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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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ORNAMENTAL TRADITIONS  
IN THE PAINTINGS AND DRAWINGS  
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The article deals with the interpretation of the national ornament in ea-
sel works of artists of Kazakhstan in the 50s-70s. The appeal to tradition-
al decor is due to the composition, symbolic content and perception of folk 
traditions. A wide citation of ornamental motifs can be traced in various 
types of fine art.
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В свете всемирной интеграции, широкого взаимодействия стран и ра-
стущей тенденции к межкультурному общению в последнее время 
вопросы сохранения культуры и языка стали предметом присталь-

ного внимания многих отечественных и зарубежных ученых. В этой свя-
зи необходимо подчеркнуть важность исследования поднятой пробле-
мы, а именно сохранения этнокультурных традиций через использование 
и популяризацию национального декора как основной составляющей де-
коративно-прикладного искусства.

Орнамент как явление казахской культуры рассматривается в трудах 
исследователя К. Ибраевой, которые посвящены анализу семантики ор-
намента казахов, его цвета и ритма. Идейно-смысловое содержание ка-
захского орнамента как части общетюркской кочевой культуры акцен-
тировал в своей работе Е. Шнейдер [1, с. 28]. Культурологический аспект 
представлен в исследовании С.Ш. Аязбеквой «Картина мира этноса: Кор-
кут-ата и философия музыки казахов», где казахская музыка и орнамент 
рассматриваются как отражение картины мира этноса [2]. Н.И. Денисова 
считает орнаментальное искусство казахов одной из составляющих ду-
ховной жизни народа. Применению казахского национального орнамен-
та в архитектуре посвящены исследования Т. Басенова [3], Н. Аскеровой. 
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При этом универсальная связь традиционного национального искусства 
с современными видами изобразительного искусства, в частности живо-
писи, недостаточно освещена в научных публикациях. 

Шаги художников Казахстана, направленные на изучение и сохране-
ние традиционного казахского орнамента, а также перевод его на язык 
станкового изобразительного искусства, являлись необходимыми, ак-
туальными и востребованными казахским этнокультурным и духов-
ным миром [4, с. 324].

Влияние народного орнамента на культуру и искусство можно от-
следить в работах основоположника казахского изобразительного 
искусства А. Кастеева, художников «шестидесятников», в том числе 
И. Исабаева, в полотнах таких мастеров, как К. Тельжанов, С. Мамбе-
ев, А. Галимбаева, К. Шаяхметов, М. Кенбаев, Г. Исмаилова, Е. Мергенов, 
Т. Досмагамбетов [5]. Их произведения отличает высокий профессио-
нализм, яркая эмоциональность и живописная свобода в передаче тем 
и сюжетов, взятых из национальной истории и фольклора.

Тематикой творческих произведений художника, мастера графики 
Исатая Исабаева является эпос, героические события раскрывающие 
жизнь и быт кочевого казахского народа. Исатая Исабаева вместе с со-
временниками Салихитдином Айтбаевым, Сахи Рахмановым, Жанатай 
Шарденовым, работы которых стали достоянием казахского культур-
ного наследия, называли художниками-«шестидесятниками».

Известность Исатай Исабаев приобрел как автор книжных иллю-
страций «Казахский народный эпос» и графических серий «По мотивам 
произведений Абая», «Быт казахского народа» и др. [5]. Ярким приме-
ром многогранного использования орнаментальной линии и узора яв-
ляется произведение «Мухтар Ауэзов», созданное к юбилею казахского 
писателя. Цветная литография заключена в орнаментальную раму с пе-
реходящим мотивом. Национальным узором декорированы большая 
часть одежд присутствующих и архитектурные формы. Главный герой 
картины одет в костюм с рубашкой и галстуком, поверх которого изо-
бражен национальная верхняя одежда (шапан), украшенная изыскан-
ным декором. Данный аспект можно рассматривать как некую симво-
лику произведения. В произведениях писателя казахскому народу и его 
традициям отдается значимое место. В литографии присутствует ши-
рокое разнообразие национального орнамента. Художник стилизует 
под узорные мотивы растительность под ногами людей, складки одежд 
и головных уборов и др.

Другой график этого периода, Е. М. Сидоркин, также насыщает свои 
произведения архетипами, символикой и декорированием [6, с. 83]. Ор-
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наментом наполнены иллюстрации мастера к таким произведениям, 
как «Алпамыс-Батыр», «Казахские народные игры», «Путь Абая» и др. 
Орнаментальная композиция в любой вещи в ансамбле народного быта, 
всегда являясь предметом рассмотрения, несет в себе и идейно-эмоци-
ональное содержание, где элементы абстрактной формы, при орнамен-
тальной разработке композиции во взаимосвязи с конструктивно-пла-
стическими качествами формы, приобретают подлинно эстетическую 
ценность, т.е. способность создания художественного образа [7, с. 117]. 

Творчество Сахи Романова становится началом индивидуально-
го переосмысления и иного понимания национальных традиций деко-
ративно-прикладного искусства в живописи. Художник активно обра-
щается к достижениям традиционного искусства казахов. Плоскостное 
решение полотен за счет преобразования цветовой гаммы привело 
к декоративности формы, так как аппликативная плоскость обеспечи-
вает наибольшую звучность локального цвета. Эти характеристики от-
крывали в определенной степени возможность для включения в спектр 
выразительных средств художника традиционные виды казахского ис-
кусства. Яркое отражение этого можно увидеть в таких полотнах, как 
«Джайляу Каркара» (1968), «Сары-Арка», «Аяк-Калкан» (1970), «Под не-
бом Родины» (1970) [8, с. 82].

 Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что применение орна-
мента в творчестве казахстанских художников постепенно отступает 
от формальной закономерности, являясь сильным средством изобрази-
тельного искусства. Наблюдаются нарушения порядка построения эле-
ментов орнамента, традиционных композиционных закономерностей, 
узор становится проявлением творчества. Гармоничное внедрение на-
ционального декора позволяет достичь глубокой художественной вы-
разительности.
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