отивам и резьбы  по д ер е 
ву были классический геом етри чески й  
орн ам ен т, растительны е узоры : п ер е 
п летен и е ветвей , бутонов, цветов , т р и 
ли стн и ков  и т. д. Н еизм енн ы е мотивы , 
которы е народн ы е м астера вклю чали в 
резьбу,—  это  сердц еви дн ы е и S-об раз
ны е фигуры.
В резьбе господствую т круги  — сим 

волы  луны, солнца, небесного свода, 
которы м  н екогда поклонялись. И з них 
составляю тся р азл и ч н о й  конф игурации 
р о зетки  с расходящ им ися от цен тра 
лучам и. В резьбу  вклю чались и зоом ор
ф ны е мотивы . О рн ам ен тальн ы е узоры 
резьбы  всегда гарм он и чн о  связаны  с 
ф орм ой изделия. И м и украш ались ме
бель и утварь, ш кафы, сундуки, лари , 
подставки  к ним  и т. д.
Резьба по д ереву  дополнялась  рос
писью. Ф он резьбы  раскраш ивался 
главны м  образом  в тем но-коричневы е, 
а  узоры  — в красны е, зелены е и другие 
более я р к и е  и светлы е тона.

С резьбой  по д ереву  сочетается инкру
стац и я  ф игурны м и пластинам и из 
кости.
И з кости  вы резали  пластинки в виде 
круж ков, треугольн иков , четы рехуголь
ни ков  и т. п. И з ни х на декорати вной  
сторон е кр о ватей , ш каф ов, сундуков, 
с творок  д в ер ей  ю рты  составлялись р аз
личны е геом етри чески е фигуры, круг
лы ми пластинам и окайм лялись края
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изделий. Х орош о известны  пластины  
из кости, вы резан н ы е в виде парн ы х 
рогов барана.
Л учш им  м атериалом  для таки х  пластин 
служили челю сти, р ебр а , н екоторы е 
трубчаты е кости лош адей , коров  и в е р 
блю дов. М атери ал  н акап ли вался  в те 
чен ие зимы, отби рали сь  кости упи тан
ного скота, как более эластичн ы е и 
лучш е поддаю щ иеся резьбе. И х  обез
ж и р и вал и , отбеливали , и они  стан ови 
лись по цвету похож им и на слоновую  
кость. Затем  их разр езал и  на ф игурны е

разц ы  х р ан ятся  в ГМ Э, М АЭ, музеях 
К азахстана.
Б ольш ой  коллекц и ей  д в ер ей  от п ар ад 
ны х ю рт расп олагает  ГМЭ. Н а  верхн ей  
части одной из н и х  вы резаны  астраль
ны е круги  и ви х р евы е р о зетки  с за 
м кнуты м и вн утри  спи ральн ы м и л и н и 
ям и. В резьбе другой  д в ер и  господству
ют S-образны е ф игуры , из ком бин ац ий  
которы х составлена вся о рн ам ен таль
н ая  ком п ози ц и я , обогащ енная тамгами. 
Б олее  слож на р езьба д в ер и , и зго то в 
л ен н ой  на И рты ш е, в М аралдинской

Подставка. 
Д ерево, 
кость, резь
ба, инкру
стация. 
Центральный  
Казахстан

рис. 8

ри с. 9

пластинки и ки п яти ли  до тех пор , пока 
они  не разм ягчались, после чего их 
вы п рям ляли  с помощ ью  тисков — 
искепже.
Ш ироко п ри м ен яли сь  и рога  архара , 
сайгака, быка. И з н и х  делали  таб ак ер 
ки, чаш и, черп аки , а такж е ф игурны е 
пластинки для ин крустац и и  м ебели, 
посуды и музы кальны х инструм ентов. 
Эти пластины  п окры вали сь  рельефны м 
узором.
К ак уже отм ечалось, резны м и были 
купольны е ж ерд и  п арадны х ю рт, 
створки  их д вер ей , косяки  и т. д., 
мебель: ш кафы, лар и , к р о вати ,— посуда 
и другая дом аш няя утварь. О тдельны е 
кратки е упом и нания об этих  предм етах  
встречаю тся в дореволю ц и он н ой  л и те
ратуре (120, с. 156, 159, 359). Э ти вещ и 
экспони ровали сь на вы ставках  д о р ев о 
лю ц ионн ого  и советского врем ени . 
Н аи более стари нны е и уни кальны е об-

волости . К ом п ози ц и я  ее совпадает с 
ковровой . Ц ен тр ал ьн о е  поле створок  
р азби то  по сеткам  на ром бы  и восьм и
гран н ы е розетки , в которы е вписаны  
п ер еп л етен н ы е круги  — солярн ы е зн а
ки, а по углам располож ен ы  узоры  рог 
баран а. Н а  рам ах створок  —  ряды  ф и
гур (рис. 8). Н а  косяке вы резан ы  п ять  
ро зето к  и м едальонов, сердц еви дн ы е 
зави тки  и тамги. Н а  ф иленках  этой  
д в ер и  — балясины . Н а  створках  резной  
д вер и , такж е хран ящ ей ся  в ГМ Э,— 
ф игурны е балясин ы  и узоры , которы м и 
зап олн ен а  вся поверхн ость. В ц ен тр е  
ком п ози ц и и  квадраты , в которы е в п и 
саны  восьм иугольни ки с лучам и, о кру
ж ен н ы е сердц еви дн ы м и  фигурами. Н а 
верхн ем  косяке и зо б р аж ен и е  восьм и
угольника, на боковы х н али чн и ках  
д р евн ей ш и е ф игуры  (рис. 9).
О собую  худож ественную  цен ность 
пр ед ставл яет  д в ер ь  с ин крустац и ей  ко-
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стью. О н а и зготовлен а  в прош лом  веке 
резчикам и  А км олинского округа. 
С творки  д вер и  полностью  покры ты  
резьбой  в виде сетки  квад ратов , ром 
бов и треугольн и ков , заполнен ны х 
и зображ ен и ям и  звезд , сердц евидн ы х 
фигур и рогов барана. П о  краям  идут 
две  полосы м елких круж ков. К осяки 
убраны  теми ж е сердц евидн ы м и фигу
рам и и рядам и  вари ан тов  узора каб 
л у к — сы нар окш е.

П о характеру  резьбы , росписи  и и н кр у 
стации пластинам и из кости с дверям и  
сходны ш кафы, в которы х х ран и ли  
посуду. В резьбе стари н н ого  ш каф а из 
коллекц ии  М АЭ использованы  мотивы  
солярного  круга с лучами, о гр ан и ч ен 
ные спи ралевидны м и ли н и ям и  и зи гза
гами. Выш е и ни ж е солярн ого  круга 
вы резаны  головы  баран ов . Н а  лбу рас
полож ен ного  в ц ен тр е  б ар ан а  п рорезан  
м аленький «зайчик», окраш ен н ы й  в 
красны й цвет. Н а  боковы х рам ах ш ка
фа стилизованн ы е фигуры баран а, п а
рящ и х  птиц , антропом орф ны е и зо б р а
ж ен ия. Д л я  ком п озици и  х ар актер н ы  
равновесие ф она и узоров, четкая  сим
м етри я по верти кали . Т е  ж е о р н ам ен 
тальны е м отивы  использованы  в д ек о 
ре подставки  к шкафу. Резьба на эти х  
предм етах  доп олн ен а росписью  белы 
ми, зелены м и, оран ж евы м и  и  красны ми 
красками.
В резьбе ш кафа, хранящ егося в ГМ Э, 
преобладаю т расти тельн ы е узоры  и 
узор рог барана. Н а  боковы х рам ах те 
ж е мотивы . Н а  стойке, внизу, рельеф 
ная  ф игура муравья.
У никальны й резн ой  шкаф, и н крусти ро
ванны й костью, находится в К ар аган 
динском музее. О н изготовлен  одним 
из резчиков К аркарали н ского  район а. 
В кебеже— л ар я х  х ран и ли  продукты . 
Самые стари нны е из н и х  заф и кси рова
ны в Т уркестанском  ф отограф ическом  
альбоме. Л а р и  с рельеф н ой резьбой  и 
поли ровкой , изготовленны е в А км о
линской , А тбасарской и К окчетавской  
степи, были показаны  на вы ставке кон 
гресса ориен талистов  в П етербурге  
(X X II, л. 195— 196, 3 0 1 — 305). У ни
кальны е стари нны е л ар и  н аходятся  в 
М АЭ, ГМ Э и в музеях К азахстана: 
Ц ГМ К  и К араганди нском  О И К М . Д е 
ко р ати вн ая  сторона л ар я , хран ящ егося  
в ГМ Э, покры та прям оугольны м и, т р е 
угольны м и и S-образны м и пластинам и

и круж кам и из кости. В резьбе средн е
го поля —  тр и  ром ба, в которы е вписа
ны солярн ы е круги . О сновной фон 
ли ц ево й  стороны  этого  ларя  ч ер н о 
белы й. Резны е ф игуры  окраш ены  в 
тем н о-зелен ы й, кори чн евы й , зелены й, 
м алиновы й и ж елты й  цвета. 
О п ред елен н ы й  и н терес  представляет 
л ар ь  на четы рех  стойках  прям оуголь
ного  сечен ия с м ногогранны м и навер- 
ш иям и стоек. О снову ком п озици и со
ставляю т кон ц ен три чески е  ромбы, гра
ницы  которы х отделены  резны м  ш ну
ровы м  орнам ентом , их вн утрен н яя  
плоскость окраш ен а  ж елтой  охрой. 
Л а р ь  и н крусти рован  прям оугольны м и 
и круглы м и резны м и пластинам и из 
кости, а по краям  окраш ен  в белые и 
синие тона.
Д ек о р ати в ен  стари н н ы й  л ар ь  из Т ур- 
гайской области. Р езьба на ней  такж е 
д оп олн ен а  росписью . Т о н а  не очень 
я р ки е , п реобладаю т зелены е, ж елты е, 
голубые, кори чн евы е. В ц ен тр е  три  
крупны х и д ва  м алы х кон ц ен три чески х  
круга-м едальона, в которы е вписаны  
и зо б р аж ен и я  солнца и звезд , окруж ен
ны е зигзагам и, и ви х р евы е розетки , 
обведенн ы е S-образны м и ф игурами. В 
резьбе н а  бордю ре и стойках  такж е 
ряды  S-образны х ф игур в сочетани и  с 
м отивам и узора гусиный след. 
Рассм отрим  лар и , хран ящ и еся  в 
Ц ГМ К . О дин  из н и х  изготовлен  резчи 
ком  из З ап ад н о го  К азахстана. Резьба 
на нем п лоскорельеф ная, с четким  вы 
делен ием  в ком п ози ц и и  ц ен тр а  и бор
дю ра, характерн ы м  и для описанны х 
вы ш е ларей . В среднем  поле располо
ж ен ы  две  ди агон альн ы е сетки, состав
лен н ы е и з повторяю щ и хся  элем ентов. 
В каж дой  из н и х  по четы ре квадрата , в 
которы е вписаны  восьм иугольны е ф и
гуры, узоры  луч и по углам — рога 
баран а. В вер х н ей  части, внутри  вось
миугольны х ф игур,—  ви хревы е ро зет
ки. Н еко то р ы е из н и х  отделены  друг 
от друга двойны м  ш нуровы м  орнам ен
том. Б о р д ю р  вы делен  м отивом  S-образ
ной  фигуры и м иниатю рны м и баляси
нам и, фон окраш ен  в темно-ко- 
р и ч н евы й  цвет.
С ходен с описанны м  второй  ларь — 
тем н о-кори чн евого  цвета. Н а  его ли ц е
вой  стороне д ва  параллельны х о р н а
м ентальны х ряда. Н а  верхнем  четы ре 
квад рата , в которы е вписаны  много
гр ан н и ки  с астральны м и знаками, по
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тинской , П авлодарской , Ц ел и н о гр ад 
ской , К араган ди н ской , Ч им кентской  и 
К зы л-О рди нской  областей.
Д л я  ш каф ов, лар ей , сундуков, кож аны х 
и ковровы х  м еш ков, одеял  делались 
д ер евян н ы е  подставки . Д еко р ати вн ая  
сторон а  подставки , опубликованной 
С. М. Д уди ны м ,—  из тем ного  дерева, 
и н кр у сти р о ван а  костью  (359, рис. 2 — 
6). П ласти ны  из кости вы резаны  в 
ф орме ви лообразн ы х  тамг и сопостав
лены  друг с другом . В свободном  п р о 
стран стве  вн утри  вилок ромбы  ко р и ч 
н евого  ц вета, в которы е вписаны  
астральн ы е зн аки  — ви х р евы е розетки . 
Ромбы разделен ы  перем ы чкам и. М ежду 
ним и располож ен ы  ряды  м елких круж 
ков и узких полос из кости. С тойки 
п одставки  украш ены  тем и ж е м оти ва
ми.
Н есколько стари н н ы х  подставок х р а 
ни тся  в ГМЭ. В резьбе д ер евян н о й  
подставки  с тем но-красны м  фоном три  
квадрата , в которы е вписаны  солярны е 
круги  и д ве  крестови дн ы е фигуры, о к 
руж енны е пальм еттам и. Н а  подставке, 
окраш ен н ой  в кори чн евы й  и зелены й 
тона, п лоскорельеф н ая  резьба. Н а  ней 
две  прям оугольны е розетки , зап о л н ен 
ны е ром бическим и ф игурам и и ц ветка
ми. С тойки  украш ены  рядам и  ром бов, 
окруж енны х стилизованн ы м и и зоб ра
ж ен и ям и  п ар ящ и х  птиц . М астерски вы 
п олн ен а плоскорельеф ная р езьба на 
п одставке кор и чн ево го  фона. В цен тре  
ее больш ой диск —  сим вол солнца. О н 
окруж ен  завиткам и  рогов  и цветкам и.

Черпак.
Дерево,
резьба.
Омский ИКМ

углам — узоры  рога  баран а. В ниж нем  
ряду — три  более крупны х квадрата , 
внутри  которы х солярны е круги , о кру 
ж енны е узором  рога барана. Н а бордю 
р е — S-образны е фигуры.
Э ти же ф игуры , одиночны е и соеди н ен 
ные поп арно , и тамги использованы  в 
резьбе третьего  л ар я  из коллекц ии  
Ц ГМ К. С тойки его такж е украш ены  
элем ентам и S-образны х фигур. С ход
ный тип ларя  обнаруж ен  Ц ен тральн о- 
К азахстанской этнограф ической  эксп е
дицией  в 1974 году в Ю жной Б етп ак- 
Д але, к северу от долины  р еки  Чу. Н а 
квадратн ой  ком п озици и изображ ены  
два сопоставленны х полумесяца. Д л я  
его декора х ар актер н а  я р к а я  поли- 
хромность. В росписи тр ади ц и о н н о  со
четаю тся темны е и светлы е тона. Э ти 
ми чертам и декора отличаю тся лари , 
изготовленны е резчикам и С ем ипала-

В д екоре  стоек  те ж е м отивы . В ряде 
други х резн ы х п одставок ор н ам ен т  со
стои т из слож ны х п ер еп л етен и й  сер 
дц еви дн ы х  ф игур, бутонов, спи ралей , 
сосудов яй ц еви д н о й  формы. Узоры м яг
ко окраш ен ы  в м алиновы е, зелены е, 
ж елты е и тем но-синие тона.
В К араганди нском  музее х р ан и тся  под
ставка, и зготовлен н ая  в К аркарали н - 
ском район е. В ее резьбе использован  
д р евн и й  м отив волчьи  уши.
Саба-аяк— так  назы вались подставки  
под  сосуды с кумысом. К ак и жук-аяки 
(подставки  для сундуков и одеял), они 
ин крусти ровали сь  костью  и расписы ва
лись. В их орн ам ен те  часто исп ользова
лись медальоны  и м ногоф игурны е ро 
зетки , заполнен ны е рогообразн ы м и  за 
виткам и , как, н ап ри м ер , на подставке 
из ф ондов МАЭ.
Я р ко  д ек о р и р о вал и сь  кровати . И х
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Кровать.
Дерево.
резьба

спинки и л и ц евая  сторон а целиком  
покры вали сь резны м и пластинам и из 
кости, и н крустировались серебром  и 
дополнялись росписью. И скусно вы п ол
ненны е кр о вати  находятся в ф ондах 
ГМЭ. О дна из ни х  украш ена п ласти н а
ми из кости в виде рогообразн ы х за
витков  и серебрян ы м и  S-образны м и 
фигурами. ÎJ орнам ентальны х м отивах 
этой  кровати  использованы  такж е р а 
стительны е узоры  и зи гзагообразны е 
лини и . Н ож ки  убраны  теми ж е м оти ва
ми. Д ек о р  кр о в ати  светлы й , с п р ео б л а
данием  белы х, ж елты х и оран ж евы х  
тонов.
С ходная кровать  хран и тся  в Ц ГМ К . 
Узоры в ц ен тральном  поле и бордю ре 
ском понованы  по ковровы м  мотивам . 
К ом позиция составлена в виде сеток из 
пяти  розеток, из которы х три  и н кр у 
стированы  серебряны м и п о д ковооб раз
ными пластинам и. П л асти н ки  из кости 
имею т форму парн ы х и п ро ти во п о став
ленны х рогов, стилизованн ы х фигур 
оленей. Б о р та  и нож ки убраны  таким и 
ж е пластинам и.
Н а резной  кр о вати  для новобрачны х 
из Л ен и н градского  музея орн ам ен т 
ском понован по ковровом у при нци пу. 
Ч етко вы делены  ц ен тр  и бордю р. В 
цен тре  розетки  — восьм иугольники, вы 
делен ны е ш нуровой  резьбой. В розетки  
вписаны  круги  — сим волы  небесны х 
светил, окруж енны е рогообразн ы м и за 
виткам и и цветкам и. В резьбе есть 
Х -образны е фигуры. А налогичны е мо
тивы  на бордю ре и нож ках. Узоры 
окраш ены  в белые, зелены е, м алиновы е 
тона.

РЕ ЗЬБА  IIO  ДЕРЕВУ И К О С ТИ

Резны е кр о вати , ин крустированн ы е 
пластинкам и из кости и м еталла, вы де
лы вали сь в С ем ип алатинской , П авл о 
дарской , Ц ели н оградской , К араган ди н 
ской, Д ж езказган ской  областях. Н аи бо
лее и н тересн ы е их образцы  хранятся  в 
С ем ипалатинском  и К арагандинском  
музеях.
С тар и н н ая  д ер ев ян н ая  кровать с 
рельеф н ой резьбой  и ин крустаци
ей костью  зар и со ван а  в 1948 году 
сотрудником  Ц ен тральн о-К азахстан 
ской археологи ческой  экспедиции , 
московским  ар х и текто р о м  ГІ. Н . Рагу- 
лины м  н а  р еке  Чу, в колхозе К зы л-Ту 
Ф урм ановского р ай о н а  Д ж ам булской 
области. В цен тральном  поле вы делены  
три  прям оугольны е розетки , зап олн ен 
ны е крестообразн ы м и  ф игурами. Розет
ки чередую тся с S-образны м и ф игура
ми. Б о р та  и н ож ки  окай м лен ы  такими 
ж е S-образны м и ф игурами.
В З ап адн ом  К азахстан е бытую т изго
ловья  — жастык-агаш. И нтересн ы е их 
образцы  х р ан ятся  в ГМ Э и ЦГМ К. 
О н и  вы полнены  п лоскорельеф ной  резь 
бой, по техн и ке  нап ом и наю щ ей резьбу 
по камню , расп ростран ен н ую  в этом 
регионе. Здесь в резьбе по дереву  
использовались одн оти п н ы е орн ам ен 
тальн ы е мотивы . Это обы чно квадрат, 
в которы й вписаны  астральн ы е знаки в 
виде восьм иконечн ой  звезды  или вих
р евы е розетки , окруж ен н ы е завиткам и 
рогов.
Асадал— этаж ер к а  с полкам и , где х р а
нится посуда для  кумыса. О н и  бываю т 
округлой  п п рям оугольной  формы, 
сплош ь п окры ты е резны м и пластинка
ми из кости. И з д ер ев а  такж е делали 
веш алки, украш енны е резьбой  и рос
писью.
Резны м и ф игурны м и пластинам и из ко
сти и н крусти ровали  музы кальные и н 
струменты  — кобыз, домбру, ж еты ген, 
сыбызгы; ш катулки  ти п а  сандык, кобди. 
В резьбе на ш катулках использовали 
мотивы  треугольн и ка  и цветов. Зам еча
тельн а рельеф н ая резьба на наверш ии 
посоха.
В м атери алах  вы ставки 4 ’ретьего кон
гресса ори ен тали стов  в П етербурге пе
речислены  работы  резчиков  X V III —
X IX  веков —  д ер евян н ы е чаш и и 
миски, ви ртуозн о  вы полненны е черп а
ки, украш енны е серебряны м и пласти
нами (X X II, л. 309), н аверш ие писпе- 
ка— п ри способлени я для взбалты вания
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Дверь юрты. 
Чимкентская 
область. Шауль- 
дерский район

Кебеже — ларь.
Фрагмент.
Чимкентская
область.
Ш аульдерский
район

рис. 9

кумыса, и н крусти рован н ое резн ой  ко
стью, ковш  с ручкой в виде гусиной 
головки, роговы е ковш и для кумыса, 
п редставленн ы е атбасарцем  М. Д ж а- 
найдаровы м  (X X II, л. 64 — 67, 2 9 0 — 
292), казахам и А км олинской степи 
(X X II, л. 55, 193), североказахстан цам и  
Б ай далы  О тунчины м  и Т акабаевы м  
(X X II, л. 186, 197— 199). Участником 
этой  вы ставки  был худож ни к М акад- 
ж ан  В алиханов — б рат  Ч окана В алиха
нова.
Н а вы ставке в А км олинске в 1877 году 
из д ер евян н о й  посуды вы делялся ч ер 
пак, обточенны й настолько тонко, что

д ер ев о  п росвечи вало , как  ф орф ор. 11о- 
суда вы гачивалась на то кар н ы х  станках 
из плотны х с краси вой  текстурой  к о р 
ней  красн ой  березы . В основном  посу
да бы ла без д ек о р ати вн ы х  украш ений . 
Д еко р и р о в ал ась  только  посуда для ку
мыса. В кумысные наборы , кром е ча
ш ек, мисок и черп аков , входили п р и 
способлен ия для в збалты ван и я  кумы
с а — писпек с красивы м  наверш ием  — 
кумис бас, и все эти  предм еты  п о кр ы ва
лись накладны м и пластинам и из сереб 
ра или кости. И х  делали  в С еверном  и 
Ц ен тральн ом  К азах стан е— Ц ели н о
градской , С ем ип алатинской , Т ургай- 
ской областях. С тари н н ы е образцы  на- 
верш и й  х р ан ятся  в ГМ Э, Ц ГМ К .
И з д ер ева  делали  такж е ф утляры  для 
пиал, колотуш ки с о р н ам ен тальн ой  
резьбой  и росписью  и фляги.
В О мском музее х р ан и тся  экзем п ляр  
ф л я ги — торсук, по ф орм е н ап ом и н а
ю щ ий кувш ин. В орн ам ен тальн ы х мо
ти вах  и н крустации  — фигуры (рис. 9) и 
пластины  в виде п одковок , встр еч а
ю щ иеся на д р евн и х  п ам ятн и ках  А лтая 
и К азахстана.

Д вер ь  ю рты. 
Д ерево, 
кость, резьба, 
инкрустация. 
ГМЭ
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Кровать.
Д ерево, кость,
металл,
резьба,
инкрустация.
ГМИК
им. А. Кастеева

П одставка. 
Д ерево , резь
ба, роспись. 
Ц ентральны й 
Казахстан
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Л арь. Д ерево, 
резьба, роспись. 
ЦГМК

Л арь. Д ере
во, резьба, 
роспись. 
МАЭ
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Сундук. Д ер е
во, резьба. 
Ц ентральный 
Казахстан

Л арь. Д ере
во, резьба. 
Чимкентская 
область. 
Сузакский 
район
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Саба аяк. 
Дерево, кость, 
резьба, 
инкрустация. 
ГМЭ

Сундук.
Д ерево, резьба.
Центральны й
Казахстан
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Веш алка и ее 
фрагмент. 
Дерево, 
серебро, 
резьба, 
инкрустация. 
К арагандин
ский О И КМ

Вешалка. 
Альбом 
А. Ворониной- 
Уткиной. МАЭ

РЕ ЗЬБА  П О  ДЕРЕВУ И КО С ТИ

203



р е зь б а
Де р е в у

204



РЕ ЗЬБА  П О  ДЕРЕВУ И К О С Т И

Т егене — 
миска для  
кумыса.
Дерево,
резьба,
узорные
металлические
ш ляпки.
Конец XIX в. 
Семиречье. МАЭ

Черпаки.
Д ерево,
резьба.
Северо- 
Казахстан- 
ский О И КМ
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О бработка кож и —  один из тр ад и ц и о н 
ны х видов казахского ремесла. И з ко 
ж и  делали  колчаны , муж ские пояса, 
обувь, сосуды ти п а  п одой н и ка — конек, 
узкогорлы е ф ляги с круглы м туловом  — 
каз мойын, ф ляги в виде оп роки н утой  
волю ты  — каухар, подседельни ки  — 
тебинги, п отн и ки  — токумы. Ш орники 
и зготовляли  седла, конскую  сбрую. 
Седло, обтянутое верблю ж ьей  кож ей, 
назы валось аут. М ного таки х  изделий, 
украш енны х тиснением , х р ан и тся  в му
зеях  Л ен и н гр ад а  и А лма-А ты. М ногие 
из них эксп он и ровали сь  на вы ставке 
Т р етьего  конгресса ориен талистов.
К великолеп ны м  худож ественны м  п а
м ятникам  относится к о л ч ан — курамсак, 
украш енны й накладны м и м еталличе
скими пластинам и с узорам и и вставка
ми сам оцветов, из коллекц и и  ГМЭ. 
С таринн ы й кож аны й колчан хран и тся  
в М АЭ. Н а  нем укреп лен а  круглая 
н акладная брон зовая  пластинка. В 
ц ен тре  круга — гнездо с камнем, от 
которого  ради альн о  расходятся  четы ре 
м индалевидны е фигуры.
И з кож и делали  и настенны е ковры , по 
ком п озици и и орнам ентальны м  м оти
вам сходны е с войлочны м и и ворсовы 
ми. Ц ен тр ал ьн о е  поле состоит, как 
п рави ло , из четы рех  розеток  в виде 
крестовидны х фигур с узором  баран ьи  
рога по углам. В н утрен н яя  плоскость 
розеток  зап олн ен а м еталлическим и 
пластинам и в виде солярны х кругов. 
Б ордю р  вы делен  ш нуровой  ли н и ей , 
и зображ ен и ям и  тамги, элем ентам и о р 
нам ентальны х м отивов ц ен тральн ого  
поля. И ногда ц ен тральн ое поле кож а
ны х ковров  заполнен о  тиснены м и силу
этны м и изображ ен и ям и  человека и р а 
стительны м и м отивам и, а бордю ры  — 
стилизованн ы м и ф игурами из парн ы х 
узоров рога  барана.
Х ар актер н о й  ч ертой  кож аны х ковров  
явл яется  рельеф ность ти сн ен и я , вы пол
нен ного  особой ш там повкой  с о б р ат 
ной стороны  на специ альны х вы пуклы х 
м атри цах, оставляю щ их глубокие сле
ды на л и ц евой  поверхн ости  у влаж н ен 
ной кож и. Ф рагм енты  кож аны х ковров  
с рельефны м  тиснением  в виде сер дц е
видны х фигур и расти тельн ого  о р н а 
м ента х ран ятся  в МАЭ и в О мском 
краеведческом  музее.
О чен ь слож ное тиснени е вы полнен о  на 
стари нном  ко вр е  из кож и, хранящ ем ся 
в Ц ГМ К . О сновн ой  м отив д ек о р а  —

S-образны й знак. В цен тральном  поле 
к о в р а  —  ли р о о б р азн ы е фигуры, состав
лен н ы е из двух противоп оставленны х 
S-образны х знаков. Б ордю р  ко вр а  об
разую т д ве  полосы , одна из которы х 
о б р азо ван а  и зоб раж ен и ям и  этого зн а
ка, в то р ая  — рельеф ны м и зм еевидны м и 
ли ни ям и .
Рельеф ное ти сн ен и е наносилось на ко
жу, которой  обтяги валась  д ек о р ати в
н ая  п оверхн ость  сундуков — жагланов. 
Рассмотрим тисн ен и е н а  сундуках, один 
из которы х хр ан и тся  в Ц ГМ К , дру
г о й — в ГМ Э. К о м п ози ц и я  тиснени я на 
алм а-атинском  сундуке состоит из трех  
р ядов  ром бов , по углам которы х — 
сти ли зован н ое и зо б р аж ен и е  рогов оле
ня и баран а. В н у тр ен н яя  плоскость 
ром бов зап олн ен а ф игурны м и круж ка
ми из м еталла, сим волизирую щ им и 
солнце. П о  краям  круглы е, полукруг
лы е и прям оугольны е м еталлические 
пластины , обогащ аю щ ие общ ий фон 
рисунка тиснени я.
Узоры н а  сундуке Л ен и н гр адско го  му
зея  более д р евн и е . В ц ен тр е  на нем 
сти ли зован н ое и зо б р аж ен и е  черепахи , 
а вокруг ф игуры  в виде больш их зап я 
ты х, обрам ленн ы е белы м ш нуровы м  
орнам ентом  и о краш ен н ы е в зелены й 
цвет. М ного расти тельн ы х м отивов. 
Т и сн ен и е  нан есен о в тр и  при ем а с 
об ратн ой  стороны  у влаж н ен н ой  кож и 
специальны м  крупны м  ш тампом. 
У никальны м яв л яется  стари нны й под
седельн и к— тебинги, хр ан ящ и й ся  в 
Ц ГМ К . Н а  нем  сти ли зован н ы е изобра
ж ен и я  д вад ц ати  восьми слонов и п ар я 
щ их орлов.
Н а  стари н н ы х  экзем п л яр ах  этого  вида 
и зд ел и я  тисн ен и е доп олн ялось наклад
ны м и серебрян ы м и  пластинкам и  в виде 
солярн ы х  знаков. Это х ар актер н о  поч
ти  д ля  всех реги он ов  К азахстана, но 
особенно д ля  Ц ен тр ал ьн о го  и С еверн о
го. В м узеях Л ен и н гр ад а  и Омска 
х р ан ятся  стари н н ы е экзем п ляры  тебин
ги, в ти сн ен и и  которы х встречаю тся 
и зо б р аж ен и я  коп ья  и рогов оленя. 
Т и сн ен и е  в них такж е обогащ ено н а
кладны м и ф игурны м и м еталлическим и 
п ластинкам и  с насечкой серебром . Т е 
бинги , украш енны е золоты ми и сереб
рян ы м и  пластинкам и со вставкам и д р а
гоценны х и полудрагоц енны х камней, 
эксп он и ровали сь  на вы ставке Т ретьего  
кон гресса ори ен тали стов  в П етербурге 
(X X II, л. 3 0 4 — 305).
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Т И С Н Е Н И Е  IIO  КОЖ Е
П ороховница. 
Кожа, тис
нение.
Омский ИКМ

П одойник. 
Кожа, тис
нение. ЦГМ К

Фляга и подой
ник. Кожа, 
тиснение.
ЦГМК

Фляги для  
хранения ку
мыса. Кожа, 
тиснение. 
ЦГМК

В С ем иреченском  крае  узоры  тисн ен и я 
на тебин ги  были аналогичны  к о в р о 
вым. Это — квад р ат , в которы й впи са
ны крестовидны е фигуры с узором  рога 
б аран а по углам.. О кай м лен  квад рат  
растительны м  орнам ентом  и завиткам и  
рогов.
С оверш ен н о  сходны й х ар актер  узоров 
в тиснени и  имею т п отн и ки  —  токумы. 
О н и  такж е аналогичны  ковровы м . 
И ногда по углам п отн н ки  украш ались 
м еталлическим и ф игурны м и п ластина
ми с насечкой серебром .
И звестны  п отн и ки  с вы ш ивкой , они 
назы вались кестели токум.
Рельефным тиснением  украш ались и 
кож аны е сосуды, уни кальны е эк зем п л я
ры которы х ны не х р ан ятся  в М АЭ, 
ГМ Э, Ц ГМ К . Т ак и е  сосуды из ти сн е
ной кож и бы ли вклю чены  в опись 
вы ставки  Т р етьего  кон гресса о р и ен та 
листов (X X II).
О дним  из и н тересн ы х музейны х эксп о
натов явл яется  плоски й кувш ин — 
каукар с невы сокой  изящ ной  ш ейкой, 
сплош ь тисненны й, которы й использо
вался для х р ан ен и я  кумыса. У зоры ти с
н ен и я  на нем — круп ная сердц евидн ая 
ф игура и трилистники .

К другой  группе кож аны х фляг отно
сятся  торсуки, которы м и пользовались 
в пути. О н и  с круглы м туловом, высо
кой м ассивной ш ейкой и петлями. Нес
колько  таки х  ф ляг с крупны м  тиснени
ем геом етри чески х  и других мотивов 
х р ан ятся  в Ц Г М К  и в ГМЭ.
Н а  одной из н и х  — округлой  формы и с 
узкой риф леной  ш ей кой  в тиснении 
преобладаю т расти тельн ы е мотивы, 
главны м  образом  —  трилистники . В 
средн ей  части тулова ш нуровой  орна
мент. К рая  окай м лен ы  полукруглыми 
ф игурами.
О чеви дн о , одним  мастером  выполнены 
три  ф ляги, в тиснени и  которы х также 
и сп ользован ы  трилистники , полукруг
лы е фигуры, ш нуровой  орнамент. Кро
ме эти х  м отивов, в цен тре одной из 
ф ляг ко н ц ен три чески й  медальон с ра
диальны м и лучами — символ солнца, в 
ц ен тре  другой  —  солярны й знак и 
цветы .
Н а вы ставке Т р етьего  конгресса ори
енталистов  экспонировались фляги, 
покры ты е серебряны м и фигурными 
пластинам и.
В тиснени и  ф ляг использовались также 
геом етри чески е, зооморф ны е мотивы, в 
частности узор рога  оленя, тамги. Фля
ги, в тиснени и  которы х использованы 
там ги  и узор рога  оленя, хранятся в 
м узеях Л ен и н гр ад а , Омска, Таш кента, 
А лма-А ты  и областны х центров Казах
стана.
Конек— п од ой н и к — один из древней
ш их сосудов. Ф орм а его архаична. Это 
ц и ли н дри ческая  ни зкая бадейка, удоб
ная для  д о ен и я  кобы лиц. Д елали по
до й н и ки  и з верблю ж ьей кожи, на кото
рой  тисн ен и е получается рельефным и 
четким . О бы чно узоры  на них были 
круп ны е —  геом етрические, зоомор
фные, расти тельн ы е, трилистники, за
ви тки  рогов  и т. д. К расиво тиснение 
на п одой н и ке из Ц ГМ К. Это четыре 
сердц еви дн ы е фигуры, соединенные 
верш и н ам и  и окайм ленны е заш трихо
ванны м и треугольникам и , сходными с 
подобны м  орнам ентом  на сосудах эпо
хи  бронзы .
Разновидностью  подойн ика являются 
сосуды, которы е использую тся не для 
д оен и я , а для х р ан ен и я  кобыльего мо
лока. О н и  больш е разм ерам и и имеют 
вы сокие узкие ш ейки. В тиснении та
ки х сосудов использую тся завитки и 
узор рога  баран а.
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Фляги для 
хранения кумы
са. Кожа, 
тиснение.
ЦГМК

Ф ляга для  
хранения ку 
мыса. Кожа, 
тиснение. 
Омский И КМ

Т орсы к — 
фляга для  
хранения ку
мыса. Кожа, 
тиснение. МАЭ
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Т И С Н Е Н И Е  ПО  КОЖ Е
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Т И С Н Е Н И Е  ГІО КОЖ Е

М ерка для
муки. Кожа,
тиснение.
К зы л -О р -
динская
область

Ж аглан — 
сундук.
Кожа, тисне
ние. Джамбул- 
ская область. 
ГМЭ
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Т И С Н Е Н И Е  П О  КОЖ Е

Тебинги. 
Кожа, тис
нение, м етал
лические 
накладки. 
ЦГМ К

Тебинги.
Кожа, тис
нение. Х удоже
ственны й фонд 
К азахской ССР
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Т И С Н Е Н И Е  П О  КОЖ Е

Тебинги — 
боковы е части 
седла. Кожа, 
тиснение,медь, 
накладки. 
Семипалатин
ская область. 
МАЭ

Тебинги.
Кожа, тис
нение, м етал
лические 
накладки . 
ГМ ИК
им. А. К астеева 

214



Т И С Н Е Н И Е  П О  КОЖ Е

Тебинги.
Кожа, тисне
ние. Н ачало XX в. 
Северный 
Казахстан. МАЭ

К овер. Кожа* 
тиснение, 
серебряны е 
накладки . Ф раг
мент. ЦГМ К
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глава 12

НАРОДНЫЕ
МАСТЕРА



Как известно, народное творчество 
анонимно, но имена некоторых, наибо
лее талантливых и одаренны х масте
ров, обогативш их казахское искусство 
своими неповторимыми творениями, 
дошли до наших дней. И х изделия: 
седла, ювелирные украшения, голов
ные уборы невесты, мужские пояса, 
утварь из дерева и т. д .—  хранятся в 
музеях Казахстана, Москвы, Л енингра
да, Омска.
В народной памяти сохранились преда
ния о знаменитом мастере X V III века 
Булане. Он воспитал целую династию  
баянаульских умельцев. Среди его уче
ников наиболее одаренными были Кун- 
бас, И брай и Абдрахман.
Во время перекочевок аулов с зимовок  
в горах Баянаула на джайляу Булан 
ехал впереди каравана верблюдов, пок
рытых коврами, обвеш енных красивы
ми колокольчиками, сделанными масте
ром: на верблюде, возглавлявшем кара
ван, возвышалась каркара— пика, обло
женная медью и украшенная перьями. 
Продолжателем художественны х тра
диций Булана в X IX  веке был мастер 
золотых дел и резчик по дереву Кулма- 
гамбет Байбакы-улы (1827— 1889 гг.) 
из Баянаула (585). Он принимал уча
стие в выставках, которые проводились  
в Омске в 1868 г. и в П етербурге в 
1876 г. Сохранилась его фотография у 
юрты с летней мастерской. Н а фотогра
фии видны наковальня, на деревянной  
подставке с низкими ножками кожаные 
мехи, различные стальные резцы, зуби
ла и другие инструменты.
В каждой мастерской ювелиров были 
кузнечные мехи. Они представляли со
бой грушевидный мешок из выделан
ной бычьей кожи с растягивающимися 
складчатыми стенками для нагнетания 
воздуха и устанавливались на деревян
ной подставке с поддувалом. Возле 
мехов располагались наковальни с ро
гом, на которых загибали кольца и 
втулки.
Кулмагамбет Байбакы-улы делал 
конские сбруи, женские украшения и 
саукеле. Он воспитал поколение масте
ров Баянаульского, Каркаралинского 
округов и Прииртышья, среди которых 
наиболее знамениты резчики Макат и 
Кадыр Байжанов (657, с. 73), ювелиры  
Абдыкарим Есалин и Омар. К школе 
Кулмагамбета относились и мастера 
Акбопе, Конкыш, ювелиры Ж усип и

Ултарак из династии косшатыр устасы, 
работавш ие в аулах в горах Далба. 
Свои ювелирные изделия косшатырцы 
продавали на Куяндинской, Баянауль- 
ской и Акмолинской ярмарках. И зве
стно, что А кбопе сделал в подарок  
семинаристу К. И. Сатпаеву, впослед
ствии известному советскому ученому, 
изящный миниатюрный ножик.
Н а Иртыше, в горах Чингисского, Кал- 
бинского, Тарбагатайского и Алтайско
го хребтов были известны резчики  
Таутан, Азмагамбет, мастер по изготов
лению  седел Мукан, чтившие традиции  
Кулмагамбета и работавш ие уже в со
ветское время —  в период коллективи
зации. «Таутан ещ е мальчиком вырезал 
острым инструментом на скалах Чин- 
гис-тау изображ ения птиц, животных и 
полевых трав. Вокруг рисунков возни
кали затейливые орнаменты с изуми
тельно точным и последовательным  
повторением узора. Первыми открыли 
мастерство Таутана горные мергены —  
охотники на архаров. Таутан ходил из 
аула в аул. Искусная, неповторимая  
резьба его ложилась на кованные се
ребром седла, пояса, уздечки и кумга- 
ны» (605).
В Зайсане почетом были окружены  
Киирбай Домбалов и Н аби Кариба- 
ев —  мастера по изготовлению  золоче
ных седел, инкрустированных самоцве
тами (657, с. 173).
Техническим соверш енством отлича
лась работа известного ювелира Рым- 
гали Ошакпаева (1889— 1968 гг.) —  
потомка мастеров, работавш их в Кал- 
бинских горах в течение многих веков. 
Он сам добывал золото, серебро, делал 
инструменты, например, острый сталь
ной крючок для обработки металла, 
кости и рога. Этим инструментом он 
гравировал ножны серебряного с позо
лотой парадного оружия. Стальным мо
лотком со сдвоенным острием размечал 
рисунок, затем покрывал его ровным 
слоем серебра. Ш ироко применял ма
стер штампы и формы. Известны его 
формы для отливки навершия худож е
ственных изделий, фигурных накладок, 
блях и застежек (672).
В Каркаралинской степи было много 
искусных кузнецов, ювелиров и резчи
ков. Во второй половине XIX века и 
начале XX века многие из каркаралин- 
ских мастеров работали на Куяндин
ской ярмарке, имели там мастерские.
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Н А РО Д Н Ы Е М АСТЕРА

Н ародны й 
мастер, 
резчик 
по дереву и 
кости Сабит 
из К аркаралин- 
ского района

Знаменитый
ю велир
Кулмагамбет из
Баянаульского
района.
Фото Н . Буланже. 
1868 г.

И х и зделия пользовались больш им 
спросом. Об одном из н и х — К улы беке 
К арж асбаеве — золоты х дел  м астере го
ворили , что он недосягаем  в м астер
стве. О н ж ил на те р р и то р и и  совхоза 
Бесоба. О собен но краси вы м и делал  он 
ж енские украш ен и я и конскую  сбрую. 
В 1916 году м астер и зготови л  по ста
ринном у образцу дальн обой ное орудие 
и и н крустировал  его серебрян ы м и  п ла
стинами. П р и  и зготовлен и и  боевы х то 
поров он закаливал  сталь. Золотую  и 
серебряную  проволоку  для скани (фи
лиграни ) К улы бек К арж асбаев получал 
на стальной плите с отверсти ям и . Его 
мехи, наковальн и , по ф орме нап ом и н а

ю щ ие гусиную головку, м олотки, резцы 
и други е инструм енты  и приспособле
н и я  сохранили сь до наш их дней и 
н аходятся  у Т о й ган б ая  Би ты баева — 
его м ладш его б р ата  и ученика.
Все необходим ы е инструм енты  мастера 
и зготовляли  сами и береж н о хранили в 
рабочем  я щ и к е — кобди.
К ш коле К улы бека К арж асбаева  при
надлеж али  р езч и ки  З а х а р и я  Карымба- 
ев, К али  К ож агулов, работавш ие на 
К уяндинской  яр м ар ке . Его соврем ен
ни кам и  бы ли талан тли вы е мастера 
А скар Х акасов, К уйкалак Кулмуканов, 
А пи К уйкалаков  и его потом ки Ж уман, 
Т и леп алды , О й р ан бай  и О м арказы , из
вестны е в К ар кар ал и н ско й  и А кмолин
ской степи. О н и  ж и ли  в верховьях 
р еки  Н ура, возле д р ев н и х  рудников, в 
которы х добы вали  золото, медь, свин
цовую  руду. Ж ум ан С иком ов сам добы
вал  ж елезо  и делал  из него изящ ные 
зеркала.
О дарен н ы м и  бы ли м астера северны х и 
северо-западн ы х областей Казахстана, 
ж и вш и е на обш и рном  п ространстве от 
И р ты ш а до Урала. О н и  делали  дорогие 
саукеле, пояса, конскую  сбрую. 
Б ольш ой  вклад  в и сторию  казахского 
д ек о р ати вн о го  искусства внесли масте
р а  К окчетавской  и С еверо-К азах- 
станской  областей. В сенародны м  ува
ж ен ием  п ользовался  знам ени ты й  ма
стер  Б айм ухам м ед Бабас-улы  из рода 
кер еев  (675, с. 83 — 84). О н был граве
ром. Рельеф ны е рисун ки  на металл он 
н ан оси л  с помощ ью  особы х стальных 
р езц ов . И звестн ы  вы п олн ен н ы е им се
р ебр ян ы е миски, блю да, чаш и. Его се
р еб р ян о е  блю до с рельеф ны м  узором 
бы ло оп убли кован о  (595).
В Э нбекш илдерском  р ай о н е  К окчетав
ской области  работал  ю вели р  Е. Сулей- 
м енов, в К ургальдж инском  — Ш арип 
Е рали ев . В этой  области бы ли изве
стны  потом ствен ны е м астера братья 
М аж ен и Д осы м ж ан  А бильтасовы , Бай- 
м аканов Кузе. Б о ево й  топ ор , представ
лен н ы й  Кузе на вы ставку  в П етр о п ав 
ловске, затем  в П етерб урге  (1876 г.), 
отли чался  чистотой работы  и кр еп о 
стью  закала.
В X IX  веке и в п ер во й  четверти
XX века  в А км оли нской  степи знаме
ниты  бы ли м астер аж урн ой  резьбы 
М ухам едж ан, Ж ум кей К енж ебаев, Чил- 
дын Карасуы , Ж ум ан Т у р таев  и другие. 
В колхозе им ени  Б уден н ого  Тем ирско-
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Ю велирная
мастерская

Н ародны й 
зодчий Д анияр 
Карибаев из 
Дж езказганс
кой области

го рай он а  А км олинской области р аб о 
тали  К аир  А й ж ары ков, О темис Кални- 
язов , Т ем и р  Т ем и рб еков . Все они  были 
ю велирам и и  резчи кам и  по дереву: 
делали парадны е больш их разм еров  
ю рты, саукеле, конскую  сбрую. И х из
дели я такж е бы ли п оказаны  на вы став
ке М еж дународного конгресса о р и ен та 
листов в П етербурге.
У чениками ю вели ра Ж ум кея (X IX  в.) 
бы ли золоты х дел  м астер О спан Кош е- 
беков (роД. в 1885 г.). О н ж и л  в Казго- 
родке на реке  Н у р а  и был и звестен  по 
всей Ц ели н оградской  области. Н еко то 
ры е и здели я  ю вели ра х р ан ятся  в 
Ц ГМ К .

И з зам ечательны х м астеров старого  п о
ко л ен и я  в Ц ели н оградской  области р а 
ботали  А хм ет Т убеков , Ж акан  Сызды- 
ков, ю вели р  Ж усуп, в горах  А ктау и 
О ртау  ж и л  потом ствен ны й мастер Ж а- 
кеж ан  К ы лы ш баев (род. в 1886 г.). 
Вместе с братом  Б екеж ан ом  и  другим и 
умельцами —  артелью  в пятьдесят  чело
век  он делал  сабли , мечи, чеканы  во 
врем я  восстан ия 1916 года. И зго то в 
лен н ы й  им боевой  чекан  хран и тся  в 
Ц ели н оградском  музее. Ж акеж ан  К ы 
лы ш баев делал  такж е браслеты , п ер 
стни  и кольц а из золота и серебра.
В бассейне реки  С ары су бы ли известны  
кузнецы  А такан , А хм ет, на реке  А та
су —  Касым. П о  п рои схож ден и ю  Касым 
из семьи обедневш его  султана. О н был 
тонким  знатоком  казахского  искусства. 
Его учеником  бы л Д а й р  С ады ков с 
реки  Ж аксы -К он (совхоз Талды -С ай). 
В ы даю щ им ися ю вели рам и  бы ли масте
ра  Д ж езказган ского  и У лутауского р ай 
онов. С делан ны е им и  м уж ские пояса, 
седла, убран ны е сам оцветам и , наклад 
ны ми золоты м и и серебрян ы м и  рельеф 
ны ми пластинам и, п оказан н ы е на вы 
ставке кон гресса ори ен тали стов  в П е 
тербурге, п редставляю т больш ую  худо
ж ественную  ценность.
О дним  из старей ш и х м астеров Д ж ез
казгана был Б ай м ан  А лтаяков.
В 1916 году по поручению  А мангельды  
И м ан о ва  он руководи л  больш ой м а
стерской  и ковал  для его соратн иков  
оруж ие: сам острелы , сабли, чеканы, 
ки нж алы , украш ая н екоторы е сер еб р я 
ной насечкой. Ч асть их ны не храни тся  
в Ц ГМ К . У авто р а  х р ан и тся  сувенир 
Б ай м ан а  А лтаякова  —  нож ик. 
С оздателям и  худож ествен ны х предм е
тов, хран ящ и хся  в м узеях Т ургай ской  
и К устанайской областей , бы ли мастера 
из д и н асти и  коккоз кыпчак, идущ ей из 
средн евековья : К улм урат, Есж ан и Би- 
м агамбет, их учен ик Т о п ай  Бим агам бе- 
тов (род. в 1892 г.), ж и вш и й  в Аман- 
гельдинском  район е. Д о  сих пор  сохра
ни ли сь м ногочисленны е ш тампы  и ф ор
мы Т о п ая , н ап р и м ер , ш тамп для нан е
сен и я рисунка, ф орма д ля  отливки  
блях, украш авш и х саукеле, браслетов, 
пуговиц , тонки х , как  проволока, колец 
для серег и д руги х  изделий, а такж е 
его стари н н ы е н ако вальн я  и мехи (670, 
с. 81 —  92).
П отом ственн ы м и м астерам и были 
п р ед ки  ю вели ра С адуакаса К огентаева
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(род. в 1898 г.) из аула на реке  Д ж и- 
ланчнк. Его дальн и й  п ред ок  К ойбас, от 
него Елубай, от него Б еды кож а, от него 
Б еи м бет, от него Т аутан , от него Ко- 
гентай  — словом, ди н асти я  м астеров, 
работавш и х н еп р ер ы вн о  на п р о тя ж е
н и и  почти  трехсот лет. Сам Садуакас 
был учеником  своего отца, м астера 
К огентая.
П ервоклассны м  м астером  в Т ургай ской  
доли н е бы л Б. Т ю н етов . В Д ж еты га- 
ринском  район е работал  кузнец  
Г. А м анов (род. в 1900 г.). П отом ствен 
ны й ю велир Ж арм ак  Ж ум абаев (род. в 
1902 г.) из аула на реке  Д ж и л ан чи к , 
около А кколя, впоследствии  ж и л  в 
совхозе «Ю жный», вместе с отцом  д е 
лал  саукеле, м ассивны е браслеты , н а
грудны е украш ен и я и други е вещ и.
В урочищ е Е ки-Д ы н, п ри  сли ян и и  рек  
К ара- и С ары -Т ургай , находился боль
ш ой зим ний аул. В этом  ауле была 
стари н н ая  м астерская, где работали  
ю велиры  К ож ахм ет и М ы рзахм ет Елик- 
баевы . М астерская бы ла создана ещ е их 
дедом, в ней работал  их отец  Елик- 
бай —  ю велир, известны й по всему 
Т у р  гаю.
К расивы е ю рты  и мебель делали  р езч и 
ки  по дереву  Т ургай ской  и Кустанай- 
ской областей Б олат  Д ощ ан ов , А бдиль- 
да Д осм аи лов, Естай Т л ен о в , К. Кука- 
ш ев.
К ром е Ц ен тр ал ьн о го  К азахстана, ю ве
л и рн ое  искусство бы ло ш и роко  расп р о 
стран ен о  в Зап адн ом  К азахстане. Б о л ь 
ш ой худож ественны й и н терес  п р ед 
ставляю т ю вели рны е и здели я  из сереб 
ра  и золота м астеров М ангы ш лакской, 
Г урьевской и А ктю бинской областей. 
П о  народны м  п редан и ям , талан тл и вы 
ми м астерам и бы ли М укаш и Елеш ем. 
И х и зделия ны не х р ан ятся  в Ц ГМ К . 
Д ругой  вы даю щ ийся м астер М ангы ш 
л а к а — резчик, ю велир, ар х и текто р  и 
строитель м авзолеев Б екп ен бет. Его 
ю велирны е работы  из сер ебр а  и золота 
мож но увидеть в Гурьевском  областном  
историко-краеведческом  музее. В сох
ранени и  тр ади ц и й  полихром н ого  стиля 
и разви ти и  ю вели рного  искусства вел и 
ка  бы ла роль самого Б екп ен б ета , его 
сына Н азар х ан а  и р одствен н и ков  Б ора- 
на, Ш анш ара и Таусара.
Ч ерты  полихром н ого  стиля со х р ан я
лись в и здели ях  потом ков стари нны х 
м ангы ш лакских м астеров Кулмурзы  
О теген ова (род. в 1895 г.) и М уры на

С ен ги рб аева  (1859— 1954 гг.) — рез
чика, ю вели ра, арх и текто р а , сказите
л я , со слов которого  записан  героиче
ский  эпос «О сорока баты рах», ныне 
х р ан ящ и й ся  в библи отеке Академии 
наук К азахской  ССР. М уры н в молодо
сти работал  вм есте с отцом , изготавли
вал  дли нны е руж ья, сабли, массивные 
браслеты  и п ерстн и  в полихромном 
стиле.
В Г урьевской  области известен  мастер 
Х алел. В этом  же реги он е  славились 
и зготовлявш и е ю рты  М ахамбет Коиба- 
ров , С ахи Б ай тен и язо в , Н азархан  Ек- 
пенбетов.
С воеобразн ы  по ф орм е и орнам ента
ц и и  ж ен ски е украш ен и я  мастеров бас
сейна С ы рд арьи  и с берегов А ральско
го м оря, н ап ри м ер , м ассивны е брасле
ты, п ерстн и , нагрудны е украш ения, 
колты  и накосны е украш ен и я ю велира 
К арам ы рзы  из р ай о н а  А к-м ечеги. И з
вестен м астер А лдан азар  из Ж ана- 
К ургана, им евш ий мастерскую . Его 
п реем ни ком  стал сын А лимбет. В Сыр- 
дарьинском  р ай о н е  работал  мастер 
Ж олтай . Его м астерская, инструменты, 
разли чн ы е ш там пы  и ф ормы  для литья 
б раслетов, серег и пуговиц  переш ли к 
его сыну П алж и ги ту  Берсугурову.
В Ш иелинском  р ай о н е  бы ли известны 
м астера И схак  (X IX  в.) и его воспитан
н и к  Ж усуп-уста Т ан аб аев  (1904— 
1969 гг.), такж е и м евш ие мастерские. 
О коло  К зы л-О рды  работал  ю велир Ко- 
бын-уста А м анж олов (род. в 1897 г.) — 
в о сп и тан н и к  ум ельца К арам ы рзы .
В городе Т у р кестан е  и его окрестно
стях  бы ло м ного м астерских. В них 
р аботали  А й дар  М ам ы ров, А бдрахман 
Д аулетов  и др . В изготовлен н ы х ими 
кр о ватях , ш каф ах, л ар ях , подставках 
и сп ользован ы  резьба, роспись, инкру
стация.
В С ем иречен ском  кр ае  м астера специ
ал и зи ровали сь  на и зго то вл ен и и  конс
кой  сбруи, муж ских поясов и настен
ны х у краш ен и й  и з кож и, при м ен яя 
древн ю ю  техн и ку  ин крустации . В Се
м и речье работал  м астер Ч окп ар . Его 
мехи, н ако вальн и  и инструм енты  пе
реш ли  к сыну — худож нику Д аркенбаю  
Ч окп арову . И з славны х резчи ков  Семи
речья  н аи более одарен ны м и были 
А. Б о зж и ги то в  из П анф иловского  р ай 
о н а  и Е. К асы м беков из Кегенского 
рай он а. Н еко то р ы е из сделанны х ими 
седел и п отн и ков  х р ан ятся  в Ц ГМ К.
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И ЦГМК, и ГМИ КазССР им. А. Касте
ева постоянно пополняют свои коллек
ции произведениями народных масте
ров, организовывая экспедиции в са
мые отдаленные районы республики. 
Тканые и войлочные ковры, алаша, 
бау, баскуры делают мастерицы Чим
кентской области Ажар Ж усупова, Би- 
байша Романова, Улбама Джусупбаева, 
Факия М атжанова и др. Они являются 
постоянными участницами выставок- 
продаж в Центральном худож ествен
ном салоне-магазине г. Москвы и неод
нократно награждались грамотами. 
Ворсовыми коврами, сотканными 
М. Ш ихамановой, украшен интерьер  
дворца культуры Чимкентского объ
единения «Фосфор». А текеметы масте
рицы А. Ш ингизиевой вывешены в 
профилактории этого ж е объединения. 
За последние годы наметилась тенден
ция творческого сотрудничества народ
ных мастеров и профессиональных ху
дожников. Так, художник и архитек
тор С. Бультрикова ещ е на стадии эс
кизного проекта дегустационной юрты 
в Каскеленском опытном хозяйстве Ал
ма-Атинской области включила в 
интерьер изделия известной народной  
мастерицы К. Заурбековой. Или ху
дожник С. Иляев сделал эскиз занавеса  
в технике аппликации для сцены акто
вого зала каракулевого завода в Чим
кентской области, а мастерица А. Ж у
супова выполнила его в материале. 
Художники Д . Чокпаров, Ж. Умбетов, 
М. Мусаев в течение нескольких лет 
изучают старинные технологические  
приемы обработки кожи, дерева, кости. 
Благодаря им сегодня восстановлены  
многие тайны народного ремесла, вы
ставочные и музейные экспозиции обо
гатились произведениями, убедительно  
доказывающими, что и сегодня тради
ционное изделие может быть не только 
воспроизведено в материале с той же  
выразительностью и мастерством, как 
это было раньше, но и теперь деревян
ная кумысная посуда, кожаный торсык 
или кесекап, резные деревянны е ожау 
могут стать предметами первой необхо

димости в быту, как удобные и высоко 
эстетические вещи.
П ринятое несколько лет назад поста
новление Ц К  КПСС «О народных ху
дожественны х промыслах» отметило 
огромное значение этой отрасли твор
чества как неотъемлемой части соци
алистической культуры, вдохнуло но
вую ж изнь в традиционны е промыслы, 
помогло возродить многие утраченные 
виды народного ремесла. В наше время 
слишком мала доля произведений руч
ного авторского труда, несущих черты 
подлинной неповторимости. П ривлече
ние к работе старых мастеров несом
ненно будет способствовать повыше
нию квалификации кадров, продолж е
нию традиций, заложенных старшими 
поколениями.
Искусство народных мастеров является 
существенным слагаемым нашей соци
алистической культуры. Забота о нем 
со стороны партийных, советских и 
хозяйственны х органов, творческих со
юзов и широкой общ ественности —  
залог его дальнейш его соверш енствова
ния и развития.
Т радиции казахского народного прик
ладного искусства прямо и опосредо
ванно повлияли на изобразительное  
искусство республики. Они прослежи
ваются в живописи, графике, скульпту
ре, отдельных работах монументально
декоративного искусства. Черты народ
ного искусства вливаются в современ
ное профессиональное искусство. 
Искусство народных мастеров служит 
источником вдохновения не только для 
худож ников, работающ их в станковом  
и монументальном искусстве, но и для 
художников-прикладников. Н аиболее  
полно народные традиции прослежива
ются в творчестве К. Тыныбекова, 
А. И хановой, Ж. Крупко, Б. Заурбеко
вой и других.
В нашем государстве народное искус
ство казахов получило новую жизнь, и 
м ожно не сомневаться, что и в будущем 
оно будет занимать достойное место в 
многонациональной советской куль
туре.
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дисловием и указателем. М., 1885

67
Геродот. И стория в девяти книгах. 
П еревод и примечания Г. А. Страта- 
новского. М., 1972

77
Д иваев  А. К иргиз-кайсацкий богаты р
ский эпос. Таш кент, 1922

78
Д иваев  А. Алпамыс батыр.— В кн.: 
«Киргиз-кайсацкий богатырский эпос». 
Т аш кент, 1922

79
Д иваев  А. Камбар батыр.— В кн.: 
«К иргиз-кайсацкий богатырский эпос». 
Таш кент, 1922

80
Д иваев А. Кобланды батыр.— В кн.: 
«Киргиз-кайсацкий богатырский эпос». 
Таш кент, 1922

81
Д ингельш тедт Н . А. О пыт изучения 
ирригации Т уркестанского края. Сыр- 
Д арьинская область. Часть I. Обычное 
право. Водное хозяйство. Спб., 1893

82
Д обросмыслов А. И. Города Сыр- 
Д арьинской области. Таш кент, 1912

83
Д ополнения к актам историческим,
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собранные и изданные А рхеологиче
скою комиссиею. T . X. Спб., 1867

84
Д ревняя и средневековая культура 
юго-восточного Устюрта.
Ташкент, 1978

85
Древняя культура Ц ентрального Ка
захстана (под ред. акад. А. X. М аргула
на). Алма-Ата, «Наука», 1966

86
Ерзакович Л. Б. Оседлая культура Юж
ного Казахстана X III — X V III вв. Авто
реферат кандидатской диссертации.
Л., 1966

87
Ерзакович Л. Б. Н екоторы е черты 
оседлой культуры позднего средневе
ковья в Таласской долине.— В кн.: 
«Поиски и раскопки в Казахстане». 
Алма-Ата, 1972

88
Ж ивописный альбом «Чароды России». 
Спб., Каргогр. заведе ш е А. Ильина, 
1880

89
Ж ивопись древнего П ян дж ь ^ента. 
(Сборник работ, носвященны 25- 
летию Таджикской ССР. Отв. ред.
А. К). Якубовский и М. А Д ьяконов) 
М., 1954

90
Ж ирмунский В. М. Следы огузов в 
низовьях Сырдарьи.— В кн.: «Тю рко
логический сборник», т. I.
М.— Л ., 1951

91
Засецкая И. П. Золотые украш ения 
гуннской эпохи. По материалам Осо
бой кладовой Государственного Эрми
тажа. Л ., 1975

92
Захарова И. В., Ходжаева Р. Д . Казах
ская национальная одежда.
Алма-Ата, 1964

93
Зелинский Густав. Киргиз. Поэма.
Пер. с польск. Георгия Гребенщ икова. 
Рис. художника Гр. Гуркина и В. Бе- 
лослюдова. Томск, «Бытовая Сибирь», 
1910

94
Зименко В. М. Александр Осипович 
Орловский (1777— 1832). М., 1954

95
Иакинф Н. Я. Описание Чж унгарии и 
Восточного Туркестана. Спб., 1829

96
Ибн Рузбихан. М ихман-наме-йи Буха
ра.— Библиотека Института Востокове
дения АН СССР, № 524

97
Ибн Рузбихан. Воспоминание участни
ка о походе Ш ейбани-хана в Т урке
стан.— В кн.: «Прош лое Казахстана в

источниках и материалах». Сб. I (V в. 
до н. э.— X V III в. н. э.). Алма-Ата — 
М., 1935

98
Ибн Рузбихан (Фазлаллах ибн Рузби
хан Исфахани). М ихман-наме-йи Буха
ра. (Записки Бухарского гостя.) П ере
вод, предисловие и примечания 
Р. П. Дж алиловой. М., 1976

99
Ибн Фадлан. Записки.— М И Т Т , т. I. 
М.— Л ., 1939

100
Ибн Фадлан. Путеш ествие ибн Фадла- 
на на Волгу.— М И Т Т , т. I. М.— Л ., 
1939

101
Ибн Хаукаль. Китаб-ал-масалик вел- 
мамалик. (Книга путей и провин
ци й .)— М И Т Т , т. I. М.— Л ., 1939

102
И бн Хардадбех. Китаб-ал-масалик вел- 
мамалик. (Книга путей и провинций.) 
Л ейден , 1889

103
И брагимов И. И. Этнографические 
очерки киргизского народа.— В сб.: 
«Русский Туркестан». М., 1872, вып. II

104
Ал-Идриси. Нузхат-ал-муштак 
фихтирак ал-афак. Рукопись Г ІІБ , ар.
Н. С. 176

105
И звестия англичан о России XVI в. 
(Ченслер. Дж енкинсон. Ранфольд. Ба- 
ус) П ер. с англ. С. М. Середонина.
М., 1884

106
И льинская В. А. Скифы днепровского 
лесостепного левобереж ья. Киев, 1968

107
И ордан. О происхож дении и д еян и ях  
гетов. Getica. (Л атинский текст). 
Вступит, статья, пер. и коммент.
Е. Ч. Скржинской.
М., изд. вост. лит., 1960

108
И стахри. Китаб масалик ва-М амалик. 
(Книга путей и стран.) — М И Т Т , т. I. 
М.— Л ., 1939

109
И стория о Казанском ханстве. Ком
мент. Г. 3 . К унцевича. Спб., 1915

110
И стория Казахской ССР. T . I. 
Алма-Ата, 1977

111
И стория и археология Крыма. М., 1958 

П 2 и
Ал-Иакуби. К итаб ал-булдан. (Книга 
стран.) Л ейден , 1892

113
Кадырбаев М. К. П ам ятники Тасмо- 
линской культуры.— В кн.: «Д ревняя

культура Ц ентрального Казахстана». 
Алма-Ата, 1966

114
К ады рбаев М. К., Курманкулова Ж. К. 
Захоронения воинов Савроматского 
врем ени на левобереж ье реки Илек.— 
В кн.: «Прош лое Казахстана по архе
ологическим источникам».
Алма-Ата, 1976

115
К азахский народны й орнамент. 
Алма-Ата, 1958

116
Казахско-русские отнош ения в XVI —
X V III веках. Алма-Ата, 1961

117
К алиновский Д. О. О развитии и рас
пространении идеи свободной торгов
ли. Спб., 1859

118
Карамзин' H. М. И стория государства 
Российского. T . IX. Спб., 1842

119
К арнович Е. II. П окорение царства 
А страханского.— В кн.: «Астраханский 
сборник, издаваемый Петровским об
ществом исследователей Астраханского 
края». Вып. 1. Астрахань, 1896

120
Карутц Р. Среди киргизов и туркменов 
на М ангышлаке. П ер. Е. Л . Петри. 
Спб., 1910

121
К атанаев Г. Е. К раткий обзор и пере
чень предметов, которые желательно 
иметь в Степном отделе Нижегород
ской Всероссийской выставки 1896 г. 
Омск, 1895

122
Киргизско-русский словарь. Издание 
второе. О ренбург, 1903

123
Кириллов И. К. О казахских жузах.— В 
кн.: «Казахско-русские отношения в 
X V I— X V III вв.». Алма-Ата, 1961

124
Киселев С. В. Д ревн яя  история Юж
ной Сибири. М., 1951

125
Клапчук М. Н. Археологические наход
ки в К арагандинской области в 1962 г. 
Альбом. Х ранится в ИИ АЭ 
им. Ч. Ч. Валиханова АН КазССР

126
Кадырбаев М. К., Агапов П. В. Сокро
вищ а древнего Казахстана. Алма-Ата, 
«Жалын», 1979

127
Климент Александрийский.— В кн.: 
«Д ревние авторы  о Средней Азии». 
Пер. Баж енова Л . В. Таш кент, 1940

128
Клодт Е. А. Казахский народный орна
мент. Зарисовки художника
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Е. А. Клодта. М., Гос. изд. «Искус
ство», 1939

129
Книга Большому Чертеж у (памятник 
XVII в.). И здание Г. И. Спасского.
Спб., 1838

130
Книга Большому Чертежу. Издание 
под редакцией К. Н. Сербиной.
М.— Л ., 1950

131
Ковалевский Е. П. Путеш ествие в Ки
тай, т. I. Спб., 1853

132
Кожомбердиев И. Катакомбные памят
ники Таласской долины.— В сб.: «Ар
хеологические памятники в Таласской 
долине». Фрунзе, 1963

133
Козырев А. А. Гидрогеологическое 
описание южной части Акмолинской 
области. Спб., 1911

134
Коншин Н. Я. К раткий статистический 
очерк промышленности и торговли Ак
молинской области за 1880— 1894 гг. 
Омск, 1896

135
Костенко Л . С редняя Азия и водворе
ние в ней русской гражданственности. 
С картой Средней Азии. Сост. Л . Ко
стенко. Спб., 1871

136
Красовский А. Область сибирских кир
гизов. Сост. Красовский. Ч. III.
Спб., 1868

137
Краузе И. Заметка о красильном искус
стве туземцев.— В сб.: «Русский Т урке
стан». М., 1872, вып. II

138
К ропоткин П. Н. Геологическое стро
ение северо-западной части Четского 
района Карагандинской области К азах
ской ССР. Рукопись. 1936 и 1937 гг. 
Фонды института геологических наук 
им. К. И. Сатпаева Акад. наук КазССР

139
Кудряшов М. И. Песнь о Нибелунгах. 
Спб., 1890

140
Кумеков Б. Е. Государство кимаков
IX — XI вв. по арабским источникам. 
Алма-Ата, 1972

141
Кушаев Г. А. Ранние погребения Ала- 
кульской впадины.— В сб.: «Новое в 
археологии Казахстана».
Алма-Ата, 1968

142
Кушакевич А. А. О гончарном прои з
водстве в Ходжентском уезде.— В сб.: 
«Русский Туркестан». М., 1872, вып. II

143
Кызласов Л . Р. Таш ты кская эпоха в 
истории хакасско-минусинской котло
вины. М., И зд-во МГУ, 1960

144
Кюнер Н. В. Китайские известия о 
народах Южной Сибири, Ц ентральной 
Азии и Д альнего Востока. М., 1961

145
Л аты ш ев В. В. И звестия древних писа
телей греческих и латинских о Скифии 
и Кавказе, т. 1 — 2. Спб., 1893— 1906

146
Л ебедев А. К., В. В. Верещагин.
(О черк ж изни и творчества).
М.— Л ., «Искусство», 1939

147
Л ебедев Д. М. География в России
XV II века (допетровской эпохи). О чер
ки по истории географических знаний. 
М.— Л ., 1949

148
Л евин а Л . М. К вопросу об антропо
морфных изображ ениях в Дж еты - 
Асарской культуре.— В кн.: «История, 
археология и этнография Средней 
Азии». М., 1968

149
Л евина Л . М. К ерамика Н иж ней и 
Средней Сырдарьи в первом тысячеле
тии н. э. Хорезмская археолого
этнографическая экспедиция. М., 1971

150
Л евин а Л . М. К ерамика и вопросы 
хронологии памятников Дж еты- 
Асарской культуры.— В сб.: «М атери
альная культура народов Средней 
Азии и Казахстана». М., «Наука», 1966

151
Л евш ин А. О писание киргиз-казачьих 
или киргиз-кайсацких орд и степей, 
ч. III. Спб., 1832

152
Л ер х  II. И. Археологическая поездка в 
Туркестанский край в 1867 году.
Спб., 1870

153
Л есков А. Н овы е сокровищ а курганов 
Украины. Л ., 1972

154
Л иберов П. Д. К истории скотоводства 
и охоты на территории  Северного 
П ричерном орья. М., 1960

155
Л игви нски й  Б. А. Кангюйско- 
сарматский фарн.— В кн.: «К историко- 
культурным связям племен Южной Рос
сии и С редней Азии». Душ анбе, 1968

156
Л урье С. Я. И стория Греции. Л ., 1940

157
Л ьвович Д . Солдатские рассказы о 
Туркестанском крае, ч. I. Степь.
Спб., 1875

158
Л ьвович Д. П о киргизской  степи. Пу
тевы е очерки. П гр., изд. А. Ф. Д еври- 
ена, 1914

159
Маев Н. Т уркестанская выставка 
1890 г. П утеводитель по  выставке и ее 
отделам. Т аш кент, 1890

160
Мак-Гахан. Военные действия на Оксу- 
се и падение Хивы. М., 1875

161
Максиди. Ахсан-ат-такасин фи ма’ри- 
фат-ал-акалим. (Наилучш ее распределе
ние для познавания стран.)
Л ейден , 1877

162
М аксимова А. Г. Средневековы е погре
бения С емиречья (подбойное погребе
ние Кудырбай в квадратном плане).—
В сб.: «Новое в археологии Казахста
на» (Сборник статей. Отв. ред. канд. 
ист. наук М. К. Кадырбаев). Алма-Ата, 
«Наука», 1968

163
М аксимова А. Г., М ерщиев М. С., Вайн- 
берг Б. И ., Л еви н а Л . М. Д ревности 
Чардары . (А рхеологические исследова
ния в зоне Ч ардаринского водохрани
лищ а.) Алма-Ата, «Наука», 1968

164
Малов С. Е. П ам ятники древнетю рк
ской письменности. Тексты  и исследо
вания. М.— Л ., 1951

165
М амонтов В. И. Разведки и раскопки в 
Волгоградской области.— В кн.: «Архе
ологические откры тия 1976 года».
М., «Наука», 1977

166
М аргулан А. X. Д ж езказган  — древний 
металлургический центр.— В кн.: «Ар
хеологические исследования в К азах
стане», Алма-Ата, 1973

167
М аргулан А. X. И з истории городов и 
строительного искусства древнего Ка
захстана. Алма-Ата, 1950

168
М арко Поло. «Книга» М арко Поло. 
П ер. со старофранц. И. П. Минаева.
М., 1956

169
М арко П оло. Путеш ествие. Пер. со 
старофранц. И. П. М инаева. Л ., 1940

170
М атериалы по истории казахских 
ханств XV — X V III веков.
Алма-Ата, 1969

171
М атериалы по истории туркмен и Т ур
кмении (М И ТТ ), т. I. М.— Л ., 1939

172
Махмуд Каш гарский. Д иван  лугат ат- 
тю рк. (Сборник тю ркских диалектов.)
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тт. I — III. Изд. Му’аллима Риф’ата. 
Стамбул, 1914— 1916

173
Мейер Л . Киргизская степь О ренбург
ского ведомства. Сост. Генерального 
штаба подполковник Л . Мейер.
Спб., 1865

174
Мендикулов М. М. П амятники архи
тектуры полуострова М ангышлака и 
Западного Устюрта. Алма-Ата, 1956

175
Мерщиев М. С. К вопросу о стратигра
фии нижних слоев Т араза .— В сб.: 
«Новое в археологии Казахстана». 
Алма-Ата, «Наука», 1968

176
Мерщиев М. С. Поселение Кызыл- 
Кайнар-тобе I — IV вв. и захоронение 
на нем воина IV — V вв.— В кн.: «По 
следам древних культур Казахстана». 
Алма-Ата, 1970

177
Меховский Матвей. Т рактат о двух 
Сарматиях. Введ., пер. и комментарии 
С. А. Аннинского (предисловие:
Б. Греков). М.— Л ., 1936

178
Миллер А. Ковровые изделия Востока. 
1924

179
Миллер В. Ф. Систематическое описа
ние коллекции Даш ковского Э тногра
фического Музея. Вып. I. М., 1887

180
Миллер Г. Ф. И стория Сибири, т. I. 
М.— Л ., 1937

181
Мухаммед Хайдар Дуглаги. Тарих-и- 
Рашиди (Рашидова история). Рукопись 
хранится в Гос. публ. библиотеке 
ТаджССР. Отрывки в русском перево
де даны в соч. В. В. Вельяминова- 
Зернова «Исследование о касимовских 
царях и царевичах», ч. II

182
Назаров Ф. Записки о некоторых наро
дах и землях Средней части Азии.
М., «Наука», 1968

183
Н аковник Н. И. Охотники за камнями. 
(Очерки) Л ., 1966

184
Несеви. Сирет-ас Султан Джелал-ад- 
дин Менкуберти. (Ж изнь султана Дж е- 
лал-ад-дина Менкуберти.) тт. 1, 2. П а
риж, 1891 — 1895. (Отрывок в русском 
переводе дан в М И Т Т , т. II.)

185
Нурмухаммедов Нагим-Бек. Искусство 
Казахстана (альбом). М., 1970

186
Нурмуханбетов Б. Н. М огильник Кыр- 
кескен.— В кн.: «Археологические от
крытия 1976 года». М., 1977

187
Нурмуханбетов Б. Н овые данные по 
археологии тю ркского времени Ю жно
го Казахстана.— В кн.: «Культура д рев
них скотоводов и земледельцев К азах
стана». Алма-Ага, 1969

188
О бзор Тургайской области за 1895 г. 
П рилож ение ко всеподданнейш ему от
чету военного губернатора Тургайской 
области. О ренбург, 1896

189
О кладников А. П. О лень Золоты е Рога. 
Рассказы об охоте за наскальными ри 
сунками. М.— Л ., 1964

190
О кладников А. П. Петроглифы Анга
ры. М.— Л ., 1966

191
Окладников А. П. Ш ишкинские писа
ницы. И ркутск, 1959

192
О кладников А. II., Запорож ская В. Д. 
Л енские писаницы. Н аскальные рисун
ки у деревни Ш ишкино. М.— Л ., 1959

193
О кладников А. П ., Запорож ская В. Д. 
Петроглифы Забайкалья, ч. II. Л ., 1970

194
О некоторых технических производ
ствах в Туркестанском крае.— В сб.: 
«Русский Туркестан». М., 1872, вып. II

195
О разбаева Н. А. Н ародное декоратив
но-прикладное искусство казахов.
Л ., 1970

196
О рловский А. О. Выставка произведе
ний. Путеводитель. М., 1958

197
Осмоловский С. Ф. Степняк. Геолого
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SUMMARY

T he book by M ember of the Kazakh SSR Academ y of Sciences A. Kh. Margulan is 
concerned with applied art o f the Kazakhs. Before he considers its main kinds and 
forms, the author introduces the reader to the sources, which describe the life-styles 
and culture of prerevolutionary Kazakhstan, tells about the researchers and artists, 
who portrayed customs, peculiar dwellings, weapons and house utensils of the 
Kazakhs. T he best works by folk masters were displayed at d ifferent exhibitions in 
Petersburg, Moscow and other Russian cities, as well as at the International Congress 
of Orientalists in Paris. At present quite a few of them  are at the State Herm itage 
M useum, the State Ethnography M useum of the Peoples o f the USSR and the 
A nthropology and Ethnography M useum of the USSR Academ y of Sciences. In his 
book the author is guided by the collection of the Kazakh applied art of these 
m useums.
T he book reviews in detail the roots of pattern-m aking of the Kazakhs and decorative 
and applied art as a whole. In the opinion o f the author that was the art o f nomadic 
tribes — Sakis, Huns, Usuns, Kanglys and Kipchacks, who inhabited the territory of 
Kazakhstan in ancient times. Reviewing the m onum ents found in this republic during  
archaeological excavation (mainly those o f jewellery art), which are now at the 
H erm itage M useum and at the A rchaeology M useum of the Ch. Valikhanov History, 
Archaeology and Ethnography Institute under the Kazakh SSR Academ y of Sciences, 
the author concludes that jewellery art of the Kazakhs retained traits of the 
polychromatic style up to the 20th century.
T he ornam ent used in the decor of diverse articles of Kazakh applied art contains a 
lot of old elem ents and figures such as horn-shaped volutes, S-shaped signs in the 
form of a com m a and others, which are characteristic o f Saki m onum ents. 
Cosm ogonic, zoom orphic, geometrical and vegetable are the major groups of patterns 
in the Kazakh ornam ent. T he author describes each of them  at length, indicating 
what technique of execution and material were applied, in what kind of articles they 
were used. A long with the major ornam ental elem ents he tells about a lot o f those 
derived from them. W hen producing articles, folk masters interpreted the elem ents, 
m ade according to certain traditional canons in their own way and that gave an 
inimitable peculiarity to works of folk art.
T he art critic V. Chepelev wrote that the Kazakhs lived in the world of ornam ent, as 
it were. Utensils, clothes, weapons, plates and d ishes— everything was covered with an 
ornam ent. T he mobile dwelling of a nom ad— the yurt and its interior might be 
m entioned as a vivid illustration. T he most expensive and smart looking were the 
yurta o f nobility that were intended to receive guests or m ade as a gift or for displays. 
W edding yurta were decorated with especial assiduity and love, while the 
so-called specialized yurta of small size, used for camp life, had no decorations 
whatsoever.
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T he book contains a detailed description of all the parts of the wooden framework 
and the objects of interior and exterior decorations of the yurt.
Old traditions bound up with the ethnic history as well as with econom ic, social and 
climatic conditions are reflected in the national costum e. Fur-coats and robes were the 
main types of outdoor and fem ale clothes. Fur-coats of fur-bearing animals were 
covered with cloth and, som etim es, with brocade or silk. Old types of clothes were 
coats of foal hide called zharmak and cloaks of thick felt. Robes were made of suede 
and different im ported fabrics. In the State H erm itage M useum there is a collection 
of Kazakh robes richly em broidered in chain-stitch (1st half of the 19th century). 
Trousers were also decorated with em broidery. T he basic motifs on ornam ents were 
medallions, solar circles and different vegetable patterns.
Vegetable patterns were em broidered mainly on articles m ade of textile fabric such as 
towels, napkins, curtains etc. Indicative of high em broidery technique are em broide
red carpets called tuskiys, which are still popular with the Kazakhs.
Diverse were male and fem ale head-dresses. Caps and hats, including gala ones, with 
wide, side-cut and turned up brims were of thick felt. They were em broidered in silk 
and trimmed with galloon. Fur caps boryk and tymak, like felt caps with turned up 
brims, are still in use.
T he most beautiful of fem ale head-gears is the nuptial saukeléh. This kind of caps is 
found with many peoples of Central Asia. T he author introduces the reader to some 
saukelehs kept at the State Ethnography M useum of the Peoples o f the USSR, the 
Anthropology and Ethnography Institute of the USSR Academ y of Sciences, the 
History and Local Lore M useum of Omsk, the North-Kazakhstan M useum and others. 
Belts of leather, velvet, silk and wool were an inseparable part of the male and female 
costume. Male gala belts with pendants were m ade of printed leather and adorned 
with metal buckles with insets of sem i-precious stones or carved plates of bone. Such 
belts are a very old attribute o f clothing. T heir best samples, including the belt of 
Abai Kunanbayev’s father, are in Leningrad m useum s.
Folk craftsmen of Kazakhstan were makers of various floor and wall carpets of thick 
felt such as tekemets, syrmaks and tuskiys. Each of them needed a special technique 
of execution. For exam ple, for tuskiys it was applique work. Thick felt was also used 
by wom en to make yurt decorations— large-size felt sections for the covering, woven 
ornamental carpet strips called baskury and bau.
W idely spread everywhere in Kazakhstan was weaving of fabric without nap. Fabrics 
with soft surface were used to make floor carpets— alasha with variegated stripes 
Carpets without nap called takyr klem were also woven with an ornament.
T he Kazakhs highly valued fleecy carpets. T hey constituted the main part of a bride’s 
dowry. Nap fabric weaving was mainly developed near the Aral and Caspian Seas. 
North and East of the republic with large forest tracts were fam ed for carpenters and 
carvers in wood. O f wood they m ade yurta frameworks, utensils and furniture, built 
houses. Kazakh carvers knew different kinds o f carving. Objects carved in wood were 
inlaid with bone figures and painted. T he book gives a good description of the best 
samples of carving in wood and b on e— yurta doors, cupboards, coffers, trunks. 
Alongside other kinds of decorative and applied art considerably developed with the 
Kazakhs was metal working. From time im m em orial they m ined ore, smelted iron, 
silver, gold etc. Folk masters knew splendidly the techniques of casting, smithing, 
em bossing, stam ping, engraving, metal inlaying with silver and so on.
Held in great respect by the people were blacksmiths. T hey produced instruments of 
work, diverse dom estic utensils, weapons etc. T here were special craftsmen, who 
made saddles and horse harnesses. Saddles in regions of Kazakhstan were 
different.
Thus, for exam ple, saddles in Eastern Kazakhstan had a wide and high pommel, 
while saddles in Central Kazakhstan were light and had a low pommel. Peculiar was 
the pom m el shape in W estern Kazakhstan — narrow, sticking up, with an oval top. 
Jewellers used gold, silver and sem i-precious stones to make ornaments for 
w om en— ear-rings, bracelets, clasps, ornam ented plates to saukelehs, buttons for 
outdoor gala clothes, braid and breast decorations o f rectangular, three-cornered and 
arched form.
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Breast adornm ents were mainly worn in W estern Kazakhstan — the Mangyshlak and 
Guryev regions. T hey preserve typical features of the polychromatic style. Massive 
silver bracelets and rings were also m ade in the traditions of the polychromatic style. 
Since the beginning of time the Kazakhs were engaged in dressing sheepskin and 
leather. Leather was used to produce quivers, belts, foot-wear, vessels such as milk 
pails, flasks, piala cases, carpets, sitting cushions. Articles o f leather were em bossed on  
the reverse side by special proturberant dies. Relief stam ping was applied to leather, 
which was used to decorate the planes of trunks. Besides leather em bosssing, carpets, 
trunks and girths had superposed figured plates of metal.
As is known, folk art is anonym ous, but the names of som e most gifted masters have 
com e down to our days. T he last chapter of the book is about them. It also deals with 
the continuity o f folk art traditions, love and care for them in our time.
T he Soviet state shows constant concern for preservation of the m onum ents of 
national culture and successful prom otion of all the forms of folk applied art.
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Gift by Chingis Valikhanov 
State M useum  of E thnography  of Peoples 
of the  USSR

p. 126
Robe. Gift by Chingis Valikhanov 
Omsk m useum  of H istory and 
Regional E thnography

p. 127
Robes
States M useum  of E thnography  of Peop
les of the  USSR

p. 128-129
M an’s Sunday robes 
Silk-stitch em broidery 
M iddle of 19th century 
T h e  H erm itage

p. 130
Zhargak shalbar — m an’s trousers 
Chamois, silk-stitch em broidery 
C entral State M useum  of Kazakhstan ,,

Zhargak shalbar — m an’s trousers * 
Chamois, silk-stitch em broidery 
M useum  of A nthropology and E thnog
raphy of the USSR Academy of Sciences

p. 131
Kalpak — high hat
Felt, chain-stitch em broidery
State M useum  of E thnography  of Peoples
of the USSR

O rnam en t on tyubeteikas 
Drawing by A. V oronina-U tkina 
M useum  of A nthropology and E thnog
raphy  of the  USSR Academy of Sciences
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W om an’s shoes. L eather, silver 
Guryev Regional M useum  of H istory and 
Regional E thnography

W om an’s shoes
N orth  Kazakhstan Regional M useum  of 
History and Regional E thnography

p. 143
W om an’s shoes
Dzham bul Regional M useum  of History 
and Regional E thnography

p. 142

T akyr klem — napless carpet 
C entral State M useum of Kazakhstan

T akyr klem — napless carpet
Wool, weaving
Shieli aul. Kzyl-Orda region

p. 157
T erm e alasha — napless carpet 
Wool, weaving 
Shieli aul 
Kzyl-rda region

p. 156

Air kalpak — m an’s hat
Chain-stitch em broidery
State M useum of E thnography of Peoples
of the USSR

M an’s hat
Velvet, gold em broidery. Uralsk region 
Central State M useum of Kazakhstan

Saukele — w om an’s w edding head-dress 
State M useum of E thnography of Peoples 
of the USSR

p. 133
Saukele — wom an’s w edding head-dress 
Museum of A nthropology and E thnog
raphy of the USSR Academy of Sciences

p. 134
Saukele
State M useum of E thnography of Peoples 
o f the USSR

p. 132

p. 135
Saukele
North Kazakhstan Regional M useum  of 
History and Regional E thnography

p. 136
Fiancee’s clothes — fur-coat and h ead 
dress (saukele)
State M useum of E thnography of Peoples 
of the USSR

p. 137
Saukele’s pendants

Saukele. Shown profile and frontally 

p. 138
Saukele and gift’s bag
State Museum of E thnography of Peoples
of the USSR

p. 139
W om en’s belts
State Museum of E thnography of Peoples 
of the USSR

p. 140
Kise — m en’s composing belt 
Belonged to Kunanbai 
Museum of A nthropology and E thnog
raphy of the USSR Academy of Sciences

Fragm ent of a bag

p. 141
M an’s boots
M useum of A nthropology and E thnog
raphy of the USSR Academy of Sciences

M an’s boots with felt stocking

p. 146
Processing of wool

M anufacture of syrmak 
Putting  of design

p. 147
M anufacture of tekem et
Felting of designs. Em broidery of tus kiiz

p. 148

Folk m aster Ulbosyn Kalkam anova 

p. 149
H orizontal weaving loom 

Vertical weaving loom

p. 150

T ekem ets — felt sp read  carpets 
C entral Kazakhstan

p. 151
T ekem et
M useum  of A nthropology and E thnog
raphy of the USSR Academy of Sciences

T ekem et
Central State M useum  of Kazakhstan

p. 152-153
N apped carpet
C entral State M useum  of Kazakhstan 

p. 154
Syrmak “bitpes”
Felt, cord
C entral Kazakhstan 

T us kiiz
Felt, appliqué work 
C entral Kazakhstan

p. 155
Syrmak “bitpes”
Felt, cord
C entral Kazakhstan

Alasha — napless carpet 
Wool, weaving 
Shieli aul 
Kzyl-Orda region

p. 158
N apped carpet 
Wool, weaving
C entral State m useum  of Kazakhstan 

p. 159
T us kiiz — wall carpet
C entral Kazakhstan. Bayanaul district

Syrm ak “bitpes”
Felt, cord
M useum  of Anthropology and Ethnog
raphy  of the USSR Academy of Sciences

p. 160-161
Syrmaks
C entral Kazakhstan 

p. 165
Alebards and axes 
From  S. M. D udin’s album

p. 167
Aibalta— fighting axe 
M useum  of A nthropology and Ethnog
raphy of the  USSR Academy of Sciences

p. 168
N aim ans’ saddles
C entral State M useum  of Kazakhstan 

p. 169
Syrdarya Kazakhs’ saddle
C entral State M useum  of Kazakhstan

p. 170
Bracelet 
Silver, niello 
Bayanaul district
C entral State M useum  of Kazakhstan
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Clasp
Museum of A nthropology and E thnog
raphy of the USSR Academy of Sciences

p. 172
Pegs. Metal, casting
Museum of A nthropology and E thnog
raphy of the USSR Academy of Sciences

p. 173
Sabre
18th century
State Museum of History 

Axe and dagger
Museum of A nthropology and E thnog
raphy of the USSR Academy of Sciences

p. 171

p. 174
Fighting axe
Semipalatinsk Regional M useum  of H i
story and Regional E thnography

C arpenter’s axe 
Steel, silver dam ascening 
Museum of A nthropology and E thnog
raphy of the USSR Academy of Sciences

p. 175
Aibalta— fighting axe 
Museum of A nthropology and E thnog
raphy of the USSR Academy of Sciences

p. 176
Saddle
Silver plaques in the form  of bows and 
soaring birds 
Central Kazakhstan

Uirekbas— saddle with its pom m el in the 
form of duck’s head
North Kazakhstan Regional M useum  of 
History and Regional E thnography

Bracelets 
Silver, niello
State M useum  of History

p. 180
Bracelets
Silver, granulation , inlay
Central State M useum  of Kazakhstan

Bracelet
M useum  of A nthropology and E thnog
raphy  of the USSR Academy of Sciences

p. 181
Signet rings
Silver, casting, ham m ering, granulation 
Central State M useum  of Kazakhstan

p. 182
Sholpys— braids’ decorations 
C entral State M useum  of Kazakhstan

Signed rings, ear-rings, breast decorati
ons
W estern Kazakhstan
State M useum  of E thnography  of Peoples 
of the USSR

p. 183
Braids’ decoration 
Silver, precious stones, niello, inlay 
M useum  of Archaeology of the Kazakh 
SSR Academ y of Sciences

p. 184
Rings. Silver, ham m ering, engraving 
Southern  Kazakhstan
M useum  of Archaeology of the  Kazakh 
SSR Academ y of Sciences

Bracelet
Silver, granulation, niello
A. Kasteyev State Arts M useum  of the
Kazakh SSR

p. 179 p. 187
Buttons
Silver, stam ping
M useum  of A nthropology and E thnog
raphy  of the USSR Academ y of Sciences

Buttons
Silver, granulation
Central State M useum  of Kazakhstan 

p. 191
C upboard  and sideboard
W ood, bone, carving
Mbai K unanbayev’s M em orial M useum
Sem ipalatinsk

p. 192
Stand
W ood, bone, carving, inlay 
C entral Kazakhstan

p. 194

Scoop
W ood, carving
Om sk M useum  of H istory and Regional 
E thnography

p. 195
Bed
W ood, caring

p. 196
Y urta’s door
C him kent region. Shaulder district

K ebezhe— chest. Fragm ent 
C him kent region. Shaulder district

p. 197
Y urta’s door
W ood, bone, carving, inlay
State M useum  of E thnography  of Peoples
of the USSR

p. 177
Breast adornm ent of harness 

Cheek-pieces
Tselinograd Regional M useum  of History 
and Regional E thnography

Saddle with the pom m el in the form  of 
duck’s head
A. Kasteyev State Arts M useum  of the 
Kazakh SSR

p. 178
B oitum ar— breast decoration 
Silver, ham m ering, stam ping, filigree 
Kzyl-Orda region
Museum of Archaeology of the Kazakh 
SSR Academy of Sciences

p. 185
Clasp. Silver, granulation
A. Kasteyev State Arts M useum  of the
Kazakh SSR

p. 186
Buttons
Silver, am ber, agate, corals, stam ping, 
casting, granulation  
Eastern and Southern  Kazakhstan 
M useum  of Archaeology of the Kazakh 
SSR Academy of Sciences

Buttons
Silver, precious stones 

Buttons
Silver, niello, granulation  
M useum  of A nthropology and E thnog
raphy  of the USSR Academ y of Sciences

p. 198
Bed
W ood, bone, m etal, carving, inlay 
A. Kasteyev State Arts M useum  of the 
Kazakh SSR

Stand
W ood, carving, pain ting  
C entral Kazakhstan

p. 199

Chest
W od, carving, pain ting
C entral State M useum  of Kazakhstan

Chest
W ood, carving, painting 
M useum  of A nthropology and E thnog
raphy  of the USSR Academ y of Sciences
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p. 200
T runk . W ood, carving 
Central Kazakhstan

Chest. W ood, carving 
C him kent region. Suzak district

p. 201
Saba ayak
W ood, bone, carving, inlay
State M useum of E thnography of Peoples
of the USSR

T runk . W ood, carving 
C entral Kazakhstan

p. 202
Peg
From  A. V oronina-U tkina’s album  
State M useum of E thnography of Peoples 
of the USSR

p. 203

Peg
W ood, silver, carving, inlay 
Karaganda Regional M useum  of History 
and Regional E thnography

p. 204
Scoops
W ood, carving
N orth Kazakhstan Regional M useum  of 
History and Regional E thnography

p. 205
T eg en e— bowl for koumiss 
W ood, carving, figured  metal nail-heads 
Late 19th century. Semiretchye 
M useum of Antropology and E thnograp 
hy of the USSR Academy of Sciences

p. 208
Flasks for koumiss 
Leather, stam ping
Central State Museum of Kazakhstan

p. 209
Pow der box 
L eather, stam ping
Omsk M useum  of H istory and Regional 
E thnography

Milking pail 
L eather, stam ping
C entral State M useum  of Kazakhstan

Flask and milking pail 
L eather, stam ping
Central State M useum  of Kazakhstan

p. 210
Flasks fo r koumiss 
L eather, stam ping
Central State M useum  of Kazakhstan

Flask fo r koumiss 
L eather, stam ping
Omsk M useum  of H istory and Regional 
E thnography

p. 211
T orsyk— flask fo r koumiss 
Leather, stam ping
M useum of A nthropology and E thnog
raphy of the USSR Academy of Sciences

p. 212
M easure fo r flour 
L eather, stam ping 
Kzyl-Orda region

Zhaglan— tru n k
Leather, stam ping. Dzham bul region 
State M useum  of E thnography of Peoples 
of the USSR

p. 213
T ebingi
L eather, stam ping, metal plaques 
C entral State M useum  of Kazakhstan

Tebingi
Leather, stam ping
T h e  Kazakh SSR Artistic Fund

p. 214
T eb ing i— side parts of a saddle 
Leather, stam ping, cooper, plaques 
Semipalatinsk region 
M useum  of Anthropology and Ethnog
raphy  of the USSR Academy of Sciences

T ebingi
Leather, stam ping, metal plaques 
A. Kasteyev State Arts Museum of the 
Kazakh SSR

p. 215
T ebingi
Early 20th century 
Leather, stam ping 
N orth  Kazakhstan
M useum  of Anthropology and Ethnog
raphy  of the USSR Academy of Sciences

C arpet
Fragm ent
L eather, stam ping, silver plaques 
C entral State Museum of Kazakhstan

p. 218
Folk wood and bone carver Sabit from 
Karkaralinsk district

Fam ous jeweller Kulmagambet from Bay
anaul district 
Photo N. Bulanzhe. 1868

p. 219
Jew eller’s workshop

Folk architect Daniyar Karibayev from 
Dzhezkazgan region



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

В ДИ  — Вестник древней истории
ВУА — Военно-ученый архив
ГИМ — Государственный исторический музей
ГМ ИК им. Кастеева — Государственный музей искусств Казахской ССР им. А. Кастеева
ГМЭ — Государственный музей этнографии народов СССР
ГЭ — Государственный Эрмитаж
Ж М ВД — Ж урнал М инистерства внутренних дел
Ж М Н П  — Ж урнал М инистерства народного просвещ ения
ЗВ О РА О  — Записки Восточного отделения Русского археологического общ ества 
ЗЗ С О  РГО — Записки Западно-С ибирского отдела РГО
ЗК В  — Записки коллегии востоковедов при Азиатском музее Академии наук СССР 
ЗРГО ОГ — Записки Русского географического общ ества по отделению  географии 
ЗРГО О Э  — Записки Русского географического общ ества по отделению  этнограф ии 
ИО ЛЕА Э  — И звестия Общества лю бителей естествознания, антропологии и этнографии при 

Московском университете 
И О А И Э  — И звестия общ ества археологии и этнографии при Казанском университете 
И зв. РГО — И звестия Русского географического общест ва
К С И И М К  — К раткие сообщ ения  Института истории материальной культуры АН СССР
КСИЭ — К раткие сообщ ения института этнографии АН СССР
МАЭ — Музей антропологии и этнографии
МИА — М атериалы и исследования по археологии СССР
М И Т Т  — М атериалы по истории туркмен и Туркмении
М СТК — М атериалы для статистики Туркестанского края
О И КМ  — Областной историко-краеведческий музей
IIK C O  — П ам ятная книга Семипалатинской области
СА — Советская археология
Сообщ. ГАИМ К — Сообщ ения Государственной академии истории м атериальной культуры 
СЭ — Советская этнография
Т И И А Э  — Труды  Института истории, археологии и этнографии АН Казахской ССР
Т р. ГИМ — Труды  Государственного исторического музея
Т р. И ГН  — Труды  Института геологических наук АН Казахской ССР
Т р. САГУ — Труды  Средне-Азиатского государственного университета
ТОУАК — Труды  О ренбургской ученой архивной комиссии
ЦГА КазССР — Ц ентральны й государственный архив Казахской ССР
Ц ГА Л И  — Ц ентральны й государственный архив литературы  и искусства
Ц ГИ А  СССР — Ц ентральны й государственный исторический архив СССР
ЦГМ К — Ц ентральны й государственный музей Казахстана



СОДЕРЖ АНИЕ

Глава 1.

g  И сточни ки  и м атери алы  по изучению  казахского народного
и ску сства ............................................................................................................  8

Г л ав а  2.

4?  Э коном ические предпосы лки р азви ти я  худож ественны х р е 
месел ....................................................................................................................  26

^ Г л а в а  3.

И стоки  казахского н ародного  искусства .................. ....................... 30

Глава 4.

Ремесла и виды н ародного  искусства к а з а х о в ................................  74

у  Г лава  5.

К азахский национальны й о р н а м е н т ...................................................  82

Глава 6.
VЮ рта и ее убранство ..................................................................................  88

Глава 7.
VК азахский народны й костю м ..................................................................  108

Глава 8.

К овроделие ...................................................................................................... 144

Глава 9.

О бработка м еталла и ю велирное искусство .................................... 162

Глава 10.

Резьба по дереву  и к о с т и .......................................................................... 188

Глава 11.

Т иснение по к о ж е ........................................................................................  206

Глава 12.

Н ародны е м астер а ........................................................................................  216

Л и тер ату р а  и и с т о ч н и к и ........................................................................... 222

Т үйін  ...................................................................................................................  241

Sum m ary ............................................................................................................  243

T h e  list of il lu s tra tio n s ...................................................................................  246

С писок со к р а щ е н и й ......................................................................................  253



85.12
М25

М аргулан А. X.
М25 Казахское народное прикладное искусство.— Алма-Ата: Ө нер.— T . I.

1986,— 256 с.

П ервы й том знаком ит с видами казахского н ародного п рикладного искусства: худож ественны м 
кош м овалянием, п ле іен и ем , вы ш ивкой, ткачеством , резьбой  по дереву и кости, обработкой  металла 
и кож и, а такж е орнаментом , народным костюмом и передвиж ны м  ж илищ ем кочевников —  ю ргой. 
И здание богато иллю стрировано. Рассчитано на ш ирокий  круг читателей.


