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Abstract. Festive and ritual calendar of the Chuvash as agricultural and stock-raising people included rites and ritu-
als, which ensured the success of production. Significant for the economic well-being of the Chuvash peasant was 
winter calendar, culminating in the New Year rites surkhuri / sēnē sul / nartukan. They have typological differences in 
genetic ethnographic and ethno-territorial groups in the form of implementation, content and terminology making 
three ceremonial complexes. Cultural and dialectal features are preserved in New Year rituals in Chuvash villages till 
present. 

Transformation of social life and family relations of the Chuvash in the XX-XXI centuries resulted in significant 
changes not only in the content and form of implementation, but also in understanding New Year rituals. In addition to 
authentic forms still observed in Chuvash villages reconstruction of ceremonies is practiced. Connection with the tra-
ditional forms is observed in ritual actions, attributes, and interpretation of the sacred meaning of the holiday. 

Surkhuri as a celebration of the Chuvash regional communities (since late 2000s) has lost characteristics of a sa-
cred action, turning into a mass ethnic show. At the same time, its role as a factor of ethnic consolidation and ethnic 
identity of the Chuvash in an urban multicultural environment is obvious, due to the transformation of the Chuvash 
society in the context of globalization.  

Keywords: the Chuvash; festive and ritual culture; traditions; transformation; calendar ritualism; surkhuri; sene sul; 
nartukan; Christmas and New Year cycle; New Year ceremonies; ritual calendar; ethno-territorial and ethnic groups; 
ritual dances; divination. 
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Аннотация. Высокая популярность этнографических сюжетов в современном изобразительном искусстве 
Казахстана позволяют говорить как об этнической мобилизации в изучаемом регионе, так и о возможности 
исследовать этот процесс, используя произведения изобразительного искусства в качестве этнографического 
источника. Автор анализирует иконографию ряда произведений станковой живописи, графики, дизайна, деко-
ративно-прикладного искусства, выделяя этнически маркированные сюжеты и характерные черты изобрази-
тельной манеры ряда авторов, соотносящихся с этнической тематикой, историей, мифологией, культурным 
наследием Казахстана. 

Исследование путей ре(конструирования) этничности сквозь призму современной визуальной культуры 
привело к выделению особенностей комплексного визуального символа страны, узнаваемого даже неподго-
товленным зрителем. Среди них обращение к этнографическому жанру, предельно условному героическому 
прошлому, часто с пренебрежением к хронологии, стремление к стилизации, помещением сюжета в узнавае-
мый ландшафт (степь, предгорья), обилие этнических маркеров, популярный мотив дороги. Общее в изобра-
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зительной манере – символизм, подчеркнутая декоративность, мажорное звучание. В трансформирующемся 
обществе (ре)конструирование этничности может воплощаться в искусстве по-разному: от примирительного 
героико-патриотического визуального повествования до обращения к повседневности и трагическим страни-
цам собственной истории. 

Ключевые слова: казахи; современное изобразительное искусство Казахстана; этническая идентичность; 
региональная идентичность; традиционализм; современное исламское искусство; этнический ландшафт; ви-
зиотип Казахстана; казахский орнамент; декоративно-прикладное искусство; этническая мобилизация; этни-
ческий сюжет в живописи; этнический маркер в искусстве. 

Постановка проблемы. Самосознание, формиру-
емое и отражаемое искусством, – привычный объект 
изучения искусствоведов и культурологов [1, с. 10]. 
Искусство эры глобализации воспринимается как 
«априори наднациональное» [2], в то время как его 
сюжетный ряд, пафос, манера и техника исполнения, 
механизм экспонирования и потребления зачастую 
остаются традиционными [3, с. 22] и этнически / 
конфессионально окрашенными. Свидетельство тому 
– постоянные обращения к этнографическим сюже-
там и этническим декоративным мотивам в совре-
менном изобразительном искусстве Центральной 
Азии и Казахстана, риторика «возвращения к исто-
кам», стремление «держаться корней» и хранить «до-
стояние предков», под которым понимается традици-
онная культура. Народный орнамент перекочевал на 
банкноты, элементы военной формы, оформление 
рекламных площадей и продуктов питания; орнамен-
тированный предмет воспринимается как престиж-
ный [4, с. 12]. Сотни примеров этнографических сю-
жетов в современных станковой живописи, графике, 
дизайне Казахстана позволяют говорить как об этни-
ческой мобилизации в изучаемом регионе, так и о 
возможности исследовать этот процесс, используя 
произведения изобразительного искусства в качестве 
этнографического источника. 

Каковы сюжетная канва и семантическое поле эт-
нически маркированных произведений изобрази-
тельного искусства в Казахстане? Что их объединя-
ет? Как влияет на символический ряд индивидуаль-
ная изобразительная манера и техника исполнения? 
Почему художники занимаются этнографическими 
изысканиями и берут на себя роль хранителей тради-
ции? Можно ли говорить о существовании узнавае-
мого визуального образа Казахстана? В виду обшир-
ности темы данное исследование, базирующееся на 
изучении текстовых и визуальных архивов профилей 
ряда профессиональных современных казахстанских 
художников в социальных сетях, записях интервью и 
изучении художественных экспозиций [5], публика-
циях в СМИ, призвано лишь обозначить пути реше-
ния этих вопросов. Эстетические достоинства работ в 
тексте не обсуждаются. 

История и методология вопроса, цель и задачи 
исследования. Процессы «бунтующей этничности» на 
постсоветском пространстве, этнической / этнореги-
ональной / этноконфессиональной мобилизации за-
служенно породили обширную библиографию, хо-
рошо известную читателю. Роль в формировании 
коллективных идентичностей классической инстру-
ментальной триады (перепись населения, карта и му-
зей) Б. Андерсона [6, с. 178] в Европе и на постсовет-
ском пространстве также не осталась без внимания 
[7; 8; 9; 10], однако изучение одного из источников 
комплектования новых музейных коллекций – со-

временного изобразительного искусства – в качестве 
этнографического источника, а не объекта искус-
ствоведческого анализа, еще не стало мейнстримом. 

Так, Э.Шторм и Э.Д. Смит акцентируют внимание 
на роли, которую играли в формировании нацио-
нальной идентичности в живописи типичный «этни-
ческий ландшафт», героические и трагические собы-
тия прошлого [11; 12, p. 11], превращающие изобра-
жаемый сюжет в «живые и неизгладимые из бытия 
события» в канве хронотопа – закономерной связи 
пространственно-временных координат» [13, с. 342, 
347]. Подробный качественный анализ современного 
искусства народов России через призму этноконфес-
сиональной мобилизации дан в исследованиях 
С.М. Червонной, в том числе вопросы инверсии ре-
лигиозного и этнического самосознания [1; 14]; авто-
ром этой статьи прослежен этнорегиональный аспект 
творчества современных грузинских художников 
[15], но в отношении сравнительного этнографиче-
ского изучения современного изобразительного ис-
кусства Центральной Азии и Казахстана исследова-
тельский ресурс представляется неисчерпаемым, что 
подтверждает актуальность данной статьи. 

Традиционный искусствоведческий анализ иконо-
графии и техники ряда казахстанских художников 
[16; 17; 18], демонстрирует, с одной стороны, восхи-
щение исследователей приверженностью мастеров 
традиционным сюжетам, с другой – определенную 
усталость от них: «История и культура казахов – та-
кого мы видим сегодня много. К ней обращаются 
многие, если не все…» [19]. Возможно, именно оби-
лие и обыденность «национальных» сюжетов может 
объяснять недостаточное внимание к теме этнокон-
фессиональной мобилизации в научной рефлексии. 

Цель данного исследования – выявить мотивы и 
пути ре(конструирования) этничности посредством 
современного изобразительного искусства Казахстана. 

Задачи исследования включают иконографиче-
ский анализ сюжетной канвы, символики и изобрази-
тельной манеры ряда современных казахстанских ху-
дожников в качестве этнографического источника, 
включая произведения живописи, графики, декора-
тивно-прикладного искусства, определение опти-
мальной методологии более масштабного изучения 
данной темы. 

Анализ данных. Сюжетика, топос, символика: 
«тени забытых предков». Сопоставление творчества 
современных казахских художников с этнографиче-
скими циклами предшественников (Н.Г. Хлудов, 
А.К. Кастеев, А.Г. Галимбаева), выявляет очевидную 
преемственность: повествовательность неспешно 
разворачивающегося живописного действа, жанро-
вость, упоение цветистой орнаментикой уходящей 
натуры, декоративность, включение в узнаваемый 
окружающий ландшафт, а также «та степень изумле-
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ния и восторга, которую ощущает каждый, кто в пер-
вый раз попадает в этот необычайный край» [20]. Бо-
лее того, многие современные авторы пишут услов-
ный «золотой век» своих предков кочевников до 
наступления ужасов принудительной коллективиза-
ции и оседлости, населяя его теми самыми, хлудов-
скими казахами Семиречья последней трети XIX века. 

Отсюда великое множество разнообразных по ка-
честву исполнения «перекочевок на джайляу (летние 
пастбища в предгорьях)», чабанов и охотников-
джигитов на фоне далеких синих гор, гонцов-
всадников на степных просторах с цветущими мака-
ми, дастарханов до горизонта, состязаний акынов, 
хоровод невест в высоких колпаках саукеле, семей-
ных обрядов (укладывание в колыбель, разрезание 
пут, заплетание кос, благословение-бата и т.п.), и 
домашних хлопот вокруг юрты: приготовление ку-
мыса, валяние войлока. Иногда, если художник пи-
шет современное бытование того или иного обряда с 
натуры, приметы нового быта, не вписывающиеся в 
традиционный канон, намеренно исключаются. Даже 
стилизованный жанр подразумевает детальное зна-
комство с традиционными обрядовыми практиками, 
духовной и материальной культурой, что подтвер-
ждается экспликациями и интервью [21; 22]. При 
этом художник часто напрямую объясняет смысл 
изображенного зрителю, сознательно беря на себя 
функцию хранителя традиции в век манкуртов, не 
помнящих родства. 

Национальный костюм, в который облачены ге-
рои, может быть как вполне достоверным, скажем, 
для 2-й пол. XIX в., будто тщательно перерисован-
ным из хрестоматийного альбома Айши Галимбаевой 
[23], так и весьма условным, превращаясь в знак-
символ. Так, традиционный белый головной платок-
кимешек (иносказательно, каз. – жена) маркирует 
«степных мадонн» Е. Толепбая. 

Ряд современных мастеров с академической ху-
дожественной школой отходят от реалистического 
фигуратива, актуализируя этничность другими прие-
мами и сюжетами и акцентируя внимание на интуи-
тивном поиске корней «через эпос, легенды» [16], 
семейные предания [21, с. 87], «надмирные» вечные 
ценности [17]. Этими ценностями оказывается се-
мейное счастье, материнство, кровные узы, дети и 
внуки («Дедушкин сын» Е. Оспанулы, «Семья кочев-
ника» Н. Бубэ, «Бабушка и семь внуков» Р. Юну-
сова). Идеальная кочевница предстает не только за-
ботливой матерью, со спокойным достоинством хра-
нящей очаг, но и бесстрашной луноликой амазонкой, 
готовой в час испытаний сражаться рядом с избран-
ником («Воительницы» Н. Абишева). 

Архетипический центр мира номада, его пере-
движное жилище, юрта – присутствует на каждой 
второй работе, иногда зримо и осязаемо, иногда – в 
виде шанырака, круглого навершия юрты, символи-
зирующего не только родной очаг и наследство, но 
одновременно и солнечный круг, вечный круговорот 
жизни, и атамекен – землю предков, родину. Казах-
ская пословица «В движении – жизнь» объясняет по-
пулярность мотива дороги, движения, пути, переко-
чевки. В символических композициях ему сопутству-
ет движение вертикальное – восхождение по миро-
вому древу («Наурыз» Н. Бубэ). 

Излюбленный этнический маркер художников – 
казахский народный орнамент с его обширным се-
мантическим полем. З. Мухамеджан предельно 
насыщает живописную плоскость своих панно бла-
гопожелательным орнаментом (бараньи рога, рога 
архара), петроглифами – «истоком изобразительного 
искусства» [16], татуировками из Пазырыкских кур-
ганов, воплощая тем самым свою «главную мысль – 
Великую казахскую степь». Е. Оспанулы ищет соб-
ственный графический язык «между экспрессией 
звериного стиля скифов и статикой каменных извая-
ний тюрков» [21, с. 10]. Современные интерпретации 
традиционного орнамента востребованы и предлага-
ются многими исследователями и дизайнерами [24; 
25]. Внимание к вещному миру позволяет художнику 
этнически маркировать даже натюрморт, вписав в не-
го музыкальный инструмент (кобыз, домбру), узор-
чатый войлок, кожаную флягу или седло, украшение, 
утварь для кумыса или яблоко – символ Алматы. 

«Присвоение» древнейшей истории евразийской 
степи, отождествление себя с населением, оставив-
шим петроглифы, рунические надписи, сокровища 
сакских курганов, героические свершения и т.п. ста-
новится обыденной практикой: «Сегодняшние казахи 
– прямые потомки тюрков Великого Тюркского кага-
ната» [21, с. 32]. Прошлое на кончике кисти пластич-
но и послушно. Отсюда тяготение к пафосной герои-
ке брутальных эпических сказаний, батальным сце-
нам, многочисленные изображения Кобланды, Бей-
барса, Ертаргына, Камбара и др. Подобные произве-
дения нередко становятся статусными подарками: 
«Картина с основателем казахстанского (sic!) ханства 
для кабинета босса подчеркнет его важность» [25], 
объектами престижной экономики. 

Духовные поиски, отраженные в графике и живо-
писи, позволяют говорить как об интересе к суфий-
скому исламу («Путь дервиша» Е. Оспанулы), так и о 
реликтах, порой заботливо ре(конструированных) 
доисламских верований, ощущении себя «живыми 
наследниками тенгрианства» [1, с. 9]. Акмарал 
Абулхаир [26] воплотила в тревожных портретах со-
временниц хточническую природу Умай – древней-
шего женского божества степи («Казахстанская готи-
ка»); шаманы-баксы с духами-помощниками появ-
ляются в произведениях З. Мухамеджана, Н. Абише-
ва, Е. Оспанулы, Н. Бубэ. 

Особенности индивидуальной изобразительной 
манеры. Густонаселенная «казахская Вселенная» 
Нэлли Бубэ пронизана многослойной символикой: 
быт, заключенный в «житийные клейма», становится 
бытием, древние восточные города-миражи на Вели-
ком Шелковом пути вплетаются в историю совре-
менных номадов, а райское яблоко из библейского 
живописного цикла оборачивается алма-атинским 
апортом. Утонченные графические «Битвы», «По-
единки» и «Всадники» Нурлана Абишева соперни-
чают по экспрессивности с его символической живо-
писью, в которой этника, прочувствованный рассказ 
о культуре и традициях своего народа важны и цен-
ны: «Праздник кумыса», «Кюй» («Песня»), «Кыз-
куу» («Догони девушку»). Однако казахстанскому 
зрителю он больше известен как мастер алма-
атинского городского пейзажа [18], сумевший запе-
чатлеть неуловимое – прозрачный воздух и живой 



07.00.00 – исторические науки и археология 
Шевцова А.А.

Этничность и традиционализм в творчестве современных…
 

Самарский научный вестник. 2016. № 2 (15) 139
 

свет предгорий. Запоминающиеся графические нар-
ративы чимкенсткого художника и этнографа Ералы 
Оспанулы стали подлинной энциклопедией немате-
риального наследия казахов. Воспевая мудрость, 
природный юмор, музыкальность и отвагу своего 
народа, доблестных героев и батыров, художник в то 
же время уделяет внимание мифологическим персо-
нажам [27], «эксцентрикам степи» – салы и сери, 
драматическим страницам истории («Мать», «Вос-
поминания моей матери»). 

Яркое явление современной художественной 
жизни Казахстана – панно Зейнелхана Мухамеджана. 
Каждая его работа, выполненная в традиционной 
женской технике, «заложенной у казахов в генах» 
[16] – вышивке крючком кесте, похожа на застыв-
шую песню-импровизацию, неслучайно его персона-
жи («Шаман», «Чабан», «Влюбленные») поют и му-
зицируют. Уникальны миниатюрные скульптуры 
Руслана Юнусова – казахские нэцке из кости и дере-
ва, эпические и сказочные герои (Мыркымбай, Ал-
дар-Косе). Добродушным юмором и теплом веет от 
крошечных «Чайханщика», охотника-«Мергена», 
«Уснувшей». Миксом традиций советской поздрави-
тельной открытки и современной голливудской ани-
мации предстают творения дизайнера Веты Нова 
[25]: длиннокосые девы нежно взирают на своих 
гламурных возлюбленных (открытки к 8 марта), ка-
захский «Дед Мороз» (Аяз Атта) читает под елкой 
казахскую сказку Снегурочке. Изысканно сюрреали-
стичные героини Ерболата Толепбая («Мама», «Ке-
лин», «Невеста») поэтичны и узнаваемы. 

При этом индивидуальные черты остаются в рам-
ках насыщенного этническими маркерами современ-
ного визиотипа Казахстана [10, с. 10] – своего рода 
визуального символа страны, узнаваемого даже не-
подготовленным зрителем. Его характеризует обра-
щение к этнографическому бытовому жанру (древ-
ний мудрый народ-труженик), предельно условному 
героическому прошлому, часто с эпическим разма-
хом, пренебрежением хронологической привязкой 
или исторической достоверностью (ханы, батыры, 
фольклорные герои), одновременно со стремлением к 
стилизации, помещением сюжета в узнаваемый 
ландшафт – предгорья, табуны или отары в степи, 
обилие этнических маркеров (орнамент, костюм, юр-
та, кумыс, домбра), популярный мотив дороги / пере-
кочевки. Общее в изобразительной манере – под-
черкнутая праздничная декоративность (полихром-
ность или тщательная детализация графики, увлече-
ние орнаментикой, формальными закольцованными 
композициями), символизм в опоре на традиции мос-
ковской и ленинградской реалистической школы, 
мажорное звучание – лишь усиливают эмоциональ-
ное впечатление зрителя. 

В дальнейшем круг изучаемых источников может 
быть расширен за счет книжной иллюстрации, визу-
альных нарративов, карикатуры, дизайна и рекламы, 
декоративно-прикладного искусства, а методологию 
обогатить глубинными интервью и статистическим 
анализом. 

Заключение. Исследование ряда произведений со-
временного казахстанского изобразительного искус-
ства в качестве этнографического источника выяви-
ло, с одной стороны, повышенный интерес мастеров 

к этнически окрашенным сюжетам и техникам, обу-
словленный в том числе, коммерческой успешностью 
и востребованностью подобных произведений у казах-
станских и международных зрителей и критики. С 
другой стороны, это позволило проанализировать круг 
сюжетов и характерные черты изобразительной мане-
ры ряда авторов, соотносящихся с этнической темати-
кой, историей, мифологией, культурным наследием 
Казахстана, тем, что мыслится как сокровища нации. 

В трансформирующемся обществе (ре)конструи-
рование этничности воплощается в искусстве по-
разному: от примирительного героико-патриотичес-
кого визуального нарратива до обращения к повсе-
дневности и трагическим страницам собственной ис-
тории, от высокохудожественной живописных и гра-
фических циклов до откровенно китчевого сувенир-
ного дизайна. Современный визиотип «золотого ве-
ка» Великой Степи, апеллирующий к популярной ри-
торике обращения к корням, пробуждения «генети-
ческой памяти» казахов, зримо отражает стремление 
социума заявить свои права на прошлое, настоящее и 
будущее в хронотопе Евразии. Осмысление и научная 
антропологическая и искусствоведческая рефлексия 
этого комплексного явления в художественной жизни 
Центральной Азии – дело ближайшего будущего. 
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Abstract. Popularity of ethnographic plots in contemporary Kazahstan’s painting let us discuss ethnic mobilization 
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