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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня коренным образом изменился уклад жизни населения 

Республики Казахстан, создана качественно новая система ценностей и 

новый тип человеческих отношений. Главная наша задача, четко 

определенная Президентом Н.А. Назарбаевым в стратегии "Казахстан-

2030" – это построение независимого, процветающего и политически 

стабильного Казахстана.  

Решение этой масштабной задачи немыслимо без развития 

национальной культуры, базирующейся на знаниях  культурного наследия, 

истинных ценностей казахского народа, накопленных многовековой 

историей. Изучение национальных художественных традиций 

способствует их сохранению и использованию в новых социальных 

условиях. 

На территории Республики Казахстан проживает более 100 народов 

и народностей, каждый из которых имеет свою историю, обычаи, обряды и 

традиции, частично сохранившиеся в элементах традиционного 

национального костюма. Костюм в этом случае является не столько частью 

материальной культуры, сколько отражением духовной жизни народа, 

включая его эстетические и религиозно-магические представления. 

В аспекте нашего исследования мы остановимся на особенностях 

национального казахского костюма. Казахский костюм, пожалуй, самое 

нарядное, праздничное и изысканное произведение национального 

искусства. В нем переплелись почерки разных эпох и поколений, 

воплотились все грани фантазии кочевого народа. Яркие краски, смелые 

причудливые сочетания, резкие контрасты – это описание народного 

казахского костюма, который носили наши предки в давние времена. 

Праздник красоты и радость жизни на протяжении веков воплощали в 

народной одежде дизайнеры Великой Степи, используя живые цвета самой 

природы.  
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В работе мы рассмотрим казахский костюм как одежду и как 

сценический костюм. 

Одежда, кроме своего основного назначения – предохранять 

человека от воздействия внешней среды, имеет множество других 

разнообразных функций. Она носит ярко выраженный знаковый характер, 

являясь отметкой половозрастной, социальной, этнической, 

профессиональной и иной принадлежности человека.  

Костюм – это образно решенный ансамбль, который объединяет 

одежду, обувь, прическу, грим, аксессуары и несет определенную 

эстетическую функцию. Сценический костюм нельзя относить к 

обыкновенной одежде. Это один из важнейших компонентов оформления 

концертного номера, отвечающий требованиям как конкретного идейно-

образного содержания, так и специфике того или иного вида сценического 

искусства в целом. Поэтому зрелищная сторона такого костюма несёт 

повышенную нагрузку. 

Сегодня казахский национальный костюм – это не просто часть 

сценического оформления номера или атрибут праздничного действия, а 

самостоятельный феномен искусства. Это один из неиссякаемых 

источников, в котором материал, форма, конструкция, декор, техника и 

способы исполнения являются творческой идеей для создания совершенно 

новых художественно-конструкторских и технологических решений 

моделей современной одежды как бытовой, так и концертной, 

сценической. Наверное, поэтому костюм остается столь привлекательным 

для современного поколения дизайнеров одежды.  

Особенно усилился этот интерес за последние десятилетия, которые 

существенно дополнили наши представления о культуре казахского 

народа. В настоящее время созданы специализированные предприятия по 

выпуску национальной одежды, такие как Республиканские центры моды 

«Макпал», «Ерке-Нур», Академия моды «Сымбат» и др. В Костанайской 

области успешно работают Дома моды «Султан» и «Ханым».  
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Традиции национальной одежды сохраняются и в современном 

костюме как сельских жителей, так и горожан. До сих пор носят 

свободного покроя верхнюю распашную одежду, шляпы из белого войлока 

с полями, отделанные бархатом, отороченные мехом круглые шапки. В 

последнее время в моду входит и треух – тымак. Популярными стали 

свадебные костюмы в национальных традициях. 

К сожалению, на народных праздниках и гуляньях, в концертных 

залах или международных презентациях мы часто видим искаженную 

казахскую «национальную» одежду, имеющую мало общего с подлинной 

традицией. Сценические костюмы разрабатываются и шьются без учёта 

информационных свойств о первоисточнике и основных функциях 

элементов традиционного казахского костюма, наблюдается сочетание 

элементов костюмов разных народов, культур в стиле «эклектика». 

Сегодня многочисленные ателье выигрывают тендеры и предлагают 

костюмы, которые смело можно назвать «псевдонациональными», что дает 

неверное представление об истинной культуре казахского народа.  

Мы хотим создать привлекательный имидж Казахстана, достойно 

выглядеть среди конкурирующих этносов и цивилизаций. Известна 

поговорка «по одежке встречают» …, и так будет всегда, поскольку 

одежда это часть культуры народа. Кроме этого, от решения данного и 

других, взаимосвязанных с ним вопросов, зависит степень единения 

этносов Казахстана, их симпатии к культуре коренного, 

государствообразующего этноса.  

Вопросы соотношения сценического казахского костюма с его 

этнической достоверностью стали основополагающими при выборе темы 

исследования «Национальный костюм как средство сохранения и развития 

национальных традиций». 

Объект исследования –  костюм в широком смысле этого слова, то 

есть в комплексе, в который, кроме собственно одежды, входит головной 

убор, обувь, украшения и аксессуары. 
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Предмет исследования – казахский национальный костюм, 

особенности его проектирования и изготовления. 

Цель исследования – на примере казахского национального костюма 

показать соотношение традиций и современности.  

Основные задачи работы:  

– обобщить материалы исторического исследования казахского 

традиционного костюма как части материальной культуры общества; 

– охарактеризовать общие для всех казахов элементы одежды, 

обусловленные их генетическим родством и историко-культурными 

связями; 

– систематизировать элементы традиционного казахского костюма в 

зависимости от половозрастного признака, выявить этнические и 

региональные особенности, общность или различия с другими народами;  

– показать роль и значение орнамента как эстетического признака 

художественно-декоративного решения элементов казахского  костюма; 

–  раскрыть методы и средства создания сценического костюма; 

– установить принципы создания современной одежды на основе 

художественно-декоративного и орнаментального решения элементов 

традиционного казахского костюма. 

Методологической базой исследования являлись обобщающие труды 

по истории развития костюма, анализ специальной литературы по 

вопросам казахского народного костюма, описания музейных экспонатов и 

образцов элементов традиционного казахского костюма. В разное время 

были выпущены иллюстрированные альбомы А. Галимбаевой «Казахский 

народный костюм», У. Джанибекова «Казахский костюм». Результаты 

изучения народного костюма освещены в издании «Народы Средней Азии 

и Казахстана» В. Вострова, монографии И. Захаровой и Р. Ходжаевой 

«Казахская национальная одежда» и ряде других работ. 

Гипотеза исследования: мы предположили, что создание 

сценического костюма как настоящего художественного произведения 
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возможно только при осмысливании и творческой трансформации 

традиционного народного костюма.  

Методы исследования: анализ литературы по теме, просмотр 

эскизов, видео концертных программ ведущих коллективов Казахстана с 

целью выявления особенностей создания сценических костюмов, анализ 

собственной профессиональной деятельности. 

Практическая значимость: работа может быть интересна 

руководителям творческих самодеятельных коллективов, которым 

приходится порой самим создавать костюмы для выступлений своих 

участников.  

Структура исследования: введение, две главы, заключение, список 

литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТРАДИЦИОННЫЙ НАРОДНЫЙ  КОСТЮМ 

1.1. Исторические аспекты исследования казахского костюма 

 

Казахский народный костюм вобрал в себя все лучшее, что создано 

искусством и талантом многих поколений, помноженным на труд сотен и 

тысяч народных умельцев. В казахском костюме воплотились основные 

принципы и достижения художественных промыслов, создававшихся 

веками вследствие хозяйственной специализации кочевой, полуоседлой и 

оседлой групп населения. В нем нашли отражение пульсируюший образ 

жизни народа, уровень его производства, эстетические идеалы, отчетливо 

прослеживается влияние тех этнических компонентов, из которых 

исторически сложился казахский народ.  

В современной литературе, научно-популярных изданиях и учебных 

пособиях по истории Казахстана, календарях, открытках и плакатах 

появилось много различных портретов казахских ханов, султанов, биев и 

батыров. Обращает на себя внимание то, что практически один и тот же 

костюм или один и тот же тип костюма мы видим на степной правящей 

элите нескольких веков, а также на представителях так называемых 

«карасуек» («черная кость», простые рядовые казахи) тех же столетий.  

Поверить в реальность того, что и в XV, и XVI, и в XVII, и XVIII, и в 

ХIХ веках чингизиды носили костюмы одних покроев, цветов и 

орнаментов – такая же иллюзия, как если бы какая-нибудь княгиня времен 

Киевской Руси и Екатерина II, жившая в конце ХVIII века, были бы одеты 

одинаково.  

В иллюстрациях, книгах и на плакатах в основном тиражируются 

костюмы, которые мало соответствуют тем реальным историческим 

описаниям, которые имеются в архивах. То есть, попросту говоря, 

постоянно фигурирующие кафтаны и шапки, отороченные мехами самых 

разных животных, – это «изобретение» современных художников, а 

главное, показатель того, что история костюма казахов изучена слабо.  
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Большую роль в понимании исторической достоверности казахского 

костюма оказали исследования доктора исторических наук Назиры 

Нуртазиной и этнографа Узбекали Джанибекова. Они рассматривают 

казахский костюм, исходя из требований адаптации к природной среде, и 

отвечающих функциям жизнеобеспечения и материального производства. 

 Уже в V-XII вв. на территории Казахстана развивалась не только 

скотоводческая кочевая, но и оседло-земледельческая и городская 

культуры,  которые взаимовлияли друг на друга и взаимообогащались. 

Одежда кочевников того времени была приспособлена к жизни в 

степи и способам хозяйствования степняков. Традиционным видом 

верхней одежды у тюрок, туркешей был длинный халат с высоким 

воротником, запахивающийся на правую сторону. Левостороннее 

запахивание халата характерно для кыпчаков, и в этом историки 

усматривают влияние Китая. Головной убор напоминал современный 

казахский тымак. Халат перепоясывался наборным поясом, либо кушаком. 

Мягкие замшевые или кожаные штаны заправлялись в войлочные сапоги 

без каблуков. Зимой тюрки и карлыки носили меховые шубы, а летом 

вместо тымака – легкую войлочную шляпу с узкими полями [16].  

Своеобразной была одежда кангар-печенегов и кыпчаков. В отличие 

от тюрок они носили короткие кафтаны без рукавов, поверх которых 

одевались легкие халаты из замши и кожи, либо из тканей. Обувь чаще 

всего была на высоком каблуке, очень неудобная при ходьбе, но прекрасно 

приспособленная к верховой езде – каблуки позволяли крепко держать 

стремя. Широкие штаны кыпчаки и кангары не заправляли в сапоги, а 

носили навыпуск. Самым распространенным видом головного убора были 

войлочные колпаки с широкими полями и высокой тульей. Зимой носили 

меховые круглые шапки и тымаки.        

Женщины одевали платья и халаты, которые шились из цветной, 

хлопчатобумажной или привозной шелковой ткани. В обиходе были и 

короткие кафтаны из замши и кожи [Приложение 2]. Кстати, при 
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обращении к первоисточникам, фотодокументам и т.д. убеждаешься, что 

чрезмерно пышное женское платье с расширенными рукавами – это чистая 

фантазия, таких платьев никто в казахской истории не носил. Абсолютной 

выдумкой являются многочисленные оборки на рукавах и подоле. На 

самом деле было всего два ряда оборок («кос етек»).  

Вообще, отрезные по талии, с двумя оборками платья – это татарская 

мода, проникшая в казахскую степь в конце XIX в. До этого времени в 

степи господствовал цельнокроенный туникообразный покрой. Конечно, 

«татарский» фасон прижился, стал устойчивым элементом казахской 

одежды; о платье «кос етек» поэты успели сочинить стихи и т.д. Так что 

называть его неказахским уже нельзя [18].  

Знать одевалась более богато, чем простые кочевники. Некоторое 

представление о богатстве каганского рода может дать описание 

буддийского монаха Сюань-Цзаня, посетившего в начале VII в. ставку 

западно-тюркского кагана. «Каган был одет в халат из зеленого шелка, - 

пишет он. - Его сопровождали более двухсот тарханов, одетых в халаты из 

парчи, заплетенными в косы волосами. Остальные воины, облаченные в 

одежды, подбитые мехом, и мягкие головные уборы, держали бердыши, 

луки и знамена». Говоря, далее, о юрте кагана, он сообщает, что «рябило в 

глазах». Вся эта роскошь не могла дойти до нас. Дерево и меха истлели, 

золото и серебро переплавлены. Но письменные источники пронесли 

сквозь века сведения о богатой и неповторимой культуре, и они 

заслуживают большего доверия, чем немногочисленные археологические 

находки [24].  

В некоторых учебных пособиях по истории Казахстана приводится 

факт: когда простой кочевник встречал в степи хана или султана, он 

сходил с коня, становился на правое колено и делал поклон. Хан или 

султан в таких случаях в знак ответного приветствия клал свою правую 

руку на правое плечо путника. У внимательного читателя, естественно, 

возникнет вопрос: а как же простой кочевник из толпы людей, 
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повстречавшихся ему на пути, узнавал чингизида? Так вот, в XVIII и в 

начале XIX веков исключительным, можно сказать, монопольным 

знаковым символом казахской правящей знати был мех черно-бурой 

лисицы, которым были оторочены их конусообразные шапки белого или 

красного цветов [28].  

Надо сказать у казахов особое отношение к меху и изделиям из него. 

Казахи никогда не покрывали себя необработанными шкурами животных. 

Но в сегодняшних видеоклипах и сценических постановках сплошь и 

рядом изображаются батыры со шкурой волка или другого зверя на плечах 

и груди. Отличительная особенность нашей зимней национальной одежды 

в том, что шубу («ішік») шили мехом во внутрь, то есть мех служил 

подкладом. Сверху шуба покрывалась плотной тканью – сукном, бархатом, 

парчой и т.д., и лишь края одежды обшивались мехом.  

К тому же, путешественники-этнографы отмечали высокое качество 

кожевенной индустрии казахских кочевников. Пользовались в основном 

шкурами домашнего скота, козьими, жеребячьими, коровьими, овечьими. 

Снятую шкуру просушивали, затем смазывали кислым молоком  

(айраном), смешанным отрубями или мукой, или просто заваренными 

отрубями. Зимой айран  заменяли разведенным в воде казахским сыром  

(куртом). Потом шкуру свертывали мездрой внутрь, а через три-четыре дня 

обмывали ее и укладывали в крепко подсоленную воду. После очередной 

просушки мездру соскабливали специальным  ножом, кожу разминали 

вручную, и она приобретала белый цвет. Для придания большей белизны 

ее поливали разведенным в воде мелом. Выделанная кожа использовалась 

в одежде в сочетании с тканями [20].  

Для изготовления нагольных тулупов и шаровар  кожу подвергали 

дублению и окраске с помощью  различных красителей. Например, 

желтую окраску  получали путем использования измельченного корня 

таранового растения, сваренного в кипятке,  или корня ревеня, листьев из 

наплывов дикой яблони  и др., красный – из корня растения уйран бояу, 
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оранжевый – из сушеных корок граната. Искусно выделанные и 

покрашенные в красный цвет кожи ягнят становились почти как бархатная 

ткань и имели большой спрос на рынках Средней Азии [8]. 

Знакомясь с документальными источниками XVIII–XIX веков, 

можно встретить интересные сведения о такой детали мужской казахской 

одежды, как чапан. Удивляет разнообразие чапанов – их фасонов, цветов, 

элементов декора и орнамента.  

Некоторые исследователи считают, что чапан – одежда Бухары, 

пришедшая к нам от узбеков. Хотя до сих пор, точно определить 

происхождения этого предмета гардероба никто не может. Ведь похожее 

убранство было не только у народов Средней Азии, но и Восточной 

Европы. У киргизов был шапан, у казахов – чапан, у таджиков – чапон, у 

украинцев – жупан, а у русских – зипун. На Востоке чапан был одеждой, 

которая свидетельствовала о принадлежности ее владельца к 

мусульманской вере. Выйти из дома без чапана считалось неприличным. 

В оригинале традиционный халат вполне соответствовал размеру 

человека, имел свойственный мужскому костюму скромность и 

благородство, был только темного цвета, прост, и вопреки стереотипам, 

«национального орнамента» на нем практически не было. Известна 

фотография нашего великого поэта и мыслителя Ибрагима (Абая) 

Кунанбай-улы. Абай был состоятельным человеком, и мог позволить себе 

разукрашенный всякими узорами и золотом халат. Но мы видим его в 

белой рубахе, темном скромном халате, на голове – черная мусульманская 

тюбетейка. И ничего лишнего [Приложение 1].  

Если ㅤчапан ㅤи ㅤукрашался ㅤорнаментом, ㅤто ㅤон ㅤбыл ㅤвыполнен 

ㅤбольшей ㅤчастью ㅤв ㅤдревовидной ㅤмноговариантной ㅤформе. ㅤПривычный 

ㅤнам ㅤзооморфный ㅤузор ㅤ«кошкар ㅤмуиз» ㅤ(«бараньи ㅤрога»), ㅤнаносился 

ㅤтолько ㅤна ㅤкошму, ㅤкоторую ㅤстелили ㅤна ㅤпол. ㅤСегодня ㅤже ㅤмногие 

ㅤдействуют ㅤпо ㅤпринципу: ㅤчем ㅤбольше ㅤна ㅤтебе ㅤузоров ㅤ«кошкар ㅤмуиз», 

ㅤтем ㅤболее ㅤты ㅤ– ㅤказах! ㅤЛишь ㅤпраздничный ㅤкостюм ㅤдевушек, ㅤневест, 
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ㅤпарадная ㅤодежда ㅤправителей-ханов ㅤмогла ㅤбыть ㅤпо ㅤкраям ㅤукрашена 

ㅤумеренной ㅤвышивкой, ㅤпозументом ㅤ(золототканая ㅤлента). ㅤ 

Принципы ㅤислама ㅤзапрещали ㅤизлишествовать ㅤв ㅤодежде, 

ㅤпредписывали ㅤскромность ㅤи ㅤпростоту, ㅤмужчина ㅤне ㅤдолжен ㅤбыл ㅤносить 

ㅤшелк, ㅤзолото. ㅤВместе ㅤс ㅤтем ㅤказахские ㅤсултаны ㅤи ㅤкожа ㅤ(представители 

ㅤсреднего ㅤсословия) ㅤчасто ㅤносили ㅤяркие, ㅤпестрые ㅤсредневековые ㅤхалаты 

ㅤиз ㅤшелка ㅤи ㅤдругих ㅤматерий. ㅤВ ㅤряде ㅤписьменных ㅤисточников 

ㅤзафиксированы ㅤмногие ㅤнаряды ㅤхана ㅤЖангира, ㅤкоторый, ㅤбудучи 

ㅤбольшим ㅤщеголем, ㅤлюбил ㅤи ㅤумел ㅤодеваться ㅤкрасиво ㅤи ㅤизысканно. 

ㅤСовременники ㅤописывают ㅤего ㅤто ㅤв ㅤизумрудно-зеленом, ㅤто ㅤв 

ㅤфиолетовом ㅤили ㅤалом ㅤчапане, ㅤто ㅤв ㅤкамзоле ㅤ[16]. ㅤ 

Современные ㅤчапаны ㅤ[Приложение ㅤ8], ㅤпродающиеся ㅤв ㅤмагазинах, 

ㅤ– ㅤэто ㅤрезультат ㅤвлияния ㅤтеатральных ㅤкостюмов, ㅤкоторые ㅤшились ㅤтак, 

ㅤчтобы ㅤзритель ㅤна ㅤбольшом ㅤрасстоянии ㅤмог ㅤразличать ㅤего ㅤэлементы, ㅤно 

ㅤв ㅤдальнейшем ㅤэто ㅤполучило ㅤне ㅤсовсем ㅤвдумчивое ㅤвоплощение ㅤв 

ㅤхудожественных ㅤпроизведениях, ㅤв ㅤпечатной ㅤпродукции ㅤи ㅤмассовом 

ㅤтиражировании ㅤнациональной ㅤодежды. ㅤ 

Если ㅤсегодня ㅤчапан ㅤносят ㅤисключительно ㅤмужчины, ㅤто ㅤраньше 

ㅤпредставители ㅤсильного ㅤпола ㅤне ㅤобладали ㅤтакой ㅤпривилегией. ㅤЧапаны 

ㅤносили ㅤи ㅤженщины, ㅤпричем ㅤнарядные, ㅤбогато ㅤукрашенные ㅤхалаты 

ㅤсохранялись ㅤкак ㅤобрядовая ㅤсвадебная ㅤодежда. ㅤЧапаны ㅤбыли ㅤдаже 

ㅤобязательной ㅤчастью ㅤприданного. ㅤ 

Большую ㅤроль ㅤв ㅤсимволике ㅤодежды ㅤиграл ㅤи ㅤцвет. ㅤИз 

ㅤдокументальных ㅤисточников ㅤизвестно, ㅤчто ㅤчапаны, ㅤкоторые ㅤбыли 

ㅤпарадной ㅤодеждой ㅤпредставителей ㅤправящей ㅤэлиты, ㅤшились ㅤиз ㅤшелка, 

ㅤбархата ㅤили ㅤкармазинового ㅤсукна ㅤв ㅤосновном ㅤразличных ㅤоттенков 

ㅤкрасного ㅤцвета ㅤ– ㅤпурпурного, ㅤалого, ㅤтерракотового, ㅤмалинового. ㅤТак 

ㅤодевались ㅤханы ㅤи ㅤсултаны ㅤна ㅤпротяжении ㅤпочти ㅤвсего ㅤXVIII ㅤвека, ㅤно 

ㅤуже ㅤк ㅤконцу ㅤстолетия ㅤэтот ㅤтип ㅤодежды ㅤстал ㅤвытесняться ㅤпарчовыми 
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ㅤодеждами ㅤболее ㅤусложненных ㅤфасонов ㅤи ㅤиных ㅤцветов. ㅤС ㅤэтими 

ㅤматериалами ㅤказахи ㅤи ㅤпредки ㅤзнакомы ㅤдавно ㅤпо ㅤобменной ㅤторговле ㅤна 

ㅤдревнем ㅤкараванном ㅤ"Шелковом ㅤпути", ㅤпроходившем ㅤнекогда ㅤчерез 

ㅤгорода ㅤЮжного ㅤКазахстана. ㅤТкани ㅤпоступали ㅤиз ㅤСредней ㅤАзии, 

ㅤВосточного ㅤТуркестана ㅤи ㅤдругих ㅤстран. ㅤЭто, ㅤс ㅤодной ㅤстороны, 

ㅤсвидетельство ㅤоб ㅤэволюции ㅤзнаковых ㅤэлементов ㅤодежды, ㅤа ㅤ ㅤс ㅤдругой 

ㅤстороны ㅤ– ㅤпростой ㅤкочевник ㅤне ㅤимел ㅤни ㅤматериальных ㅤвозможностей 

ㅤприобретать ㅤтакую ㅤодежду, ㅤни ㅤтем ㅤболее ㅤправа ㅤпоявляться ㅤв ㅤней ㅤна 

ㅤлюдях, ㅤпоскольку ㅤэто ㅤбыл ㅤатрибут ㅤправящей ㅤэлиты. ㅤОсновная ㅤже ㅤмасса 

ㅤказахов ㅤ ㅤдовольствовалась ㅤмеховыми, ㅤкожаными, ㅤсамодельными 

ㅤшерстяными ㅤизделиями ㅤ[25]. ㅤ 

Казахи ㅤиздавна ㅤумели ㅤизготовлять ㅤи ㅤгрубое ㅤсукно ㅤиз ㅤверблюжьей 

ㅤили ㅤбараньей ㅤшерсти. ㅤЛучшая ㅤткань ㅤполучалась ㅤиз ㅤшерсти ㅤмолодых 

ㅤверблюдов. ㅤСукно ㅤиз ㅤовечьей ㅤшерсти ㅤупотребляли ㅤдля ㅤ ㅤодежды 

ㅤнеимущие ㅤлюди. ㅤИспользовалось ㅤоно ㅤи ㅤтам, ㅤгде ㅤмало ㅤразводилось 

ㅤверблюдов. ㅤШерсть ㅤдомашних ㅤживотных ㅤиспользовали ㅤв ㅤкачестве 

ㅤутепляющей ㅤподкладки ㅤдля ㅤверхнего ㅤплатья ㅤ(халатов, ㅤбешметов) ㅤ ㅤи 

ㅤголовных ㅤуборов. ㅤМногие ㅤвиды ㅤодежды ㅤшили ㅤ ㅤиз ㅤвойлока. ㅤДля ㅤего 

ㅤизготовления ㅤшла ㅤпреимущественно ㅤбелая ㅤшерсть, ㅤособенно ㅤценным 

ㅤсчитался ㅤтонкий ㅤпух ㅤс ㅤшеи ㅤовец. ㅤНаряду ㅤс ㅤдомоткаными, 

ㅤизготовляемыми ㅤна ㅤпримитивных ㅤгоризонтальных ㅤстанках, ㅤеще ㅤв 

ㅤдревности ㅤв ㅤобиход ㅤказахов-кочевников ㅤвошли ㅤпривозные 

ㅤхлопчатобумажные ㅤи ㅤшерстяные ㅤткани. ㅤВ ㅤконце ㅤХ1Х ㅤ– ㅤначале ㅤХХ ㅤв. 

ㅤказахи ㅤв ㅤосновном ㅤшили ㅤодежду ㅤиз ㅤтканей ㅤфабричного ㅤпроизводства: 

ㅤситца, ㅤбязи, ㅤкумача, ㅤ ㅤколенкора, ㅤмиткаля ㅤ[32]. 

Кроме ㅤодежды ㅤбольшую ㅤсемантическую ㅤнагрузку ㅤнесли 

ㅤювелирные ㅤукрашения ㅤказахов. ㅤСогласно ㅤписьменным ㅤисточникам 

ㅤпрошлых ㅤвеков, ㅤпо ㅤочертаниям ㅤперстней-печатей ㅤможно ㅤузнать 

ㅤсословие, ㅤк ㅤкоторому ㅤпринадлежал ㅤхозяин ㅤпечати. ㅤТак, ㅤкаплевидная 
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ㅤформа ㅤбыла ㅤхарактерна ㅤдля ㅤправящей ㅤэлиты, ㅤсвятое ㅤсословие ㅤ(кожа) 

ㅤносило ㅤперстни ㅤкруглой ㅤформы, ㅤстаршины ㅤи ㅤбатыры ㅤ– ㅤовальные, 

ㅤгрушевидные ㅤи ㅤквадратные. ㅤЭто ㅤкасалось ㅤи ㅤпредметов ㅤвооружения ㅤ– 

ㅤони ㅤтоже ㅤбыли ㅤперсонифицированными: ㅤодни ㅤсабли ㅤинкрустировались 

ㅤбриллиантами, ㅤдругие ㅤ– ㅤзолотом, ㅤсеребром, ㅤто ㅤесть ㅤотличались ㅤдруг ㅤот 

ㅤдруга ㅤстилем ㅤоформления ㅤи ㅤтак ㅤдалее ㅤ[16]. ㅤ 

Насколько ㅤисключительное ㅤзначение ㅤпридавали ㅤзнаковым 

ㅤэлементам ㅤдекора ㅤи ㅤодежды ㅤказахские ㅤправители, ㅤможно ㅤсудить ㅤпо 

ㅤпереписке ㅤханов ㅤНуралы, ㅤЕралы ㅤи ㅤАбылая ㅤс ㅤцарским ㅤправительством. 

ㅤПервые ㅤнеоднократно ㅤпеняли ㅤоренбургским ㅤчиновникам, ㅤчто ㅤим 

ㅤприслали ㅤне ㅤсовсем ㅤтого ㅤкачества ㅤили ㅤоттенка ㅤмех ㅤдля ㅤоторочки 

ㅤшапки, ㅤили ㅤже ㅤони ㅤоскорблялись, ㅤкогда ㅤмало ㅤсведущий ㅤв ㅤэтих 

ㅤтонкостях ㅤцарский ㅤчиновник, ㅤне ㅤучитывая ㅤих ㅤханского ㅤдостоинства, 

ㅤвместо ㅤмеха ㅤчернобурки ㅤпосылал, ㅤдопустим, ㅤмех ㅤрыжей ㅤлисицы ㅤили 

ㅤпесца. ㅤ 

Обязательным ㅤэлементом ㅤкостюма ㅤбыли ㅤголовные ㅤуборы. ㅤКроме 

ㅤтрадиционных ㅤконусообразных ㅤшапок ㅤказахская ㅤзнать ㅤ(особенно ㅤта ㅤее 

ㅤчасть, ㅤкоторая ㅤимела ㅤболее ㅤтесные ㅤсвязи ㅤс ㅤтрадиционной 

ㅤмусульманской ㅤэлитой ㅤЦентральной ㅤАзии) ㅤносила ㅤбелую ㅤили ㅤкрасную 

ㅤчалму. ㅤ 

Один ㅤиз ㅤбольных ㅤвопросов ㅤ– ㅤдевичья ㅤшапка ㅤи ㅤее ㅤукрашения. 

ㅤЛюбой ㅤпрофессиональный ㅤэтнограф, ㅤработник ㅤмузея ㅤскажет, ㅤчто ㅤсамым 

ㅤраспространенным ㅤи ㅤпопулярнейшим ㅤголовным ㅤубором ㅤказахской 

ㅤдевушки ㅤво ㅤвсей ㅤтюркской ㅤцентральной ㅤАзии ㅤи ㅤдалеко ㅤза ㅤее ㅤпределами 

ㅤв ㅤтечение ㅤмногих ㅤвеков ㅤбыла ㅤтакия ㅤ– ㅤтюбетейка ㅤ[Приложение ㅤ5]. ㅤ 

Такия ㅤ– ㅤнебольшая ㅤкруглая ㅤшапочка ㅤиз ㅤбархата, ㅤбогато 

ㅤукрашенная ㅤдрагоценными ㅤкамнями, ㅤжемчугами, ㅤкораллами ㅤи ㅤт.д. ㅤ(но 

ㅤне ㅤорнаментом!). ㅤНа ㅤмакушку ㅤили ㅤсбоку ㅤчасто ㅤпришивали ㅤпучок ㅤперьев 

ㅤфилина ㅤ– ㅤүкі ㅤ(филин, ㅤсова). ㅤВ ㅤфакте ㅤукрашения ㅤперьями ㅤ(как 



16 

 

 

ㅤоберегами) ㅤдетских, ㅤдевичьих ㅤшапок, ㅤголовных ㅤуборов ㅤпевцов-

импровизаторов ㅤусматривается ㅤотражение ㅤязыческих ㅤпредставлений 

ㅤказахов ㅤи ㅤих ㅤпредков, ㅤпереходивших ㅤиз ㅤпоколения ㅤв ㅤпоколение. ㅤЭто 

ㅤбыл ㅤскромный ㅤпучок ㅤперьев ㅤсвященной ㅤптицы. ㅤО ㅤего ㅤвеличине, ㅤвысоте 

ㅤи ㅤмягкости ㅤможно ㅤсудить ㅤпо ㅤтому, ㅤчто ㅤв ㅤпрохладную ㅤпогоду, ㅤпо 

ㅤвечерам ㅤдевушки ㅤмогли ㅤповерх ㅤтакия ㅤи ㅤбориков ㅤс ㅤперьями ㅤповязать 

ㅤбольшой ㅤцветной ㅤплаток ㅤили ㅤшаль. ㅤПерья ㅤфилина ㅤмогли ㅤне ㅤносить, 

ㅤнапример, ㅤесли ㅤродители ㅤне ㅤверили ㅤв ㅤсглаз ㅤ[5]. ㅤТакие ㅤфотографии 

ㅤмолодых ㅤказашек ㅤв ㅤкрасивых ㅤтюбетейках, ㅤно ㅤбез ㅤптичьих ㅤперьев, ㅤтоже 

ㅤсохранились ㅤдо ㅤнаших ㅤдней ㅤи ㅤизвестны ㅤспециалистам. ㅤ 

Еще ㅤв ㅤдовоенный ㅤпериод ㅤв ㅤсоветском ㅤКазахстане ㅤвсе ㅤартистки 

ㅤносили ㅤтакия: ㅤтанцовщица ㅤШара ㅤЖиенкулова, ㅤпевица ㅤГульбахрам 

ㅤ(Куляш) ㅤБайсеитова ㅤи ㅤдр. ㅤНо ㅤпотом ㅤженская ㅤтакия ㅤвдруг ㅤисчезает ㅤи ㅤее 

ㅤвытесняет ㅤборик, ㅤа ㅤточнее, ㅤего ㅤискаженные, ㅤвидоизмененные ㅤварианты, 

ㅤпоявились ㅤкакие-то ㅤнепонятные ㅤконусообразные ㅤшапки, ㅤтипа ㅤшлемов ㅤи 

ㅤпр. ㅤНа ㅤголове ㅤсегодняшних ㅤартистов ㅤмы ㅤчасто ㅤвидим ㅤсложную 

ㅤтехническую ㅤконструкцию, ㅤкоторую ㅤзавершает ㅤна ㅤсамом ㅤверху 

ㅤ«ветвистое ㅤдерево» ㅤиз ㅤстраусиных ㅤперьев, ㅤбоа ㅤи ㅤт.д. ㅤВпервые ㅤтакой 

ㅤборик ㅤнадела ㅤпевица, ㅤнародная ㅤартистка ㅤСССР ㅤРоза ㅤБагланова, ㅤпо 

ㅤслухам ㅤ– ㅤона ㅤхотела ㅤвыглядеть ㅤвыше ㅤростом. ㅤ ㅤ 

Борик ㅤ– ㅤзимний ㅤголовной ㅤубор ㅤмужчин ㅤи ㅤженщин ㅤ– ㅤкруглая 

ㅤшапка, ㅤотороченная ㅤмехом ㅤвыдры ㅤили ㅤондатры ㅤ(ни ㅤв ㅤкоем ㅤслучае ㅤне 

ㅤлисы ㅤили ㅤпесца ㅤ– ㅤкак ㅤэто ㅤмы ㅤвидим ㅤсегодня!). ㅤВсе ㅤнароды ㅤимели 

ㅤзимний ㅤвариант ㅤодежды. ㅤИ ㅤмы ㅤможем ㅤвидеть ㅤтанцоров ㅤв ㅤдушегрее, 

ㅤшапках-ушанках, ㅤрукавицах ㅤи ㅤваленках, ㅤно ㅤтолько ㅤв ㅤкомпозициях ㅤна 

ㅤзимнюю ㅤтему ㅤ(«Валенки», ㅤ«Зимние ㅤзабав» ㅤи ㅤдр.). ㅤВ ㅤкачестве 

ㅤнационального ㅤкостюма ㅤу ㅤвсех ㅤнародов ㅤв ㅤосновном ㅤдемонстрируются 

ㅤименно ㅤлетние ㅤварианты. ㅤУ ㅤнас ㅤже ㅤсуществует ㅤпатологическая ㅤстрасть 

ㅤко ㅤвсякого ㅤрода ㅤтымакам, ㅤмалахаям, ㅤмеховым ㅤшапкам ㅤи ㅤшубам. ㅤВедь 
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ㅤесли ㅤрассматривать ㅤтрадиционную ㅤпесенно-танцевальную ㅤкультуру 

ㅤказахов ㅤс ㅤточки ㅤзрения ㅤкалендаря, ㅤто ㅤмы ㅤувидим, ㅤчто ㅤвсе ㅤнародные 

ㅤпразднества ㅤприурочивались ㅤк ㅤлету ㅤи ㅤранней ㅤосени, ㅤна ㅤвремя, ㅤкогда 

ㅤаул ㅤнаходился ㅤна ㅤджайляу ㅤ– ㅤлетовках. ㅤИменно ㅤна ㅤджайляу ㅤказахские 

ㅤмодницы ㅤдемонстрировали ㅤвсе ㅤсвои ㅤнаряды ㅤи ㅤукрашения. ㅤИ ㅤименно 

ㅤтакия ㅤбыла ㅤуниверсальным ㅤголовным ㅤубором ㅤ– ㅤее ㅤносили ㅤи ㅤдети, ㅤи 

ㅤдевушки, ㅤи ㅤмужчины. ㅤНо, ㅤв ㅤпринципе, ㅤесли ㅤстрого ㅤследовать 

ㅤтрадиционным ㅤправилам ㅤпошива, ㅤборик ㅤтоже ㅤявляется ㅤвполне ㅤизящным 

ㅤи ㅤкрасивым ㅤголовным ㅤубором, ㅤсоответствует ㅤразмеру ㅤголовы, 

ㅤгармонирует ㅤсо ㅤвсем ㅤкостюмом ㅤ[Приложение ㅤ4]. 

Здесь ㅤже ㅤможно ㅤзатронуть ㅤинтересный ㅤвопрос ㅤо ㅤприческе 

ㅤдевушек. ㅤЖивший ㅤсреди ㅤказахов ㅤрусский ㅤученый ㅤА. ㅤЛевшин ㅤоставил 

ㅤрисунки ㅤ– ㅤизображения ㅤдевушки ㅤс ㅤмножеством ㅤкосичек, ㅤниспадающих 

ㅤна ㅤплечи. ㅤТакой ㅤпривлекательный ㅤдля ㅤсовременной ㅤмолодежи ㅤэлемент 

ㅤтрадиционной ㅤпрически ㅤмы ㅤтеперь ㅤприписываем ㅤузбекам ㅤи ㅤуйгурам. 

ㅤВообще, ㅤмы ㅤмногое ㅤдобровольно ㅤ«отдали» ㅤдругим ㅤсоседним ㅤнародам: 

ㅤкерней ㅤ(карнай), ㅤдабыл ㅤ(барабан) ㅤ– ㅤузбекам ㅤи ㅤтаджикам; ㅤфлейту-

сыбызгы ㅤ– ㅤбашкирам; ㅤгармонь ㅤ– ㅤтатарам. ㅤОтказались ㅤот ㅤмногих 

ㅤкрасивых ㅤтелодвижений ㅤказахского ㅤтанца, ㅤкоторые ㅤиспользовала 

ㅤзнаменитая ㅤШара, ㅤа ㅤсегодня ㅤони ㅤсчитается ㅤзапретными ㅤ«узбекскими» 

ㅤили ㅤ«туркменскими» ㅤжестами ㅤи ㅤт.д. ㅤ 

Конечно, ㅤв ㅤистории ㅤкультуры ㅤне ㅤобходится ㅤбез ㅤвзаимовлияний ㅤс 

ㅤсоседями, ㅤтем ㅤболее ㅤу ㅤнас ㅤобщие ㅤкорни, ㅤтрадиция, ㅤязык, ㅤсходен ㅤи 

ㅤнациональный ㅤкостюм. ㅤИ ㅤв ㅤвопросе ㅤзаимствований ㅤнаши ㅤпредки-казахи, 

ㅤчто ㅤнемаловажно ㅤотметить, ㅤпредпочитали ㅤбрать ㅤновое ㅤи ㅤсближаться ㅤс 

ㅤмусульманской ㅤСредней ㅤАзией, ㅤтатарами, ㅤдаже ㅤрусскими, ㅤа ㅤне 

ㅤкитайско-монгольским ㅤмиром. ㅤВыдающийся ㅤэтнограф ㅤУзбекали 

ㅤДжанибеков ㅤв ㅤсвоих ㅤисследованиях ㅤнаучно ㅤдоказал, ㅤчто ㅤказахам ㅤбыли 

ㅤотнюдь ㅤне ㅤчужды ㅤгрупповые ㅤмужские ㅤпляски, ㅤблизкие ㅤтурецкому 
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ㅤстилю ㅤхоровода. ㅤА ㅤв ㅤпеснях ㅤАбая ㅤисследователи ㅤвидят ㅤвлияние ㅤрусских 

ㅤгородских ㅤромансов. 

Такие ㅤзаимствования ㅤвстречаются ㅤи ㅤв ㅤодежде. ㅤВ ㅤказахском 

ㅤкостюме ㅤможно ㅤнайти ㅤследы ㅤвлияния ㅤрусских, ㅤтатар, ㅤкаракалпаков, 

ㅤалтайцев, ㅤон ㅤимеет ㅤмного ㅤобщего ㅤс ㅤнациональной ㅤодеждой ㅤкыргызов, 

ㅤузбеков, ㅤтуркмен. ㅤНапример, ㅤотдельные ㅤчерты ㅤтатарской ㅤодежды 

ㅤпрослеживаются ㅤв ㅤкостюме ㅤказахов ㅤПриуралья. ㅤВ ㅤпокрое ㅤженского 

ㅤрасклешенного ㅤплатья ㅤ– ㅤкулиш ㅤкойлек ㅤзаметны ㅤчерты ㅤрусского 

ㅤгородского ㅤкостюма ㅤконца ㅤХIХ ㅤ– ㅤначала ㅤХХ ㅤвека. ㅤНа ㅤкрайнем ㅤюге 

ㅤможно ㅤвстретить ㅤженщин ㅤв ㅤплатьях ㅤузбекского ㅤпокроя. ㅤЕсть ㅤи 

ㅤэлементы ㅤпрямых ㅤзаимствований, ㅤо ㅤчем ㅤсвидетельствуют 

ㅤвстречающиеся ㅤв ㅤпокрое ㅤмужского ㅤбешмета ㅤперехват ㅤу ㅤталии, ㅤсборки 

ㅤна ㅤспине ㅤженского ㅤплатья ㅤ(жас ㅤкойлек), ㅤцельнокроеные ㅤхалаты, 

ㅤотдельные ㅤобразцы ㅤтюбетеек, ㅤсапог ㅤи ㅤт.д. ㅤЖившие ㅤв ㅤрусских ㅤселах ㅤи 

ㅤстаницах, ㅤносили ㅤтакие ㅤвиды ㅤрусской ㅤодежды, ㅤкак ㅤполушубки, ㅤваленки, 

ㅤсапоги ㅤи ㅤт. ㅤд. ㅤ[10]. ㅤ 

На ㅤнациональный ㅤкостюм, ㅤкак ㅤи ㅤв ㅤцелом ㅤна ㅤматериальную 

ㅤкультуру ㅤказахов, ㅤбольшое ㅤвлияние ㅤоказали ㅤконец ㅤХIХ ㅤ– ㅤначало ㅤХХ 

ㅤвека, ㅤкогда ㅤначалось ㅤразвитие ㅤтоварного ㅤпроизводства, ㅤстали 

ㅤрасширяться ㅤэкономические, ㅤэтнические ㅤи ㅤкультурные ㅤконтакты ㅤс 

ㅤсоседними ㅤнародами. ㅤМеняются ㅤпокрой ㅤтрадиционной ㅤодежды ㅤи 

ㅤнекоторые ㅤее ㅤформы. ㅤВместо ㅤширокой, ㅤс ㅤдлинными ㅤрукавами 

ㅤтуникообразной ㅤодежды ㅤстали ㅤшить ㅤболее ㅤкороткую ㅤи ㅤудобную ㅤдля 

ㅤходьбы. ㅤ 

Детский ㅤи ㅤподростковый ㅤкостюм ㅤ[Приложение ㅤ2] ㅤу ㅤказахов ㅤпо 

ㅤсвоей ㅤконструкции ㅤповторяет ㅤодежду ㅤвзрослых ㅤв ㅤуменьшенном ㅤвиде, 

ㅤчто, ㅤпо-видимому, ㅤсвязано ㅤсо ㅤстремлением ㅤродителей ㅤпоскорее ㅤувидеть 

ㅤсвоих ㅤдетей ㅤвзрослыми. 
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Одежда ㅤгородского ㅤи ㅤсельского ㅤнаселения ㅤстала ㅤсейчас ㅤпочти 

ㅤполностью ㅤгородской, ㅤпреимущественно ㅤпокупной. ㅤЭлементы 

ㅤтрадиционного ㅤкостюма ㅤдомашнего ㅤизготовления ㅤсохраняются ㅤлишь ㅤу 

ㅤпожилых ㅤлюдей ㅤи ㅤу ㅤчабанов. ㅤСпецифика ㅤзанятий ㅤчабанов 

ㅤпредусматривает ㅤдлительное ㅤпребывание ㅤв ㅤседле, ㅤчасто ㅤв ㅤсуровых 

ㅤусловиях, ㅤпоэтому ㅤони ㅤпродолжают ㅤносить ㅤзимой ㅤмеховые ㅤштаны, 

ㅤтулупы, ㅤстеганые ㅤхалаты, ㅤмеховые ㅤтапки, ㅤсапоги ㅤс ㅤтеплыми 

ㅤвойлочными ㅤчулками. ㅤТрадиционный ㅤпрямой ㅤпокрой ㅤодежды 

ㅤобеспечивал ㅤсвободу ㅤдвижений, ㅤхорошо ㅤсохранял ㅤтепло ㅤв ㅤхолодное 

ㅤвремя ㅤи ㅤпрохладу ㅤв ㅤжару. 

Таким ㅤобразом, ㅤмы ㅤвидим, ㅤчто ㅤтрадиционная ㅤодежда ㅤказахов, 

ㅤэволюционировала ㅤи ㅤвидоизменялась. ㅤРазвитие ㅤего ㅤосновных ㅤформ 

ㅤпроисходило ㅤкак ㅤпод ㅤвлиянием ㅤокружающей ㅤсреды, ㅤусловий ㅤжизни ㅤв 

ㅤстепях ㅤс ㅤих ㅤветрами, ㅤлетним ㅤзноем ㅤи ㅤзимними ㅤморозами, ㅤтак ㅤи ㅤс 

ㅤучетом ㅤпотребностей ㅤкочевой ㅤжизни. ㅤГлавными ㅤдостоинствами 

ㅤнародной ㅤказахской ㅤодежды ㅤбыли ㅤего ㅤпростота, ㅤпрактичность ㅤи 

ㅤцелесообразность. ㅤЭтим ㅤобъяснялось ㅤсходство ㅤв ㅤпокрое ㅤмужской ㅤи 

ㅤженской ㅤодежды, ㅤширокой, ㅤдлиннополой ㅤи ㅤподпоясанной ㅤкушаком. ㅤ 

Казахская ㅤтрадиционная ㅤодежда ㅤ– ㅤэто ㅤочень ㅤсвоеобразный, 

ㅤнеповторимый ㅤкомплекс ㅤнародного ㅤкостюма, ㅤкоторый ㅤярче, ㅤчем ㅤкакое-

либо ㅤдругое ㅤявление, ㅤотражает ㅤв ㅤпринципе ㅤспецифику ㅤсложения 

ㅤказахской ㅤнародной ㅤкультуры. ㅤЗа ㅤединый ㅤканон ㅤдолжны ㅤбыть ㅤвзяты ㅤте 

ㅤее ㅤобразцы, ㅤкоторые ㅤокончательно ㅤсформировались ㅤи ㅤустоялись ㅤко 

ㅤвремени ㅤзавершения ㅤэтногенеза ㅤказахов ㅤ(XV ㅤвек) ㅤи ㅤдо ㅤначала ㅤХХ ㅤв. 

ㅤвключительно. ㅤЭто ㅤ– ㅤклассическая ㅤэпоха ㅤказахской ㅤкультуры, ㅤрасцвета 

ㅤи ㅤзакрепления, ㅤканонизации ㅤее ㅤтрадиции, ㅤрелигии, ㅤгосударственности, 

ㅤязыка ㅤи ㅤт.д. ㅤ 

 

1.2. ㅤТрадиционные ㅤформы ㅤмужского ㅤказахского ㅤкостюма 
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Мужской ㅤкостюм ㅤу ㅤказахов ㅤоднотипен. ㅤОн ㅤсостоял ㅤиз ㅤнательной ㅤ 

ㅤрубахи, ㅤнижних ㅤштанов ㅤ– ㅤиз ㅤлегкой ㅤткани ㅤи ㅤверхних ㅤшаровар ㅤ– ㅤиз 

ㅤсукна, ㅤзамши, ㅤовчины ㅤили ㅤплотных ㅤхлопчатобумажных ㅤтканей. ㅤБолее 

ㅤзажиточные ㅤизготавливали ㅤверхние ㅤштаны ㅤиз ㅤзамши ㅤили ㅤбархата ㅤс 

ㅤвышивкой. ㅤЛегкой ㅤверхней ㅤ ㅤодеждой ㅤбыли ㅤкамзолы ㅤс ㅤрукавами ㅤили ㅤбез 

ㅤних, ㅤ ㅤчаще ㅤс ㅤзакрытым ㅤворотом ㅤи ㅤстоячим ㅤворотником, ㅤшекпены ㅤиз 

ㅤдомотканого ㅤсукна, ㅤчапаны. ㅤДополняли ㅤкомплект ㅤсапоги ㅤс ㅤвойлочным 

ㅤчулком, ㅤтулуп ㅤ– ㅤтон, ㅤголовной ㅤубор ㅤи ㅤпояс. ㅤ ㅤИзменялись ㅤлишь ㅤдетали 

ㅤкроя, ㅤматериалы, ㅤиз ㅤкоторых ㅤони ㅤизготавливались, ㅤсостав ㅤпредметов ㅤв 

ㅤсоответствии ㅤс ㅤтребованиями ㅤвремени. ㅤ ㅤ 

По ㅤмнению ㅤизвестного ㅤисследователя ㅤи ㅤзнатока ㅤказахского 

ㅤнародного ㅤкостюма ㅤР.Ходжаевой, ㅤна ㅤрубеже ㅤХVIII ㅤи ㅤХIХ ㅤвеков 

ㅤнаплечная ㅤодежда, ㅤраспашная ㅤи ㅤнераспашная ㅤбыла ㅤтуникообразной ㅤ[34]. 

ㅤНа ㅤтело ㅤмужчины ㅤнадевали ㅤширокую ㅤс ㅤдлинными ㅤрукавами ㅤраспашную 

ㅤрубаху ㅤ– ㅤжейде, ㅤс ㅤоткрытым ㅤтреугольным ㅤвырезом, ㅤобшитым 

ㅤпростроченной ㅤили ㅤпростеганной ㅤполоской ㅤиз ㅤтой ㅤже ㅤткани. ㅤ 

Шили ㅤжейде ㅤи ㅤс ㅤглухим ㅤворотом. ㅤОднако, ㅤначиная ㅤс ㅤсередины 

ㅤХIХ ㅤвека, ㅤраспространяются ㅤнераспашные, ㅤс ㅤплечевым ㅤшвом, 

ㅤскошенным ㅤплечом, ㅤпрямым ㅤразрезом ㅤна ㅤгруди ㅤрубахи, ㅤобшивавшиеся 

ㅤшироким ㅤотложным ㅤили ㅤузким ㅤстоячим ㅤворотником. ㅤВ ㅤначале ㅤвыреза 

ㅤдля ㅤголовы ㅤрубаху ㅤподрубали, ㅤпришивая ㅤк ㅤнему ㅤзавязки ㅤс ㅤобеих 

ㅤсторон, ㅤпозднее ㅤ– ㅤстали ㅤобшивать ㅤего ㅤпланкой, ㅤделать ㅤк ㅤнему ㅤзастежку 

ㅤс ㅤпрорезными ㅤпетлями ㅤна ㅤпуговицах. 

Основным ㅤвидом ㅤверхней ㅤодежды ㅤявляется ㅤчапан ㅤ(шапан) ㅤ– 

ㅤпрямой ㅤширокий ㅤхалат ㅤс ㅤпоясом ㅤи ㅤдлинными ㅤрукавами. ㅤНа ㅤгруди ㅤчапан 

ㅤиздревле ㅤукрашали ㅤорнаментом, ㅤа ㅤподол ㅤобшивали ㅤрастительным ㅤили 

ㅤзвериным ㅤузором. ㅤДля ㅤтеплого ㅤвремени ㅤгода ㅤего ㅤшили ㅤлегким, ㅤа ㅤдля 

ㅤхолодного ㅤ– ㅤс ㅤшерстяной ㅤподкладкой, ㅤпростеганной ㅤвместе ㅤс ㅤверхом. 
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ㅤСтаринные ㅤхалаты, ㅤнапоминавшие ㅤтунику, ㅤимели ㅤоткрытый ㅤворот, ㅤа 

ㅤболее ㅤпоздние ㅤмодели ㅤ– ㅤотложной ㅤворотник. ㅤКрая ㅤпол ㅤрукавов 

ㅤокаймляли ㅤтесьмой, ㅤнесколько ㅤниже ㅤталии ㅤрасполагали ㅤпрорезные 

ㅤкарманы ㅤбез ㅤклапанов. ㅤНачиная ㅤс ㅤХIХ ㅤвека ㅤраспространяется ㅤотделка 

ㅤпозументом, ㅤзолотой ㅤи ㅤсеребряной ㅤканителью. 

У ㅤказахов ㅤвообще ㅤбыл ㅤшироко ㅤраспространен ㅤобычай ㅤдарить 

ㅤхалаты. ㅤОтсюда ㅤ– ㅤбогатство ㅤих ㅤорнаментации. ㅤНекоторые ㅤорнаменты 

ㅤчасто ㅤиграли ㅤроль ㅤоберега. ㅤВ ㅤмужской ㅤодежде ㅤсоциальные ㅤразличия 

ㅤпроявлялись ㅤв ㅤматериале, ㅤкачестве ㅤизготовления ㅤи ㅤотделке, ㅤчасто 

ㅤзолотыми ㅤили ㅤсеребряными ㅤнитями. ㅤБогатые ㅤмужчины ㅤчтобы 

ㅤподчеркнуть ㅤсвое ㅤпревосходство ㅤв ㅤлюбую ㅤпогоду ㅤносили ㅤсразу 

ㅤнесколько ㅤчапанов. ㅤСнизу ㅤ– ㅤ ㅤпопроще, ㅤсверху ㅤв ㅤнакидку ㅤ– ㅤподороже. ㅤ 

В ㅤкомплект ㅤмужского ㅤкостюма ㅤвходил ㅤс ㅤдавних ㅤвремен ㅤдлинный 

ㅤвойлочный ㅤплащ ㅤ– ㅤкебенек. ㅤПлащ ㅤшили ㅤиз ㅤнебольших ㅤособого 

ㅤкачества, ㅤспециально ㅤприготовленных ㅤдля ㅤэтой ㅤцели ㅤквадратных ㅤкусков 

ㅤтонкого ㅤвойлока, ㅤс ㅤворсом ㅤна ㅤлицевой ㅤстороне. ㅤВорот ㅤего ㅤвыкраивался 

ㅤзачастую ㅤглухим ㅤстоячим ㅤили ㅤшироким ㅤотложным, ㅤслужившим 

ㅤкапюшоном. ㅤЕго ㅤнадевали ㅤпастухи, ㅤтабунщики ㅤповерх ㅤзимней ㅤодежды, 

ㅤотправляясь ㅤв ㅤзимнюю ㅤстужу ㅤна ㅤпастбища ㅤвместе ㅤсо ㅤскотом. 

Бешмет, ㅤкамзол, ㅤкокрекше ㅤ– ㅤукороченную ㅤи ㅤприталенную 

ㅤнаплечную ㅤодежду ㅤносили, ㅤв ㅤосновном, ㅤмолодые ㅤмужчины. ㅤУ ㅤстариков 

ㅤбешметы ㅤбыли ㅤсвободного ㅤпокроя, ㅤпрямого ㅤсилуэта, ㅤбез ㅤкакого-либо 

ㅤнамека ㅤна ㅤукрашательство, ㅤэто ㅤсчиталось ㅤдаже ㅤнеприличным ㅤдля ㅤего 

ㅤвозраста. ㅤШили ㅤих ㅤиз ㅤпростой ㅤматерии ㅤспокойных ㅤтонов, ㅤна ㅤстеганой 

ㅤоснове. ㅤВерхняя ㅤраспашная ㅤодежда ㅤмужчин ㅤне ㅤзастегивалась, ㅤи ㅤпоэтому 

ㅤпояс ㅤбыл ㅤее ㅤобязательным ㅤэлементом. ㅤНаиболее ㅤдревним ㅤпоясом ㅤу 

ㅤказахов ㅤявляется ㅤ ㅤксе-белбеу ㅤ– ㅤпояс ㅤиз ㅤкожи ㅤили ㅤткани, ㅤа ㅤу ㅤболее 

ㅤбогатых ㅤ– ㅤ ㅤиз ㅤбархата ㅤи ㅤшелка, ㅤс ㅤдекоративными ㅤподвесками, ㅤпрочно 
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ㅤприкрепляемыми ㅤна ㅤремешках, ㅤнапоминающими ㅤстаринные 

ㅤпороховницы, ㅤи ㅤукрашенные ㅤметаллическими ㅤбляхами. ㅤ 

Верхние ㅤголовные ㅤуборы ㅤу ㅤказахов ㅤбыли ㅤразнообразные 

ㅤ[Приложение ㅤ4]. ㅤИз ㅤних ㅤнаиболее ㅤтрадиционный ㅤи ㅤстаринный ㅤ– ㅤкалпак. 

ㅤОстроверхий ㅤвойлочный ㅤголовной ㅤубор ㅤвпервые ㅤнайден ㅤв ㅤПазырыкском 

ㅤкургане. ㅤВойлочная ㅤшляпа ㅤс ㅤбронзовой ㅤбляхой ㅤобнаружена ㅤв ㅤкургане 

ㅤНиколаевской ㅤобласти. ㅤУ ㅤказахов ㅤвысокая ㅤшляпа ㅤиз ㅤбелого ㅤвойлока 

ㅤназывается ㅤак ㅤкалпак. ㅤТакая ㅤже ㅤшляпа ㅤс ㅤзагнутыми ㅤвверх ㅤширокими 

ㅤполями ㅤназывается ㅤаиыр ㅤкалпак. ㅤПарадные ㅤбелые ㅤшляпы ㅤ"ак ㅤкалпак" 

ㅤвышивали ㅤбелым ㅤшелком, ㅤобшивали ㅤсеребряным ㅤгалуном ㅤпо ㅤтулье ㅤи 

ㅤукрашали ㅤпо ㅤкраю ㅤшнуровым ㅤшвом. ㅤТакая ㅤшляпа, ㅤпринадлежавшая 

ㅤотцу ㅤвеликого ㅤказахского ㅤпоэта-просветителя ㅤАбая ㅤКунанбаева, 

ㅤхранится ㅤв ㅤГосударственном ㅤМузее ㅤЭтнографии. ㅤ 

Разновидностью ㅤкалпака ㅤявляется ㅤтельпек ㅤ– ㅤэто ㅤсобственно 

ㅤсултанская ㅤшляпа, ㅤпоэтому ㅤон ㅤбытовал ㅤтолько ㅤдо ㅤсередины ㅤ19 ㅤвека. ㅤ 

Еще ㅤодин ㅤвид ㅤвесеннего ㅤи ㅤосеннего ㅤмужского ㅤголовного ㅤубора ㅤ- 

ㅤшапка ㅤборик. ㅤБорик ㅤ– ㅤдревнейшее ㅤслово, ㅤпроисходит ㅤот ㅤслова ㅤ"борi" ㅤ– 

ㅤволк. ㅤВолк ㅤдревний ㅤтотем ㅤтюркских ㅤплемен. ㅤПо ㅤформе ㅤшапка ㅤборик 

ㅤбывает ㅤкруглая ㅤс ㅤвысоким ㅤконусообразным ㅤверхом ㅤили ㅤнескольких 

ㅤклиньев ㅤс ㅤусеченным ㅤверхом, ㅤвсегда ㅤоторочена ㅤмехом ㅤ- ㅤвыдры, ㅤсоболя, 

ㅤмерлушки ㅤи ㅤдр. ㅤВ ㅤГосударственном ㅤМузее ㅤЭтнографии ㅤхранится ㅤшапка 

ㅤиз ㅤбелой ㅤзамши, ㅤотороченная ㅤмехом ㅤвыдры. ㅤОна ㅤпринадлежала 

ㅤЧингису, ㅤотцу ㅤЧокана ㅤВалиханова. ㅤТам ㅤже ㅤнаходятся ㅤстаринные 

ㅤдорогие ㅤшапки, ㅤшитые ㅤзолотом, ㅤсеребром, ㅤотороченные ㅤмехом ㅤбобра, 

ㅤвыдры, ㅤсоболя. ㅤ 

Зимние ㅤмужские ㅤшапки ㅤбыли ㅤкруглой ㅤформы ㅤс ㅤмеховой ㅤопушкой. 

ㅤНосили ㅤтреухи ㅤ– ㅤтымак ㅤ– ㅤсвоеобразную ㅤшапку-ушанку ㅤиз ㅤмеха ㅤчерно-

бурой ㅤи ㅤкрасной ㅤлисиц. ㅤБытовал ㅤтакже ㅤстаринный ㅤголовной ㅤубор ㅤ– 

ㅤбашлык, ㅤизготовлявшийся ㅤиз ㅤверблюжьего ㅤсукна ㅤ(позже ㅤиз ㅤфабричных 
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ㅤтканей); ㅤего ㅤнадевали ㅤповерх ㅤдругих ㅤголовных ㅤуборов: ㅤон ㅤхорошо 

ㅤзащищал ㅤот ㅤпыли, ㅤсолнца, ㅤдождя ㅤи ㅤснега. ㅤ 

Постоянным ㅤголовным ㅤубором ㅤказахов ㅤбыла ㅤ ㅤтюбетейка ㅤ– ㅤтакия, 

ㅤкоторую ㅤнадевали ㅤна ㅤбритую ㅤголову ㅤи ㅤне ㅤснимали ㅤдаже ㅤза ㅤобеденным 

ㅤдастарханом. ㅤ ㅤДругие ㅤголовные ㅤуборы ㅤнадевались ㅤповерх ㅤнее. ㅤШили ㅤ 

ㅤтюбетейки ㅤиз ㅤразличных ㅤтканей, ㅤплотных ㅤхлопчатобумажных ㅤи 

ㅤдорогих: ㅤбархата, ㅤшелка, ㅤсукна, ㅤ ㅤодноцветных ㅤи ㅤполосатых. ㅤВ ㅤстариих 

ㅤобшивали ㅤпо ㅤкраю ㅤмехом ㅤбобра, ㅤвыдры, ㅤбелки, ㅤукрашали ㅤсеребряной ㅤи 

ㅤзолотой ㅤтесьмой. ㅤДелали ㅤих ㅤна ㅤматерчатой ㅤподкладке, ㅤпростеганной 

ㅤвместе ㅤс ㅤверхом. ㅤЧастая ㅤстрочка ㅤпридавала ㅤтюбетейке ㅤтвердость. 

ㅤНередко ㅤв ㅤоколыш ㅤи ㅤверхушку ㅤмежду ㅤверхом ㅤи ㅤ ㅤподкладом 

ㅤзакладывали ㅤкартон ㅤили ㅤплотную ㅤ ㅤбумагу. ㅤТюбетейки ㅤиздавна 

ㅤукрашались ㅤвышивкой, ㅤ ㅤузорными ㅤстрочками. ㅤОрнамент ㅤрасполагался 

ㅤна ㅤкуполе ㅤс ㅤчетырех ㅤсторон ㅤузорами ㅤ"шугла" ㅤ(луч) ㅤи ㅤ"гуль" ㅤ(цветок). 

ㅤПожилые ㅤлюди ㅤ ㅤносили ㅤтюбетейку ㅤна ㅤтонкой ㅤшерстяной ㅤподкладке. 

ㅤНередко ㅤобходились ㅤи ㅤпокупными ㅤтюбетейками, ㅤизготовленными ㅤв 

ㅤКазани, ㅤБухаре, ㅤТашкенте. ㅤ 

Зимняя ㅤодежда ㅤказахов ㅤ[Приложение ㅤ3], ㅤее ㅤпокрой, ㅤматериал, 

ㅤбыли ㅤв ㅤпрошлом ㅤтесно ㅤсвязаны ㅤс ㅤформой ㅤхозяйства, ㅤусловиями ㅤбыта. 

ㅤКазахи ㅤвсегда ㅤценили ㅤшкуры ㅤи ㅤмеха ㅤживотных. ㅤИз ㅤшкур ㅤшили ㅤшубы ㅤ– 

ㅤтон, ㅤиз ㅤмеха ㅤпушных ㅤзверей ㅤ– ㅤшаш. ㅤОдежда ㅤготовилась ㅤкак ㅤиз ㅤшкур ㅤи 

ㅤмеха ㅤдиких, ㅤтак ㅤи ㅤдомашних ㅤживотных. ㅤСоответственно ㅤодежда 

ㅤназывалась: ㅤжанат ㅤтон ㅤ– ㅤшуба ㅤиз ㅤмеха ㅤенота, ㅤкара ㅤтулки ㅤтон ㅤ– ㅤчерно-

бурой ㅤлисицы, ㅤбота ㅤтон ㅤ– ㅤиз ㅤшкуры ㅤверблюжонка, ㅤжаргак ㅤтон ㅤ– 

ㅤжеребят ㅤи ㅤт.д. ㅤ 

Самой ㅤраспространенной ㅤзимней ㅤодеждой ㅤказахов ㅤбыла ㅤ– ㅤкупи ㅤ– 

ㅤстеганая ㅤна ㅤмеховой ㅤподкладке ㅤшуба. ㅤНа ㅤюге ㅤКазахстана ㅤи ㅤна 

ㅤполуострове ㅤМангышлак ㅤтакую ㅤшубу ㅤобычно ㅤшьют ㅤиз ㅤгладкого ㅤсатина 

ㅤи ㅤпростегивают ㅤна ㅤподкладке ㅤс ㅤтонким ㅤслоем ㅤверблюжьей ㅤшерсти. 
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ㅤЭтнограф ㅤС. ㅤРуденко, ㅤизучавший ㅤв ㅤдвадцатые ㅤгоды ㅤособенности 

ㅤнациональной ㅤодежды ㅤказахов, ㅤсчитал ㅤ ㅤкупи ㅤ"культурным ㅤдостоянием 

ㅤказахов ㅤи ㅤих ㅤпредков ㅤв ㅤтечение ㅤпо ㅤдвух ㅤтысячелетий". ㅤПо ㅤмнению 

ㅤдругого ㅤисследователя ㅤТ. ㅤРавдоникас, ㅤстеганая ㅤодежда ㅤслужила ㅤи 

ㅤвоенным ㅤдоспехом. 

Воинский ㅤкостюм ㅤу ㅤказахов ㅤсостоял ㅤиз ㅤшлема, ㅤпанциря, ㅤкольчуги, 

ㅤкожаных ㅤсапог. ㅤРаспространены ㅤбыли ㅤи ㅤтрофейные ㅤпанцири ㅤи ㅤшлемы, 

ㅤдобытые ㅤв ㅤбою. ㅤНередко ㅤи ㅤкожаная, ㅤстеганная ㅤодежда, ㅤнадетая ㅤпод 

ㅤобычный ㅤкостюм, ㅤслужила ㅤстепняку ㅤвоинским ㅤдоспехом, ㅤтак ㅤкак ㅤне 

ㅤкаждый ㅤимел ㅤвозможность ㅤприобрести ㅤдорогое ㅤснаряжение ㅤиз ㅤметалла. ㅤ 

В ㅤстаримужская ㅤобувь ㅤи ㅤженская ㅤне ㅤотличалась ㅤдруг ㅤот ㅤдруга. 

ㅤМужчины ㅤвсе ㅤбез ㅤисключения ㅤносили ㅤсапоги, ㅤкоторые ㅤобычно ㅤне 

ㅤразличались ㅤна ㅤлевый ㅤи ㅤправый, ㅤчто ㅤпозволяло ㅤносить ㅤих ㅤгораздо 

ㅤдольше, ㅤменяя ㅤвремя ㅤот ㅤвремени ㅤс ㅤодной ㅤноги ㅤна ㅤдругую. ㅤВ ㅤрезультате 

ㅤприобщения ㅤк ㅤевропейской ㅤкультуре ㅤпоявились ㅤи ㅤразносторонние 

ㅤсапоги. ㅤА ㅤтак ㅤэто ㅤ ㅤбыли ㅤсапоги, ㅤразличающиеся ㅤтолько ㅤпо ㅤсезонам. ㅤ 

Были ㅤи ㅤвозрастные ㅤотличия ㅤв ㅤобуви. ㅤСамым ㅤраспространенным 

ㅤтипом ㅤобуви ㅤу ㅤказахов, ㅤособенно ㅤстариков, ㅤбыли ㅤлегкие ㅤ ㅤбескаблучные 

ㅤсапожки ㅤ– ㅤичиги ㅤ(меси), ㅤобтягивающие ㅤноги. ㅤНа ㅤних ㅤнадевали ㅤкожаные 

ㅤкалоши ㅤ– ㅤ ㅤкебис, ㅤкоторые ㅤснимали ㅤпри ㅤвходе ㅤв ㅤдом. ㅤПозднее ㅤв ㅤобиход 

ㅤвошли ㅤи ㅤрезиновые, ㅤтак ㅤназываемые ㅤ"азиатские" ㅤкалоши ㅤфабричного 

ㅤпроизводства. ㅤБольшим ㅤспросом ㅤу ㅤстепного ㅤнаселения ㅤпользовались 

ㅤтяжелые ㅤкожаные ㅤсапоги ㅤ– ㅤсаптама. ㅤИх ㅤносили ㅤповерх ㅤвойлочных 

ㅤчулок ㅤ– ㅤбайпаков, ㅤнадежно ㅤзащищавших ㅤголени ㅤи ㅤколени ㅤот ㅤмороза ㅤи 

ㅤпронизвающих ㅤветров. ㅤИзысканной ㅤобувью ㅤсчитались ㅤсапоги, ㅤшитые ㅤиз 

ㅤшагрени ㅤзеленого ㅤцвета, ㅤкоторую ㅤполучали ㅤпутем ㅤпритискивания ㅤпод 

ㅤвесом ㅤкакого-либо ㅤгруза, ㅤрассыпанного ㅤна ㅤразмягченной ㅤкоже ㅤпроса. 

ㅤНаиболее ㅤпримитивной ㅤобувью, ㅤкоторой ㅤобходились ㅤбедняки, ㅤбыли 

ㅤкожаные ㅤиз ㅤсыромятины ㅤсандалии ㅤ– ㅤшокай, ㅤа ㅤтакже ㅤ ㅤшарык ㅤ– 
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ㅤнадеваемые ㅤна ㅤсапоги ㅤдля ㅤих ㅤпредохранения ㅤпри ㅤходьбе ㅤпо ㅤкаменным 

ㅤосыпям ㅤ[31]. 

Итак, ㅤпарадный ㅤкостюм ㅤмужчин ㅤсостоял ㅤиз ㅤнательного ㅤбелья ㅤ– 

ㅤжейде, ㅤбешмета, ㅤшироких ㅤштанов, ㅤстеганого ㅤчапана ㅤили ㅤшекпена ㅤ– 

ㅤхалата; ㅤплотно ㅤоблегающей ㅤголову ㅤкруглой ㅤбархатной ㅤтюбетейки, 

ㅤнадеваемой ㅤпод ㅤвойлочную ㅤшляпу ㅤили ㅤмеховую ㅤшапку; ㅤкок ㅤсауыр ㅤ– 

ㅤзамшевых ㅤсапог ㅤс ㅤзагнутыми ㅤкверху ㅤносками. ㅤ 

Интересное ㅤописание ㅤстаринного ㅤмужского ㅤкостюма ㅤесть ㅤу ㅤАбая: ㅤ 

«Вот ㅤкак ㅤбы ㅤвыглядеть ㅤя ㅤмог ㅤназад ㅤсто ㅤлет: 

Я ㅤв ㅤшубе ㅤна ㅤмеху, ㅤчекмен ㅤповерх ㅤнадет. 

На ㅤтеле ㅤ– ㅤбелая ㅤрубашка, ㅤшаровары 

Из ㅤпрочной ㅤкожи ㅤ– ㅤстужи ㅤсловно ㅤнет. 

Теплы ㅤиз ㅤвойлока ㅤверблюжьего ㅤчулки, 

И ㅤкверху ㅤзагнуты ㅤна ㅤсапогах ㅤноски. 

На ㅤголове ㅤбашлык, ㅤчто ㅤкрепким ㅤузелком 

Скреплен ㅤсо ㅤскроенным ㅤиз ㅤшкурок ㅤтымаком» ㅤ[18, ㅤс.45]. 

В ㅤтакой ㅤодежде, ㅤтеплой ㅤи ㅤудобной ㅤдля ㅤверховой ㅤезды, ㅤходили ㅤс 

ㅤтрудом ㅤи ㅤмедленно. ㅤВозможно, ㅤпоэтому ㅤи ㅤбытует ㅤу ㅤказахов ㅤвыражение: 

ㅤ"Сулуынан ㅤжылуы" ㅤ– ㅤ"Пусть ㅤнеудобно, ㅤзато ㅤтепло". ㅤНо ㅤтак ㅤодеваться 

ㅤимели ㅤвозможность ㅤтолько ㅤсостоятельные ㅤлюди. ㅤБедняки ㅤже ㅤносили 

ㅤрубашки ㅤи ㅤштаны ㅤиз ㅤхлопчатобумажной ㅤткани, ㅤповерх ㅤних ㅤстеганый 

ㅤхалат ㅤили ㅤвойлочный ㅤплащ ㅤ– ㅤкебенек. ㅤ 

Одежда ㅤджигита ㅤотличалась ㅤпростотой ㅤи ㅤудобством, ㅤи ㅤв ㅤтоже 

ㅤвремя, ㅤ ㅤособой ㅤизысканностью. ㅤДля ㅤнего ㅤшили ㅤрубашку ㅤ– ㅤкойлек ㅤсо 

ㅤстоячим ㅤворотником ㅤиз ㅤбелой ㅤхлопчатобумажной ㅤткани. ㅤШтаны ㅤ– 

ㅤдамбал ㅤс ㅤ"широким ㅤшагом" ㅤиз ㅤтого ㅤже ㅤматериала, ㅤчто ㅤи ㅤрубашка, 

ㅤимели ㅤвид ㅤпрямоугольного ㅤ"мешка" ㅤс ㅤдвумя ㅤдлинными, ㅤсужающимися 

ㅤкнизу ㅤштанинами. ㅤПоверх ㅤнижнего ㅤбелья ㅤюноша ㅤнадевал ㅤлегкую, 

ㅤподогнанную ㅤпо ㅤфигуре, ㅤприталенную, ㅤсо ㅤстоячим ㅤворотником, 
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ㅤзастегиваемую ㅤна ㅤпуговицы ㅤнаплечную ㅤодежду ㅤ– ㅤбешмет ㅤс ㅤрукавами 

ㅤили ㅤбез ㅤрукавов ㅤ(Северный ㅤи ㅤВосточный ㅤКазахстан). ㅤНа ㅤюге ㅤ ㅤносили 

ㅤукороченный ㅤи ㅤслегка ㅤприталенный ㅤхалат ㅤиз ㅤверблюжьей ㅤшерсти ㅤили 

ㅤпрямого ㅤсилуэта ㅤбешмет ㅤиз ㅤгладкой ㅤшелковой ㅤткани, ㅤподпоясывались 

ㅤремнем. ㅤШаровары ㅤшили ㅤиз ㅤтого ㅤже ㅤматериала, ㅤчто ㅤи ㅤбешмет. ㅤВерхние 

ㅤкрая ㅤшаровар ㅤподворачивались, ㅤчтобы ㅤможно ㅤбыло ㅤпродеть ㅤпоясок, 

ㅤзаменявший ㅤремень. ㅤШаровары ㅤне ㅤимели ㅤширинок, ㅤзастежек, ㅤпуговиц. 

ㅤБрюки ㅤна ㅤпоясе, ㅤнапоминающие ㅤсовременную ㅤформу, ㅤпоявились ㅤв 

ㅤкомплекте ㅤджигита ㅤк ㅤконцу ㅤХIХ ㅤвека ㅤпод ㅤвлиянием ㅤрусского ㅤпокроя. ㅤВ 

ㅤкомплект ㅤкостюма ㅤвходил ㅤтакже ㅤи ㅤкалпак ㅤ– ㅤвойлочная ㅤшляпа, ㅤпод 

ㅤкоторую ㅤнадевали ㅤкруглую ㅤтюбетейку. 

 

1.3. ㅤТрадиционные ㅤформы ㅤженского ㅤказахского ㅤкостюма 

 

Верхняя ㅤодежда ㅤженщин ㅤбыла ㅤсходна ㅤс ㅤмужской: ㅤте ㅤже ㅤкамзолы, 

ㅤбезрукавки, ㅤхалаты, ㅤподпоясанные ㅤширокими ㅤкожаными ㅤпоясами. ㅤОт 

ㅤмужской ㅤженская ㅤодежда ㅤотличалась ㅤрасцветкой ㅤи ㅤнекоторыми 

ㅤдеталями. ㅤ 

Казахский ㅤженский ㅤкостюм ㅤ[Приложение ㅤ2] ㅤпри ㅤобщем ㅤсходстве 

ㅤсилуэта, ㅤпокроя ㅤи ㅤприемов ㅤукрашения, ㅤне ㅤлишен, ㅤоднако, ㅤотдельных 

ㅤразличий ㅤв ㅤпропорциях, ㅤв ㅤвыборе ㅤматериала, ㅤв ㅤцветовом ㅤсочетании. 

ㅤЭто ㅤобъясняется ㅤтем, ㅤчто ㅤв ㅤнекоторых ㅤрегионах ㅤнаиболее ㅤархаичные 

ㅤформы ㅤодежды ㅤмогли ㅤсохраняться ㅤдольше ㅤв ㅤсилу ㅤукоренившихся 

ㅤремесленных ㅤтрадиций ㅤи ㅤсложившихся ㅤпредставлений ㅤо ㅤкрасоте ㅤи 

ㅤгармонии. ㅤРазумеется, ㅤшили ㅤих ㅤв ㅤкаждом ㅤрегионе ㅤпо-своему, ㅤно ㅤвезде 

ㅤразличали ㅤкостюм ㅤдевичий, ㅤмолодой, ㅤзамужней ㅤженщины, ㅤпожилой 

ㅤженщины ㅤ[32]. ㅤ 

Койлек ㅤ(нераспашная ㅤрубаха-платье) ㅤ– ㅤдревнейший ㅤвид ㅤнательной 

ㅤженской ㅤодежды ㅤтуникообразного ㅤпокроя, ㅤболее ㅤдлинную ㅤи ㅤширокую, 
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ㅤчем ㅤу ㅤмужчин. ㅤПозднее ㅤпод ㅤкойлек ㅤстали ㅤносить ㅤнижние ㅤрубашки ㅤбез 

ㅤрукавов ㅤ(иш ㅤкойлек), ㅤкоторые ㅤ ㅤшили ㅤиз ㅤлегкой ㅤбелой ㅤткани ㅤбез 

ㅤрукавов, ㅤс ㅤузкими ㅤ ㅤплечами ㅤи ㅤшироким ㅤвырезом ㅤгорловины, ㅤреже ㅤ– ㅤ ㅤс 

ㅤмаленьким ㅤвырезом ㅤпод ㅤгорло ㅤи ㅤразрезом ㅤспереди, ㅤ ㅤкоторый 

ㅤзавязывался ㅤтесемками. ㅤ 

Рубаху-платье ㅤ ㅤшили ㅤиз ㅤразных ㅤтканей: ㅤдля ㅤповседневной ㅤноски ㅤ 

ㅤиз ㅤдешевых, ㅤпраздничную ㅤ– ㅤиз ㅤдорогих. ㅤПлатье ㅤ ㅤвыполнялось ㅤиз 

ㅤцельного ㅤкуска ㅤткани, ㅤ ㅤсложенного ㅤпополам. ㅤОт ㅤподмышек ㅤдо ㅤлинии 

ㅤниза ㅤоно ㅤ ㅤсшивалось ㅤпо ㅤбоковым ㅤсрезам. ㅤИногда ㅤв ㅤних ㅤвшивали 

ㅤтреугольные ㅤклинья. ㅤРукава ㅤтакже ㅤвыполнялись ㅤиз ㅤпрямоугольного 

ㅤкуска ㅤткани, ㅤсложенного ㅤ ㅤпополам. ㅤИх ㅤделали ㅤпрямыми, ㅤширокими. 

ㅤПлатье ㅤ ㅤимело ㅤглухой ㅤворот, ㅤотложной ㅤили ㅤстоячий ㅤворотник ㅤи ㅤпрямой 

ㅤразрез ㅤспереди, ㅤзакрывающийся ㅤк ㅤрукавам ㅤи ㅤнизу ㅤпришивали ㅤдва-три 

ㅤряда ㅤоборок. ㅤ 

К ㅤконцу ㅤХ1Х ㅤв. ㅤвозник ㅤновый ㅤпокрой ㅤплатья, ㅤ ㅤпостепенно 

ㅤвытеснивший ㅤстарый. ㅤПлатье ㅤстали ㅤделать ㅤотрезным ㅤпо ㅤлинии ㅤталии. 

ㅤЛиф ㅤшили, ㅤпо-прежнему, ㅤтуникообразным ㅤв ㅤшириодного ㅤполотнища, ㅤи 

ㅤк ㅤнему ㅤпришивали ㅤпрямую, ㅤочень ㅤширокую ㅤюбку, ㅤсобранную ㅤв ㅤсборку 

ㅤили ㅤзаложенную ㅤ ㅤв ㅤскладки. ㅤГорловина ㅤоформлялась ㅤстоячим 

ㅤворотником ㅤс ㅤразрезом, ㅤкоторый ㅤиногда ㅤобшивали ㅤ ㅤпланкой ㅤи ㅤделали 

ㅤзастежку ㅤна ㅤтри-четыре ㅤпуговицы ㅤ ㅤс ㅤпрорезными ㅤпетлями. ㅤВ ㅤэто ㅤже 

ㅤвремя ㅤпоявляются ㅤставшие ㅤпотом ㅤобщепринятыми ㅤдевичьи ㅤплатья ㅤс 

ㅤдвумя-тремя ㅤрядами ㅤоборок ㅤ– ㅤкосетек, ㅤдословно ㅤ"с ㅤдвумя ㅤподолами". 

ㅤОборками ㅤукрашали ㅤи ㅤконцы ㅤрукавов, ㅤиногда ㅤи ㅤворотников. 

В ㅤначале ㅤХХ ㅤв. ㅤв ㅤпокрое ㅤплатьев ㅤказашек ㅤпоявились ㅤновшества, 

ㅤхарактерные ㅤи ㅤдля ㅤостальных ㅤ ㅤвидов ㅤодежды: ㅤскошенное ㅤплечо, 

ㅤвыкройная ㅤпройма, ㅤманжет, ㅤна ㅤкоторый ㅤсобирался ㅤниз ㅤрукава, ㅤ ㅤвытачки 

ㅤили ㅤскладки ㅤна ㅤспине ㅤи ㅤплечах, ㅤделавшие ㅤлиф ㅤболее ㅤоблегающим 

ㅤфигуру, ㅤюбка ㅤиз ㅤкосых ㅤ ㅤрасширяющихся ㅤклиньев. ㅤПо ㅤновому ㅤпокрою 
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ㅤчаще ㅤ ㅤшили ㅤнарядные ㅤплатья ㅤдля ㅤмолодых ㅤженщин, ㅤа ㅤпо-старому ㅤ– 

ㅤплатья ㅤдля ㅤпожилых ㅤи ㅤповседневные. 

Камзол ㅤ(кемзал) ㅤ– ㅤлегкая ㅤраспашная ㅤодежда, ㅤ ㅤсшитая ㅤпо ㅤфигуре ㅤс 

ㅤрасширяющимися ㅤкнизу ㅤполами. ㅤВ ㅤзависимости ㅤот ㅤтого, ㅤшилась ㅤли ㅤона 

ㅤс ㅤрукавами ㅤили ㅤбез, ㅤк ㅤее ㅤназванию ㅤдобавлялись ㅤсоответствующие ㅤслова. 

ㅤНапример, ㅤкамзол ㅤбез ㅤрукавов ㅤназывался ㅤженсиз ㅤкемзал, ㅤс ㅤрукавами ㅤ– 

ㅤженди ㅤкемзал ㅤили ㅤшолак ㅤжен ㅤкемзал ㅤ(с ㅤкоротким ㅤрукавом). ㅤ 

Камзолом ㅤиногда ㅤназывали ㅤбезрукавную ㅤодежду, ㅤа ㅤс ㅤрукавами ㅤ– 

ㅤбешметом. ㅤИзвестны ㅤи ㅤдругие ㅤназвания. ㅤКамзолы ㅤшили ㅤиз ㅤбархата ㅤи 

ㅤдругих ㅤярких ㅤтканей, ㅤна ㅤодинарной ㅤподкладке ㅤиз ㅤткани ㅤили ㅤшерсти. 

ㅤМолодые ㅤдевушки ㅤносили ㅤкамзолы ㅤболее ㅤярких ㅤцветов, ㅤчем ㅤженщины 

ㅤсреднего ㅤили ㅤпожилого ㅤвозраста. ㅤДаже ㅤбедные ㅤженщины ㅤимели 

ㅤпраздничные ㅤкамзолы, ㅤукрашенные ㅤвышивкой, ㅤпозументом, ㅤпокрой, ㅤбез 

ㅤшва ㅤна ㅤплечах. ㅤК ㅤсередине ㅤХ1Х ㅤв. ㅤэтот ㅤ ㅤпокрой ㅤпостепенно ㅤсменился 

ㅤна ㅤновый, ㅤгде ㅤплечо ㅤ ㅤскашивалось, ㅤа ㅤв ㅤсвязи ㅤс ㅤэтим ㅤизменялись 

ㅤконструкция ㅤполочек ㅤи ㅤспинки ㅤ[32]. 

Штаны. ㅤВ ㅤпрошлом, ㅤкогда ㅤказашки ㅤездили ㅤверхом, ㅤштаны ㅤбыли 

ㅤнеобходимой ㅤчастью ㅤих ㅤодежды. ㅤ ㅤИх ㅤшили ㅤиз ㅤовчины, ㅤдомотканого 

ㅤсукна, ㅤплотных ㅤхлопчатобумажных ㅤтканей. ㅤРазличали ㅤверхние ㅤ ㅤштаны 

ㅤ(шалбар) ㅤи ㅤнижние ㅤ(далбар). ㅤШтаны ㅤшили ㅤ ㅤукороченными, ㅤнемного 

ㅤниже ㅤколен, ㅤширокими ㅤ ㅤв ㅤшагу ㅤи ㅤу ㅤпояса, ㅤзауженными ㅤкнизу. ㅤНа ㅤталии 

ㅤ ㅤих ㅤукрепляли ㅤпри ㅤпомощи ㅤшнура, ㅤпродернутого ㅤ ㅤв ㅤподгиб ㅤи ㅤ 

ㅤпришитого ㅤк ㅤпоясу. 

Шапан. ㅤСтаринная ㅤ ㅤверхняя ㅤодежда ㅤженщины ㅤ– ㅤпрямой ㅤширокий 

ㅤхалат ㅤс ㅤдлинными ㅤрукавами. ㅤДля ㅤтеплого ㅤвремени ㅤгода ㅤего ㅤшили 

ㅤлегким, ㅤа ㅤдля ㅤхолодного ㅤ– ㅤс ㅤшерстяной ㅤ ㅤподкладкой, ㅤпростеганной 

ㅤвместе ㅤс ㅤверхом. ㅤСтаринные ㅤтуникообразные ㅤхалаты ㅤимели ㅤоткрытый 

ㅤворот, ㅤа ㅤболее ㅤпоздние ㅤотложной ㅤворотник. ㅤПраздничный ㅤшапан ㅤшили 

ㅤиз ㅤдорогой ㅤткани, ㅤ ㅤукрашали ㅤпозументом, ㅤвышивкой ㅤи ㅤполосками ㅤмеха. 
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ㅤНарядные, ㅤбогато ㅤукрашенные ㅤхалаты ㅤ ㅤсохранялись ㅤкак ㅤ ㅤобрядовая ㅤ 

ㅤсвадебная ㅤ ㅤодежда. 

Купе ㅤ– ㅤтеплая ㅤженская ㅤзимняя ㅤодежда, ㅤчаще ㅤвсего ㅤна ㅤлисьем 

ㅤмеху. ㅤОсобой ㅤпопулярностью ㅤпользовался ㅤмех ㅤиз ㅤлисьих ㅤлапок. 

ㅤИспользовались ㅤтакже ㅤмерлушки, ㅤреже ㅤкозлиные ㅤшкуры. ㅤБогатые ㅤ 

ㅤженщины ㅤшили ㅤшубы ㅤиз ㅤмеха ㅤвыдры ㅤили ㅤдругих ㅤценных ㅤпушных 

ㅤзверей. ㅤДля ㅤ ㅤ ㅤверха ㅤбрали ㅤяркую ㅤдорогую ㅤткань, ㅤно ㅤприменяли ㅤи ㅤсатин, 

ㅤхлопчатобумажные ㅤткани. ㅤПо ㅤкраям ㅤизнутри ㅤкупе ㅤподшивалась 

ㅤполоской ㅤткани, ㅤа ㅤснаружи ㅤокаймляли ㅤмехом ㅤлисицы ㅤили ㅤвыдры. 

ㅤИногда ㅤее ㅤукрашали ㅤполосками ㅤбархата ㅤили ㅤпозумента. 

Головные ㅤуборы ㅤказашек, ㅤкак ㅤи ㅤу ㅤженщин ㅤмногих ㅤнародов, 

ㅤпомимо ㅤпрямого ㅤназначения ㅤявлялись ㅤ ㅤеще ㅤсвоего ㅤрода ㅤуказателем ㅤих 

ㅤсемейного ㅤположения. ㅤУ ㅤзамужних ㅤженщин ㅤони ㅤразличались ㅤв ㅤразных 

ㅤродоплеменных ㅤгруппах, ㅤно ㅤдевичьи ㅤтакия ㅤотличались ㅤсравнительной 

ㅤоднотипностью ㅤна ㅤвсей ㅤ ㅤтерритории ㅤКазахстана. ㅤБольшим 

ㅤразнообразием ㅤотличались ㅤукрашения ㅤ– ㅤзамечательные ㅤаппликации, 

ㅤвсевозможные ㅤнашивки ㅤна ㅤодежде, ㅤголовных ㅤуборах, ㅤобуви. ㅤВиды 

ㅤукрашений ㅤзависели ㅤот ㅤвозраста, ㅤсоциального ㅤи ㅤсемейного ㅤположения. 

ㅤУкрашения ㅤделались ㅤиз ㅤзолота, ㅤсеребра, ㅤмеди, ㅤбронзы ㅤс ㅤ 

ㅤиспользованием ㅤдрагоценных ㅤи ㅤполудрагоценных ㅤкамней, ㅤкораллов, 

ㅤжемчуга, ㅤперламутра, ㅤцветного ㅤстекла. ㅤБольшая ㅤчасть ㅤукрашений ㅤу 

ㅤказашек ㅤбыли ㅤтесно ㅤсвязаны ㅤс ㅤодеждой ㅤи ㅤголовными ㅤуборами, ㅤно ㅤ 

ㅤчасть ㅤих ㅤиграла ㅤсамостоятельную ㅤроль ㅤ[Приложение ㅤ7]. ㅤ ㅤНекоторые ㅤиз 

ㅤних ㅤбыли ㅤхарактерны ㅤдля ㅤопределенных ㅤтерриториальных ㅤгрупп 

ㅤнаселения. 

Самыми ㅤраспространенными ㅤбыли ㅤи ㅤостаются ㅤсегодня ㅤ[34]: 

Блезик ㅤ– ㅤсеребряный ㅤили ㅤзолотой ㅤбраслет. ㅤФорма ㅤбраслетов 

ㅤразлична ㅤв ㅤразных ㅤрегионах ㅤКазахстана. ㅤМестные ㅤособенности 

ㅤпроявляются ㅤв ㅤметодах ㅤих ㅤизготовления, ㅤв ㅤразмерах, ㅤво ㅤвнешнем ㅤвиде. 
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ㅤВ ㅤвосточных ㅤи ㅤюго-восточных ㅤрегионах ㅤКазахстана ㅤв ㅤосновном 

ㅤраспространены ㅤокруглые ㅤили ㅤчетырехгранные ㅤкованые ㅤбраслеты. ㅤВ 

ㅤрегионах ㅤЦентрального ㅤКазахстана ㅤкуются ㅤтонкие ㅤбраслеты, ㅤв ㅤюжных 

ㅤобластях ㅤ– ㅤцельные ㅤлитые, ㅤа ㅤна ㅤзападе ㅤи ㅤюго-востоке ㅤраспространены 

ㅤобъемные ㅤбраслеты ㅤс ㅤпозолотой ㅤи ㅤдрагоценными ㅤкамнями. 

Кольца ㅤ– ㅤделались ㅤс ㅤпростейшими ㅤорнаментами ㅤ– ㅤсакин. 

ㅤРаспространены ㅤбыли ㅤобъемные ㅤперстни, ㅤорнаментированные ㅤсеребром, 

ㅤукрашенные ㅤкамнями, ㅤразноцветным ㅤстеклом, ㅤпокрытые ㅤпозолотой ㅤ– 

ㅤжузик. ㅤОбычно ㅤтакие ㅤперстни ㅤявлялись ㅤтрадиционными ㅤподарками 

ㅤродителей ㅤневестки ㅤмолодой ㅤсвекрови. ㅤКольцо ㅤнадевается ㅤсразу ㅤна 

ㅤсредний ㅤи ㅤбезымянный ㅤпалец, ㅤего ㅤповерхность ㅤзакрывает ㅤпочти ㅤчетыре 

ㅤпальца ㅤруки. 

Сырга ㅤ– ㅤсерьги ㅤ– ㅤих ㅤобычно ㅤносили ㅤвзрослые ㅤдевушки ㅤи 

ㅤ"молодухи". ㅤПожилые ㅤженщины, ㅤхотя ㅤи ㅤимели ㅤсерьги, ㅤно ㅤне ㅤносили ㅤих. 

ㅤГоловные ㅤуборы, ㅤплатки ㅤприкрывали ㅤуши, ㅤи ㅤне ㅤбыло ㅤнадобности ㅤв 

ㅤношении ㅤсерег. ㅤРазличаются ㅤследующие ㅤвиды: ㅤайшикты ㅤсырга ㅤ– ㅤв ㅤвиде 

ㅤмесяца; ㅤай ㅤсырга ㅤ–луны; ㅤтумарша ㅤсырга ㅤ– ㅤсерьги-амулеты ㅤтреугольной 

ㅤформы; ㅤсалпыншакты ㅤсырга ㅤ– ㅤсерьги ㅤс ㅤподвесками; ㅤкозалы ㅤсырга ㅤ– 

ㅤхлопковые ㅤкоробочки; ㅤтасты ㅤсырга ㅤ– ㅤсерьги ㅤс ㅤкамнем; ㅤкаралы ㅤсырга ㅤ– 

ㅤчерненые ㅤсерьги; ㅤиыкты ㅤсырга ㅤ– ㅤсерьги ㅤдо ㅤплеч; ㅤконырау ㅤсырга ㅤ– 

ㅤсерьги-колокольчики; ㅤсояу ㅤсырга ㅤ– ㅤостроконечные ㅤсерьги. ㅤНазвание 

ㅤсерег ㅤзависело ㅤот ㅤкачества ㅤметалла, ㅤметода ㅤизготовления ㅤи ㅤтого, ㅤна ㅤчто 

ㅤони ㅤбыли ㅤпохожи ㅤвнешне. 

Шолпы ㅤ– ㅤукрашения ㅤдля ㅤкос ㅤв ㅤвиде ㅤподвесок ㅤ– ㅤнанизанные ㅤдруг 

ㅤна ㅤдруга ㅤнебольшие ㅤзвенья ㅤиз ㅤметалла ㅤили ㅤсеребряные ㅤмонеты. ㅤИногда 

ㅤмежду ㅤмонетами ㅤвставляют ㅤдрагоценные ㅤи ㅤполудрагоценные ㅤкамни. 

Алка ㅤ– ㅤожерелье. ㅤЭто ㅤпрекрасный ㅤобразец ㅤювелирного ㅤукрашения 

ㅤказахской ㅤженщины. ㅤНа ㅤместном ㅤдиалекте ㅤих ㅤназывают ㅤониржиек ㅤ– 

ㅤнагрудник. ㅤЭти ㅤожерелья ㅤсоединяются ㅤдруг ㅤс ㅤдругом ㅤпри ㅤпомощи 
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ㅤмаленьких ㅤколечек ㅤи ㅤсостоят ㅤиз ㅤнескольких ㅤчетырехугольных 

ㅤукрашений. ㅤВ ㅤсередине ㅤи ㅤпо ㅤкраям ㅤкаждого ㅤукрашения ㅤвставляются 

ㅤдрагоценные ㅤкамни. ㅤТакие ㅤукрашения ㅤделаются ㅤиз ㅤтонкого, ㅤвнутри 

ㅤполого, ㅤсеребра. ㅤНосили ㅤтакже ㅤразличные ㅤожерелья ㅤиз ㅤжемчуга, 

ㅤкораллов, ㅤбисера. 

Тумарша ㅤ– ㅤамулет, ㅤодеваемый ㅤна ㅤшею. ㅤЮвелиры ㅤделают ㅤего ㅤиз 

ㅤсеребра ㅤв ㅤвиде ㅤтреугольника ㅤи ㅤприкрепляют ㅤк ㅤтонкой ㅤцепочке. 

ㅤУкрашение ㅤделается ㅤполым ㅤизнутри ㅤдля ㅤношения ㅤзаписей ㅤмолитв. 

ㅤСчиталось, ㅤчто ㅤтакие ㅤамулеты ㅤпредохраняют ㅤвладельцев ㅤот ㅤсглаза ㅤи 

ㅤпорчи. ㅤОбычно ㅤтакой ㅤдар ㅤпреподносили ㅤсвекрови ㅤродители ㅤневесты 

ㅤчерез ㅤгод ㅤпосле ㅤсвадьбы. 

Белбеу ㅤ– ㅤпояс, ㅤремень ㅤ– ㅤобязательный ㅤэлемент ㅤженского ㅤкостюма. 

ㅤВ ㅤотличие ㅤот ㅤдругих ㅤпоясов, ㅤон ㅤвсего ㅤлишь ㅤодин ㅤраз ㅤопоясывает 

ㅤталию, ㅤоба ㅤконца ㅤего ㅤзаканчиваются ㅤзастежками, ㅤукрашенными, ㅤкак ㅤи 

ㅤвесь ㅤпояс, ㅤсеребряными ㅤбляхами, ㅤпозолотой, ㅤцветными ㅤорнаментами. 

ㅤМожет ㅤиметь ㅤкожаные ㅤподвески. ㅤ 

Девичий ㅤкостюм ㅤотличался ㅤособым ㅤизяществом ㅤи ㅤэлегантностью 

ㅤсилуэта. ㅤВ ㅤего ㅤкомплект ㅤвходили: ㅤкос ㅤетек ㅤ– ㅤлегкое ㅤс ㅤдвумя ㅤоборками 

ㅤплатье, ㅤкамзол ㅤ– ㅤприталенная ㅤбезрукавка, ㅤбелбеу ㅤ– ㅤпояс, ㅤтакия ㅤ– 

ㅤшапочка, ㅤсапоги ㅤиз ㅤокрашенной ㅤкожи ㅤна ㅤвысоких ㅤкаблуках. ㅤДевушки 

ㅤиз ㅤбогатых ㅤсемей ㅤповерх ㅤплатья ㅤи ㅤкамзола ㅤносили ㅤпарчовый ㅤили 

ㅤбархатный ㅤс ㅤнашивками ㅤхалат. ㅤОсобую ㅤнарядность ㅤдевичьему ㅤкостюму 

ㅤпридавали ㅤокаймление ㅤнашивками, ㅤвытканными ㅤзолотыми ㅤи 

ㅤсеребряными ㅤнитями, ㅤтамбурным ㅤшвом, ㅤбисером, ㅤа ㅤтакже ㅤналичие ㅤв ㅤего 

ㅤкомплекте ㅤзолотых ㅤи ㅤсеребряных ㅤукрашений, ㅤподвесок ㅤиз ㅤбусин 

ㅤдрагоценных ㅤи ㅤполудрагоценных ㅤкамней, ㅤкораллов, ㅤбирюзы, 

ㅤприкрепляемых ㅤк ㅤкамзолу, ㅤрасшитых ㅤшапок ㅤс ㅤперьями. ㅤ 

Головные ㅤуборы ㅤ[Приложение ㅤ5] ㅤбыли ㅤраспространены, ㅤв 

ㅤосновном, ㅤдвух ㅤтипов: ㅤтюбетейка ㅤ(такыя) ㅤи ㅤтеплая ㅤ ㅤшапка ㅤс ㅤмеховой 
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ㅤопушкой ㅤ(борик), ㅤотделанную ㅤ ㅤпо ㅤоколышу ㅤмехом ㅤвыдры, ㅤлисицы, 

ㅤбобра, ㅤукрашенную ㅤподвесками ㅤи ㅤпучком ㅤперьев ㅤфилина, ㅤцапли ㅤили 

ㅤпавлина. ㅤ ㅤБорик ㅤ ㅤбыла ㅤпринадлежностью ㅤдевушек ㅤиз ㅤзажиточных ㅤ 

ㅤсемей. ㅤКазахи ㅤтакую ㅤшапку ㅤназывают ㅤкамшат ㅤборик ㅤ– ㅤбобровая ㅤшапка. 

ㅤИногда ㅤдорогую ㅤмеховую ㅤшапку ㅤтакже ㅤназывали ㅤкамач ㅤборик. ㅤСлова 

ㅤ"камач" ㅤи ㅤ"камшат" ㅤизвестны ㅤс ㅤXI ㅤвека. ㅤШапки, ㅤрасшитые ㅤзолотом, 

ㅤназываются ㅤалтын ㅤборик, ㅤукрашенные ㅤкораллами ㅤ– ㅤкалмаржан ㅤборик. 

ㅤДевичья ㅤшапка ㅤс ㅤверхом, ㅤрасшитым ㅤжемчугом ㅤи ㅤзолотыми ㅤфигурами 

ㅤбляшками, ㅤбыла ㅤпоказана ㅤна ㅤвыставке ㅤв ㅤКазани ㅤв ㅤ1890 ㅤгоду. ㅤВо ㅤвремя 

ㅤперекочевки ㅤнадевали ㅤкаркару ㅤ– ㅤбобровую ㅤс ㅤчехлом ㅤдля ㅤкос ㅤи 

ㅤукрашенную ㅤперьями ㅤцапли ㅤшапку. 

К ㅤмакушке ㅤтакыи ㅤобычно ㅤпришивали ㅤпучок ㅤперьев ㅤфилина, 

ㅤигравший ㅤроль ㅤоберега. ㅤПозднее ㅤдля ㅤукрашения ㅤиспользовались 

ㅤпозумент, ㅤкисти ㅤиз ㅤканители ㅤи ㅤсеребряные ㅤмонеты. ㅤУ ㅤбогатых ㅤдевушек 

ㅤбытовали ㅤоригинальные ㅤтюбетейки ㅤиз ㅤяркого ㅤбархата, ㅤрасшитые 

ㅤзолотом. ㅤК ㅤих ㅤверхушке ㅤпришивалась ㅤширокая ㅤ ㅤлопасть ㅤиз ㅤтой ㅤже 

ㅤткани, ㅤтакже ㅤвышитая, ㅤкоторая ㅤзакрывала ㅤвсю ㅤверхушку ㅤи ㅤспускалась 

ㅤсзади. ㅤС ㅤконца ㅤXIX ㅤв. ㅤдевушки ㅤстали ㅤносить ㅤкрасные ㅤплатки, 

ㅤповязывавшиеся ㅤузлом ㅤна ㅤзатылке. ㅤ 

Девушки ㅤюга ㅤв ㅤотличие ㅤот ㅤсвоих ㅤсверстниц ㅤиз ㅤСарыарки ㅤносили 

ㅤлегкие ㅤплатья ㅤпрямого ㅤсилуэта ㅤс ㅤдвумя-тремя ㅤскладками ㅤпо ㅤнизу ㅤюбки 

ㅤвместо ㅤоборок, ㅤиногда ㅤс ㅤмелким ㅤрюшем ㅤвыше ㅤскладок, ㅤбархатные 

ㅤкамзолы, ㅤкожаные ㅤкалоши ㅤ– ㅤкебис. ㅤГолову ㅤпокрывали ㅤлегкими ㅤс 

ㅤдлинными ㅤи ㅤредкими ㅤкистями ㅤшелковым ㅤплатком ㅤ– ㅤлатте, ㅤносили 

ㅤшапку ㅤ– ㅤкасабу. ㅤКасаба ㅤ(дословно ㅤ– ㅤ"расшитый ㅤзолотом) ㅤ– ㅤстаринный 

ㅤголовной ㅤубор, ㅤв ㅤкотором ㅤтрансформированы ㅤосновные ㅤэлементы ㅤего 

ㅤраннего ㅤпрототипа ㅤ– ㅤдревнетюркской ㅤженской ㅤшапки ㅤтого ㅤже ㅤназвания. 

ㅤОна ㅤимела ㅤв ㅤоснове ㅤсвоей ㅤкруглую, ㅤплавно ㅤскошенную ㅤвниз ㅤна ㅤзатылке 

ㅤформу. ㅤДелали ㅤее ㅤиз ㅤтого ㅤже ㅤматериала, ㅤчто ㅤи ㅤкамзол, ㅤоконтуривая 



33 

 

 

ㅤгалунами ㅤс ㅤсеребряным ㅤлюрексом. ㅤШапка ㅤвышивалась ㅤзолотом, 

ㅤукрашалась ㅤмелкими ㅤкруглыми ㅤметаллическими ㅤпластинками. ㅤЛобная 

ㅤчасть ㅤукрашалась ㅤподвесками ㅤиз ㅤчеканных ㅤметаллических ㅤпластинок, 

ㅤбусин ㅤкораллов, ㅤбирюзы, ㅤдрагоценных ㅤи ㅤполудрагоценных ㅤкамней ㅤи 

ㅤмонетообразных ㅤкружков. ㅤСправа ㅤк ㅤвисочной ㅤчасти ㅤшапки 

ㅤприкреплялись ㅤтакие ㅤже ㅤиз ㅤпяти-шести ㅤбусин, ㅤно ㅤболее ㅤдлинные 

ㅤподвески, ㅤзавершенные ㅤсеребряными ㅤколокольчиками. ㅤНарядность 

ㅤшапке ㅤпридавали ㅤеще ㅤи ㅤперья. ㅤВ ㅤсоответствии ㅤс ㅤее ㅤукрашениями ㅤдля 

ㅤкомплекта ㅤкостюма ㅤделали ㅤожерелье, ㅤсерьги, ㅤбраслеты, ㅤкольца, 

ㅤукрашения ㅤдля ㅤкос Х[Х32 ]ㅤ№№.{ХххххххХх{{{]]Х\\\\ 

Свадебный ㅤ ㅤкостюм ㅤ ㅤкак ㅤневесты, ㅤтак ㅤи ㅤжениха ㅤотличался ㅤот 

ㅤобычного ㅤнарядностью, ㅤукрашениями, ㅤвысоким ㅤкачеством ㅤматериалов, 

ㅤотделки, ㅤколичеством ㅤединиц ㅤодежды ㅤв ㅤкомплекте, ㅤналичием ㅤв ㅤнем 

ㅤтаких ㅤнеудобных ㅤдля ㅤповседневной ㅤноски ㅤголовных ㅤуборов, ㅤкак 

ㅤсаукеле, ㅤайыркалпак, ㅤмурак, ㅤрасшитых ㅤзолотом ㅤи ㅤсеребряной ㅤканителью 

ㅤплатьев, ㅤкамзола, ㅤбешмета, ㅤхалата. ㅤОжерелье, ㅤкольца, ㅤсерьги, 

ㅤвсевозможные ㅤподвески ㅤк ㅤженскому ㅤкомплекту ㅤсвадебного ㅤкостюма 

ㅤтрадиционно ㅤявлялись ㅤчастью ㅤприданного ㅤневесты ㅤи ㅤготовились 

ㅤзаранее. ㅤРазумеется, ㅤесли ㅤженился ㅤбедняк, ㅤто ㅤон ㅤобходился ㅤпростым 

ㅤобновлением ㅤодежды, ㅤа ㅤего ㅤневеста ㅤдовольствовалась ㅤобыкновенным 

ㅤбелым ㅤплатком ㅤ– ㅤжаулык, ㅤкоторый ㅤдобавлялся ㅤк ㅤповседневной ㅤодежде. ㅤ 

Богатым ㅤи ㅤкрасивым ㅤбыл ㅤсвадебный ㅤхалат ㅤ– ㅤобязательная ㅤчасть ㅤ 

ㅤприданого ㅤневесты. ㅤОн ㅤготовился ㅤзаранее, ㅤшился ㅤиз ㅤдорогой ㅤткани 

ㅤ(плиса, ㅤсукна, ㅤбархата, ㅤатласа, ㅤшелка), ㅤчаще ㅤкрасного ㅤцвета, ㅤреже ㅤ– ㅤиз 

ㅤчерного ㅤ ㅤили ㅤполосатого ㅤсреднеазиатского ㅤшелка ㅤи ㅤ ㅤимел ㅤобычно 

ㅤтуникообразный ㅤпокрой ㅤс ㅤоткрытым ㅤворотом, ㅤбез ㅤворотника ㅤи ㅤс 

ㅤдлинными ㅤрукавами. ㅤНа ㅤюге ㅤи ㅤвостоке ㅤего ㅤнабрасывали ㅤна ㅤголову, ㅤв 

ㅤдругих ㅤ ㅤместах ㅤ– ㅤна ㅤплечи. ㅤВ ㅤСемиречье ㅤк ㅤначалу ㅤХХ-го ㅤвека ㅤэтот 
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ㅤобычай ㅤбыл ㅤотменён. ㅤСвадебный ㅤхалат ㅤтам ㅤнадевала ㅤженщина, ㅤ 

ㅤкоторой ㅤпоручалось ㅤпригласить ㅤгостей ㅤна ㅤсвадьбу ㅤ(той). ㅤ 

Следует ㅤособо ㅤотметить ㅤказахский ㅤнациональный ㅤженский 

ㅤсвадебный ㅤголовной ㅤубор ㅤ– ㅤсаукеле, ㅤпредставляющий ㅤшедевр 

ㅤрукоделия, ㅤбытовавший ㅤдо ㅤконца ㅤXIX ㅤвека ㅤи, ㅤкоторый ㅤказахи ㅤпочитали 

ㅤкак ㅤсвященный. ㅤОн ㅤупоминается ㅤво ㅤмногих ㅤэпических ㅤпоэмах, 

ㅤпреданиях. ㅤСамые ㅤдорогие ㅤиз ㅤних ㅤоценивались ㅤтогда ㅤв ㅤпределах ㅤтысячи 

ㅤрублей ㅤили ㅤв ㅤсто ㅤотборных ㅤконей. ㅤСаукеле ㅤявлялся ㅤобязательной 

ㅤчастью ㅤприданного ㅤи ㅤготовился ㅤзадолго ㅤдо ㅤвступления ㅤдевушки ㅤв 

ㅤбрачный ㅤвозраст ㅤ[32]. ㅤ 

Саукеле ㅤ– ㅤэто ㅤвысокая ㅤ(около ㅤ70 ㅤсм) ㅤконусовидная ㅤшапка, 

ㅤотороченная ㅤдорогим ㅤмехом ㅤи ㅤукрашенная ㅤсеребряными, ㅤиногда 

ㅤзолотыми ㅤфигурными ㅤбляшками, ㅤинкрустированными ㅤдрагоценными 

ㅤкамнями. ㅤИногда ㅤсаукеле ㅤ ㅤимели ㅤметаллические ㅤажурные ㅤнавершия, 

ㅤзолотую ㅤдиадему ㅤс ㅤрубинами. ㅤОбязательным ㅤдополнением ㅤк ㅤсаукеле 

ㅤбыли ㅤ ㅤдлинные ㅤвисочные ㅤподвески ㅤи ㅤукрашения ㅤподбородка ㅤиз ㅤнитей 

ㅤкораллов ㅤи ㅤжемчуга ㅤ(жактама), ㅤприкрепляющиеся ㅤк ㅤ ㅤнему ㅤс ㅤбоковых 

ㅤсторон, ㅤдоходящие ㅤдо ㅤпояса ㅤили ㅤ ㅤниже. ㅤКаркас ㅤсаукеле ㅤпокрывали 

ㅤтканью ㅤи ㅤпришивали ㅤна ㅤнее ㅤнакладные ㅤметаллические ㅤбляхи ㅤразличной 

ㅤконфигурации, ㅤв ㅤгнезда ㅤкоторых ㅤвставлялись ㅤдрагоценные ㅤи 

ㅤполудрагоценные ㅤкамни. ㅤЗатылочная ㅤчасть ㅤстаринного ㅤсаукеле 

ㅤукрашалась ㅤскульптурным ㅤизображением ㅤголовы ㅤрыбы ㅤ- ㅤсимволом 

ㅤблагоденствия. ㅤОт ㅤзатылка ㅤпо ㅤспине ㅤспускалась ㅤширокая ㅤлента ㅤиз 

ㅤдорогой ㅤткани, ㅤобшитая ㅤбахромой ㅤиз ㅤзолотых ㅤнитей. ㅤК ㅤмакушке 

ㅤголовного ㅤубора ㅤприкреплялась ㅤгладкая, ㅤиз ㅤпрозрачной ㅤбелой ㅤвуали, 

ㅤнакидка ㅤ– ㅤжелек, ㅤкоторой ㅤобычно ㅤприкрывали ㅤлицо ㅤневесты, 

ㅤзакутывали ㅤвсю ㅤее ㅤфигуру ㅤво ㅤвремя ㅤисполнения ㅤритуального 

ㅤсвадебного ㅤобряда ㅤ"беташар" ㅤдля ㅤпредставления ㅤдевушки 

ㅤродственникам ㅤжениха. 
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Один ㅤтакой ㅤголовной ㅤубор ㅤготовился ㅤцелый ㅤгод ㅤи ㅤболее. ㅤОбычно 

ㅤего ㅤзаказывал ㅤотец ㅤневесты. ㅤВ ㅤизготовлении ㅤсаукеле ㅤпринимали ㅤучастие 

ㅤнаиболее ㅤискусные ㅤмастера ㅤ– ㅤзакройщики, ㅤвышивальщицы, ㅤювелиры, 

ㅤприменявшие ㅤлитье, ㅤчеканку, ㅤштамповку, ㅤфилигрань ㅤи ㅤдр. ㅤСаукеле 

ㅤопределял ㅤсоциальное ㅤположение ㅤдевушки ㅤв ㅤобществе. ㅤБедные ㅤшили 

ㅤего ㅤиз ㅤсукна, ㅤсатина, ㅤ ㅤукрашали ㅤстеклянными ㅤбусами, ㅤбисером, 

ㅤпозументом; ㅤбогатые ㅤстремились ㅤсделать ㅤего ㅤкак ㅤможно ㅤ ㅤроскошнее. 

ㅤСаукеле ㅤнадевали ㅤневесте ㅤво ㅤвремя ㅤсвадебного ㅤ ㅤобряда, ㅤзатем 

ㅤнекоторое ㅤвремя ㅤпосле ㅤзамужества ㅤ ㅤмолодая ㅤженщина ㅤносила ㅤего ㅤпо 

ㅤпраздникам. ㅤКстати, ㅤсаукелеобразные ㅤголовные ㅤуборы ㅤархеологи 

ㅤнаходили ㅤв ㅤранних ㅤсредневековых ㅤпогребениях. ㅤУже ㅤв ㅤте ㅤвремена ㅤв 

ㅤкачестве ㅤкаркаса ㅤпод ㅤсаукеле ㅤиспользовали ㅤстеганную ㅤиз ㅤбархата 

ㅤконическую ㅤшапочку, ㅤа ㅤк ㅤней ㅤпришивали ㅤналобник ㅤи ㅤназатыльник. 

ㅤПосле ㅤэтого ㅤповерх ㅤнее ㅤводружали ㅤсобственно ㅤсаукеле ㅤиз ㅤтонкого, 

ㅤобшитого ㅤкрасной ㅤтканью, ㅤвойлока. ㅤ 

Саукеле ㅤсохранялись, ㅤглавным ㅤобразом, ㅤв ㅤбогатых ㅤсемьях, 

ㅤкоторые ㅤпревратили ㅤих ㅤиз ㅤобычных ㅤсвадебных ㅤв ㅤритуальные ㅤсвадебные 

ㅤголовные ㅤуборы, ㅤв ㅤ"собственность" ㅤцелого ㅤрода, ㅤплемени, ㅤпередавая ㅤиз 

ㅤпоколения ㅤв ㅤпоколение. ㅤДорогие ㅤсаукеле ㅤвстречались ㅤредко. ㅤНаиболее 

ㅤдревние ㅤвиды ㅤсегодня ㅤможно ㅤувидеть ㅤв ㅤмузеях. ㅤМногие ㅤсаукеле 

ㅤхранятся ㅤв ㅤМосковском ㅤЭрмитаже, ㅤв ㅤмузее ㅤАнтропологии ㅤи ㅤэтнографии 

ㅤ(Алматы), ㅤмузеях ㅤОмска, ㅤбогатую ㅤколлекцию ㅤимеет ㅤмузей ㅤТатарстана 

ㅤ(Казань), ㅤмузее ㅤим. ㅤКастеева ㅤ(Алматы) ㅤи ㅤдр. ㅤВ ㅤнастоящее ㅤвремя 

ㅤсаукеле ㅤв ㅤоблегченном ㅤварианте, ㅤно ㅤне ㅤменее ㅤдорогом ㅤпо ㅤукрашению, 

ㅤтакже ㅤявляется ㅤчастью ㅤсвадебного ㅤкостюма, ㅤ 

Костюм ㅤзамужней ㅤженщины ㅤсостоял ㅤиз ㅤплатья ㅤсвободного ㅤпокроя 

ㅤ– ㅤжон ㅤкойлек, ㅤкамзола ㅤи ㅤтрадиционного ㅤголовного ㅤубора ㅤ– ㅤжаулыка. ㅤ 

Женщины ㅤЦентрального ㅤи ㅤСеверного ㅤКазахстана, ㅤв ㅤзависимости 

ㅤот ㅤвкуса, ㅤносили ㅤпод ㅤкамзолом ㅤплатья, ㅤукрашенные ㅤмелкими 
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ㅤсеребряными, ㅤвычеканенными ㅤспециально ㅤдля ㅤэтой ㅤцели ㅤбляшками ㅤ- 

ㅤшытыр, ㅤа ㅤна ㅤюго-востоке ㅤвдоль ㅤразреза ㅤплатья ㅤдля ㅤголовы ㅤнашивали 

ㅤлистовидные ㅤтонкие ㅤбляшки ㅤ– ㅤжарма. ㅤТонкое ㅤплатье ㅤзастегивалось ㅤу 

ㅤгорла ㅤна ㅤодкрупную ㅤузорную ㅤзастежку ㅤ– ㅤтана ㅤ(брошь). ㅤНа ㅤзападе 

ㅤКазахстана ㅤнередко ㅤна ㅤворотник ㅤплатья ㅤнаглухо ㅤпришивали 

ㅤметаллическое ㅤукрашение ㅤтамакша, ㅤа ㅤна ㅤкамзолы ㅤ– ㅤсеребряные 

ㅤмонетообразные ㅤкружки, ㅤнередко ㅤ– ㅤсеребряные ㅤмонеты, ㅤкораллы ㅤна 

ㅤмаленьких ㅤцепочках. ㅤЗамужней ㅤженщине ㅤсчиталось ㅤне ㅤк ㅤлицу ㅤносить 

ㅤплатье ㅤиз ㅤяркой ㅤткани, ㅤс ㅤоборками, ㅤвышивкой, ㅤтогда ㅤкак ㅤдевушка ㅤмогла 

ㅤносить ㅤлюбое ㅤплатье ㅤна ㅤсвой ㅤвкус, ㅤнередко ㅤрасшитое ㅤтамбуром, 

ㅤзолотой ㅤи ㅤсеребряной ㅤканителью. ㅤМолодая ㅤженщина ㅤмогла ㅤносить 

ㅤбогато ㅤотделанные ㅤнагрудники ㅤ– ㅤкокрекше ㅤиз ㅤплотной ㅤткани, 

ㅤнадеваемые ㅤна ㅤплатье ㅤпод ㅤбезрукавку; ㅤжаулык ㅤ– ㅤголовной ㅤубор 

ㅤоткрытого ㅤтипа, ㅤскладываемый ㅤиз ㅤквадрата ㅤбелой ㅤхлопчатобумажной 

ㅤткани, ㅤперекрещенные ㅤконцы ㅤкоторого ㅤзакидывались ㅤна ㅤплечи. ㅤНо, ㅤстав 

ㅤженой, ㅤона ㅤдолжна ㅤбыла, ㅤкак ㅤтого ㅤтребует ㅤобычай, ㅤносить ㅤдлиннее, ㅤчем 

ㅤу ㅤдевушек, ㅤплатья ㅤбез ㅤоборок; ㅤкамзол, ㅤзастегиваемый ㅤспереди ㅤна ㅤталии 

ㅤбольшой ㅤметаллической ㅤпряжкой ㅤ– ㅤкапсырмой. 

С ㅤрождением ㅤпервого ㅤребенка ㅤженщина ㅤнадевала ㅤ ㅤголовной ㅤубор 

ㅤзамужней ㅤженщины, ㅤкоторый ㅤуже ㅤне ㅤ ㅤснимала ㅤдо ㅤстарости. ㅤДетали 

ㅤэтого ㅤубора ㅤнесколько ㅤ ㅤменялись ㅤв ㅤзависимости ㅤот ㅤвозраста ㅤи ㅤрегиона. ㅤ 

ㅤОн ㅤсостоял ㅤиз ㅤдвух ㅤчастей: ㅤ ㅤнижней ㅤ– ㅤкимешек, ㅤнадеваемой ㅤна ㅤголову 

ㅤс ㅤвырезом ㅤдля ㅤлица, ㅤи ㅤверхней ㅤ– ㅤв ㅤвиде ㅤтюрбана, ㅤнаматываемой ㅤповерх 

ㅤнижней ㅤчасти ㅤубора. ㅤОбе ㅤчасти ㅤубора ㅤвыполнялись ㅤобязательно ㅤиз 

ㅤбелой ㅤткани. ㅤВ ㅤнекоторых ㅤрайонах ㅤКазахстана ㅤкимешек ㅤзаменялся 

ㅤбелым ㅤплатком, ㅤповерх ㅤкоторого ㅤнадевали ㅤтюрбан. ㅤЭти ㅤвиды ㅤголовных 

ㅤуборов ㅤбытуют ㅤу ㅤпожилых ㅤженщин ㅤи ㅤсейчас. ㅤВ ㅤдругом ㅤкомплекте 

ㅤженского ㅤкостюма ㅤжаулык ㅤзаменялся ㅤего ㅤразновидностью ㅤ– ㅤсуламой, 
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ㅤпокрывающей ㅤспии ㅤплечи. ㅤВ ㅤее ㅤвышивке ㅤнередко ㅤимитируются 

ㅤверхушка ㅤкимешека, ㅤподвески ㅤдля ㅤкос ㅤ[25]. ㅤ 

Ношение ㅤголовного ㅤубора, ㅤв ㅤчастности, ㅤкимешека ㅤи ㅤего 

ㅤразновидностей ㅤ– ㅤсулама, ㅤшылауым, ㅤкундик, ㅤорама, ㅤопределялось 

ㅤдревним ㅤобычаем, ㅤпо ㅤкоторому ㅤзамужняя ㅤженщина ㅤдолжна ㅤбыла 

ㅤпрятать ㅤсвои ㅤволосы, ㅤособенно ㅤв ㅤвисочной ㅤчасти, ㅤот ㅤпосторонних ㅤглаз. 

ㅤЕй ㅤнельзя ㅤбыло ㅤнепокрытой ㅤвыходить ㅤиз ㅤдома ㅤи ㅤзаниматься 

ㅤхозяйством, ㅤтогда ㅤкак ㅤдевушка ㅤмогла ㅤзаплетать ㅤволосы ㅤв ㅤдве ㅤи ㅤболее 

ㅤкосы ㅤи ㅤне ㅤпокрывать ㅤих ㅤвовсе. ㅤВ ㅤмузейном ㅤфонде ㅤреспублики 

ㅤсохранились ㅤчетыре ㅤобразца ㅤи ㅤтакого ㅤвида ㅤженской ㅤодежды, ㅤкак 

ㅤраспашная ㅤюбка ㅤ– ㅤбелдемше. ㅤВ ㅤпрошлом ㅤона ㅤпользовалась ㅤбольшой 

ㅤпопулярностью ㅤна ㅤюге ㅤКазахстана ㅤи ㅤв ㅤСемиречье. ㅤШили ㅤее ㅤиз ㅤбархата 

ㅤили ㅤтонкого ㅤсукна. ㅤОна ㅤприсобиралась ㅤна ㅤшироком ㅤи ㅤплотном ㅤпоясе ㅤиз 

ㅤтого ㅤже ㅤматериала, ㅤзастегивалась ㅤна ㅤпуговицы ㅤили ㅤпряжку. ㅤТакие ㅤюбки 

ㅤносили ㅤповерх ㅤплатья. ㅤБелдемше ㅤиногда ㅤотделывалась ㅤдорогим ㅤмехом, 

ㅤи, ㅤсудя ㅤпо ㅤвышивке, ㅤбыла ㅤчастью ㅤпарадного ㅤкостюма. 

Пожилые ㅤженщины ㅤобычно ㅤповерх ㅤплатья ㅤсвободного ㅤпокроя ㅤна 

ㅤподкладке ㅤ– ㅤжон ㅤкойлек ㅤтакже ㅤнадевали ㅤкамзолы-безрукавки, ㅤдлинные 

ㅤс ㅤпрорезными ㅤи ㅤпростроченными ㅤкарманами, ㅤслегка ㅤприталенные. ㅤВ 

ㅤЦентральном ㅤКазахстане ㅤони ㅤзастегивались ㅤстрогим ㅤрядом ㅤсеребряных 

ㅤзастежек ㅤ– ㅤбота ㅤтирсек, ㅤотдаленно ㅤнапоминающих ㅤколенные ㅤсуставы 

ㅤверблюжонка ㅤ(бота ㅤ– ㅤверблюжонок, ㅤтiрсек ㅤ– ㅤсгиб), ㅤили ㅤна ㅤфигурные, 

ㅤоправленные ㅤсеребром ㅤпуговицы. ㅤА ㅤна ㅤюго-востоке ㅤподпоясывались 

ㅤпросто ㅤкушаком ㅤиз ㅤсатина ㅤили ㅤситца. ㅤНа ㅤголову ㅤпожилые ㅤженщины 

ㅤнадевали ㅤкимешек, ㅤдополненный ㅤчалмой ㅤили ㅤплатком, ㅤнаматываемым 

ㅤснизу ㅤтак, ㅤчтобы ㅤкаждый ㅤверхний ㅤвиток ㅤрасполагался ㅤвыше 

ㅤпредыдущего. ㅤВ ㅤхолодное ㅤвремя ㅤгода ㅤпожилые ㅤженщины ㅤносили 

ㅤкрытые ㅤбархатом ㅤили ㅤстеганные ㅤтеплые ㅤчапаны, ㅤа ㅤболее ㅤсостоятельные 

ㅤ– ㅤшубы ㅤиз ㅤшкурок ㅤпушных ㅤзверьков ㅤ– ㅤишик. ㅤУ ㅤказахов ㅤв ㅤпрошлом ㅤне 
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ㅤсуществовало ㅤспециальной ㅤпоминальной ㅤодежды. ㅤЖенщины ㅤв ㅤтрауре 

ㅤрасплетали ㅤкосы, ㅤраспускали ㅤволосы, ㅤнакидывали ㅤна ㅤсебя ㅤчерные ㅤшали, 

ㅤудаляя ㅤс ㅤсебя ㅤвсякие ㅤукрашения. ㅤМужчины ㅤподпоясывались ㅤтраурными 

ㅤкушаками, ㅤпреимущественно ㅤиз ㅤсерого ㅤситца. ㅤОпираясь ㅤна ㅤпосохи, ㅤони 

ㅤнесли ㅤскорбную ㅤвахту ㅤу ㅤюрты ㅤили ㅤдома ㅤпокойного, ㅤобмениваясь 

ㅤтраурными ㅤприветствиями ㅤс ㅤтеми, ㅤкто ㅤпришел ㅤразделить ㅤс ㅤними ㅤгоре 

ㅤутраты ㅤ[26]. ㅤ 

 

1.4. ㅤСюжетное ㅤсодержание ㅤказахских ㅤ ㅤорнаментов 

 

Трудно ㅤсегодня ㅤпредставить ㅤказахский ㅤкостюм, ㅤне ㅤукрашенный 

ㅤнациональным ㅤорнаментом, ㅤистоки ㅤкоторого, ㅤпо ㅤданным 

ㅤархеологических ㅤисследований, ㅤуходят ㅤв ㅤглубокую ㅤдревность. ㅤОрнамент 

ㅤ(от ㅤлатинского ㅤ«орнаментум») ㅤ– ㅤукрашение, ㅤузор, ㅤпостроенный ㅤна 

ㅤритмическом ㅤчередовании ㅤи ㅤсочетании ㅤгеометрических ㅤили 

ㅤизобразительных ㅤэлементов. ㅤПо-казахски ㅤорнамент ㅤназывается ㅤ«ою-

орнек» ㅤот ㅤслов ㅤ«ою» ㅤ– ㅤвыкройка ㅤи ㅤ«орнек» ㅤ– ㅤузор. ㅤОюши ㅤ– ㅤмастер 

ㅤорнаментального ㅤискусства ㅤ– ㅤочень ㅤуважаемый ㅤв ㅤнароде ㅤчеловек ㅤ[4]. 

ㅤСтремление ㅤчеловека ㅤукрашать ㅤродилось ㅤуже ㅤна ㅤпервых ㅤступенях 

ㅤразвития ㅤкультуры ㅤи ㅤвстречается ㅤв ㅤпримитивном ㅤвиде ㅤу ㅤдревнейших 

ㅤнародов. ㅤЕще ㅤв ㅤдописьменные ㅤвремена ㅤкочевники ㅤотображали 

ㅤособенности ㅤсвоей ㅤжизни ㅤи ㅤбыта ㅤпри ㅤпомощи ㅤизделий ㅤприкладного 

ㅤискусства, ㅤвыражая ㅤсвои ㅤмысли ㅤв ㅤорнаментах. ㅤОтдельные ㅤказахские 

ㅤузоры ㅤдо ㅤдеталей ㅤсходны ㅤс ㅤмотивами ㅤандроновского ㅤорнамента, 

ㅤнанесенными ㅤна ㅤкерамику ㅤэпохи ㅤбронзы ㅤгребенчатыми ㅤштампами. 

ㅤКазахские ㅤвойлочные ㅤковры ㅤне ㅤтолько ㅤпо ㅤтехнике ㅤизготовления, ㅤно ㅤи 

ㅤпо ㅤорнаментации ㅤудивительно ㅤпохожи ㅤна ㅤвойлочные ㅤизделия, 

ㅤвыявленные ㅤв ㅤПазырыкских ㅤкурганах ㅤАлтая ㅤэпохи ㅤранних ㅤкочевников 

ㅤ[20]. ㅤ 
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Орнамент ㅤиздавна ㅤсчитался ㅤпередачей ㅤдуха ㅤи ㅤнастроения 

ㅤчеловека, ㅤсоздающего ㅤего ㅤна ㅤоснове ㅤсвоего ㅤмышления. ㅤСюжетное 

ㅤсодержание ㅤи ㅤназвание ㅤорнаментов ㅤменялись ㅤи ㅤсовершенствовались 

ㅤсоответственно ㅤособенностям ㅤжизненной ㅤориентации ㅤи ㅤбыта ㅤнарода ㅤв 

ㅤкаждую ㅤновую ㅤэпоху. ㅤМенялись ㅤи ㅤособенности ㅤстиля ㅤмастеров ㅤ– 

ㅤсоздателей ㅤорнаментов. 

Основу ㅤказахского ㅤорнамента ㅤсоставляют ㅤзнаки-символы, ㅤузорные 

ㅤмотивы, ㅤдля ㅤразработки ㅤкоторых ㅤисточником ㅤпослужили ㅤявления ㅤи 

ㅤпредметы ㅤокружающего ㅤмира, ㅤтрансформированные ㅤтворческой ㅤмыслью 

ㅤи ㅤфантазией ㅤмногих ㅤпоколений ㅤнародных ㅤмастеров ㅤв ㅤсоответствии ㅤс ㅤих 

ㅤпредставлениями ㅤо ㅤкрасоте ㅤи ㅤгармонии. ㅤВ ㅤнародных ㅤповерьях 

ㅤмастерское ㅤсочетание ㅤгеометрических ㅤфигур ㅤи ㅤузоров ㅤсчиталось ㅤсвоего 

ㅤрода ㅤхранителем, ㅤотгоняющим ㅤзлых ㅤстепных ㅤдухов, ㅤпоэтому 

ㅤорнаментировались ㅤи ㅤодежда, ㅤи ㅤжилище ㅤказахов. ㅤ 

В ㅤнастоящее ㅤвремя ㅤучеными ㅤобнаружено ㅤоколо ㅤ230 ㅤвидов 

ㅤорнаментов. ㅤОдним ㅤиз ㅤтаких ㅤмастеров, ㅤсобравшем ㅤна ㅤпротяжении 

ㅤцелую ㅤколлекцию ㅤорнаментов ㅤявляется ㅤизвестный ㅤказахстанский 

ㅤхудожник ㅤ– ㅤграфист ㅤНурбулан ㅤУтепбаев. ㅤРазвиваясь ㅤна ㅤпротяжении 

ㅤвеков ㅤв ㅤлогической ㅤпреемственности ㅤхудожественного ㅤмышления, 

ㅤказахский ㅤорнамент ㅤдошел ㅤдо ㅤнас, ㅤсохранив ㅤсвою ㅤсамобытность ㅤи 

ㅤсвоеобразие. ㅤНа ㅤизделиях ㅤизображены ㅤчасти ㅤтела ㅤживотных: ㅤрога, 

ㅤкопыта, ㅤптичий ㅤклюв, ㅤлисья ㅤголова, ㅤволчье ㅤухо, ㅤсобачий ㅤхвост, ㅤа ㅤтакже 

ㅤмногие ㅤвиды ㅤрастений. ㅤСогласно ㅤповерьям ㅤдревних ㅤтюрков ㅤптица ㅤбыла 

ㅤсимволом ㅤнеба, ㅤрыба ㅤ– ㅤводы, ㅤдерево ㅤ– ㅤземли. ㅤТо ㅤесть, ㅤв ㅤорнаменте 

ㅤчетко ㅤпрослеживаются ㅤзооморфные, ㅤрастительные, ㅤкосмогонические, 

ㅤгеометрические ㅤи ㅤдругие ㅤмотивы ㅤ[Приложение ㅤ6]. 

 ㅤ ㅤЗооморфные ㅤмотивы. 

В ㅤказахской ㅤстепи ㅤорнаменты ㅤсовершенствовались ㅤв ㅤразличных 

ㅤнаправлениях. ㅤРазные ㅤрегионы ㅤнашей ㅤстраны ㅤотличались ㅤособенными, 
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ㅤтолько ㅤим ㅤприсущими ㅤорнаментами, ㅤсвоеобразием ㅤих ㅤстилей. ㅤНесмотря 

ㅤна ㅤэто, ㅤосновным ㅤэлементом ㅤсчитается ㅤорнамент, ㅤшироко ㅤизвестный ㅤв 

ㅤискусствоведческой ㅤлитературе ㅤпод ㅤформально-типологическим 

ㅤназванием ㅤмуйиз ㅤ– ㅤрог, ㅤв ㅤкотором ㅤпреобладают ㅤроговидные ㅤи 

ㅤдуговидные ㅤлинии. ㅤ«Муйиз» ㅤможно ㅤназвать ㅤистоком, ㅤпервоосновой 

ㅤказахского ㅤорнамента, ㅤа ㅤдругие ㅤвиды ㅤсоздавались ㅤна ㅤего ㅤоснове. 

ㅤМенялись ㅤтолько ㅤназвания: ㅤкошкар ㅤмуйиз ㅤ– ㅤбараньи ㅤрога, ㅤкос ㅤмуйиз ㅤ– 

ㅤдвойные ㅤрога, ㅤкыныр ㅤмуйиз ㅤ– ㅤкривые ㅤрога, ㅤсынык ㅤмуйиз ㅤ– ㅤсломанные 

ㅤрога, ㅤсынармуйиз ㅤ– ㅤоднорогий ㅤ ㅤи ㅤт.д. ㅤ[2]. ㅤК ㅤзооморфным ㅤмотивам ㅤв 

ㅤказахском ㅤорнаменте ㅤотносятся ㅤтакже: ㅤ ㅤтабан ㅤ– ㅤслед, ㅤузор 

ㅤсердцевидной ㅤформы; ㅤоркеш ㅤ– ㅤгорб, ㅤузор, ㅤнапоминающий ㅤшею ㅤи ㅤгорб 

ㅤверблюда; ㅤказ ㅤмойин ㅤ– ㅤгусиные ㅤшейки ㅤи ㅤдругие. ㅤВ ㅤрезьбе ㅤпо ㅤдереву, 

ㅤкамню, ㅤизделиях ㅤиз ㅤметалла, ㅤа ㅤтакже ㅤ ㅤвышивке ㅤпреобладают ㅤдуговые 

ㅤлинии, ㅤвсевозможные ㅤзавитки, ㅤкоторые ㅤв ㅤсвоей ㅤоснове ㅤявляются 

ㅤрастительными. 

Некоторые ㅤисследователи ㅤсчитают ㅤстилизацией ㅤузора ㅤ«кошкар 

ㅤмуйиз» ㅤдревнейший ㅤкосмогонический ㅤмотив ㅤшимай ㅤ– ㅤспираль, ㅤкоторый 

ㅤсимволизирует ㅤмировое ㅤпространство, ㅤВселенную. ㅤШимай ㅤидентичен ㅤво 

ㅤмногом ㅤмотиву ㅤбитпес ㅤ– ㅤнескончаемый, ㅤкоторый ㅤв ㅤсвою ㅤочередь 

ㅤявляется ㅤсимволом ㅤвечного ㅤдвижения ㅤне ㅤтолько ㅤу ㅤказахов, ㅤно ㅤи ㅤу 

ㅤнекоторых ㅤдругих ㅤнародов. ㅤНа ㅤэто ㅤнельзя ㅤне ㅤобращать ㅤвнимания, ㅤтак 

ㅤкак ㅤсохраняющаяся ㅤинерция ㅤне ㅤвидеть ㅤв ㅤказахском ㅤорнаменте ㅤдругих 

ㅤмотивов, ㅤкроме ㅤузора ㅤ«кошкар ㅤмуйиз», ㅤможет ㅤпривести ㅤк ㅤсужению ㅤего 

ㅤобразности ㅤи ㅤвыразительных ㅤвозможностей ㅤ[24]. 

Орнаменты ㅤтипа ㅤ«муйиз» ㅤиногда ㅤбывают ㅤочень ㅤмелкими, ㅤа ㅤпорой 

ㅤкрупными. ㅤМелкие ㅤиспользуются ㅤв ㅤукрашении ㅤювелирных ㅤизделий, ㅤв 

ㅤрисунках ㅤвышивок, ㅤкрупный ㅤорнамент ㅤиспользуется ㅤв ㅤэлементах 

ㅤодежды. ㅤС ㅤбольшим ㅤхудожественным ㅤчутьем ㅤмастерицы ㅤопределяли 

ㅤразмеры ㅤотдельных ㅤузоров ㅤв ㅤсоответствии ㅤс ㅤформой ㅤизделия. 
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 ㅤ ㅤРастительные ㅤмотивы. 

Определенный ㅤсмысл ㅤи ㅤзначения ㅤзаложены ㅤв ㅤрастительных 

ㅤмотивах ㅤказахского ㅤорнамента. ㅤВсе ㅤони, ㅤкак ㅤв ㅤотдельности, ㅤтак ㅤи ㅤв 

ㅤсочетании ㅤдруг ㅤс ㅤдругом, ㅤнапример, ㅤпереплетение ㅤцветка ㅤи ㅤбутона, 

ㅤраскрывают ㅤ«понятия ㅤединства, ㅤпричинно-следственной 

ㅤобусловленности ㅤи ㅤвечности ㅤбытия» ㅤ[24, ㅤС. ㅤ39]. ㅤРастительные ㅤмотивы 

ㅤжапырак ㅤ– ㅤлистья, ㅤуш ㅤжапырак ㅤ– ㅤтрилистники, ㅤшиыршык ㅤ– ㅤбутон, ㅤ 

ㅤгуль ㅤ– ㅤцветок ㅤхарактерны ㅤдля ㅤвышивок ㅤтамбуром, ㅤгладью, ㅤзолотом, 

ㅤсеребряной ㅤканителью. ㅤОни ㅤвышивались ㅤна ㅤголовных ㅤуборах, ㅤдеталях 

ㅤкостюмов ㅤи ㅤт. ㅤд. ㅤКазахские ㅤдевушки ㅤбыли ㅤискусными 

ㅤвышивальщицами. ㅤЗадолго ㅤдо ㅤсвадьбы ㅤони ㅤготовили ㅤсебе ㅤприданое: 

ㅤвышивали ㅤодежду, ㅤголовные ㅤуборы, ㅤпостельное ㅤбелье, ㅤскатерти, 

ㅤполотенца ㅤи ㅤдругие ㅤпринадлежности ㅤбыта. ㅤФрагмент ㅤкаймы ㅤсвадебного 

ㅤплатка ㅤ(1886 ㅤгод, ㅤАтбасарский ㅤрайон) ㅤдает ㅤпредставление ㅤоб 

ㅤиспользовании ㅤв ㅤвышивках ㅤрастительных ㅤмотивов ㅤ[5]. 

 ㅤ ㅤКосмогонические ㅤмотивы. 

Казахи ㅤв ㅤпрошлом ㅤне ㅤимели ㅤпонятия ㅤо ㅤсуществовании ㅤкомпаса, ㅤне 

ㅤпользовались ㅤчасами, ㅤно ㅤпо ㅤсолнцу, ㅤлуне, ㅤдвижению ㅤзвезд ㅤбезошибочно 

ㅤориентировались ㅤв ㅤстепи, ㅤопределяли ㅤднем ㅤи ㅤночью ㅤточное ㅤвремя, 

ㅤмогли ㅤпредсказывать ㅤте ㅤили ㅤиные ㅤявления ㅤприроды. ㅤЭти ㅤзнания, ㅤа 

ㅤтакже ㅤпредставления ㅤо ㅤстроении ㅤмира, ㅤВселенной ㅤлегли ㅤв ㅤоснову 

ㅤкосмогонических ㅤмотивов ㅤказахского ㅤорнамента, ㅤсформировавшихся, ㅤпо 

ㅤвсей ㅤвероятности, ㅤв ㅤтолще ㅤтысячелетних ㅤнапластований ㅤкультур 

ㅤдревних ㅤплемен ㅤи ㅤнародов. ㅤПо ㅤмнению ㅤнародных ㅤмастеров, ㅤсолнце, 

ㅤнебо ㅤсимволизирует ㅤдонгелек ㅤ– ㅤкруг, ㅤчетыре ㅤстороны ㅤсвета ㅤ– ㅤторт 

ㅤкулак ㅤ– ㅤкрестовина. ㅤКосмогоническим ㅤявляются ㅤтакже ㅤшугыла ㅤ– ㅤлуч 

ㅤсолнца, ㅤизображения ㅤзвезд, ㅤлуны, ㅤмесяца. ㅤИногда ㅤвнутренняя ㅤплоскость 

ㅤузора ㅤ«шугыла» ㅤзаполняется ㅤлистьями. ㅤТаким ㅤобразом, ㅤраскрывается 

ㅤсимволика ㅤэтого ㅤузора ㅤкак ㅤисточника ㅤжизни ㅤна ㅤземле ㅤ[24]. 
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 ㅤ ㅤГеометрические ㅤмотивы. 

Многочисленны ㅤгеометрические ㅤмотивы ㅤказахского ㅤорнамента. 

ㅤЭто ㅤсуйир ㅤ– ㅤромб, ㅤирек ㅤ– ㅤзигзаг, ㅤтумарша ㅤ– ㅤтреугольник, 

ㅤмногогранники, ㅤкармак, ㅤшынжара ㅤ– ㅤсетчато-пересекающиеся ㅤлинии. 

ㅤТрадиционно ㅤони ㅤприменяются ㅤв ㅤсочетании ㅤс ㅤрастительными ㅤузорами, 

ㅤв ㅤчастности ㅤс ㅤвариациями ㅤузора ㅤагаш ㅤ– ㅤдрева ㅤжизни, ㅤвертикального 

ㅤстержня ㅤс ㅤответвлениями, ㅤв ㅤвиде ㅤдеталей, ㅤсвязующих ㅤэлементов, 

ㅤзаполнений. 

Все ㅤмотивы ㅤказахского ㅤорнамента: ㅤзооморфные, ㅤрастительные, 

ㅤкосмогонические, ㅤгеометрические ㅤ– ㅤсвободно ㅤсочетаются ㅤдруг ㅤс ㅤдругом, 

ㅤчто ㅤпозволяет ㅤсоздать ㅤпрактически ㅤнеограниченное ㅤчисло 

ㅤорнаментальных ㅤкомпозиций. ㅤКак ㅤизвестно, ㅤзапрещение ㅤисламом 

ㅤизображения ㅤживых ㅤсуществ ㅤна ㅤпротяжении ㅤвеков ㅤсковывало 

ㅤтворческие ㅤсилы ㅤнарода ㅤи ㅤпривело ㅤк ㅤусловности ㅤсхематизации ㅤв 

ㅤизображении ㅤпредметов. ㅤНо ㅤдаже ㅤв ㅤэтих ㅤусловиях ㅤнародные ㅤмастера 

ㅤкаждый ㅤраз ㅤсоздавали ㅤсвои ㅤиндивидуальные ㅤварианты ㅤтого ㅤили ㅤиного 

ㅤузора. ㅤНаиболее ㅤталантливые ㅤиз ㅤних ㅤразрабатывали ㅤсобственную 

ㅤсистему ㅤорнаментации. ㅤ 

Казахские ㅤузоры ㅤлегко ㅤподдаются ㅤне ㅤтолько ㅤинтерпретированию, 

ㅤно ㅤи ㅤпреобразованию ㅤодного ㅤв ㅤдругой. ㅤНапример, ㅤнародные ㅤмастера ㅤ 

ㅤМангышлака ㅤразрабатывают ㅤмотивы ㅤузилмес ㅤ– ㅤвьющийся ㅤстебель, 

ㅤпереходящий ㅤв ㅤпальметту; ㅤоткизбе ㅤ– ㅤроговидный ㅤзавиток ㅤв ㅤудлиненный 

ㅤстебель, ㅤзавершая ㅤего ㅤснова ㅤтрилистником ㅤили ㅤпальметтой, ㅤсоздавая 

ㅤтем ㅤсамым ㅤритмическое ㅤединство ㅤорнаментальной ㅤкомпозиции. ㅤИногда 

ㅤодин ㅤиз ㅤузоров, ㅤвходящих ㅤв ㅤорнаментальную ㅤкомпозицию, ㅤв 

ㅤсоответствии ㅤс ㅤзамыслом ㅤмастера ㅤтрансформируется, ㅤ«подчиняется» 

ㅤдоминирующему. ㅤТак, ㅤв ㅤорнаменте ㅤЧимкентской ㅤобласти, ㅤрастительный 

ㅤв ㅤсвоей ㅤоснове ㅤагаш ㅤ– ㅤдрево ㅤжизни, ㅤподчинен ㅤзооморфному ㅤ– ㅤтабан. 
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Казахский ㅤорнамент ㅤ«податлив» ㅤк ㅤиспользованию ㅤв ㅤразличных 

ㅤматериалах ㅤс ㅤодинаковым ㅤхудожественным ㅤэффектом. ㅤОдин ㅤи ㅤтот ㅤже 

ㅤузор ㅤможет ㅤбыть ㅤприменен ㅤв ㅤмягком ㅤи ㅤжестком ㅤматериале, ㅤне ㅤвызывая 

ㅤизменений ㅤв ㅤструктуре ㅤи ㅤстиле ㅤорнамента. ㅤЭто ㅤсвойство ㅤказахского 

ㅤорнамента ㅤиспользуется ㅤи ㅤсовременными ㅤмастерами. ㅤ 

В ㅤказахском ㅤорнаменте, ㅤотразившем ㅤусловные ㅤформы 

ㅤинтерпретации ㅤи ㅤэстетического ㅤосмысления ㅤокружающего ㅤмира, 

ㅤнетрудно ㅤзаметить ㅤистоки ㅤвзаимосвязей ㅤкультур. ㅤОтдельные ㅤказахские 

ㅤузоры ㅤсовершенно ㅤсходные ㅤс ㅤузорами ㅤсоседних ㅤнародов, ㅤ ㅤтолько ㅤимеют 

ㅤдругие ㅤназвания. ㅤНапример, ㅤузор ㅤкыныр ㅤмуйиз ㅤ(кривые ㅤрога) ㅤу 

ㅤферганских ㅤкиргизов ㅤназывается ㅤтуя ㅤмоюн ㅤ(верблюжья ㅤшея), ㅤирек 

ㅤ(зигзаг) ㅤ– ㅤтай ㅤтуяк ㅤ(копыто ㅤжеребенка). ㅤОмыртка ㅤ(позвоночник) 

ㅤименуется ㅤу ㅤузбеков ㅤюлдуз ㅤ(звезда), ㅤа ㅤторт ㅤкулак ㅤ(крестовина) ㅤ– ㅤмуйиз 

ㅤнуска ㅤ(роговой ㅤузор). 

Народный ㅤорнамент ㅤ– ㅤэти ㅤдревние ㅤписьмена ㅤказахов. ㅤВ ㅤсимволах 

ㅤзаключена, ㅤпрежде ㅤвсего, ㅤинформация, ㅤкоторую ㅤнаши ㅤпредки 

ㅤзакодировали ㅤв ㅤузорах ㅤ[2]. ㅤТак, ㅤнапример, ㅤизображения ㅤкошкар ㅤмуйиз 

ㅤ(бараньи ㅤрога) ㅤи ㅤаша ㅤтуяк ㅤ(раздвоенное ㅤкопытце) ㅤобозначают 

ㅤматериальное ㅤблагополучие ㅤскотовода. ㅤЕще ㅤу ㅤказахского ㅤнарода ㅤдолго 

ㅤсохранялся ㅤобычай, ㅤсогласно ㅤкоторому ㅤдевушка, ㅤвышедшая ㅤзамуж ㅤи 

ㅤпереехавшая ㅤв ㅤдругой ㅤаул, ㅤдолжна ㅤ ㅤбыла ㅤприслать ㅤродителям ㅤподарок, 

ㅤсделанный ㅤсвоими ㅤруками. ㅤИ ㅤчасто ㅤв ㅤнем ㅤс ㅤпомощью ㅤорнамента ㅤона 

ㅤописывала ㅤсвою ㅤжизнь. ㅤТак ㅤизображение ㅤхудого ㅤчеловека ㅤрядом ㅤс 

ㅤполным ㅤозначало, ㅤчто ㅤей ㅤживется ㅤплохо. ㅤА ㅤесли ㅤв ㅤорнаменте ㅤбыл ㅤклюв 

ㅤптицы ㅤ– ㅤто ㅤдевушка ㅤживет ㅤкак ㅤвольная ㅤптица, ㅤи, ㅤполучив ㅤтакую ㅤвесть, 

ㅤродители ㅤдевушки ㅤсобирали ㅤвсех ㅤродственников ㅤи ㅤдрузей ㅤна ㅤпир ㅤ– ㅤтой 

ㅤ[7]. 

Одежда, ㅤукрашенная ㅤузором ㅤтуйетабан ㅤ(верблюжья ㅤступня) ㅤсшита 

ㅤдля ㅤдальней ㅤдороги. ㅤКогда ㅤчеловек ㅤжелает ㅤкому-то ㅤсчастья, ㅤсвободы, 
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ㅤнезависимости, ㅤто ㅤдарит ㅤвещь ㅤс ㅤорнаментами ㅤкус ㅤмурын ㅤ(птичий 

ㅤклюв), ㅤкус ㅤканат ㅤ(птичьи ㅤкрылья). ㅤИзображение ㅤдвух ㅤрогов ㅤживотных, 

ㅤпарных ㅤкобыльих ㅤсосков, ㅤверблюжьих ㅤгорбов ㅤ– ㅤоркеш, ㅤиспользуется 

ㅤкак ㅤпожелание ㅤдостатка ㅤи ㅤразмножения ㅤ[4]. ㅤ 

Если ㅤговорить ㅤна ㅤязыке ㅤорнаментов, ㅤто ㅤмного ㅤеще ㅤнераскрытых 

ㅤтайн ㅤхранят ㅤони. ㅤДо ㅤсих ㅤпор ㅤс ㅤнаучной ㅤточки ㅤзрения ㅤне ㅤдоказаны 

ㅤтотемные ㅤи ㅤмагические ㅤсимволы ㅤи ㅤсмысловые ㅤзначения ㅤмногих 

ㅤорнаментов. ㅤСпециалисты ㅤговорят, ㅤчто ㅤв ㅤих ㅤоснове ㅤлежат ㅤсведения ㅤо 

ㅤвселенских ㅤпроцессах, ㅤстрах ㅤчеловека ㅤперед ㅤприродной ㅤстихией ㅤи ㅤего 

ㅤстрастное ㅤжелание ㅤзащитить ㅤсебя. ㅤНе ㅤслучайно ㅤв ㅤженском ㅤкостюме 

ㅤузор ㅤпредназначался ㅤдля ㅤзащиты ㅤвладелицы ㅤи ㅤее ㅤбудущего ㅤдитя ㅤ[24]. ㅤ 

В ㅤнастоящее ㅤвремя ㅤорнаменты, ㅤутеряв ㅤсвое ㅤсимволическое 

ㅤзначение, ㅤв ㅤбыту ㅤвоспринимаются ㅤтолько ㅤс ㅤэстетической ㅤточки ㅤзрения 

ㅤи ㅤодежду ㅤдекорируют ㅤдля ㅤкрасоты. ㅤСимволы ㅤнародного ㅤорнамента 

ㅤпривлекают ㅤсвоей ㅤкраткостью ㅤи ㅤпростотой. ㅤНо ㅤдалеко ㅤне ㅤвсегда ㅤоно, ㅤк 

ㅤсожалению, ㅤорганично ㅤувязывается ㅤс ㅤформой ㅤизделия ㅤи ㅤпоэтому 

ㅤпревращается ㅤпорой ㅤв ㅤпростой ㅤпсевдонациональный ㅤатрибут. ㅤНо ㅤв 

ㅤцелом, ㅤсегодня ㅤнаблюдается ㅤтенденция ㅤболее ㅤсерьезного, 

ㅤпрофессионального ㅤотношения ㅤк ㅤиспользованию ㅤтрадиций 

ㅤнационального ㅤорнамента, ㅤсочетая ㅤих ㅤс ㅤсовременными ㅤтребованиями. 

ㅤТворческий ㅤпроцесс ㅤсоздания ㅤлюбого ㅤпроизведения ㅤискусства 

ㅤневозможен ㅤбез ㅤиспользования ㅤзнаний ㅤи ㅤопыта ㅤпредшествующих 

ㅤпоколений. ㅤТо ㅤже ㅤпроисходит ㅤи ㅤпри ㅤсоздании ㅤорнамента. ㅤОрнаменты 

ㅤсовершенствуются ㅤво ㅤвремени, ㅤобретая ㅤвсе ㅤболее ㅤбогатое ㅤсодержание ㅤи 

ㅤновый ㅤвид. ㅤ 

Чтобы ㅤсоздать ㅤорнамент, ㅤсначала ㅤделается ㅤобразец ㅤиз ㅤбумаги. ㅤПри 

ㅤэтом ㅤважно ㅤсоблюдение ㅤзаконов ㅤсимметрии: ㅤобе ㅤего ㅤстороны ㅤдолжны 

ㅤбыть ㅤравными. ㅤКроме ㅤзаконов ㅤсимметрии, ㅤпри ㅤсоздании ㅤорнаментов 

ㅤнеобходимо ㅤтакже ㅤсоблюдение ㅤритма ㅤ– ㅤповторение ㅤв ㅤорнаменте ㅤодного 
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ㅤитого ㅤже ㅤэлемента. ㅤНапример, ㅤповторение ㅤнесколько ㅤраз ㅤэлемента 

ㅤ«кошкармуйиз» ㅤ– ㅤбараньего ㅤрога ㅤ– ㅤэто ㅤритм. ㅤЕсли ㅤ«кошкармуйиз» 

ㅤповторяется ㅤ5, ㅤ6, ㅤ7, ㅤ8 ㅤраз ㅤи ㅤтак ㅤдо ㅤбесконечности ㅤ– ㅤэто ㅤназывается ㅤ– 

ㅤбордюрный ㅤорнамент ㅤ[25]. 

При ㅤсоздании ㅤорнамента ㅤважное ㅤзначение ㅤимеет ㅤцвет: ㅤяркие ㅤцвета 

ㅤпередают ㅤрадостное ㅤнастроение, ㅤблагополучие, ㅤбледные ㅤговорят ㅤо 

ㅤгрустной ㅤпоре, ㅤтоске, ㅤтревоге. ㅤВ ㅤказахском ㅤприкладном ㅤискусстве 

ㅤиспользуются ㅤтрадиционные ㅤцвета, ㅤкоторые ㅤприменяются ㅤмастерами ㅤв 

ㅤтечение ㅤмногих ㅤвеков: ㅤкрасные, ㅤсиние, ㅤжелтые, ㅤзеленые, ㅤбелые ㅤи 

ㅤчерные. ㅤЭти ㅤцвета ㅤимеют ㅤтолько ㅤим ㅤодним ㅤприсущую ㅤсимволику. 

ㅤСиний ㅤ– ㅤцвет ㅤнеба; ㅤбелый ㅤ– ㅤсимвол ㅤистины, ㅤрадости, ㅤсчастья; ㅤжелтый 

ㅤ– ㅤцвет ㅤзнания, ㅤмудрости, ㅤнравственности, ㅤпечали; ㅤкрасный ㅤозначал 

ㅤогонь, ㅤсолнце; ㅤзеленый ㅤ– ㅤмолодость, ㅤвесну; ㅤчерный ㅤ– ㅤземлю ㅤи ㅤт.д. ㅤ[26]. 

ㅤВ ㅤмногоцветных ㅤузорах-орнаментах ㅤчасто ㅤвстречается ㅤсовершенный 

ㅤколорит. 

К ㅤпримеру, ㅤголубой ㅤцвет ㅤявляется ㅤтрадиционным ㅤдля ㅤтюркских 

ㅤнародов. ㅤНа ㅤгосударственном ㅤфлаге ㅤКазахстана ㅤ(автор ㅤШакен 

ㅤНиязбеков) ㅤон ㅤозначает ㅤбесконечность ㅤнеба ㅤнад ㅤвсей ㅤземлёй ㅤи ㅤлюдьми, 

ㅤа ㅤтакже ㅤявляется ㅤсимволом ㅤобщего ㅤблагополучия, ㅤспокойствия, ㅤмира ㅤи 

ㅤединства. ㅤАвтор ㅤс ㅤсамого ㅤначала ㅤдоказывал ㅤодноцветие ㅤфлага ㅤкак 

ㅤсимвол ㅤединства ㅤКазахстана. ㅤВ ㅤцентре ㅤфлага ㅤ– ㅤсолнце ㅤ– ㅤисточник 

ㅤжизни ㅤи ㅤэнергии. ㅤВремя ㅤопределяется ㅤдля ㅤкочевника ㅤдвижением 

ㅤсолнца. ㅤВосход ㅤи ㅤзаход ㅤсолнца, ㅤодно ㅤизмерение ㅤ– ㅤдень. ㅤПо 

ㅤзакогеральдики, ㅤсилуэт ㅤсолнца ㅤявляется ㅤсимволом ㅤизобилия ㅤи ㅤбогатства. 

ㅤПоэтому ㅤне ㅤслучайно ㅤпри ㅤвнимательном ㅤрассмотрении ㅤвсе ㅤ32 ㅤлуча 

ㅤсолнца ㅤв ㅤКазахском ㅤфлаге ㅤодновременно ㅤимеют ㅤформу ㅤзерна ㅤ– ㅤосновы 

ㅤизобилия ㅤи ㅤблагополучия ㅤ[Приложение ㅤ9]. 

В ㅤмиропонимании ㅤкочевников ㅤособое ㅤместо ㅤзанимает ㅤстепной 

ㅤорел ㅤили ㅤберкут. ㅤДля ㅤстепняков ㅤэто ㅤсимвол ㅤсвободы, ㅤнезависимости, 
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ㅤстремления ㅤк ㅤцели, ㅤк ㅤвысоте, ㅤполет ㅤв ㅤбудущее. ㅤВместе ㅤс ㅤтем ㅤорел, 

ㅤимея ㅤмощную ㅤсилу, ㅤспособен ㅤдать ㅤдостойный ㅤотпор ㅤлюбому, ㅤкто 

ㅤпытается ㅤпомешать ㅤв ㅤдостижении ㅤцели. ㅤСилуэт ㅤорла ㅤвозник ㅤи ㅤот ㅤидеи 

ㅤстремления ㅤмолодого ㅤсуверенного ㅤКазахстана ㅤв ㅤвысоты ㅤмировой 

ㅤцивилизации. 

Всем ㅤвидам ㅤказахского ㅤорнамента ㅤсвойственны ㅤобщие 

ㅤхарактерные ㅤчерты: ㅤравновесие ㅤмежду ㅤплоскостью, ㅤзанимаемой ㅤфоном 

ㅤи ㅤузором, ㅤсимметричное ㅤрасположение ㅤпо ㅤвертикальным ㅤосям, 

ㅤконтурная ㅤчеткость ㅤрисунка, ㅤконтрастная ㅤгамма ㅤкрасок. ㅤ 

Создатели ㅤорнаментов ㅤизобретают ㅤновые ㅤсюжеты, ㅤобращая 

ㅤвнимание ㅤна ㅤих ㅤхудожественное ㅤрешение. ㅤПоэтому ㅤв ㅤнастоящее ㅤвремя 

ㅤвсе ㅤчаще ㅤвстречаются ㅤболее ㅤсовременные, ㅤпо ㅤкомпозиционному 

ㅤрешению ㅤновые ㅤобразцы ㅤорнаментов, ㅤкоторые ㅤназываются ㅤшаршыою ㅤ– 

ㅤорнамент-квадрат, ㅤараласорнек ㅤ– ㅤсмешанный ㅤузор. ㅤК ㅤтому ㅤже ㅤв 

ㅤизображениях ㅤмногих ㅤорнаментов ㅤпроскальзывает ㅤсодержательный 

ㅤсмысл, ㅤскрытая, ㅤиносказательная ㅤхарактеристика ㅤживотных, ㅤзверей ㅤили 

ㅤптиц. ㅤЭти ㅤорнаменты ㅤобладают ㅤнеповторимой ㅤкомпозицией, 

ㅤсвоеобразной ㅤсимметрией ㅤи ㅤасимметрией, ㅤуникальным ㅤнеповторимым 

ㅤколоритом ㅤи ㅤсвоеобразным ㅤритмом, ㅤа ㅤтакже ㅤтолько ㅤим ㅤприсущим 

ㅤфилософским ㅤсодержанием. ㅤОрнаментальное ㅤузоротворчество ㅤпо ㅤправу 

ㅤсчитается ㅤнациональным ㅤбогатством ㅤказахов. ㅤЕму ㅤсвойственно 

ㅤпередавать ㅤощущения ㅤрадости ㅤи ㅤпечали, ㅤлюбви ㅤи ㅤсчастья. ㅤТеплая ㅤили 

ㅤконтрастная ㅤцветовая ㅤгамма ㅤсоздает ㅤмягкое ㅤэнергетическое ㅤполе, ㅤв 

ㅤкоторое ㅤлегко ㅤи ㅤприятно ㅤпопадать. ㅤКак ㅤи ㅤв ㅤпрошлом, ㅤорнамент 

ㅤделается ㅤвручную, ㅤи ㅤкаждый ㅤавтор ㅤвкладывает ㅤв ㅤего ㅤсоздание 

ㅤпожелания ㅤлюбви ㅤи ㅤудачи. ㅤОттого ㅤи ㅤвелика ㅤэнергетика ㅤнационального 

ㅤорнамента, ㅤпотому ㅤи ㅤдекорированные ㅤорнаментом ㅤкостюмы, ㅤткани, 

ㅤукрашения ㅤтак ㅤпритягивают ㅤнаше ㅤвнимание ㅤи ㅤзаставляют ㅤвозвращаться 

ㅤк ㅤистокам ㅤнародной ㅤмудрости ㅤснова ㅤи ㅤснова. 
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В ㅤнастоящее ㅤвремя ㅤоткрываются ㅤновые ㅤпредприятия, ㅤкоторые 

ㅤзанимаются ㅤизготовлением ㅤтрадиционных ㅤнародных ㅤизделий, 

ㅤукрашаемых ㅤуникальными ㅤорнаментами, ㅤпользующихся ㅤбольшим 

ㅤспросом. ㅤ ㅤСовременное ㅤискусство ㅤсоздания ㅤорнаментов, ㅤобретя 

ㅤкачественно ㅤновое ㅤбогатое ㅤсодержание ㅤи ㅤноваторские ㅤчерты, 

ㅤпревратилось ㅤв ㅤдуховное ㅤи ㅤматериальное ㅤдостояние ㅤказахского ㅤнарода. 

Выводы ㅤпо ㅤпервой ㅤглаве. 

Казахская ㅤтрадиционная ㅤодежда ㅤ– ㅤэто ㅤсвоеобразный, 

ㅤнеповторимый ㅤкомплекс ㅤнародного ㅤкостюма, ㅤкоторый ㅤярче, ㅤчем ㅤкакое-

либо ㅤдругое ㅤявление, ㅤотражает ㅤспецифику ㅤсложения ㅤказахской ㅤнародной 

ㅤкультуры. ㅤ 

В ㅤцелом ㅤказахский ㅤнародный ㅤкостюм ㅤдошел ㅤдо ㅤнас ㅤв ㅤнаиболее 

ㅤтипичном ㅤвиде. ㅤДля ㅤтрадиционного ㅤкостюма ㅤхарактерно ㅤналичие ㅤодних 

ㅤи ㅤтех ㅤже ㅤэлементов ㅤв ㅤодежде ㅤрядового ㅤнаселения ㅤи ㅤзнати. ㅤЭто ㅤрубахи, 

ㅤженские ㅤплатья, ㅤхалаты-чапаны, ㅤголовные ㅤуборы, ㅤобувь. ㅤПочти ㅤвсе 

ㅤэлементы ㅤоднотипны ㅤво ㅤвсех ㅤрегионах ㅤреспублики, ㅤнет ㅤособой ㅤразницы 

ㅤв ㅤпокрое, ㅤвыборе ㅤматериала, ㅤназначении ㅤотдельных ㅤпредметов ㅤодежды. 

ㅤНемаловажную ㅤроль ㅤв ㅤэтом ㅤсыграла ㅤустойчивость ㅤобраза ㅤжизни 

ㅤказахов. 

Некоторые ㅤразличия, ㅤимеющиеся ㅤв ㅤголовных ㅤуборах, ㅤпоясах, 

ㅤукрашениях, ㅤв ㅤотдельных ㅤспецифических ㅤфасонах ㅤбудничной ㅤи 

ㅤпраздничной ㅤодежды, ㅤсвязаны ㅤс ㅤобщим ㅤисторическим ㅤпроцессом 

ㅤсложения ㅤотдельных ㅤгрупп ㅤказахского ㅤнарода. ㅤНеизменными ㅤоставались 

ㅤглавные ㅤдостоинства ㅤказахской ㅤодежды ㅤ– ㅤпростота, ㅤпрактичность ㅤи 

ㅤцелесообразность. ㅤ 

Ислам ㅤзапрещал ㅤизображать ㅤлюдей ㅤи ㅤживотных, ㅤпоэтому ㅤсвои 

ㅤэстетические ㅤпредставления ㅤнарод ㅤмог ㅤвыразить ㅤлишь ㅤв ㅤорнаментике. 

ㅤОрнаменты ㅤ– ㅤэто ㅤсвоеобразная ㅤкультурная ㅤлетопись ㅤказахского ㅤнарода, 

ㅤподобно ㅤустному ㅤнародному ㅤтворчеству. ㅤ 
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ГЛАВА ㅤ2. ㅤСОВРЕМЕННАЯ ㅤ ㅤИНТЕРПРЕТАЦИЯ ㅤ ㅤКАЗАХСКОГО ㅤ 

ㅤНАРОДНОГО ㅤКОСТЮМА 

2.1. ㅤРеконструкция ㅤкак ㅤметод ㅤсохранения ㅤтрадиционного ㅤнародного 

ㅤкостюма 

 

На ㅤсегодняшний ㅤдень ㅤосновными ㅤметодами ㅤсохранения ㅤи 

ㅤвоссоздания ㅤобразцов ㅤподлинной ㅤодежды ㅤразличных ㅤисторических 

ㅤпериодов ㅤявляется ㅤреставрация ㅤи ㅤреконструкция ㅤутраченных 

ㅤпамятников. 

Анализ ㅤформирования ㅤколлекций ㅤнаших ㅤмузеев ㅤпоказал, ㅤчто 

ㅤбольшинство ㅤисторического ㅤтекстиля, ㅤхудожественных ㅤтканей, 

ㅤкомплектов ㅤодежды ㅤимеют ㅤследы ㅤреставрационных ㅤработ, ㅤчто 

ㅤсвидетельствует ㅤо ㅤстремлении ㅤсохранить ㅤшитые ㅤи ㅤтканые ㅤпредметы ㅤот 

ㅤразрушения. ㅤСовременная ㅤметодология ㅤреставрации ㅤшитья ㅤи ㅤтканей 

ㅤосновывается ㅤна ㅤвсестороннем ㅤизучении ㅤс ㅤпроведением ㅤисторико-

архивного, ㅤтехнико-технологического ㅤи ㅤискусствоведческого ㅤанализа ㅤ[3]. 

ㅤ 

Многие ㅤмузейные ㅤвещи ㅤнастолько ㅤсильно ㅤразрушены ㅤвременем 

ㅤили ㅤнеправильными ㅤусловия ㅤхранения, ㅤкоторые ㅤимели ㅤместо ㅤна 

ㅤпротяжении ㅤмноговековой ㅤистории ㅤпамятника, ㅤчто ㅤвосстановить ㅤданную 

ㅤвещь ㅤреставрационными ㅤметодами ㅤне ㅤвозможно. 

В ㅤнастоящее ㅤвремя ㅤнаиболее ㅤчасто ㅤприменяют ㅤреконструкцию. 

ㅤДанный ㅤметод ㅤпозволяет ㅤпутем ㅤсопоставления ㅤданных ㅤизобразительных, 

ㅤписьменных ㅤисточников, ㅤнаучных ㅤтрудов ㅤи ㅤэкспериментальной 

ㅤпроверки ㅤна ㅤфункциональность ㅤвоссоздать ㅤутраченный ㅤобъект ㅤс 

ㅤмаксимальной ㅤстепенью ㅤсоответствия ㅤисторическим ㅤпрототипам ㅤ[5]. ㅤ 

Различают ㅤследующие ㅤспособы ㅤ(методы) ㅤреконструкции: 

- ㅤ«копия», ㅤсоздание ㅤкостюма ㅤпо ㅤсуществующей ㅤвещи ㅤв ㅤтех ㅤже 

ㅤразмерах ㅤи ㅤв ㅤтой ㅤже ㅤтехнологии, ㅤиз ㅤтаких ㅤже ㅤматериалов; 



49 

 

 

- ㅤ«реплика», ㅤсоздание ㅤкостюма, ㅤтак ㅤже, ㅤкак ㅤи ㅤкопия, ㅤно ㅤс ㅤучетом 

ㅤразмеров ㅤсовременного ㅤвладельца, ㅤразмеры ㅤпредмета ㅤизменены 

ㅤпропорционально; 

- ㅤ«новодел», ㅤсоздание ㅤкостюма ㅤпо ㅤсуществующим ㅤв ㅤнаучной 

ㅤлитературе ㅤтипологиям, ㅤиз ㅤисторически ㅤверных ㅤматериалов, ㅤпо 

ㅤизвестным ㅤво ㅤвремя ㅤбытования ㅤпредмета ㅤтехнологиям; 

- ㅤ«стилизация», ㅤсоздание ㅤкостюма, ㅤсовпадающего ㅤпо ㅤконтурам ㅤс 

ㅤсуществующими ㅤтипологиями, ㅤиз ㅤисторически ㅤверных ㅤматериалов, ㅤс 

ㅤприменением ㅤсовременных ㅤтехнологий; 

- ㅤ«бутафория», ㅤсоздание ㅤкостюма ㅤлибо ㅤне ㅤиз ㅤисторически ㅤверных 

ㅤматериалов, ㅤно ㅤсоответствующего ㅤсуществующим ㅤтипологиям, ㅤлибо 

ㅤнаоборот, ㅤсделанного ㅤиз ㅤисторически ㅤверных ㅤматериалов, ㅤно ㅤне ㅤверного 

ㅤпо ㅤтипологии, ㅤтехнология ㅤизготовления ㅤне ㅤважна ㅤ[5]. 

Сегодня ㅤсложно ㅤнайти ㅤуцелевшие ㅤподлинные ㅤобразцы. ㅤВ ㅤтаком 

ㅤслучае ㅤпри ㅤвоссоздании ㅤобразцов ㅤподлинной ㅤодежды ㅤработа ㅤдолжна 

ㅤосновываться ㅤна ㅤисторических ㅤисточниках, ㅤпоскольку, ㅤблагодаря ㅤим 

ㅤвозможно ㅤв ㅤточности ㅤвоспроизвести ㅤтрадиционные ㅤкостюмы, ㅤучитывая 

ㅤвсе ㅤмельчайшие ㅤподробности. ㅤ 

Основными ㅤвидами ㅤисторических ㅤисточников, ㅤиспользуемых ㅤпри 

ㅤреконструкции ㅤявляются: 

- ㅤвещественные ㅤисточники, ㅤкоторые ㅤосновываются ㅤна 

ㅤархеологических ㅤнаходках ㅤи ㅤмузейных ㅤэкспонатах; 

- ㅤизобразительные ㅤисточники, ㅤвключающие ㅤиллюстрации ㅤв ㅤкнигах, 

ㅤфотографии, ㅤкартины ㅤи ㅤскульптуры; 

- ㅤписьменные ㅤисточники, ㅤоснованные ㅤна ㅤархеологических 

ㅤдокументах ㅤи ㅤисторических ㅤкнигах; 

- ㅤполевые ㅤэкспедиционные ㅤматериалы; 

- ㅤлингвистические ㅤисточники, ㅤосновыванные ㅤна ㅤречевом ㅤи 

ㅤкнижном ㅤязыках. 
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Традиционная ㅤнациональная ㅤодежда ㅤчаще ㅤвсего ㅤиспользуется ㅤпри 

ㅤизготовлении ㅤкостюмов ㅤдля ㅤфольклорных ㅤколлективов. ㅤВоссоздание 

ㅤисторического ㅤкостюма ㅤ– ㅤсложный ㅤи ㅤтрудоемкий ㅤпроцесс, ㅤтребующий 

ㅤот ㅤреконструктора ㅤзнаний ㅤв ㅤобласти ㅤматериаловедения, 

ㅤконструирования ㅤи ㅤтехнологии ㅤизготовления ㅤодежды, ㅤа ㅤтакже ㅤзнаний 

ㅤразличных ㅤтехник ㅤвышивки, ㅤиспользуемых ㅤв ㅤдекоративно-прикладном 

ㅤискусстве. ㅤ 

Большинство ㅤиспользуемых ㅤсовременных ㅤтекстильных ㅤматериалов 

ㅤдля ㅤреконструкции, ㅤвоссоздания ㅤтрадиционных ㅤкостюмов, ㅤпо ㅤвнешним 

ㅤпризнакам ㅤили ㅤиз-за ㅤдороговизны ㅤ(кожа, ㅤмеха ㅤи ㅤдр.) ㅤне ㅤотвечают 

ㅤосновным ㅤтребованиям, ㅤчто ㅤприводит ㅤк ㅤпоиску ㅤнаиболее ㅤэффективных 

ㅤметодов ㅤ«состаривания». ㅤТакие ㅤметоды ㅤзнакомы ㅤтеатральным 

ㅤхудожникам, ㅤдекораторам. ㅤ 

«Состаривание» ㅤткани ㅤдостигается ㅤследующими ㅤосновными 

ㅤприемами ㅤ[12]: 

- ㅤ«искусственное ㅤвыгорание», ㅤткань ㅤпомещают ㅤпод ㅤвоздействие 

ㅤестественного ㅤсвета ㅤ(ультрафиолетовых ㅤлучей) ㅤили ㅤискусственного 

ㅤсвета ㅤ(люминесцентная ㅤлампа, ㅤлампа ㅤнакаливания); 

- ㅤ«деформация», ㅤизменение ㅤразмера, ㅤвнешнего ㅤвида ㅤили ㅤформы 

ㅤпредмета ㅤпутем ㅤмеханического ㅤвоздействия. ㅤТкань ㅤобрабатывают 

ㅤпемзой, ㅤпеском, ㅤнаждачной ㅤбумагой. ㅤВ ㅤосновном ㅤобрабатывают ㅤшвы, 

ㅤкрая ㅤкостюма, ㅤколенки ㅤили ㅤлокти. ㅤДанный ㅤметод ㅤпозволяет ㅤдостичь 

ㅤэффекта ㅤпоношенности; 

- ㅤ«термообработка», ㅤткань ㅤвываривают ㅤв ㅤкипящей ㅤводе ㅤили 

ㅤпомещают ㅤв ㅤпечь ㅤи ㅤмедленно ㅤнагревают. ㅤПроцесс ㅤстарения ㅤткани ㅤи 

ㅤзаключается ㅤв ㅤих ㅤмедленном ㅤистлевании, ㅤа ㅤтермообработка ㅤускоряет 

ㅤэтот ㅤпроцесс. ㅤВ ㅤотличие ㅤот ㅤмеханической ㅤобработки, ㅤпри 

ㅤтермообработке ㅤткань ㅤстареет ㅤвся, ㅤа ㅤне ㅤтолько ㅤв ㅤверхних ㅤслоях; 
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- ㅤ«окрашивание», ㅤткань ㅤокрашивают ㅤс ㅤпомощью ㅤкисти, 

ㅤпогружением ㅤв ㅤраствор ㅤили ㅤпульверизацией. ㅤПри ㅤокрашивании ㅤв 

ㅤрастворах ㅤиспользуют ㅤнатуральные ㅤкрасители: ㅤрастворы ㅤчая, ㅤкофе, 

ㅤйода, ㅤзеленки, ㅤвина, ㅤфруктовых ㅤи ㅤовощных ㅤсоков. ㅤТакже ㅤиспользуют 

ㅤмарганцовку, ㅤржавчину, ㅤакриловую ㅤи ㅤмасляную ㅤкраску. ㅤОт ㅤтемпературы 

ㅤраствора ㅤзависит ㅤинтенсивность ㅤпрокрашивания ㅤ(чем ㅤвыше ㅤтемпература 

ㅤраствора ㅤ- ㅤтем ㅤбыстрее ㅤи ㅤинтенсивнее ㅤпрокрашивается). ㅤ 

Метод ㅤокрашивания ㅤкистью ㅤиспользуется ㅤдля ㅤсоздания ㅤэффекта 

ㅤпятен, ㅤкакие ㅤвозникают ㅤна ㅤстарой ㅤткани. ㅤИспользуя ㅤщетинные ㅤкисти, 

ㅤватные ㅤи ㅤгубчатые ㅤтампоны, ㅤнакладывая ㅤцвет ㅤна ㅤцвет, ㅤсоединяя 

ㅤроспись ㅤжидкими ㅤрастекающимися ㅤкрасками ㅤс ㅤболее ㅤгустыми, ㅤможно 

ㅤдобиться ㅤразличных ㅤхудожественных ㅤэффектов. ㅤПри ㅤпомощи 

ㅤпульверизатора ㅤможно ㅤсделать ㅤткань ㅤболее ㅤживописной, ㅤподчеркнуть 

ㅤформу, ㅤоттенить ㅤскладки ㅤи ㅤсоздать ㅤэффект ㅤпоношенности, ㅤобжитости 

ㅤкостюма. ㅤПри ㅤпульверизировании ㅤприменяют ㅤанилин, ㅤакрил, ㅤтушь, 

ㅤгуашь ㅤи ㅤжидко ㅤразведенные ㅤмасляные ㅤкраски 

- ㅤ«выведение ㅤцвета» ㅤосуществляется ㅤнанесением ㅤна ㅤткань 

ㅤорганических ㅤи ㅤнеорганических ㅤрастворителей [12]. ㅤㅤ 

Так ㅤдля ㅤсоздания ㅤженского ㅤказахского ㅤкостюма ㅤХV ㅤвека, 

ㅤиспользуемого ㅤв ㅤисторическом ㅤпредставлении, ㅤпосвященного ㅤ550-летию 

ㅤказахского ㅤханства, ㅤнаши ㅤхудожники ㅤна ㅤоснове ㅤанализа ㅤосновных 

ㅤметодов ㅤ«состаривания» ㅤткани ㅤвыбрали ㅤи ㅤприменили ㅤнаиболее 

ㅤэффективные. ㅤ 

Основную ㅤткань ㅤдля ㅤплатья ㅤи ㅤкамзола ㅤподвергли ㅤметоду 

ㅤ«искусственного ㅤвыгорания» ㅤпод ㅤвоздействием ㅤлюминесцентной ㅤлампы 

ㅤдля ㅤпридания ㅤткани ㅤстарины. ㅤНиз ㅤкамзола ㅤобработали ㅤбахромой, 

ㅤкоторую ㅤпервоначально ㅤподвергли ㅤ«термообработке» ㅤ(бахрома 

ㅤпомещялась ㅤв ㅤкипящую ㅤводу, ㅤгде ㅤвываривалась ㅤв ㅤтечении ㅤ10 ㅤмин). 

ㅤМеталлической ㅤзастежке ㅤкамзола ㅤпридали ㅤвид ㅤокисления ㅤи 
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ㅤсостаривания ㅤс ㅤпомощью ㅤочистки ㅤкислотнополикомпонентным 

ㅤраствором ㅤкомплексообразующих ㅤвеществ. ㅤНакосное ㅤукрашение 

ㅤ(шолпы), ㅤсерьги, ㅤженские ㅤбраслетыи ㅤожерелья ㅤ(алка) ㅤдекорировали 

ㅤмонетами, ㅤкоторые ㅤбыли ㅤподвержены ㅤ«деформации», ㅤа ㅤименно 

ㅤмеханическому ㅤвоздействию ㅤмолотком. 

По ㅤтакому ㅤже ㅤпринципу ㅤбыли ㅤизготовлены ㅤмужские ㅤкостюмы. 

Таким ㅤобразом, ㅤанализируя ㅤсказанное, ㅤможно ㅤсделать ㅤвывод, ㅤчто 

ㅤдля ㅤвоссоздания ㅤисторического ㅤкостюма, ㅤ ㅤметод ㅤреконструкции 

ㅤявляется ㅤнаиболее ㅤверным ㅤи ㅤдейственным. ㅤОн ㅤпозволяет ㅤвоссоздать 

ㅤнашу ㅤисторию ㅤс ㅤмаксимальной ㅤстепенью ㅤсоответствия ㅤтрадициям. ㅤ 

 

2.2. ㅤСтилизация ㅤнародного ㅤкостюма, ㅤэтно-стиль 

 

Создание ㅤсовременного ㅤкостюма ㅤ– ㅤодно ㅤиз ㅤпотенциальных 

ㅤнаправлений ㅤвозрождения ㅤтрадиционных ㅤвидов ㅤнародного ㅤдекоративно-

прикладного ㅤискусства ㅤи ㅤперспективный ㅤпуть ㅤформирования ㅤи 

ㅤутверждения ㅤсамобытного ㅤнационального ㅤнаправления ㅤв ㅤсовременной 

ㅤкультуре. ㅤВойдя ㅤв ㅤанналы ㅤистории ㅤказахов ㅤкак ㅤуникальное ㅤявление, 

ㅤнациональный ㅤкостюм ㅤи ㅤсамобытные ㅤприемы ㅤего ㅤдекора ㅤнаходят ㅤвыход 

ㅤв ㅤкультуру ㅤXXI ㅤстолетия. ㅤНеобычайная ㅤкрасочность, ㅤэмоциональная 

ㅤнасыщенность ㅤнационального ㅤкостюма ㅤобладают ㅤтой ㅤпритягательной 

ㅤмощью, ㅤкоторая ㅤпривлекает ㅤхудожников ㅤи ㅤмодельеров, ㅤявляясь 

ㅤнеиссякаемым ㅤисточником ㅤтворческого ㅤвдохновения ㅤ[35]. ㅤ 

Принципы ㅤнародного ㅤмоделирования ㅤпроявляются ㅤв ㅤособенностях 

ㅤкроя, ㅤконструкциях ㅤэлементов, ㅤрасположении ㅤдекора ㅤновой 

ㅤсовременной ㅤвещи. ㅤЭмоционально-образная ㅤсторона ㅤдоминирует ㅤв 

ㅤтворческом ㅤпроцессе, ㅤбольшое ㅤвнимание ㅤуделяется ㅤручной ㅤотделке, 

ㅤразнообразным ㅤтрадиционным ㅤприемам ㅤукрашения ㅤкостюма, 

ㅤорнаментации ㅤдеталей. ㅤВ ㅤэтом ㅤвзаимодействии ㅤнародных ㅤтрадиций ㅤи 
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ㅤсовременности ㅤвоплощена ㅤблагородная ㅤзадача ㅤ- ㅤпоказать ㅤбогатство ㅤи 

ㅤразнообразие ㅤнационального ㅤкостюма, ㅤсохранить ㅤразличные ㅤтехники ㅤи 

ㅤтехнологии ㅤказахского ㅤнародного ㅤискусства ㅤ(вышивки, ㅤшитья ㅤбисером, 

ㅤжемчугом, ㅤплетения ㅤи ㅤаппликации). ㅤПоиск ㅤхудожественных ㅤпринципов, 

ㅤоригинальных ㅤформ ㅤзаставляет ㅤмастеров ㅤизучать ㅤлокальные 

ㅤособенности ㅤнародного ㅤкостюма, ㅤвыявлять ㅤи ㅤтворчески 

ㅤпереосмысливать ㅤнаше ㅤисторико-художественное ㅤнаследие ㅤ[27]. ㅤ 

В ㅤ2000 ㅤгоду ㅤв ㅤАлматы ㅤбыл ㅤпроведен ㅤпервый ㅤМеждународный 

ㅤконкурс ㅤВысокой ㅤмоды ㅤсовременного ㅤнационального ㅤкостюма, ㅤкоторый 

ㅤопределил ㅤпути ㅤтворческой ㅤтрансформации ㅤнародного ㅤкостюма ㅤпри 

ㅤсоздании ㅤсовременных ㅤмоделей ㅤи ㅤколлекций. ㅤСтиль ㅤ«этно» ㅤсегодня 

ㅤнаходится ㅤна ㅤпике ㅤсвоей ㅤпопулярности ㅤи ㅤсохранит ㅤее ㅤв ㅤтечение 

ㅤдлительного ㅤвремени. ㅤБешеный ㅤритм ㅤнашей ㅤжизни, ㅤпостоянные ㅤстрессы 

ㅤна ㅤработе, ㅤплохая ㅤэкология ㅤзаставляют ㅤлюдей ㅤвсе ㅤбольше ㅤценить 

ㅤприроду. ㅤСовременный ㅤчеловек ㅤуже ㅤне ㅤможет ㅤотказаться ㅤот ㅤпривычных 

ㅤпреимуществ ㅤгородской ㅤжизни ㅤи ㅤиспользует ㅤвнешние ㅤатрибуты, 

ㅤкоторые ㅤспособны ㅤсоздать ㅤощущение ㅤсвязи ㅤс ㅤприродой. ㅤСтиль ㅤ«этно», 

ㅤкоторый ㅤоснован ㅤна ㅤкаких-либо ㅤпризнаках ㅤнародного ㅤкостюма, 

ㅤпозволяет ㅤощутить ㅤнекоторую ㅤпервозданность, ㅤблизость ㅤк ㅤприроде, ㅤа 

ㅤзначит ㅤумиротворение ㅤи ㅤлегкость ㅤ[29]. 

Использование ㅤэтнического ㅤстиля ㅤпозволяет ㅤсовременной ㅤмоде 

ㅤсохранить ㅤоригинальность, ㅤсамобытность ㅤи ㅤяркость. ㅤФольклор ㅤспособен 

ㅤобогатить ㅤповседневный ㅤобраз, ㅤсделать ㅤего ㅤвыразительнее, ㅤи ㅤв ㅤэтом 

ㅤсмешении ㅤглавная ㅤновизна. ㅤЭтнические ㅤвещи ㅤорганично ㅤвписываются ㅤв 

ㅤобраз ㅤсовременной ㅤгородской ㅤдевушки, ㅤв ㅤтаких ㅤвещах ㅤона ㅤне ㅤкажется 

ㅤстаромодной, ㅤтак ㅤкак ㅤдизайнеры ㅤумело ㅤиспользуют ㅤто, ㅤчто ㅤподарила 

ㅤистория. ㅤВыделяя ㅤособенности ㅤнационального ㅤкостюма, ㅤдизайнер 

ㅤпереосмысливает ㅤих ㅤи ㅤсоздает ㅤна ㅤэтой ㅤоснове ㅤсовременные ㅤобразы, ㅤт.е. 

ㅤстилизует. ㅤ 
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Понятие ㅤ ㅤ"стилизация ㅤ" ㅤ– ㅤэто ㅤизменение ㅤконкретных 

ㅤобщепринятых ㅤформ. ㅤСтилизация ㅤ– ㅤэто, ㅤво-первых, ㅤсознательное 

ㅤупотребление ㅤпризнаков ㅤтого ㅤили ㅤиного ㅤстиля ㅤпри ㅤпроектировании 

ㅤизделий; ㅤво-вторых, ㅤпрямой ㅤперенос ㅤнаиболее ㅤявных ㅤвизуальных 

ㅤпризнаков ㅤкультурного ㅤобразца ㅤна ㅤпроектируемую ㅤвещь, ㅤчаще ㅤвсего ㅤв 

ㅤобласть ㅤее ㅤдекора; ㅤв-третьих ㅤ– ㅤсоздание ㅤусловной ㅤдекоративной ㅤформы 

ㅤпутем ㅤподражания ㅤвнешним ㅤформам ㅤприроды ㅤили ㅤхарактерных 

ㅤпредметов ㅤ[23]. ㅤ 

Примером ㅤтакого ㅤпереосмысления ㅤявляются ㅤработы ㅤнаших 

ㅤотечественных ㅤдомов ㅤмод ㅤ– ㅤакадемии ㅤмоды ㅤ«Сымбат», 

ㅤРеспубликанского ㅤцентра ㅤмоды ㅤ«Макпал». ㅤгде ㅤяркие ㅤузоры, ㅤзолотая 

ㅤвышивка, ㅤорнаменты, ㅤмеховая ㅤоторочка ㅤзаимствованы ㅤу ㅤэкспозиций 

ㅤэтнографических ㅤмузеев ㅤи ㅤиспользуются ㅤв ㅤсочетании ㅤсовременных 

ㅤформ ㅤи ㅤматериалов. ㅤИменно ㅤ“Сымбат” ㅤсформировал ㅤновый ㅤмодный 

ㅤоблик ㅤсегодняшнего ㅤпоколения, ㅤсоздает ㅤсценические ㅤобразы ㅤмногих 

ㅤзвезд ㅤказахстанской ㅤэстрады: ㅤРозы ㅤБаглановой, ㅤБибигуль ㅤТулегеновой, 

ㅤМакпал ㅤЖунусовой, ㅤЕрмека ㅤСеркебаева, ㅤАлтынбека ㅤКоразбаева, ㅤгрупп 

ㅤ«Рахат ㅤлукум», ㅤ«ДосМукасан» ㅤи ㅤмногих ㅤдругих ㅤ[Приложение ㅤ8]. 

«Наша ㅤодежда ㅤстала ㅤпривлекать ㅤбольше ㅤвнимания ㅤс ㅤначала 

ㅤстановления ㅤновых ㅤколлекций ㅤ– ㅤговорит ㅤарт-директор ㅤ«Сымбат» ㅤБалнур 

ㅤАсанова ㅤ– ㅤпривлекает ㅤименно ㅤэтно-стиль. ㅤЭтно-стиль ㅤне ㅤв ㅤчистом ㅤего 

ㅤвиде, ㅤто ㅤесть ㅤэто ㅤне ㅤполностью ㅤнациональная ㅤодежда, ㅤздесь ㅤмы ㅤделаем 

ㅤэто ㅤв ㅤновом ㅤкачестве, ㅤв ㅤновой ㅤинтерпретации, ㅤдаем ㅤвозможность 

ㅤпрочувствовать ㅤисторию ㅤкостюма ㅤв ㅤрамках ㅤновой ㅤцивилизации» ㅤ[2, 

ㅤС.14]. ㅤ 

Это ㅤобычный ㅤевропейский ㅤдизайн ㅤодежды, ㅤно ㅤс ㅤизумительным 

ㅤдекором, ㅤгде ㅤприсутствует ㅤаппликация, ㅤвышивка ㅤбисером, ㅤстразами, 

ㅤтамбуром, ㅤпричем ㅤмотивами ㅤвыступает ㅤэтно-стиль ㅤКазахстана ㅤне ㅤтолько 

ㅤсовременного ㅤили ㅤ18-19 ㅤвеков, ㅤно ㅤи ㅤстилизация ㅤорнаментов ㅤразных 
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ㅤнародов, ㅤнаселявших ㅤказахстанскую ㅤземлю ㅤеще ㅤс ㅤдревности. ㅤВ ㅤодежде 

ㅤ«Сымбат» ㅤможно ㅤувидеть ㅤстилизацию ㅤнаскальных ㅤизображений, 

ㅤнапример ㅤТамгалы, ㅤстилизацию ㅤс ㅤсакских ㅤвремен. ㅤ 

Этнические ㅤсюжеты ㅤвне ㅤвремени ㅤи ㅤвне ㅤкаких-то ㅤтерриториальных 

ㅤграниц. ㅤТак, ㅤсерия ㅤстилизованных ㅤпод ㅤнациональную ㅤтему ㅤкостюмов, 

ㅤразработанных ㅤи ㅤизготовленных ㅤдизайнерами ㅤфакультета ㅤ«Онер» 

ㅤМеждународного ㅤКазахско-Турецкого ㅤуниверситета, ㅤпоказанная ㅤв 

ㅤМоскве ㅤзаняла ㅤгран-при ㅤмеждународного ㅤконкурса ㅤи ㅤполучила ㅤсамые 

ㅤвосторженные ㅤотклики ㅤизвестных ㅤкутюрье. ㅤВ ㅤэтой ㅤсерии ㅤсамой 

ㅤживописной, ㅤкрасноречивой ㅤи ㅤубедительной ㅤосновой ㅤэстетического 

ㅤобраза ㅤкостюма ㅤвыступил ㅤтрадиционный ㅤказахский ㅤорнамент ㅤи 

ㅤинтерпретированные ㅤнациональные ㅤарабески. ㅤСтепные ㅤарабески, 

ㅤукрашающие ㅤодежду, ㅤэто ㅤвсегда ㅤвыигрышный, ㅤэффектный ㅤи ㅤнеобычный 

ㅤвариант, ㅤкакой ㅤбы ㅤвек ㅤна ㅤдворе ㅤне ㅤправил. ㅤ 

Национальные ㅤмотивы ㅤсегодня ㅤсмело ㅤвнедряют ㅤв ㅤработы ㅤмолодые 

ㅤдизайнеры ㅤАйгуль ㅤКасымова, ㅤКирилл ㅤГасилин, ㅤХанум-Гуль 

ㅤАбдрасулова, ㅤЖанар ㅤЕркингалиева, ㅤАлексей ㅤЧжен, ㅤСаят ㅤДосыбаев, 

ㅤСергей ㅤШабунин ㅤи ㅤмногие ㅤдругие. ㅤХудожники ㅤне ㅤограничиваются 

ㅤканонизированными ㅤформами ㅤисторического ㅤказахского ㅤкостюма, ㅤв 

ㅤпротивном ㅤслучае ㅤон ㅤневольно ㅤбудет ㅤспособствовать ㅤконсервации 

ㅤтрадиций, ㅤискусственно ㅤтормозить ㅤразвитие ㅤсовременной ㅤодежды ㅤпо 

ㅤнародным ㅤнациональным ㅤмотивам. ㅤВедь ㅤсовременная ㅤмода ㅤ– ㅤсмешение 

ㅤпротиворечий. ㅤРазнообразные ㅤстили, ㅤстрогие ㅤи ㅤсвободные ㅤсилуэты, 

ㅤкороткие ㅤи ㅤдлинные ㅤизделия ㅤ– ㅤвсе ㅤслито ㅤв ㅤединое ㅤцелое ㅤ[Приложение 

ㅤ8]. 

В ㅤнашей ㅤшколе ㅤуспешно ㅤработает ㅤдетский ㅤтеатр ㅤмоды. ㅤОдна ㅤиз 

ㅤпоследних ㅤколлекций ㅤ«Салтанат» ㅤсделана ㅤв ㅤэтно-стиле. ㅤИдея ㅤколлекции 

ㅤ– ㅤмолодая ㅤгородская ㅤмодница ㅤСалтанат ㅤприехала ㅤк ㅤпрапрабабушке ㅤв 

ㅤдалекий ㅤаул ㅤи ㅤнаткнулась ㅤна ㅤстаринный ㅤсундук. ㅤПеребирая ㅤи ㅤпримеряя 
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ㅤвещи ㅤиз ㅤсундука, ㅤ ㅤона ㅤобнаружила, ㅤчто ㅤстаринные ㅤвещи ㅤв ㅤсочетании ㅤс 

ㅤее ㅤодеждой ㅤвыглядят, ㅤнесмотря ㅤна ㅤсвою ㅤстарину, ㅤочень ㅤстильно. ㅤИ 

ㅤподходят ㅤк ㅤноске ㅤв ㅤнаше ㅤвремя. ㅤРазрабатывая ㅤодежду ㅤна ㅤоснове 

ㅤнациональных ㅤособенностей ㅤкостюма, ㅤнаши ㅤсамодеятельные ㅤмодельеры 

ㅤпопытались ㅤсоздать ㅤактуальные ㅤвещи, ㅤкоторые ㅤзахочет ㅤодеть ㅤне ㅤпевица 

ㅤнациональной ㅤэстрады, ㅤа ㅤобычная ㅤдевушка. ㅤКоллекция ㅤ ㅤполучилась 

ㅤяркой, ㅤзапоминающейся. ㅤМногие ㅤдетали ㅤкостюмов ㅤколлекции ㅤмы ㅤпотом 

ㅤвидели ㅤна ㅤнаших ㅤодносельчанках. ㅤНапример, ㅤплетеные ㅤиз ㅤбольших ㅤ 

ㅤярких ㅤплатков ㅤшапки-косы, ㅤа ㅤтакже ㅤстильные ㅤплатья ㅤ ㅤи ㅤбрючные 

ㅤкостюмы ㅤс ㅤ ㅤвкраплением ㅤстилизованных ㅤказахских ㅤнациональных 

ㅤорнаментов. ㅤ 

Сегодня ㅤказахстанский ㅤвещевой ㅤрынок ㅤоккупировала ㅤпродукция 

ㅤкитайских ㅤи ㅤтурецких ㅤпроизводителей. ㅤОднако ㅤмногим ㅤхочется ㅤбыть 

ㅤиндивидуальным, ㅤне ㅤпотеряться ㅤв ㅤмассовой ㅤчерно-серой ㅤгамме, ㅤа ㅤиметь 

ㅤизделия ㅤс ㅤнациональными ㅤмотивами, ㅤпричем ㅤтакие, ㅤкоторые ㅤможно 

ㅤбыло ㅤбы ㅤносить ㅤв ㅤповседневной ㅤжизни. 

Современная ㅤинтерпретация ㅤказахского ㅤнационального ㅤколорита ㅤ– 

ㅤосновная ㅤтворческая ㅤтема ㅤдизайнеров ㅤКостанайского ㅤДома ㅤмоды 

ㅤ«Ханым» ㅤ(директор ㅤТатьяна ㅤТайшикова), ㅤаккуратно ㅤпроводящего ㅤгрань 

ㅤмежду ㅤэтникой ㅤи ㅤсовременностью. ㅤМастерство ㅤи ㅤтворческие ㅤмысли 

ㅤбыли ㅤне ㅤраз ㅤоценены ㅤвысоким ㅤжюри ㅤна ㅤпрестижных ㅤконкурсах ㅤкак ㅤв 

ㅤКазахстане, ㅤтак ㅤи ㅤза ㅤрубежом. ㅤНа ㅤпоказе ㅤВячеслава ㅤЗайцева ㅤв ㅤМоскве 

ㅤнаряды, ㅤпредставленные ㅤДомом ㅤмоды ㅤ ㅤ«Ханым» ㅤвошли ㅤв ㅤпятёрку 

ㅤлучших. ㅤ 

Традиции ㅤвсе ㅤпрочнее ㅤвходят ㅤв ㅤнаш ㅤбыт. ㅤВсе ㅤчаще ㅤможно ㅤвидеть 

ㅤрешение ㅤсвадебных ㅤкостюмов ㅤс ㅤприменением ㅤтрадиционных ㅤказахских 

ㅤмотивов. ㅤЧапан, ㅤкамзол, ㅤсаукеле, ㅤмалахай, ㅤкамча ㅤ- ㅤвсе ㅤэто ㅤвызывает 

ㅤассоциации ㅤс ㅤдревним ㅤтюркским ㅤнародом, ㅤпотомками ㅤкоторого 

ㅤявляются ㅤи ㅤказахи. ㅤПриобрести ㅤподобные ㅤвещи ㅤи ㅤодежду ㅤможно 



57 

 

 

ㅤпрактически ㅤв ㅤлюбом ㅤгороде, ㅤно ㅤтолько ㅤправильно ㅤподобранные 

ㅤаксессуары ㅤпомогут ㅤвнести ㅤисторический ㅤшарм ㅤв ㅤсовременный ㅤкостюм. 

ㅤЯркие ㅤкраски, ㅤсмелые ㅤпричудливые ㅤсочетания, ㅤрезкие ㅤконтрасты ㅤ– ㅤэто 

ㅤхарактеристика ㅤотнюдь ㅤне ㅤсовременных ㅤмодных ㅤтенденций. ㅤЭто 

ㅤописание ㅤнародного ㅤказахского ㅤкостюма, ㅤкоторый ㅤносили ㅤнаши ㅤпредки 

ㅤв ㅤдавние ㅤвремена. ㅤПраздник ㅤкрасоты ㅤи ㅤрадость ㅤжизни ㅤ– ㅤэти ㅤчувства ㅤна 

ㅤпротяжении ㅤвеков ㅤвоплощали ㅤв ㅤнародной ㅤодежде ㅤдизайнеры ㅤВеликой 

ㅤСтепи, ㅤиспользуя ㅤживые ㅤцвета ㅤсамой ㅤприроды. ㅤ 

На ㅤосновании ㅤвышесказанного ㅤможно ㅤвыделить ㅤряд ㅤтребований ㅤк 

ㅤсовременной ㅤодежде ㅤв ㅤэтническом ㅤстиле: 

- ㅤ ㅤзаимствование ㅤэлементов ㅤнародного ㅤкостюма ㅤне ㅤдолжно 

ㅤпереходить ㅤв ㅤточное ㅤкопирование, ㅤмодели ㅤдолжны ㅤвыполняться ㅤтолько 

ㅤпо ㅤмотивам ㅤнациональных ㅤкостюмов; 

- ㅤв ㅤмоделях ㅤдля ㅤсовременного ㅤчеловека ㅤболее ㅤуместным ㅤбудет 

ㅤиспользование ㅤсовременных ㅤформ, ㅤдеталей, ㅤа ㅤтакже ㅤматериалов; 

- ㅤв ㅤмоделях ㅤдолжны ㅤбыть ㅤучтены ㅤтребования, ㅤкоторые 

ㅤпредъявляются ㅤк ㅤодежде ㅤконкретным ㅤпотребителем ㅤ- ㅤхарактер ㅤи 

ㅤкачество ㅤмоделей ㅤдолжны ㅤуказывать ㅤ« ㅤна ㅤкого?» ㅤи ㅤ«для ㅤчего?» ㅤони 

ㅤсозданы; 

- ㅤдизайнер ㅤдолжен ㅤв ㅤсовершенстве ㅤвладеть ㅤприемами ㅤстилизации. 

Таким ㅤобразом, ㅤнациональный ㅤкостюм ㅤ– ㅤособый ㅤобъект 

ㅤтворческой ㅤдеятельности ㅤхудожника. ㅤИскусство ㅤсоздания ㅤкостюма ㅤв 

ㅤэтно-стиле, ㅤкак ㅤи ㅤвсякое ㅤдругое ㅤискусство, ㅤтребует ㅤот ㅤсоздателя 

ㅤмастерства, ㅤзнаний, ㅤфантазии, ㅤвкуса, ㅤопределенных ㅤнавыков. ㅤВлияние 

ㅤнационального ㅤкостюма ㅤна ㅤмоду ㅤнеоспоримо ㅤи ㅤв ㅤнем ㅤярко ㅤпроявляется 

ㅤто ㅤглубокое ㅤединство ㅤчеловека ㅤи ㅤприроды, ㅤкоторое ㅤпомогает ㅤлюдям 

ㅤтворить ㅤпоистине ㅤвечное, ㅤвсегда ㅤнужное ㅤвсем ㅤискусство. 

Дизайнеры, ㅤмодельеры ㅤчерез ㅤсвои ㅤколлекции ㅤрассказывают ㅤо 

ㅤказахском ㅤнароде, ㅤего ㅤоригинальном ㅤи ㅤнеповторимом ㅤискусстве, ㅤчтобы 
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ㅤв ㅤмире ㅤкак ㅤможно ㅤбольше ㅤлюдей ㅤузнали ㅤо ㅤнашей ㅤстране. 

ㅤСвидетельством ㅤтому ㅤ– ㅤсовременное ㅤдекоративно-прикладное ㅤи 

ㅤпромышленное ㅤискусство, ㅤв ㅤкотором ㅤшироко ㅤиспользуются ㅤбогатейшие 

ㅤнародные ㅤхудожественные ㅤтрадиции. ㅤ 

 

2.3. ㅤСоздание ㅤсценического ㅤнационального ㅤкостюма 

 ㅤ 

Традиционная ㅤсфера ㅤфункционирования ㅤнародного ㅤкостюма ㅤв 

ㅤнаше ㅤвремя ㅤсущественно ㅤсузилась, ㅤпереместившись ㅤв ㅤобласть 

ㅤпразднично-сценической ㅤдеятельности. ㅤВ ㅤзависимости ㅤот ㅤжанра 

ㅤсценического ㅤдействия ㅤтип ㅤкостюма ㅤвыбирается ㅤот ㅤтрадиционного ㅤдо 

ㅤавангардно-творческого. ㅤТрадиционное ㅤ(этнографическое) ㅤприменение 

ㅤсценического ㅤкостюма ㅤнеобходимо ㅤв ㅤкомплексе ㅤс ㅤпесней, ㅤхореографией, 

ㅤсловесностью. ㅤСтилизованный ㅤкостюм ㅤвыступает ㅤкак ㅤобобщение, 

ㅤсохраняет ㅤобщие ㅤчерты ㅤтрадиционного ㅤкроя, ㅤсилуэта ㅤи ㅤколорита, ㅤимеет 

ㅤряд ㅤхарактерных ㅤчерт ㅤи ㅤдекоративных ㅤдеталей ㅤ[5]. ㅤ 

Сценическое ㅤискусство ㅤпредполагает ㅤналичие ㅤзрителя, ㅤа ㅤзначит ㅤи 

ㅤналичие ㅤзаконов ㅤвосприятия, ㅤкоторые ㅤнужно ㅤсоблюдать. ㅤПри ㅤсоздании 

ㅤсценического ㅤномера ㅤна ㅤоснове ㅤфольклора ㅤважно ㅤсохранить ㅤего ㅤидею, 

ㅤмысль, ㅤзаложенную ㅤв ㅤсодержании, ㅤстилевую ㅤгамму ㅤисполнения, ㅤа 

ㅤтакже, ㅤчто ㅤнемаловажно, ㅤучесть ㅤособенность ㅤи ㅤколорит ㅤнациональной 

ㅤодежды, ㅤукрашений ㅤи ㅤсоответствующей ㅤатрибутики. ㅤУспех ㅤлюбого 

ㅤсценического ㅤномера ㅤв ㅤбольшей ㅤстепени ㅤопределяет ㅤхорошо ㅤи 

ㅤправильно ㅤвыполненный ㅤкостюм, ㅤкоторый ㅤпридаёт ㅤему ㅤяркую, 

ㅤэмоциональную ㅤокраску ㅤи ㅤподчёркивает ㅤего ㅤнациональную 

ㅤсамобытность. 

Создание ㅤсценического ㅤкостюма ㅤпочти ㅤвсегда ㅤпредполагает 

ㅤстилизацию. ㅤСтилизация ㅤпозволяет ㅤосуществить ㅤпостановку ㅤс ㅤменьшей 

ㅤзатратой ㅤсредств ㅤ(это ㅤни ㅤв ㅤкоем ㅤслучае ㅤне ㅤозначает, ㅤчто ㅤона ㅤдолжна 

http://dramateshka.ru/index.php/suits
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ㅤстать ㅤхуже), ㅤесли ㅤдетали ㅤбудут ㅤподобраны ㅤудачно. ㅤОбщий ㅤстиль 

ㅤкостюмов ㅤвыбирается ㅤхормейстером, ㅤрежиссером, ㅤбалетмейстером, 

ㅤкогда ㅤони ㅤчётко ㅤпредставляют ㅤсебе, ㅤчто ㅤданным ㅤтанцем ㅤили ㅤданной 

ㅤпесней ㅤхотели ㅤбы ㅤсказать ㅤзрителям ㅤи ㅤкак ㅤлучше ㅤвсего ㅤза ㅤэто ㅤвзяться. 

Создавая ㅤсценический ㅤвариант ㅤкостюма, ㅤобогащая ㅤорнаменты ㅤи 

ㅤузоры, ㅤподчеркивая ㅤкрасивое ㅤи ㅤтипичное, ㅤнужно ㅤстремиться ㅤотобрать 

ㅤиз ㅤфольклора ㅤнаиболее ㅤвыразительное, ㅤтщательно ㅤследить, ㅤчтобы ㅤв 

ㅤновом ㅤсценическом ㅤварианте ㅤне ㅤбыло ㅤчуждых ㅤэлементов, ㅤискажающих 

ㅤнародную ㅤоснову. ㅤСценический ㅤнародный ㅤкостюм ㅤдолжен ㅤне ㅤтолько 

ㅤсоответствовать ㅤопределенному ㅤэталонациональной ㅤкультуры, ㅤно ㅤи 

ㅤсоздавать ㅤобраз, ㅤвыражающий ㅤи ㅤутверждающий ㅤэтнический ㅤи 

ㅤэстетический ㅤидеал, ㅤслужить ㅤидее ㅤвозрождения ㅤсамобытной 

ㅤнациональной ㅤкультуры ㅤ[27]. 

Развитие ㅤказахского ㅤсценического ㅤкостюма ㅤнеразрывно ㅤсвязано ㅤс 

ㅤтворчеством ㅤГульфайрус ㅤИсмаиловой ㅤ– ㅤхудожника ㅤтеатра ㅤоперы ㅤи 

ㅤбалета ㅤимени ㅤАбая, ㅤнародного ㅤхудожника ㅤРеспублики ㅤКазахстан. ㅤВ ㅤее 

ㅤтеатральных ㅤпостановках ㅤ– ㅤопер ㅤ«Кыз-жибек» ㅤЕ. ㅤБрусиловского, 

ㅤ«Биржан ㅤи ㅤСара» ㅤМ. ㅤТулебаева, ㅤ«Алпамыс» ㅤЕ. ㅤРахмадиева ㅤи ㅤдр., 

ㅤбалетах ㅤ«Камбар ㅤи ㅤНазым» ㅤВ. ㅤВеликанова ㅤ(1958), ㅤ«Ер ㅤТаргын» ㅤЕ. 

ㅤБрусиловского ㅤ(1967), ㅤ«Козы-Корпеш ㅤи ㅤБаян-Слу» ㅤЕ. ㅤБрусиловского 

ㅤ(1971) ㅤ– ㅤсоединились ㅤтрадиции ㅤи ㅤсовременность ㅤ[14]. 

Так, ㅤв ㅤспектакле ㅤ«Кыз-Жибек» ㅤразрабатывается ㅤновая ㅤформа 

ㅤтанцевального ㅤкостюма. ㅤВ ㅤосновном ㅤработа ㅤведется ㅤпо ㅤпути ㅤоблегчения 

ㅤтрадиционного ㅤнародного ㅤкостюма. ㅤНациональная ㅤбытовая ㅤодежда, ㅤее 

ㅤпокрой, ㅤфактура, ㅤцветовое ㅤзвучание, ㅤголовной ㅤубор ㅤи ㅤукрашения, 

ㅤсохраняясь ㅤпо ㅤстилю, ㅤсовершенствуются ㅤв ㅤинтересах ㅤтанца. ㅤТяжелый 

ㅤбархат ㅤзаменяется ㅤлегкими ㅤтканями, ㅤисключаются ㅤгромоздкие ㅤдетали 

ㅤверхнего ㅤплатья ㅤи ㅤголовных ㅤуборов. ㅤЖенский ㅤкостюм ㅤстановится ㅤлегче: 

ㅤшелковое ㅤдлинное ㅤплатье, ㅤширокий ㅤподол ㅤи ㅤрасклешенные ㅤрукава 
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ㅤкоторого ㅤукрашены ㅤнесколькими ㅤрядами ㅤволанов. ㅤПоверх ㅤплатья 

ㅤнадевается ㅤкамзол ㅤбез ㅤрукавов. ㅤНеизменное ㅤукрашение ㅤтанцовщицы ㅤ– 

ㅤсерьги ㅤи ㅤсеребряные ㅤмониста. ㅤПостоянным ㅤголовным ㅤубором 

ㅤстановится ㅤмаленькая ㅤтканая ㅤшапочка ㅤ«такыя», ㅤукрашенная ㅤпышным 

ㅤпучком ㅤперьев ㅤфилина. ㅤДля ㅤног ㅤ– ㅤлегкие, ㅤиз ㅤцветной ㅤмягкой ㅤкожи 

ㅤичиги. ㅤМужской ㅤкостюм ㅤболее ㅤпрост: ㅤяркая, ㅤсовременного ㅤпокроя 

ㅤрубашка ㅤс ㅤглухим ㅤи ㅤвысоким ㅤворотом, ㅤатласные ㅤшаровары, 

ㅤзаправленные ㅤв ㅤичиги. ㅤКамзолом, ㅤподпоясанный ㅤшироким ㅤкушаком. ㅤНа 

ㅤголове ㅤцветная ㅤатласная ㅤкосынка. 

Классификация ㅤобразцов ㅤказахского ㅤнационального ㅤкостюма 

ㅤпосредством ㅤвыявления ㅤтипических ㅤчерт ㅤв ㅤих ㅤкомпозиционной 

ㅤструктуре ㅤпозволяет ㅤговорить ㅤо ㅤсуществовании ㅤследующих ㅤкостюмов-

образов ㅤ[32]: 

- ㅤдевичий ㅤкостюм; 

- ㅤсвадебный ㅤкостюм; 

- ㅤкостюм ㅤмолодых ㅤженщин, 

- ㅤкостюм ㅤженщины ㅤпосле ㅤрождения ㅤребенка; 

- ㅤкостюм ㅤпожилой ㅤженщины. 

Мужской ㅤкостюм, ㅤне ㅤстоль ㅤдифференцированный ㅤпо ㅤвозрастному 

ㅤпризнаку, ㅤпредлагает ㅤтри ㅤбазовых ㅤварианта: 

- ㅤкостюм ㅤюноши, ㅤ 

- ㅤкостюм ㅤзрелого ㅤмужчины, 

- ㅤкостюм ㅤпожилого ㅤмужчины. ㅤ 

Особняком ㅤстоит ㅤкостюм ㅤопределенных ㅤсоциальных ㅤкатегорий, 

ㅤнапример, ㅤсвященнослужителей, ㅤшаманов, ㅤвоинов. ㅤ 

К ㅤобщим ㅤособенностям, ㅤхарактерным ㅤдля ㅤказахского ㅤсценического 

ㅤкостюма ㅤможно ㅤотнести: ㅤ 

- ㅤтрехчастное ㅤделение ㅤкостюма ㅤпо ㅤпринципу ㅤ«верхний ㅤ– ㅤсредний 

ㅤ– ㅤнижний ㅤмир»; 
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- ㅤобщая ㅤкомпозиционная ㅤсимметрия, ㅤв ㅤтом ㅤчисле ㅤв ㅤдеталях, 

ㅤотделке, ㅤдополнениях; 

- ㅤпреобладание ㅤпринципа ㅤметрического ㅤряда ㅤпри ㅤформировании 

ㅤузора ㅤвышивки; 

- ㅤзначение ㅤголовного ㅤубора ㅤв ㅤрешении ㅤкомпозиции ㅤкостюма. ㅤ 

Ритмический ㅤстрой ㅤкостюма ㅤвыстраивается ㅤвдоль ㅤпродольной ㅤоси 

ㅤтела ㅤчеловека. ㅤЛиния ㅤталии, ㅤкак ㅤв ㅤмужском, ㅤтак ㅤи ㅤв ㅤженском ㅤкостюме, 

ㅤзанимает ㅤсвое ㅤестественное ㅤместо. ㅤКомпозиционное ㅤрешение 

ㅤфронтальной ㅤчасти ㅤкостюма, ㅤего ㅤзадней ㅤчасти ㅤи ㅤпрофиля ㅤразличается. 

ㅤФасад, ㅤкак ㅤправило, ㅤболее ㅤакцентирован, ㅤнагружен ㅤдекором ㅤи 

ㅤэлементами ㅤконструктивного ㅤхарактера. ㅤОрнаментальные ㅤкомпозиции 

ㅤсложного ㅤвида ㅤвыстроены ㅤза ㅤсчет ㅤиспользования ㅤразличных ㅤкатегорий 

ㅤсимметрии ㅤ[32]. ㅤ 

Каждый ㅤкостюм-образ ㅤимеет ㅤсобственную ㅤтипическую 

ㅤхудожественно-композиционную ㅤструктуру. ㅤРазличия ㅤмежду 

ㅤкостюмами-образами ㅤпроявляются ㅤв ㅤпропорциональных ㅤсоотношениях, 

ㅤкомплектности, ㅤв ㅤголовных ㅤуборах, ㅤприческах, ㅤукрашениях, ㅤв ㅤцветовом 

ㅤи ㅤтональном ㅤрешении. ㅤ 

Варианты ㅤтонального ㅤи ㅤцветового ㅤрешения ㅤкостюма 

ㅤмногообразны, ㅤно, ㅤв ㅤтоже ㅤвремя, ㅤсреди ㅤних ㅤможно ㅤвыделить ㅤнесколько 

ㅤнаиболее ㅤраспространенных. ㅤВ ㅤкостюме ㅤмолодых ㅤженщин ㅤотдается 

ㅤпредпочтение ㅤяркой ㅤцветовой ㅤгамме ㅤс ㅤпреимущественным 

ㅤиспользованием ㅤкрасного, ㅤреже ㅤзеленого ㅤцветов ㅤи ㅤих ㅤразнообразных 

ㅤсочетаний. ㅤЦветовое ㅤи ㅤтональное ㅤрешение ㅤказахского ㅤнационального 

ㅤкостюма ㅤчаще ㅤвсего ㅤконтрастное. ㅤЭто ㅤвыражается ㅤв 

ㅤпротивопоставлении ㅤцветов, ㅤсветлого ㅤи ㅤтемного, ㅤматового ㅤи 

ㅤблестящего. ㅤВыбор ㅤцветового ㅤрешения ㅤдля ㅤкостюма ㅤв ㅤкаждой 

ㅤсценической ㅤпостановке ㅤопределяется ㅤиндивидуально. ㅤНеобходимо ㅤс 

ㅤсамого ㅤначала ㅤрешить, ㅤкакой ㅤцвет ㅤв ㅤпостановке ㅤбудет ㅤведущим ㅤи 
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ㅤнужно ㅤли ㅤсокращать ㅤили ㅤрасширять ㅤцветовую ㅤгамму ㅤв ㅤсоответствии ㅤс 

ㅤразвитием ㅤдинамики ㅤсценического ㅤдействия. ㅤКостюм ㅤв ㅤмассовых 

ㅤномерах ㅤ(танец, ㅤхор, ㅤвокальный ㅤансамбль, ㅤоркестр ㅤи ㅤт.д.) ㅤможет ㅤбыть 

ㅤвыдержан ㅤв ㅤодном ㅤцвете, ㅤа ㅤможет, ㅤнаоборот, ㅤбыть ㅤу ㅤвсех ㅤразным ㅤпо 

ㅤцвету ㅤили ㅤразделённым ㅤна ㅤпары, ㅤгруппы. ㅤУнификация ㅤкостюмов 

ㅤподчёркивает ㅤего ㅤэмоциональное, ㅤа ㅤне ㅤизобразительное ㅤзначение, 

ㅤсоответствует ㅤединству ㅤи ㅤобщности ㅤвсей ㅤкомпозиции. ㅤТакже ㅤза ㅤсчёт 

ㅤцветового ㅤрешения ㅤможно ㅤсделать ㅤакцентирование ㅤна ㅤотдельные ㅤобразы 

ㅤ(солисты). ㅤКостюмы ㅤпоследних ㅤобычно ㅤсогласуются ㅤпо ㅤкрою ㅤи ㅤцвету ㅤс 

ㅤкостюмами ㅤостальных, ㅤсочетаются ㅤпо ㅤпринципу ㅤединства ㅤили ㅤконтраста 

ㅤв ㅤзависимости ㅤот ㅤконкретного ㅤобразного ㅤсодержания ㅤномера. ㅤ 

Не ㅤследует ㅤзабывать, ㅤчто ㅤцвета ㅤчасто ㅤпри ㅤсценическом ㅤосвещении 

ㅤвыглядят ㅤсовершенно ㅤне ㅤтак, ㅤкак ㅤпри ㅤдневном ㅤсвете. ㅤОчень ㅤяркое 

ㅤосвещение ㅤбледные ㅤтона ㅤделает ㅤсовершенно ㅤвыцветшими, ㅤа 

ㅤприглушённый ㅤсвет ㅤсделает ㅤтёмные ㅤтона ㅤпрактически ㅤнеразличимыми. 

ㅤИ ㅤв ㅤтом ㅤи ㅤдругом ㅤслучае ㅤосвещения ㅤчисто ㅤбелый ㅤцвет ㅤбудет ㅤсильно 

ㅤбросаться ㅤв ㅤглаза ㅤи ㅤнарушать ㅤобщую ㅤсценическую ㅤкомпозицию, ㅤесли 

ㅤэто ㅤне ㅤявляется ㅤцелью ㅤв ㅤпостановке. ㅤВсё ㅤэто ㅤнадо ㅤучитывать ㅤпри 

ㅤвыделении ㅤсветом ㅤсолистов, ㅤзатемнении ㅤв ㅤначале ㅤили ㅤсередине 

ㅤдействия ㅤи ㅤт.п. ㅤ[27]. ㅤ 

Сценический ㅤкостюм, ㅤбудучи ㅤодеждой ㅤконкретных ㅤсценических 

ㅤперсонажей, ㅤвместе ㅤс ㅤтем ㅤесть ㅤэлемент ㅤцелостного ㅤхудожественного 

ㅤрешения ㅤвсего ㅤномера, ㅤчто ㅤвыдвигает ㅤзадачу ㅤего ㅤколористически-

цветового ㅤсогласования ㅤс ㅤдекорациями, ㅤ«вписывания» ㅤв ㅤединую 

ㅤизобразительную ㅤкартину. ㅤЛюбая ㅤстилизация ㅤтребует ㅤсотрудничества ㅤс 

ㅤисполнителем. ㅤВо-первых, ㅤкостюм ㅤнужно ㅤуметь ㅤносить, ㅤчтобы ㅤусилить 

ㅤэффект ㅤот ㅤнего. ㅤИсполнителю ㅤнеобходимо ㅤпривыкнуть ㅤк ㅤкостюму, 

ㅤчтобы ㅤон ㅤполучал ㅤудовольствие, ㅤнадев ㅤего, ㅤтем ㅤсамым ㅤглубже ㅤпроникся 

ㅤдухом ㅤи ㅤхарактером ㅤисполняемого ㅤномера. ㅤВо-вторых, ㅤсценический 
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ㅤкостюм ㅤдолжен ㅤпомогать, ㅤа ㅤне ㅤмешать ㅤдвижениям ㅤисполнителей. ㅤДля 

ㅤэтого ㅤобращают ㅤвнимание ㅤна ㅤособенности ㅤкроя ㅤи ㅤструктуру 

ㅤиспользуемых ㅤтканей, ㅤтщательно ㅤработают ㅤнад ㅤсозданием ㅤголовных 

ㅤуборов ㅤи ㅤобуви. ㅤ 

Свои ㅤспецифические ㅤособенности ㅤимеет ㅤкостюм ㅤдля ㅤтанца. 

ㅤСоздателю ㅤнеобходимо ㅤучитывать ㅤхарактер ㅤи ㅤдинамику ㅤдвижений ㅤв 

ㅤтанце. 

Если ㅤтанец ㅤбыстрый ㅤи ㅤнасыщенный ㅤтехнически ㅤсложными 

ㅤтрюками, ㅤкостюм ㅤне ㅤдолжен ㅤбыть ㅤтяжёлым ㅤи ㅤсковывать ㅤдвижения 

ㅤ(учитывается ㅤструктура ㅤткани, ㅤиспользуется ㅤминимум ㅤукрашений, 

ㅤупрощаются ㅤголовные ㅤуборы ㅤи ㅤт.д.); ㅤа ㅤв ㅤмедленных, ㅤлиричных ㅤномерах 

ㅤпоявляется ㅤвозможность ㅤпоказать ㅤвсю ㅤкрасоту ㅤи ㅤбогатство ㅤнародного 

ㅤкостюма. ㅤНапример, ㅤтанец ㅤс ㅤдолжной ㅤдинамикой ㅤисполнения ㅤне 

ㅤвыдашь ㅤв ㅤкаркасном ㅤвысоком ㅤсаукеле ㅤи ㅤдлинном ㅤс ㅤмногочисленными 

ㅤоборками ㅤплатье, ㅤс ㅤаппликациями ㅤиз ㅤпарчи ㅤна ㅤбархатном ㅤкамзоле. ㅤНо 

ㅤесли ㅤэтим ㅤкостюмом ㅤукрасить ㅤплавный ㅤдевичий ㅤхоровод, ㅤто ㅤзритель 

ㅤуспеет ㅤи ㅤвосхититься ㅤкаждым ㅤзавитком ㅤорнамента. 

Профессиональный ㅤподход ㅤк ㅤсозданию ㅤкостюма ㅤрешает ㅤзадачу ㅤи 

ㅤпоказа ㅤвозраста ㅤзадуманного ㅤобраза. ㅤЕсли ㅤучесть ㅤособенности 

ㅤнациональной ㅤодежды, ㅤто ㅤзритель ㅤбез ㅤособого ㅤтруда, ㅤлишь ㅤвзглянув, 

ㅤсможет ㅤотличить, ㅤгде ㅤмолодёжь, ㅤа ㅤгде ㅤболее ㅤвзрослое ㅤпоколение. ㅤТак, ㅤв 

ㅤпостановке, ㅤпоказывающего ㅤмассовое ㅤгуляние, ㅤможно ㅤза ㅤсчёт ㅤлишь 

ㅤголовного ㅤубора ㅤраскрыть ㅤряд ㅤобразов. ㅤНапример, ㅤисполнительницам, 

ㅤобыгрывающим ㅤобряд ㅤ«Шашу» ㅤ(бросание ㅤконфет), ㅤсделать ㅤакцент ㅤна 

ㅤголовном ㅤуборе ㅤ– ㅤкемешек, ㅤкоторый ㅤхарактерен ㅤдля ㅤженщин ㅤпожилого 

ㅤвозраста. ㅤИсполнительниц, ㅤучаствующих ㅤв ㅤнародных ㅤиграх, ㅤобозначить 

ㅤв ㅤкруглой ㅤневысокой ㅤтакии ㅤс ㅤукы, ㅤчто ㅤсвойственно ㅤмолодым ㅤдевушкам, 

ㅤа ㅤпоказать ㅤневесту ㅤможно, ㅤнадев ㅤдлинный ㅤвысокий ㅤголовной ㅤубор ㅤ– 

ㅤсаукеле. 
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Часто ㅤруководители ㅤсамодеятельных ㅤколлективов ㅤпопадают ㅤв 

ㅤзатруднительное ㅤположение ㅤпри ㅤразработке ㅤкостюмов ㅤиз-за ㅤотсутствия 

ㅤнеобходимого ㅤэтнографического ㅤи ㅤисторического ㅤматериала, ㅤчто 

ㅤприводит ㅤк ㅤнеправильному, ㅤискажённому ㅤрешению ㅤкостюма, 

ㅤнерациональному ㅤиспользованию ㅤсредств. ㅤПомощь ㅤв ㅤтаком ㅤслучае 

ㅤмогут ㅤоказать ㅤспециальная ㅤлитература, ㅤэтнографические ㅤмузеи, ㅤсоветы 

ㅤспециалистов ㅤи, ㅤнаконец, ㅤуслуги ㅤинтернета. ㅤВ ㅤвышеперечисленных 

ㅤисточниках ㅤможно ㅤнайти ㅤинформацию ㅤо ㅤкостюмах ㅤдля ㅤнародных ㅤхоров 

ㅤи ㅤтанцевальных ㅤколлективов. ㅤК ㅤкаждому ㅤописанию ㅤобычно ㅤдана 

ㅤэтнографическая ㅤсправка ㅤоб ㅤособенностях ㅤнародной ㅤодежды, ㅤо 

ㅤразличных ㅤеё ㅤвариантах. ㅤЭто ㅤпозволяет ㅤруководителям ㅤи ㅤучастникам 

ㅤколлективов ㅤувидеть ㅤнасколько ㅤблизок ㅤпредлагаемый ㅤвариант ㅤкостюма 

ㅤк ㅤподлинно ㅤнародному, ㅤи ㅤдаже ㅤвнести ㅤсвои ㅤкоррективы ㅤпри ㅤсоздании 

ㅤкостюма. ㅤИзображения ㅤкостюмов ㅤобычно ㅤв ㅤтаких ㅤисточниках 

ㅤдополняются ㅤчертежами, ㅤа ㅤтакже ㅤописанием ㅤразличных ㅤспособов 

ㅤхудожественной ㅤобработки ㅤтканей, ㅤкоторые ㅤдают ㅤвозможность 

ㅤиспользовать ㅤпри ㅤсоздании ㅤсценического ㅤкостюма ㅤне ㅤтолько ㅤдорогие, 

ㅤно ㅤи ㅤдешёвые ㅤматериалы, ㅤзаменять ㅤподлинники ㅤна ㅤподделки, ㅤне ㅤтеряя 

ㅤвнешних ㅤсходств ㅤс ㅤоригиналами ㅤ(особенно ㅤчасто ㅤэто ㅤвстречается ㅤс 

ㅤукрашением ㅤкостюмов ㅤ«драгоценными» ㅤкамнями). 

Таким ㅤобразом, ㅤпути ㅤтворческой ㅤтрансформации ㅤтрадиционного 

ㅤнародного ㅤкостюма ㅤпри ㅤразработке ㅤсценических ㅤкостюмов 

ㅤразнообразны. ㅤСовременные ㅤхудожники ㅤоперируют ㅤвсевозможными 

ㅤэлементами ㅤструктуры ㅤказахского ㅤнационального ㅤкостюма ㅤи ㅤприменяют 

ㅤразличные ㅤметоды ㅤпроектирования, ㅤчто ㅤможет ㅤвыражаться ㅤв 

ㅤследующем: 

- ㅤиспользование ㅤтрадиционной ㅤцветовой ㅤгаммы ㅤв ㅤсочетании ㅤс 

ㅤсовременным ㅤкроем, ㅤсилуэтом, ㅤтехнологией; 



65 

 

 

- ㅤ ㅤиспользование ㅤцветовой ㅤгаммы ㅤи ㅤматериалов, ㅤстилизованных 

ㅤпод ㅤтрадиционные; 

- ㅤиспользование ㅤтрадиционных ㅤорнаментов, ㅤэлементов ㅤдекора ㅤи 

ㅤотделки, ㅤсвойственных ㅤтрадиционному ㅤказахскому ㅤкостюму; 

- ㅤиспользование ㅤобразных ㅤхарактеристик ㅤказахского ㅤкостюма; 

- ㅤнезначительная ㅤтрансформация ㅤили ㅤстилизация ㅤпервоисточника 

ㅤ(сохранение ㅤструктуры, ㅤвидов ㅤи ㅤформ ㅤодежды, ㅤсилуэта); 

- ㅤэклектика ㅤ(сочетание ㅤэлементов ㅤнародного ㅤказахского ㅤкостюма 

ㅤсо ㅤстилевыми ㅤпризнаками ㅤдругих ㅤкультур); ㅤ 

- ㅤприменение ㅤсовременных ㅤметодов ㅤмоделирования ㅤодежды. 

Выводы ㅤпо ㅤвторой ㅤглаве. 

На ㅤсегодняшний ㅤдень ㅤосновными ㅤметодами ㅤсохранения ㅤи 

ㅤвоссоздания ㅤобразцов ㅤподлинной ㅤодежды ㅤразличных ㅤисторических 

ㅤпериодов ㅤявляется ㅤреставрация ㅤи ㅤреконструкция. ㅤПерспективный ㅤпуть 

ㅤформирования ㅤи ㅤутверждения ㅤсамобытного ㅤнационального ㅤнаправления 

ㅤв ㅤсовременной ㅤкультуре ㅤ– ㅤсоздание ㅤстилизованного ㅤсовременного 

ㅤкостюма. ㅤНаиболее ㅤярко ㅤэто ㅤпроявляется ㅤв ㅤсоздании ㅤдизайнерских 

ㅤколлекций ㅤповседневной ㅤодежды ㅤв ㅤэтническом ㅤстиле, ㅤсоздании 

ㅤсценических ㅤкостюмов. 

Народным ㅤфольклорным ㅤколлективам ㅤнеобходимо ㅤстремиться ㅤк 

ㅤтому, ㅤчтобы ㅤпесня, ㅤтанец, ㅤинструментальная ㅤмузыка, ㅤигра, 

ㅤпроизведения ㅤсловесно-поэтического ㅤфольклора ㅤи ㅤкостюм ㅤобразовывали 

ㅤединую ㅤобразно-стилистическую ㅤструктуру. ㅤИнструменталисты ㅤдолжны 

ㅤучитывать, ㅤчто ㅤдекор ㅤне ㅤдолжен ㅤзаслоняться ㅤмузыкальными 

ㅤинструментами. ㅤДля ㅤисполнителей ㅤнародного ㅤтанца ㅤнеобходимы 

ㅤоблегченные, ㅤне ㅤсковывающие ㅤдвижения ㅤкостюмы. ㅤДля ㅤпевцов ㅤможно 

ㅤсоздавать ㅤполные ㅤкомплексы ㅤкостюмов ㅤсо ㅤсложными ㅤи ㅤзрелищными 

ㅤголовными ㅤуборами, ㅤс ㅤмножеством ㅤукрашений ㅤи ㅤдополнений. ㅤ 

http://dramateshka.ru/index.php/methods/scenes-motion/ritmika-i-tancih
http://dramateshka.ru/index.php/music
http://dramateshka.ru/index.php/methods/scenes-motion/ritmika-i-tancih
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Учитывая ㅤвыступления ㅤколлектива ㅤна ㅤплощадке, ㅤтребуется 

ㅤукрупнение ㅤдеталей ㅤ(декора, ㅤорнамента, ㅤдополнительных ㅤаксессуаров). 

ㅤСоздавая ㅤкостюм, ㅤнеобходимо ㅤпомнить ㅤо ㅤвзаимодействии ㅤцвета 

ㅤосвещения, ㅤгрима ㅤи ㅤколористики ㅤкостюма. ㅤВо ㅤвсех ㅤслучаях ㅤработа ㅤпо 

ㅤреконструкции, ㅤстилизации ㅤнародного ㅤкостюма ㅤдолжна ㅤосновываться ㅤна 

ㅤисторических ㅤисточниках. ㅤХудожники, ㅤмодельеры, ㅤдекораторы ㅤдолжны 

ㅤсохранить ㅤвсе, ㅤчто ㅤкасается ㅤпокроя ㅤи ㅤпринадлежности ㅤодежды, ㅤповода 

ㅤи ㅤактуальности ㅤодевания. ㅤПодчеркивая ㅤтипичное, ㅤнужно ㅤстремиться 

ㅤотобрать ㅤиз ㅤфольклора ㅤнаиболее ㅤвыразительное, ㅤследить, ㅤчтобы ㅤв ㅤновом 

ㅤсовременном ㅤварианте ㅤне ㅤбыло ㅤэлементов, ㅤискажающих ㅤнародную 

ㅤоснову. ㅤ 

Народный ㅤкостюм ㅤна ㅤсовременном ㅤэтапе ㅤдолжен ㅤсоответствовать 

ㅤопределенному ㅤэталонациональной ㅤкультуры, ㅤсоздавать ㅤобраз, 

ㅤвыражающий ㅤи ㅤутверждающий ㅤэтнический ㅤи ㅤэстетический ㅤидеал, 

ㅤслужить ㅤидее ㅤвозрождения ㅤсамобытной ㅤнациональной ㅤкультуры. ㅤ 

http://dramateshka.ru/index.php/make-up
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ㅤтечение ㅤмногих ㅤстолетий ㅤталантливый ㅤказахский ㅤнарод 

ㅤсоздавал, ㅤсовершенствовал ㅤсвое ㅤискусство, ㅤбережно ㅤхранил ㅤи ㅤпередавал 

ㅤиз ㅤпоколения ㅤв ㅤпоколение ㅤсвой ㅤопыт ㅤи ㅤзнания. ㅤВ ㅤрезультате 

ㅤдлительной ㅤпрактики ㅤсложились ㅤнациональные ㅤособенности ㅤказахского 

ㅤнародного ㅤискусства. ㅤ 

Казахский ㅤнародный ㅤкостюм, ㅤв ㅤкотором ㅤнашли ㅤотражение 

ㅤэстетические ㅤвкусы ㅤнарода, ㅤобраз ㅤжизни ㅤв ㅤпрошлом, ㅤсоциальные 

ㅤотношения, ㅤимеет ㅤярко ㅤвыраженное ㅤсвоеобразие. ㅤИзучение ㅤказахского 

ㅤкостюма ㅤпоказало, ㅤчто ㅤнекоторые ㅤего ㅤвиды, ㅤформы, ㅤматериалы, 

ㅤтехнические ㅤприемы ㅤи ㅤорнаментальные ㅤмотивы ㅤвосходят ㅤк ㅤдалекому 

ㅤпрошлому. 

Для ㅤтрадиционного ㅤказахского ㅤкостюма ㅤхарактерны ㅤобщность 

ㅤформ ㅤдля ㅤвсех ㅤслоев ㅤнаселения, ㅤс ㅤопределенной ㅤвозрастной 

ㅤ"регламентацией", ㅤсохранение ㅤмноговековых ㅤтрадиций, ㅤвосходящих, ㅤв 

ㅤчастности, ㅤк ㅤтюрко-кипчакскому ㅤпласту. ㅤЭто ㅤкомпозиция ㅤкостюма, ㅤего 

ㅤдетали: ㅤокаймление ㅤнашивками, ㅤукрашение ㅤдетских ㅤи ㅤдевичьих 

ㅤголовных ㅤуборов ㅤперьями ㅤфилина ㅤ– ㅤоберегами ㅤот ㅤдурного ㅤглаза, 

ㅤболезней ㅤи ㅤт. ㅤд. ㅤ 

В ㅤцелом ㅤказахская ㅤнациональная ㅤодежда ㅤотличается ㅤпростотой ㅤи 

ㅤпрактичностью. ㅤНарядность ㅤей ㅤпридают ㅤотделка ㅤмехом, ㅤаппликация, 

ㅤвышивка, ㅤширокое ㅤиспользование ㅤвсевозможных ㅤукрашений. ㅤ 

Переход ㅤк ㅤоседлости, ㅤ ㅤполитические, ㅤэкономические, ㅤсоциальные 

ㅤизменения ㅤв ㅤжизни ㅤказахского ㅤнарода, ㅤа ㅤтакже ㅤ ㅤвлияние ㅤсоседних 

ㅤнародов ㅤпривели ㅤк ㅤутрате ㅤнекоторых ㅤдеталей, ㅤизменению ㅤназначения 

ㅤотдельных ㅤпредметов ㅤи ㅤэлементов ㅤодежды. ㅤПри ㅤэтом, ㅤона ㅤсохраняет 

ㅤсвое ㅤзначение ㅤв ㅤисторическом ㅤи ㅤэстетическом ㅤпланах, ㅤи ㅤпродолжает 

ㅤбытовать ㅤв ㅤновых ㅤусловиях. ㅤ 
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С ㅤкаждым ㅤгодом ㅤрасширяется ㅤиспользование ㅤнационального 

ㅤорнамента ㅤв ㅤсовременных ㅤвариантах ㅤодежды ㅤкак ㅤбытовой, ㅤтак ㅤи 

ㅤсценической. ㅤВеками ㅤвыработанное ㅤорнаментальное ㅤбогатство, 

ㅤизумительный ㅤколорит ㅤи ㅤдекоративность ㅤказахских ㅤорнаментов ㅤнаходят 

ㅤи ㅤмогут ㅤнайти ㅤеще ㅤболее ㅤширокое ㅤприменение ㅤ ㅤв ㅤискусстве 

ㅤсовременного ㅤКазахстана. ㅤ 

Неоценимую ㅤпомощь ㅤруководителям ㅤтворческих ㅤсамодеятельных 

ㅤколлективов, ㅤкоторым ㅤприходиться ㅤпорой ㅤсамим ㅤсоздавать ㅤкостюмы 

ㅤдля ㅤвыступлений ㅤсвоих ㅤучастников, ㅤокажет ㅤтворческое ㅤосвоение 

ㅤдекоративно-орнаментального ㅤискусства ㅤпредшествующих ㅤэпох. ㅤОно 

ㅤобогащает ㅤзнания, ㅤдополняет, ㅤа ㅤиногда ㅤи ㅤразрушает ㅤустоявшиеся 

ㅤстереотипы ㅤв ㅤсоздании ㅤсценического ㅤнародного ㅤкостюма. ㅤИ ㅤтогда, ㅤпри 

ㅤактивном ㅤучастии ㅤхудожников-профессионалов ㅤсоздаются ㅤновые 

ㅤпроизведения ㅤдекоративно-прикладного ㅤтворчества, ㅤотвечающие 

ㅤсовременным ㅤтребованиям ㅤи ㅤсохраняющие ㅤлучшие ㅤнациональные ㅤ 

ㅤхудожественные ㅤтрадиции. ㅤИскусство ㅤпрофессиональных ㅤи 

ㅤсамодеятельных ㅤколлективов ㅤтому ㅤподтверждение. 

На ㅤосновании ㅤэтого ㅤможно ㅤвыделить ㅤряд ㅤтребований ㅤк ㅤсозданию 

ㅤсовременного ㅤсценического ㅤкостюма: 

- ㅤхудожник, ㅤдизайнер ㅤдолжен ㅤв ㅤсовершенстве ㅤвладеть ㅤприемами 

ㅤстилизации, ㅤзаимствование ㅤэлементов ㅤнародного ㅤкостюма ㅤне ㅤдолжно 

ㅤпереходить ㅤв ㅤточное ㅤкопирование, ㅤмодели ㅤдолжны ㅤвыполняться ㅤтолько 

ㅤпо ㅤмотивам ㅤнациональных ㅤкостюмов; 

- ㅤдля ㅤсцены ㅤболее ㅤуместным ㅤбудет ㅤиспользование ㅤсовременных 

ㅤформ, ㅤдеталей, ㅤа ㅤтакже ㅤматериалов; 

- ㅤформа, ㅤкрой, ㅤвыбор ㅤцвета ㅤи ㅤматериалов ㅤдолжны ㅤсоответствовать 

ㅤхарактеру ㅤобраза ㅤтанца, ㅤего ㅤнастроению ㅤи ㅤсодержанию; 

- ㅤразнообразие ㅤкостюмов ㅤдолжен ㅤобъединять ㅤединый ㅤобраз, 

ㅤкоторый ㅤскладывается ㅤиз ㅤформы, ㅤобъемов, ㅤцвета, ㅤхарактера ㅤперсонажа. ㅤ 
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Казахский ㅤнародный ㅤкостюм ㅤ– ㅤпредмет ㅤособой ㅤнациональной 

ㅤгордости. ㅤК ㅤсожалению, ㅤвремя ㅤбезжалостно ㅤк ㅤлучшим ㅤобразцам 

ㅤнародного ㅤкостюма ㅤ– ㅤткань, ㅤзамша, ㅤмех, ㅤкожа ㅤи ㅤшкуры ㅤ– ㅤосновные ㅤего 

ㅤматериалы ㅤ– ㅤне ㅤмогут ㅤхраниться ㅤвечно. ㅤНе ㅤвечны ㅤи ㅤлюди ㅤ– ㅤсвидетели 

ㅤи ㅤзнатоки ㅤуходящего ㅤвремени, ㅤсами ㅤносившие ㅤнародный ㅤкостюм ㅤи 

ㅤпотому ㅤхорошо ㅤзнающие ㅤего ㅤособенности. ㅤПоэтому ㅤсохранение ㅤего ㅤдля 

ㅤгрядущих ㅤпоколений ㅤв ㅤпервозданном ㅤвиде, ㅤконечно, ㅤи ㅤпочетно, ㅤи 

ㅤответственно ㅤдля ㅤвсех, ㅤкто ㅤпричастен ㅤк ㅤэтому ㅤпроцессу. ㅤЭто ㅤставит ㅤво 

ㅤвесь ㅤрост ㅤпроблемы ㅤего ㅤсохранения, ㅤсбережения ㅤи ㅤразвития. ㅤ 

Основная ㅤзначимость ㅤработы ㅤзаключается ㅤв ㅤследующем: ㅤ 

-установлена ㅤроль ㅤтрадиционного ㅤказахского ㅤкостюма ㅤкак 

ㅤтворческого ㅤисточника ㅤпри ㅤсоздании ㅤсовременной ㅤодежды; ㅤ 

-систематизированы ㅤэлементы ㅤтрадиционного ㅤказахского ㅤкостюма 

ㅤна ㅤосновании ㅤисторического ㅤисследования ㅤв ㅤзависимости ㅤот 

ㅤполовозрастных ㅤхарактеристик ㅤи ㅤутилитарных ㅤфункций; ㅤ 

-дана ㅤклассификации ㅤэлементов ㅤтрадиционного ㅤказахского 

ㅤкостюма; ㅤ 

-установлена ㅤсвязь ㅤорнамента ㅤс ㅤформой ㅤи ㅤсимволикой 

ㅤорнаментальных ㅤмотивов, ㅤа ㅤтакже ㅤего ㅤспособность ㅤлегко ㅤподдаваться 

ㅤтрансформации, ㅤблагодаря ㅤформообразованию, ㅤвидам, ㅤспособам ㅤи 

ㅤтехнике ㅤисполнения; ㅤ 

-определены ㅤосновные ㅤпринципы ㅤсоздания ㅤсовременной ㅤодежды ㅤс 

ㅤучетом ㅤтрансформации ㅤнаиболее ㅤотличительных ㅤпризнаков, 

ㅤхарактерных ㅤдля ㅤтрадиционного ㅤказахского ㅤкостюма ㅤв ㅤзависимости ㅤот 

ㅤдекора ㅤи ㅤвнешней ㅤформы ㅤэлементов ㅤтрадиционного ㅤказахского 

ㅤкостюма; 

-выявлены ㅤособенности ㅤсоздания ㅤсценических ㅤказахских 

ㅤкостюмов. 



70 

 

 

Народный ㅤкостюм ㅤ– ㅤчасть ㅤматериальной ㅤкультуры ㅤобщества. 

ㅤВнимательное ㅤизучение ㅤи ㅤосвоение ㅤэтого ㅤбогатейшего ㅤнаследия 

ㅤспособствует ㅤвоспитанию ㅤхудожественного ㅤвкуса, ㅤстановлению 

ㅤпредставлений ㅤв ㅤсфере ㅤистории ㅤкультуры, ㅤделает ㅤболее ㅤзначительным 

ㅤвнутренний ㅤмир ㅤчеловека. ㅤВ ㅤсовременном ㅤказахском ㅤкостюме ㅤярко 

ㅤпроявляется ㅤто ㅤглубокое ㅤединство ㅤчеловека ㅤи ㅤприроды, ㅤкоторое 

ㅤпомогает ㅤлюдям ㅤтворить ㅤпоистине ㅤвечное, ㅤвсегда ㅤнужное ㅤвсем 

ㅤискусство. ㅤ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЗАХСКИЙ ㅤ ㅤИСТОРИЧЕСКИЙ ㅤ ㅤТРАДИЦИОННЫЙ ㅤ ㅤКОСТЮМ 

 

 

Казахи, ㅤХVIII ㅤвек 

Женщины ㅤказашки. ㅤУральск, ㅤХVIII ㅤвек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья ㅤказаха-горожанина, ㅤХVIII ㅤвек ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ     ㅤАбай ㅤКунанбаев 
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 Костюмы ㅤсупругов,  ㅤ19 ㅤвек                                              Пожилые ㅤсупруги 

 

 

 

ㅤㅤДжигиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Женщины ㅤв ㅤказахском ㅤауле 
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ЖЕНСКИЙ ㅤТРАДИЦИОННЫЙ ㅤКОСТЮМ 

начало ㅤХХ ㅤвека 

 
КОСЕТЕК ㅤ– ㅤплатье ㅤс ㅤоборкой 

 

 
ЖЕНДИ ㅤКЕМЗАЛ ㅤили ㅤБЕШМЕТ ㅤ 

распашная ㅤодежда ㅤс ㅤдлинным ㅤрукавом ㅤ 

 

 
КОЙЛЕК ㅤ– ㅤнераспашная ㅤрубаха-платье 

 

 
ШОЛАК ㅤЖЕН ㅤКЕМЗАЛ ㅤ– ㅤраспашная 

ㅤодежда ㅤс ㅤкоротким ㅤрукавом 
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КАЗАХСКИЙ ㅤНАЦИОНАЛЬНЫЙ ㅤЗИМНИЙ ㅤКОСТЮМ 

 
 ㅤ ㅤ ㅤ ㅤШАШ ㅤ– ㅤшуба ㅤиз ㅤмеха ㅤпушных ㅤзверей 

ㅤ 

 
 

 
ТОН ㅤ– ㅤшуба ㅤиз ㅤшкур. ㅤ ㅤ ㅤИШЫК ㅤ– ㅤшуба, 

ㅤкрытая ㅤсукном, ㅤбархатом, ㅤсшитая ㅤиз 

ㅤшкурок ㅤпушных ㅤзверьков 

 
 ㅤКУПИ ㅤ– ㅤстеганая ㅤна ㅤмеховой ㅤподкладке 

ㅤшуба 

 
ЧАПАН ㅤили ㅤШЕКПЕН ㅤ– ㅤстеганный 

ㅤхалат. 
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МУЖСКИЕ ㅤКАЗАХСКИЕ ㅤТРАДИЦИОННЫЕ ㅤГОЛОВНЫЕ ㅤУБОРЫ 

Тюбетейка-такия 

 

 

 

 ㅤ ㅤ ㅤ  

 

 

 

 

ㅤАйыр ㅤкалпак                                                                     Калпак 

 

 
 ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ 

ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ 

 

 
 ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ 

ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ 

ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ 

ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ㅤБорик                                                       Макпак 

ㅤ ㅤ  
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 ЖЕНСКИЕ ㅤКАЗАХСКИЕ ㅤТРАДИЦИОННЫЕ ㅤГОЛОВНЫЕ ㅤУБОРЫ 

Девичья ㅤ«такия» ㅤ                                                                                                              Борик 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㅤ ㅤ  ㅤ ㅤ 

 ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤСвадебный ㅤ«саукеле» ㅤ ㅤ19 ㅤвек ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ 

ㅤСовременный ㅤ«саукеле» 
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 ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤЖаулык ㅤорамал 

 
 ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤСулама 

 ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤСовременный ㅤкимешек 
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КАЗАХСКИЕ ㅤТРАДИЦИОННЫЕ ㅤОРНАМЕНТЫ 

Тюркские ㅤсимволы ㅤв ㅤказахских ㅤорнаментах 

 

            Символ ㅤнеба ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤсимвол ㅤводы ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤсимвол ㅤжизни 

 ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ 

ㅤ  
 

Маклукаты 

 ㅤ– ㅤживотные, ㅤ ㅤ ㅤ 

ㅤ 

 ㅤ ㅤ ㅤ ㅤзвери 

 ㅤ 

ㅤ  

 

Ноубетаты ㅤ 

– ㅤрастения ㅤ 

 
 

Fарышаты ㅤ– 

ㅤкосмогонические 

ㅤсимволы 

 ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ  
 

Тiкесi ㅤ– 

ㅤвертикальные 

ㅤлинии  ㅤ ㅤ ㅤ  
 

Центральные ㅤорнаменты 

http://allday.ru/uploads/posts/2009-03/1238006033_3.jpg
http://allday.ru/uploads/posts/2009-03/1238006033_3.jpg
http://allday.ru/uploads/posts/2009-03/1238006033_3.jpg
http://allday.ru/uploads/posts/2009-03/1238006033_3.jpg
http://allday.ru/uploads/posts/2009-03/1238006033_3.jpg
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 ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ  ㅤ  ㅤ ㅤ  ㅤ ㅤ   

ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ  ㅤ ㅤ  ㅤ  ㅤ ㅤ  

Самые ㅤраспространенные ㅤказахские ㅤорнаменты 

 

«Тортайшик» ㅤ– ㅤполумесяц. ㅤКаждая ㅤветвь 

ㅤорнамента ㅤсостоит ㅤиз ㅤпростых ㅤэлементов, 

ㅤизображающих ㅤполумесяц. ㅤИз ㅤэлементов 

ㅤ«тортайшик» ㅤможно ㅤсоставить ㅤорнамент, 

ㅤследующий ㅤдо ㅤбесконечности. 

 

«Жулдыз» ㅤ– ㅤзвезда. ㅤЗвезда, ㅤкак ㅤправило, 

ㅤнаходится ㅤв ㅤсамой ㅤсередине ㅤорнамента ㅤи ㅤимеет 

ㅤпятиконечную ㅤформу. 

 

«Жулдызгул» ㅤ– ㅤзвездный ㅤцветок. ㅤЭтот ㅤорнамент 

ㅤпохож ㅤна ㅤувитый ㅤцветами ㅤпятиконечный ㅤцветок. 

ㅤИм ㅤукрашают ㅤковры, ㅤпокрывала, ㅤспинную ㅤчасть 

ㅤверхней ㅤодежды ㅤили ㅤнижний ㅤкрай ㅤподола 

ㅤчапана ㅤ– ㅤдва ㅤнижних ㅤугла ㅤфасадной ㅤ(передней) 

ㅤполки. 

 

«Кун» ㅤ– ㅤсолнце. ㅤОрнаментом ㅤ«кун» ㅤукрашают 

ㅤсередиковров, ㅤа ㅤтакже ㅤон ㅤчасто ㅤприменяется ㅤв 

ㅤэлементах ㅤвышивки. 

 

 

«Кырыкмуйiз» ㅤ– ㅤсорок ㅤрогов. ㅤСамый 

ㅤраспространенный ㅤорнамент. ㅤОн ㅤсостоит ㅤиз 

ㅤмножества ㅤузоров, ㅤсоединенных ㅤсложными 

ㅤпереплетениями ㅤроговидных ㅤэлементов. 

«Сыныкмуйiз» ㅤ– ㅤсломанный ㅤрог. ㅤОрнамент 

ㅤпредставляет ㅤсобой ㅤизломанный ㅤпрямоугольник, 

ㅤчетыре ㅤраза ㅤзагибающийся ㅤвнутрь. ㅤЧасто 

ㅤиспользуется ㅤв ㅤкостюмах ㅤстиля ㅤ«этно». 

http://allday.ru/uploads/posts/2009-03/1238006070_4.jpg
http://allday.ru/uploads/posts/2009-03/1238006070_4.jpg
http://allday.ru/uploads/posts/2009-03/1238006070_4.jpg
http://allday.ru/uploads/posts/2009-03/1238006197_5.jpg
http://allday.ru/uploads/posts/2009-03/1238006197_5.jpg
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«Ушкулак» ㅤили ㅤ«жапырак» ㅤ– ㅤтрехлистник. 

ㅤДревний ㅤрастительный ㅤорнамент. ㅤЧасто 

ㅤиспользуется ㅤв ㅤвышивке ㅤженской ㅤверхней 

ㅤодежды. 

 

«Туйемойын» ㅤ– ㅤверблюжья ㅤшея. ㅤКонцы 

ㅤорнамента ㅤзавершаются ㅤроговидными 

ㅤэлементами. ㅤИспользуется ㅤв ㅤсовокупности ㅤс 

ㅤдругими ㅤроговидными ㅤорнаментами ㅤв ㅤженских 

ㅤи ㅤмужских ㅤкостюмах. 

 

«Кусканаты» ㅤ– ㅤптичьи ㅤкрылья. ㅤОбычно ㅤследует 

ㅤза ㅤроговидными ㅤэлементами. ㅤИспользуется ㅤв 

ㅤвышивках ㅤизделий ㅤдекоративно-прикладного 

ㅤтворчества, ㅤа ㅤтакже ㅤв ㅤкостюмах. 

http://allday.ru/uploads/posts/2009-03/1238006197_5.jpg
http://allday.ru/uploads/posts/2009-03/1238006329_7.jpg
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КАЗАХСКИЕ ㅤ ㅤНАЦИОНАЛЬНЫЕ ㅤ ㅤ ㅤЖЕНСКИЕ ㅤУКРАШЕНИЯ 

БИЛЕЗИК ㅤ– ㅤженский ㅤбраслет ㅤс ㅤкольцами, ㅤсделанный ㅤиз ㅤсеребра ㅤили ㅤзолота. 

   
 ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ 

ШОЛПЫ ㅤ- ㅤукрашения ㅤдля ㅤкос ㅤв ㅤвиде ㅤподвесок ㅤ– ㅤнанизанные ㅤдруг ㅤна ㅤдруга 

ㅤнебольшие ㅤзвенья ㅤиз ㅤметалла ㅤили ㅤсеребряные ㅤмонеты, ㅤиногда ㅤмежду ㅤмонетами 

ㅤвставляли ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤдрагоценные ㅤи ㅤполудрагоценные 

ㅤкамни. 

 

 

  

 ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ 

 ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ 

ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤСЫРГА ㅤ– ㅤженские ㅤсерьги 

 

АЛКА ㅤ– ㅤженское ㅤожерелье. 

 ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ 

 
 

http://foto.mail.ru/mail/peteneva63/40/98.html
http://foto.mail.ru/mail/peteneva63/40/97.html
http://pics.livejournal.com/megakhuimyak/pic/000etdgf
http://foto.mail.ru/mail/peteneva63/40/96.html
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 ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ 

СТИЛИЗОВАННЫЕ ㅤСОВРЕМЕННЫЕ ㅤКАЗАХСКИЕ ㅤКОСТЮМЫ 

ㅤ  ㅤ ㅤ ㅤ  ㅤ ㅤ ㅤㅤ 

 ㅤ  ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ  
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 ㅤ ㅤ  ㅤ ㅤ  ㅤ ㅤ  

 

ПРИМЕРЫ ㅤ ㅤПРЕДМЕТОВ, ㅤУКРАШЕННЫХ ㅤКАЗАХСКИМ 

ㅤОРНАМЕНТОМ 

 
 ㅤ ㅤ ㅤ 

 ㅤ ㅤ ㅤ ㅤЮрта ㅤ(внешний ㅤвид ㅤи ㅤвнутреннее 

ㅤубранство) 
 

http://allday.ru/uploads/posts/2009-03/1238007043_30.jpg
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Шанырак ㅤ(традиционное ㅤрешение ㅤв ㅤюрте) ㅤи ㅤсовременный ㅤдизайн ㅤпомещений ㅤв ㅤсиле 

ㅤнациональных ㅤтрадиций 
 

 
 

Герб ㅤКазахстана 

 
Национальный ㅤфлаг ㅤКазахстана 

 


