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Анализируются особенности этнокультурных традиций в контексте 
современного изобразительного искусства в творчестве ведущих живо-
писцев Павлодарского Прииртышья. Утверждается, что этнокультурная 
традиция является неотъемлемым компонентом философско-эстетиче-
ского осмысления природы художественного творчества на всех этапах 
его существования и развития. Будучи ключевым звеном креативных воз-
можностей человечества, традиция призвана сберечь ген художественного 
творчества от разрушения, а также взять на себя функции осуществления 
дальнейшего развития творческого потенциала искусства.
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The authors of the article analyze the features of ethno-cultural traditions 
in the context of contemporary fine arts in the works of the leading painters 
of Pavlodar Priirtyshye, arguing that the ethno-cultural tradition is an integral 
component of philosophical and aesthetic comprehension of the nature of ar-
tistic creativity at all stages of its existence and development. Being a key link 
in the creative possibilities of mankind, the tradition is called upon to save the 
gene of artistic creativity from destruction, and also to assume the functions 
of further development of the creative potential of art.
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Искусствоведческая наука Республики Казахстан предпринимает 
попытки определения связи стилистики и выразительных средств 
изобразительного искусства, специфичных для рубежа XX–
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XXI вв. Феномен этнического возрождения демонстрирует необходимость 
сохранения духовных ценностей и особое значение искусства в обогаще-
нии и развитии этих ценностей. Взаимосвязь прошлого и настоящего в 
рамках одной культуры, как и параллельное существование разных куль-
тур в одно и то же время, основывается на преемственности и неотдели-
мости одного от другого. Произведения искусства ярко демонстрируют 
способность человеческого духа к подлинному творческому акту. 

В искусствоведении Казахстана наиболее полно представлены такие 
искусства, как музыка, театр, хореография. Меньше научных публикаций 
по изобразительному, декоративно-прикладному искусству и архитекту-
ре. Изобразительному искусству посвящены труды А.К. Юсуповой, про-
блема интеграции культур исследуется в монографиях К.А. Мелеховой [1], 
Л.И. Нехвядович [2], Т.М. Степанской [3, 4], Е.Ю. Личман, Е. Жанайхана, 
Н.И. Денисовой [5]. Творчеству отдельных художников посвящены ста-
тьи Л.С. Уразбековой, А.И. Раимбергенова [6, 7] и многих других авторов. 
Процессы, происходившие в казахской художественной культуре в иссле-
дуемый период, не носят завершенного характера, находятся в динамике 
развития до настоящего момента. 

Роль этнической традиции и этнического чувства в зарождении и ре-
ализации творческого замысла в контексте так называемого чистого ис-
кусства неоценима. Центральное место в исследовании феномена чистого 
искусства занимает проблема поиска критериев подлинности в творче-
ском процессе. Чистое искусство в стремлении определить и выразить 
скрытую реальность продолжило и обосновало специфические тради-
ции в изобразительном искусстве и в культуре последующих поколений. 
Возросшее стремление человека знать и понимать свои национальные 
корни побуждает его активно изучать их. Культура и искусство – обла-
сти, которые хранят ментальные и архетипические установки националь-
ного сознания. Искусство, обладая безграничными выразительными воз-
можностями, способно ярче всего охарактеризовать основные духовные 
константы, составляющие сущность человека – это важно в ракурсе ана-
лиза казахского изобразительного искусства. 

Исследование культурного феномена кочевых цивилизаций, к которым 
принадлежит и казахская культура, помогает глубже вникнуть в философ-
скую и эстетическую основу традиционного искусства и понять духовные 
парадигмы современного культурного развития. Творческий потенциал 
и художественные принципы традиционной казахской культуры сумели 
сохраниться и трансформироваться в образы и понятия, ставшие фунда-
ментом для нового искусства тогда, когда кочевники сменили образ жизни 
и начали формировать иное мировоззрение. Ремесленную культуру кочев-
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ников-казахов наука рассматривает как образец устойчивости и гармонии 
традиционных культур Востока. Традиционное ремесло эквивалентно ис-
кусству, так полагают многие западные и отечественные историки искус-
ства [4].

В традиционной художественной культуре казахов доминируют искус-
ства, которые принято считать временными, т.е. обращенными к слуху: 
инструментальное, песенное, словесное, танцевальное. Декоративно-при-
кладное искусство относится к пространственным искусствам, обращен-
ным к зрению. Фольклор – своеобразный «краеугольный камень», нахо-
дящийся в основании всей казахской традиционной культуры. Природа 
фольклора имеет магический характер: его целью является возбужде-
ние эмоций, необходимых для практической жизни. «Фольклор не созер-
цают – в нем живут, он всенароден по своей сути. Его нельзя отвергнуть, 
потому что он не знает пространственных границ. Чем свободнее обще-
ство ощущает себя в пространстве, тем обширнее оно «исповедует» фоль-
клор. Оседлые народы постепенно изживали фольклор, запечатлевшийся 
в их памяти как пережиток архаики. Профессиональное искусство стре-
мится к совершенству, зачастую отделяя художественное творчество от 
всех других форм деятельности, осуществляя видовую, жанровую, родо-
вую и другие дифференциации», – утверждает исследователь А.Ш. Алим-
жанова [8].

В профессиональном искусстве у художника есть выбор: подчеркивать 
или игнорировать национальные особенности духовной культуры, к ко-
торой он принадлежит. Традиционное творчество не допускает подоб-
ного выбора: художественное начало, этнические и национальные осо-
бенности органично объединяются художником, созидающим искусство 
на народной основе. В любой культуре, в том числе и казахской, есть кон-
станты, сформированные на этнической основе. Если они превалируют 
в выборе эстетических предпочтений каждой нации, то нация не вступи-
ла на путь национально-эстетической ассимиляции и сохранила себя как 
носитель и представитель самобытной и самоценной национальной эсте-
тической культуры.

1980–1990-е гг. – период, характеризующийся наибольшей актуально-
стью и выраженностью феномена этнической самоидентификации в изо-
бразительном искусстве Казахстана ввиду усложнившейся политиче-
ской и социальной исторической ситуации. Духовный кризис обозначился 
в 1990-х гг. с предельной четкостью и обусловил активизацию защитно-
го механизма, составляющего ядро национального искусства. На этом эта-
пе образный язык знаковой живописи художников А. Сыдыханова, Г. Ма-
данова, Б. Бапишева, А. Есдаулетова, Р. Хальфина и многих других стал 
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зримым эквивалентом принадлежности к традиционному национально-
му искусству, так как обладал всеми его характеристиками: элитарностью, 
стремлением обнажить форму, тем самым «очистив» ее истинный смысл, 
и говорить языком выражения, а не отображения. 

К. Нурланова утверждает, что традиционное искусство как эквивалент 
подлинного художественного творчества является одной из духовных кон-
стант, управляющих художественным сознанием казахов и ответственных 
за эволюцию казахского изобразительного искусства на разных историче-
ских этапах его существования [9, с. 48]. В современном казахстанском 
визуальном искусстве материалом для воплощения художнических за-
мыслов служат этнознаковые, «тенгрианские» элементы обрядности, эле-
менты природных стихий, родные бескрайние пространства степи, мо-
литвенные коврики, музыкальные инструменты и другие атрибуты баксы. 

Важным моментом в работе художников становится воссоздание ме-
ханизма трансляции культурно-значимой информации, но не в «чистом» 
виде, а посредством символического обыгрывания в изобразительных 
и пластических видах искусства, кинематографе, контемпорари арт как 
способах и средствах визуализации и актуализации традиционных этно-
культурных кодов.

Произведения художников современного Казахстана представляются 
самым широким спектром стилистических предпочтений – от практиче-
ски буквального воспроизведения популярных течений в европейской жи-
вописи ХХ в. до попыток работать в различных жанрах современного ис-
кусства. Наиболее плодотворным направлением представляется сложный 
синтез всех тенденций, опирающийся на традиционные этнокультурные 
коды, одним из которых является традиционная система знаков и симво-
лов, восходящая к тенгрианству» – отмечает К. Нурланова [8]. К тенгри-
анским образам в живописных работах в этот период обратились та-
кие художники, как Б. Бапишев, Б. Абишев, А. Сыдыханов, Г. Маданов, 
К. Хайрулин, А. Игембаев и др. 

Образы тюркской богини Умай, каменные балбалы – бесстрастные 
хранители вечного покоя кочевников, природные стихии и первоэлемен-
ты: вода, огонь, глина, камни, древо жизни, казахские родовые знаки 
(тамги) символизируют божественный дар, энергию жизни, молитву, об-
ращенную к Богу, которая спасет человека от разлада с миром и самим со-
бой – основная тематика художественных произведений этого периода. 

Нельзя отрицать развитие в ХХ в. влияния на казахское изобразитель-
ное искусство российской художественной школы. Убедительным приме-
ром интеграции казахской и российской культур является творчество жи-
теля Актобе Актюбинской области Республики Казахстан, воспитанника 
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Московского художественного училища им. В.И. Сурикова С.В. Кукуру-
зы (1906–1979) – художника и педагога, воплощавшего гуманистические 
идеалы искусства в своем графическом творчестве и образовательной 
сфере. Работы С.В. Кукурузы в выставочной и педагогической деятельно-
сти доносили до молодого казахского зрителя образы С. Есенина, Т. Шев-
ченко, героев произведений А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и образы совре-
менников, во всей полноте представляя идеалы российской культуры, 
а также многообразие графических техник.

Таким образом, этнокультурная традиция является неотъемлемым ком-
понентом философско-эстетического осмысления природы художественного 
творчества на всех этапах его существования и развития. Будучи ключевым 
звеном креативных возможностей человечества, традиция призвана сберечь 
ген художественного творчества от разрушения, а также взять на себя функ-
ции осуществления дальнейшего развития творческого потенциала искусства.

Визуальные искусства Казахстана сегодня, являясь неким синтезом 
двух культур – глобальной и национальной, наиболее интересны миру 
своей национальной составляющей. Именно эта составляющая ретранс-
лирует этнокультурные коды казахской культуры, в которых переданы 
мировоззренческие, религиозные, нравственные, поведенческие пред-
ставления народа. Национальные «архетипы» отражаются как в традици-
онных формах – орнаменте, прикладном искусстве, так и в современных 
визуальных искусствах Казахстана – живописи, перформансах, видео-ар-
те, кинематографе. Символы традиционной культуры, зачастую на уровне 
подсознания ретранслируемые современными художниками, выражают 
их отношение к архетипическим основам бытия. Передаваемые из века 
в век знаки и символы позволяют современной казахской культуре сохра-
нять свою самобытность и философское отношение к жизни предков. 

Таким образом, в научной литературе о современном искусстве Казах-
стана сформировалась концепция: неотъемлемую часть изобразительного 
искусства Казахстана составляют национальные этнокультурные тради-
ции и различные формы приобщения к европейской системе изобрази-
тельного искусства.
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