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Дан анализ семантической структуры изделий кыргызского прикладного творчества. Использование эле-
ментов психоанализа позволило рассмотреть мотивацию ремесленника при изготовлении изделий при-
кладного творчества.
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История свидетельствует: человек постоян-
но на подсознательном и сознательном уровне 
на уровне архетипа, путем сравнения занимается 
определением смыслового статуса окружающих 
его вещей. Это проявляется, в частности, в обы-
денных представлениях о том, насколько значима 
или престижна та или иная вещь, т. е. насколько 
велика ее способность символизировать собой не-
что более важное, чем она сама. И даже тот факт, 
что одни изделия включаются в область “матери-
альной культуры”, а другие (не менее материаль-
ные) – в область “духовной культуры”, свидетель-
ствует прежде всего о том, что им приписывается 
разная смысловая нагрузка. Вероятно, что вещи, 
относимые к сфере “материальной культуры”, 
расцениваются нами как обладающие “низким” 
смыслом, так как в большей своей части они по-
вседневны и утилитарны. 

При изучении символических структур мы 
попытаемся восстановить их глубинную струк-
туру, которой подсознательно владеет носитель 
традиции. Последнему же доступна, как прави-
ло, лишь поверхностная семантика. Наш вывод 
совпадает с мнением исследователей, которые 
считают, что неумение объяснить символ не сви-
детельствует о его немотивированности, а нали-
чие мотивировки открывает лишь поверхност-
ное значение[1, с. 40].

“Вещность”, утилитарность амулетов, тума-
ров стремится к нулю, в то время как знаковость 
выражена максимально. Так, некоторые элемен-
ты праздничной одежды могут не иметь вообще 
какого-либо практического значения, оно будто 
забыто. Следовательно, обыденное – это фор-
ма, а ритуальное – орнамент. Формой можно 
считать функциональную направленность вещи. 
“Вещь сопоставима со многими другими изде-
лиями данного класса. По своим формальным 

признакам, технике исполнения и, особенно, 
характеру орнамента мы можем сделать предпо-
ложение о принадлежности ее тому или иному 
этносу” [2, с. 78].

Вся духовная жизнь кочевника, как субъек-
тивное восприятие его рода, отражена в орна-
менте, который являлся средством отображения 
духовной сферы социума. Причем следует отме-
тить, что орнаментальный узор – это творчество, 
рассчитанное на соплеменников, которые вос-
принимают ритуальную окраску и форму орна-
мента. Человек из другого рода уже не воспри-
нимает “чужое творчество”, так как у него дру-
гая мифология. Соответственно, изготавливая 
изделие, избранный – мастер – выполняет со-
циальный заказ, компонуя его в народное твор- 
чество, отражаемое в предметах быта: ширдаках, 
кийизах и других войлочных изделиях. В каче-
стве примера для иллюстрации нашей работы 
мы проанализируем один из основных элементов 
декоративно-прикладного творчества – ширдак.

Согласно исторической традиции, в центре 
композиции ширдака, по горизонтали скомпоно-
ваны ромбические фигуры, окантованные вол-
нистыми линиями, заполненными крестообраз-
ным узором “Торт муйуз” (четыре рога) крас-
ного цвета на черном фоне. Семантически они 
проецируются на четыре стороны света. Другая 
половина этого узора противоположна по цве-
товой гамме: черные узоры на красном фоне, 
в результате орнамент ширдака выглядит, как 
зеркальное отражение по принципу позитивно-
негативного расположения (синергетическая 
категория). Традиционно деление композиции 
на три части, на три мира: небесный, земной, 
подземный. Также в сочетании фигурной ком-
позиции цветовых отношений употребляются 
четные и нечетные числа, которые характерны 
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практически для всех художественных изделий 
Средней Азии. Это сочетание символизирует 
микро- и макрокосмос мироздания, кочевника 
и, соответственно, элементы орнамента отобра-
жают картину восприятия, включающую в себя 
как субъективное понимание творца, так и объ-
ективные взгляды социальной группы, в кото-
рой живет мастер. 

Этот процесс происходит на уровне архети-
па неосознанно и вбирает в себя мифологию и 
историческое прошлое народа. Следовательно, 
характеристика этого орнамента служит лиш-
ним подтверждением преобладания пространст-
венного мышления кочевника. Несмотря на то, 
что сегодня значительная часть этих понятий 
утрачена, тем не менее, из поколения в поколе-
ние композиционно она сохраняется на уровне 
дублирующегося канона. И сегодня элементы 
народного самобытного творчества необходимо 
изучать и архивировать.

Таким образом, орнамент, как знаковая сис-
тема несет информацию об историческом со-
циуме, в котором жил и творил мастер, так как 
изготовление таких войлочных изделий требует 
коллективной работы, оно передается от поко-
ления к поколению, постепенно видоизменя-
ясь, приобретая новые черты, характерные для 
современного времени. Но основа построения 
орнамента, его колорит и главные элементы узо-
ров сохраняются даже в современных изделиях. 
Особенно проявляется это в сельской местности, 
к примеру, в Тюпском районе. Узоры обычно 
расположены асимметрично, цвета контрастны, 
чередуются один за другим, создавая впечатле-
ние бесконечности, постоянного движения. Од-
нако в центральном поле ковра динамичные узо-
ры помещены замкнуто, внутри квадратной или 
ромбической статичной фигуры. На этнопсихо-
логическом уровне это объясняется выделением 
индивидуальности мастера и его микрокосма. 

Иная ситуация, связанная с народным твор-
чеством, проявляется у кыргызов, бежавших в 
1916 г. в Китай и переселившихся обратно на 
территорию республики. Здесь орнамент не 
носит абстрактного характера, узоры, скорее, 
отображают растительные элементы реальных 
предметов, да и в цветовом отношении исполь-
зованы открытые яркие тона, напоминая работы, 
выполненные под влиянием чужой земледельче-
ской культуры. Это объясняется тем, что творче-
ство развивалось под влиянием жизни в Китае, и 
они предпочитают применение данной группой 
кыргызов инновационных элементов в своем ор-
наменте, накладывая их на традиционные изде-

лия, проявляя тем самым свое измененное миро-
воззрение [3].

При всем богатстве и разнообразии кра-
сочного мира орнаментального искусства на 
всевозможных изделиях из войлока, шерсти, 
кости, дерева, кожи, металла и керамики в нем 
совершенно явственно угадываются уже знако-
мые нам по древним памятникам Кыргызстана 
мотивы геометрического, зооморфного и расти-
тельного орнаментов, базирующееся на много-
численных сюжетах некогда яркого искусства 
звериного стиля сакско-усуньского времени. К 
этому же времени следует отнести и появление 
растительного орнамента, видимо, возникшего 
под влиянием искусства Ближнего Востока [4,  
с. 80]. Уходят своими корнями ко времени ста-
новления человеческого общества еще более 
древние солярные и геометрические мотивы. 

Было бы, конечно, наивным усматривать 
в каждом узоре современного прикладного ис-
кусства его древние прообразы. Декоративно-
прикладное искусство кочевых народов – слож-
ное и многообразное явление художествен-
ного творчества, в котором вековые традиции 
искусства того или иного народа постоянно 
обогащались в результате тесного культурно-
исторического взаимодействия с соседними на-
родами. Многое из старого быта, обрядов и обы-
чаев, влиявших ранее на орнаментальное искус-
ство, закономерно отошло в прошлое. Однако и 
многое, отвечающее вкусам народа, удовлетво-
ряющее его потребностям в украшении одежды, 
жилища, домашней утвари, сохранилось по сей 
день (прежде всего утрата утилитарности, со-
хранение на праздничном уровне). Но все же ак-
сиомой здесь является то, что орнамент – синтез 
материального воплощения мифотрадиции и на-
работанного опыта самого мастера.

Анализ самобытного творчества в принци-
пе допускает несколько подходов: произведение 
через семантику бытия может изучаться как под-
собный материал для рассмотрения историче-
ских, социально-экономических или философ-
ских проблем, как источник сведений о быте, 
юридических или нравственных нормах той или 
иной эпохи и т. п. В каждом случае специфике 
научной проблемы будет соответствовать и при-
сущая ей методика исследования. 

В связи с этим, нам интересно рассмотреть 
семантику характерных изделий прикладного 
творчества тошоков. Начало изготовления тошо-
ка связанно с традицией дарить по праздникам 
небольшие отрезы ткани каждой женщине, кото-
рая пришла в этот день в дом. Накопленные ло-
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скутки сшивали в цельное мозаичное полотно и 
делали из него напольный матрац.

Тошок выполняется в технике курак (пэч-
ворк) из натуральных тканей различных расцве-
ток и текстуры как однотонных, так и пестрых 
(хлопчатобумажных, бархата, ситца и др.). В 
основе композиции лежат геометрические фор-
мы в различных сочетаниях. Лоскутная техника 
может быть украшена очень пластичной, изящ-
ной цветочной и растительной вышивкой – “ал-
ма гур” (цветок яблони), “анар кочот”(узор гра-
ната) и др. [5, с. 86]. 

Искусство художественного оформления 
войлока – неотъемлемая часть декоративно-
прикладного творчества кыргызских мастериц. 
Характерные для данного народа композицион-
ные приемы и узоры вырабатывались на протя-
жении многих веков. Собранные К.И. Антипи-
ной образцы изделий из войлока подтверждают, 
что рисунки ковров создавались и видоизменя-
лись из столетия в столетие. Творческая мысль 
мастеров дополняла и трактовала по своему вку-
су широко известные ковровые орнаменты, от-
сюда и величайшее множество композиционных 
и орнаментальных решений. 

Войлочные ковры бывают двух видов – с 
вваленным (ала-кийиз) и с сшитым мозаичным 
узором (ширдак). Ала-кийиз в переводе с кыр-
гызского означает “пестрый войлок”. 

Техника валяных ковров дает возможность 
получить удивительные по своей красоте узоры, 
напоминающие акварельные переливы. Контуры 
и границы орнаментов в них слегка сглажены, 
цвет мягче. Мозаичный узор имеет более гра-
фичный рисунок, не подверженный тем изме-
нениям, которые может претерпеть вваленный 
орнамент во время изготовления ковра. Как пра-
вило, в ширдаке используются следующие моти-
вы: кочкор муйуз (рог барана), жолборс тырмак 
(когти тигра), тайтуяк (копыто жеребенка), ай 
кочот (узор луны), кыял (фантазия) [6, с. 82]. 

Для изготовления войлочных ковров не 
требуется специальных станков, как в ворсовом 
ковроткачестве и терме. Применяют грубые сор-
та овечьей шерсти осенней стрижки. Шерсть 
чистят, красят, прочесывают, выкладывают на 
циновку и валяют в основном руками, поливая 
мыльным горячим раствором, затем расправля-
ют и сушат. По сей день эти процессы по изго-
товлению войлока остались неизменными и вы-
полняются женщинами. 

Во всем многообразии орнаментального ис-
кусства земледельческой культуры четко выделя-
ются три элемента, пронизывающие его много-

тысячелетнюю историю – круг, крест и квадрат –  
три универсальные формы, на которых, как на 
трех китах, зиждется вся материальная культу-
ра. С изучения их формул, символики и должно 
начинаться декоративное творчество. Именно 
они определяют далее такие понятия, как Ось 
мира, Мировое древо, мифы, которые имели для 
древнейших культур глобальное значение и раз-
вили в изобразительном искусстве “трехчастную 
композицию”, состоящую из некоей централь-
ной фигуры и двух охраняющих ее зооморфных 
близнецов. Ее реальное наполнение никогда не 
бывает случайным, оно несет в себе генетиче-
скую память об изначальной семантике как об-
разов, так и композиции в целом. 

Е.И. Махова пишет: “Одежда кыргызского 
населения Средней Азии претерпела за время 
своего развития много изменений, обусловлен-
ных различными историческими признаками: 
ростом производственных сил, развитием обме-
на и торговли, связями с соседними народами 
и др. Как и в некоторых других сторонах мате-
риальной культуры, в кыргызской одежде от-
четливо выступают особенности, которые были 
свойственны в прошлом отдельным племенным 
группам.

Некоторые из видов одежды и обуви имели 
аналогии в одежде казахов и отдельных народов 
Средней Азии, но в целом для костюма кыргы-
зов был характерен самостоятельный этногра-
фический облик” [7, с. 201]. 

Кыргызская одежда характеризуется само-
бытными чертами, типичными для одежды ко-
чевников. В широком употреблении была одеж-
да, сшитая из грубой шерстяной ткани домашне-
го производства, вырабатывавшейся из войлока 
шкур и кожи домашних животных. Однако уже 
в X����–X�X веках часть одежды шилась из по-
купных тканей, привозимых из Кашгара и сред-
неазиатских ханств. Основные типы одежды и 
ее покрой были распространены повсеместно, 
тем не менее, она характеризовала социальную 
принадлежность владельца одежды. 

Данные наблюдений Ч.Ч. Валиханова, П.М. 
Кошарова и В.В. Радлова позволяют воссоздать 
кыргызский костюм 50–60-х гг. X�X века. От-
метим те его черты, которые свидетельствуют 
не только о его самобытности, но и о его несом-
ненных связях с костюмом некоторых народов 
Центральной Азии. Верхняя войлочная одежда 
с рукавами (“кибенек”, “кементай”), белые вой-
лочные сапоги из козьего пуха, а также “белые 
войлочные шапки”, которые редко встречаются 
у казахов, имеют сходство с головными уборами 
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буддийских монахов ордена Пилу (согласно све-
дениям историков X���� века).

“Киргизская женская набедренная одежда –  
белдемчи, представлявшая собой распашную 
юбку, пришитую к широкому поясу, – такую 
юбку носили замужние женщины. Аналогичная 
одежда (она бытовала также у казашек) поныне 
входит в состав праздничной одежды (и обрядо-
вой) у монголоязычного народа – ту (монгоров)” 
[8, с. 175]. 

Характерный для середины X�X века муж-
ской и женский кафтан – чапан со стоячим во-
ротником и пестрыми шнурами с пуговицами на 
груди, имевший распространение у кочевников 
Прииссыккулья, свидетельствует о тесных свя-
зях с населением Восточного Туркестана. Име-
ются данные о некотором распространении в 
прошлом у кыргызов способа запахивания левой 
полы на правую, что было типично для монголь-
ских народов. 

После присоединения Кыргызстана к Рос-
сии в конце Х�X – начале ХХ века, в связи с раз-
витием рыночных связей, усилением контакта 
с другими народами (русские, татары, узбеки и 
таджики), сдвигами в хозяйственной жизни, не-
которые виды одежды исчезли вовсе, у других 
изменился покрой, распространение третьих со-
кратилось. Все вышесказанное позволяет гово-
рить о тесном взаимодействии северных кыргы-
зов и монгольского этноса. 

Интересным является то обстоятельство, 
что при сохранении моносоциальной и моно-
этнической независимости происходит инно-
вация культуры. Инновация цивилизационная, 
связанная не только с появлением новых этни-
ческих групп, но и с множеством других аспек-
тов: социальных, экономических, религиозных 
и т.п. Изменения в культуру вносит и нынешний 
интерес государственных и негосударственных 
структур к сохранению национальных тради-
ций. 

Все это наглядно иллюстрирует то, что семья 
как наиболее устойчивая этническая общность 
выступает мощным фактором формирования 
личности, передачи эпического опыта, истори-
ческой памяти людей, этнокультурных тради-
ций, “той главной линзой, в которой преломля-
ются влияние традиций, культуры общества”. В 
связи с этим особую актуальность приобретают 
научные исследования культурно-исторических 
и духовно-национальных семейных традиций 
кыргызского народа. 

Самобытность каждого народа выражается 
“в особенном, одному ему принадлежащем об-

разе мыслей и взгляде на предметы, религии, 
языки и более всего в обычаях”. Этносемейная 
культура народов аккумулирует в себе уникаль-
ный опыт духовно-нравственного воспитания. 
На народных педагогических традициях строят-
ся межличностные отношения в семье. При этом 
при помощи внутриэтнической коммуникации 
осуществляется передача совокупных, иниции-
рующих представлений об окружающем мире. 
Для традиционных кыргызских семей харак-
терными являются приверженность к этнокуль-
турным ценностям, обращение к историческому 
опыту воспитания. 

Что касается передачи следующим поко-
лениям самобытных технологий материальной 
культуры, то для выделения и объяснения это-
го процесса нам необходимо учитывать внут-
риэтническую половозрастную инициацию, 
характерную для архаических сообществ, а 
также сами изделия, которые отражают миро-
восприятие этноса и связь с этнической памя-
тью, проявляемой через ритуал, обряд и т.п. 
Накопленные в опыте семейного воспитания 
обряды, связанные с рождением ребенка и его 
воспитанием, свадебно-бытовые обряды явля-
ются эффективными средствами приобщения к 
системе этнокультурных семейных ценностей 
своего народа.

Резюмируя вышеизложенное, необходимо 
подчеркнуть, что становление и развитие цен-
ностного мира человека начинается еще в ран-
нем возрасте при усвоении своего националь-
ного языка, своих традиций. Социокультурный 
генотип традиционного кыргызского общества 
тесно связан со становлением этничности, так 
как человек начинает осознавать самого себя в 
процессе межличностных отношений, узнает о 
“родной общности” и формирует характерный 
этнический облик. 

В дальнейшем процессе межличностного 
общения в результате усвоения определенных 
норм этики, чему в немалой мере способству-
ет образование, формируются идеи, взгляды 
и теории, а также конструируются на основе 
групповой солидарности навыки и традиции, 
установки и этнические ценности. И в этом 
большую роль играет взаимосвязь этнических 
ценностей, сосуществующих в поликультур-
ном пространстве, систематизирующих при-
кладное творчество. Именно этнос образует 
собой целостную систему взаимосвязанных, 
объективных и субъективных факторов, ком-
понентами которой выступают язык, культура, 
морально-этнические ценности и психологи-
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ческий уклад. А прикладное творчество в силу 
своей зависимости от духовного развития эт-
носа исторически поэтапно иллюстрирует все 
эти процессы.
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Всенародного признания киргизский писа-
тель Ч. Айтматов достиг в 60-х гг. ХХ в. В 1963 г. 
за книгу “Повести гор и степей” ему была присуж-
дена Ленинская премия, а в 1968 г. повесть “Про-
щай, Гульсары!” была удостоена Государственной 
премии СССР. Следует напомнить, что Ленинские 
премии в СССР – одна из высших форм поощре-
ния за выдающиеся достижения в области науки, 
техники, литературы, искусства, архитектуры, 
присуждались комитетами по Ленинским и Госу-
дарственным премиям один раз в два года ко дню 
рождения В.И. Ленина, а Государственные премии 
– ко дню Великой Октябрьской социалистической 
революции, 7 ноября [1, с. 1066]. 

Теперь уже стало историей и существова-
ние СССР, и награждение высшими наградами 
Советского Союза лучших деятелей культуры, 
и советское прошлое Киргизии. Однако мы мо-
жем взглянуть на Советскую Киргизию глазами 
великого писателя Чингиза Айтматова, который 
показал в своих произведениях то непростое 
время и судьбы тех людей, что творили в это 

время. И пусть сегодня мы неоднозначно подхо-
дим к оценке тех лет социалистического строи-
тельства новой жизни, но мировая культура на-
всегда сохранит произведения, в которых пред-
ставлена жизнь его страны, его народа. Чингиз 
Айтматов принадлежит к числу писателей, чей 
талант раскрылся на умении представить миру 
незатейливую жизнь своих земляков, рассказать 
об их проблемах и радостях, их мечтах и побе-
дах. Весь мир узнал о жизни Киргизии благода-
ря писательскому таланту Ч. Айтматова.

“Чингиз Айтматов создал яркую галерею 
образов простых тружеников, показал их в по-
вседневной работе, в жизни, в семье, во всем 
разнообразии их судеб. Он донес до нас из дале-
ких киргизских долин печали и радости Джами-
ли, Алтынай, Асели, Кадичи, Данияра, Дюйше-
на и многих других”, – писал Н. Тихонов в ста-
тье “Выдающиеся достижения художественного 
творчества” [2].

Тема любви занимает в творчестве Ч. Айт-
матова особое место. Критика отметила свое-


