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ОБРАЗ ВЕЛИКОГО АБАЯ В ЖИВОПИСИ 
КАЗАХСТАНСКИХ ХУДОЖНИКОВ XX В.

В статье анализируется художественный образ Абая в портретах ка-
захских художников, созданный в период XX столетия. Автор, изучая 
творчество таких художников, как А. Кастеев, А. Исмаилов, К. Ходжи-
ков, Е. Сидоркин, К. Шаяхметов, А. Галимбаева, создает целостную кар-
тину воспроизведения удивительных по реалистичности, эмоциональных 
по выразительности образов великого гения.
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The article analyzes the artistic Abaya in portraits of Kazakh artists, cre-
ated during the XX century. The author, studying the work of such artists 
as A. Kasteev, A. Ismailov, K. Khodzhikov, E. Sidorkin, K. Shayakhmetov, 
A. Galimbayeva creates a complete picture of the reproduction of amazing 
realistic, emotional expressiveness images of the great genius.
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Неустанно бежит и меняется время, но имя Абая, великого казах-
ского мыслителя, философа, просветителя, поэта, живет и будет 
жить вечно. Его личность всегда будет притягивать к себе ученых, 

исследователей, музыкантов, литераторов, художников, читателей. Будут 
и далее открываться все новые грани его бессмертного литературного на-
следия. К образу Абая и его творчеству обращалось не одно поколение 
и казахстанских художников как к одной из интереснейших тем в изобра-
зительном искусстве. 

Создавать образ величайшего человека очень сложно, тем более, что 
при жизни поэта было сделано всего несколько фотографий. Поэтому 
художники изображают Абая по собственному представлению. Многие 
знаменитые живописцы Казахстана, в том числе А. Кастеев, А. Исмаи-
лов, К. Ходжиков, Е. Сидоркин, К. Шаяхметов, А. Галимбаева, с боль-
шим трепетом создавали удивительные по реалистичности, эмоцио-
нальные по выразительности образы великого гения. 

Одним из первых, кто в живописи обратился к образу Абая, был 
Абылхан Кастеев. 
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Портреты Абая писали многие казахстанские художники, но в ос-
новном это были портреты человека в зрелом возрасте, так как наи-
более известна фотография поэта, на которой запечатлен Абай за не-
сколько лет до смерти. В 1945 г. А. Кастеев создает поколенный портрет 
Абая с книгой в руках. Юноше здесь нет и семнадцати. Он еще ученик, 
а не учитель. Его взгляд устремлен вдаль, в руках – раскрытая книга. 
Книга для Абая с юных лет была лучшим другом, он тянулся к знани-
ям. Вероятно, он что-то прочел и теперь задумался над прочитанным. 
По-юношески нежная кожа, пухлое румяное лицо, красные губы. Од-
нако высокий чистый лоб, ясный пытливый взгляд, устремленный ку-
да-то вовне, плотно сжатые губы, твердая линия бровей – все это ука-
зывает на то, что перед нами великий мыслитель. Так смотрят люди, 
захваченные какой-то неожиданной мыслью. В этом взгляде есть что-то 
от великих мыслителей Востока – Ибн-Сины, Омара Хайяма. 

Черная рубашка, сверху – зеленый бархатный камзол, на голове – чер-
ная тюбетейка. В одежде нет ничего лишнего, она выдает умеренность 
и опрятность хозяина. Художник использовал приглушенные цвета: тем-
но-зеленый, серый, черный, бледно-розовый. Они передают настрое-
ние героя – задумчивость, созерцательность. А. Кастеев показал великую 
просветительскую роль Абая для казахского народа [1, с. 202].

Спустя годы Абылхан пишет картину «Абай на жайляу». Здесь уже 
мы видим зрелого поэта и мыслителя. Внимательный взор, направлен-
ный на зрителя, непринужденная посадка, легко накинутое на плечи 
светлое одеяние. А в руке – вновь поэтический томик, на этот раз – пуш-
кинский. За спиною Абая – родной аул, несколько юрт и хлопочущие 
возле них земляки, панорама безбрежной степи. Тут всё также симво-
лично. Пейзаж безмолвно повествует о том, что Абай рожден и вдох-
новлен степью, крепко-накрепко связан с нею и живущим на ее про-
сторах простым, душевным народом. Сборник стихов Пушкина – это 
прямое указание на еще один источник, питавший музу Абая: русскую, 
а через нее и западноевропейскую поэзию.

Абылхан Кастеев много сделал для того, чтобы образ великого Абая 
дошел до нас во всей живописной полноте и наглядности.

Тема Абая получила дальнейшее развитие в творчестве Е.М. Сидор-
кина, заслуженного деятеля искусств Казахстана. Евгений Матвеевич 
Сидоркин, иллюстратор романа-эпопеи «Путь Абая», создавший про-
изведение графического искусства, не только порожденное содержани-
ем романа, но и созвучное его художественным образам.

В атмосферу романа, народной жизни патриархально-родового Ка-
захстана вводит уже суперобложка первой книги. Перед зрителем «про-
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ходит» поток людей, заполняя всю поверхность листа. По мнению самого 
Е.М. Сидоркина, в суперобложке должен быть заключен основной смысл 
книги. Она должна передавать «дух, настроение» данного произведения, 
поэтому он не изображает ни одного конкретного персонажа. Читатель 
не должен видеть в них портреты героев книги. Эти люди — частица ка-
захского народа, исторической эпохи, о которой рассказывает писатель.

Художник создал двадцать три листа иллюстраций и четыре листа 
суперобложки в технике литографии. К бесспорным творческим уда-
чам относятся листы «Кунанбай», «Текежан», «Джут», «Женские обра-
зы», «Невеста», «Мелодия», «У могилы». 

Для каждой иллюстрации Е.М. Сидоркин нашел индивидуальное 
композиционное решение, опираясь на сюжетную основу произведе-
ния. Реалистичность образа достигается с помощью простой, полной 
силы и эмоциональной выразительности формы.

Иллюстрации, подобно фрагментам большого полотна, раскрывают 
общую картину, захватывают масштабностью действующих в них люд-
ских масс, грандиозностью событий. Автолитографии Сидоркина, по-
добно роману, могут быть названы народной эпопеей, они являются 
ценным вкладом в историю казахского искусства и литературы [2, с. 36].

К теме Абая обращается Айша Галимбаева. Плодотворной была 
работа А. Галимбаевой над дипломом по окончании Всесоюзного го-
сударственного института кинематографии. Это эскизы декораций, 
костюмов и раскадровки к киносценарию М. Ауэзова «Песни Абая» 
(1949). С особым вдохновением А. Галимбаева создает сцены из жиз-
ни самого Абая: «На кургане», «Абай в степи», «Абай в юрте». Любов-
но, ненавязчиво передает художница ту достоверность обстановки 
и быта, которая была характерна для Абая и в целом для жизни каза-
хов конца XIX в.

Завершив работу над киносценарием, А. Галимбаева написала «Пор-
трет Абая» (1949); в последующие годы — «Абай за работой» (1960), на-
ходящиеся ныне в музее МХАТ. В 1966—1967 гг. А. Галимбаева заново 
сделала десять больших станковых листов на сюжеты из кинофильма 
«Песни Абая»: «Суд биев», «Свадебный вечер», «Смерть Айдара», «Ай-
тыс», «Встреча» и др. Листы отличаются декоративностью, выразитель-
ностью художественных компонентов, эпичностью переданного чув-
ства и жизнеутверждающей интонацией.

Созвучна работам Е.М. Сидоркина линогравюра Исатая Исабаева. 
Своеобразна композиция произведения: в центре изображен писатель 
с книгой в руках, как бы размышляя о судьбе своего народа. Вокруг него 
разворачиваются различные сюжеты из эпопеи «Путь Абая»: молодость 
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и женитьба Абая, его встреча с наставником; Абай, дающий назидание 
своим ученикам.

Большинство графических произведений создано по мотивам про-
изведений Абая. Среди них — иллюстрации к сборнику стихов Абая Ку-
лахмета Ходжикова; линогравюра Адиля Рахманова «Лето», выполнен-
ная в станковой манере. А. Рахманову присуще обобщенное восприятие 
образов, монументальность. Художник показал жизнь казахов на месте 
летнего пастбища джайлау: время радости, счастья, тепла и любви. Это 
ощущение мира сумел передать А. Рахманов в своей работе; такое же на-
строение царит в стихотворениях Абая «Лето» и «Джайлау» [3, с. 202].

По мотивам произведений Абая выполнил в технике офорта и ли-
ногравюры серию работ Исатай Исабаев. Замечателен офорт «Абай» 
(лист из одноименной серии, 1976). Художник показывает Абая в нераз-
рывной связи с народом, с землею, в единстве с природой. Объединя-
ющим центром двухчастной композиции является идол, означающий 
дух предков. Думается, что художник хотел показать Абая, познающего 
мудрость предков, землю, народные традиции.

Пластической завершенностью отличается иллюстрация В.А. Григо-
рьева к стихотворению Абая Кунанбаева «Охота с беркутом на лисиц». 
Три основных образа создают один целостный: всадник, беркут, лиси-
ца. Внутреннее пространство передается средствами энергичных штри-
хов — зигзагообразных, прямых. Вся композиция строится на ясном 
соотношении черного и белого пятен и дает ощущение простора степи, 
энергии движения, динамики формы.

В работе графика Кадырбека Каметова «Качели» (из серии «По мо-
тивам стихов Абая», 1986) воплощены молодость, красота и счастье 
юности. Выполнена она свободно, в изящной манере.

До сих пор разработка темы Абая в изобразительном искусстве про-
должается и дает возможность художникам погрузиться в исследова-
ние бездн и высот его человеческой судьбы.
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ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ  
В ЖИВОПИСИ И ГРАФИКЕ  
ХУДОЖНИКОВ КАЗАХСТАНА 1950–1970-х гг.

Рассматривается интерпретация национального орнамента в станко-
вых произведениях художников Казахстана 1950–1970-х гг. Обращение 
к традиционному декору обусловлено композицией, символической на-
полненностью и восприятием народных традиций. Широкое цитирова-
ние орнаментальных мотивов прослеживается в различных видах изо-
бразительного искусства.
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