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Abstract
The	article	discusses	the	introduction	of	elements	of	dual	education	in	the	process	of	professional	training	

of	future	teachers.	The	didactic	justification	of	dual	education	in	Germany	and	Kazakhstan	is	presented	here.	In	
it,	in	the	regulatory	documents	on	the	regulation	of	vocational	education	in	Germany,	three	types	of	Provisions	
on	the	organization	of	vocational	education	are	mainly	identified,	the	curriculum	of	the	main	state	document	
defining	the	content	of	training	in	the	relevant	discipline	in	the	system	of	vocational	education	in	Kazakhstan	is	
analyzed.

Methods,	means	and	forms	of	organization	of	the	pedagogical	process	in	the	system	of	vocational	education	
in	Kazakhstan	and	Germany	are	also	considered.	Summing	up,	it	should	be	noted	that	the	law	on	vocational	
education	and	the	normative	educational	and	methodological	documents	of	the	future	specialist,	compiled	on	
the	basis	of	the	state	educational	standard	in	accordance	with	the	professional	standard,	contain	the	charter,	rules	
for	the	organization	of	vocational	education	at	work,	functions,	methods,	pedagogical	means,	forms	of	training	
and	determine	the	order	of	interaction”	educational	institution-production-coordination	organizations”,	subject-
subject	relations,	clearly	coordinated	among	themselves,	approved	decisions,	adopted	resolutions.
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АРХЕТИПЫ СИМВОЛОВ НОМАДОВ 
(НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСКОГО КОСТЮМА)

Аннотация
Актуальность	темы	статьи	обусловлена	необходимостью	теоретического	обоснования	архетипов	но-

мадов	на	примере	казахского	костюма	через	инструменты	аналитической	психологии	(теории	архети-
пов).	Целью	исследования	является	интерпретация	национальных	духовных	ценностей	в	сценическом	
казахском	костюме	на	основе	аксиологического	анализа	архетипов	символов	номадической	культуры.	
Методы	исследования	–	обзорно-культурологические,	гносеологические,	 	аксиологические,	 	научно-
теоретические,	структурно-семиотические,	герменевтические,	кросс-культурный	анализ,	аналитической	
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психологии	(теория	архетипов),	искусствоведческие,	семантические,	сценографические,	проектно-худо-
жественные.	Инструменты	исследования	–	методика	преподавания	образовательных	программ	Искус-
ства	в	вузах,	психолого-педагогические	основы	теории	архетипов,	междисциплинарность,	сценический	
казахский	костюм.	Результатами	исследования	является	интерпретация	национальных	духовных	ценно-
стей	и	теоретическое	обоснование	научно-педагогических	аспектов	для	методики	преподавания	костюма	
при	подготовке	бакалавров	искусства.	На	основе	проведенного	теоретико-методологического	исследо-
вания	были	сделаны	выводы,	что	модернизация	методики	подготовки	бакалавров	искусства	возможна	
с	 учетом	парадигм	Государственных	программ:	Стратегия	 «Казакстан	 –	 2050»,	 	 Закона	 «Об	охpане	и	
использовании	объектов	истоpико-культуpного	наследия,	2019».

Ключевые слова: архетипы,	казахский	костюм,	сценический	костюм,	символы,	орнамент.

Введение.	 Актуальность	 исследования	
обусловлена	 необходимостью	 трансляции	
духовно-идеологических	 ценностей	 через	
архетипы	 номадов	 на	 примере	 казахско-
го	 национального	 костюма	 в	 современном	
сценическом	 казахском	 костюме.	 Научная	
значимость	исследования	заключается	в	на-
учно-педагогическом	структурировании	ме-
тодических	аспектов	подготовки	бакалавров	
искусства.	Целью	исследования	является	ин-
терпретация	 национальных	 духовных	 цен-
ностей	в	сценическом	казахском	костюме	на	
основе	 аксиологического	 анализа	 символов	
номадической	культуры.

Основная часть.	Исследование	теорети-
ко-методологических	 основ	 подготовки	 ба-
калавров	 искусства	 опирается	 на	 направле-
ния	культурной	и	образовательной	политики	
Республики	 Казахстан	 на	 основе	 Государ-
ственной	 программы	Стратегия	 «Казакстан	
–	2050»	и	Закона	«Об	охpане	и	использова-
нии	 объектов	 истоpико-культуpного	 насле-
дия,	2019»	[1,2].	

Для	проведения	исследования	были	выяв-
лены	 научно-теоретические	 основы	 иссле-
дования:

Архетипы номадической культуры: 
Акылбек	 С.Ш.,	 Байгунаков	 Д.С.,	 Байпаков	
К.М.,	 Бексеитов	 Г.Т.,	 Габитов	 Т.,	 Дашков-
ский	П.К.,	Ибадуллаева	 З.,	Ноғайбаева	 	Д.,	
Терновая	Г.А.

Аксиологический анализ символов: Нуржа-
сарова	М.А.,	Калымбетова	А.	Ж.,	Рустемова	А.	
О.	Mendoza-Collazos,	J.	C.,	&	Sonesson,	G.	

Литературный обзор.	 Исследование	 те-
оретико-методологических	основ	по	архети-
пам	казахского	костюма	опирается	на	рабо-
ты	ученых:

Архетипы культуры и мировоззрение 
кочевников Казахстана, Южной Сибири, 
Центральной Азии в исторической ретро-
спективе: Акылбек	С.Ш.,	Байгунаков	Д.С.,	
Байпаков	К.М.,	 Бексеитов	Г.Т.,	 Габитов	Т.,	
Дашковский	П.К.,	Макуров	Ю.С.,	Сабитов	
Ж.М.,	Терновая	Г.А.

Аксиологический анализ символов, семио-
тический и семантический анализ мировых 
артефактов номадической культуры:	 Нур-
жасарова	М.А.,	Калымбетова	А.	Ж.,	 Русте-
мова	А.	О.	Mendoza-Collazos,	J.	C.,	&	Sones-
son,	G.	

Символизм в казахском костюме через 
призму истории, культурологии, эстетики, 
этнографии: 	 Габитов	 Т.,	 Ноғайбаева	 	 Д.,	
Ибадуллаева	З.

Психолого-педагогические основы мето-
дик преподавания художественных принци-
пов символов костюма: Абилкаламова	К.К.,		
Жангужинова,	M.	Е.,	Ербол	А.,	Лунга	И.В.,	
Almond	K.,	Debackere	D.,	Evans	E.,	Fossheim	
I.,	Kasiyan.,	Pantouvaki	S.,		Suurla	S.

	Методы. Исследование	 символов	 древ-
него	кочевого	мировоззрения	берет	 	начало		
в	парадигме	«исторического	материализма»,	
в	которой	проведение	аксиологического	ана-
лиза	 отражает	 опредмечивание	 потребно-
стей	 людей	 в	 символы,	 визуальную	 транс-
ляцию	знаков.	Символы	в	древнем	кочевом	
мировоззрении	 отражали	 «уменьшенную	
модель	мира»,	в	пуристических	визуальных	
формах	 номады	фиксировали	 систему	 сим-
волов-кодов	в	понимание	мироздания.	

По	 мнению	 историографических	 иссле-
дователей,	можно	выделить	четыре	периода	
в	развитии	мировоззренческого	направления	
в	номадологии	с	XIX	по	XXI	века	—		от	то-
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темизма,	 магии,	 культа	 предков	 до	 религи-
озных	 конфессий.	 Источниковый	 фонд	 по	
исследованию	 символов	 древнего	 кочевого	
мировоззрения	опирается	в	основном	на	по-
гребально-поминальные	комплексы,	а	также	
на	письменные	источники	оседлых	народов,	
в	 соседствующих	 регионах,	 либо	 осущест-
влявших	 мирное	 или	 военное	 взаимодей-
ствие	с	кочевниками.	

Исследование	наследия	кочевой	культуры	
обогатилось	за	счет	обнаружения	и	прочте-
ния	 наследия	 оседлых	 народов:	 китайских,	
арабских,	персидских,	византийских,	грече-
ских	памятников	письменности,	а	также	де-
шифровки	 тюркских	 рунических	 надписей.	
Зарождение	раннесредневекового	искусства	
номадов,	базирующегося	на	символах	древ-
него	кочевого	мировоззрения,	берет	начало	в	
скифском	шаманизме	и	тотемической	приро-
де.	На	основе	письменных,	этнографических	
и	фольклорных	источников	по	современным	
тюркоязычным	 народам,	 исследователи	 об-
наружили	 доказательства	 шаманской	 осно-
вы	мировоззрения	 древних	 тюрок,	 казахов,	
кыргызов,	 уйгуров,	 кимаков,	 кыпчаков	 и	
других	народов.

Дальнейшее	 исследование	 средневеко-
вых	 религиозных	 традиций	 тюркоязычных	
кочевников	 выявили	 религиозные	 влияния		
манихейства,	буддизма	и	несторианства.	На-
глядные	образцы	символизма	в	древнем	ко-
чевом	мировоззрении	отражены	в	тюркских	
мемориальных	 комплексах,	 включающих	
изваяния,	 балбалы,	 оградки	 или	 «храмы».	
На	 основании	 исследованных	 этнографи-
ческих	 материалов	 ученые	 используют	 эт-
ноархеологический	 метод	 в	 семантических	
интерпретациях	 при	 разработке	 концепций	
ранних	 форм	 религии	 и	 мифологического	
мышления	номадов.

При	изучении	ранних	форм	религии	тюр-
коязычных	племен	средневековья	и	традици-
онных	народов,	сформировавших	проблему	
религиозного	 синкретизма,	 были	 определе-
ны	 параллели	 между	 религиозно-мифоло-
гическими	представлениями.	Историографы	
экстраполировали	 о	 распространении	 эле-
ментов	традиционных	верований	и	мировых	
религий	у	части	тюркоязычных	кочевников.

Исследование	 символов	 древнего	 коче-
вого	 мировоззрения	 эволюционировало	 в	
структурно-семиотическую	 парадигму	 на	
основе	диверсификации	источниковой	базы.	
Основанием	 альянса	 религиозномифологи-
ческих	систем	номадов	явилось	 единство	в	
языковом	 (ираноязычность)	 и	 культурном	
(скифская	триада)	в	отношении	кочевых	на-
родов.	Религиозные	представления	и	обряды	
номадов	 обогатились	 индоевропейскими	 и	
индоиранскими	аналогиями.

Аксиологический	 анализ	 древнего	 ко-
чевого	 мировоззрения	 обозначил	 наиболее	
важные	 методологические	 направления	 в	
работах	 исследователей:	 цивилизационное,	
структурно-семиотическое,	 мир-системное,	
социально-антропологическое,	 герменевти-
ческое,	 кросс-культурный	 анализ,	 концеп-
ция	 традиционных	 обществ,	 неоэволюцио-
низм,	многолинейные	теории	аналитической	
психологии	(теория	архетипов).

На	 современном	 этапе	 исследования	
символов	 древнего	 кочевого	 мировоззре-
ния	 актуальны	 направления	 на	 выявление	
устойчивых	 комплексов	 (концептов)	 в	 ми-
ровоззрении	 кочевников.	 Основаниями	 для	
мировоззренческих	констант	от	эпохи	позд-
ней	 древности	 до	 этнографической	 совре-
менности	являются	концепты	ряда,	лошади	
и	другие.	Символы-константы	обусловлены	
не	столько	генетической	преемственностью	
кочевых	народов,	сколько	физико-географи-
ческой	средой	обитания,	хозяйственно-куль-
турным	типом,	образом	жизни	и	менталите-
том.

В	 современных	 исследованиях	 миро-
воззрения	 номадов	 актуализируется	 инно-
вационный	 подход,	 изучающий	 архетипы	
в	 искусстве,	 через	 призму	 «аналитической	
психологии».	По	мнению	археологов,	 этно-
графов,	 историографов	номадической	 куль-
туре	 характерны	 архетипы:	 «архетип	 само-
сти»,	 «архетип	 героя»,	 «архетип	 мирового	
дерева»,	 «архетип	 мирового	 столба»,	 «ар-
хетип	мировой	горы»,	«дорога».	При	иссле-
довании	 материальных	 свидетельств	 было	
определено,	задача	архетипов	заключается	в	
создании	«модели	универсума»,	посредством	
чего	должен	осуществляться	трансцендент-
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ный	переход	душевной	субстанции	человека	
в	потусторонний	мир.	Номадические	архети-
пы	адекватны	«космограмме»,	отражающие	
мировоззрение	 кочевников	 на	 принципах	
религии,	 архитектуры	и	искусства.	Универ-
сальная	психологическая	система	позволяет	
объединить	макро-	и	микро-космос	и	гармо-
низирует	воедино	ритмы	человека	и	Вселен-
ной.	В	аналитической	психологии	архетипы	
рассматриваются	 с	 точки	 зрения	 регуляции	
центра	личности	для	воплощения	цельности	
и	гармонии.

Проведение	 аксиологического	 анализа	
архетипов	номадической	культуры	является	
основой	для	исследования	визуальных	при-
оритетов	 в	 казахском	 костюме.	 Изучение	
символов	древнего	кочевого	мировоззрения	
позволит	 интерпретировать	 национальные	
духовные	ценности	и	выявить	художествен-
ные	особенности	кочевой	культуры	для	при-
менения	 в	 методиках	 преподавания	 казах-
ского	костюма.

Результаты.	 Архетипы номадической 
культуры. Понятие	«архетип» широко	 рас-
пространено	 в	 современной	 инновацион-
ной	 науке	 –	 «аналитической психологии». 
По	 определению	 исследователей	 в	 области	
анализа	 коллективного	 бессознательного,	
через	построение	«архетипов»,		люди	реали-
зуют	в	своем	поведении	универсальные	мо-
дели	восприятия	(Акылбек	С.Ш.,	Байгунаков	
Д.С.,	Байпаков	К.М.,	Бексеитов	Г.Т.,	Габитов	
Т.,	Дашковский	П.К.,	Терновая	Г.А.).

Структурирование	 	 эмоциональной,	 ког-
нитивной	и	поведенческой	реакции	челове-
ка	в	форму	психического	 	мышления	через	
действия	 в	 образы	 обусловлено	 предраспо-
лагающими	 факторами,	 под	 влиянием	 объ-
ектов	или	событий,	конкретных	ситуаций.	В	
конструировании	 архетипов	 неосознанные	
представления	 людей	 формируют	 архети-
пические	 атрибуты	 характеристик,	 выра-
женные	в	визуальных	символах.	По	мнению		
исследователей	 в	 области	 аналитической	
психологии,	 архетип	 сам	 непосредствен-
но	 никогда	 не	 может	 достичь	 сознания,	 но	
только	опосредовано,	 с	помощью	символов	
(Almond	K.,	Debackere	D.,	Evans	E.,	Fossheim	
I.,	Kasiyan.,	Pantouvaki	S.,		Suurla	S.).	К	при-

меру,	Бога	нельзя	видеть,	Бог	–	это	страх	Бо-
жеский,	человеческая	психика	не	выдержит	
встречи	 с	 ним.	 Широкое	 распространение	
архетипичного	 символизма	 	 встречается	 в	
культуре	 в	 виде	 символов,	 используемых	 в	
искусстве,	 живописи,	 архелогоии,	 этногра-
фии,	литературе	и	религии.	

Согласно	 теоретической	 системе	 в	 об-
ласти	 аналитической	 психологии	Юнга	 [1],	
базовыми	 универсальными	 архетипами	 для	
всех	 людей	 являются	 –	 Персона,	 Анима	 и	
Анимус,	Тень	и	Самость.

Таким	 образом,	 при	 обосновании	 архе-
типов,	 объектом	 науки	 аналитической	 пси-
хологии	 является	 исследование	 человека	 в	
процессе	 психических	 трансформаций,	 а	
предметом	служат	личностные	психические		
трансформации.

Наряду	 с	 исследованиями	 в	 аналитиче-
ской	 психологии,	 склоняющимися	 к	 пер-
вооснове	 архетипов	 в	 архаике,	 изучение	
историко-культурологической	 ретроспек-
ции	 позволяет	 частично	 реконструировать	
космо-	 социо-	 антропогенез	 номадов.	 При		
обзорно-теоретическом	 анализе	 истории	 и	
культуры	 древнего	 кочевого	мировоззрения	
мнения	многих	исследователей	 сходятся	на	
космогонической	 природе	 происхождения	
архетипов	 номадов	 (Акылбек	 С.Ш.,	 Байгу-
наков	 Д.С.,	 Байпаков	 К.М.,	 Бексеитов	 Г.Т.,	
Габитов	Т.,	Дашковский	П.К.,	Терновая	Г.А.).	

«Архе»	 (греч.)	 –	 термин,	 произошедший	
в	Досократической	раннегреческой	филосо-
фии,	 означающий	 «происхождение»,	 «суб-
станция»	или	«принцип»	мира.	В	философии	
Досократиков,	 тайна	 космической	 материи	
объяснялась	 редуктивными	 явления	 при-
роды.	По	мнению	Гераклита	panta	 rhei	 (все	
находится	в	состоянии	потока),	что	означает	
–	вечно	преображающаяся	природа	обобща-
ется	аксиомой	[4,5,6,7,8,9].	

Исследования	 «архетипов»	 в	 «традици-
онной	космогонии»		ссылаются	на	теории	о	
происхождении	вселенной	и	влиянии	боже-
ственного	 начала	 на	 все	 процессы	 в	 мире.	
Существует	много	различных	концепций	об	
архетипах,	 берущих	 свое	 начало	 в	 «тради-
ционной	 космогонии».	 Однако	 плюрализм	
мнений	 авторов	 определяет	 многообразие	
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траекториий	научных	исследований	(психо-
логия,	 археология,	 этнографией,	 искусство,	
маркетинг	и	другие)	[3,7,8,10,11].	В	данном	
исследовании	 стратегия	 изучения	 «архети-
пов»	 в	 «традиционной	 космогонии»	 	 обу-
словлена	 рамками	 древнего	 номадического	
мировоззрения	и	художественными	особен-
ностями	 кочевой	 культуры,	 формирующим	
визуальные	приоритеты	в	казахском	костю-
ме	(Абишева	О.,	Дербисова	М.,	Жангужино-
ва,	M.	Е.,	Ербол	А.).

Согласно	 космогоническим	 представле-
ниям	номадов	при	исследовании	мифологи-
ческих	источников,	в	основе	формирования	
архетипов	 мировоззрения	 номадов	 заложе-
ны	 представления	 о	 «Вертикальной	 космо-
гонической	 модели	 трехмерности	 мирозда-
ния»,	 состоявшей	из	 	 верхнего,	 срединного	
(среднего)	и	нижнего	миров	(см.	схему	1.).

		Схема	1.
Вертикальная	космогоническая модель трехмерности мироздания

Ученые	в	областях	 этнографии	и	костю-
мологии	склоняются	к	теории	об	универса-
лизации	 «Вертикальной	 космогонической	
модели	 трехмерности	мироздания»	 при	 ис-
следовании,	анализе	и	оценке	всех	образцов	
этнической	 и	 национальной	 одежды,	 в	 том	
числе	 и	 в	 казахской	 национальной	 одежде	
[9,12].	Таким	образом,	 	символы	в	костюме	
древних	кочевников	отражали	концептуаль-
ные		цели,	задачи	и	функции	«Вертикальной	
космогонической	модели	трехмерности	ми-
роздания».	Через	символы	в	образцах	этни-
ческой	и	национальной	одежды	отражались	
архетипы	кочевой	культуры:

Верхний мир –	символы,	связанные	с	не-
бом,	 Космосом,	 высокими	 мыслеформами,	
сверхчеловеческой	областью,	божественным	
началом,	бесконечностью,	верхом,	потомка-
ми,	будущим	[4,5,6,7,8].

Срединный (средний) мир	–	символы,	от-
ражающие	мир	на	Земле,	человеческий	мир,	
плодородие,	 зарождение	 новой	 жизни,	 где	
человек	это	главная	центральная	сила	мира,	
золотая	 середина,	 живущее	 поколение,	 на-
стоящее	[8,9].

средний) мир 

	
	

Верхний мир

Срединный (средний) мир

Нижний мир

Нижний мир	–	символы,	связанные	с	под-
земным	 миром	 мертвых	 предков,	 потусто-
ронним	миром	после	смерти,	предками,	про-
шлым	[4,5,6].

Наиболее	наглядно	архетипический	сим-
волизм	представлен	в	образцах	одежды	Зо-
лотого	человека,	найденного	при	археологи-
ческих	раскопках	в	Казахстане,	датируемый	
эпохой	 саков-кочевников	 [4,5,6].	 Примеча-
тельно,	что	архетипический	символизм	древ-
них	кочевников	Казахстана,	Южной	Сибири,	
Центральной	Азии	лег	в	основу	дефиниций	
архетипов	казахского	костюма	[8,9].

Исследование	«Вертикальной	космогони-
ческой	 модели	 трехмерности	 мироздания»	
в	 архетипах	 номадической	 культуры	позво-
лило	 определить	 основные	 направления	 в	
подходах	 в	 выборе	 визуальных	 приорите-
тов	в	казахском	костюме.	Следует	отметить,	
что	по	наличию	«Вертикальная	 космогони-
ческой	 модели	 трехмерности	 мироздания»	
можно	судить	по	материальным	доказатель-
ствам	из	археологических	источников.
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Исследователями	 было	 выявлено,	 что	
«Горизонтальная	 космогоническая	 модель	
четырехмерности	 мироздания»	 способство-
вала	 определению	 сторон	 света,	 направле-
ний	в	пространстве,	состояния	суток,	времен	
года,	стихий.	Несмотря	на	то,	что	«Горизон-
тальная	 космогоническая	 модель	 четырех-
мерности	 мироздания»	 для	 идентификации	
символов	костюма	древнего	кочевого	миро-
воззрения	 играет	 меньшую	 роль,	 не	 стоит	
преуменьшать	 её	 значение.	 Критерии	 по-
нятий	 «Горизонтальной	 космогонической	
модели	 четырехмерности	 мироздания»	 в	
костюме	 номадов	 ориентируют	 исследова-
телей	на	выявление	характеристик	костюма	
больше,	 чем	 на	 очевидные	 материальные	
символы	[4,5,6].

Учеными-номадистами	 были	 выявлены	
универсальные	 виды	 архетипов	 древнего	
мировоззрения	 кочевников	 в	 рамках	 иссле-
дования	символов	в	кочевнической	культуре	
–	«архетип	самости»,	«архетип	героя»,	«ар-
хетип	мирового	дерева»,	«архетип	мирового	
столба»,	 «архетип	 мировой	 горы»	 (лестни-
цы),	«дорога»	[4,5,6,8,9].

Аксиалогический анализ символов.	 Сим-
волы	 в	 номадической	 культуре	 визуально	
транслируют	 мировоззренческие	 констан-
ты,	закодированные	в	знаках	архетипы.	 	На	
основе	 аксиологических	 установок	 этноса	
через	 символы	 древнего	 кочевого	 мировоз-
зрения	прочитывается	парадигма	архетипов	
Горизонтальной	 космогонической	 модели	
четырехмерности	мироздания	и	Вертикаль-
ной	космогонической	модели	трехмерности	
мироздания.	Архетипы	 номадической	 куль-
туры	 являются	 проводником	 для	 определе-
ния	семантики	и	генезиса	символов	этносов,	
населявших	определенные	территории.

Целью	 применения	 символов	 в	 культур-
но-художественной	традиции	является	опре-
деление	признака	 этнодифференции,	 созда-
ющим	общую	картину	о	народах,	 их	месте	
проживания,	 мировоззрениях,	 духовных	
ценностях,	 традициях,	 культуре,	 статусной	
иерархии,	 гендерной	 принадлежности,	 ре-
лигиозных	воззрениях,	обычаях	и	так	далее	
[7,8,9,10].

Задача	 использования	 символов	 в	 древ-
нем	 кочевом	 мировоззрении	 заключалась	
в	передаче	и	 трансляции	информации,	 осу-
ществлении	ритуальных	и	 защитных	функ-
ций,	 дифференциации	 по	 половозрастной,	
статусной,	гендерной	принадлежности	[5,8].	
Виды	символов	различают	двух	видов:

Конденсационные 	 –	 	 (лат.	 condense	 «на-
коплять,	 уплотнять,	 сгущать»)	 	 символы,	
которые	участвуют	в	религиозных	и	полити-
ческих	 эмоциональных	 отношениях	 и	 обо-
значениях,	их	значение	гораздо	больше,	чем	
их	обозначение	[6,7,11].

 Референциальные 	 –	 	 (англ.	 reference	—	
справка,	 сноска)	 	 привязанные,	 свойствен-
ные,	 характерные	 символы,	 характеризую-
щиеся	 эмоциональной	 нейтральностью	 и	
логической	обоснованностью,	наиболее	об-
щеприняты,	и	благодаря	своей	рационально-
сти	именно	в	большинстве	случаев	образуют	
все	современные	знаковые	системы	культу-
ры	[10,13,15,16,17,18].

Mendoza-Collazos,	 J.C.,	&	 Sonesson,	G.	 в	
своих	работах	определяет	символ	как	соци-
ально-культурный	 знак,	 имеющий	 в	 своей	
основе	 идею,	 содержание,	 которое	 можно	
постичь	лишь	интуитивно	и	которое	не	мо-
жет	 быть	 адекватно	 выражено	 вербальным	
способом	 [13].	Однако,	необходимо	диффе-
ренцировать	 понятия	 «символ»	 и	 «знак»,	
поскольку	 они	 имеют	 разные	 определения	
и	проявления.	Ниже	в	схеме	2	будут	рассмо-
трены	значения	двух	понятий.

Схема	2.	Символы	и	знаки
Задача	использования	знака	–	обеспечить	

понимание,	 трансляцию	культурного	 опыта	
с	помощью		всевозможных	языков	культуры	
или	знаковых	систем,	считают	Ноғайбаева	Д.,	
Ибадуллаева	З.:

–	Художественных		образов	(Жангужинова,	M.	
Е.,	Ербол	А.,	Лунга	И.В.);

–	Традиций				(Нуржасарова	М.А.,	Калым-
бетова	А.	Ж.,	Рустемова	А.	О.);

–	 Ритуалов,	 обрядов,	 церемоний	
(Ноғайбаева		Д.,	Ибадуллаева	З.);

–	 	 Фольклора	 	 (Нуржасарова	 М.	 А.,		
Калымбетова	А.	Ж.,	Рустемова	А.	О.);

–	Языка	(Байгунаков	Д.С.,	Бексеитов	Г.Т.);
–	 Письменных	 текстов	 и	 т.д.	 (Mendoza-

Collazos,	J.	C.,	&	Sonesson,	G.).
Ниже	в	таблице	1	будут	рассмотрены	уни-

версальные	виды	знаков.
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Таблица 1.
Виды	знаков

1 Знаки – 
обозначения

•	 Знаки	–	признаки	(например,	симптомы,	приметы);
•	 Знаки	–	копии	(репродукции,	аналоги,	как	

несуществующие	в	реальности	–	симуляторы;
•	 Знаковое	поведение	(эпатаж,	имитация	и	т.д.);

2 Знаки – модели вторичная	предметность	с	новыми	свойствами	и	новым	
смыслом

3 Знаки – символы передача	непрямого	смысла

Изучение	 генезиса	 и	 семантики	 знаков	
в	 рамках	 номадической	 культуры	 позволя-
ет	 судить	 о	 первых	 признаках	 глобального	
мировоззрения	в	визуальной	трансляции	на	
территориях	обитания	кочевников	на	основе	
универсальных	 символов	 мифологического	
сознания	древних	людей.

Наряду	 с	 универсальными	 геометриче-
скими	 знаками-символами,	 которые	 часто	
встречаются	в	трудах	по	археологии	и	искус-
ству	номадов,	более	специфическое	значение	
имеют	анимистические	и	тотемные	темы.	

Исследователи	 анимистических	 и	 тотем-
ных	символов	номадической	культуры,	счи-
тают,	 что	 генезис	 тотемизма	 заключается	 в	
психологии	 родового	 быта	 (Нуржасарова	
М.А.,	Калымбетова	А.	Ж.,	Рустемова	А.	О.,	
Mendoza-Collazos,	J.	C.,	&	Sonesson,	G.).	По-
следователи	 теории	 тотемизма	 идентифи-
цируют	 влияние	 психологии	 первобытно-
го	 человека	 на	 его	мировоззрение.	С	 точки	
зрения	древних	людей	вся	каждый	вид	рас-
тений	 или	 животных,	 каждый	 класс	 одно-

родных	 явлений	 представляет	 собой	 созна-
тельный	 родовой	 союз.	 Заключая	 кровный	
союз	между	человеским	родом	и	тотемным	
классом,	 древние	 номады	 становились	 со-
родичами,	укрепляя	культ	и	союз	с	тотемом.	
На	 различных	 стадиях	 обрядовых,	 культо-
вых	 религиозных	 ритуалов	 	 вырабатывает-
ся	культ	индивида,	который	превращается	в	
антропоморфное	существо,	тотемный	культ	
расширяется	в	политотемный.	В	ритуальной	
религиозной	 практике	 тотемное	 животное	
превращается	в	жертвоприношение	индиви-
дуальному	божеству.

Другой	 подход	 обнаруживается	 в	 дефи-
нициях	символов	анимистического	генезиса	
(Акылбек	С.Ш.,	 Байгунаков	Д.С.,	 Байпаков	
К.М.,	Бексеитов	Г.Т.,	Габитов	Т.,	Дашковский	
П.К.,	Ибадуллаева	З.,	Ноғайбаева		Д.,	Терно-
вая	 Г.А.),	 в	 котором	 прослеживается	 даль-
нейшее	развитие	анимистических	представ-
лений	 в	 мировоззрении	 высококультурных	
народов,	 в	 одушевленности	 всей	 природы	
и	взаимосвязи	души	и	религии. Ритуальные	
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процессы	спиритуализации	у	древних	нома-
дов	позволили		дифференцировать	живую	и	
неживую	природу,	нематериальную	душу	и	
материальную	 мёртвую	 плоть,	 вследствие	
чего,	 сформировалось	 представление	 о	 не-
материальности	души.		На	основании	аними-
стических	 представлений	 номадов	 сформи-
ровались	 теории	 об	 астральных	 существах,	
об	абсолютной	идее,	мировой	душе,	жизнен-
ном	порыве	и	другие.	

В	анимистическом	ритуальном	символиз-
ме,	души	и	духи	представляются	то	аморф-
ными,	то	фитоморфными,	то	зооморфными,	
то	 антропоморфными	 существами,	 однако	
они	 всегда	 наделяются	 сознанием,	 волей	 и	
другими	человеческими	свойствами	[4,6,9].		

Ниже	 в	 схеме	 3	 представлены	 определе-
ния	 двум	 видам	 символов-знакам:	 	 аними-
стическим	и	тотемическим.

Схема	3.	Анимические и тотемические символы-знаки
Таким	образом,	в	культуре	кочевников	

анимистические	и	тотемные	символы	отра-
жали	концепции	мира	и	выполняли	диффе-
ренцирующую	(символическую,	знаковую)	
и	коммуникативную	функцию	для	народов,	
находящихся	в	одной	и	той	же	системе	
мировосприятия.		Примером	номадической	
метакатегории	взаимосвязи	религии,	астро-
номии,	календарных	систем,	астрологии	
и	эзотерики	выступают	культуры	народов	
Ближнего	Востока,	Передней	Азии,	Мезоа-
мерики	и	других	очагов	древних	цивилиза-
ций.	

Заключение.	В	результате	проведенного	
исследования	 было	 выявлено,	 что	 архети-
пы	 символов	 номадов	 (на	 примере	 казах-
ского	 костюма)	 синтезированы	 вследствие	

синкретичного	 мировоззрения	 кочевников	
Казахстана,	 Южной	 Сибири,	 Центральной	
Азии,	 Ближнего	 Востока,	 Передней	 Азии,	
Мезоамерики.	 В	 основе	 формирования	 ар-
хетипов	 мировоззрения	 номадов	 заложены	
представления	 о	 «Вертикальной	 космого-
нической	 модели	 трехмерности	 мирозда-
ния»,	 состоявшей	из	 	 верхнего,	 срединного	
(среднего)	 и	 нижнего	 миров.	 Между	 тем,	
«Горизонтальная	 космогоническая	 модель	
четырехмерности	 мироздания»	 способство-
вала	 определению	 сторон	 света,	 направле-
ний	в	пространстве,	состояния	суток,	времен	
года,	 стихий.	 Учеными-номадистами	 были	
выявлены	 универсальные	 виды	 архетипов	
древнего	 мировоззрения	 кочевников	 в	 рам-
ках	исследования	символов	в	кочевнической	
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культуре	–	«архетип	самости»,	«архетип	ге-
роя»,	 «архетип	мирового	дерева»,	 «архетип	
мирового	столба»,	«архетип	мировой	горы»	
(лестницы),	«дорога».	Виды	символов	диф-
ференцируются	на	два	типа:	конденсацион-
ные	и	референциальные.	Идентифицированы	
и	классифицированы	определения,	различия	
и	задачи	понятий	«символ»	и	«знак».	Аксио-

логический	анализ	способствовал	определе-
нию	дефиниций	символов	анимистического	
и	тотемного	генезиса.	Идентификация	архе-
типов	 символов	 номадов	 является	 основой	
для	 интерпретации	 архетипов	 и	 семантики	
казахского	костюма	для	модернизации	мето-
дики	преподавания	программ	искусства.
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Көшпендер рәміздердің архетиптері (қазақ костюмінің мысалы бойынша)

М.Е. Жангужинова1, А.Ербол2, 
Р.Б.Ашинов1, А.Ж.Талғатбекова2, А.Ж.Абекова2

1Т.Жүргенов Қазақ ұлттық өнер академиясы
  (Алматы, Қазақстан),

2Алматы технологиялық университеті
(Алматы, Қазақстан)

Андатпа
Мақала	тақырыбының	өзектілігі	аналитикалық	психология	құралдары	арқылы	(архетиптер	теориясы)	

қазақ	киім	үлгісінде	көшпенділер	архетиптерін	теориялық	негіздеу	қажеттілігінен	туындады.	Зерттеудің	
мақсаты	көшпелілер	мәдениетінің	рәміздерінің	архетиптерін	аксиологиялық	талдау	негізінде	сахналық	
қазақ	киіміндегі	ұлттық	рухани	құндылықтарды	түсіндіру.	Зерттеу	әдістері	–	сауалнамалық-мәдениеттану,	
гносеологиялық,	 аксиологиялық,	 ғылыми-теориялық,	 құрылымдық-семиотикалық,	 герменевтикалық,	
мәдениетаралық	 талдау,	 аналитикалық	 психология	 (архетиптер	 теориясы),	 өнертану,	 семантикалық,	
сценографиялық,	 жобалық	 және	 көркемдік.	 Зерттеу	 құралдары	 –	 жоғары	 оқу	 орындарындағы	 Өнер	
білім	беру	бағдарламаларын	оқыту	әдістемесі,	архетиптер	теориясының	психологиялық-педагогикалық	
негіздері,	 пәнаралық,	 сахналық	 қазақ	 костюмі.	 Зерттеудің	 нәтижесі	 ұлттық	 рухани	 құндылықтарды	
түсіндіру	және	өнер	бакалаврларын	дайындауда	киім	үлгісін	оқыту	әдістемесінің	ғылыми-педагогикалық	
аспектілерін	 теориялық	 тұрғыдан	 негіздеу	 болып	 табылады.	 Теориялық	 және	 әдістемелік	 зерттеу	
негізінде	«Қазақстан	–	2050»	Стратегиясы,	«Тарихи-мәдени	мұра	объектілерін	қорғау	және	пайдалану	
туралы»	Заңы	Мемлекеттік	бағдарламалардың	парадигмаларын	ескере	отырып,	өнер	бакалаврларын	да-
ярлау	әдістемесін	жаңғыртуға	болады	деген	қорытындыға	келді.

Түйін сөздер: архетиптер,	қазақ	костюмі,	сахналық	киім,	рәміздер,	ою-өрнек.
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Annotation
The	relevance	of	the	topic	of	the	article	is	due	to	the	need	for	a	theoretical	justification	of	the	archetypes	of	

nomads	on	the	example	of	the	Kazakh	costume	through	the	tools	of	analytical	psychology	(theory	of	archetypes).	
The	aim	of	the	study	is	the	interpretation	of	national	spiritual	values			in	the	stage	Kazakh	costume	based	on	an	
axiological	analysis	of	the	archetypes	of	symbols	of	nomadic	culture.	Research	methods	–	survey-culturological,	
epistemological,	 axiological,	 scientific-theoretical,	 structural-semiotic,	 hermeneutic,	 cross-cultural	 analysis,	
analytical	 psychology	 (the	 theory	 of	 archetypes),	 art	 criticism,	 semantic,	 scenographic,	 design	 and	 artistic.	
Research	tools	–	teaching	methods	of	educational	programs	of	Art	in	universities,	psychological	and	pedagogical	
foundations	of	the	theory	of	archetypes,	interdisciplinarity,	stage	Kazakh	costume.	The	results	of	the	study	are	
the	 interpretation	 of	 national	 spiritual	 values	 		and	 the	 theoretical	 substantiation	 of	 scientific	 and	 pedagogical	
aspects	for	the	methodology	of	teaching	costume	in	the	preparation	of	bachelors	of	art.	Based	on	the	theoretical	
and	methodological	study,	it	was	concluded	that	the	modernization	of	the	methodology	for	preparing	bachelors	
of	art	is	possible,	taking	into	account	the	paradigms	of	the	State	programs:	the	Strategy	“Kazakhstan	-	2050”,	the	
Law	“On	the	protection	and	use	of	objects	of	historical	and	cultural	heritage,	2019”.

Key words: archetypes,	Kazakh	costume,	stage	costume,	symbols,	ornament.
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