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Статья посвящена развитию орнамента в кыргызком декоративно-прикладном искусстве 
и выявляет этапы формирования кыргызского орнаментального комплекса  

Орнамент — один из древнейших видов изобразительной деятельности человека, в 
далеком прошлом несший в себе символический и магический смысл, знаковость, 
семантическую функцию. Но ранние декоративно-орнаментальные элементы могли и не 
иметь смыслового значения и являлись не отвлеченными знаками, в которых выражали 
чувство ритма, формы, порядка, симметрии. Исследователи орнамента считают, что он 
возник уже в верхнепалеолитическую эпоху (15—10 тыс. лет до н. э.). Основанный на 
неизобразительной символике орнамент был почти исключительно геометрическим, 
состоящим из строгих форм круга, полукруга, овала, спирали, квадрата, ромба, 
треугольника, креста и их различных комбинаций. Использовались в декоре зигзаги, 
штрихи, полоски, «елочный» орнамент, плетеночный («веревочный») узор. Древний 
человек наделял определенными знаками свои представления об устройстве мира. 
Например, круг — солнце, квадрат — земля, треугольник — горы, свастика — движение 
солнца, спираль — развитие, движение и т. д., но они, по всей вероятности, еще не 
обладали для предметов декоративными качествами (часто покрывались орнаментом 
скрытые от глаз человека части предметов — днища, оборотные стороны украшений, 
оберегов, амулетов и др.). Постепенно эти знаки-символы приобрели орнаментальную 
выразительность узора, который стал рассматриваться только как эстетическая ценность. 
Цель орнамента определилась — украшать. Но справедливо будет отметить, что из 
орнаментальных мотивов появилась пиктография, ранний этап письменности.  

Большое место орнамент занял в народном художественном ремесле. Один из 
крупнейших чешских исследователей народной культуры Йозеф Выдра выделяет четыре 
главные функции орнамента: 1) конструктивную — она поддерживает тектонику 
предмета и влияет на его пространственное восприятие; 2) эксплуатационную — она 
облегчает пользование предметом; 3) репрезентационную — она увеличивает впечатление 
ценности предмета; 4) психическую — она действует на человека своим символизмом и, 
таким образом, волнует или успокаивает его. «Орнамент в народном творчестве и 
народном искусстве был всегда на пользу делу, и его трактовка, в сущности, 
соответствует принципам современной эстетики».  

Одни и те же элементы орнамента в иные времена воспринимались и использовались 
по-разному, в зависимости от верований и взглядов на окружающую действительность. 
Им придавали особое толкование. Орнамент — это особый вид художественного 
творчества, который, как считают многие исследователи, не существует в виде 
самостоятельного произведения, он лишь украшает собой ту или иную вещь, но, тем не 
менее, «он... представляет собой достаточно сложную художественную структуру, для 
создания которой используются различные выразительные средства. Среди них — цвет, 
фактура и математические основы орнаментальной композиции — ритм, симметрия; 
графическая экспрессия орнаментальных линий, их упругость и подвижность, гибкость 
или угловатость; пластика — в рельефных орнаментах; и, наконец, выразительные 
качества используемых натурных мотивов, красота нарисованного животного  и 
растительного  мира. Термин орнамент связан с термином декор, который «никогда не 
существует в чистом виде, он состоит из сочетания полезного и красивого; в основе лежит 
функциональность, красота приходит вслед за ней». Декор обязан поддержать или 
подчеркнуть форму изделия. 
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Изучение орнамента — особый раздел художественной грамоты, необходимый всем, 
кто имеет дело с оформлением или формированием художественного облика предметов и 
сооружений. 

В данной статье не ставится задача дать в полном объеме историю орнамента - это 
очень интересный и большой раздел.  

В последующие времена художники просто копировали старые формы, имевшие в 
древности совершенно определенный смысл. Символико-смысловое содержание 
орнаменту возвращает Средневековье. 

В трудах современных исследователей истории появления, бытования и 
использования орнамента особое внимание уделяется мотивам стилизации. 

Возникнув на заре человечества, орнамент эмоционально и эстетически обогащает 
многообразие форм и образную структуру  изделий декоративно- прикладного  искусства.  

В XV – XIX вв. орнамент и прикладное искусство кыргызов, опираясь на традиции 
древнего и средневекового времени, продолжали развиваться и совершенствоваться.  
Опираясь на материалы по археологии, этнографии,  мифологии и языкознанию, можно  
выявить этапы  формирования кыргызского  орнаментального комплекса и  просмотреть   
этнокультурную интерпритацию орнаментальных мотивов кыргызов. Осмысление 
истории  развития  орнамента сказывалось на деятельности кыргызских народных 
мастеров  при  выполнении  изделий декоративно- прикладного искусства. 

Кыргызское прикладное искусство нового времени известно по материалам, 
собранным на территории Кыргызстана, Мургабского и Джиргатальского районов 
Таджикистана, Андижанской, Наманганской и Ферганской областей Узбекистана, а также 
Синьцзян— Уйгурской автономного округа КНР. В этот период прикладное искусство 
представлено ковроткачеством, изготовлением разного типа узорных войлочных ковров и 
предметов домашнего обихода из орнаментированного войлока, плетением 
орнаментированных циновок, вышивкой, узорным ткачеством, тиснением по коже, 
резьбой по дереву и ювелирным производством. При изготовлении шерстяных ворсовых 
ковров и мелких ковровых изделий всегда исползовался  кыргызский  орнамент. В новое 
время занимались памиро-алайские, ферганские и кашгарские кыргызы. Ворсовое 
ткачество не имело широкого распространения и было развито в основном среди племен, 
входивших в родоплеменной союз.  К числу крупных ворсовых изделий относятся ковры 
(килем), ковровые дорожки для украшения юрты (тегирич), навесные ковровые «двери» 
для юрты (эшик тыш); к мелким изделиям – мешки разного назначения, имеющие 
ковровую лицевую сторону (чавадан, баштык), подвесные «полки» (аяк койчу, кош 
жабык), переметные сумы (куржун), коврики для седла (эгер кёпчюк) и др. Первоначально 
было принято изготовлять ворсовые ковры небольших размеров, однако с конца XIX в., 
когда они стали поступать в продажу на местные рынки, кыргызские мастерицы начали 
ткать ковры больших размеров (примерно 150 х 300 см). 

 
Кыргызские ковры, как и туркменские и узбекские, ткали на простом 

горизонтальном станке дюкён. Такие станки использовали повсюду для изготовления 
больших ковров на продажу или для поставок ханскому двору в Коканде. Сначала станок 
делали из четырех деревянных брусьев, а позднее – из двух жердей и трех палок, 
служивших для создания зева, его раскрытия и перемены ниток основы. Уток и ворсовые 
узлы прибивали деревянным гребнем с зубьями, ворсовую нить отрезали ножом, а ворс 
подравнивали ножницами. Узел в кыргызских коврах полуторный. Высота ворса 6-8 мм; 
плотность ковра в среднем 80-90 тыс. узлов на 1 м. Ковры большого размер ткали обычно 
коллективно, главным образом из овечьей шерсти, но на основу шла также верблюжья и 
козья шерсть.  

В красочной гамме ковров и ковровых изделий преобладают два цвета – мареново-
красный и индигово-синий, которые даются в глубоко приглушенных тонах. Кроме 
красного и синего, в ограниченном количестве используются также желтый, оранжевый, 
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розовый, зеленый, белый, коричневый и черный цвета. Кыргызские ковровые изделия 
лишены пестроты, выделяются гармоничным сочетанием контрастных тонов и оттенков, 
свидетельствуя о высоком художественном мастерстве и тонкости вкуса ковровщиц. 
Кыргызы долгое время пользовались для окраски шерсти, войлока и ниток растительными 
красителями, полученными из корня ревеня, кожуры побегов шиповника и тала, 
лишайников и других растений. Но с конца XIX в. стали внедряться дешевые анилиновые 
красители, применение которых заметно ухудшило качество ковровых изделий. 

Орнаментирование большинства ковров делится на центральное поле и бордюр. 
К.И.Антипина в построении центрального поля ворсовых ковров выделила девять 
основных типов: 

1) центральное поле разделено на продольные полосы, по которым располагаются 
узоры; 

2) на центральном одноцветном поле расположены однородные узоры в продольном 
и поперечном направлениях; 

3) все центральное поле разделено на квадраты или прямоугольники, отделенные 
друг от друга узорными полосами; 

4) все центральное поле состоит из крестообразных рамок, в которые вписан узор 
такой же формы; 

5) центральное поле занимают шести—или восьмиугольные медальоны, 
расположенные в виде прямой сетки; 

6) вдоль центрального поля проходят ломаные полосы, образующие квадраты или 
ромбы, заполненные однотипными узорами; 

7) центральное поле включает два или три ступенчатых многоугольника, в центре 
которых расположены ромбы; 

8) на всем центральном поле располагаются крупные ромбовидные узоры, 
соединенные между собой; 

9) центральное поле занято крупным узором. 
Наиболее распространенными мотивами в орнаменте ворсовых ковровых изделий 

являются геометрические узоры: квадраты с уступчатыми краями или вытянутыми 
концами – омуртка (позвонок), жолборс таман (след тигра), кереге кёз (глаз, отверстие в 
решетке юрты); треугольники – тумарча (амулет), кабырга (ребро); крестообразные 
фигуры – чайдош (чайник), машаты; простые и ступенчатые ромбы – ит таман (собачья 
стопа); меандр – келит (замок); звездчатые формы – жылдыз; а также восьмиугольники – 
кекелик каш (брови куропатки). Вместе с тем в орнаменте представлены растительные и 
рогообразные мотивы, такие как тогуз дёбё (девять холмов), алма кёчёт (узор яблони), 
кочкорок, кочкор мюйюз (рог барана) и др. В конце XIX в. в ковровый орнамент вошел 
мотив в виде сцепления четырех С – орус кёчёт (русский узор), который мог быть 
скопирован с русской парчевой ткани или ситца Ковровый орнамент имеет большое 
сходство с орнаментальными мотивами на кыргызских циновках из чия (ашкана, чыгдан) 
и войлочных изделиях. Как отмечают исследователи, по своему орнаменту и 
колористическим особенностям кыргызские ворсовые ковры наиболее близки к коврам 
андижанского типа, в создании которых наряду с узбеками участвовали и кыргызы, и к 
коврам, изготовлявшимся в Восточном Туркестане. В мотивах орнамента встречается 
много аналогий с каракалпакскими, туркменскими и узбекскими коврами  Изготовление 
ворсовых ковров, очевидно, бытовало у кыргызов с глубокой древности. Датируемый V в. 
до н.э. ворсовый пазырыкский ковер имеет сходство с кыргызскими коврами нового 
времени в цветовом решении, орнаментации и технике исполнения. В построении 
центрального поля ковер пазырыкской культуры ближе всего шестому типу кыргызских 
ковров, при котором центральное поле образуют квадраты, заполненные однотипными 
узорами  

В новое время среди кыргызов более широко были распространены войлочные 
ковры и различные бытовые предметы из орнаментированного войлока. Существует 
несколько технических приемов орнаментации войлочных изделий. Первый прием 
заключается во вкатывании в основной фон войлока узоров из цветной шерсти. Ковры 
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данного типа называют ала кийиз. Второй прием – аппликация посредством нашивания на 
войлочную основу узора из окрашенного войлока или из ткани. Третий прием сводится к 
так назывемой мозаичной технике и состоит в сшивании вместе элементов одного узора, 
вырезанных одновременно из двух разных по цвету кусков войлока. При этом одни из них 
являются узором, а другие фоном, и наоборот. Ковры, изготовленные двумя последними 
способами, получили название шырдак (шырдамал, тёрбёлжюн). Помимо постилочных 
ковров кыргызы делали из орнаментированного войлока также подвесные сумки, 
декорированные только с лицевой стороны (аяк кап, кашык кап, табак кап); футляры для 
хранения и перевозки пиал (чыны кап); мешки для хранения домашних вещей (чавадан); 
отдельные принадлежности: сбруи, декоративные полосы для внутреннего оформления 
юрты (жабык баш) и другие предметы  

Орнаменту на войлочных изделиях присущи простота, четкость и декоративность 
узора, сравнительно крупные размеры, он окрашивается преимущественно в два основных 
цвета: синий и красный, коричневый с оранжевым, красным или желтым. Орнамент 
шырдаков и ала кийизов, как и в других видах прикладного искусства, слагается главным 
образом из крупных рогообразных мотивов – кочкор мюйюз, теке мюйюз (рог горного 
козла), их разнообразных сочетаний: рогообразных завитков с развилками и отростками – 
карга тырмак (когти ворона), ала бакан; завитков, скомпонованных в крестообразные 
фигуры (тёрт мюйюз) или заключенных в круги, овалы и ромбы (табак оюу). Среди 
других узоров в орнаменте войлочных ковров встречаются парные миндалевидные 
фигуры – куш канат (крылья птицы), бадам (миндаль); цепь мелких односторонних 
завитков – ит куйрук (хвост собаки); линия зубчиков или треугольников – ийрек (зигзаг), 
тумарча; квадратики, поставленные углом на треугольники, — топчу баш (головка 
пуговицы); ряд крючков, развернутых в разные стороны, — ала мончок (пестрые бусы) и 
др.  

Шырдаки и ала кийизы имеют форму прямоугольника, размеры которого примерно 
от 300 х 150 до 420 х 200 см, и состоят обычно из центрального поля и каймы. При 
общности орнаментального строя войлочных ковров типа шырдака в разных областях 
Кыргызстана в них есть определенные локальные различия. Среди них – ковры с крупным 
сплошным узором и с каймой разной ширины (Чуйская долина); с большими квадратами, 
прямоугольниками или ромбами, поставленными на угол, внутри и между которыми 
размещаются узоры (Северный Кыргызстан, Джалал-Абадская область); с делением 
центрального поля на две половины по принципу позитива и негатива (Северный 
Кыргызстан); с крупными кругами на центральном поле (Прииссыкулье и Тянь-Шань) и 
др. 

По сравнению с эпохой средневековья кыргызский орнамент XVI — XIX вв. стал 
богаче и разнообразнее: он пополнился цветочно-растительными мотивами и новыми 
геометрическими формами. Сохранились в кыргызском орнаменте и многие мотивы, 
распространенные в древности и средние века: круги, квадраты, ромбы, треугольники, 
овалы, зигзаги, парные спирали, S-образный мотив, крестообразные фигуры, пальметты, 
полупальметты, «волна» с завитками и рогообразные мотивы. Но теперь большинство 
этих элементов декора усложняется по форме и отличается многовариантностью 
исполнения. Часто это достигается за счет сочетания нескольких элементов: от ромба 
отходят рогообразные ответвления, ромб вписывают в круг, в треугольнике изображен 
треугольник, ромб служит обрамлением крестообразной фигуры и т.д. От эпохи нового 
времени до нас дошли народные названия узоров кыргызского орнамента, которые могут 
быть разделены на семь групп. В первую, наиболее многочисленную группу, входят 
названия, относящиеся к миру животных. Среди них: «паук», «скорпион», «змея», 
«летучая мышь», «рог», «крыло», «хвост», «когти», «нога», «позвонок», «ребро» и т.д. Ко 
второй, обширной группе принадлежат названия, относящиеся к миру растений («цветок 
джиды», «венчик цветка», «еловая ветвь», «листья тальника» и др.). Третью группу 
составляют названия, указывающие на предметы хозяйства, быта и культуры, например, 
«решетка юрты», «подкова», «гребень», «подставка для чайника», «ручка ковша», «верх 
стены», «ушко котла» и т.д. Названия, образующие четвертую, менее значительную 
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группу, имеют отвлеченный характер. Среди них: «фантазия», «плавующий», 
«прыгающий», «бегущий», «кривой», «замкнутый» и т.д. Пятая группа включает 
названия, связанные с окружающей природой, например: «солнце», «луна», «звезда», 
«облако», «водоворот», «вода». Шестая, небольшая, группа относится к человеку: 
«брови», «голова», «губы» и др. Седьмая, маленькая, группа связана с тканями: «узор 
ситца», «шелковая ткань», «узор шелковой узбекской ткани» и т.п. Однако наиболее 
устойчивыми орнаментальными мотивами в этот период были узоры, получившие 
названия «мюйюз» (рога), «кыял» (фантазия) и «карга тырмак» (когти ворона). 
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