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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 Экономики, сырь 
евые богатства, торгово-экономические и ¡культурно-этнически 
связи, своеобразие национальных традиций быта й хозяйствование 
складывавшихся веками, природное окружение и его особенност! 
Что касается образцов и разновидностей самого прикладног 
искусства, то обширные материалы его, как собранные относител)



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



глава 1

ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ 

КАЗАХСКОГО НАРОДНОГО 
ИСКУССТВА



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, 128, 
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, Н. 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. Н. 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 (X X III)*. 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.
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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. ССХ1Х).
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 Н  и R< ‘рг и-р  j j  |Ц| 867 году. Среди S

§ И m \  и O T £ 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-

j  Павлодарского ;
1Ш'87РШЬН0Г0 инеш 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 Г1. 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 шапка 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. Дудпн — 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 
нтиц. 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 - выдающихся ученых 
прошлого Н. М. Ядринцев: «Кирги
зам... было давно известно земледе
лие... Оно существовало рядом со ско
товодством. Обычай ирригации остался 
доселе... у киргизов Семипалатинской 
области, где земледелие 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
л ас— 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 пашни 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 маршрута 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
дено 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).
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|Истоки 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 отм ечает, 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 
Д жунгарского Алатау и Тарбагатая ар
хеологи открыли некрополи саков с 
сотнями каменных и земляных насы
пей, самые большие из которых дос ти
гаю! 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, Пазырык, 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-



ИСТОКИ КАЗАХСКОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Тюркский воин.
Петроглиф.
Талды-
Курганская
область.
Джунгарский
Алатау

Тюркские 
воины со  
знаменами  
в виде  
волчьей  
головы. 
Петроглиф. 
О й-Д ж айляу

33



Стеганая 
кошма из 
Пазырыкского 
кургана. 
Фрагмент 
Сырмак —  
постилочный  
войлочный  
ковер. 
Фрагмент. 
Мастерица 
Алима 
Каханова. 
Карагандин
ская область

ИСТОКИ КАЗАХСКОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА

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 Пазырыкском 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. Г1. 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
тущею 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 длцнный 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 Пазырыкских 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. Г1. 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 — Б-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 V II— 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 н 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 фнгурки 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
КОМ ПОЗИЦИЯ . -  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. Г1. 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, Я-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 Голе 
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 пастыо, 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 тр а
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 п 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 полихромном
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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 
(V I— V III 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 полнхромного стиля. Это сереб
ряная бляшка из кургана Ю питер с 
рельефным изображением шести кру
гов но 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 гри 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 (V III —
XIV вв.). Они унаследовали общ ествен
ное устройство племен Тю ркского ка
ганата. В X — X II 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 X III 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 Карпи- 
ни, Рубруком (X III 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 X V III 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 п , ицы и ра
стительный орнамент (460, с. 21,
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П одвески ,
накладки,
серьга.
П авлодарское
Приирты ш ье

Зеркала.
П авлодарское
П риирты ш ье
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рис. 101, 102). Штриховка 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 Отрар, Талас и Культо- 
бе (северный склон Каратау). Такая 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 Отраре 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 ювелирное 
искусство, особенно гравировка по ме
таллу, резьба по кости и т. д. Памятни
ки кипчакского искусства стали публи
коваться еще в дореволюционное вре
мя в трудах П. И. Лерха, В. В. Бар
тольда, В. Ханенко. Отдельно следует 
сказать о памятниках кипчакского ис
кусства, обнаруженных Г. Ф. Милле
ром во время раскопок на Иртыше 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. Миллера «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, летящего 
гуся, всадников. Стилистически всадни
ки из коллекции Миллера 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 При
иртышья, в которых использованы со
лярные круги.
В погребениях у с. Подстепное и сов

хоза Чкаловского (Павлодарское При
иртышье) открыты памятники,которые 
совпадают со сросткинскими (Алтай, 
середина IX  в.) Это серьги, пряжки и 
другие женские украшения 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.
При 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 
Нижней 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 (2 2 , с. 108).
В кипчакском искусстве довольно ча
сты ювелирные 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 Нижнего Поволжья 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. Накладки опубликованы многими 
исследователями: И. В. Фабрициусом,
Э. А. Сыманович, С. А. Плетневой, 
К. Ф. Смирновым, И. В. Синицыным,
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Г. А. Федоровым-Давыдовым и други
ми. Полный свод резных и гравирован
ных накладок собран Н. В. Малинов
ской, которая определила их датировку 
и район распространения. Характер
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, Б-образные фи
гуры, изображения оленей, коней и 
других животных.
Накладки из кости для колчанов как 
ранние (X — X II вв.), так и поздние 
(XIII — XIV  вв.) стилистически одно
типны. Изображения оленей на на
кладках из погребений западных кип
чаков аналогичны оленям на серебря
ной пластинке из коллекции Миллера. 
В средневековом поселении около го
рода Джезказгана найдена латунная 
накладка детского колчана со следами 
припая и отверстиями. Центральное 
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 Жангалинского района 
(Западный Казахстан, X I — X II вв.). 
Его поверхность отполирована и укра
шена орнаментом в виде переплета
ющихся бараньих рогов. Точно так же 
орнаментировано зеркало из кургана 
Молчановка № 3 в Нижнем Поволжье. 
На 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

жения коней и других животных —  
образы циклического календаря, в 
центре третьего —  изображения двух 
рыб. Следует сказать, что у древне
тюркских 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 Павлодарско
го Прииртышья (IX в.).
Известна монументальная скульптура 
кипчаков и карлуков. Это каменные 
изваяния. Они сохранились в большом 
количестве в Центральном 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, женщин. На них проработаны 
некоторые детали одежды, оружие, 
шлемы, головные уборы, пояса с приве
сками, женские украшения (серьги, 
ожерелья) и даже сосуды и музыкаль
ные инструменты. На 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, развивавшееся 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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П ряжка с 
изоб ражением 
лошадей. 
Бронза. 
Тасмола

Пантеры,
терзающие
сайгу.
Сбруйная
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V I в. до н. э.
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находка.
Павлодарское
Прииртышье
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Бляхи. 
Дерево, 
резьба. 
Пазырык. ГЭ

Украшение 
передней 
луки седла. 
Д ерево, 
золотой лист. 
Резьба,
плакирование. 
П азы ры к. ГЭ
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Л ось. Укра
шение передней 
луки седла. 
Курган Шибэ. 
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Баран.
Дерево,
резьба
Курган Шибэ. 
ГЭ

Голова 
лося в 
пасти волка. 
Д ерево, резьба 
Курган Шибэ. 
ГЭ
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Котел. Бронза. 
ЦГМК

Верблю д.
Фрагмент

Курильница.
Семиречье.
ГЭ
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Головной убор. 
Профиль. 
Курган И ссы к. 
IV — V в в . до 
н. э.
Музей 
археологии 
Академии наук 
К азахской ССР
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Головы  грифо
нов.
Пряжка. 
Западный 
К азах
стан. Музей 
археологии 
Академии 
наук К азах
ской ССР

Грифоны. Н а
кладка. 
Нурманбет I.
V в. до н. э. 
Музей архео
логии Акаде
мии наук 
К азахской ССР

Пряжка. 
Нападение 
тигра на 
верблю да. 
Карамурун II . 
Музей археоло
гии
Академии 
наук К азах
ской ССР
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Браслет
с изображением 
фантастичес
кого волка.
I I I  в. до н. э. 
ГЭ

Б раслет дву
створчатый на 
шарнирах с изо
бражением ло
шади.
I I I  в . до н. э. ГЭ
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П одвеска. 
Бронза, бирюза, 
нефрит.
I I I — V вв. ГЭ

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

Б ляхи  фигур
ная и в виде 
головы  птицы. 
I I I  — V вв. ГЭ

Наконечники
гривны.
I I I — V вв.
ГЭ
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Колты.
I I I — V вв. 
Музей архео
логии Акаде
мии наук 
Казахской ССР

Б ляхи  под
ковообразной 
формы. I I I — V вв. 
ГЭ

68



ИСТОКИ КАЗАХСКОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Блю до
поливное.
I X — X II  вв. 
Музей архео
логии Академии 
наук К азахс
кой ССР

Блю до полив
ное. X — X I I  вв. 
Музей археоло
гии Акаде
мии наук 
Казахской ССР

&•
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Б ляхи ,
пряжки.
Бронза,
серебро7
позолота.
V I— X  вв.
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глава 4

РЕМЕСЛА И ВИДЫ 
НАРОДНОГО 

ИСКУССТВА КАЗАХОВ



В дореволюционном Казахстане были 
развиты следующие ремесла: кузнеч
ное, ювелирное, слесарное, плотничье, 
скорняжное, кожевенное, портняжное, 
сапожное, красильное и другие. 
Красильный промысел освещен в тру
дах П. С. Палласа (199, ч. I, с. 346 — 
353), сообщениях И. Краузе (137, 
с. 2 0 6 — 213), А. Кушакевича (643) и 
др. Красители получали из растений и 
различных минералов, которые добы
вались на месте. Основным растением, 
из которого получали желтый, корич
невый, оранжевый, красный, бордо
вый, пурпурный, малиновый и други£ 
красители, являлась марена и ее корни. 
Она растет в низинах практически во 
всех речных долинах Казахстана. 
Чтобы получить, например, насыщен
ный желтый краситель, большое коли
чество корней кипятили в специальном 
растворе из квасцов. Многие мастери
цы добавляли в раствор баранье сало, 
чтобы краска была устойчивой. Окра
шенные ею кожа и шерсть не теряли 
своего цвета.
По сообщению II. И. Рычкова, казахи 
хорошо знали свойства минеральных 
красителей, которые они добывали у 
себя в степи. Для усиления тонов 
краски они применяли селитру, купо
рос, серу горючую, нашатырь, охру. Он 
замечает, что в «киргиз-кайсацких ор
дах... селитряных земель сыскаться мо
жет довольно. Самое знатное место 
находится около Созака (Сузака — 
А. М.). На сем месте множество само
родной селитры лежи г, кою как кирги
зы, так и другие тамошные народы 
берут, и в дело употребляют... Само
родный нашатырь находится в Турке
станских горах. Сера горючая... нахо
дится по реке Сырдарье... тамошные 
народы достают ее множество» (230, 
чЛ, с. 522).
Народные мастера пользовались 

"смесью охры и киновари, дающей тем
но-красный, бордовый, пурпурный 
тона. I
Исследователи прошлого сообщают, 
что из киновари изготовлялась темно
пунцовая краска для окраски шерсти 
или кожи. Особое предпочтение казахи 
отдавали белой краске, считая ее выра
жением радости. Для усиления белиз
ны кошм, которыми покрывались юр
ты, употребляли белую глину и мел. 
Забытой отраслью казахского ремесла
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является обработка технических куль
тур, а, именно кендыря. Из него полу
чали прочные волокна, к которым до
бавлялись верблюжья шерсть или ко
зий пух, что придавало пряже мяг
кость. Из этих нитей ткали ткань для 
верхней одежды, настенных ковров и 
конских попон.
Мужчины изготовляли хозяйственные 
инструменты и вооружение: фитильные 
ружья, сабли, полусабли, секиры, топо
ры; делали седла, все убранство коня, 
ювелирные украшения, занимались 
резьбой по дереву, кости и камню, 
выделывали кожу и изделия из нее 
украшали тиснением; сапожничали и 
т. д.
Женщины обрабатывали шерсть, дела
ли войлок, постилочные ковры, зани
мались ткачеством, шитьем и вышив
кой. Как правило, работали группами 
при изготовлении войлочных полот
нищ для покрытия юрты, войлочных, 
ворсовых, безворсовых и шелковых 
ковров, приданого невесте: одежды, 
постели, домашней утвари и т. д. Груп
повая работа казахских мастериц отра
жена в наблюдениях Г. И. Спасского, 
С. Б. Броневского и др. Эта традиция 
сохранилась до сих пор, в частности, 
на юге Казахстана ворсовые ковры 
женщины гкут группами и передают 
свое мастерство молодым.
И. Ф. Русанов писал: «Кайсаки не име
ют для ремесла удобных мастерских, 
но... все, что ни выходит из рук кайса- 
ка, если не отличается особым изяще
ством, то прочностью. Для домашнего 
обихода они не нуждаются ни в чем 
чужеземном, а все потребности жизни 
удовлетворяют продуктами своего ско
товодства» (572).
Семьи со средним достатком сами изго
товляли предметы быта и производили 
основную часть ремесленных изделий. 
Богатые казахи являлись только заказ
чиками, а за выполненную работу пла
тили скотом или продуктами скотовод
ства. Например, за шитье суконного 
кафтана давали одного-двух баранов, 
за шитье шубы из хорошей мерлуш
к и —  два-четыре барана или снабжали 
шерстью, овчинами, выбойками и 
прочим.
Самые ценные изделия ремесла и на
родного искусства производились по 
заказу ханов, султанов и беков в их 
ставках и мастерских. Здесь трудились
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самые талантливые ювелиры, резчики, 
вышивальщицы и т. д. По заказу знати 
строились и мавзолеи, облицованные 
резными плитами, с художественной 
обработкой портала, колонн и фризов. 
В некоторых мавзолеях Казахстана —  
надгробных сооружениях, которые соз
давались как память об умершем для 
почитания его духа, открыта фресковая 
роспись. Росписями были украшены 
стены и своды купольных мавзолеев 
Наурзбай (Улутауский район, Торт- 
кара), Кулсары (низовья Эмбы), Сыр- 
лы-там, Сырлы-там П в долине Джи- 
ланчик Тургайской степи, на некропо
ле Коркут-Ата (Сырдарья).
К наиболее древним относится роспись 
на большой надгробной плите в одном 
из мавзолеев в районе г. Джезказгана. 
Она выполнена клеевыми красками. На 
плите изображены воин и его конь. 
Созданные вопреки предписаниям ис
лама, эти образы отражают пережитки 
древних верований, сохранившихся у 
казахов.
Сюжеты более поздних росписей вос
создают военные походы, охотничьи 
сцены, картины перекочевки и быта. 
По литературным данным, такие рос
писи характерны для сооружений огу- 
зов и кипчаков, живших на Сырдарье 
и в степи севернее от нее. 
Соответствие формы подвижного жи
лища—  юрты и купольно-центри
ческого сооружения позволяло худож
нику воссоздать в архитектурном деко
ре убранство кочевой юрты. В качестве 
примера можно привести росписи, от
крытые в Джамбулской области в 
1936 году А. И. Тереножкиным в мав
золеях Байтымбета, Джантая и Ак- 
Тепе. Первые два построены в середи
не X IX  в., последний —  в 1903 году 
(531).
На фризовой фресковой росписи, кото
рая напоминает по расположению 
баскур в юрте, мы видим караван 
верблюдов, сцены охоты, летний аул с 
жеребятами на привязи, всадников в 
военных доспехах, отдельные предме
ты утвари, одежды, украшений и др. 
Свод мавзолея Джантая, построенного 
из жженого кирпича, покрыт фреска

ми, по формам расположения напоми
нающими интерьер летней юрты. Глав
ный сюжет росписи-—большой кара
ван, идущий справа налево. Его сопро
вождают три лошади. Лошади и пос
ледний, шестой, верблюд расписаны 
синей краской, остальные верблюды —  
желтой, дикие козлы — зеленой. Попо
ны на верблюдах —  красного цвета с 
черными крапинками.
Интересно, что подобные сюжеты, со
вершенно одинаковые по стилю, встре
чены на ковриках, которыми покрыва
лись верблюды из свадебного каравана 
невесты,—  асмалдыках. Коврики эти 
имели трапециевидную форму, были из 
шелка с вышивкой или тканые. Луч
шие варианты асмалдыка в середине 
X IX  века зарисованы адмиралом 
А. И. Бутаковым около Аральского мо
ря, и теперь эти рисунки хранятся в 
архиве В. В. Стасова в библиотеке 
имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Асмалдык, сотканный ковровщицей из 
Мангышлака, опубликован А. Фелькер- 
замом (541, с. 24, 25). В центральном 
поле этого асмалдыка — караван из пя
ти верблюдов, идущих справа налево. 
На верхнем бордюре коврика —  
изображение поединка вооруженных 
пиками всадников. На нижнем и боко
вых—  фигуры трех крупных быков, 
группа рогатого скота, козлы, собаки и 
охотник.
В ГМЭ хранятся рисунки и фотографии 
асмалдыков, выполненные С. М. Дуди- 
ным на Сырдарье. На одном из них 
вышиты козлы, тигр, собака и расти
тельные мотивы. По низу асмалдыка 
пришита бахрома с длинными кистями. 
На другом асмалдыке — караван из пя
ти верблюдов, идущих справа налево, в 
центре три верблюдицы с верблюжата
ми. Слева, на бордюре, изображены 
фигуры трех диких козлов, справа — 
козел, собака и два танцующих чело
века.
Делались и более узкие варианты ас
малдыка. Таким образом, традиция изо
бражений одних и тех же животных в 
сходных композициях прослеживается в 
архитектурном декоре и декоре быто
вых вещей.

77



РЕМЕСЛА И ВИДЫ НАРОДНОГО ИСКУССТВА КАЗАХОВ



Настенные 
фрески. X IX  в. 
Фото А. И . Тере- 
ножкина

РЕМЕСЛА И ВИДЫ НАРОДНОГО ИСКУССТВА КАЗАХОВ

79



РЕМЕСЛА И ВИДЫ НАРОДНОГО ИСКУССТВА КАЗАХОВ

80



РЕМЕСЛА И ВИДЫ НАРОДНОГО ИСКУССТВА КАЗАХОВ

Настенные 
фрески. X IX  в. 
Фото А. И. Тере- 
ножкина



глава

КАЗАХСКИМ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ОРНАМЕНТ



Орнамент в казахском искусстве изуча
ли русские и советские ученые. 
Среди них В. В. Стасов, С. М. Ду- 
дин, В. Н. Чепелев, Б . П. Денике, 
Т . А. Жданко, Л . И. Ремпель и другие. 
Исследователи отмечали, что казахи 
живут как бы в мире орнамента. «Ок
ружающая действительность своеобраз
но опоэтизирована в гамме узоров. 
Утварь, посуда, оружие, одежды —  все 
любовно покрывается орнаментом»' 
(545, с. 153).
Орнамент формировался на основе ис
кусства древних скотоводческих пле
мен— саков, усуней, гуннов, тюрков, 
канглы, кипчаков. В своих главных 
чертах он отражает их художественное 
мышление. Узоротворчество возникло 
в процессе трудовой деятельности, об
щения человека с окружающей средой. 
Орнамент в древности имел ритуаль
ное значение. Например, у казахов 
были бронзовые и серебряные талисма
ны с солярными кругами — символами 
солнца, луны, неба, которым они пок
лонялись. Орнаментированный талис
ман был знаком магии, символом сча
стья и благополучия, отражением рели
гиозных представлений.
Практически все орнаментальные узо
ры «читались» в свое время совершен
но определенным образом. Ныне смыс
ловое значение многих орнаменталь
ных мотивов утрачено. Раскрыть его — 
задача будущих исследователей.
С определенностью можно сказать о 
происхождении и значении зоомор
фных мотивов. В основе и х— 
стилизация образов древнего «зверино
го стиля»: барана, лошади, верблюда, 
волка, орла (грифона), сокола и т. д., 
затем воспроизведение отдельных ча
стей их фигур: головы, рогов, ушей, 
копыт, горбов, ног и пр., условно пред
ставляющих целое. Т ак возникли орна
ментальные мотивы бараний рог — 
кошкар муйиз, олений рог — бугу муйиз, 
голова лошади — агп бас и т. д., которые 
являются основными в орнаменте 
казахов.
Определенную роль в формировании 
зооморфных и других мотивов казах
ского орнамента сыграли запрет ислама 
на изображение живых существ, тен
денция в этот период к стилизации 
изображений в изделиях прикладного 
искусства.
Мотивы казахского орнамента чрезвы

чайно многочисленны и сохраняют 
черты разных эпох и стилей не только 
по форме, но и по технике выполне
ния. Основные узоры можно разграни
чить на космогонические, зооморфные, 
растительные, геометрические и т. д. 
Из сочетания основных узоров образу
ется масса производных.
К древнейшим относятся космогониче
ские узоры. В первую очередь следует 
назвать солярный круг. Ему поклоня
лись древние скотоводы, а позднее 
казахи. Предметы искусства с солярны
ми знаками в древности были талисма
ном, оберегом. К космогоническим узо
рам относятся вихревые розетки, так
же являвшиеся символом солнца. Эти 
узоры встречаются на керамике и в 
архитектурном декоре, например, на 
фасаде мавзолея Бабаджи-хатун, распо
ложенного в окрестностях Джамбула, 
фризе мавзолея Алаша-хана в Цен
тральном Казахстане.
Солярные круги и вихревые розетки, 
иногда в сочетании с роговыми узора
ми, встречаются в вышивке халатов 
Эрмитажа, полотенец, платков, в резь
бе по дереву, в тиснении по коже, в 
орнаментации настенных ковров, пря
жек, мужских поясов, оружия. 
Изображение круга есть в резьбе деко
ративной стороны кебеже— ларей, хра
нящихся в МАЭ и ЦГМ К. Эти узоры и 
вихревые розетки встречены на ков
рах, женских нагрудных украшениях, 
браслете. Чеканными серебряными 
дисками украшен жаглан —  сундук.
К космогоническим узорам относятся 
также 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, широко применявшийся в 
резьбе по дереву, этим узором украша
лась конская сбруя.
Узор ай гуль — один из древнейших. В 
сочетании с треугольными пирамидка
ми он встречен на памятниках искус
ства гуннов, на женском нагруднике из 
Пазырыка.
Производные от ай гуль узоры уш 
айшик —  трг1 полулуния (встречен на на
кладке кипчакского пояса  в Павлодар
ском Прииртышье) и торт айшик — 
четыре полулуния.
Последний узор имеет варианты: эле
менты противопоставлены или совме
щены выгнутой стороной.
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Звездообразными узорами — жулдыз гуль, 
жулдыз орнек, топ жулдыз вышивалась 
верхняя одежда. В ковровых компози
циях использовался узор сегиз кырлы 
орнек— восьмиугольная розетка со звез
дой в центре.
С космогоническими тесно связаны узо
ры, которые являются символическими 
изображениями природы. Земля и во
да •— главные стихии скотоводов, им 
поклонялись как священным. У казахов 
волнистые кривые линии, зигзаги, ко
торые называются су, обозначают воду, 
реку, течение. Эти мотивы служат об
рамлениями узоров, интервалами. 
Девять холмов — тогыз тобе— один из 
древних узоров. Он обнаружен еще на 
бронзовой бляхе от конской сбруи 
(Тасмола У) (85, с. 330, рис. 3, 4, 24) и 
связан с солярным кругом — символом 
солнца. Этим узором украшены юве
лирные изделия гуннов и сарматов. 
Пазырыкские памятники свидетель
ствуют об его использовании в резьбе 
по дереву (псалия от узды) (73, 
табл. X V III , рис. 5), в аппликации по 
коже (225, с. 8 8 , рис. 41).
Узор тогыз тобе обнаружен на памят
никах ювелирного искусства казахстан
ских племен периода Тюркского кагана
та, в частности, найденных в городах 
Чуйской и Таласской долин. Он сохра
нялся в искусстве кимаков, карлуков. 
Например, этот узор есть на терракото
вых плитах мавзолея Айша-Биби 
(XI век). В наше время он сохранился 
в орнаменте казахов, киргизов, кара
калпаков и туркмен.
К этой же группе относятся узоры 
речные долины — арна гуль, купола архи
тектурных сооружений — кумбез, холмы — 
тобе, оросительные каналы — арык и 
другие. Они, как и узоры су и тогыз 
тобе, характерны для ковров и архи
тектурного декора.;

Зооморфные узоры наиболее многочис
ленны. Они отражают мир древних 
скотоводов и земледельцев, связаны с 
древней мифологией и первобытным 
искусством.
Узоры в виде головы, рогов, копыт 
животных, крыльев и лапок птиц явля
ются основными в казахском орнамен
те. Из них составляется множество 
производных. Кроме того, на их основе 
разработаны многообразные кривые и 
волнистые линии, спирали и завитки.
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Зооморфные узоры, нередко связанные 
с  древней мифологией, разработаны на 
основе реалистических изображений 
тотемных животных и птиц: барана, 
архара, оленя, волка, быка, лошади, 
верблюда, беркута, ястреба и других. 
И екоторые из них, например, узоры в 
виде рога и следов животных, имели 
ритуальное значение.
По исследованиям ученых, «баран и 
козел в солярно-космической мифоло
гии одинаково связаны с солнцем и по 
существу идентифицируются» (193, 
ч. П, с. 152). В. И. Петри писал: «На 
изображении солнца вместо лучей на
рисованы бараньи рога. Ясно видно, 
что это космический символ, образ 
солнца и вселенной». (466, с. 228).
Этот узор характерен для орнамента 
казахов, киргизов, каракалпаков.
У казахов существует несколько вари
антов этого узора. Основной из них — 
пара рогов —  кос муйиз производный 
торт муйиз —  четыре рога.
Другие основные варианты узора кош- 
кар муйиз один рог —  сынар муйиз и 
сломанный рог — сынык муйиз. К этой же 
группе узоров можно ̂ отнести узор со
рок рогов — кырык муйиз.
Из распространенных зооморфных узо
ров, наряду с кошкар муйиз, встреча
ются шея горного барана —  кулжа мойын, 
олений рог —  бугы муйиз, который ис
пользуется в бордюре войлочных ков
ров. Очень древним является узор шея 
верблюжонка — бота мойы н— в виде ла
тинской буквы 8 . Он известен со вре
мени саков и сохраняется в орнаменте 
казахов, киргизов и каракалпаков. 
Лировидная фигура из этих двух эле
ментов у казахов называется кос алка. 
Б-образная фигура используется в ком
позиции войлочных, ворсовых и безвор
совых ковров, баскуров, вышивке на 
мужской и женской одежде, в резьбе по 
дереву и на ювелирных изделиях. 
Своеобразна древняя орнаментальная 
фигура (рис. 1 ) —  горизонтальный и 
вертикальный варианты. У казахов она 
называется голова лошади — ат бас. Ее 
можно встретить в резьбе по дереву и 
кости, вышивках, безворсовых коврах, 
ювелирных изделиях.
К древним относится узор верблюжий 
след —  туйе табан. Из него строится 
система узоров для центрального поля 
ковров. В ковровых композициях ис
пользуются также узоры верблюжий
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горб— туйе оркеш, волнистые и пун
ктирные линии. Волнистые линии на
зываются нога верблюжонка — бота тир- 
сек, пунктирные — мышиный след — 
тышкан из.
В орнаменте казахов, каракалпаков, 
туркменов, киргизов и узбеков сохра
нились изящные сердцевидные фигу
ры — журекше.
К зооморфным относятся также узоры 
волчьи уши— бори кулак, характерный 
для ювелирного искусства и тиснения 
по коже, голова скакуна — тулпар бас— в 
виде крестовины с головами лошади по 
углам, лисья голова — тулки бас— узор в 
виде розетки, характерный для туски- 
изов. Своеобразен ритмически повто
ряющийся узор муравьиная талия — 
кумырска бель.
Один из распространенных в казах
ском орнаменте зооморфный узор че
тыре уха — торт кулак. Это крестовид
ная фигура, составленная из взаимопе- 
ресекающихся линий с четырьмя ба
раньими рогами, расположенными по 
углам.
Крестовидная фигура с рогами барана 
впервые обнаружена в памятниках Но- 
ин-Улы. В пятом Пазырыкском кургане 
на настенном войлочном ковре аппли
кацией выполнена фигура (рис. 2 ). Та
кие крестовидные фигуры сохранились 
также у казахов в орнаментации на
стенных ковров — тускиизов.
Узор торт кулак имеет несколько ос
новных и производных вариантов. К 
основным относятся имеющие кресто
видные, округлые и полуокруглые 
очертания. Есть варианты, когда две 
дугообразные линии узора сдвоены и 
образуют фигуры (рис. 3) или (рис. 4). 
Фигура (рис. 5) имеет у казахов нес
колько названий: покрытие —  тасала, 
ковровый надверник и детское седло — есик 
жапкыш.
Такие уЗоры сочетаются с солярным 
кругом и образуют фигуры (рис. 6 ) и 
(рис. 7). Вторая —  крестовидная в 
своей основе. Такие фигуры использу
ются в резьбе по дереву, тиснении по 
коже.
Крестообразную форму имеет узор поз
воночник— омыртка. Из него составля
ются ритмические ряды в композициях 
ковровых изделий.
К зооморфным можно отнести узор 
ребро — кабырга, используемый для бо
ковых участков ковровых композиций,

двойное копыто — аир б акай или аша 
туяк, характерный для резьбы и тисне
ния по коже, а также для ковров; след 
собаки — ит из, след щенка — кугиик из, 
рыбий глаз — балык коз— мотив, встре
чающийся в ювелирных изделиях, зме
иная голова — жилан, бас.
В казахском орнаменте многочисленны 
узоры, напоминающие силуэты птиц, 
очертания их крыльев, шеи и лапок. 
Выразительны узоры вереница летящих 
журавлей —  тырна, журавль-цветок — 
тырна гуль.
В орнаментации бордюров ковров ис
пользуется узор орел-цветок —  буркит ор- 
нек. Есть узоры птичьи крылья — кус 
канат, орлиное крыло —  буркит канат, 
соколиное крыло— лашин канат. Послед
ний используется в тускиизах.

В обрамлениях различных изделий 
используются кривые линии: птичий 
клюв —  кус тумсык; мотив елочки: 
птичье нёбо — кус тандай, птичья шея- 
крючок—  кус мойын, гусиная шея — каз 
мойын, гусиная лапа — каз аяк, птичий 
след —  кус табан— разновидность узора 
каз аяк. Узор каз аяк используется в 
каймах ковровых изделий.

Ко второму тысячелетию до нашей эры 
восходят геометрические элементы ка
захского орнамента. На территории 
Казахстана в советское время открыто 
и исследовано много памятников эпохи 
бронзы, и среди них керамика с гео
метрическим орнаментом, напомина
ющим ковровые узоры казахов. Он 
встречен также на наскальных рисун
ках и предметах из бронзы. 
Геометрический орнамент широко ис
пользуется в архитектурном декоре, 
ковровых изделиях, в резьбе по дереву 
и камню, в тиснении по коже. Это — 
квадрат, ромб, четырехугольники, тре
угольники, составляющие половину 
квадрата или ромба, разделенных по 
диагонали, шестиугольники, восьми
угольники, фигуры из квадратов и тре
угольников, параллелограмм.
Для геометрических узоров характер
ны равновесие между отдельными эле
ментами, пропорциональное деление 
фигур, вписанных в композицию. 
Многообразны всевозможные линии: 
прямые, волнистые, спиралевидные, в 
виде цепочки, шнура.
В казахском орнаменте много произ
водных геометрических узоров. К ним
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относятся аралык гуль— фигура, образо
ванная из треугольников, она обычно 
располагается в композициях ковров 
между центром и бордюром; два тре
угольника— кос тумарша, его вариант — 
сызыкты тумарша, якоревидная фигура — 
балдак улги, ритмически повторяющаяся 
в орнаментации баскуров; узор, напо
минающий гребень,— такта орнек ис
пользуется в ковровых композициях, 
резьбе по дереву и тиснении по коже. 
Древним является узор, сохранивший
ся у казахов под названием сирге гуль— 
тип меандра, широко известный с эпо
хи бронзы.
Древний элемент в виде запятой назы
вается у казахов алши, алшим бар— 
удача, счастье, благополучие. Этот эле
мент используется главным образом в 
вышивке настенных ковров, халатов, 
платков.

Растительные узоры казахского орна
мента, подобно другим его группам, 
делятся на основные и производные. К 
основным относятся узоры дерево — 
агаш гуль, яблоко — алма гуль, характер
ные для розеток в центральном поле 
ковра; колос— масок гуль, использу
ющийся в вышивке, вьющиеся стебли-— 
сакык гуль, образующий арабесковую 
вязь, тополь — торангы гуль, использу
ющийся в резьбе и ковровых изделиях, 
восемь фисташек — сегиз писте— узор 
для розеток, полевые цветы —  байшешек 
гуль, сходные с ним узоры тюльпан с 
бутончиками — кызгалдак гуль и мин
даль— гуль бадам, часто встречающиеся 
в вышивке настенных ковров, одежды, 
подзоров для кровати.
Узор лотос (или водяная лилия)-— сегиз 
илме используется для украшения 
центров ковровых орнаментальных 
композиций, узор горошина — буршак 
гуль характерен для многокрасочных 
композиций. Узор восемь цветков — сегиз 
гуль характерен также для центрально
го поля ковра, вилообразный стебель с 
двойными зубьями— багана гуль ис
пользовался в орнаментации безворсо
вых ковров. Узоры лоза — тал баркы, 
стебель с мелкими цветками в колосьях — 
балдана сабак встречаются в вышивке. 
Для вышивки характерны мотивы цве
ток с бутонами — казтамак гуль, соцве
тие из пяти цветков со стеблями — 
бессабак гуль, веточка с ягодами, цветок с 
лепестками— ушкат гуль, использовав
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шийся не только в вышивке, но и в 
тиснении по коже сосудов; одуванчик — 
сары гуль, пятилепестковый цветок с 
бутонами — саргалдак гуль и т. д.
К отдельной группе растительных узо
ров относятся таволга с соцветиями — 
тобылга гуль— узор, применяемый в 
вышивке мужских штанов, ветка ивы — 
уйенки гуль, использовавшийся в тисне
нии по коже и резьбе. Широко приме
нялись узор в виде листьев— жапырак 
гуль, цветы с листьями — жапырак ою, 
большой лист — туйе жапырак, трили
стник —  кулпынай или уш жапырак, пяти- 
листник —  бес жапырак, бутон — култе — 
узор для  обрамления вышивки, красный 
цветок— кырмызы гуль— узор для 
центра орнаментальных композиций.

В казахском орнаменте встречаются 
узоры, представляющие схематические 
изображения предметов бытового оби
хода. Э то — сандык гуль— квадрат д л я  

украшения центральной части компо
зиций, кобыз — кобыз гуль— узор, при
меняемый в инкрустации и ювелирных 
изделиях, лады кобыза — кобыз тил — 
узор в виде язычков, чайник-цветок — 
шаугим гуль— узор округлой формы, ис
пользуемый в вышивке тускиизов и в 
тиснении по коже, покрывало двери — 
есик ж апкы ш — узор в виде фигуры X, 
падшайы гуль— узор для орнаментации 
циновок, цветок-жемчужина — тана 
гуль, используемый в инкрустации, оже
релье— монишк гуль— узор, применя
емый в филигранной технике, гребень- 
цветок— тарак гуль— узор вилообраз
ного очертания, применяемый в декоре 
безворсового ковра и баскура, часто в 
сочетании с треугольниками, ромбами, 
якоревидными и Б-образными фигура
ми.
Среди этой группы одним из древних 
является узор каблук —  окше гуль. Очень 
распространен его вариант— ломаный 
каблук — сынар окше, применяемый в ор
наментации паласов, ковров, баскуров, 
циновок, войлочных сум.
Узор каблук имеет несколько вариан
тов. Фигура из двух этих элементов 
называется пара каблуков —  кос окше. Из 
одиночных и парных элементов состав
ляются розетки в коврах и баскурах. 
Для этих изделий характерен также 
древний узор зубья пилы — ара тис. 
Ювелирные изделия украшаются узо
ром кармак— уздечка, крючок.
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Уникальные образцы таких дверей, 
представляющие большую художе
ственную ценность, хранятся в музеях 
нашей страны, например, резная дверь 
из Акмолинской степи, отделанная ко
стью,— в ГМЭ.
Несколько резных дверей были зарисо
ваны с натуры С. М. Дудиным и Р. Ка- 
рутцем.
На ночь дверь обязательно прикрыва
лась войлочной завесой. Иногда завесы 
простегивались разноцветными шер
стяными нитками или украшались ап-

нитями с таким расчетом, чтобы при 
плетении образовались яркие, иногда 
довольно сложные орнаментальные ри
сунки. Это ромбы, квадраты, по кра
ям — бордюры.
Красочны узорные циновки Централь
ного Казахстана и Мангышлака. На 
Мангышлаке существовала своеобраз
ная школа по их производству. Выра
зительной композицией выделяются 
циновки из районов Улутау, Каркара- 
линска и Баянаула (Карагандинский 
областной историко-краеведческий му-

Аул из белы х плйкацией. Дверные завесы делались и
юрт. Фото из тростника, узорно оплетенного
К есслера. 1868 г. 1цветной шерстью.

Решетки каркаса юрты снаружи обкла
дываются циновками — шим ши. Ино
гда такие циновки использовались в 
юрте как ширмы^Как и другие предме
ты убранства юрты, циновки имеют 
одновременно утилитарное и декора
тивное значение. Размеры их не менее 
2 x 3  м. Изготовление ц иновок  — 
трудоемкая работа, требующая большо
го умения и вкуса. Каждый стебель 
тростника обвивается разноцветными

зей). Старинные циновки хранятся в 
ГМЭ, в фондах музеев Алма-Аты, Таш 
кента, Омска и др.
Техникой плетения— ызу изготовля
лись не только циновки, но и узорча
тые ленты и тесьма с бахромой для 
украшения юрты — ызба бау.
П оверх циновок каркас юрты в два 
слоя покрывается войлоком. Нижний 
слой —  это большие полотнища из 
плотно скатанного войлока длиной
5 — 6  м, шириной до 3 м, покрывающие 
юрту от середины свода до земли. 
Называются они туурлыками.
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Внутри юрта по линии соединения 
головок решеток с купольными жердя
ми украшалась ковровыми или войлоч
ными полосами, известными под назва
нием туурлык кас и узук ж а т ы . Узук 
жапкы делались также из шелка и 
сукна. Суконный, вышитый золотом 
узук жапкы хранится в фондах Эрмита
жа.
Верхний слой войлочного покрытия юр
ты состоит из двух полотнищ— узуков. 
Они покрывают юрту от шанрака. По 
той же линии, что и туурлыки, узуки 
украшались додеге. Додеге— это выкро
енный в форме квадратов или ромбов 
войлок, как правило, с аппликацией из 
красного сукна. Эти накладные украше
ния образуют своеобразный фриз и 
напоминают ряды орнаментальных 
плит на мавзолеях Казахстана. В Семи
палатинском музее хранится додеге с 
изображением стилизованной фигуры 
человека.
Войлочные покрытия юрты скрепля
лись с корпусом веревками и узорными 
лентами — бельдеу с ткаными и нашив
ными узорами, широкими ворсовыми и 
безворсовыми дорожками — баскурами. 
Из баскуров наиболее красивые с бе
лым фоном— ак баскур, бордовым — 
кызыл баскур, малиновым— ал кызыл 
баскур.
Замечательной мастерицей по изготов
лению ковровых дорожек была Хусни 
Алимова с Мангышлака. В ее баскурах 
использованы древнейшие орнамен
тальные мотивы типа меандр, бараньи 
рога — кошкар муйиз, геометрические узо
р ы — кима бау, елочка — кус тандай, каб
лук— сынар окгие, кривая шейка — ит куй- 
рык или кыныр мойын.
Свод юрты украшался подвесными ков
ровыми дорожками, полосами и лента
ми с бахромой и кистями из разноцвет
ных шерстяных нитей. Т е, которые 
подвешиваются к обручу шанрака, на
зываются жел бау, а которые к куполь
ным жердям— уык бау.
Существует несколько вариантов бау в 
в зависимости от способа изготовле
ния, формы, применения тех или иных 
орнаментальных мотивов. Это уй бау— 
тесьма, отличающаяся сложным орна
ментальным узором, изба бау— полоса, 
сшитая из шерстяных нитей, алаша 
бау— безворсовая лента и т. д.
Бау отличаются ярким и  тонами: белым, 
зеленым и желтым. В бау, как и в

баскурах, больше применяются геомет
рические узоры: ромбы, треугольники, 
не редкость завитки и растительные 
узоры, встречаются фасовые изображе
ния баранов и их рогов.
Баскуры и бау относятся к ковровым 
изделиям, но вытканы они в виде 
узких дорожек. Образцы баскуров и 
бау хранятся в МАЭ, ГМЭ, ЦГМ К и 
ГМИ Казахской ССР. Большая их кол
лекция имеется в Ташкентском музее. 
Рисунки баскуров, сделанные в середи
не X IX  века адмиралом А. И. Бутако
вым, хранятся в Государственной пуб
личной библиотеке имени М. Е. Салты
кова-Щедрина, в архиве В. В. Стасова. 
Ворсовый тканый баскур под названи
ем «йомудский» опубликован А. Бого
любовым. Р. Карутц, изучавший на 
Мангышлаке убранство юрты, отмечал 
утилитарное и художественное значе
ние баскуров, бельдеу и бау. 
Утилитарность и художественность юр
ты в целом как комплекса отмечали и 
некоторые другие исследователи. Ее 
архитектура, обстановка, инвентарь 
тесно связаны. Пол в юрте всегда был 
устлан войлочными и ткаными ковра
ми, на стенах висели шелковые и вой
лочные ковры, сумы, одежда, у стен на 
резных деревянных подставках стояли 
лари и сундуки, покрытые войлочными 
или кожаными чехлами, кровать, отго
роженная вышитым пологом. На полу 
вокруг низкого стола лежали кожаные 
или бархатные подушки.
По своему назначению юрты у казахов 
делились на три основных типа: юрты, 
служившие жилищем; юрты парадные, 
предназначенные для приема гостей; и 
юрты походные. Кроме этих основных, 
были кухонные и использовавшиеся в 
качестве складов и сараев.
Юргы знати отличались большими раз
мерами и богатым убранством. Для их 
перевозки на арбах требовалось нес
колько верблюдов. У казахов среднего 
достатка юрты были меньших разме
ров, их можно было перевезти на 
одном верблюде.
Парадные юрты— ак орда, боз уй и отау 
уй отличаются особым богатством от
делки и убранства. Под термином ак 
орда известны юрты — ставки феодаль
ных владетелей: султанов, ханов, сде
ланные народными мастерами по осо
бому заказу и описанные многими путе
шественниками и учеными X V I —
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Юрта. Тургай- 
ская область

Юрта для 
гостей. 
Западный 
Казахстан
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Юрта девяти
канатная.
X IX  в.
Северный
Казахстан

X V III  веков: бухарским историком 
Рузбиханом, а позднее — участниками 
академических экспедиций: И. Фаль
ком, X. Барданесом, Г. Георги, П. С. Дал
ласом, П. И. Рычковым и другими. 
Парадные юрты X V III  — первой поло
вины X IX  века зафиксированы и в 
рисунках.
Главное отличие юрты-ставки от дру
гих— ее размеры. Она состояла мини
мум из двенадцати, в среднем из восем
надцати и самая большая из тридцати 
решеток. Большими и красивыми были 
юрта на берегу Иртыша, описанная 
И. Малышевым (425, ч. Х Г ^ ,  № 8 ,

с. 2 7 1 — 273), юрта Аблая, сделанная в 
Семиреченском крае; превосходная 
юрта была подарена Оренбургскому 
генерал-губернатору И. Неплюеву од
ним из казахских владетелей Бараком 
(116, с. 360). Хан Абулмамет, принимая 
послов Ивана Лапина и Мансура Аса- 
кова, поставил им гостевую юрту (116, 
с. 287).
По описанию Христофора Барданеса, 
юрты султанов вообще отличались 
своей величиной, белизной войлочного 
покрова и богатым убранством. 26 
июля 1771 года он посетил ставку сул
тана Среднего жуза Мамета. Его аул 
«состоял из восьми войлочных юрт, из 
коих три для его фамилии белые... 
Кибитка самого Мамета была очень 
большая, разделенная завесою; посреди 
висел большой железный котел с говя
диною и крупами на огне, кругом 
стояли... ящики, на которых лежали 
кожаные мешки с платьями и проч. 
Против входа разостлан был персид
ский ковер с подушкою» (28).
Ставка султана Али, внука хана Абул- 
хаира, также состояла из множества 
кибиток, между которыми его юрта 
была самая большая и покрыта белым 
войлоком. Пол кибитки был устлан 
коврами, на которых лежали подушки. 
У постели султана висели шелковые

Юрта для 
приема гостей. 
X IX  в. С евер
ный К азахстан ‘  Г / / -  '  - ' У У  ' У  У// - /



ЮРТА И ЕЕ УБРАНСТВО

Походная

У юрты

занавески, а кругом были развешаны 
красивые луки, колчаны, сабли и седла. 
Жилища казахов, как считают 
И. Фальк и Г. Георги, «совершенно 
одинаковые с теми, какие употребля
ются у башкир» (700, т. III, с. 548; 64, 
т. I, с. 2 0 -2 1 ).
П. С. Паллас отмечал сходство юрт у 
казахов и калмыков, И. Георги писал, 
что у казахов «знатные и зажиточные 
люди покрывают их белыми войлоками 
и притом имеют особые юрты для жен, 
детей, стряпки и т. д.» (64, с. 131). 
Помимо обычных предметов обихода, 
типичных для кочевой юрты, путеше
ственники отмечают наличие в интерь
ере султанской юрты редких и любо
пытных предметов, переходящих по 
наследству из поколения в поколение. 
В султанских юртах были резные кро
вати, подставки и т. д. Некоторые ве
щи из убранства султанской юрты име
ются в наших музеях.
Нз парадных юрт выделяется особая 
группа изготовленных специально в 
качестве дара или для выставок. Уни
кальной в художественном отношении 
была юрта, сделанная по заказу хана 
Джангира и преподнесенная им Нико
лаю I во время коронации. Мастера 
работали над ней около двух лет. Ок
ружность ее была около сорока аршин, 
окружность шанрака — четырнадцать 
аршин, высота— пять аршин, «внут
ренность... обита лучшими алыми и 
зелеными сукнами, с золотыми позу
ментами, сверху решетки украшены ко
стью, фольгою и зеркалами; таким же 
образом чанграк и двери» (X X X V I).
Из рапорта губернского секретаря Ва
неева, сопровождавшего юрту в П етер

бург на трех больших повозках, изве
стно, что она была установлена в зале 
дворца для общего обозрения.
В сообщении Министерства финансов 
говорится, что мастеру Кенжегали, из
готовившему эту юрту, были пожалова
ны золотая медаль с надписью на «ан
ненской» ленте, пятьдесят рублей се
ребром, полное киргизское платье и 
баян (X X X V I).
Парадная юрта, преподнесенная зай- 
санскими казахами в дар великому кня
зю Николаю Николаевичу, покрыта бе
лым войлоком с вышитыми шелком, 
серебром и золотом узорами. Все жер
ди перекрытия были отделаны бляхами 
из серебра.
Из парадных юрт, приготовленных для 
выставок, следует отметить юрту Алма
зова, отправленную на Парижскую вы
ставку 1861 года; юрты Чингиса Вали- 
ханова и Арынгазы Ханкожина, пока
занные на выставке при Московском 
университете в 1867 году (387, с. 43- 
44); Нурмагамбета Сагнаева и Кодая, 
экспонировавшиеся на выставке около 
Омска на Иртыше по случаю приезда в 
Казахстан великого князя Владимира; 
Мейрама Джанайдарова, отправленная 
на Третий конгресс ориенталистов в 
Петербурге в 1876 году и хранящаяся 
сейчас в ГМЭ; Ибрагима Адилева, по
казанная на выставке в Казани в 
1890 году.
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Интерьер юрты. 
X IX  в. Северный 
Казахстан

К парадным юртам относятся запасные, 
сделанные специально для гостей,— 
копок уй. Нарядные юрты для гостей 
имели все более или менее зажиточные 
семьи.
В семейных воспоминаниях Валихано- 
вых сохранилось описание юрты, сде
ланной специально для Чокана его 
отцом. В ней он жил после окончания 
кадетского корпуса и возвращения из 
Петербурга (1861 — 1863 гг). Впослед
ствии в этой юрте гостили члены Степ
ной комиссии А. К. Гейнс и К. К. Гут- 
ковский и Г. Н. Потанин, посетивший 
аул Валихановых в 1895 году. Вот как 
описывает А. К. Гейнс эту юрту: «За 
деревянной могилой сына Аблайхана 
стала видна белая, как снег, большая 
юрта. Эго аул Чингиза... Юрта, приго
товленная нам Чингизом, превосходит 
все, что я видел до сих пор. Она 
десятиканатная, т. е. кереге состоит из 
десяти решеток. Кереге красиво изо
гнуто и не крашено» (62, т. I, 
с. 262 —  263). Речь идет о юрте, сделан
ной из березы, древесина которой тща

тельно обработана и отполирована. 
Фактура юрты так красива, что ее 
оставляют без росписи.
О нарядных юртах для гостей писали 
А. И. Якоби (292, т. I, с. 313), Р. Ка- 
рутц (120, с. 145, табл. 22), Б. Залес
ский (714, с. 13). При торжественном 
открытии Капальского окружного при
каза на площади за городом поставлено 
было двадцать белых кибиток с бога
тым убранством.
Б. А. Федченко, проезжая в 1897 году 
по территории Южного Казахстана, 
описал богато убранную юрту, виден
ную им недалеко от подножья Талас
ского Алатау (655). Здесь бывал и 
русский художник В. В. Верещагин, за
рисовавший юрту на реке Чу. 
Парадные юрты готовились в большом 
количестве, особенно по случаю 
устройства годовых поминок— ас. И з
готовление таких юрт было не под 
силу одной семье. Здесь участвовала 
целая группа сородичей и друзей. Бо
гатые люди платили за это деньгами и 
скотом.
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О проведении годовых поминок писа
ли Н. Рычков (229, с. 29), В. Н. Плот
ников (470, с. 137— 150), М. Чорманов 
(620), В. Кальнинг (381, с. 18 — 23), 
И. В. Аничков (300, с. 203 —  210), в 
«Киргизской степной газете» (593) и 
ДР-
На богатых поминках обычно стави
лось от пятидесяти до шестисот юрт. 
Имеется описание большой серии юрт, 
установленных по случаю поминок в 
Центральном Казахстане, на северной 
равнине Прикаспия, на Иртыше и т. д. 
Однако наиболее богато убранными 
были свадебные юрты— отау. С ними 
не могла сравниться по красоте убран
ства даже ставка владетелей. Народные 
мастера убирали их с особым усердием 
и любовью, вкладывая все свое умение. 
Убранство свадебной юрты прежде все
го, конечно, зависело от имущественно
го положения родителей невесты. Но 
казахи и среднего достатка стремились 
сделать свадебную юрту нарядной, не 
жалея средств и материалов. На прида
ное невесты — жасау—  родители неред
ко тратили все свои средства, однако, 
оно строго эквивалентно калыму, кото
рый является порой не выкупом за 
невесту, а возмещением расходов на ее 
приданое. Вместе с тем, расходы на 
приданое невесты часто покрывались 
дарами родственников и друзей в фор
ме отау жабдыгы— приношения до
машнего скота, а также драгоценно
стей, одежды, ковров и т. д.
Очень богатое приданое, в том числе и 
красивую юрту, приготовил своей до
чери знаменитый мастер X IX  века 
Джилкибаев. Вот как оно описывается: 
«В полдень в аул приезжает жених 
вместе с матерью невесты, а вслед за 
ними тянется караван из нескольких 
десятков верблюдов, навьюченных 
приданым невесты. По прибытии кара
вана в аул жениха принялись ставить 
две кибитки и бухарский зеленый ша
тер для невесты. Шатер обшивается 
внутри шелком, кибитки обтягиваются 
снаружи белыми кошмами, а внутри 
малиновым и голубым бархатом, оторо
ченным золотым позументом с кистя
ми» (635).
Свадебную юрту и ее убранство гото
вили лучшие народные мастера: резчи
ки, ковровщицы и вышивальщицы. 
Она является наилучшим выражением 
архитектуры передвижного жилища.

У казахов были издавна известны два 
типа свадебных жилищ: юрта— отау и 
повозка на колесах— кюйме. Как уже 
говорилось, кюйме относится к типу 
жилищ, бытовавших у кипчаков, затем 
у ногайцев и казахов. Ими они пользо
вались во время перекочевок или дли
тельного передвижения. В них жили 
только девушки и деги. Рубрук писал: 
«Женщины устраивают себе очень кра
сивые повозки, которые я не могу вам 
описать иначе, как живописью... Они 
служат как бы комнатами, в которых 
живут девушки» (223, с. 92).
Описание повозки в поэме «Кыз- 
Жибек» аналогично описанию повозок 
Рубруком и Ибн-Баттутой. Повозка 
Жибек в поэме была голубой— кок кюй
ме. Голубые повозки вообще были ти
пичны для кипчаков, ногайцев, каза
хов. Бытование свадебных голубых по
возок в прошлом отражено в казахском 
народное эпосе.
Акварельные рисунки голубых пово
зок, выполненные художником Гейсле- 
ром, хранятся в ГИМ е (Москва). И зве
стен рисунок повозки X V III  века, сде
ланный М. С. Маршаллом. Поздние 
упоминания о них есть в трудах 
II. С. Палласа, М. С. Маршалла и 
Н. Н. Харузина.
Походные юрты можно отнести к типу 
специализированных, предназначен
ных для военных походов или для 
пастухов и табунщиков. Они неболь
ших размеров, без нарядного убран
ства. Один из видов походных юрт — 
жолым уй — дорожный дом русские на
зывали «джуламейка». Цилиндрическая 
часть джуламейки состояла всего из 
трех решеток, купольные жерди ее 
были короткие, навершие с отверстием 
небольшое. В X IX  веке среди русских 
путешественников и военных юрты бы
ли признаны более удобными, чем бре
зентовые палатки. А потому их охотно 
применяли в военно-лагерной службе 
русской армии в Оренбургском, Сибир
ском и Туркестанском военных 
округах.
Существует даже специальная литера
тура об использовании юрты в военно
лагерной службе. Впервые об использо
вании юрты в полевых условиях писал 
профессор Харьковского университета 
А. И. Якоби: «Юрга чрезвычайно хоро
ша для лагерной цели; особенно летом 
она положительно удовлетворяет всем
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главным условиям летучего военного 
госпиталя» (292, т. I, с. 265).
Эту особенность юрты отмечал также 
член врачебного отделения Казанского 
губернского управления, доктор меди
цины Фолькман и другие.
В 1861 году в долинах Алатау для 
Сибирского войска, направлявшегося в 
Киргизию, были выставлены юрты. В 
1914 году казахи пожертвовали для 
нужд Красного Креста громадное коли
чество юрт для лагерной службы. Они 
отправлялись большими караванами 
сначала в Омск, затем в Вятку. Поход
ная юрта подробно описана в работе 
доктора В. В. Лотина: «Как временное 
жилье для войск в теплое и холодное 
время года кибитки и джуламейки 
представляют гораздо более удобств, 
чем простые солдатские палатки. Во 
время сильного жара в солдатских па
латках так же душно и жарко, как на 
открытом воздухе, тогда как в кибитке, 
особенно при открытом ее верхнем 
клапане, чувствуется все удовольствие 
тепла и нет неприятного ощущения 
жгучего жара солнца и духоты... Пра
вительство обратило внимание на кир
гизские кибитки как на особый тип 
жилища, который мог быть применен в

Д одеге —  укра
шение свода 
ю рты. И з кол
лекции В . Н. Бе- 
лослю дова.
Семипалатинский
О И КМ

Д одеге. Ф раг
менты. Ц ГМ К
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Д вери юрты. 
Войлок. 
Семипалатин
ская
область. Из 
альбома 
С. М. Дудина

Кииз есик — 
надверник 
из чия с сумкой. 
ГМЭ

походной жизни. Через Оренбургское 
интендантское управление было заказа
но для войск действующей армии на 
Дунае 250 кибиток, состоящих из двух 
видов жилья: кибитки и джуламейки. 
Они признаны наиболее лучшими для 
организации лазарета» (422, с. 205).

Юрта сохранилась до наших дней. До 
сих пор она не потеряла своего значе
ния и является самым удобным летним 
жилищем для животноводов Казахста
на. Как и много веков назад, юрты 
по-прежнему оживляют пейзаж степных 
просторов, речных и горных долин.
В условиях пастбищного животновод
ства юрта незаменима, ее легко убрать 
и установить. В холодное время года в 
ней тепло, а летом даже в самый 
сильный зной прохладно.
Войлочные юрты выпускаю! специали
зированные фабрики Министерства де
ревообрабатывающей промышленности 
в городах Уштобе и Туркестане. Они 
делаются четырех- и шестиканатные и 
по размерам соответствуют небольшой 
городской квартире. Однако, как отме
чалось в печати, красивых, из белого 
войлока, юрт в степи еще мало. Фабри
ки делают юрты упрощенные, без на
рядного убранства и традиционных де
талей, из черной кошмы, производя
щей безотрадное впечатление. Правда, 
имеется стремление восстановить кра
соту юрты. Многие украшения юрты: 
тускииз, баскур, бау — разрабатываются 
в традиционном сгиле и выпускаются 
фабрикой «Тускииз», там же делаются 
декоративные узорные циновки.
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Интерьеры 
юрт. X IX  в.
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Узик жабкы — 
украшение 
свода юрты. 
Фрагмент. 
ЦГМ К

Узик жабкы — 
украшение 
свода юрты. 
Фрагмент. 
Ц ГМ К

Орнамент на 
б аску р е—  
декоративной 
ленте. Рис.
А. Ворониной- 
Уткиной. МАЭ
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Баскур. ГМЭ

Баскуры.
Фрагменты.
Ц ГМ К

И : ШЩ 
2») ^



ЮРТА И ЕЕ УБРАНСТВО

106



ЮРТА И ЕЕ УБРАНСТВО

Шим ши —  
циновки.
Фрагменты.
ГМ И К
им. А. К астеева
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глава 7

КАЗАХСКИЙ
НАРОДНЫЙ

КОСТЮМ



В народном костюме казахов отражены 
древние традиции, связанные с их эт
нической историей, экономическими, 
социальными и климатическими усло
виями.
Об одежде казахов писали путеше
ственники и ученые Мухаммед Хайдар 
Дуглати, И. П. Фальк, П. С. Паллас, 
И. Георги, Г. И. Спасский, П. И. Рыч
ков, А. И. Левшин и др.

' Казахи ценили шкуры куланов, сайги и 
тигров, а также темные меха — енота, 
выхухоля, соболя, куницы и белые — 
горностая и хорьков. Мех куницы и 
соболя ценился дороже, чем меха дру
гих пушных зверей^]
Из шкур шили шубы. Общее название 
шубы у казахов —  тон. Шубы из меха 
пушных зверей называются игиик. /Жа- 
нат игиик— шуба из меха енота, кара 
тулки— из меха черно-бурой лисицы, 
алтайы кызыл тулки— красной алтай
ской лисицы. Ц еховая шуба, крытая 
высокосортным шелком, была одним из 
самых дорогих предметов в приданом 
невесты, она называлась бас тонл 
Казахи знали технику изготовления 
шуб из лебяжьего пуха, пуха гагар и 
цапель. Шуба из пуха гагар в 1878 году 
экспонировалась на выставке казахско
го народного ремесла в Акмолинске. 
Другая — выделанная в ауле около озе
ра Кургальджино — была сшита из оди
наковых темно-сизых, продолговатых 
четырехугольников, окаймленных не
широкими черными полосками. Для 
хорошей выделки шкурок гагар и уме
ния подобрать из них мех необходимо 
иметь особую способность. Сакральное 
значение придавалось кафтанам или 
курткам из лебяжьего пуха, которые 
традиционно носили баксы.
Шубы из меха покрывались сукном, 
шелком, парчой и т. д. и различались 
по названию ткани или по ее цвету. 
Только знатные люди носили шубу, 
крытую синим сукном и отороченную 
бобром,— кок тон.
В ЦГМ К хранится старинная богатая 
шуба, на которой голубым и желтым 
шелком вышиты овальные, треуголь
ные, полукруглые фигуры и цветы. Из 
других дорогих шуб известна долгопо
лая шуба барша тон, крытая дорогой 
парчой и отороченная мехом.
(Шили шубы и из шкур домашних жи
вотных. В ГМЭ хранится шуба из 
шкуры верблюжонка— бота тон, кото

рая была представлена Ч. В. Валихано- 
вым на выставку при Московском уни
верситете в 1867 году. Такие шубы 
шили в Кокчетавском округе, в Акки- 
ик-Кулансуской волости, в мастерских 
Майкы Сарымсакова. В ЦГМ К хранит
ся дубленая шуба из шкуры верблю
жонка. Она сшита из квадратных 
кусков выворотным швом, создающим 
узор. Воротник у нее отложной, шале
вый. На бортах сверху донизу вышиты 
шелком три полосы орнаментальных 
узоров. На крайней — мотивы узора 
«верблюжий след», средняя заполнена 
растительным орнаментом, внутрен
н яя—  рядами крупных запятых. Поло
сы разграничены черными и светлыми 
линиями. Эти же орнаментальные мо
тивы ритмически повторяются в вы
шивке каймы рукавов. По боковым 
швам на подоле сделаны прямоуголь
ные прорезы, украшенные стилизован
ными изображениями головы барана. 
На спине вышит медальон из несколь
ких концентрических кругов. В центре 
него вышита звездообразная фигура — 
древний символ небесного светила, ко
торому поклонялись.
Широкой и слегка удлиненной, с воро
том была и шуба из шкур недоношен
ных ж еребят— жаргак тон. Такие шу
бы преподносили в подарок. Особенно 
красива шуба из идеально черных шку
рок недоношенных жеребят с мягким 
ворсомГТ. Описание ее есть в трудах 
П. С. Палласа (199, т. I, с. 569), 
А. И. Левшина (151, ч. I I I , с. 44), 
М. Чорманова (547, с. 13). И. Георги 
опубликовал рисунок казахского всад
ника, одетого в такую шубу и широко
полую шляпу.
Жаргак имеется в списке названий 
казахской одежды, хранящемся в архи
ве В. В. Григорьева (X X X III). Шубы из 
шкур жеребят были показаны на вы
ставках при Московском университете, 
Третьего конгресса ориенталистов в 
Петербурге и в Акмолинске. На пер
вой выставке экспонировались шубы 
Ч. В. Валиханова и А. Ханкожина из 
Семипалатинской степи (179, с. 9 6 — 
105). На выставке ориенталистов были 
представлены жаргаки Мейрама Джа- 
найдарова, Байкуваши Токабаева, жар
гак Усербая Куванчева (Кокчетавский 
район) на беличьем меху, обшитый 
котиком по воротнику и рукавам, и 
т. д. (X X II, л. 187— 199).
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Жаргак — 
шуба из шкур 
жеребят.
X V III в.
Рис. И. Георги

Делались шубы и из козьих шкур. Из 
них выщипывали длинные волосы, 
оставляя подшерсток. Шуба из таких 
шкур называлась кылка жаргак.

( Из козьих шкур казахи выделывали 
замшу и шили из нее халаты, легкие

плащи и штаны. П. С. Паллас отмечал, 
что одежда казахов прежде всего «из 
выделанных козьих кож без шерсти. 
Они мягки и не портятся от дождя» 
(199, т. I, с. 569 — 570). «Козьи шкуры 
лучше всех для верхней одежды»,— 
писал И. П. Фальк (700, т. I II , с. 546). 
А. И. Левшин также писал, что такие 
халаты удобны, не пропускают сыро
сти, хорошо защищают от ветров и 
дождей (151, ч. I I I , с. 44).
Халаты из козьих шкур также называ
лись жаргаками.
1 ’ридцать старинных замшевых, выши

тых шелком халатов из разных рай
онов Центрального и Северного Казах
стана были показаны на выставке кон
гресса ориенталистов в Петербурге 
(1876 г.). Замшевые халаты были пока
заны также на выставке в Акмолинске 
(1877 г.) (567).

Халаты и шаровары украшались вы
шивкой шелком.
Образцы вышивок собирал в Семипа
латинской области художник и искус
ствовед В. Н. Белослюдов. В 1913 году 
он написал небольшую статью «Казах
ские вышивки». Ее рукопись ныне хра
нится в Центральном государственном 
архиве литературы и искусства в архи
ве Г. Н. Потанина.
При вышивании мелких узоров народ-

П арадные
костюмы.
П пол. X IX  в.
Северный
Казахстан
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ные мастерицы пользовались специаль
ными прямоугольными или круглыми 
пяльцами в зависимости от очертания 
орнаментального рисунка или формы 
вышиваемого изделия. Вышивали игла
ми и шилом с крючком (для тамбурной 
вышивки) женские и мужские головные 
уборы — желек, кимешек, саукеле, тель- 
пек, такию, оборки женского платья, а 
также нагрудные украшения — омы- 
рауша, алка, замшевые плащи, халаты, 
шаровары и т. д.
Широко была распространена вышивка

они с великолепной тамбурной вышив
кой.
Особенной красотой отличалась вы
шивка на экспонатах, подаренных в 
свое время Ч. В. Валихановым, Арын- 
газы Ханкожиным (Семипалатин
ская область), Н. А. Крыжановским и 
Л . Ф. Баллюзеком (Западный Казах
стан). Из материалов, представленных
Ч. В. Валихановым, высокой техникой 
выделяется вышивка на штанах желто
го цвета. В вышивке использованы 
рельефные растительные мотивы —

Парадные гладью. Гладью вышивали кимешеки,
костюмы. суконные мужские штаны. С большим

мастерством вышивали тамбуром — 
петлей в петлю. В вышивке тамбуром и 
гладью использовались геометрические 
и растительные узоры, иногда контур
ные изображения человека и живот
ных, целые сюжеты, например, сцены 
охоты в вышивке замшевого халата из 
Эрмитажа.
Тамбуром вышиты и многие шаровары, 
которые хранятся в фондах музеев Л е
нинграда, Москвы, Алма-Аты, Омска. 
Около десятка их хранится в ГМЭ. Все

листья, бутоны, цветы, а также зигзаго
образные линии.
Шаровары темно-желтого цвета с вы
шитым мелким узором, ныне хранящи
еся в Омском музее, были в числе 
экспонатов выставки Третьего конгрес
са ориенталистов.
Интересные фрагменты вышивок там
буром на этом виде одежды хранятся в 
фондах МАЭ. Они, вероятно, относятся 
к коллекции А. К. Гейнса, который со
бирал их в Казахстане в 1865 году, 
когда был членом Степной комиссии. 
Кроме замшевых, в летнее время носи-
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Парадные 
костюмы. 
1861 г.

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

ли штаны суконные, плисовые, сарже
вые, нанковые, а также из армячины. 
Много образцов этого вида одежды из 
дорогих тканей было представлено на 
выставку Третьего конгресса ориента
листов в Петербурге Мейрамом Джа- 
найдаровым, Джаркынбаем Бекиным, 
Валихановыми и др. (X X II, л. 32— 
303). Самые дорогие из них были сши
ты из парчи, бархата и сукна с вышив
кой тамбуром; одни штаны из черного 
сукна были оторочены мехом котика и 
вышиты. Отдельные их образцы также 
хранятся в фондах Эрмитажа. В вы
шивках штанов из темной ткани, хра
нящихся в Эрмитаже, использованы 
бутончики, скомпонованные по три, и 
ряды кружков. Другие штаны из тем
ной замши сплошь вышиты цветками 
со стеблями и круглыми бутонами. На 
плисовых штанах из МАЭ вышиты по 
три розетки —  полевые цветы, ограни

ченные спиральной линиеи, на кайме 
внизу использован мотив гусиные лапки.

Войлок —  один из традиционных мате
риалов верхней одежды у древних ско
товодов. Махмуд Кашгарский писал об 
одежде из тонкого войлока (172, т. III, 
с. 218). Рубрук отмечал, что в Кумании 
«из войлока делают плащи, чепраки и 
шапки» (223, с. 99).
По наблюдениям Павла Иовия Ново- 
комского (X V I век), степные жители 
«не доставляют ничего, кроме стад 
быстрых коней и зйаменитых белых 
материй, не тканных из нитей, а сва
лянных из шерсти, из них приготовля
ются фельтрийские епанчи, служащие 
хорошей защитой от дождей и всякой 
непогоды, и весьма красивые» (211, 
с. 124— 125). По М. Меховскому, исто
рику X V I века, казахи «больше всего 
любят опончи... Это плотный белый 
несшивной плащ, очень удобный для 
дождей» (177, с. 60). Такой плащ без 
рукавов у казахов называют кебене (ке- 
бенек). Легкий плащ из тонкого войло
ка был представлен Чингисом Валиха- 
новым на выставку при Московском 
университете (1867 г.) (179, с. 101 —  
104). Один старинный плащ из тонкого 
войлока, вышитый шелком, хранится в 
Эрмитаже. Он без рукавов, имеет ста
ринную форму военной накидки, слег
ка удлиненной, с узким шалевым во
ротником. Полы, подол, ворот, проймы 
окантованы черным шнуром и проши
ты стежкой. По бокам плаща сделаны 
разрезы, обшитые узкой полоской. За 
исключением верхней части, плащ це
ликом вышит крупными концентриче
скими медальонами, символизирующи
ми солнце. В центр каждого йписана

112



КАЗАХСКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

Саукеле — 
свадебный 
головной убор. 
Рис. Кошарова

белая звезда, сверху и снизу шелком 
вышита фигура, напоминающая силуэт
ное изображение парящего орла —  
символа власти.
Это один из д ревнейших видов вер
хней одежды, как и каттау— халат из 
тонкого белого войлока. Каттау был 
представлен на выставку Третьего кон
гресса ориенталистов из Атбасара. В 
числе экспонатов той же выставки бы
ли и кожаные кафтаны, украшенные 
серебряными пластинами, большими 
пуговицами, золотым шитьем, принад
лежавшие Мейраму Джанайдарову. 
Кроме овечьей шерсти, в одежде каза
хов широко использовалась вер
блюжья. Еще Клавдий Элиан писал, 
что в стране Прикаспия «верблюдов 
очень много... Они покрыты прекрас
ной шерстью: их шерсть очень нежна, 
так что по мягкости не уступает даже 
милетской шерсти. Сделанные из нее 
платья носят жрецы и самые богатые и 
знатные из каспиев» (418). По данным 
Марко Поло, карлуки ткали лучшее на 
свете сукно из верблюжьей шерсти, 
выделывали много красивого добро
тного белого сукна и торговали им по 
другим странам света (168, с. 90, 94).

Старинным видом одежды является 
шекпен (чекмен) — скатанный из вер
блюжьей шерсти широкий и сравни
тельно длинный плащ для защиты от 
дождя, бурана, любой непогоды. 
И. П. Фальк отмечал, что «чекмен 
имел свой определенный фасон, кото
рый старались безукоризненно выдер
жать» (700, т. III, с. 548— 549). 
Шекпены делали из неокрашенной 
шерсти (желтые, белые) и окрашенной 
в синий, пурпурный и другие цвета. 
Парадные шекпены, как правило, были 
из окрашенной шерсти, их швы обши
вались галуном. Парадный шекпен си
него цвета экспонировался на выставке 
при Московском университете (179, 
с. 101 —  104).

Халат— шапан— основной и древний 
вид одежды казахов. На каменных из
ваяниях кипчаков IX — X IV  веков 
встречаются его изображения. Его но
сили и мужчины, и женщины. Халаты 
шили „ не только из замши, как- уже 
было сказано, но и из привозных шел
ковых, шерстяных и хлопчатобумаж
ных тканей. В русских источниках ха-

латы часто называют кафтанами. Так, 
И. Г1. Фальк писал о кафтане сына сул
тана Мамета из тонкого красного сукна 
(1771 г.) (270, т. V II, с. 15).
О халате как основном виде одежды 
казахов писали П. С. Паллас (199, г. 1, 
с. 569— 574), И. Георги (64, т. II, 
с. 132— 133), Н. Рычков (229, с. 28 — 
29, 349). Через сто лет М. И. Венюков 
также писал; что все «почтенные кай са
ки носят суконные халаты или кафта
ны» (325, кн. I I I , с. 161 —  186). 
Красивые халаты можно видеть на 
фотографии А. И. Шпаковского, сняв
шего в Петербурге большую группу 
казахской знати. Среди них — 
Даулеткерей Шигаев, известный как 
композитор, Есет Котибаров, Махмуд 
Джантурин (475, 609).
Халаты из дорогих тканей с тамбурной 
вышивкой были зарисованы с натуры 
художниками А. Е. Мартыновым и 
Е. Корнеевым.. На халатах, зафиксиро
ванных Е. Корнеевым, вышиты звезды, 
бараньи рога, орнамент в виде крести
ка— тамги племени керей.
Широко известен рисунок халата из 
красного сукна, сделанный художником 
Бабиковым. Впоследствии его копиро
вали художники К. Ф. Гун и Г. Руссо
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(501, 579). Этот халат был вышит там
буром. Основной мотив вышивки — 
концентрические круги-медальоны, 
расположенные рядами и окаймленные 
черно-белыми линиями. Внутри каждо
го круга (солярного знака) белым шел
ком вышита звезда, а в полосе вокруг 
круга —  по пять изображений раскры
той ладони и четыре пары рогов бара
на. Между медальонами вышиты ветки 
деревьев, бутоны, елочки.
О мужских и женских халатах начала 
X IX  века дают представление рисунки 
путешественника Клапрота, сделанные 
в 1816 году.
Как уже говорилось, Т . Аткинсон сде
лал много документальных рисунков из 
жизни казахов. Вот как он описывает 
праздничную одежду казахской знати 
X IX  века: «М ой хозяин был одет в 
черный бархатный халат, на голове у 
него красиво вышитая шапка, а на 
ногах сапоги из красной кожи на высо
ких каблуках. Его жена была одета в 
шелковый халат, расцвеченный желты
ми, красными и зелеными тонами, ко
торый придавал ей очень нарядный 
вид...
Султан носил на голове плотный шел
ковый головной убор (тюбетейка), кра
сиво вышитый серебром. Одет он был 
в шелковый халат пурпурного цвета, 
на ногах сапоги из красно-коричневой

кожи на высоких каблуках. У жены 
черный халат из канфы, белый голов
ной убор, несколько заостренный квер
ху, с падающими до пояса лентами, 
красиво вышитыми на краях шелком» 
(703, с. 227, 285, 287).
Большой вклад в фиксацию казахской 
парадной одежды внесли русские ху
дожники, в том числе II. Кошаров, 
А. Ф. Чернышев, О. Май и др.
Самые красивые халаты носили знаме
нитые казахские акыны, салы— 
странствующие певцы и музыканты. В 
1846 году востоковед Услар встретил в 
Кокчетаве большую группу певцов—- 
участников народного праздника. По 
рассказу Услара, «они были прекрасно 
одеты и заслужили название «салов» —  
щеголей. Цвет, который они особенно 
любят на халате своем,—  красный (или 
пурпурный) или ярко-зеленый. Впро
чем, они самые отчаянные франты, 
степные львы, предпочитают этим 
скромным еще, по их мнению, одеждам 
халаты и замшевые шаровары, пестро 
расшитые шелками. Обыкновенно вы
шиваются на них мелкие растения и 
птицы» (539, ч. БХ, с. 156).
Несколько десятков шелковых и сукон
ных халатов экспонировались на вы
ставке при Московском университете в 
1867 году, на выставке ориенталистов 
в Петербурге (1876 г.).
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Старинный казахский халат хранится в 
МАЭ. Он сшит из сукна и сплошь 
покрыт тамбурной вышивкой. Основ
ной мотив вышивки —  солярные круги. 
Круги заполнены условными изображе
ниями ловчих птиц и пчел. На спине 
вышит крупный медальон из семи кру
гов: один в центре, шесть вокруг него. 
Они символизируют солнце и планеты. 
В вышивке использованы сердцевид
ные фигуры, из растительных моти
вов—  цветы. Халат представляет боль
шую художественную ценность и явля
ется одним из лучших памятников ка
захского народного искусства. 
Несколько вышитых халатов из раз
личных дорогих тканей первой поло
вины X IX  века хранится в Эрмитаже. 
В их вышивке основные мотивы —  
медальоны, солярные круги и различ
ные растительные узоры.

Разнообразны мужские и женские го
ловные уборы казахов.
Некоторые мужские головные уборы 
делали из войлока. Из них наиболее 
традиционный и старинный —  колпак. 
Островерхий ^войлочный головной 
убор впервые найден в Пазырыкском 
кургане (225, с. 109). Остроконечная 
войлочная шляпа с бронзовой бляхой 
обнаружена в кургане Николаевской 
области. Подобный убор был у саков. 
По Ибн Фадлану, головной убор из 
тонкого войлока носили тюркские пле
мена, населявшие равнины Северного 
Прикаспия и долины реки Яика (99, 
т. 1, с. 158).
У казахов высокая шляпа из белого 
войлока называется ак калпак. Такая 
же шляпа с загнутыми вверх широкими 
полями называется аир калпац. О ней 
П. С. Паллас писал, что «летние шапки 
кайсаков войлочные, обложены мате
рнею, вышиты пестрыми узорами и 
опушены бархатом, к верху острые, с 
двумя широкими повислыми полями» 
(199, т. 1, с. 572).
Войлочные шляпы с широкими по
лями и разрезами впервые зарисо
ваны И. Георги. Их можно увидеть 
на рисунках Гейслера, II. С. Палласа,
Н. Дмитриева («Киргизы»), А. Ф. Чер-

Саукеле—  нышева («П ривал») и др.
свадебный Парадные белые шляпы ак калпак вы-
ГО Л О В Н О Й  убор. /-,,, ’ v шивали белым шелком, оЬшивали се-1ургаиская
область. ребряным галуном по тулье и украша-
Рис. Дм. Львовича ли по краю шнуровым швом. Такая

КАЗАХСКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

шляпа, принадлежавшая отцу великого 
казахского поэта-просветителя Абая 
Кунанбаева, хранится в ГМЭ. Старин
ные войлочные шляпы в X IX  ве
ке представляли на выставки и да
рили Ч. В. Валиханов, А. Ханкожин, 
К. П. Кауфман, И. А. Крыжановский и 
Л . Ф. Баллюзек, некоторые из них хра
нятся в музеях.
Разновидностью калпака является телъ- 
пек. Один экземпляр такого головного 
убора хранится в фондах ЦГМ К. Тель- 
пек —  это собственно султанская шля
па, поэтому он бытовал только до 
середины X IX  века.
Третий вид весеннего и осеннего мужс
кого головного убора— шапка-борык. 
Борык —  древнейшее слово, происхо
дит от слова «боры» —  волк. Волк, как 
известно, древний тотем тюркских 
племен.
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По форме шапка борык бывает круглая 
с высоким конусообразным верхом или 
из нескольких клиньев с усеченным 
верхом, всегда оторочена мехом — 
выдры, соболя, мерлушки и др.
В МАЭ хранится шапка из белой зам
ши, отороченная мехом выдры. Она 
принадлежала Чингису, отцу Чокана 
Валиханова.
Много мужских шапок с меховой ото
рочкой хранится в ГМЭ. Там же нахо
дятся старинные дорогие шапки, ши
тые золотом, серебром, отороченные 
мехом бобра, выдры, соболя; зимние 
треухи —  тымак — из меха черно-бурой 
и красной лисиц. Многие из них пока
заны были на выставке ориенталистов 
в Петербурге.
Шапки типа борык носили и девушки, 
только у них они были украшены под
весками и пучком перьев филина, цап
ли или павлина. Казахи такую шапку 
называют камшат борык — бобровая 
шапка. Махмуд Кашгарский дорогую 
меховую шапку также называл «камач 
борык». Слова «камач» и «камшат» 
известны с X I века. Такие старинные

девичьи шапки хранятся в ГМЭ. Шап
ки, расшитые золотом, называются ал
тын борык, украшенные кораллами — 
калмаржан борык.
Девичья шапка с верхом, расшитым 
жемчугом и золотыми фигурными 
бляшками, была показана на выставке 
в Казани в 1890 году (582).

Один из вариантов девичьей шапки 
можно видеть на рисунке художника 
Е. Корнеева. Шапка эта с высоким ко
ническим верхом, оторочена мехом, ук
рашена пучком перьев и кораллами. 
Тюбетейка—  такия— летняя легкая 
шапочка из бархата, парчи или глазета. 
В старину их обшивали по краю мехом 
бобра, выдры, белки, украшали сереб
ряной и золотой тесьмой.
Узорчатые тюбетейки из дорогого ма
териала воспроизведены художником 
П. Кошаровым. Некоторые из самых 
красивых тюбетеек, принадлежавших 
Валиханову и Джанайдарову, экспони
ровались на выставке ориенталистов. 
Из женских головных уборов казахов 
наиболее оригинальный и самобыт-
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ный —  свадебный, известный под назва
нием саун еле.
Саукеле —  один из древних головных 
уборов, бытовавших у казахов до само
го конца X IX  века. О нем писали 
И. Георги, Г. И. Спасский, Г1. И. Н е
больсин, Ч. Ч. Валиханов, И. И. Ибра
гимов и др. Но описанию И. И. Ибра
гимова, «саукеле —  высокий конусооб
разный головной убор, украшенный 
серебряными и золотыми монетами, 
жемчугом и кораллами. Д лина—
1,5 аршина...» (103, с. 141).
Свадебный головной убор носят только 
в первое время после замужества, око
ло года, а потом снимают и надевают 
только на больших праздниках, и то в 
продолжение четырех или пяти лет. 
Есть рисунки саукеле, выполненные ху
дожниками П. Кошаровым (266, 393), 
Л . Полторацкой (473, 474), Д. Львови
чем (158, с. 42) и др.
В одном из очерков Д. Львович описал 
женские украшения, увиденные им в 
Тургайской степи: «Некоторые вещи 
были дивно хороши —  прямо проси
лись в музей! Еще эффектнее был ста

ринный головной убор —  саукеле, весь 
затканный серебряными блестками и 
аширитами» (158, с. 42— 43).
Дорогие саукеле в X IX  веке оценива
лись около тысячи рублей или в сто 
отборных коней. Они имели металли
ческие ажурные навершия, диадему 
(иногда ее делали из золота со вставка
ми самоцветов или с нитками жемчуга, 
кораллов и т. д.), височные подвески и 
украшения подбородка. Каркас саукеле 
покрывали тканью и пришивали на нее 
накладные металлические бляхи раз
личной конфигурации, в гнезда кото
рых вставлялись драгоценные и полу
драгоценные камни.
Бляхи были крупные и мелкие. Мелкие 
крепились между крупными. Сверху 
саукеле покрывались шелковым или 
бархатным платками.
Затылочная часть одного старинного 
саукеле украшена скульптурным изоб
ражением головы рыбы —  символом 
благоденствия. Лобная часть оторочена 
мехом. От затылка по спине спускалась 
широкая лента из дорогой ткани, об
шитая бахромой из золотых нитей.
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В изготовлении саукеле принимали 
участие наиболее искусные мастера, в 
частности, закройщик, вышивальщи
цы—  мастерицы по изготовлению шел
ковых поясков и платков. Узоры на 
платках и лентах вышивались ирисом, 
то есть толстыми скрученными разно
цветными нитками. Центр и края плат
ков часто отделывались «жгутовой вы
шивкой» и шитьем сетками.
Золотые, серебряные и бронзовые под
вески и накладные бляхи для саукеле 
делали ювелиры, применявшие литье, 
чеканку, штамповку, филигрань и др. 
Обычно мастер работал над одним сау
келе целый год.
Саукеле, украшенные драгоценными 
камнями, жемчугом, кораллами, золо
том, серебром, с золотыми кистями, 
покрытые шелком, из Акмолинской, 
Кокчетавской, Северо-Казахстанской 
областей и Атбасара демонстрирова
лись на выставке Третьего конгресса 
ориенталистов в Петербурге. Они бы
ли представлены Чингисом Валихано- 
вым, Мейрамом Джанайдаровым и 
Сандыбаем Чапановым (X X II).
Саукеле, принадлежавшее С. Чапанову, 
оценивалось в 600 рублей. Оно было 
украшено тридцатью нитками корал
лов, пятнадцатью нитками жемчуга,

вышито красным шелком и обшито 
бахромой из золотых нитей. На его 
бляхах из благородных металлов были 
самоцветы. Дорогие саукеле демон
стрировались также на Нижегородской 
выставке 1893 года. Из них два самых 
ценных из Атбасарской степи 
(X X V III).
По архивным данным, очень ценным 
было саукеле, усыпанное жемчугом, ко
раллами, бриллиантами и бирюзой. 
Оно хранилось в красном суконном 
чехле, вышитом золотом (II, л. 482).
В настоящее время около пятнадцати 
саукеле находится в ГМЭ, шесть —  в 
МАЭ. Богатую коллекцию саукеле име
ет Центральный музей Татарской 
АССР (Казань). Интересные саукеле 
хранятся в музеях Омска, Петропав
ловска, а также Алма-Аты и Ташкента. 
В 1903 году на Международной вы
ставке в Петербурге экспонировалось 
саукеле, которое сейчас хранится в 
ГМЭ. Его верхняя часть напоминает 
конусовидную шапочку и состоит из 
трех частей. На самом верху ажурное 
полушарие, выполненное в технике фи
лиграни, с круглым гнездом в центре 
для вставки бирюзы. Конусовидная 
часть навершия сделана из позолочен
ной серебряной пластинки. Ее края
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украшены рядами мелких круглых 
гнезд со вставками аметистов и сни
зу—  узкой полосой шнурового орна
мента с зигзагами в середине. На пла
стинке чередуются ряды крупных ок
руглых гнезд со вставками самоцветов 
и выпуклые филигранные фигуры с 
маленьким круглым гнездом со вставка
ми камня. Основанием навершия слу
жит широкая серебряная пластинка. 
На ней в округлых гнездах также 
укреплены вставки из цветных кам
ней.
Цилиндрический каркас этого саукеле 
покрыт шелком. Верхняя его часть 
сплошь убрана позолоченными штам
пованными пластинками и от нижней 
половины отделена позументом. П о л и 
нин висков каркас саукеле украшен 
крупными литыми пластинами. Узор на 
них нанесен штампом. Основанием для 
гнезда со вставками камней служат 
округлые, выпуклые фигуры. В целом 
по форме пластины напоминают услов
ное изображение фантастического жи
вотного с крыльями.
Очень богаты височные подвески этого 
саукеле. В них тридцать нитей жемчу
га, круглые серебряные бляшки со 
вставками самоцветов, металлические 
цепочки с сердцевидными круглыми 
пластинами, на каждой из которых по 
четыре гнезда с самоцветами.
В МАЭ хранятся старинные саукеле, 
очень похожие на описанное выше. 
Каркас их металлический, покрыт шел
ком или бархатом. На ткань нашиты 
тонкие металлические пластинки, под
вески из кораллов. Навершие одного 
из них —  согнутая полукругом металли
ческая пластина со штампованным ор
наментом в виде кружков, звездочек и 
т. д. На цилиндрическом каркасе —  
четыре металлических пояска. Три из 
них орнаментированы теми же мотива
ми, что и навершие. На верхнем пояс
ке мотивы зигзагов, пунктирные линии 
и растительный орнамент.
Богатые саукеле хранятся в фондах 
ЦГМ К. Их легкие каркасы из тонких 
медных и оловянных пластин покрыты 
шелком. Они украшены жемчугом и 
золотыми бляшками в виде звездочек, 
кружков, фестонов. В височных укра
шениях бусины кораллов перемежают
ся с металлическими пластинками.
На одном из саукеле шелк, которым 
покрыт каркас, расшит ирисом. В вы

шивке использованы растительные и 
геометрические мотивы. Шапка оторо
чена мехом и отделана бахромой. На
шивные бляшки, чеканные и штампо
ванные, имеют форму солярных кругов 
и звезд. В круглые гнезда трех плас
тин вставлены бггрюза, сердолик, 
гранат.
Старинные свадебные головные уборы 
с легким каркасом хранятся в краевед
ческом музее города Омска. Один из 
них —  дар алтайского казаха Урала. Он 
покрыт красным сукном, расшит шел
ком и оторочен мехом. Саукеле сверху 
донизу украшено кораллами, стеклян
ными бусинами и металлическими 
бляшками. В верхней части металличе
ское навершие с чеканными и штампо
ванными узорами. Каркас другого 
старинного головного убора покрыт 
белым платком, вышитым ярко- 
малиновым, зеленым, оранжевым и 
желтым шелком, и украшен нашивны
ми бляшками с чеканным узором. 
Большую художественную ценность 
представляет старинное саукеле из 
Северо-Казахстанского историко-крае
ведческого музея (Петропавловск). 
Через год после замужества женщины 
начинают носить более простой, прак
тичный и удобный головной убор — 
желек. Эго упрощенное саукеле, он 
имеет твердый каркас в форме усечен
ного конуса, который обшивается гла
зетом или обертывается фольгой, укра- 
пгается привесками из золотых и сереб
ряных бляшек со вставками самоцве
тов. Этот головной убор встречается 
на рисунках художников Е. Корнее
ва, А. Мартынова, П. Кошарова и 
И. Клапрота.
После рождения детей молодая жен
щина переходит к третьему виду голов
ного убора— кимешеку. Его обычно но
сят в возрасте 25— 45 лет. Он шьется 
из белой ткани, часто вышивается 
гладью. ,В альбоме «Казахский народ
ный костюм» опубликованы кимешеки, 
хранящиеся в ЦГМ К. Среди них выде
ляется кимешек из белого шелка. На- 
щечные его части расшиты шелком и 
очень мелкими жемчужинами. 
Кимешеки из белой ткани «маре» с 
вышивкой шелком и отделкой бахро
мой были представлены на выставке 
Третьего конгресса ориенталистов в 
Петербурге и на Всемирной выставке в 
Париже (1).
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Жаргак ш албар—  Неотъемлемой частью казахского ко- 
мужские шаро- стюма, мужского и женского, были по

яса из кожи, бархата, шелка, шерсти — 
белдик. При изготовлении поясов для 
парадной одежды заказчики не скупи
лись на дорогие материалы, мастера не 
жалели времени и вкладывали в работу 
все свое умение.
Особенно красивы были мужские пояса 
с подвесками: кошельком, пороховни
цей, кресалом, трутом, футляром для 
ножа. Иногда подвески имели только 
декоративное назначение. И функци
ональные и декоративные подвески на
зываются окшантай.
Пояса из кожи украшались узорным 
тиснением, фигурными металлическими 
накладками со вставками полудраго
ценных камней, резными пластинками 
из кости. Такие наборные пояса —  
древний элемент одежды. Их казахское 
название —  кисе.
Старинные мужские и женские пояса 
экспонировались на выставке Третьего 
конгресса ориенталистов. Из отчетов 
выставочного комитета известно, что 
они были представлены жителями Ак
молинского, Атбасарского, Кокчетав- 
ского и Северо-Казахстанского рай
онов. Самый дорогой старинный мужс
кой пояс с серебряными накладками, 
сумкой, подвесками, огнивом, резной 
костяной пороховницей, ножнами «с 

рис. 1 полной охотой и без всякого возмез-

вары. Замша,
вышивка
шелком.
ГИМ

дия» преподнес Косчар Токтамышев из 
Джезказганской волости (Улутауский 
район) в дар музею Западно- 
Сибирского отдела Русского Географи
ческого общества, откуда этот пояс 
поступил на выставку, а позднее в 
фонд ГМЭ.
Старинный убранный жемчугом и се
ребряными накладками пояс принадле
жал Джанторе Джанаеву из Атбасара. 
Оригинальные и богатые пояса пред
ставили на выставку известные бии 
Акмолинского и Кокчетавского окру
гов (X X II).
Экспонировавшиеся женские пояса —  
бархатный пояс, шелковый с золотой 
пряжкой и убранный бирюзой и сердо
ликами—  были представлены М. Джа- 
найдаровым и др.
Уникальные и своеобразные пояса бы
ли показаны на Нижегородской худо- 
жественно-промышленной выставке 
1896 года, а также на выставках, орга
низованных в Ташкенте, Верном (ныне 
Алма-Ата), Семипалатинске, Акмолин
ске (ныне Целиноград), Петропавлов
ске, Оренбурге и т. д. В настоящее 
время они хранятся в музеях Ленин
града, Москвы, Омска, Алма-Аты, Таш
кента, Гурьева, Уральска.
Очень древний и ценный в художе
ственном отношении пояс из шелка с 
сумкой и подвесками хранится в 
ГИМе. Он расшит жемчугом и украшен 
фигурными накладками в виде муравья 
и солярных кругов.
В МАЭ хранятся переданные в 
1865 году А. К. Гейнсу Чингисом Вали- 
хановым мужские пояса, которые при
надлежали еще его предкам. Среди них 
красивый пояс из красного сафьяна с 
сумкой необычной формы, ножнами и 
сердцевидными подвесками, края кото
рых отделаны кожей, окрашенной в 
зеленый цвет. Вероятно, накладки рем
ня и подвесок были позолочены. Со
хранились только заклепки. Пряжки 
этого пояса —  из серебра, позолочен
ные, с растительным орнаментом. Сум
ка и подвески украшены тиснеными 
узорами в виде треугольников. 
Старинным является пояс, сумка и под
вески которого прикреплены на цепоч
ках. На его фигурных металлических 
накладках изображены звезды, летя
щие птицы, цветы. На застежке —  
шнуровой орнамент и древняя фигура 
(рис. 1). На сумке —  металлический
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ных кругов, головы волка, силуэтов 
парящих птиц, бабочек, пчел, муравья 
И т. д.
Рассмотрим пояса из коллекции ГМЭ, 
во многом аналогичные ранее описан
ным. Наиболее интересный из них —  
коричневый наборный пояс с подвеска
ми. Растительные и геометрические 
узоры, нанесенные тиснением, здесь 
крупные. Это —  квадрат, заполненный 
двумя кругами с побегами трилистника 
и зигзагообразными линиями, обозна
чающими молнию. Эти же узоры пов
торяются на подвесках. По краям по
яса кожа окрашена в зеленый цвет. В 
этом поясе очень интересна порохов
ница. По форме это легкая шкатулка, 
сплошь инкрустированная костью. В 
резьбе по кости использованы мотивы 
рогов барана, круги, треугольники и 
запятые. >
Из других поясов, хранящихся в ГМЭ, 
интерес представляют пояс с кошель
ком из фондов Русского Географическо
го общества и пояс с бронзовыми пла-

„  „ сгинами, на которых стилизованныеОдежда детей. *
Рис. А. Ф. Чер- изображения летящих птиц.
нышева. 1853 г. Пояса делали не только из кожи, но и

из шелка, бархата, и носили их взрос
лые мужчины.
У юношей пояса не были наборными, 
не имели подвесок. Пряжки и наклад
ки на ремень имели сердцевидную фор
му, делались в виде стилизованных 
фигур птиц, оленей, волчьей головы, 
рогов барана и т. д. Пояса для юношей 
хранятся в ЦГМ К, МАЭ.
С ними сходны женские пояса, правда, 
они более широкие и нарядные. В 
основном женские пояса были из шел
ка. Пояса из шелковой ткани с декора
тивной вязкой называются кур белдик. 
Так же назывались пояса, вытканные 
из верблюжьей шерсти и козьего пуха. 
Для женских поясов использовался и 
бархат. Пояса из бархата и шелка, 
расшитые жемчугом, с пряжками назы
вались камар белъбеу. Делали также мяг
кие кушаки —  кур.
Как и мужские, женские пояса украша
лись металлическими прямоугольника
ми, треугольниками, сердцевидными и 
роговидными накладками, а также на
кладками в виде балясин со вставками 
бирюзы, агата, сердолика и т. д. Для 
вставки использовался и нефрит. Каза
хи считали, что одежда, украшенная 
нефритом, предохраняет человека от 
молнии.
Женские пояса различных видов экспо
нировались на выставках Третьего 
конгресса ориенталистов, в Нижнем 
Новгороде, на Московской всероссий
ской выставке 1882 года.
Пояса, вышитые жемчугом, с золотыми 
пряжками хранятся в Омском музее. 
Красив дорогой пояс невесты из кол
лекции ГМЭ. На коричневом шелке 
укреплены звенья сердцевидных фигу
рок, соединенных цепочками и усыпан
ных алмазами.

Интересные женские пояса есть в кол
лекции ЦГМ К. Один из них кожаный, 
коричневого цвета, с металлическими 
пряжками и накладками. На них гнез
да, в которые вставлены зеленые стек
ла. Накладки на этом поясе треуголь
ные и расположены так, что вершины 
их соединяются. Некоторые накладки 
очень похожи на балясины. Тиснение в 
виде сердцевидной фигуры и рубчиков. 
На застежке солярный круг. Края 
окаймлещ .1 тиснеными пунктирными 
линиями.
Другой кожаный пояс, также коричне-

122



вого цвета, похож на предыдущий, 
украшен металлическими накладками и 
пряжкой со вставками красного стекла. 
Пояс из зеленого бархата с серебряны
ми застежками и накладками сделан 
ювелиром Шарипом —  на застежке ма
стер оставил свое имя. На ней —  
завитки, растительные мотивы и капле
видные фигуры. Накладки сделаны в 
виде сердцевидных и лировидных фи
гур с изображениями в середине соляр
ных знаков.
В комплект казахского костюма входи
ла обувь: сапоги, башмаки и т. д. В 
середине X IX  века М. Чорманов писал, 
что «киргизские сапоги весьма мягки,
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теплы и удобны» (547, с. 12). М. А. Л е 
ваневский отмечал, что «обувь киргиз
ской работы прочна и ловко обтягива
ет ногу» (419, с. 52). Бытовали легкие 
сапоги для верховой езды ичиги— 
маси, украшенные накладными сереб
ряными бляшками. Женские сапоги 
шили из красной или зеленой юфти, 
вышивали шелком. Женщины носили 
башмаки— кебис, унизанные мелкими 
фигурными серебряными бляшками с 
узором. Такие башмаки хранятся в 
музеях Петропавловска и Джамбула. 
Иногда башмаки вышивались шелком. 
Наиболее интересные образцы казах
ской обуви хранятся в ГМЭ, ЦГМК.
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М ужской 
зимний халат.
Ц ГМ К
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К ебен е—  
военный плащ. 
Войлок, вы ш ив
ка тамбуром. ГЭ

Халат. Замш а,
выш ивка
шелком.
Дар Чингиса 
Валиханова.
ГМЭ

125



КАЗАХСКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

Чингиса Вали- 
ханова. О м
ский историко
краеведческий 
музей
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Парадные 
мужские 
халаты , 
выш итые 
ш елком.
Середина 
X IX  в. ГЭ
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Жаргак 
шал б ар — 
мужские 
штаны.
Замша, выш ив
ка шелком. 
ЦГМ К

Ж аргак ш ал- 
бар —  муж с
кие штаны. 
Замш а, вы ш и в
ка ш елком. 
МАЭ
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Калпак —  
высокая шляпа.
Войлок, 
вышивка там
буром. ГМЭ

Орнамент на 
тю бетейках. 
Рис. А. Воро- 
ниной-У ткиной. 
МАЭ
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Мужская шляпа. 
Бархат, золо
тое шитье. 
Уральская об
ласть. ЦГМК

Саукеле. ГМ Э

Аир калпак —  
мужская ш ляпа. 
Вы ш ивка 
тамбуром. ГМЭ
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С аукеле— 
женский 
свадебный 
головной убор. 
МАЭ
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К остю м  неве
с т ы —  ш уба и 
головной у б о р —  
саукеле. ГМ Э
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П одвески
саукеле

Саукеле. 
Профиль и фас
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Саукеле и 
сумка для 
подарков. ГМЭ
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Казахские войлочные и тканые ковры 
многообразны, их можно разделить на 
несколько групп с характерными для 
каждой из них особенностями техники 
изготовления, орнаментации, цветово
го решения и т. п.
Из войлока казахи делали постилочные 
и настенные ковры: текеметы, сырма- 
ки, тускиизы.
Текемет делается так. Обычно на бе
лый полуготовый войлок накладывают
ся узорные фигуры из влажного окра
шенного войлока. Затем войлок свер
тывается в рулон и укатывается внача
ле локтями. Потом следует процесс 
удлинения, пропарки. И так до полно
го создания текемета. При обработке 
узор вваливается.
Центральное поле текеметов обычно 
строится из квадратных или ромбиче
ских розеток, заполненных узорами: 
бараньи рога —  кошкар муйиз, бутон —  
терме гуль, треугольными фигурами — 
тумарша и отделяется от бордюров 
линиями —  аралык-гуль. i 
В Ц ГМ К хранится старинный текемет. 
Его композиция составлена из располо
женных в ряд пяти ромбов, в которые 
вписаны крестовины с завитками ро
гов. Окаймлена композиция рядами 
древнего знака S.
Много старинных текеметов хранится 
в ГМЭ.
С. М. Дудин писал: «Узорчатые кошмы 
выделывают главным образом казахи и 
узбеки... При всей простоте рисунка и 
сравнительной бедности красок, узор
чатые кошмы все-таки производят сво
еобразное и несомненно красивое впе
чатление размахом своего рисунка, его 
декоративной простотой и блеклой 
мягкостью тонов, особенно подчеркну
той в кошмах, набранных шерстью с 
натуральной окраской... У них не ред
кость встретить войлоки с ввалянным 
узором, часто очень тонкого и хороше
го рисунка» (178, с. 15).
В коврах этих народов встречается 
использование расположения тонов по 
диагонали и ряд совершенно одинако
вых орнаментальных элементов и при
емов их компоновки в мотивы (361, 
с. 79— 80).
Техника изготовления текеметов вос
ходит ко временам кипчаков. Кипчак
ские традиции в ковроделии сохрани
лись не только у казахов, но и у 
народов Северного Кавказа: кумыков,

карачайцев, черкесов, ногайцев. Это 
отмечали многие исследователи, в ча
стности, А. Миллер (178, с. 15).
Другой вид войлочного ковра— 
сырмак— сшивается из выкроенных 
узорных фигур обычно белого и черно
го войлока. Прочность изделия дости
гается простегиванием узорного слоя 
вместе с войлочной подкладкой по 
всей их площади. Войлочный узор про
изводит «приятную нюансировку то
нов. В тех случаях, когда для маски
ровки швов последние обводятся цвет
ным шнурком, коврик приобретает вид 
большей нарядности» (361, с. 80). Ор
наментальная композиция сырмака, как 
и в текемете, составляется из розеток в 
виде квадрата или ромба, обрамленно
го линией, внутри них вписаны кресто
вины с завитками парных рогов барана 
по углам. Границы между розетками и 
бордюрами оформляются шнуровой ли
нией. Цвета шнура на сырмаке — 
малиновый, красный, черный, коричне
вый, желтый, серый, голубой, белый. 
Разновидностью сырмака является вой
лочный ковер, который называется 
битпес. Само название битпес —  
неосуществимый, несотворимый, недо
стижимый —  передает сложный харак
тер орнамента. Квадраты и ромбы с 
боковыми узорами (ара гуль) в виде 
спиралей, бутонов выполняются нало
жением шнура из разноцветных шер
стяных нитей. Для изготовления тако
го ковра с замысловатыми узорами 
требовались трудолюбие и терпение.
В Ц ГМ К  хранится ковер типа битпес. 
Его композиция состоит из множества 
квадратов, расположенных сетками. 
Фон —  белый, а на нем ритмически по 
вертикали чередуются желтые, оранже
вые, белые, малиновые, синие, светло- 
желтые квадраты. В кайме —  ряды за
витков. Цветовое решение фона и ри
сунка строго симметрично и компози
ционно безупречно. Белый цвет обыч
но размещался на черном фоне и на
оборот. Остальные тона лишь обогаща
ли колорит орнаментальной компози
ции.
Сырмаки и текеметы —  это постилоч-

I ные войлочные ковры. Настенный вой
лочный ковер называется тускииз. Ор
наментируется он так. На белый вой
лок нашиваются накладные разноцвет- 

| ные узорные фигуры из войлока, сукна,
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реже —  из шелковой или хлопчатобу
мажной ткани. Аппликация —  одна из 
древних техник узоротворчества. Вой
лочные ковры с аппликацией обнару
жены в курганах Ноин-Улы и Пазы- 
рык. Известный советский исследова
тель С. Киселев отмечал: «Знаменитые 
аппликации ковров из Ноин-Улы все 
выполнены швом «за иголку» (124, 
с. 436). И до наших дней окончатель
ная отделка войлочных аппликаций на 
коврах выполняется так же.
Наиболее красивые тускиизы выделы
ваются в северных областях Казахста
на, особенно в Баянаульском, Каркара- 
линском районах и на Иртыше.
В экспозиции Ц ГМ К можно увидеть 
больших размеров настенный ковер из 
тонкого войлока с аппликацией сук
ном—  работу известной народной ма

стерицы Н. Барлыбаевой. Он экспони
ровался на многих международных вы
ставках.
Тускиизами называются также выши
тые ковры. Их делали из плиса, барха
та, шелка и других тканей. В орнамен
тальных мотивах вышитых ковров пре
обладают крупные медальоны — 
розетки, гирлянды, цветы, бутоны, пав
линьи перья и т. д. Тона самые различ
ные: алые, малиновые, оранжевые, 
желтые, зеленые, голубые, темно
бурые, белые и т. д. Цветы и гирлянды 
вышивали также золотыми нитями. На
стенные ковры вышивались тамбуром и 
плотно скрученными шелковыми 
нитями.
Вышитыми были у казахов не только 
ковры, но и асмалдыки— коврики для 
украшения верблюда, ат ж ам чи  —  
чепраки и попоны для седел, чехлы для 
сундуков, покрывала, пологи, занаве
ски, наволочки, полотенца. На этих 
изделиях вышивались сердцевидные 
фигуры и растительные у зо р ы ^
С. Б. Броневским, который долго жил 
среди казахов, изучал их быт, отмечено 
трудолюбие казахских девушек, при
лежно и искусно занимавшихся вышив
кой.
Многие ценные шелковые настенные 
ковры и изделия X V II I  и X IX  веков 
теперь хранятся в музеях Ленинграда, 
Москвы и Алма-Аты. Среди них можно 
выделить два коврика из шелковой 
ткани с вышитыми тамбуром белыми 
цветами и другими орнаментальными 
фигурами, выполненные в одном стиле 
(колл. ГМЭ). Очевидно, их вышивала 
одна мастерица.
Много шелковых ковров зарисовал 
С. М. Дудин в Павлодарской и Семи
палатинской областях, а также на Сыр
дарье и в Аулие-Атинском уезде (ныне 
Джамбулская область) в 1890 —  
1894 годах.
У  казахов были и мозаичные ковры, 
сшитые из лоскутков различных тка
ней. Лоскуты вырезались в виде ром
бов, квадратов, треугольников. Эти 
ковры были нарядными. Д о сих пор 
казашки гак украшают верх легких 
матрацев— курак корпеше, которые по
стилают на пол, усаживая гостей. 
Несмотря на различную технику изго
товления (вваливание, дппликация, мо
заика), все войлочные и вышитые ков
ры можно считать однотипными. Их
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В народном эпосе «Камбар» описаны 
ковры масаты килем, по типу сходные с 
коврами текинцев. Такие ковры выде
лывает в горах Каратау Чаянского рай
она Чимкентской области мастерица 
Аяпбергенова. Особой славой пользу
ются ковры тургайской мастерицы Ра
зии Баймагамбетовой, неоднократно 
экспонировавшиеся на республикан
ских выставках. Они хранятся в 
ЦГ МК. Красивые ковры создаются та
лантливой ковровщицей Ару Дияро- 
вой. В Ц ГМ К хранится ряд оригиналь
ных ковров, выделанных в Семиречен- 
ском крае и других районах республи
ки.
Красивы были ковры молочно-белого 
фона —  ак килем, светло-малинового с 
розетками из восьмиугольников, разде
ленных на четыре сегмента. Можно 
выделить также ковры коричнево
терракотового фона с высоким ворсом 
и серого фонаЛ)
С. М. Дудин в своей работе «Ковры 
народов Средней Азии» писал о сход
стве казахских ковров с туркменскими 
и узбекскими. Он подчеркивал, что оно 
проявляется прежде всего в равнове
сии фона и орнамента, а еще более в 
одинаковости очертаний того и друго
го практически до полного совпадения 
их площадей (361, с. 107— 110). Равно
весие фона и орнамента и совпадение 
их площадей, по мнению С. М. Дуди- 
на, и отличает ковры всех народов 
Средней Азии от иранских ковров. 
Для композиции ковров народов Сред
ней Азии и Казахстана, в том числе и 
казахов, характерны восьмиугольники, 
шестиугольники, вытянутые ромбы с

Народная
мастерица
Улбосын
Калкаманова

крестовиной из четырех пар бараньих 
рогов. Использование одного и того же 
орнаментального узора в коврах искус
но варьируется, «не нарушая в то же 
время ни гармонии красок, ни сущно
сти композиции» (361, с. 135). Повто
ряемость мотивов характерна для ков
ров казахов.
Кайма часто одинакова; она составлена 
из полос, ромбов, елочки, ступенчатых, 
нанизанных друг на друга угольников 
типа каблук —  окше, узоров крыло пти
цы—  кус канат, парящий орел — 
буркут, I вереница журавлей —  тырна, 
рядов зигзаговых полос, стилизован
ных изображений козлов и баранов. 
Все эти \ элементы встречаются и в 
орнаменте туркмен, этнически связан
ных с казахами. Общие мотивы казах
ских и туркменских ковров, несомнен
но, возникли на Сырдарье в период 
владычества Там огузов и кипчаков. С 
того времени' сохранились и некоторые 
народные предания, бытующие у каза
хов и туркмен.
С. М. Дудин писал, что казахским, 
туркменским и узбекским коврам при
сущи «одинаковые элементы и мотивы 
орнамента, способы их композиции, 
красочные сочетания и доминирующие 
краски».
В казахских коврах ритмически повто
ряются орнаментальные мотивы в виде 
розеток, которые располагаются по 
двум осям симметрии. Ряд часто состо
ит из четырех розеток, размещенных 
по всей средней полосе ковра, квадрат
ной или ромбической, близкой к квад
ратной форме. В широкие или вытяну
тые восьмиугольники, квадраты и ром
бы вписана крестовина с изображением 
бараньих рогов. Нередки розетки в 
виде восьмиконечной звездообразной 
фигуры, окруженной мотивами каб
лук —  сын ар окше.
Наиболее распространенным видом ро
зетки в центральном поле ворсовых 
ковров были крупные крестообразные 
фигуры, вписанные в два концентриче
ских прямоугольника, окруженные с 
наружной стороны завитками бараньих 
рогов, переходящими в мотив каб
лук—  сынар окше.
В композициях вбрсовых ковров ис
пользуются самые различные орнамен
тальные мотивы и изображения. Среди 
них— деревья, горы, равнины, мотив 
девять холмов, водопады, арыки, купо-
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да древних сооружений, изображения 
солнца и луны, диких животных, птиц, 
сцены охоты, караваны верблюдов и 
т. д. Встречаются следы птиц, коней, 
верблюдов, бараньи рога, парящие ор
лы и др. Включение в ковровые компо
зиции стилизованных или реалистиче
ских изображений животных, пейзажа 
и даже отдельных сюжетов характерно 
для казахских и туркменских ковров. 
Бордюрный орнамент в коврах называ
ется шет ою, границы между отдельны
ми фигурами— ара-гуль, мотив жоргем  
тор— жгутовой или шнурковый орна
мент. Каймы бывают из четырех-пяти 
узких и широких полос. В узких ис
пользуются узоры птичий след —  
зубчатые линии, кривая шейка—  
кыныр мойын, каблук —  сынар окше.

Для широких полос характерны моти
вы в виде ступенчатых ромбиков, часто 
применяемых в середине войлочных 
ковров, пары бараньих рогов или 
двойных завитков, расположенных 
рядами.
Из ковровой безворсовой и ворсовой 
ткани делали также попоны, мешки, 
дверные завесы для юрты, переметные 
сумы, дорожки и ленты для обтягива
ния и украшения юрты и т. д. 
Казахские ворсовые ковры на шерстя
ной основе впервые были выставлены 
в г. Мерве в 1910 году вместе с тур
кменскими. Эти ковры заслужили вни
мание исследователя И. Ф. Бурдукова, 
который писал о ковроделии, «разви
том среди киргиз в пределах Турке
станского края. Киргизские ковры вы
делываются в Ташкентском и других 
уездах Сыр-Дарьинской области. В фо
нах два отличительных цвета: малино
вый и синий. Эти ковры по стрижке и 
окраске натуральными красками очень 
хороши» (48).
В конце X IX  века по линии русской 
кустарной промышленности проводи
лось описание туркменских, узбекских 
и казахских ковров. Эти материалы 
теперь находятся в архивах нашей 
страны.
Наиболее ценные казахские ворсовые 
ковры хранятся в ГМЭ и ГИМе, среди 
них оригинальный и редкий ковер 
X V II I  века. Центральное его поле за
полнено восьмиугольником, разделен
ным на три сегмента, разграниченных 
белыми и черными пунктирными лини
ями. Внутри восьмиугольника вписан 
малый квадрат —  стилизованные изоб
ражения дерева и листьев. Край окай
млен ритмическими рядами полос, из 
которых две узкие со знаком Б и ши
рокая со стилизованными завитками, 
квадратами и крестиками.
В 1923 году в Москве была организова
на выставка прикладного искусства на
родов СССР. На ней экспонировались 
ковровые изделия народов Средней 
Азии и Казахстана. Самые лучшие эк
земпляры этих ковров переданы в 
ГМЭ.
Большую коллекцию ворсовых гладких 
ковров имеет ЦГМ К.
Безворсовые и ворсовые ковры делают 
до сих пор в отдельных регионах Ка
захстана, главным образом на юге рес
публики.
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кий сосудик и употребляют на золоче
ние.
Золотую и серебряную проволоку для 
ажурных и сканных изделий и цепочек 
протягивали на стальной доске прямо
угольной формы с отверстиями различ
ных диаметров —  сымтарткыш. У ма
стера А. Тубекова такая доска имела 
29 отверстий разного диаметра.
Литье —  древнейшая техника, изве
стная с эпохи бронзы. Из золота и 
других металлов отливали перстни, 
пряжки, накладные бляшки к голов
ным уборам, поясам, а также к конской 
сбруе.
Для отливки изделий народные масте
ра пользовались формами из камня, 
металла, глины и воска.
Была распространена техника холод
ной штамповки с особых матриц с 
углублениями или выпуклыми рисунка
ми. Для штампа использовали преиму
щественно свинцовые диски. На диски 
накладывали тонкую бронзовую, золо
тую или серебряную пластинку и мо
лотком ударяли по ней до появления 
рисунка. Техника штамповки сохрани
лась на Сырдарье, в Центральном Ка
захстане, в Тургайской долине и на 
Мангышлаке. Способом штамповки де
лались золотые и серебряные бляшки 
для украшения саукеле, оттиснутые на 
свинцовой форме или на болванке, 
крупные накладки для поясов и сбруи. 
Нередко на крупные накладки наноси
лась насечка серебром. При насечке 
мастер тщательно очищал поверхность 
железной пластинки, затем резцом на
носил на ней сетку. На сетку наклады
вал узорную пластину из серебра и 
скреплял ее с железом при помощи 
специального молотка. Насечку часто 
обрабатывали и огнем, выглаживали 
паяльной трубкой. Вот как об этом 
писал А. Евреинов: «Казахи серебро 
разбивают на тонкие пластинки и вы
резают из него различные фигуры и 
вколачивают в предмет, который хотят 
украсить» (362). Насечка —  наиболее 
характерная техника ювелирного ис
кусства Казахстана, она была широко 
распространена во всех регионах. 
Только в одной Акмолинской области 
в конце X IX  века было около сорока 
специалистов по изготовлению украше
ний с насечкой серебром (X X V II, 
л. 28). Насечкой серебром и золотом 
убраны многие предметы и украшения

акмолинских, атбасарских и кокчетав- 
ских мастеров, показанные на выставке 
Третьего международного конгресса 
ориенталистов в Петербурге и на Все
российской промышленно-художе
ственной выставке 1896 года в Нижнем 
Новгороде (207, с. 15). О подобных 
изделиях писал И. Ф. Русанов: «П одел
ки, например, набивного серебра спо
собны прослужить десятки лет, не те
ряя вида» (572, с. 94). Ученый 
И. Я. Словцов отмечал: «Особенной 
отделкой и красотой отличались пред
меты кузнечной работы с накладным 
серебром» (519, с. 51). Казахский поэт 
Сакен Сейфуллин писал о насечке из 
тонкого кованого серебра при изготов
лении ложки, ковша, чаши и т. д. 
Казахи украшали накладными металли
ческими пластинами детские колыбели, 
кровати, сундуки, колчаны, ножны кин
жалов и посуду. Во многих случаях 
насечку наносили на бронзу и медь. 
Гравировка (по-казахски—  безеу) —  дре
внейшая техника нанесения рельеф
ного изображения на металл при помо
щи стальных резцов и чеканов. Для 
казахских ювелирных изделий харак
терны плоский рельеф и выпуклый 
рисунок с графическим узором. Мастер 
острым резцом наносил разметку кон
тура рисунка, а затем другим — 
вогнутым резцом углублял линии. Гра
вировкой украшали детали конской 
сбруи, одежды, медальоны, блюда и др. 
Некоторые гравированные изделия 
покрывались чернью.
Одним из видов ювелирной техники 
является чеканка. Чеканкой наноси
лись различные орнаментальные моти
вы: круги, завитки, зигзаги, розетки в 
виде взаимопересекаюгцихся крестиков 
и т. д. В чеканных изделиях больше 
применяли геометрический орнамент. 
Широко была распространена ажурная 
техника при изготовлении ювелирных 
изделий из золота и серебра. Ажурный 
каркас обычно изготовляли из металла 
выбивкой его на мягкой коже деревян
ным молотком или чеканом. Красив 
был ажур из тонкой золотой проволо
ки, скрученной в виде сеток с инкру
стацией драгоценными камнями. Изящ
на и красива ажурная застежка минда
левидной формы, сделанная баянауль- 
ским мастером из тонкой проволоки со 
вставками самоцветов. Такой же харак
тер имеет ажурный браслет из тонкой
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Алебарды и серебряной проволоки со вставкой
топоры. Аль- камней. Браслет состоит из трех звень- 
бом С. м. Дудина ев  ̂ соединенных петлями. Ажурный 

каркас из золотой или серебряной про
волоки встречается во многих украше
ниях, например, подвесках к косам, 
деталях женских поясов и др. 
Филигрань (скань) также была известна 
казахским мастерам X V — X IX  веков. 
Сканный развод —  одна из тончайших 
и древних техник. Золотые или сереб
ряные проволочки, свитые вместе, при
паивали к поверхности пластинки в 
виде «елочки», двух «веревочек», 
«шнурка», «рубчика».
Филигранная техника на браслетах, на
грудных украшениях и перстнях сохра
нилась в работах мастеров Мангышлак- 
ской, Гурьевской, Кзыл-Ординской об
ластей и Центрального Казахстана. Их 
изделия связаны с традициями полих- 
ромного стиля.
В большой серии ювелирных изделий 
казахские мастера сочетали металл с

цветными камнями. Им была известна 
и техника перегородчатой инкруста
ции. На металлической пластинке на
резали желобки, в них вставляли тон
кие золотые или серебряные проволоч
ки, ленты или пластинки, которые ста
вились на ребро, образуя гнездо. Гнез
до имело круглую, прямоугольную или 
квадратную форму с плоским дном. 
Верхние края гнезда загибались и 
сплющивались, закрепляя камень в 
гнезде. Поле между гнездами заполня
лось треугольниками и ромбами из 
зерни. Зернь —  напайка металлических 
шариков —  капелек металла.
Иногда гнезда заполнялись мастикой 
или эмалевым порошком, который рас
плавляли очень осторожно, насыпая 
его немного, не до краев гнезда. Для 
раствора эмалевого порошка мастера 
применяли медный купорос. Подобный 
раствор давал ровный и блестящий 
слой эмали. На выставках в Петербур
ге 1876 г. и в Нижнем Новгороде 
1896 г. были показаны серебряные уз
дечки, седельные потфеи и мужские 
пояса с массивными серебряными на
кладками, с инкрустацией, покрытые 
эмалью. Многие ювелирные изделия 
казахов украшены цветным стеклом, 
напоминающим самоцветы.
С техникой инкрустации связана обра
ботка самоцветов: обтесывание, шли
фовка, полировка, сверление и другие 
виды работ, которые выполнялись 
вручную. Полировали и чистили цвет
ные камни абразивными инструмента
ми из алмаза, корунда, наждака, аль
мандина и граната. В Отраре найден 
наждак для шлифовки и чистки цвет
ного камня. Данные о существовании у 
казахов абразивных инструментов: 
шлифовальных кругов, сегментов и 
брусков —  сохранились и в литератур
ных источниках. Станки для обтачива
ния и шлифовки драгоценных метал
лов и камней имели ханы Аблай и 
Конур-Кульджа. Они значатся в списке 
материалов, предназначенных для вы
ставки Третьего конгресса ориентали
стов в Петербурге (X X II, л. 13— 15).

Большим уважением в народе пользо
вались кузнецы. Из называли уста, 
дархан, шебер— мастер, умелец, искус
ник. В казахском языке слово «дархан» 
употребляется и в значении «уважа
емый человек», «наставник».
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В народе существовало представление, 
что кузнецы обладают сверхъестествен
ными силой и способностями. Такое 
отношение к людям этой профессии 
характерно для всех тюркоязычных на
родов. Секреты своего мастерства куз
нецы хранили в тайне и передавали по 
наследству. Их мастерство и искусство 
ювелиров воспето в героических сказа
ниях казахского народа, например, в 
поэме «Кобланды». Поэт первой поло
вины X IX  века Дулат в своих произве
дениях отмечал значение железа в жиз
ни казахов, трудолюбие кузнецов, об
рабатывающих железо. Оружие, сде
ланное известными мастерами, наделя
лось сверхъестественными свойствами. 
Обычай требовал бережного отноше
ния к кузнечным инструментам. В на
родной поговорке говорится: «У  масте
ра береги руки». Особое отношение к 
кузнецу ярко выражено в легенде об 
Ергенек Конге —  обширной, плодород
ной долине на Алтае, окруженной со 
всех сторон неприступными горами.
На эту долину никогда не посягал враг. 
Мирно жили здесь люди и развели так 
много скота, что стало тесно в долине. 
Тогда кузнец, который ковал на Алтае 
железо, сумел через один из хребтов, 
окружавших долину, проложить доро
гу. По легенде, на Ергенек Конге жили 
древние казахские племена: конраты, 
ергенекты —  найман, кияны (кияты) и 
др. (479, с. 47— 198).
Кузнецы делали орудия труда: сохи, 
лемеха, серпы, лопаты, кетмени, ломы, 
инструменты для ремесленников и 
охотников; различную домашнюю ут
варь: кувшины, чайники, подсвечники, 
подставки для котлов в виде круга на 
треноге. В древности из бронзы отли
вали котлы и жертвенники со скуль
птурными изображениями голов бара
на, козла или коня. Следуя этой тради
ции, казахские кузнецы украшали под
ставки для котлов скульптурными 
изображениями бараньих голов.
Из железа отливали адалбаканы, служа
щие в юрде подпоркой и в то же время 
вешалкой. Некоторые из них были 
разборные, нередко украшались рель
ефным рисунком. Такие вешалки, изго
товленные в Акмолинской и Атбасар- 
ской степи, были показаны на выставке 
конгресса ориенталистов в Петербурге 
(1876 г.) и хранятся ныне в МАЭ.
Из особой стали делали так называ

емые кривые сабли, которые в казах
ском народном эпосе именуются алмас 
кылыш. Их рукоятки и эфес убирались 
драгоценными камнями. Эфесы покры
вались рельефом, например, с изобра
жением орлиной головы. Ножны для 
них делались из черной или красной 
кожи с тиснением, покрывались сереб
ряными или бронзовыми бляшками. 
Подобная сабля были зарисована ху
дожником Кошаровым. Дорогие сабли, 
покрытые серебром и драгоценными 
камнями, сделанные мастерами Акмо
линской, Атбасарской, Кокчетавской и 
Северо-Казахстанской областей, были 
представлены на выставке конгресса 
ориенталистов 1876 года (X X II, л. 30, 
55, 68 —  70, 304— 308), четыре сабли —  
на выставке в: Нижнем Новгороде 
(1896 г.) (597), одна старинная сабля 
хранится в Омском краеведческом му
зее, другая —  в ГИМе.
В средневековье самым мощным ору
жием считались меч —  селебе, палаш — 
семсер, нередко имевшие длинные пря
мые и золоченые навершия. Широко 
использовались сапы—  оружие типа 
шпаги и близкое к шашке, кинжалы —  
канжар (их обычно держали в золоче
ных серебряных ножнах с костяной 
рукояткой), длинный нож со слегка 
изогнутым клинком —  жеке ауз, узкий 
длинный нож— буй да пышак (X X II). В 
казахском эпосе всегда ярко и подроб
но описывается вооружение, оно рас
сматривается как опора воина, напри
мер: «Д ля меча твердыней служили 
ножны, для ножен твердыней был я 
сам (богатырь— А. М.)» (659, т. II, 
с. 91).
Наиболее распространенные виды ору
жия в средневековье —  длинное копье 
со стальным острием и кистью из 
конских волос, четырехметровая пика с 
костяным навершием, боевые чеканы с 
длинной рукояткой. Старинные чека
ны, украшенные насечкой серебром, из 
Акмолинской, Атбасарской, Кокчетав
ской и Северо-Казахстанской областей 
были представлены на выставке кон
гресса ориенталистов (X X II). Интерес
ные экземпляры боевых чеканов хра
нятся в МАЭ. У одного из них навер- 
шие рукоятки в виде полушара, на нем 
рельефное изображение четырех ба
раньих рогов. Ударная часть его и 
ствол убраны рельефными изображени
ями розеток, священного дерева и
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рис. 1

Айбалта —
секира.
МАЭ

древней фигуры (рис. 1). Другой чекан 
украшен насечкой серебром с мотива
ми священного дерева и цветов, на его 
рукоятке —  знаки в виде запятой или 
крючка, на третьем —  серебряная на
сечка со спиралевидными, зигзаговыми 
и роговыми мотивами, на четвертом —  
изображение пальметты и четырехло
пастных фигур, его рукоятка завершена 
полушаром с изображением раститель
ных мотивов. Особенно интересен бое
вой чекан лукообразной формы с вер
тикальной втулкой для рукоятки, укра
шенной серебряной насечкой в виде 
круглых, многолопастных фигур, спи
ралей и зигзагов. В МАЭ хранится 
плотничий топор изящной формы, уб
ранный миндалевидными и роговыми 
фигурами.
Из доспехов в музеях хранятся шле
мы—  стальной, железный, с козырьком 
и насечкой серебром, шлем с сеткой и 
кожаным орнаментированным чехлом, 
кольчуги из колец и сплошные, щит, 
латы и т. д.
Казахи пользовались и луком. Нако
нечники стрел имели различную фор
му: четырехгранную (такой наконечник 
пробивал любой щиг), ромбическую, 
вилообразную —  для охоты на куланов. 
В Омском краеведческом музее хранит
ся чугунная пушка, которую перевози
ли на верблюдах. Сохранились и черте
жи ручных пушек с казахским орнамен
том, которые хранятся в Центральном

государственном архиве военно- 
морского флота СССР (Ленинград). Ис
следователи отмечали, что «в прежнее 
время были известны из кайсаков ма
стера, приготовлявшие хорошие ство
лы ружья- (567). Ружья были несколь
ких видов: старинное с фитилем и 
украшенное насечкой серебром — 
бштели мылтык, без насечки— кара 
мылтык, с коротким стволом — самкал. 
Ружья с коротким стволом, полет пуль 
которых был равен семистам метрам, 
назывались коз кеш. Ружья всех видов 
демонстрировались на конгрессе ори
енталистов в Петербурге. Они были 
сделаны в Акмолинской, Агбасарской. 
Кокчетавской и Северо-Казахстанской 
областях и хранятся сейчас в музеях. 
Например, длинные ружья находятся в 
ГИМ е —  они кратко описаны в словаре 
Л . 3. Будагова (46, т. I, с. 692) —  и в 
Омском краеведческом музее. В этом 
же музее хранится еще шесть экземпля
ров старинных ружей, некоторые из 
них с насечкой. Такие же ружья хра
нятся в М АЭ и в архиве Всесоюзного 
Географического Общества. Одно фи
тильное ружье зафиксировано худож
ником Кошаровым в Семиреченском 
крае (1857 г.). Такие же ружья встреча
лись в аулах Каратау, в низовьях рек 
Чу и Сарысу. у охотников Бегпак- 
Далы.

У казахов есть поговорка: «Красота 
жизни заключается в изящном седле и 
в нарядной одежде». И. Георги писал, 
что казахи «украшают наилучших ло
шадей великолепными седлами, пок
рышками и уздами» (64, т. И, с. 132). 
Т о  же отмечалось в труде 'Г. Аткинсо
на. В 1815 году в верховьях Тургая 
геолог Герман встретился с почтенным 
казахом— «байсакалом, едущим на 
прекрасной лошади, окруженным боль
шой свитой. Они были одеты велико
лепно, убор на лошадях также весь 
вызолочен, осыпан жемчугом, коралла
ми и бирюзой» (339, с. 120).
Все драгоценные предметы казахи на
зывали асыл бутам (дословно —  
сокровище, ценный предмет). К ним 
относится и убранство лошади, в кото
рое входят седло, узда, чепрак, подпру
га, седельная шлейка, ремень с подве
шенными на нем стременами, нагруд
ные украшения, потфейное убранство, 
а также потник. Луки седла, особенно
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Седла передние, и все остальные предметы
найманского конской сбруи украшались накладными
типа. Ц ГМ К металлическими пластинами, литыми, 

чеканными и рельефными. Они были 
сплошные и ажурные, из серебра, не
редко покрывались позолотой и укра
шались самоцветами (иногда до трид
цати различных цветов и оттенков), 
имели самую различную форму: сердце
видную, .квадратную, из сдвоенных 
кругов, дисковидные и т. д.
В отделке седла использовали в основ
ном геометрические и зооморфные узо
ры, например, стилизованные изобра
жения парящих птиц. Среди разнооб
разных орнаментальных мотивов доми
нировали солярные знаки —  символы 
небесных светил. Ими часто украша
лись передние луки детских седел как 
защита, оберег.
Высокую оценку на дореволюционных 
выставках получили седла с позолочен
ными металлическими пластинами ат- 
басарца М. Джанайдарова, серебряное 
седло, инкрустированное цветными 
камнями, старинное седло, покрытое 
серебром, кокчетавского мастера Кожа- 
гула (отца знаменитого певца Биржан- 
сала); седло с медной оправой кокче
тавского мастера Кариыкова, нагруд
ные и потфейные украшения, стремена. 
Много седел и узд было представлено 
на выставку конгресса ориенталистов. 
В их числе были золотое седло Мейра- 
ма Джанайдарова и серебряная узда 
Жакупа Валиханова (X X II).
По конструкции и технике изготовле
ния седла подразделяются на пять ос

новных типов: восточно-казахстанский, 
или найманский, центрально- и северо
казахстанский, западно-казахстанский, 
семиреченский и сырдарьинский.
Для найманского седла характерна ши
рокая и высокая передняя лука, 
сплошь покрытая серебряными наклад
ками в виде стилизованных фигур оле
ней и растительных узоров, со вставка
ми цветных камней.
Седла Центрального и Северного Ка
захстана имеют общее конструктивное 
сходство с седлами найманов, однако 
они легче, с более низкой передней 
лукой, умеренной орнаментацией, на
пример, седла Баянаульского, Каркара- 
линского, Карагандинского и Кокче
тавского районов. Седла же кустанай- 
ских мастеров имеют сравнительно вы
сокие и широкие передние луки, 
сплошь покрытые серебряными пласти
нами в виде стилизованных изображе
ний оленей со вставками цветных кам
ней и жемчуга. По форме передние 
луки седел Восточного, Центрального 
и Северного Казахстана похожи на 
луку седла из кургана Кудыргэ. 
Совершенно своеобразная форма седел 
Западного Казахстана. Они очень лег
кие, с характерной передней лукой — 
узкой, вытянутой вверх, овальной, ук
рашенной серебром и резьбой. У каза
хов Семиречья и южных областей Ка
захстана седла были с характерными 
узкими и высокими передними луками, 
богато орнаментированными серебром. 
Они называются гиошак бас-ер. Перед
няя лука седла —  уйрек бас-ер имеет
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Седло
сырдарьинских 
казахов. ЦГМ К

рис. 1

форму гусиной головы и шейки и пок
рыта серебряной оправой. Интересное 
седло семиреченских казахов зари
совано в 1857 году П. Кошаровым око
ло г. Верного (ныне Алма-Ата) во вре
мя экспедиции П. П. Семенова-Тян- 
Шанского. Его подушка архаична и 
напоминает найденные в Пазырыкском 
кургане. Стремя костяное, инкрустиро
ванное серебром, передняя лука седла 
сплошь орнаментирована солярными 
кругами и другими символами небес
ных светил.
Седла сырдарьинских казахов по фор
ме очень сходны с кокандскими седла
ми, но отличаются от них прежде всего 
богатым рисунком серебряного рельефа 
и использованием самоцветов.
Из всех типов седел самое красивое— 
найманское седло. Образец такого сед
ла хранится в ЦГМ К. Его передняя 
лука разделена на три дугообразные 
полосы — верхняя и нижняя узкие, 
средняя — более широкая. Края полос 
обложены рядами цветных камней раз
личных оттенков и разной величины. 
Крупные камни размещены в центре. 
Очень похоже на него богатое серебря
ное седло с подписью мастера Жума- 
Шарипа и датой изготовления— 1896.

Передняя лука его целиком покрыта 
серебряными пластинами в виде рого
вых завитков и украшена вставками 
цветных камней и голубой эмали. 
Особую художественную ценность 
представляет седло, также хранящееся 
в ЦГМК. Его луки украшены позоло
ченными серебряными пластинами в 
виде ветвей и цветов. На передней — 
мастером сделана надпись: «Седло сде
лано кузнецом Наби Карибаевым, ко
торый украсил его различными мотива
ми ветвей и цветов». Это седло мастер 
сделал в подарок старику и написал 
ему посвящение:

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

Н ави Карибаев

Этим же мастером сделано женское 
седло с широкой передней лукой, по 
типу относящееся к найманскому. Оно 
сплошь инкрустировано серебряными 
позолоченными или покрытыми 
чернью пластинами в виде стилизован
ных изображений животных, цветов и 
в-образных фигур.
Мастера Баянаульского, Каркаралин- 
ского, Акмолинского и Кокчетавскбго 
районов серебряные пластины для се
дел также покрывали чернью, как, на
пример, мастер Абдраим Есалин. 
Очень красивы были женские седла. 
Их передние луки, широкие и массив
ные, украшались пластинами из кости 
или серебра. Одно женское седло под 
названием .«восточное» хранится в 
ГИМе, другое — в МАЭ. Оно имеет 
высокую продолговатую луку, украшен
ную вставками самоцветов. В орнамен
тации использованы зигзагообразные 
линии. У этого седла красивые стреме
на сердцевидного очертания.
В этом же музее есть седло с широкими 
луками, покрытыми серебряными на
кладными пластинами в виде стилизо
ванной фигуры орла и растительных 
мотивов. Пластинки на потфее — в ви
де стилизованных голов волка, соеди
ненных затылками. Другие пластинки 
сделаны в виде розеток и древней 
фигуры (рис. 1). На серебряных на
кладках узды из этого комплекта ис
пользованы те же орнаментальные 
мотивы.
В оружейном отделе ГИМ а можно ви
деть три старинных седла, обтянутых 
верблюжьей кожей и украшенных ин
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крустацией. Они отличаются друг от 
друга передними луками. Много ста
ринных седел хранится в областных 
историко-краеведческих музеях Кара
ганды, Семипалатинска, Кустаная и др. 
В соответствии с убранством седла 
выполнялись узда, нагрудник, потфей, 
подпруга, шлейки для подвешивания 
стремян, стремена, потник. Нагрудное 
украшение и подпруга украшались 
бляшками в виде стилизованных фигур 
оленей, муравьев и цветов.
В орнаментации конских сбруй, в том 
числе и узды, широко использовались 
вихревые розетки. Этот древний узор 
обнаружен на железной уздечной 
бляшке из кургана Тасмола (VI — V вв. 
до н. э.).
Примером могут служить потфей и 
узды из ЦГМ К, на которых основной 
орнаментальный мотив — стилизо
ванная фигура муравья. Накладные 
бляхи носовых, налобных и нагцечных 
частей узды делались также в виде 
круга, треугольников и прямоугольни
ков с изображением Б-образной фигу
ры. Сходны узды, хранящиеся в Кокче- 
тавском краеведческом музее, музее ар
хеологии Академии наук Казахской 
ССР, ГМИ КазССР им. А. Кастеева. 
Седлам и конской сбруе посвящены 
специальные исследования X. Аргын- 
баева. Им опубликованы великолепные 
образцы, имеющие и большую художе
ственную ценность (657).

Из золота, серебра, драгоценных кам
ней, кораллов, жемчуга, самоцветов юве
лиры делали украшения для женщин.

Браслет.
Серебро,
чернь.
Баянаульский 
район. Ц ГМ К

Это —  нагрудные украшения различной 
конструкции типа онир-жиек (прямо
угольной формы), омраугиа (дугообраз
ной), тумарша, или бойтумар (треуголь
ной), украшения девичьих кос— шолпы, 
привески накосные— шашбау, брасле
ты, серьги, перстни, пряжки— кап- 
сырма, застежки к поясам —  ильчек, фи
гурные бляхи к саукеле — чилтыр, мас
сивные шаровидные пуговицы для па
радной одежды женщин —  торсылдак 
туйме, булавки— туйреуыш.
При изготовлении женских украшений 
применялась различная техника: литье, 
гравировка, чеканка, штамповка, фи
лигрань, чернение, зернь, эмали. 
Нагрудные украшения делали мастера 
Мангышлакской и Гурьевской обла
стей. Сделанные из золота и драгоцен
ных камней, они сохраняют традици
онные черты полихромного стиля гунн
ского времени и сходны с изделиями из 
курганов Кара-Агач, Канаттас, Боров
ского клада и семиреченских. Обычно 
касты (гнезда) для вставки самоцветов 
ограничены двумя концентрическими 
линиями. Пространство между гнезда
ми заполнено треугольными фигурами 
из зерни и стилизованными зоомор
фными изображениями. Наиболее ин
тересные нагрудные украшения нахо
дятся в ЦГМ К и в ГМЭ.
В традициях полихромного стиля дела
лись также массивные серебряные 
браслеты —  блезик—  с позолотой и ин
крустацией. Орнаментальные рисунки 
композиционно разбиты на центр и 
бордюр с ограничением их шнуровым 
узором. На одном из браслетов, храня
щемся в ЦГМ К, в центре по пять 
овальных широких и узких гнезд. 
Вокруг них и вдоль бордюра — 
треугольные фигуры из зерни, бордюр 
также украшен вдоль и поперек 
зернью.
Однотипны и другие серебряные брас
леты. Однако они отличаются более 
рельефной гравировкой в виде трех 
миндалевидных фигур. Пространство 
между ними заполнено стилизованны
ми изображениями зайца. Особую фор
му имеют позолоченные браслеты из 
серебра со вставками агата. Казахи 
такие браслеты называли кас козди бле
зик—  браслет, сверкающий агатовым 
глазом.
Массивные серьги —  традиционное ук
рашение с древнейших времен. Их
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Пряжка. МАЭ делали в основном из проволоки в 
виде дужек, колец с подвесками из 
самоцветов. Старинные серьги часто 
делали из ромбических и округлых 
пластин, соединенных между собой це
почками. По описанию И. Г. Андреева 
(X V III в.), казахские женщины носят 
серьги большие, длинные, с жемчужи
нами (298, с. 84), и чем эти серьги 
больше, тем они ценнее (199, с. 115). О 
казахских серьгах Дм. Львович писал: 
«Особенно, помню, поразили меня уди
вительные жемчужные серьги, вершков 
четырех длины, с застежками из ка- 
ких-то бледно-розовых камней и мас
сивными кистями на концах» (158, 
с. 43).

Исследователи отмечали, что казашки 
волосы убирают медальонами (452, 
ч. 39, с. 2 4 1 — 242). В X V III веке 
И. Георги писал: «К волосам прицеп
ляют они обыкновенно широкое, ко
рольками покрытое и кисточками рас- 
пещренное украшение» (64, с. 132). 
Накосные украшения делали из сереб
ра, часто позолоченного, в виде рядов 
медальонов или пластин, соединенных 
между собой кольцами. Центральные 
медальон или пластина всегда украше
ны филигранью со вставками цветных 
камней.
Другой вид накосных украшений со
стоит из трех звеньев серебряных или 
золотых пластин или рядов медаль
онов, инкрустированных самоцветами. 
Перстни были литые и чеканные. Их 
кольца и венчики спаивались. Венчики 
бывают овальные, круглые, квадрат
ные, многогранные, грушевидные и 
т. д. Перстни Западного Казахстана 
массивны, украшены филигранью, 
вставками самоцветов и зернью. 
Сердцевидную, многогранную, минда
левидную и овальную форму имели 
пряжки и застежки. Они инкрустиро
вались самоцветами, некоторые из них 
делались ажурными или рельефными. 
Материалы казахского ювелирного ис
кусства, хранящиеся в музеях Ленин
града, Москвы и Алма-Аты, характери
зуются богатством традиционных 
форм, большим разнообразием орна
ментальных мотивов.
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Боевой топор. 
Семипалатинский
ОИКМ

Плотничий 
топор. Сталь, 
серебро, 
насечка. МАЭ

Айбалта —  
секира. МАЭ
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Седло. 
Серебряные 
накладки 
в виде бан
тов и парящих 
птиц.
Центральный
Казахстан.

У йрекбас—  
седло с перед
ней лукой 
в виде утиной 
головы.
Северо-
Казахстанский
О И КМ
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Нагрудное П салии узды,
украшение Ц елиноград-
сбруи ский О И КМ

Седло с 
передней 
лукой в виде 
утиной 
головы. 
ГМ И К им.
А. К астеева
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Браслеты . 
Серебро, 
чернь. ГИМ

Бойтумар —
нагрудное
украшение.
Серебро,
ковка, штамп,
скань.
Кзыл-
Ординская
область.
Музей 
археологии 
Академии наук 
Казахской ССР
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Браслеты. 
Серебро, зернь, 
инкрустация. 
ЦГМ К

Браслет.
МАЭ
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Перстни. 
Серебро, 
литье, ков
ка, зернь. 
Ц ГМ К
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Шолпылар —  
подвески 
к косам. Ц ГМ К

П ерстни,
серьги,
нагрудные
украшения.
Западный
К азахстан. ГМЭ

Н акосны е 
украшения. 
Серебро, само
цветы , скань, 
инкрустация. 
Музей 
археологии 
Академии наук 
К азахской ССР
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Пуговицы. 
Серебро, 
янтарь, 
агат, корал
лы, халцедон, 
штамп, 
ковка, зернь. 
Восточный 
и Южный К а
захстан.
Музей археологии 
Академии наук 
Казахской ССР

Пуговицы. 
Серебро, 
штамп. МАЭ

Пуговицы. 
Серебро, 
зернь. ЦГМ К
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глава 10

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ 
И КОСТИ



Распространенными видами казахского 
народного искусства являются резьба 
по дереву, камню и кости.
К древнейшим памятникам резьбы по 
камню относятся наскальные рисунки. 
Они сохранились на скалах в горах 
Центрального Казахстана, Алтая, Тар- 
багатая, Алатау, на северных склонах 
гор Аягуза, Балхаша, Хантау, Каратау 
и т. д. Наскальные рисунки образуют 
целые картинные галереи под откры
тым небом.
Древние скотоводы изображали на ска
лах животных: куланов, лошадей, анти
лоп, горных козлов, архаров, маралов, 
быков — и мифологические сюжеты, 
сцены жертвоприношений, поклонения 
небесным светилам и другие. В горах 
Чингистау у пещеры Конур-Аулие в 
Семипалатинской области, есть на
скальный рисунок с изображением сце
ны поклонения древней статуе предков 
(570). Нередко на наскальных рисунках 
изображены охотничьи и бытовые сце
ны. Древние художники создавали ре
алистические образы людей и живот
ных.
Животные изображались не только ста
тично. В состоянии покоя мы видим 
фигуры козлов, оленей, антилоп (горы 
Бегазы). Величественны и стройны на 
наскальных рисунках двугорбые вер
блюды. Хищники — тигры, барсы, вол
ки — показаны в движении, а для сцен 
их борьбы, нападений, охоты характер
на экспрессия. Поразительны точность 
пропорций, четкость, уверенность и 
изящество контурных линий.
Более поздние наскальные изображе
ния представляют примеры усложнив
шихся композиционных решений. 
Здесь уже можно увидеть воинов на 
конях, охотников, стреляющих из лука, 
длинные ряды повозок (Улутау, Бет- 
пак-Дала, Каратау). В пещере Шер- 
кала на Мангышлаке, в долине Жилы- 
оай, на левом берегу реки Токраун 
(горы Хантау, Центральный Казахстан) 
есть изображения больших караванов 
верблюдов. В основном, все наскаль
ные рисунки отражают быт древних 
племен. Есть и более поздние изобра
жения, выполненные, несомненно, ка
захскими мастерами.
В ряде местностей Казахстана, на ска
лах Каркаралинских и Чингистауских 
гор, в горах Аягуза, Улутау, Мугоджа- 
ра, Мангышлака, в резьбе по камню

встречаются не только изображения 
человека и животных, но и орнамен
тальные мотивы. На скале в горах 
Мугоджар обнаружено изображение 
крестовины с закругленными лопастя
ми. Причудливый орнамент, встреча
емый на войлочных коврах, нанесен 
около большой группы изображений 
архаров в Восточно-Каркаралинских 
горах на скалах хребта Бакты-тау, не
далеко от центральной усадьбы Бак- 
тинского совхоза. Другой, более слож
ный орнамент изображен на скале в 
горах Баян-журек, около Аягуза. 
Наскальные рисунки наносились кон
турными линиями (гравировка) и то
чечной выбивкой. Такая техника ха
рактерна для Казахстана, Средней 
Азии и Южной Сибири.
Рельефная резьба по камню распро
странена в Западном и Центральном 
Казахстане, применялась она преиму
щественно в архитектурном декоре и 
надгробных памятниках малых форм — 
койтасах, кулыптасах из песчаника и 
ракушечника. Кулыптасы достигали по
рой высоты трех метров. В их резьбе 
использованы растительные и геомет
рические узоры, встречаются также 
изображения оружия, ремесленных ин
струментов, мужских поясов, женских 
украшений и т. д.
Уникальными образцами искусства 
резьбы по камню являются «бараньи 
камни» — койтасы, представляющие со
бой объемную скульптуру животного, в 
изображении которого сохраняются пе
режитки древних тотемических пред
ставлений. Образ барана передается и 
в реалистической, и в стилизованной 
форме. Эти памятники встречаются 
главным образом на Мангышлаке. Они 
создавались вплоть до начала X X  века.

Резьба по дереву была широко распро
странена в областях Центрального Ка
захстана, Алатау, северо-западных и 
северо-восточных районах, где имелись 
большие лесные массивы.
В северных областях использовали ли
ственные породы, особенно красную 
березу с красивой текстурой, черную и 
красную ольху, клен, орех, ясень, дуб. 
Д ерево этих пород легко режется и 
окрашивается, хорошо поддается обра
ботке.
В Семиречье лари, сундуки, подставки, 
шкатулки и многие другие вещи дела-
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лись из яблони, ореха, облепихи. Му
зыкальные инструменты, например, ко
быз, делали из ивы. Есть поговорка: 
«Мой славный кобыз из корней ивы». 
Ножки для столов, некоторые детали 
каркаса юрты вырезали из сосны, оси
ны и тополя.
На Сырдарье также имелся материал 
для резьбы по дереву — чинара, орех, 
груша, акация, джида и другие. Ис
пользовались корни и наросты на ство
лах березы и ореха. Их корни, особен
но березы, дают при обработке краси
вую текстуру.
Казахи издавна занимались плотничь
им делом. Об этом есть информация в 
записках средневековых авторов. 
Плотники подразделялись на уйши и 
арбаши. Уйши  (от слова уй— дом) стро
или летние и зимние жилища — дома и 
юрты, украшали затейливой резьбой 
купольные жерди, круг свода, двери 
юрты. В одной из записок X IX  века 
говорится, что «в постройке домов 
нужно отдать справедливость казахам 
Баянаульского округа и Басентинской 
волости долины Иртыша, которые да
же в настоящее время строят дома в 
городе Павлодаре для русских» (547, 
с. 13— 14).
Плотников, делавших двухколесные 
арбы и повозки, называли арбаши. П о
возки и арбы производились преиму
щественно в северных и северо- 
восточных районах Казахстана. Этому 
способствовало наличие лесного мате
риала в этом регионе. «Большая часть 
деревьев этой страны — березы, вслед
ствие твердости которых из их древе
сины делают очень искусно хорошие 
арбы и справляют колеса, крайне проч
ные и крепкие»,—  писал в X V I веке 
Рузбихан (98, с. 93).
Согласно народному преданию, самые 
прославленные мастера — резчики по 
дереву происходили из племен кереев, 
аргынов, кипчаков, алимов, жагалбай- 
лы и конгратов. В народе сохранилась 
древняя поговорка: «Коль родился сын 
у керея, и дерево увидит свет». 
Петербургская «Иллюстрированная га
зета» в 1871 году отмечала, что «между 
кайсаками есть мастера, делающие рез
ные деревянные изделия, которые они 
сбывают в соседние русские селения» 
(587). Это говорит о том, что резные 
изделия изготавливались не только для 
собственных нужд, но и на продажу.

В основном, плотники и резчики по 
дереву Тургайской, Кокчетавской, Ак
молинской (ныне Целиноградской), 
Павлодарской областей до середины 
X IX  века продавали свои изделия жи
телям Южного Казахстана — на Сыр
дарье, в Кызылкумах и в Приаралье. С 
севера на юг —  в Казалинск, Сауран, 
Туркестан ходили большие караваны, 
нагруженные юртами, арбами, посудой 
и хозяйственной утварью, в которых 
нуждались сырдарьинские игинчи— 
земледельцы.
Мастерство умельцев Северного Казах
стана и значение реки Сарысу как 
места торгового обмена воспеты в 
айтысе акынов Култумы и Тогжана на 
годовых поминках Сайдалы у озера 
Кургальджино.
О существовании древней традиции 
резьбы по дереву на Сырдарье свиде
тельствуют колонны и двери в культо
вых зданиях Туркестана, Сузака, 
Саурана.
Автор X V III  века И. Г. Андреев пи
сал, что многие из киргиз-кайсаков 
(казахов — А. М.) занимаются токар
ным делом (377, с. 343). Инструменты, 
которыми пользовались казахские 
плотники, токари и резчики, подробно 
описаны Э. Масановым (434).
Многие инструменты средневековых 
казахских резчиков —  создателей вели
колепных изделий из дерева, описан
ные Шараф ад-дином Али Йезди и 
Фазлаллахом Рузбиханом, до нас не 
дошли. Тем не менее большое количе
ство резных и столярных инструмен
тов, сохранившихся до наших дней, 
свидетельствует о широком распро
странении у казахов художественной 
обработки дерева.
Казахские умельцы владели контурной, 
трехгранновыемчатой и плоскорельеф
ной резьбой. Противопоставление фо
на и рельефного узора характерно не 
только для плоскорельефной резьбы, 
но и для ажурной. В резных изделиях 
орнаментальные узоры подчеркивались 
игрой светотени.
Характерной чертой композиций явля
ется сохранение равенства площадей 
фона и узоров. Как и в орнаменталь
ных композициях ковровых изделий, 
народные мастера в резьбе по дереву 
четко выделяют центральное поле, за
полненное розетками, медальонами 
или другими фигурами, и бордюр. Узо
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Шкаф и 
этажерка для 
посуды.
Дерево, 
кость, резьба. 
Мемориальный 
музей Абая 
Кунанбаева. 
г. Семипалатинск

ры на бордюре, как правило, состоят 
из тех же элементов, что и розетки 
центрального поля.
Композиция декора в резьбе строится 
через выделение центра и повтор тех 
же элементов по краям изделия (цен
трическая или осевая композиция), 
ритмичное чередование элементов узо
ра в виде фриза (строчная компози
ция), сплошное покрытие поверхности 
по сеткам квадратов, ромбов или четы
рехлепестковых цветков (сетчатая ком
позиция), раппортное размещение эле
ментов узора. В сетчатых композициях 
внутрь плоскостей орнаментальных фи
гур вписываются крестообразные фигу
ры с элементами узора бараний рог. 
Основными мотивами резьбы по дере
ву были классический геометрический 
орнамент, растительные узоры: пере
плетение ветвей, бутонов, цветов, три
листников и т. д. Неизменные мотивы, 
которые народные мастера включали в 
резьбу,—  это сердцевидные и Б-образ- 
ные фигуры.
В резьбе господствуют круги — сим

волы луны, солнца, небесного свода, 
которым некогда поклонялись. Из них 
составляются различной конфигурации 
розетки с расходящимися от центра 
лучами. В резьбу включались и зоомор
фные мотивы. Орнаментальные узоры 
резьбы всегда гармонично связаны с 
формой изделия. Ими украшались ме
бель и утварь, шкафы, сундуки, лари, 
подставки к ним и т. д.
Резьба по дереву дополнялась рос
писью. Фон резьбы раскрашивался 
главным образом в темно-коричневые, 
а узоры — в красные, зеленые и другие 
более яркие и светлые тона.

С резьбой по дереву сочетается инкру
стация фигурными пластинами из 
кости.
Из кости вырезали пластинки в виде 
кружков, треугольников, четырехуголь
ников и т. п. Из них на декоративной 
стороне кроватей, шкафов, сундуков, 
створок дверей юрты составлялись раз
личные геометрические фигуры, круг
лыми пластинами окаймлялись края
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изделий. Хорошо известны пластины 
из кости, вырезанные в виде парных 
рогов барана.
Лучшим материалом для таких пластин 
служили челюсти, ребра, некоторые 
трубчатые кости лошадей, коров и вер
блюдов. Материал накапливался в те
чение зимы, отбирались кости упитан
ного скота, как более эластичные и 
лучше поддающиеся резьбе. Их обез
жиривали, отбеливали, и они станови
лись по цвету похожими на слоновую 
кость. Затем их разрезали на фигурные

разцы хранятся в ГМЭ, МАЭ, музеях 
Казахстана.
Большой коллекцией дверей от парад
ных юрт располагает ГМЭ. На верхней 
части одной из них вырезаны астраль
ные круги и вихревые розетки с за
мкнутыми внутри спиральными лини
ями. В резьбе другой двери господству
ют Б-образные фигуры, из комбинаций 
которых составлена вся орнаменталь
ная композиция, обогащенная тамгами. 
Более сложна резьба двери, изготов
ленной на Иртыше, в Маралдинской

Подставка. 
Дерево, 
кость, резь
ба, инкру
стация. 
Центральный 
Казахстан

рис. 8

рис. 9

пластинки и кипятили до тех пор, пока 
они не размягчались, после чего их 
выпрямляли с помощью тисков — 
искепже.
Широко применялись и рога архара, 
сайгака, быка. Из них делали табакер
ки, чаши, черпаки, а также фигурные 
пластинки для инкрустации мебели, 
посуды и музыкальных инструментов. 
Эти пластины покрывались рельефным 
узором.
Как уже отмечалось, резными были 
купольные жерди парадных юрт, 
створки их дверей, косяки и т. д., 
мебель: шкафы, лари, кровати,— посуда 
и другая домашняя утварь. Отдельные 
краткие упоминания об этих предметах 
встречаются в дореволюционной лите
ратуре (120, с. 156, 159, 359). Эти вещи 
экспонировались на выставках дорево
люционного и советского времени. 
Наиболее старинные и уникальные об-

волости. Композиция ее совпадает с 
ковровой. Центральное поле створок 
разбито по сеткам на ромбы и восьми
гранные розетки, в которые вписаны 
переплетенные круги — солярные зна
ки, а по углам расположены узоры рог 
барана. На рамах створок —  ряды фи
гур (рис. 8). На косяке вырезаны пять 
розеток и медальонов, сердцевидные 
завитки и тамги. На филенках этой 
двери — балясины. На створках резной 
двери, также хранящейся в ГМ Э,— 
фигурные балясины и узоры, которыми 
заполнена вся поверхность. В центре 
композиции квадраты, в которые впи
саны восьмиугольники с лучами, окру
женные сердцевидными фигурами. На 
верхнем косяке изображение восьми
угольника, на боковых наличниках 
древнейшие фигуры (рис. 9).
Особую художественную ценность 
представляет дверь с инкрустацией ко-
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стью. Она изготовлена в прошлом веке 
резчиками Акмолинского округа. 
Створки двери полностью покрыты 
резьбой в виде сетки квадратов, ром
бов и треугольников, заполненных 
изображениями звезд, сердцевидных 
фигур и рогов барана. По краям идут 
две полосы мелких кружков. Косяки 
убраны теми же сердцевидными фигу
рами и рядами вариантов узора каб
лук— сынар окше.

По характеру резьбы, росписи и инкру
стации пластинами из кости с дверями 
сходны шкафы, в которых хранили 
посуду. В резьбе старинного шкафа из 
коллекции МАЭ использованы мотивы 
солярного круга с лучами, ограничен
ные спиралевидными линиями и зигза
гами. Выше и ниже солярного круга 
вырезаны головы баранов. На лбу рас
положенного в центре барана прорезан 
маленький «зайчик», окрашенный в 
красный цвет. На боковых рамах шка
фа стилизованные фигуры барана, па
рящих птиц, антропоморфные изобра
жения. Для композиции характерны 
равновесие фона и узоров, четкая сим
метрия по вертикали. Т е  же орнамен
тальные мотивы использованы в деко
ре подставки к шкафу. Резьба на этих 
предметах дополнена росписью белы
ми, зелеными, оранжевыми и красными 
красками.
В резьбе шкафа, хранящегося в ГМЭ, 
преобладают растительные узоры и 
узор рог барана. На боковых рамах те 
же мотивы. На стойке, внизу, рельеф
ная фигура муравья.
Уникальный резной шкаф, инкрустиро
ванный костью, находится в Караган
динском музее. Он изготовлен одним 
из резчиков Каркаралинского района. 
В кебеже— ларях хранили продукты. 
Самые старинные из них зафиксирова
ны в Туркестанском фотографическом 
альбоме. Лари с рельефной резьбой и 
полировкой, изготовленные в Акмо
линской, Атбасарской и Кокчетавской 
степи, были показаны на выставке кон
гресса ориенталистов в Петербурге 
(X X II, л. 195— 196, 3 0 1 — 305). Уни
кальные старинные лари находятся в 
МАЭ, ГМЭ и в музеях Казахстана: 
ЦГМ К и Карагандинском ОИКМ . Д е
коративная сторона ларя, хранящегося 
в ГМЭ, покрыта прямоугольными, тре
угольными и S-образными пластинами

и кружками из кости. В резьбе средне
го поля —  три ромба, в которые вписа
ны солярные круги. Основной фон 
лицевой стороны этого ларя черно
белый. Резные фигуры окрашены в 
темно-зеленый, коричневый, зеленый, 
малиновый и желтый цвета. 
Определенный интерес представляет 
ларь на четырех стойках прямоуголь
ного сечения с многогранными навер- 
шиями стоек. Основу композиции со
ставляют концентрические ромбы, гра
ницы которых отделены резным шну
ровым орнаментом, их внутренняя 
плоскость окрашена желтой охрой. 
Ларь инкрустирован прямоугольными 
и круглыми резными пластинами из 
кости, а по краям окрашен в белые и 
синие тона.
Декоративен старинный ларь из Тур- 
гайской области. Резьба на ней также 
дополнена росписью. Тона не очень 
яркие, преобладают зеленые, желтые, 
голубые, коричневые. В центре три 
крупных и два малых концентрических 
круга-медальона, в которые вписаны 
изображения солнца и звезд, окружен
ные зигзагами, и вихревые розетки, 
обведенные 8-образными фигурами. В 
резьбе на бордюре и стойках также 
ряды 5-образных фигур в сочетании с 
мотивами узора гусиный след. 
Рассмотрим лари, хранящиеся в 
ЦГМ К. Один из них изготовлен резчи
ком из Западного Казахстана. Резьба 
на нем плоскорельефная, с четким вы
делением в композиции центра и бор
дюра, характерным и для описанных 
выше ларей. В среднем поле располо
жены две диагональные сетки, состав
ленные из повторяющихся элементов. 
В каждой из них по четыре квадрата, в 
которые вписаны восьмиугольные фи
гуры, узоры луч и по углам — рога 
барана. В верхней части, внутри вось
миугольных фигур,—  вихревые розет
ки. Некоторые из них отделены друг 
от друга двойным шнуровым орнамен
том. Бордюр выделен мотивом 8-образ
ной фигуры и миниатюрными баляси
нами, фон окрашен в темно-ко- 
ричневый цвет.
Сходен с описанным второй ларь — 
темно-коричневого цвета. На его лице
вой стороне два параллельных орна
ментальных ряда. На верхнем четыре 
квадрата, в которые вписаны много
гранники с астральными знаками, по
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тинской, Павлодарской, Целиноград
ской, Карагандинской, Чимкентской и 
Кзыл-Ординской областей.
Для шкафов, ларей, сундуков, кожаных 
и ковровых мешков, одеял делались 
деревянные подставки. Декоративная 
сторона подставки, опубликованной 
С. М. Дудиным,—  из темного дерева, 
инкрустирована костью (359, рис. 2 — 
6). Пластины из кости вырезаны в 
форме вилообразных тамг и сопостав
лены друг с другом. В свободном про
странстве внутри вилок ромбы корич
невого цвета, в которые вписаны 
астральные знаки — вихревые розетки. 
Ромбы разделены перемычками. Между 
ними расположены ряды мелких круж
ков и узких полос из кости. Стойки 
подставки украшены теми же мотива
ми.
Несколько старинных подставок хра
нится в ГМЭ. В резьбе деревянной 
подставки с темно-красным фоном три 
квадрата, в которые вписаны солярные 
круги и две крестовидные фигуры, ок
руженные пальметтами. На подставке, 
окрашенной в коричневый и зеленый 
тона, плоскорельефная резьба. На ней 
две прямоугольные розетки, заполнен
ные ромбическими фигурами и цветка
ми. Стойки украшены рядами ромбов, 
окруженных стилизованными изобра
жениями парящих птиц. Мастерски вы
полнена плоскорельефная резьба на 
подставке коричневого фона. В центре 
ее большой диск —  символ солнца. Он 
окружен завитками рогов и цветками.

Черпак.
Дерево,
резьба.
Омский ИКМ

углам — узоры рога барана. В нижнем 
ряду — три более крупных квадрата, 
внутри которых солярные круги, окру
женные узором рога барана. На бордю
р е— Б-образные фигуры.
Эти же фигуры, одиночные и соединен
ные попарно, и тамги использованы в 
резьбе третьего ларя из коллекции 
ЦГМК. Стойки его также украшены 
элементами в-образных фигур. Сход
ный тип ларя обнаружен Центрально- 
Казахстанской этнографической экспе
дицией в 1974 году в Южной Бетпак- 
Дале, к северу от долины реки Чу. На 
квадратной композиции изображены 
два сопоставленных полумесяца. Для 
его декора характерна яркая поли- 
хромность. В росписи традиционно со
четаются темные и светлые тона. Эти
ми чертами декора отличаются лари, 
изготовленные резчиками Семипала-

В декоре стоек те же мотивы. В ряде 
других резных подставок орнамент со
стоит из сложных переплетений сер
дцевидных фигур, бутонов, спиралей, 
сосудов яйцевидной формы. Узоры мяг
ко окрашены в малиновые, зеленые, 
желтые и темно-синие тона.
В Карагандинском музее хранится под
ставка, изготовленная в Каркаралин- 
ском районе. В ее резьбе использован 
древний мотив волчьи уши.
Саба-аяк— так назывались подставки 
под сосуды с кумысом. Как и жук-аяки 
(подставки для сундуков и одеял), они 
инкрустировались костью и расписыва
лись. В их орнаменте часто использова
лись медальоны и многофигурные ро
зетки, заполненные рогообразными за
витками, как, например, на подставке 
из фондов МАЭ.
Ярко декорировались кровати. Их
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Кровать.
Дерево.
резьба

спинки и лицевая сторона целиком 
покрывались резными пластинами из 
кости, инкрустировались серебром и 
дополнялись росписью. Искусно выпол
ненные кровати находятся в фондах 
ГМЭ. Одна из них украшена пластина
ми из кости в виде рогообразных за
витков и серебряными Б-образными 
фигурами. ® орнаментальных мотивах 
этой кровати использованы также ра
стительные узоры и зигзагообразные 
линии. Ножки убраны теми же мотива
ми. Декор кровати светлый, с преобла
данием белых, желтых и оранжевых 
тонов.
Сходная кровать хранится в ЦГМК. 
Узоры в центральном поле и бордюре 
скомпонованы по ковровым мотивам. 
Композиция составлена в виде сеток из 
пяти розеток, из которых три инкру
стированы серебряными подковообраз
ными пластинами. Пластинки из кости 
имеют форму парных и противопостав
ленных рогов, стилизованных фигур 
оленей. Борта и ножки убраны такими 
же пластинами.
На резной кровати для новобрачных 
из Ленинградского музея орнамент 
скомпонован по ковровому принципу. 
Четко выделены центр и бордюр. В 
центре розетки — восьмиугольники, вы
деленные шнуровой резьбой. В розетки 
вписаны круги — символы небесных 
светил, окруженные рогообразными за
витками и цветками. В резьбе есть 
Х-образные фигуры. Аналогичные мо
тивы на бордюре и ножках. Узоры 
окрашены в белые, зеленые, малиновые 
тона.

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ И КОСТИ

Резные кровати, инкрустированные 
пластинками из кости и металла, выде
лывались в Семипалатинской, Павло
дарской, Целиноградской, Карагандин
ской, Джезказганской областях. Наибо
лее интересные их образцы хранятся в 
Семипалатинском и Карагандинском 
музеях.
Старинная деревянная кровать с 
рельефной резьбой и инкрустаци
ей костью зарисована в 1948 году 
сотрудником Центрально-Казахстан
ской археологической экспедиции, 
московским архитектором Г1. Н. Рагу- 
линым на реке Чу, в колхозе Кзыл-Ту 
Фурмановского района Джамбулской 
области. В центральном поле выделены 
три прямоугольные розетки, заполнен
ные крестообразными фигурами. Розет
ки чередуются с Б-образными фигура
ми. Борта и ножки окаймлены такими 
же Б-образными фигурами.
В Западном Казахстане бытуют изго
ловья — жастык-агаш. Интересные их 
образцы хранятся в ГМЭ и ЦГМК. 
Они выполнены плоскорельефной резь
бой, по технике напоминающей резьбу 
по камню, распространенную в этом 
регионе. Здесь в резьбе по дереву 
использовались однотипные орнамен
тальные мотивы. Это обычно квадрат, 
в который вписаны астральные знаки в 
виде восьмиконечной звезды или вих
ревые розетки, окруженные завитками 
рогов.
Асадал— этажерка с полками, где хра
нится посуда для кумыса. Они бывают 
округлой п прямоугольной формы, 
сплошь покрытые резными пластинка
ми из кости. Из дерева также делали 
вешалки, украшенные резьбой и рос
писью.
Резными фигурными пластинами из ко
сти инкрустировали музыкальные ин
струменты — кобыз, домбру, жетыген, 
сыбызгы; шкатулки типа сандык, коб/ди. 
В резьбе на шкатулках использовали 
мотивы треугольника и цветов. Замеча
тельна рельефная резьба на навершии 
посоха.
В материалах выставки 4 ’ретьего кон
гресса ориенталистов в Петербурге пе
речислены работы резчиков X V III —
X IX  веков —  деревянные чаши и 
миски, виртуозно выполненные черпа
ки, украшенные серебряными пласти
нами (X X II, л. 309), навершие писпе- 
ка— приспособления для взбалтывания
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Дверь юрты. 
Чимкентская 
область. Шауль- 
дерский район

Кебеже —  ларь.
Фрагмент.
Чимкентская
область.
Шаульдерский
район

рис. 9

кумыса, инкрустированное резной ко
стью, ковш с ручкой в виде гусиной 
головки, роговые ковши для кумыса, 
представленные атбасарцем М. Джа- 
найдаровым (X X II, л. 64 — 67, 2 9 0 — 
292), казахами Акмолинской степи 
(X X II, л. 55, 193), североказахстанцами 
Байдалы Отунчиным и Такабаевым 
(X X II, л. 186, 197— 199). Участником 
этой выставки был художник Макад- 
жан Валиханов — брат Чокана Валиха- 
нова.
На выставке в Акмолинске в 1877 году 
из деревянной посуды выделялся чер
пак, обточенный настолько тонко, что

дерево просвечивало, как форфор. 110-  

суда вы гачивалась на токарных станках 
из плотных с красивой текстурой кор
ней красной березы. В основном посу
да была без декоративных украшений. 
Декорировалась только посуда для ку
мыса. В кумысные наборы, кроме ча
шек, мисок и черпаков, входили при
способления для взбалтывания кумы
с а — писпек с красивым навершием — 
кумис бас, и все эти предметы покрыва
лись накладными пластинами из сереб
ра или кости. Их делали в Северном и 
Центральном К азахстане— Целино
градской, Семипалатинской, Тургай- 
ской областях. Старинные образцы на- 
верший хранятся в ГМЭ, ЦГМК.
Из дерева делали также футляры для 
пиал, колотушки с орнаментальной 
резьбой и росписью и фляги.
В Омском музее хранится экземпляр 
фляги— торсук, по форме напомина
ющий кувшин. В орнаментальных мо
тивах инкрустации — фигуры (рис. 9) и 
пластины в виде подковок, встреча
ющиеся на древних памятниках Алтая 
и Казахстана.

Д вер ь юрты. 
Д ерево, 
кость, резьба, 
инкрустация. 
ГМЭ
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Кровать.
Дерево, кость,
металл,
резьба,
инкрустация.
ГМ ИК
им. А. Кастеева

П одставка. 
Д ерево, резь
ба, роспись. 
Центральный 
Казахстан
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Ларь. Д ерево, 
резьба, роспись. 
ЦГМ К

Ларь. Д ере
во, резьба, 
роспись. 
МАЭ
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Сундук. Д ере
во, резьба. 
Центральный 
Казахстан

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

Сундук.
Д ерево, резьба.
Центральный
Казахстан
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Веш алка и ее 
фрагмент. 
Дерево, 
серебро, 
резьба, 
инкрустация. 
Карагандин
ский ОИ КМ

Веш алка. 
Альбом 
А. Ворониной- 
Уткиной. МАЭ
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Тегене —  
миска для 
кумыса.
Д ерево,
резьба,
узорные
металлические
шляпки.
Конец X IX  в. 
Семиречье. МАЭ

Черпаки.
Д ерево,
резьба.
Северо- 
Казахстан- 
ский ОИ КМ
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Обработка кожи —  один из традицион
ных видов казахского ремесла. Из ко
жи делали колчаны, мужские пояса, 
обувь, сосуды типа подойника — конек, 
узкогорлые фляги с круглым туловом — 
каз мойын, фляги в виде опрокинутой 
волюты — каухар, подседельники — 
тебинги, потники — токумы. Шорники 
изготовляли седла, конскую сбрую. 
Седло, обтянутое верблюжьей кожей, 
называлось аут. Много таких изделий, 
украшенных тиснением, хранится в му
зеях Ленинграда и Алма-Аты. Многие 
из них экспонировались на выставке 
Третьего конгресса ориенталистов.
К великолепным художественным па
мятникам относится колчан— курамсак, 
украшенный накладными металличе
скими пластинами с узорами и вставка
ми самоцветов, из коллекции ГМЭ. 
Старинный кожаный колчан хранится 
в МАЭ. На нем укреплена круглая 
накладная бронзовая пластинка. В 
центре круга — гнездо с камнем, от 
которого радиально расходятся четыре 
миндалевидные фигуры.
Из кожи делали и настенные ковры, по 
композиции и орнаментальным моти
вам сходные с войлочными и ворсовы
ми. Центральное поле состоит, как 
правило, из четырех розеток в виде 
крестовидных фигур с узором бараньи 
рога по углам. Внутренняя плоскость 
розеток заполнена металлическими 
пластинами в виде солярных кругов. 
Бордюр выделен шнуровой линией, 
изображениями тамги, элементами ор
наментальных мотивов центрального 
поля. Иногда центральное поле кожа
ных ковров заполнено тиснеными силу
этными изображениями человека и ра
стительными мотивами, а бордю ры  — 
стилизованными фигурами из парных 
узоров рога барана.
Характерной чертой кожаных ковров 
является рельефность тиснения, выпол
ненного особой штамповкой с обрат
ной стороны на специальных выпуклых 
матрицах, оставляющих глубокие сле
ды на лицевой поверхности увлажнен
ной кожи. Фрагменты кожаных ковров 
с рельефным тиснением в виде сердце
видных фигур и растительного орна
мента хранятся в МАЭ и в Омском 
краеведческом музее.
Очень сложное тиснение выполнено на 
старинном ковре из кожи, хранящемся 
в ЦГМ К. Основной мотив декора —

Б-образный знак. В центральном поле 
ковра —  лирообразные фигуры, состав
ленные из двух противопоставленных 
в-образных знаков. Бордюр ковра об
разуют две полосы, одна из которых 
образована изображениями этого зна
ка, вторая — рельефными змеевидными 
линиями.
Рельефное тиснение наносилось на ко
жу, которой обтягивалась декоратив
ная поверхность сундуков — жагланов. 
Рассмотрим тиснение на сундуках, один 
из которых хранится в ЦГМ К, дру
гой— в ГМЭ. Композиция тиснения на 
алма-атинском сундуке состоит из трех 
рядов ромбов, по углам которых — 
стилизованное изображение рогов оле
ня и барана. Внутренняя плоскость 
ромбов заполнена фигурными кружка
ми из металла, символизирующими 
солнце. По краям круглые, полукруг
лые и прямоугольные металлические 
пластины, обогащающие общий фон 
рисунка тиснения.
Узоры на сундуке Ленинградского му
зея более древние. В центре на нем 
стилизованное изображение черепахи, 
а вокруг фигуры в виде больших запя
тых, обрамленные белым шнуровым 
орнаментом и окрашенные в зеленый 
цвет. Много растительных мотивов. 
Тиснение нанесено в три приема с 
обратной стороны увлажненной кожи 
специальным крупным штампом. 
Уникальным является старинный под
седельник— тебинги, хранящийся в 
ЦГМ К. На нем стилизованные изобра
жения двадцати восьми слонов и паря
щих орлов.
На старинных экземплярах этого вида 
изделия тиснение дополнялось наклад
ными серебряными пластинками в виде 
солярных знаков. Это характерно поч
ти для всех регионов Казахстана, но 
особенно для Центрального и Северно
го. В музеях Ленинграда и Омска 
хранятся старинные экземпляры тебин
ги, в тиснении которых встречаются 
изображения копья и рогов оленя. 
Тиснение в них также обогащено на
кладными фигурными металлическими 
пластинками с насечкой серебром. Т е
бинги, украшенные золотыми и сереб
ряными пластинками со вставками дра
гоценных и полудрагоценных камней, 
экспонировались на выставке Третьего 
конгресса ориенталистов в Петербурге 
(X X II, л. 3 0 4 — 305).
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Пороховница. 
Кожа, тис
нение.
Омский ИКМ

Подойник. 
Кожа, тис
нение. Ц ГМ К

Фляга и подой
ник. Кожа, 
тиснение.
ЦГМ К

Фляги для 
хранения ку
мыса. Кожа, 
тиснение. 
ЦГМ К

В Семиреченском крае узоры тиснения 
на тебинги были аналогичны ковро
вым. Это — квадрат, в который вписа
ны крестовидные фигуры с узором рога 
барана по углам.. Окаймлен квадрат 
растительным орнаментом и завитками 
рогов.
Совершенно сходный характер узоров 
в тиснении имеют потники —  токумы. 
Они также аналогичны ковровым. 
Иногда по углам потники украшались 
металлическими фигурными пластина
ми с насечкой серебром.
Известны потники с вышивкой, они 
назывались кестели токум.
Рельефным тиснением украшались и 
кожаные сосуды, уникальные экземпля
ры которых ныне хранятся в МАЭ, 
ГМЭ, ЦГМК. Такие сосуды из тисне
ной кожи были включены в опись 
выставки Третьего конгресса ориента
листов (X X II).
Одним из интересных музейных экспо
натов является плоский кувшин — 
каукар с невысокой изящной шейкой, 
сплошь тисненный, который использо
вался для хранения кумыса. Узоры тис
нения на нем — крупная сердцевидная 
фигура и трилистники.

К другой группе кожаных фляг отно
сятся торсуки, которыми пользовались 
в пути. Они с круглым туловом, высо
кой массивной шейкой и петлями. Нес
колько таких фляг с крупным тиснени
ем геометрических и других мотивов 
хранятся в ЦГМ К и в ГМЭ.
На одной из них — округлой формы и с 
узкой рифленой шейкой в тиснении 
преобладают растительные мотивы, 
главным образом —  трилистники. В 
средней части тулова шнуровой орна
мент. Края окаймлены полукруглыми 
фигурами.
Очевидно, одним мастером выполнены 
три фляги, в тиснении которых также 
использованы трилистники, полукруг
лые фигуры, шнуровой орнамент. Кро
ме этих мотивов, в центре одной из 
фляг концентрический медальон с ра
диальными лучами — символ солнца, в 
центре другой —  солярный знак и 
цветы.
На выставке Третьего конгресса ори
енталистов экспонировались фляги, 
покрытые серебряными фигурными 
пластинами.
В тиснении фляг использовались также 
геометрические, зооморфные мотивы, в 
частности узор рога оленя, тамги. Фля
ги, в тиснении которых использованы 
тамги и узор рога оленя, хранятся в 
музеях Ленинграда, Омска, Ташкента, 
Алма-Аты и областных центров Казах
стана.
Конек— подойник — один из древней
ших сосудов. Форма его архаична. Это 
цилиндрическая низкая бадейка, удоб
ная для доения кобылиц. Делали по
дойники из верблюжьей кожи, на кото
рой тиснение получается рельефным и 
четким. Обычно узоры на них были 
крупные —  геометрические, зоомор
фные, растительные, трилистники, за
витки рогов и т. д. Красиво тиснение 
на подойнике из ЦГМК. Это четыре 
сердцевидные фигуры, соединенные 
вершинами и окаймленные заштрихо
ванными треугольниками, сходными с 
подобным орнаментом на сосудах эпо
хи бронзы.
Разновидностью подойника являются 
сосуды, которые используются не для 
доения, а для хранения кобыльего мо
лока. Они больше размерами и имеют 
высокие узкие шейки. В тиснении та
ких сосудов используются завитки и 
узор рога барана.
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Фляги для 
хранения кумы
са. Кожа, 
тиснение.
ЦГМ К

Фляга для 
хранения ку
мыса. Кожа, 
тиснение. 
Омский ИКМ

Тор сы к — 
фляга для 
хранения ку
мыса. Кожа, 
тиснение. МАЭ
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Мерка для
муки. Кожа,
тиснение.
Кзыл-Ор-
динская
область

Жаглан —  
сундук.
Кожа, тисне
ние. Джамбул- 
ская область. 
ГМЭ
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Тебинги. 
Кожа, тис
нение, метал
лические 
накладки. 
Ц ГМ К

Тебинги.
Кожа, тис
нение. Х удож е
ственный фонд 
Казахской ССР
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Тебинги — 
боковы е части 
седла. Кожа, 
тиснение,медь, 
накладки. 
Семипалатин
ская область. 
МАЭ

Тебинги.
Кожа, тис
нение, метал
лические 
накладки. 
ГМ И К
им. А. К астеева 
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Тебинги.
Кожа, тисне
ние. Начало X X  в. 
Северный 
К азахстан. МАЭ

К овер. Кожа* 
тиснение, 
серебряны е 
накладки. Фраг
мент. Ц ГМ К
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НАРОДНЫЕ
МАСТЕРА



Как известно, народное творчество 
анонимно, но имена некоторых, наибо
лее талантливых и одаренных масте
ров, обогативших казахское искусство 
своими неповторимыми творениями, 
дошли до наших дней. Их изделия: 
седла, ювелирные украшения, голов
ные уборы невесты, мужские пояса, 
утварь из дерева и т. д.—  хранятся в 
музеях Казахстана, Москвы, Ленингра
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, Ибрай и Абдрахман.
Во время перекочевок аулов с зимовок 
в горах Баянаула на джайляу Булан 
ехал впереди каравана верблюдов, пок
рытых коврами, обвешенных красивы
ми колокольчиками, сделанными масте
ром: на верблюде, возглавлявшем кара
ван, возвышалась каркара— пика, обло
женная медью и украшенная перьями. 
Продолжателем художественных 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 Петербурге в 
1876 г. Сохранилась его фотография у 
юрты с летней мастерской. На 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 Жусип и

Ултарак из династии косшатыр устасы, 
работавшие в аулах в горах Далба. 
Свои ювелирные изделия косшатырцы 
продавали на Куяндинской, Баянауль- 
ской и Акмолинской ярмарках. Изве
стно, что Акбопе сделал в подарок 
семинаристу К. И. Сатпаеву, впослед
ствии известному советскому ученому, 
изящный миниатюрный ножик.
На 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 работавшие уже в со
ветское время —  в период коллективи
зации. «Таутан еще мальчиком вырезал 
острым инструментом на скалах Чин- 
гис-тау изображения 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 Наби Кариба- 
ев —  мастера по изготовлению золоче
ных седел, инкрустированных самоцве
тами (657, с. 173).
Техническим совершенством отлича
лась работа известного ювелира Рым- 
гали Ошакпаева (1889— 1968 гг.) —  
потомка мастеров, работавших 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. Широко применял ма
стер штампы и формы. Известны его 
формы для отливки навершия художе
ственных изделий, фигурных накладок, 
блях и застежек (672).
В Каркаралинской степи было много 
искусных кузнецов, ювелиров и резчи
ков. Во второй половине X IX  века и 
начале X X  века многие из каркаралин- 
ских мастеров работали на Куяндин
ской ярмарке, имели там мастерские.
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Народный 
мастер, 
резчик 
по дереву и 
кости Сабит 
из Каркаралин- 
ского района

Знаменитый
ювелир
Кулмагамбет из
Баянаульского
района.
Фото Н. Буланже. 
1868 г.

Их изделия пользовались большим 
спросом. Об одном из них— Кулыбеке 
Каржасбаеве — золотых дел мастере го
ворили, что он недосягаем в мастер
стве. Он жил на территории совхоза 
Бесоба. Особенно красивыми делал он 
женские украшения и конскую сбрую. 
В 1916 году мастер изготовил по ста
ринному образцу дальнобойное орудие 
и инкрустировал его серебряными пла
стинами. При изготовлении боевых то
поров он закаливал сталь. Золотую и 
серебряную проволоку для скани (фи
лиграни) Кулыбек Каржасбаев получал 
на стальной плите с отверстиями. Его 
мехи, наковальни, по форме напомина

ющие гусиную головку, молотки, резцы 
и другие инструменты и приспособле
ния сохранились до наших дней и 
находятся у Тойганбая Битыбаева — 
его младшего брата и ученика.
Все необходимые инструменты мастера 
изготовляли сами и бережно хранили в 
рабочем ящ ике— кобди.
К школе Кулыбека Каржасбаева при
надлежали резчики Захария Карымба- 
ев, Кали Кожагулов, работавшие на 
Куяндинской ярмарке. Его современ
никами были талантливые мастера 
Аскар Хакасов, Куйкалак Кулмуканов, 
Апи Куйкалаков и его потомки Жуман, 
Тилепалды, Ойранбай и Омарказы, из
вестные в Каркаралинской и Акмолин
ской степи. Они жили в верховьях 
реки Нура, возле древних рудников, в 
которых добывали золото, медь, свин
цовую руду. Жуман Сикомов сам добы
вал железо и делал из него изящные 
зеркала.
Одаренными были мастера северных и 
северо-западных областей Казахстана, 
жившие на обширном пространстве от 
Иртыша до Урала. Они делали дорогие 
саукеле, пояса, конскую сбрую. 
Большой вклад в историю казахского 
декоративного искусства внесли масте
ра Кокчетавской и Северо-Казах- 
станской областей. Всенародным ува
жением пользовался знаменитый ма
стер Баймухаммед Бабас-улы из рода 
кереев (675, с. 83 — 84). Он был граве
ром. Рельефные рисунки на металл он 
наносил с помощью особых стальных 
резцов. Известны выполненные им се
ребряные миски, блюда, чаши. Его се
ребряное блюдо с рельефным узором 
было опубликовано (595).
В Энбекшилдерском районе Кокчетав
ской области работал ювелир Е. Сулей- 
менов, в Кургальджинском — Шарип 
Ералиев. В этой области были изве
стны потомственные мастера братья 
Мажен и Досымжан Абильтасовы, Бай- 
маканов Кузе. Боевой топор, представ
ленный Кузе на выставку в Петропав
ловске, затем в Петербурге (1876 г.), 
отличался чистотой работы и крепо
стью закала.
В X IX  веке и в первой четверти
X X  века в Акмолинской степи знаме
ниты были мастер ажурной резьбы 
Мухамеджан, Жумкей Кенжебаев, Чил- 
дын Карасуы, Жуман Туртаев и другие. 
В колхозе имени Буденного Темирско-
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Ювелирная
мастерская

Народный 
зодчий Данияр 
Карибаев из 
Д ж езказганс
кой области

го района Акмолинской области рабо
тали Каир Айжарыков, Отемис Кални- 
язов, Темир Темирбеков. Все они были 
ювелирами и резчиками по дереву: 
делали парадные больших размеров 
юрты, саукеле, конскую сбрую. Их из
делия также были показаны на выстав
ке Международного конгресса ориента
листов в Петербурге.
Учениками ювелира Жумкея (X IX  в.) 
были золотых дел мастер Оспан Коше- 
беков (роД. в 1885 г.). Он жил в Казго- 
родке на реке Нура и был известен по 
всей Целиноградской области. Некото
рые изделия ювелира хранятся в 
ЦГМК.

Из замечательных мастеров старого по
коления в Целиноградской области ра
ботали Ахмет Тубеков, Жакан Сызды- 
ков, ювелир Жусуп, в горах Актау и 
Ортау жил потомственный мастер Жа- 
кежан Кылышбаев (род. в 1886 г.). 
Вместе с братом Бекежаном и  другими 
умельцами —  артелью в пятьдесят чело
век он делал сабли, мечи, чеканы во 
время восстания 1916 года. И зготов
ленный им боевой чекан хранится в 
Целиноградском музее. Жакежан Кы
лышбаев делал также браслеты, пер
стни и кольца из золота и серебра.
В бассейне реки Сарысу были известны 
кузнецы Атакан, Ахмет, на реке Ата
су—  Касым. По происхождению Касым 
из семьи обедневшего султана. Он был 
тонким знатоком казахского искусства. 
Его учеником был Дайр Садыков с 
реки Жаксы-Кон (совхоз Талды-Сай). 
Выдающимися ювелирами были масте
ра Джезказганского и Улутауского рай
онов. Сделанные ими мужские пояса, 
седла, убранные самоцветами, наклад
ными золотыми и серебряными рельеф
ными пластинами, показанные на вы
ставке конгресса ориенталистов в П е
тербурге, представляют большую худо
жественную ценность.
Одним из старейших мастеров Д ж ез
казгана был Байман Алтаяков.
В 1916 году по поручению Амангельды 
Иманова он руководил большой ма
стерской и ковал для его соратников 
оружие: самострелы, сабли, чеканы, 
кинжалы, украшая некоторые серебря
ной насечкой. Часть их ныне хранится 
в ЦГМ К. У автора хранится сувенир 
Баймана Алтаякова —  ножик. 
Создателями художественных предме
тов, хранящихся в музеях Тургайской 
и Кустанайской областей, были мастера 
из династии коккоз кыпчак, идущей из 
средневековья: Кулмурат, Есжан и Би- 
магамбет, их ученик Топай Бимагамбе- 
тов (род. в 1892 г.), живший в Аман- 
гельдинском районе. Д о сих пор сохра
нились многочисленные штампы и фор
мы Топая, например, штамп для нане
сения рисунка, форма для отливки 
блях, украшавших саукеле, браслетов, 
пуговиц, тонких, как проволока, колец 
для серег и других изделий, а также 
его старинные наковальня и мехи (670, 
с. 81 —  92).
Потомственными мастерами были 
предки ювелира Садуакаса Когентаева
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(род. в 1898 г.) из аула на реке Джи- 
ланчнк. Его дальний предок Койбас, от 
него Елубай, от него Бедыкожа, от него 
Беимбет, от него Таутан, от него Ко- 
гентай — словом, династия мастеров, 
работавших непрерывно на протяже
нии почти трехсот лет. Сам Садуакас 
был учеником своего отца, мастера 
Когентая.
Первоклассным мастером в Тургайской 
долине был Б. Тюнетов. В Джетыга- 
ринском районе работал кузнец 
Г. Аманов (род. в 1900 г.). Потомствен
ный ювелир Жармак Жумабаев (род. в 
1902 г.) из аула на реке Джиланчик, 
около Акколя, впоследствии жил в 
совхозе «Южный», вместе с отцом де
лал саукеле, массивные браслеты, на
грудные украшения и другие вещи.
В урочище Еки-Дын, при слиянии рек 
Кара- и Сары-Тургай, находился боль
шой зимний аул. В этом ауле была 
старинная мастерская, где работали 
ювелиры Кожахмет и Мырзахмет Елик- 
баевы. Мастерская была создана еще их 
дедом, в ней работал их отец Елик- 
бай —  ювелир, известный по всему 
Тур гаю.
Красивые юрты и мебель делали резчи
ки по дереву Тургайской и Кустанай- 
ской областей Болат Дощанов, Абдиль- 
да Досмаилов, Естай Тленов, К. Кука- 
шев.
Кроме Центрального Казахстана, юве
лирное искусство было широко распро
странено в Западном Казахстане. Боль
шой художественный интерес пред
ставляют ювелирные изделия из сереб
ра и золота мастеров Мангышлакской, 
Гурьевской и Актюбинской областей. 
По народным преданиям, талантливы
ми мастерами были Мукаш и Елешем. 
Их изделия ныне хранятся в ЦГМ К. 
Другой выдающийся мастер Мангыш
лака— резчик, ювелир, архитектор и 
строитель мавзолеев Бекпенбет. Его 
ювелирные работы из серебра и золота 
можно увидеть в Гурьевском областном 
историко-краеведческом музее. В сох
ранении традиций полихромного стиля 
и развитии ювелирного искусства вели
ка была роль самого Бекпенбета, его 
сына Назархана и родственников Бора- 
на, Шаншара и Таусара.
Черты полихромного стиля сохраня
лись в изделиях потомков старинных 
мангышлакских мастеров Кулмурзы 
Отегенова (род. в 1895 г.) и Мурына

Сенгирбаева (1859— 1954 гг.) — рез
чика, ювелира, архитектора, сказите
ля, со слов которого записан героиче
ский эпос «О сорока батырах», ныне 
хранящийся в библиотеке Академии 
наук Казахской ССР. Мурын в молодо
сти работал вместе с отцом, изготавли
вал длинные ружья, сабли, массивные 
браслеты и перстни в полихромном 
стиле.
В Гурьевской области известен мастер 
Халел. В этом же регионе славились 
изготовлявшие юрты Махамбет Коиба- 
ров, Сахи Байтениязов, Назархан Ек- 
пенбетов.
Своеобразны по форме и орнамента
ции женские украшения мастеров бас
сейна Сырдарьи и с берегов Аральско
го моря, например, массивные брасле
ты, перстни, нагрудные украшения, 
колты и накосные украшения ювелира 
Карамырзы из района Ак-мечеги. Из
вестен мастер Алданазар из Жана- 
Кургана, имевший мастерскую. Его 
преемником стал сын Алимбет. В Сыр- 
дарьинском районе работал мастер 
Жолтай. Его мастерская, инструменты, 
различные штампы и формы для литья 
браслетов, серег и пуговиц перешли к 
его сыну Палжигиту Берсугурову.
В Шиелинском районе были известны 
мастера Исхак (X IX  в.) и его воспитан
ник Жусуп-уста Танабаев (1904— 
1969 гг.), также имевшие мастерские. 
Около Кзыл-Орды работал ювелир Ко- 
бын-уста Аманжолов (род. в 1897 г.) — 
воспитанник умельца Карамырзы.
В городе Туркестане и его окрестно
стях было много мастерских. В них 
работали Айдар Мамыров, Абдрахман 
Даулетов и др. В изготовленных ими 
кроватях, шкафах, ларях, подставках 
использованы резьба, роспись, инкру
стация.
В Семиреченском крае мастера специ
ализировались на изготовлении конс
кой сбруи, мужских поясов и настен
ных украшений из кожи, применяя 
древнюю технику инкрустации. В Се
миречье работал мастер Чокпар. Его 
мехи, наковальни и инструменты пе
решли к сыну — художнику Даркенбаю 
Чокпарову. Из славных резчиков Семи
речья наиболее одаренными были 
А. Бозжигитов из Панфиловского рай
она и Е. Касымбеков из Кегенского 
района. Некоторые из сделанных ими 
седел и потников хранятся в ЦГМК.
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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 Жусупова, Би- 
байша Романова, Улбама Джусупбаева, 
Факия Матжанова и др. Они являются 
постоянными участницами выставок- 
продаж в Центральном художествен
ном салоне-магазине г. Москвы и неод
нократно награждались грамотами. 
Ворсовыми коврами, сотканными 
М. Шихамановой, украшен интерьер 
дворца культуры Чимкентского объ
единения «Фосфор». А текеметы масте
рицы А. Шингизиевой вывешены в 
профилактории этого же объединения. 
За последние годы наметилась тенден
ция творческого сотрудничества народ
ных мастеров и профессиональных ху
дожников. Так, художник и архитек
тор С. Бультрикова еще 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. Жу
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 деревянные ожау 
могут стать предметами первой необхо

димости в быту, как удобные и высоко 
эстетические вещи.
Принятое несколько лет назад поста
новление ЦК КПСС «О народных ху
дожественных промыслах» отметило 
огромное значение этой отрасли твор
чества как неотъемлемой части соци
алистической культуры, вдохнуло но
вую жизнь в традиционные промыслы, 
помогло возродить многие утраченные 
виды народного ремесла. В наше время 
слишком мала доля произведений руч
ного авторского труда, несущих черты 
подлинной неповторимости. Привлече
ние к работе старых мастеров несом
ненно будет способствовать повыше
нию квалификации кадров, продолже
нию традиций, заложенных старшими 
поколениями.
Искусство народных мастеров является 
существенным слагаемым нашей соци
алистической культуры. Забота о нем 
со стороны партийных, советских и 
хозяйственных органов, творческих со
юзов и широкой общественности —  
залог его дальнейшего совершенствова
ния и развития.
Традиции 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 
художников, работающих в станковом 
и монументальном искусстве, но и для 
художников-прикладников. Наиболее 
полно народные традиции прослежива
ются в творчестве К. Тыныбекова, 
А. Ихановой, Ж. Крупко, Б. Заурбеко
вой и других.
В нашем государстве народное искус
ство казахов получило новую жизнь, и 
можно не сомневаться, что и в будущем 
оно будет занимать достойное место в 
многонациональной советской куль
туре.
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ЦГА Казахской ССР

Фонд 3, оп. 1

I
Дело об отправлении экспонатов на 
всемирную выставку в Париже (1 8 6 6 —  
1867 гг.) — д. 602

Фонд 64, оп. 1
II
Заявление Газиной о возвращении ей 
драгоценностей —  д. 141

III
Ведомости об оборотах внешней и 
внутренней торговли по Сибирской 
границе (1883 — 1886 гг .)— д. 2823

IV
Отчеты о деятельности Куяндинско- 
Ботовского ярмарочного управления и 
о торговых оборотах ярмарки за 
1905— 1909 гг. и проч.—  д. 3613

V
Дополнительная инструкция о прог
рамме Сибирско-Уральской научно
промышленной выставки 1887 г. 
Уральского общ ества любителей есте
ствознания в Екатеринбурге и перепи
ска по этому вопросу (1 8 8 6 —
1889 гг.) — кн. 2, д. 4189

Фонд 338, оп. 1
VI
Дело по донесению заседателя Карка- 
ралинского окружного приказа об от
крытии им алебастра, извести, белой 
глины и минеральной воды (1 8 2 6 —  
1833 гг.) — д. 338

V II
Дело об установлении торговых связей 
с киргизами (1 8 2 4 — 1831 гг.) —  д. 350

V III
Дело о выдаче письменных видов и 
заграничных билетов казахам внешних 
округов (1824 г.) —  д. 388 -

IX
Дело о выдаче заграничных билетов 
казахам внешних округов и торговцам 
(1825— 1826 гг.) —  д. 414

X
Дело о торговле во внешних округах 
Омской области (1831 г.) — д. 544

X I
Дело о торговле во внешних округах 
(1831 — 1835 гг.) — д. 545

Фонд 345, оп. 1
X II
Ведомость о торгов ч* в Казахской сте
пи (1854— 1855 гг.) —  д. 369
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X I I I
Ведомость о ходе торговли во внешних 
округах (1857 г.) —  д. 579

X IV
Отчеты областного правления и 
внешних окружных приказов и мате
риалы к ним (1859 г.) —  д. 667

XV
Ведомости о торговле в окружных при
казах (1 8 5 9 — 1860 гг.) —  д. 670

X V I
Ведомости о торговле во внешних ок
ругах Казахской степи (1 8 6 0 —
1861 гг.) —  кн. 1, д. 694

X V II
Ведомости и сведения о ходе торговли 
во внешних округах (1 8 6 3 — 1864 гг.) —
д. 800

X V III
Д ело о ходе торговли в Каркаралин- 
ском и Кокчетавском округах (1865 — 
1866 гг .)— д. 902

X IX
Ведомости о ходе торговли во 
внешних округах (1 8 6 6 — 1867 гг.) —
Д. 921

X X
Сведения о ходе торговли во внешних 
округах области Сибирских киргизов 
за 1861 г.—  д. 2265

Фонд 345, оп. 2
X X I
Исчисление казахского населения и 
принадлежащего им скота по Каркара- 
линскому округу для обложения ясаком 
(1 8 5 8 — 1861 гг.) — д. 101

X X II
Д ело о сборе материалов для устрой
ства выставки на международный 
конгресс ориенталистов в городе 
Санкт-Петербурге в августе 1876 го
д а —  д. 6934

Фонд 374, оп. 1
X X III
Д ело о выдаче разрешения великобри
танскому подданному, живописцу Ат
кинсону на проезд к Алтайским и 
Уральским горам для снятия'видов (28 
октября 1846 г .)— д. 4130

X X IV
Д ело об учреждении постоянных ярм а
рок в Акмолинском, Каркаралинском и 
Аягузском внешних округах (1842 —  
1844 гг.) — д . 4912

X X V
Д ело о разрешении купцу Попову, 
советникам Аргамакову и Коновалову 
заниматься изысканиями золотоносных 
и др. руд (1839 г.) —  д. 5314

X X V I
Д ело об открытии в Каркаралинском 
округе в ущельях и горах Ку месторож
дений аметистовых камней —  д. 5353

Фонд 393, оп. 1
X X V II
Годовой статистический отчет за 
1892 г. о состоянии города Акмолинска 
и Акмолинского уезда Акмолинской
области (1893 г.) —  д. 35

Ц ГИ А  СССР

Фонд 401
X X V III
Всероссийская промышленно
художественная вы ставка 1896 г. в 
Нижнем Н овгороде —  X I , Кустарный 
комитет

Фонд 789 — Академия худо
жеств МИДа, оп. 11, д. 164
X X IX
П исьмо Дудина в Академию художеств 
от 5 марта 1906 г. с просьбой о выдаче 
ему пособия и предложением приобре
сти у него альбом фотографий —
1891 г., Дудин Самуил Мартынович

X X X
Письмо Дудина в Академию художеств 
от 30 марта 1907 г. с расчетами сто
имости работы над альбомом «Орна
менты Средней А зи и»— 1891 г., Дудин 
Самуил Мартынович

Фонд 853 (личный фонд) — 
«Григорьев Василий Василь
евич, профессор института ис
тории Востока Петербургского 
университета», оп. 1

X X X I
Секретное донесение Оренбургскому и 
Самарскому генерал-губернатору о тай
ной разработке золота и тайной прода
же его за границу киргизами—  д. 82, 
1861

X X X II
Русанов И. Ф. Статистический и этно
графический очерк Киргизской степи 
Сибирского ведомства —  д. 241

Фонд 853, оп. 2
X X X III
Кайсацкие названия одежды и украше
ний—  д. 124

Фонд 1264 — Первый Сибир
ский комитет, оп. 1
X X X IV
О причислении в купечество сибир
ских киргизов (1 8 3 4 — 1835 гг.) —
д. 358



Фонд 1265 — Второй Сибир
ский комитет, оп. 1
X X X V
Записка министра внутренних дел от
б мая в Сибирский комитет касательно 
учреждения в киргизской степи кара
ван-сараев или постоялых дворов —
Д. 49

Фонд 1291, оп. 81
X X X V I
О доставлении в Санкт-Петербург кир
гизской кибитки, подаренной государю 
императору ханом Внутренней орды 
Джангиром Букеевым (1828 г .)— д. 122
X X X V II
О невзимании с киргизских товаров 
пошлин и об отмене запрещения иметь 
им для своих оборотов какие-либо 
деньги кроме червонцев —  д. 124,
1827 г.

1
Абдуллаев К. А., Буряков Ю. Ф., Буря
кова Э. Ю. Раскопки городища Канка в 
Ташкентской области.—  В  кн.: «Архе
ологические открытия 1976 года».
М., 1977

2
Абу-Дулаф. Вторая записка Абу- 
Дулафа. Изд. текста, пер., введ. и 
коммент. П. Г. Булгакова и А. Б. Х а
лидова. М., изд. вост. лит., 1960

3
Абу-л-Гази. Родословная туркмен. Изд. 
А. Н. Кононова. М.—  Л ., 1958

4
Агеева Е. И. Керамика городища 
Шаушукум-тобе и ее датировка.—  В 
кн.: «Древности Чардары». Алма-Ата,
1968

5
Акишев К. А. Исследования в К азах
стане.— В сб.: «Археологические от
крытия 1966 года». (Сборник статей. 
Отв. ред. акад. Б. А. Рыбаков.)
М., «Наука», 1967

6
Акишев К. А. Курган Иссык. М., 1978

7
Акишев К. А. Курган Иссык.—  В кн.:
«В глубь веков». Алма-Ата, 1974

8
Акишев К. А. Некоторые итоги 
раскопок городища Отрар. (1971 —
1975 гг.) —  В кн.: «Археологические ис
следования в Отраре». Алма-Ата, 1977

9
Акишев К. А. Новые художественные 
бронзовые изделия сакского време
ни.—  В кн.: «Прошлое Казахстана по 
археологическим источникам». Алма- 
Ата, 1976

Акишев К. А. Резной нефрит из Отра- 
ра.—  В сб.: «Археологические исследо
вания в Отраре». Алма-Ата, 1977

11
Акишев К. А. Саки азиатские и скифы 
европейские (общее и особенное в 
культуре).—  В кн.: «Археологические 
исследования в Казахстане». Алма-Ата, 
1973

12
Акишев К. А., Кушаев Г. А. Д ревняя 
культура саков и усуней долины реки 
Или. Алма-Ата, изд. АН КазССР, 1963

13
Акишев К. А., Байпаков К. М., Ерза- 
кович Л . Б. Отрар X V I —  X V III  вв. по 
результатам раскопок 1971 — 1973 гг.—  
В кн.: «Древности Казахстана». Алма- 
Ата, 1975

14
Акишев К. А., Байпаков К. М., Ерзако- 
вич Л . Б . О тчет о раскопках в городи
ще О трар в 1974 году.—  В кн.: «Прош
лое Казахстана по археологическим ис
точникам». Алма-Ата, 1976

15
Акишев К. А., Байпаков К. М., Ерза- 
кович Л . Б. Д ревний Отрар. (Топогра
фия, стратиграфия, перспективы.) Ал
ма-Ата, «Наука», 1972

16
Алпамыс. Казань, 1984

17
Альбом казахского народного костюма. 
Алма-Ата, 1958

18
Андреев А. И. Очерки по источникове
дению Сибири. Выпуск I. (X V II век) 
М.— Л ., изд. АН СССР, 1960

19
Андреев Д . Л ., М атвеев С. И. Замеча
тельные исследователи горной Сред
ней Азии. П. П. Семенов-Тян- 
Шанский, Н. А. С еверцов, А. П. Фед- 
ченко, И. В. Мушкетов. Под редак
цией Н. Г. Фрадкина. М., гос. изд. 
геогр. литературы, 1949

20
Анна Комнина. Алексиада.
Пер. Я. Н. Любарского. М., 1965

21
Арсланова Ф. X. Курганы с трупосож- 
жением в Верхнем Иртыше.—  В кн.: 
«Поиски и разведки в Казахстане». 
Алма-Ата, 1972

22
Арсланова Ф. X. Памятники П авлодар
ского Прииртышья (V II— X II  века).—
В кн.: «Новое в археологии Казахста
на». Алма-Ата, 1968

23
Арсланова Ф. X . Погребения тю ркско
го времени в Восточном Казахстане.—  
В кн.: «Культура древних скотоводов и

10 земледельцев Казахстана». Алма-Ата,
1969

24
Археологическая карта Казахстана. 
Алма-Ата, 1960

25
Базилевич К. В . В гостях у Богдыхана. 
(П утеш ествия русских в Китай в 
X V III  веке.) Л ., 1927

26
Баллод Ф. В. Приволжские «Помпеи». 
(Опыт художественно
археологического обследования части 
правобережной Саратовско- 
Царицынской приволжской полосы.) 
М.—  П гр., 1923

27
Баллод Ф. В. Старый и новый Сарай, 
две столицы Золотой Орды, и совре
менные им селения Нижнего П о
волжья. Казань, 1923

28
Барданес X . П оездка Христофора Бар- 
данеса в Киргизскую степь по поруче
нию акад. Фалька.—  «Полное собрание 
ученых путешествий по России», т. VI. 
Спб., 1825

29
Бартольд В . В . Д венадцать лекций по 
истории турецких народов Средней 
Азии.— Соч., т. V. М., 1966

30
Бартольд В . В. История культурной 
жизни Туркестана.—  Соч., т. II, ч. I. 
М., 1966

31
Бартольд В. В. К истории орошения 
Туркестана.—  Соч., т. I II . М., 1966

32
Бартольд В. В . О тчет о поездке в 
Среднюю Азию с научной целью. 
18 9 3 — 1894.— Соч., т. IV . М., 1966

33
Бартольд В . В. Очерк истории Семи
речья.—  Соч., т. II, ч. I. М., 1966

34
Бартольд В. В. Очерк истории тур
кменского народа.—  Соч., т. II. М.,
1966

35
Бартольд В. В. Туркестан в эпоху 
монгольского наш ествия.—  Соч., т. I. 
М., 1963

36 *
Бартольд В . В. Хлопководство в Сред
ней Азии.—  Соч., т. II, ч. I. М., 1966

37
Басенов Т . К. Прикладное искусство 
Казахстана. Алма-Ата, Казгослитиздат, 
1958

38
Березин И. Н. Турецкая хрестоматия, 
т. I II . Спб., 1890

224



39
Бернштам А. Н. Кен Кольский могиль
ник. М., 1940

40
Бернштам А. Н. Очерки по истории 
гуннов. Л ., 1951

41
Библиотека иностранных писателей о 
России, т. 1. Спб., 1832

42
Аль-Бируни Абу Рейхан. Памятники 
минувших поколений. Пер. и прим.
М. А. Салье. Избр. произв. т. I. Т аш 
кент, 1957

43
Бичурин Н. Я. Собрание сведений о 
народах, обитавших в Средней Азии в 
древние времена, т. I —  III . М.—  А ., 
1950— 1953

44
Боголюбов А. А. Ковровые изделия 
Средней Азии из собрания, составлен
ного А. А. Боголюбовым. Спб., 1908, 
вып. I

45
Бродовский М. И. Технические произ
водства в Туркестанском крае. Прило
жение к промысловому альбому Т ур ке
станского края. Спб., 1875

46
Будагов Л . Сравнительный словарь ту
рецко-татарских наречий со включени
ем употребительнейших слов арабских 
и персидских с переводом на русский 
язык. Сост. Л азарь Будагов, т. I. Спб., 
1869

47
Булгаков П. Г. Сведения арабских гео
графов IX  —  начала X  века о маршру
тах и городах Средней Азии. А вторе
ферат дисс. на соискание учен, степени 
кандидата филол. наук. Л ., 1954

48
Бурундуков Н. Ф. Ковры Туркестана. 
Указатель к коврам, выставленным на 
исторической выставке в музее учили
ща им. Штиглица. Спб., 1904

49
Вайнштейн С. И. История народного 
искусства Тувы . М., «Наука», 1974

50
Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений 
в 5-ти томах. Алма-Ата, «Наука»,
1961 —  1968

51
Валиханов Ч. Ч. Идиге (джир).—  В кн.: 
«Сочинения Ч. Ч. Валиханова». Спб., 
1904

52
Веймарн Б. В. Искусство Средней 
Азии. М.—  Л ., «Искусство», 1940

53
Веймарн Б. В., Сысоев П. М. Народное 
декоративное искусство СССР. (Аль
бом) М.—  Л ., «Искусство», 1949

54
Вербицкий В . И. Алтайские инородцы. 
Сборник этнографических материалов 
и статей, изданных Этнографическим 
Отделом Имп. Общ ества Любителей 
Естествознания, Антропологии и Эт
нографии. М., 1893

55
Веселовский А. Н. Собрание сочине
ний. Т . I. П оэтика. Спб., 1913

56
Виш невская О. А. Культура сакских 
племен низовьев Сырдарьи в V II —
V вв. до н. э. М., 1973

57
Влангали А. Г. Геогностические поез
дки в восточную часть Киргизской 
степи в 1849 и 1851 годах. Спб., 1853

58
Востров В . В. Н овые материалы по 
этнографии казахов-адаевцев.—  В сб.: 
«Новые материалы по древней и сред
невековой истории Казахстана». Алма- 
Ата, 1960

59
Всеобщая история искусств, В 6-ти 
томах, т. I. М ., «Искусство», 1956

60
Всероссийская художественно
промышленная выставка в Москве.
М., 1882 

61
Вяткин М. П. Баты р Срым (освободи
тельное движ ение в Казахстане в кон
це 18-го в.). М.—  Л ., 1947

62
Гейнс А. К. Собрание литературных 
трудов. Т . I, II . Спб., 1897

Гиршфельд и Галкин. Военно
статистическое описание Хивинского 
оазиса. Составлено Гиршфельдом, пе
реработано Галкиным, т. I, II.
Таш кент, 1902— 1903

69
Григорьев Г. В. Каунчи-Тепе (раскоп
ки 1935 г.). Таш кент, 1940

70
Грумм-Гржимайло Г. Е. Описание путе
шествия в Западный Китай. Сост.
Г. Е. Грумм-Гржимайло, т. II. Поперек 
Бей-Ш аня и Нань-Шаня в долину Ж ел
той реки. Спб., 1899

71
Грязнов М. Г1. Ранние кочевники З а 
падной Сибири и Казахстана.—  В кн.: 
«История СССР с древнейш их времен 
до образования древнерусского госу
дарства», ч. II

72
Грязнов М. П. Д ревнее искусство Ал
тая. Л ., 1958

73
Грязнов М. Г1. Первый Пазырыкский 
курган. М.—  Л ., 1950

74
Гумилев Л . Н. Д ревние тюрки.
М., 1967

75
Д аш евская О. Д . Погребение гуннско
го времени в Черноморском районе 
Крыма.—  В сб.: «Д ревности Восточной 
Европы». М., 1969

76
Д и ваев А. А. Киргизская легенда о 
ветхозаветном великане Адже (оге), с 
пред. Н. Ф. Катанова. Казань, 1908

68

63
Гельвальд Ф. Земля и ее народы. Пер. 
с послед, нем. издания в 4 томах под 
ред. Ф. Груздева, т. II. Ж ивописная 
Азия. Спб., изд. II . П. Сойкина, 1898

64
Георги И. Г. Описание всех в Россий
ском государстве обитающих народов и 
их ж ительства, обрядов, обыкновений 
одежд, т. 1— 4. Спб., 1776— 1799

65
Герберштейн Сигизмунд, фон. Записки 
о московитских делах. П авел Иовий 
Новокомский. Книга о М осковитском 
посольстве. Введ ., пер. и прим.
А. И. Малеина. Спб., Изд. А. С. Суво
рина, 1908

66
Геродот. История в девяти книгах. 
Пер. с греч. Ф. Г. Мищенко с его пре
дисловием и указателем. М., 1885

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

77
Д иваев А. Киргиз-кайсацкий богатыр
ский эпос. Таш кент, 1922

78
Д и ваев А. Алпамыс батыр.—  В кн.: 
«Киргиз-кайсацкий богатырский эпос». 
Таш кент, 1922

79
Д и ваев А. Камбар батыр.—  В кн.: 
«Киргиз-кайсацкий богатырский эпос». 
Таш кент, 1922

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

81
Дингельш тедт Н. А. Опыт изучения 
ирригации Туркестанского края. Сыр- 
Дарьинская область. Часть I. Обычное 
право. Водное хозяйство. Спб., 1893

82
Добросмыслов А. И. Города Сыр- 
Дарьинской области. Таш кент, 1912

83
Дополнения к актам историческим,

225



собранные и изданные Археологиче
скою комиссиею. Т . X . Спб., 1867

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

85
Древняя культура Центрального Ка
захстана (под ред. акад. A. X. Маргула- 
на). Алма-Ата, «Наука», 1966

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

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

88
Живописный альбом «Чароды России». 
Спб., Каргогр. заведе ше А. Ильина, 
1880

89
Живопись древнего П яндж ь ^ента. 
(Сборник работ, посвященны 25- 
летию Таджикской ССР. О тв. ред.
А. К). Якубовский и М. А Д ьяконов) 
М., 1954

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

91
Засецкая И. П. Золотые украшения 
гуннской эпохи. По материалам О со
бой кладовой Государственного Эрми
тажа. Л ., 1975

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

93
Зелинский Густав. Киргиз. Поэма.
Пер. с  польск. Георгия Гребенщикова. 
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 Чжунгарии и 
Восточного Туркестана. Спб., 1829

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

97
Ибн Рузбихан. Воспоминание участни
ка о походе Шейбани-хана в Турке
стан.—  В кн.: «Прошлое 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). Михман-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
ций.)— М И Т Т , т. I. М.— Л ., 1939

102
Ибн Хардадбех. Китаб-ал-масалик вел- 
мамалик. (Книга путей и провинций.) 
Лейден, 1889

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

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

105
И звестия англичан о России X V I в. 
(Ченслер. Дженкинсон. Ранфольд. Ба- 
ус) П ер. с англ. С. М. Середонина.
М., 1884

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

107
Иордан. О происхождении и деяниях 
гетов. Getica. (Латинский текст). 
Вступит, статья, пер. и коммент.
Е. Ч. Скржинской.
М., изд. вост. лит., 1960

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

109
История о Казанском ханстве. Ком
мент. Г. 3 . Кунцевича. Спб., 1915

110
История Казахской ССР. T . I. 
Алма-Ата, 1977

111
История и археология Крыма. М., 1958 

П 2 и
Ал-Иакуби. Китаб ал-булдан. (Книга 
стран.) Лейден, 1892

113
Кадырбаев М. К. Памятники Тасмо- 
линской культуры.—  В кн.: «Древняя

культура Ц ентрального Казахстана». 
Алма-Ата, 1966

114
Кадырбаев М. К., Курманкулова Ж. К. 
Захоронения воинов Савроматского 
времени на левобереж ье реки Илек.— 
В кн.: «Прошлое Казахстана по архе
ологическим источникам».
Алма-Ата, 1976

115
Казахский народный орнамент. 
Алма-Ата, 1958

116
Казахско-русские отношения в X V I —
X V III  веках. Алма-Ата, 1961

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

118
Карамзин' Н. М. История государства 
Российского. Т . IX . Спб., 1842
119
Карнович Е. II. Покорение царства 
А страханского.—  В кн.: «Астраханский 
сборник, издаваемый Петровским об
щ еством исследователей Астраханского 
края». Вып. 1. Астрахань, 1896

120
Карутц Р. Среди киргизов и туркменов 
на Мангышлаке. Пер. Е. Л . Петри. 
Спб., 1910

121
Катанаев Г. Е. Краткий 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. Оренбург, 1903

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

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

125
Клапчук М. Н. Археологические наход
ки в Карагандинской области в 1962 г. 
Альбом. Хранится в ИИАЭ 
им. Ч. Ч. Валиханова АН КазССР

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

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

128
Клодт Е. А. Казахский народный орна
мент. Зарисовки художника

226



Е. А. Клодта. М., Гос. изд. «Искус
ство», 1939

129
Книга Большому Чертежу (памятник 
X V II в.). Издание 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. Краткий статистический 
очерк промышленности и торговли Ак
молинской области за 1880— 1894 гг. 
Омск, 1896

135
Костенко Л . Средняя 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 Турке
стан». М., 1872, вып. II

138
Кропоткин 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
I X — X I 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 произ
водстве в Ходжентском уезде.—  В сб.: 
«Русский Туркестан». М., 1872, вып. II

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

144
Кюнер Н. В. Китайские известия о 
народах Южной Сибири, Центральной 
Азии и Дальнего Востока. М., 1961

145
Латы 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.
(Очерк жизни и творчества).
М.—  Л ., «Искусство», 1939

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

148
Левина Л . М. К вопросу об антропо
морфных изображениях в Д ж еты - 
Асарской культуре.—  В кн.: «История, 
археология и этнография Средней 
Азии». М., 1968

149
Левина Л . М. Керамика Нижней и 
Средней Сырдарьи в первом тысячеле
тии н. э. Хорезмская археолого
этнографическая экспедиция. М., 1971

150
Левина Л . М. Керамика и вопросы 
хронологии памятников Д ж еты- 
Асарской культуры.—  В сб.: «Матери
альная культура народов Средней 
Азии и Казахстана». М., «Наука», 1966

151
Левш ин А. Описание 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 овые сокровища курганов 
Украины. Л ., 1972

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

155
Лигвинский Б . А. Кангюйско- 
сарматский фарн.—  В кн.: «К историко- 
культурным связям племен Южной Рос
сии и Средней Азии». Душанбе, 1968

156
Лурье С. Я. История Греции. Л ., 1940

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

158
Л ьвови ч Д . П о к и р ги зск о й  степи. Пу
тевы е очерки. П гр., изд. А. Ф. Д еври- 
ена, 1914

159
М аев Н. Туркестанская выставка
1890 г. П утеводитель п о  вы ст авке и е е  
отделам. Таш кент, 1890

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

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

162
Максимова А. Г. Средневековые погре
бения Семиречья (подбойное погребе
ние Кудырбай в квадратном плане).—
В сб.: «Н овое в археологии Казахста
на» (Сборник статей. Отв. ред. канд. 
ист. наук М. К. Кадырбаев). Алма-Ата, 
«Наука», 1968

163
М аксимова А. Г., Мерщиев М. С., Вайн- 
берг Б . И ., Л еви н а Л . М. Д ревности 
Чардары. (Археологические исследова
ния в зоне Чардаринского водохрани
лища.) Алма-Ата, «Наука», 1968

164
Малов С. Е. Памятники древнетю рк
ской письменности. Т ексты  и исследо
вания. М.—  Л ., 1951

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

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

167
Маргулан A. X. И з истории городов и 
строительного искусства древнего Ка
захстана. Алма-Ата, 1950

168
Марко Поло. «Книга» Марко Поло. 
Пер. со старофранц. И. П. Минаева.
М., 1956

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

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

171
Материалы по истории туркмен и Тур
кмении (М И Т Т ), т. I. М.— Л ., 1939

172
Махмуд Кашгарский. Диван лугат ат- 
тюрк. (Сборник тюркских диалектов.)

227



тт. I —  III . Изд. Му’аллима Риф’ата. 
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1956, вып. 61

349
Гуляев Г. Заметки об Иртыше и стра
нах, им орошаемых.—  «Вестник РГО», 
1851, ч. I II , кн. 5, отд. 4

350
Давыдова А. Д. К вопросу о хуннских 
художественных бронзах.—  С А, 1971,
№ 1
351
Давыдова С. А. Кустарная промышлен
ность в Средней Азии. О тчет 1890 г.—  
Отчеты и исследования по кустарной 
промышленности. Спб., 1894, вып. II

352
Диваев А. А. Киргизские причитания 
по покойнику.—  ИО АИЭ, 1898, т. X IV , 
вып. 5

353
Диваев А. А. Рассказ об Алангксар- 
алифе (киргизская легенда).—
ЗВО РА О , т. X I, 1899

354
Дневные -записки Путимцова в проезд 
его от Бухтарминской крепости до 
китайского города Кульжи и обратно в 
1811 году.—  «Сибирский вестник»,
1819, ч. V II

355
Добросмыслов А. И. Киргизские изде
лия из шерсти и волоса.—  «Известия 
Оренбургского отдела РГО», 1899, 
г. X III

356
Д раверт П. Л . Ашириг.—  «Сибирская 
природа», 1922, № 5

357
Д раверт П. К минералогии кайназой- 
ских отложений Обь-Иртыш ского бас
сейна.—  «Известия ЗСОРГО>», 1925, 
т. V

358
Д раверт П. Л . Платина в окрестностях 
курорта Боровое и о возм ож ностях ее 
нахождения в других районах К азах
стана.—  «Известия ЗС О РГО », Омск, 
1929, т. IV

359
Дудин С. М. Орнаменты киргизов. Из 
коллекции художника С. Дудина.—  
«Зодчий», 1905, № 52

360
Дудин С. М. Казахский орнамент.—  
«Восток. Журнал Литературы, науки и 
искусства», М.—  П етроград, 1925, кн. 5

361
Дудин С. М. Ковровые изделия Сред
ней Азии.—  Сборник МАЭ, 1928, т. 7

362
Евреинов А. Внутренняя или Букеев- 
ская киргиз-кайсацкая орда.—  
«Современник», 1851, № 9, т. X X IX

363
Ерзакович Л . Б. Поливная керамика 
городища Сузак X I I I  —  X IV  вв .—  
«Вестник АН КазССР», 1966, № 5

364
Ж арков Я. П. Записки саратовского 
купца Ж аркова о киргизах.—  
«Библиотека для чтения», Спб., 1852, 
№ 9, т. 115

365
Ж данко Т . А. Народное орнаменталь
ное искусство каракалпаков.—  «Труды 
Хорезмской археолого
этнографической экспедиции».
М., 1958, т. III

366
Заседание Распорядительного комитета 
25 апреля 1894 года. № 17.—  
ЗЗС О Р ГО , кн. X V II, Омск, 1894, 
вып. 3

367
Засецкая И. П. Полихромные изделия 
гуннского времени из погребений 
Нижнего П оволж ья.—  
«Археологический сборник», Л ., 1968, 
вып. 10

368
Засецкая И. П. Электровая диадема из 
погребения у с. Верхне-П огромного в 
Нижнем П оволж ье.—  Сообщения Госу
дарственного Эрмитажа, 1966, вып. 27

369
Захаров А. Материалы по археологии 
Сибири. Раскопки акад. В . В. Радлова 
в 1865 г.—  «Труды ГИ М », 1926, вып. I

370
Золото Тарбагатая.—  «Вестник РГО», 
Спб., 1851, ч. III

371
Зуев Ю. А. К этнической истории 
усуней.—  Т И И А Э  АН КазССР, «Новые 
материалы по древней и средневеко
вой истории Казахстана», 1960, т. X III

372
Зуев К). А. К вопросу о языке древних 
усуней.—  «Вестник АН КазССР», 1957, 
№ 5

373
Зуев Ю. А. Тамги лошадей из вассаль
ных княж еств.—  Т И И А Э  АН КазССР, 
1960, т. V III

374
Ибрагимов И. И. Некоторые заметки о 
хивинских туркменах и киргизах. (Из 
записной книжки) —  «Военный сбор
ник», 1874, № 9

375
Ибрагимов И. Очерки быта кирги
зов.—  «Древняя и новая Россия», 1876, 
№ 9

376
Идаров С. Киргизская степь Сибирско
го ведомства и новоучрежденная в ней 
Семипалатинская область.—  Ж МВД, 
1854, ч. V II

377
Из рукописи капитана Андреева 
(X V III  в.).—  «Сибирский вестник»,
1820, ч. X

378
Иностранцев К. А. Из истории старин
ных тканей. Алтабас, Дороги, Зендень, 
Миткаль, М ухояр.—  ЗВО РА О , 1901, 
т. X I II

379
Кадырбаев М. К. Исследование курга
на с каменными грядами в Джамбул- 
ской области.—  «Вестник АН КазССР»,
1959, № 7

380
Кадырбаев М. К. Памятники ранних 
кочевников Ц ентрального Казахста
на.— Т И И А Э  АН КазССР, 1959, т. VII

381
Кальнинг В. Начало киргизских поми
нок и несколько слов о киргизском 
коневодстве.—  «Журнал коннозавод
ства», 1873, № 5

382
Карелин Г. С. Путеш ествие Г. С. Каре
лина по Каспийскому морю.—  ЗРГООГ, 
1883, т. X

383
Кастанье И. А. Д ревности киргизской 
степи и Оренбургского края.— 
ТО У А К , Оренбург, 1910, вып. X X II

384
Кастанье И. А. Надгробные сооруже
ния в киргизской степи.—  ТОУАК, 
Оренбург, 1911, вып. X X V I
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385
Кафаров П. О торговых путях по 
Китаю и подвластным ему владени
ям.—  «Записки РГО», 1850, кн. 4

386
Киргизы. Исторический очерк и на
родный характер.—  «Природа и люди», 
1879, кн. 4

387
Киргизы. Этнографическая выставка
1867 г.—  И О ЛЕАЭ, 1878, т. X X IX

388
Киргизы и их жизнь.—  «Нива», 1870,
№ 40

389
Киселев С. В. Из работ (археол.) Ал
тайской экспедиции Государственного 
исторического музея в 1934 г.—  СЭ,
1935 ,№  1

390
Киселев С. В. Саяно-Алтайская экспе
диция в 1938 г.— В Д И , 1939, № 1

391
Киселев С. В ., Евтю хова Л . А. О тчет о 
работах Саяно-Алтайской археологиче
ской экспедиции в 1935 г.—  « Груды 
ГИМ », 1941, вып. X V I, «Работы архе
ологических экспедиций»

392
Кигтары М. Я. Ставка хана Внутрен
ней киргизской орды.—  Ж М ВД , 1849, 
ч. X X V III

393
-ков. Киргизы.—  «Воскресный досуг», 
1 8 6 4 ,№ 7 2

394
Ковалевский Е., Гернгросс. Описание 
западной части Киргиз-кайсацкой сте
пи.—  «Горный журнал», 1840, ч. IV

395
Козырев А. Раскопки кургана в урочи
ще Кара-Агач Акмолинского уезда.-— 
«Известия Археологической комис

сии», 1905, вып. 16

396
Кокшаров Н. И. И звестие о бирюзе в 
Киргизской степи.—  «Записки ими. П е
тербургского Минералогического Об
щества», серия В Т О , Спб., 1885, ч. 20

397
Колмогоров Г. В. О промышленности и 
торговле в Киргизской степи Сибир
ского ведомства.—  «Вестник РГО»,
Спб., 1855, ч. X I I I ,  кн. I

398
Кокшаров Н. И. Несколько новых на
блюдений, произведенных над кри
сталлами арегонита, медного колчеда
на, скородита и диоптаза.—  Н И СГИ , 
1873

399
Конкин В. Н. Украшения из половец
кого погребения (X —  X I вв.).—  С А, 
1969, № 2

400
Коншин Н. Я. К вопросу о переходе 
киргизов Семипалатинской области в 
оседлое состояние.—  П К СО  за 1898 г.

401
Коншин Н. Я. Материалы для истории 
Стенного края.—  «Записки подотдела 
ЗС О РГО », 1903— 1905, вып. 1 —  2

402
Коншин Н. Я. О т Павлодара до Карка- 
ралинска.—  П К С О , 1901, вып. V

403
Коншин Н. Я. Очерки экономического 
быта киргиз Семипалатинской обла
сти.— П К С О , 1901

404
Коцовский В. Краткий обзор горно
заводской промышленности Семипала
тинской области на 1898 г.—  П КСО,
1898, вып. IV

405
Краснопольский А. А. Предваритель
ный отчет о геологических исследова
ниях, произведенных в Западной Си
бири в 1895 г.—  «Геологические иссле
дования и разведочные работы по ли
нии Сибирской железной дороги»,
Спб., 1896, вып. V

406
Краснопольский А. А. Геологические 
исследования в Акмолинской и Семи
палатинской областях.—  
«Геологические исследования и разве
дочные работы по линии Сибирской 
железной дороги», Спб., 1900, 
вып. X X I

407
Краткий обзор внешней торговли че
рез Западную Сибирь в 1851 —
1860 гг.—  «Записки РГО », 1861, кн. 3

408
Крачковская В. А. Мусульманское ис
кусство в собрании Ханенко.—  
«Записки коллегии востоковедов при 
Азиатском музее АН СССР», Л ., 1926

4 09
Крит Н. Заметка о торговых путях из 
Китая в Россию через азиатскую грани
цу.—  «И звестия РГО », 1865, т. 1

4 10
Кругликова И. Т . Погребения IV —
V вв. н э. в деревне А йвазовское.—
С А, 1957, № 2

411
Курц Б . И з истории торговых сноше
ний России с Китаем в X V II  веке.—  
«Новый Восток», 1928, № 23 —  24

412
Кушакевич А. А. Аулы, кишлаки и 
урочища, в которых расположены зи- 
мовые стойбища кочевников Ходжент- 
ского уезда.—  М С ТК , 1872, вып. 1

413
Кушакевич А. А. Сведения о Ходжент- 
ском уезде.—  ЗР ГО О Г, 1871, т. IV

414
Кызласов А . Р. Резная костяная руко
ятка из могилы Ак-Кюна (Алтай).—  
К С И И М К , 1951, вып. 36

415
Кызласов А . Р. О назначении древне
тюркских каменных изваяний, изобра
жающих людей.—  С А, 1964, № 2

416
Кызласов А . Р. Этапы древней истории 
Т увы .—  «Вестник МГУ». Историко
археологическая серия. 1958, № 4

417
Кызласов Л . Р. Памятники поздних 
кочевников Ц ентрального Казахстана. 
(Из работ Ц ентрально-Казахстанской 
археологической экспедиции в 
1948 г.) — «Известия АН КазССР»,
1951, вып. 3

418
Латы ш ев В . В. И звестия древних писа
телей греческих и латинских о Скифии 
и Кавказе.— В Д И , 1947— 1949

4 19
Л еваневский М. А. Очерки киргизских 
степей Эмбенского уезда.—  
«Землеведение», 1894, кн. 2, 3, 4 ; 1895, 
кн. 2-— 3

420
Л ер х П. И. О Туркестанском фотогра
фическом альбоме.—  «Известия РГО », 
1874, г. X

421
Л итвинский Б . А. Джунский могиль
ник и некоторые аспекты кангюйской 
проблемы.—  С А, 1967, № 2

422
Лотин В. В. Кибитки киргизские в 
применении к потребностям войны.—  
П ротоколы Заседания Общ ества 
русских врачей в Санкт-Петербурге
1878 г. Спб., 1879

423
М аковецкий П. Е. Юрта. Л етн ее жили
ще киргизов.—  ЗЗС О Р ГО , 1893, 
кн. X V , вып. I

424
Макшеев А. И. Географические сведе
ния «Книги Больш ого Чертежа» о кир
гизских степях и Туркестанском 
крае.—  «И звестия РГО », 1878, г. X IV , 
вып. I

425
Мамыщев М. Прием и угощение у 
киргизов.—  «Вестник Европы», 1809, 
ч. X I.IV , № 7, 8

426
Мандельштам А. М. Характеристика 
тюрок IX  века в «Послании Фатху б. 
Хакану» ал-Д ж ахиза.—  Т И И А Э  АН 
КазССР, 1956, т. 1

427
Маргулан А. X . Историко- 
топографический фон восточного Бет-
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пак-Дала.—  «Вестник АН КазССР»,
1950, № 6

428
Маргулан А. X. Археологические раз
ведки в бассейне р. Сары-Су.—  
«Вестник АН КазССР», 1947, № 7

429
Маргулан А. X. Валиханов как худож
ник.—  «Вестник АН КазССР», 1950,
№ 8

430
Маргулан А. X. О тчет о работах Ц ен
трально-Казахстанской археологиче
ской экспедиции 1947 г.—  «Известия 
АН КазССР. Археология», 1949, вып. 2

431
Маргулан А. X . Раскопки погребения 
воина X IV  в. в долине реки Нуры.—  
ТИ И АЭ АН КазССР, 1959, т. V II

432
Мариковский П. И. Животный мир, 
способы и объекты охоты по мотивам 
наскальных рисунков Семиречья.—  
«Труды заповедников Казахстана», 
Алма-Ата, 1973, т. III

433
Мартынов Г. С. Иссыкская находка.—  
КСИИМК, 1955, вып. 59

434
Масанов Э. А. Из истории ремесла 
казахов. (Вторая половина X IX  —  
начало X X  в.) —  СЭ, 1958, № 5

435
Масанов Э. А. Кузнечное и ювелирное 
ремесла в казахском ауле.—  ТИ И А Э  
АН КазССР, 1961, т. X II

436
Масанов Э. А. Казахское войлочное 
производство во второй половине X IX  
и начале X X  века.—  Т И И А Э  АН 
КазССР, 1959, т. VI

437
Материалы по истории торговли Сиби
ри.—  «Известия РГО», т. I, Спб., 1865

438
Медведский П. Внутренняя Букеевская 
орда в хозяйственно-статистическом 
отношении.—  «Журнал Министерства 
государст венны х имуществ», 1862, 
тт. X X X — X X X I

439
Медоев А. Г. Каменный век Сары- 
Арки в свете новейших исследова
ний.—  «Известия АН КазССР. Обще
ственные науки», 1964, № 6

440
Медоев А. Г. Топография стоянок ка
менного века в 11рибалхашье.—  
«Вестник АН КазССР», 1965, № 5

441
Мелиоранский П. Небольшая орхон- 
ская надпись на серебряной крынке 
Румянцевского музея.—  ЗВО РА О , 
т. X V , вып. 1, 1904
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442
Мелиоранский П. Д ва  серебряных со
суда с енисейскими надписями.—  
З ВО РА О , т. X IV , вып. 1, 1902

443
Мелиоранский П. Что такое «басма» 
золотоордынских послов хана Ахма
т а ?— ЗВО РА О , т. X V II, вып. 4, 1907

444
Мерщиев М. С. Поселение Чоль- Гобе 
в предгорьях Киргизского Алатау.—  
«Вестник АН КазССР», 1962, № 12

445
Минаева Т . М. Археологические па
мятники на р. Гиляч в верховьях Куба
ни.—  МИА, 1951, № 23

446
Минаева Т . М. Могильник Байтал- 
Чапкан в Черкесии.—  С А, 1956, № 26

447
Минаева Т . М. Погребение с сожжени
ем близ г. П окровска.—  «Ученые запи
ски Саратовского государственного 
университета», 1927, т. 4, вып. 3

448
Могилевский Л . Ж ивая вода дружбы.—  
«Знамя», 1972, № 8

4 49
Мошкова М. Г. Раннесарматские брон
зовы е пряжки.—  МИА, 1956, № 78

450
Муренко А. Альбом фотографий во 
время путешествий в Хиву.—  «Отчет 
РГО  за 1863 г.», Спб., 1864

451
Небольсин П. И. Очерки торговли 
России со Средней Азией.—  «Записки 
РГО », 1855, кн. X

452
Небольсин П. И. Очерки волжского 
низовья.—  Ж М ВД , 1852, № 7, 8

453
Небольсин П. И. Рассказ троицкого 2-й 
гильдии купца Абдул-Вали Абдул- 
Вагапа Абу-Бакирова о путешествии 
его с товарами из Троицка в Чугучак и 
о прочем.—  «Географические и зве
стия», 1850, вып. 3

454
Н естеров А. Д . Прошлое приаральских 
степей в преданиях киргиз Казалин- 
ского уезда.—  ЗВО РА О , 1900, т. X I I , 
вып. 4

455
Обручев К. М. Изучение кустарных 
промыслов Туркестанского края.—  
«Записки Русского технического обще
ства», 1894, т. X

456
Ольденбург С. Ф. О С. М. Дудине.—  
Сборник МАЭ, Спб., 1911, т. IX

457
О разбаев А. М. Северный Казахстан в

эпоху бронзы.—  Т И И А Э  АН КазССР,
1958, т. V

458
Остафьев В . А. Очерк Акмолинской 
области.—  «Сельское хозяйство и лесо
водство», 1893, № 1— 4

4 59
О торговле с киргизами.—  «Журнал 
Министерства мануфактуры и торгов
ли», Спб., 1828, № 4

460
О тчет археологической комиссии за 
1896 год. Спб., 1898

461
О тчет археологической комиссии за 
1907 год. Спб., 1909

462
О тчет о поездке на этнографическую 
выставку в Москву.—  «Известия РГО», 
1867, т. I I I , отд. 1

463
Очкин А. Киргиз-кайсаки.—  «Детская 
библиотека», 1837, № 1

464
П. А. Киргизская степь в хозяйствен
ном отношении.—  «Экономический 
журнал», Спб., 1888, кн. 8

465
Пашино П. И. О фабричной и торго
вой деятельности в Туркестанской об
ласти.—  «И звестия РГО », 1867, т. III

4 6 6
П етри Э. К). Орнамент кудинских бу
рят.—  Сборник МАЭ, И гр., 1918, т. V

467
П етровский Н. Ф. Ш елководство и 
шелкомотание в Средней Азии.— 
«И звестия Кавказской ш елководствен- 
ной станции», Тифлис, 1900, 
вып. 5 — 11

468
П летнева С. А. Керамика Саркела —  
Белой Веж и.—  МИА, 1959, № 75

469
П летнева С. А. П еченеги, гюрки и 
половцы в южнорусских степях. (По 
материалам археологической экспеди
ции.)— М ИА, 1 958 ,№  62

4 70
П лотников В. Н. Поминки (ас). Этног
рафический очерк из быта Зауральских 
киргизов.—  З О О Р ГО , 1870, вып. 1

471
Подушкин Н. П. Н овое поселение ран
неземледельческой культуры на юге 
Казахстана.—  «И звестия АН КазССР. 
Серия общ ественных наук», 1968, 
вып. 5

472
П олторацкая Л . К. Южные склоны 
Алтая и Тарбагатайский край.—  
«Живописная Россия», 1884, т. X I



473
Полторацкая Л . Виды и типы Запад
ной Сибири.—  «Антропологическая вы 
ставка», М., 1879— 1880, т. I I I , ч. 2 —  
И О ЛЕАЭ, т. X X X V , ч. II, «Труды 
Антропологического отдела», т. V

474
Полторацкий В. Общий обзор страны, 
лежащей к западу от Заилийского края 
между реками Чу и Сыр-Дарьею (зе
мель, вошедших в состав нынешней 
Туркестанской области).—  ЗР ГО О Г, 
1867, т. I

475
Портреты казахской депутации.—
«Иллюстрация», 1860, № 116

476
Поспелов М. Поездка П оспелова и 
Бурнашева в Таш кент в 1800 году. 
Прим. Я. Ханыкова.—  «Вестник РГО», 
1851, ч. 1, кн. 1, отд. 6

477
Потанин Г. Н.*Чертежная книга Сиби
ри, составленная тобольским сыном бо
ярским Семеном Ремезовым в 1701 го
ду,— Ж М НП, 1883, ч. 227, июнь

478
Потанин Г. Н. Поминки по Чингис
хану,— «Известия РГО», 1885, т. X X I

479
Потанин Г. Н. Казак-киргизские и ал
тайские предания, легенды и сказки.—  
«Живая старина», 1916, вып. II —  III

480
Потанин Г. Н. Из поездки в Каркара- 
линский уезд 1913 г.—  «Известия 
ЗСО РГО », 1913, т. 1, вып. 2

481
Потанин Г. Н. Доклад о казахских 
легендах.—  Юбилейный сборник 
ЗСО РГО , 1897

482
Потанин Г. Н. О караванной торговле 
с Джунгарской Бухарией в X V III  сто
летии.—  «Чтения в имп. Общ естве ис
тории и древностей Российских при 
Московском университете», 1868, кн. 2

483
Потанин Г. Н. Памятники древности в 
Северо-Западной Монголии.—  
«Древности. Труды имп. Московского 
археологического общества», 1885, г. X

484
Потанин Г. Н. В  юрте последнего 
киргизского царевича.—  «Русское бо
гатство», 1896, № 8

485
Потанин Г. Н. Юг о-Западная часть 
Томской губернии в этнографическом 
отношении.—  «Этнографический сбор
ник», 1864, т. V I, № 1

486
Потапов Л . Г1. Очерк этногенеза юж
ных алтайцев.—  СЭ, 1952, № 3

487
Праздник в палатке хана Малой кир- 
гиз-кайсацкой орды Джангира.—  
«Русский инвалид», 1844, № 5

488
Пугаченкова Г. А. О каменных колон
нах из Таласской долины.—  «Труды 
Института языка, литературы и исто
рии Киргизского филиала АН СССР»,
1948, вып. 2

489
Пугаченкова Г. А. Сауранские баш
ни.—  « Груды САГУ. Н овая серия»,
1957, вып. 57

490
Пугаченкова Г. А. Самаркандская кера
мика X V  в.—  «Труды САГУ», Таш кент,
1950, вьш. X I

491
Пугаченкова Г. А. М авзолей Калдыр- 
гачбия.—  «И звестия АН КазССР. Ар
хитектурная серия», 1950, вып. 2

492
П угаченкова Г. А. О резных деревян
ных колоннах X I V — X V  вв. в г. Турке
стане.—  «Известия АН КазССР. Архи
тектурная серия», 1948, вып. 1

493
Путинцев М. О т Семипалатинска до 
Копала. И з путевых заметок.—  
«Военный сборник», 1865, № 12

494
Радлов В. В. Аборигены Сибири.—  
«Ж ивописная Россия», 1884, т. X I

495
Радлов В. В. Сибирские древности.—  
«Материалы по археологии России, из
данные имп. Археологической комис
сией», 1902, № 27

496
Райкова И. А. Кендырь.—  М И ЕП СР, 
П гр., 1919, № 23

497
Раскопки в Семипалатинской области 
ОАК за 1898 г .» ,С п 6„ 1901

498
Ротчев А. Г. Очерки торговли Семире- 
ченской области.—  «Русский вестник»,
1870 ,№  5

499
Руденко С. И ., Глухов А. Н. М огиль
ник Кудыргэ на Алтае.—  «Материалы 
по этнографии», 1927, г. I I I ,  вып. 2

500
Русаков М. Г1. О направлении поиско
во-разведочных работ на корунд в 
Центральном Казахстане.—  «Вестник 
АН КазССР», 1959, № 9

501
Руссо Г. Кайсаки Букеевской орды. 
Рисунки с натуры художника Г. Рус
со.—  «Нива», 1873, № 5; «Досуг и де
ло», ] 888, вып. 2

502
Рыков П. С. Археологические раскоп
ки и разведки в Нижнем П оволж ье и 
Уральском крае летом 1925 г.—  
«И звестия краеведческого института 
изучения Ю жно-Волжской области при 
Саратовском университете», Саратов, 
1926, т. 1

503
Сабанщиков. Рын-Пески.—  
«Заволжский муравей», 1832, № 12

504
Сборовский А. Материалы к изучению 
горного дела в с тепных областях За
падной Сибири и Тобольской губер
нии.— ЗЗС О Р ГО , 1896, кн. X IX

505
Сведения, сообщенные К. Миллером и 
Кушелевым.—  «Сочинения и перево
ды, к пользе и увеселению служащие», 
1 7 5 9 ,апрель ,

506
Свиньин П. П. Картины Оренбурга и 
его окрестностей.—  «Отечественные за
писки», 1828, ч. 35, № 99

507
Севастьянов С. Н. Григорий Ф едоро
вич Гене. (Биографические данные о 
председателе Оренбургской Погранич
ной комиссии. 1787— 1845.) —  ТО У А К , 
1907, вып. X IX

508
Сейдалин Т . О развитии хлебопаш е
ства по бассейну реки Тургай.—  
ЗС О РГО , 1870, вып. 1

509
Селевин В. А. Введение в естественно- 
историческое изучение Бетпак-Д ала.—  
«Труды САГУ», серия X I I  —  география.
Таш кент, 1935, вып. 12— 13

510
Семенов А. А. Ковры русского Т ур ке
стана.—  «Этнографическое обозрение», 
1911, № 1 —  2

511
Семенов А. А. И з области воззрений 
мусульман Средней и Южной Азии на 
качество и значение некоторых благо
родных камней и минералов.—  «Мир 
ислама», Спб., 1912, № 3, т. 1

512
Сенигова Т . Н. Находки кремня в 
западных районах чинка Усть-Урта и в 
П риаральских Кзыл-Кумах.—  
«И звестия АН КазССР. Археологиче
ская серия», 1951, вып. 3

513
Сенигова Т . Н. О тчет о работе Запад
но-Казахстанской археологической эк
спедиции 1953 года.—  ТИ И А Э  АН 
КазССР, 1956, т. 1

514
Синицын И. В. Д ревние памятники в 
низовьях Еруслана (по раскопкам 
1 95 4 — 1955 гг.). (Из работ Сталинград
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ской археологической экспедиции.) —  
МИА, 1960, № 78

515
Синицын И. В. Археологические иссле
дования Заволжского отряда Волго
градской экспедиции (1951 — 1953).—  
МИА, 1959, № 60

516
Сказания Приска Панийского. Пер. 
Дестуниса Г. С.—  «Ученые записки 
II  -го отд. Академии наук», Спб., 1861, 
кн. V II, вып. 1

517
Скалон К. М. Изображение дракона в 
искусстве IV — V вв.—  «Сообщения Го
сударственного Эрмитажа», 1962, 
вып. 22

518
Скальковский К. Минеральные богат
ства в Киргизской степи.—  «Горный 
журнал», 1869, № 10

519
Словцов И. Путевые записки, веден
ные во время поездки в Кокчетавский 
уезд Акмолинской области в 1878 г.—  
ЗЗСО РГО , 1881, кн. III

520
Случайные находки из Тургайской об
ласти.— «ОАК за 1901 г.», Спб., 1903

521
Смирнов К. Ф. Быковские курганы.
(По материалам Сталинградской архе
ологической экспедиции.) —  МИА,
1960,№  78

522
Спасский Г. О торговых сношениях 
России с Западным Китаем.— 
«Отечественные записки», 1856, № 12

523
Спасский Г. И. Киргиз-кайсаки Боль
шой, Средней и Малой орды.—  
«Сибирский вестник», 1820, ч. IX , X

524
Спасский Г. И. Собрание сведений о 
Сибири и странах, сопредельных с 
ней.—  «Сибирский вестник», 1818, 
ч. X II

525
Спасский Г. И. Древности Сибири.— 
«Сибирский вестник», 1818, ч. II

526
Спицын А. А. Бухарский клад и Моно- 
махова шапка.—  «Известия Археологи
ческой комиссии», 1909, вып. 29

527
Спицын А. А. Вещи с инкрустацией из 
Керченских катакомб 1904 г.—  
«Известия Археологической комис
сии», 1905, вып. 17

528
Стасов В. В. Мои воспоминания об 
Александре Викторовне Потаниной.— 
«Северный вестник», 1895, № 4

529
Сымонович Э. А. Погребения
X — X II  вв. Каменского могильника 
(Запорожская область).—  КСИ И М К, 
1956, вып. 65

530
Талько-Грынцевич Ю. Д . Материалы к 
палеоэтнологии Забайкалья.—  «Труды 
Троицко-Савско-К яхтинского отделе
ния Приамурского отдела РГО », И р
кутск, 1900, т. I I I ,  вып. 23

531
Теренож кин А. И. Казахские фрески
X IX  в.—  «Искусство», 1938, № 2

532
Теренож кин А. И. Согд и Чач.—  
К СИ И М К, 1950, вып. X X X II I

533
Терещенко А. В. Следы Деш т-Кипчака 
и Внутренняя киргиз-кайсацкая ор
да.—  «М осковигянин», 1853, т. V I,
кн. 2, № 22, отд. 7

534
Тихонова М. А., Черняков И. Т . Н о
вая находка погребения с диадемой в 
Северо-Западном Причерноморье.—  
СА, 1970, № 3

535
Толстов С. II ., Итина М. А. Саки 
низовьев Сыр-Дарьи. П о материалам 
Тагискена. (Из работ Хорезмской архе
ологической экспедиции.) —
СА, 1966, № 2

536
Т р евер  К. Находки из раскопок в 
Монголии 1924— 1925 гг.—  
«Сообщения ГАИМ К», 1931, № 9 — 10

537
Трусова И. Ф. Нижне-палеозойские 
ультра-основные и основные интрузии 
Ц ентрального Казахстана.—  «Труды 
ГИМ », 1948, вып. 92

538
Указатель русской этнографической 
выставки, устроенной Обществом лю
бителей естествознания, антропологии 
и этнографии при Московском универ
ситете в 1869 г.—  И О Л ЕА Э , 1878, т. 
X X IX , ч. 3

539
У-р, барон. Четыре месяца в киргиз
ской степи.—  «Отечественные запи
ски», 1848, ч .Г Х ; «Журнал для чтения 
воспитанников военно-учебных заведе
ний», 1849, № 78

540
Ф едоров-Давыдов Г. А. Раскопки Н о
вого Сарая в 1959-— 1962 гг.—  СА,
1964 ,№  1

541
Фелькерзам А. Старинные ковры Сред
ней Азии.—  «Старые годы», 1914, ок
тябр ь—  декабрь; 1915, июнь

542
Ф ормозов А. А. Н овые материалы о 
стоянках с микролитическим инвента
рем в Казахстане.—  КСИ И М К, 1950, 
вып. 31

543
Ф ормозов А. А. Д ревности Усть- 
Урта.— «Вестник АН КазССР», 1947,
№ 7

544
Ханыков Я. В. Очерк состояния Внут
ренней киргизской орды в 1841 году.— 
«Записки РГО », 1847, кн. II

545
Чепелев В. Об искусстве казахского 
народа (Орнаментика).—  «Искусство»,
1936, № 4

546
Чермак Л . Оседлые киргизы- 
земледельцы на р. Чу и заметки о пути 
через Голодную степь.—  ЗЗС О РГО , 
1900, кн. X X V II

547
Чорманов М. Заметка о киргизах П ав
лодарского уезда.—  ЗЗС О Р ГО , 1906, 
кн. X X X II

548
Чудинов Б. М. Д ревние горные работы 
на месте современных рудников треста 
«Каззолото».—  « Советская золотопро
мышленность», 1936, № 10

549
Чупин П. Поиски цветных камней в 
Заиртышской степи в конце прошлого 
столетия.—  ЗЗС О Р ГО , 1894, кн. X II , 
вып. 2, 3

550
Шангин И. П. Историческое известие 
об открытии диоптаза с кратким описа
нием месторождения оного.—  
«Таганрогское М еталлургическое об
щ ество», 1830

551
Шангин И. П. Извлечение из описания 
экспедиции, бывшей в киргизскую 
степь в 1816 году.—  «Сибирский ве
стник», 1820, ч. IX , кн. 1

552
Ш ахатов Г. Замечания о хлебопаш е
стве киргиз-кайсаков Средней Орды.—  
«Земледельческий журнал», 1832, № 8

553
Швабский, есаул. О семенах и посеве 
тургайской пшеницы и проса, называ
емых в киргизской степи.—  
«Земледельческий журнал», 1832, № 5

554
Ш елководство в Туркестанской обла
сти и Коканде.—  «И звестия РГО »,
1866, т. II

555
Шкапский О. А. Киргизы-крестьяне.—
«И звестия РГО », 1905, т. X X X V III , 
вып. 4
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556
Шкорпиль В. В. О тчет о раскопках в 
г. Керчи и его окрестностях в 1903 г.—  
«Известия Археологической комис
сии», 1905, вып. 17

557
Шмидт Ю. Очерк Киргизской степи к 
югу от Арало-Иртышского водоразде
ла, в Акмолинской области.— 
ЗЗС О РГО , 1894, кн. X V II , вып. 1 — 2

558
Штрейс И. А., А., Колотухина С. Е. 
Геологическое строение гор Ортау- 
Кусмурун.—  «Труды ИГН*>, Алма-Ата, 
1943, вып. 101

559
Эварницкий Д. И. Каменные бабы.—  
«Исторический вестник», 1890, № 7

560
Юферов В. Н. Сообщение об этногра
фическом конгрессе, бывшем в П ариже 
в 1878 г.— «Известия РГО », 1879, т. 
XV. вып. 3

561
Ядринцев Н. М. Описание сибирских 
курганов и древностей. Путешествие 
по Западной Сибири и Алтаю в 1878 и 
1880 годах.—  «Древности. Труды имп. 
Московского Археологического Обще
ства», 1883, т. IX , вып. 2 —  3

562
Ядринцев Н. М. Предварительный от
чет о поездке с археологической и 
этнографической целью в Северную 
Монголию и вершины Орхона.—  
«Известия ВС О РГО », 1889, т. X X , № 4

563
На выставке в Омске.—  «Акмолинские 
областные ведомости», Омск, 1876,
№ 12, 13, 15

564
Несколько слов о байге...—
«Акмолинские О В», 1876, № 13

565
О золотых россыпях в Киргизской сте
пи.—  «Акм. О В», 1877, № 7

566
Выставка в П етропавловске.—  «Акм. 
О В», 1878, № 5

567
Выставка в Акмолинске (1877).—  «Акм.
ОВ», 1878, № 5

568
Некролог.—  Особое «Прибавление» к 
«Акм. О В», Омск, 1889, № 28

570
Коныр-Аулие.—  «Витебские губернские 
ведомости», 1892, № 63

571
Гости Внутренней киргизской орды на 
вы ставке.—  «Волжский вестник», Ка
зань, 1890 ,№  195

572
Русанов И. О ремесленности у кирги
зов.—  «Воронежский листок», 1863,
№ 10

573
II I .  Киргизское обеднение.—  
«Восточное обозрение», Спб., 1885,
№ 6, 9, 12

574
Судьба русского крестьянства в киргиз
ской степи. И з Зайсанского поста. Кор
респонденция.—  «Восточное обозре
ние», Спб., 1886, № 3

575
Кочевой быт и исследования в сте
пях.—  «Восточное обозрение», Спб.,
1886, № 12

576
П утевые заметки по дороге в Т аш 
кент.—  «Всемирная иллюстрация»,
Спб., 1870, № 76

577
Борель П. Ф. Кочевка казахского 
аула.—  «Всемирная иллюстрация»,
1873, № 41

578
Семейство казахов-адаевцев. Рисунок 
художника Г. Борлинга.—  «Всемирная
иллюстрация», 1873, № 206

579
Муренко. Альбом фотографий во время 
путешествия в Хиву.—  «Всемирная ил
люстрация», 1873 ,№  217

580
Кайсаки Хивинских степей.—  
«Всемирная иллюстрация», 1874,
№ 287

581
К азахская архитектура.—  «Всемирная 
иллюстрация», 1874, № 287

582
Исаев Д. Отрывки из дневника. (Яр
марка в ханской ставке.) Русский днев
ник.—  «Воскресный досуг», 1859, № 92, 
111; 1864, № 73

583
Г. (Поганин Г. Н.) Заметка о хлебопа
ш естве в киргизской степи.—  «Газета 
для сельских хозяев», М., 1861, № 18

584
Т орговля товарами и металлами на 
азиатской границе в 1866 г.—  «Голос», 
Спб., 1869, № 53, 60

569
Мартынов Г. С. Находки в размытом 
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SUMMARY

T he book by Member of the Kazakh SSR Academy of Sciences A. Kh. Margulan is 
concerned with applied art of 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 different 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 Hermitage 
Museum, the State Ethnography Museum of the Peoples of the USSR and the 
Anthropology and Ethnography Museum of the U SSR Academy of Sciences. In his 
book the author is guided by the collection of the Kazakh applied art of these 
museums.
The book reviews in detail the roots of pattern-making of the Kazakhs and decorative 
and applied art as a whole. In the opinion of the author that was the art of nomadic 
tribes — Sakis, Huns, Usuns, Kanglys and Kipchacks, who inhabited the territory of 
Kazakhstan in ancient times. Reviewing the monuments found in this republic during 
archaeological excavation (mainly those of jewellery art), which are now at the 
Hermitage Museum and at the Archaeology Museum of the Ch. Valikhanov History, 
Archaeology and Ethnography Institute under the Kazakh SSR Academy of Sciences, 
the author concludes that jewellery art of the Kazakhs retained traits of the 
polychromatic style up to the 20th century.
T he ornament used in the decor of diverse articles of Kazakh applied art contains a 
lot of old elements and figures such as horn-shaped volutes, S-shaped signs in the 
form of a comma and others, which are characteristic of Saki monuments. 
Cosmogonic, zoomorphic, geometrical and vegetable are the m ajor groups of patterns 
in the Kazakh ornament. 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. Along with the m ajor ornamental elements he tells about a lot of those 
derived from them. When producing articles, folk masters interpreted the elements, 
made 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 ornament, as 
it were. Utensils, clothes, weapons, plates and dishes— everything was covered with an 
ornament. T he mobile dwelling of a nom ad— the yurt and its interior might be 
mentioned as a vivid illustration. T he most expensive and smart looking were the 
yurta of nobility that were intended to receive guests or made as a gift or for displays. 
Wedding 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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The 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 economic, social and 
climatic conditions are reflected in the national costume. Fur-coats and robes were the 
main types of outdoor and female clothes. Fur-coats of fur-bearing animals were 
covered with cloth and, sometimes, 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 imported fabrics. In  the State Hermitage Museum there is a collection 
of Kazakh robes richly embroidered in chain-stitch (1st half of the 19th century). 
Trousers were also decorated with embroidery. T he basic motifs on ornaments were 
medallions, solar circles and different vegetable patterns.
Vegetable patterns were embroidered mainly on articles made of textile fabric such as 
towels, napkins, curtains etc. Indicative of high embroidery technique are embroide
red carpets called tuskiys, which are still popular with the Kazakhs.
Diverse were male and female head-dresses. Caps and hats, including gala ones, with 
wide, side-cut and turned up brims were of thick felt. They were embroidered in silk 
and trimmed with galloon. Fur caps boryk and tymak, like felt caps with turned up 
brims, are still in use.
The most beautiful of female head-gears is the nuptial saukeleh. 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 Museum of the Peoples of the USSR, the 
Anthropology and Ethnography Institute of the USSR Academy of Sciences, the 
History and Local Lore Museum of Omsk, the North-Kazakhstan Museum 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 made of printed leather and adorned 
with metal buckles with insets of semi-precious stones or carved plates of bone. Such 
belts are a very old attribute of clothing. Their best samples, including the belt of 
Abai Kunanbayev’s father, are in Leningrad museums.
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 example, for tuskiys it was applique work. Thick felt was also used 
by women to make yurt decorations— large-size felt sections for the covering, woven 
ornamental carpet strips called baskury and bau.
Widely 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. They 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 famed for carpenters and 
carvers in wood. O f wood they made yurta frameworks, utensils and furniture, built 
houses. Kazakh carvers knew different kinds of 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 bone— yurta doors, cupboards, coffers, trunks. 
Alongside other kinds of decorative and applied art considerably developed with the 
Kazakhs was metal working. From time immemorial they mined ore, smelted iron, 
silver, gold etc. Folk masters knew splendidly the techniques of casting, smithing, 
embossing, stamping, engraving, metal inlaying with silver and so on.
Held in great respect by the people were blacksmiths. They produced instruments of 
work, diverse domestic utensils, weapons etc. T h ere were special craftsmen, who 
made saddles and horse harnesses. Saddles in regions of Kazakhstan were 
different.
Thus, for example, 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 pommel shape in Western Kazakhstan — narrow, sticking up, with an oval top. 
Jewellers used gold, silver and semi-precious stones to make ornaments for 
women— ear-rings, bracelets, clasps, ornamented plates to saukelehs, buttons for 
outdoor gala clothes, braid and breast decorations of rectangular, three-cornered and 
arched form.
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Breast adornments were mainly worn in Western Kazakhstan — the Mangyshlak and 
Guryev regions. They preserve typical features of the polychromatic style. Massive 
silver bracelets and rings were also made 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 of leather were embossed on 
the reverse side by special proturberant dies. Relief stamping was applied to leather, 
which was used to decorate the planes of trunks. Besides leather embosssing, carpets, 
trunks and girths had superposed figured plates of metal.
As is known, folk art is anonymous, but the names of some most gifted masters have 
come down to our days. T he last chapter of the book is about them. It also deals with 
the continuity of folk art traditions, love and care for them in our time.
T he Soviet state shows constant concern for preservation of the monuments of 
national culture and successful promotion of all the forms of folk applied art.
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raphy of the U SSR Academy of Sciences

Carpet
Fragm ent
L eather, stamping, silver plaques 
Central State Museum of Kazakhstan
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Folk wood and bone carver Sabit from 
Karkaralinsk district

Famous jew eller Kulmagambet from Bay-
anaul district
Photo N. Bulanzhe. 1868
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Jew eller’s workshop

Folk architect Daniyar Karibayev from 
Dzhezkazgan region



СП И СО К СОКРАЩ ЕНИЙ

В Д И —  Вестник древней истории
ВУА — Военно-ученый архив
ГИМ  —  Государственный исторический музей
ГМ И К им. К астеева —  Государственный музей искусств Казахской ССР им. А. К астеева
ГМЭ —  Государственный музей этнографии народов СССР
ГЭ —  Государственный Эрмитаж
Ж М В Д —  Журнал Министерства внутренних дел
Ж М НП —  Журнал М инистерства народного просвещения
ЗВО РА О  —  Записки Восточного отделения Русского археологического общ ества 
ЗЗС О  РГО  —  Записки Западно-Сибирского отдела РГО
З К В  —  Записки коллегии востоковедов при Азиатском музее Академии наук СССР 
ЗР ГО О Г —  Записки Русского географического общ ества по отделению географии 
ЗРГО О Э  —  Записки Русского географического общ ества по отделению этнографии 
И О Л ЕА Э  —  И звестия Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при 

Московском университете 
ИО АИ Э —  И звестия общ ества археологии и этнографии при Казанском университете 
И зв. РГО  —  И звестия Русского географического общест ва
КСИ И М К  —  Краткие с о о б щ ен и я  Института истории материальной культуры АН СССР
КСИЭ —  Краткие сообщения института этнографии АН СССР
МАЭ —  Музей антропологии и этнографии
МИА —  Материалы и исследования по археологии СССР
М И Т Т  —  Материалы по истории туркмен и Туркмении
М С ТК  —  Материалы для статистики Туркестанского края
ОИ КМ  —  Областной историко-краеведческий музей
П КСО  —  Памятная книга Семипалатинской области
С А —  Советская археология
Сообщ. ГА И М К  —  Сообщения Государственной академии истории материальной культуры 
СЭ —  Советская этнография
ТИ И А Э  —  Труды Института истории, археологии и этнографии АН Казахской ССР
Тр . ГИМ  —  Труды Государственного исторического музея
Тр . И ГН  —  Труды Института геологических наук АН Казахской ССР
Тр . САГУ —  Труды Средне-Азиатского государственного университета
ТО У А К  —  Труды Оренбургской ученой архивной комиссии
ЦГА КазССР —  Центральный государственный архив Казахской ССР
Ц ГА Л И  —  Центральный государственный архив литературы и искусства
Ц ГИ А  СССР —  Центральный государственный исторический архив СССР
Ц ГМ К  —  Центральный государственный музей Казахстана
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