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В статье рассматриваются некоторые аспекты архетипических сюжетов и образов казах-
ской и шире — тюркской культуры, нашедших воплощение в художественной вышивке 
Казахстана XXI века. В фокусе настоящего исследования творчество: Зейнелхана Муха-
меджанулы, Ботагоз Зейнелхан, Калимхан Рахметбайкызы, Гульназым и Айнур Омир-
зак, которые являются ярчайшими представителями казахстанского этномодерна. 
Для достижения поставленной цели был выбран комплексный метод, совмещающий 
исторический и искусствоведческий подходы. В обозначенном контексте важным стало 
изучение некоторых особенностей сюжетов и образов казахской вышивки, что позволи-
ло выявить определенный репертуар излюбленных мотивов традиционных мастериц. 
Орнаменты, входящие в фонд народного творчества, по-новому и самобытно интерпре-
тируются современными художниками Казахстана. Однако можно с уверенностью ска-
зать, что современные художники не просто продолжают традицию искусства декора-
тивной вышивки, но и укрепляют ее благодаря единению с архетипическими сюжетами 
и образами. Художники не стремятся к максимально точному «переводу» этих сюжетов 
и образов в лоно современной визуальной культуры, а представляют их, как и саму тех-
нологию старинной вышивки, в качестве одного из новых направлений искусства Казах-
стана. Таким образом, старинный евразийский тамбурный шов біз кесте — лейтмотив 
казахской традиционной вышивки — получил новый импульс развития.
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The article considers some aspects of archetypal plots and images of Kazakh and, more broad-
ly, Turkic culture, embodied in artistic embroidery of Kazakhstan in the XXIst century. The 
study focuses on the work of Zeynelkhan Mukhamedjanuly, Botagoz Zeynelkhan, Kalimkhan 
Rakhmetbaikyzy, Gulnazym and Ainur Omirzak, who are the brightest representatives of 
Kazakh ethnomodernism. To achieve the goal, a comprehensive method combining histori-
cal and art history approaches was chosen. In this context, it was important to study some 
features of plots and images of Kazakh embroidery, which allowed us to identify a certain 
repertoire of favorite motifs of traditional craftswomen. Folk ornaments are interpreted in 
a new and original way by contemporary artists of Kazakhstan. It is safe to say that contem-
porary artists not only continue the tradition of decorative embroidery, but also strengthen it 
through the unity with archetypal plots and images. However, the artists do not strive for the 
most accurate “translation” of these plots and images into modern visual culture, but present 
them, as well as the technology of ancient embroidery itself, as one of the new directions of 
art in Kazakhstan. Thus, the ancient Eurasian tambour stitch biz keste, the leitmotif of Kazakh 
traditional embroidery, is experiencing a new impulse of development.
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ВВЕДЕНИЕ
Художественная вышивка — одно из само
бытных направлений традиционного ис
кусства казахов. Многие образцы казахской 
вышивки конца XIX – середины ХХ века, 
квалифицируемые как шедевры данного 
вида искусства, хранятся в фондах Россий
ского этнографического музея (РЭМ), Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Вели
кого Российской академии наук (МАЭ РАН, 
Кунсткамера), Национального музея (Аста
на), Центрального государственного музея 
(Алматы) и др. Они постоянно экспонируют
ся в рамках различных тематических выста
вок и неизмненно вызывают большой инте
рес у специалистов и общественности.

Диапазон вышитых изделий из названных 
фондов достаточно широк и по классифика

ции А. А. Шевцовой [19] включает настенные 
панно түскиіз; домашнюю утварь (постель
ное и столовое белье, чехлы, сумки и т. д.), 
а также одежду, головные убор и обувь. В ка
честве основных технических приемов тра
диционной казахской вышивки выделяют
ся: тамбурный шов, выполняемый крючком 
(біз кесте) и наносимый иглой (шым кесте), 
гладьевой шов с и без прикрепа (баспа), шов 
в виде непрерывной и прерывной стежки 
(тігу), двухрядный шов (шалма, шырыш 
кесте), а также вышивка крестом (жөрмеме). 
Развитие последней техники специалисты [4; 
15 и др.] связывают с влиянием славянской 
культуры в начале ХХ века.

Мы не ошибемся, если назовем тамбур — 
«біз кесте» в технологическом аспекте лейт
мотивом традиционной казахской вышивки, 
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получивший в конце ХХ – начале XXI века 
новый импульс развития в авторских произ
ведениях казахстанских художников. Это, 
прежде всего, творчество Зейнелхана Муха
меджанулы, Ботагоз Зейнелхан, Калимхан 
Рахметбайкызы, Гульназым и Айнур Омир
зак. Их работы отличает самобытность, сво
еобразный колорит и стремление к переос
мыслению древних сюжетов и образов тюрк
ских мифов, легенд и сказаний.

Целью настоящей статьи является изуче
ние художественного воплощения архетипи
ческих сюжетов и образов традиционной ка
захской вышивки в творчестве современных 
художников Казахстана.

КАЗАХСКАЯ  ТРАДИЦИОННАЯ  ВЫШИВКА: 
НЕКОТОРЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  СЮЖЕТОВ 
И  ОБРАЗОВ

Детальное исследование архетипических сю-
жетов и образов на материалах казахской 
традиционной вышивки по примеру фунда
ментальных исследований о символике рус
ской народной вышивки, представленной 
в трудах А. К. Амброз [1], Г. С. Масловой 
[10] и др., к сожалению, еще не произведено. 
В интересующем нас контексте привлекают 
внимание разработки ученых по вышивке 
и орнаменту тюркских народов: Э. Гюль по 
символике и семантике вышивки Узбеки
стана [3], И. В. Богословской по каракал
пакскому орнаменту [2], А. А. Шевцовой по 
казахскому орнаменту [19] и др. В отмечен
ных научных трудах раскрыты особенности 
«прочтения» сюжетов архаической вышив
ки с опорой на ее орнаментальный строй. 
В большинстве случаев к таким сюжетам 
относятся идеи плодородия природы, пред
ставления о Великой Праматери и ряд кос
мологических сюжетов.

Безусловно, орнамент — это особый язык, 
с помощью которого древний человек перено
сил на плоскость свои представления о Вре
мени и Пространстве, о Жизни и Смерти, 
о Космосе и своем месте в нем [5, 7]. Визуа
лизируя мифы, или иначе — воспроизводя 
архетипические сюжеты, мастерица дает 
«ключ» к их пониманию в виде устойчивых 
форм и мотивов, которые с течением времени 
становились узнаваемыми и понимаемыми.

Относительно содержательных аспектов 
орнамента еще в начале ХХ века М. В. Рын
дин, ведя полевые исследования в среде кир
гизских мастериц отмечал, что логичность 

комбинаций и повествовательные особенно
сти старинного узора являются признаками, 
обусловливающими его подлинность. Этно
граф приводит в пример опыт старейших 
мастериц-вышивальщиц Суры Асарбековой 
и Саитовой: «Прежде чем приступить, на
пример, к вышивке тускииза, они обдумыва
ли и решали смысловое содержание узора. 
Отсутствие логичности в смысловом содер
жании современного киргизского узора объ
ясняется тем, что смысловое значение узора 
постепенно забывается» [13, 28]. Думается, 
что данное утверждение можно в полной 
мере отнести и к казахскому рукоделию.

Исследуя некоторые аспекты казахской 
вышивки, Ш. Ж. Тохтабаева выделила ее ос
новной орнаментальный фонд, в который вхо
дят: комплекс растительных мотивов (древо, 
ветви, побеги, вьюн, листья, бутоны, дикора
стущие цветы и др.); солярные символы (солн
це и его лучи, луна); зооморфные элементы 
(рога барана и оленя) и орнитоморфные об
разы (птицы и их части тела), трансформи
рованные под фитоморфный стиль, а также 
родоплеменные знаки-тамги [15]. Их всевоз
можные вариации создают «мир» казахской 
вышивки. Динамичная и изменчивая, вы
шивка «предоставляет больший простор для 
изменения каноничных орнаментальных 
схем в силу относительной простоты испол
нения — “отзывчивости” материала и его до
ступности», — пишет А. А. Шевцова [19, 104].

По классификации орнаментальной си
стемы казахской вышивки, представленной 
в трудах Ш. Ж. Тохтабаевой [15] и А. А. Шев
цовой, [19] нами разработана схема «Распре
деление традиционных узоров по уровням 
мироздания» (рис.1), которая проясняет неко
торые содержательные аспекты орнаментов 
в соответствии с традиционными казахскими 
представлениями о трех уровнях мирозда
ния. Как видно из этой схемы, основной набор 
орнаментов составляют узоры, относящие
ся к Верхнему и Срединному мирам. Но не
которые узоры могут легко «перемещаться» 
по уровням, то есть обладают амбивалент
ностью. Отметим, что мифологические пред
ставления казахов о трехуровневой системе 
мироздания не раз отмечены в науке.

Приведем несколько примеров, харак
теризующих орнаменты вышивки согласно 
схеме, представленной на рисунке 1. Попу
лярным мотивом казахской вышивки, отно
сящейся к верхнему уровню, был мотив солн
ца, который проявляется в самых различных 
вариациях, но всегда узнаваемо. В 2021 году 
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Рис 1. Схема «Распределение традиционных узоров по уровням мироздания»
(на примере казахской вышивки)

автор статьи во время исследования фондов 
РЭМ ознакомилась с образцами традицион
ной казахской вышивки — вышитых там
бурным швом женских свадебных халатов 
(рис. 2 № 33-45 и рис. 3 № 3378-68) из Тур
кестанской и Восточно-Казахстанской обла
стей. Подобные образцы из казахстанских 
фондов нам неизвестны [18, 1665]. В целом 
изображение солнца и его производных вос
принималось как субстанция, очищающая от 
негативного и одновременно способствующая 
плодородию, процветанию и благополучию.

Другим мотивом является образ луны. Ре
ликтом почитания Луны-прародительницы 
К. К Муратаев считает серию узоров лунной 
тематики в казахской орнаментике — «ай 
туу» — рождение луны, «ай таңба» — лун
ный знак (или печать), «айбас» — голова 
луны и др. Все они являются визуальным от
ражением народных представлений о луне 
как «прародительнице людского рода на 
земле, …она некогда была божеством и об
ладает определенными силами и чарами 
магического свойства [10, 68]. 

Рис. 2. Фрагмент женского свадебного халата 
из коллекции РЭМ. № 33-45.

Фотография автора статьи

Рис. 3. Фрагмент женского свадебного халата 
из коллекции РЭМ. № 3378-68.

Фотография автора статьи
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Ко второму уровню относятся раститель
ные мотивы в различных вариациях, кото
рые связываются с идеями плодородия и бла
гополучия, а настоящим «хитом» для вышив
ки стал образ Мирового древа (по-казахски 
«бәйтерек»). Им украшалась покрывала для 
кровати (сейсеп), женские платки (қол ора-
мал), полотенца, настенные панно (түскиіз) 
и многое другое.

Вариации древовидного узора широко ис
пользуются на вышитых түскиіз — главном 
свадебном атрибуте приданого казахской не
весты. Об одном из таких узоров из репер
туара традиционного искусства специали
сты пишут: узор «өркен» представляет собой 
древо или даже росток, символизирующий 
начало новой жизни или образование новой 
семьи. По сообщениям информаторов розет
ка на ножках символизирует изображение 
дерева с кроной. Семантика узора заклю
чается в пожелании роста и приумножении 
потомства. Центр — символ основного очага, 
отростки — это потомки [6, 353]. Таким об
разом, любая древовидная композиция от
ражает представления о Мировом древе, 
со единяющем в единое целое небесную, зем
ную и подземную сферы.

Другим излюбленным мотивом казах
ской вышивки является трилистник («үш 
жапырақ »), олицетворяющий плодородие, 
многодетность и благополучие. Мотив три
листника в тюркском искусстве связывает
ся с образом Великой Богини — триединым 
женским божеством, от которой зависели 
плодородие, жизнь и смерть. М. П. Чебода
ева, исследуя традиционное искусство ха
касов, утверждает, что образ Умай (Перво
матери) в процессе исторического развития 
прошел долгий путь художественной транс
формации: от антропоморфного образа лебе
дя или утки, через переходный образ жен
щины-птицы, образ женщины в трехроговой 
тиаре с трилистником или Мировым древом 
в руках — до самой последней стадии, когда 
образ богини упрощенно стал представлять
ся в виде трилистника [17].

Из узоров третьего уровня в казахской 
вышивке наиболее популярен S-образный 
элемент, который вероятнее всего соотно
сится с образом змея или дракона. Согласно 
утверждению Т. Ю. Сем, понимание S-образ-
ной фигуры как космического солярного змея, 
символизирующего вселенную, встречается 
у ряда народов Амура и Сибири. По их ми
фологии змей-дракон — это создатель и пра
родитель мира [14]. В свою очередь, С. Не

клюдов говорит о многофункциональности 
его образа. Змей-дракон связан с земными 
водами, с функциями распоряжения приро
дой (громовержец или дух грозы), а также он 
считается прародителем всех зверей и птиц, 
сверхъестественным существом [11].

Культ змеи-дракона в казахской мифо
логии реконструирован С. Кондыбаем [7]. 
На основе этнолингвистических материалов 
и данных этнографии исследователь рас
сматривает образ змеи-дракона в различ
ных ипостасях: тотем (Жылан-баба — змей-
предок, Жылан — Бабахан, Жылан — Бапы
хан и др.), символ мудрости, хозяйка-змея 
(как клад, сакральное место и т. д.), змея — 
камча (защитница от врагов и злых духов) 
и т. д. В традиционной вышивке этот узор, 
вероятнее всего, осмысливался в качестве 
оберега, хранителя, защитника от злых сил.

Таков вкратце обзор некоторых содержа
тельных аспектов традиционного орнамента, 
что в целом подтверждает мысль об этимоло
гии самого названия вышивки по-казахски — 
«кесте», которое специалисты соотносят 
с древнеиранским «кеште» или «кашьта», 
в буквальном переводе означающем «на
рисованное». Это уже несет в себе отзвуки 
первобытных времен, когда вышивание еще 
не было известно человеку, но уже существо
вал обычай рисовать на тканях и выделан
ной коже магические знаки, служившие обе
регами от темных сил и сглаза [8, 20].

ВЫШИВКА В ИСКУССТВЕ КАЗАХСТАНА 
XXI ВЕКА: КАК ОЖИВАЮТ 
ДРЕВНИЕ ОБРАЗЫ…

Ярчайшим представителем современной ка
захстанской «вышивальной живописи» и ее 
основателем, по мнению Ш. Ж. Тохтабаевой, 
является Зейнелхан Мухамеджан. Свои рабо
ты художник выполняет традиционным там
бурным швом — біз кесте (рис. 4–6). Диапа
зон его творческих тем достаточно широк, но 
они всегда отражают архетипические сюжеты 
и образы тюркской культуры, а его декоратив
но-символический язык легко узнаваем.

Одна из ранних работ художника по
священа образу Первошамана – Коркыт-
ата. В коллекции Государственного музея 
искусств им. А. Кастеева хранится один из 
ранних вариантов Коркыт-Ата (рис. 4), 
о котором искусствовед Е. Резникова пишет: 
«прижатый к сердцу кобыз слит воедино 
с творцом — общий монолит музыканта 
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и инструмента усиливается подчеркнутым 
силуэтом из крупных стежков, сливающих 
плоскостное изображение в единое целое» 
[12, 35]. Весь фон картины заполнен знака
ми: спирали и другие солярные символы, 
волны, стилизованные птица, муфлон и др. 

Сочетание теплых и холодных оттенков 
кесте удивительно гармоничны.

Каждый стежок и сам колорит данной тек
стильной картины направлен на визуальное 
воссоздание сакрального момента — вступле
ния шамана в связь с высшими силами.

Рис. 4. Мухамеджан З. Коркыт-Ата. 1999. 
Х/б ткань, шелковые нити.
ГМИ РК им. А. Кастеева

Рис. 5. Мухамеджан З. Небесный жених. 2017. 
Сукно, шелковые и хлопчатобумажные 

нити. 73 × 70.

Рис. 6. Мухамеджан З. Знаки Степи. Три жуза. 2014. Сукно, шелковые нити. 200 × 100

Произведение, выражая в целом фило
софию взаимосвязанности бытия-небытия, 
словно пронизано дыханием вечности [16, 
23]. Явную небесную символику, подчер
кнутую колоритом и сюжетом картины, мы 
видим в  другой работе З. Мухамеджана, 
«Небесный жених» (рис. 5). Выполненное 
в единой колористической гамме, в сочета

нии светло-ультрамаринового и небесно-го
лубых цветов, это произведение повествует 
о силе и мощи небесного бога — Тенгри. По 
сюжету повествования главный герой ловко 
«манипулирует» стадами лошадей, скачу
щих практически по спирали, символически 
отражающей идею-символ Вечной жизни, 
а фактура ручной вышивки здесь только 
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усиливает круговое движение. Сам коло
рит картины, безусловно, отсылает зрителя 
к символике Вечного Синего неба.

Другая работа художника — «Знаки 
Степи. Три жуза» (рис. 6), наоборот, поли-
хромна, но основной цветовой акцент несет 
темно-бордовый, который можно трактовать 
как цвет понятия Отан-ана (родина-мать). 
В этой работе З. Мухамеджан изобразил 
в виде солярных символов (три спиралевид
ных элемента) традиционную родоплемен
ную структуру казахского общества (Стар
ший, Средний и Младший жузы). В самом 
центре композиции художник расположил 
Старший жуз в виде знака, напоминающего 
обод купола юрты — шаңырақ, а по обе сто
роны от него — Средний и Младший жузы 
в виде меньших по размеру спиралевидных 
узоров. Эти спирали автор словно ассоции
рует с прошлым кочевым образом жизни 
казахского общества. Думается, что здесь 
художнику удалось создать камерное про
изведение декоративного искусства с гармо
ничным по композиции и колориту решени
ем, раскрывающим визуальное осмысление 
структуры казахского общества на основе 
архетипических знаков.

Многие работы (практически все произ
ведения) художника содержат различные 
знаки геометрической формы, часто встре
чающиеся на наскальных изображениях 
и образцах декора традиционных изделий. 
Рассуждая о творчестве художника З. Му
хамеджана, искусствовед С. А. Шкляева 
пишет: «…геометрические знаки, покры
вающие фон традиционного орнаментиро
ванного кесте и напоминающие о единстве 
различных уровней мироздания, в свое-
образной композиционной презентации вос
принимаются как некая магическая печать, 
наделенная функцией надежного оберега» 
[21, 440]. В целом мастер виртуозно владеет 
различными художественно-техническими 
приемами, неизменно достигая цели и пере
осмысливая древние, но всегда актуальные 
сюжеты, идеи, мысли и концепции.

Последователем творчества отца, Зейнел
хана Мухамеджана, стала его дочь — Бота
гоз Зейнелхан. Характеризуя ее творчество, 
Ш. Ж. Тохтабаева правомерно отмечает, 
что трактовка образных идей художницы 
имеет характер аллегорий, метафор, симво
лов и знаков, угадываемых в круговороте ее 
линий, взаимодействиях цветовых пятен. 
Большинство ее полотен — абстрактные ком
позиции в стиле модернизма [16, 3]. Среди 

работ Б. Зейнелхан назовем «Самрук» (2010), 
«Пути» (2011), «Встреча» (2011), «Белая птица» 
(2012) и многие другие. В произведениях ху
дожницы, созданных на орнитоморфную тему, 
безусловно, «чувствуются» образы сакральных 
существ Верхнего уровня мироздания: свя
щенной птицы самрук — символа постоянно 
зарождающей жизни и белой птицы — сим
вола чистоты и свободы. Колорит творческих 
работ Ботагоз всегда мягкий и гармоничный, 
а фактура тамбурных стежков акцентиру
ет контур создаваемого ею рисунка. Именно 
цвет и линия придают творчеству художни
цы, выражаясь словами Ш. Ж. Тохтабаевой, 
«остроту образной характеристики».

Еще одна династия казахстанских худож-
ников — супруги Омирзак Рыстанулы и Ка
лимхан Рахметбайкызы, а также их дочери 
Гульназым и Айнур Омирзак. Если глава се
мейства сосредоточен на живописи, то пред
ставительницы семьи Калимхан Рахметбай
кызы, Гульназым и Айнур Омирзак — на тра
дициях казахского вышивального искусства, 
а именно тамбуре. Глава семейства Омирзак 
Рыстаулы создает эскизы на различные темы, 
а в жизнь с помощью тамбура их воплощает 
его супруга Калимхан.

Интересно, что практически все рабо
ты Гульназым и Айнур Омирзак — это аб
страктные композиции, напоминающие 
коллажи, своеобразные орнаментальные ка
лейдоскопы, где сочетаются образы людей, 
лошадей, птиц, звездного неба и др. Кесте 
художниц отличаются ярким и насыщенным 
колоритом и в какой-то мере перекликаются 
с традиционной казахской лоскутной техни
кой, с ее чистым локальным цветом.

Гульназым и Айнур, как и их отец Омир
зак Рыстанулы, используют огромный ар
сенал орнаментальной системы народного 
творчества, но интерпретируют ее средства 
совершенно по-новому. Непременными атри
бутами картин художниц являются знаки 
казахских родов, элементы наскальных ри
сунков и тотемные животные кочевников. 
Отметим такие работы Гульназым, как: 
«От Ана» (2014), «Қобыз үні» (2015), «Тысяча 
и одна ночь» (2012), «Отбасы» (2013) и мно
гие другие. Художницы в своем творчестве 
часто обращаются к извечным женским об
разам, к теме материнства.

В целом в работах Гульназым и Айнур 
тамбур стал оригинальным средством ху
дожественной выразительности, технологи
ей, в полной мере позволяющей воплотить 
творческие задумки авторов, наполненные 
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философским смыслом и многозначными 
символами. Отрадно, что біз кесте стали 
интересоваться и другие молодые художни
ки. Один из них — актюбинский художник 
Азамат Кошетеров, работы которого уже не
однократно были отмечены на республикан
ских конкурсах.

Абсолютно другое направление твор
ческого использования традиционной біз 
кесте демонстрирует Александра Морозо
ва — член объединения «Орта», чья деятель
ность направлена на популяризацию насле
дия известного российского и казахстанского 
худож ника Сергея Калмыкова. Объедине
ние ставит радиопередачи и спектакли на 
тему творчества художника. В архивных 
материалах по творческому наследию Кал
мыкова сохранились его тексты — цитаты 
о жизни, творчестве и т. д. Своеобразный ви
тиеватый почерк мастера вдохновил Алек
сандру к воплощению на полотнах с помо
щью біз кесте его текстов. Данный пример 
еще раз демонстрирует потенциал народной 
вышивки, ее актуальность и востребован
ность в современном мире.

ВЫВОДЫ

Анализ художественного воплощения архе
типических сюжетов и образов в казахской 
вышивке и их творческое переосмысление 
современными художниками Казахстана 
показал, что мастера ищут новые формы 
выражения этнокультурного своеобразия, 
гармонично сочетая в содержательном 
аспекте традицию и новаторство. Картины 
этих художников, выполненные в тамбуре, 
поистине пропитаны духом традиционной 
культуры и стремлением к аллегорической 
интерпретации образов и сюжетов древне
тюркской и древнеказахской мифологии.

Объединяющим началом творчества ху
дожников, о которых говорится в данной 
статье, является не только сама вышивка, 
но и, выражаясь словами А. А. Шевцовой, 
подчеркнутая декоративность, полихром
ность, детализация рисунка, увлечение ор
наментикой, формальными закольцованны
ми композициями и, конечно, их символизм, 
представленный в архетипических сюжетах 
и образах [20].
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