






































Панорама долины с высоты 
Китабского перевала



Традиции и инновации в ручной вышивке

Материалы по традиционной вышивке собирались 
нами в рамках проекта ЮНЕСКО «Прикладное 
искусство Узбекистана: традиции и инновации» в 
Ташкенте, Бухарском регионе (Шафиркан, Гиждуван), 
Самарканде (Ургут, село Гус), Шахрисабзе, Андижане, 
Намангане с декабря 2011 года по конец апреля 2012 
года. В то же время в этой главе нами  использованы 
м а т е р и а л ы  п о  т р а д и ц и о н н о й  в ы ш и в к е  
Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей, 
собранные нами ранее в результате научных 
экспедиций в Байсун (Проект ЮНЕСКО по 
художественным ремеслам под руководством 
А.Хакимова – в 2003 году и Проект ЮНЕСКО по 
созданию Музея прикладного искусства в Байсуне в 
2006 году – руководитель проекта А.Хакимов при 
участии З.Насировой). В данной главе также 
использованы материалы научных экспедиций в 
Кашкадарьинскую область в 2008 году (А.Хакимов) и в 
Сурхандарьинскую область в 2009 году (З.Насирова).      

*      *     *
Высокие художественные достоинства узбекских 

вышивок XIX в., архаичность ряда орнаментальных 
мотивов и технических приемов свидетельствуют о 
длительности предшествующего исторического 
развития этого промысла и богатстве его традиций. В 
силу недолговечности материала (шелк, хлопок, 
шерсть), на который наносилась вышивка, до наших 
дней дошли лишь образцы, хронологические рамки 
которых ограничиваются в основном ХIХ–ХХ вв.

Коллекции традиционных вышивок Узбекистана 
широко представлены в Государственном Музее 
восточных культур и Государственном русском музее в 
Москве, Музее этнографии и Государственном 
Эрмитаже в Санкт-Петербурге, Государственном Музее 
национальной истории Узбекистана, Государственном 
Музее искусств Узбекистана, Музее декоративно-
прикладного искусства Узбекистана, в историко-
краеведческих музеях Самарканда, Бухары, Андижана, 
Ферганы, Коканда, Термеза и Нукуса. Уникальные 
изделия узбекской вышивки широко представлены в 
музеях и галереях европейских (Германии, Франции, 
Великобритании, Португалии, Испании, Турции и др.) 
и арабских стран, а также США и Японии. 

Однако музейные собрания узбекской вышивки не 
полностью отражают географию распространения 
этого промысла по территории республики. В музеях 
хранятся вышивки, собранные в основном в крупных 
городах и кишлаках республики, у населения с оседло-
земледельческим типом культуры. Хуже представлена 
вышивка южных, сельских районов республики. И 
почти совсем не представлена вышивка в прошлом 
кочевых народов за исключением каракалпакской 
вышивки, богатая коллекция которой находится в 
Музее искусств им. В.Савицкого в Нукусе. Уникальные 
вышивки Узбекистана, собранные в музеях, 
хранящиеся у отдельных коллекционеров и бытующие 
среди населения, до сих пор малоизученны. 

Вышивка была самым массовым видом узбекского 
женского народного творчества – не было её только в 
Хорезме. Вышивали девочки, девушки и женщины. У 
оседлого населения вышивка была неотъемлемой 
частью традиционного интерьера, украшала 
различные принадлежности бытового характера 
довольно крупных размеров и тяготела к  
монументальным формам выражения. Это были 
настенные панно – сюзане, настенные фризы – 
зардеворы или кирпечи, постельные покрывала – 
«чойшабы», «руиджо», молитвенные коврики – 
«джойномазы», скатерти-дастарханы, покрывала на 
люльку ребенка – «бешикпуш», тюбетейки, отдельные 
детали одежды. 

У кочевых и полукочевых народов республики  
вышивка использовалась в украшении одежды и ряда 
мелких бытовых предметов – мужских халатов и 
поясных платков, женских платьев и платков, а также 
мешочков для чая, соли, зеркал  и т.д. 

Изделия традиционной  вышивки Узбекистана до 
конца 1880-х годов исполнялись преимущественно на 
белой домотканной ткани – «карбос», или на ткани 
естественного рыжеватого оттенка – «малля». После 
этого периода для фона применялись местные 
кустарные ткани фиолетового, оранжевого цветов, а 
также привозные белые и цветные хлопчатобумажные 
ткани. Для вышивания употреблялись шелковые 
м е с т н о й  в ы р а б о т к и  н и т к и ,  о к р а ш е н н ы е  
естественными красителями. Красота вышивок ХIХ в. 
(до 80-90-х годов) в большей степени объясняется тем, 

Из истории развития вышивки

Илл. 21. Фрагмент сюзане из Шахрисабза. Начало ХХ в. 
Мотив цветка граната – «анор гуль» -  с использованием 
орнамента плода миндаля – «бодом гуль». 
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что в них использовались шелковые нити, окрашенные 
естественными красителями, которые давали глубокие 
мягкие переливчатые тона. С конца  ХIХ  и до конца ХХ 
века шелковые нити окрашивают анилиновыми 
красками, в результате которого возникали резкие 
контрастные цветовые сочетания, не идущие ни в какое 
сравнение с красивой расцветкой вышивки, созданной 
до середины  ХIХ в.

Техника и приемы вышивки 
Д л я  в ы ш и в к и  Уз бе к и с т а н а  ха р а кт е р н а  

своеобразная техника шитья со сплошным зашивом 
больших поверхностей узора, при котором часто 

остается сравнительно небольшое пространство фона. 
Употребляются различные виды односторонней глади 
вприкреп и тамбурный шов, которым также сплошь 
заполняются мотивы орнамента. Гладь вприкреп 
бывает двух видов – «басма» и «канда-хаел». Техника 
шитья заключается в следующем: нить натягивается по 
длине рисунка от одного края до другого и затем 
прихватывается поперечными стежками. Следующая 
нить ложится вплотную к предыдущей и также 
закрепляется стежками. В шве басма стежки мелкие и 
кладутся почти перпендикулярно, с небольшим 
наклоном по отношению к натянутой длинной нити. 
Басма бывает и крупная с большими интервалами 
между рядами стежков, и мелкая, достигающая 
тонкости и точности исполнения. При шитье техникой 
канда-хаел длинная нить так же как в шве басма, 
ложится по длине мотива, прикрепляющаяся же нить 
движется полого.

В некоторых районах Узбекистана для вышивания 
сюзане применяется тамбурный шов, называемый 
«юрма» и «дарафш». Тамбур является одним из 
древних швов. В узбекских изделиях зашивается 
тамбуром вся поверхность орнаментальных мотивов 
без просветов. Шитье ведется таким образом, что 
тамбурная цепочка вьется по контуру вышиваемой 
фигуры, затем поворачивается внутрь, ложась 
вплотную к крайней и т.д., пока вся форма от края до 
середины не будет заполнена вышивкой. Тамбурная 
вышивка исполнялась иглой или крючком на пяльцах. 
В одном изделии нередко используются различные 
техники вышивки, которые располагаются в 
определенном ритме. Так, например, в мотиве цветка 
могут чередоваться лепестки, вышитые басмой и 
тамбуром, или басмой и канда-хаелом. Часто 
растительный стебель или полоска, отделяющая кайму 
от центрального поля, вышиты односторонним или 
двусторонним петельным швом «ильмак». В 
различных центрах вышивального искусства отдают 
предпочтение той или иной технике шитья. Так, басмой 
вышивали в Нурате, Самарканде, Ташкенте, канда-
хаел характеризует шахрисабзские изделия, а в Бухаре 
мастерски владели техникой тамбурной вышивки. В 
Шахрисабзе и Китабе для крупных декоративных 
вышивок употребляется шов – «ироки» – сплошная 
зашивка полукрестом.

Центры традиционной вышивки 
В конце XIX – начале XX века происходит 

формирование самобытных школ вышивки Узбекис-
тана, различавшихся по набору орнаментальных 
мотивов, способам их композиционного, узорного, 
цветового построения. В ХIХ в. сложились крупные 
центры художественного шитья – Нурата, Бухара, 

Самарканд, Шахрисабз, Ташкент и Фергана. Каждый 
и х  э т и х  ц е н т р о в  отл и ч а л с я  л о ка л ь н ы м и  
художественными особенностями. 

Своеобразный тип вышивок сложился к ХIХ в. в 
Нурате. Вышивки Нураты имеют определенно 
выраженные черты. Они украшены цветочными 
букетами, которые неплотно покрывают белый фон 
ткани. По богатству и разнообразию цветочных 
мотивов они занимают ведущее место в художествен-
ной вышивке Узбекистана. Нередко растительный узор 
оживлен фигурками птиц, а иногда в неприметных 
местах декорирован стилизованными изображениями 
животных и людей. Наиболее распространена 
замкнутая композиция с восьмиконечной звездой в 
центре и четырьмя крупными букетами в углах 
центрального поля (такая композиция называется 
«чор-шоху – як мох» -  «четыре ветки и одна луна» или 
«чор чирак» – четыре светильника). Остальные мотивы 
размещаются в пространстве между основными 
узорами. Другим типом построения орнамента 
является ромбовидная сетка, образованная зубчатыми 
листьями («тоба-дони» - решетчатая). Её ячейки 
заполнены ветками с цветами, розетками, фигурами 
птиц и животных.

Вышивка Бухары – одна из самых интересных в 
Центральной Азии. Для Бухары типичны цветы на 
тонких ветках, равномерно распределенных по 
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Илл. 22. Ой паляк  Начало XIX в. Ташкент- настенная вышивка.

Илл. 23. Юлдуз паляк - настенная вышивка. Начало XX в. Ташкент

Илл. 24. Тогора паляк  Конец XIX в. Ташкент- настенная вышивка.

поверхности ткани, или круглые розетки, обрамленные 
ветвистыми стеблями, гармоничное сочетание 
голубого, серого, светло-желтого с красным, 
малиновым и зеленым в расцветке вышивок. 

Вышивки Самарканда отличаются от вышивок 
Нураты и Бухары крупным лаконичным узором, 
который состоит из больших круглых розеток в 
лиственных кольцах, преобладанием лиловато-

Илл. 25. Гулькурпа - узорное покрывало.Начало ХХ в. Ташкент 
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канда-хаел длинная нить так же как в шве басма, 
ложится по длине мотива, прикрепляющаяся же нить 
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В некоторых районах Узбекистана для вышивания 
сюзане применяется тамбурный шов, называемый 
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Центры традиционной вышивки 
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формирование самобытных школ вышивки Узбекис-
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Самарканд, Шахрисабз, Ташкент и Фергана. Каждый 
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Илл. 22. Ой паляк  Начало XIX в. Ташкент- настенная вышивка.

Илл. 23. Юлдуз паляк - настенная вышивка. Начало XX в. Ташкент

Илл. 24. Тогора паляк  Конец XIX в. Ташкент- настенная вышивка.

поверхности ткани, или круглые розетки, обрамленные 
ветвистыми стеблями, гармоничное сочетание 
голубого, серого, светло-желтого с красным, 
малиновым и зеленым в расцветке вышивок. 

Вышивки Самарканда отличаются от вышивок 
Нураты и Бухары крупным лаконичным узором, 
который состоит из больших круглых розеток в 
лиственных кольцах, преобладанием лиловато-

Илл. 25. Гулькурпа - узорное покрывало.Начало ХХ в. Ташкент 
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холодных тонов в расцветке. Особое место в узорах 
самаркандской вышивки занимают узоры чор-чирак.

В орнаментике шахрисабзских вышивок, так же как 
и самаркандских, главное место занимает большая 
розетка с многоцветными деталями в синих листвен-
ных венках. В некоторых вышивках на центральном 
поле передается композиция с растительным узором в 
виде лирообразной фигуры, в кайме же размещены 
большие пальметты и круги. Очень разнообразны 
тюбетейки Шахрисабза. Колорит вышивок построен 
на холодных тонах: малиновых, зеленых, бирюзовых и 
красных.

В Ташкенте существует два вида крупных 
декоративных вышивок, аналогичных сюзане других 
районов - это паляк (с арабского фаляк – небосвод)  и 
гулькурпа. Композиция ташкентских паляков состоит 
из сплошь вышитых солярных символов и темно-
красных кругов, композиция гулькурпы и чойшабов 
строится из центральной звезды или круга и веток с 
цветами, оставляющих незашитым большое 
пространство фона. Имеются вариации ой-паляков – 
тогора-паляк, юлдуз-паляк и т.д.

Вышивки Ферганской долины отличаются тонким 
графическим узором из веток и концентрических 
колец, которые оставляют много свободного 
пространства фона. Изделия ферганских мастериц 
выполнены на цветном фоне – это в основном 
«руиджо», тюбетейки, реже - большие вышивки типа 
«гулькурпа» и сюзане. Крупные декоративные 
вышивки Ферганы тонкостью работы и изяществом 
работы напоминают тюбетейки. Колорит их построен 
на контрасте светлых и темных тонов. Над узорами 
вышивок работали особенно одаренные народные 
рисовальщицы – «каламкоши». Искусство их было 
окружено особым уважением, оно часто передавалось 
по наследству от матери к дочери. Каламкоши в 
зависимости от назначения предмета выбирали их 
форму, размер и композицию вышивки. В отличие от 
нуратинской, бухарской или самаркандской вышивки, 
ферганские мастерицы часто использовали цветные 
ткани для фона вышивок.  

К концу ХIХ в. значительно возрастают торговые 
связи с другими государствами, увеличивается ввоз в 
Узбекистан дешевых фабричных товаров. Это 
отразилось на художественных ремеслах Узбекистана, 
некоторые отрасли, не выдержавшие большой 
конкуренции фабричных тканей, почти прекратили 
своё существование, в том числе ряд кустарных видов 
ткачества. Вышивка, которая не испытывала такой 
конкуренции, оставалась необходимой принадлеж-
ностью народного быта. Но всё же на её стиле не могли 

 

не отразиться изменения ХХ в. Декоративные изделия 
стали производиться не только в качестве приданого 
невесты или нужд семьи, как было раньше, но и 
профессиональными вышивальщицами на заказ 
богатых домов или для продажи на рынок. Работа на 
рынок постепенно ухудшала качество вышивки. 
Массовое производство, необходимость постоянного 
копирования вызывали нетворческое отношение к 
изготовлению вышивки, обеднению узора и расцветки, 
потере цельности и единства композиции. Но, 
несмотря на некоторые черты упадка в вышивальном 
искусстве, в начале ХХ в. мастерицы создают новые 
вышивки, обладающие рядом художественных 
качеств, неизвестных в предшествующие эпохи.

С конца 1920-х годов на территории Узбекистана 
стала функционировать целая сеть вышивальных 
артелей. В них наибольшее распространение получила 
машинная тамбурная вышивка. Ею вышивали 
настенные панно типа сюзане, кирпечи, портьеры, 
наволочки, мужские поясные платки. Художественный 
строй машинных вышивок, создаваемых артелями, не 
отражал разнообразие местного искусства. В 1950-80-е 
гг. в вышивке, как и во всем декоративно-прикладном 
искусстве этого времени, прослеживалось сильное 
влияние станкового искусства. Негативными 
сторонами этого процесса были стремление к 
натуралистической передаче событий и предметов 
реальной жизни, излишнее увлечение сюжетно-
изобразительными и портретными жанрами. Только в 
ручной вышивке тюбетеек местные художественные 
традиции продолжали развиваться полнокровной 
жизнью. В Ташкенте и Андижане сложился новый тип 
женской тюбетейки, использующей технологию швов 
ироки и светло-теневой глади. Традиционные типы 
тюбетеек обновлялись новыми деталями, органично 
вливаясь в русло своей традиционной художественно-
образной системы. Вышивка, продолжающая свое 
развитие в форме домашнего традиционного 
рукоделия, вследствие многих объективных причин, 
сузила масштабы своего влияния и распространения. 
Она исчезла в Ташкенте, Пскенте, Бухаре и стала в 
основном локализовываться в сельских районах 
республики. Мастерицы, повторяя традиционные 
узоры, осторожно вводили в них новые мотивы.

Традиционная вышивка ведущих центров 
Узбекистана, наиболее ранние сохранившиеся образцы 
которой относятся к началу XIX века, изучена 
достаточно подробно.

В середине ХХ века этой теме посвятили свои 
работы ученые-этнографы (1), рассматривавшие в 
своих трудах вопросы локальных особенностей видов 
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Илл. 28. Фрагмент вышивки с узором «чор чираг» 
 на покрывале «бугджома». Сурхандарья. 1980-е гг. 

Илл. 30. Мотив «корди ош» - кухонный нож – в современной вышивке

Илл. 26. Сюзане. Конец XIXв.  Бухара

Илл. 27. Сюзане. Конец XIXв.  Джизак

Илл. 29. Мотив «чор чираг» в декоре современной вышивки
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Илл. 29. Мотив «чор чираг» в декоре современной вышивки
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изделий, технологию и орнаментальные приемы 
вышивки Самарканда, Ташкента и ряда других центров 
и школ. Естественно, что в них хронологический охват 
материала ограничивался периодом до середины или 
конца ХХ века. Таким образом, вторая половина ХХ 
века в их работах практически не затрагивалась. В 
период независимости изучение этой отрасли было 
продолжено в книгах, статьях и диссертационных 
исследованиях искусствоведов, где хронологические 
рамки были расширены до 1990-х годов и частично 
рассматривался материал периода независимости (2).  
Однако основное внимание авторов было все же 
уделено исследованию локальных школ в контексте 
исторического развития (этапы, школы, технические 

приемы), а изучение современного этапа развития 
вышивки носило фрагментарный характер. Таким 
образом, период независимости, определивший новые 
качественные изменения в развитии вышивки, так и не 
был специально исследован с точки зрения  выявления 
новых тенденций в практике ее мастеров. В данной 
книге сделана попытка восполнить пробел в 
аналитическом осмыслении процессов, протекающих 
в современной вышивке Узбекистана (3). 

В наши дни в Узбекистане вышивка остается одним 
из самых распространенных и востребованных видов 
традиционного художественного ремесла. Именно в 
этом виде прикладного искусства проявились наиболее 
характерные тенденции в сфере сохранения и 

возрождения художественных и технологических 
традиций. 

Сегодня традиционная вышивка сохранилась или 
возрождена почти во всех регионах Узбекистана. 
Вместе с тем, в современной вышивке сформировалась 
новая специфическая картина, во многом связанная не 
с  п р е ж н и м и  л о ка л ь н ы м и  о с о б е н н о с т я м и  
художественных школ, а с сугубо рыночными 
факторами и запросами. Сегодня сосуществуют два 
потока вышивки – один, назовем его условно 
«инновационный», нацелен на экспорт, на широкий 
рыночный спрос, в нем сильны авторские инициативы, 
второй – имеет местный,  ограниченный небольшой 
территорией (кишлак, район), характер использования 
изделий вышивки с приверженностью локальным 
традициям. 

Показательно, что на ориентированных в основном 
на зарубежного покупателя ярмарках прикладного 
искусства, которые стали регулярно проводиться с 
середины 1990-х годов в Ташкенте (в гостиницах 
«Шератон» - ныне «Марказий», «Дедеман», 
«Интерконтиненталь», «Редисон» и др., а затем с 
середины 2000-х годов на ярмарках «Базар-арт», 
проводимых по инициативе Фонда Форум в 
Национальном центре искусств), были представлены 
именно эти «инновационные» модели современной 
ручной вышивки.  
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Илл. 33. Прорисовка узора «анор гуль». Самарканд 
1930-х годов (по О.А.Сухаревой)

Илл. 37. Вариант узора «бодомгуль». Самарканда 
1930-х годов (по О.А.Сухаревой)

Илл. 31. Фрагмент вышивки с узором «чор чираг». Шахрисабз. Нач. ХХ в.

Илл. 32. Фрагмент вышивки с узором «бодом гуль». Шахрисабз. Нач. ХХ в. Илл. 34. Фрагмент вышивки с узором «бодом гуль». Шахрисабз. Нач. ХХ в.

Илл. 35. Фрагмент вышивки с узором «бодом гуль». Шахрисабз. Начало ХХ в

Илл. 36. Варианты изображений узора «калампур» - стручок перца, 
который мастерицы нередко называют мотивом «бодом гуль» - 

плод миндаля (по О.А.Сухаревой)
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Первые шаги по созданию модели 
« и н н о в а ц и о н н о й »  в ы ш и в к и ,  
основанные в то же время на 
возрождении ее лучших традиций, 
были предприняты в Ташкенте в 
середине 1990-х годов. Толчком 
послужило знакомство местного 
э к с п е р т н о г о  с о о б щ е с т в а  –  
и с ку с с т в о в е д о в ,  м е н е д ж е р о в ,  
экспертов, самих мастеров - с 
образцами и технологией изготовления 
старинных сюзане, а также с спросом и 
высокими ценами на них в зарубежных 
странах. При этом учитывалось, что 
изделия,  созданные после 1950-х 
годов не были востребованы на рынке 
из-за низкого, порой грубого уровня 
шитья, использования искусственных 
тканей и красителей. В качестве 
материала в инновационной вышивке 
стала использоваться традиционная 
матовая белая ткань ручного ткачества 
– буз или адрас. Для вышивки стали 
п р и м е н я т ь  п р е и м у щ е с т в е н н о  
ш е л к о в ы е  н и т и  м е с т н о г о  
производства, окрашенные натураль-
ными красителями, иногда использо-
вали местные шелковые нити, 
обработанные в Турции. 

Инициаторы этого направления 
были нацелены на создание конку-
рентноспособной продукции на внеш-
нем рынке и на заказ из других городов 
республики, поэтому в изделиях этой 
группы мастеров возобладали тенден-
ции к интеграции орнаментики и 
технических приемов разных школ 
узбекской вышивки. В дизайнерских 
решениях их изделий ощущается 
свободное обращение к узорам 
сопредельных центров и возрождение 
технологий XIX – начала XX века – 

природных красителей, домотканых тканей и т.д. В 
этой группе изделий локальные особенности, в 
известной мере, нивелированы. 

Так, в работах мастеров Ташкента вместо 
интерпретации или возрождения прежних традиций 
крупной ташкентской вышивки представлен некий 
конгломерат приемов и орнаментики нуратинской, 
бухарской, шахризабской школ вышивки. При этом 
расширяется круг их функционального назначения – 

Вторую группу национальной вышивки 
Узбекистана составляют центры традиционной 
вышивки регионов республики, в которых сохранилось 
прежнее домашнее предназначение изделий. Это – 
почти все районы Сурхандарьинской области, большая 
часть районов Кашкадарьинской области за 
исключением шахрисабзско-китабского региона, 
отдельные регионы Джизакской и Сырдарьинской 
областей. В эту же вторую группу можно отнести ряд 
районов Ферганской долины, где сохраняется вышивка 
с местным ареалом распространения.  Различие  в 
изделиях двух этих групп вышивки заключается в 
качестве исполнения и их покупательной способности.   

Технология  
Основными техниками шитья являются босма и 

ильма, то есть иглой и крючком, а также особая техника 
ироки, которая используется преимущественно в 
китабско-шахрисабзском регионе. При этом техника 
босма имеет различные разновидности. В Бухаре, 
например, это техника карз, в Нурате – дол и т.д. 
Особенность вышивки крючком заключается в 
филигранности фактуры, которая создается после 
тщательной и мелкой работы вышивальщиц. Этот 
прием используют Мадина Касымбаева из Ташкента и 
Латиф Садриддинов из Намангана. Феруза Амонова из 
Нураты выполняет свои изделия в технике босма 
(игна) ,  считая технику вышивки крючком 
высокозатратной и более трудо-емкой. Бустон 
Чоршанбиева из Шахрисабза вышивает в технике 
ироки, характерной для этого региона. 

Несмотря на различие выполняемых приемов, 
общая характерная черта всех вышивок инновацион-
ного направления – плотная мелкая стежка шелковыми 
нитями, придающая узорной композиции четкость 
контуров, тщательность отделки и безупречность 
фактуры вышивки. Это то, чего нет в орнаментике 
второй группы вышивки, представленной изделиями 
мастериц Кашкадарьинской и Сурхандарьинской 
областей – здесь преобладает шов босма, используются 
преимущественно хлопчатобумажные нити, окраши-
ваемые анилиновыми красителями. Нередко фактура 
этих вышивок выглядит грубоватой, тщательность 
отделки встречается в небольшом количестве изделий 
– в основном это мелкая вышивка в виде наволочек или 
ойна-халта (мешочек для зеркала). Для традиционной 
вышивки Кашкадарьинской и Сурхандарьинской 
областей не характерно использование белой или 
желтой ткани из адраса или бязи, здесь преобладают 
хлопчатобумажные ткани различных цветов – в 
основном красных, коричневых, оранжевых, зеленых 
или синих.  

Орнаментика
Орнамент наряду с колоритом является важным 

идентификационным критерием локальных 
особенностей. Смешение стилей и орнаментов разных 
школ в большей степени характерно для мастеров не 
являющихся потомственными. Здесь следует выделить 
мастеров Ташкента – И.Давлетова, И.Махдума, 
М.Касымбаеву и Л.Садриддинова, работающего в 
Намангане. Потомственные мастерицы из других 
регионов – Ф. Амонова из Нураты, М.Кучкарова из 
Шафиркана, Б.Чоршанбиевой из Шахрисабза, 
К.Тухтаева из Ургута, М.Хамдамова  из села Гус также 
используют приемы «книжного сюзане» и нередко 
обращаются к мотивам орнамента других школ, но все 
же отдают предпочтение узорам местных школ.  

Главными орнаментальными мотивами являются 
мотив граната (аноргуль), перца (гармдор) или миндаля 
(бодом-гуль), узор корди-ош (кухонный нож), розетки – 
дойра-гуль, тюльпан – лола- гюль,  кустообразные 
узоры. Иногда в композицию сюзане вводится 
ромбовидный узор (эксперимент И.Давлетов по 
реконструкции так называемого «сюзане с 
ромбовидным медальоном в центре», хранящегося 
лишь в зарубежных коллекциях). 

Колорит
Важным индикатором изменений в художествен-

ном облике современных вышивок является как цвет 
тканей, на которых создается вышивка, так и колорит 
самих вышивок, что зависит от используемых 
мастерами нитей. Инновационную вышивку отличает 
общая черта – это преимущественное использование 
белых или желтоватых тканей ручного ткачества – 
шелковые ткани – шойи, полушелковые – адрас и 
хлопчатобумажные – буз или бязь. При этом некоторые 
мастерицы для придания «исторической патины» 
изделиям вышивки с помощью корок граната 
отваривают белые ткани, что придает им своеобразный 
сероватый оттенок. Этот прием активно использует 
нуратинская мастерица Феруза Амонова. При этом 
колорит вышивок приближается к образцам старинных 
вышивок XIX – начала XX века, в которых 
преобладают красные, зеленые, синие и желтые цвета. 
Но и здесь имеются неожиданные новации. Так, с конца 
2011 года на рынке вышивок появились сюзане со 
специфическим синим цветом узоров, выполненных 
сначала мастерицей Ф.Амоновой, а затем ставшие 
популярными и у других мастериц Нураты. При этом 
мотивы узоров сохраняют традиционный рисунок, но в 
колорите используются лишь синий цвет различных 
оттенков и черный цвет для оконтуривания мотивов 
узора. 
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Илл. 38. Прорисовка узора «кучкорак 
нусха» - медальон с мотивом рогов 
барана. Самарканд кон. XIX в. (по 

О.А.Сухаревой)

Илл. 39. Медальоны с узором «юлдуз 
нусха» - звездчатый узор – 

в современной вышивке
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наряду с бытовыми декоративными изделиями, среди 
которых выделяются сюзане средних размеров от 
1,5х2м, эти мастера создают предметы одежды, обувь, 
сумки,  кошельки и т.д .  с  использованием 
общенациональной орнаментики. В направлении 
инновационной вышивки работают мастера, 
проживающие в Ташкенте, Бухаре, Шафиркане, 
Гиждуване, Нурате, Ургуте, селении Гус,  Шахрисабзе, 
Намангане и Андижане. 
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образцами и технологией изготовления 
старинных сюзане, а также с спросом и 
высокими ценами на них в зарубежных 
странах. При этом учитывалось, что 
изделия,  созданные после 1950-х 
годов не были востребованы на рынке 
из-за низкого, порой грубого уровня 
шитья, использования искусственных 
тканей и красителей. В качестве 
материала в инновационной вышивке 
стала использоваться традиционная 
матовая белая ткань ручного ткачества 
– буз или адрас. Для вышивки стали 
п р и м е н я т ь  п р е и м у щ е с т в е н н о  
ш е л к о в ы е  н и т и  м е с т н о г о  
производства, окрашенные натураль-
ными красителями, иногда использо-
вали местные шелковые нити, 
обработанные в Турции. 

Инициаторы этого направления 
были нацелены на создание конку-
рентноспособной продукции на внеш-
нем рынке и на заказ из других городов 
республики, поэтому в изделиях этой 
группы мастеров возобладали тенден-
ции к интеграции орнаментики и 
технических приемов разных школ 
узбекской вышивки. В дизайнерских 
решениях их изделий ощущается 
свободное обращение к узорам 
сопредельных центров и возрождение 
технологий XIX – начала XX века – 

природных красителей, домотканых тканей и т.д. В 
этой группе изделий локальные особенности, в 
известной мере, нивелированы. 

Так, в работах мастеров Ташкента вместо 
интерпретации или возрождения прежних традиций 
крупной ташкентской вышивки представлен некий 
конгломерат приемов и орнаментики нуратинской, 
бухарской, шахризабской школ вышивки. При этом 
расширяется круг их функционального назначения – 

Вторую группу национальной вышивки 
Узбекистана составляют центры традиционной 
вышивки регионов республики, в которых сохранилось 
прежнее домашнее предназначение изделий. Это – 
почти все районы Сурхандарьинской области, большая 
часть районов Кашкадарьинской области за 
исключением шахрисабзско-китабского региона, 
отдельные регионы Джизакской и Сырдарьинской 
областей. В эту же вторую группу можно отнести ряд 
районов Ферганской долины, где сохраняется вышивка 
с местным ареалом распространения.  Различие  в 
изделиях двух этих групп вышивки заключается в 
качестве исполнения и их покупательной способности.   

Технология  
Основными техниками шитья являются босма и 

ильма, то есть иглой и крючком, а также особая техника 
ироки, которая используется преимущественно в 
китабско-шахрисабзском регионе. При этом техника 
босма имеет различные разновидности. В Бухаре, 
например, это техника карз, в Нурате – дол и т.д. 
Особенность вышивки крючком заключается в 
филигранности фактуры, которая создается после 
тщательной и мелкой работы вышивальщиц. Этот 
прием используют Мадина Касымбаева из Ташкента и 
Латиф Садриддинов из Намангана. Феруза Амонова из 
Нураты выполняет свои изделия в технике босма 
(игна) ,  считая технику вышивки крючком 
высокозатратной и более трудо-емкой. Бустон 
Чоршанбиева из Шахрисабза вышивает в технике 
ироки, характерной для этого региона. 

Несмотря на различие выполняемых приемов, 
общая характерная черта всех вышивок инновацион-
ного направления – плотная мелкая стежка шелковыми 
нитями, придающая узорной композиции четкость 
контуров, тщательность отделки и безупречность 
фактуры вышивки. Это то, чего нет в орнаментике 
второй группы вышивки, представленной изделиями 
мастериц Кашкадарьинской и Сурхандарьинской 
областей – здесь преобладает шов босма, используются 
преимущественно хлопчатобумажные нити, окраши-
ваемые анилиновыми красителями. Нередко фактура 
этих вышивок выглядит грубоватой, тщательность 
отделки встречается в небольшом количестве изделий 
– в основном это мелкая вышивка в виде наволочек или 
ойна-халта (мешочек для зеркала). Для традиционной 
вышивки Кашкадарьинской и Сурхандарьинской 
областей не характерно использование белой или 
желтой ткани из адраса или бязи, здесь преобладают 
хлопчатобумажные ткани различных цветов – в 
основном красных, коричневых, оранжевых, зеленых 
или синих.  

Орнаментика
Орнамент наряду с колоритом является важным 

идентификационным критерием локальных 
особенностей. Смешение стилей и орнаментов разных 
школ в большей степени характерно для мастеров не 
являющихся потомственными. Здесь следует выделить 
мастеров Ташкента – И.Давлетова, И.Махдума, 
М.Касымбаеву и Л.Садриддинова, работающего в 
Намангане. Потомственные мастерицы из других 
регионов – Ф. Амонова из Нураты, М.Кучкарова из 
Шафиркана, Б.Чоршанбиевой из Шахрисабза, 
К.Тухтаева из Ургута, М.Хамдамова  из села Гус также 
используют приемы «книжного сюзане» и нередко 
обращаются к мотивам орнамента других школ, но все 
же отдают предпочтение узорам местных школ.  

Главными орнаментальными мотивами являются 
мотив граната (аноргуль), перца (гармдор) или миндаля 
(бодом-гуль), узор корди-ош (кухонный нож), розетки – 
дойра-гуль, тюльпан – лола- гюль,  кустообразные 
узоры. Иногда в композицию сюзане вводится 
ромбовидный узор (эксперимент И.Давлетов по 
реконструкции так называемого «сюзане с 
ромбовидным медальоном в центре», хранящегося 
лишь в зарубежных коллекциях). 

Колорит
Важным индикатором изменений в художествен-

ном облике современных вышивок является как цвет 
тканей, на которых создается вышивка, так и колорит 
самих вышивок, что зависит от используемых 
мастерами нитей. Инновационную вышивку отличает 
общая черта – это преимущественное использование 
белых или желтоватых тканей ручного ткачества – 
шелковые ткани – шойи, полушелковые – адрас и 
хлопчатобумажные – буз или бязь. При этом некоторые 
мастерицы для придания «исторической патины» 
изделиям вышивки с помощью корок граната 
отваривают белые ткани, что придает им своеобразный 
сероватый оттенок. Этот прием активно использует 
нуратинская мастерица Феруза Амонова. При этом 
колорит вышивок приближается к образцам старинных 
вышивок XIX – начала XX века, в которых 
преобладают красные, зеленые, синие и желтые цвета. 
Но и здесь имеются неожиданные новации. Так, с конца 
2011 года на рынке вышивок появились сюзане со 
специфическим синим цветом узоров, выполненных 
сначала мастерицей Ф.Амоновой, а затем ставшие 
популярными и у других мастериц Нураты. При этом 
мотивы узоров сохраняют традиционный рисунок, но в 
колорите используются лишь синий цвет различных 
оттенков и черный цвет для оконтуривания мотивов 
узора. 
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Илл. 38. Прорисовка узора «кучкорак 
нусха» - медальон с мотивом рогов 
барана. Самарканд кон. XIX в. (по 

О.А.Сухаревой)

Илл. 39. Медальоны с узором «юлдуз 
нусха» - звездчатый узор – 

в современной вышивке
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наряду с бытовыми декоративными изделиями, среди 
которых выделяются сюзане средних размеров от 
1,5х2м, эти мастера создают предметы одежды, обувь, 
сумки,  кошельки и т.д .  с  использованием 
общенациональной орнаментики. В направлении 
инновационной вышивки работают мастера, 
проживающие в Ташкенте, Бухаре, Шафиркане, 
Гиждуване, Нурате, Ургуте, селении Гус,  Шахрисабзе, 
Намангане и Андижане. 

Традиции и инновации в ручной вышивке



Инновационная вышивка Ташкента 

Сегодня в Ташкенте над созданием образцов 
в ы ш и в к и  р а б о т а е т  б о л ь ш о е  ко л и ч е с т в о  
п р о ф е с с и о н а л о в - р и с о ва л ь щ и ко в  и  г ру п п ы  
вышивальщиц, объединенные в целый ряд мастерских, 
н а п о м и н а ю щ и х  с о в р е м е н н ы е  з а р у б е ж н ы е  
дизайнерские бюро. Эти мастерские возглавляют 
инициаторы появления нового направления в узбекской 
вышивке, которые все больше начинают играть роль 
арт-менеджеров, досконально изучающих рыночный 
спрос, маркетинг поступающих заказов и ценовые 
схемы и вынужденных учитывать конкурентную 
борьбу, которая обострилась в связи с возникновением 
подобных мастерских в Ташкенте и в других городах 
Узбекистана. Серия таких мастерских-салонов, где 
создают и одновременно реализуют изделия вышивки,  
открыта в фешенебельном отеле Tashkent-Plazza. Их 
продукция нацелена в основном на иностранного 
покупателя и они по существу являются сегментом 
туристической сувенирной индустрии.  Таким образом, 
новая тенденция заложила основы для формирования 
специфической художественной отрасли национальной 
экономики. 

Ильхом Давлетов

Ильхом Давлетов не является потомственным 
мастером, тем более родом он из Хорезма, где вышивка 
не была развита. И.Давлетов по профессии врач-
ревматолог, в 1991 году был в Турции, где ознакомился 

со старинными образцами 
у з б е к с к о й  в ы ш и в к и ,  
которые  пользова лись  
в ы с о к и м  с п р о с о м  у  
иностранных туристов. 
После этой поездки он 
решает вплотную заняться 
возрождением забытых тех-
н о л о г и й  у з б е к с к о й  
вышивки. В 1991-1992 годах 
он совершил поездки в 
Шахрисабз, Нурату, Бухару, 
гд е  и зу ч а л  с о с тоя н и е  
вышивки, знако-мился с 
мастерицами. Затем он 
нашел образцы старых 
вышивок и вместе со своей 
супругой Файзуллаевой 

Зульфией, текстильщицей по специальности стал 
изучать технику шитья. Они распарывали старые 
вышивки и тщательно изучали швы, исследовали 
характер тканей и нитей, которыми были вышиты эти 
старые ткани. В результате было решено начать с 
возрождения старых технологий изготовления тканей и 
шелковых нитей, которые к этому времени были 

практически забыты и не использовались мастерицами 
ведущих некогда центров вышивки. В 1992 году в 
Ташкенте при Музее прикладного искусства 
Узбекистана создается творческая группа под 
руководством И. Давлетова, который стал возрождать 
с т а р ы е  т ех н ол о г и и ,  и с п ол ь зо ва в ш и е с я  д о  
проникновения сюда искусственных красителей и 
фабричных тканей из России – домотканые ткани, 
природные красители и шелковые нити. 

В 1992 году он едет в Маргилан на фабрику 
«Ёдгорлик», где восстанавливает производство 
адрасовых, шелковых и бязевых тканей для будущих 
вышивок. Параллельно там же способствует 
восстановлению шелковых нитей из кокона. Для 
вышивки стали применять преимущественно шелковые 
нити  ме стного  производства ,  окрашенные  
натуральными красителями, иногда использовали 
местные шелковые нити, обработанные в Турции. Для 
расширения производства он организовал мастерские 
по вышивке и в других центрах традиционной вышивки, 
где еще сохранились навыки вышивального искусства. 
Так, в 1993 году он создал такую группу в Нурате – там 
работала семья вышивальщиц Шараповых.

Главным и редким компонентом была краска 
индиго, добываемая только в Индии. Эта краска 
привозилась сюда до начала ХХ века, а затем ввоз был 
прекращен. В 1992 году по его просьбе знакомые, 

побывавшие в Индии, привозят ему первую партию 
индиго. Красный краситель И.Давлетов получал из 
травы руян.

Сейчас трава руян, растущая и у нас в Узбекистане, 
используется в крашении нитей местными мастерами – 
в Самарканде на фабрике шелковых ковров, в 
Шафиркане, в Ургуте, в Маргилане и других центрах, но 
тогда эту краску привозили из Ирана. Желтую, 
коричневую, зеленую краску делали из местных 
растений – шелухи лука, корок граната и ореховой 
скорлупы и т.д. Сегодня  большая часть нуратинских 
вышивальщиц перешла на этот путь – они делают 
вышивки на домотканых тканях и шелковых нитей, 
окрашенных природными красителями.  

 В 1992 году созданные под руководством 
И.Давлетова мастерские стали производить первую 
продукцию в виде наволочек, небольших салфеток, 
ним-сузани – небольших сузани размером 1х1,5м, 
которые стали успешно продаваться иностранным 
туристам в салоне при Музее прикладного искусства . В 
этот период И.Давлетов расширяет производство за счет 
надомниц из других регионов, где еще сохранились 
навыки вышивального искусства. Так, в 1993 году он 
создал такую группу в Нурате. При этом он поставлял 
им сырье – нити, ткани и готовил эскизы 
орнаментальных композиций, которые заимствовал в 
основном из книг и альбомов по старинной узбекской 
вышивке. В 1993 году он обучает группу мастериц из 
Гиждувана.  В 1994 году он организовывает мастерские 
надомниц в Ургенче, где его сестра Шарофат Давлетова 
руководила работой мастериц. В 1996 году создает 
группу вышивальщиц в Пахтачинском районе 
Самаркандской области, в 1997 году – такую же группу в 
Шахрисабзе. В 2000 году по его инициативе группа 
вышивальщиц была организована при фабрике 
«Ёдгорлик»  в  Маргилане .  Таким образом,  
И.Давлетовым была создана первая сеть групп 

вышивальщиц по созданию так называемых «книжных 
сюзане», в которых восстанавливались старые 
технологии и орнаменты, почерпнутые из репродукций 
в альбомах или каталогах. Сегодня многие из этих групп 
вышивальщиц разрослись и работают самостоятельно в 
Шахрисабзе, Гиждуване, Нурате и других центрах. 
Таким образом, понимание механизма рыночного 
спроса и методика возрождения старинной узбекской 
вышивки приобрели характер все расширяющейся 
новой тенденции.   

Важную роль в процессе обновления традиций 
вышивки Узбекистана сыграл выставочный проект 
«Наследники шелкового пути», организованный в 1995 
году Штутгартским Линден музеем по инициативе его 
тогдашнего директора г-на Й.Кальтера (4). Выставка 
была проведена в ряде европейских стран и по ее итогам 
был издан каталог с публикацией избранных образцов 
узбекской вышивки и развернутыми аналитическими 
публикациями. Впоследствии именно в этом музее была 
организована выставка-продажа современных 
узбекских вышивок «инновационного направления», 
часть которых были вдохновлена репродукциями этого 
каталога. Так, особым коммерческим успехом 
пользовались большие сюзане с так называемым 
ромбовидным медальоном в центре, оригинальные 
образцы которых, созданные в XIX веке, были 
опубликованы в указанном каталоге. И здесь 
инициатива возрождения или, скорее, реконструкции 
принадлежала Ильхому Давлетову, который представил 
ряд крупных сюзане с ромбовидной медальоном в 
центре, созданных в подражание музейным образцам и 
реализовывал их в Штутгарте и других городах 
Германии. Этот опыт реконструкции старинных сюзане 
стал впоследствии активно осваиваться в Узбекистане. 
Уже в начале 2000-х годов подобные сюзане стали в 
большом количестве реализовываться на ярмарках-

3130

Илл. 40. Ильхом Давлетов. Ташкент

Илл. 41. Сюзане с мотивом турецкого тюльпана. 
И.Давлетов. Ташкент. 2011г

Илл. 42. Фрагмент сюзане с мотивом турецкого тюльпана и 
плодов граната. И.Давлетов. Ташкент. 2012г

Илл. 43. Нимсузани- небольшое панно. И.Давлетов. Ташкент. 2012 г. 
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Инновационная вышивка Ташкента 

Сегодня в Ташкенте над созданием образцов 
в ы ш и в к и  р а б о т а е т  б о л ь ш о е  ко л и ч е с т в о  
п р о ф е с с и о н а л о в - р и с о ва л ь щ и ко в  и  г ру п п ы  
вышивальщиц, объединенные в целый ряд мастерских, 
н а п о м и н а ю щ и х  с о в р е м е н н ы е  з а р у б е ж н ы е  
дизайнерские бюро. Эти мастерские возглавляют 
инициаторы появления нового направления в узбекской 
вышивке, которые все больше начинают играть роль 
арт-менеджеров, досконально изучающих рыночный 
спрос, маркетинг поступающих заказов и ценовые 
схемы и вынужденных учитывать конкурентную 
борьбу, которая обострилась в связи с возникновением 
подобных мастерских в Ташкенте и в других городах 
Узбекистана. Серия таких мастерских-салонов, где 
создают и одновременно реализуют изделия вышивки,  
открыта в фешенебельном отеле Tashkent-Plazza. Их 
продукция нацелена в основном на иностранного 
покупателя и они по существу являются сегментом 
туристической сувенирной индустрии.  Таким образом, 
новая тенденция заложила основы для формирования 
специфической художественной отрасли национальной 
экономики. 

Ильхом Давлетов

Ильхом Давлетов не является потомственным 
мастером, тем более родом он из Хорезма, где вышивка 
не была развита. И.Давлетов по профессии врач-
ревматолог, в 1991 году был в Турции, где ознакомился 

со старинными образцами 
у з б е к с к о й  в ы ш и в к и ,  
которые  пользова лись  
в ы с о к и м  с п р о с о м  у  
иностранных туристов. 
После этой поездки он 
решает вплотную заняться 
возрождением забытых тех-
н о л о г и й  у з б е к с к о й  
вышивки. В 1991-1992 годах 
он совершил поездки в 
Шахрисабз, Нурату, Бухару, 
гд е  и зу ч а л  с о с тоя н и е  
вышивки, знако-мился с 
мастерицами. Затем он 
нашел образцы старых 
вышивок и вместе со своей 
супругой Файзуллаевой 

Зульфией, текстильщицей по специальности стал 
изучать технику шитья. Они распарывали старые 
вышивки и тщательно изучали швы, исследовали 
характер тканей и нитей, которыми были вышиты эти 
старые ткани. В результате было решено начать с 
возрождения старых технологий изготовления тканей и 
шелковых нитей, которые к этому времени были 

практически забыты и не использовались мастерицами 
ведущих некогда центров вышивки. В 1992 году в 
Ташкенте при Музее прикладного искусства 
Узбекистана создается творческая группа под 
руководством И. Давлетова, который стал возрождать 
с т а р ы е  т ех н ол о г и и ,  и с п ол ь зо ва в ш и е с я  д о  
проникновения сюда искусственных красителей и 
фабричных тканей из России – домотканые ткани, 
природные красители и шелковые нити. 

В 1992 году он едет в Маргилан на фабрику 
«Ёдгорлик», где восстанавливает производство 
адрасовых, шелковых и бязевых тканей для будущих 
вышивок. Параллельно там же способствует 
восстановлению шелковых нитей из кокона. Для 
вышивки стали применять преимущественно шелковые 
нити  ме стного  производства ,  окрашенные  
натуральными красителями, иногда использовали 
местные шелковые нити, обработанные в Турции. Для 
расширения производства он организовал мастерские 
по вышивке и в других центрах традиционной вышивки, 
где еще сохранились навыки вышивального искусства. 
Так, в 1993 году он создал такую группу в Нурате – там 
работала семья вышивальщиц Шараповых.

Главным и редким компонентом была краска 
индиго, добываемая только в Индии. Эта краска 
привозилась сюда до начала ХХ века, а затем ввоз был 
прекращен. В 1992 году по его просьбе знакомые, 

побывавшие в Индии, привозят ему первую партию 
индиго. Красный краситель И.Давлетов получал из 
травы руян.

Сейчас трава руян, растущая и у нас в Узбекистане, 
используется в крашении нитей местными мастерами – 
в Самарканде на фабрике шелковых ковров, в 
Шафиркане, в Ургуте, в Маргилане и других центрах, но 
тогда эту краску привозили из Ирана. Желтую, 
коричневую, зеленую краску делали из местных 
растений – шелухи лука, корок граната и ореховой 
скорлупы и т.д. Сегодня  большая часть нуратинских 
вышивальщиц перешла на этот путь – они делают 
вышивки на домотканых тканях и шелковых нитей, 
окрашенных природными красителями.  

 В 1992 году созданные под руководством 
И.Давлетова мастерские стали производить первую 
продукцию в виде наволочек, небольших салфеток, 
ним-сузани – небольших сузани размером 1х1,5м, 
которые стали успешно продаваться иностранным 
туристам в салоне при Музее прикладного искусства . В 
этот период И.Давлетов расширяет производство за счет 
надомниц из других регионов, где еще сохранились 
навыки вышивального искусства. Так, в 1993 году он 
создал такую группу в Нурате. При этом он поставлял 
им сырье – нити, ткани и готовил эскизы 
орнаментальных композиций, которые заимствовал в 
основном из книг и альбомов по старинной узбекской 
вышивке. В 1993 году он обучает группу мастериц из 
Гиждувана.  В 1994 году он организовывает мастерские 
надомниц в Ургенче, где его сестра Шарофат Давлетова 
руководила работой мастериц. В 1996 году создает 
группу вышивальщиц в Пахтачинском районе 
Самаркандской области, в 1997 году – такую же группу в 
Шахрисабзе. В 2000 году по его инициативе группа 
вышивальщиц была организована при фабрике 
«Ёдгорлик»  в  Маргилане .  Таким образом,  
И.Давлетовым была создана первая сеть групп 

вышивальщиц по созданию так называемых «книжных 
сюзане», в которых восстанавливались старые 
технологии и орнаменты, почерпнутые из репродукций 
в альбомах или каталогах. Сегодня многие из этих групп 
вышивальщиц разрослись и работают самостоятельно в 
Шахрисабзе, Гиждуване, Нурате и других центрах. 
Таким образом, понимание механизма рыночного 
спроса и методика возрождения старинной узбекской 
вышивки приобрели характер все расширяющейся 
новой тенденции.   

Важную роль в процессе обновления традиций 
вышивки Узбекистана сыграл выставочный проект 
«Наследники шелкового пути», организованный в 1995 
году Штутгартским Линден музеем по инициативе его 
тогдашнего директора г-на Й.Кальтера (4). Выставка 
была проведена в ряде европейских стран и по ее итогам 
был издан каталог с публикацией избранных образцов 
узбекской вышивки и развернутыми аналитическими 
публикациями. Впоследствии именно в этом музее была 
организована выставка-продажа современных 
узбекских вышивок «инновационного направления», 
часть которых были вдохновлена репродукциями этого 
каталога. Так, особым коммерческим успехом 
пользовались большие сюзане с так называемым 
ромбовидным медальоном в центре, оригинальные 
образцы которых, созданные в XIX веке, были 
опубликованы в указанном каталоге. И здесь 
инициатива возрождения или, скорее, реконструкции 
принадлежала Ильхому Давлетову, который представил 
ряд крупных сюзане с ромбовидной медальоном в 
центре, созданных в подражание музейным образцам и 
реализовывал их в Штутгарте и других городах 
Германии. Этот опыт реконструкции старинных сюзане 
стал впоследствии активно осваиваться в Узбекистане. 
Уже в начале 2000-х годов подобные сюзане стали в 
большом количестве реализовываться на ярмарках-
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Илл. 40. Ильхом Давлетов. Ташкент

Илл. 41. Сюзане с мотивом турецкого тюльпана. 
И.Давлетов. Ташкент. 2011г

Илл. 42. Фрагмент сюзане с мотивом турецкого тюльпана и 
плодов граната. И.Давлетов. Ташкент. 2012г

Илл. 43. Нимсузани- небольшое панно. И.Давлетов. Ташкент. 2012 г. 
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выставках в Ташкенте и на рынках прикладного 
искусства в туристических центрах Узбекистана - 
Бухаре и Самарканде .  

В процессе создания нового изделия И.Давлетову 
принадлежит общая идея, а конкретным выполнением 
рисунка занимается дизайнер Лиликова Ольга (1976 
г.р.), которая сотрудничает с Давлетовым с конца 1990-х 
годов. Наиболее часто И.Давлетов обращается к 
традициям нуратинской вышивки. Характерно в этом 
отношении сюзане, созданное в 2002 году  на старой 
желтоватой бязевой ткани, где использованы элементы 
узора нуратинской вышивки (бодом гуль, корди ош, 
кустообразные узоры и т.д.), но в новой комбинации, что 
подчеркивает вклад современного автора в известную 
орнаментальную традицию (Илл. 44). Еще более 
индивидуальное нововведение ощутимо в сюзане, 
созданном в 2012 году и представляющем собой 
композицию из пяти розеток (в центре большая 
солярная розетка), окруженных 4–мя крупными 
пластичными фигурами в  виде  лепе стков ,  
напоминающих изогнутый самаркандский узор «корди 
ош». Эффект воздействия подобных сюзане в том, что 
по общей интонации они напоминают известные 
нуратинские образцы вышивки XIX-начала ХХ века. Но 
при сравнении с оригиналами мы видим, что акценты в 
новых сюзане смещены в сторону индивидуального 
дизайнерского решения, когда старая традиция 
подвергнута решительной аранжировке и пересмотру. В 
еще большей степени отход от традиционных образцов 
мы наблюдаем в серии его сюзане, в которых 
используются мотивы узоров старинных турецких 
вышивок, тканей и ковров. 

Таковы два сюзане, выполненные им в 2012 году. У 
них общая, свободная схема расположения узоров, но 
отличаются по деталям орнамента и цветовой 
характеристике. На сюзане с преобладанием синего 
колорита (нити, окрашенные в индиго) на центральном 
поле разбросаны перемежающиеся ряды нуратинских 
узоров тожихурозгуль (цветок петушиный гребешок) 
или гвоздики, плодов граната и турецкого тюльпана 
(лолагуль) в виде бутона с острыми вьющимися 
отростками лепестков (Илл. 41, 42). Это сочетание 

достаточно интересно с дизайнерской точки зрения, но 
демонстрирует все больший отход от образцов 
локальных школ узбекской вышивки. То же самое 
можно сказать и о сюзане с использованием другой 
цветовой гаммы и иного композиционного решения, 
хотя мотивы узора те же самые – турецкий лола гуль и 
нуратинские узоры - цветок гвоздики и плод граната.  
Здесь  наряду с синими оттенками активно 
используются красные цвета, а расположение узоров не 
выстраивается в ряд, а дано в более свободном 
соотношении. 

Большую часть изделий вышивки составляют 
сюзане небольшого размера – 1х1,5 м – так называемые 
нимсузани (Илл. 43). Нередко мастер использует старые 
ткани, на которые наносится рисунок, что придает 
изделиям определенную историческую патину, что 
также имеет коммерческое значение. 

В последние годы мастер стал расширять 
ассортимент изделий вышивки, создавая такие изделия 
как декоративные салфетки, скатерти, вышивкой стали 
инкрустироваться элементы одежды, аксессуары, обувь 
(женские сапоги) и т.д. (Илл. 45). Это также является 
показателем того, что в новом направлении ташкентской 
вышивки все очевиднее проявляется стремление к 
индивидуализации поиска и учет требований 
маркетинга. Творческая деятельность И.Давлетова в 
целом весьма позитивная, открывшая путь для новых 
моделей сохранения и развития традиционной вышивки 
в ее лучших образцах. Благодаря инициативам 
И.Давлетова получило импульс новое направление в 
деле сохранения и развития традиций узбекской 
вышивки. Это почувствовали не только в Ташкенте, где 
это направление сегодня получило бурное развитие. 
Внимательное отношение именно к традициям 
вышивки XIX-начала ХХ веков стали проявлять 
вышивальщицы известных центров – Нураты, Бухары, 
Шафиркана, Гиждувана, Ургута, Шахрисабза, 
Андижана, Намангана. 

Инициативы И.Давлетова были связаны с 
«рыночным фактором», что и сегодня во многом 
определяет вектор работы мастеров направления 
«инновационной вышивки».

 Мадина  

В начале 2000-х годов появляются новые 
менеджеры и мастера, которые развивают схему и 
методику возрождения, основы которой заложил 
И.Давлетов. В конце 1990-х годов менеджер, уроженец 
Турции Исматулло Махдум, открывает в Ташкенте 
мастерскую, куда привлекает ташкентских и 
региональных мастериц для создания вышивок по тем 
же принципам, по которым работал И.Давлетов. Из 
этой мастерской в 2007 году вышла Мадина 
Касымбаева, представля-
ющая искусство вышивки 
высокого профессиональ-
ного качества (Илл. 46). 
Касымбаева М. родилась в 
1981году в Ташкенте и так 
же как Ильхом Давлетов не 
является потомственным 
мастером. Первая её учи-
тельница в Лицее приклад-
ного искусства научила её 
золотошвейному искусству. 
В  1998  году  Мадина  
преподавала в колледже по 
специальности золотое 
шитье. В начале 2000-х 
годов Исматулло Махдум привлек Касымбаеву М. к 
работе над созданием вариантов традиционной 
вышивки и предложил сотрудничать с ним. В течение 7 
лет она работала с Исматулло Махдумом. В цехе 
работали 60 девушек вышивальщиц, а для составления 
узоров приглашали учениц из Республиканского 
художественного колледжа. И.Махдум давал заказы и 

Касымбаева

мастерицам из Нураты, но оплачивал их работу по 
низким ставкам, что привело в последующем к 
самостоятельной работе местных мастериц по 
возрождению старых традиций узбекской вышивки. 
Главный принцип этого направления - реконструкция и 
возрождение традиций узбекской вышивки XIX-
начала ХХ вв. - осуществлялся на основе поиска в 
книгах, альбомах цветных иллюстраций и копирования 
наиболее интересных традиционных элементов 
орнамента. Чувство вкуса и художественное чутье 
позволили М.Касымбаевой с первых шагов  создавать 
филигранные по качеству изделия вышивки. Оценив 
мастерство и творческий потенциал М.Касымбаевой,  
Исматулло Махдум посоветовал ей поработать 
самостоятельно. С 2007 года М. Касымбаева начала 
заниматься ручной вышивкой, привлекая в 
помощницы группу вышивальщиц и художников по 
составлению узоров. Так же как и И.Давлетов, 
М.Касымбаева со временем стала расширять 
ассортимент своих изделий, перейдя от изготовления 
небольших сюзане и наволочек к украшению 
вышивкой женской модной одежды, обуви, 
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Илл. 44. Мотив «корди ош» в вышивке И. Давлетова. Ташкент. 2010 г.

Илл. 45. Женские сапоги с вышивкой. И.Давлетов. Ташкент. 2011г. 

Илл. 46. Мадина Касымбавева. Ташкент

 Илл. 47. Применяемые М.Касымбаевой шелковые нити, окрашенные натуральными красителями

Илл. 48. Различные по размеру иглы-крючки «бигиз» (крючок или шило), 
используемые М.Касымбаевой для вышивания в технике «ильма» 

(от слова цеплять - «илмок» - способ вышивки с помощью игл-крючков) 
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выставках в Ташкенте и на рынках прикладного 
искусства в туристических центрах Узбекистана - 
Бухаре и Самарканде .  

В процессе создания нового изделия И.Давлетову 
принадлежит общая идея, а конкретным выполнением 
рисунка занимается дизайнер Лиликова Ольга (1976 
г.р.), которая сотрудничает с Давлетовым с конца 1990-х 
годов. Наиболее часто И.Давлетов обращается к 
традициям нуратинской вышивки. Характерно в этом 
отношении сюзане, созданное в 2002 году  на старой 
желтоватой бязевой ткани, где использованы элементы 
узора нуратинской вышивки (бодом гуль, корди ош, 
кустообразные узоры и т.д.), но в новой комбинации, что 
подчеркивает вклад современного автора в известную 
орнаментальную традицию (Илл. 44). Еще более 
индивидуальное нововведение ощутимо в сюзане, 
созданном в 2012 году и представляющем собой 
композицию из пяти розеток (в центре большая 
солярная розетка), окруженных 4–мя крупными 
пластичными фигурами в  виде  лепе стков ,  
напоминающих изогнутый самаркандский узор «корди 
ош». Эффект воздействия подобных сюзане в том, что 
по общей интонации они напоминают известные 
нуратинские образцы вышивки XIX-начала ХХ века. Но 
при сравнении с оригиналами мы видим, что акценты в 
новых сюзане смещены в сторону индивидуального 
дизайнерского решения, когда старая традиция 
подвергнута решительной аранжировке и пересмотру. В 
еще большей степени отход от традиционных образцов 
мы наблюдаем в серии его сюзане, в которых 
используются мотивы узоров старинных турецких 
вышивок, тканей и ковров. 

Таковы два сюзане, выполненные им в 2012 году. У 
них общая, свободная схема расположения узоров, но 
отличаются по деталям орнамента и цветовой 
характеристике. На сюзане с преобладанием синего 
колорита (нити, окрашенные в индиго) на центральном 
поле разбросаны перемежающиеся ряды нуратинских 
узоров тожихурозгуль (цветок петушиный гребешок) 
или гвоздики, плодов граната и турецкого тюльпана 
(лолагуль) в виде бутона с острыми вьющимися 
отростками лепестков (Илл. 41, 42). Это сочетание 

достаточно интересно с дизайнерской точки зрения, но 
демонстрирует все больший отход от образцов 
локальных школ узбекской вышивки. То же самое 
можно сказать и о сюзане с использованием другой 
цветовой гаммы и иного композиционного решения, 
хотя мотивы узора те же самые – турецкий лола гуль и 
нуратинские узоры - цветок гвоздики и плод граната.  
Здесь  наряду с синими оттенками активно 
используются красные цвета, а расположение узоров не 
выстраивается в ряд, а дано в более свободном 
соотношении. 

Большую часть изделий вышивки составляют 
сюзане небольшого размера – 1х1,5 м – так называемые 
нимсузани (Илл. 43). Нередко мастер использует старые 
ткани, на которые наносится рисунок, что придает 
изделиям определенную историческую патину, что 
также имеет коммерческое значение. 

В последние годы мастер стал расширять 
ассортимент изделий вышивки, создавая такие изделия 
как декоративные салфетки, скатерти, вышивкой стали 
инкрустироваться элементы одежды, аксессуары, обувь 
(женские сапоги) и т.д. (Илл. 45). Это также является 
показателем того, что в новом направлении ташкентской 
вышивки все очевиднее проявляется стремление к 
индивидуализации поиска и учет требований 
маркетинга. Творческая деятельность И.Давлетова в 
целом весьма позитивная, открывшая путь для новых 
моделей сохранения и развития традиционной вышивки 
в ее лучших образцах. Благодаря инициативам 
И.Давлетова получило импульс новое направление в 
деле сохранения и развития традиций узбекской 
вышивки. Это почувствовали не только в Ташкенте, где 
это направление сегодня получило бурное развитие. 
Внимательное отношение именно к традициям 
вышивки XIX-начала ХХ веков стали проявлять 
вышивальщицы известных центров – Нураты, Бухары, 
Шафиркана, Гиждувана, Ургута, Шахрисабза, 
Андижана, Намангана. 

Инициативы И.Давлетова были связаны с 
«рыночным фактором», что и сегодня во многом 
определяет вектор работы мастеров направления 
«инновационной вышивки».

 Мадина  

В начале 2000-х годов появляются новые 
менеджеры и мастера, которые развивают схему и 
методику возрождения, основы которой заложил 
И.Давлетов. В конце 1990-х годов менеджер, уроженец 
Турции Исматулло Махдум, открывает в Ташкенте 
мастерскую, куда привлекает ташкентских и 
региональных мастериц для создания вышивок по тем 
же принципам, по которым работал И.Давлетов. Из 
этой мастерской в 2007 году вышла Мадина 
Касымбаева, представля-
ющая искусство вышивки 
высокого профессиональ-
ного качества (Илл. 46). 
Касымбаева М. родилась в 
1981году в Ташкенте и так 
же как Ильхом Давлетов не 
является потомственным 
мастером. Первая её учи-
тельница в Лицее приклад-
ного искусства научила её 
золотошвейному искусству. 
В  1998  году  Мадина  
преподавала в колледже по 
специальности золотое 
шитье. В начале 2000-х 
годов Исматулло Махдум привлек Касымбаеву М. к 
работе над созданием вариантов традиционной 
вышивки и предложил сотрудничать с ним. В течение 7 
лет она работала с Исматулло Махдумом. В цехе 
работали 60 девушек вышивальщиц, а для составления 
узоров приглашали учениц из Республиканского 
художественного колледжа. И.Махдум давал заказы и 

Касымбаева

мастерицам из Нураты, но оплачивал их работу по 
низким ставкам, что привело в последующем к 
самостоятельной работе местных мастериц по 
возрождению старых традиций узбекской вышивки. 
Главный принцип этого направления - реконструкция и 
возрождение традиций узбекской вышивки XIX-
начала ХХ вв. - осуществлялся на основе поиска в 
книгах, альбомах цветных иллюстраций и копирования 
наиболее интересных традиционных элементов 
орнамента. Чувство вкуса и художественное чутье 
позволили М.Касымбаевой с первых шагов  создавать 
филигранные по качеству изделия вышивки. Оценив 
мастерство и творческий потенциал М.Касымбаевой,  
Исматулло Махдум посоветовал ей поработать 
самостоятельно. С 2007 года М. Касымбаева начала 
заниматься ручной вышивкой, привлекая в 
помощницы группу вышивальщиц и художников по 
составлению узоров. Так же как и И.Давлетов, 
М.Касымбаева со временем стала расширять 
ассортимент своих изделий, перейдя от изготовления 
небольших сюзане и наволочек к украшению 
вышивкой женской модной одежды, обуви, 
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Илл. 44. Мотив «корди ош» в вышивке И. Давлетова. Ташкент. 2010 г.

Илл. 45. Женские сапоги с вышивкой. И.Давлетов. Ташкент. 2011г. 

Илл. 46. Мадина Касымбавева. Ташкент

 Илл. 47. Применяемые М.Касымбаевой шелковые нити, окрашенные натуральными красителями

Илл. 48. Различные по размеру иглы-крючки «бигиз» (крючок или шило), 
используемые М.Касымбаевой для вышивания в технике «ильма» 

(от слова цеплять - «илмок» - способ вышивки с помощью игл-крючков) 
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аксессуаров, занавесок, используя традиционную 
вышивку в фактуре обивок для мебели. Основным 
техническим приемом М.Касымбаевой является 
работа крючком, хотя она хорошо владеет и техникой 
вышивки иглой – босма. В этом предпочтении есть и 
экономическая причина – изделия, выполненные в 
технике крючком, в два раза дороже. Техника 
вышивания крючком достаточно сложная и 
трудоемкая, мастерица использует целый набор 
специальных крючков – от тяжелых до более изящных 
и легких (Илл. 48). 

Отсутствие в ее репертуаре традиций ташкентской 
вышивки, М.Касымбаева объясняет тем, что на эти 
изделия нет спроса на рынке, в то время как сюзане, 
созданные по мотивам шахрисабзской, нуратинской 
или бухарской вышивки, востребованы и высоко 
ценятся. В течение месяца в мастерской, которую 
возглавляет сама М.Касымбаева, создается 100 
наволочек, 5-6 сюзане, 10 пар обуви (в основном 
украшенные вышивкой женские туфли и сапоги), 10 
видов сумок, 10 моделей платьев, жакетов и другой 
женской одежды. Она вводит новшества и в форму 
изделий. Так, ею в 2011 году предложена новая круглая 
форма скатерти (диаметр скатерти – 1,5 м), на которую 
был спрос (ткань адрас - 70% шелк, 30% хлопок, 
шелковые нити). Причем, за 1 месяц можно вышить 
только одну такую скатерть, учитывая трудоемкость 
работы крючком (Илл. 49). Было сделано несколько 
композиций рисунка круглой скатерти, но во всех 
орнаментальных вариантах использовался один 

источник – вышивка Нураты. 
М.Касымбаева большое внимание уделяет качеству 

вышивки – четкости и пропорциям узорной 
композиции, аккуратности швов, гармоничному 
сочетанию цветов рисунка. Исходя из собственной 
практики,  М.Касымбаева считает, что изделие от 
н ач а л а  д о  ко н ц а  д ол ж н а  в ы ш и ват ь  од н а  
вышивальщица. Она отошла от практики, когда в целях 
ускорения выполнения заказа, одно и то же изделие 
вышивало несколько мастериц, но получалось не очень 
качественно. У каждой свой почерк и получается 
стилевой разнобой.

Важным компонентом работы М.Касымбаевой 
является использование ручных тканей из хлопка и 
шелка, а также высококачественных шелковых нитей. 
Она покупает ткани адрас только белого цвета (50% 
хлопок, 50% шелк). Кроме адраса, она вышивает на 
тканях из шелка. Ткани и шелковые нити она покупает 
в Намангане. Мадина сама красит нити, при этом 
красный цвет получает из искусственного красителя 
(турецкая краска в пакетиках), поскольку растительные 
красители (руян), по ее мнению, не обладает 
необходимой интенсивностью. Зеленый цвет нитей 
получается из натуральных красителей – из кожуры 
ореха, усьмы. Желтый цвет получается из порошка 
шафрана -  «зарчава», но он теряет интенсивность 
цвета на солнце, поэтому М.Касымбаева больше 
использует шелуху лука. Синий цвет нитей получается 
при окраске с помощью индиго, который она покупает 
в Турции. При этом качество порошка индиго тоже 
имеет градации – есть индиго низкого и среднего 
качества, которые стоят за 1 кг -  35, 40 и 50 долларов 
США. М.Касымбаева покупает индиго высшего 

качества, 1 кг которого стоит 70 долларов США. Для 
закрепления красок после окрашивания нитей их 
дополнительно варят, добавляя в воду горный кварц 
(аччик тош) и соль. После того мастерицы заканчивают 
работу по созданию вышивки, его замачивают в 
специальном растворе «гидро». Раствор хорошо 
очищает фон сюзане, убирает лишние краски и в то же 
время придает вышивке старинный вид. Этот 
своеобразный прием придания ткани фактуры старого 
изделия мастера называют «эскиртириш», что является 
частью маркетинга. Затем изделие обрабатывают в 
стиральной машине на отжим и гладят. Качество нити 
Мадина определяет сама. Она считает, что 
некрученными нитками шить очень трудно, поэтому 
она заказывает плотно крученные нити. Причем, это 
нити узбекского производства, которые обрабатывают 
в Турции на специальном аппарате для кручения нитей. 
В Узбекистане тоже были такие станки, но ими никто 
не пользуется, поэтому она вынуждена заказывать и 
приобретать крученные нити в Турции (Илл. 47).  

Что касается состава орнамента, то основным 
источником являются мотивы узоров классических 
образцов сюзане Шахрисабза (за исключением сюзане, 
выполненных в технике «ироки»), Нураты и Бухары. 
Мотивы орнамента копируются и сохраняются, но, как 
в  с л у ч а е  с  и зд е л и я м и  И . Д а вл е то ва ,  о н и  
комбинируются, предстают в других композиционных 
сочетаниях. Основная цветовая палитра ее вышивок 
достаточно устойчивая, характерная для традиционной 
вышивки упомянутых центров, - синий, зеленый, 
красный, желтый и др. Однако М.Касымбаева вводит 
небольшие изменения в сочетания цветов – меняет 
окраску узоров, усиливает контраст теплых и холодных 
оттенков, добиваясь необходимого образного и 
эмоционального звучания. М.Касымбаева создала 
группу вышивальщиц, а также привлекла к работе 
профессиональных художников-чизмакашей, 
составляющих узоры для вышивок (Илл. 50). При этом 
они отталкиваются от репродукций старых 
нуратинских сюзане, которые ими в большом 
количестве отсканированы и распечатаны.  В основном 
художница Г.Имамова варьирует старинные узоры и 
орнамент, а другой дизайнер создает новые 
орнаментальные рисунки. В перечне используемых 
М.Касымбаевой узоров можно обнаружить достаточно 
традиционные мотивы нуратинских и бухарских 
вышивок – офтоба - розетка, капалак гул - узор 
мотылька, чор чирок - четыре светильника (Илл. 52), 
анор гуль - цветок граната (Илл. 52), чини гуль - 
китайский пион, гуль тожихуроз - петушиный 
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Илл. 49. Круглая скатерть. М.Касымбаева. Ташкент. 2011г. 

Илл. 50. Чизмакаш - составитель узоров - Имамова Гульчехра, 
работающая в творческой группе М.Касымбаевой.

Мотивы традиционного орнамента, используемые в декоре 
вышивок М.Касымбаевой

Илл. 51. А. Узор «анор гуль» - мотив граната 

Илл. 52. Б. Узор «чор чирок» - четыре светильника 

Илл. 53. В.  Узор «гирдибарг» (букв. «крутящийся лист») - 
вихревая розетка 

Прикладное искусство Узбекистана: традиции и инновации Традиции и инновации в ручной вышивке



аксессуаров, занавесок, используя традиционную 
вышивку в фактуре обивок для мебели. Основным 
техническим приемом М.Касымбаевой является 
работа крючком, хотя она хорошо владеет и техникой 
вышивки иглой – босма. В этом предпочтении есть и 
экономическая причина – изделия, выполненные в 
технике крючком, в два раза дороже. Техника 
вышивания крючком достаточно сложная и 
трудоемкая, мастерица использует целый набор 
специальных крючков – от тяжелых до более изящных 
и легких (Илл. 48). 

Отсутствие в ее репертуаре традиций ташкентской 
вышивки, М.Касымбаева объясняет тем, что на эти 
изделия нет спроса на рынке, в то время как сюзане, 
созданные по мотивам шахрисабзской, нуратинской 
или бухарской вышивки, востребованы и высоко 
ценятся. В течение месяца в мастерской, которую 
возглавляет сама М.Касымбаева, создается 100 
наволочек, 5-6 сюзане, 10 пар обуви (в основном 
украшенные вышивкой женские туфли и сапоги), 10 
видов сумок, 10 моделей платьев, жакетов и другой 
женской одежды. Она вводит новшества и в форму 
изделий. Так, ею в 2011 году предложена новая круглая 
форма скатерти (диаметр скатерти – 1,5 м), на которую 
был спрос (ткань адрас - 70% шелк, 30% хлопок, 
шелковые нити). Причем, за 1 месяц можно вышить 
только одну такую скатерть, учитывая трудоемкость 
работы крючком (Илл. 49). Было сделано несколько 
композиций рисунка круглой скатерти, но во всех 
орнаментальных вариантах использовался один 

источник – вышивка Нураты. 
М.Касымбаева большое внимание уделяет качеству 

вышивки – четкости и пропорциям узорной 
композиции, аккуратности швов, гармоничному 
сочетанию цветов рисунка. Исходя из собственной 
практики,  М.Касымбаева считает, что изделие от 
н ач а л а  д о  ко н ц а  д ол ж н а  в ы ш и ват ь  од н а  
вышивальщица. Она отошла от практики, когда в целях 
ускорения выполнения заказа, одно и то же изделие 
вышивало несколько мастериц, но получалось не очень 
качественно. У каждой свой почерк и получается 
стилевой разнобой.

Важным компонентом работы М.Касымбаевой 
является использование ручных тканей из хлопка и 
шелка, а также высококачественных шелковых нитей. 
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США. М.Касымбаева покупает индиго высшего 

качества, 1 кг которого стоит 70 долларов США. Для 
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окраску узоров, усиливает контраст теплых и холодных 
оттенков, добиваясь необходимого образного и 
эмоционального звучания. М.Касымбаева создала 
группу вышивальщиц, а также привлекла к работе 
профессиональных художников-чизмакашей, 
составляющих узоры для вышивок (Илл. 50). При этом 
они отталкиваются от репродукций старых 
нуратинских сюзане, которые ими в большом 
количестве отсканированы и распечатаны.  В основном 
художница Г.Имамова варьирует старинные узоры и 
орнамент, а другой дизайнер создает новые 
орнаментальные рисунки. В перечне используемых 
М.Касымбаевой узоров можно обнаружить достаточно 
традиционные мотивы нуратинских и бухарских 
вышивок – офтоба - розетка, капалак гул - узор 
мотылька, чор чирок - четыре светильника (Илл. 52), 
анор гуль - цветок граната (Илл. 52), чини гуль - 
китайский пион, гуль тожихуроз - петушиный 
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Илл. 49. Круглая скатерть. М.Касымбаева. Ташкент. 2011г. 

Илл. 50. Чизмакаш - составитель узоров - Имамова Гульчехра, 
работающая в творческой группе М.Касымбаевой.

Мотивы традиционного орнамента, используемые в декоре 
вышивок М.Касымбаевой

Илл. 51. А. Узор «анор гуль» - мотив граната 

Илл. 52. Б. Узор «чор чирок» - четыре светильника 

Илл. 53. В.  Узор «гирдибарг» (букв. «крутящийся лист») - 
вихревая розетка 
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гребешок - акантовидный цветок, гирдибарг - вихревая 
розетка (Илл. 53), бодомгуль - цветок миндаля, корди 
ош - кухонный нож и др. Порой все эти мотивы можно 
встретить в композиции одного сюзане – таково 
изящное и одновременно экспрессивное по рисунку 
сюзане, названное мастерицей «Бухоро нусха сузани» - 
«Сюзане бухарского стиля». Великолепное по 
колориту сюзане с крупными желто-красными 
цветочными узорами на бирюзово-зеленом фоне 
создано по мотивам старинных самаркандских сюзане. 
Такое же монументальное по звучанию сюзане с 
использованием мотива бодомгуль – миндаля, но уже 
на ярком желтом поле ткани, восходит к традициями 
шахрисабзской классической вышивки.

У М. Касымбаевой в меньшей степени, чем у 
И.Давлетова, встречаются вышивки, в которых 
наблюдается очевидный отход от традиционной 
узбекской орнаментики и обращение к узорам 
турецкого текстиля (Илл. 54). Турецкая орнаментика 
использована и в декоре новых по форме изделий – 
ранеров – вертикальных настенных панно.     

М. Касымбаева охотно делится своим опытом и 
навыками, у нее, несмотря на молодость, много 
учеников. Среди них вышивальщицы с 10-летним 
стажем, которые постоянно работают с ней. 

Немаловажную роль в развитии творческого 
проекта М.Касымбаевой играет экономический, 
рыночный фактор, который ею изучается и становится 
насущной задачей практической деятельности.           
М. Касымбаева сама делает экономический расчет. 

При затратах на создание одной наволочки 
приблизительно в 40 тысяч сум, сумма прибыли от 
одной наволочки составляет примерно 20 тысяч сум (8 
долларов), что естественно требует расширения 
производства и количественное увеличение 
изготавливаемых предметов вышивки. В других 
случаях это неизбежно могло привести к снижению 
качества вышивки, но М.Касымбаева придерживается 
принципиальной позиции, в соответствии с которой 
главное условие работы ее мастерской – качество шва и 
безупречность цветового и орнаментального решения. 
Её изделия успешно реализуются в магазинах 
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Илл. 54. Фрагмент сюзане М.Касымбаевой с узором 
«османский» или «турецкий» тюльпан. 2011 

Илл. 55. Накидка-халат с мотивами шахрисабзской вышивки. М.Касымбаева. Ташкент. 2008г. 
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Ташкента, а также хранятся в частных зарубежных 
коллекциях. 

В  2006 году она участвовала в первом показе мод в 
Узбекистане – Style.uz., где представила коллекцию 
национальной одежды с использованием вышивки 
(Илл. 55, 56).  В 2008 г. на показе мод в Самарканде 
участвовала с 8 халатами и получила диплом, а в 2009 
году завоевала 1 место на Фестивале национальной 
одежды в рамках недели искусств АРТВИК в 
Ташкенте. В настоящее время М.Касымбаева является 
официальным дизайнером Дома стиля в Ташкенте. 

Региональные варианты 
инновационной вышивки

Своеобразный раздел инновационного направ-
ления представляют потомственные мастерицы, 
живущие в известных центрах ручной вышивки. Они 
развивают традиции локальной школы, но в то же 
время испытали сильное влияние тенденций, 
связанных с инновационной вышивкой –  использо-
вание ручных тканей преимущественно белого цвета, 
шелковых нитей и природных красителей,  
интерпретация узоров сюзане конца XIX-начала XX вв. 
Это влияние оказывалось на мастериц различными 
путями – через экспертов-искусствоведов, других 
мастеров на местах или через общение с ташкентскими 
мастерами,  которые неоднократно выезжали в 
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Илл. 56. Накидка-халат с мотивами нуратинской вышивки.                
М.Касымбаева. Ташкент. 2009г. 

Илл. 57. Сюзане с узорами в виде плодов граната. 
Ф.Амонова. Нурата. 2012г. 

Илл. 58. Сюзане. Нурата. Середина XIX в.

регионы или сами приглашали мастериц, обеспечивая 
их надомной работой. При этом мастерицы 
принимались за эти заказы, но затем, учитывая низкие 
ставки оплаты за труд, отказывались сотрудничать с 
ташкентскими мастерскими. В то же время, овладев 
опытом создания и реконструкции старых образцов, 
мастерицы из регионов сами переходили на новые 
принципы интерпретации традиций. Таких мастериц 
довольно много, особенно в прославленных центрах – 
Нурате, Бухаре, Шафиркане, Гиждуване, Самарканде, 
Ургуте, Шахрисабзе, Андижане, которые часто 
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приезжают в Ташкент и имеют здесь постоянные 
творческие и коммерческие контакты.  В работах этих 
мастериц ощущается новая тенденция, но все же, 
несмотря на определенные новшества и неожиданные 
решения, следование местным традициям сохраняется 
в большей степени, чем у ташкентских мастеров. Так, в 
их работах весьма редки обращения к иранской или к 
турецкой орнаментике, что, как мы видели выше, часто 
встречается в дизайне вышивок мастеров Ташкента.  

Нурата. Феруза Амонова 

Феруза Амонова (Илл. 59) родилась в Нурате в 1966 
году и училась вышивке у своей матери, которая и 
сегодня в возрасте 75 лет занимается этим ремеслом и 
обучает своих внучек этой традиции. Феруза Амонова 

такого рода вышивок. В начале 2000-х 
годов белые ткани и шелковые нити они 
стали привозить из Маргилана и 
Намангана в Нурату, и местные мастерицы  
стали возрождать старые узоры и 
технологию. С 2001 года Ф.Амонова стала 
заниматься созданием вышивок на белом 
адрасе и вышивать шелковыми нитями и 
привлекла к этой работе всех членов семьи. 
Составлением узоров занимается ее дочка 
Дилрабо Асадова (1991 г.р.), используя по 
преимуще ству мотивы старинных 
нуратинских сюзане. 

Основные мотивы узоров – это цветы и 
плоды граната, иногда с неожиданно 
расколотыми плодами, из которых 
выглядывают красные зерна,  вариации 
плодов бодома или перца (Илл. 57). 
Довольно часто мастерица использует в 
своих сюзане мотив «корди ош» – кухонный нож, 
который нередко приобретает форму змеевидной 
линии в широкой кайме вокруг центральной 
композиции (Илл. 60, 63). В декоре вышивок очень 
много дополнительных, небольших элементов – это  
разнообразные розетки – цветочные, солярные. 
Розетку похожую на подсолнечник мастерица называет 
«юлдуз нусха» – мотив звезды и делает ее центральным 
мотивом своих небольших изделий. 

Ф.Амонова и ее группа изготовляют широкий 
ассортимент изделий: скатерть - дастархан, наволочки 

для подушек - ястыкпуш, сюзане, мужские поясные 
платки - белбог и др. Самые большие сюзане имеют 
размер 2,75х3м. Средние сюзане имеют размеры 
1,6х2,5м.

Сюзане 2012 г. размером 1,5 х 2,5 м – это типичный 
пример восстановления старых традиций нуратинской 
вышивки (Илл. 60). Благодаря сцеплению по краям 
отдельных фрагментов мотива «корди ош» образуется 
единая змеевидная, волнообразная линия – прием, 
известный в самаркандской, джизакской и бухарской 
вышивке XIX века (5). Учитывая стилизованный 
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разрабатывался в  Ташкенте.  В 
мастерской И. Махдума вышивали в 
о с н о в н о м  к р ю ч к о м ,  х о т я  и  
использвалась техника вышивки иглой 
– «босма». Он давал мастерицам 
материал и сырье - окрашенные нити, а 
также передавал готовые рисунки узора 
– им оставалось только выполнять 
вышивальную работу. Ф.Амонова 
собирала его заказы, а потом раздавала 
женщинам Нураты. По мнению 
Ф.Амоновой,  платили за эту работу 
оч е н ь  ма л о ,  п о р о й  с то и м о с т ь  
выполненной работы не окупала 
поездок в Ташкент. Тогда Ф.Амонова и 
другие мастерицы Нураты решили сами 
заняться всем процессом изготовления 

стала  само стоятельно заниматься  
вышивкой с 10 лет. Тогда в 1970-е годы уже 
не было старых традиционных сюзане на 
белой домотканой бязи или адрасе. 
Мастерица показала нам крупное по 
размеру сюзане с грубой тканью болотного 
цвета (она называет ее солдатской тканью) 
с  многочисленными розетками в  
центральном прямоугольном медальоне и в 
широкой кайме, обрамляющей эту 
композицию. Сюзане вышила ее мама в 
1960-е годы. Объясняя названия узоров, 
Ф.Амонова розетку назвала дойра гуль – 
цветочная розетка, а отростки в виде 
расходящихся усиков она назвала гаджак - 
завиток. Технику шва в Нурате называют 

«игнали», то есть вышивка с помощью иголки – этот 
прием называется «босма». Нити, которыми вышито 
сюзане – шелковые. В те годы местные жители 
разводили кокон, из остатков которых вырабатывали 
шелковые нити. Мастерица не помнит, были ли эти 
нити окрашены натуральными красителями, но 
склоняется к тому, что, скорее всего, это были 
искусственные красители. До середины 1990-х годов в 
Нурате не делались сюзане на белой или сероватой 
ткани, а использовали в основном цветные ткани. 

Белофоновые сюзане, по мнению Ф.Амоновой, 
появились лет 10 назад, то есть в начале 2000-х годов. В 
конце 1990-х годов Ф.Амонова приезжала в Ташкент в 
мастерскую И.Махдума, где брала работу на дом. Он 
платил за выполнение изделий, дизайн которых 

Илл. 59. Ф.Амонова. Нурата Илл. 61. Вышитая салфетка с мотивом турец-
кого тюльпана. Ф.Амонова. Нурата. 2012г.

Илл. 63. Сюзане с узорами в виде плодов граната и кухонного ножа. Ф.Амонова. Нурата. 2012г.

Илл. 62. Сюзане с сине-голубыми узорами. Ф.Амонова. Нурата. 2012г. Илл. 64. Фрагмент сюзане с сине-голубыми узорами 
в виде плодов миндаля. Ф.Амонова. Нурата. 2012г.

Илл. 60. Сюзане с узорами в виде плодов миндаля и цветка граната. 
Ф.Амонова. Нурата. 2012г. 
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приезжают в Ташкент и имеют здесь постоянные 
творческие и коммерческие контакты.  В работах этих 
мастериц ощущается новая тенденция, но все же, 
несмотря на определенные новшества и неожиданные 
решения, следование местным традициям сохраняется 
в большей степени, чем у ташкентских мастеров. Так, в 
их работах весьма редки обращения к иранской или к 
турецкой орнаментике, что, как мы видели выше, часто 
встречается в дизайне вышивок мастеров Ташкента.  
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такого рода вышивок. В начале 2000-х 
годов белые ткани и шелковые нити они 
стали привозить из Маргилана и 
Намангана в Нурату, и местные мастерицы  
стали возрождать старые узоры и 
технологию. С 2001 года Ф.Амонова стала 
заниматься созданием вышивок на белом 
адрасе и вышивать шелковыми нитями и 
привлекла к этой работе всех членов семьи. 
Составлением узоров занимается ее дочка 
Дилрабо Асадова (1991 г.р.), используя по 
преимуще ству мотивы старинных 
нуратинских сюзане. 
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линии в широкой кайме вокруг центральной 
композиции (Илл. 60, 63). В декоре вышивок очень 
много дополнительных, небольших элементов – это  
разнообразные розетки – цветочные, солярные. 
Розетку похожую на подсолнечник мастерица называет 
«юлдуз нусха» – мотив звезды и делает ее центральным 
мотивом своих небольших изделий. 
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характер этого мотива, мастерицы трактуют и 
называют его в зависимости от трактовки общей 
орнаментальной композиции по-разному.  Так, 
О.А.Сухарева дает варианты мотива удлиненного 
лиственного орнамента, напоминающего «корди ош» с 
различными наименованиями – в одном случае это 
«весеннее облако» - «абри бахор» (6), а в другом – 
«радуга» - «тир-у-камон» (автор дает неверный 
перевод слова тир – у-камон, который означает стрела и 
лук – А.Х.) (7). Схожий с узором корди ош мотив, 
напоминающий змейку на сурхандарьинских и 
кашкадарьинских вышивках, местные мастерицы 
называют «зулук» – пиявка также соответствует 
очертанию узора.

Авторская интерпретация старых мотивов 
проявилась и в отношении этого мотива в декоре 
большого белофонового сюзане. Здесь змеевидный 
мотив «корди ош» представлен в широкой кайме, 
охватыващей по периметру поле сюзане с 5 
медальонами, заключенными в прямоугольник 
центральной композиции. В этой композиции между 
розетками разбросаны цветочные узоры в виде веток с 
плодами граната и узоры в виде турецких тюльпанов. 
Этот мотив более отчетливо и крупно представлен в 
декоре небольшой прямоугольной салфетки, 
выполненной Ф.Амоновой. Здесь он дан крупно в 
парном изображении в сочетании с узорами корди ош, 
из которых словно вырастают мотивы плода миндаля 
бодом гуль и веточек с плодами граната. Появление в 
репертуаре мотивов мастерицы этого нового узора -  
турецкого тюльпана - свидетельствует о влиянии 
современной ташкентской школы вышивки (Илл. 61). 

В следующем сюзане Ф.Амоновой представлен 
новый,  более выразительный и аутентичный вариант 
змеевидной линии мотива «корди ош». Теперь это не 
сплошная змеевидная линия, а изображение этого 
мотива в виде ритмически повторяющих наклонных 
линий, что придает общей композиции иную пластику 
и звучание (Илл. 58, 60, 63). Деликатно, решено и 
орнаментальное заполнение внутри центрального 
поля. Здесь даны четыре крупных элемента с мотивом 
плода миндаля, вокруг которых организовано узорное 
пространство из веточек с плодами граната и перца.  

Ф.Амонова редко выполняет заказные работы, в ее 
мастерской создаются различные виды вышивки, 
которые реализует она сама.  При этом крупные сюзане 
(2х3м) оцениваются приблизительно в 300 долларов 
США, а стоимость небольших изделий (полотенца, 
салфетки, наволочки) - 50 долларов. Средние сузани 
(нимсузани) стоят 100 долларов, но если шьешь в таком 

формате  не «босма», а  ильма – бегизом, тогда их 
стоимость вырастает до 150 долларов США. Если над 
сюзане работают три мастерицы, то в месяц удается 
изготовить около 10-15 сюзане, а самые крупные 
создаются в течение двух-трех месяцев. Всего в семье 
Ф.Амоновой работает примерно 12 человек – все 
близкие родственники. Однако она заказывает 
исполнение вышивок и другим мастерицам Нураты, 
поскольку зачастую не справляется с объемом работы.  

В начале 2012 года в Самарканде в салонах 
местного отделения Ассоциации «Хунарманд» автор 
этих строк впервые увидел сюзане с нетипичным 
синим узором на белом фоне. На мой вопрос, откуда 
привезли эти изделия, продавщица ответила, что их 
привозят из Нураты, где такие непривычные сюзане 
стали вышивать совсем недавно местные мастерицы. 
Чуть позже,  в начале мая 2012 года на Фестивале 
традиционной культуры «Асрлар садоси» в 
Каракалпакстане, на городище Топрак-кала, я снова 
увидел схожие сюзане с синим узором, которые 
продавала Феруза Амонова. Она подробно рассказала 
об истории возникновения этой необычной по 
колориту вышивки. По ее словам, заказ на сюзане с 
синей вышивкой поступил в конце 2011 года от одного 
иностранного покупателя. Это послужило толчком для 
создания таких необычных по колориту сюзане, 
поскольку они хорошо продавались. Орнамент и 
композиционные особенности этих сюзане отражают 
традиции нуратинской вышивки, но из-за необычного 
цвета ощущение чужого, несвойственного местному 
ремеслу образного звучания делает эту тенденцию 
одиозной (Илл. 62, 64). Встречаются синие сюзане с 
рядами повторяющихся узоров (лола гуль – тюльпан), 
расположенных по всему полю сюзане, напомина-
ющих индиговую набойку конца XIX-начала XX вв. В 
целом, эту тенденцию можно рассматривать как 
негативный пример воздействия на мастеров рыночной 
конъюнктуры. 

Ф.Амонова владеет техникой шитья крючком и 
иглой, но предпочитает работать иглой, поскольку 
работа крючком для ее мастерской нерентабельна. 
Узоры, которые составляет дочь Ф.Амоновой, созданы 
на основе собственной интерпретации узоров старых 
нуратинских вышивок. По мнению, Ф.Амоновой, они 
не используют орнамент других школ Узбекистана, 
хотя иногда по просьбе заказчиков они берут узоры из 
книг по узбекской вышивке, но всегда подчиняют эти 
новые мотивы общей композиции, построенной по 
правилам и традициям нуратинских сюзане. 

швом Шафиркан. Мухаббат Кучкарова 

В бухарском регионе ручная вышивка шелковыми 
нитями была развита больше в окрестных районах, 
селениях и кишлаках, а в самой Бухаре была развита 
золотошвейная вышивка. Особенно широко ручная 
вышивка была распространена в кишлаках, где 
женщины сами выращивали кокон и готовили 
шелковые нити. В основном вышивали предметы 
утилитарного характера. В начале ХХ в. маленькие и 
большие предметы вышивки продавались на базарах. 
Во второй половине ХХ века население в основном 
пользовалось фабричными изделиями вышивки. 
Девушки и женщины вышивали джияк, тюбетейку, 
полотенце, платок, пояс из фабричных ниток – мулине,  
сугата (круглые) нити. Они удовлетворяли 

внутреннюю потребность, а в продаже были только 
стандартные фабричные изделия. 

С начала 1990-х годов поток иностранных туристов 
в Узбекистан резко возрос, возникла потребность в 
сувенирных предметах и изделиях традиционного 
художественного ремесла. С этого времени в Бухаре и 
других городах региона идет активный процесс 
возрождения забытых традиций ремесла, восстанавли-
ваются старые технологии и орнаментальные приемы.  
Сегодня в бухарском регионе ведущими центрами 
вышивки являются Шафиркан, Гиждуван, Вабкент. В 
самой Бухаре в основном продаются изделия, 
созданные мастерицами указанных центров. 

Тем  не  менее ,  ряд  
мастерских есть и в самой 
Бухаре. Это центр вышивки 
Ахмада Арабова, который 
находится на территории 
старого города. Мастера 
этого центра используют 
н и т и ,  о к р а ш е н н ы е  
натуральными красками, 
в ы ш и ва ют  к р юч ком  -   
бигизом сюзане, зардеворы, 
к а м а р б а н д  -  п о я с а ,  
наволочки, мешочки и др. 

В медресе Кукалдаш в 
Б у х а р е  р а б о т а е т  
вышивальщица Зулайхо 
Каримова  (1969  г. р . ) ,   
д и р е к т о р  бу х а р с ко г о  
отделения Республиканс-
кого фонда «Олтин мерос». 
Вышивкой занимаются 
мастерицы центра «Под-
держка ремесленников» в г. 
Бухаре.

В Вабкенте мастерицы 
Барфина Хасанова (1967 
г.р.), Сафаргул Рахмонова 
( 1 9 6 8  г . р . ) ,  Ш а х л о  
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Наиболее плодотворно процесс возрождения 
традиций старой традиционной школы вышивки 
протекает в Шафиркане. Здесь успешно работают 
такие мастерицы как Саодат Ражабова (1974 г.р.), 
Хакима Темирова (1977 г.р.), Бибиражаб Бердиева 
(1958 г.р.), Гулхаё Тожиева (1991 г.р.), Хушвактой 
Жамолова (1965 г.р.).  

Весьма продуктивно работает в Шафиркане 
семейная пара - Фарход Рамазанов и Мухаббат 
Кучкарова. 

Мухаббат Кучкарова работает вместе со своим 
мужем и детьми над возрождением лучших традиций 
шафирканской вышивки. Она занималась вышивкой до 
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характер этого мотива, мастерицы трактуют и 
называют его в зависимости от трактовки общей 
орнаментальной композиции по-разному.  Так, 
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лиственного орнамента, напоминающего «корди ош» с 
различными наименованиями – в одном случае это 
«весеннее облако» - «абри бахор» (6), а в другом – 
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лук – А.Х.) (7). Схожий с узором корди ош мотив, 
напоминающий змейку на сурхандарьинских и 
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плодами граната и узоры в виде турецких тюльпанов. 
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которые реализует она сама.  При этом крупные сюзане 
(2х3м) оцениваются приблизительно в 300 долларов 
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формате  не «босма», а  ильма – бегизом, тогда их 
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внутреннюю потребность, а в продаже были только 
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художественного ремесла. С этого времени в Бухаре и 
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вышивки являются Шафиркан, Гиждуван, Вабкент. В 
самой Бухаре в основном продаются изделия, 
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В медресе Кукалдаш в 
Б у х а р е  р а б о т а е т  
вышивальщица Зулайхо 
Каримова  (1969  г. р . ) ,   
д и р е к т о р  бу х а р с ко г о  
отделения Республиканс-
кого фонда «Олтин мерос». 
Вышивкой занимаются 
мастерицы центра «Под-
держка ремесленников» в г. 
Бухаре.

В Вабкенте мастерицы 
Барфина Хасанова (1967 
г.р.), Сафаргул Рахмонова 
( 1 9 6 8  г . р . ) ,  Ш а х л о  
Курбанова (1970 г.р.) сами 
изготавливают нити и 
вышивают изделие на ткани 
бязь и карбоз.  

В Гиждуване Эркиной Эркинова (1967 г.р.), 
Мавлюда Нарзуллаева (1958 г.р.) и вышивальщицы 
ремесленнического центра А.Нарзуллаева возрождают 
традиционную вышивку Гиждувана.  

Наиболее плодотворно процесс возрождения 
традиций старой традиционной школы вышивки 
протекает в Шафиркане. Здесь успешно работают 
такие мастерицы как Саодат Ражабова (1974 г.р.), 
Хакима Темирова (1977 г.р.), Бибиражаб Бердиева 
(1958 г.р.), Гулхаё Тожиева (1991 г.р.), Хушвактой 
Жамолова (1965 г.р.).  

Весьма продуктивно работает в Шафиркане 
семейная пара - Фарход Рамазанов и Мухаббат 
Кучкарова. 

Мухаббат Кучкарова работает вместе со своим 
мужем и детьми над возрождением лучших традиций 
шафирканской вышивки. Она занималась вышивкой до 
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замужества, обучаясь этому ремеслу от матери, Она 
сама себе вышила предметы для приданого - это 
жойнамаз, пояс (белбог), наволочка (ястикпуш), платки 
(румолча), сузани, жойпўши, но зардеворов не было. В 
1990 году она выходит замуж и в 1995 году после 
рождения ребенка вновь начинает вышивать.  К этому 
времени шафирканская вышивка пришла в упадок. Как 
вспоминает М.Кучкарова, в это время мастерицы 
использовали ткани с блестками, парчу, 
вышивали искусственными или грубыми 
хлопчатобумажными нитками, адраса и бязи 
не было. В 1999 году М.Кучкарова со своим 
мужем Фархадом Рамазановым решила 
серьезно заняться ремеслом вышивки. 
Прийти к такому решению им помог 
искусствовед Корёгды Джумаев, который 
посоветовал им не вышивать на материалах с 
блестками, а работать с домоткаными 
тканями, использовать старые технологии 
окрашивания нитей, обращаться к узорам 
шафирканских вышивок начала ХХ века. Их 
образцы хранились в музеях Бухары. 
К.Джумаев, знавший туристический 
маркетинг и требования иностранных 
гостей, предложил, чтобы они вышивали на 
бязе и на адрасе. С целью закупки тканей для 
вышивки М.Кучкарова и ее супруг 
Ф.Рамазанов поехали в Наманган и начали 
вышивать на закупленных там тканях. 
Первые работы были не очень качественные. 
В те годы они плохо знали технологию 
крашения нитей натуральными красителями. 
Цвета плохо покрывали нити, а узоры были 
холодными, похожими на архитектурные 
узоры. Необходимо было найти старые 
образцы вышивки, на которые следовало бы 
ориентироваться. Здесь им вновь помог 
К.Джумаев, показавший лучшие музейные 
экспонаты шафирканской вышивки и 
предложивший вначале не делать большие 
сюзане, а начать с маленьких изделий – 
наволочек, скатертей - дастарханов и т.д. 
М.Кучкарова долго изучала в коллекции 
музея Ситораи Мохи Хоса образцы вышивок 
с точки зрения технологии и орнамента, 
фотографировала их.  

М.Кучкарова использует несколько 
традиционных для Шафиркана технических 

приемов шитья, основанных на вариации шитья 
иголкой  - карсдузи, шов босма, илмак и др. Технику 
шитья крючком она использует редко, объясняя это 
трудоемкостью исполнения, необходимостью 
использовать специальные нити, достать которые 
сложно.  

Материалы, используемые М.Кучкаровой  для 
вышивки, следующие - бязь, карбоз, адрас, атлас и 
банот. В начале она вышивала на бязевой ткани, 
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Илл. 68. Сюзане в виде кустообразного древа с цветочными узорами. 
М.Кучкарова. Шафиркан. 2012г.
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Илл. 68. Сюзане в виде кустообразного древа с цветочными узорами. 
М.Кучкарова. Шафиркан. 2012г.
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ширина полос которых составляла 30 см, потом 
перешла на белый адрас. Ткани бязь и карбоз 
изготовляются из хлопковых волокон - в основном их 
ткут вручную на станке. Ширина тканей составляет 30-
40 см. Из толстых волокон ткется бязь, из более тонких 
- карбоз.  Ткани адрас и атлас (ширина ткани 50, 60, 65 
см) мастерица закупает в Маргилане. В основном 
М.Кучкарова для своих вышивок использует белые 
ткани, но иногда и адрас или атлас красного, синего, 
зеленого цветов. Фабричный банот (сатин) черного 
цвета мастерица привозит из Ташкента   

М.Кучкарова использует для вышивки в основном 
шелковые нити,  которые готовят ме стные 
шафирканские шелководы. Несмотря на общие 
принципы подготовки шелковых нитей, способ 
шафирканских мастеров отличается своими 
особенностями. Сначала в казан наливают 10-15 
литров воды и кипятят, затем в кипящую воду опускают 
150-200 штук коконов. В течение 10-12 минут эту массу 
помешивают веником, затем с помощью веника 
захватывается масса волокон. Из массы нитей, 
полученной из 25-30 штук кокона, образуется одна 
вязанка, которую накручивают на прялку. Когда в 
казане заканчиваются коконы, туда ещё добавляется 
150-250 штук коконов и работа продолжается. 
Обмотанные нити вешают, чтобы высушить. Перед 
крашением нитей, их замачивают в воде с ишкором, а 
затем ополаскивают в кипящей воде. После высушки 
моток пряжи готов к окраске (Илл. 66).  

Общий процесс крашения следующий в кипящую 
воду добавляются нужные натуральные ингредиенты и 

их кипятят 30-45 мин. Затем в эту кипящую массу 
опускают мотки высушенных нитей и кипятят их 2-5 
минут, а затем с помощью палки (човгун) вынимают 
нити. Чтобы нити красились, равномерно, надо 
регулярно мешать палкой содержимое казана. Для того, 
чтобы при стирке или на солнце цвет не терялся, в 
кипящую воду добавляют горный кварц («зок») или 
уксус. На 10-15 литров воды достаточно 25-40 грамм 
кварца или 100 грамм уксуса.

Общий состав используемых шафирканскими 
мастерами природных красителей включает 
следующие ингредиенты: гармала (исирик), усьма, гул 
тожи хуроз (петушиные гребешки), тюльпан, кора 
абрикосового дерева, кора ореха, кора граната, плод 
черного тута, шелуха красного лука (высохшая). Для 
приготовления нитей:

- зеленого цвета 1-1,5 кг усьмы кипятят 30-40 мин.  
Если надо придать нитям темно зеленый цвет, то их 
дополнительно кипятят 5-7 минут и добавляют кварц. 
Для получения светло-зеленого цвета надо  кипятить 
меньше - 20-30 минут;

- красного цвета необходимо 2-2,5 кг тута (черный 
тут, шох тут) положить в казан с 15-20 литрами воды, 
добавив уксуса или кварца и кипятить 40-50 минут; 

- темно-желтого цвета необходимо 0,5-1кг шелухи 

красного лука, которую следует опустить в казан с 10-
15 литрами воды и затем прокипятить эту массу в 
течение 35-40 минут; 

- светло-желтого цвета надо 1-1,5 кг высушенной 
гармалы (исирик) прокипятить в 12-15 литрах воды в 
течение 25-30 мин; 

- ярко-желтого (рыжий) цвета надо 1-1,5 кг коры 
дерева урюка прокипятить течение 45-60 минут в 
казане с 10-15 литрами воды;  

- светло-красного цвета надо 1-2 кг красно-
бордовых цветов гул тожи хуроз (петушиные 
гребешки) добавить в 15 литров воды и прокипятить 
40-50 минут, нити следует держать в течение 2-3 минут; 

- алого, ярко-красного цвета необходимо 500-700 
грамм лепестков тюльпана, выращенного в домашних 
условиях прокипятить в 10 литрах воды в течение 50-60 
минут;  

- синие нити готовят из привезенного из Индии 
порошка индиго, который растворяют в холодной воде;

- черного цвета надо 1-1,5 кг. коры граната 
прокипятить в 10-15 литрах воды в течение 40-45 
минут; 

- темно-черного цвета 1 кг зеленой коры ореха надо 
прокипятить в течении 25-40 минут в 10 литрах воды. 

Вся эта процедура выполняется супругом 
М.Кучкаровой у них во дворе. У себя же в доме она 
занимается шитьем изделий вышивки, но при большом 
объеме работы дает заказы на дом другим мастерицам-
вышивальщицам Шафиркана. Сюзане размером 1,5 х 
2,70м оценивается в 250 долларов, но в разгар 
туристического сезона цены могут подняться. На 
работу по изготовлению такого размера сюзане при 
условии, что вышивает одна вышивальщица, уходит 
около 6 месяцев. Если его будут вышивать три 
девушки, то уйдет 2 месяца. У неё у самой 5 дочерей, 
помогают также соседние девушки. В целом, 20  
вышивальщиц за 3 месяца вышивают 5-6 сюзане. 

Первые образцы новой, возрожденной шафир-
канской вышивки появились в продаже в 1999 г.  и с 
этого времени М.Кучкарова стала работать стабильно, 
создавать разнообразные виды изделий вышивки – 
сюзане, наволочки, джойнамазы, салфетки, скатерти и 
др. Узоры для вышивок составляет ее племянник 
Аброр Рамазонов и она сама. По ее мнению, в составе 
узоров преобладают местные шафирканские мотивы 
(количественно 70 %), но она вносит и элементы 
сюзане других центров – Бухары, Самарканда, Нураты. 
М.Кучкарова наиболее часто использует такие 
традиционные для местной вышивки узоры, как цветы 

и плоды граната (аноргуль), товус нусха (узор павлиний 
хвост), мотив миндаля (бодом гуль) или перец 
(калампир гуль), мотив удлиненного лиственного узора 
(корди ош) мастерица уверенно называет ножом - корд 
(таджикский вариант) или пичок (узбекский вариант), 
который, по ее мнению, играет охранительную роль. 
Центральный розеточный медальон мастерица 
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Илл. 69. Сюзане «Райское древо» в виде спиралевидных узоров и 
изображений птиц. М.Кучкарова. Шафиркан. 2012г.  

Илл. 70. Сюзане с цветочным узором. М.Кучкарова.  Шафиркан. 2012г. 

Илл. 71. Салфетки в стиле локайских вышитых изделий «ойна-халта» 
( букв. мешочек для зеркала). М.Кучкарова. Шафиркан. 2012г.   

Прикладное искусство Узбекистана: традиции и инновации Традиции и инновации в ручной вышивке



ширина полос которых составляла 30 см, потом 
перешла на белый адрас. Ткани бязь и карбоз 
изготовляются из хлопковых волокон - в основном их 
ткут вручную на станке. Ширина тканей составляет 30-
40 см. Из толстых волокон ткется бязь, из более тонких 
- карбоз.  Ткани адрас и атлас (ширина ткани 50, 60, 65 
см) мастерица закупает в Маргилане. В основном 
М.Кучкарова для своих вышивок использует белые 
ткани, но иногда и адрас или атлас красного, синего, 
зеленого цветов. Фабричный банот (сатин) черного 
цвета мастерица привозит из Ташкента   

М.Кучкарова использует для вышивки в основном 
шелковые нити,  которые готовят ме стные 
шафирканские шелководы. Несмотря на общие 
принципы подготовки шелковых нитей, способ 
шафирканских мастеров отличается своими 
особенностями. Сначала в казан наливают 10-15 
литров воды и кипятят, затем в кипящую воду опускают 
150-200 штук коконов. В течение 10-12 минут эту массу 
помешивают веником, затем с помощью веника 
захватывается масса волокон. Из массы нитей, 
полученной из 25-30 штук кокона, образуется одна 
вязанка, которую накручивают на прялку. Когда в 
казане заканчиваются коконы, туда ещё добавляется 
150-250 штук коконов и работа продолжается. 
Обмотанные нити вешают, чтобы высушить. Перед 
крашением нитей, их замачивают в воде с ишкором, а 
затем ополаскивают в кипящей воде. После высушки 
моток пряжи готов к окраске (Илл. 66).  

Общий процесс крашения следующий в кипящую 
воду добавляются нужные натуральные ингредиенты и 

их кипятят 30-45 мин. Затем в эту кипящую массу 
опускают мотки высушенных нитей и кипятят их 2-5 
минут, а затем с помощью палки (човгун) вынимают 
нити. Чтобы нити красились, равномерно, надо 
регулярно мешать палкой содержимое казана. Для того, 
чтобы при стирке или на солнце цвет не терялся, в 
кипящую воду добавляют горный кварц («зок») или 
уксус. На 10-15 литров воды достаточно 25-40 грамм 
кварца или 100 грамм уксуса.

Общий состав используемых шафирканскими 
мастерами природных красителей включает 
следующие ингредиенты: гармала (исирик), усьма, гул 
тожи хуроз (петушиные гребешки), тюльпан, кора 
абрикосового дерева, кора ореха, кора граната, плод 
черного тута, шелуха красного лука (высохшая). Для 
приготовления нитей:

- зеленого цвета 1-1,5 кг усьмы кипятят 30-40 мин.  
Если надо придать нитям темно зеленый цвет, то их 
дополнительно кипятят 5-7 минут и добавляют кварц. 
Для получения светло-зеленого цвета надо  кипятить 
меньше - 20-30 минут;

- красного цвета необходимо 2-2,5 кг тута (черный 
тут, шох тут) положить в казан с 15-20 литрами воды, 
добавив уксуса или кварца и кипятить 40-50 минут; 

- темно-желтого цвета необходимо 0,5-1кг шелухи 

красного лука, которую следует опустить в казан с 10-
15 литрами воды и затем прокипятить эту массу в 
течение 35-40 минут; 

- светло-желтого цвета надо 1-1,5 кг высушенной 
гармалы (исирик) прокипятить в 12-15 литрах воды в 
течение 25-30 мин; 

- ярко-желтого (рыжий) цвета надо 1-1,5 кг коры 
дерева урюка прокипятить течение 45-60 минут в 
казане с 10-15 литрами воды;  

- светло-красного цвета надо 1-2 кг красно-
бордовых цветов гул тожи хуроз (петушиные 
гребешки) добавить в 15 литров воды и прокипятить 
40-50 минут, нити следует держать в течение 2-3 минут; 

- алого, ярко-красного цвета необходимо 500-700 
грамм лепестков тюльпана, выращенного в домашних 
условиях прокипятить в 10 литрах воды в течение 50-60 
минут;  

- синие нити готовят из привезенного из Индии 
порошка индиго, который растворяют в холодной воде;

- черного цвета надо 1-1,5 кг. коры граната 
прокипятить в 10-15 литрах воды в течение 40-45 
минут; 

- темно-черного цвета 1 кг зеленой коры ореха надо 
прокипятить в течении 25-40 минут в 10 литрах воды. 

Вся эта процедура выполняется супругом 
М.Кучкаровой у них во дворе. У себя же в доме она 
занимается шитьем изделий вышивки, но при большом 
объеме работы дает заказы на дом другим мастерицам-
вышивальщицам Шафиркана. Сюзане размером 1,5 х 
2,70м оценивается в 250 долларов, но в разгар 
туристического сезона цены могут подняться. На 
работу по изготовлению такого размера сюзане при 
условии, что вышивает одна вышивальщица, уходит 
около 6 месяцев. Если его будут вышивать три 
девушки, то уйдет 2 месяца. У неё у самой 5 дочерей, 
помогают также соседние девушки. В целом, 20  
вышивальщиц за 3 месяца вышивают 5-6 сюзане. 

Первые образцы новой, возрожденной шафир-
канской вышивки появились в продаже в 1999 г.  и с 
этого времени М.Кучкарова стала работать стабильно, 
создавать разнообразные виды изделий вышивки – 
сюзане, наволочки, джойнамазы, салфетки, скатерти и 
др. Узоры для вышивок составляет ее племянник 
Аброр Рамазонов и она сама. По ее мнению, в составе 
узоров преобладают местные шафирканские мотивы 
(количественно 70 %), но она вносит и элементы 
сюзане других центров – Бухары, Самарканда, Нураты. 
М.Кучкарова наиболее часто использует такие 
традиционные для местной вышивки узоры, как цветы 

и плоды граната (аноргуль), товус нусха (узор павлиний 
хвост), мотив миндаля (бодом гуль) или перец 
(калампир гуль), мотив удлиненного лиственного узора 
(корди ош) мастерица уверенно называет ножом - корд 
(таджикский вариант) или пичок (узбекский вариант), 
который, по ее мнению, играет охранительную роль. 
Центральный розеточный медальон мастерица 
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Илл. 69. Сюзане «Райское древо» в виде спиралевидных узоров и 
изображений птиц. М.Кучкарова. Шафиркан. 2012г.  

Илл. 70. Сюзане с цветочным узором. М.Кучкарова.  Шафиркан. 2012г. 

Илл. 71. Салфетки в стиле локайских вышитых изделий «ойна-халта» 
( букв. мешочек для зеркала). М.Кучкарова. Шафиркан. 2012г.   
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называет куёш нусха  – мотив солнца, в других 
регионах его называют «ой нусха», то есть узор луны. 
Мастерица использует специфичный для бухарской 
орнаментики узор «панжа» - пятерня. В 2000 году она 
вышила джойнамаз с надписями сур Корана. 

Наиболее крупные сюзане выполняются 
мастерицей на белом адрасе с использованием узоров 
местной орнаментики – птиц, бабочек, рыб. Несколько 

« »

образцов таких сюзане нами было зафиксировано в 
конце января 2012 года в доме мастерицы. Эти изделия 
были сделаны в зимний период 2011-2012 года и 
рассчитывались на продажу в весенне-летний сезон 
2012 года. Характерен узор этих сюзане. На одном из 
них в центральной прямоугольной композиции даны 
два огромных спиралевидных узора (Илл. 69). Два 
сине-черно-красных побега украшены вырастающими 
из них плодами гранатов, миндаля, цветами тюльпана, 
виноградными листьями и акантовидными цветами и 
представляют образец некоего сказочного райского 
дерева. На этих стеблях даны стилизованные 
изображения птиц, напоминающих павлинов с 
нераскрытыми хвостами, гусениц с крыльями. 
Изображение птицы с распахнутыми крыльями, 
порхающей над цветком, имеется на шафирканских 
сюзане конца XIX - начала XX вв., хранящихся в музее 
Ситораи Мохи-хосса в Бухаре (8). Обрамляющий 
центральную композицию широкий бордюр оформлен 
в виде соединенных между собой узоров «корди ош» - 
прием, о котором мы говорили в связи с орнаментом 
нуратинских вышивок Ф.Амоновой. Но в сюзане 
М.Кучкаровой между узорами «корди ош» помещены 
крупные конусообразные лиственные узоры, 
придающие монументальное звучание всей 
композиции сюзане. 

В орнаментике другого крупного сюзане 
М.Кучкаровой можно встретить популярные в 
шафирканских вышивках конца XIX - начала XX вв. 
изображение рыбы (Илл. 67). В коллекции Берлинского 
народного музея хранится сюзане, на котором 
изображена стая рыб, словно плавающих в прозрачной 
воде. Такое впечатление создает фон сюзане, вышитый 
нитями голубого и синего цветов (9). Это уникальное и 
пока единственное известное сюзане с изображением 
стаи рыб. Однако вышивки с изображением одной 
рыбы были достаточно широко распространены в 
шафирканской вышивке конца XIX, но в ХХ веке такие 
сюзане исчезли. И вот М.Кучкарова в своем сюзане 
возродила эту традицию, но сделала это в 
оригинальной форме, изобразив в центральном поле по 
вертикали огромное гранатовое дерево с красными 
плодами, а внизу поместив изображение изогнувшей 
хвост юркой рыбы. Рыба в трактовке М.Кучкаровой 
напоминает форелей, часто встречающихся в 
священных источниках на территории Узбекистана. 
Образ рыбы воспринимался мастерицами как символ 
чистоты. А использование мастерицей сине-голубого 
цвета в передаче хвоста рыбы и окаймляющего всю 

композицию лиственного узора из соединенных 
мотивов «корди ош», передает ощущение водной 
стихии. Примечательно, что в ветвях гранатового 
дерева помещены также изображения птиц, 
порхающих бабочек, спрятавшегося скорпиона, что в 
образной форме передает мир сказочной и реальной 
природы. 

Очень красиво и элегантно по колориту крупное 
сюзане в виде вырастающего по вертикали в 
центральном прямоугольнике растения с тонкими 
стебельками, украшенными красными цветами с 
инкрустациями синим колоритом (Илл. 68). Эта 
вышивка напоминает бухарские сюзане конца XIX - 
начала XX вв., но отличается деталями рисунка и 
колористическими нюансами (10). 

Широкий набор растительно-цветочных узоров, 
истоки которых восходят к орнаментике старинных 
бухарских и шафирканских сюзане демонстрирует и 
другое сюзане, в котором за счет расширения 
окаймляющего бордюра центральный прямоугольник 
заметно уменьшен и поэтому узоры по всему полю 
сюзане смотрятся равноценными (Илл. 70). Это мотивы 
плодов граната, миндаля, перца, флоризованного 
мотива «корди ош», цветов тюльпана, петушиного 
гребешка, аканта, цветочных розеток и др.  
М.Кучкарова в своих крупных сюзане очень 
гармонично сочетает традиции старых вышивок и 
деликатно и эстетически тонко вводит новые 
интонации в цвете и рисунке. Однако ей не чужды и 
более смелые эксперименты. Так, она создала серию 
небольших салфеток и наволочек по мотивам широко 
известной локайской вышивки (Илл. 71). На черный 
фон (обычно это сатиновая ткань) нанесены узоры в 
виде отдельных розеток, знаков-символов – гребешков 
(тарок), тумор (амулет), звездочек (юлдуз нусха), 
рогообразных узоров (кучкорак). На одной из салфеток 
дано крупное изображение стилизованного плода 
граната, на который словно нанизаны стилизованные 
плоды миндаля, а сверху из расходящихся краев плода 
граната словно вырастает рогообразный узор - 
кучкорак. Экспрессивная и контрастная игра красных, 
оранжевых, синих цветов узора и черного фона делает 
эту небольшую вышивку впечатляющей и 
запоминающейся. Здесь наряду с творческим 
и н т е р е с ом  н е ма л о ва ж н у ю  р ол ь  и г р а е т  и  
экономический фактор, связанный с высоким спросом 
иностранных туристов и специалистов на локайскую 
вышивку. Эти изделия хорошо реализуются. Так, эти 
салфетки мастерица и ее супруг продают по 30 

долларов при затратах на изготовление подобных 
вышивок примерно 15-29 долларов. 

М.Кучкарова использует мотивы узоров 
ташкентской школы (И.Давлетов и М.Касымбаева), 
включая их в декор своих небольших по размеру 
предметов вышивки. Так, например, в дизайне 
длинного полотенца на белом фоне изображены так 
называемые турецкие тюльпаны (Илл. 72). В целом, же 
М.Кучкарова сохраняет приверженность старым 
традициям шафирканской вышивки как в плане 
использования технических приемов, так и 
орнаментального репертуара. 

Ургут. Кубаро 

Ургутский район издревле славился центрами 
вышивки. Помимо районного центра Ургут, вышивкой 
занимались в близлежащих селах и кишлаках. Во время 
экспедиции 1986 года, в которой участвовал автор этих 
строк, было зафиксировано много мастериц, которые 
не только вышивали, но и создавали рисунки. 

Почти в каждом доме участник экспедиции 
фиксировал на фото огромное количество вышивок – 
сюзане, нимсюзане, покрывала на бешики – 
гаворапуши, молитвенные коврики – джойнамазы и 
другие изделия (Илл. 75, 76).

Не случайно, именно в Ургуте на протяжении 
многих лет существует самый богатый по 
ассортименту базар традиционной вышивки, где 
можно купить изделия со всех регионов Узбекистана . 

К сожалению, во время последней поездки в апреле 
2012 года такого изобилия вышивки и мастериц уже не 
наблюдалось. В Ургуте работает одна из наиболее 
талантливых мастериц Кубаро Тухтаева, а в селении 
Гус, в 5 километрах от Ургута, наиболее интересные 
изделия вышивки создает Мавлюда Хамидова. Они обе 
продолжают развивать традиции местной вышивки, 
тем не менее в их последних работах все больше 
ощутимо влияние инновационной вышивки Ташкента. 
Это можно видеть в выборе материала – они обе 
используют адрасные или хлопчатобумажные ткани 
преимущественно белого цвета и вышивают 
шелковыми нитями. Более самостоятельно эти две 
мастерицы и в выборе ассортимента изделий. Так, 
Тухтаева Кубаро украшает вышивкой платья,  
салфетки и другие изделия, что не было характерно для 
предшествующей традиции Ургута. Она изменила 
традиционный спектр контрастных красно-черно-
белых сочетаний ургутской вышивки. В ее вышивке 

 

Тухтаева

4948

Илл. 72. Фрагмент вышивки с узором турецкого тюльпана по 
горизонтали. М. Кучкарова. Шафиркан. 2012г. 

Илл. 73. Фрагмент вышивки с узором турецкого тюльпана по 
вертикали. М.Кучкарова. Шафиркан. 2012г. 
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называет куёш нусха  – мотив солнца, в других 
регионах его называют «ой нусха», то есть узор луны. 
Мастерица использует специфичный для бухарской 
орнаментики узор «панжа» - пятерня. В 2000 году она 
вышила джойнамаз с надписями сур Корана. 

Наиболее крупные сюзане выполняются 
мастерицей на белом адрасе с использованием узоров 
местной орнаментики – птиц, бабочек, рыб. Несколько 

« »

образцов таких сюзане нами было зафиксировано в 
конце января 2012 года в доме мастерицы. Эти изделия 
были сделаны в зимний период 2011-2012 года и 
рассчитывались на продажу в весенне-летний сезон 
2012 года. Характерен узор этих сюзане. На одном из 
них в центральной прямоугольной композиции даны 
два огромных спиралевидных узора (Илл. 69). Два 
сине-черно-красных побега украшены вырастающими 
из них плодами гранатов, миндаля, цветами тюльпана, 
виноградными листьями и акантовидными цветами и 
представляют образец некоего сказочного райского 
дерева. На этих стеблях даны стилизованные 
изображения птиц, напоминающих павлинов с 
нераскрытыми хвостами, гусениц с крыльями. 
Изображение птицы с распахнутыми крыльями, 
порхающей над цветком, имеется на шафирканских 
сюзане конца XIX - начала XX вв., хранящихся в музее 
Ситораи Мохи-хосса в Бухаре (8). Обрамляющий 
центральную композицию широкий бордюр оформлен 
в виде соединенных между собой узоров «корди ош» - 
прием, о котором мы говорили в связи с орнаментом 
нуратинских вышивок Ф.Амоновой. Но в сюзане 
М.Кучкаровой между узорами «корди ош» помещены 
крупные конусообразные лиственные узоры, 
придающие монументальное звучание всей 
композиции сюзане. 

В орнаментике другого крупного сюзане 
М.Кучкаровой можно встретить популярные в 
шафирканских вышивках конца XIX - начала XX вв. 
изображение рыбы (Илл. 67). В коллекции Берлинского 
народного музея хранится сюзане, на котором 
изображена стая рыб, словно плавающих в прозрачной 
воде. Такое впечатление создает фон сюзане, вышитый 
нитями голубого и синего цветов (9). Это уникальное и 
пока единственное известное сюзане с изображением 
стаи рыб. Однако вышивки с изображением одной 
рыбы были достаточно широко распространены в 
шафирканской вышивке конца XIX, но в ХХ веке такие 
сюзане исчезли. И вот М.Кучкарова в своем сюзане 
возродила эту традицию, но сделала это в 
оригинальной форме, изобразив в центральном поле по 
вертикали огромное гранатовое дерево с красными 
плодами, а внизу поместив изображение изогнувшей 
хвост юркой рыбы. Рыба в трактовке М.Кучкаровой 
напоминает форелей, часто встречающихся в 
священных источниках на территории Узбекистана. 
Образ рыбы воспринимался мастерицами как символ 
чистоты. А использование мастерицей сине-голубого 
цвета в передаче хвоста рыбы и окаймляющего всю 

композицию лиственного узора из соединенных 
мотивов «корди ош», передает ощущение водной 
стихии. Примечательно, что в ветвях гранатового 
дерева помещены также изображения птиц, 
порхающих бабочек, спрятавшегося скорпиона, что в 
образной форме передает мир сказочной и реальной 
природы. 

Очень красиво и элегантно по колориту крупное 
сюзане в виде вырастающего по вертикали в 
центральном прямоугольнике растения с тонкими 
стебельками, украшенными красными цветами с 
инкрустациями синим колоритом (Илл. 68). Эта 
вышивка напоминает бухарские сюзане конца XIX - 
начала XX вв., но отличается деталями рисунка и 
колористическими нюансами (10). 

Широкий набор растительно-цветочных узоров, 
истоки которых восходят к орнаментике старинных 
бухарских и шафирканских сюзане демонстрирует и 
другое сюзане, в котором за счет расширения 
окаймляющего бордюра центральный прямоугольник 
заметно уменьшен и поэтому узоры по всему полю 
сюзане смотрятся равноценными (Илл. 70). Это мотивы 
плодов граната, миндаля, перца, флоризованного 
мотива «корди ош», цветов тюльпана, петушиного 
гребешка, аканта, цветочных розеток и др.  
М.Кучкарова в своих крупных сюзане очень 
гармонично сочетает традиции старых вышивок и 
деликатно и эстетически тонко вводит новые 
интонации в цвете и рисунке. Однако ей не чужды и 
более смелые эксперименты. Так, она создала серию 
небольших салфеток и наволочек по мотивам широко 
известной локайской вышивки (Илл. 71). На черный 
фон (обычно это сатиновая ткань) нанесены узоры в 
виде отдельных розеток, знаков-символов – гребешков 
(тарок), тумор (амулет), звездочек (юлдуз нусха), 
рогообразных узоров (кучкорак). На одной из салфеток 
дано крупное изображение стилизованного плода 
граната, на который словно нанизаны стилизованные 
плоды миндаля, а сверху из расходящихся краев плода 
граната словно вырастает рогообразный узор - 
кучкорак. Экспрессивная и контрастная игра красных, 
оранжевых, синих цветов узора и черного фона делает 
эту небольшую вышивку впечатляющей и 
запоминающейся. Здесь наряду с творческим 
и н т е р е с ом  н е ма л о ва ж н у ю  р ол ь  и г р а е т  и  
экономический фактор, связанный с высоким спросом 
иностранных туристов и специалистов на локайскую 
вышивку. Эти изделия хорошо реализуются. Так, эти 
салфетки мастерица и ее супруг продают по 30 

долларов при затратах на изготовление подобных 
вышивок примерно 15-29 долларов. 

М.Кучкарова использует мотивы узоров 
ташкентской школы (И.Давлетов и М.Касымбаева), 
включая их в декор своих небольших по размеру 
предметов вышивки. Так, например, в дизайне 
длинного полотенца на белом фоне изображены так 
называемые турецкие тюльпаны (Илл. 72). В целом, же 
М.Кучкарова сохраняет приверженность старым 
традициям шафирканской вышивки как в плане 
использования технических приемов, так и 
орнаментального репертуара. 

Ургут. Кубаро 

Ургутский район издревле славился центрами 
вышивки. Помимо районного центра Ургут, вышивкой 
занимались в близлежащих селах и кишлаках. Во время 
экспедиции 1986 года, в которой участвовал автор этих 
строк, было зафиксировано много мастериц, которые 
не только вышивали, но и создавали рисунки. 

Почти в каждом доме участник экспедиции 
фиксировал на фото огромное количество вышивок – 
сюзане, нимсюзане, покрывала на бешики – 
гаворапуши, молитвенные коврики – джойнамазы и 
другие изделия (Илл. 75, 76).

Не случайно, именно в Ургуте на протяжении 
многих лет существует самый богатый по 
ассортименту базар традиционной вышивки, где 
можно купить изделия со всех регионов Узбекистана . 

К сожалению, во время последней поездки в апреле 
2012 года такого изобилия вышивки и мастериц уже не 
наблюдалось. В Ургуте работает одна из наиболее 
талантливых мастериц Кубаро Тухтаева, а в селении 
Гус, в 5 километрах от Ургута, наиболее интересные 
изделия вышивки создает Мавлюда Хамидова. Они обе 
продолжают развивать традиции местной вышивки, 
тем не менее в их последних работах все больше 
ощутимо влияние инновационной вышивки Ташкента. 
Это можно видеть в выборе материала – они обе 
используют адрасные или хлопчатобумажные ткани 
преимущественно белого цвета и вышивают 
шелковыми нитями. Более самостоятельно эти две 
мастерицы и в выборе ассортимента изделий. Так, 
Тухтаева Кубаро украшает вышивкой платья,  
салфетки и другие изделия, что не было характерно для 
предшествующей традиции Ургута. Она изменила 
традиционный спектр контрастных красно-черно-
белых сочетаний ургутской вышивки. В ее вышивке 
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Илл. 72. Фрагмент вышивки с узором турецкого тюльпана по 
горизонтали. М. Кучкарова. Шафиркан. 2012г. 

Илл. 73. Фрагмент вышивки с узором турецкого тюльпана по 
вертикали. М.Кучкарова. Шафиркан. 2012г. 
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преобладают бледные сиреневые, серо-зеленые, 
светло-коричневые и желтые тона, что связано с 
переходом к шелковым нитям, окрашенным 
растительными красителями.  Мавлюда Хамдамова из 
села Гус также вводит новшества – она стала 
использовать вышивку при декорировании и обивке 

элементов мягкой мебели, украшает вышивкой 
элементы одежды – жилеты, платья и др. 
Экспериментальные тенденции, которые очевидны в 
творческой практике этих двух мастериц, позволили 
отнести их изделия к инновационной группе 
региональной вышивки.   

Тухтаева Кубаро родилась в 1964 году в Ургуте 
(Илл. 84). Она вышла замуж за потомственного 
керамиста Нугмана Аблакулова и сегодня эта пара 
представляет пример семейного ремесленного 
бизнеса, в котором помимо супругов заняты и их дети.  
Мать Кубаро – Ахрарова Махкам-ой была 
вышивальщицей и научила дочь основам вышивки. 
Кубаро стала вышивать с 8 лет. Она вышивала 
хлопчатобумажными нитями разные изделия – 
зардеворы, руиджо, бешикпуши – покрывала на 
колыбели - бешики, сюзане и др. Многому она 
научилась у своей свекрови Сабохат Рахматуллаевой – 
матери Н.Аблакулова, которая была известной 
вышивальщицей. Кубаро училась до 1985 года у своей 
матери, а после свадьбы в 1985 году стала учиться 
вышивке у свекрови. Мать Сабохат Рахматуллаевой, 

Кифоят Махматмурадова запретила дочери составлять 
узоры (вспомним, у О.Сухаревой о специальном 
разрешении старух-чизмакашей продолжать их работу 
– не всем разрешалось заниматься составлением 
узоров). Поэтому Сабохат Рахматуллаева только 
вышивала. Кубаро научилась у Сабохат красить нити, 

разбираться в цветах и качественно вышивать.  
В доме Кубаро и Нугмана хранятся два больших 

сюзане, созданные Сабохат Рахматуллаевой. Одно из 
них, выполненное в 1980 году, представляет собой 
огромное желтое полотно, на котором вышиты 32 
черно-красные розетки типа «офтоб нусха» – (узор 
солнца), расположенные по 8 штук в 4 ряда.
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Еще большее по размеру сюзане 
было выполнено  С. Рахматуллаевой 
также на желтом полотне и в виде 
нескольких рядов розеток-медальонов. 
Но они крупнее и поэтому их меньше - 
28 розеток: по 7 розеток в 4 ряда. 
Внутри розеток стилизованное 
изображение традиционного для 
Ургута мотива – чайника, как символа 
изобилия и гостеприимства. Цвета 
розеток, на которых изображен чайник 
чередуются – в одной розетке он 
красный, в другой – черный. По словам 
Нугмана, это сюзане его мать начала 
вышивать в 1983 году , а закончила к 
1985 году, когда Нугман женился на 
Кубаро - то есть его мать подарила им 
на свадьбу это сюзане. Такого размера 
сюзане сегодня уже мастерицы Ургута 
не делают. Несмотря на то, что это 
были сюзане, созданные для особых 
событий, тем не менее, сейчас даже для 
свадеб подобных сюзане не готовят. 

Виды изделий, материал, 
технология и орнамент

Ввиду  коммерциализации ремесла 
и в соответствии с требованиями 
рынка мастерица создает небольшие 
вышивки. Размеры вышивок К. 
Тухтаевой колеблются от 1,6х1,6м 
(сюзане) до 1х0,8м. (нимсюзане) и до 
небольших предметов 0,5х0,5м. 
(полотенца или салфетки), хотя иногда 
она делает и большие сюзане 2х2м. и 
чуть больше. Вышивки К.Тухтаевой 
отличаются от предшествующей 
традиции не только размерами. Они 
имеют и другой колорит, хотя 
орнаментальные мотивы в целом 
прежние – это розетки - офотоб нусха 
(букв. узор солнца), чайники в 
розетках, аноргуль и др. Кубаро 
вышивает в другой гамме, из-за 
и с п о л ь з о в а н и я  п р и р о д н ы х ,  
растительных красителей. В ее 
вышивке преобладают светло-желтый 
и светло-охристые тона на белом или 
светло-кофейном фоне.

Сейчас Кубаро Тохтаева вышивает 

разные изделия – крупные сюзане (их 
меньше), салфетки, наволочки, 
же н с к и е  ж и л е т к и ,  п л ат ь я  с  
использованием шелковых нитей, 
которые производит и красит сама. 
Коконы берет у местного населения, 
отваривает, обрабатывает и затем 
красит вручную. Из 14 кг кокона 
выходит, примерно, 1 кг шелковых 
нитей. Одна операция по получению 
нитей состоит из следующего: на 5 
л и т р о в  вод ы  к л а д е т с я  5 0  г  
хозяйственного мыла, 3 кг коконов и 
2 часа эта масса варится. Из неё  
вытягивается нить шелка и ее 
вручную крутят, а затем подвергают 
л о щ е н и ю  и  л и ш ь  п отом  н а  
специальном станке - чархе - идет перемотка нитей. 

Для окраски нитей К.Тохтаева  пользуется 
растениями. Цвета нитей следующие - в основном это 
сиреневый колорит разных оттенков, а также такие 
цвета, как серо-зеленый, серо-голубой, темно-
болотный, оранжево-коралловый, светло-желтый, ярко 
желтый и коричневый (Илл. 83) .

1. Светло-желтый цвет нитей получается из 
зарчавы – зарчуба - шафран

2. Яркий желтый цвет получается из кожуры лука   
3. Коричневый цвет получается из кожуры ореха
4. Сиреневый цвет получается из шох тута (черный 

тут) 
5. Темно-сиреневый получается  из черешни. 
6. Серо-голубой  цвет получается из малины 
7. Серо-зеленый цвет получается из усьмы 
8. Темно-болотный цвет получается из дымовой 

сажи (у них из комнаты выходит во двор труба для дыма 
из этой сажи и делают краситель) 

9. Оранжево-коралловый цвет получается из хны. 
Таким образом,  красители добываются из таких 

растений, как зарчуба, тутовник, орех, хна, малина, 
черешня, лук, усьма, а также из дымовой сажи. 

Орнаментика
Если в цветовом решении и ассортименте изделий 

К.Тохтаева пытается внести какие-то новые решения, 
то в выборе орнамента она остается верна традиции 
ургутской вышивки. Так, в композиции сюзане, 
выполненного  в  2012 году,  использованы 
традиционные ургутские мотивы, хотя в цветовом 
решении ощущаются изменения (Илл. 85). На почти 

квадратном светло-кофейного цвета поле сюзане 
изображены 5  крупных темно-коричневых 
медальонов, обведенных такого же цвета жирными 
растительными завитками. 

Центральный медальон (офтоба нусха – узор 
солнца) вышит в виде круглой розетки, вокруг которой 
растительный побег замыкается (Илл. 86). 

В 4 крайних медальонах отростки не замыкаются 
они образуют несомкнутую фигуру, напоминающую 
плод граната (Илл. 87). Цвет сюзане, хотя и сохраняет 
определенную контрастность сочетаний (бело-темно-
коричневое), все же не типичен для ургутской 
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Илл. 77. А. Узор «чорбарг» - четырехлистник 
с мотивом «тарок» - расческа.  

Фрагмент сюзане 1980-х годов. Ургут

Илл. 78. Б. Рогообразный белый узор «кочкорак» 
(рога барана) или «гаджак» (завиток). 
Фрагмент сюзане 1970-х годов. Ургут 

Илл. 79. В. Рогообразный узор «кочкорак» 
или «гаджак».   Фрагмент сюзане 

1970-х годов. Ургут 

Илл. 80. Г. Узор в виде изображения чайника – 
типичный мотив ургутской вышивки. 
Фрагмент сюзане 1990-х годов. Ургут 

Илл. 81. А. Перемотка нитей на 
специальном станке – чархе. 

Илл. 82. Б. Дукчуп – палочки для 
лощения нитей.

Илл. 83. Цвета окрашенных природ-
ными красителями шелковых нитей.
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Коричневый

Сиреневый Темно-сиреневый 

Серо-голубой Серо-зеленый 

Темно-болотный Оранжевый 

Илл. 84. Кубаро Тохтаева. Ургут. 

Илл. 85. Сюзане. К.Тохтаева. Ургут. 2012г. 
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в ы ш и в к и .  О н  в ы р а ж а е т  
колористический стиль последних 
вышивок  К .Тохт аевой  –  это  
коричневый узор с небольшими 
вкраплениями темно желтых и 
темно-зеленых тонов. В кайме «оба» 
узоры в виде лола гуль (тюльпан) или 
тожи хуроз гуль (гребешок петуха). 

Другое сюзане-дастархан такого 
же размера, но колорит его еще более 
приглушенный, и здесь полностью 
отсутствуют контрастные цветовые 
сочетания. В центре сюзане вышит 
большой медальон с ободками (офтоб 
нусха), внутри которого на светло-
желтом фоне дано стилизованное 
изображение серо-голубого чайника 
– типичного для ургутских вышивок 
символа гостеприимства (Илл. 96). 

По углам квадратного поля 
расположены 4 одинаковых узора в 
виде крупного листа дерева , а вокруг 
него – два узора каламкош – букв. 
красивые брови – напоминающие 
узор корди ош (скорее всего это и есть 
с т и л и з о в а н н ы й  к о р д и  о ш ,  
представляемый мастерицей под 
другим названием – черта весьма 
характерная для семантического 
обозначения старых узоров на свой 
лад современными мастерицами).

Очень интересна драматургия 
ритмически повторяющегося Y-об-
разного мотива в окаймляющей 
центральное поле сюзане кайме 
«оба». По словам мастерицы, этот 
узор называется «шайтон-у-чаён», то 
есть «черт и скорпион» и обладает 
охранительными  функциями, 
бережет владельца от дурного глаза. 
Такая трактовка мотива нами 
встречена впервые (Илл. 89). 

Но этот  мотив мастерица 
использует в своих изделиях 
различного назначения. Так, он 
включен в декор женского платья, 
которое изготовлено мастерицей как 
инновационный проект. 

На центральном поле этого сюзане между 
основным медальоном и угловыми фигурами 
каламкош словно невзначай разбросаны еще весьма 
примечательные и традиционные для Ургута узоры. 
Это мотивы корди ош - кухонный нож и офтоб гуль - 
узор солнца (Илл. 90, 96).  

Еще одно такого же типа (размер, колорит, 
технология) квадратное сюзане украшено  9 
медальонами-розетками с маленькими чайниками 
внутри. Гамма цветов такая же приглушенная - темно и 
светло-коричневые тона с вкраплениями светло 
желтых и темно зеленых цветов. 

Между медальонами вышиты растительные 
побеги, которые мастерица именует «занжир» - цепь. 
Узор действительно напоминает цепочку с 
нанизанными на неё двусторонними отростками (Илл. 
91). 

Внутри этих побегов даны спиралевидные фигуры, 
которые мастерица трактует как изображения птиц 
(Илл. 92).  

Узор в бордюре (кайма «оба»), напоминающий 
мотив «шайтан-у-чаён» (Илл. 89), мастерица на этот раз 
называет «зулф» – завиток (Илл. 93).

К.Тохтаева вышивает небольших размеров 
наволочки, салфетки, пользующиеся спросом, как у 
местного населения, так и у приезжих туристов. 
Основная техника вышивания К.Тохтаевой - это босма 
и ее местная разновидность «дол», когда нить 
набрасывается по линии рисунка, а затем обвивается 
поперек по всей длине. 

В 1998 году К.Тохтаева открыла школу «Усто 
шогирд» и 24 ученицы в данное время работают 
самостоятельно. Сейчас у нее еще 10 учеников учатся 
вышивать. Ее продукция реализуется в основном на 
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Илл. 86. Орнамент «офтоб 
нусха» – узор солнца.

Илл. 87. Орнамент «офтоб нусха».  
Мастерица называет его «анор нусха» 

Илл. 88. Орнамент «каламкош» - 
брови красавицы 

(букв. калам – кисть, кош – брови) 

Илл. 89. Орнамент «шайтон у 
чаён» - букв. черт и скорпион 

Илл. 90. Орнамент «офтоб гуль» и «корди ош» - 
узор солнца и кухонный нож

Илл. 91. Орнамент «занжир» - узор цепи

Илл. 92. Спиралевидную фигура желтого цвета в центре 
мастерица К.Тохтаева считает изображением птицы

Илл. 93. Орнамент «зульф» - завиток 

Илл. 94. Декоративная салфетка. К.Тохтаева. Ургут. 2012г. Илл. 96. Декоративная салфетка. К.Тохтаева. Ургут. 2012г.

Илл. 95. Декоративная салфетка. К.Тохтаева. Ургут. 2012г. 
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дому. Туристы приезжают к ней и покупают 
изделия. Продукция сдается также в арт-галереи 
в Ташкенте, на выставки «Базар-арт». Самые 
большие сюзане, которые она делает сегодня 
имеет размеры 2,2х2м. 

Она создает также вышивку на небольших 
наволочках и салфетках, а также на женских 
платьях и жилетках. Изделия К.Тохтаевой были 
на выставках в Америке и во Франции и  хорошо 
реализовывались.  

Стиль вышивки К.Тохтаевой, несмотря на 
цветовое своеобразие, в целом построен на 
сложившейся системе узоров и худо-
жественных принципов традиционной 
ургутской школы.

Село Гус. Мавлюда 

Хамдамова Мавлюда родилась в 1959 году в 
Ургуте (Илл. 97). Она научилась рисовать 
орнаменты и вышивать у своей матери 
Низомовой Нарзи еще в детстве. В 9 лет она 
вышила самостоятельно сюзане, используя для 
основы вышивки белую бязь, а для вышивания 
узоров – хлопчатобумажные и шелковые нити. В 

Хамдамова

настоящее время ее дом представляет своеобразный 
музей вышивки, поскольку вместе со своим сыном она 

з а н и м а е т с я  р е с т а в р а ц и е й  и  
последующей продажей традиционной 
вышивки всех регионов Узбекистана. 
Хорошее знание орнаментики и 
технических приемов разных регионов 
не мешает ей сохранять традиции 
местной локальной вышивки, которые 
она обновляет в соответствии с  
требованиями рынка. 

Виды изделий, техника, орнамент  
М.Хамдамова вышивает такие 

изделия, как сюзане и нимсюзане (Илл. 
98, 99), руиджо – покрывало на постель, 
ойна халта – мешочек для зеркала, белбог 
– поясной платок,  бешикпуш – 
покрывало на бешик, джойнамаз – 
молитвенный коврик,  попоны для 
лошадей и другие предметы. Крашенные 
растительными красителями шелковые 
нити и домотканую основу она покупает 
на базаре, но рисунки для вышивки 
составляет сама. Для современных 
разработок, например обивки мебели, 
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Илл. 97. Вышивальщица Мавлюда Хамдамова из селения Гус. 

Илл. 99. Небольшое сюзане – нимзусани с розетками. М.Хамдамова. Гус. 2012г

Илл. 98. 
«анор нусха» и «корди ош». М.Хамдамова. Гус. 2012г. 

Небольшое сюзане – нимзусани с узорами «офтоб гуль», 
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она использует дизайнерские подходы, создавая 
цветные эскизы узоров. В отличие от К.Тохтаевой, 
которая применяет дял вышивок исключительно 
светлые ткани, М.Хамдамова нередко использует 
цветные ткани.  

В основном использует старые узоры, копирует их 
и делает на этой основе современные вариации. Этот 
подход демонстрирует созданное М.Хамдамовой в 
2012 году небольшое сюзане (Илл. 99). Узор этой 
вышивки заимствован ею из изделий ургутских 
мастериц начала ХХ века, вышитых в технике юрма и 
бигиз. М.Хамдамова сохраняет в целом характер узора, 
но вышивает в привычной для нее технике босма. 

Использование старых узоров в новой трактовке 
проявилось и в интерпретации традиционного  
«аждарнусха» - мотив дракона (Илл. 101, 102). 

Так, используя узоры джойнамаза начала ХХ века, 
М.Хамдамова слегка меняет очертания мотива 
аждарнусха и вводит его в орнаментику новых 
вышивок (Илл. 100). 

М.Хамдамова научила вышивать многих женщин – 
более 40 человек, а рисовать научила только невестку 
Ахророву Ферузу. Свои изделия М.Хамдамова в 
основном продает на базаре в Ургуте, в Самарканде 
есть магазин в центре ремесленников, где сын 
реализует ее вышивку. Участвовала во многих 
выставках прикладного искусства в Узбекистане. 
Цены, по которым она продает свои изделия чуть ниже, 

чем у К.Тохтаевой, что связано с меньшей затратой на 
обработку нитей.

В целом стиль изделий М.Хамдамовой основан на 
орнаменте и цветовой гамме традиционной ургутской 
вышивки. Отдельные новации, связанные с 
дизайнерскими подходами (обивка мебели и т.д.), 
вызваны требованиями рынка.

  
Шахрисабз. Бустон Ч

Чоршанбиева Бустон (Илл. 108) является 
потомственной мастерицей-вышивальщицей. Она с 
детства училась этому ремеслу у своей матери 
Эшкуловой Курбанай-ая. С 10 лет уже умела 
самостоятельно вышивать. Толчком для занятия этим 
ремеслом послужил совет матери, а главное - свой 
интерес. В данное время изготовляет сюзане, 
наволочки, тесьмы, молитвенные коврики, сумочки. 
Для техники вышивания она использует бигиз, ручную 
самодельную подставочку, ангиш, ножницы. В своих 
работах она использует технику «ироки». 

оршанбиева 

Из тканей Чоршанбиева Б. применяет адрас, бязь, 
сатин, канву, а в качестве нитей для вышивки – 
шелковые и хлопчатобумажные, мулине, использует и 
вискозу, чего принципиально не делают мастера 
Ташкента. Тем не менее, общие тенденции 
современной вышивки – ориентация на образцы 
узбекской вышивки XIX-нач  XX века, возрождение 
старых технологий и узоров, - она восприняла и 
пытается эти новые веяния осуществлять в своих 
работах. Так, она стала закупать шелковые нити и 
использовать ткани ручного ткачества, а также 
создавать узоры, копируя их из орнаментики старых 
сюзане. Этот подход она применяет с середины 1990-х 
годов, хотя тогда она 
е щ е  п р о д о л ж а л а  
п о л ь з о в а т ь с я  
и с к у с с т в е н н ы м и  
тканями и красителями. 
Характерен в  этом 
отношении узор ее 
сюзане 1996 года (Илл. 
1 0 7 ) ,  в  к о т о р о м  
используются типичные 
мотивы (корди ош, 
б о д о м  г у л ь )  и  
композиции старых 
самаркандских сюзане 

ала
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Илл. 100. Джойнамаз - молитвенный коврик. Селение Гус. Начало ХХ в.

Илл. 101. Старый (красного цвета) и новый узор «аждар нусха» 
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(11). По общей композиции оно напоминает сюзане, 
вышитое ее матерью Курбон-ая Эшанкуловой. В 
своих сюзане середины 1990-х годов Чоршанбиева 
Б. использует различные варианты изображения 
плодов и кустов граната. Так, оригинальным 
выглядит сюзане на белом адрасе, хотя и здесь 
использованы искусственные нити и химические 
красители. Наиболее полно стремление к 
возрождению всего формата старых традиций 
вышивки – от технологии до выбора узоров – 
проявился в ее небольшом сюзане с мотивом бабочки 
- капаляк, выполненном в 1995 году и отличающимся 
бледной розовато-голубой гаммой нитей узоров и 
ткани. Современные изделия Чоршанбиевой Б. 
отличаются от разноцветных и контрастных по 
гамме (желтых. красных и др.)  сюзане, вышитых ее 
матерью в середине 1960-х годов  (Илл. 103) более 
сдержанными красками. В качестве примера можно 
привести образец джойнамаза, где используются 
натуральные красители и шелковые нити, а вышивка 
выполнена в смешанной технике – крючком (бигиз) 
(Илл. 105), иглой (шов босма) и в технике ироки (Илл. 
106). В совершенно другой желто-белой и охристо-
коричневой гамме выполнена ее серия небольших 
вышивок с плотным зашивом крупных узоров 
шелковыми нитями, окрашенными натуральными 
красителями (Илл. 104).  

В виду преклонного возраста Чоршанбиева Б. не 
использует ресурс коммерческого подхода. Она не 
заказывает работу по вышивке надомницам, сама 
вышивает изделия. Для вышивки одного сюзане 
размером 2,0 х 1,8м у нее уходит 6 месяцев. 
Естественно это не позволяет расширять 
производство, но мастерица не стремится к этому, а 
во многом работает для собственного удовольствия, 
хотя к ней поступают заказы. Ее изделия покупают в 
основном туристы и местные жители, которые 
заказывают разнообразные виды вышивок. 

В целом, Б.Чоршанбиева работает в традициях 
шахрисабзской школы вышивки. Обновление в 
орнаменте и технологии осуществляется ею 
органично и с тонким художественным вкусом. 
Владения различными техниками шитья и 
прекрасное знание традиционного орнамента 
позволяет ей создавать уникальные изделия 
вышивки, проникнутые духом локального 
своеобразия. 
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Илл. 107. Фрагмент узора сюзане с мотивом «бодом гуль» - цветок 
миндаля. Б.Чоршанбиева. Шахрисабз. 1996г.

Илл. 108. Бустон Чоршанбиева. Шахрисабз

 Илл. 109. Сюзане с мотивом « анор нусха» - плоды граната.  
Б.Чоршанбиева. Шахрисабз. 2012г. 
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Наманган. Латиф Садриддинов 

Латиф Садриддинов не является потомственным 
мастером (Илл. 111). Он учился в Ташкенте, имеет 
высшее дизайнерское образование и развивает 
принципы современной ташкентской школы вышивки, 
заложенные И.Давлетовым, И.Махдумом и 
М.Касымбаевой. Наше знакомство с работами и 
творче ством Садриддинова  Л .  произошло 
опосредованно на выставке “Базар-арт”, проходившей 
в Национальном центре искусств в Ташкенте весной 
2012 года. За прилавком с изделиями вышивки из 
Намангана стояла его супруга Бойдедаева Н. и 
продавала изделия, автором которых был Л. 
Садриддинов. Сам автор отсутствовал, но его изделия 
сразу привлекли наше внимание высоким качеством 
исполнения техникой ильма - вышивки крючком, 
обращением к традициям вышивки XIX-XX вв., что 
ощущалось в использовании старых материалов, 
технологий и орнаментальных мотивов. Затем 
состоялась поездка в Наманган и непосредственное 
знакомство с самим автором и его работами на месте. 
Он придерживается принципов инновационной 
вышивки, которые включают следующее: высокая 
с т е п е н ь  и н д и в и д у а л ь н о й  и н и ц и а т и в ы  и  
профессиональный дизайнерский подход при 
интерпретации традиций узбекской вышивки, 
ориентация на вкусы заказчиков и всестороннее 
изучение рыночного спроса.

Л.Садриддинов в 1992 году окончил отделение 
дизайна интерьера Ташкентского театрально-
художественного института и увлекся вышивкой как 
неотъемлемой частью интерьерного пространства. С 
2005 года он начал заниматься дизайном и созданием 
изделий вышивки. Л.Садриддинов предпочитает 
работать в технике ильма – то есть вышивка крючком, 
которой научился у М.Касымбаевой. Однако в отличие, 
от М.Касымбаевой и И.Давлетова, Л.Садриддинов 
использует в качестве материала для вышивки своих 
изделий разные по цвету ткани -  преимущественно это 
шелковые и хлопчатобумажные ткани красных и 
желтовато-болотных тонов, что, как считает мастер, 
было характерно для традиционной наманганской 
вышивки прошлых веков. В основном это местные 
ткани, которые производятся в Намангане и 
Маргилане. Используемые нити – это 100% шелк 
высокого качества, идущий обычно на экспорт. Для 
вышивки он использует старые ткани - шелк или сатин, 
или закупает в Маргилане адрасовые ткани. 

Ассортимент создаваемых им изделий включает 
крупные вышивки сюзане-панно, а также средние 
сюзане – нимсюзане, наволочки, скатерти, портьеры и 
др. предметы, предназначенные для интерьера комнат.  

По мнению Л.Садриддинова, одна из целей его 
творчества – это разрушение стереотипов и создание 
оригинальных вариантов вышивки, но на основе 
традиционных технологий и старых устоявшихся 
орнаментальных мотивов. Одним из технических 
новшеств Л.Садриддинова является прием, который он 
называет «абраш». Это своеобразная нюансировка 
цветовых градаций используемых при вышивании 
нитями узоров. Так, в середине лиственный узор 
вышит темно-желтыми нитями, а его края 
обрамляются светло-желтыми стежками, что создает 
своеобразную игру контраста внутри одного узора. 
Еще один новый технический прием – аппликация 
вышивки фрагментами шелковых тканей. Например, 
на одной из показанных им сюзане крупная розетка не 
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Илл. 110. Сюзане с использованием техники аппликации. 
Л.Садриддинов. Наманган. 2011г. 

Илл. 111. Латиф Садриддинов. Наманган. 
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Илл. 110. Сюзане с использованием техники аппликации. 
Л.Садриддинов. Наманган. 2011г. 

Илл. 111. Латиф Садриддинов. Наманган. 
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вышита, а выложена тканью желтого цвета в качестве 
аппликации (Илл. 110). Это сюзане выполнено в 2011 
году на красном прямоугольном адрасе (1,5х2 м) с 
широкой каймой, внутри которой расположены 
упомянутые выше розетки-аппликации. Эта кайма 
обрамляет центральную композицию в виде 
прямоугольника с большой розеткой в центре и 
четырьмя крупными узорами бодом гуль (плод 
миндаля) по краям. В узоре сюзане использованы 
популярные мотивы как традиционной наманганской 
вышивки, так и известных школ ручной вышивки 
Узбекистана – Бухары, Самарканда, Нураты и др. Это - 

узоры миндаля (бодом гуль), который из-за схожести с 
мотивом перца мастера называют гармдори гуль 
(перец),  палак – солярный знак, символизирующий 
солнечный диск, ислими – вьющаяся плетенка из 
растений и др. Оригинально по дизайнерскому 
решению небольшое сюзане болотно-зеленого цвета с 
желтой волнистой линией по всей высоте с узорами в 
виде гранатовых цветов с явно выраженными 
иранскими и турецкими орнаментальными мотивами, 
поэтому оно не похоже по образному решению на 
традиционные узбекские вышивки. Л. Садриддинов 
объясняет, что такое дизайнерское решение появилось 
в ответ на просьбы и пожелания заказчиков -  
зарубежных клиентов, поэтому оно отличается от 
стиля традиционных узбекских сюзане. 

Серию необычных для стиля узбекских вышивок 
дизайнерских решений продолжает красное сюзане 
небольшого  размера  с  желтыми узорами,  
заимствованными из персидских (тебризских) ковров 
XVII-XVIII вв.  Светло-желтое сюзане с 
необычными для узбекской вышивки овальными 
медальонами, также выполненных в этом стиле из-за 
пожеланий частных клиентов. Декор в виде 
растительного узора на представленных в большом 
количестве наволочках, вышитых салфетках выполнен 
на красно-бордовом материале черно-белым швом и 
создан им самим. Мотивы на них отражают 
космогоническую символику, но в данном случае 
орнамент читается не в семантическом, а 
исключительно в дизайнерском, декоративном 
контексте. Его изделия продаются на ярмарках в 
Ташкенте, а также в Турции, Иране, Афганистане., 
Европе и Америке.

Изделия Л.Садриддинова представляют собой 
сегмент инновационной вышивки, основанной на 
современном дизайнерском подходе и во многом 
связанной с требованиями рынка.

Л.Садриддинов стал заниматься вышивкой 
самостоятельно в достаточно зрелом возрасте как 
своего рода бизнес-проектом, хотя творческая 
заинтересованность, безусловно, здесь играла не 
последнюю роль. 

(Илл. 112).

Андижан. Манзура Юсупова
 

Манзура Юсупова руководит Андижанским 
отделением Ассоциации «Хунарманд» и вносит свой 
вклад в процесс возрождения традиций старинной 
вышивки Андижана (Илл. 113). Вместе с группой 
мастериц, которых объединила в одну мастерскую, она 
отбирает красивые и редко используемые узоры, 
сохранившиеся в образцах старой вышивки. Она 
выбирает мотивы орнамента в репродукциях сюзане из 
книг и альбомов, посвященных традиционной 
вышивке Ферганской долины. М.Юсупова начала 

работать над созданием 
мастерских и школ по 
возрождению андижан-
ской вышивки с 2001г., в 
которых сегодня рабо-
тают свыше 50 мастериц-
вышивальщиц (Илл. 114).

В основном масте-
рицы для  вышивок  
используют шелковые 
нити.  Раньше здесь 
использовали низкосорт-
ные виды шелковых 
нитей (казноб), которые 
изготовлялись  из самых 
низких отходов и сортов 
ш е л к а .  Ж е н щ и н ы  

вручную готовили нити и сами дома красили, поэтому 
цвета были не такими яркими. Сейчас мастерицы 
закупают качественные сорта шелковых нитей из 
Намангана, Маргилана, но красят сами натуральными 
красками. Для этого используют, как и в других 
регионах Узбекистана, в основном такие ингредиенты, 
как шелуха лука, орех, плоды тутовника, хна, усьма, из 
листьев тополя получают светло-зеленый цвет. 
Крашением нитей профессионально занимается 
женщина, раньше работавшая на текстильной фабрике 
и владеющая навыками крашения. В Андижане раньше 
использовали вышивку крючком «бигизом» - и шов 
«канда хаёл», но у современных мастериц возникли 
технические проблемы и качественной вышивки не 
получилось. В настоящее время вышивальщицы 
Андижана предпочитают работать в технике шва 
«бо сма».  В  Андижане  раньше был очень  
распространен шов “чорсини” - сложный шов, в 
котором стежки виднелись с двух сторон. Сейчас 
техникой этого шва владеет лишь одна мастерица, ей 90 
лет, и она учит 4 девочек этому мастерству.

Нередко  вышивку создают на  узорном 
полушелковом или шелковом полотне, что придает 
сюзане особый цветовой и фактурный колорит, даже 
при минимальном использовании орнаментальных 
мотивов. По словам М.Юсуповой, традиционные 
сюзане они вышивают мало. Наиболее востребован-
ными являются декоративное панно разных размеров, а 
также наволочки, колпаки для чайников (ёпкич), 
различные виды вышивок для приданого невесты, в 
том числе тюбетейки и сувенирные кошельки. Эти 
изделия покупают в основном местные жители, а также 
приезжие из Таджикистана, Киргизии, Казахстана. На 
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Илл. 112. Сюзане с мотивами орнамента тебризских ковров. 
Л.Садриддинов. Наманган. 2012г.

Илл. 113. Манзура Юсупова. Андижан.

Илл. 114. Вышивальщицы Андижана.

Илл. 115. Сюзане на черном фоне с мотивами «бодом гуль» 
(миндаль), «ой нусха» (солнце или луна)  и «каламкош» 

(красивые брови). М.Юсупова. Андижан. 2012г. 
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выставках-продажах продукцию мастериц Андижана 
закупали иностранные туристы. В основном это были 
декоративные изделия – салфетки, наволочки.

Рисунки для андижанских мастериц составляет 
традиционная рисовальщица Хадича опа, жительница 
кишлака Моги Избасканского района. В своих 
композициях она использует традиционные узоры 
андижанской вышивки - бодом (миндаль) , 
калампир (перец, сохранял от сглаза), анор (гранат, 
символ счастья), листья ореха, олма гул (цветок яблони, 
яблочки) и лолагуль (цветок тюльпана) (Илл. 116). 
Своеобразное решение отличает вышивку на черном 
полотне – восемь вышитых розовыми нитями розеток с 

(Илл. 117)

отходящими от них бело-голубыми веточками с 
плодами перца, размещены так, что центр сюзане 
остается незаполненным (Илл. 115).

Иногда андижанские мастерицы вышивают на так 
называемых абровых шелковых тканях, уже имеющих 
орнаментальный узор (Илл. 118).  

 Стремление сохранить свободное от вышивки 
пространство сюзане – характерная черта андижанской 
вышивки. Сюзане, создаваемые вышивальщицами 
Андижана, нацелены на восстановление старых 
технологий, приемов и сырья, а также обращение к 
старым узорам и приемам орнаментации. 

Традиционная вышивка 
Кашкадарьинской области

Распространение вышивки на территории 
Кашкадарьинской области связано с особенностями 
исторически сложившегося уклада жизни местного 
населения. В западных и юго-западных районах 
Кашкадарьинской области, таких как Мубарек, 
Дехканабад, где расселялись в прошлом кочевые и 
скотоводческие племена узбеков племени кунград, а 
также туркмены, арабы, большим спросом 
пользовались ковровые изделия.  Наиболее 
распространенными зонами традиционной вышивки 
исконно считались центральные и особенно северо-
во сточные  районы,  к  которым отно сит ся  
шахрисабсзко-китабская школа. Что касается 
ассортимента изделий вышивки западных районов 
(сюда наряду с Касансайским можно отнести и 
близлежащий столичный - Каршинский район), и где 
вышивка все же имела своеобразные черты, то он не 
столь широк. В основном это небольшие сюзане и 
джойнамазы (молитвенные коврики), при создании 
которых мастерицы в основном использовали сатин и 
шелковые нити (Илл. 120, 121). К сожалению, в 
последние годы в угоду запросам местного населения 
для свадебных изделий в качестве материала 

повсеместно стали использовать блестящие 
искусственные ткани – т.н. диско, что привело к потере 
исконных традиций. Поэтому для нас важно 
рассмотреть характер и особенности эстетики 
традиционной вышивки региона с 1950-х годов по 
настоящее время, остановившись на наиболее 
типичных образцах изделий кашкадарьинских 
мастериц.

 Традиционная вышивка Кашкадарьинской области 
известна по публикациям о вышивке "ироки", 
получившей развитие в Шахрисабзе и в близлежащих к 
нему кишлаках. В то же время вышивка других районов 
Кашкадарьи, выполненная преимущественно в 
традиционной для Узбекистана технике "босма", 
практически до последнего времени не изучалась. 
Среди  изделий,  украшенных вышивкой и  
зафиксированных во время экспедиции 2008 года,  
были сюзане, джойнамазы (коврики для молитв), 
д ж о й п у ш и  ( п о к р ы в а л о  д л я  с п а л ь н ы х  
принадлежностей), такияпуши (маленькие сюзане), 
зардевор (покрывало для ниши), женский и мужской 
пояса, платочки невесты, наволочки, тюбетейки и 
другие предметы. 

В Касансайском районе, где проживает в основном 
узбекское население, были исследованы центры 
производства ковров и вышивки в кишлаках Ак-тепа, 
Куйи Оброн и Жиззалик. В этих кишлаках наряду с 
розеточными сюзане была зафиксирована вышивка с 
оригинальным орнаментом, в том числе с редкой для 
других регионов зооморфной композицией в виде 
стилизованных птиц в розетках  (Илл. 125).

 В кишлаке Ак-тепа, где живут в основном узбеки 
племени мангыт, было зафиксировано небольшое 

 

6766

Илл. 116. Сюзане с мотивами «ой нусха» и «лола гуль» 
(цветок тюльпана). Андижан

Илл. 118. Сюзане, вышитое на узорной шелковой ткани. 
М.Юсупова. Андижан. 2011г. 

Илл. 117. Сюзане с крупным мотивом «бодом гуль» в центре. Андижан. 2011г. Илл. 119. Сюзане. Карши. Начало ХХ в. 

Илл. 120. Сюзане. 1930-е гг.  Карши
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(Илл. 117)
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которых мастерицы в основном использовали сатин и 
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количество вышитых изделий. Это в основном 
небольшие сюзане с розеточным типом композиции, 
именуемой "ойли" (от "ой" - луна). 

По общему рисунку розетки напоминают стиль 
ургутских вышивок с отростками черного цвета, 
символизирующими рога овцы или барана. 
Выявленные в кишлаке Ак-тепа изделия вышивки, их 
орнаментация и приемы исполнения позволяют 
сделать вывод о том, что эта самая западная зона 
Кашкадарьинской области находилась под влиянием, с 
одной стороны, самаркандской школы вышивки, а с 
другой - традиций ковроделия кочевых племен 
региона. 

 В кишлаке Куйи Оброн было обнаружено большое 
количество вышитых изделий. Одна из ведущих 
мастериц кишлака Фазиля Хакбердиева (1942 г.р.) с 18 
лет занимается вышивкой и ковроделием (Илл. 123). 
Сюзане с 12-ю фигурными розетками по всему полю 
напоминает аналогичное сюзане из Ак-тепа. 
Характерны названия узоров - розетки - ой нусха (узор 
луны), внутри - олма гуль (цветок яблони), по краям - 
оба гуль (узор воды). Интересные по орнаментике 
изделия вышивки сохранились в семье учительницы 
местной школы Мархамат Норкуловой (1953 г.р.). 
Среди них старый джойнамаз, вышитый ее матерью 
Кизман Баратовой (1918 г.р.) предположительно еще в 
1930-е гг. На домотканой бязи шелковыми нитями в 
технике ильма с помощью бигиза (иглы с крючком) 
нанесен тонкий изысканный растительный узор (Илл. 
122). Наряду с узором лола-гуль в декоре джойнамаза 

использованы и такие мотивы, как калампир-нусха 
(узор перца) и ой нусха (узор луны). Внутри  каймы 
вышит узор, напоминающий сильно стилизованные 
арабские надписи. В целом - это один из редких 
экземпляров изысканной кашкадарьинской вышивки, 
свидетельствующий о высоких традициях этого 
ремесла, существовавшего в регионе в первой 
половине ХХ в. М. Норкулова представила еще два 
сюзане и один джойпуш (покрывало) с необычным 
зооморфным (птицы) и предметным (самовар) 
орнаментом, выполненные около сорока лет назад ее 
сестрой Ойшахар Буриевой. Причем, для одного 
сюзане и джойпуша общей чертой является мотив 
птицы - летящего голубя (кабутар или каптар гуль) с 
характерным хохолком. 

 Относительно большое квадратное сюзане из ярко-
красного сатина содержит 9 круглых белых и желтых 
розеток, внутри которых вышиты расправившие 
крылья голуби белого и зеленого цветов. В 
пространстве между розетками также расположены 
такие же фигуры птиц, которые выглядят так, словно 
были вышиты по трафаретному рисунку. У них на 
груди будто вырезаны 5-звездчатые розетки (Илл. 125). 

Джойпуш чуть меньших размеров, чем сюзане, но 
фигуры красных и белых по цвету птиц более крупные 

и расположены не внутри розеток, а в 
виде самостоятельного орнамента на 
темно-коричневом фоне. Между ними 
словно разбросаны круглые розетки, 
некоторые из них с тремя отростками. 
Голубь также символизирует весну, 
обновление жизни и в представлениях 
местного населения издревле связан с 
культом возрождающейся природы. О 
причастности к этой тематике узоров 
сюзане свидетельствуют и другие 
растительно-цветочные мотивы - олма 
гуль - цветок яблони, каджак гуль - 
завитушка и др.  Весьма оригинален узор 
н а  д р у г о м  с ю з а н е ,  н а з в а н н о м  
мастерицами самовар-сюзане по мотиву 
узора, который встречается в декоре 
самаркандской вышивки XIX века (12). 
Э тот  у з о р  н ап ом и н а е т  ш и р о ко  
распространенный в ковроделии кочевых 
народов мотив чаён гул - узор скорпиона, встреченный 
нами, например, и в вышивке. Так, сходные по силуэту 
мотивы были обнаружены нами в нескольких сюзане 
из коллекции Каршинского и Шахрисабзского музеев, 
однако в них этот мотив носит явно выраженный 
растительный характер. Сомневаться в том, что на 

сюзане О. Буриевой изображен мотив самовара, не 
приходится, поскольку внутри него вышит узор в виде 
цветов радуги - атлас нусха, - заимствованный из 
орнамента атласных тканей, и в данном случае, 
безусловно, символизирующий пламя.

В декоре сюзане, выполненном в кишлаке 
Жиззалик, также встречаются изображения птиц. Но 
авторами узора были разные мастерицы. В кишлаке 
были обнаружены два сюзане одинаковых размеров с 
мотивами птиц, вышитые шелковыми нитями в 1973 и 
в 1979 гг.  

Изображение птиц имеется еще на одном сюзане, 
которое так и названо - каптар ой сюзане (мотив 
голубя). Оно было создано в 1985 г. по рисункам 
Холбиби Хазратовой (1930 г.р.), которая сама и вышила 
его.  

В настоящее время этот мотив практически не 
используется народными мастерицами. Х. Хазратова 
самостоятельно научилась создавать узоры, в 
ассортименте ее рисунков, помимо изображения птиц, 
имеются такие мотивы, как самарканд ой 
(самаркандский узор), атргуль ой (цветок розы), 
киличак (меч - деревянный инструмент для уплотнения 
ковровых узоров). 

В кишлаке Оброн было обнаружено также сюзане с 
12 круглыми розетками, узор которых был составлен 
матерью Г. Расуловой - Зиёдой Расуловой. Узор назван 
мастерицами «кашкадарьё нусха ой» (кашка-
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Илл. 121. Сюзане с мотивом чайника. Урус кишлак. 
Китабский район. Начало ХХв. 

Илл. 122. Джойнамаз - молитвенный коврик. К.Баратова. 
Каршинский район. Кишлак Куйиоброн. 1930-е гг. 

Илл. 123. Фазиля Хакбердиева. Кишлак Куйиоброн. Каршинский район. 

Илл. 124. Сюзане. Б.Бекмурадова. Кишлак Ак-тепа. 
Каршинский район. 1980-е гг
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свидетельствующий о высоких традициях этого 
ремесла, существовавшего в регионе в первой 
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сюзане и один джойпуш (покрывало) с необычным 
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Илл. 121. Сюзане с мотивом чайника. Урус кишлак. 
Китабский район. Начало ХХв. 

Илл. 122. Джойнамаз - молитвенный коврик. К.Баратова. 
Каршинский район. Кишлак Куйиоброн. 1930-е гг. 

Илл. 123. Фазиля Хакбердиева. Кишлак Куйиоброн. Каршинский район. 

Илл. 124. Сюзане. Б.Бекмурадова. Кишлак Ак-тепа. 
Каршинский район. 1980-е гг
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дарьинский узор). Примечательно, что эта розетка 
очень похожа на ой-нусха байсунских сюзане, что 
усиливается характерным красным цветом ткани, на 
которой вышита орнаментальная композиция. В 
кишлаке Жиззалик были обнаружены вышитые 

джойнамазы и другие бытовые изделия, узоры которых 
свидетельствуют о влиянии на их орнаментику 
традиций самаркандской школы традиционной 
вышивки. 

Наиболее распространенными зонами тради-
ционной вышивки исконно считались центральные и 
особенно северо-восточные районы, к которым 
относится шахрисабзско-китабская школа. Здесь также 
ощутимы традиции орнамента самаркандской, в том 
числе ургутской школ вышивки (Илл. 121). Учитывая 
большой объем материала по этому региону, мы 
остановимся лишь на характеристике довольно 
интересного материала из кишлака Дониёршах 
Китабского района. Мастерицы кишлака занимаются 
как ковроделием, так и вышивкой. Жительница 
кишлака Р. Муминова (1941 г.) помимо этого сама 
составляет рисунки своих изделий  (Илл. 127) По этой 
причине в ее ковровых и вышитых изделиях 
наблюдаются общие орнаментальные мотивы - 
например, скорпион, амулет, пятизвездочный узор, 
треугольник и т.д. От вышитого ею в 1963 г. огромного 
сюзане, напоминающего байсунские, сохранилось 
лишь 12 круглых розеток (мастерица называет их 
дойра, а небольшой круглый медальон внутри - 
дойрача). В отличие от байсунских сюзане между 

розетками Р. Муминовой 
и з о б р а ж е н  м о т и в  
самаркандской вышивки 
корди-ош,  вышитый 
черными нитями (Илл. 
128). Другое сюзане, 
вышитое мастерицей в 
1983 г., представляет 
с о б о й  з а ко н ч е н н у ю  
ко м п о з и ц и ю  и з  1 2  
розеток. Розетки она 
также назвала дойра гуль, 
а место узора корди ош 

занимают мотивы в виде веток, завершающихся 
бутоном цветка, и названы ею каджак гуль. Внутри 
каймы узоры названы рукодельницей гунча гуль или 
олча гуль и ол вали - черешня, байсунские мастерицы 
этот узор называют оба - вода. Тот же принцип 
в ы д е л е н и я  д ву х  ц е н т р а л ь н ы х  р о з е т о к  в  
многорозеточной композиции использован Р. 
Муминовой в сюзане, вышитом ею в 1988 г. Здесь уже 
не 12, а 9 розеток, а узор между ними назван - кайрилма 
гуль в виде расходящихся по 4 сторонам веток со 
стреловидным наконечником.  В более мелких 
изделиях, вышитых Р. Муминовой, - бошкарс и белкарс 
- используются те же названия узоров - кайрилма гуль, 
гунча гуль, олвали и т. д. Она учитывает масштабы 
пространства и умело варьирует размерами и формой 
узоров, приспосабливая их к меньшему масштабу. 

Схожие по колориту и орнаментальным приемам 
(розеточные композиции) изделия - сюзане, джойпуши, 

ястыкпуши, джойнамазы - 
с о з д а л а  с е с т р а  Р .  
Муминовой. - К. Абдуллаева 
(1938 г.р.) (Илл. 129). 
Некоторые из них она 
вышивала по эскизам Р. 
Муминовой, однако изделия 
К .  А б д у л л а е в о й  п о  
характеру орнамента и их 
наименованиям отличаются 
большим разнообразием.  
Так, в схожих по мотивам 
ястыкпуше и джойпуше она 
использует розетки, но называет их не дойра гуль, как 
сестра, а ой-нусха. На голубой ткани между розетками 
использует узор в виде веток арчи – горной ели, 
вышитый черными нитями – «арча гуль». Этот же 
мотив, видимо, ее излюбленный, она использует и в 
сюзане 1968 г., но трактовка мотива более 
выразительна, в этом случае узор напоминает больше 
мотив корди ош. К. Абдуллаева активно использует 
пространство между розетками, употребляя для этого 
узоры в виде разнообразных растительных веток, 
вышитых в основном черными нитями и названными 
ею райхон гуль, а небольшие узоры в кайме поэтично 
назвала - «булут нусха» (узор облака) (Илл. 131). 

 Серию созданных К. Абдуллаевой в 1958 г. изделий 
продолжает очень красивый, оранжевого цвета 
ястыкпуш с 5 крупными розетками, а между ними 
вновь новая трактовка узора - ветки с цветком на 
навершии, сильно напоминающие узор корди-ош, но 
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Илл. 125. Сюзане с птицами в розетках. Кишлак 
Куйиоброн. Каршинский район. 1980-е гг. 

Илл. 126. Сюзане с мотивом ой-нусха (солярный медальон). Кишлак Актепа. 1980-е гг.
 Илл. 128. Сюзане Р. Муминовой с мотивом дойрагуль – круглая 

розетка. Кишлак Дониёршах. Китабский район. 1963 г

Илл. 130. Сюзане с мотивом «товус пат». К.Абдуллаева. 
Кишлак Дониершах. Китабский район. 1958г. 

Илл. 127. Составитель узоров - 
чизмакаш Р.Муминова.

Илл. 129. Составитель узоров – 
чизмакаш. К.Абдуллаева.   
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мастерица называет его «товус пат  - хвост павлина 
(Илл. 130). В созданном в 1961 г. джойпуше между 
розетками К. Абдуллаева использует ветвистые узоры 
из черных нитей, но теперь в ее трактовке это «чинор 

»

гуль , хотя она утверждает, что могут быть и цветы 
опиумного мака - «кукнори гуль». В созданном в том же 
году небольшом сюзане, менее насыщенном узорами, 
она использует узор скорпиона - «чаен гуль» - в виде 
загнутых рогообразных веток. Творческая фантазия 
мастерицы довольно разнообразна, и это проявляется в 
орнаментике джойнамаза, сюзане и джойпуша, 
вышитых ею по собственным рисункам еще в 1960 г. 
(Илл. 132, 133). Джойнамаз и сюзане выполнены на 

белом сатине, а джойпуш - на 
голубой шелковой ткани.  
Главный орнамент а льный 
принцип остается прежним - это 
сочетание розеток и узорных 
в е т в е й  м е ж д у  н и м и ,  н о  
мастерица и здесь вносит 
э л е м е н т  н о в и з н ы .  О н а  
использует прежние мотивы - 
доирагуль, арчагуль, калампир 
гуль, райхон гуль, олвали, оба сув 
и др., но в новом сочетании, что 
придает ее изделиям особое 
звучание. 

 В целом современная 
традиционная кашкадарьинская 
вышивка, сохраняющая общие 
принципы орнаментального и 
цветового построения изделий 

»

второй половины ХХ века ,  близка  стилю 
сурхандарьинской вышивки. Однако использование 
большого количества узоров, характерных для 
самаркандской школы, позволяет говорить о сочетании 
в кашкадарьинской вышивке традиций нескольких 
регионов. 

Таким образом, исследования, проведенные в 
кишлаках Кашкадарьинской области, позволили 
сделать следующие предварительные выводы: 

– узоры кашкадарьинских ковров и вышивок 
взаимопроникали, поскольку нередко одна и та же 
мастерица и вышивала, и занималась ткачеством 
ковров; 

– в вышивке оригинально переплетаются традиции 
местных мастериц с традициями сурхандарьинской и 
самаркандской школ вышивки; 

–
использованием в 1970-е - 1980-е гг. орнамента 
зооморфного (птицы, скорпион) и предметного 
(самовар) содержания, которые в современной 
вышивке выходят из употребления; 

– в декоре кашкадарьинских сюзане выделяются 
два типа композиций - розеточные и свободно 
расположенные узоры в виде растительных кустов или 
изображений птиц; 

– влияние тенденции инновационной вышивки 
Ташкента и других центров современной узбекской 
вышивки, направленных на возрождение традиции 
вышивки конца XIX- начала XX вв., в данных регионах 
не просматривается. 

 своеобразие кашкадарьинской вышивки связано с 
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Илл. 131. Чойшаб – покрывало на одеяла с мотивом 
«райхон гуль» - узор цветка

Илл. 132. Чойшаб – покрывало на одеяла с мотивом «райхон гуль» - узор цветка райхон. 
К.Абдуллаева. Кишлак Дониершах. Китабский район. 1960г. 

Илл. 134. Сюзане. Кишлак Чиркай. Китабский район. 1960г.  Илл. 136. Скатерть. К.Абдуллаева. Кишлак Башир. 
Китабский район. 1990-е гг.

Илл. 135. Зардевор – декоративный фриз. Кишлак Чиркай. Китабский район. 1970-е гг.

Илл. 133. Джойнамаз. 
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Традиционная вышивка 
Сурхандарьинской области

Если вышивка признанных центров - Бухары, 
Самарканда, Ташкента, районов Ферганской долины - 
изучена достаточно хорошо, то в отношении вышивки 
южных регионов Узбекистана сведений крайне мало. 
Т а к ,  в е р о я т н о ,  н е  и м е я  м а т е р и а л о в  п о  
Сурхандарьинскому и Кашкадарьинскому региону, 
О.Сухарева пишет о возможном отсутствии центров по 
изготовлению сюзане в этих двух областях (13). Таким 
образом, в научной литературе Узбекистана о 
традиционной вышивке этих регионов практически не 
было ничего известно. Что касается практики 
современных мастериц, то исследования, проведенные 
в сурхандарьинском регионе показывают, что к 1990 
годам этот вид художественного ремесла стал угасать. 
Сегодня только в Байсуне можно встретить у  
действующих мастериц, но их изделия предназначены 
только для потребности местного населения и не 
выдерживают конкуренции с изделиями ташкентских 
или нуратинских мастеров вышивки. Несмотря на 
открытие в середине 2000-х годов по инициативе 
Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане Центра 
художественных ремесел и затем Музея прикладного 
искусства в Байсуне, тем не менее, вышивка этого 
района так и не встала на путь возрождения 
традиционных технологий, приемов и орнамента.  

Традиционная вышивка в остальных центрах и 
регионах области сегодня практически не развивается. 
Зафиксированные в других центрах Сурхандарьинской 
области изделия вышивки датируются в основном  
1960-1980-ми годами, когда здесь ручное производство 
вышивки было достаточно активным и распростра-
ненным. Тем не менее, представляется важным 
выявить основные характеристики и локальные 
особенности вышивки этих центров для того, чтобы 
иметь представление о том ландшафте традиций, 
который сохранился в этом регионе и который может 
стать отсчетом для возможно нового этапа его 
развития. 

Одним из первых районов, в котором вышивка 
была подвергнута исследованию является Байсун. 
Байсунская вышивка представлена тремя типами 
сюзане: 1) розеточные; 2) свободные композиции из 
кустообразных медальонов на центральном поле и 3) 
сюжетные композиции, изображающие девушек с 
оленями (14) (Илл. 137, 145-148). Наиболее 
распространенным типом сюзане в Байсуне являются 
розеточные сюзане, в которых количество розеток 
было своеобразным показателем развитости центра и 
мастерства чизмакаша. Так, в кишлаках внутри 
райцентра Байсун, где уровень чизмакашей был 
наиболее высоким, количество розеток доходит до 8 
штук (Илл. 138). 

Здесь работают два наиболее профессиональных 
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Илл. 136. Байсунский старик

Илл. 137. Сюзане «Девушки с оленями». Кишлак Кучкак. Байсун.  1990г.
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составителей узоров – М.Юлдашева и З.Худайкулов. 
Оба проживают в селе Кучкак, образцы вышивки 
которого были своего рода эталоном для других 
центров. В более отдаленных кишлаках сюзане 
содержат не более 4-5 розеток, уровень качества 
рисунка и вышивки на них ниже. Это было связано с 
тем, что мастерицы сами составляли рисунки и сами же 
вышивали. 

Композиция из розеток была простой – 6 и 8 розеток 
одинакового рисунка располагались в основном в два 
ряда, а вокруг них шло обрамление в виде полосы с 
растительным заполнением (Илл. 138). Сюзане с 
нечетным количеством розеток имели вариации 
размещения. Если вышивалась одна розетка, то она 
была крупной и размещалась в центре, а вокруг 

вышивался разбросанный по 
п о л ю  ц в е т о ч н ы й  и л и  
стеблевидный узор. 5-розеточное 
сюзане строилось по такому 
принципу - одна большая розетка 
располагалась в центре, а четыре 
маленькие по краям в углах (Илл. 
139). Их название «ой-нусха» 
(узор луна) свидетельствует и об 
астральном, космогоническом 
назначении. Солярное значение 
р о з е т о к  п о д т в е р ж д а е т  и  
изображение некоторых розеток в 
виде отходящих от основного 
круга лучеобразных отростков.  
Розеточный узор встречается не 
только на крупных вышивках 

Байсуна, но и на более мелких изделиях, но его 
изображение дается уже в более упрощенном виде.  

Характер использования розеточных медальонов в 
байсунской вышивке придает этому центру локальное 
своеобразие и выделяет его не только из среды других 
цент ров  Узбекист ана ,  но  и  в  масшт абах  
сурхандарьинской вышивки. Во многом это связано с 
географиче ским положением Байсуна  как  
относительно изолированной горной территории, 
сохранившей особенности хозяйственного и бытового 
уклада. Традиции других центров проникали сюда с 
меньшей интенсивностью, чем в остальные районы 
Сурхандарьи, расположенные на равнинных 
территориях. 

Несмотря на то, что розеточные композиции в 

крупных вышивках других центров Сурхандарьи 
имеют много общего, тем не менее, байсунские 
розеточные сюзане хорошо узнаваемы. Так, в соседнем 
от Байсуна Ангорском районе в кишлаке Гиламбоп 
зафиксированы изделия, в которых прослеживаются 
очевидные черты байсунских розеточных сюзане. 
Несколько розеточных сюзане, созданные мастерицей 
З.Тураповой, очень близки к байсунским образцам. Это 
объясняется тем, что мать мастерицы, О.Равшанова, 
является уроженкой Байсуна и происходит из племени 
кунград. Естественно, что она принесла с собой 
традиции байсунской вышивки и передала их по 
наследству своей дочери. Это ощущается в вышитых 
ею в 1982-83 гг. 3-х и 5-розеточных сюзане на красном 
фоне. Традиции байсунской вышивки ощущаются и в 
двухрозеточном сюзане на желтой ткани, вышитой 
Г.Исмаиловой - соседкой З.Тураповой, которая создала 

эти композиции под ее влиянием. В то же время в 
вышивке равнинного Ангорского района наблюдаются 
и другие виды композиций и орнамента, которые 
указывают на связь с самаркандскими центрами. На 
красном сюзане, выполненном О.Равшановой, в центре 
поля внутри прямоугольного поля вышит еще один 
прямоугольник, внутри которого размещена розетка. 
Этот композиционный принцип,  не встречается на 
байсунских вышивках,  но характерен для 
самаркандских и ходжентских сюзане (15). Еще один 
элемент узора, который вводит О.Равшанова в 
орнамент этого сюзане – это известный мотив 
самаркандской вышивки «корди ош» (16).  

Соседний с Байсуном Шерабадский район 
представлен крупными вышивками сюзане из кишлака 
Зарабог. Среди них особый интерес представляет 
группа сюзане с композицией схожей с ангорскими 
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Илл. 138. Сюзане с 8 розетками (розетка - «тупбаргуль»). 
Б.Нормамамтова. Кишлак Кучкак. Байсун. 1960 г.

Илл. 139. Сюзане с центральной розеткой. Т.Саттарова. 
Кишлак Лябисой. Байсун. 2003г.

Илл. 140. Сюзане с 4 розетками. С.Норкулова. 
Кишлак Кучкак. Байсун. 1975г. 

Илл. 141. Люла болиш -  чехол для подушек. Фрагмент с узорами тупбаргуль 
   (розетка) и бодомгуль (плод миндаля). Кишлак Кучкак. Байсун. 1980-е гг. 

Илл. 143. Сюзане с узором «юлдузгуль» (звездная розетка). 
О.Бабаева. Кишлак Чиланзар. Байсун. 1980-е гг. 

Илл. 142. А. Лула болиш. Кишлак Кучкак. Байсун. 1950-е гг.                                                                 Илл. 144. Б. Туз-халта – мешочек для соли.    
                                                                                                                                                                         Кишлак Даштигоз. Байсун. 1960-е гг.
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содержат не более 4-5 розеток, уровень качества 
рисунка и вышивки на них ниже. Это было связано с 
тем, что мастерицы сами составляли рисунки и сами же 
вышивали. 

Композиция из розеток была простой – 6 и 8 розеток 
одинакового рисунка располагались в основном в два 
ряда, а вокруг них шло обрамление в виде полосы с 
растительным заполнением (Илл. 138). Сюзане с 
нечетным количеством розеток имели вариации 
размещения. Если вышивалась одна розетка, то она 
была крупной и размещалась в центре, а вокруг 

вышивался разбросанный по 
п о л ю  ц в е т о ч н ы й  и л и  
стеблевидный узор. 5-розеточное 
сюзане строилось по такому 
принципу - одна большая розетка 
располагалась в центре, а четыре 
маленькие по краям в углах (Илл. 
139). Их название «ой-нусха» 
(узор луна) свидетельствует и об 
астральном, космогоническом 
назначении. Солярное значение 
р о з е т о к  п о д т в е р ж д а е т  и  
изображение некоторых розеток в 
виде отходящих от основного 
круга лучеобразных отростков.  
Розеточный узор встречается не 
только на крупных вышивках 

Байсуна, но и на более мелких изделиях, но его 
изображение дается уже в более упрощенном виде.  

Характер использования розеточных медальонов в 
байсунской вышивке придает этому центру локальное 
своеобразие и выделяет его не только из среды других 
цент ров  Узбекист ана ,  но  и  в  масшт абах  
сурхандарьинской вышивки. Во многом это связано с 
географиче ским положением Байсуна  как  
относительно изолированной горной территории, 
сохранившей особенности хозяйственного и бытового 
уклада. Традиции других центров проникали сюда с 
меньшей интенсивностью, чем в остальные районы 
Сурхандарьи, расположенные на равнинных 
территориях. 

Несмотря на то, что розеточные композиции в 

крупных вышивках других центров Сурхандарьи 
имеют много общего, тем не менее, байсунские 
розеточные сюзане хорошо узнаваемы. Так, в соседнем 
от Байсуна Ангорском районе в кишлаке Гиламбоп 
зафиксированы изделия, в которых прослеживаются 
очевидные черты байсунских розеточных сюзане. 
Несколько розеточных сюзане, созданные мастерицей 
З.Тураповой, очень близки к байсунским образцам. Это 
объясняется тем, что мать мастерицы, О.Равшанова, 
является уроженкой Байсуна и происходит из племени 
кунград. Естественно, что она принесла с собой 
традиции байсунской вышивки и передала их по 
наследству своей дочери. Это ощущается в вышитых 
ею в 1982-83 гг. 3-х и 5-розеточных сюзане на красном 
фоне. Традиции байсунской вышивки ощущаются и в 
двухрозеточном сюзане на желтой ткани, вышитой 
Г.Исмаиловой - соседкой З.Тураповой, которая создала 

эти композиции под ее влиянием. В то же время в 
вышивке равнинного Ангорского района наблюдаются 
и другие виды композиций и орнамента, которые 
указывают на связь с самаркандскими центрами. На 
красном сюзане, выполненном О.Равшановой, в центре 
поля внутри прямоугольного поля вышит еще один 
прямоугольник, внутри которого размещена розетка. 
Этот композиционный принцип,  не встречается на 
байсунских вышивках,  но характерен для 
самаркандских и ходжентских сюзане (15). Еще один 
элемент узора, который вводит О.Равшанова в 
орнамент этого сюзане – это известный мотив 
самаркандской вышивки «корди ош» (16).  

Соседний с Байсуном Шерабадский район 
представлен крупными вышивками сюзане из кишлака 
Зарабог. Среди них особый интерес представляет 
группа сюзане с композицией схожей с ангорскими 
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Илл. 138. Сюзане с 8 розетками (розетка - «тупбаргуль»). 
Б.Нормамамтова. Кишлак Кучкак. Байсун. 1960 г.

Илл. 139. Сюзане с центральной розеткой. Т.Саттарова. 
Кишлак Лябисой. Байсун. 2003г.

Илл. 140. Сюзане с 4 розетками. С.Норкулова. 
Кишлак Кучкак. Байсун. 1975г. 

Илл. 141. Люла болиш -  чехол для подушек. Фрагмент с узорами тупбаргуль 
   (розетка) и бодомгуль (плод миндаля). Кишлак Кучкак. Байсун. 1980-е гг. 

Илл. 143. Сюзане с узором «юлдузгуль» (звездная розетка). 
О.Бабаева. Кишлак Чиланзар. Байсун. 1980-е гг. 

Илл. 142. А. Лула болиш. Кишлак Кучкак. Байсун. 1950-е гг.                                                                 Илл. 144. Б. Туз-халта – мешочек для соли.    
                                                                                                                                                                         Кишлак Даштигоз. Байсун. 1960-е гг.
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сюзане в виде двух прямоугольников – большого и 
малого - по центру, но в них есть примечательная 
деталь. Это рогообразный двойной узор «кочкорак» - 
пример проникновения узора бараньих рогов из 
орнаментики ковров кочевых или полукочевых в 
прошлом народов в традиционную вышивку (Илл. 
149). Особенность шерабадских сюзане в том, что 
концы рогообразных завитков завершаются 
растительным орнаментом, а сами завитки внутри 
окрашены в разные цвета, что трактуется мастерицами 
как спектр радуги. Другой тип крупной вышивки из 
кишлака Зарабог представляют сюзане со свободным 
расположением розеток, напоминающим байсунские 
розеточные сюзане, однако их рисунок отличается. 
Во–первых, их большим количеством – здесь дано 15 
медальонов, что не характерно для Байсуна. Во-
вторых, сами розетки представляют собой не 
перлообразные медальоны, а круги с отростками, что 
схематично напоминает рисунок солнца. Характерно, 
что сама мастерица М.Норова называет это сюзане  
солнцем. В Шерабаде имеются и вышивки, 
напоминающие сюзане из байсунских кишлаков Авлод 
и Кучкак. Правда, на основном поле расположены 12 
розеток, что превышает количество розеток на 
байсунских сюзане.  Таким образом, шерабадская 
вышивка при схожести с традициями Байсуна, 
выявляет и тенденции, свойственные равнинным 
регионам Сурхандарьи с их приверженностью к 
принципам самаркандской школы.

Следующий центр вышивки Сурхандарьи 
представлен изделиями мастериц из махалли Минор и 
Маслахат-тепа Джаркурганского района. Из-за 
немногочисленности предметов, обнаруженных в 
махалле Минор, сделать какие-либо обобщения крайне 
трудно. Можно лишь констатировать приверженность 
мастериц из этой махалли традициям розеточных 
сюзане, стиль которых очень близок байсунским 
образцам. То же самое можно сказать и о стиле 
орнамента других видов вышивок (бугджома, 
зардеворы и т.д.), зафиксированных в этой махалле . 

В ы ш и в к и  и з  м а х а л л и  М а с л а х а т - т е п а  
обнаруживают большую близость со стилем 
байсунских вышивок, поскольку мастерица Джураева 
К. (1932 г.р.), которая вышила эти изделия, является 
уроженкой Байсуна и в 18-летнем возрасте она вышла 
замуж и переехала в эту махаллю. Вышитые ею 
изделия создавались по рисунку чизмакашей из 
Байсуна, куда она ездила к родителям. Сюзане, 
вышитое ею в 1972 году, состоит из двух крупных 
розеток и может рассматриваться как байсунское, 

поскольку на верхней части этого панно содержится 
надпись кириллицей «Байсун» . Как 
разновидность байсунской вышивки следует 
рассматривать и сюзане с сюжетом девушка с оленем, 
вышитый Джураевой К. в 1973 году по рисунку,  
который был создан чизмакашем из байсунского 
кишлака Авлод. Этот сюжет не получил в Джаркургане 
распространения, но встречен в сурхандарьинском 
центре вышивки - Шурчи.  Таким образом, небольшое 
количество вышивок Джаркургана свидетельствует о 
близости изделий этого района к байсунским образцам.

В Кумкурганском районе в махалле Улугбек 
зафиксированы два сюзане с пятью розетками на 
желтом и красном сатине с разбросанными по полю 
узорами бодом-гуль (Илл. 151), вышитые мастерицей 
К.Сатаровой, кунградкой по происхождению и 
уроженкой Шурчи, которая сама создавала рисунок и 
сама по нему вышивала. По стилю эти сюзане очень 
близки к байсунским розеточным. Отличия имеются, 
но очень малоприметные и касаются в основном 
трактовки рисунка внутри розеток. Причем, это не 
единственный пример, показывающий, что выходцы из 
среды полукочевых в прошлом племен кунград быстро 
приобретали навыки вышивки,  хотя более 
традиционным для их хозяйственного уклада было 
ковроделие.  

В Шурчинском районе крупные вышивки 
обнаружены в самом городе 
Ш у р ч и  ( 3  с ю з а н е )  и  
расположенном на расстоянии 
15-20 км от него в махалле 
“Навои” (4 сюзане). Первое 
сюзане из г. Шурчи в виде двух 
больших розеток в центре на 
желтом фоне было выполнено 
в 1981 году в стиле, близком 
байсунскому, хотя отдельные 
детали орнамента отличаются 
излишней многословностью 
(Илл. 151). Второе сюзане 
содержит в центре парное 
изображение павлинов, в стиле 
н а п о м и н а ю щ е м  п т и ц  с  
некоторых сюзане из Байсуна 
(Илл. 152). Таким образом, два 
шурчинские сюзане также 
показывают близость стиля 
вышивки этого центра к 
традициям Байсуна. Сюзане из 

(Илл. 150)

Шурчи с двумя большими розетками в центре и двумя 
меньшими по размеру розетками между ними, 
вышитое мастерицей Д.Джумаевой, напоминает 
байсунские медальоны, но включение в пространство 
между розетками мотива корди-ош показывает 
воздействие традиций самаркандской школы 
вышивки. 

В Денауском районе вышивка зафиксирована в 
двух местах – в самом Денау и в кишлаке Сина, 
расположенном в 60-70 км от него. В Денау 
зафиксировано 5 сюзане, выполненных Н.Хасановой 
(1950г.р.) и ее сестрой Д. Хайиталиевой (1964 г.р.). Эти 
сюзане представляют традиции многорозеточных 
сюзане, характерных для самаркандской вышивки. 
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Варианты сюзане «Девушки с оленями».

Илл. 145. Сюзане «Девушки с оленями». О.Негматуллаева. 
Кишлак Кучкак. Байсун. 1970г.

Илл. 146. Сюзане «Девушки с оленями». А.Джалилова. 
Кишлак Авлод. Байсун. 1970г.

Илл. 147. Сюзане «Девушки с оленями». Ш.Тилляева. 
Кишлак Кучкак. Байсун. 1960г.

Илл. 148. Сюзане «Девушки с оленями». А.Джалилова. 
Кишлак Авлод. Байсун. 1970г.

Илл. 149. Сюзане с узором «кучкорак» (рога барана). 
Кишлак Зарабаг. Шерабадский район. 1970-е гг.

Илл. 150. Сюзане с узорами в виде розетки и плодов миндаля. Кишлак Маслахат. 
                 Джаркурганский район. 1980-е гг. 
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сюзане в виде двух прямоугольников – большого и 
малого - по центру, но в них есть примечательная 
деталь. Это рогообразный двойной узор «кочкорак» - 
пример проникновения узора бараньих рогов из 
орнаментики ковров кочевых или полукочевых в 
прошлом народов в традиционную вышивку (Илл. 
149). Особенность шерабадских сюзане в том, что 
концы рогообразных завитков завершаются 
растительным орнаментом, а сами завитки внутри 
окрашены в разные цвета, что трактуется мастерицами 
как спектр радуги. Другой тип крупной вышивки из 
кишлака Зарабог представляют сюзане со свободным 
расположением розеток, напоминающим байсунские 
розеточные сюзане, однако их рисунок отличается. 
Во–первых, их большим количеством – здесь дано 15 
медальонов, что не характерно для Байсуна. Во-
вторых, сами розетки представляют собой не 
перлообразные медальоны, а круги с отростками, что 
схематично напоминает рисунок солнца. Характерно, 
что сама мастерица М.Норова называет это сюзане  
солнцем. В Шерабаде имеются и вышивки, 
напоминающие сюзане из байсунских кишлаков Авлод 
и Кучкак. Правда, на основном поле расположены 12 
розеток, что превышает количество розеток на 
байсунских сюзане.  Таким образом, шерабадская 
вышивка при схожести с традициями Байсуна, 
выявляет и тенденции, свойственные равнинным 
регионам Сурхандарьи с их приверженностью к 
принципам самаркандской школы.

Следующий центр вышивки Сурхандарьи 
представлен изделиями мастериц из махалли Минор и 
Маслахат-тепа Джаркурганского района. Из-за 
немногочисленности предметов, обнаруженных в 
махалле Минор, сделать какие-либо обобщения крайне 
трудно. Можно лишь констатировать приверженность 
мастериц из этой махалли традициям розеточных 
сюзане, стиль которых очень близок байсунским 
образцам. То же самое можно сказать и о стиле 
орнамента других видов вышивок (бугджома, 
зардеворы и т.д.), зафиксированных в этой махалле . 

В ы ш и в к и  и з  м а х а л л и  М а с л а х а т - т е п а  
обнаруживают большую близость со стилем 
байсунских вышивок, поскольку мастерица Джураева 
К. (1932 г.р.), которая вышила эти изделия, является 
уроженкой Байсуна и в 18-летнем возрасте она вышла 
замуж и переехала в эту махаллю. Вышитые ею 
изделия создавались по рисунку чизмакашей из 
Байсуна, куда она ездила к родителям. Сюзане, 
вышитое ею в 1972 году, состоит из двух крупных 
розеток и может рассматриваться как байсунское, 

поскольку на верхней части этого панно содержится 
надпись кириллицей «Байсун» . Как 
разновидность байсунской вышивки следует 
рассматривать и сюзане с сюжетом девушка с оленем, 
вышитый Джураевой К. в 1973 году по рисунку,  
который был создан чизмакашем из байсунского 
кишлака Авлод. Этот сюжет не получил в Джаркургане 
распространения, но встречен в сурхандарьинском 
центре вышивки - Шурчи.  Таким образом, небольшое 
количество вышивок Джаркургана свидетельствует о 
близости изделий этого района к байсунским образцам.

В Кумкурганском районе в махалле Улугбек 
зафиксированы два сюзане с пятью розетками на 
желтом и красном сатине с разбросанными по полю 
узорами бодом-гуль (Илл. 151), вышитые мастерицей 
К.Сатаровой, кунградкой по происхождению и 
уроженкой Шурчи, которая сама создавала рисунок и 
сама по нему вышивала. По стилю эти сюзане очень 
близки к байсунским розеточным. Отличия имеются, 
но очень малоприметные и касаются в основном 
трактовки рисунка внутри розеток. Причем, это не 
единственный пример, показывающий, что выходцы из 
среды полукочевых в прошлом племен кунград быстро 
приобретали навыки вышивки,  хотя более 
традиционным для их хозяйственного уклада было 
ковроделие.  

В Шурчинском районе крупные вышивки 
обнаружены в самом городе 
Ш у р ч и  ( 3  с ю з а н е )  и  
расположенном на расстоянии 
15-20 км от него в махалле 
“Навои” (4 сюзане). Первое 
сюзане из г. Шурчи в виде двух 
больших розеток в центре на 
желтом фоне было выполнено 
в 1981 году в стиле, близком 
байсунскому, хотя отдельные 
детали орнамента отличаются 
излишней многословностью 
(Илл. 151). Второе сюзане 
содержит в центре парное 
изображение павлинов, в стиле 
н а п о м и н а ю щ е м  п т и ц  с  
некоторых сюзане из Байсуна 
(Илл. 152). Таким образом, два 
шурчинские сюзане также 
показывают близость стиля 
вышивки этого центра к 
традициям Байсуна. Сюзане из 

(Илл. 150)

Шурчи с двумя большими розетками в центре и двумя 
меньшими по размеру розетками между ними, 
вышитое мастерицей Д.Джумаевой, напоминает 
байсунские медальоны, но включение в пространство 
между розетками мотива корди-ош показывает 
воздействие традиций самаркандской школы 
вышивки. 

В Денауском районе вышивка зафиксирована в 
двух местах – в самом Денау и в кишлаке Сина, 
расположенном в 60-70 км от него. В Денау 
зафиксировано 5 сюзане, выполненных Н.Хасановой 
(1950г.р.) и ее сестрой Д. Хайиталиевой (1964 г.р.). Эти 
сюзане представляют традиции многорозеточных 
сюзане, характерных для самаркандской вышивки. 
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Варианты сюзане «Девушки с оленями».

Илл. 145. Сюзане «Девушки с оленями». О.Негматуллаева. 
Кишлак Кучкак. Байсун. 1970г.

Илл. 146. Сюзане «Девушки с оленями». А.Джалилова. 
Кишлак Авлод. Байсун. 1970г.

Илл. 147. Сюзане «Девушки с оленями». Ш.Тилляева. 
Кишлак Кучкак. Байсун. 1960г.

Илл. 148. Сюзане «Девушки с оленями». А.Джалилова. 
Кишлак Авлод. Байсун. 1970г.

Илл. 149. Сюзане с узором «кучкорак» (рога барана). 
Кишлак Зарабаг. Шерабадский район. 1970-е гг.

Илл. 150. Сюзане с узорами в виде розетки и плодов миндаля. Кишлак Маслахат. 
                 Джаркурганский район. 1980-е гг. 
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Связь с этим регионом еще более очевидна в рисунке и 
композиции другого сюзане, выполненного 
мастерицей Н.Хасановой. Это 8-розеточное сюзане с 
типичным ургутским колоритом черно-малинового 
узора на белом фоне и характерными завитками на 
розетках (Илл. 153). Возможно, это сюзане было 
создано по известным ургутским образцам. Общий 
обзор обнаруженных сюзане выявляет две 
отмечавшиеся выше тенденции – традиции розеточных 
сюзане, характерных для байсунского стиля вышивки, 
и черты, характерные для круга самаркандской и 
кашкадарьинской вышивки. 

В кишлаке Сина было зафиксировано 4 сюзане 
сюзане, выполненные Каримовой Н. (1925 г.р.) и ее 
дочерью Каримовой Г. (1951 г.р.), в стиле которых 
отражаются традиции самаркандского круга вышивки. 
Так, в сюзане, выполненным Каримовой Н. еще в 1952-
1953 гг., изображены две крупные многоярусные 
розетки на красно-коричневом фоне . Тонкий рисунок и 
характер трактовки розеток, состоящих из 
многочисленных мелких растительных элементов 
(бутон граната, цветочные узоры, ветки), сближает эту 
вышивку с самаркандско-нуратинскими центрами.  В 
последующие периоды стиль вышивки огрубляется, 
линии узоров становятся толще, а сам рисунок 
приобретает характер аппликации. Еще одно сюзане 
Каримовой Н., вышитое в 1960 году, представляет 
собой оранжевое полотно, в центре которого образован 
небольшой прямоугольник с двумя розетками внутри. 
В широкой кайме вокруг размещены еще 4 крупных и 

две  небольшие  розетки ,  
которые разделены между 
с о б о й  к у с т о о б р а з н ы м и ,  
растительными узорами.  
Композиция, при которой 
расширение обрамляющей 
каймы создает еще один 
внутренний прямоугольник – 
характерная черта самарканд-
ской вышивки, которая нередко 
использовалась и мастерицами 
Сурхандарьи. Другое сюзане, 
вышитое Каримовой Г. в 1968-
69 гг., представляет описанный 
выше тип сюзане с двойным 
прямоугольным обрамлением в 
центре и рисунком «корди-ош» 
(обычно вышиваемый черными 
нитками и напоминающим 

длинную ветку с отростками). Внутри малого 
прямоугольника в центре размещены две розетки, а в 
широкой кайме между внешним и внутренним 
прямоугольниками расположены еще восемь розеток. 
Все розетки между собой разделены узором типа 
“корди-ош” в виде х-об-разных фигур с цветочными 
элементами. Хотя по насыщенности узорами он 
уступает сюзане, созданному ее матерью Каримовой Н. 
в 1960 году, все же основной композиционный принцип 
был заимствован именно с него. Во всех описанных 
сюзане (правда в разной степени) из кишлака Сина 
ощущается связь с байсунскими вышивками, что 
проявляется в характере самих розеток, но отмеченные 
детали свидетельствуют о заметном влиянии 
самаркандской традиции. 

В Узунском районе были зафиксированы изделия 
вышивки в 2 кишлаках и 2 махалля – это кишлаки 
Маданий турмуш и Бакати, а также махалли Мехнат и 
Истиклол. В махалле Мехнат было зафиксировано 4 
сюзане и несколько небольших бытовых изделий 
вышивки – зардевор, джойнамаз, поясной платок – 
кийикча. Наиболее раннее по происхождению сюзане 
вышито 1976 году мастерицей Исаевой С. (1938 г.р)  и 
по стилю представляет ургутскую школу вышивки с 
характерным черным растительным узором на белом 
фоне с вставками красного узора на черных 
медальонах (Илл.  154) .  Как говорит сама 
вышивальщица, это ургутсксий узор - «ургутча нусха». 
Та к и м  о б р а зом ,  м ы  в н о в ь  о б н а руж и ва е м  
самаркандские традиции в их очевидном выражении. 

На другом желтом сюзане 
большого размера (2х5м) в два 
ряда расположены 10 розеток, 
обрамленных по периметру 
растительным узором в виде 
веток,  вышитых черными 
нитками. По очертанию этот 
узор напоминает мотив корди-
ош и сближает этот сюзане с 
традициями самаркандского 
круга вышивок. В то же время 
это  сюзане  по  трактовке  
э л е м е н т о в  р о з е т о к  и  
колористическим особенностям 
отражает черты собственно 
сурхандарьинских сюзане,  
наиболее ярко проявляющихся в 
байсунских вышивках. Этой же 
вышивальщице принадлежит 
н е о б ы ч н ы й  п о  ф о р м е  
двухполосный зардевор, в узоре которого мы видим 
с о ч е т а н и е  с у р х а н д а р ь и н с к и х  р о з е т о к  и  
крестообразного узора, связанного с самаркандским 
мотивом корди-ош. Все узоры и рисунки для вышитых 
ею сюзане Исаева С. заказывала женщине-чизмакаш, 
живущей в горном селении Хуфар, которая, вероятно, 
хо р о ш о  б ы л а  з н а ко м а  к а к  с  м е с т н ы м и  
орнаментальными традициями и считавшимися 
модными в середине ХХ века узорами самаркандской 
вышивки. Интересно по узору квадратное сюзане из 
той же махалли, вышитое Сохибовой Ш. в 1980-е годы. 
Здесь вновь мы наблюдаем тот же симбиоз собственно 
сурхандарьинской традиции (характер розетки, 
красный колорит ткани, небольшой формат сюзане, 
кустообразный узор по углам внутреннего квадрата и 
т.д.) и мотива самаркандской вышивки в виде корди-
ош. Этот пример свидетельствует о сохранении 
традиций в орнаментике сурхандарьинских вышивок. 

Жительница той же махалли Буриева Х. (1954 г.р.) в 
1980-е годы в течение 8 месяцев вышила большое 
сюзане (4х3 м) с 35 розетками – 5 по вертикали и 7 по 
горизонтали – на красном фоне . Общий рисунок и сами 
розетки выполнены в стиле местной сурхандарьинской 
традиции, но обрамление розеток в виде черных 
рогообразных  завитков ,  характерных  для  
самаркандской, в частности, ургутской школы, 
показывает и в данном случае наличие симбиоза, 
сочетания традиций двух школ вышивки в композиции 
и орнаменте одного изделия. 

 В кишлаке Бакати, где проживают узбекские 
племена джуз, кунграды и дурмены, были 
зафиксированы два сюзане. На одном из них, вышитом 
мастерицей Орзикуловой Р. (1958 г.р.) в конце 1970-х 
годов, изображена большая розетка на оранжевом 
фоне. Рисунок создан самой мастерицей и потому 
о т л и ч а е т с я  н е ко т о р о й  г р у б о в а т о с т ь ю  и  
незавершенностью. Края розетки западают за кайму, 
линия обрамления розетки вышита нитками разного 
цвета, в целом стиль рисунка эклектичен, в него 
включены и такие необычные узоры, как кусак – 
хлопковый бутон, не продумана и цветовая гамма и т.д. 
В элементах узора очевидны кочевнические традиции 
(узор кочкорак), хотя основные элементы носят 
растительный характер. Сюзане, выполненное 
Дустмуратовой Х. (1961 г.гр.) в 1979 году, представляет 
собой панно размером 3х4 м с двумя крупными 
розетками на желтом фоне. По общему решению оно 
напоминает предыдущее сюзане (крупный вьющийся 
цветочный узор в кайме обрамляющей основное поле, 
тюльпановидные кусты и т.д.), хотя выполнено более 
аккуратно и по рисунку более утонченное. Вместе с 
тем, в нем тоже нет следов влияния самаркандских 
традиций. В этом же кишлаке были зафиксированы 
зардеворы, несколько бугджома, мужской поясной 
платок, в которых отражаются традиции местной 
сурхандарьинской вышивки с включением узоров 
кунградского ковроделия . 

В кишлаке Истиклол Узунского района со 
смешанным узбекско-таджикским населением 
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Илл. 151. Сюзане с узорами в виде 5 розеток и плодов миндаля. 
Кишлак Улугбек. Кумкурганский район. 1980-е гг.

Илл. 152. Сюзане с павлинами. Шурчи. 1990-е гг.
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Связь с этим регионом еще более очевидна в рисунке и 
композиции другого сюзане, выполненного 
мастерицей Н.Хасановой. Это 8-розеточное сюзане с 
типичным ургутским колоритом черно-малинового 
узора на белом фоне и характерными завитками на 
розетках (Илл. 153). Возможно, это сюзане было 
создано по известным ургутским образцам. Общий 
обзор обнаруженных сюзане выявляет две 
отмечавшиеся выше тенденции – традиции розеточных 
сюзане, характерных для байсунского стиля вышивки, 
и черты, характерные для круга самаркандской и 
кашкадарьинской вышивки. 

В кишлаке Сина было зафиксировано 4 сюзане 
сюзане, выполненные Каримовой Н. (1925 г.р.) и ее 
дочерью Каримовой Г. (1951 г.р.), в стиле которых 
отражаются традиции самаркандского круга вышивки. 
Так, в сюзане, выполненным Каримовой Н. еще в 1952-
1953 гг., изображены две крупные многоярусные 
розетки на красно-коричневом фоне . Тонкий рисунок и 
характер трактовки розеток, состоящих из 
многочисленных мелких растительных элементов 
(бутон граната, цветочные узоры, ветки), сближает эту 
вышивку с самаркандско-нуратинскими центрами.  В 
последующие периоды стиль вышивки огрубляется, 
линии узоров становятся толще, а сам рисунок 
приобретает характер аппликации. Еще одно сюзане 
Каримовой Н., вышитое в 1960 году, представляет 
собой оранжевое полотно, в центре которого образован 
небольшой прямоугольник с двумя розетками внутри. 
В широкой кайме вокруг размещены еще 4 крупных и 

две  небольшие  розетки ,  
которые разделены между 
с о б о й  к у с т о о б р а з н ы м и ,  
растительными узорами.  
Композиция, при которой 
расширение обрамляющей 
каймы создает еще один 
внутренний прямоугольник – 
характерная черта самарканд-
ской вышивки, которая нередко 
использовалась и мастерицами 
Сурхандарьи. Другое сюзане, 
вышитое Каримовой Г. в 1968-
69 гг., представляет описанный 
выше тип сюзане с двойным 
прямоугольным обрамлением в 
центре и рисунком «корди-ош» 
(обычно вышиваемый черными 
нитками и напоминающим 

длинную ветку с отростками). Внутри малого 
прямоугольника в центре размещены две розетки, а в 
широкой кайме между внешним и внутренним 
прямоугольниками расположены еще восемь розеток. 
Все розетки между собой разделены узором типа 
“корди-ош” в виде х-об-разных фигур с цветочными 
элементами. Хотя по насыщенности узорами он 
уступает сюзане, созданному ее матерью Каримовой Н. 
в 1960 году, все же основной композиционный принцип 
был заимствован именно с него. Во всех описанных 
сюзане (правда в разной степени) из кишлака Сина 
ощущается связь с байсунскими вышивками, что 
проявляется в характере самих розеток, но отмеченные 
детали свидетельствуют о заметном влиянии 
самаркандской традиции. 

В Узунском районе были зафиксированы изделия 
вышивки в 2 кишлаках и 2 махалля – это кишлаки 
Маданий турмуш и Бакати, а также махалли Мехнат и 
Истиклол. В махалле Мехнат было зафиксировано 4 
сюзане и несколько небольших бытовых изделий 
вышивки – зардевор, джойнамаз, поясной платок – 
кийикча. Наиболее раннее по происхождению сюзане 
вышито 1976 году мастерицей Исаевой С. (1938 г.р)  и 
по стилю представляет ургутскую школу вышивки с 
характерным черным растительным узором на белом 
фоне с вставками красного узора на черных 
медальонах (Илл.  154) .  Как говорит сама 
вышивальщица, это ургутсксий узор - «ургутча нусха». 
Та к и м  о б р а зом ,  м ы  в н о в ь  о б н а руж и ва е м  
самаркандские традиции в их очевидном выражении. 

На другом желтом сюзане 
большого размера (2х5м) в два 
ряда расположены 10 розеток, 
обрамленных по периметру 
растительным узором в виде 
веток,  вышитых черными 
нитками. По очертанию этот 
узор напоминает мотив корди-
ош и сближает этот сюзане с 
традициями самаркандского 
круга вышивок. В то же время 
это  сюзане  по  трактовке  
э л е м е н т о в  р о з е т о к  и  
колористическим особенностям 
отражает черты собственно 
сурхандарьинских сюзане,  
наиболее ярко проявляющихся в 
байсунских вышивках. Этой же 
вышивальщице принадлежит 
н е о б ы ч н ы й  п о  ф о р м е  
двухполосный зардевор, в узоре которого мы видим 
с о ч е т а н и е  с у р х а н д а р ь и н с к и х  р о з е т о к  и  
крестообразного узора, связанного с самаркандским 
мотивом корди-ош. Все узоры и рисунки для вышитых 
ею сюзане Исаева С. заказывала женщине-чизмакаш, 
живущей в горном селении Хуфар, которая, вероятно, 
хо р о ш о  б ы л а  з н а ко м а  к а к  с  м е с т н ы м и  
орнаментальными традициями и считавшимися 
модными в середине ХХ века узорами самаркандской 
вышивки. Интересно по узору квадратное сюзане из 
той же махалли, вышитое Сохибовой Ш. в 1980-е годы. 
Здесь вновь мы наблюдаем тот же симбиоз собственно 
сурхандарьинской традиции (характер розетки, 
красный колорит ткани, небольшой формат сюзане, 
кустообразный узор по углам внутреннего квадрата и 
т.д.) и мотива самаркандской вышивки в виде корди-
ош. Этот пример свидетельствует о сохранении 
традиций в орнаментике сурхандарьинских вышивок. 

Жительница той же махалли Буриева Х. (1954 г.р.) в 
1980-е годы в течение 8 месяцев вышила большое 
сюзане (4х3 м) с 35 розетками – 5 по вертикали и 7 по 
горизонтали – на красном фоне . Общий рисунок и сами 
розетки выполнены в стиле местной сурхандарьинской 
традиции, но обрамление розеток в виде черных 
рогообразных  завитков ,  характерных  для  
самаркандской, в частности, ургутской школы, 
показывает и в данном случае наличие симбиоза, 
сочетания традиций двух школ вышивки в композиции 
и орнаменте одного изделия. 

 В кишлаке Бакати, где проживают узбекские 
племена джуз, кунграды и дурмены, были 
зафиксированы два сюзане. На одном из них, вышитом 
мастерицей Орзикуловой Р. (1958 г.р.) в конце 1970-х 
годов, изображена большая розетка на оранжевом 
фоне. Рисунок создан самой мастерицей и потому 
о т л и ч а е т с я  н е ко т о р о й  г р у б о в а т о с т ь ю  и  
незавершенностью. Края розетки западают за кайму, 
линия обрамления розетки вышита нитками разного 
цвета, в целом стиль рисунка эклектичен, в него 
включены и такие необычные узоры, как кусак – 
хлопковый бутон, не продумана и цветовая гамма и т.д. 
В элементах узора очевидны кочевнические традиции 
(узор кочкорак), хотя основные элементы носят 
растительный характер. Сюзане, выполненное 
Дустмуратовой Х. (1961 г.гр.) в 1979 году, представляет 
собой панно размером 3х4 м с двумя крупными 
розетками на желтом фоне. По общему решению оно 
напоминает предыдущее сюзане (крупный вьющийся 
цветочный узор в кайме обрамляющей основное поле, 
тюльпановидные кусты и т.д.), хотя выполнено более 
аккуратно и по рисунку более утонченное. Вместе с 
тем, в нем тоже нет следов влияния самаркандских 
традиций. В этом же кишлаке были зафиксированы 
зардеворы, несколько бугджома, мужской поясной 
платок, в которых отражаются традиции местной 
сурхандарьинской вышивки с включением узоров 
кунградского ковроделия . 

В кишлаке Истиклол Узунского района со 
смешанным узбекско-таджикским населением 
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Илл. 151. Сюзане с узорами в виде 5 розеток и плодов миндаля. 
Кишлак Улугбек. Кумкурганский район. 1980-е гг.

Илл. 152. Сюзане с павлинами. Шурчи. 1990-е гг.
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зафиксированы два сюзане. Одно из них, выполненное 
Нуралиевой М. (1950 г.р.) в 1965-66 гг. – она сама 
рисовала и вышивала, отражает как традиции 
сурхандарьинской школы (характер розеток, принцип 
их свободного расположения по полю сюзане, желтый 
колорит ткани и т.д.), так и элементы узора 
самаркандских, в частности, ургутских вышивок с 
ха р а кт е р н ы м и  р о го о б р а з н ы м и  з а в и т ка м и ,  
выполненными черными нитями (Илл. 155).  

В Сарыасийском районе были зафиксированы 
изделия вышивки в кишлаках Узбекистан, Чорво 1 и 
махалле Чукуркишлак. В хокимияте Сарыасии собрана 
коллекция вышивок для планируемого краеведческого 
музея, в которой основной ассортимент составляют 
изделия мастерицы Нуровой К. из кишлака 
Узбекистан. Здесь представлены 8 изделий – из них 2 
сюзане, 2 зардевора, покрывало для подушки, 
болинпуш, джойнамаз и чойхалта.  Сюзане на красном 

сатине с двумя большими розетками в центре и 
небольшой розеткой между ними на основе сравнения 
со схожим сюзане из кишлака Сина (Денауский район) 
можно датировать серединой 1960-х концом 1970-х 
годов. В декоре сюзане наблюдается типичное для 
вышивок северных регионов области сочетание 
местных сурхандарьинских узоров (розетка, 
кустообразные цветы и т.д.) и самаркандского мотива 
корди-ош. Второе сюзане этой мастерицы из ярко 
красного сатина с 5 розетками на центральном поле 
представляет типичный образец байсунской 
р о з е т оч н о й  ком п о з и ц и и  с  х а р а к т е р н ы м и  
ко л о р и с т и ч е с к и м и  и  о р н а м е н т а л ь н ы м и  
особенностями без следов влияния самаркандской 
школы вышивки. Оно может датироваться на основе 
сравнения такого рода сюзане из Байсуна примерно 
концом 1970-началом 1980-х гг. . Не 
исключено, что рисунок этого сюзане был сделан 
одной из байсунских чизмакашей - такая практика была 
нередкой для мастериц сурхандарьинской области. В 
других более мелких изделиях также наблюдается 
сочетание собственно сурхандарьинских мотивов 
(розеток, рогообразных отростков, кустиков с тремя 
цветками на конце веток и т.д.) с распространенным 
здесь мотивом корди-ош. 

В кишлаке Чорво 1 было обнаружено сюзане из 24 
розеток, выполненное мастерицей Исаевой З. (1967г.р.) 
в 1983 году на розовато-красном шелковом полотне. 
Композиция этого сюзане очень напоминает стиль 
сюзане, выполненного Нуралиевой М. в 1965-66 гг. из 
кишлака Истиклол, который отражает и традиции 
сурхандарьинской школы, и содержит характерные для 
у р г у т с к и х  в ы ш и в о к  о б р а м л е н и е  р о з е т о к  
рогообразными черными завитками. Таким образом, 
это сюзане продолжает традиции вышивок 
предшествующих десятилетий, сочетающих в себе 
сурхандарьинско-самаркандский симбиоз.

В этом же кишлаке были нами обнаружены и 
уникальные, не встречавшиеся ранее образцы сюзане с 
ромбовидным медальоном, ритмично расположенным 
по горизонтали. Наиболее ранняя из трех крупных 
вышивок с ромбовидными медальонами вышита в 
1955-58 гг. и была обнаружена в доме Мингбаевой 
М.(1967 г.р.), которая сказала, что сюзане размером   
2х5 м было вышито ее матерью для собственного 
приданого. В центре поля на красном шелковом 
полотне расположены 4 ромбовидных медальона, 
окруженных характерным для ургутской традиции 
черным, мясистым растительным узором. Внутри 
ромбов в круглых розетках зеленого и фиолетового 

(Илл. 158)

цветов изображен растительный 
узор, в котором угадывается узор 
пахта-гуль. По краям розеток 
вышиты 4 бутона или плода граната.

Второе панно (владельцы 
называют его джойпуш)  размером 
2х4 м принадлежит вышивальщице 
Шариповой З. (1941 г.р.), которая 
создала его по собственным 
рисункам в 1983 году. Несмотря на 
то, что это сюзане выполнено на 
более чем 20 лет позже первого, тем 
не менее, в композиции, характер 
т р а кто в к и  эл е м е н то в  у з о р а  
угадывается общая традиция. Те же 
самые 4 ромбовидных медальона с 
черным узором по краям и круглыми 
розетками внутри, но теперь внутри 
р о з е т о к  м а л и н о в о г о  ц в е т а  
и з о б р а ж е н ы  с в о й с т в е н н ы е  
ургутской вышивке чайники (Илл. 
157). В треугольном пространстве 
между сторонами ромбов вышиты 
не треугольные медальоны, а 
круглые розетки с бутонами 
т ю л ь п а н а .  М е ж д у  э т и м и  
медальонами разбросаны двойные 
п а л ь м е т о в и д н ы е  у з о р ы ,  п о  
конфигурации характерные для 
ургутских вышивок. Несмотря на 
необычность композиции, по 
характеру орнамента эти два сюзане отражают 
традиции ургутской вышивки. 

Ромбовидные медальоны использованы и в сюзане 
размером 2х5м из соседней махалли Чукуркишлак, 
вышитом в 1973 году, но характер узоров значительно 
отличается от описанного выше (Илл. 156). 
Ромбовидная композиция из трех фигур образована 
черными линиями узора с завитками, напоминающими 
мотив корди-ош.  Внутри этих медальонов 
расположены еще три ромба, каждый из которых в 
свою очередь включает небольшой ромбик с розеткой в 
центре. Между внешними сторонами больших ромбов 
на плоскости красного сюзане вышиты треугольные 
медальоны, что создает ощущение заполненности 
всего поля сюзане. 

По характеру узоров, это сюзане также связано с 
традициями ургутской школы. Возможно, Хуфарский 
регион, к которому относятся кишлаки, в которых 

обнаружены вышивки с ромбовидным узором, 
территориально близкий к Ургуту, являлся местом 
ретрансляции традиций самаркандской школы в 
сурхандарьинскую вышивку. Не случайно жители 
многих районов сурхандарьинского региона 
обращались с просьбой нанести рисунок именно к 
хуфарским женщинам чизмакашам.  Примечательно, 
что узор назван владелицей сюзане гилам нусха, что 
свидетельствует о заимствовании узора с ковровых 
композиций. Ромбовидный медальон был одним из 
излюбленных элементов ковров и ковровых изделий 
узбеков Самарканда. Нередко ромбовидный медальон 
встречается и в узорах ковровых изделий в прошлом 
кочевых племен кунградов, проживавших на 
территории Сурхандарьинской и Кашкадарьинской 
областей (17).  Как видим, в рассматриваемом нами 
регионе мотив ромбовидного медальона был широко 
распространен в ковровых изделиях различных 
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Илл. 153. Сюзане с 8 розетками. Н.Хасанова. Кишлак Сина. 
Денауский район. 1970-е гг. 

Илл. 154. Составитель узоров – чизмакаш 
Исаева С. 1938 г.р. Город Узун. 

Илл. 155. Сюзане с 12 розетками. М. Нуралиева. Город Узун. 1966г
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зафиксированы два сюзане. Одно из них, выполненное 
Нуралиевой М. (1950 г.р.) в 1965-66 гг. – она сама 
рисовала и вышивала, отражает как традиции 
сурхандарьинской школы (характер розеток, принцип 
их свободного расположения по полю сюзане, желтый 
колорит ткани и т.д.), так и элементы узора 
самаркандских, в частности, ургутских вышивок с 
ха р а кт е р н ы м и  р о го о б р а з н ы м и  з а в и т ка м и ,  
выполненными черными нитями (Илл. 155).  

В Сарыасийском районе были зафиксированы 
изделия вышивки в кишлаках Узбекистан, Чорво 1 и 
махалле Чукуркишлак. В хокимияте Сарыасии собрана 
коллекция вышивок для планируемого краеведческого 
музея, в которой основной ассортимент составляют 
изделия мастерицы Нуровой К. из кишлака 
Узбекистан. Здесь представлены 8 изделий – из них 2 
сюзане, 2 зардевора, покрывало для подушки, 
болинпуш, джойнамаз и чойхалта.  Сюзане на красном 

сатине с двумя большими розетками в центре и 
небольшой розеткой между ними на основе сравнения 
со схожим сюзане из кишлака Сина (Денауский район) 
можно датировать серединой 1960-х концом 1970-х 
годов. В декоре сюзане наблюдается типичное для 
вышивок северных регионов области сочетание 
местных сурхандарьинских узоров (розетка, 
кустообразные цветы и т.д.) и самаркандского мотива 
корди-ош. Второе сюзане этой мастерицы из ярко 
красного сатина с 5 розетками на центральном поле 
представляет типичный образец байсунской 
р о з е т оч н о й  ком п о з и ц и и  с  х а р а к т е р н ы м и  
ко л о р и с т и ч е с к и м и  и  о р н а м е н т а л ь н ы м и  
особенностями без следов влияния самаркандской 
школы вышивки. Оно может датироваться на основе 
сравнения такого рода сюзане из Байсуна примерно 
концом 1970-началом 1980-х гг. . Не 
исключено, что рисунок этого сюзане был сделан 
одной из байсунских чизмакашей - такая практика была 
нередкой для мастериц сурхандарьинской области. В 
других более мелких изделиях также наблюдается 
сочетание собственно сурхандарьинских мотивов 
(розеток, рогообразных отростков, кустиков с тремя 
цветками на конце веток и т.д.) с распространенным 
здесь мотивом корди-ош. 

В кишлаке Чорво 1 было обнаружено сюзане из 24 
розеток, выполненное мастерицей Исаевой З. (1967г.р.) 
в 1983 году на розовато-красном шелковом полотне. 
Композиция этого сюзане очень напоминает стиль 
сюзане, выполненного Нуралиевой М. в 1965-66 гг. из 
кишлака Истиклол, который отражает и традиции 
сурхандарьинской школы, и содержит характерные для 
у р г у т с к и х  в ы ш и в о к  о б р а м л е н и е  р о з е т о к  
рогообразными черными завитками. Таким образом, 
это сюзане продолжает традиции вышивок 
предшествующих десятилетий, сочетающих в себе 
сурхандарьинско-самаркандский симбиоз.

В этом же кишлаке были нами обнаружены и 
уникальные, не встречавшиеся ранее образцы сюзане с 
ромбовидным медальоном, ритмично расположенным 
по горизонтали. Наиболее ранняя из трех крупных 
вышивок с ромбовидными медальонами вышита в 
1955-58 гг. и была обнаружена в доме Мингбаевой 
М.(1967 г.р.), которая сказала, что сюзане размером   
2х5 м было вышито ее матерью для собственного 
приданого. В центре поля на красном шелковом 
полотне расположены 4 ромбовидных медальона, 
окруженных характерным для ургутской традиции 
черным, мясистым растительным узором. Внутри 
ромбов в круглых розетках зеленого и фиолетового 

(Илл. 158)

цветов изображен растительный 
узор, в котором угадывается узор 
пахта-гуль. По краям розеток 
вышиты 4 бутона или плода граната.

Второе панно (владельцы 
называют его джойпуш)  размером 
2х4 м принадлежит вышивальщице 
Шариповой З. (1941 г.р.), которая 
создала его по собственным 
рисункам в 1983 году. Несмотря на 
то, что это сюзане выполнено на 
более чем 20 лет позже первого, тем 
не менее, в композиции, характер 
т р а кто в к и  эл е м е н то в  у з о р а  
угадывается общая традиция. Те же 
самые 4 ромбовидных медальона с 
черным узором по краям и круглыми 
розетками внутри, но теперь внутри 
р о з е т о к  м а л и н о в о г о  ц в е т а  
и з о б р а ж е н ы  с в о й с т в е н н ы е  
ургутской вышивке чайники (Илл. 
157). В треугольном пространстве 
между сторонами ромбов вышиты 
не треугольные медальоны, а 
круглые розетки с бутонами 
т ю л ь п а н а .  М е ж д у  э т и м и  
медальонами разбросаны двойные 
п а л ь м е т о в и д н ы е  у з о р ы ,  п о  
конфигурации характерные для 
ургутских вышивок. Несмотря на 
необычность композиции, по 
характеру орнамента эти два сюзане отражают 
традиции ургутской вышивки. 

Ромбовидные медальоны использованы и в сюзане 
размером 2х5м из соседней махалли Чукуркишлак, 
вышитом в 1973 году, но характер узоров значительно 
отличается от описанного выше (Илл. 156). 
Ромбовидная композиция из трех фигур образована 
черными линиями узора с завитками, напоминающими 
мотив корди-ош.  Внутри этих медальонов 
расположены еще три ромба, каждый из которых в 
свою очередь включает небольшой ромбик с розеткой в 
центре. Между внешними сторонами больших ромбов 
на плоскости красного сюзане вышиты треугольные 
медальоны, что создает ощущение заполненности 
всего поля сюзане. 

По характеру узоров, это сюзане также связано с 
традициями ургутской школы. Возможно, Хуфарский 
регион, к которому относятся кишлаки, в которых 

обнаружены вышивки с ромбовидным узором, 
территориально близкий к Ургуту, являлся местом 
ретрансляции традиций самаркандской школы в 
сурхандарьинскую вышивку. Не случайно жители 
многих районов сурхандарьинского региона 
обращались с просьбой нанести рисунок именно к 
хуфарским женщинам чизмакашам.  Примечательно, 
что узор назван владелицей сюзане гилам нусха, что 
свидетельствует о заимствовании узора с ковровых 
композиций. Ромбовидный медальон был одним из 
излюбленных элементов ковров и ковровых изделий 
узбеков Самарканда. Нередко ромбовидный медальон 
встречается и в узорах ковровых изделий в прошлом 
кочевых племен кунградов, проживавших на 
территории Сурхандарьинской и Кашкадарьинской 
областей (17).  Как видим, в рассматриваемом нами 
регионе мотив ромбовидного медальона был широко 
распространен в ковровых изделиях различных 
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Илл. 153. Сюзане с 8 розетками. Н.Хасанова. Кишлак Сина. 
Денауский район. 1970-е гг. 

Илл. 154. Составитель узоров – чизмакаш 
Исаева С. 1938 г.р. Город Узун. 

Илл. 155. Сюзане с 12 розетками. М. Нуралиева. Город Узун. 1966г
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кочевых племен, которые постоянно контактировали с 
оседлым населением. Тесные связи скотоводческих, 
кочевых и оседлых земледельческих культур, 
характерные для самаркандского, сурхандарьинского и 
кашкадарьинского регионов, содействовали активному 
взаимопроникновению ковровых и вышивальных 
мотивов. Со временем, в процессе перехода к оседлому 
образу жизни, представители кочевых народов 

овладевали навыками вышивки и уже сами переносили 
узоры ковровых изделий в орнаментику вышивки. Это 
в известном смысле проливает свет на трактовку так 
называемых ромбовидных вышивок, хранящихся в 
музеях Германии, происхождение которых связывают с 
районами Самарканда, Шахрисабза и Бухары (18). 

Во всяком случае, этот тип сюзане, несмотря на 
наличие всего лишь трех экземпляров, демонстрирует 

еще один вид композиционного 
решения сюзане. Сюзане с одним 
ромбовидным узором в центре 
сузани, зафиксирован в 2008 году в 
кишлаке Нариманов Китабского 
района. Он выполнен в 1998 году 
мастерицей Мухитдиновой Д. и узор 
в центре поля выражен достаточно 
слабо, тонкой черной линией, на 
ко т о р у ю  н а н и з а н ы  м е л к и е  
рогообразные завитки. Таким 
образом, ковровый ромбовидный 
узор на вышивке 1990-годов уже 
деградирует, теряя черты ведущего 
мотива композиции, характерного 
для вышивок 1950-1980-х гг.   

Та к и м  о б р а з ом ,  к ру п н а я  
вышивка Сурхандарьинской области 
с точки зрения композиционных и 

орнаментальных особенностей представлена 
несколькими основными типами. Классификация этих 
разновидностей сюзане, их характеристика и анализ 
дают нам основания для выявления как локальных черт 
в вышивке отдельных районов внутри области, так и 
для обобщения характерных о собенно стей 
Сурхандарьинской вышивки. 

Вышивка Сурхандарьинской области показывает 
связь содержания орнаментики с характером 
хозяйственного  уклада  и  этнокультурных 
особенностей региона, где живут мастерицы. Наиболее 
развитой традицией вышивального искусства 
обладают представители оседлого населения, в 
орнаментике вышивки которых нередки мотивы 
коврового искусства соседних, кочевых в прошлом 
народов. Этот процесс особенно наглядно выражен на 
примере центров вышивки Байсунского региона, 
который сохранил своеобразие стиля в рамках области. 
Сюзане Байсуна отличаются консервативностью стиля 
по сравнению с другими равнинными районами, на 
территорию которых в результате торговых и 
хозяйственных связей более активно проникли 
традиции самаркандской вышивки. 

Что касается орнаментальных особенностей 
других видов мелкой сурхандарьинской вышивки, то 
они отражают ту же ситуацию, что наблюдается при 

сравнении крупных вышивок – 
с ю з а н е .  Ч и з м а к а ш и  
с о с т а вл я ют  в  о с н о в н ом  
рисунок и орнаменты для 
к р у п н ы х  в ы ш и в о к ,  а  
вышивальщицы берут их за 
о снову  орнаментального  
р и с у н к а  о т н о с и т е л ь н о  
небольших по размеру изделий. 
Поэтому, зная особенности 
к р у п н ы х  д е ко р а т и в н ы х  
вышивок, нетрудно определить 
и происхождение относительно 
небольших по размеру изделий 
вышивки.  

Т а к и м  о б р а з о м ,  
сурхандарьинские центры 
вышивки сегодня в виду 
отдаленности от столицы не 
и с п ы т а л и  в о з д е й с т в и я  
инновационной вышивки и не 
стали предметом рыночного 

спроса, как это происходит с образцами вышивки 
других регионов Узбекистана. Сохранившиеся 
образцы сурхандарьинской вышивки датируются 
преимущественно периодом до 1990-х годов, а изделия 
вышивки, которые создаются мастерицами сегодня, 
н е м н о гоч и с л е н н ы  и  о т р а ж а ю т  т р а д и ц и и  
предшествующих десятилетий, когда качество 
традиционной вышивки было не столь высоким.  

Попытка возродить лучшие образцы вышивки 
более ранних периодов не получили развития по 
следующим причинам. Во-первых, в регионе не 
сохранилось образцов вышивки, созданных ранее 
1950-х годов, они были вывезены в начале 1990-х годов 
за рубеж. Во-вторых, в отличие от вышивок 
признанных центров – Бухары, Самарканда, Нураты, -
образцы сурхандарьнской вышивки конца XIХ- начала 
XX веков не были опубликованы в альбомах и 
изданиях, что не позволяет обратиться к традициям  
изделий того периода. В-третьих, не нашлось 
инициативного менеджера, который смог бы довести 
начатое дело (было налажен процесс крашения нитей, 
собраны вышивальщицы в Центре художественных 
ремесел в Байсуне и т.д.), хотя по мнению некоторых 
экспертов из Байсуна этот процесс все же там уже начат. 
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Илл. 156. Сюзане с ромбовидными медальонами. Чукуркишлак. Сарыасийский район. 1973г.

Илл. 157. Сюзане с ромбовидными медальонами. Шарипова З. Кишлак Чорво. Сарыасийский район.1983 г.

Илл. 158. Сюзане с 5 розетками. К. Нурова. Город Сарыасия. 1980-е гг.
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Илл. 156. Сюзане с ромбовидными медальонами. Чукуркишлак. Сарыасийский район. 1973г.

Илл. 157. Сюзане с ромбовидными медальонами. Шарипова З. Кишлак Чорво. Сарыасийский район.1983 г.

Илл. 158. Сюзане с 5 розетками. К. Нурова. Город Сарыасия. 1980-е гг.
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Керамика: индивидуальность и традиция 

Керамика Узбекистана является сердцевиной этого 
ремесла в рамках всей Центральной Азии, поскольку 
на территории республики расположены все основные 
ц е н т р ы  п о л и в н о й  к е р а м и к и  р е г и о н а ,   
сформировавшиеся здесь к XIX веку. Керамика XIX-
XX вв. изучена недостаточно полно, хотя имеется 
целый ряд глубоких исследований в этой области (1). 

Что касается процессов в современном 
керамическом искусстве, то их изучение имеет 
достаточно краткую историографию. При этом 
большая часть публикаций носит описательный 
характер без рассмотрения проблемы соотношения 
традиций и инноваций.

Наиболее целенаправленная исследовательская 
работа в последние годы проводились С.Алиевой, 
опубликовавшей целый ряд статей и монографию (2). 
Ряд публикаций – статей, книг, альбомов, монографий, 
посвященные проблемам современного прикладного 
искусства Узбекистана и всего среднеазиатского 
региона, также включает в себя материалы по 
изучению и анализу современной керамики (3). В них 
рассматривались и вопросы творческой практики ряда 
мастеров керамики, но в этих публикациях не нашло 
отражение творчество мастеров последних лет. Таким 
образом, многие аспекты современного творческого 
процесса в керамике Узбекистана остались вне поля 
зрения искусствоведов. Наша задача – дать 
характеристику творческой практики современных 
мастеров-керамистов Узбекистана с точки зрения 
с о от н о ш е н и я  в  и х  и зд е л и я х  т р а д и ц и и  и  
индивидуальных новаций.  

Керамика Узбекистана – один из самых древних 
видов художественного ремесла. По технике 
исполнения она делится на неполивную и 
глазурованную керамику. Наиболее консервативной, 
сохранившей аутентичные технологические и 
художественные приемы, является неполивная 
керамика. Она сегодня представлена крупными 
хозяйственными изделиями, пользующимися в быту 
сельского населения – это хумы (большие корчаги для 
хранения продуктов и воды), тандыры – печи для 
изготовления лепешек, кувшины и т.д.,  которые 
выделывают мастера в некоторых центрах 
Узбекистана. 

Одним из таких мест является Касби – известный в 
прошлом центр производства неполивной и 
глазурованной керамики. Здесь успешно работает 

династия керамистов Очиловых – это три-четыре дома, 
расположенные вдоль дороги. Можно остановить 
машину, тут же зайти к ним и заказать или купить 
понравившееся изделие. Таких мастерских гончаров, 
восходящих к древним традициям,  осталось немного, 
поскольку спрос на хозяйственные изделия 
удовлетворяется более дешевыми и долговечными 
промышленными изделиями и предметами из металла 
и пластмасс. Здесь понятие традиции сохраняется в ее 
традиционном виде, изменения в технологии и формах 
минимальные, а орнаментальных украшений на них 
практически не встречается. Эти изделия пользуются 
спросом лишь у местного населения, причем в 
зависимости от сезона летом лучше продаются хумы, 
офтоба – кувшины для воды, а весной – вазы для цветов 
– гульдоны, а наземные печи для выпечки хлеба 
(тандыры), пользующиеся наибольшим спросом,  
успешно реализуются в любое время года (Илл. 160). 
Некогда эта династия производила поливные изделия, 
об этом свидетельствует обнаруженная у них на 
чердаке глубокая чаша «шокоса» и небольшая пиала с 
желто-зеленой росписью, покрытые свинцовой 
глазурью. К сожалению, сегодня мастера этой 
династии не могут возродить поливную керамику – 
изделия поливной керамики трудоемкие и не 
пользуются спросом у местного населения, а вывозить 
на продажу в другие города мастера не имеют 
возможности из-за перегруженности работы над 
хозяйственными предметами. 

Безусловно, неполивная керамика выставочного 
или сувенирного назначения создается и известными 
керамистами, но такие случаи редки. В качестве 
примера можно привести творчество мастера из 
Самарканда Шарифа Азимова (1954 г.р.) – одного из 
учеников известного мастера Умара Джуракулова (Илл. 

162). Он создает выразительные по формам неполивные 
керамические изделия - огромные хумы (Илл. 164), вазы 
(Илл. 165), кувшины (Илл. 163) и др., представляющие 
собой уникальные произведения гончарного 
искусства. Неполивные изделия создают практически 
все керамисты Риштана, Гиждувана, Хивы, Ташкента и 
других центров гончарного искусства, но у многих из 
них все же приоритетным направлением является 
изготовление глазурованной керамики. В практике 
Ш.Азимова изделия неполивной керамики занимают 
ведущее место. Он сохраняет традиционные  приемы 
технологической обработки, но в декор он вносит свои 

Исторический контекст 
развития керамики Узбекистана 

Илл. 159. Парящий кувшин. Фрагмент узора 
на блюде из Гурумсарая. 1980-е гг. 
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собственные решения. В основном это гравированные 
или штампованные узоры, которые всегда органично 
сочетаются с формами керамических изделий. Изредка 
Ш.Азимов использует и глазурь, экспрессивными 
цветовыми пятнами покрывая поверхность кувшинов 
или ваз. За творческий вклад в развитие традиционной 
неполивной керамики Самарканда Ш.Азимов был 
удостоен звания академика Академии художеств 
Узбекистана.

Традиции неполивной керамики и декоративной 
терракотовой самаркандской пластики развивает 

известный мастер Худайберды Хакбердиев (1949 г.р) 
(Илл. 166), работающий как над формами посудной 
керамики, так и декоративной пластики различных 
размеров – от небольших терракотовых фольклорных 
фигурок до больших композиций в виде сказочных 
драконов из шамота. 

К разделу неполивной керамики можно отнести и 
глиняные раскрашенные игрушки (Илл. 161). Однако, как 
выяснилось в результате нашей экспедиции в село Уба 
весной 2012 года, там древняя традиция изготовления 
глиняных игрушек-свистулек по существу исчезла, 
поскольку ушел из жизни сын Хамро биби Рахимовой 
Джаббор Рахимов, не оставив после себя учеников. А 
единственная игрушечница Убы Кубаро Бабаева, 
отказавшись от глины как материала для игрушек, 
перешла на изготовление больших скульптурных 
фигурок из гипса, которые изготовляет с помощью 
калыбов, специальных форм, что привело к 
определенной девальвации старой традиции. Еще 
раньше исчезла знаменитая игрушка Касби в виде птиц 
и зверушек на колесиках, которые изготовляла Амбар-
опа Саттарова. Сегодня игрушки делают в других 
центрах современные мастера – это представители 
семьи Нарзуллаевых в Гиждуване и Мухтаровых в 
Самарканде. 

Традиции терракотовой самаркандской игрушки, 
сегодня продолжает мастерица Дилором Мухтарова 
(1967 г.р.) (Илл. 167), обучившаяся этому ремеслу у 
своего свекра известного мастера Абдурахима 
Мухтарова, заложившего в 1960-е гг основы 
самаркандской школы мелкой терракоты. Сыновья 
А.Мухтарова – Зариф и Ислам достаточно активно 
работали над созданием сказочных драконов и 
фольклорных образов в 1980-1990-е гг., но сегодня 
лишь Д. Мухтарова создает терракотовую пластику на 
фольклорную тематику. Она изготовляет глиняные 
фигурки и композиции более 100 видов, включая в 
композиции разнообразные зооморфные и сказочные 
образы, а также персонажи народных сказок и 

– 

фольклорных произведений . Мастерица 
добывает глину из местного района, но добавляет 
жирную глину. Готовую массу она укладывает в 
специальную гипсовую ванночку и заливает водой. 
Гипсовая карета впитывает лишнюю воду и получается
нужная масса, которая после перемешивания 
помещается в целлофановый пакет, чтобы не высохла. 
Далее, из готовой глины Д.Мухтарова начинает лепить 
фигурки и обжигает в печи при температуре 1000 
градусов. Для обработки терракотовых фигурок она 
использует традиционный набор инструментов  – стек, 
лопаточку, ножик, трубочку, кисточки разных 
размеров.  

С 2012 года стал делать  терракотовые игрушки без 
раскраски сын риштанского мастера Ш.Юсупова - 
Фирдаус Юсупов (Илл. 169). Его сказочные персонажи 
размером от 10 до 15 см напоминают крупные  игрушки 
ура-тюбинского мастера Гафура Халилова (от 20 до 40 
см), которые тот создавал в конце ХХ века,  покрывая 
их белой и красно-синей известковой краской. Однако 
этот опыт воссоздания игрушек в Риштане, 
происхождение которых связано с другими центрами, 
являет собой пример нетрадиционного промысла, а по 
существу представляет форму современного дизайна 
(Илл. 170). 

С точки зрения художественного решения 
наибольший интерес представляет глазурованная 
керамика, которая прошла сложный исторический путь 
и дошла до наших дней в изделиях мастеров 
Гиждувана, Ургута, Риштана, Андижана, Денау, Хивы 
и Ташкента. И здесь проблема традиции и инноваций 
стоит наиболее остро и актуально.  

Основные школы глазурованной керамики 
Узбекистана сложились в XIX веке. По стилю 
художественного оформления, пластическим и тех-
нологическим особенностям можно выделить три 
основные керамические школы: северо-восточную — 
ферганскую, центральную — бухаро-самаркандскую и 
юго-западную — хорезмскую. В зависимости от 
характера глазури изделия этих школ отличаются по 
цвету. Голубая керамика представлена ферганской и 
хорезмской школами, где используется щелочная, 
ишкоровая полива. Бухаро-самаркандские центры 
известны желто-коричневой керамикой, поскольку 
здесь больше используется свинцовая глазурь. Еще в 
середине ХХ века на многих базарах Самарканда, 
Шахрисабза, Каттакургана, Риштана, Коканда, 
Джизака, Хивы, Ургенча можно было купить 
разнообразную керамическую поливную посуду или 
раскрашенные глиняные свистульки-игрушки.

В конце 1920-х годов во многих керамических 
центрах организуются артели, курсы, школы. Гончары 
изготовляют традиционную посуду – ляганы, товок, 
бадия, коса, кувшины, при орнаментации которой 
используют кистевую роспись, гравировку и штамп. В 

(Илл. 168)

 

Керамика: индивидуальность и традиция 9190

Илл. 160. Гончарные изделия династии Очиловых. Селение Касби. Кашкадарья.  

Илл. 161. Игрушка-свистулька – хушпуляк. Х.Рахимова. 
Селение Уба. Бухасркая область. 1980-е гг. 

Илл. 162. В мастерской самаркандского керамиста Шарифа Азимова. 

Илл. 163. Неполивной сосуд – хум. Ш.Азимов. Самарканд. 2011г. 
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собственные решения. В основном это гравированные 
или штампованные узоры, которые всегда органично 
сочетаются с формами керамических изделий. Изредка 
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– 

фольклорных произведений . Мастерица 
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произошла в Гиждуване и Ургуте. В Гиждуване 
традиции Ибодуло Нарзуллаева были подхвачены его 
сыновьями Алишером и Абдулло. В Ургуте гончарное 
искусство Махкама Аблакулова развивает его сын 
Нуъмон Аблакулов. В Хиве традиции местной 
керамики продолжают дети известных хивинских 
гончаров - Одилбек Матчанов из села Мадыр и Баходир 
Атаджанов из соседнего села Каттабаг. 

Все вышеупомянутые мастера и центры 
представляют то направление в современной керамике, 
которое можно назвать традиционным, то есть 
сохраняющим черты местной локальной школы, ее 
технологию и орнамент. Характерно, что почти все они 
потомственные мастера и обучались лишь в рамках 
системы «усто-шогирд» (исключение составляет сын 
Шарафиддина Юсупова - Фирдаус, имеющий высшее 
художественное образование и в работах которого 
авторское начало выходит на первый план).   
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то же время, в 1930-е годы под влиянием общих 
тенденций начинается поиск новых художественных 
решений. Наиболее ярким их проявлением было 
появление портретных и сюжетных композиций. В 
1950 – 60-е годы в Риштане, Гиждуване, Шахрисабзе, 
Самарканде, Каттакургане, Ташкенте, городах 
Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Хорезмской 
областей керамические изделия продол жают 
сохранять своеобразие форм, особую стилистику 
орнамента и самобытный колорит росписи. Здесь 
находит свое продолжение работа над традиционными 
формами посуды, используемой в быту (хумы, тогора, 
коса, шокоса, ляганы, товок, бадия и т.д.). В узорах 
преобладали традиционная орнаментика с ее 
б о г ат с т в ом  р а с т и т е л ь н о го  и  з о ом о р ф н о -
геометрического ряда. Вместе с тем велись поиски 
новых решений в поливной и неполивной керамике. 
При этом эксперименты были не всегда удачными. Так, 
некоторые керамисты уделяли внимание созданию 
сюжетно-тематических и портретных изображений, 
ориентированных на станковое искусство, что в целом 
приводило к  нарушению образного  строя  
традиционных по формам изделий. 

К концу 1960-х годов в общем развитии 
традиционной керамики Узбекистана стала 

наблюдаться неутешительная тенденция исчезновения 
ряда уникальных центров. Во многом это было связано 
с социально-экономическими причинами. 

К сожалению, к настоящему времени старые 
традиции поливной керамики Самарканда,  
Каттакургана, Шахрисабза, Китаба, Денау, Ташкента 
во многом утрачены, некоторые центры вообще не 
функционируют, лишь редкие музейные образцы 
свидетельствуют о развитости этого промысла в 
прошлом. В 1960-80 гг. сузилась не только сфера 
реализации изделий народных мастеров-керамистов 
намного меньше стало и самих работающих гончаров. 
Многие известные мастера ушли из жизни, другие, не 
найдя учеников или поддержки и материального 
обеспечения, бросили ставшее нерентабельным 
ремесло. Изделия народных мастеров не выдерживали 
конкуренции с промышленными изделиями из фар-
фора, металла или пластмассы. 

Традиционная керамика Самарканда (У.  
Джуракулов, С. Ракова, А. Мухтаров) и Ташкента (М. 
Рахимов) по существу к середине 1970 – 80-х годов 
была полностью переосмыслена.  Возникла 
совершенно новая по стилю и технологии 
самаркандская школа мелкой терракотовой пластики. 
Создание Ташкентского экспериментально-

творческого комбината прикладного искусства (с 1984 
года  имени  М.  Рахимова) ,  выпускавшего  
экспериментально-уникальную, малосерийную и 
малотиражную продукцию и ставшего центром новой 
монументальной архитектурной и ландшафтной 
керамики,  не  стало о сновой дальнейшего 
последовательного развития традиционного 
ташкентского гончарства. 

 С обретением независимости ситуация с поливной 
керамикой стала меняться в положительную сторону. 
Благодаря правительственным решениям был 
укреплен статус народного мастера, ряд керамистов 
Узбекистана получили высокое звание академиков 
Академии художеств Узбекистана. Среди них мастер из 
Ташкента Акбар Рахимов, из Риштана – Шарафиддин 
Юсупов, из Гиждувана – Алишер Нарзуллаев, из 
Самарканда – Шариф Азимов. 

Тем не менее, по разным причинам не удалось 
сохранить ряд известных в прошлом центров 
традиционной поливной керамики. Так,  сегодня 
практически не удается восстановить традиции 
шахрисабзской керамики. Представитель седьмого 
поколения мастеров-керамистов из Шахрисабза 
Рустам Музафаров учится ремеслу у ташкентского 
мастера Акбара Рахимова, однако его изделия далеки 
от качества традиционных изделий этого центра. С 
уходом из жизни Умара Джуракулова ушла в небытие и 
самаркандская поливная керамика. Созданная же 
заново школа терракотовой игрушки Самарканда 
представляет совершенно иное, основанное, правда, на 
фольклорном материале, но по природе – это 
индивидуально-авторское искусство. В Денау 
ситуация более плачевная – там еще работает мастер 
Зухур Расулов, но он в почтенном возрасте, а учеников 
и продолжателей его ремесла нет. Не удалось возродить 
в должной мере и традиции поливной керамики 
Байсуна, хотя со стороны Представительства 
ЮНЕСКО в Узбекистане в этом направлении было 
сделано немало – восстановлена мастерская и печь для 
обжига изделий местного мастера И.Эшанкулова, 
выделен грант и проведено обучение его внука, но 
дальнейшего развития этот проект не получил. 

Более стабильная ситуация в Андижане, где 
продолжает работать керамист Мирзабахром 
Абдувахабов. В последние годы появилось много 
продолжателей традиции риштанской керамики, но 
технология и орнаментальная эстетика их изделий 
оставляет желать лучшего. Наиболее плодотворно, 
сохраняя высокие традиции керамики Риштана, здесь 
работает всего несколько мастеров – среди них можно 
выделить Шарофиддина Юсупова и Бахтиера 
Назирова. Традицию гурумсарайской керамики 
последовательно развивает  Вахобжон Буваев – ученик 
известного мастера Масуда Турапова. Смена 
поколений мастеров, относительно безболезненно 

Илл. 164. Декоративная ваза. 
Ш.Азимов. Самарканд 2012г. 

Илл. 165. Декоративная ваза. 
Ш.Азимов. Самарканд 2012г. 

Илл. 166. Керамист из Самарканда Худайберды Хакбердиев
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Многие известные мастера ушли из жизни, другие, не 
найдя учеников или поддержки и материального 
обеспечения, бросили ставшее нерентабельным 
ремесло. Изделия народных мастеров не выдерживали 
конкуренции с промышленными изделиями из фар-
фора, металла или пластмассы. 

Традиционная керамика Самарканда (У.  
Джуракулов, С. Ракова, А. Мухтаров) и Ташкента (М. 
Рахимов) по существу к середине 1970 – 80-х годов 
была полностью переосмыслена.  Возникла 
совершенно новая по стилю и технологии 
самаркандская школа мелкой терракотовой пластики. 
Создание Ташкентского экспериментально-

творческого комбината прикладного искусства (с 1984 
года  имени  М.  Рахимова) ,  выпускавшего  
экспериментально-уникальную, малосерийную и 
малотиражную продукцию и ставшего центром новой 
монументальной архитектурной и ландшафтной 
керамики,  не  стало о сновой дальнейшего 
последовательного развития традиционного 
ташкентского гончарства. 

 С обретением независимости ситуация с поливной 
керамикой стала меняться в положительную сторону. 
Благодаря правительственным решениям был 
укреплен статус народного мастера, ряд керамистов 
Узбекистана получили высокое звание академиков 
Академии художеств Узбекистана. Среди них мастер из 
Ташкента Акбар Рахимов, из Риштана – Шарафиддин 
Юсупов, из Гиждувана – Алишер Нарзуллаев, из 
Самарканда – Шариф Азимов. 

Тем не менее, по разным причинам не удалось 
сохранить ряд известных в прошлом центров 
традиционной поливной керамики. Так,  сегодня 
практически не удается восстановить традиции 
шахрисабзской керамики. Представитель седьмого 
поколения мастеров-керамистов из Шахрисабза 
Рустам Музафаров учится ремеслу у ташкентского 
мастера Акбара Рахимова, однако его изделия далеки 
от качества традиционных изделий этого центра. С 
уходом из жизни Умара Джуракулова ушла в небытие и 
самаркандская поливная керамика. Созданная же 
заново школа терракотовой игрушки Самарканда 
представляет совершенно иное, основанное, правда, на 
фольклорном материале, но по природе – это 
индивидуально-авторское искусство. В Денау 
ситуация более плачевная – там еще работает мастер 
Зухур Расулов, но он в почтенном возрасте, а учеников 
и продолжателей его ремесла нет. Не удалось возродить 
в должной мере и традиции поливной керамики 
Байсуна, хотя со стороны Представительства 
ЮНЕСКО в Узбекистане в этом направлении было 
сделано немало – восстановлена мастерская и печь для 
обжига изделий местного мастера И.Эшанкулова, 
выделен грант и проведено обучение его внука, но 
дальнейшего развития этот проект не получил. 

Более стабильная ситуация в Андижане, где 
продолжает работать керамист Мирзабахром 
Абдувахабов. В последние годы появилось много 
продолжателей традиции риштанской керамики, но 
технология и орнаментальная эстетика их изделий 
оставляет желать лучшего. Наиболее плодотворно, 
сохраняя высокие традиции керамики Риштана, здесь 
работает всего несколько мастеров – среди них можно 
выделить Шарофиддина Юсупова и Бахтиера 
Назирова. Традицию гурумсарайской керамики 
последовательно развивает  Вахобжон Буваев – ученик 
известного мастера Масуда Турапова. Смена 
поколений мастеров, относительно безболезненно 

Илл. 164. Декоративная ваза. 
Ш.Азимов. Самарканд 2012г. 

Илл. 165. Декоративная ваза. 
Ш.Азимов. Самарканд 2012г. 

Илл. 166. Керамист из Самарканда Худайберды Хакбердиев

Прикладное искусство Узбекистана: традиции и инновации Керамика: индивидуальность и традиция 



9594

кувшином. Но наиболее часто используется 
изображение другого вида кувшина – «чайдиша», 
расположенного, как правило, в центре плоского блюда 
– лягана.

Зооморфные мотивы в риштанской керамике 
передаются через форму ряда изделий, в основном это 
специальные сосуды для воды – мургоба (Илл. 175) или  
представленные в риштанской керамике по принципу 
«часть за целое», где с помощью отдельных элементов 
тулова животных и птиц выражается идея целого. 
Таковы, например, узоры «глаз перепелки» («чашми 
булбул»), узор в виде двух сердечек («пар-пашша»), 
змеиного следа («илон изи»), бычьих рогов («хукиз 
шохи»). Но есть и цельные изображения в виде 
стилизованных изображений птиц на ляганах братьев 
Назировых. 

Узоры узких полосок геометрического и 
растительного характера обрамляют края сосудов – это 
узоры «занжира», «туморча», «мадохили ислими», 
«тароки харрош», «барги занжра», «занжираи тарок», 
«ислими хошия», «тароки санг», «гули анор», 
«аноргул», «гули ангур», «гули чингалиги» и т.д.

Отдавая дань традиционному наследию, риштанские 
мастера достаточно смело и решительно вносят 
изменения, как в трактовку форм изделий, так и в 
характер орнаментального декора. 

В то же время идет процесс дальнейшей переработки 
и аранжировки как первичных архетипов (древний и 
средневековый периоды), так и вторичных (предметные 
изображения конца XIX – нач. XX вв.). Также в керамику 
проникают архетипы третьего поколения – внесенные на 
протяжении XX столетия (1930 – 50-е и 1990-е гг.). Так, с 
1990-х годов в декоративное оформление плоских блюд 
ряд мастеров начали включать каллиграфические 
надписи арабской вязью, фрагменты минаретов, 
мечетей, медресе, портреты и т.д. 

Обновление здесь происходит эволю-
ционным путем – технологические 
традиции остаются прежними (глина, 
инструменты, приемы обработки, 
красители, глазурь и т.д.), а видоиз-
меняется лишь декор. Но и здесь 
обновление происходит не на основе 
введения совершенно новых мотивов (это 
редкие примеры), а лишь новой 
комбинации уже известных, тради-
ционных для данной школы или центра 
узоров.  

Другое, инновационное направление 
в современной поливной керамике 
представляют ташкентские мастера 
Акбар Рахимов и его сын Алишер 
Рахимов, продолжающие традиции 
основателя этого стиля Мухита Рахимова. 
В начале 1960-х годов М.Рахимов, 
занимавшийся реставрацией кушанской 
античной керамики (I-II вв н.э.) и 

поливной керамики Афрасиаба (IX-XI вв.), на основе 
реконструкции старых образцов создал новые 
выставочные экспонаты. Эта традиция легла в основу 
его последующей творческой деятельности, когда 
авторской аранжировке стали подвергаться образцы 
керамики, относящиеся к другим историческим 
периодам. Так, в качестве объектов творческой 
интерпретации были использованы образцы 
темуридской керамики. Впоследствии это направление 
было продолжено и обогащено в творчестве его сына 
Акбара и внука Алишера, сочетающих традиционные 
технологии и новые орнаментальные эксперименты.  В 

Практика мастеров 
художественной керамики

Риштан 
Современная керамика Риштана является 

богатейшим источником изучения специфических 
особенностей нынешнего состояния традиционной 
керамики, как с точки зрения технологии и 
производства, так и художественного оформления и 
с т и л е в ы х  о с о б е н н о с т е й .  Е е  л о к а л ь н ы е  
художественные особенности во многом определяются 
характером орнаментального декора изделий. В 
изделиях риштанских мастеров наиболее очевидно 
проявляются творческие новации. Они более свободны 
в творческих поисках, чем мастера Ургута и 
Гиждувана. Причем их новации касаются не только 
орнаментальных принципов, но и связаны с 
нововведениями по созданию форм изделий. 

Репертуар орнаментики риштанской керамики – 
богатый и насыщенный. Он включает в себя  
геометрические и растительные узоры, знаки-
символы, предметные изображения, зооморфные и 
антропоморфные мотивы. 

Самыми распространенными в керамике Риштана 
являются такие мотивы, как четырехлистник 
(«чорбарг») -(Илл. 173), цветок граната и плоды граната 
(«аноргул») – (Илл. 174), стилизованный цветок миндаля 
(«бодомгул») (Илл. 171), лист («барг), кипарис («сарв»), 
растительные побеги («ислими). В трактовке 
растительных мотивов особенно отчетливо проступает 
соотношение традиционных черт и новых вариаций 
рисунка. 

Среди геометрических узоров наиболее 
распространенными являются сетчатый орнамент 
(«четан») (Илл.  171) ,  ромбовидный орнамент 
(«турсимон»), ритмическое сочетание треугольных 
фигур («учбурчак»), ритмическое сочетание круглых 
фигур в виде цепочки («занжир», 
«жингалак занжир»), точечный 
орнамент («нахот»), узор в виде 
ритмиче ских  чередований  
черных и белых квадратиков 
( « ш а х м а т » ) ,  а б с т р а к т н о -
геометрические узоры в виде 
косых и прямых линий, а также в 
виде кружков и розеток и т.д.

Особенностью орнамента 
риштанской керамики является 
изображение ножей и кувшинов 
(Илл. 172). Самый распростра-
ненный мотив для риштанских 
мастеров – кувшин. Наряду с 
кувшином, риштанские мастера 
изображали также ферганские 
ножи, нередко в комбинации с 

Илл. 167. Дилором Мухтарова. Самарканд Илл. 169. Фирдаус Юсупов. Риштан

Илл. 168. Всадники. Д. Мухтарова. Самарканд. 2012 Илл. 170. Аждархо - сказочный дракон. 
Ф.Юсупов. Риштан. 2012

Илл. 171. Фрагмент блюда с мотивом “бодом-
 гуль” и внутри него “четан” - сетка. Риштан 

Илл. 172. Фрагмент блюда с изображением 
кувшина.  Риштан 

Прикладное искусство Узбекистана: традиции и инновации

этом же русле инновационных поисков сегодня 
работает молодой керамист из Бухары Абдувахид 
Каримов, реконструирующий традиции афрасиабской 
и сине-голубой керамики Бухары XVIII века и 
презентующий их как авторские изделия. Эти мастера 
сохраняют традиционную технологию, но вносят 
авторские новации в художественное оформление 
изделий, более свободно используя орнаментику 
различных исторических периодов. Примечательно, 
что все они имеют высшее художественное 
образование по специальности керамика и являются по 
существу профессиональными художниками. 

Керамика: индивидуальность и традиция 
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кувшином. Но наиболее часто используется 
изображение другого вида кувшина – «чайдиша», 
расположенного, как правило, в центре плоского блюда 
– лягана.

Зооморфные мотивы в риштанской керамике 
передаются через форму ряда изделий, в основном это 
специальные сосуды для воды – мургоба (Илл. 175) или  
представленные в риштанской керамике по принципу 
«часть за целое», где с помощью отдельных элементов 
тулова животных и птиц выражается идея целого. 
Таковы, например, узоры «глаз перепелки» («чашми 
булбул»), узор в виде двух сердечек («пар-пашша»), 
змеиного следа («илон изи»), бычьих рогов («хукиз 
шохи»). Но есть и цельные изображения в виде 
стилизованных изображений птиц на ляганах братьев 
Назировых. 

Узоры узких полосок геометрического и 
растительного характера обрамляют края сосудов – это 
узоры «занжира», «туморча», «мадохили ислими», 
«тароки харрош», «барги занжра», «занжираи тарок», 
«ислими хошия», «тароки санг», «гули анор», 
«аноргул», «гули ангур», «гули чингалиги» и т.д.

Отдавая дань традиционному наследию, риштанские 
мастера достаточно смело и решительно вносят 
изменения, как в трактовку форм изделий, так и в 
характер орнаментального декора. 

В то же время идет процесс дальнейшей переработки 
и аранжировки как первичных архетипов (древний и 
средневековый периоды), так и вторичных (предметные 
изображения конца XIX – нач. XX вв.). Также в керамику 
проникают архетипы третьего поколения – внесенные на 
протяжении XX столетия (1930 – 50-е и 1990-е гг.). Так, с 
1990-х годов в декоративное оформление плоских блюд 
ряд мастеров начали включать каллиграфические 
надписи арабской вязью, фрагменты минаретов, 
мечетей, медресе, портреты и т.д. 

Обновление здесь происходит эволю-
ционным путем – технологические 
традиции остаются прежними (глина, 
инструменты, приемы обработки, 
красители, глазурь и т.д.), а видоиз-
меняется лишь декор. Но и здесь 
обновление происходит не на основе 
введения совершенно новых мотивов (это 
редкие примеры), а лишь новой 
комбинации уже известных, тради-
ционных для данной школы или центра 
узоров.  

Другое, инновационное направление 
в современной поливной керамике 
представляют ташкентские мастера 
Акбар Рахимов и его сын Алишер 
Рахимов, продолжающие традиции 
основателя этого стиля Мухита Рахимова. 
В начале 1960-х годов М.Рахимов, 
занимавшийся реставрацией кушанской 
античной керамики (I-II вв н.э.) и 

поливной керамики Афрасиаба (IX-XI вв.), на основе 
реконструкции старых образцов создал новые 
выставочные экспонаты. Эта традиция легла в основу 
его последующей творческой деятельности, когда 
авторской аранжировке стали подвергаться образцы 
керамики, относящиеся к другим историческим 
периодам. Так, в качестве объектов творческой 
интерпретации были использованы образцы 
темуридской керамики. Впоследствии это направление 
было продолжено и обогащено в творчестве его сына 
Акбара и внука Алишера, сочетающих традиционные 
технологии и новые орнаментальные эксперименты.  В 

Практика мастеров 
художественной керамики

Риштан 
Современная керамика Риштана является 

богатейшим источником изучения специфических 
особенностей нынешнего состояния традиционной 
керамики, как с точки зрения технологии и 
производства, так и художественного оформления и 
с т и л е в ы х  о с о б е н н о с т е й .  Е е  л о к а л ь н ы е  
художественные особенности во многом определяются 
характером орнаментального декора изделий. В 
изделиях риштанских мастеров наиболее очевидно 
проявляются творческие новации. Они более свободны 
в творческих поисках, чем мастера Ургута и 
Гиждувана. Причем их новации касаются не только 
орнаментальных принципов, но и связаны с 
нововведениями по созданию форм изделий. 

Репертуар орнаментики риштанской керамики – 
богатый и насыщенный. Он включает в себя  
геометрические и растительные узоры, знаки-
символы, предметные изображения, зооморфные и 
антропоморфные мотивы. 

Самыми распространенными в керамике Риштана 
являются такие мотивы, как четырехлистник 
(«чорбарг») -(Илл. 173), цветок граната и плоды граната 
(«аноргул») – (Илл. 174), стилизованный цветок миндаля 
(«бодомгул») (Илл. 171), лист («барг), кипарис («сарв»), 
растительные побеги («ислими). В трактовке 
растительных мотивов особенно отчетливо проступает 
соотношение традиционных черт и новых вариаций 
рисунка. 

Среди геометрических узоров наиболее 
распространенными являются сетчатый орнамент 
(«четан») (Илл.  171) ,  ромбовидный орнамент 
(«турсимон»), ритмическое сочетание треугольных 
фигур («учбурчак»), ритмическое сочетание круглых 
фигур в виде цепочки («занжир», 
«жингалак занжир»), точечный 
орнамент («нахот»), узор в виде 
ритмиче ских  чередований  
черных и белых квадратиков 
( « ш а х м а т » ) ,  а б с т р а к т н о -
геометрические узоры в виде 
косых и прямых линий, а также в 
виде кружков и розеток и т.д.

Особенностью орнамента 
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Илл. 167. Дилором Мухтарова. Самарканд Илл. 169. Фирдаус Юсупов. Риштан

Илл. 168. Всадники. Д. Мухтарова. Самарканд. 2012 Илл. 170. Аждархо - сказочный дракон. 
Ф.Юсупов. Риштан. 2012

Илл. 171. Фрагмент блюда с мотивом “бодом-
 гуль” и внутри него “четан” - сетка. Риштан 

Илл. 172. Фрагмент блюда с изображением 
кувшина.  Риштан 
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Изменение социальных условий бытования 
традиционных ремесел закономерно привело к 
определенным трансформациям, отразившимся на 
характере риштанской керамики. Процесс перехода 
традиционных художественных ремесел из сферы 
утилитарной в область сувенирного производства, 
начавшийся в середине ХХ века, в начале нынешнего 
столетия был продолжен.  Исчезли многие 
традиционные формы изделий. Ведущей в настоящее 
время остается форма лягана, сохраняющая хорошее 
пространство для декора и не потерявшая 
утилитарного назначения. В то же время, получает 
развитие экспериментальный поиск новых 
орнаментальных решений. 

В процессе адаптации риштанской керамики к 
условиям рыночной экономики обнаружилось немало 
настораживающих моментов. В поисках рынка сбыта 

многие мастера подстраиваются 
под невзыскательные вкусы 
туристов, что нередко приводит к 
потере почвенных традиций и 
особенностей стиля. Не менее 
сложная проблема связана с 
ученичеством. Старая система 
«усто-шогирд» в настоящее время 
п р и о б р е л а  у п р о щ е н н у ю ,  
исковерканную форму. Если 
раньше мастера брали учеников, 
доводили их до определенной 
кондиции, принимали экзамены и 
давали свое благословение, как 
с в о е г о  р о д а  д и п л о м  о б  
образовании, то в настоящее 

время такой практики, к сожалению, нет. Не имея 
возможности получать более длительное образование, 
молодые мастера, пройдя ускоренный, двух-трех- 
месячный курс обучения, начинают сбывать на рынках 
некачественную в художественном отношении 
продукцию. В результате мы сталкиваемся с 
ситуацией, когда рынок портит традиционную систему 
подготовки высококлассных мастеров-керамистов, 
ведет  к  упадку  общего  уровня  керамики  
прославленного центра. Ведущие мастера, которые 
делают высококачественные изделия, стремятся 
продать их по цене, соответствующей качеству, в то 
время как их ученики отдают свою продукцию 
задешево. Поточная продукция заполонила салоны, 
галереи, рынки туристических центров Бухары, 
Самарканда, Ташкента. Да и в самом Риштане порой 
очень сложно встретить посуду, выполненную в 
исконных традициях этого керамического центра. 

О р н а м е н т  с е р и й н ы х  п од е л о к  ч р е з м е р н о  
измельченный, сухой, графичный и лишь отдаленно, 
по некоторым деталям напоминает сочный и 
живописный декор изделий лучших мастеров края. 
Молодое поколение керамистов, ориентируясь на 
рынок и заказчика, стремится наладить ускоренное, а 
значит – менее качественное производство. С другой 
стороны – среди них сохраняется осознание 
необходимости следования исконным традициям. 
Такая ситуация создает немало сложностей в 
творчестве риштанских мастеров (1). 

Таким образом, сегодня актуальной становится 
проблема сохранения самобытной природы, исконной 
орнаментики и образной структуры риштанской 
керамики. Необходима проработка вопроса о 
регулировании цен и защите авторских прав в сфере 
традиционного народного искусства. 

Не смот ря  на  проблемы творче ского  и  
организационного характера, все же позитивные 
сдвиги, произошедшие за период независимости, 
очевидны. Неизмеримо вырос социальный статус 
народного мастера-керамиста, а риштанская керамика 

стала продаваемой, обретя свой торговый бренд. 
Увлечение профессией керамиста охватило все слои 
населения края, заметно возрос интерес к традициям 
керамики в самом Риштане и за его пределами. Многие 
из риштанских мастеров побывали в творческих 
командировках в Японии, в других странах, стали 
проводить свои персональные выставки за рубежом. 

В самом Риштане, благодаря энтузиазму мастеров и 
поддержке местных органов власти, заметно 
активизировалось освещение творчества ведущих 
мастеров, был создан ряд музеев и творческих студий 
народных мастеров прославленного центра. Так, были 
организованы Дом-музей известного керамиста 
Ибрагима Камилова, дом-галерея, созданная Рустамом 
Усмановым в 1997 году, Творческая мастерская 
Алишера Назирова, открывшаяся в 2005 году и др. Все 
это, безусловно, внушает оптимизм и уверенность в 
том, что, несмотря на имеющиеся в развитии 
риштанской керамики проблемы творческого и 
организационного характера, этот крупнейший в 
Центральной Азии центр традиционного гончарства 
развивается в верном направлении. 

Илл. 173. Мотив “чорбарг” в риштанской керамике

Илл. 174. Мотив “анор гуль” в риштанской керамике

Илл. 175. Мургоба - сосуд для воды. Риштан. 1970-е гг.
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уравновешенно-симметричных композиций.  
Каймовые узоры сохраняют элементы традиционного 
плана — сетчатый, шашечный с вариациями (чашми 
бульбуль, четан) орнамент сочетается с растительным 
(гаджак барг) и абстрактно-геометрическим 
(оташарова) узорами и узором в виде входящих друг в 
друга сердец (парпашша) и др. Классификация 
композиций Ш. Юсупова, выполненных на дне 
плоских блюд, позволяет выявить четыре достаточно 
устойчивые группы: а) декоративный мотив, 
основанный на вариациях узора четырехлистника 
«чорбарг» (4), варианты которого именуются в 
Риштане еще и «шохигав» (5), в Гиждуване — 
«тузтузак», «мадохили терма», «булут накш» (6), 
«чорчуп» (7), в Хорезме — «туртирок-гул» (8), б) 
вариации традиционного узора «бодом-гуль» в виде 
единичного, парного и множественного изображения; 
в) вариации плодов и ветвей граната; г) вариации 
традиционных предметных изображений - кувшина, 
ножей.

В каждой группе, существует лейтмотив, который 
пронизывает содержание орнаментики данной группы 
изделий. В результате возникает своего рода сюита на 
темы «процветание» (мотив цветка миндаля 
«бодомгуль»), «плодородие» (мотив граната), «натюр-
морты» и «пейзажные зарисовки» (кувшин, 
архитектура и т.д.). 

В композиции на тему «бодомгуль» Ш. Юсупов 
использует два варианта этого узора, встречающиеся в 

Шарафиддин Юсупов

Ш.Юсупов родился в 1945 году в семье 
потомственного керамиста Исамиддина Юсупова (Илл. 

176). Вспоминая свое детство, Шарафиддин говорит, 
что в середине 1950-х годов в его доме была большая 
мастерская и там работало около 40 мастеров и 
учеников. Когда в 1960-х годах был создан 
керамический завод, оборудование и многие 

инструменты из мастерской отца были перенесены 
туда. В доме остался отец с несколькими мастерами. В 
1959 году после кончины отца, он поступил учеником к 
Хатамбаю Палванову, который некогда учился у его 
отца. В начале 1960-х годов была создана творческая 
мастерская при заводе и там Ш.Юсупов учился у 
известного мастера усто Мусо Исмаилова и у усто 
Хакимжона Сатарова. Был еще один мастер Усто 
Холмат, благодаря которому Ш.Юсупов воспринял 
традицию изображения мотивов граната и кувшина. 
Так, еще до службы в армии, в самом начале 1960-х 
годов у него стал накапливаться начальный опыт 
работы с глиной и кистью.

 В 1964 году Ш.Юсупова призывают в армию, а в 
1967 году, после возвращения, он продолжил работу на 
заводе. В 1968 году он выполняет несколько изделий с 
рисунками в виде плодов граната, которые были 
посланы на выставку в Венгрию и получили там 
высокую оценку специалистов. С этого времени он 
почувствовал настоящее увлечение творческим 
процессом, стал выполнять изделия, акцентируя их 
художественную сторону. Все с большим интересом он 
начинает изучать традиции керамики Риштана, 
которые в 1960-е годы стали приходить в забвение. Это 

было связано с созданием в начале 1960-х годов 
Риштанского керамического завода и переходом  
мастеров в систему местной промышленности. Тогда 
же стала пропадать прославленная голубая керамика 
Риштана. В 1974 году ее с трудом удалось 
в о с с т а н о в и т ь ,  хо т я  м н о г и е  и з  п р е ж н и х  
технологических и художественных приемов 
оказались под угрозой исчезновения. В то время еще 
молодой Ш. Юсупов с энтузиазмом принялся за 
возрождение традиций риштанской керамики при 
творческой мастерской, созданной в Коканде. Он 
строит там ручную мельницу, оборудует мастерскую. 
Из Риштана он уехал потому, что на заводе тогда  
творческий подход не разрешался. Из Ташкента 
присылали эталон и по этому стандарту надо было 
работать, свободы творческой у мастеров не было.

В Коканде он стал активно участвовать на 
выставках. Однако возродить традиционную 
риштанскую керамику можно было только используя 
знаменитую ишкоровую глазурь, придающей глине 
после обжига специфический голубой колорит. Сбор 
травы (ее называют гульяк, гульоб или кирк бугин) 
процесс трудоемкий – осенью в открытой степи 
собирают и потом сжигают огромное количество этой 
травы, из золы которой образуется ишкоровая масса. В 
Риштане ее тогда уже не добывали. Но с ишкором 
успешно работали мастера Гурумсарая – другого 
выдающегося центра голубой керамики Ферганской 
долины. В Коканде Ш.Юсупов познакомился с 
выдающимися гурумсарайскими мастерами Хакимом 
Сатимовым, Махмудом Рахимовым, Максудали 
Тураповым. С Махмудом Рахимовым в 1975 году он 
впервые поехал собирать ишкор. Тогда он помогал и 
получил свои первые 10 кг драгоценного ишкора, 
хватившего ему на целый год.  «Это они меня научили 
работать с ишкором – вспоминает Шарафиддин. Я им 
очень благодарен, хотя они рисовать меня не учили, но 
обучили технологии работы с ишкором.». А в 1976 году 
он уже сам с помощниками поехал в сторону трассы 
Пап-Наманган. В тот раз был урожайный год и он 
собрал около 400 кг ишкора. Именно с этого года 
начинается период зрелой творческой деятельности 
мастера – к знаниям традиционных приемов нанесения 
узора присоединяется умение работать с ишкоровой 
глазурью. 

С 1976 года Ш.Юсупов стал получать призы и 
премии на многочисленных выставках. Но он 
продолжает обогащать свои знания ферганской 
традиционной керамики. Он ездит в Канибадам, Чорку, 
Исфару – соседние центры ферганской голубой 
керамики, где в то время успешно работали известные 
мастера. Знакомится с музейными фондами и 
частными коллекциями,  консультируется с  
искусствоведами и знатоками края. Все эти встречи, 

беседы с известными мастерами и специалистами во 
многом предопределили будущую творческую судьбу 
Ш.Юсупова. К 1977 году завершается период работы в 
Коканде и в 1978 году он возвращается в Риштан. К 
тому времени имя Ш.Юсупова было широко известно и 
в Узбекистане и за его пределами – он был обладателем 
многих премий и призов, вступил в Союз 
художников. Его работы приобретали Музей 
искусств и Музей прикладного искусства в 
Ташкенте, зарубежные музеи и коллекционеры, 
он активно участвовал на республиканских, 
зарубежных выставках. 

В  1 9 9 7  г о д у  Ш . Ю с у п о в  с т а л  
действительным членом Академии художеств 
Узбекистана.

Лучшие его изделия отмечены тонким 
вкусом, изысканностью мотивов, а также 
свободным и  изящным мастерством  
исполнения. Совершенствуя различные приемы 
кистевой росписи, он достигает подлинной 
к р а с о т ы  и  а р т и с т и ч н о с т и ,  к а к  в  
композиционном решении своих сюжетов, так и 
в тональных переходах сдержанной цветовой 
гаммы. Ш. Юсупов работает преимущественно 
над изготовлением и оформлением больших 
блюд - ляганов. В орнаментике многочисленных 
декоративных ляганов Ш. Юсупова (они 
средних размеров, 30—40 см в диаметре) можно 
выделить достаточно устойчивые группы и 
элементы мотивов узора, организуемых на дне 
б л ю д а  и  в  ф о р м е  ц е н т р и ч е с к и х ,  

Илл. 176. Шарафиддин Юсупов. Риштан

Илл. 177. Мотив “бодом гуль” в керамике Ш.Юсупова

Илл. 178. Блюдо с мотивом граната. Ш.Юсупов. Риштан. 2004 г.
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уравновешенно-симметричных композиций.  
Каймовые узоры сохраняют элементы традиционного 
плана — сетчатый, шашечный с вариациями (чашми 
бульбуль, четан) орнамент сочетается с растительным 
(гаджак барг) и абстрактно-геометрическим 
(оташарова) узорами и узором в виде входящих друг в 
друга сердец (парпашша) и др. Классификация 
композиций Ш. Юсупова, выполненных на дне 
плоских блюд, позволяет выявить четыре достаточно 
устойчивые группы: а) декоративный мотив, 
основанный на вариациях узора четырехлистника 
«чорбарг» (4), варианты которого именуются в 
Риштане еще и «шохигав» (5), в Гиждуване — 
«тузтузак», «мадохили терма», «булут накш» (6), 
«чорчуп» (7), в Хорезме — «туртирок-гул» (8), б) 
вариации традиционного узора «бодом-гуль» в виде 
единичного, парного и множественного изображения; 
в) вариации плодов и ветвей граната; г) вариации 
традиционных предметных изображений - кувшина, 
ножей.

В каждой группе, существует лейтмотив, который 
пронизывает содержание орнаментики данной группы 
изделий. В результате возникает своего рода сюита на 
темы «процветание» (мотив цветка миндаля 
«бодомгуль»), «плодородие» (мотив граната), «натюр-
морты» и «пейзажные зарисовки» (кувшин, 
архитектура и т.д.). 

В композиции на тему «бодомгуль» Ш. Юсупов 
использует два варианта этого узора, встречающиеся в 

Шарафиддин Юсупов

Ш.Юсупов родился в 1945 году в семье 
потомственного керамиста Исамиддина Юсупова (Илл. 

176). Вспоминая свое детство, Шарафиддин говорит, 
что в середине 1950-х годов в его доме была большая 
мастерская и там работало около 40 мастеров и 
учеников. Когда в 1960-х годах был создан 
керамический завод, оборудование и многие 

инструменты из мастерской отца были перенесены 
туда. В доме остался отец с несколькими мастерами. В 
1959 году после кончины отца, он поступил учеником к 
Хатамбаю Палванову, который некогда учился у его 
отца. В начале 1960-х годов была создана творческая 
мастерская при заводе и там Ш.Юсупов учился у 
известного мастера усто Мусо Исмаилова и у усто 
Хакимжона Сатарова. Был еще один мастер Усто 
Холмат, благодаря которому Ш.Юсупов воспринял 
традицию изображения мотивов граната и кувшина. 
Так, еще до службы в армии, в самом начале 1960-х 
годов у него стал накапливаться начальный опыт 
работы с глиной и кистью.

 В 1964 году Ш.Юсупова призывают в армию, а в 
1967 году, после возвращения, он продолжил работу на 
заводе. В 1968 году он выполняет несколько изделий с 
рисунками в виде плодов граната, которые были 
посланы на выставку в Венгрию и получили там 
высокую оценку специалистов. С этого времени он 
почувствовал настоящее увлечение творческим 
процессом, стал выполнять изделия, акцентируя их 
художественную сторону. Все с большим интересом он 
начинает изучать традиции керамики Риштана, 
которые в 1960-е годы стали приходить в забвение. Это 

было связано с созданием в начале 1960-х годов 
Риштанского керамического завода и переходом  
мастеров в систему местной промышленности. Тогда 
же стала пропадать прославленная голубая керамика 
Риштана. В 1974 году ее с трудом удалось 
в о с с т а н о в и т ь ,  хо т я  м н о г и е  и з  п р е ж н и х  
технологических и художественных приемов 
оказались под угрозой исчезновения. В то время еще 
молодой Ш. Юсупов с энтузиазмом принялся за 
возрождение традиций риштанской керамики при 
творческой мастерской, созданной в Коканде. Он 
строит там ручную мельницу, оборудует мастерскую. 
Из Риштана он уехал потому, что на заводе тогда  
творческий подход не разрешался. Из Ташкента 
присылали эталон и по этому стандарту надо было 
работать, свободы творческой у мастеров не было.

В Коканде он стал активно участвовать на 
выставках. Однако возродить традиционную 
риштанскую керамику можно было только используя 
знаменитую ишкоровую глазурь, придающей глине 
после обжига специфический голубой колорит. Сбор 
травы (ее называют гульяк, гульоб или кирк бугин) 
процесс трудоемкий – осенью в открытой степи 
собирают и потом сжигают огромное количество этой 
травы, из золы которой образуется ишкоровая масса. В 
Риштане ее тогда уже не добывали. Но с ишкором 
успешно работали мастера Гурумсарая – другого 
выдающегося центра голубой керамики Ферганской 
долины. В Коканде Ш.Юсупов познакомился с 
выдающимися гурумсарайскими мастерами Хакимом 
Сатимовым, Махмудом Рахимовым, Максудали 
Тураповым. С Махмудом Рахимовым в 1975 году он 
впервые поехал собирать ишкор. Тогда он помогал и 
получил свои первые 10 кг драгоценного ишкора, 
хватившего ему на целый год.  «Это они меня научили 
работать с ишкором – вспоминает Шарафиддин. Я им 
очень благодарен, хотя они рисовать меня не учили, но 
обучили технологии работы с ишкором.». А в 1976 году 
он уже сам с помощниками поехал в сторону трассы 
Пап-Наманган. В тот раз был урожайный год и он 
собрал около 400 кг ишкора. Именно с этого года 
начинается период зрелой творческой деятельности 
мастера – к знаниям традиционных приемов нанесения 
узора присоединяется умение работать с ишкоровой 
глазурью. 

С 1976 года Ш.Юсупов стал получать призы и 
премии на многочисленных выставках. Но он 
продолжает обогащать свои знания ферганской 
традиционной керамики. Он ездит в Канибадам, Чорку, 
Исфару – соседние центры ферганской голубой 
керамики, где в то время успешно работали известные 
мастера. Знакомится с музейными фондами и 
частными коллекциями,  консультируется с  
искусствоведами и знатоками края. Все эти встречи, 

беседы с известными мастерами и специалистами во 
многом предопределили будущую творческую судьбу 
Ш.Юсупова. К 1977 году завершается период работы в 
Коканде и в 1978 году он возвращается в Риштан. К 
тому времени имя Ш.Юсупова было широко известно и 
в Узбекистане и за его пределами – он был обладателем 
многих премий и призов, вступил в Союз 
художников. Его работы приобретали Музей 
искусств и Музей прикладного искусства в 
Ташкенте, зарубежные музеи и коллекционеры, 
он активно участвовал на республиканских, 
зарубежных выставках. 

В  1 9 9 7  г о д у  Ш . Ю с у п о в  с т а л  
действительным членом Академии художеств 
Узбекистана.

Лучшие его изделия отмечены тонким 
вкусом, изысканностью мотивов, а также 
свободным и  изящным мастерством  
исполнения. Совершенствуя различные приемы 
кистевой росписи, он достигает подлинной 
к р а с о т ы  и  а р т и с т и ч н о с т и ,  к а к  в  
композиционном решении своих сюжетов, так и 
в тональных переходах сдержанной цветовой 
гаммы. Ш. Юсупов работает преимущественно 
над изготовлением и оформлением больших 
блюд - ляганов. В орнаментике многочисленных 
декоративных ляганов Ш. Юсупова (они 
средних размеров, 30—40 см в диаметре) можно 
выделить достаточно устойчивые группы и 
элементы мотивов узора, организуемых на дне 
б л ю д а  и  в  ф о р м е  ц е н т р и ч е с к и х ,  

Илл. 176. Шарафиддин Юсупов. Риштан

Илл. 177. Мотив “бодом гуль” в керамике Ш.Юсупова

Илл. 178. Блюдо с мотивом граната. Ш.Юсупов. Риштан. 2004 г.
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сравнительно новым элементам 
декора можно отнести та кие 
мотивы, как «сарв», и стилизации 
средневековой архитекту ры,  
появившиеся в творчестве Ш. 
Юсупова в 1980-е гг. Все изделия 
мастера отличаются исключительно 
сочным и согласованным колоритом 
(9). 

В последние годы Ш.Юсупов 
стал обращаться к мотивам и 
приемам гурумсарайской керамики. 
Т а к ,  в  р я д е  е г о  р а б о т  
прослеживается использование 
характерного зеркального узора 
гурумсарайской керамики. Так, это 
заметно в оформлении широкой 
каймы в декоре ряда его ляганов, 
созданных в 2011-2012 гг. - блюде с 
изображением ветки граната с 
плодами, блюде с изображением 
кумгана и веток граната в центре. 
Гурумсарайский стиль особенно 
подчеркнуто выделен в декоре 
блюда с четырехлистником в центре 
и широкой каймой с типичным 

гурумсарайским узором (Илл. 179).

 Ш. Юсупов, нанося узор на плоскость блюда, 
заранее знает какой цвет приобретет тот или иной 
мотив и какой цветовой спектр получится в итоге 
обжига. Так, расписывая блюдо весной 2012 года у себя 
во дворе он приговаривал «…вот узор граната, я крашу 
его красителем из железа, значит цвет будет 
коричневым, а вот по краю изображения птиц – я 
раскрашиваю их кобальтом – они будут синего цвета, а 
вот побеги растений крашу медью – они будут 
зелеными и т.д…».  

Семейную традицию Юсуповых продолжает сын 
Фирдавс. В отличие от отцовских, формы его изделий – 
блюда среднего размера «дам товок» (используются 
к а к  к р ы ш к и  п р и  в а р к е  п л о в а ) .  П р о й д я  
профессиональную школу обучения (окончил в 1998 
году керамическое отделение художественного 
факультета  Ферганского  Го сударственного  
университета), молодой мастер находится в состоянии 
поиска собственного стиля. Названия его работ говорят 
о неординарном восприятии окружающего мира и 
незаурядной фантазии: «Олени на водопое», «Вид из 
вертолета на поле цветов», «Конец света». Это своего 
рода авторские работы, выполненные в традиционной 
манере. В настоящее время он экспериментирует, 
восстанавливая традиции глиняных свистулек в стиле 
известных раскрашенных игрушек из Убы.

орнаментике среднеазиатской керамики — бодоми 
четан (заштрихованный) — он наиболее употребим, и 
бодоми гажак (с завитком) — повторение силуэта 
внутри большого по размерам «бодомгуля». 
Особенность применения этого узора в произведениях 
Ш. Юсупова — в придании ему организующего начала 
в композиционном рисунке, в акцентировании его 
ведущей роли в орнаментике блюда. Ощущение 
свободы, раскованности, особой праздничной 
приподнятости и мажорности интонации вызывает 
композиция его блюда со свободно расположенными 
фигурами «бодомгуля», сочетающимися с плодами 
граната, также непринужденно разбросанными на 
плоскости блюда. Иная интонация текста в 
композиции, где изображен одиночный мотив в виде 
огромного на всю плоскость дна блюда узора, 
окруженного растительными завитками,— мощь, сила, 
уверенность звучат здесь с особой ясностью (Илл. 177). А 
вот изображение одиночного, уже небольшого бо-
домгуля в  другом варианте,  в  окружении 
сдавливающих его с четырех сторон прямоугольников, 
заполненных изящным узором, вызывает чувство 
безысходности, подавленности и пессимизма. Одним 
словом, во всех вариантах мы наблюдаем смыслообра-
зующую функцию формальных приемов. Так, 
ощущение особой праздничной приподнятости 
вызывают композиции блюда с изображением 
изящного  кумгана в сочетании с плодами граната (Илл. 

178) или розеточными узорами. Нередко образные и 
смысловые интонации в его орнаментальных 
аранжировках отражают настроение самого мастера в 
момент создания композиции. Поэтому его блюда и 
обладают особой неповторимостью. Он умело 
использует и цветовые и технологические качества 
керамики в создании орнаментального образа. 
Добавляя больше кобальта он привносит в колорит 
холодный, несколько напряженный синий оттенок, а, 
включая в состав красителя медь (бирюзовый) или 
марганец (тепло коричневый), он усиливает 
лирическое звучание узорных композиций. Одним 
словом Ш.Юсупов умело «дирижирует» всеми 
средствами для придания своим композициям 
выразительной силы. Хотя Ш.Юсупов творит смело, 
осуществляя нововведения, все же он продолжает 
сохранять очень глубокую связь с почвенными 
традициями риштанской керамики. 

Ш. Юсупов, об ладая широким спектром 
индивидуально-авторского потенциала, все же отдает 
предпочтение традиционным мотивам орнамента, на 
основе комбинаций которых создается ощущение 
новизны решений. Одним из излюбленных мотивов 
украшения мастера является гранат – древний символ 
изобилия природных сил и плодородия (Илл. 179). 
Несмотря на то что, этот мотив лейтмотивом проходит 

через все творчество мастера, мы не встретим его 
одинакового исполнения в разных блюдах. Это же 
можно сказать и о мотиве «кувшин». Соединяя 
растительные узоры и предметные изображения, 
варьируя в процессе работы композиционный строй, 
мастер добивается большого разнообразия в росписи. 
Для оформления орнаментальных полос, украшающих 
борта блюд, Ш. Юсупов в основном применяет как 
геометрический («четан», «шахмат», «панжара», 
«занжир», «нахот»), так и растительный («ислими 
хошия», «бодомгуль», «ислими калампир», «тароки 
санг», «чашми гул») орнамент. Также своеобразной 
чертой его почерка является обилие элементов 
зооморфного характера – «кучкарок занжира», «чашми 
гов», «балик» и т.д. В центре блюд преобладают 
вариации на тему «гранат», «кумган», «мехроб», 
«олма», «бодом», с элементами узоров «гажак барг», 
«тугбарг», «барги мадохил», «барги мушки анбар» 
«чорбарг» и т.д. 

Очень интересны по композиционному строю и 
цветовым решениям блюда, выполненные в 2005 году. 
Здесь мы видим мотивы уйгурских узоров «кора 
калам», предметный орнамент «патнис» и «тумор», 
мотив «чаён». Применяя окись хрома, которая дает 
зеленоватый тон, Ш. Юсупов воссоздает стиль, 
характерный для риштанской керамики 1930-х годов. К Илл. 179. Блюда Ш.Юсупова по мотивам гурумсарайской керамики

Илл. 180. Блюдо и пиалы. Ш.Юсупов. Риштан. 2011 г.
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сравнительно новым элементам 
декора можно отнести та кие 
мотивы, как «сарв», и стилизации 
средневековой архитекту ры,  
появившиеся в творчестве Ш. 
Юсупова в 1980-е гг. Все изделия 
мастера отличаются исключительно 
сочным и согласованным колоритом 
(9). 
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стал обращаться к мотивам и 
приемам гурумсарайской керамики. 
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прослеживается использование 
характерного зеркального узора 
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заметно в оформлении широкой 
каймы в декоре ряда его ляганов, 
созданных в 2011-2012 гг. - блюде с 
изображением ветки граната с 
плодами, блюде с изображением 
кумгана и веток граната в центре. 
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подчеркнуто выделен в декоре 
блюда с четырехлистником в центре 
и широкой каймой с типичным 

гурумсарайским узором (Илл. 179).
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известных раскрашенных игрушек из Убы.

орнаментике среднеазиатской керамики — бодоми 
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   Бахтиер Назиров

Керамист Бахтиер Назиров родился в 1961 году в 
Риштане (Илл. 181)  и является родным братом другого 
замечательного риштанского мастера – Алишера 
Назирова. Оба они учились у риштанских мастеров 
Усто Элибоя Далиева, Усто Абдукадыра и его сына 
Кимсанбая Абдукадырова. Оба мастера являются 

ведущими керамистами 
Риштана. Во дворе дома 
Алишера Назирова развер-
нут Музей риштанской 
керамики, который братья 
открыли в 2005 году. В 
настоящее время Алишер 
Назиров по состоянию 
здоровья не занимается изго-
товлением керамики, поэто-
му в их общей мастерской 
работает в последние два-три 
года больше Бахтиер Нази-
ров. Он стал работать самос-
тоятельно с 12 лет. 

Виды изделий 
Сегодня он изготовляет традиционные чаши 

различных размеров: шокоса, дукки коса, лабаги коса; 
блюда небольших размеров: миена товок, норин товок, 
ляганы, вазы, чайники, пиалы, сувенирные подделки и т.д.

Материал и сырье
На столе у мастера в специальных сосудах 

подготовлены краски и кисти разных размеров. Состав  
и рецепты приготовления красителей примерно такие 
же, как и у Ш. Юсупова. Готовые к работе краски после 
глазурования и обжига придают изделиям разные 

цвета: медь придает узору после обжига зеленый цвет, 
марганец коричневый цвет, а кобальт – синий цвет (Илл. 

182). Важным компонентом подготовки поливного 
керамического изделия является традиционная 
щелочная глазурь – ишкор, получаемая из травы, 
которую Б.Назиров собирает в районе Камчикского 
перевала (Илл. 183). Из 6 прицепов собранной травы 
после обжига (она не горит, а дымит) получается  5-6 
мешков пепла - это 200 кг. Затем в мастерской эта масса 
пепла снова обжигается, но уже в печи при температуре 
1000-1500 градусов до получения кварца (Илл. 184). 
После обжига пепла травы образуются стекло-
образные, голубые кварцы, которые растираются в 
порошок (Илл. 186). Для получения разных цветов в эту 
массу добавляют разные компоненты – например,  
растение «кирк буйин», медь, кобальт и размешивается 
с водой. Очень важный процесс – фильтровка глазури 
через специальную сетчатую ткань–капрон, которую 
держат над казаном два человека (Илл. 185). Один 
выливает глазурь и руками перемешивает, помогая 
фильтрации глазури. Необходимое количество нужной 
консистенции жидкости (глазури) мастер определяет 
сам на глаз. Это последний этап приготовления 
глазури, затем глазурь идет непосредственно на 
покрытие изделий (Илл. 187). Ишкор отличается от 
свинцовой глазури тем, что ишкор - это натуральный 
компонент, без примесей он отдает блеск. Иностранцы 
тоже спрашивают именно ишкоровую посуду, потому 
что она натуральная.

Технические приемы
Несмотря на общие принципы работы мастеров-

керамистов, каждый из них имеет свои особенности на 
всех этапах - подготовка глины, создание формы, 
декорирование изделия, глазурование и обжиг. 

Первым этапом работы Б.Назирова является 
процесс подготовки глины для формовки изделия. 
Б.Назиров обрабатывает (мнет как тесто) глину на полу,  
сидя на корточках на специальной доске. Он 
обрабатывает так глину, чтобы весь воздух вышел из 
нее и глина стала эластичной. Мастер ставит глину на 
станок для формовки. Через час,  когда ляган немного 
просыхает, мастер приступает к орнаментации и 
оформлению поверхности блюда. После формовки 
ляган высыхает в течение 1-1,5 часа. Затем 
поверхность лягана со всех сторон протирается с 
помошью мокрой мочалки и воды. Это делается для 
того, чтобы поверхность лягана была гладкой. Ляган 
ставится на солнце. После этого идет процесс 
ангобирования (ангоб придает белый фон изделиям). 
Ангоб (черная жидкая смесь) – смесь ангренской глины 
и кварца мастер называет «лоя тош». Он одной рукой 
держит ляган с внутренней стороны, смесь заливают на 

края задней стороны, затем поворачивает ляган, рука, 
которая держала ляган с внутренней стороны должна 
быть чистой, т.е. ангоб не должен касаться этой руки, 
поскольку ею затем должны держать тыльную, не 
ангобированную сторону лягана. Ангобированные 
изделия стоят на солнце 20-30 минут. Для одного 
обжига готовится 25 изделий – эта процедура занимает 
в общей сложности 2-3 дня.

Изделия мастер, согласно традиции, обжигает 
дважды: первый обжиг, хомпаз – недообоженный - 
утильный обжиг, то есть без глазури. После первого 
обжига наносится орнамент и идет процесс 
глазурования и сушки. Но это еще не готовое изделие. 
Мастер показывает ляган после первого обжига и 
объясняет, что теперь будет наносить рисунок кистью 
такими красителями, как кобальт, медь и др. Затем 
ляган покроет глазурью. 

Второй обжиг мастер осуществляет при 
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Илл. 181. Бахтиёр Назиров 

Илл. 182. Краски для нанесения узора на изделия керамики Илл. 183. Трава “гульяк”, из которой получают ишкоровую глазурь

Илл. 184. Масса, получаемая после обжига травы “гульяк”  Илл. 186. Стекловидная ишкоровая глазурь

Илл. 185. Фильтрация жидкой ишкоровой глазури Илл. 187. Нанесение ишкоровой глазури на поверхность блюда
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Илл. 181. Бахтиёр Назиров 

Илл. 182. Краски для нанесения узора на изделия керамики Илл. 183. Трава “гульяк”, из которой получают ишкоровую глазурь

Илл. 184. Масса, получаемая после обжига травы “гульяк”  Илл. 186. Стекловидная ишкоровая глазурь

Илл. 185. Фильтрация жидкой ишкоровой глазури Илл. 187. Нанесение ишкоровой глазури на поверхность блюда

Прикладное искусство Узбекистана: традиции и инновации Керамика: индивидуальность и традиция 



температуре 1000С. При этом изделия закладываются в 
печь после нанесения росписи и покрытия изделия 
глазурью. Посуду, покрытую обычно земельно-
щелочной прозрачной глазурью - окпаз, мастер 
расписывает в сине-голубой и зелено-голубой гамме, 
включающей коричневые оттенки.

Орнаментика
В своих работах автор широко использует 

растительные мотивы, например, аноргул (цветок 
граната) (Илл. 190) или чорбарг (четырехлистник).

Для работ братьев Назировых характерна более 
свободная интерпретация старых орнаментальных тем 
и мотивов, чем для других мастеров Риштана. В 
качестве примера можно привести использование 
мотива бодома – миндаля. Этот мотив по своему 
интерпретировал Ш.Юсупов (Илл. 180). Но все же его 
эксперименты в этой области были более 
сдержанными - они учитывали особенности эстетики 
риштанского декора. Б.Назиров, как и его брат Алишер, 
идут дальше в своих попытках модернизировать 
приемы трактовки мотива плода миндаля. Так, 
Б.Назиров в одном их своих блюд создает необычную 
композицию в виде переплетающихся стеблей, 
напоминающих виноградную лозу, но завершающихся 
не виноградными гроздьями, а мотивами бодома – 
миндаля. Необычна и композиция с использованием 
мотива бодома и на другом лягане Б.Назирова. Здесь 
мотив бодома заполняет всю плоскость лягана в виде 
огромного зеленого лепестка, внутри которого 
изображена повторяющая очертания бодома фигура 
синего цвета с белыми краями. Эту центральную 
фигуру бодома по краям лягана обрамляют две 
вьющиеся ветки с вырастающими цветочными 
лепестками. Нестандартная интерпретация мотива 
бодома встречается и на лягане мастера, выполненном 

в 2011 г. (Илл. 191). В центре на белом 
фоне лягана изображен мотив 
миндаля голубого цвета, из которого 
неожиданно вырастают пышные 
растения – лепестки, ветки, цветы 
(Илл. 191). Все эти попытки свиде-
тельствует о явном стремлении 
мастера к обновлению эстетики 
риштанской керамики с помощь 
нового прочтения и изменения 
традиционной стилистики. 

Б.Назиров экспериментирует и с 
формой лягана, придавая его 
очертаниям форму стилизованного 
человеческого лица (Илл. 192) или 
фигуры рыбы. Не всегда эти опыты 
удачны, часто мастера подводит 
ч у вс т во  м е р ы  в  от ход е  от  
традиционного риштанского стиля 
и приемов декора, перегруженность 

 

узорами на одном изделии, независимо от его формы – 
будь то  плоский ляган или высокий кувшин (Илл. 193). 

Нередко Б.Назиров размещает в центре лягана 
крупные стилизованные ветки или фигуры птиц в 
свободном композиционном расположении. Таково 
изображение лебедя на коричневом лягане – здесь все 
необычно и колорит блюда, и само изображение, и 
разбросанные по полю цветочные мотивы, общая 
интонация узора напоминает больше российские 
лубочные картинки, чем стиль риштанских изделий. 
Более удачно решена композиция с изображением 
рыбы, но, тем не менее, попытки введения цельных 
зооморфных изображений, которые участились в 
последние годы в работах братьев Назировых и 
Фирдауса Юсупова, едва ли можно назвать успешным 
опытом обновления орнаментики риштанской 
керамики. 

Несмотря на использование традиционных 
мотивов, тем не менее, общее композиционное 
решение выделяет изделия Б.Назирова из общего ряда 
стилевых решений традиционной риштанской 
керамики. Его работы своего рода инновационная 
практика в рамках риштанского керамического стиля. 
Б.Назиров передает свой опыт сыну и ученику 
Мухаммадумару Назирову (1986г.р.). 

 Свою продукцию Б.Назиров реализует через 
салоны и ярмарки в Ташкенте, продает изделия как 

частным лицам, так и выполняет заказы организаций. 
Например, в Риштане центральное кафе заказало 
Б.Назирову декоративные ляганы, так и сервизную 
посуду для обслуживания клиентов. Б.Назиров 
участвовал с выставками за рубежом – в Японии, США, 
Франции, Германии, России и др. странах.  
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Илл. 188. Б. Назиров готовит глину для формовки изделий

Илл. 189. Б. Назиров наносит узор на поверхность плоского блюда

Илл. 190. Блюдо с узором “анор нусха”. Б.Назиров. Риштан. 2011 г. Илл. 191. Блюдо с узором “бодомгуль”. Б.Назиров. Риштан. 2012 г.

Илл. 192. Блюдо в форме рыбы. Б.Назиров. Риштан. 2010
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Два риштанских мастера. 
Ашурали Юлдашев и Музаффар Саидов 

Есть еще несколько прекрасных мастеров Риштана, 
которые, к сожалению, сегодня уже практически не 
работают, но их изделия являют пример следования 
лучшим традициям риштанской керамики. 

Одним из ярких представителей мастеров по 
изготовлению высоких изделий считается потомствен-
ный гончар в третьем поколении Ашурали Юлдашев 
(1941 г.р.) – (Илл. 196). В 1970-е годы он принимал 
участие в восстановлении рецепта ишкоровой глазури. 
Он использует различные технологии подглазурной и 
надглазурной росписи. Мастер, в основном, 
изготавливал традиционные формы – пиала, коса, 
ляганы, шокоса, машади коса, чилопчи, гулдон, 
дугуша, каймокдон, дастшуя и т.д. 

Ун и ка л ь н о й  о с о бе н н о с т ь ю  т в о рч е с т в а   
А.Юлдашева было умение создавать сложные по 
формам сосуды -  хумдоны, обдаста – урдак «мургоба», 
саршуяк (лохани для мытья головы), вазы, кувшины, 
сосуды для молока и др. (Илл. 197). При этом весь 
процесс, от создания формы до росписи, выполнялся 

мастером самостоятельно. В работе над формой сосуда 
мастер проявляет особое изящество, украшая высокие 
кувшины фигурками птиц и придавая ручкам 
кувшинов и ваз грациозные очертания, отчего 
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Илл. 193. Декоративная ваза. Б.Назиров. Риштан. 2009г.

Илл. 194. Фрагмент блюда М.Саидова

Илл. 195. Музаффар Саидов. Риштан
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Илл. 193. Декоративная ваза. Б.Назиров. Риштан. 2009г.

Илл. 194. Фрагмент блюда М.Саидова

Илл. 195. Музаффар Саидов. Риштан
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кувшины выглядят скульп-
турными изваяниями (Илл. 

197). В наши дни эти 
изделия быта не применя-
ются по назначению и не 
имеют утилитарного значе-
ния, превратившись в 
декоративные предметы 
интерьера и к сожалению, 
сегодня в Риштане не оста-
лось мастеров, способных 
так виртуозно выполнять 
подобные высокие форсы 
керамических изделий.

Очень интересны работы мастера Музаффара 
Саидова (1958 г.р.) (Илл. 195). Своими учителями он 
считает Бабаджана Нишанова и Хакимджана 
Саттарова. Сам керамист – мастер по изготовлению 
плоских блюд больших и средних размеров, а также 
небольших чаш - коса, шокоса и др.

Декор изделий М. Саидова отличает  своеобразный 
динамичный рисунок. 
М а с т е р  и с п о л ь з у е т  
т р а д и ц и о н н ы е  д л я  
Риштана узоры – мотив 
веток и плодов граната, 
ч о р б а р г  –  ч е т ы р е х -
листник, звездчатый узор, 
бодомгуль в различных 
вариациях,  и  другие 
м о т и в ы  ( И л л .  1 9 4 ) .  
Интересны его экспери-
ментальные по декору 
ляганы «Курак», «Себо-
дом», однако в изделиях 
М.Саидова собственные 
поиски и новации осу-
ществляются очень дели-
катно, органично впле-
таясь в ткань традици-
онного риштанского орна-
ментального стиля. 

Гурумсарай. Масудали Турапов 

В 1960-80-е годы в Гурумсарае работали три 
известных мастера — Махмуд Рахимов, Максудали 
Турапов и Хайитбай Хакимов — представители одной 
керамической династии. 

Сегодня в Гурумсарае работает только ученик 
Масуда Турапова - Вахоб Буваев. Известная 
обособленность Гурумсарая от других центров 
ферганской керамики способствовала определенной 
консервации традиционных элементов. Роспись 
изделий гурумсарайских мастеров носит несколько 
архаический характер. 

Наиболее яркой фигурой конца 1980-х – начала 
1990-х был замечательный мастер Масудали Турапов.  
Орнаментика его изделия включает небольшой круг 
излюбленных мотивов — на дне блюд средних (товок) 
и больших (катта ляган) изображаются обычно 
четырехлистник, мотив кувшина с растительными 
завитками или ветками плакучей ивы. 

Формы создававшихся им изделий не отличались 
разнообразием - в основном это средние или большие 

плоские блюда, небольшие 
чаши и сосуды для воды и 
молока. 

Стиль гурумсарайской кера-
мики выражается в устояв-
шихся, малоподверженных 
изменениям орнаментальных 
композициях, что хорошо видно 
на примере творчества М.Тура-
пова. 

Круг используемых им 
мотивов невелик: три основных 
типа центрических композиций 
на дне блюд: 1) мотив «кув-
шина» с веточками по бокам; 2) 
крестообразный крупный узор с 
расширяющимися в центро-
бежном направлении концами; 
3) четырехлистник «чорбарг» 
небольшого размера. 

Каймовый орнамент содер-
жит также небольшое коли-
чество разновидностей в виде 
ритмического чередования: 
парных лепестков и кресто-
образных мотивов (ислими барг 
или харрожи барг). 

Характерной особенностью гурумсарайской 
керамики, отличающей ее и от риштанской, а тем более 
от других школ региона, является принцип зеркального 
двойного функционирования узора. В этом случае 
орнамент создается при помощи эффекта вхождения 
друг в друга узоров разного цвета - синий и белый 
орнамент попеременно играют то роль фона, то роль 
узора. В основе такого построения лежит принцип 
взаимопроникающих, зеркально расположенных 
элементов узора.

В стиле росписей гурумсарайской керамики нет 
известной рассудочности, рафинированности и 
изящества, характерного для художественного языка 
декора изделий риштанских мастеров. Орнамент очень 
органичен форме гурумсарайских изделий. 

Новации гурумсарайских мастеров выражались, в 
основном, в виде композиционного варьирования 
хорошо знакомых, устойчивых мотивов. В середине 
1980-х годов, нововведений в орнаментике 
гурумсарайских мастеров практически не было 
обнаружено, что является весьма редким случаем в 
практике мастеров развитых промыслов, но что вовсе 
не означает застывания традиции в буквальном 
с м ы с л е .  Н а и б о л ь ш е й  с в о б о д о й  в ы б о р а  
орнаментальных и пластических форм отличалось 
творчество М. Турапова. Он создавал огромные ляганы 
с изображением кумгана или чойдиша, а также 

чорбарга или звездного узора , средних 
размеров чаши и блюда - шокоса и товок, большие 
чаши с вертикальными бортиками типа бадии с 
парными ушками, кувшинообразные сосуды для 
молока и жидкостей и другие формы бытовых изделий. 
С точки зрения орнаментального своеобразия и 
композицион ных вариаций особый интерес 
представляют росписи крупных и плоских «катта 
ляганов». Композиции в центральном поле варьируют 
хорошо известные по риштанской и другим школам 
мотивы четырехлистника (чорбарг) или мотив 
«кувшина». 

Собственная аранжировка устойчивого мотива 
М.Тураповым проявилась в росписи большого лягана 
(катта ляган) с изображением кувшина. Своеобразие 
интерпретации здесь заключено в использовании 
веточек ивы, нежно-голубых цветов и листьев, и в 
живописно-мягкой манере. Этому способствует и 
облегчение массы кувшина раскраской его тулова и  
воздушно-голубой подставки. 

«Парящий кувшин», вызывающий чувство 
раскованности и необычной живописности и глубины 
пространственного решения, необычности образного 
решения традиционного мотива, что и является мерой 
индивидуального вклада народного мастера в развитие 
коллективного опыта школы. 

(Илл. 198)
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Илл. 196. Ашурали Юлдашев

Илл. 197. Кувшин. А.Юлдашев. Риштан. 2005 г. Илл. 198. Блюда Масуда Турапова. Гурумсарай. 1980-е гг.
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кувшины выглядят скульп-
турными изваяниями (Илл. 

197). В наши дни эти 
изделия быта не применя-
ются по назначению и не 
имеют утилитарного значе-
ния, превратившись в 
декоративные предметы 
интерьера и к сожалению, 
сегодня в Риштане не оста-
лось мастеров, способных 
так виртуозно выполнять 
подобные высокие форсы 
керамических изделий.

Очень интересны работы мастера Музаффара 
Саидова (1958 г.р.) (Илл. 195). Своими учителями он 
считает Бабаджана Нишанова и Хакимджана 
Саттарова. Сам керамист – мастер по изготовлению 
плоских блюд больших и средних размеров, а также 
небольших чаш - коса, шокоса и др.

Декор изделий М. Саидова отличает  своеобразный 
динамичный рисунок. 
М а с т е р  и с п о л ь з у е т  
т р а д и ц и о н н ы е  д л я  
Риштана узоры – мотив 
веток и плодов граната, 
ч о р б а р г  –  ч е т ы р е х -
листник, звездчатый узор, 
бодомгуль в различных 
вариациях,  и  другие 
м о т и в ы  ( И л л .  1 9 4 ) .  
Интересны его экспери-
ментальные по декору 
ляганы «Курак», «Себо-
дом», однако в изделиях 
М.Саидова собственные 
поиски и новации осу-
ществляются очень дели-
катно, органично впле-
таясь в ткань традици-
онного риштанского орна-
ментального стиля. 

Гурумсарай. Масудали Турапов 

В 1960-80-е годы в Гурумсарае работали три 
известных мастера — Махмуд Рахимов, Максудали 
Турапов и Хайитбай Хакимов — представители одной 
керамической династии. 

Сегодня в Гурумсарае работает только ученик 
Масуда Турапова - Вахоб Буваев. Известная 
обособленность Гурумсарая от других центров 
ферганской керамики способствовала определенной 
консервации традиционных элементов. Роспись 
изделий гурумсарайских мастеров носит несколько 
архаический характер. 

Наиболее яркой фигурой конца 1980-х – начала 
1990-х был замечательный мастер Масудали Турапов.  
Орнаментика его изделия включает небольшой круг 
излюбленных мотивов — на дне блюд средних (товок) 
и больших (катта ляган) изображаются обычно 
четырехлистник, мотив кувшина с растительными 
завитками или ветками плакучей ивы. 

Формы создававшихся им изделий не отличались 
разнообразием - в основном это средние или большие 

плоские блюда, небольшие 
чаши и сосуды для воды и 
молока. 

Стиль гурумсарайской кера-
мики выражается в устояв-
шихся, малоподверженных 
изменениям орнаментальных 
композициях, что хорошо видно 
на примере творчества М.Тура-
пова. 

Круг используемых им 
мотивов невелик: три основных 
типа центрических композиций 
на дне блюд: 1) мотив «кув-
шина» с веточками по бокам; 2) 
крестообразный крупный узор с 
расширяющимися в центро-
бежном направлении концами; 
3) четырехлистник «чорбарг» 
небольшого размера. 

Каймовый орнамент содер-
жит также небольшое коли-
чество разновидностей в виде 
ритмического чередования: 
парных лепестков и кресто-
образных мотивов (ислими барг 
или харрожи барг). 

Характерной особенностью гурумсарайской 
керамики, отличающей ее и от риштанской, а тем более 
от других школ региона, является принцип зеркального 
двойного функционирования узора. В этом случае 
орнамент создается при помощи эффекта вхождения 
друг в друга узоров разного цвета - синий и белый 
орнамент попеременно играют то роль фона, то роль 
узора. В основе такого построения лежит принцип 
взаимопроникающих, зеркально расположенных 
элементов узора.

В стиле росписей гурумсарайской керамики нет 
известной рассудочности, рафинированности и 
изящества, характерного для художественного языка 
декора изделий риштанских мастеров. Орнамент очень 
органичен форме гурумсарайских изделий. 

Новации гурумсарайских мастеров выражались, в 
основном, в виде композиционного варьирования 
хорошо знакомых, устойчивых мотивов. В середине 
1980-х годов, нововведений в орнаментике 
гурумсарайских мастеров практически не было 
обнаружено, что является весьма редким случаем в 
практике мастеров развитых промыслов, но что вовсе 
не означает застывания традиции в буквальном 
с м ы с л е .  Н а и б о л ь ш е й  с в о б о д о й  в ы б о р а  
орнаментальных и пластических форм отличалось 
творчество М. Турапова. Он создавал огромные ляганы 
с изображением кумгана или чойдиша, а также 

чорбарга или звездного узора , средних 
размеров чаши и блюда - шокоса и товок, большие 
чаши с вертикальными бортиками типа бадии с 
парными ушками, кувшинообразные сосуды для 
молока и жидкостей и другие формы бытовых изделий. 
С точки зрения орнаментального своеобразия и 
композицион ных вариаций особый интерес 
представляют росписи крупных и плоских «катта 
ляганов». Композиции в центральном поле варьируют 
хорошо известные по риштанской и другим школам 
мотивы четырехлистника (чорбарг) или мотив 
«кувшина». 

Собственная аранжировка устойчивого мотива 
М.Тураповым проявилась в росписи большого лягана 
(катта ляган) с изображением кувшина. Своеобразие 
интерпретации здесь заключено в использовании 
веточек ивы, нежно-голубых цветов и листьев, и в 
живописно-мягкой манере. Этому способствует и 
облегчение массы кувшина раскраской его тулова и  
воздушно-голубой подставки. 

«Парящий кувшин», вызывающий чувство 
раскованности и необычной живописности и глубины 
пространственного решения, необычности образного 
решения традиционного мотива, что и является мерой 
индивидуального вклада народного мастера в развитие 
коллективного опыта школы. 

(Илл. 198)
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Илл. 196. Ашурали Юлдашев

Илл. 197. Кувшин. А.Юлдашев. Риштан. 2005 г. Илл. 198. Блюда Масуда Турапова. Гурумсарай. 1980-е гг.
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Вахобжон Буваев

Развитие традиций гурумсарайской керамики 
можно видеть в работах Вахоба Буваева, который 
родился в 1969 году в Гурумсарае (Илл. 199). 
В.Буваев не является потомственным мастером и 
изучал секреты мастерства гурумсарайской 
керамики у известного керамиста Максудали 
Турапова. 

С егодня  мастер  Буваев  работ ает  в  
исключительно традиционной технологии, 
вбирающей в себя сбор трав «гульяк», из которой 
получают ишкоровую глазурь, ручное формование 
н а  г о н ч а р н о м  к р у г е  и  в ы п о л н е н и е  
орнаментальной росписи. 

Излюбленными формами керамических 
изделий мастера являются ляганы, бадии, 
глубокие чаши с развернутыми бортами и 
различная мелкая посуда (каймакдоны, хурма, 
кувшинчики для молока). 

В колорите своих изделий Буваев сохраняет 
традиционный для гурумсарайской школы 
дымчатый голубовато-зеленый цвет на белом 
фоне. В орнаментальном оформлении своих работ 
мастер по традиции использует четырехлистник 
( « ч о р б а р г » ) ,  к р е с т о о б р а з н ы й  у з о р  с  
расширяющимися в центробежном направлении 
концами («бутсимон безак»), разнообразные 
вариации мотива «петушиный гребень», 
многоугольные звездчатые фигуры. 

В изделиях В.  Буваева сохраняется 
свойственная гурумсарайской керамике 
монументальность, некоторая архаичность стиля, 
яркость растительных мотивов. В то же время в его 
работах нельзя не отметить стремление мастера к 
доминанте голубого цвета в общей дымчато-
матовой поверхности. Цветовое решение 
отличается цельностью, гармоничностью и 
оригинальностью. 

Своеобразной инновацией мастера является 
серия высоких кувшинов или ваз, украшенных по 
всему тулову зеркальным гурумсарайским узором 
в виде каплевидных мотивов (Илл. 200). Но в целом 
В.Буваев следует принципам и традициям старого 
гурумсарайского стиля, лишь изредка внося 
собственные новаторские решения, и делает это 
очень деликатно и ненавязчиво.  

Андижан. Мирзабахром Абдувахабов 

Андижан нельзя назвать ведущим керамическим 
центром, поскольку в Ферганской долине наиболее 
крупными центрами традиционно считался Риштан, 
чуть в меньшей степени - Гурумсарай. Тем не менее, 
изделия мастера Мирзабахрома Абдувахабова (Илл. 201)  
отличает высокая технологическая культура и 
мастерство художественной обработки изделий.  

Керамист из Андижана Мирзабахром Абдувахабов 
родился 1950 году в Андижане и является 
потомственным  керамистом  из  династии ,  
насчитывающей несколько веков и представленной 
известными мастерами Атакулла-кулолом, Рахмон-
кулолом, братьями Абдусаматом и Абдувохобом-
кулолами. М. Абдувахабов примерно с 14-15 лет овладел 
навыками ремесла.

Сбор материала в мастерской М.Абдувахабова был 
осуществлен дважды – первый раз в 2005 году, а второй в 
2012г. За это время формы изделий, орнамент, цветовое 
решение претерпели определенные изменения. 

Виды изделий и сырьё
Мастер изготовляет разнообразные по формам 

изделия - кувшины – куза, плоские блюда – ляганы 
разных размеров, кашпо и небольшие цветочные вазы, 
вазы для фруктов и сладостей, коса и шокоса, высокие 
декоративные вазы для интерьеров и ландшафта, 
фигурные сосуды для воды – мургоба и др.

В качестве основного сырья М. Абдувахабов 
использует местную андижанскую глину, но для ее 
усиления он добавляет красную глину (железо в 
составе) из соседней Исфары. В качестве глазури 
использует свинцовую поливу, отчего колорит  
большинства его изделий имеет желтоватый цвет. Но в 
числе изделий есть и сине-голубые, покрытые 
ишкоровой глазурью. Иногда он употребляет в 
качестве поливы ишкоровую глазурь и тогда его 
изделия приобретают бело-голубой колорит, а иногда 
(при добавлении кобальта) синий оттенок. Но их 
меньше -  это больше характерно для его изделий 1970-
90-х гг. Узор мастер наносит с помощью кисти – 
калями.  Для нанесения узоров на поверхность 
неполивных изделий он использует  острый 
наконечник палочки, а также делает штампованные 
узоры. 

Орнамент 
М.Абдувахабов использует традиционные узоры, 

Среди них наиболее часто употребляемый мастером в 
различных вариациях четырехлепестковый узор – 
туртгуль или чорбарг (Илл. 204). Широко М.Абдувахабов 
использует узор в виде восьми и шестилепестковых 
розеток. В отличие от риштанских мастеров 
М.Абдувахабов редко использует мотив миндаля – 
бодомгуль, который не является центральным или 
ведущим мотивом композиций. Также редко мастер 
включает в репертуар и такие узоры как лола гуль, 
мадохиль гуль, кокон, лист ивы, гранат, кавун четан, 
бинафша, япрок. 

Особенная черта стиля росписей М.Абдувахабова – 
близость к приемам декора изделий гурумсарайских 
м а с т е р о в .  О р н а м е н т  е го  и з д е л и й  н о с и т  
монументальный характером, как у мастеров 
М.Турапова и М.Рахимова. Примечательно, что 
М.Абдувахабов также использует специфический для 
Гурумсарая прием зеркального узора. Он проявляется 
в различных по колориту изделиях - как в желтых,  так 
и бело-голубых или сине-белых изделиях (Илл. 204). 

 В целом М.Абдувахабов остался верен своим 
главным технологическим и художественным 
принципам и приемам, в основе которых лежит 
орнаментика  и  приемы,  характерные  для  
гурумсарайской керамики, но вносит и собственные 
решения. Это, в частности, касается его последних 
н е гл а зу р о ва н н ы х  в ы с о к и х  ва з  с  р е з н ы м ,  
штампованным или прорезным (в технике шабака) 
узором (Илл. 205), а также поливных кашпо с голубой 
и л и  с и н е в а т о й  гл а з у р ь ю ,  п о к р ы в а ю щ е й  
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Илл. 199. Вахоб Буваев. Гурумсарай

Илл. 200. Ваза. В.Буваев. Гурумсарай. 2005 г.
Илл. 201. Мирзабахром Абдувахабов. Андижан
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Вахобжон Буваев

Развитие традиций гурумсарайской керамики 
можно видеть в работах Вахоба Буваева, который 
родился в 1969 году в Гурумсарае (Илл. 199). 
В.Буваев не является потомственным мастером и 
изучал секреты мастерства гурумсарайской 
керамики у известного керамиста Максудали 
Турапова. 

С егодня  мастер  Буваев  работ ает  в  
исключительно традиционной технологии, 
вбирающей в себя сбор трав «гульяк», из которой 
получают ишкоровую глазурь, ручное формование 
н а  г о н ч а р н о м  к р у г е  и  в ы п о л н е н и е  
орнаментальной росписи. 

Излюбленными формами керамических 
изделий мастера являются ляганы, бадии, 
глубокие чаши с развернутыми бортами и 
различная мелкая посуда (каймакдоны, хурма, 
кувшинчики для молока). 

В колорите своих изделий Буваев сохраняет 
традиционный для гурумсарайской школы 
дымчатый голубовато-зеленый цвет на белом 
фоне. В орнаментальном оформлении своих работ 
мастер по традиции использует четырехлистник 
( « ч о р б а р г » ) ,  к р е с т о о б р а з н ы й  у з о р  с  
расширяющимися в центробежном направлении 
концами («бутсимон безак»), разнообразные 
вариации мотива «петушиный гребень», 
многоугольные звездчатые фигуры. 

В изделиях В.  Буваева сохраняется 
свойственная гурумсарайской керамике 
монументальность, некоторая архаичность стиля, 
яркость растительных мотивов. В то же время в его 
работах нельзя не отметить стремление мастера к 
доминанте голубого цвета в общей дымчато-
матовой поверхности. Цветовое решение 
отличается цельностью, гармоничностью и 
оригинальностью. 

Своеобразной инновацией мастера является 
серия высоких кувшинов или ваз, украшенных по 
всему тулову зеркальным гурумсарайским узором 
в виде каплевидных мотивов (Илл. 200). Но в целом 
В.Буваев следует принципам и традициям старого 
гурумсарайского стиля, лишь изредка внося 
собственные новаторские решения, и делает это 
очень деликатно и ненавязчиво.  

Андижан. Мирзабахром Абдувахабов 

Андижан нельзя назвать ведущим керамическим 
центром, поскольку в Ферганской долине наиболее 
крупными центрами традиционно считался Риштан, 
чуть в меньшей степени - Гурумсарай. Тем не менее, 
изделия мастера Мирзабахрома Абдувахабова (Илл. 201)  
отличает высокая технологическая культура и 
мастерство художественной обработки изделий.  

Керамист из Андижана Мирзабахром Абдувахабов 
родился 1950 году в Андижане и является 
потомственным  керамистом  из  династии ,  
насчитывающей несколько веков и представленной 
известными мастерами Атакулла-кулолом, Рахмон-
кулолом, братьями Абдусаматом и Абдувохобом-
кулолами. М. Абдувахабов примерно с 14-15 лет овладел 
навыками ремесла.

Сбор материала в мастерской М.Абдувахабова был 
осуществлен дважды – первый раз в 2005 году, а второй в 
2012г. За это время формы изделий, орнамент, цветовое 
решение претерпели определенные изменения. 

Виды изделий и сырьё
Мастер изготовляет разнообразные по формам 

изделия - кувшины – куза, плоские блюда – ляганы 
разных размеров, кашпо и небольшие цветочные вазы, 
вазы для фруктов и сладостей, коса и шокоса, высокие 
декоративные вазы для интерьеров и ландшафта, 
фигурные сосуды для воды – мургоба и др.

В качестве основного сырья М. Абдувахабов 
использует местную андижанскую глину, но для ее 
усиления он добавляет красную глину (железо в 
составе) из соседней Исфары. В качестве глазури 
использует свинцовую поливу, отчего колорит  
большинства его изделий имеет желтоватый цвет. Но в 
числе изделий есть и сине-голубые, покрытые 
ишкоровой глазурью. Иногда он употребляет в 
качестве поливы ишкоровую глазурь и тогда его 
изделия приобретают бело-голубой колорит, а иногда 
(при добавлении кобальта) синий оттенок. Но их 
меньше -  это больше характерно для его изделий 1970-
90-х гг. Узор мастер наносит с помощью кисти – 
калями.  Для нанесения узоров на поверхность 
неполивных изделий он использует  острый 
наконечник палочки, а также делает штампованные 
узоры. 

Орнамент 
М.Абдувахабов использует традиционные узоры, 

Среди них наиболее часто употребляемый мастером в 
различных вариациях четырехлепестковый узор – 
туртгуль или чорбарг (Илл. 204). Широко М.Абдувахабов 
использует узор в виде восьми и шестилепестковых 
розеток. В отличие от риштанских мастеров 
М.Абдувахабов редко использует мотив миндаля – 
бодомгуль, который не является центральным или 
ведущим мотивом композиций. Также редко мастер 
включает в репертуар и такие узоры как лола гуль, 
мадохиль гуль, кокон, лист ивы, гранат, кавун четан, 
бинафша, япрок. 

Особенная черта стиля росписей М.Абдувахабова – 
близость к приемам декора изделий гурумсарайских 
м а с т е р о в .  О р н а м е н т  е го  и з д е л и й  н о с и т  
монументальный характером, как у мастеров 
М.Турапова и М.Рахимова. Примечательно, что 
М.Абдувахабов также использует специфический для 
Гурумсарая прием зеркального узора. Он проявляется 
в различных по колориту изделиях - как в желтых,  так 
и бело-голубых или сине-белых изделиях (Илл. 204). 

 В целом М.Абдувахабов остался верен своим 
главным технологическим и художественным 
принципам и приемам, в основе которых лежит 
орнаментика  и  приемы,  характерные  для  
гурумсарайской керамики, но вносит и собственные 
решения. Это, в частности, касается его последних 
н е гл а зу р о ва н н ы х  в ы с о к и х  ва з  с  р е з н ы м ,  
штампованным или прорезным (в технике шабака) 
узором (Илл. 205), а также поливных кашпо с голубой 
и л и  с и н е в а т о й  гл а з у р ь ю ,  п о к р ы в а ю щ е й  
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Илл. 199. Вахоб Буваев. Гурумсарай

Илл. 200. Ваза. В.Буваев. Гурумсарай. 2005 г.
Илл. 201. Мирзабахром Абдувахабов. Андижан
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штампованный узор на их поверхности. 
О возможностях работы со сложными 
керамическими формами свидетель-
ствуют изготовленные мастером 
поливные и неглазурованные кувшины 
для воды - мургоба, созданные им в 
начале 2000-х гг. 

Узоры М.Абдувахабова отличаются 
большей детализацией, чем стиль 
гурумсарайской керамики, но менее 
дробны, чем орнамент рафинированной 
риштанской керамики. 

М.Абдувахабов обучает гончарному 
ремеслу своего сына Азизбека Абдуво-
хитова, 1989 г.р. Керамику создает по 
заказу частных лиц или организаций, 
продает также на ярмарках в Ташкенте. 
Постоянно участвует в республикан-
ских и международных выставках, 
проводимых по линии Академии 
художеств Узбекистана и Фондом 
Форумом.

Подготовка глины к станку у многих 
гончаров примерно одинакова, но 
имеются определенные особенности. 
Поэтому мы сочли уместным дать более 
развернутое описание подготовки глины 
и создания на гончарном круге 
глиняного кувшина, над которым 
М.Абдувахабов работал на протяжении 
почти одного часа.   

Сначала ногами, а затем руками 
мастер разминает глину – харрошлаш – 
термин, обозначающий приведение 
глины в необходимую кондицию (Илл. 202 

а). Затем мнет ее руками, чтобы она 
хорошо перемешалась – этот процесс 
называется каплаш (от слова кап – 
выемка в глине от следа ладони) (Илл. 202 

б). Это похоже на подготовку теста. В 
конце, после 10-15 минутного размятия 
глины, мастер готовит конусовидную 
массу, называя ее гунт, а сам процесс 
гунтириш – приготовление гунта (Илл. 

202 д). Потом ставит приготовленную 
массу на гончарный круг - чарх, на 
котором есть специальное устройство - 
тарелка с тремя плоскими пластинкам 
по краям – уч аммак (три дяди) (Илл. 202 в) 

– для придерживания глиняной массы 
(Илл. 202 в, г). Эту тарелку мастер 
смачивает перед тем, как положить 
сверху глиняную массу. Затем на это 
основание ставится еще одна плоская 
тарелка – калып – ее тоже смачивает, 
ч т о б ы  м а с с а  гл и н ы  с  н е е  н е  
с о с к а л ь з ы в а л а .  П о т о м  с т а в и т  
приготовленную глиняную массу – гунт 
– и начинает ее раскручивать. Мастер 
предварительно смачивает эту массу 
жидкой глиной для удобства трения 
глиняной массы с рукой мастера, чтобы 
скользила поверхность (Илл. 202 д). При 
нажатии пальцев и ладоней на глину – из 
нее выходит лишний воздух, такие 
движения внутрь массы нацелены на 
высвобождение из нее воздушных 
пустот. Изготовление формы начинается 
снизу. Сначала делается определенный 
размер поддона, и при вращении с 
помощью большого пальца глина 
раздвигается изнутри - «кавз очилади», 
определяется форма сосуда (Илл. 202 е). 
Затем формируются стенки кувшина – 
мастер называет этот процесс «деворга 
ажратиш», он еще это называет «лойни 
ёриш» – разрывать глину (Илл. 202 ж). 
Стенка сосуда раздвигается с помощью 
левой руки. Специфика этого процесса в 
том, что кузагаров это делается с 
помощью левой руки, а у косагаров 
правой. Наконец, мастер приступил к 
созданию общего силуэта и стал 
вырисовываться кувшин с широким 
горлом, пузатым туловом. При этом 
постоянно работает нога, которая 
крутит гончарный круг, все на интуиции 
– когда надо сильней крутить, когда 
приостановить, чтобы мастер успел 
придать изделию необходимую форму 
(Илл. 203). Затем мастер, обрабатывавший 
кувшин с внешней стороны, вытирает 
руки, и проникает во внутрь изделия 
через широкое горло – и говорит, что 
мало кто обрабатывает изделие изнутри, 
это называется – муш солиш (муш – 
кулак, солиш - вкладывать). Смысл 
этого слова сводится к тому, что 
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Илл. 203. Процесс изготовления кувшина керамистом из 
Андижана Мирзабахромом Абдувахабовым

Илл. 202. Процесс создания 
формы изделия

а

б

в

г

д

е

ж

Прикладное искусство Узбекистана: традиции и инновации



штампованный узор на их поверхности. 
О возможностях работы со сложными 
керамическими формами свидетель-
ствуют изготовленные мастером 
поливные и неглазурованные кувшины 
для воды - мургоба, созданные им в 
начале 2000-х гг. 

Узоры М.Абдувахабова отличаются 
большей детализацией, чем стиль 
гурумсарайской керамики, но менее 
дробны, чем орнамент рафинированной 
риштанской керамики. 

М.Абдувахабов обучает гончарному 
ремеслу своего сына Азизбека Абдуво-
хитова, 1989 г.р. Керамику создает по 
заказу частных лиц или организаций, 
продает также на ярмарках в Ташкенте. 
Постоянно участвует в республикан-
ских и международных выставках, 
проводимых по линии Академии 
художеств Узбекистана и Фондом 
Форумом.

Подготовка глины к станку у многих 
гончаров примерно одинакова, но 
имеются определенные особенности. 
Поэтому мы сочли уместным дать более 
развернутое описание подготовки глины 
и создания на гончарном круге 
глиняного кувшина, над которым 
М.Абдувахабов работал на протяжении 
почти одного часа.   

Сначала ногами, а затем руками 
мастер разминает глину – харрошлаш – 
термин, обозначающий приведение 
глины в необходимую кондицию (Илл. 202 

а). Затем мнет ее руками, чтобы она 
хорошо перемешалась – этот процесс 
называется каплаш (от слова кап – 
выемка в глине от следа ладони) (Илл. 202 

б). Это похоже на подготовку теста. В 
конце, после 10-15 минутного размятия 
глины, мастер готовит конусовидную 
массу, называя ее гунт, а сам процесс 
гунтириш – приготовление гунта (Илл. 

202 д). Потом ставит приготовленную 
массу на гончарный круг - чарх, на 
котором есть специальное устройство - 
тарелка с тремя плоскими пластинкам 
по краям – уч аммак (три дяди) (Илл. 202 в) 

– для придерживания глиняной массы 
(Илл. 202 в, г). Эту тарелку мастер 
смачивает перед тем, как положить 
сверху глиняную массу. Затем на это 
основание ставится еще одна плоская 
тарелка – калып – ее тоже смачивает, 
ч т о б ы  м а с с а  гл и н ы  с  н е е  н е  
с о с к а л ь з ы в а л а .  П о т о м  с т а в и т  
приготовленную глиняную массу – гунт 
– и начинает ее раскручивать. Мастер 
предварительно смачивает эту массу 
жидкой глиной для удобства трения 
глиняной массы с рукой мастера, чтобы 
скользила поверхность (Илл. 202 д). При 
нажатии пальцев и ладоней на глину – из 
нее выходит лишний воздух, такие 
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Илл. 203. Процесс изготовления кувшина керамистом из 
Андижана Мирзабахромом Абдувахабовым
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обработка изнутри придает изделию большую 
тонкостенность. На всю процедуру на гончарном круге 
уходит минут 20-30, если, как говорит мастер, не 
знаешь, что будешь создавать, если же ты запланировал 
заранее все параметры изделия, то тогда времени уйдет 
намного меньше. Чтобы края горлышка были тонкими, 
надо зажать между пальцами верх горлышка и держать 
так для утончения стенки (Илл. 203). Он также 
использует в процессе обработки стенок сосуда 
небольшую овальную дощечку – мола, с помощью 
которой сглаживает поверхность тулова сосуда. При 
этом пальцы левой руки находятся внутри кувшина, а 
правой рукой с помощью дощечки мола придают 
внешней стенке необходимую форму – или гладкую 
или при желании мастера круговую каемку или 
канавку. Потом он показал, как делать двойную каемку 
на верхе горлышка – кошлаб, раньше их делали 
специально для транспортировки кувшинов на 
вьючных животных (Илл. 203). Эта выступающая деталь 
горлышка делалась для того, чтобы вокруг под ней 
проводили веревку и затем сосуд привязывали к седлу. 
Как говорит мастер: «Сейчас, этот элемент мало кто 
делает. Во времена моего деда так делалось, для того, 
чтобы сохранить горло сосуда во время перевоза 
изделий на арбе - «четан арава».    

После того, как кувшин готов, снизу он подрезается 
ножом и оставляется для сушки, а следующий этап – 
это декоративное оформление: нанесения узоров, 
покрытие глазурью и т.д.

Гиждуван. Ибодулла Нарзуллаев
 
Во второй половине ХХ века традиции 

гиждуванской керамики развивали Усман Умаров и его 
сын Ибодулла Нарзуллаев (11). Они считались 
ко сагарами –  мастерами по изготовлению 
разнообразных чаш – коса. Коса или шокоса были 
нескольких видов – каймок коса (коса для сливок), шир 
коса (коса для молока), коса шурбои (коса для супа), 
ним коса (небольшая чаша). Гиждуванские мастера 
изготовляли и кувшины - куза, офотоба, ляганы разных 
видов и наименований - табаки палов хури (ляган для 
плова), табаки дукаса (ляган для двоих), табаки лангари 
(ляган, похожий по форме на якорь), табаки кашгари 
(форма, заимствованная из Кашгара). В общей 
сложности они делали около 20-25 форм, начиная с 
розеток, кончая большими ляганами. Причем, самый 
большой ляган имел в диаметре 40-45 см. 

Основные виды узоров – ислими ирони, ислими 
самарканд, мадохиль, мадохили лола – цветок 
тюльпана, мехроби, паррагуль – парящий цветок, барги 
мушки амбар – лепесток цветка, накш бодоми – узор 
миндаля, накш дойра гули – розеточный узор, баргак 
накш – мотив листка, думи товус – хвост павлина. 

Ибодулла Нарзуллаев с большим увлечением изучал 
старые узоры и работал над созданием новых 
орнаментов. Так, блюда с узорами хвоста павлина и 
мавзолея Саманидов придумал Ибодулла Нарзуллаев, 
его отец этот узор не делал.  Он срисовывал со старых 
ляганов различные узоры, а потом вводил их в свои 
изделия. Таковы, узоры даста гуль – небольшой букет, 
лунда даста гуль – круговой тип букета. Будучи в 
Эрмитаже в Ленинграде, он залюбовался работой 1901 
года неизвестного гиждуванского мастера с узором 
печгуль - вьюнок, там же были элементы ислими, думи 
товус – хвост павлина, морак – змейка и др.  И. 
Нарзуллаев нашел эту работу в каталоге и буквально 
повторил ее, слегка изменив приемы, добавив 
некоторые элементы. 

В 1960-е годы в связи переводом мастеров в систему 
местной промышленности наступили тяжелые времена. 
В 1961 году мастерская И.Нарзуллаева была разрушена. 
В том же году И.Нарзуллаев и его отец Усман Умаров 
выехали в Ригу на керамический завод, где некоторое 
время продолжали заниматься керамическим 
производством. Затем в течение 15 лет до 1976 года они 
работали в Ташкенте и Самарканде. Лишь в 1976 г., 
после долгих лет пережитых им жизненных тягот, 
Ибодулла Нарзуллаев приобрел участок для жилья в 
Гиждуване,  но успел построить только мастерскую. 

В 1978 году он осуществил первый обжиг и был 
безмерно рад этому событию. Несмотря на трудности со 
спросом на изделия и проблемы с властями, которые 
противились строительству мастерской на участке 
И.Нарзуллаева, он продолжал упорно работать и 
создавать свои изделия.  Как вспоминает его сын, 
Алишер Нарзуллаев, с 1978 по 1986 год отец, чтобы 
свести концы с концами, создавал глиняные горшки для 
люлек – бешик туваки, большие печи для выпечки хлеба 
– тандыры, которые были востребованы у жителей 
Бухары, Гиждувана, Навои, Шафиркана, Ромитана. 
Однако он не забывал и свое любимое дело, упорно 
работая над созданием художественно выразительной 
бытовой посуды. 

В 1979 году автору этих строк во время 
командировки в Гиждуван удалось встретиться с 
Ибодуллой Нарзуллаевым в его мастерской, когда после 
долгого перерыва он только приступил к работе над 
созданием керамических изделий. И.Нарзуллаев с 
гордостью показывал свои блюда, которые только что 
изготовил – их объединяла общая коричнево-зеленая и 
желтая гамма цветов и свинцовая глазурь, которой 
мастер покрывал эти предметы. Не все изделия были 
одинаково безупречны. В его изделиях начала 1970-х гг. 
сохранилось негативное воздействие моды на 
изобразительность, в них ощущается некая 
самодеятельность и настораживающая тенденция к 
китчу. Но уже в изделиях конца 1970-х годов орнамент и 
его трактовка становится органичной исконным 
традициям гиждуванской керамике. Это были 
различные невысокие чаши – коса (коса дугоба,  шокоса, 
ширкоса, шокоса лабгардон,  коса лабгардон и др.). 

Большую часть изделий составляли плоские 
круглые блюда средних размеров – ляганы с 
разнообразными растительными и зооморфными 
изображениями. Это были узоры в виде широкого 
лотосовидного узора в центре - лунда даста гуль, 
стилизованного изображения хвоста павлина - товус 
думи (Илл. 207 д), плода миндаля (Илл. 207 а) или других 
цветочных мотивов (Илл. 207 в, г). Особое место в его 
работах занимает изображение известного мавзолея 
Исмаила Самани в Бухаре (Илл. 207 б). 

В последние годы жизни мастер занимался только  
созданием эскизов – он был болен и не мог работать с 
керамикой. В своих изделиях Ибодулла Нарзуллаев 
использовал широкий спектр традиционных узоров 
гиждуванской керамики, однако некоторые из них не 
вошли в репертуар его орнамента и не получили 
дальнейшей интерпретации в практике двух его 
сыновей. 
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Илл. 204. Узоры на изделиях М.Абдувахабова в стиле гурумсарайской керамики. 2006 г.

Илл. 205. Ваза с прорезным узором “шабака”. 
М.Абдувахабов. Андижан. 2012 г.
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В коллекции его сына Алишера 
Нарзуллаева  хранится  блюдо,  
датируемое 1911 годом, на котором 
изображен изогнутый нож. Возможно, 
это (кач корд) – кривой нож, которым 
пользуются керамисты при обработке 
глины (Илл. 206). На поверхности блюда 
арабскими цифрами нанесена дата 
изготовления (1331 год хиджры или 
1911 год). Однако этот мотив не 
встречается в работах братьев 
Алишера и Абдуллы Нарзуллаевых, 
которые  продолжают с егодня  
традиции гиждуванской керамики. 
Поскольку оба они работают в 
традициях одной школы, то здесь мы 
более подробно остановимся лишь на 
харатеристике технологических и 
художественных приемов старшего 
брата Алишера Нарзуллаева. 

Алишер Нарзуллаев

Алишер Нарзуллаев родился в 
1953 году (Илл. 208). С 7 лет стал 
заниматься керамикой с отцом – 
готовил ему глину, выносил на солнце 
е е  с у ш и т ь ,  н о  с е р ь е з н о  и  
самостоятельно керамикой стал 
заниматься намного позже. 

В  1 9 7 5  год у  о н  з а ко н ч и л  
Самаркандский архитектурно-
строительный институт, и год 
отслужил в армии. Потом до 1993 года 
р а б о т а л  п о  и н ж е н е р н о й  
специальности, но в свободное от 
работы время он всегда занимался 
керамикой. Самостоятельно стал 
работать с 1987 года, после смерти 
отца. 

С 1988 года Алишер Нарзуллаев 
полностью  переключился на 
к е р а м и к у .  О н  р а б о т а л  п о  
сохранившимся изделиям и эскизам 
отца, что-то делал по памяти. Потом в 
1992-93 годах набрал учеников, его 
сыновья были маленькие, но уже 
помогали.  Сейчас у А.Нарзуллаева 
около 10 подмастерьев и учеников, 
помогают ему в работе и сыновья 

Олимжон (1982 г. рожд.), Обиджон 
(1984 г. рожд) и  Акмаль (1989 г. 
рожд.).

Особенность наименований видов 
изделий и орнамента гиждуванской 
керамики связана с двуязычием 
местного населения, тесным и 
многовековым взаимодействием в 
р е г и о н е  т р а д и ц и й  к ул ьт у р ы  
таджикского и узбекского населения. 

Виды изделий, сырье 
По словам Алишера Нарзуллаева, 

и м  з н а ч и т е л ь н о  р а с ш и р е н  
ассортимент форм гиждуванской 
керамики. Так, если у его отца можно 
было насчитать около 20-25 форм 
изделий, то сегодня Алишер готовит 
о ко л о  6 0  в и д о в  р а з л и ч н ы х  
керамических поливных изделий. 
О д н а к о  о с н о в у  с о с т а в л я ю т  
традиционные формы изделий, среди 
которых по-прежнему ведущее место 
занимает круглое блюдо средних 
размеров – ляган, иногда именуемый в 
Гиждуване «табак» . Помимо 
разнообразных по размерам круглых 
плоских блюд - полов ляган, сафид- 
белый, лабгардон - с загнутыми 
бортиками , лангари - якореобразные, 
в том числе огромных ляганов 
«кашгари», А.Нарзуллаев изготовляет 
и различные по форме невысокие 
чаши - коса, нимкоса, машади коса, 
дукки коса, суткоса, небольшие чашки 
– пиалы, вазы для фруктов - мевадон, 
сладостей - кандон, хлебницы - 
нондон, своеобразные сосуды для супа 
– пити. Одним из нововведений 
А.Нарзуллаева является создание 
больших глазурованных хумов. Их в 
последние сто лет никто не делал. 

В последнее время, помимо 
основной работы по созданию 
бытовых изделий, он выполняет 
заказы на изготовление облицовочных 
плиток и других форм интерьерной 
керамики.

В  к а ч е с т в е  м а т е р и а л а  
А.Нарзуллаев использует белую, 
красную и желтую глину из местного 

(Илл. 207)
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Илл. 206. Блюдо с изображением ножа. Арабская надпись с 
указанием даты 1221 год хиджры (1833 г.). Гиждуван

Илл. 207. Изделия мастера 
Ибодуллы Нарзуллаева

а

б

в

г

д

ж

Керамика: индивидуальность и традиция 



В коллекции его сына Алишера 
Нарзуллаева  хранится  блюдо,  
датируемое 1911 годом, на котором 
изображен изогнутый нож. Возможно, 
это (кач корд) – кривой нож, которым 
пользуются керамисты при обработке 
глины (Илл. 206). На поверхности блюда 
арабскими цифрами нанесена дата 
изготовления (1331 год хиджры или 
1911 год). Однако этот мотив не 
встречается в работах братьев 
Алишера и Абдуллы Нарзуллаевых, 
которые  продолжают с егодня  
традиции гиждуванской керамики. 
Поскольку оба они работают в 
традициях одной школы, то здесь мы 
более подробно остановимся лишь на 
харатеристике технологических и 
художественных приемов старшего 
брата Алишера Нарзуллаева. 

Алишер Нарзуллаев

Алишер Нарзуллаев родился в 
1953 году (Илл. 208). С 7 лет стал 
заниматься керамикой с отцом – 
готовил ему глину, выносил на солнце 
е е  с у ш и т ь ,  н о  с е р ь е з н о  и  
самостоятельно керамикой стал 
заниматься намного позже. 

В  1 9 7 5  год у  о н  з а ко н ч и л  
Самаркандский архитектурно-
строительный институт, и год 
отслужил в армии. Потом до 1993 года 
р а б о т а л  п о  и н ж е н е р н о й  
специальности, но в свободное от 
работы время он всегда занимался 
керамикой. Самостоятельно стал 
работать с 1987 года, после смерти 
отца. 

С 1988 года Алишер Нарзуллаев 
полностью  переключился на 
к е р а м и к у .  О н  р а б о т а л  п о  
сохранившимся изделиям и эскизам 
отца, что-то делал по памяти. Потом в 
1992-93 годах набрал учеников, его 
сыновья были маленькие, но уже 
помогали.  Сейчас у А.Нарзуллаева 
около 10 подмастерьев и учеников, 
помогают ему в работе и сыновья 

Олимжон (1982 г. рожд.), Обиджон 
(1984 г. рожд) и  Акмаль (1989 г. 
рожд.).

Особенность наименований видов 
изделий и орнамента гиждуванской 
керамики связана с двуязычием 
местного населения, тесным и 
многовековым взаимодействием в 
р е г и о н е  т р а д и ц и й  к ул ьт у р ы  
таджикского и узбекского населения. 

Виды изделий, сырье 
По словам Алишера Нарзуллаева, 

и м  з н а ч и т е л ь н о  р а с ш и р е н  
ассортимент форм гиждуванской 
керамики. Так, если у его отца можно 
было насчитать около 20-25 форм 
изделий, то сегодня Алишер готовит 
о ко л о  6 0  в и д о в  р а з л и ч н ы х  
керамических поливных изделий. 
О д н а к о  о с н о в у  с о с т а в л я ю т  
традиционные формы изделий, среди 
которых по-прежнему ведущее место 
занимает круглое блюдо средних 
размеров – ляган, иногда именуемый в 
Гиждуване «табак» . Помимо 
разнообразных по размерам круглых 
плоских блюд - полов ляган, сафид- 
белый, лабгардон - с загнутыми 
бортиками , лангари - якореобразные, 
в том числе огромных ляганов 
«кашгари», А.Нарзуллаев изготовляет 
и различные по форме невысокие 
чаши - коса, нимкоса, машади коса, 
дукки коса, суткоса, небольшие чашки 
– пиалы, вазы для фруктов - мевадон, 
сладостей - кандон, хлебницы - 
нондон, своеобразные сосуды для супа 
– пити. Одним из нововведений 
А.Нарзуллаева является создание 
больших глазурованных хумов. Их в 
последние сто лет никто не делал. 

В последнее время, помимо 
основной работы по созданию 
бытовых изделий, он выполняет 
заказы на изготовление облицовочных 
плиток и других форм интерьерной 
керамики.

В  к а ч е с т в е  м а т е р и а л а  
А.Нарзуллаев использует белую, 
красную и желтую глину из местного 

(Илл. 207)

117

Илл. 206. Блюдо с изображением ножа. Арабская надпись с 
указанием даты 1221 год хиджры (1833 г.). Гиждуван

Илл. 207. Изделия мастера 
Ибодуллы Нарзуллаева

а

б

в

г

д

ж

Керамика: индивидуальность и традиция 



грунта, добавляя туда огнеупорную глину – гильвата 
(кремнеземный гидрат) и кварц – ок тош (белый 
камень), камышевый пух –тузгак тузгок, а также 
различные органические вещества – солому (саман), 
опилки, каменный уголь.

А.Нарзуллаев использует натуральные красители – 
это белая (ок гиль или гильвата) и красная глина (кизил 
кесак), которую привозят за 80 км от Гижудвана из 
местности Сукайти Навоийской области. Последний 
завоз в объеме 2-3 тонн был сделан  в 1980 году и с тех 
пор этого запаса мастеру хватает. В составе 
используемых красок основным ингридиентом 
является белая глина – гильвата как основа. В нее 
добавляют для получения 1) белого цвета - 11% 
молотого белого песка; 2) корчиневого цвета - 13% 
окиси марганца; 3) желтой краски – 14 % окиси железа; 
4) зеленой краски – 17% окиси меди; 5) синей краски – 
35% кобальта. А.Нарзуллаев очень педантичен в 
соблюдении пропорций различных веществ и для этого 
использует специальные весы.

Технология изготовления 
Принципы изготовления гончарного изделия во 

всех центрах примерно одинаковы – например, 
описанный выше процесс изготовления керамического 
изделия на станке М.Абдувахабовым. Вместе с тем, у 
Алишера Нарзуллаева есть свои технологические 
особенности, что позволяет нам подробнее 
остановиться на процедуре изготовления им 
гончарного изделия.   Глину мастер берет на посевных 
полях, где с помощью экскаватора  загружает 10-
тонную машину, смешивает эту глину со специальным 
составом глины бентонитом и добавляет туда 
камышовый пух.  В зависмости от формы блюда по 
разному рецепту готовится глина. Если вертикальная 
форма, то тогда один к четырем – то есть три порции 
глины и одна бентонита (испеч или гильмоя - узб), если 
плоские блюда, то один к семи. Но поскольку в разных 
местах разные сорта глины, то мастер сначала  
испытывает глину на обжиге, чтобы знать в какой 
пропорции добавлять бентонит, который дает ей 
вязкость. Глина замачивается  в специальном котле  
емкостью в 150 литров. Глина обрабатывается ногами – 
ее топчат по три, четыре раза в течение первого дня, на 
второй день выделывается чистая глина (лой тоза), то 
есть из общей массы выбирается часть глины для 
однодневной или двухдневной работы. Эту глину снова 
топчат три или четыре раза, пока она не превращается в 
тестообразную массу.  Потом эта масса в 20-30 кг 
обрабатывается рукам (процедура называется 
«молиш»), то есть глина переминается три четыре раза. 
Затем из нее создается глина для одного изделия, 
именуемая гунт, количество которого зависит от вида 
изделия. Существует несколько разновидностей гунта 
– гунти калон – большие изделия, гунти миена – 
средние по размеру изделия, гунти майда – изделия 
маленькой величины. Потом гунт идет на гончарный 
станок. После заготовки формы сосуда, ее оставляют 
на просушку. Летом  изделие сушится сутки, а в 
прохладное время оно бывает готовым только  на 
вторые сутки. На вторые сутки на полувлажной глине 
(40-50 процентов влаги)  срезается лишняя часть у 
основания изделия (прием «тарош») с помощью 
специального ножа («качкорд» – кривой нож (им же 
мастера наносят гравированный рисунок на 
поверхность изделия). Потом, в течение одного или 
двух дней в зависимости от погоды, изделие снова 
сушится и затем для шлифовки поверхность блюда 
протирается грубой мокрой тряпкой. 

Следующий этап – покрытие поверхности изделия 
ангобом – красным, белым, коричневым и т.д. Ангоб 

118
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Илл. 209. Фрагмент керамики А.Нарзуллаева с узором “товус 
думи” - павлиный хвост. Гиждуван. 1990-е гг. 
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готовят следующим образом – его 
мельчат на куски не больше ореха и 
замачивают, затем в жидком виде 
пропускают через сито из ситцевой 
ткани (гильхалта). Пропущенная 
через сито ангобная жидкость 
наносится на поверхность блюда. 
Затем блюдо снова сушится и потом 
наносится орнамент, характер 
которого зависит от формы 
изделия. После ангоба наносится 
узор с помощью  кисти (калам) или 
пипетки и изделие сушится, после 
сушки изделие  покрывается 
свинцовой глазурью. 

Для обработки керамических 
сосудов и нанесения узоров, 
помимо традиционных инструмен-
тов, Алишер Нарзуллаев привез из 
поездок в Японию и Францию 
набор разнообразных инструмен-
тов, которыми также пользуется во 
время работы.

В качестве материала для 
глазури используют отходы из 
свинца. А.Нарзуллаев использует 
традиционный рецепт глазури – 
окись свинца, кварц, пищевая мука 
-  перешедший к нему от отца и 
деда и многие века использовав-
шйся мастерами Гиждувана. В 
составе глазури содержится 20-
25% белого камня и 70-75% 
свинцового оксида. Перед тем, как 
смешать глазурь с водой, ее 
измельчают на специальной 
мельнице.

После покрытия глазурью 
изделие вновь сушится день или 
два в зависимости от погоды. 
Последняя стадия – это обжиг. Печь 
топят газом, используя также 
отходы древесины и опилки, 
смешанные с соляркой. Эту 
технологию с опилками придумал 
Ибодулла Нарзуллаев. 

Обжиг продолжается – 22-24 
часа при температуре 960 –980 
градусов. Максимальная темпера-
тура 1000-1050 градусов, посколь-

ку глина и глазурь более высокой 
температуры не выдерживают – 
изделия дают трещины, лопаются, 
искривляются и т.д. Прошедшие 
обжиг изделия охлаждают как 
минимум сутки. С целью полного и 
р а в н о м е р н о г о  о х л а ж д е н и я  
А.Нарзуллаев открывает в печи 
специальные небольшие щели. 

Орнаментика 
Творческая практика А.Нарзул-

лаева – один из позитивных 
примеров соотношения традиции и 
нововведений. Это проявляется в 
сохранении технологических 
приемов, а также в использовании и 
интерпретации орнаментальных 
мотивов и образов. Мастер 
придерживается сложившихся 
т р а д и ц и о н н ы х  п р и н ц и п о в  
р а с п о л о ж е н и я  у з о р о в  н а  
поверхности изделий. Для плоских 
ляганов  это  две  о сновные  
композиционные схемы. 

В первом случае все блюдо по 
центру обычно занимает один 
крупный и цельный узор, вокруг 
которого могут быть разбросаны 
н е б о л ь ш и е  д о п о л н я ю щ и е  
растительные завитки. Обычно это 
вариации хвоста павлина – думи 
товус, широко применявшиеся в 
работах И.Нарзуллаева, но его сын 
трактует их по-своему. Поэтому 
нередко этот узор получает другое 
наименование.  В некоторых 
случаях этот мотив имеет расти-
тельный характер . Ляганов 
с таким типом композиции меньше, 
а небольшие чаши или посуда для 
фруктов и сладостей, также как и 
большая часть плоских ляганов, 
расписываются мастером узорами, 
расположенными по всей плос-
кости равномерно в виде отдель-
ных элементов растительного 
узора. Геометрические мотивы в 
декоре изделий А. Нарзулаева 
встречаются реже - в основном это 
стилизованные изображения 

(Илл. 209)

деталей архитектуры или мотивов, заимствованных из 
архитектурного декора - мехроби, шашмехроб, 
хаштмехроб, мадохил и др.  

А.Нарзуллаев использует арсенал орнаментальных 
мотивов своего отца, внося свои интонации и 
коррективы в их трактовку. Так, А.Нарзуллаев 
сознательно отказывается от изображения мотива 
коробочки хлопка, который был введен в декор 
гиждуванских изделий его отцом, считая его 
неорганичным орнаментальному ритму керамических 
изделий. В то же время он использует введенный 
И.Нарзуллаевым мотив хвоста павлина, придавая ему 
своеобразную трактовку и новое пластическое 
решение. Характерен в этом отношении ляган с 
распластанным на всю плоскость желтого с 
крапинками веерообразного узора, в котором 
угадывается мотив хвоста павлина . 

А.Нарзуллаев отказался от приемов цельного, 
порой натуралистического изображения голубя или 
других птиц, которые встречаются в работах его отца,  
и передает лишь деталь зооморфного мотива - 
«павлинье перо» или «павлиний хвост», «хвост орла» и 
др. Нередко, как в случае с упомянутым выше блюдом 
«парра гуль» (парящий цветок), зооморфное 
изображение «флоризуется», то есть превращается в 
форму растительного узора и в названии блюда 
появляется наименование «цветок» . 

В декоре изделий мастера часто встречаются 
разнообраные розетки, круги, спиралевидные узоры, 
связанные с растительным миром и природными 
явлениями – «хашти барг» - восьмилистник, «гирдоб» - 
омут, «чор бодом»- четыре миндаля, «дойра накш» - 
мотив круга , «мадохили лола» - розетка в 
виде цветка тюльпана , «жийда гул» - мотив 
плода дерева джиды т.д. 

В особую группу можно выделить узоры, которые 
мастер использует для офомления краев чащ и 
каймовых полос – это «банди руми» - румийский или 
латинский узел, «барги бодом» - листок миндаля, «хат 
гули райхон» - листок базилика, «тол барг» - ивовые 
листья и т.д. 

По мнению мастера, количество узоров у его отца и 
деда достигало  примерно 100 наименований, а у 
А.Нарзуллавева сегодня их более 150. При этом новые 
узоры создаются как правило на основе вариаций 
старых мотивов. Пополнение ассортимента узоров и 
мотивов происходит у мастера с помощью знакомства и 
заимствования узоров из декора старой керамики 
мастеров Гиждувана и близкой ему по стилю керамики 
Каттакургана XIX-XX вв. Эти классические образцы в 
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большом количестве хранятся в фондах и коллекции 
Музея восточных культур в Москве, со специалистами 
которого А.Нарзуллаев тесно сотрудничает. С их 
помощью А.Нарзуллаев осуществил фотосъемку 
многих редких, непубликовавшихя изделий и затем 
использовал   мотивы этой керамики в декоре своих 
современных изделий.

Реализация продукции – один из важных факторов 
современной деятельности мастеров ремесленников, 
от нее зависит дальнейшая судьба не только ремесла, 
но и мастера и его семьи. Мастер оценивает свои 
изделия от десяти до ста долларов – это местные 
расценки. При этом учитываются расходы на материал, 
обжиг, красители и т.д. Минимальную долю в этой 
смете занимает творческий труд мастера – поиски 
орнамента, нанесение узора и т.д. 

Важное место в деятельности керамиста занимает 
процесс совершенствования технологий. Так, для 
ляганов размером 75 см (кашгари) построили 
специальную печь, поскольку в обычных печах они не 
помещаются. Обжиг делается три-четыре раза в месяц, 
за один раз в печь помещается больших блюд около 50 
штук, а маленьких предметов 300-400 штук.  Там 
устроены специальные полки и загрузка зависит от 
размера изделий. 

Сегодня интерес к гиждуванской керамике 
необычайно вырос. Изделия, изготовленные мастером, 
хранятся в музеях Узбекистана и в частных коллекциях 
многих стран мира. А.Нарзуллаев изготавливал 
керамические плитки для галереи «Караван-сарай» в 
Ташкенте, для частного ресторана в Москве, есть 
заказы из Англии, США. За неделю (зависит от заказа) 
делают 80-90 экземпляров различных изделий. 

В 2001 году в марте открыли новую мастерскую. В 
мастерской 9 учеников (родственники и местные - 
Хасанбой Шарапов, Нашрапов Азамат). Ученики 
получают стипендию. Мастерская семьи всегда полна 
посетителей, а в небольшом экспозиционном зале, 
о р г а н и з о в а н н о м  в  од н о м  и з  п о м е щ е н и й  
гостеприимного дома, собраны работы деда, отца и 
самого А.Нарзуллаева, который постоянно участвует в 
областных республиканских и зарубежных выставках. 

Сейчас на выделенном ему большом земельном 
участке он развернул строительство комплекса зданий, 
включающего выставочный зал, музейное помещение, 
мастерские керамистов и представителей других видов 
традиционных ремесел, характерных для бухарского 
региона.  
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готовят следующим образом – его 
мельчат на куски не больше ореха и 
замачивают, затем в жидком виде 
пропускают через сито из ситцевой 
ткани (гильхалта). Пропущенная 
через сито ангобная жидкость 
наносится на поверхность блюда. 
Затем блюдо снова сушится и потом 
наносится орнамент, характер 
которого зависит от формы 
изделия. После ангоба наносится 
узор с помощью  кисти (калам) или 
пипетки и изделие сушится, после 
сушки изделие  покрывается 
свинцовой глазурью. 

Для обработки керамических 
сосудов и нанесения узоров, 
помимо традиционных инструмен-
тов, Алишер Нарзуллаев привез из 
поездок в Японию и Францию 
набор разнообразных инструмен-
тов, которыми также пользуется во 
время работы.

В качестве материала для 
глазури используют отходы из 
свинца. А.Нарзуллаев использует 
традиционный рецепт глазури – 
окись свинца, кварц, пищевая мука 
-  перешедший к нему от отца и 
деда и многие века использовав-
шйся мастерами Гиждувана. В 
составе глазури содержится 20-
25% белого камня и 70-75% 
свинцового оксида. Перед тем, как 
смешать глазурь с водой, ее 
измельчают на специальной 
мельнице.

После покрытия глазурью 
изделие вновь сушится день или 
два в зависимости от погоды. 
Последняя стадия – это обжиг. Печь 
топят газом, используя также 
отходы древесины и опилки, 
смешанные с соляркой. Эту 
технологию с опилками придумал 
Ибодулла Нарзуллаев. 

Обжиг продолжается – 22-24 
часа при температуре 960 –980 
градусов. Максимальная темпера-
тура 1000-1050 градусов, посколь-

ку глина и глазурь более высокой 
температуры не выдерживают – 
изделия дают трещины, лопаются, 
искривляются и т.д. Прошедшие 
обжиг изделия охлаждают как 
минимум сутки. С целью полного и 
р а в н о м е р н о г о  о х л а ж д е н и я  
А.Нарзуллаев открывает в печи 
специальные небольшие щели. 

Орнаментика 
Творческая практика А.Нарзул-

лаева – один из позитивных 
примеров соотношения традиции и 
нововведений. Это проявляется в 
сохранении технологических 
приемов, а также в использовании и 
интерпретации орнаментальных 
мотивов и образов. Мастер 
придерживается сложившихся 
т р а д и ц и о н н ы х  п р и н ц и п о в  
р а с п о л о ж е н и я  у з о р о в  н а  
поверхности изделий. Для плоских 
ляганов  это  две  о сновные  
композиционные схемы. 

В первом случае все блюдо по 
центру обычно занимает один 
крупный и цельный узор, вокруг 
которого могут быть разбросаны 
н е б о л ь ш и е  д о п о л н я ю щ и е  
растительные завитки. Обычно это 
вариации хвоста павлина – думи 
товус, широко применявшиеся в 
работах И.Нарзуллаева, но его сын 
трактует их по-своему. Поэтому 
нередко этот узор получает другое 
наименование.  В некоторых 
случаях этот мотив имеет расти-
тельный характер . Ляганов 
с таким типом композиции меньше, 
а небольшие чаши или посуда для 
фруктов и сладостей, также как и 
большая часть плоских ляганов, 
расписываются мастером узорами, 
расположенными по всей плос-
кости равномерно в виде отдель-
ных элементов растительного 
узора. Геометрические мотивы в 
декоре изделий А. Нарзулаева 
встречаются реже - в основном это 
стилизованные изображения 

(Илл. 209)

деталей архитектуры или мотивов, заимствованных из 
архитектурного декора - мехроби, шашмехроб, 
хаштмехроб, мадохил и др.  

А.Нарзуллаев использует арсенал орнаментальных 
мотивов своего отца, внося свои интонации и 
коррективы в их трактовку. Так, А.Нарзуллаев 
сознательно отказывается от изображения мотива 
коробочки хлопка, который был введен в декор 
гиждуванских изделий его отцом, считая его 
неорганичным орнаментальному ритму керамических 
изделий. В то же время он использует введенный 
И.Нарзуллаевым мотив хвоста павлина, придавая ему 
своеобразную трактовку и новое пластическое 
решение. Характерен в этом отношении ляган с 
распластанным на всю плоскость желтого с 
крапинками веерообразного узора, в котором 
угадывается мотив хвоста павлина . 

А.Нарзуллаев отказался от приемов цельного, 
порой натуралистического изображения голубя или 
других птиц, которые встречаются в работах его отца,  
и передает лишь деталь зооморфного мотива - 
«павлинье перо» или «павлиний хвост», «хвост орла» и 
др. Нередко, как в случае с упомянутым выше блюдом 
«парра гуль» (парящий цветок), зооморфное 
изображение «флоризуется», то есть превращается в 
форму растительного узора и в названии блюда 
появляется наименование «цветок» . 

В декоре изделий мастера часто встречаются 
разнообраные розетки, круги, спиралевидные узоры, 
связанные с растительным миром и природными 
явлениями – «хашти барг» - восьмилистник, «гирдоб» - 
омут, «чор бодом»- четыре миндаля, «дойра накш» - 
мотив круга , «мадохили лола» - розетка в 
виде цветка тюльпана , «жийда гул» - мотив 
плода дерева джиды т.д. 

В особую группу можно выделить узоры, которые 
мастер использует для офомления краев чащ и 
каймовых полос – это «банди руми» - румийский или 
латинский узел, «барги бодом» - листок миндаля, «хат 
гули райхон» - листок базилика, «тол барг» - ивовые 
листья и т.д. 

По мнению мастера, количество узоров у его отца и 
деда достигало  примерно 100 наименований, а у 
А.Нарзуллавева сегодня их более 150. При этом новые 
узоры создаются как правило на основе вариаций 
старых мотивов. Пополнение ассортимента узоров и 
мотивов происходит у мастера с помощью знакомства и 
заимствования узоров из декора старой керамики 
мастеров Гиждувана и близкой ему по стилю керамики 
Каттакургана XIX-XX вв. Эти классические образцы в 
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большом количестве хранятся в фондах и коллекции 
Музея восточных культур в Москве, со специалистами 
которого А.Нарзуллаев тесно сотрудничает. С их 
помощью А.Нарзуллаев осуществил фотосъемку 
многих редких, непубликовавшихя изделий и затем 
использовал   мотивы этой керамики в декоре своих 
современных изделий.

Реализация продукции – один из важных факторов 
современной деятельности мастеров ремесленников, 
от нее зависит дальнейшая судьба не только ремесла, 
но и мастера и его семьи. Мастер оценивает свои 
изделия от десяти до ста долларов – это местные 
расценки. При этом учитываются расходы на материал, 
обжиг, красители и т.д. Минимальную долю в этой 
смете занимает творческий труд мастера – поиски 
орнамента, нанесение узора и т.д. 

Важное место в деятельности керамиста занимает 
процесс совершенствования технологий. Так, для 
ляганов размером 75 см (кашгари) построили 
специальную печь, поскольку в обычных печах они не 
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Илл. 210. Изделия А.Нарзуллаева
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Ургут.  Нугман Аблакулов

Недалеко от Самарканда в небольшом 
селении Ургут сохраняется и развивается 
многовековая традиция поливной керамики 
бухаро-самаркандской школы. Сегодня 
здесь плодотворно работает потомственный 
мастер-керамист из династии ургутских 
керамистов Аблакуловых в восьмом 
поколении Нугман Аблакулов (Илл. 211). Он 
родился в 1964 году, с детства учился 
ремеслу гончара у своего отца Махкама 
Аблакулова. С 1978 года стал работать 
самостоятельно, но сохранил все основные 
приемы технологии и художественные 
принципы ургутской традиционной желто-
зеленой керамики. Это находит выражение в 
выборе местного сырья, видах и формах 
изделий, колорите. Он работает в той же 
мастерской, в которой работали его отец и 
предшествующие поколения керамистов 
этой династии.

Виды изделий  
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Форму изделия Н.Аблакулов выбирает и создает сам. В основном это плоские 
блюда-ляганы или тарелки- таксимча как небольших размеров от 20 до 30 см (Илл. 

218, 219), так и большие блюда диаметром 40-50 см  ляганы – «товоки калон. В 
зависимости от очертаний и особенностей формы существуют различные 
наименования плоских блюд, например, «лабгардон» – с выделенным по 
периметру блюда бордюром или «дубаяк товок» (буквально «ляган один к двум» 
– речь идет о количестве людей, на которое рассчитано блюдо) и т.д.  Небольшие 
чаши также имеют названия, в которых заключено их функциональное 
назначение – коса – чаша для супа, коса дуоби – чаша для воды, дон коса – чаша 

для зерен, суткоса – чаша для 
молока, пиела – чашки для чая, 
чойнак - чайники для заваривания 
чая и др.  Изготовляет он и разные по форме и назанчению 
кувшинообразные формы - офтоба, чор таги, чувати куза, куза сетаги, 
кузаи бевазани, хурма (Илл. 221). Уникальными и сложными по форме 
являются такие изделия мастера как рукомойник «дастшуя», самовар 
(Илл. 220), а также ваза для фруктов - мевадон - эти формы изделий 
можно определить как нововведения Нугмана Аблакулова. 

Учитывая спрос местного населения, Н.Аблакулов делает и 
предметы хозяйственного назначения – горшки для цветов - гултувак, 
горшки для бешиков - тувак бешик.  Создает он и неполивные 
изделия в основным высоких форм – разных размеров 
неглазурованные хумы,  кувшины, узкогорлые вазы и т.д. В последнее 
время стал работать и над заказами для архитетурных сооружений. 
Так, изготавливал керамические плитки для мечети «Номозгох» и для 

дома быта «Чехра» в Ургуте. Н.Аблакулов 
выполнял также заказы от галереи «Караван» и 
объединения «Усто», «Хунарманд» и других 
организаций, выполняет также частные заказы. 
Все это свидетельствует об уровне социальной 
востребованности труда керамиста. 

 За неделю вместе со своими сыновьями 
Н.Аблакулов создает около 80-90 экземпляров 
различных изделий. Есть и местные заказы на 
изготовление большого количества изделий для 
свадебных или иных мероприятий. В этом 
случае мастер может изготовить в течение 
месяца около 500 штук различных изделий 
посудного характера.

Материалы и сырьё  
В состав желто-красной глины, которую 

Н.Аблакулов сам добывает в 3 км от дома. при 
необходимости включают и такие компоненты, 
к а к  о г н еу п о р н у ю  гл и н у  –  г и л ь в ат а  
(кремнеземный гидрат), кварц – ок тош (белый 
камень), камышовый пух – “тузлок”, разные 
органические вещества – саман (солома), опилки, 
каменный уголь. Глину просеивают, наливают воду и 
начинают топтать. Если создаются изделия высоких 
форм типа кувшина, то туда добавляют серую глину - 
гилмоя (Илл. 212), которую берут в местности Чупан - 
ата. Для того, чтобы держать форму высоких 
изделий в глину добавляют камышовый пух для 
ее армирования. Летом после сушения 
изготовленного на гончарном станке (техника 
изготовления изделий примерно такая же, как в 
Андижане и Гиждуване) при комнатной 
температуре через сутки наносится рельефный 
или гравированный узор. 

Небольшие изделия сушатся 2-3 дня, 
крупные большие изделия – больше недели. 
Потом берут гильбута – каолин (Илл. 213) 
заливают водой и процеживают эту массу через 
ткань (бязь), а затем процеженная жидкость 
заливается на поверхность блюда из чашки. 
После этого она сушится в течение суток. Потом 
наносится свинцовая глазурь зеленого или 
желтого цвета. Набор инструментов для 
обработки сырого изделия на гончарном круге 
примерно такой же, как у других мастеров.

Глазурь свинцовая состоит в основном из 20-
25% белого камня + 70-75% свинцового оксида. 

Состав зеленой и желтой глазури несколько 
отличается. Для получения 5 кг зеленой глазури нужно 
1,2 кг белого кварца  , 200 гр стекла, 250 г меди 
(Илл. 217), 5 кг свинца (Илл. 216), 70-100 г муки для 

(Илл. 214)

Илл. 211. Нугман Аблакулов. Ургут

Илл. 212. Жирная глина - гильмоя

Илл. 213. Гильбута - каолин

Илл. 214. Кварцевый камень - октош

Илл. 215. Железо

Илл. 216. Свинец

Илл. 217. Медь

Илл. 218. Блюдо. Н Аблакулов. 2012. Ургут

Илл. 219. Блюдо. Н Аблакулов. 2012. Ургут
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Хорезмская керамика

На протяжении ХХ века поливная керамика 
Хорезма прошла те же этапы развития и столкнулась с 
аналогичными проблемами, что и другие школы и 
центры керамики Узбекистана. Но наиболее 
негативным явлением в развитии хорезмской керамики 
середины ХХ века явилось то обстоятельство, что 
мастера со всего Хорезма, привлеченные к 
реставрационным работам на комплексе Ичан кала 
(особенно при реконструкции дворца Таш-хаули), 
увлеченные геометрической орнаментикой изразцов, 
впоследствии перенесли на свои блюда эти красивые, 
но графичные геометрические узоры. Тем самым 
многообразие и локальные особенности центров 
керамики хорезмской школы были практически 
утеряны. 

Между тем, в музеях комплекса Ичан-калы 
хранятся великолепные произведения ишкоровой 
керамики хорезмских мастеров из разных центров – 
Каттабага, Чимбая, Мадыра и др., в декоре которых мы 
наблюдаем живописные, монументальные по пластике 
растительные узоры. 

Сегодня традиции хорезмской поливной керамики 
развивают представители двух ведущих керамических 
династий с центрами в селении Мадыр, близ районного 
центра Ханка (династия Матчановых) и селении 
Каттабаг, близ районного центра Янгиарык (династия 
Атаджановых). Местные мастера стремятся к расши-
рению цветовой палитры своих гончарных изделий, в 
первую очередь за счет фабричных красителей. Наряду 
с классической холодной гаммой – бирюзово-сине-
лиловой, связанной с использованием ишкоровой 
глазури, получает распространение яркая полихромная 
роспись под блестящей свинцовой глазурью (Баходир 
Атаджанов). Два мастера – Одилбек Матчанов и 
Баходир Атаджанов – продолжают традиции 
хорезмской поливной керамики, сохраняя и развивая 
традиции своих отцов. 

Нововведения касаются в основном работы над 
заказами для оформления архитектурных сооружений, 
чаще всего это культово-религиозные сооружения – 
мечети. Что касается бытовых изделий – посуды, то 
зде сь мастера до статочно строго следуют 
т р а д и ц и о н н ы м  т е х н о л о г и я м  и  с т а р ы м  
орнаментальным принципам, хотя и здесь наблюдается 
процесс введения новых приемов орнаментальной 
росписи.  

Хива. Селение Мадыр. Одилбек Матчанов
Сегодня традиции династии керамистов селения 

Мадыр продолжают два сына легендарного мастера-
керамиста Раимберды Матчанова - Матчан Матчанов 
(1969 г. р.) и Одилбек Матчанов (1972 г. р.) - 
потомственные мастера-керамисты. Матчан Матчанов 
– это второй сын Раимберды Матчанова, а Одилбек – 
третий. У них была сестра Марьям Матчанова, муж 
которой Аминбай Мирзаев также был керамистом. 
Сейчас керамическим ремеслом занимаются только 
братья Матчановы. Оба они работают в селении Мадыр 
близ Хивы в старой мастерской рядом с домом, в 
которой создавал свои произведения их отец. У братьев 
существует специализация: старший – Матчан 
Матчанов создает формы изделий, а декоративным 
оформлением занимается младший барт Одильбек 
Матчанов (Илл. 222). О.Матчанову помогают его сын 
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склеивания. Для 8 кг желтой глазури нужно 8 кг свинца, 
520 гр железа (Илл. 215), 350 гр стекла, 1600 гр кварца. 
100-120 гр муки. 

В состав красок входят следующие компоненты 
белая глина – гильвата с добавлением 11% молотого 
белого песка, а для получения коричневой краски 
добавляют окись марганца, для желтой краски – 17 % 
окиси железа, для зеленой краски – 17% окиси меди, а 
для синей краски  – 25% кобальта. В журнале мастера 
имеется более подробная запись с рецептами  
различных красок, подготовленных им самим в 
процессе многолетней практики.  

Обжиг осуществляется в течение 22-24 часов 
(топят газом), при температуре 1200 градусов. 

О р н а м е н т а ц и я  и з д е л и й  п р о и с х о д и т  
непосредственно в процессе работы на гончарном 
круге по традиционной технике.Приемы декорировки 
в основном – это гравировка и рельеф. В декоре 
используют только старые орнаменты, гравируют 
специальной палочкой «харошчуп». 

Учитывая ведущую роль колорита, цветового 
решения в изделиях Н.Аблакулова и особенности 
нанесения узора с помощью гравировки, декор изделий 
включает в основном несколько традиционных 
мотивов и композиционных схем. На блюдах тонкой 
линией изображается в центре цветочный узор, а по 
сторонам разбросаны розетки или стилизованные 
растительные мотивы (Илл. 218, 219).

В целом, творческая практика Н.Аблакулова 
строится на последовательном  сохранении 
традиционных приемов ургутской керамики и лишь в 
некоторых случаях осуществляются нововведения. 
Они касаются большей частью формы изделия. 
Новации появляются и в тех случаях, когда речь идет о 
заказах и приходится учитывать вкусы и пожелания 
работодателя. 

Сыновья Нугмана – Аблакулов Ином и 
Мухаммаджон Махкамов учатся у отца,  что позволяет 
надеяться на дальнейшее развитие этого промысла в 
Ургуте.  

Илл. 220. Самовар. Н Аблакулов. 2012. Ургут

Илл. 221. Кувшин - куза. Н Аблакулов. 2012. Ургут

Илл. 222. Одилбек Матчанов. Село Мадыр. Хива
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Агабек Рахимов (1995г.р.) и два племянника, сыновья 
Матчана Матчанова - Шухрат Рахимов (1995г.р.)  и 
Бехзод Рахимбердиев (1995г.р.) 

Формы изделий 
Братья Матчановы изготовляют традиционные по 

формам изделия достаточно ограниченного репертуара 
– в основном это бадия - хорезмские блюда с 
приподнятыми бортиками  различных вариаций (Илл. 

223), вазы, посуда для хранения молочных продуктов, а 
также неполивные хозяйственные изделия - гуппи 
(маслобойки) с покрытием глазурью поверхности 
возле горловины хум, тагара, кувшины. В последние 
годы в связи с поступающими заказами О.Матчанов 
стал изготовлять и кашинные плитки. Так, братьями 
Матчановыми были выполнены заказы на  
изготовление кашинных плиток для мемориальных 
комплексов ал-Беруни и ал-Хорезми в Ургенче (1999),  
для арт – галереи «Караван» в Ташкенте (2001) и для 
памятников в городе Эллик-кала в Каракалпакстане 
(2002). 

Нововведением в области создания форм изделий 
можно считать изготовление цветочных ваз с широкой 
или вытянутой высокой горловиной, покрытых 
глазурью и узорным орнаментом по всему тулову. 
Такие изделия мастера Хивы не изготовляли, во всяком 
случае, подобные вазы не были нами зафиксированы во 
время сбора материала в музеях Ичан-калы, нет их и в 
других музеях Узбекистана. В музеях Ичан-калы 
имеются лишь невысокие сосуды хурмача с короткими 
боковыми ручками, общий силуэт которых напоминает 
упоминавшиеся выше цветочные вазы (12). В целом, 
эти цветочные вазы носят сувенирный характер, а 
орнамент не всегда органичен форме изделия и порой 
выглядит аппликативным. 

Материалы, сырье, обжиг 
Мастера Матчановы сохраняют технологию, 

материалы, приемы обработки и инструменты своего 
отца. Они используют белую и красную глину из 
расположенной недалеко местности Султан-Увайс. 
При необходимости добавляют в массу огнеупорную 
глину (гильвата), кварц – ок тош, а также разные 
органические вещества – саман (солома), опилки, 
каменный уголь.

И для кашиных плиток и для посуды используется 
одинаковая ишкоровая глазурь. При этом состав 
красителей примерно такой же, как и у мастеров 
Риштана. После обжига в зависимости от того, какой 
минерал или металл добавляют в состав красителей, 
узоры приобретают соответствующий цвет. Для 

получения синей краски добавляется кобальт (75%), 
для получения коричневого цвета – окись железа 
(14%), черного цвета – окись магния (16 %) желтого 
цвета – окись железа 13%. 

Температура обжига для кашинных плиток чуть 
выше (1200-1300 градусов), чем для посуды (1200 
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Илл. 223. Блюдо-бадия. Хива. 1990-е гг.

Илл. 224. Бадия. Раимберды Матчанов. 1980-е гг.

Илл. 225. Бадия. О. Матчанов. Хива. 2000 г. 
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градусов). Мастера растапливают печи природным 
газом, при этом за один обжиг выпускается 300 
изделий, учитывая, что за месяц осуществляется два-
три обжига, общий объем выпускаемых изделий за 
месяц составляет около 1000 штук. 

Настораживающим моментом в практике 
хивинских мастеров является вынужденное 
использование свинцовой глазури из-за трудоемкости 
добывания сырья (травы гульяк) для ишкоровой 
глазури. При этом в целях сохранения сине-белого 
колорита традиционной хорезмской керамики, мастера 
п о д б и р а ю т  т а к о й  с о с т а в  к р а с и т е л е й  
(преимущественное содержание кобальта), который 
после обжига сохраняет эту сине-белую гамму цветов. 
Тем не менее, замена ишкоровой глазури на 
свинцовую, отражается в общем облике изделий – 
декор выглядит холодным и графичным, без 
свойственных ишкоровой глазури живописных 
разводов и полутонов.  

Орнаментика 
В целом О.Матчанов сохраняет репертуар узоров 

своего отца, включая в композицию такие мотивы как 
четрыхлистник – туртбарг, мехроби – стрельчатый 
узор, а также мелкие стилизованные заполнения в 
обрамляющих каймах и бордюрах – четан (сетка), 
уранакш (розетка), шахматгуль (шахматный узор), 
тарокгуль (расческа), бигизнакш (крючок) и др. 

О. Матчанов последовательно развивает 
геометрический стиль изделий, который получил 
развитие в практике его отца Раимберды Матчанова 
после создания кашинных плиток с гириховым узором 
при реставрации памятника Таш-хаули. В тех случаях, 
когда О.Матчанов сохраняет художественные 
принципы традиционных композиций и лишь в 
деталях пытается обновить прежние узоры, то 
результат получается весьма успешным (Илл. 225). 
Вместе с тем, в его композиции вводятся новые 
элементы растительного характера в  виде 
стилизованных бутонов тюльпана или миндаля (Илл. 226 

а), орнамента в виде стрельчатых куполков - узор 
мехроби (Илл. 226 б, 227). Дробный и измельченный узор 
на этих изделиях приводит к потере той гармоничной 
уравновешенности и пропорциональной ясности, 
которая характеризует работы Р.Матчанова. Не 
исключено, что этот стиль в работах О.Матчанова 
появился под влиянием работ мужа ее сестры Аминбая 
Мирзаева, О.Матчанов долгое время работал вместе с 
ним и учился у него. Сохранились две работы 1989 
года, выполненные А. Мирзаевым в различных 
манерах – в одном случае на блюде представлена 
композиция,  приближающаяся  к  образцам 
Р.Матчанова, а на другом блюде преобладает мелкий 
растительный узор с мотивом тюльпана, не очень 
характерный для местной школы. Именно этот, второй 

вариант и был, вероятно, тем образцом, на котором 
основывается стилистика нынешних, орнаментальных 
композиций Одилбека Матчанова. 

Орнаментальные гирихи в декоре бадии стали 
доминирующими в практике О.Матчанова, хотя в 
творчестве Раимберды Матчанова были другие 
интересные работы, порой более живописные и 
отражавшие традиции керамики Хорезма более ранних 
этапов.  Речь  идет  о  серии блюд-бадия с  
использованием распространенного в традиционной 
керамике Хорезма четырехлистника, созданных 
Р.Матчановым в 1970-80-х гг. (13). Обращение к этой 
эстетике и орнаментальным композициям и узорам 
могло бы дать весьма выразительные и позитивные 
результаты.

У Одилбека Матчанова есть ученики и в первую 
очередь это его сын и племянники, делающие первые 
самостоятельные работы. Это обстоятельство 
позволяет надеяться, что традиции керамики селения 
Мадир будут продолжены.  

Хива. Селение Каттабаг. 

Это один из известнейших центров хорезмской 
школы керамики, отличающийся своеобразным 
почерком мастеров-керамистов. В ХХ веке здесь 
прославился своими работами мастер Атаджан кулол – 

основатель династии Атаджановых. В это же время 
бывший с ним в родстве мастер А.Матьякубов, 
создавал великолепные бадии с лиственными узорами, 
поражающими эффектными  живописными  
расплывами и тающими контурами (14). 

В Каттабаге в 1970-е гг. работал удивительный 
мастер – К.Досчанов, наряду с традиционным 
чорбаргом – четырехлистником, тонко и выразительно 
использовавший в декоре своих бадия характерные для 
этого центра предметные изображения – ножи, ружья, а 
также стилизованных животных и птиц (15). 
Класические по формам и уравновешенные по декору 
изделия – бадии, также сосуды чанок и др. -  создавал в 
Каттабаге во второй половине ХХ века мастер 
А.Бекчанов (16). 

Традиции керамики двух известных центров – 
селения Мадир и Каттабаг, расположенных 
относительно недалеко друг от друга – 15-20 км, - тесно 
переплетаются и имеют много общего, хотя 
существуют и отличия. Общность черт во многом 
связана с тем, что на протяжении веков существовал 
взаимообмен ремесленным и творческим опытом двух 
этих центров -  мастера Мадира учились у керамистов 
Каттабага и наоборот, известные гончары Мадира 
обучали этому ремеслу представителей Каттабага. Так, 
мастер Раимберды Матчанов не только учился у 
аксакала керамики Каттабага усто Атаджана кулола, но 
и сам впоследствии обучал уже сына своего учителя 
Султана Атаджанова. 

Баходир Атаджанов

Баходир Атаджанов родился в 1963 году в 
Каттабаге и является внуком Султанбая Атаджанова 
(сын его дочери) -  ученика Раимберды Матчанова.  
Потомственный мастер (Илл. 228).  

Вместе с ним работает его брат Одилбек Рахимов, 
который родился в 1964 году. Б. Атаджанову сегодня 
помогают также в работе его сыновья и ученики Яшин 
Атаджанов и Шерзод Сагдуллаев. В 1978 году Баходир 
Атаджанов стал самостотяельно делать бадии и другие 
бытовые изделия, а в 1993 году стал создавать 
кашинные плитки. В 1997 году он с братом участвовал в 
оформлении кашинными плитками музеев Хорезми и 
Беруни в Ургенче. В 2000 году создал специальную 
мастерскую по изготовлению кашинных плиток для 
оформления архитектурных сооружений. 

Б.Атаджанов, как и мадировские мастера, создает 
бадии трех разновидностей и такие предметы как дулов 
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Илл. 226. Бадии О. Матчанова. 1995 Илл. 227. Бадия. О. Матчанов. 2000 г.а б
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градусов). Мастера растапливают печи природным 
газом, при этом за один обжиг выпускается 300 
изделий, учитывая, что за месяц осуществляется два-
три обжига, общий объем выпускаемых изделий за 
месяц составляет около 1000 штук. 

Настораживающим моментом в практике 
хивинских мастеров является вынужденное 
использование свинцовой глазури из-за трудоемкости 
добывания сырья (травы гульяк) для ишкоровой 
глазури. При этом в целях сохранения сине-белого 
колорита традиционной хорезмской керамики, мастера 
п о д б и р а ю т  т а к о й  с о с т а в  к р а с и т е л е й  
(преимущественное содержание кобальта), который 
после обжига сохраняет эту сине-белую гамму цветов. 
Тем не менее, замена ишкоровой глазури на 
свинцовую, отражается в общем облике изделий – 
декор выглядит холодным и графичным, без 
свойственных ишкоровой глазури живописных 
разводов и полутонов.  

Орнаментика 
В целом О.Матчанов сохраняет репертуар узоров 

своего отца, включая в композицию такие мотивы как 
четрыхлистник – туртбарг, мехроби – стрельчатый 
узор, а также мелкие стилизованные заполнения в 
обрамляющих каймах и бордюрах – четан (сетка), 
уранакш (розетка), шахматгуль (шахматный узор), 
тарокгуль (расческа), бигизнакш (крючок) и др. 

О. Матчанов последовательно развивает 
геометрический стиль изделий, который получил 
развитие в практике его отца Раимберды Матчанова 
после создания кашинных плиток с гириховым узором 
при реставрации памятника Таш-хаули. В тех случаях, 
когда О.Матчанов сохраняет художественные 
принципы традиционных композиций и лишь в 
деталях пытается обновить прежние узоры, то 
результат получается весьма успешным (Илл. 225). 
Вместе с тем, в его композиции вводятся новые 
элементы растительного характера в  виде 
стилизованных бутонов тюльпана или миндаля (Илл. 226 

а), орнамента в виде стрельчатых куполков - узор 
мехроби (Илл. 226 б, 227). Дробный и измельченный узор 
на этих изделиях приводит к потере той гармоничной 
уравновешенности и пропорциональной ясности, 
которая характеризует работы Р.Матчанова. Не 
исключено, что этот стиль в работах О.Матчанова 
появился под влиянием работ мужа ее сестры Аминбая 
Мирзаева, О.Матчанов долгое время работал вместе с 
ним и учился у него. Сохранились две работы 1989 
года, выполненные А. Мирзаевым в различных 
манерах – в одном случае на блюде представлена 
композиция,  приближающаяся  к  образцам 
Р.Матчанова, а на другом блюде преобладает мелкий 
растительный узор с мотивом тюльпана, не очень 
характерный для местной школы. Именно этот, второй 

вариант и был, вероятно, тем образцом, на котором 
основывается стилистика нынешних, орнаментальных 
композиций Одилбека Матчанова. 

Орнаментальные гирихи в декоре бадии стали 
доминирующими в практике О.Матчанова, хотя в 
творчестве Раимберды Матчанова были другие 
интересные работы, порой более живописные и 
отражавшие традиции керамики Хорезма более ранних 
этапов.  Речь  идет  о  серии блюд-бадия с  
использованием распространенного в традиционной 
керамике Хорезма четырехлистника, созданных 
Р.Матчановым в 1970-80-х гг. (13). Обращение к этой 
эстетике и орнаментальным композициям и узорам 
могло бы дать весьма выразительные и позитивные 
результаты.

У Одилбека Матчанова есть ученики и в первую 
очередь это его сын и племянники, делающие первые 
самостоятельные работы. Это обстоятельство 
позволяет надеяться, что традиции керамики селения 
Мадир будут продолжены.  

Хива. Селение Каттабаг. 

Это один из известнейших центров хорезмской 
школы керамики, отличающийся своеобразным 
почерком мастеров-керамистов. В ХХ веке здесь 
прославился своими работами мастер Атаджан кулол – 

основатель династии Атаджановых. В это же время 
бывший с ним в родстве мастер А.Матьякубов, 
создавал великолепные бадии с лиственными узорами, 
поражающими эффектными  живописными  
расплывами и тающими контурами (14). 

В Каттабаге в 1970-е гг. работал удивительный 
мастер – К.Досчанов, наряду с традиционным 
чорбаргом – четырехлистником, тонко и выразительно 
использовавший в декоре своих бадия характерные для 
этого центра предметные изображения – ножи, ружья, а 
также стилизованных животных и птиц (15). 
Класические по формам и уравновешенные по декору 
изделия – бадии, также сосуды чанок и др. -  создавал в 
Каттабаге во второй половине ХХ века мастер 
А.Бекчанов (16). 

Традиции керамики двух известных центров – 
селения Мадир и Каттабаг, расположенных 
относительно недалеко друг от друга – 15-20 км, - тесно 
переплетаются и имеют много общего, хотя 
существуют и отличия. Общность черт во многом 
связана с тем, что на протяжении веков существовал 
взаимообмен ремесленным и творческим опытом двух 
этих центров -  мастера Мадира учились у керамистов 
Каттабага и наоборот, известные гончары Мадира 
обучали этому ремеслу представителей Каттабага. Так, 
мастер Раимберды Матчанов не только учился у 
аксакала керамики Каттабага усто Атаджана кулола, но 
и сам впоследствии обучал уже сына своего учителя 
Султана Атаджанова. 

Баходир Атаджанов

Баходир Атаджанов родился в 1963 году в 
Каттабаге и является внуком Султанбая Атаджанова 
(сын его дочери) -  ученика Раимберды Матчанова.  
Потомственный мастер (Илл. 228).  

Вместе с ним работает его брат Одилбек Рахимов, 
который родился в 1964 году. Б. Атаджанову сегодня 
помогают также в работе его сыновья и ученики Яшин 
Атаджанов и Шерзод Сагдуллаев. В 1978 году Баходир 
Атаджанов стал самостотяельно делать бадии и другие 
бытовые изделия, а в 1993 году стал создавать 
кашинные плитки. В 1997 году он с братом участвовал в 
оформлении кашинными плитками музеев Хорезми и 
Беруни в Ургенче. В 2000 году создал специальную 
мастерскую по изготовлению кашинных плиток для 
оформления архитектурных сооружений. 

Б.Атаджанов, как и мадировские мастера, создает 
бадии трех разновидностей и такие предметы как дулов 
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Илл. 226. Бадии О. Матчанова. 1995 Илл. 227. Бадия. О. Матчанов. 2000 г.а б
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бадия – сосуд для воды, копширма, чано? – сосуд для 
молочных продуктов, кувшины - кўза,  ковули или 
гуппи (маслобойки), хум. В отличие от мадирских, 
формы каттабагских изделий бадии отличаются 
большей глубиной, вертикальные бортики у 
каттабагских бадии не так резко подчеркнуты (Илл. 229). 

Цвета каттабагских изделий более открытые и 
светлые – в Мадире они синие, а у изделий Каттабага 
светло-голубые. Правда, сегодня в работах двух 
мастеров О.Матчанова и Б.Атаджанова эти различия 
практически отсутствуют, поскольку используется 
одна и та же свинцовая полива и поэтому преобладает 
интенсивно синий колорит росписи. 

Использование свинцовой глазури негативно 
действует на общий колорит росписей изделий 
Б.Атаджанова, по признанию мастера, он также как 
мадирские керамисты, пытался сделать глазурь из 
травы «чуган» и «кора урок» – черный урак, но под 
такой глазурью роспись не получается прозрачной, как 
того хочет мастер. 

Материалы, сырьё и обжиг
Рецепты приготовления красителей и свинцовой 

глазури у мастеров Каттабага и Мадира аналогичны. 
Как и в Мадире , Б.Атаджанов добывает белую и 
красную глину из местности Султан Увайс, использует 
при создании глиняной массы огнеупорную глину – 
гильвата (кремнеземный гидрат), кварц – ок тош 
(белый камень) и захкаш (глина из русла рек). В состав 
глины добавляют при необходимости разные 
органические вещества – саман (солома), опилки, 
каменный уголь, якан (камышовый пух – для 
пластичности формы). 

Для кашина и посуды применяется одинаковая 
свинцовая глазурь. Состав красителей точно такой же 
как в Мадире. Темпуратура обжига (топят газом) как 
для кашинных плиток, так и для бытовых изделий 
одинаковая – около 1250 градусов. Посуду обжигают 2 
раза (кроме больших лаганов). За один прием 
обжигают 500 изделий, за месяц всего производят 
примерно около 3000 изделий. Этот объем несколько 
выше, чем у мастеров Мадира.

Орнаментика 
В отличие от мастеров Мадира в Каттабаге при 

росписи изделий всегда охотно включали в 
орнаментику предметные и символические мотивы – 
ружье, нож, для орнаментальной каймы использовали 
повторяющиеся узоры в виде стилизованных мотивов 
расчески – тарок гуль, следа змеи – илон изи и др. В 
композиционном плане для мастеров Каттабага были 

характерны крупные, монументальные узоры в виде 
пластичных четырехлистников (17). В некоторых 
изделиях Б.Атаджанова эта традиция находит 
отражение, но основную часть орнаментальных 
композиций в последних работах мастера составляют 

переплетающиеся геометрические и растительные 
узоры в центре блюда. В них довлеющим становится 
стиль измельченных узоров, активное введение мелких 
цветочных бутонов, орнаментальная многословность и 
загруженность деталями орнаментального рисунка 
(Илл. 229, 230). Эта, ставшая ведущей тенденция в 
узоропостроении как керамистов Мадира, там и 
Каттабага связана с их заказами на выполение 
кашинных плиток, которые приносят больший доход и 
занимают у них больше времени. Мастера, как и их 
предшественники в середине ХХ века, сегодня 
испытывают сильное воздействие работы по созданию 
кашинных плиток на стиль декора их бытовых изделий. 
Кашинные плитки создаются Б.Атаджановым в 
зависимости от характера интерьера, его назначения и 
особенностей архитектурной поверхности. 

Наряду с плоскими прямоугольными плитками с 
растительным или геометрическим узором рисунка, он 
создает и сталактитовые плитки,  а  также 
многоугольные плитки с включением фигуративных 
рисунков из восточной миниатюры (Илл. 231) и 
глазурованные навершия для куполов мечетей. 

Б.Атаджанов использует традиционные элементы 
растительных и геометрических мотивов хорезмской 
керамики – япрокгуль, зайтунгуль, мехроби, ислими 
машади, круги, розетки, геометрический орнамент – 
гирих, но дает их в своей интерпретации. Новая 
трактовка старых узоров выглядит порой излишне 
эклектичной и перегруженной элементами узора.  
Приходится с сожалением отмечать, что это является 
стилевым отличием изделий современных мастеров 
Каттабага и Мадира от изделий их предшественников. 

В то же время О.Матчанов и Б.Атаджанов, 
несмотря на экономические трудности и проблемы, 
когда изготовление бытовых изделий становится 
нерентабельными, в меру своих сил пытаются 
сохранить традиции промысла. 

И все же свойственные керамике Каттабага и 
Мадира ХХ века строгость и уравновешенность в 
построении узоров, чувство меры и тонкий вкус в 
заполнении пространства блюд орнаментом сегодня 
порой недостаточно полно проявляются в практике 
современных мастеров этих центров. 
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Иновационная керамика. Ташкент и Бухара

Для того, чтобы понять современные процессы в 
керамике Ташкента, важно вкратце остановиться на 
истории их развития в ХХ веке. Традиционная 
поливная керамика Ташкента 1920 – 30-х годов 
представлена работами потомственного мастера-
керамиста Т. Миралиева и его сына К.Турапова. 

Они работали в технике росписи с использованием 
гравировки. Колорит их изделий отличает зелено-
желтая цветовая гамма росписей, покрытых свинцовой 
глазурью. Основные мотивы декора традиционной 
ташкентской поливной керамики начала ХХ века – 
растительные побеги, аркообразные ритмически 
повторяющиеся узоры,  мотивы миндаля и 
изображение ножа (Илл. 232), что можно рассматривать 
как косвенное свидетельство влияния на ташкентскую 
керамику традиций риштанской керамики. 

В 1940 – 50-е гг. ведущее место в керамике 
Ташкента занимают Т. Миралиев и его продолжатели 
М. Рахимов и А. Аминов. Однако в 1950-е годы, 
увлекшись орнаментикой казахских кошм и 
аппликативных ковров, ташкентские мастера отходят 
от традиций местной школы. 

В 1960-е годы, благодаря творчеству М. Рахимова, 
ташкентская керамика стала развиваться в несколько 
ином, инновационном русле. Мухит Рахимов стал 
керамистом новой формации: он прекрасно знал 
старые технологии и орнаментику,  владел 
традиционными приемами росписи. В то же время , 
закончив Лениградский керамико-технологический 
институт по специальности инженера-технолога, он 
о в л а д е л  н о в ы м и  т е х н о л о г и ч е с к и м и  и  
художественными знаниями, что позволило 
сформировать новое отношение к творческому 
процессу в керамике.  

В его работах конца 1950 – начала 1960-х годов 
наблюдается своеобразный творческий эксперимент. 
Используя традиции различных школ народной 
керамики Узбекистана конца XIX – начала XX вв. (а  
впоследствии и античной, лощеной керамики эпохи 
Кушан, средневековой керамики Афрасиаба и бело-
голубой керамики эпохи Темуридов), М. Рахимов 
создал своеобразную энциклопедию узбекской 
неполивной и поливной посуды. 

С этого времени начинается новый этап в развитии 
узбекской керамики, когда при сохранении 
традиционных технологий крашения, обжига, а также 
формировавшихся веками форм изделий и приемов 
орнаментации, меняется система узоропостроения – 

начинает преобладать индивидуальный подход к 
выбору тем и мотивов. С этого времени местная 
традиция, мотивы декора, характерные для локального 
ташкентского центра перестают быть каноном 
ремесла. Теперь традиция, которой следуют мастера, 
включает в себя широкий спектр исторической и 
этнографической керамики Узбекистана. Главным 
принципом творческой практики Мухита Рахимова 
стало сочетание традиционных технологий узбекской 
керамики и индивидуальных поисков в рамках 
исторической керамики Узбекистана. В 1961 году 
М.Рахимов обобщил свою многолетнюю практику в 
области изучения традиционной керамики 
Узбекистана в монографии «Художественная керамика 
Узбекистана» и защитил на этой основе кандидатскую 
диссертацию, став первым народным мастером, 
имеющим научную степень.

Заложенные М.Рахимовым принципы широкого 
понимания традиционного наследия в керамике 
сегодня развивают его сын Акбар Рахимов и внук 
Алишер Рахимов. В этом же направлении работает 
молодой керамист из Бухары Абдувахид Каримов, 
пытающийся восстановить исчезнувшую сине-
голубую керамику Бухары XVII вв. 

Ташкент. Акбар Рахимов

Акбар Рахимов родился в 1949 году в Ташкенте и 
является потомственным мастером, имеющим высшее 
образование (Илл. 236). В 1979 году он окончил 
Ташкентский театрально-художественный институт по 
специальности «художественная керамика» и долгое 
время преподавал в этом же вузе. Учеба дала чувство 
объема, пропорций, расширила знания в области 
керамических технологий и понимания роли 
керамических изделий в пространственной среде. Не 
случайно, на первых этапах он наряду с посудной 
керамикой работал над созданием монументальных 
панно из шамота в интерьере архитектурных 
сооружений. Лишь в 1990-е годы А.Рахимов 
полностью перешел на работу с посудной керамикой. С 
1997 года он академик Академии художеств 
Узбекистана.

 В конце 1980-х годов у себя в доме в районе Кукча – 
исконном центре традиционной поливной керамики 
Ташкента - он создал небольшой музей керамики, 
посвятив его отцу, М.Рахимову. В 2005 году он 
организовал Школу керамики в Ташкенте под эгидой 
Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане с 
прекрасным технологиче ским о снащением,  
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мастерскими, выставочным залом, где проводит 
семинары по проблемам традиционной керамики, 
обучает навыкам владения гончарного ремесла. Здесь 
же Акбар Рахимов регулярно проводит выставки-
отчеты произведений керамики, созданных им и его 
сыном Алишером Рахимовым. Важным фактором в 
практике Акбара Рахимова является его успешное 
менеджерское качество, знание маркетинга и спроса на 
изделия керамики, умение сочетать творческое начало 
и критерии рынка. 

Творческая практика Акбара Рахимова – это 
развитие того вклада в изучение и сохранение 
традиций керамики, который был сделан его отцом М. 
Рахимовым. Работы Акбара Рахимова интересны тем, 
что в них синтезированы черты канонического, 
коллективного по характеру искусства и искусства 
авторского, являющегося продуктом индивидуального 
творчества. Как и его отец, Акбар Рахимов подвергает 
творческой интерпретации традиции ведущих школ 
керамики Узбекистана, как современного этапа, так и 
исторических периодов. Акбар Рахимов, так же как и 
М у х и т  Р а х и м о в ,  с о з д а е т  
керамические изделия в стиле 
керамики Кушанской Бактрии, 
поливной керамики Афрасиаба (Илл. 

233) и эпохи Темуридов (Илл. 237) и 
локальных школ традиционной 
керамики Узбекистана XIX-XX вв., в 
частности, щахрисабзско-китабских 
центров. В чем же тогда отличие 
с т и л я  А кб а р а  Р а х и м о в а  о т  
принципов Мухита Рахимова или же 
это абсолютное повторение?  Здесь, 
прежде всего, следует упомянуть, 
что Мухит Рахимов начинал как 
художник-реставратор и занимался 
б о л ь ш е  р е к о н с т р у к ц и е й  
археологических образцов и лишь 
потом творческой аранжировкой 
исторических моделей. Поэтому в 
его творческих изделиях на темы 
исторической керамики составляют 
оригинальные арте-факты,  а  
индивидуальные новации не столь 
радикальны.  Что касается Акбара 
Рахимова, то его творческие работы 
полностью нацелены на выставчную 
экспозицию и являют собой 
п р о и з в е д е н и я  с а м о ц е н н о г о  

значения. В них индивиудальное видение и 
собственная аранжировка исторических или 
этнографических образцов играет решающую роль. На 
блюде с 4 миндалевидными фигурами коричневого 
цвета на сетчатом фоне с трудом угадываются 
элементы афрасиабской керамики, хотя в серии 
белофоновых блюд и ваз эта связь более очевидна. 
Такая же свободная, авторская интерпретация 
наблюдается и в интерпретации Акбаром Рахимовым 
мотивов темуридской керамики – оригинальные 
образцы служат лишь отправным пунктом для 
импровизации керамиста. А.Рахимов полностью 
отказывается от копирования исторических образцов – 
этого нет ни в приглушенном дымчато-голубом 
колорите его изделий в отличие от сине-голубых цветов 
темуридской керамики, ни в иконографии образов 
птиц, ни в характере трактовки растительных узоров 
(Илл. 237). Этот же принцип свободной аранжировки 
А.Рахимов использует при обращении к темам и 
колориту средневековой ташкентской керамики с 
черным рисунком на темно-зеленом фоне – это не 
творческий римейк, а самоценные творческие работы.  
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Илл. 233. Стиль афрасиабской керамики 
Акбар Рахимов. Ташкент. 2010

Илл. 234. Блюдо в стиле традиционной узбекской в
ышивки. А. Рахимов. Ташкент. 2008 г.
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В поиске новых тем и цвето-пластических 
решений Акбар Рахимов идет дальше отца. 
Он обращается то к древнейшим наскальным 
росписям или неолитической керамике 
Узбекистана  (Илл .  235 ) ,  то  к  более 
хронологически близкому материалу - 
традиционной узбекской вышивке (Илл. 234). В 
ряде своих станковых работ тематика 
изображений и цветовое решение отражает 
исключительно авторское решние без всякого 
обращения к какому-либо источнику, хотя 
отдаленные художестенные ассоциации – 
например, с исламской керамикой Турции 
или арабских стран -  они вызывают.    

Акбар Рахимов виртуозно владеет 
мастерством изготовления различных форм 
изделий, сохраняя при этом два основных 
типа керамической посуды: изделия 
открытых форм – ляганы, блюда, чаши 
разных размеров и сосуды вертикальных форм, среди 
которых преобладают декоративные вазы и кувшины. И 
здесь А.Рахимов проявляет высокий уровень 

индивидуального решения, придавая очертаниям ваз и 
кувшинов новые интонации и нестандартную 
пластическую выразительность - то покрывая их 
подглазурной росписью, то создавая рисунок на 
ангобированной поверхности ваз без покрытия 
глазурью.    

А.Рахимов использует репертуар традиционных 
орнаментальных растительных мотивов – побеги 
«ислими», цветы и плоды джиды «жийдагул», цветы и 
плоды граната - «аноргуль», тюльпана - «лолагуль», 
миндаля -  «бодомгуль», перца - «калампиргуль», цветы 
фиалки - «гули бинафша», но их трактовка отличается 
от традиционных схем и канонов. Геомерический 
орнамент представлен в основном разнообразными 
розетками и медальонами и используется мастером 
лишь как дополнительные элементы.  А.Рахимов очень 
активно включает в  декор своих изделий 
разнообразные зооморфоные мотивы – стилизованные 
изображения сказочных или реальных птиц и 
животных (лебедь, аист, рыба, верблюд, леопард и др.). 

 Для творческой практики Акбара Рахимова 
характерны и технологические поиски и нововведения 
– это касается экспериментов с составом глины, 
глазурей, красителей и процедурой обжига. Все этапы 
создания керамических изделий, начиная от 
подготовки и формовки глины до росписи и 
глазурования изделий, мастер проделывает сам и всегда 
вносит в этот процесс коррективы и изменения: «Я 
обновляю не только рисунок, но и ввожу новые 
компоненты в рецепты глазурей и красителей, 
смешивая их, хочу получить новые оттенки». 

Традиции Акбара Рахимова продолжает его сын 
Алишер Рахимов, который, опираясь на опыт отца и 
деда, несколько лет работал над созданием 
своеобразной исторической летописи узбекского 
керамического искусства. 

Им созданы серии лощеной кушанской керамики I-
III веков, изделия в духе эпохи Саманидов IX-Х веков, 
сине-черные сосуды в стиле эпохи Темуридов, чаши, 
восстанавливающие формы керамики Афрасиаба с 
четким графическим орнаментом и арабскими 
надписями. Он воссоздал изделия с "игольчатым" 
орнаментом, присущим мастерам II века, резную 
керамику, господствовавшую здесь в V веке и 
поливную зелено-желтую посуду, покрытую 
бесцветной глазурью, распространенную в ХIII веке. 
Им возрожден забытый стиль "кашгари", популярный в 
Ташкенте четыре столетия назад. 

Изделия, созданные Акбаром и Алишером 
Рахимовыми, с успехом экспонируются на 
многочисленных выставках во Франции, Германии, 
Японии и других странах. 

Бухара. Абдувахид Каримов

Абдувахид Каримов родился в 1977г. в городе Каган 
Бухарской области (Илл. 238). Он не является 
потомственным мастером, хотя будучи школьником, 
учился у народного мастера гиждуванской школы 
керамики Алишера Нарзуллаева и у мастерицы 
игрушечницы Кубаро Бабаевой из села Уба 
Вабкентского района. А.Каримов в 1998г. закончил 
о т д е л е н и е  х у д о ж е с т в е н н о й  к е р а м и к и  
Республиканского художественного училища в 
Ташкенте, а в начале 2000-х годов – отделение керамики 
Национального института художеств и дизайна им. 
К.Бехзада (18). Большое влияние на окончательное 
решение Абдувохида Каримова стать керамистом 
оказало творчество известных мастеров этого вида 
искусства М. Рахимова и его сына А.Рахимова.

Основные виды изделий, которые производит 
А.Каримов на гончарном круге - это предметы 
открытых форм – в основном ляганы диаметром от 30 
до 50 см., но создает он изделия и вертикальных форм – 
кувшины, вазы. А.Каримов пытается заняться и 
изготовлением традиционных игрушек-свистулек. 
Глину он привозит из Ташкента или Риштана. Изделия, 
покрытые свинцовой глазурью, А.Каримов обжигает в 
электрической печи при температуре 900 градусов, а 
ишкоровые – 1200 градусов.   
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Илл. 236. Акбар Рахимов. Ташкент

Илл. 235. Кувшин с орнаментом по мотивам наскальных 
росписей. А.Рахимов. Ташкент. 2009.

Илл. 237. Кувшин по мотивам темуридской керамики. 
А. Рахимов. Ташкент. 2008 г.

Илл. 238. Абдувахид Каримов. Бухара 
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игрушечницы Кубаро Бабаевой из села Уба 
Вабкентского района. А.Каримов в 1998г. закончил 
о т д е л е н и е  х у д о ж е с т в е н н о й  к е р а м и к и  
Республиканского художественного училища в 
Ташкенте, а в начале 2000-х годов – отделение керамики 
Национального института художеств и дизайна им. 
К.Бехзада (18). Большое влияние на окончательное 
решение Абдувохида Каримова стать керамистом 
оказало творчество известных мастеров этого вида 
искусства М. Рахимова и его сына А.Рахимова.

Основные виды изделий, которые производит 
А.Каримов на гончарном круге - это предметы 
открытых форм – в основном ляганы диаметром от 30 
до 50 см., но создает он изделия и вертикальных форм – 
кувшины, вазы. А.Каримов пытается заняться и 
изготовлением традиционных игрушек-свистулек. 
Глину он привозит из Ташкента или Риштана. Изделия, 
покрытые свинцовой глазурью, А.Каримов обжигает в 
электрической печи при температуре 900 градусов, а 
ишкоровые – 1200 градусов.   
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Илл. 236. Акбар Рахимов. Ташкент

Илл. 235. Кувшин с орнаментом по мотивам наскальных 
росписей. А.Рахимов. Ташкент. 2009.

Илл. 237. Кувшин по мотивам темуридской керамики. 
А. Рахимов. Ташкент. 2008 г.

Илл. 238. Абдувахид Каримов. Бухара 
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 По существу в последних работах 
А.Каримова получило развитие направление, 
основанное в 1960-х годах М.Рахимовым и 
связанное  с  интепретацией  образцов  
исторической поливной керамики Узбекистана. 
Особенно часто А.Каримов обращается к 
интерпретации образцов орнамента и стиля 
афрасиабской керамики (Илл. 239)

В последнее время интерес А.Каримова 
в ы з в а л а  п р а к т и к а  р е ко н с т р у к ц и и  и  
последующей творческой аранжировки 
традиции поливной сине-голубой керамики 
Бухары (Илл. 240). К началу ХХ века она бесследно 
исчезла из обихода, но сохранилась в виде 
фрагментов и черепков, которые находятся в 
музеях Бухары и до сих пор обнаруживаются 
археологами. Как говорит мастер: «Сейчас 
хочется восстановить бухарскую керамику. 
Основой для восстановления будет керамика 
Бухары XVIII в. так как стиль этого периода 
содержит самобытный характер. Я нашел 
фрагмент такой керамики у себя дома в старой 
части Бухары, в махалле рядом с мечетью Ходжа 
Зайниддина во время строительных работ, почти 
с двухметровой глубины. Фрагмент представляет 
собой донце блюда с бирюзовым (окись меди) и 
вишневым (окись марганца) растительным 
орнаментом техникой чизма, покрыт прозрачной 
щелочной глазурью». 

Таким образом, использование ишкора было 
в Бухаре довольно распространенным 
технологическим приемом так же, как в 
Ферганской долине и Хорезме. Именно это 
направление творческого поиска сегодня 
представляется для А.Каримова перспективным. 
В этой связи он тщательно изучает технологию 
изготовления ишкоровой глазури. В Бухаре в 
окрестностях мечети Номозгох В.Каримов 
собирает траву «чоройнак», которую использует 
для приготовления ишкоровой глазури и 
применяет ее при реконструкции и аранжировке 
мотивов позднесредневековой бухарской сине-
гол уб о й  ке р а м и к и .  Д л я  р а б от ы  н а д  
афрасиабским циклом он использует свинцовую 
глазурь.
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 По существу в последних работах 
А.Каримова получило развитие направление, 
основанное в 1960-х годах М.Рахимовым и 
связанное  с  интепретацией  образцов  
исторической поливной керамики Узбекистана. 
Особенно часто А.Каримов обращается к 
интерпретации образцов орнамента и стиля 
афрасиабской керамики (Илл. 239)

В последнее время интерес А.Каримова 
в ы з в а л а  п р а к т и к а  р е ко н с т р у к ц и и  и  
последующей творческой аранжировки 
традиции поливной сине-голубой керамики 
Бухары (Илл. 240). К началу ХХ века она бесследно 
исчезла из обихода, но сохранилась в виде 
фрагментов и черепков, которые находятся в 
музеях Бухары и до сих пор обнаруживаются 
археологами. Как говорит мастер: «Сейчас 
хочется восстановить бухарскую керамику. 
Основой для восстановления будет керамика 
Бухары XVIII в. так как стиль этого периода 
содержит самобытный характер. Я нашел 
фрагмент такой керамики у себя дома в старой 
части Бухары, в махалле рядом с мечетью Ходжа 
Зайниддина во время строительных работ, почти 
с двухметровой глубины. Фрагмент представляет 
собой донце блюда с бирюзовым (окись меди) и 
вишневым (окись марганца) растительным 
орнаментом техникой чизма, покрыт прозрачной 
щелочной глазурью». 

Таким образом, использование ишкора было 
в Бухаре довольно распространенным 
технологическим приемом так же, как в 
Ферганской долине и Хорезме. Именно это 
направление творческого поиска сегодня 
представляется для А.Каримова перспективным. 
В этой связи он тщательно изучает технологию 
изготовления ишкоровой глазури. В Бухаре в 
окрестностях мечети Номозгох В.Каримов 
собирает траву «чоройнак», которую использует 
для приготовления ишкоровой глазури и 
применяет ее при реконструкции и аранжировке 
мотивов позднесредневековой бухарской сине-
гол уб о й  ке р а м и к и .  Д л я  р а б от ы  н а д  
афрасиабским циклом он использует свинцовую 
глазурь.
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Торевтика: адаптация к новой среде

Из истории художественной чеканки 

Одним из древнейших видов прикладного искусст-
ва Узбекистана, уступающим по возрасту лишь 
художественной керамике, является искусство 
обработки металла - торевтика. В настоящее время в 
Узбекистане сохраняется специализация в искусстве 
обработки металла. Наряду с мастерами чеканки, 
изготовляющими медные и бронзовые блюда, кувшины 
и другие изделия сувенирного назначения, как 
самостоятельная отрасль существует производство 
ножей и кузнечное дело. Как одну из разновидностей 
торевтики можно рассматривать и творчество 
мастеров-ювелиров, хотя эта отрасль имеет свою 
специфику, связанную с обработкой камня.        

Основные школы и центры традиционной чеканки 
Узбекистана сформировались в рамках узбекских 
ханств в XVIII - начале XX вв. Изделия того времени от-
личаются гармоничными пропорциями, пластичными 
и выразительными линиями орнаментального узора и 
самих форм предметов. Медно-чеканные изделия были 
частью городского ремесла. Главными центрами 
производства чеканных изделий в это время выступали 
Бухара, Хива, Коканд, Самарканд, Карши, Шахрисабз, 
Ташкент. Наибольшей известностью и популярностью 
пользовались изделия бухарских и хивинских 
чеканщиков, отличавшиеся красотой и пластичностью 
формы, классической уравновешенностью пропорций, 
строгостью и богатством мотивов орнамента, глубиной 
чекана. Наиболее богато украшенные орнаментом и 
изящные по формам кувшины, различных форм 
подносы, другие бытовые изделия – подсвечники, 
рукомойники, курительные приборы и т.д.   
предназначались для средних и зажиточных слоев 
населения. При этом наличие или обилие медно-
чеканных изделий служило показателем социального 
положения и имущественного состояния хозяина. 
Кроме утилитарного значения ценились их 
декоративные качества. Чеканная медная посуда 
выставлялась на полках открытых встроенных шкафов 
как часть декоративного убранства жилого помещения. 

В этот период сложились основные технические 
приемы узбекской чеканки. Ведущей техникой 
обработки поверхности медных изделий является 
глубокая гравировка - кандакори, менее глубокая - 

чистая гравировка – чизма. Кроме гравировки 
узбекскими мастерами употребляется прорезная 
чеканка – шабака, реже использовалась техника 
инкрустации камнями или проволокой (Илл. 242). Набор 
инструментов медников и чеканщиков во всех центрах 
примерно одинаковый. Чеканщики используют резцы с 
различными конфигурациями наконечников (калам), 
циркуль (паргор), молоток (болга), инструменты для 
шлифовки (ранда) и др. 

Изделия XIX - начала XX веков разнообразны по 
формам и функциональному назначению. Особую 
популярно сть  среди них получили богато 
декорированные изящные кувшины для воды и чая, 
имевшие разные наименования и отличавшиеся по 
силуэтам и формам всевозможные чашеобразные 
сосуды для воды, молока, фруктовых соков и напитков, 
сладостей и фруктов. Кроме них, в состав домашней 
утвари входили подносы, ведра, сосуды для перевозки 
пищи, черпаки для воды, жаровни, футляры для 
керамических чаш, вазы, кувшины, тазики для 
умывания, различные бытовые изделия - сосуды для 
хранения мелочи, шкатулки, приборы для курения, 
табакерки, письменные наборы - пеналы и 
чернильницы, светильники, а также ритуальные 
предметы - чаши для подаяний и курильницы, 
охотничьи барабаны и т.д. Из выше перечисленных 
видов медных изделий особой популярностью 
пользовались сосуды для воды – медные кувшины для 
умывания. Популярность сосудов для воды связана и с 
исламской традицией ритуальной чистоты. Медно-
чеканные кувшины для омовений назывались - 
«обдаста», «офтоба», а в Хорезме - «кумган». Форма 
ручки таких сосудов часто делалась в виде сказочного 
дракона, «призванного» охранять чистую воду (Илл. 

242). 
Мотивы узоров чеканных изделий довольно 

типичны и встречаются в орнаментике других видов 
узбекского декоративно-прикладного искусства. 
Распространенный орнамент ислими - вьющийся 
растительный узор - имеет множество вариантов. Этим 
узором заполняли, как правило, медальоны, розетки, 
геометрические фигуры, разнообразные фризы и 
каймовые полосы. Геометрический орнамент гирих 

Илл. 241. Кушчойнак - сосуд  в форме птицы.  2011г. Ф.Обидов. Коканд.
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 Практика современных 
мастеров-чеканщиков

К началу 1990-х годов резко сократилось 
количество мастеров и центров чеканки. Перестали 
изготовлять чеканные изделия в Нукусе, Шурчи, 
Термезе, Китабе, Гиждуване, Андижане, Намангане и 
других городах и поселениях Узбекистана. К 2000 
годам центры чеканки сохранились лишь в  крупных 
городах – Ташкенте, Коканде, Фергане, Бухаре и Хиве. 
Здесь работают несколько мастеров и до минимума 
сократился ассортимент выпускаемых изделий. 
Сегодня - это всего два-три вида изделий – сувенирные 
наборы, включающие в основном подносы, кувшины, 
пиалы. Изредка мастера готовят курительные приборы 
– чилим, а также необычные формы изделий – 
самовары. Новым явлением стало участие мастеров 
чеканки в оформлении интерьеров культовых 
сооружений – мечетей, медресе, а также традиционных 
по стилю кафе и чайных заведений. Изменения 
коснулись и орнаментального стиля, содержания 
узоров - мастера чеканки пытаются обновить эстетику 
оформления изделий, включая в декор новые узоры, 
активно используют в декоративном оформлении 
приемы инкрустации полудрагоценными камнями и 
т.д. 

Между тем, эти существенные изменения в 
развитии художественной чеканки и в практике 
работающих мастеров не стали предметом искус-
ствоведческих исследований и анализа. Хотя и в этот 
период были осуществлены важные исследования, к 
которым можно отнести фундаментальный труд 
«Атлас центров художественных ремесел Узбекис-
тана». В этой книге дана характеристика исторической 
динамики развития традиционных промыслов 
Узбекистана на протяжении последних ста лет (2). 
Однако жанр исследования не позволил более детально 
остановиться на творческих проблемах отдельных 
видов традиционных ремесел и дать характеристику 
творчества отдельных мастеров в контексте проблемы 
«традиции и инновации». В целом же в перечне 
искусствоведческих публикаций, осуществленных в 
период независимости, преобладают издания 
альбомного характера, а также журнальные статьи, 
лишь констатирующие факты, но не дающие анализа 
творческой практики мастеров и оценки их 
нововведений (3). Так, в одном из последних 
альбомных изданий, специально посвященных чеканке 

и ювелирному искусству Узбекистана, такие ведущие 
школы, как Бухара и Хива не были представлены 
работами современных мастеров этих регионов (4). Не 
было в этом альбоме и работ единственного 
работающего сегодня кокандского мастера-чеканщика 
Фазылджана Обидова. К сожалению, в текстовой части 
альбома дана лишь общая характеристика творчества 
нескольких мастеров, без анализа соотношения в 
творчестве мастеров традиций и инноваций, нет в ней и 
критической оценки процесса развития в современной 
чеканке Узбекистана. Между тем, такая экспертная 
оценка и анализ крайне важны для сохранения 
идентичности традиционных ремесел и понимания 
путей развития этого вида искусства в целом. 

В связи с изменениями в спросе на изделия чеканки 
и переходом Узбекистана к рыночным отношениям, 
ситуация в этом разделе ремесла также претерпела 
трансформации. Многие мастера, которые работали в 
1990-е годы, к 2000-м годам по разным причинам 
перестали заниматься чеканкой. 

К 2012 году наибольшее количество чеканщиков 
сосредоточено в Бухаре, в основном их мастерские 
расположены во дворе медресе Нодира Девон-бегим в 
центре старого города. Нами был собран материал и 
проведена беседа с такими ведущими мастерами- 
чеканщиками, как Умид Алиев, Абдурауф Авезов,  
Курбон Садыков, Тахир Касымов,  Миржон Ахмедов и 
Садик Мухсинов. 

Мало мастеров осталось в Хиве – нам удалось взять 
материал у двух мастеров, последователей мастера 
Улугбека Машарипова, который трагически погиб в 
молодом возрасте. Это его ученик Ибрагимов Мухтор, 
и брат Машарипов Санат.  

В Фергане и Коканде нами зафиксированы по 
одному мастеру. В Фергане – это мастер Гафуров Зокир, 
а в Коканде - Фозилжон Обидов. При этом Масуд 
Мадалиев, работающий в Ташкенте, по существу 
представляет маргиланскую школу чеканки.  Таким 
образом, к началу XXI века в Узбекистане сохранились 
традиции трех основных школ чеканки - бухарской, 
хивинской и кокандской, но резко сократилось 
количество мастеров и центров производства медно-
чеканных изделий. 

носил в основном вспомогательный характер. 
Зооморфные изображения, употреблявшиеся в 
стилизованном виде, встречались редко. Это были в 
основном уже лишь изображения частей животных: 
чашми буль-буль (глаз соловья), пушти балык (рыбья 
чешуя), кучкорак (рога барана) и др. В оформлении 
изделий - ручек, носиков - нередки объемно-
пластические изображения животных и птиц в виде 
частей их тела, выполнявшихся литейщиками. 
Большое значение отводилось и астральным мотивам, а 
также каллиграфическим надписям. К концу XIX - 
началу XX веков в чеканке Ферганы, а затем Бухары и 
Самарканда появляются изображения архитектурных 
памятников, в кокандские изделия чеканки вводятся  
изображения образов фантастических существ.

В 1920-40 годы в узбекской чеканке происходят 
большие изменения. В это время создавались 
художественно-промышленные училища, учебно-
производственные комбинаты, промысловые артели с 

цехами по выпуску медно-чеканных изделий. 
Особенно активно этот процесс протекал в Бухаре и 
Ташкенте. В этот период проявляются черты единого 
национального стиля, но  при сохранении  местных 
художественных традиций. Важную роль в этом сыграл 
факт приглашения на преподавательскую работу 
мастеров из Коканда Бухары, Самарканда, Хивы в 
Ташкент. Под руководством старейших мастеров 
промысла молодые специалисты обучались традициям 
старинного искусства. Наряду с традиционными 
узорами, новое поколение чеканщиков работало с 
рисунками дизайнеров  экспериментальной 
мастерской. В этот период широкое распространение 
получают новые мотивы символики агитационной 
атрибутики - пятиконечная звезда, серп и молот, 
коробочка хлопка и т.д. 

Изучение художественной чеканки XIX – XXвв., 
традиции которой составляют основу современной 
узбекской чеканки, отражено в обширной литературе. 
Здесь имела место своя эволюция – от этнографических 
исследований, в которых чеканка рассматривалась как 
раздел бытовой народной культуры до собственно 
искусствоведческих работ, где большое внимание 
уделялось орнаментике, семантике мотивов и образов, 
техническим приемам оформления, характеристике 
форм изделий и т.д. (1). Наиболее глубокие и детальные 
харатеристики локальных особенностей традиционной 
чеканки были даны в упомянутых публикациях 
Т.Абдуллаева, хорошо знавшего коллекции чеканных 
изделий XIX – XXвв. В то же время, проблеме 
преемственности традиций, анализу и характеристике 
нововведений мастеров, а также проблемам 
социального изживания промысла в этих работах 
должного внимания не уделялось. 

Как показывает практика, художественная чеканка 
Узбекистана ко второй половине XX века с трудом 
избежала своего почти полного угасания. Сокращение 
выпуска чеканных изделий к 1960 году привело к 
закрытию всех специализированных промысловых 
предприятий. А к середине 1970-х годов практически 
полностью исчезли мастера-чеканщики. Критическое 
положение традиционного промысла в 1978 г. было 
разрешено созданием в системе Союза художников 
Узбекистана Объединения народных мастеров "Усто", 
которое способствовало возрождению затухающих 
промыслов.  Таким образом, на протяжении ХХ века в 
связи с изменениями уклада жизни и коренными 
переменами в быту и сознании народа происходит 
социальное изживание ряда отраслей народно-
прикладного искусства, в том числе чеканки. Многие 
виды изделий художественной чеканки, имевшие 
некогда бытовое назначение, обрели статус сувениров.

Торевтика: адаптация к новой среде 143142

Илл. 242. Офтоба - кувшин. Коканд. Конец XIX в.

Прикладное искусство Узбекистана: традиции и инновации



 Практика современных 
мастеров-чеканщиков

К началу 1990-х годов резко сократилось 
количество мастеров и центров чеканки. Перестали 
изготовлять чеканные изделия в Нукусе, Шурчи, 
Термезе, Китабе, Гиждуване, Андижане, Намангане и 
других городах и поселениях Узбекистана. К 2000 
годам центры чеканки сохранились лишь в  крупных 
городах – Ташкенте, Коканде, Фергане, Бухаре и Хиве. 
Здесь работают несколько мастеров и до минимума 
сократился ассортимент выпускаемых изделий. 
Сегодня - это всего два-три вида изделий – сувенирные 
наборы, включающие в основном подносы, кувшины, 
пиалы. Изредка мастера готовят курительные приборы 
– чилим, а также необычные формы изделий – 
самовары. Новым явлением стало участие мастеров 
чеканки в оформлении интерьеров культовых 
сооружений – мечетей, медресе, а также традиционных 
по стилю кафе и чайных заведений. Изменения 
коснулись и орнаментального стиля, содержания 
узоров - мастера чеканки пытаются обновить эстетику 
оформления изделий, включая в декор новые узоры, 
активно используют в декоративном оформлении 
приемы инкрустации полудрагоценными камнями и 
т.д. 

Между тем, эти существенные изменения в 
развитии художественной чеканки и в практике 
работающих мастеров не стали предметом искус-
ствоведческих исследований и анализа. Хотя и в этот 
период были осуществлены важные исследования, к 
которым можно отнести фундаментальный труд 
«Атлас центров художественных ремесел Узбекис-
тана». В этой книге дана характеристика исторической 
динамики развития традиционных промыслов 
Узбекистана на протяжении последних ста лет (2). 
Однако жанр исследования не позволил более детально 
остановиться на творческих проблемах отдельных 
видов традиционных ремесел и дать характеристику 
творчества отдельных мастеров в контексте проблемы 
«традиции и инновации». В целом же в перечне 
искусствоведческих публикаций, осуществленных в 
период независимости, преобладают издания 
альбомного характера, а также журнальные статьи, 
лишь констатирующие факты, но не дающие анализа 
творческой практики мастеров и оценки их 
нововведений (3). Так, в одном из последних 
альбомных изданий, специально посвященных чеканке 

и ювелирному искусству Узбекистана, такие ведущие 
школы, как Бухара и Хива не были представлены 
работами современных мастеров этих регионов (4). Не 
было в этом альбоме и работ единственного 
работающего сегодня кокандского мастера-чеканщика 
Фазылджана Обидова. К сожалению, в текстовой части 
альбома дана лишь общая характеристика творчества 
нескольких мастеров, без анализа соотношения в 
творчестве мастеров традиций и инноваций, нет в ней и 
критической оценки процесса развития в современной 
чеканке Узбекистана. Между тем, такая экспертная 
оценка и анализ крайне важны для сохранения 
идентичности традиционных ремесел и понимания 
путей развития этого вида искусства в целом. 

В связи с изменениями в спросе на изделия чеканки 
и переходом Узбекистана к рыночным отношениям, 
ситуация в этом разделе ремесла также претерпела 
трансформации. Многие мастера, которые работали в 
1990-е годы, к 2000-м годам по разным причинам 
перестали заниматься чеканкой. 

К 2012 году наибольшее количество чеканщиков 
сосредоточено в Бухаре, в основном их мастерские 
расположены во дворе медресе Нодира Девон-бегим в 
центре старого города. Нами был собран материал и 
проведена беседа с такими ведущими мастерами- 
чеканщиками, как Умид Алиев, Абдурауф Авезов,  
Курбон Садыков, Тахир Касымов,  Миржон Ахмедов и 
Садик Мухсинов. 

Мало мастеров осталось в Хиве – нам удалось взять 
материал у двух мастеров, последователей мастера 
Улугбека Машарипова, который трагически погиб в 
молодом возрасте. Это его ученик Ибрагимов Мухтор, 
и брат Машарипов Санат.  

В Фергане и Коканде нами зафиксированы по 
одному мастеру. В Фергане – это мастер Гафуров Зокир, 
а в Коканде - Фозилжон Обидов. При этом Масуд 
Мадалиев, работающий в Ташкенте, по существу 
представляет маргиланскую школу чеканки.  Таким 
образом, к началу XXI века в Узбекистане сохранились 
традиции трех основных школ чеканки - бухарской, 
хивинской и кокандской, но резко сократилось 
количество мастеров и центров производства медно-
чеканных изделий. 

носил в основном вспомогательный характер. 
Зооморфные изображения, употреблявшиеся в 
стилизованном виде, встречались редко. Это были в 
основном уже лишь изображения частей животных: 
чашми буль-буль (глаз соловья), пушти балык (рыбья 
чешуя), кучкорак (рога барана) и др. В оформлении 
изделий - ручек, носиков - нередки объемно-
пластические изображения животных и птиц в виде 
частей их тела, выполнявшихся литейщиками. 
Большое значение отводилось и астральным мотивам, а 
также каллиграфическим надписям. К концу XIX - 
началу XX веков в чеканке Ферганы, а затем Бухары и 
Самарканда появляются изображения архитектурных 
памятников, в кокандские изделия чеканки вводятся  
изображения образов фантастических существ.

В 1920-40 годы в узбекской чеканке происходят 
большие изменения. В это время создавались 
художественно-промышленные училища, учебно-
производственные комбинаты, промысловые артели с 

цехами по выпуску медно-чеканных изделий. 
Особенно активно этот процесс протекал в Бухаре и 
Ташкенте. В этот период проявляются черты единого 
национального стиля, но  при сохранении  местных 
художественных традиций. Важную роль в этом сыграл 
факт приглашения на преподавательскую работу 
мастеров из Коканда Бухары, Самарканда, Хивы в 
Ташкент. Под руководством старейших мастеров 
промысла молодые специалисты обучались традициям 
старинного искусства. Наряду с традиционными 
узорами, новое поколение чеканщиков работало с 
рисунками дизайнеров  экспериментальной 
мастерской. В этот период широкое распространение 
получают новые мотивы символики агитационной 
атрибутики - пятиконечная звезда, серп и молот, 
коробочка хлопка и т.д. 

Изучение художественной чеканки XIX – XXвв., 
традиции которой составляют основу современной 
узбекской чеканки, отражено в обширной литературе. 
Здесь имела место своя эволюция – от этнографических 
исследований, в которых чеканка рассматривалась как 
раздел бытовой народной культуры до собственно 
искусствоведческих работ, где большое внимание 
уделялось орнаментике, семантике мотивов и образов, 
техническим приемам оформления, характеристике 
форм изделий и т.д. (1). Наиболее глубокие и детальные 
харатеристики локальных особенностей традиционной 
чеканки были даны в упомянутых публикациях 
Т.Абдуллаева, хорошо знавшего коллекции чеканных 
изделий XIX – XXвв. В то же время, проблеме 
преемственности традиций, анализу и характеристике 
нововведений мастеров, а также проблемам 
социального изживания промысла в этих работах 
должного внимания не уделялось. 

Как показывает практика, художественная чеканка 
Узбекистана ко второй половине XX века с трудом 
избежала своего почти полного угасания. Сокращение 
выпуска чеканных изделий к 1960 году привело к 
закрытию всех специализированных промысловых 
предприятий. А к середине 1970-х годов практически 
полностью исчезли мастера-чеканщики. Критическое 
положение традиционного промысла в 1978 г. было 
разрешено созданием в системе Союза художников 
Узбекистана Объединения народных мастеров "Усто", 
которое способствовало возрождению затухающих 
промыслов.  Таким образом, на протяжении ХХ века в 
связи с изменениями уклада жизни и коренными 
переменами в быту и сознании народа происходит 
социальное изживание ряда отраслей народно-
прикладного искусства, в том числе чеканки. Многие 
виды изделий художественной чеканки, имевшие 
некогда бытовое назначение, обрели статус сувениров.

Торевтика: адаптация к новой среде 143142

Илл. 242. Офтоба - кувшин. Коканд. Конец XIX в.

Прикладное искусство Узбекистана: традиции и инновации



Чеканка Ферганской долины

В Ферганской долине издревле существовала 
художественная обработка металла,  о  чем 
свидетельствуют изделия художественной чеканки, 
которые находят археологи на древних городищах 
региона, а также бронзовые изделия IX-нач. XIIIвв. с 
городища Ахсикет и других средневековых центров 
Ферганской долины. Что касается изделий XIV-XVвв., 
то в музейных коллекциях медно-чеканных предметов 
этого времени не сохранилось. Развитию этого вида 
художественного ремесла в последующие века 
способствовало наличие специальных мастерских при 
дворце кокандских ханов. Так, к примеру, кокандской 
медно-чеканной посуде присущи небольшие размеры, 
изящество и стройность силуэтов, тонкость и 
измельченность растительно-геометрического узора. 
Огромное внимание в ней уделено обработке крышки, 
ручки, носика сосудов - они всегда затейливо и 
вычурно украшены. В орнаментальный декор иногда 
включаются цветные стеклышки или кусочки зеркала. 
Реже для украшения используется бирюза, 
месторождение которой находилось неподалеку от 
Коканда. Однако мастера предпочитали бирюзу более 
высокую по своим качествам - привозную 
бадахшанскую. В Ферганской долине в XIX – первой 
половине ХХ века чеканка развивалась в городах 
Коканд, Маргилан, Наманган, Ахсикет, Андижан. 

Сегодня чеканка Ферганской долины представлена 
несколькими мастерами. Это: известный чеканщик 
Масуд Мадалиев и члены его семьи, работающие в 
о с н о в н о м  в  Та ш ке н т е  и  М а р г и л а н е ,  н о  
представляющие маргиланский центр чеканки; мастер 
Гафуров Зокир из Ферганы и, наконец, чеканщик из 
Коканда Фазылджан Обидов.  При этом ферганский и 
маргиланский центры чеканки имеют больше общего, 
поскольку расположены близко другу к другу (20 км) и 
мастера имели возможность чаще общаться, 
обмениваться профессиональным опытом и даже 
заводить родственные связи. Кокандские мастера 
работали несколько обособленно от них, но все же 
общность художественного стиля мастеров чеканки 
Ферганской долины сохраняется. 

Коканд представляет главный центр ферганской 
школы чеканки, являвшейся одной из трех ведущих 
школ традиционной чеканки, сформировавшихся в 
период узбекских ханств. 

Медно-чеканные изделия Коканда XIX - начала ХХ 
века значительно разнообразнее по формам, однако, 
менее совершенны по соотношениям отдельных частей 
сосуда, чем традиционные изделия Бухары и Хивы.  
Например, у многих чойдишей  кокандских мастеров 

XIX - начала XX века слишком широкое горлышко, 
высокие подставки. Кувшины для воды часто 
отличаются причудливыми формами. Характерной 
чертой кокандской чеканки является изготовление 
изделий в виде фигур птиц (Илл. 241). 

Интересны формы кокандских подсвечников, не 
встречающихся в других региональных школах. 
Кокандские чеканщики предпочитали технику 
неглубокой, но очень четкой резьбы. Кокандский и 
маргиланский растительный "ислими" сильно 
измельчен и насыщен мелкими элементами. В XIX веке 
кокандские чеканщики применяли все известные 
приемы обработки фона и поверхности узоров: пуансон, 
штрих, разного вида сетки, фигурные выемки. Как и 
бухарские мастера, кокандские переняли у каршинских 
чеканщиков технику подкраски фона. В ассортименте 
кокандской чеканки конца XIX - начале XX века были 
предметы вооружения, кувшины, медные подносы, а 
также новые виды изделий - самовары, чайники, тазики 
и др. Маленькие офтоба – кувшины делали специально 
для работы парикмахера (сартароша), чтобы постепенно 
поливать воду из кувшина на волосы или щетину перед 
стрижкой или бритьем. 

Техника работы и орнаментация кокандских 
изделий отличаются своеобразием. Чеканка 
применяется умеренно, чередуются два вида узора: 
растительные орнаментальные полосы и изящные 
овальные медальоны «мадохиль» с фигурным 
завершением. Иногда изделия обильно украшались 
мелким узором и накладными розетками с глазками 
бирюзы или крупным цветным камнем. Нередко в 
декор изделий вводились изображения фантастических 
зверей, навеянных образами книжных иллюстраций 
турецких и индийских изданий. 

Интересный материал о приемах работы мастеров 
художественной чеканки и орнаментальных мотивах, 
которые использовали кокандские чеканщики, 
содержится в тетради с записями и рисунками узоров 
усто Лутфуллы Фазылова. Тетрадь была составлена в 
конце 1960-х годов. Переписанные записи с этой 
тетради любезно предоставил нам в апреле 2012 года 
его ученик кокандский мастер Фозил Обидов. По 
существу эти записи являются пособием для обучения 
и работы в этом ремесле. Многие приемы работы и 
мотивы узоров встречаются как в чеканке, так и в 
других видах прикладного искусства Узбекистана. Тем 
не менее, выдержки из этой тетради представляют 
интерес как возможную фиксацию орнаментальных 
узоров изделий и характера работы кокандских 
мастеров середины ХХ столетия. Сравнивая их с 
орнаментом современных мастеров, можно проследить 
характер преемственности традиций.  
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Илл. 243. Поднос. 2010 г.Ф.Обидов. Коканд. 
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Илл. 243. Поднос. 2010 г.Ф.Обидов. Коканд. 
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Коканд. Фазыл Обидов

Сегодня в Коканде работает лишь один мастер - 
чеканщик Фазыл Обидов. Он родился в 1954 году в 
Коканде и не является потомственным мастером. В 
возрасте 12-13 лет он поступил в кружок чеканки, 
который вел мастер Лутфулла Фазилов и там постиг 
основные навыки ремесла. В 1978 году Ф.Обидов 
окончил строительный техникум, а затем проходил 
службу в армии в Ташкенте. Там же поступил на 6- 
месячные курсы по чеканке при Объединении 
народных мастеров «Усто». Курсы вел Масуд 
Мадалиев, который научил Ф.Обидова изготовлять 
форму изделий, обучил технике спайки и полировки. 
Несмотря на то, что Ф.Обидов уже знал многие приемы 
чеканки, литья и обработки различных изделий и сам 
создавал такие формы, как офтоба, дастшуй, тем не 
менее, общение с Масудом Мадалиевым дало ему 
очень многое в освоении технических приемов. 

   Основные виды изделий 
Все заснятые нами в апреле 2012 года изделия были 

выполнены мастером в последние 2-3 года. Ф.Обидов 
изготовляет и оформляет орнаментальным декором 
кувшины - чойдыши и офтоба, вазообразные сосуды 
без ручек (Илл. 244), сосуды для воды и пищевых 
продуктов, самовары и чайники, чайные сервизы, 
рукомойники (Илл. 245), курильницы разнообразных 
форм, а также характерный для кокандской традиции 
сосуд в виде фигуры птицы, предназначенный для вина 
(Илл. 241). Мастером выполнено большое количество 
круглых подносов. Они отличаются особенностью  
орнамента (Илл. 251) и элементами пластического 
оформления, как например, поднос с двумя ручками. 
Ассортимент изготовляемых мастером изделия 
расширяют и создаваемые им латунные ножны для 
небольших сувенирных ножей с инкрустацией 
бирюзой (Илл. 252, 253). 

 Технические приемы и сырье
Художественная чеканка мастера отличается 

неглубокой, но очень четкой резьбой. Мастер 
использует такие приемы чеканки, как пуансон, штрих, 
сетки и фигурные выемки. В ряде случаев использует 
технику шабака – ажурного узора, но делает это в 
строгом стиле (Эльзара. Ф.Обидов. илл.№ 0743). Также 
сдержанно и элегантно использует инкрустацию 
бирюзой (Эльзара. Ф.Обидов. илл.№0835, 0838, 0841), 
пытаясь избежать перегруженности и эклектики. 
Мастер использует технику литья при создании сосуда 
для вина в виде фигурки птицы, названного им 
«кушчойнак» - птица-чайник (Эльзара. Ф.Обидов. 
илл.№0750). В качестве материала использует в 
основном бронзу, медь, редко использует инкрустацию 
камнями или фаянсом, его стиль изделий отличает 
строгость и классичность силуэтов.  

 

Орнаментика 
Многие  изделия  Ф.Обидова  сохраняют  

традиционные узоры. Мотивы орнамента он берет из 
книг, из тех вариантов, которые сам когда-то 
придумывал на основе старых кокандских узоров. Во-
первых, это простые узоры, заключенные обычно в 
кайму или узкую опоясывающую полоску типа «турна» 
- журавль, «ката кирмак» и «кичик кирмак» – крупный 
и мелкий червячок (Илл. 249), «занжира» - цепочка, 
«чашми бульбуль» - глаз соловья и др. Во-вторых, это 
растительные узоры ислими, которые заключены в 
опоясывающую кайму (Илл. 248, 250). В-третьих, это 
собственно медальоны – мадохили (их называют также 
«турунж»), состоящие преимущественно из 
растительных, реже - геометрических узоров (Илл. 247). 
Таким образом, мастер использует старый репертуар 
узоров, но интерпретирует их по-своему. В этом 
отношении, интересен кувшин без ручек, шаровидное 
тулово которого украшено круглыми и стрельчатыми 
медальонами – мадохилями (Илл. 244). При этом круглые 

В тетради содержится небольшая текстовая 
вставка Лутфуллы Фазилова: «В 1954 году в Коканд 
из Академии наук Узбекистана приезжал 
представитель и просил мастера содействовать 
возрождению чеканки. В 1958 году она снова стала 
развиваться. А в 1965 году для молодежи открылся 
кружок обучения чеканке». Этот отрывок 
свидетельствует о том, что власти республики все 
же были обеспокоены состоянием традиционной 
чеканки и созданием кружка ученичества. В 
тетради подробно излагаются все технологические 
процедуры, способы обработки медных изделий, 
названия инструментов и дается перечень 
наименований основных узоров. Тетрадь содержит  
таблицу с рисунками этих мотивов, которые 
нередко имеют иранское  или арабское  
происхождение.  

В тетради также содержится сообщение, 
согласно которому искусство чеканки в Коканд в 
1820-х годах завез мулла Атаулла Мухаммад 
Раджаб углы (сын), обучавшийся в Бухаре 
религиозному праву и там же поступивший в 
ученики к одному из мастеров-чеканки. 
Возвратившись в период правления правителя 
Худоярхана (1822-1867гг.) в Коканд, он при дворе 
хана организует мастерскую по производству 
чеканных изделий и обучает этому целый ряд 
учеников. Автор записи делает вывод, что 
искусство чеканки стало развиваться в Коканде с 
1820 года. При этом в тетради, датирующейся 1969 
годом,  приводится генеалогическая таблица 
мастеров кокандской чеканки, нижнюю строчку 
которой занимает упомянутый мастер Атаулла 
Мухаммад Раджаб углы. 

В качестве небольшого разъяснения было 
отмечено, что наряду с этими мастерами 
чеканщиками мужчинами в этот период работали 
несколько женщин-чеканщиц, но их имена не 
приводятся. Несмотря, на определенную ценность 
этой записи, тем не менее, на ее основании делать 
вывод о том, что до этого эпизода в Коканде не 
существовало художественной обработки металла, 
в том числе чеканки, нельзя. Этот пример носит 
скорее легендарный характер, свидетельствующий 
о тесных культурных контактах мастеров 
различных городов и о возникновении одной, но, 
скорее, не единственной династии мастеров 
кокандской чеканки. Об этом, в частности, 
свидетельствует упоминание Масуда Мадалиева о 
своих предках, живших в 1700 году и 
занимавшихся чеканкой. 
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Илл. 244. Кувшин без ручки.  2010г. Ф.Обидов. Коканд.

Илл. 245. Рукомойник - дастшуя. Ф.Обидов. Коканд. 2011г. 

Илл. 246. Сосуд для воды продуктов.  2010г. Ф.Обидов. Коканд. 
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Несмотря на то, что Ф.Обидов уже знал многие приемы 
чеканки, литья и обработки различных изделий и сам 
создавал такие формы, как офтоба, дастшуй, тем не 
менее, общение с Масудом Мадалиевым дало ему 
очень многое в освоении технических приемов. 

   Основные виды изделий 
Все заснятые нами в апреле 2012 года изделия были 

выполнены мастером в последние 2-3 года. Ф.Обидов 
изготовляет и оформляет орнаментальным декором 
кувшины - чойдыши и офтоба, вазообразные сосуды 
без ручек (Илл. 244), сосуды для воды и пищевых 
продуктов, самовары и чайники, чайные сервизы, 
рукомойники (Илл. 245), курильницы разнообразных 
форм, а также характерный для кокандской традиции 
сосуд в виде фигуры птицы, предназначенный для вина 
(Илл. 241). Мастером выполнено большое количество 
круглых подносов. Они отличаются особенностью  
орнамента (Илл. 251) и элементами пластического 
оформления, как например, поднос с двумя ручками. 
Ассортимент изготовляемых мастером изделия 
расширяют и создаваемые им латунные ножны для 
небольших сувенирных ножей с инкрустацией 
бирюзой (Илл. 252, 253). 

 Технические приемы и сырье
Художественная чеканка мастера отличается 

неглубокой, но очень четкой резьбой. Мастер 
использует такие приемы чеканки, как пуансон, штрих, 
сетки и фигурные выемки. В ряде случаев использует 
технику шабака – ажурного узора, но делает это в 
строгом стиле (Эльзара. Ф.Обидов. илл.№ 0743). Также 
сдержанно и элегантно использует инкрустацию 
бирюзой (Эльзара. Ф.Обидов. илл.№0835, 0838, 0841), 
пытаясь избежать перегруженности и эклектики. 
Мастер использует технику литья при создании сосуда 
для вина в виде фигурки птицы, названного им 
«кушчойнак» - птица-чайник (Эльзара. Ф.Обидов. 
илл.№0750). В качестве материала использует в 
основном бронзу, медь, редко использует инкрустацию 
камнями или фаянсом, его стиль изделий отличает 
строгость и классичность силуэтов.  

 

Орнаментика 
Многие  изделия  Ф.Обидова  сохраняют  

традиционные узоры. Мотивы орнамента он берет из 
книг, из тех вариантов, которые сам когда-то 
придумывал на основе старых кокандских узоров. Во-
первых, это простые узоры, заключенные обычно в 
кайму или узкую опоясывающую полоску типа «турна» 
- журавль, «ката кирмак» и «кичик кирмак» – крупный 
и мелкий червячок (Илл. 249), «занжира» - цепочка, 
«чашми бульбуль» - глаз соловья и др. Во-вторых, это 
растительные узоры ислими, которые заключены в 
опоясывающую кайму (Илл. 248, 250). В-третьих, это 
собственно медальоны – мадохили (их называют также 
«турунж»), состоящие преимущественно из 
растительных, реже - геометрических узоров (Илл. 247). 
Таким образом, мастер использует старый репертуар 
узоров, но интерпретирует их по-своему. В этом 
отношении, интересен кувшин без ручек, шаровидное 
тулово которого украшено круглыми и стрельчатыми 
медальонами – мадохилями (Илл. 244). При этом круглые 

В тетради содержится небольшая текстовая 
вставка Лутфуллы Фазилова: «В 1954 году в Коканд 
из Академии наук Узбекистана приезжал 
представитель и просил мастера содействовать 
возрождению чеканки. В 1958 году она снова стала 
развиваться. А в 1965 году для молодежи открылся 
кружок обучения чеканке». Этот отрывок 
свидетельствует о том, что власти республики все 
же были обеспокоены состоянием традиционной 
чеканки и созданием кружка ученичества. В 
тетради подробно излагаются все технологические 
процедуры, способы обработки медных изделий, 
названия инструментов и дается перечень 
наименований основных узоров. Тетрадь содержит  
таблицу с рисунками этих мотивов, которые 
нередко имеют иранское  или арабское  
происхождение.  

В тетради также содержится сообщение, 
согласно которому искусство чеканки в Коканд в 
1820-х годах завез мулла Атаулла Мухаммад 
Раджаб углы (сын), обучавшийся в Бухаре 
религиозному праву и там же поступивший в 
ученики к одному из мастеров-чеканки. 
Возвратившись в период правления правителя 
Худоярхана (1822-1867гг.) в Коканд, он при дворе 
хана организует мастерскую по производству 
чеканных изделий и обучает этому целый ряд 
учеников. Автор записи делает вывод, что 
искусство чеканки стало развиваться в Коканде с 
1820 года. При этом в тетради, датирующейся 1969 
годом,  приводится генеалогическая таблица 
мастеров кокандской чеканки, нижнюю строчку 
которой занимает упомянутый мастер Атаулла 
Мухаммад Раджаб углы. 

В качестве небольшого разъяснения было 
отмечено, что наряду с этими мастерами 
чеканщиками мужчинами в этот период работали 
несколько женщин-чеканщиц, но их имена не 
приводятся. Несмотря, на определенную ценность 
этой записи, тем не менее, на ее основании делать 
вывод о том, что до этого эпизода в Коканде не 
существовало художественной обработки металла, 
в том числе чеканки, нельзя. Этот пример носит 
скорее легендарный характер, свидетельствующий 
о тесных культурных контактах мастеров 
различных городов и о возникновении одной, но, 
скорее, не единственной династии мастеров 
кокандской чеканки. Об этом, в частности, 
свидетельствует упоминание Масуда Мадалиева о 
своих предках, живших в 1700 году и 
занимавшихся чеканкой. 
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Илл. 244. Кувшин без ручки.  2010г. Ф.Обидов. Коканд.

Илл. 245. Рукомойник - дастшуя. Ф.Обидов. Коканд. 2011г. 

Илл. 246. Сосуд для воды продуктов.  2010г. Ф.Обидов. Коканд. 
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медальоны типа «мадохили эрон сардор» - букв. 
«иранский головной мадохиль» (Илл. 243). Остальные 
подносы выполнены из желтой латуни, их края 
оформлены в виде приподнятой каемки, а в центре 
сохраняется общая схема – круглая розетка постепенно 
переходит в стрельчатые медальоны, но каждый раз эта 
схема приобретает совершенно иное звучание (Илл. 251).  
Н о в ы м  с т а л о  в в е д е н и е  в  д е ко р  р о з е т о к  
каллиграфических текстов. Так, на одном из подносов 
внутри круглой розетки представлен не традиционный 
лепестковый узор, а кораническая надпись. 
Соответственно сакральной фразе аскетично решена и 
вся орнаментальная композиция. Между тонкими 
стрельчатыми медальонами, отходящими от круглой 
розетки, сохраняется незаполненное гладкое 
пространство. 

Необычно размещена надпись на другом подносе. 
В центре, на фоне огромного стрельчатого медальона 
расположен прямоугольный картуш, внутри которого 
на заштрихованном фоне выведен красивым 
каллиграфическим почерком коранический текст. В 
других подносах и изделиях высоких форм – кувшинах, 
а также чашеобразных сосудах для воды используется 
декор, включающий мадохили различных вариаций, а 
также элементы зооморфных, космогонических и 
предметных изображений. Это: зулук – пиявки, балык – 

рыба, тол барги – лист ивы, туморча – амулет, бодом – 
миндаль, моки – уток, ойболла –молодой месяц, дойра 
гуль – розетка, балик сирти – рыбья чешуя, мехроб – 
михрабная ниша и др.

Изяществом и тонким вкусом отличаются узоры из 
серии ножен, выполненных мастером в последние годы 
(Илл. 252, 253). В них растительный узор плавно ложится 
на поверхность ножен, не отвлекая внимания от формы 
изделия, а напротив, подчеркивая ее грациозность. Это 
ощущение усиливается сдержанным использованием 
инкрустации поверхности ножен мелкой бирюзой.    

Ф. Обидов сохраняет классические традиции 
кокандской школы чеканки как в ассортименте видов 
изделий, технологии их создания, приемах нанесения 
узора, так и в орнаментальном стиле. Он сохранил 
основной инструментарий мастеров прошлого,  
создает практически те же по очертаниям и формам 
изделия, лишь слегка меняя силуэты. Вместе с тем, в 
его изделиях тонко и органично вводятся новые 
элементы узоров, а в результате изменения линий, 
сознательной ассиметрии композиционного решения, 
создается новая, современная интонация и 
динамичность орнаментального ритма изделий. 

Традиции Фазыла Обидова продолжает его сын 
Фаррух Обидов. Реализация изделий мастера 
осуществляется через салоны, ярмарки и на заказ через 

мадохили напоминают традиционные «доира ислими 
мадохили», то есть круглые медальоны, а стрельчатые 
мадохили близки по очертаниям медальонам 
именуемым «мадохили кашмири», то есть кашмирские 
медальоны. Кайма с узором ислими на поддоне имеется 
на таблице рисунков Л.Фазылова и называется ислими 
«наво» (Илл. 248), а на другой таблице тот же узор назван 
«ислими наво гулрано». В верхней части тулова и по 
горловине в виде серпантина расположены полосы с 
растительным узором, которые именуются «ислими 
икки гажжак», т.е.  узор с двумя завитками (Илл. 250). 
Обычно на горловине кувшинов XIX-XX вв. кайма с 
узором «ислими икки гажжак» выстраивалась строго 
по вертикали, создавая уравновешенный ритм 
чередующихся полос. Необычную динамичность и 
выразительность декору изделия придает обработка 
пунсоном лепестков круглого медальона на верхней 
части тулова и фона растительных узоров на горловине 
кувшина, в результате чего возник шахматный 

фактурный узор.  Нижняя часть горловины оформлена 
простым гравированным узором «кичик кирмак» - 
букв. мелкий сорняк, а наверху в технике глубокого 
чекана узор «катта кирмак» - букв. крупный червяк, 
рисунки которых имеются на таблицах мастера 
Л.Фазылова. Растительные мотивы выполнены в 
крупных, монументальных и обобщающих формах, 
между узорами сохраняется свободное место, нет 
излишней загруженности декоративными мотивами, 
используется лишь техника чеканки и гравировки. 
Таким образом, сохраняется классическая традиция 
стиля кокандской чеканки. Введение в композицию 
вьющихся по спиралевидной траектории растительных 
полос с узорами «икки гажжак ислими» придает декору 
предмета одновременно и новизну и органичность 
связи с предшествующей традицией. 

Этот же стиль лаконичного и сдержанного 
использования растительных полос и медальонов 
проявляется в рукомойнике, выполненном мастером в 
2011 году (Илл. 245). Прием ажурно-прорезного узора – 
шабака – здесь практически неприметен и выполняет 
скорее функциональную роль. 

Сочетание классических традиций и тонких, 
продуманных, не бросающихся в глаза, но достаточно 
выразительных нововведений особенно ярко 
проявляется в оформлении серии круглых подносов, 
созданных мастером за последние 2-3 года.  В центре 
медного ложчатого подноса дано изображение 
круглого медальона «мадохили доира гуль» с 
шестилепестковым цветком внутри. По его внешнему 
периметру симметрично расположены стрельчатые 
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Узоры кокандской чеканки

Илл. 247. Мадохиль - медальоны

Илл. 248. Ислими наво - растительный побег

Илл. 249. Катта курмак - большой червь

Илл. 250. Ислими икки гажак - двойной ислими

Илл. 251. Поднос. Фрагмент. 2010 г. Ф.Обидов. Коканд. 

Илл. 252.  Ножны.  2010 г.Ф.Обидов. Коканд.

Илл. 253.  Ножны.  2009 г.Ф.Обидов. Коканд.
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медальоны типа «мадохили эрон сардор» - букв. 
«иранский головной мадохиль» (Илл. 243). Остальные 
подносы выполнены из желтой латуни, их края 
оформлены в виде приподнятой каемки, а в центре 
сохраняется общая схема – круглая розетка постепенно 
переходит в стрельчатые медальоны, но каждый раз эта 
схема приобретает совершенно иное звучание (Илл. 251).  
Н о в ы м  с т а л о  в в е д е н и е  в  д е ко р  р о з е т о к  
каллиграфических текстов. Так, на одном из подносов 
внутри круглой розетки представлен не традиционный 
лепестковый узор, а кораническая надпись. 
Соответственно сакральной фразе аскетично решена и 
вся орнаментальная композиция. Между тонкими 
стрельчатыми медальонами, отходящими от круглой 
розетки, сохраняется незаполненное гладкое 
пространство. 

Необычно размещена надпись на другом подносе. 
В центре, на фоне огромного стрельчатого медальона 
расположен прямоугольный картуш, внутри которого 
на заштрихованном фоне выведен красивым 
каллиграфическим почерком коранический текст. В 
других подносах и изделиях высоких форм – кувшинах, 
а также чашеобразных сосудах для воды используется 
декор, включающий мадохили различных вариаций, а 
также элементы зооморфных, космогонических и 
предметных изображений. Это: зулук – пиявки, балык – 

рыба, тол барги – лист ивы, туморча – амулет, бодом – 
миндаль, моки – уток, ойболла –молодой месяц, дойра 
гуль – розетка, балик сирти – рыбья чешуя, мехроб – 
михрабная ниша и др.

Изяществом и тонким вкусом отличаются узоры из 
серии ножен, выполненных мастером в последние годы 
(Илл. 252, 253). В них растительный узор плавно ложится 
на поверхность ножен, не отвлекая внимания от формы 
изделия, а напротив, подчеркивая ее грациозность. Это 
ощущение усиливается сдержанным использованием 
инкрустации поверхности ножен мелкой бирюзой.    

Ф. Обидов сохраняет классические традиции 
кокандской школы чеканки как в ассортименте видов 
изделий, технологии их создания, приемах нанесения 
узора, так и в орнаментальном стиле. Он сохранил 
основной инструментарий мастеров прошлого,  
создает практически те же по очертаниям и формам 
изделия, лишь слегка меняя силуэты. Вместе с тем, в 
его изделиях тонко и органично вводятся новые 
элементы узоров, а в результате изменения линий, 
сознательной ассиметрии композиционного решения, 
создается новая, современная интонация и 
динамичность орнаментального ритма изделий. 

Традиции Фазыла Обидова продолжает его сын 
Фаррух Обидов. Реализация изделий мастера 
осуществляется через салоны, ярмарки и на заказ через 

мадохили напоминают традиционные «доира ислими 
мадохили», то есть круглые медальоны, а стрельчатые 
мадохили близки по очертаниям медальонам 
именуемым «мадохили кашмири», то есть кашмирские 
медальоны. Кайма с узором ислими на поддоне имеется 
на таблице рисунков Л.Фазылова и называется ислими 
«наво» (Илл. 248), а на другой таблице тот же узор назван 
«ислими наво гулрано». В верхней части тулова и по 
горловине в виде серпантина расположены полосы с 
растительным узором, которые именуются «ислими 
икки гажжак», т.е.  узор с двумя завитками (Илл. 250). 
Обычно на горловине кувшинов XIX-XX вв. кайма с 
узором «ислими икки гажжак» выстраивалась строго 
по вертикали, создавая уравновешенный ритм 
чередующихся полос. Необычную динамичность и 
выразительность декору изделия придает обработка 
пунсоном лепестков круглого медальона на верхней 
части тулова и фона растительных узоров на горловине 
кувшина, в результате чего возник шахматный 

фактурный узор.  Нижняя часть горловины оформлена 
простым гравированным узором «кичик кирмак» - 
букв. мелкий сорняк, а наверху в технике глубокого 
чекана узор «катта кирмак» - букв. крупный червяк, 
рисунки которых имеются на таблицах мастера 
Л.Фазылова. Растительные мотивы выполнены в 
крупных, монументальных и обобщающих формах, 
между узорами сохраняется свободное место, нет 
излишней загруженности декоративными мотивами, 
используется лишь техника чеканки и гравировки. 
Таким образом, сохраняется классическая традиция 
стиля кокандской чеканки. Введение в композицию 
вьющихся по спиралевидной траектории растительных 
полос с узорами «икки гажжак ислими» придает декору 
предмета одновременно и новизну и органичность 
связи с предшествующей традицией. 

Этот же стиль лаконичного и сдержанного 
использования растительных полос и медальонов 
проявляется в рукомойнике, выполненном мастером в 
2011 году (Илл. 245). Прием ажурно-прорезного узора – 
шабака – здесь практически неприметен и выполняет 
скорее функциональную роль. 

Сочетание классических традиций и тонких, 
продуманных, не бросающихся в глаза, но достаточно 
выразительных нововведений особенно ярко 
проявляется в оформлении серии круглых подносов, 
созданных мастером за последние 2-3 года.  В центре 
медного ложчатого подноса дано изображение 
круглого медальона «мадохили доира гуль» с 
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Илл. 247. Мадохиль - медальоны

Илл. 248. Ислими наво - растительный побег

Илл. 249. Катта курмак - большой червь

Илл. 250. Ислими икки гажак - двойной ислими

Илл. 251. Поднос. Фрагмент. 2010 г. Ф.Обидов. Коканд. 

Илл. 252.  Ножны.  2010 г.Ф.Обидов. Коканд.

Илл. 253.  Ножны.  2009 г.Ф.Обидов. Коканд.
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личные контакты с местным населением.  Участвует в 
республиканских и международных выставках в 
Ташкенте, областных и городских смотрах в 
Ферганской долине. 

Маргилан-Ташкент. 

Современную практику традиционного искусства 
обработки металла  невозможно представить без имени 
Масуда Мадалиева, который в конце 1978 года 
переезжает из Маргилана в Ташкент по приглашению 
руководства республики и здесь начинает вплотную 
заниматься возрождением художественной чеканки. И 
хотя он работает в Ташкенте, пытаясь обогащать декор 
и формы своих изделий элементами чеканки других 
школ и центров Узбекистана, тем не менее, его изделия 
представляют традиции маргиланской чеканки. Это 
видно как в форме изделий, так и в характере 
орнаментального декора. 

 Народный мастер Узбекистана Максуд Мадалиев 
родился в 1948 году 25 ноября в Маргилане и является 
потомственным мастером (Илл. 255) в седьмом 
поколении. По его словам, династии которую он 
представляет, более 300 лет. Его предок Тухташ Охун 
родился в 1700 году, а его дедушка по отцовской линии 
Мадали ходжа родился в 1870 году. Сам же отец Масуда 
- Уста Махмуд Ходжа - родился в 1896. а умер в 1986 
году в возрасте 90 лет. После возвращения с войны Уста 
Махмуд в возрасте 49 лет женился, и у него родились 8 
сыновей, 2 дочери. Самым старшим сыном был Масуд 
Мадалиев. 

В 1950- 60-х годах многие чеканщики перестали 
работать по своей специальности, перешли на другие 
работы, или, попрятав свои инструменты, стали тайно 
работать в кишлаках. Как вспоминает мастер: «В те 
годы (1960-е) продукцию медников население 
перестало покупать, они покупали готовые фабричные 
изделия.  В Маргилане у городской мечети мастера из 
разных регионов Узбекистана выносили свои старые 
изделия и продавали их. Мой отец приглашал их к себе 
домой и просил показать, как они работают. Я с детства, 
с 8-9 лет работал вместе с отцом и видел как они, 
завернув инструменты в набивные ткани, приходили в 
мастерскую отца, чтобы работать по своей 
специальности. Они поменяли ремесло, боясь 
налоговой инспекции. Мой отец был состоятельным 
человеком, поэтому он не бросил свое ремесло».  

В 1966 году М. Мадалиев окончил школу, а с 1969 
года стал работать самостоятельно. По мнению 
М.Мадалиева, в это время орнаментом уже никто на 
занимался - работали только медники-мисгары – они 
делали форму, а чеканщики - кандакоры уже перестали 
делать узоры. Однако это не совсем точно. Возможно 

Максуд Мадалиев 

М. Мадалиев говорит о Маргилане и Фергане, что 
касается Коканда, то там еще работал сам и готовил 
учеников мастер чеканщик Лутфулла Фазылов, о 
котором мы упоминали выше. 

М. Мадалиев делает в основном изделия 
традиционных форм: разные виды кувшинов - чайдиш, 
офтоба, кумганы, подносы – лаъли - квадратной и 
круглой форм (Илл. 254), чаши – шокоса, рукомойники – 
дастшуй, курильный прибор – чилим, сосуды для воды 
– сувдон, котлы – козон, курительный прибор - чилим, 
сакральный сосуд – кашкуль и др. 

М. Мадалиев изготовляет как отдельные изделия, 
так и сервизы, в которые входят чайдиш или офтоба, а 
также миниатюрные, изящные медные пиалы. Кроме 
этих традиционных изделий, мастер иногда делает и 
вазы нетрадиционной формы. Особое место в практике 
мастера занимает реставрация и реконструкция старых 
изделий – самоваров, подносов, кувшинов, котлов и др.  

До 1970 года он занимался только изготовлением 
формы, поскольку декором тогда никто не занимался. В 
1970 году М.Мадалиев сделал первый чайдиш, в 
котором использовал чеканный узор. Один из первых 
предметов, выполненных мастером от начала до конца 
– это кувшин (офтоба), где он совместил три профессии 
- работу литейщика  (рихтагара), медника (мисгара) и 
чеканщика (кандакора). Каждая часть кувшина 
(офтоба) и его детали имели свое название. При этом 
объемные элементы ручки (даста, аспак, аждархо), 
крышки (копкок, тугма, зелаб) и сливного носика 
(жумрак, санувла) исполняются в технике литья, а 
уплощенные детали тулова (корин), горловины (буйин) 
и подставки (таглик) делались из листовой меди (Илл. 

256). 
Некоторые изделия М. Мадалиев выполняет 

совместно со своими детьми, особенно успешно 
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Илл. 254. Поднос. 2009 г. М.Мадалиев. Ташкент. 

Илл. 255. Масуд Мадалиев. Маргилан-Ташкент 
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штрих (кесма), сетки (катак), линия (чокма), врезка 
(уйма), линия или шов (чокма). Основное сырье и 
материал – это медь, латунь, серебро, свинец и т.д. 
М.Мадалиев для обработки металла использует такие 
химикаты, как нашатырный спирт, бура, соляная и 
азотная кислота, фотопроявитель.   

Орнаментика 
Стилистически в своих работах мастер продолжает 

традиции 1930-50-х гг. Его изделия отличаются 
изяществом формы, красотой рисунка, тонкостью 
исполнения. Приступая к работе, М. Мадалиев 
намечает паргором-резцом основные точки узора и 
проводит основные линии, а сам узор, то есть всю 
композицию, наносит по памяти. Поэтому невозможно 
встретить повторения одного и того же узора, всегда 
присутствует незначительное изменение его 
композиции. Орнаменты мастера отличаются четким 
рисунком, выразительной пластикой, тщательной 
проработкой фона и насыщенностью узорами. 
Основным мотивом декора в изделиях М.Мадалиева 
является узор ислими, представляющий собой 
стилизованные растительные побеги, цветы, листья. 
Узор ислими имеет бесчисленное множество вариантов 
-  вьющийся стебель, спокойные плавные линии, 
иногда стебли перевиваются или закручиваются 
спиралью, нередко узор ислими заключается в разные 
по форме медальоны – мадохили (Илл. 261, 263 а, б). 
Нововведением мастера можно считать медальоны-
налепы в форме миндаля (бодомча) на поверхности 
круглого подноса (Илл. 254). Этот же прием налепа 
медальонов он использует и в изделиях высоких форм, 
например, в кувшинах, чилимах – курительных 
приборах (Илл. 263 а). В декоре плоских и высоких 
изделий М. Мадалиев часто использует и медальон 
вытянутой полуарочной формы «мехроби турунжи». 

Иногда в растительный узор органично вплетаются 
изображения частей животных, по принципу, часто 
применяемому в народном искусстве - часть вместо 
целого. Это мотивы "чашми бульбуль" (глаз соловья) 
(Илл. 263 в), "кучкорак" (бараний рог),  "пушти балик" 
или «балик сирти» (рыбья чешуя) (Илл. 263 г), "кирмак" 
(червяк) (Илл. 263 д), "капалак" (бабочка), "илон изи" 
(след змеи). 

В последние годы мастер стал часто вводить в декор 
и з д е л и й  м у с у л ь м а н с к у ю  с и м в о л и к у  и  
каллиграфические надписи. Так, в центре большого 
квадратного подноса внутри круглой розетки дано 
изображение 4-х полумесяцев и звездочек.

Часто применяются и геометрические орнаменты - 
гишт (кирпич), мехраб (ниша), занжир (цепочка) . 
Простейшим геометрическим узором, применяемым 
для украшения медных изделий, является непрерывная 
прямая линия, опоясывающая сосуд (тугри йул). Среди 

работает его сын Фаррух, в декоре изделий которого 
весьма сильны традиции и стиль отца. 

М. Мадалиев наряду со своими братьями и 
сыновьями успешно работает не только над созданием 
различных форм традиционных бытовых изделий. 
Недавно он приступил к созданию медно-чеканных 
работ в интерьере архитектурных сооружений. Так, в 
Фергане для интерьера Джума мечети Хонагох была 
выполнена  большая двустворчатая дверь с чеканным 
растительным узором и каллиграфическими текстами 
из Корана в прямоугольных и круглых картушах (Илл. 

260). Там же установлена и огромная люстра, 

выполненная мастером в технике ажурно-прорезного 
узора (шабака). Это один из первых опытов участия 
мастеров-чеканщиков в оформлении архитектурных 
зданий и, учитывая спрос на такого рода интерьерные 
работы, можно предположить, что эта новая тенденция 
в чеканке будет иметь дальнейшее развитие. 

  Технические приемы и сырье
 Как было упомянуто выше, М. Мадалиев владеет 

всеми тремя специальностями художественной 
обработки меди – техникой литья, ковки и чеканки. 
Нередко он, его братья и дети использует и такую 
технику, как ажурно-прорезной орнамент - шабака, 
гравировка, чернение, инкрустацию бирюзой и 
сердоликом. Для придания выразительности 
орнаментальному фону используются и такие приемы 
(пардозы) как обработка фона пуансоном (чекма), 
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Илл. 256. Рисунок М.Мадалиева. Название отдельных деталей кувшина

Илл. 258. Кувшин - офтоба.  2009 г. М.Мадалиев. Ташкент.

Илл. 257. Фрагмент подноса. 
Ташкент  2009 г.

М.Мадалиев. 

Илл. 259. Фрагмент люстры в Джума мечети. 
М. Мадалиев. Фергана. 2010 г.

Илл. 260.Чеканная дверь. М. Мадалиев. Фергана. 2010 г.
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Орнаментика 
Стилистически в своих работах мастер продолжает 

традиции 1930-50-х гг. Его изделия отличаются 
изяществом формы, красотой рисунка, тонкостью 
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Илл. 256. Рисунок М.Мадалиева. Название отдельных деталей кувшина

Илл. 258. Кувшин - офтоба.  2009 г. М.Мадалиев. Ташкент.

Илл. 257. Фрагмент подноса. 
Ташкент  2009 г.

М.Мадалиев. 

Илл. 259. Фрагмент люстры в Джума мечети. 
М. Мадалиев. Фергана. 2010 г.

Илл. 260.Чеканная дверь. М. Мадалиев. Фергана. 2010 г.
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краями. В центре подноса нанесен узор в виде круглой 
розетки «давра ислими», внутри которой изображена 
небольшая восьмиугольная звезда и расходящиеся от 
нее 8 медальонов – мадохилей. Эта маленькая розетка 
настолько насыщена узором, что напоминает 
наслоившуюся рыбную чешую.  С внешней стороны 
розетки лучеобразно расположены 16  полуарочных 
медальонов «мехроби турунжи», в верхней части 
которых налеплены металлические шишаки в форме 
миндаля (бодомча), усиливающие ощущение 
декоративного излишества. Несмотря на достигнутое 
ощущение нарядности и пафосной торжественности 
подноса, все же оно оставляет впечатление 
орнаментальной перенасыщенности (Илл. 262).  

Традиции династии Мадалиевых продолжают и его 
братья Абдурашид, Абдулхамид, Исмоил и Иброхим, а 
также сыновья и племянники Масуда – Фаррух, 
Шахрух, Улугбек, Абдумутал, Бабур, Аятулло. Они 
также создают разнообразные изделия - как чеканную 
посуду, так и предметы вооружения, шкатулки, пеналы 
и т.д., а также успешно реставрируют старые предметы.  

Как в технологических и технических приемах, так 
и в орнаментальном стиле М.Мадалиев и члены его 
семьи сохраняют старые традиции чеканки. Во многом 
это связано с особенностями ремесла, сложностью 
технической обработки и декоративного оформления 
изделий из металла, что делает эти традиции более 
консервативными и устойчивыми. 

С ох р а н я я  с т а р ы е  у з о р ы ,  с о в р е м е н н ы е  
представители династии Мадалиевых и, в первую 
очередь, сам Масуд, вводят новые технические 
элементы и виды орнаментов. Это касается 
использования инкрустации камнями (хотя она менее 
насыщенна, чем у ферганского мастера Закира 
Гафурова) и использования техники шабака. В целом, 
свойственный народным мастерам дар импровизации в 
рамках устоявшихся приемов позволяют М.Мадалиеву 
создавать образцы изделий, в которых традиционный 
стиль сочетается с индивидуальным поиском. В 
сложных композициях он нередко применяет элементы 
орнамента различных школ, но удачно избегает 
эклектичности стиля. М.Мадалиев в своем творчестве 
развивает традиции ферганской, маргиланской и 
кокандской чеканки, но в то же время он активно 
использует орнаменты других среднеазиатских школ 
торевтики.

Фергана. Закир

Мастер чеканки Гафуров Зокир Собирович родился 
в 1964 году в Фергане. С детства проявлял интерес к 
чеканке. С 1978 года, когда учился в школе ходил в 
кружок юных техников и натуралистов, где обучался 

 Гафуров 

орнаментальных мотивов излюбленным является 
миндалевидный узор (калампир), трилистник 
(себарги), сеточный узор (катак), вьющийся 
трилистник-ислими (себарги ислими дурафтор), 
тюльпан-ислими (лола ислими), амулет (тумор), 
четырехлистник (туртбарг или чор барг), михрабный 
ислими. 

М.Мадалиев в декоре своих изделий часто 
использует узоры в виде различных по форме 
медальонов - давра ислими, паргори, турунж, мехроби 

турунжи и т.д. Для традиционных кокандских 
подносов было характерно изображение в центре 
орнаментальной розетки. При этом вокруг нее 
пространство не было загружено узором или 
орнаментальное заполнение было сдержанным. 

В ряде последних работ М.Мадалиева наблюдается 
отход от этого минимализма и ощущается 
определенная перегруженность орнаментальным 
узором. Показателен декор одной из последних работ 
мастера -  большого круглого подноса с ложчатыми 
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чеканке у Мехмонова Шеркузи-ака - ученика 
кокандского мастера Лутфуллы Фазылова. Особенно 
активно занимался этим ремеслом,  когда учился в 6-7 
классах. После окончания 8 класса З.Гафуров поехал в 
Республиканское художественное училище им. 
П.Бенькова и в 1981 году поступил на отделение 
миниатюрной живописи, которое окончил в 1986 году. 
В свободное от учебы время он ходил в мастерскую 
Масуда Мадалиева, который является мужем его 
старшей сестры, и все глубже стал изучать секреты 
искусства чеканки. После занятий плотно занимался 

Илл. 261. Фрагмент подноса. М.Мадалиев. Ташкент. 2009 г.

Илл. 262. Фрагмент подноса с узором “давра ислими”. 
М.Мадалиев. Ташкент. 2009 г.

Илл. 263. Узоры мадохиль, ислими, 
чашми буль-буль,  балик сирти и кирмак

Илл. 265. Кувшин - офтоба. З.Гафуров. Фергана. 2011 г.

Илл. 264. Шкатулка. З.Гафуров. Фергана. 2011 г.  

 Мадохиль 

 Мадохиль 

 Ислими и чашми буль-буль

 Балик сирти

 Кирмак
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обрамляющей центральную композицию кайме 
содержится чеканная надпись на арабском языке 
религиозного содержания. Эти работы выполнены в 
1996-1998 годах.  Узор навеян орнаментом из 
миниатюр на тему произведений Алишера Навои. Эти 
работы также характеризуют ранний этап 
деятельности, который отличается относительно 
строгим, сдержанным стилем узорных композиций, 
близким к исконным традициям маргиланской 
чеканки, без использования инкрустации и налепов. В 
домашней коллекции мастера хранится еще один 
небольшой поднос с узором в виде квадрата в центре, а 
внутри в меньшем квадратном медальоне нанесена 
надпись с именем пророка Мухаммада. Поднос создан 
в 2006 году и отличается монументальным стилем 
растительного узора и свободным от орнамента 
пространством между гранями квадрата и бортиками 
подноса. 

Иное художественное решение демонстрирует 
поднос с инкрустацией фаянсовыми миндалевидными 
шишаками (Илл. 268). Этот поднос, который мастер 
рассматривает как инновационный, был создан в 
начале 2000-х годов. На самом деле, такие 
м и н д а л е в и д н ы е  н а л е п ы  в с т р е ч а ю т с я  в  
художественном металле Среднего Востока. В 
частности, металлическими, но не фаянсовыми  
н а л е п а м и  у к р а ш а л и с ь  б р о н з о в ы е  с ту п к и  
Мавераннахра X-XII вв. Следует заметить, что это 
были вертикальные изделия и налепы играли не только 
декоративную, но и утилитарную роль – они помогали 
удерживать предмет в устойчивом положении. Однако 
на подносах такие налепы лишают предмет 
утилитарного назначения, поэтому такого рода 
украшения на среднеазиатских подносах не делались. 

Нам представляется, что подобный новаторский 
подход З.Гафурова едва ли оправдан и выглядит 
эклектичным,  хотя, по мнению автора, спрос на такие 
подносы неплохой. Этот же прием с миндалевидными 
налепами на поверхности подносов он применяет 
достаточно часто. 

Следующими изделиями были кувшин, поднос с 
шишаками, инкрустированными бирюзой, и 
бронзовыми чашками - пиалами. Силуэт кувшина, 
благодаря сливному носику, напоминает вздувшуюся 
шею кобры (Илл. 265). Сам мастер рассматривает этот 
прием как новацию и говорит, что пытался передать 
схожесть с образом горделивой птицы.  В оформлении 
частей сервиза использована ажурно-прорезная 
техника. Сервиз выполнен в 2011-2012 годах. На ручке 
кувшина имеется гравированная арабская надпись с 
именем мастера. З.Гафуров создал серию таких 
кувшинов, в которых насыщенно используется техника 
ажурно-прорезного орнамента. Этот узор покрывает 

поддон, шишаки на тулове кувшинов и на крышке. В 
этом же стиле шабака оформлен отросток на сливном 
носике. В содержании орнамента преобладают старые 
узоры – растительные побеги ислими, медальоны – 
мадохили. В оформлении верхней части тулова 
использован узор «чашми бульбуль» (глаз соловья), а на 
поддоне узор «балик сирти» (рыбья чешуя). В целом, 
сервиз выполнен в несколько вычурном стиле, с 
декоративными излишествами и носит несколько 
эклектичный характер. 

Более сдержанный стиль отличает орнаментальное 
оформление шкатулки и пенала чеканкой и скромной 
инкрустацией небольшими камнями бирюзы. 

Орнамент на изделиях мастера ложится густой 
сплошной сетью на всю поверхность изделия, заполняя 
ее пышной гаммой растительных розеток, листьев. 
Присмотревшись,  можно заметить небольшое 
количество основных элементов, очень искусно и 
многообразно комбинируемых мастером. Стиль его 
изделий по густоте узора и насыщенности 
декоративными элементами близок к эстетике 
чеканных изделий династии Мадалиевых.  З.Гафуров 
создает бытовые изделия, пытаясь угодить вкусу 
заказчиков, что нередко приводит к потере 
гармоничного соотношения предшествующей 
традиции и персональных нововведений мастера.  

З. Гафуров обучает молодых, среди которых немало 
одаренных. В числе талантливых учеников его сын 
Фирдавс. Свои изделия мастер продает в салоне в 
Фергане, много работ выполняет на заказ, представляет 
свои произведения на ярмарках-продажах в Ташкенте, 
Бухаре, в городах Ферганской долины и за рубежом.

чеканкой и во время учебы сделал немало чеканных 
изделий, с которыми участвовал на различных 
выставках в Ташкенте. Первые самостоятельные 
работы, с которыми участвовал на выставках, стал 
делать с 1988 года. В 1994 году закончил 
искусствоведческое отделение Ташкентского 
театрально-художественного института, что не 
помешало, а скорее помогло, дальше работать в 
профессии чеканщика.  

Основные виды изделий  
З. Гафуров изготовляет большие подносы без 

инкрустаций (Илл. 266, 267) и с инкрустацией 
фаянсовыми и ажурно-прорезными литыми налепами 
(Илл. 268), кувшины – офтоба (Эльзара. З.Гафуров. илл. 
№9908). Создает он и сервизы, в которые входят 
различные формы кувшинов (чойдыш или офтоба), 
изящные медные пиалы и небольшие подносы. Кроме 
этих традиционных изделий, мастер иногда делает и 
вазы нетрадиционной формы. Нововведением в 
области форм изделий можно считать созданные им 
медные и бронзовые шкатулки, которые он начал 
делать с 1995 -1966 гг. (Илл. 264). Они предназначены для 
хранения женских ювелирных украшений. Толчком 
для создания этих предметов стали опыты в 
художественном колледже по созданию шкатулок из 
папье-маше с орнаментальными росписями и 
миниатюрами на крышечках и боковых сторонах.   
З.Гафуров решил внести новизну в репертуар форм и 
стал работать над этой шкатулкой, включая в боковые 
пластинки помимо растительных узоров и 
ка ллиграфиче ские  надписи  кораниче ского  
содержания. Боковые пластинки также украшены 
налепами-шишаками в виде ажурно-прорезного узора. 

Основные технические приемы мастера – это 
штамповка, литье, инкрустация фаянсом, ажурно-
прорезная техника – шабака, гравировка, чернь и др. 
Для нанесения узора он использует традиционные 
приемы, описанные в тетради Лутфуллы Фазылова. Он 
устанавливает поднос на восковой массе (мум) и затем 
наносит чеканный узор с помощью специальных 
резцов – каламов.  Для обработки деталей использует 
традиционный станок – тиски. 

Орнаментика
З.Гафуров создает композиции на основе старых 

маргиланских и кокандских узоров, а также находит 
варианты узоров и технических приемов в книгах по 
искусству чеканки. Одной из ранних работ мастера 
является созданный в 1994 году поднос с чеканным 
узором (Илл. 267). В центре подноса 8-конечная звезда, 
из наконечников которой вырастает также 8 
миндалевидных медальонов. В свою очередь этот узор 
перерастает снова в восемь медальонов, но более 
крупных и другой формы - в виде широко раскрытого 
цветка тюльпана. Всю эту круговую композицию 
опоясывает полоса обильного растительного узора. По 
мнению мастера, вся орнаментальная композиция на 
подносе символизирует цветущий райский сад. 
Орнамент а льный стиль  подно с а  отличает  
сдержанность и приверженность классическим 
традициям местной школы чеканки. 

Следующий огромный ляган на стене представляет 
группу ляганов из трех изделий, выполненных в той же 
манере. В этом триптихе два лягана средних размеров, а 
третий большой. Узоры в них схожи в целом, но 
различаются по деталям. На большом лягане в 
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Илл. 266. Поднос.  1998 г. З.Гафуров. Фергана.

Илл. 267. Поднос.  1994 г. З.Гафуров. Фергана. Илл. 268. Поднос. Латунь, фаянс.  2009 г. З.Гафуров. Фергана.
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пространством между гранями квадрата и бортиками 
подноса. 

Иное художественное решение демонстрирует 
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Бухарская чеканка

При многообразии видов изделий бухарская 
чеканка отличалась простотой и строгостью форм. В 
ней относительно свободный фон оттеняется штрихом. 
В ХVIII веке у каршинских чеканщиков бухарскими 
мастерами был заимствован прием подкраски фона, но 
в отличие от других школ, они использовали этот 
популярный прием довольно умеренно и с большим 
вкусом. Особую выразительность бухарскому 
орнаменту придают гладкие, широкие контурные  
полосы, так называемые "кундаль". Пластичный и 
четкий растительный орнамент бухарских изделий 
значительно крупнее, но в то же время он изящнее 
узора других школ.

В XIX- начале XX веков бухарские мастера-
чеканщики украшали отдельные части изделий - 
тулово, горловину, ручки кувшинов, широкое дно 
круглых и квадратных подносов - калиграфическими 
надписями, иногда стилизуя их под растительные 
мотивы (Илл. 270). В XIX - в начале XX веков в Бухаре 
изготовляли множество изделий, украшенных 
чеканкой, различных по назначению. Среди них были 
распространены сосуды для воды - офтоба, яхоб; 
чайники - чойдиш, чойнак; вазы - гульдон; ведра - 
сатиль; ритуальные сосуды - кашкуль, чиль-калид; 
футляры для чашек - чинникоп; охотничьи барабаны - 
довул, косметические сосудики - сурмадон и другие. 

В начале XX века бухарские мастера стали 
украшать новые по форме изделия в подражание 
привозным фабричным изделиям - серебряным вазам 
для фруктов, сахарницам, чайникам и т.д. Но 
приверженность  традициям и мастерство 
импровизации бухарских умельцев смягчали 
восприятие эклектичных по стилю предметов. 
А.Хамидов, сын главы династии уста Хамида, наряду с 
традиционной орнаментикой, стал вводить в 
композиции чеканных изделий изображения 
пятиконечной звезды, архитектурных памятников 
Бухары, реалистичные изображения людей, животных 
и птиц. Его сын уста Салимджан Хамидов внес 
огромный вклад в сохранение традиций бухарской 
чеканки. Он долгое время обучал молодых мастеров 
древнему ремеслу на открытых в 1968 году в Бухаре 
Министерством ме стной  промышленно сти  
Узбекистана курсах при чеканном цехе, благодаря чему 
искусство чеканки Бухары сохранилось до наших дней. 

Сегодня в Бухаре работают ученики умершего в 
1973 году мастера Салимджана Хамидова - потом-
ственные мастера Гулямов Махмуд, Мухсин Садыков, 
Тахир Касымов, Миржон Ахмедов, Умиджон Алиев, 
Авезов Абудрауф, Им на смену идут молодые 

чеканщики – их дети и ученики. Мастерские бухарских 
чеканщиков расположены рядом – это кельи и худжры 
Медресе Нодира Девон бегим в центре старого города. 
Постоянное общение позволяет обмениваться опытом 
и укрепляет традиции коллективного творческого 
опыта. 

Учитывая вековые традиции ремесла чеканки, их 
у с т о й ч и в ы й  х а р а к т е р ,  м н о г и е  м а с т е р а  
придерживаются одинаковых художественных 
принципов и приемов технологии. Сегодня бухарские 
чеканщики больше используют латунь, чем медь, что 
отчасти связано с доступностью материала, а не 
предпочтениями мастеров - сейчас найти медь сложно. 
Узоры и на медных и латунных изделиях, по мнению 
мастера, смотрятся одинаково. По мнению других 
мастеров, желтая фактура латуни дает больший эффект 
как фон для чеканного узора. 

Бухарские мастера используют в основном технику 
чеканки, гравировки, реже пользуются техникой 
ажурно-прорезного орнамента, литых деталей 
используют мало, не так много и инкрустации 
камнями. Особое место в практике современных 
бухарских мастеров занимают так называемые 
объемные подносы с различной рельефной выемкой, 
ложчатыми бортиками и фестончатой поверхностью. 
Новое поколение молодых чеканищков увлекается 
цветным фоном, что заметно меняет эстетический 
облик чеканных изделий, нередко снижая их 
художественный уровень.

Основные виды изделий, создаваемые бухарскими 
мастерами – это круглые подносы, плоские и ложчатые, 
с рельефной выемкой, небольшие шкатулки, 
подсвечники, косметические приборы – усьмадоны, 
медные браслеты различные сувенирные поделки и т.д. 
Высокие формы изделий – кувшины, вазы или чаши - 
они практически не изготовляют, чем отличаются от 
мастеров Хивы и Ферганской долины.   

Технология изготовления подносов у всех мастеров 
примерно одинаковая. Лист латуни или меди режут на 
необходимые части, а потом их вытачивает токарь по 
матрице, которую заказывают мастера-чеканщики. 
Готовую форму подноса устанавливают на 
специальный станок, заполненный битумом (раньше 
использовали канифоль), который предварительно 
нагревается. Перед нанесением узора на поднос его 
составляют сначала на кальке и потом переносят на 
поднос. Чеканка в Бухаре осуществляется, как и в 
других центрах Узбекистана с помощью по-разному 
заточенных инструментов (калам) – для плоского 
чекана. После того как прочеканены основные линии 
орнамента, чеканиться фон штрихами (способом 
заминбардори), чтобы выделить узоры. 
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Бухарская чеканка
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дастшуя, сферические чаши - жом. В настоящее время, 
как и большинство бухарских мастеров, он чеканит 
преимущественно большие круглые подносы (ляганы 
или лаъли) диаметром от 40 до 60 см. По очертаниям 
они делятся на два типа – плоские и объемные. Чаще 
встречаются плоские, традиционные для Бухары 
подно сы с  цент риче ской  орнамент а льной  
композицией. В последние 15-20 лет в Бухаре стали 
делать объемные, с выколоткой краев латунные 
подносы,  что создает двухуровневый рельеф фактуры 
и требует от рисовальщика учета этого обстоятельства 
при составлении узорных композиций. По сути эти 
объемные подносы представляют собой дальнейшее 
развитие формы традиционных ложчатых подносов с 
мелкими выемками по краям.

Основные технические приемы мастера – это 
чеканка, гравировка, чернение, выколотка. В своей 
практике У.Алиев не использует литье и инкрустацию 
металлом и камнями. У него под рукой традиционный 
набор инструментов - циркуль, штангенциркуль, 
линейки, каламы – резцы различных форматов и т.д.

 Орнаментика его изделий включает традиционные 
мотивы в основном растительного характера. Рисунки 
узоров он иногда составляет сам, но чаще обращается к 
признанному в среде бухарских чеканщиков 
рисовальщику и чеканщику Тахиру Касымову, 
работающему вместе с ним долгие годы. У.Алиев один 

из самых последовательных приверженцев сохранения 
классических традиций бухарского орнамента и 
приемов нанесения узоров. 

Даже в новых по формам объемных подносах он 
сохраняет классический рисунок. Так, на объемном 
подносе 1997 года, (Илл. 269) созданного мастером в 
подарок своей сестре,  представлен узор в виде 8-
лепестковой розетки в центре. При этом каждый 
лепесток представляет собой очертания плода 
миндаля, обращенного острием к середине и 
напоминает узор, который в таблице рисунков 
кокандского мастера Л.Фазылова именуется «ислими 
бодомча илон изи» (букв. миндаль-ислими со змеиным 
следом).  Края розетки представлены в виде гладких 
полосок, а весь рисунок расположен на фоне густого 
р а с т и т е л ь н о го  у зо р а .  О ч е рт а н и я  р о з е т к и  
соответствуют силуэту выемок, сделанных по краям 
подноса. Несмотря на экспрессивную, динамичную 
форму рельефа, У.Алиеву благодаря симметричному 
узору и сдержанному орнаментальному стилю, удалось 
создать ощущение уравновешенности. 

Созданный в том же году большой плоский поднос 
классичен по орнаментальному решению. В центре 
огромная 12 – лепестковая розетка в виде медальонов – 
мадохилей. Середину композиции образует небольшой 
круг, периметр которого в виде полоски заполнен 
надписью арабским шрифтом со стихами и датой. 
Внутри этого круга растительный узор, в котором 
просматриваются парные узоры миндаля – бодомча.  

Затем огнем смягчается основание (битум) и 
поднимается поднос. Дальше мастера используют 
технику чернения для подчеркивания узора на темном 
фоне. Затем мастер шлифует и полирует поверхность 
чеканного узора и покрывает поверхность подноса 
обыкновенным мебельным лаком. Под ним поднос 
долго не тускнеет и хорошо переносит перепады 
температуры. 

Орнаментальный стиль современной бухарской 
чеканки сохраняет традиции чеканки середины ХХ 
века. Многие композиции и элементы узоров были 
восприняты от мастера Салимжана Хамдамова. 
Современные чеканщики на основе вариации 
известных мотивов и узоров создают новые 
комбинации и  орнаментальные сочетания.  
Составлением узоров сегодня занимаются многие 
мастера. Одним из лучших составителей узоров 
является Тахир Касымов. Большая часть бухарских 
мастеров работает по его эскизам. По собственным 
оранментальным рисункам работают также Махмуд 
Гулямов, Миржон Ахмедов, Садык Мухсинов, Умид 
Алиев, но все они чаще обращаются к Тахиру 
К а с ы м о в у.  С р е д и  м о л о д ы х  ч е к а н щ и ко в  
орнаментальные композиции составляет Джурабек 
Сиддиков.

Основным орнаментальным мотивом является 
растительный узор – ислими различных вариаций - 
ислимий бодом, занжира, бодом, гандуми, гишт, рамз, 
арка – михраб. Поскольку в ассортименте изделий 

преобладают круглые подносы с растительной 
композицией в центре, то мастера этот цельный узор 
называют «рамзи гульзор» - символическое 
изображение цветника. Схожи между собой очертания 
орнамента листок ивы – «тол барги» и зооморфный 
узор «зулук» - пиявка – в виде пластично изогнутой 
полоски. Характерная черта бухарского стиля 
заключается в том, что очертания ведущего узора – 
медальона, розетки – словно обводятся полоской 
гладкой ленты. Таким образом, густой растительный 
узор, на котором расположен этот рисунок медальона 
или розетки,  приобретает значение фона и создает 
ощущение многоплановости орнаментальной 
композиции. 

К началу 1990-х годов в Бухаре чеканка 
превратилась в отрасль сувенирных изделий, которой 
интересовались в основном иностранные туристы. 
Сегодня можно отметить позитивную динамику в 
маркетинге. Если раньше местные жители практически 
не покупали чеканные изделия, то сейчас спрос на них 
наблюдается именно в среде бухарцев. Например, 
местные жители стали покупать крупные  подносы, 
имеющие утилитарное назначение. На них ставят 
тарелочки со сладостями, а сами подносы 
устанавливают на традиционных напольных столиках 
– сандали. В Бухаре стало новой традицией дарить на 
дни рождения не только чапаны или керамику, но еще и 
медно-чеканные изделия. Мастера говорят, что это 
связано с долговечностью изделий чеканки по 
сравнению, скажем, с изделиями керамистов. Причем 
местное население покупает не только крупные 
изделия чеканки, вырос спрос и на мелкие бытовые 
предметы и ювелирные изделия. Это – косметические 
приборы для хранения порошка для обводки глаз – 
усьмадоны, подсвечники, шкатулки и коробочки для 
женских ювелирных изделий, браслеты. Такой спрос 
вынуждает мастеров расширять и ассортимент 
изделий, стимулирует творческий процесс. 

Умиджон Алиев

Мастер-чеканщик У. Алиев родился в 1955 году в 
Бухаре (Илл. 271). С 1970 года он учился у известного 
мастера Салимджона Хамидова, в 1960-е годы 
возродившего искусство бухарской чеканки. С 1973 
года начал работать самостоятельно и создал целый ряд 
замечательных изделий, развивающих традиции 
классической чеканки Бухары.   

Основные виды изделий, которые создавал мастер 
на протяжении своей творческой практики - это 
подносы, кувшины, чаши - шокоса, плевательницы для 
курильщиков насвая - туфдоны, рукомойники - 
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Илл. 271. Умид Алиев. Бухара
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дастшуя, сферические чаши - жом. В настоящее время, 
как и большинство бухарских мастеров, он чеканит 
преимущественно большие круглые подносы (ляганы 
или лаъли) диаметром от 40 до 60 см. По очертаниям 
они делятся на два типа – плоские и объемные. Чаще 
встречаются плоские, традиционные для Бухары 
подно сы с  цент риче ской  орнамент а льной  
композицией. В последние 15-20 лет в Бухаре стали 
делать объемные, с выколоткой краев латунные 
подносы,  что создает двухуровневый рельеф фактуры 
и требует от рисовальщика учета этого обстоятельства 
при составлении узорных композиций. По сути эти 
объемные подносы представляют собой дальнейшее 
развитие формы традиционных ложчатых подносов с 
мелкими выемками по краям.

Основные технические приемы мастера – это 
чеканка, гравировка, чернение, выколотка. В своей 
практике У.Алиев не использует литье и инкрустацию 
металлом и камнями. У него под рукой традиционный 
набор инструментов - циркуль, штангенциркуль, 
линейки, каламы – резцы различных форматов и т.д.

 Орнаментика его изделий включает традиционные 
мотивы в основном растительного характера. Рисунки 
узоров он иногда составляет сам, но чаще обращается к 
признанному в среде бухарских чеканщиков 
рисовальщику и чеканщику Тахиру Касымову, 
работающему вместе с ним долгие годы. У.Алиев один 

из самых последовательных приверженцев сохранения 
классических традиций бухарского орнамента и 
приемов нанесения узоров. 

Даже в новых по формам объемных подносах он 
сохраняет классический рисунок. Так, на объемном 
подносе 1997 года, (Илл. 269) созданного мастером в 
подарок своей сестре,  представлен узор в виде 8-
лепестковой розетки в центре. При этом каждый 
лепесток представляет собой очертания плода 
миндаля, обращенного острием к середине и 
напоминает узор, который в таблице рисунков 
кокандского мастера Л.Фазылова именуется «ислими 
бодомча илон изи» (букв. миндаль-ислими со змеиным 
следом).  Края розетки представлены в виде гладких 
полосок, а весь рисунок расположен на фоне густого 
р а с т и т е л ь н о го  у зо р а .  О ч е рт а н и я  р о з е т к и  
соответствуют силуэту выемок, сделанных по краям 
подноса. Несмотря на экспрессивную, динамичную 
форму рельефа, У.Алиеву благодаря симметричному 
узору и сдержанному орнаментальному стилю, удалось 
создать ощущение уравновешенности. 

Созданный в том же году большой плоский поднос 
классичен по орнаментальному решению. В центре 
огромная 12 – лепестковая розетка в виде медальонов – 
мадохилей. Середину композиции образует небольшой 
круг, периметр которого в виде полоски заполнен 
надписью арабским шрифтом со стихами и датой. 
Внутри этого круга растительный узор, в котором 
просматриваются парные узоры миндаля – бодомча.  

Затем огнем смягчается основание (битум) и 
поднимается поднос. Дальше мастера используют 
технику чернения для подчеркивания узора на темном 
фоне. Затем мастер шлифует и полирует поверхность 
чеканного узора и покрывает поверхность подноса 
обыкновенным мебельным лаком. Под ним поднос 
долго не тускнеет и хорошо переносит перепады 
температуры. 

Орнаментальный стиль современной бухарской 
чеканки сохраняет традиции чеканки середины ХХ 
века. Многие композиции и элементы узоров были 
восприняты от мастера Салимжана Хамдамова. 
Современные чеканщики на основе вариации 
известных мотивов и узоров создают новые 
комбинации и  орнаментальные сочетания.  
Составлением узоров сегодня занимаются многие 
мастера. Одним из лучших составителей узоров 
является Тахир Касымов. Большая часть бухарских 
мастеров работает по его эскизам. По собственным 
оранментальным рисункам работают также Махмуд 
Гулямов, Миржон Ахмедов, Садык Мухсинов, Умид 
Алиев, но все они чаще обращаются к Тахиру 
К а с ы м о в у.  С р е д и  м о л о д ы х  ч е к а н щ и ко в  
орнаментальные композиции составляет Джурабек 
Сиддиков.

Основным орнаментальным мотивом является 
растительный узор – ислими различных вариаций - 
ислимий бодом, занжира, бодом, гандуми, гишт, рамз, 
арка – михраб. Поскольку в ассортименте изделий 

преобладают круглые подносы с растительной 
композицией в центре, то мастера этот цельный узор 
называют «рамзи гульзор» - символическое 
изображение цветника. Схожи между собой очертания 
орнамента листок ивы – «тол барги» и зооморфный 
узор «зулук» - пиявка – в виде пластично изогнутой 
полоски. Характерная черта бухарского стиля 
заключается в том, что очертания ведущего узора – 
медальона, розетки – словно обводятся полоской 
гладкой ленты. Таким образом, густой растительный 
узор, на котором расположен этот рисунок медальона 
или розетки,  приобретает значение фона и создает 
ощущение многоплановости орнаментальной 
композиции. 

К началу 1990-х годов в Бухаре чеканка 
превратилась в отрасль сувенирных изделий, которой 
интересовались в основном иностранные туристы. 
Сегодня можно отметить позитивную динамику в 
маркетинге. Если раньше местные жители практически 
не покупали чеканные изделия, то сейчас спрос на них 
наблюдается именно в среде бухарцев. Например, 
местные жители стали покупать крупные  подносы, 
имеющие утилитарное назначение. На них ставят 
тарелочки со сладостями, а сами подносы 
устанавливают на традиционных напольных столиках 
– сандали. В Бухаре стало новой традицией дарить на 
дни рождения не только чапаны или керамику, но еще и 
медно-чеканные изделия. Мастера говорят, что это 
связано с долговечностью изделий чеканки по 
сравнению, скажем, с изделиями керамистов. Причем 
местное население покупает не только крупные 
изделия чеканки, вырос спрос и на мелкие бытовые 
предметы и ювелирные изделия. Это – косметические 
приборы для хранения порошка для обводки глаз – 
усьмадоны, подсвечники, шкатулки и коробочки для 
женских ювелирных изделий, браслеты. Такой спрос 
вынуждает мастеров расширять и ассортимент 
изделий, стимулирует творческий процесс. 

Умиджон Алиев

Мастер-чеканщик У. Алиев родился в 1955 году в 
Бухаре (Илл. 271). С 1970 года он учился у известного 
мастера Салимджона Хамидова, в 1960-е годы 
возродившего искусство бухарской чеканки. С 1973 
года начал работать самостоятельно и создал целый ряд 
замечательных изделий, развивающих традиции 
классической чеканки Бухары.   

Основные виды изделий, которые создавал мастер 
на протяжении своей творческой практики - это 
подносы, кувшины, чаши - шокоса, плевательницы для 
курильщиков насвая - туфдоны, рукомойники - 
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Илл. 271. Умид Алиев. Бухара
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очень часто использует  узорную кайму с  
традиционным для бухарской чеканки XVIII-XIX вв.  
растительным мотивом «ислими содда II бухоро», 
характерную круглую розетку-амулет в виде листьев 
ивы - «тол барги туморча» и узоры в виде 
повторяющихся парных лепестков - «ислими кушмок 
тол барги». Нередки в его орнаментальном репертуаре 
и такие традиционные мотивы, как мадохиль – 
м ед а л ь о н ы ,  и м е ю щ и е  сход с т во  с  т а к и м и  
разновидностями как мадохили эрони, мадохили 
кашмири, мадохили кашгарча, мадохили мусаввир и 
др., встречающиеся на таблице Л.Фазылова. На 
вертикальных гранях латунного столика С.Мухсинов 
использует такие традиционные узоры, как «зулук» - 
пиявка, бодом миндаль – «ислими бодомча», а также 
медальон, напоминающий мотив «кашмир мокиси» - 
кашмирский челнок (Илл. 275). 

Большую часть выполненных С.Мухсиновым 

подносов отличает строгая красота стиля,  
симметричная композиция, использование узоров 
бухарской чеканки XVIII-XX вв. Но несколько работ 
демонстрируют тенденцию к украшательству, что 
проявилось не столько в орнаментике, сколько в 
технических приемах. Так, на подносе 2000 года 
«Бухоро-и Шариф» в середину большого желтого 
латунного подноса (50 см.) впаян круглый медальон из 
красной меди с надписями арабским шрифтом. Такое 
совмещение красной меди и желтой латуни вызывает 
ощущение непродуманного цветового решения. Не 
совсем оправдано с точки зрения художественного 
вкуса и блюдо в виде литого медного узора, 
н а л ож е н н о го  н а  ц и н ко ву ю  п о в е р х н о с т ь .  
Эклектичность соотношения двух различных по 
ф а к т у р е  и  ц в е т у  м е т а л л о в ,  у с и л и в а е т с я  
несвойственными местной чеканке мотивами 
растительного орнамента (Илл. 274). Эти работы не 
определяют общего направления стиля мастера, но 
показывают пути поиска экспериментальных решений. 
В целом же С.Мухсинов представляет тех мастеров, 
которые последовательно развивают классические 
традиции бухарского искусства чеканки. 

Искусство С.Мухсинова продолжает его сын 
Акмаль Мухсинов, работающий с ним с 1990 года. В 
настоящее время у С.Мухсинова 10 учеников, среди 
них и племянник Мухсинов Ислом.

Свои работы мастер С.Мухсинов реализует, как и 
его коллеги-чеканщики, в основном в Бухаре –  
туристам или местным жителям. При этом работа над 
большим подносом (60-65см) занимает 8 месяцев, 
небольшой поднос (30см)  до одного месяца. 

12-лепестковая розетка в центре композиции 
представлена и на другом подносе мастера, созданном 
в том же 1994 году. Однако рисунок здесь более 
динамичный, а растительные узоры фона - более 
витиеватые. В 2011 году У.Алиев создает несколько 
неожиданный для его стиля большой ложчатый поднос 
из меди с необычной композицией орнамента (Илл. 272). 
В центре подноса - небольшая круглая розетка, внутри 
которой содержится кораническая надпись. Вокруг нее 
расположены два ряда из примыкающих друг к другу 
крестообразных фигур. Этот мотив популярен в 
традиционном искусстве – он вызывает ассоциации с 
узором чор-чираг  (четыре светильника)  в  
самаркандской вышивке, чорбарг или туртбарг 
(четырехлистник) в поливной керамике Хорезма и 
Риштана, но есть аналогии и в чеканке. Этот мотив, 
именуемый «чоркун» (4-угольник), используют 
мастера Коканда, которые, возможно, заимствовали его 
из репертуара бухарской чеканки. Пространство между 
рядами этих фигур неожиданно создает мотивы 8-
конечных звезд, заполненных густым растительным 
узором. Мастер обладает не только искусством 
ремесленника, но и прекрасно ощущает ритмы 
музыкальных интонаций, исходящих из сочетания 
различных орнаментальных комбинаций. Из 
определенного набора мотивов, как из музыкальных 
нот, он каждый раз создает новую и неожиданную 
мелодию. В этом притягательное качество его изделий, 
сохраняющих интонацию классических традиций и 
отражающих новаторский дух поисков современного 
мастера.  

Садик Мухсинов

Садик Мухсинов является потомственным 
мастером (Илл. 273). Он родился в 1955 году в Бухаре и с 
1968 года учился у Салимджана Хамидов, который был 
его дядей. Он проучился 5 лет, а с 1973 года стал 
работать самостоятельно. Окончил художественно-
графический факультет Бухарского государственного 
университета в 1980 году.

Основные изделия, которые он изготовляет - это 
подносы круглой формы от 20 до 60-70 см. Однако в 
ассортименте его изделий немало оригинальных форм 
и уникальных предметов – шкатулок, сувенирных 
предметов, косметических приборов, браслетов и т.д. 
Так, ему принадлежит оригинальный столик из латуни, 
по форме и очертаниями являющийся аналогией 
резным и расписным деревянным декоративным 
столикам (Илл. 275). Необычен сувенир С.Мухсинова в 
виде туфелек из латуни, внутренняя стелька которых 
украшена растительным узором. Он также изготовляет 

браслеты - дастпона, косметические приборы - 
сурьмадоны или усьмадоны, а также небольшие 
шкатулки для женских ювелирных украшений.

В качестве технических приемов он обычно 
использует чеканку, гравировку,  реже - чернение, 
инкрустацию ажурно-прорезную технику -  шабака. В 
интерпретации технических приемов и изготовлении 
необычных предметов сувенирного назначения 
проявляется его отход от классической ремесленной 
традиции бухарских чеканщиков. 

Орнаментальный стиль С. Мухсинова более 
последовательно отражает классические бухарские 
традиции, что можно наблюдать в композициях 
круглых подносов. Так, в оформлении подносов мастер 
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Илл. 273. Садык Мухсинов. Бухара

Илл. 276. Узор ислими и мадохиль. С. Мухсинов. Бухара. 2008 г. 

Илл. 275. Узор ислими, мадохиль и бодомгуль. С. Мухсинов. Бухара. 2003 г. 

Илл. 274. Поднос Бухоро-и Шариф.   2000 г. С. Мухсинов. Бухара.

Прикладное искусство Узбекистана: традиции и инновации Торевтика: адаптация к новой среде



очень часто использует  узорную кайму с  
традиционным для бухарской чеканки XVIII-XIX вв.  
растительным мотивом «ислими содда II бухоро», 
характерную круглую розетку-амулет в виде листьев 
ивы - «тол барги туморча» и узоры в виде 
повторяющихся парных лепестков - «ислими кушмок 
тол барги». Нередки в его орнаментальном репертуаре 
и такие традиционные мотивы, как мадохиль – 
м ед а л ь о н ы ,  и м е ю щ и е  сход с т во  с  т а к и м и  
разновидностями как мадохили эрони, мадохили 
кашмири, мадохили кашгарча, мадохили мусаввир и 
др., встречающиеся на таблице Л.Фазылова. На 
вертикальных гранях латунного столика С.Мухсинов 
использует такие традиционные узоры, как «зулук» - 
пиявка, бодом миндаль – «ислими бодомча», а также 
медальон, напоминающий мотив «кашмир мокиси» - 
кашмирский челнок (Илл. 275). 

Большую часть выполненных С.Мухсиновым 

подносов отличает строгая красота стиля,  
симметричная композиция, использование узоров 
бухарской чеканки XVIII-XX вв. Но несколько работ 
демонстрируют тенденцию к украшательству, что 
проявилось не столько в орнаментике, сколько в 
технических приемах. Так, на подносе 2000 года 
«Бухоро-и Шариф» в середину большого желтого 
латунного подноса (50 см.) впаян круглый медальон из 
красной меди с надписями арабским шрифтом. Такое 
совмещение красной меди и желтой латуни вызывает 
ощущение непродуманного цветового решения. Не 
совсем оправдано с точки зрения художественного 
вкуса и блюдо в виде литого медного узора, 
н а л ож е н н о го  н а  ц и н ко ву ю  п о в е р х н о с т ь .  
Эклектичность соотношения двух различных по 
ф а к т у р е  и  ц в е т у  м е т а л л о в ,  у с и л и в а е т с я  
несвойственными местной чеканке мотивами 
растительного орнамента (Илл. 274). Эти работы не 
определяют общего направления стиля мастера, но 
показывают пути поиска экспериментальных решений. 
В целом же С.Мухсинов представляет тех мастеров, 
которые последовательно развивают классические 
традиции бухарского искусства чеканки. 

Искусство С.Мухсинова продолжает его сын 
Акмаль Мухсинов, работающий с ним с 1990 года. В 
настоящее время у С.Мухсинова 10 учеников, среди 
них и племянник Мухсинов Ислом.

Свои работы мастер С.Мухсинов реализует, как и 
его коллеги-чеканщики, в основном в Бухаре –  
туристам или местным жителям. При этом работа над 
большим подносом (60-65см) занимает 8 месяцев, 
небольшой поднос (30см)  до одного месяца. 

12-лепестковая розетка в центре композиции 
представлена и на другом подносе мастера, созданном 
в том же 1994 году. Однако рисунок здесь более 
динамичный, а растительные узоры фона - более 
витиеватые. В 2011 году У.Алиев создает несколько 
неожиданный для его стиля большой ложчатый поднос 
из меди с необычной композицией орнамента (Илл. 272). 
В центре подноса - небольшая круглая розетка, внутри 
которой содержится кораническая надпись. Вокруг нее 
расположены два ряда из примыкающих друг к другу 
крестообразных фигур. Этот мотив популярен в 
традиционном искусстве – он вызывает ассоциации с 
узором чор-чираг  (четыре светильника)  в  
самаркандской вышивке, чорбарг или туртбарг 
(четырехлистник) в поливной керамике Хорезма и 
Риштана, но есть аналогии и в чеканке. Этот мотив, 
именуемый «чоркун» (4-угольник), используют 
мастера Коканда, которые, возможно, заимствовали его 
из репертуара бухарской чеканки. Пространство между 
рядами этих фигур неожиданно создает мотивы 8-
конечных звезд, заполненных густым растительным 
узором. Мастер обладает не только искусством 
ремесленника, но и прекрасно ощущает ритмы 
музыкальных интонаций, исходящих из сочетания 
различных орнаментальных комбинаций. Из 
определенного набора мотивов, как из музыкальных 
нот, он каждый раз создает новую и неожиданную 
мелодию. В этом притягательное качество его изделий, 
сохраняющих интонацию классических традиций и 
отражающих новаторский дух поисков современного 
мастера.  

Садик Мухсинов

Садик Мухсинов является потомственным 
мастером (Илл. 273). Он родился в 1955 году в Бухаре и с 
1968 года учился у Салимджана Хамидов, который был 
его дядей. Он проучился 5 лет, а с 1973 года стал 
работать самостоятельно. Окончил художественно-
графический факультет Бухарского государственного 
университета в 1980 году.

Основные изделия, которые он изготовляет - это 
подносы круглой формы от 20 до 60-70 см. Однако в 
ассортименте его изделий немало оригинальных форм 
и уникальных предметов – шкатулок, сувенирных 
предметов, косметических приборов, браслетов и т.д. 
Так, ему принадлежит оригинальный столик из латуни, 
по форме и очертаниями являющийся аналогией 
резным и расписным деревянным декоративным 
столикам (Илл. 275). Необычен сувенир С.Мухсинова в 
виде туфелек из латуни, внутренняя стелька которых 
украшена растительным узором. Он также изготовляет 

браслеты - дастпона, косметические приборы - 
сурьмадоны или усьмадоны, а также небольшие 
шкатулки для женских ювелирных украшений.

В качестве технических приемов он обычно 
использует чеканку, гравировку,  реже - чернение, 
инкрустацию ажурно-прорезную технику -  шабака. В 
интерпретации технических приемов и изготовлении 
необычных предметов сувенирного назначения 
проявляется его отход от классической ремесленной 
традиции бухарских чеканщиков. 

Орнаментальный стиль С. Мухсинова более 
последовательно отражает классические бухарские 
традиции, что можно наблюдать в композициях 
круглых подносов. Так, в оформлении подносов мастер 
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Илл. 273. Садык Мухсинов. Бухара

Илл. 276. Узор ислими и мадохиль. С. Мухсинов. Бухара. 2008 г. 

Илл. 275. Узор ислими, мадохиль и бодомгуль. С. Мухсинов. Бухара. 2003 г. 

Илл. 274. Поднос Бухоро-и Шариф.   2000 г. С. Мухсинов. Бухара.
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начала ХХ века.  Ощущение подчеркнутой 
декоративности создает рельефный поднос из 16 
медальонов в форме полуарок, выполненных в технике 
выколотки бортиками (Илл. 279). Несвойственное 
классической бухарской традиции стремление к 
пышности и перенасыщенности декоративными 
элементами проявилось как в пластической 
оформлении подноса, так и в стиле орнамента, который 
сплошным ковровым узором покрывает поверхность 
подноса. М.Ахмедов создает разнообразные 
сувенирные изделия, оформленные чеканным узором. 
Традиционную форму представляет небольшой 
сурьмадон, украшенный растительным орнаментом. 
Стремление привлечь заказчика вынуждает мастера к 
поиску новых декоративных элементов оформления и 
расширению ассортимента изделий. На самом деле, 
стиль орнамента и очертания форм изделий 
М.Ахмедова свидетельствуют о его приверженности 
традиционным приемам бухарской чеканки.

У него несколько учеников, некоторые из них 
работают в Самарканде. Свои изделия он реализует в 
салонах и на ярмарках-продажах в Ташкенте, имеет 
заказы от жителей Бухары. 

Абдурауф 

Представитель бухарской чеканки А. Авезов, 
который родился в Бухаре в 1956 году (Илл. 281). После 
окончания средней школы он служил в армии, где 
увлекся резьбой по дереву. В отличие от других 
чеканщиков своего поколения, он учился не у Усто 
Салима Хамидова. С 1979 года А.Авезов  овладевал 
навыками чеканки у Евгения Подколодного – мастера, 

Авезов 

закончившего художественную школу в Баку и 
организовавшего в 1975 году цех чеканки во дворе 
Медресе Гаукушон в центре Бухары. Обладая 
технологическими навыками азербайджанской 
чеканки, Е.Подколодный стал вводить в традиционную 
бухарскую чеканку новые приемы обработки. Так, в 
оформлении подносов он ввел прием выколотки, 
создавая своеобразную рельефную фактуру изделий. 
При этом орнаментика его изделий сохраняла местные 
традиции. Этот прием заимствовал А.Авезов, который 
работал в цехе Е.Подколодного в качестве 
индивидуального мастера с 1988 по 1990 год. 

Технические приемы и материал 
А.Авезов в основном использует латунь, которую 

покупает на рынке. В работах использует выколотку, 
гравировку, чеканку, чернение. Для создания плоских 

Ахмедов Миржон

Среднее и старшее поколение мастеров бухарской 
чеканки представляет еще один мастер - Ахмедов 
Миржон (Илл. 277). Он родился в 1956 году в Бухаре, 
имеет среднее образование.

В 1970 года поступил в кружок к Усто Салиму 
Хамидову, где проучился до 1973 года. 

Основные изделия М.Ахмедова - круглые подносы 
двух видов – плоские и рельефные, с выколоткой. В 
последнее время он делает браслеты, косметические 
приборы – сурьмадоны, различные виды бижутерии.  

Технические приемы мастера включают такие 
виды, как выколотка, чеканка, гравировка, чернение. 
Инкрустацию М.Ахмедов практически не использует. 
Как и многие бухарские мастера выполняет чеканку, 
используя станок с битумной массой, на который 
устанавливает подготовленные к нанесению узора 
предметы. 

Орнаментальный стиль мастера выявляется на 
основе характеристики композиций больших круглых 
подносов. Классические традиции бухарской чеканки 
нашли отражение в форме подноса с характерными 
приподнятыми бортиками. Традиционен и чеканный 
узор, равномерно и симметрично распределенный на 
плоской поверхности изделия. Он представляет собой 
композицию из двух рядов стрельчатых медальонов – 
мадохилей. В каждом ряду по 8 медальонов, которые 
словно вырастают из небольшой лепестковой розетки, 
расположенной в самом центре подноса. Более 
сложный по форме круглый поднос с ложчатыми 
бортиками имеет такую же схему расположения узора 
(Илл. 278). Здесь от круглой розетки в центре расходятся 

узорные полосы, каждая из которых состоит из 6 
медальонов. При этом ряд, который ближе к бортикам, 
состоит из стрельчатых медальонов, а два средних ряда 
включают круглые медальоны, образованные 
плетением гладких полос. Такой контраст стрельчатых 
и круглых медальонов создает особую динамику при 
восприятии общего орнаментального рисунка. Этот 
поднос все же сохраняет традиционные приемы и 
орнаментальный стиль бухарской чеканки конца XIX – 
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Илл. 277. Миржон Ахмедов. Бухара

 Илл. 278. Поднос. М. Ахмедов. Бухара. 2008 г. 

Илл. 279. Поднос с выколоткой.  2007 г.М. Ахмедов. Бухара.

Илл. 281. Абдурауф Авезов. Бухара

Илл. 282. Поднос.   2009 г. А. Авезов. Бухара.Илл. 280. Поднос.  2010 г.А. Авезов. Бухара.
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начала ХХ века.  Ощущение подчеркнутой 
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сплошным ковровым узором покрывает поверхность 
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сувенирные изделия, оформленные чеканным узором. 
Традиционную форму представляет небольшой 
сурьмадон, украшенный растительным орнаментом. 
Стремление привлечь заказчика вынуждает мастера к 
поиску новых декоративных элементов оформления и 
расширению ассортимента изделий. На самом деле, 
стиль орнамента и очертания форм изделий 
М.Ахмедова свидетельствуют о его приверженности 
традиционным приемам бухарской чеканки.

У него несколько учеников, некоторые из них 
работают в Самарканде. Свои изделия он реализует в 
салонах и на ярмарках-продажах в Ташкенте, имеет 
заказы от жителей Бухары. 

Абдурауф 

Представитель бухарской чеканки А. Авезов, 
который родился в Бухаре в 1956 году (Илл. 281). После 
окончания средней школы он служил в армии, где 
увлекся резьбой по дереву. В отличие от других 
чеканщиков своего поколения, он учился не у Усто 
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закончившего художественную школу в Баку и 
организовавшего в 1975 году цех чеканки во дворе 
Медресе Гаукушон в центре Бухары. Обладая 
технологическими навыками азербайджанской 
чеканки, Е.Подколодный стал вводить в традиционную 
бухарскую чеканку новые приемы обработки. Так, в 
оформлении подносов он ввел прием выколотки, 
создавая своеобразную рельефную фактуру изделий. 
При этом орнаментика его изделий сохраняла местные 
традиции. Этот прием заимствовал А.Авезов, который 
работал в цехе Е.Подколодного в качестве 
индивидуального мастера с 1988 по 1990 год. 

Технические приемы и материал 
А.Авезов в основном использует латунь, которую 

покупает на рынке. В работах использует выколотку, 
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Среднее и старшее поколение мастеров бухарской 
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Хамидову, где проучился до 1973 года. 

Основные изделия М.Ахмедова - круглые подносы 
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приборы – сурьмадоны, различные виды бижутерии.  

Технические приемы мастера включают такие 
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устанавливает подготовленные к нанесению узора 
предметы. 

Орнаментальный стиль мастера выявляется на 
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приподнятыми бортиками. Традиционен и чеканный 
узор, равномерно и симметрично распределенный на 
плоской поверхности изделия. Он представляет собой 
композицию из двух рядов стрельчатых медальонов – 
мадохилей. В каждом ряду по 8 медальонов, которые 
словно вырастают из небольшой лепестковой розетки, 
расположенной в самом центре подноса. Более 
сложный по форме круглый поднос с ложчатыми 
бортиками имеет такую же схему расположения узора 
(Илл. 278). Здесь от круглой розетки в центре расходятся 

узорные полосы, каждая из которых состоит из 6 
медальонов. При этом ряд, который ближе к бортикам, 
состоит из стрельчатых медальонов, а два средних ряда 
включают круглые медальоны, образованные 
плетением гладких полос. Такой контраст стрельчатых 
и круглых медальонов создает особую динамику при 
восприятии общего орнаментального рисунка. Этот 
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Илл. 277. Миржон Ахмедов. Бухара

 Илл. 278. Поднос. М. Ахмедов. Бухара. 2008 г. 

Илл. 279. Поднос с выколоткой.  2007 г.М. Ахмедов. Бухара.

Илл. 281. Абдурауф Авезов. Бухара

Илл. 282. Поднос.   2009 г. А. Авезов. Бухара.Илл. 280. Поднос.  2010 г.А. Авезов. Бухара.
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Тахир Касымов

Тахир Касымов родился в 1958 году в Бухаре и с 
1963 по 1973 год учился у Усто Салима Хамидова (Илл. 

285). Вместе с такими мастерами, как Умид Алиев и 
Садык Мухсинов он  
развивает классические 
т р а д и ц и и  бу ха р с ко й  
ч е к а н к и .  Н а р я д у  с  
владением различными 
техническим приемами, 
о н  од и н  и з  р е д к и х  
м а с т е р о в ,  к о т о р ы й  
составляет узоры не 
только для своих изделий, 
но и для других мастеров. 

С е г о д н я  м а с т е р  
работает в традиционной 
б у х а р с к о й  т е х н и к е  
п л о с к о й  ч е к а н к и .  

Элегантен выполненный им в 2011 году в традициях 
классической бухарской чеканки латунный ложчатый 
поднос. В нем использован орнамент из стрельчатых и 
круглых медальонов, которые обвивают плетеные 
полоски, характерный для традиционной бухарской 
чеканки. В последнее время, возможно под влиянием 
А.Авезова, мастер Т.Касымов стал использовать и 
технику выколотки, создавая рельефно-объемную 
фактуру на поверхности своих подносов. Такой 
образец со сложными рельефными переходами и 
углублениями в виде полуарочных ниш представляет 
выполненный им в 2011 году большой латунный 
поднос. Центр большого подноса оформлен в виде еще 
одного небольшого подноса с лепесткообразными 
краями, отчего возникает ощущение вложенных друга 
в друга двух подносов. Такая сознательная иллюзорная 
игра вызвана стремлением автора привлечь покупателя 
декоративными изысками и внести новшество в старые 
приемы. Но если в этом случае, несмотря на 
усложненную пластику, мастеру все же удалось создать 
эстетически привлекательное изделие, то в серии 
раскрашенных, инкрустированных эмалями и 
масляной краской небольших тарелках предстает 
совершенно другая эстетика. Мы наблюдаем 
определенную девальвацию традиций старой 
бухарской чеканки, превращения изделий народных 
мастеров в туристический ширпотреб. 

Курбон Садыков

Следующее поколение бухарских чеканщиков 
представляет Курбон Садыков, который родился в 
Бухаре в 1967 году в семье потомственных мастеров. 
Сам К.Садыков с 1991го года учился у мастера Рахмата 
Рузиева. 

Мастер использует плоскую чеканку без 
выколотки, технику чернения, а также часто применяет 
прием инкрустации не только цветными эмалями, но и 
искусственными и полудрагоценными камнями – 
сердоликом, бирюзой и др. Причем закраску фона 
после его чеканки осуществляет другой художник.   В 
ряде ювелирных изделий использует гравировку, 
чеканку, а также технику скани и чернения. 

 Основные виды изделий и орнаментика 
Большая часть изготавливаемых мастером изделий 

– это небольшие блюда стандартного диаметра – 30 
см.(Илл. 286). Основу орнаментальной композиции этих 
изделий составляют традиционные узоры бухарской 
чеканки,  но последующая их раскраска и 
инкрустирование камнями и эмалью придает им 
чужеродный вид, нарушает стиль сдержанных, строгих 
и классических узоров бухарской чеканки. Эта 
тенденция к украшательству, которая стала заметной в 
творчестве молодых чеканщиков, настораживает, 
поскольку в их руках сегодня будущее прославленной 
школы бухарской классической чеканки. Мастер 
изготовляет также и женские ювелирные украшения – 
браслеты и заколки. 

подносов и нанесения на них узоров А.Авезов 
применяет обычные резцы, а для работы над 
рельефными подносами, он использует специальный 
резец для объемной чеканки.

Виды изделий и орнаментика
Изредка он обращается к прямоугольной форме – 

таков латунный поднос с изображением знаменитого 
бухарского минарета Калян, выполненный в 2006 году. 
Однако самой распространенной формой изделий, 
создаваемых А.Авезовым, является круглый поднос. 
При этом по технике исполнения и орнаментике 
круглые подносы можно разделить на несколько групп. 
В первую группу следует отнести изделия, которые 
выполнены в традициях классической бухарской 
чеканки. Это - плоские подносы с традиционной 
растительно-геометрической орнаментикой без 
использования выколотки. Примером такого подхода 
является форма и орнамент латунного подноса с 
композицией в виде 8 миндалевидных медальонов, 
выполненного в 2009 году. К этой же группе изделий 
можно отнести и латунные подносы, выполненные в 
2010 году (Илл. 280), а также медный поднос 2006 года с 
ложчатыми краями, но плоским чеканным узором на 
всей поверхности подноса. 

Другую группу изделий составляют подносы, в 
которых используется техника выколотки, в результате 
которой подносы имеют своеобразную рельефную 
фактуру, что отличает их от традиционных, плоских 
подносов (Илл. 282, 283). 

Третья группа изделий - это подносы небольших 
размеров (30 см.), напоминающие декоративные 
настенные блюда, большая часть которых создана в 

2011 году. Их можно включить в так называемую 
инновационную группу, поскольку в их оформлении 
делается попытка отойти от эстетики традиционной 
бухарской чеканки. Эти изделия, лишь отдаленно 
напоминающие традиционные бухарские подносы, 
имеют несколько вычурные очертания. В одном случае 
форма блюда имеет очертания развернутых крупных 
лепестков цветка, а в другом - имеет очертания в виде 
плетенок, составляющих ажурно-прорезной узор. В 
эту же группу можно включить небольшие 
декоративные блюда, скорее всего настенного 
назначения с узором, выполненным в технике 
чернения. Еще больший отход от традиций бухарской 
чеканки в сторону невзыскательного, массового 
сувенирного стиля демонстрируют изделия мастера в 
виде небольших блюд с цветными инкрустациями 
эмалями и камнями. А включение  в декор некоторых из 
них изображений слона и вовсе снижают их 
художественное качество, доводя до уровня эклектики 
и китча. 

Сокращение размеров изделий, внесение в декор 
нестандартных технических и декоративных решений 
вызвано стремлением адаптироваться к спросу, создать 
покупаемый и привлекательный для туристов 
репертуар изделий. Тем не менее, эта тенденция 
становится весьма настораживающей, поскольку 
заражает этим стремлением к коммерческому 
результату молодых мастеров. В этом случае традиции 
классической, высокохудожественной чеканки Бухары 
начинают отходить на второй план или вовсе 
забываются. 
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Илл. 283. Поднос. А. Авезов. Бухара. 2008 г. 

Илл. 284. Поднос. Т.Касымов. Бухара. 2011

Илл. 285. Таир Касымов. Бухара

Илл. 286. Поднос, инкрустированный 
фаянсом. К.Садыков. Бухара. 2012
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Тахир Касымов

Тахир Касымов родился в 1958 году в Бухаре и с 
1963 по 1973 год учился у Усто Салима Хамидова (Илл. 

285). Вместе с такими мастерами, как Умид Алиев и 
Садык Мухсинов он  
развивает классические 
т р а д и ц и и  бу ха р с ко й  
ч е к а н к и .  Н а р я д у  с  
владением различными 
техническим приемами, 
о н  од и н  и з  р е д к и х  
м а с т е р о в ,  к о т о р ы й  
составляет узоры не 
только для своих изделий, 
но и для других мастеров. 

С е г о д н я  м а с т е р  
работает в традиционной 
б у х а р с к о й  т е х н и к е  
п л о с к о й  ч е к а н к и .  

Элегантен выполненный им в 2011 году в традициях 
классической бухарской чеканки латунный ложчатый 
поднос. В нем использован орнамент из стрельчатых и 
круглых медальонов, которые обвивают плетеные 
полоски, характерный для традиционной бухарской 
чеканки. В последнее время, возможно под влиянием 
А.Авезова, мастер Т.Касымов стал использовать и 
технику выколотки, создавая рельефно-объемную 
фактуру на поверхности своих подносов. Такой 
образец со сложными рельефными переходами и 
углублениями в виде полуарочных ниш представляет 
выполненный им в 2011 году большой латунный 
поднос. Центр большого подноса оформлен в виде еще 
одного небольшого подноса с лепесткообразными 
краями, отчего возникает ощущение вложенных друга 
в друга двух подносов. Такая сознательная иллюзорная 
игра вызвана стремлением автора привлечь покупателя 
декоративными изысками и внести новшество в старые 
приемы. Но если в этом случае, несмотря на 
усложненную пластику, мастеру все же удалось создать 
эстетически привлекательное изделие, то в серии 
раскрашенных, инкрустированных эмалями и 
масляной краской небольших тарелках предстает 
совершенно другая эстетика. Мы наблюдаем 
определенную девальвацию традиций старой 
бухарской чеканки, превращения изделий народных 
мастеров в туристический ширпотреб. 

Курбон Садыков

Следующее поколение бухарских чеканщиков 
представляет Курбон Садыков, который родился в 
Бухаре в 1967 году в семье потомственных мастеров. 
Сам К.Садыков с 1991го года учился у мастера Рахмата 
Рузиева. 

Мастер использует плоскую чеканку без 
выколотки, технику чернения, а также часто применяет 
прием инкрустации не только цветными эмалями, но и 
искусственными и полудрагоценными камнями – 
сердоликом, бирюзой и др. Причем закраску фона 
после его чеканки осуществляет другой художник.   В 
ряде ювелирных изделий использует гравировку, 
чеканку, а также технику скани и чернения. 

 Основные виды изделий и орнаментика 
Большая часть изготавливаемых мастером изделий 

– это небольшие блюда стандартного диаметра – 30 
см.(Илл. 286). Основу орнаментальной композиции этих 
изделий составляют традиционные узоры бухарской 
чеканки,  но последующая их раскраска и 
инкрустирование камнями и эмалью придает им 
чужеродный вид, нарушает стиль сдержанных, строгих 
и классических узоров бухарской чеканки. Эта 
тенденция к украшательству, которая стала заметной в 
творчестве молодых чеканщиков, настораживает, 
поскольку в их руках сегодня будущее прославленной 
школы бухарской классической чеканки. Мастер 
изготовляет также и женские ювелирные украшения – 
браслеты и заколки. 

подносов и нанесения на них узоров А.Авезов 
применяет обычные резцы, а для работы над 
рельефными подносами, он использует специальный 
резец для объемной чеканки.

Виды изделий и орнаментика
Изредка он обращается к прямоугольной форме – 

таков латунный поднос с изображением знаменитого 
бухарского минарета Калян, выполненный в 2006 году. 
Однако самой распространенной формой изделий, 
создаваемых А.Авезовым, является круглый поднос. 
При этом по технике исполнения и орнаментике 
круглые подносы можно разделить на несколько групп. 
В первую группу следует отнести изделия, которые 
выполнены в традициях классической бухарской 
чеканки. Это - плоские подносы с традиционной 
растительно-геометрической орнаментикой без 
использования выколотки. Примером такого подхода 
является форма и орнамент латунного подноса с 
композицией в виде 8 миндалевидных медальонов, 
выполненного в 2009 году. К этой же группе изделий 
можно отнести и латунные подносы, выполненные в 
2010 году (Илл. 280), а также медный поднос 2006 года с 
ложчатыми краями, но плоским чеканным узором на 
всей поверхности подноса. 

Другую группу изделий составляют подносы, в 
которых используется техника выколотки, в результате 
которой подносы имеют своеобразную рельефную 
фактуру, что отличает их от традиционных, плоских 
подносов (Илл. 282, 283). 

Третья группа изделий - это подносы небольших 
размеров (30 см.), напоминающие декоративные 
настенные блюда, большая часть которых создана в 

2011 году. Их можно включить в так называемую 
инновационную группу, поскольку в их оформлении 
делается попытка отойти от эстетики традиционной 
бухарской чеканки. Эти изделия, лишь отдаленно 
напоминающие традиционные бухарские подносы, 
имеют несколько вычурные очертания. В одном случае 
форма блюда имеет очертания развернутых крупных 
лепестков цветка, а в другом - имеет очертания в виде 
плетенок, составляющих ажурно-прорезной узор. В 
эту же группу можно включить небольшие 
декоративные блюда, скорее всего настенного 
назначения с узором, выполненным в технике 
чернения. Еще больший отход от традиций бухарской 
чеканки в сторону невзыскательного, массового 
сувенирного стиля демонстрируют изделия мастера в 
виде небольших блюд с цветными инкрустациями 
эмалями и камнями. А включение  в декор некоторых из 
них изображений слона и вовсе снижают их 
художественное качество, доводя до уровня эклектики 
и китча. 

Сокращение размеров изделий, внесение в декор 
нестандартных технических и декоративных решений 
вызвано стремлением адаптироваться к спросу, создать 
покупаемый и привлекательный для туристов 
репертуар изделий. Тем не менее, эта тенденция 
становится весьма настораживающей, поскольку 
заражает этим стремлением к коммерческому 
результату молодых мастеров. В этом случае традиции 
классической, высокохудожественной чеканки Бухары 
начинают отходить на второй план или вовсе 
забываются. 
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Илл. 283. Поднос. А. Авезов. Бухара. 2008 г. 

Илл. 284. Поднос. Т.Касымов. Бухара. 2011

Илл. 285. Таир Касымов. Бухара

Илл. 286. Поднос, инкрустированный 
фаянсом. К.Садыков. Бухара. 2012
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Хивинская чеканка

Особенно устойчива в своеобразии и богатстве 
форм и орнаментации хорезмская или как её называют 
хивинская школа чеканки. В XIX веке у хивинских 
мастеров большой популярностью пользовалась 
техника глубокого чекана, реже плоская, близкая к 
гравировке резьба. Особенность хивинской техники - 
гладкий фон, без отделки. Не получила своего 
применения и подкраска фона, но здесь употреблялись 
черные и красные лаки. Излюбленным растительным 
орнаментом хивинских мастеров является "айланма - 
ислими" в виде сложно завитых побегов, туго 
закрученных в спирали с пяти-шести лепестковыми 
цветами. Часто в хивинских изделиях XIX-начала XX 
века встречаются медальоны "турунж", сетки сложных 
конфигураций, узор в виде кипариса - "савр". 

Другой отличительной чертой хорезмской 
торевтики являются сами формы изделий.  
Своеобразны хорезмские тазики для умывания 
"селобча" - у них более высокие резервуары, некоторые 
имеют даже подставку, характерные только для Хивы 
медные табакерки "носшиша" или "носковок". 
Оригинальны хивинские сосуды для воды без ручек, 
которые заменяли удлиненные горлышки сосудов – 
кумган, тунг, тунгча.  В конце XIX - начале XX века 
многие хорезмские чеканщики обучались в Бухаре, что 
сблизило две художественные школы и их стили, что 
особо было ощутимо в орнаментации чеканки Хорезма.

В Хиве в 1930-80 годы работали такие мастера 
чеканки, как Матякуб Джанибеков, Ходжанияз 
Саидниязов, Сабирджон Худайбергенов Бекжан 
Якубов, Атаджан Мадрахимоув, усто Ходжаниязов,  
усто Абдураямов, усто Худайбергенов, усто Бекжанов, 
усто Болтаев и др. 

К 2012 году в Хиве осталось несколько чеканщиков 
– в основном это молодые мастера, которые развивают 
традиции классической хивинской чеканки. Это 
Ибрагимов Мухтар и Машарипов Санат. 

Мухтар Ибрагимов 

Мухтар Ибрагимов  родился в 1980 году в Хиве, 
учился ремеслу чеканщика у Улугбека Машарипова, 
который ушел из жизни в молодом возрасте. С 17 лет 
М.Ибрагимов стал работать самостоятельно (Илл. 287). В 
настоящее время его мастерская расположена в одной 
из комнат медресе, находящегося на территории 
хивинского историко-культурного заповедника Ичан-
кала.  

 Мастер использует в основном плоскую чеканку, 
сам создает формы кумганов, поэтому владеет 
техникой литья. В качестве материала в основном 
применяет латунь, но в репертуаре его изделий 
встречаются предметы из бронзы и меди. 

 Виды изделий и орнаментика 
С р ед и  м ед н оч е ка н н ы х  и зд е л и й  ма с т е р  

предпочитает делать кумганы, имеющие или круглое 
или уплощенное тулово (Илл. 288).  В репертуаре его 
изделий встречаются традиционные сосуды для 
умывания – селобча, а также табакерки – носковок. 
Учитывая потребности местного населения и для 
материального поддержания собственного ремесла, 
М.Ибрагимов делает на заказ и для продажи небольшие 
сувенирные и хозяйственные изделия - замки, цепочки 
и звонки для дверей и т.д.

 В стиле орнамента мастер пытается сохранить 
традиции прежней хивинской чеканки, но зачастую он 
обращается к излишне монументальным, крупным 
у з о р а м ,  ч у ж д ы м  м е с т н ом у  в и р т уо з н ом у,  
измельченному стилю. Стремление к новизне приводит 
мастера к созданию несколько эклектичных вещей, как 
по форме, так и по узору. Основные мотивы узора 
традиционной хивинской чеканки сохраняются – это 
растительные узоры ислими, медальоны разных 
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Илл. 287. Мухтор Ибрагимов. Хива

Илл. 288. Кувшин-кумган. М.Ибрагимов. Хива. 2010 г.
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Хивинская чеканка

Особенно устойчива в своеобразии и богатстве 
форм и орнаментации хорезмская или как её называют 
хивинская школа чеканки. В XIX веке у хивинских 
мастеров большой популярностью пользовалась 
техника глубокого чекана, реже плоская, близкая к 
гравировке резьба. Особенность хивинской техники - 
гладкий фон, без отделки. Не получила своего 
применения и подкраска фона, но здесь употреблялись 
черные и красные лаки. Излюбленным растительным 
орнаментом хивинских мастеров является "айланма - 
ислими" в виде сложно завитых побегов, туго 
закрученных в спирали с пяти-шести лепестковыми 
цветами. Часто в хивинских изделиях XIX-начала XX 
века встречаются медальоны "турунж", сетки сложных 
конфигураций, узор в виде кипариса - "савр". 

Другой отличительной чертой хорезмской 
торевтики являются сами формы изделий.  
Своеобразны хорезмские тазики для умывания 
"селобча" - у них более высокие резервуары, некоторые 
имеют даже подставку, характерные только для Хивы 
медные табакерки "носшиша" или "носковок". 
Оригинальны хивинские сосуды для воды без ручек, 
которые заменяли удлиненные горлышки сосудов – 
кумган, тунг, тунгча.  В конце XIX - начале XX века 
многие хорезмские чеканщики обучались в Бухаре, что 
сблизило две художественные школы и их стили, что 
особо было ощутимо в орнаментации чеканки Хорезма.

В Хиве в 1930-80 годы работали такие мастера 
чеканки, как Матякуб Джанибеков, Ходжанияз 
Саидниязов, Сабирджон Худайбергенов Бекжан 
Якубов, Атаджан Мадрахимоув, усто Ходжаниязов,  
усто Абдураямов, усто Худайбергенов, усто Бекжанов, 
усто Болтаев и др. 

К 2012 году в Хиве осталось несколько чеканщиков 
– в основном это молодые мастера, которые развивают 
традиции классической хивинской чеканки. Это 
Ибрагимов Мухтар и Машарипов Санат. 

Мухтар Ибрагимов 

Мухтар Ибрагимов  родился в 1980 году в Хиве, 
учился ремеслу чеканщика у Улугбека Машарипова, 
который ушел из жизни в молодом возрасте. С 17 лет 
М.Ибрагимов стал работать самостоятельно (Илл. 287). В 
настоящее время его мастерская расположена в одной 
из комнат медресе, находящегося на территории 
хивинского историко-культурного заповедника Ичан-
кала.  

 Мастер использует в основном плоскую чеканку, 
сам создает формы кумганов, поэтому владеет 
техникой литья. В качестве материала в основном 
применяет латунь, но в репертуаре его изделий 
встречаются предметы из бронзы и меди. 

 Виды изделий и орнаментика 
С р ед и  м ед н оч е ка н н ы х  и зд е л и й  ма с т е р  

предпочитает делать кумганы, имеющие или круглое 
или уплощенное тулово (Илл. 288).  В репертуаре его 
изделий встречаются традиционные сосуды для 
умывания – селобча, а также табакерки – носковок. 
Учитывая потребности местного населения и для 
материального поддержания собственного ремесла, 
М.Ибрагимов делает на заказ и для продажи небольшие 
сувенирные и хозяйственные изделия - замки, цепочки 
и звонки для дверей и т.д.

 В стиле орнамента мастер пытается сохранить 
традиции прежней хивинской чеканки, но зачастую он 
обращается к излишне монументальным, крупным 
у з о р а м ,  ч у ж д ы м  м е с т н ом у  в и р т уо з н ом у,  
измельченному стилю. Стремление к новизне приводит 
мастера к созданию несколько эклектичных вещей, как 
по форме, так и по узору. Основные мотивы узора 
традиционной хивинской чеканки сохраняются – это 
растительные узоры ислими, медальоны разных 
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Илл. 287. Мухтор Ибрагимов. Хива

Илл. 288. Кувшин-кумган. М.Ибрагимов. Хива. 2010 г.
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Технология изготовления клинка 
В процессе изготовления узбекских национальных 

ножей большое значение имело искусство мастера 
делать клинок. В первую очередь, необходимо было 
сделать его быстро и качественно, украсить красивыми 
печатями. 

Изготовление ножа начиналось с клинка. В 
зависимости от заказа мастер выбирал кусок стали. Он 
должен был быть уверенным и чувствовать, что из 
выбранного куска получится требуемый нож той или 
иной формы. После прокаливания в печи, мастер 
ударами молота кует брусок на наковальне. Придав ему 
необходимую форму, молотком (хаес) на краю 
наковальни вытягивает ту часть, на которой будет 
крепиться рукоятка (хвостовик). Изготовляя рукоятку, 
мастер, для того чтобы она не получилась слишком 
длинной или короткой измеряет ее ладонью. Хвостовик 
вытягивался двумя способами. Первый способ – 
хвостовик изготовляли из металла отдельно и затем 
крепили к основному брусу. Второй способ – 
вытягивание хвостовика из основного бруса. Позднее, 
по мере того, как стали становилось больше, начали 
вытягивать хвостовик из самого стального бруса.

Следующий этап – клинку от обуха до лезвия 
придавалась конусообразная форма, сталь постепенно 
утончалась от обуховой части (более толстой) к лезвию 
(более тонкой).  Для этого сталь разогревалась до 850, 
950 градусов пока ни приобретала цвет самана. 
Режущая часть ножа или же заточенная кромка 
называется лезвием, тупая кромка клинка – обухом, 
верхняя часть – полотном. В зависимости от размеров 
ножа (большой или маленький) мастер определяет его 
пропорции, т.е. толщину обуха.

Следующий этап – клинок, удерживали щипцами в 
перекрестье и рукояточную часть вытягивали от 
перекрестья ударами молота. Полотно клинка затем 
отбивали от обуха к лезвию постепенно продвигаясь к 
острию.

После того, как основной клинок отбивали молотом 
и подправляли его, т.е. зачищали следы и выравнивали 
поверхность, начинался этап проставления печати 
(тамга). Изготовление печати самый интересный и 
тонкий этап,  в  проце ссе которого мастер 
демонстрирует свой талант. На раскаленный стальной 
клинок мастер наносит композицию из разных печатей. 
Мастер должен изготовить печать в традиционном 
стиле с одной стороны, и в то же время так, чтобы его 
печать была узнаваема на базаре и обрела известность 
среди покупателей. Набив печати на клинок и закончив 
композицию, мастер еще раз молотом выравнивал 
печати и все полотно ножа, начиная от обуха до лезвия. 
Печати ковали предварительно раскалив клинок. Затем 
места, где набили печати, посыпали порошком буры и 

снова нагревали клинок до температуры 300 – 350 
градусов, пока не растворится бура. Затем ножницами 
для резки железа вырезали кусочки латуни, ставили их 
на композицию из печатей и снова на угольный жар. 
Когда температура достигала 800-900 градусов, латунь 
плавилась и заполняла все углубления в местах, где 
находилась печать. Затем клинок снимали с огня, 
остужали на специальной поверхности (сарда), 
соскабливали лишнюю буру и подтеки специальной 
теркой. Затем клинок нагревали до вишневого цвета и 

очертаний, геометрические узоры, однако стиль 
чеканки более грубоватый, чем оригинальный стиль 
старых мастеров. 

Санъат 

 Санъат Машарипов родился в Хиве в 1986 году, он 
является младшим братом Улугбека Машарипова, у 
которого учился этому ремеслу с 7-летнего возраста. 
Молодой мастер работает дома и затем реализует 
изделия через салоны в комплексе Ичан-кала. 
Технические приемы, материал и репертуар изделий, 
которые он создает примерно такой же, как и у 
Ибрагимова М.- это кумганы, сосуды для умывания – 
селобча, табакерки и другие мелкие бытовые изделия 
из металла. Орнаментальный стиль у Машарипова С. 
только начинает формироваться, но уже в созданных им 
изделиях ощущается стремление сохранить традиции 
к л а с с и ч е с к о г о  х и в и н с к о г о  у з о р а  б е з  
экспериментальных новаций. 

Художественные ножи

Основные центры по изготовлению 
традиционных ножей. 

Своеобразной отраслью художественной 
обработки металла в Узбекистане является искусство 
и з гото вл е н и я  н оже й .  В а ж н ы м  ат р и бу том  
национальных ножей является футляр, который 
изготовлялся из кожи и декорировался серебряными 
или медными бляшками, аппликацией, вышивкой. 
Нередко футляры обшивали тонким металлом, 
покрывая его чеканным узором или инкрустацией 
драгоценными камнями.  Дарственные или заказные 
ножи имели изящную форму, украшались черненным 
узором и назывались гулдор пичок (букв. нарядный, 
разукрашенный).  Формы их разнообразны. 
Различаются локальные особенности лезвий - узких 
или широких, прямых или изогнутых, а также 
особенности рукояток - цельных или наборных, 
деревянных или костяных, инкрустированных или 
раскрашенных. 

В прошлом ножам отводились различного рода 
магико-охрани тельные  функции .  Об  этом 
свидетельствуют наименования различных ножей,   
которые были призваны оберегать от злых духов. 
Считалось, если в доме хранится заветный нож, то 
должен родиться сын. Вода, применявшаяся в процессе 
обтачивания лезвия ножа,  считалась способной 
излечить от болезней.  Ножи в Узбекистане с древности 
считаются символом мужской силы, настоящего 
мужчины. Их дарят с благопожеланиями, ножи 

Машарипов 

пользуются большим спросом. Традиционно нож 
относился к числу священных предметов. Не случайны 
и многочисленные изображения ножей в виде 
сакральных символов на предметах поливной 
керамики Риштана, Хивы, Ташкента, а также в 
орнаментике сюзане Самарканда, Нур-аты и других 
центров. 

В XIX начале XX века центрами по изготовлению 
художественных ножей были Хива, Бухара, Чуст, 
Карасу, Коканд, Шахрихан, Андижан, Самарканд,  
Ташкент. В этот период производство ножей 
развивается на основе небольших частных мастерских 
к у с т а р е й - о д и н о ч е к .  Т а к и е  м а с т е р с к и е  
функционировали во многих городах и поселениях до 
1920-х годов ХХ века. Ножи хивинской школы Х1Х - 
начала ХХ веков отличаются изысканностью форм, 
обилием резного узора - вьющегося широкой лентой от 
самого черенка рукояток вдоль стального лезвия. В 
Чусте в начале ХХ века изготавливались ножи особой 
формы - удлиненные с изогнутыми вверх лезвиями и 
вниз рукоятками. Карасувские ножи значительно 
отличались от изделий других школ Узбекистана 
формами роговых, деревянных и собранных из колечек 
различных материалов рукояток. 

В 1930-е годы в Узбекистане кустари-одиночки 
стали объединяться в промысловые артели, были 
организованны, например, в Чусте -  артель “Кизил 
болга” и “Кизил куч”, а в 1970-х году в Чусте же 
открылся завод, специализированный по изготовлению 
узбекских национальных ножей. 

В 1980-90-е годы искусство изготовления 
художественных ножей сохраняется и развивается в 
таких традиционных центрах как Андижан, Чуст, 
Карасу, Коканд. Маргилан, Чусте, Джизак, Самарканд, 
Бухара, Хиве и др. Мастера по изготовлению ножей 
появились и в Ташкенте. 

В Ферганской долине, в основном в Коканде, 
заказывая мастеру нож, покупателя нож того или иного 
размера оперировали определенными названиями. 
Например, если покупателю был нужен небольшой 
нож он заказывал нож - «чалавуза», средних размеров 
нож назывался «урта миена». Если был нужен большой 
нож, покупатель заказывал нож «чогрок». Следует 
отметить еще одну очень интересную особенность – на 
городских базарах всегда была очень тесная связь 
между заказчиком – покупателем и мастером 
ножевиком. Заказчики всегда сообщали мастеру 
отзывы о купленном ноже: хороший он или плохой, 
каково его качество, сообщали, если нож сломался, 
отмечали, если нож был изготовлен очень хорошо и 
традиционным методом. Базар и народ определяли как 
недостатки, так и заслуги мастера. 
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Илл. 289. Нож с ручкой из рогов архара. О. Умаров. Коканд. 2010 г.  

Илл. 290. Нож с ручкой из слоновой кости. О. Умаров. Коканд. 2010 г.  

Илл. 291. Этик дасталик. ХХв. О. Умаров. Коканд. 2011

Илл. 292. Тол барги пичок – нож в форме ивовых листьев. 
О. Умаров. Коканд. 2011
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Технология изготовления клинка 
В процессе изготовления узбекских национальных 

ножей большое значение имело искусство мастера 
делать клинок. В первую очередь, необходимо было 
сделать его быстро и качественно, украсить красивыми 
печатями. 

Изготовление ножа начиналось с клинка. В 
зависимости от заказа мастер выбирал кусок стали. Он 
должен был быть уверенным и чувствовать, что из 
выбранного куска получится требуемый нож той или 
иной формы. После прокаливания в печи, мастер 
ударами молота кует брусок на наковальне. Придав ему 
необходимую форму, молотком (хаес) на краю 
наковальни вытягивает ту часть, на которой будет 
крепиться рукоятка (хвостовик). Изготовляя рукоятку, 
мастер, для того чтобы она не получилась слишком 
длинной или короткой измеряет ее ладонью. Хвостовик 
вытягивался двумя способами. Первый способ – 
хвостовик изготовляли из металла отдельно и затем 
крепили к основному брусу. Второй способ – 
вытягивание хвостовика из основного бруса. Позднее, 
по мере того, как стали становилось больше, начали 
вытягивать хвостовик из самого стального бруса.

Следующий этап – клинку от обуха до лезвия 
придавалась конусообразная форма, сталь постепенно 
утончалась от обуховой части (более толстой) к лезвию 
(более тонкой).  Для этого сталь разогревалась до 850, 
950 градусов пока ни приобретала цвет самана. 
Режущая часть ножа или же заточенная кромка 
называется лезвием, тупая кромка клинка – обухом, 
верхняя часть – полотном. В зависимости от размеров 
ножа (большой или маленький) мастер определяет его 
пропорции, т.е. толщину обуха.

Следующий этап – клинок, удерживали щипцами в 
перекрестье и рукояточную часть вытягивали от 
перекрестья ударами молота. Полотно клинка затем 
отбивали от обуха к лезвию постепенно продвигаясь к 
острию.

После того, как основной клинок отбивали молотом 
и подправляли его, т.е. зачищали следы и выравнивали 
поверхность, начинался этап проставления печати 
(тамга). Изготовление печати самый интересный и 
тонкий этап,  в  проце ссе которого мастер 
демонстрирует свой талант. На раскаленный стальной 
клинок мастер наносит композицию из разных печатей. 
Мастер должен изготовить печать в традиционном 
стиле с одной стороны, и в то же время так, чтобы его 
печать была узнаваема на базаре и обрела известность 
среди покупателей. Набив печати на клинок и закончив 
композицию, мастер еще раз молотом выравнивал 
печати и все полотно ножа, начиная от обуха до лезвия. 
Печати ковали предварительно раскалив клинок. Затем 
места, где набили печати, посыпали порошком буры и 

снова нагревали клинок до температуры 300 – 350 
градусов, пока не растворится бура. Затем ножницами 
для резки железа вырезали кусочки латуни, ставили их 
на композицию из печатей и снова на угольный жар. 
Когда температура достигала 800-900 градусов, латунь 
плавилась и заполняла все углубления в местах, где 
находилась печать. Затем клинок снимали с огня, 
остужали на специальной поверхности (сарда), 
соскабливали лишнюю буру и подтеки специальной 
теркой. Затем клинок нагревали до вишневого цвета и 

очертаний, геометрические узоры, однако стиль 
чеканки более грубоватый, чем оригинальный стиль 
старых мастеров. 

Санъат 

 Санъат Машарипов родился в Хиве в 1986 году, он 
является младшим братом Улугбека Машарипова, у 
которого учился этому ремеслу с 7-летнего возраста. 
Молодой мастер работает дома и затем реализует 
изделия через салоны в комплексе Ичан-кала. 
Технические приемы, материал и репертуар изделий, 
которые он создает примерно такой же, как и у 
Ибрагимова М.- это кумганы, сосуды для умывания – 
селобча, табакерки и другие мелкие бытовые изделия 
из металла. Орнаментальный стиль у Машарипова С. 
только начинает формироваться, но уже в созданных им 
изделиях ощущается стремление сохранить традиции 
к л а с с и ч е с к о г о  х и в и н с к о г о  у з о р а  б е з  
экспериментальных новаций. 

Художественные ножи

Основные центры по изготовлению 
традиционных ножей. 

Своеобразной отраслью художественной 
обработки металла в Узбекистане является искусство 
и з гото вл е н и я  н оже й .  В а ж н ы м  ат р и бу том  
национальных ножей является футляр, который 
изготовлялся из кожи и декорировался серебряными 
или медными бляшками, аппликацией, вышивкой. 
Нередко футляры обшивали тонким металлом, 
покрывая его чеканным узором или инкрустацией 
драгоценными камнями.  Дарственные или заказные 
ножи имели изящную форму, украшались черненным 
узором и назывались гулдор пичок (букв. нарядный, 
разукрашенный).  Формы их разнообразны. 
Различаются локальные особенности лезвий - узких 
или широких, прямых или изогнутых, а также 
особенности рукояток - цельных или наборных, 
деревянных или костяных, инкрустированных или 
раскрашенных. 

В прошлом ножам отводились различного рода 
магико-охрани тельные  функции .  Об  этом 
свидетельствуют наименования различных ножей,   
которые были призваны оберегать от злых духов. 
Считалось, если в доме хранится заветный нож, то 
должен родиться сын. Вода, применявшаяся в процессе 
обтачивания лезвия ножа,  считалась способной 
излечить от болезней.  Ножи в Узбекистане с древности 
считаются символом мужской силы, настоящего 
мужчины. Их дарят с благопожеланиями, ножи 

Машарипов 

пользуются большим спросом. Традиционно нож 
относился к числу священных предметов. Не случайны 
и многочисленные изображения ножей в виде 
сакральных символов на предметах поливной 
керамики Риштана, Хивы, Ташкента, а также в 
орнаментике сюзане Самарканда, Нур-аты и других 
центров. 

В XIX начале XX века центрами по изготовлению 
художественных ножей были Хива, Бухара, Чуст, 
Карасу, Коканд, Шахрихан, Андижан, Самарканд,  
Ташкент. В этот период производство ножей 
развивается на основе небольших частных мастерских 
к у с т а р е й - о д и н о ч е к .  Т а к и е  м а с т е р с к и е  
функционировали во многих городах и поселениях до 
1920-х годов ХХ века. Ножи хивинской школы Х1Х - 
начала ХХ веков отличаются изысканностью форм, 
обилием резного узора - вьющегося широкой лентой от 
самого черенка рукояток вдоль стального лезвия. В 
Чусте в начале ХХ века изготавливались ножи особой 
формы - удлиненные с изогнутыми вверх лезвиями и 
вниз рукоятками. Карасувские ножи значительно 
отличались от изделий других школ Узбекистана 
формами роговых, деревянных и собранных из колечек 
различных материалов рукояток. 

В 1930-е годы в Узбекистане кустари-одиночки 
стали объединяться в промысловые артели, были 
организованны, например, в Чусте -  артель “Кизил 
болга” и “Кизил куч”, а в 1970-х году в Чусте же 
открылся завод, специализированный по изготовлению 
узбекских национальных ножей. 

В 1980-90-е годы искусство изготовления 
художественных ножей сохраняется и развивается в 
таких традиционных центрах как Андижан, Чуст, 
Карасу, Коканд. Маргилан, Чусте, Джизак, Самарканд, 
Бухара, Хиве и др. Мастера по изготовлению ножей 
появились и в Ташкенте. 

В Ферганской долине, в основном в Коканде, 
заказывая мастеру нож, покупателя нож того или иного 
размера оперировали определенными названиями. 
Например, если покупателю был нужен небольшой 
нож он заказывал нож - «чалавуза», средних размеров 
нож назывался «урта миена». Если был нужен большой 
нож, покупатель заказывал нож «чогрок». Следует 
отметить еще одну очень интересную особенность – на 
городских базарах всегда была очень тесная связь 
между заказчиком – покупателем и мастером 
ножевиком. Заказчики всегда сообщали мастеру 
отзывы о купленном ноже: хороший он или плохой, 
каково его качество, сообщали, если нож сломался, 
отмечали, если нож был изготовлен очень хорошо и 
традиционным методом. Базар и народ определяли как 
недостатки, так и заслуги мастера. 
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Илл. 289. Нож с ручкой из рогов архара. О. Умаров. Коканд. 2010 г.  

Илл. 290. Нож с ручкой из слоновой кости. О. Умаров. Коканд. 2010 г.  

Илл. 291. Этик дасталик. ХХв. О. Умаров. Коканд. 2011

Илл. 292. Тол барги пичок – нож в форме ивовых листьев. 
О. Умаров. Коканд. 2011
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рогов животных, покрывались слоновой костью, рогом, 
инкрустировались перламутром, полудрагоценными и 
д р а го ц е н н ы м и  к а м н я м и ,  д е ко р и р о в а л и с ь  
растительным и геометрическим орнаментом. 

Форма ножа “тол барги пичок” напоминает ивовые 
листья (Илл. 292). Нож “тугри пичок” имеет прямое по 
очертаниям лезвие (Илл. 293). Ножи с названиями 
“хисори пичок” (хисарский нож), “козоки пичок” 
(казахский нож)  и “бодомча пичок” (нож в форме 
плода миндаля) заканчиваются миндалевидным 
кончиком.  У ножей с названиями “сойли пичок” (нож 
ручеек), “комалак пичок” (нож радуга)  по верхнему 
краю лезвия проходит канавка. Лезвие ножа “куш 
камалак пичок” (нож двойная радуга) имеет двойную 
канавку. 

Ножи различались и по характеру оформления 
ручек. Так, ножи «кирралик» – граненые, имели форму 
ручек в виде граней многоугольника (Илл. 294, 295). 

Наряду с традиционными узбекскми формами 
ножей, мастер создает и сложные формы кинжалов, 
мечей, которые отражают или древние местные 
традиции (бухарские кинжалы), или связаны с 
традициями восточного холодного оружия - набор 
арабских, турецких и индийских кинжалов и мечей 
(Илл. 297, 298).  

Технические приемы и материалы 
Разнообразными были лезвия ножей тиг, они 

отливались из высококачественной стали, или 
изготовлялись из железа, поверхность которого 

обрабатывалась медным купоросом. Приемы 
оформления ручек и клинка отличались. В оформлении 
ручки ножей использовали перламутр, небольшие 
камни для инкрустации. Для оформления клинка 
узором использовали технику чернения - «гульбанд». 

Золотой узор наносили с помощью инструментов и 
называли тамга – печать. Эти узоры имели различное 
наименование – ой-тамга (мотив луны), юлдуз тамга 
(мотив звезды), бодом –тамга (мотив миндаля), гул – 
тамга (цветочный мотив), нукта – тамга (точечный 
узор).

Тамги придумывает сам мастер, но иногда 
пользуется старыми образцами. К украшению и 
оформлению рукояти Х.Умаров приступает после того, 
как заканчивается работа с лезвием ножа – его 
подвергают лощению и полировке, обточке и 
вытягиванию. Во время вытягивания лезвия его 
одновременно точат. После полировки лезвие выглядит 
белым блестящим, на нем видны следы тамги - 
штамповки, которая наносится до полировки. После 
полировки, поверхность лезвия покрывают купоросом 
(зок). В итоге химической обработки металла лезвие 
покрывается тонкой пленкой и это предохраняет его от 
ржавчины, придавая металлу черно-серо-матовый 
цвет. Ученики у Х.Умарова есть, но из-за ограниченных 
материальных возможностей мастер не может 
полностью заняться подготовкой подмастерья. В его 
планах – расширение мастерской и строительство на 
территории большого двора музея ножей и мастерских 
для молодых ремесленников. 

Андижан. Абдумалик Мухитдинов 

Абдумалик Мухитдинов родился в 1952 году в 
Андижане, с 1971 года работает самостоятельно (Илл. 
299). Он представляет знаменитую школу андижанских 
мастеров по изготовлению ножей. 

Его учителем был 
Хакимов Хакимжон – 
известный андижанский 
мастер по изготовлению 
ножей. А. Мухитдинов 
изготавливает ножи с 
остроконечным лезвием в 
кожаном, металлическом 
фу тл я р е  ( И л л .  3 0 1 ) ,  
ко т о р ы й  д е ко р и р у е т  
камнями, аппликацией, 
росписью, металличес-
кими накладками (Илл. 
302). Рукоятки ножей 
мастера также различны: 

еще раз обрабатывали молотом и водой для того, чтобы 
привести клинок в нормальное состояние после ковки 
печатей при очень высокой температуре.

Сегодня этот промысел развивается достаточно 
стабильно, благодаря спросу на национальные ножи. 
Многие из талантливых мастеров-ножевиков работают, 
создавая уникальные изделия, однако объем нашего 
издания не позволяет включить сюда практику всех 
мастеров, занятых этим ремеслом. 

В настоящий раздел включена характеристика 
творческой практики двух потомственных мастеров – 
Хасана Умаров из Коканда и Абдумалика Мухитдинова 
из Андижана. 

Вопросы, связанные с изготовлением ножей, также 
затронуты в разделе, посвященном ремесленной 
деятельности кузнеца из Бухары Шакира Камалова, 
который наряду с изготовлением разнообразных 
предметов из железа занимается и созданием ножей. 

Коканд. Хасан Умаров

Умаров Хасан родился в 1970 году в Коканде в 
семье известного мастера по изготовлению ножей 
Омона Умарова (Илл. 296). После окончания в 1988 

г о д у  К о к а н д с к о г о  
художественного училища 
несколько лет работал 
х у д о ж н и к о м  
оформителем, а 1991 году 
после службы в армии он 
стал работать мастером в 
Кокандском отделении 
Объединения народных 
мастеров «Усто».

Интересная форма 
р у ч к и  н ож а  в  в и д е  
традиционного сапога 
изготовлялась  отцом 
Х.Умарова Усто Омоном 
(Илл. 291). Х.Умаров также делает эти сложные по 
техническому исполнению, но очень грациозные по 
силуэту,  ручки.

Основные виды ножей 
Х.Умаров изготовляет ножи с остроконечным 

лезвием, которые вклады-ваются в кожаный футляр, 
украшенный металличес-кими накладками, вышивкой, 
аппликацией, росписью. Его ножи выполнены в стиле 
" г ул д о р  п и ч о к " ,  ч то  о з н ач а е т  н а р я д н ы й ,  
разукрашенный нож. Формы ножей мастера 
разнообразны. Особо хочется отметить рукоятки ножей 
мастера, которые он украшает инкрустацией из 
слоновой кости, металлических вставок.

Суще ствует  много различных спо собов 
и з гото вл е н и я  ру коя т и  к л и н ка .  Д л я  э то го  
использовались различные материалы: дерево, рога и 
кости горных козлов (тур) дикого барана обитающего в 
горах, архара (Илл. 289), кости и рога баранов и коров, 
бивни слона (Илл. 290) и мамонта, моржовая кость, 
кости носорога (эти ножи назывались карк дастали). 
Для изготовления рукояти использовались и 
полудрагоценные камни – нефрит, и металл – медь, 
латунь и серебро. Особо хочется отметить рукоятки 
ножей мастера, которые он украшает инкрустацией из 
слоновой кости, металлических вставок. 

Рукоятки ножей даста подразделялись на 
отдельные виды: “сукма даста”, “ерма даста”, 
“нахшинкор даста”, “чилмихгулли даста”. Сукма даста 
- рукоятка, изготовленная из рогов, дерева, кости, 
металла, использованных в целостной форме. Ерма 
даста - рукоятка, собранная из деталей (колечек: 
деревянных, металлических, костяных). Накшинкор 
даста - рукоятка, украшенная растительным узором, в 
Хиве ее называли “гульдор даста”. Чилмихгулли даста - 
рукоятка, украшенная шляпками оловянных гвоздиков, 
забитых в нее и образующих своеобразный орнамент.  
Рукоятки ножей изготавливались из металлов, дерева, 
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Илл. 293. Нож “тугри пичок” – прямое лезвие. Х   . Умаров. Коканд. 2011

Илл. 294. Ножи кирралик - граненные. Х   . Умаров. Коканд. 2011

Илл. 295. Ножи кирралик - граненные. Х   . Умаров. Коканд. 2012 г.

Илл. 296. Хасан Умаров. Коканд

Илл. 297. Индийский кинжал

Илл. 298. Ножи с изогнутыми клинками – «кайки тиглик» Илл. 299. Абдумалик Мухитдинов. Андижан
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рогов животных, покрывались слоновой костью, рогом, 
инкрустировались перламутром, полудрагоценными и 
д р а го ц е н н ы м и  к а м н я м и ,  д е ко р и р о в а л и с ь  
растительным и геометрическим орнаментом. 

Форма ножа “тол барги пичок” напоминает ивовые 
листья (Илл. 292). Нож “тугри пичок” имеет прямое по 
очертаниям лезвие (Илл. 293). Ножи с названиями 
“хисори пичок” (хисарский нож), “козоки пичок” 
(казахский нож)  и “бодомча пичок” (нож в форме 
плода миндаля) заканчиваются миндалевидным 
кончиком.  У ножей с названиями “сойли пичок” (нож 
ручеек), “комалак пичок” (нож радуга)  по верхнему 
краю лезвия проходит канавка. Лезвие ножа “куш 
камалак пичок” (нож двойная радуга) имеет двойную 
канавку. 

Ножи различались и по характеру оформления 
ручек. Так, ножи «кирралик» – граненые, имели форму 
ручек в виде граней многоугольника (Илл. 294, 295). 

Наряду с традиционными узбекскми формами 
ножей, мастер создает и сложные формы кинжалов, 
мечей, которые отражают или древние местные 
традиции (бухарские кинжалы), или связаны с 
традициями восточного холодного оружия - набор 
арабских, турецких и индийских кинжалов и мечей 
(Илл. 297, 298).  

Технические приемы и материалы 
Разнообразными были лезвия ножей тиг, они 

отливались из высококачественной стали, или 
изготовлялись из железа, поверхность которого 

обрабатывалась медным купоросом. Приемы 
оформления ручек и клинка отличались. В оформлении 
ручки ножей использовали перламутр, небольшие 
камни для инкрустации. Для оформления клинка 
узором использовали технику чернения - «гульбанд». 

Золотой узор наносили с помощью инструментов и 
называли тамга – печать. Эти узоры имели различное 
наименование – ой-тамга (мотив луны), юлдуз тамга 
(мотив звезды), бодом –тамга (мотив миндаля), гул – 
тамга (цветочный мотив), нукта – тамга (точечный 
узор).

Тамги придумывает сам мастер, но иногда 
пользуется старыми образцами. К украшению и 
оформлению рукояти Х.Умаров приступает после того, 
как заканчивается работа с лезвием ножа – его 
подвергают лощению и полировке, обточке и 
вытягиванию. Во время вытягивания лезвия его 
одновременно точат. После полировки лезвие выглядит 
белым блестящим, на нем видны следы тамги - 
штамповки, которая наносится до полировки. После 
полировки, поверхность лезвия покрывают купоросом 
(зок). В итоге химической обработки металла лезвие 
покрывается тонкой пленкой и это предохраняет его от 
ржавчины, придавая металлу черно-серо-матовый 
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Андижан. Абдумалик Мухитдинов 
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Коканд. Хасан Умаров

Умаров Хасан родился в 1970 году в Коканде в 
семье известного мастера по изготовлению ножей 
Омона Умарова (Илл. 296). После окончания в 1988 

г о д у  К о к а н д с к о г о  
художественного училища 
несколько лет работал 
х у д о ж н и к о м  
оформителем, а 1991 году 
после службы в армии он 
стал работать мастером в 
Кокандском отделении 
Объединения народных 
мастеров «Усто».

Интересная форма 
р у ч к и  н ож а  в  в и д е  
традиционного сапога 
изготовлялась  отцом 
Х.Умарова Усто Омоном 
(Илл. 291). Х.Умаров также делает эти сложные по 
техническому исполнению, но очень грациозные по 
силуэту,  ручки.
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разукрашенный нож. Формы ножей мастера 
разнообразны. Особо хочется отметить рукоятки ножей 
мастера, которые он украшает инкрустацией из 
слоновой кости, металлических вставок.

Суще ствует  много различных спо собов 
и з гото вл е н и я  ру коя т и  к л и н ка .  Д л я  э то го  
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кости носорога (эти ножи назывались карк дастали). 
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полудрагоценные камни – нефрит, и металл – медь, 
латунь и серебро. Особо хочется отметить рукоятки 
ножей мастера, которые он украшает инкрустацией из 
слоновой кости, металлических вставок. 

Рукоятки ножей даста подразделялись на 
отдельные виды: “сукма даста”, “ерма даста”, 
“нахшинкор даста”, “чилмихгулли даста”. Сукма даста 
- рукоятка, изготовленная из рогов, дерева, кости, 
металла, использованных в целостной форме. Ерма 
даста - рукоятка, собранная из деталей (колечек: 
деревянных, металлических, костяных). Накшинкор 
даста - рукоятка, украшенная растительным узором, в 
Хиве ее называли “гульдор даста”. Чилмихгулли даста - 
рукоятка, украшенная шляпками оловянных гвоздиков, 
забитых в нее и образующих своеобразный орнамент.  
Рукоятки ножей изготавливались из металлов, дерева, 
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Илл. 293. Нож “тугри пичок” – прямое лезвие. Х   . Умаров. Коканд. 2011

Илл. 294. Ножи кирралик - граненные. Х   . Умаров. Коканд. 2011

Илл. 295. Ножи кирралик - граненные. Х   . Умаров. Коканд. 2012 г.

Илл. 296. Хасан Умаров. Коканд

Илл. 297. Индийский кинжал

Илл. 298. Ножи с изогнутыми клинками – «кайки тиглик» Илл. 299. Абдумалик Мухитдинов. Андижан
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цельные и наборные, деревянные и костяные, 
инкрустированные и раскрашенные.   

Мастер считает, что существует своеобразная мода 
на определенные формы ножей. Сейчас на смену 
широким шахриханским ножам пришли пользующиеся 
большим спросом изящные маленькие ножи, с узким 
клинком и очень острым лезвием. Эстетика его 
основных ножей построена на этом приоритете 
утонченных по форме небольших ножей (Илл. 300). 

Соответственно сдержанным и элегантным 
выглядит оформление ручек ножей, в создании которых 
мастер использует рога архара,  домашних 
крупнорогатых животных, слона, и даже привез из 
России рог мамонта для выполнения ручек для 
эксклюзивных заказов. 

Как и другие ножевики, А.Мухитдинов определяет 
виды ножей названием лезвия («тол барги» - ивовый 
лист, кайки пичок – выгнутая форма, тугри пичок – 
прямой нож, аврадор пичок – прием обработки лезвия 
при точении ножа – половина лезвия близкая к острию 
остается белой, а вторая половина лезвия - темной). При 

этом мастер показывает нож кийка – чуть выгнутый в 
конце и говорит, если его прогнуть в середине он может 
превратиться в нож «тол барги». Есть еще ножи 
«козохча» - он отличается тем, что конец лезвия 
делается в виде резкой выемки – типа полумесяца ( у 
кийка ножа выемка менее подчеркнутая и более 
плавная). Мастер делает длинные типа кинжалов ножи 
в латунных и медных ножнах, украшенных 
инкрустированными камнями. Эти ножи не режут, их 
лезвия украшены гравированным узором вдоль всего 
лезвия. 

Кузнечное дело Бухары: 
история и современность

К концу XIX началу XX века в ремесленном 
производстве Бухары особое место занимало кузнечное 
дело.  

Кузнецы (челонгар) изготовляли всевозможные 
железные орудия, а также гвозди для обивания дверей и 
ворот, цепочки и молотки для дверей Они жили в 
гузарах Пахтачи, Суфиён, Арабон (юго-восток), 
Сузангарон, Ходжа Хизир, Магоки курпа, Арабон (на 
севере Арка), Мухаммад-ёр-аттолык. Отдельной 
отраслью обработки металла считалось изготовление 
подков, замков, ножей,  изделий из жести. К началу 20 
века Бухаре было около 150 кузнецов, которые 
занимались изготовлением кетменей, серпов, цепочек и 
колец для дверей (занжир, зульфин ), стамесок и долот 
для резчиков по дереву, орудий для резьбы по алебастру, 
ножниц, топориков (теша). 

В конце XIX начале XX века в Бухаре на 
протяжении улицы от купола Токи Заргарон до купола 
То к и  Те л ь п а кфу р у ш о н  ( вт о р о е  н а з в а н и е  
Китобфурушон) располагалось около 45-47 мастерских 
кузнецов и жестянщиков. Эти ряды назывались Бозори 
корд или Базар ножей, или Сузангарон, то есть мастера 
по изготовлению иголок. В этих мастерских 
изготовляли подковы, ножи, топоры, теша – инструмент 
типа топорика, но с поперечным топорищем, рубанки, 
звездчатые гвозди – гулмех, муртагардон – мурта – усы, 
может инструмент для ухода за усами,  кетмени, серпы, 
ключи и замки, дверные цепочки, сверла, долото, тяпки, 
кривые ножи, ножницы и другие изделия. 

Бухара. Шакир Камалов

Мастер Шокир Камалов родился в 1946 году в 
Бухаре (Илл. 303).

Он имеет высшее образование – закончил 
филологический факультет Бухарского пединститута, 
работал преподавателем русского языка в узбекской 
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Илл. 300. Нож с инкрустацией перламутром. 
А.Мухитдинов. Андижан. 2011г.

Илл. 301. Кинжал с ножнами. Инкрустация цветными 
камнями.  А.Мухитдинов. Андижан. 2011 г.

Илл. 302. Ножны с металлической обкладкой. 
А.Мухитдинов. Андижан. 2012 г. 

Илл. 303. Кузнец Шакир Камалов (слева) 
с сыном в мастерской. Бухара
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школе. Одновременно с учебой в школе и институте он 
учился у отца ремеслу кузнеца, которым занимались 
деды и прадеды. «Кузнечным ремеслом – вспоминает 
мастер - занимался с 9 лет, мастер в 6 поколении, этим 
ремеслом занимались мои предки почти 400 лет». 
Помимо ремесла кузнеца, он овладел также искусством 
чеканки по меди, нарушив многовековую традицию 
строго разделения ремесленных специальностей. В 
1972 году после окончания института он был уже 
профессиональный чеканщик и кузнец и выступал на 
выставках одновременно и как кузнец , и как чеканщик. 
Такая двойная специализация позволила ему 
использовать в железе принципы медной чеканки. 
Технически это было сложно, потому что на твердой 
фактуре железа сложно работать в приемах чеканки. 
Однако кузнечное дело осталось для него главным 
направлением ремесленной деятельности (Илл. 303). С 
ранних лет ему пришлось зарабатывать своим 
ремеслом. «Я был четвертым в семье и вторым сыном, 
после меня было еще семеро детей, поэтому 
приходилась кормить и помогать младшим и 
родителям, к 1966 году я был мастером, способным 
стабильно зарабатывать и создавать разнообразные 
кузнечные изделия». 

Виды изделий, технология
Ассортимент изделий мастера Ш. Камолова 

разнообразен:  различные орудия  с ельско-
хозяйственного труда, ножи, ножницы, светильники, 
сувениры и даже металлические статуэтки. 

Первым изделием мастера был кашкор -  
упрощенная форма урака - серпа, в 17 лет стал делать 
кетмени, а когда исполнилось 20-22 – он стал 
изготовлять плотничьи топоры – пой-теша и даст-теша. 

  Сегодня мастер работает вместе со своим сыном и 
ассортимент его изделий включает более 30 

наименований. Он выполняет инструменты для работы 
плотника: большой топор - оёк теша, ручной топор - кул 
теша, стамеска - искана, пила – арра, ручное сверло - 
парми, рубанок – ранда.  

Для мясника изготавливает различные виды ножей 
– крупные для головы барана, верблюда и коровы, 
средние ножи для раздела туши, очень маленький и 
острый нож для очистки кожи. Делает и специальные 
топоры для мясника.

 Для сельскохозяйственных работ Шакир Камалов 
изготавливает различные виды кетменей: кетмень для 
обработки сада, большой и тяжелый кетмень для рубки 
корней, большой, но легкий кетмень для обработки 
грядок и открытия воды для посевов хлопка, кетмень 
для прополки земли и др. Среди режущих полевых и 
садовых инструментов следует выделить серп – урак 
для укоса травы, упрощенный серп, поменьше чем 
урак, а также специальный нож для прививки растений 

Ш. Камалов заметно расширил ассортимент 
изготавливаемых им ножниц. Сегодня мастер готовит 
свыше 10 разновидностей ножниц бытового и 
хозяйственного назначения. Среди них: ножницы для 
портных, для обреза кривых и круглых линий, для 
золотого шитья (Илл. 304, 305), для обработки бумаги, 
для пострижки ногтей, для стрижки волос, для стрижки 
овец, для резки жести, для резки жести с помощью 
зажатия ногами основы ножницы,  ножницы для резки 
сладостей и др. 

Особое место в ряду изделий мастера занимают 
упоминавшиеся выше ножницы в форме птицы. Эти 
ножницы были созданы для работы мастеров-
золотошвеев, вырезавших из картона лекало для 
цветочных узоров. Впервые такие ножницы в форме 
аиста сделал в 1957 году отец Шакира Камалова Усто 
Шариф Камолов.  Почти через 50 лет Шакир Камалов 

увидев эти ножницы, решил смастерить такие же для 
своей дочери, занимавшейся золотым шитьем. Затем, 
выполняя заказы подруг своей дочери, он создал еще 
б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  т а к и х  н о ж н и ц  и  
усовершенствовал эту форму, стал делать ее вариации. 
Появились такие варианты, как “булбул кайчи” 
(ножницы-соловей) , “чумчук чундак кайчи” (птичка-
ножницы), “лайлак тумшук кайчи” (ножницы клюв 
аиста).

В связи с развитием туризма ножницы в форме 
птицы стали предметом более широкой торговли и Ш. 
Камалов стал делать их в большем количестве и более 
разнообразными по размерам и форме. 

Помимо традиционного набора изделий в 
последнее время Ш. Камалов стал изготовлять и 
вызванные современными потребностями жителей 
подсвечники, люстры, уличные светильники. В них он 
использует традиционные формы и силуэты, развивая 
на новой основе многовековой опыт мастеров 
кузнечного дела Бухары.  
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школе. Одновременно с учебой в школе и институте он 
учился у отца ремеслу кузнеца, которым занимались 
деды и прадеды. «Кузнечным ремеслом – вспоминает 
мастер - занимался с 9 лет, мастер в 6 поколении, этим 
ремеслом занимались мои предки почти 400 лет». 
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выставках одновременно и как кузнец , и как чеканщик. 
Такая двойная специализация позволила ему 
использовать в железе принципы медной чеканки. 
Технически это было сложно, потому что на твердой 
фактуре железа сложно работать в приемах чеканки. 
Однако кузнечное дело осталось для него главным 
направлением ремесленной деятельности (Илл. 303). С 
ранних лет ему пришлось зарабатывать своим 
ремеслом. «Я был четвертым в семье и вторым сыном, 
после меня было еще семеро детей, поэтому 
приходилась кормить и помогать младшим и 
родителям, к 1966 году я был мастером, способным 
стабильно зарабатывать и создавать разнообразные 
кузнечные изделия». 

Виды изделий, технология
Ассортимент изделий мастера Ш. Камолова 

разнообразен:  различные орудия  с ельско-
хозяйственного труда, ножи, ножницы, светильники, 
сувениры и даже металлические статуэтки. 

Первым изделием мастера был кашкор -  
упрощенная форма урака - серпа, в 17 лет стал делать 
кетмени, а когда исполнилось 20-22 – он стал 
изготовлять плотничьи топоры – пой-теша и даст-теша. 

  Сегодня мастер работает вместе со своим сыном и 
ассортимент его изделий включает более 30 

наименований. Он выполняет инструменты для работы 
плотника: большой топор - оёк теша, ручной топор - кул 
теша, стамеска - искана, пила – арра, ручное сверло - 
парми, рубанок – ранда.  

Для мясника изготавливает различные виды ножей 
– крупные для головы барана, верблюда и коровы, 
средние ножи для раздела туши, очень маленький и 
острый нож для очистки кожи. Делает и специальные 
топоры для мясника.

 Для сельскохозяйственных работ Шакир Камалов 
изготавливает различные виды кетменей: кетмень для 
обработки сада, большой и тяжелый кетмень для рубки 
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садовых инструментов следует выделить серп – урак 
для укоса травы, упрощенный серп, поменьше чем 
урак, а также специальный нож для прививки растений 

Ш. Камалов заметно расширил ассортимент 
изготавливаемых им ножниц. Сегодня мастер готовит 
свыше 10 разновидностей ножниц бытового и 
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б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  т а к и х  н о ж н и ц  и  
усовершенствовал эту форму, стал делать ее вариации. 
Появились такие варианты, как “булбул кайчи” 
(ножницы-соловей) , “чумчук чундак кайчи” (птичка-
ножницы), “лайлак тумшук кайчи” (ножницы клюв 
аиста).

В связи с развитием туризма ножницы в форме 
птицы стали предметом более широкой торговли и Ш. 
Камалов стал делать их в большем количестве и более 
разнообразными по размерам и форме. 

Помимо традиционного набора изделий в 
последнее время Ш. Камалов стал изготовлять и 
вызванные современными потребностями жителей 
подсвечники, люстры, уличные светильники. В них он 
использует традиционные формы и силуэты, развивая 
на новой основе многовековой опыт мастеров 
кузнечного дела Бухары.  
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Проведенный нами анализ практики ведущих 
мастеров прикладного искусства Узбекистана 
позволяет подвести некоторые итоги и сделать выводы 
в отношении причин и характера этих метаморфоз в 
таких отраслях, как ручная вышивка, керамика и 
художественная обработка металла.  

Сегодня в вышивке Узбекистана определены два 
направления. Одно нацелено на местного потребителя 
в пределах района или махалли (в основном, это 
в ы ш и в к а  м а с т е р о в  К а ш к а д а р ь и н с ко й  и  
Сурхандарьинской областей) и сохраняет традиции 
второй половины ХХ века, а второе, нацеленное на 
более широкий круг потребителей, возрождает или 
реконструирует традиции более ранних этапов 
узбекской традиционной вышивки - периода ее 
расцвета – XIX - начала XX вв. Второе направление 
вызвано рыночным спросом, здесь ярко выражено 
индивидуальное начало мастера, который все больше 
становится дизайнером, ориентированным на 
рыночный маркетинг. Инициаторами это процесса 
стали представители Ташкента, где наиболее ощутим 
процесс рыночных преобразований. Это направление 
(условно именуемое «инновационным» или 
«книжным») представляет изделия вышивки, 
создаваемые на основе тщательного изучения как 
мировой, так и отечественной рыночной конъюнктуры 
и маркетинга, и соответственно возрождения и 
корректировки технологических, сырьевых и 
орнаментальных приемов и традиций старинной 
узбекской вышивки.

В этой группе изделий локальные особенности 
нивелируются, создается некая общенациональная 
школа вышивки, вбирающая в себя особенности 
орнаментики и технологических приемов различных 
локальных школ Узбекистана. Так, в работах мастеров 
Ташкента мы не видим прежних традиций крупной 
ташкентской вышивки, а представлен некий 
конгломерат приемов и орнаментики нуратинской, 
бухарской, шахрисабской школ вышивки.

Мастера «инновационного» направления, стремясь 
адаптироваться к современным требованиям, 
расширяют круг функционального назначения изделий 
вышивки – наряду с бытовыми декоративными 
изделиями, среди которых выделяются сюзане, они 
создают предметы одежды, обувь, сумки, кошельки и 

т.д .  с  использованием общенациона льной  
орнаментики.    

Порой в угоду вкусу потребителя создаются 
неожиданные по решению изделия, неимеющие 
аналогов в узбекской традиционной вышивке и 
вызывающие сомнения в их художественном качестве 
(сине-голубые сюзане мастериц Нураты). 

Мастера - представители ташкентской школы 
большей частью не потомственные вышивальщики, 
поэтому для них не столь важна семантика и 
исторический смысл используемых узоров, которые 
рассматриваются с точки зрения дизайнерских и 
художественных критериев. Хотя общее назначение и 
смысл основных мотивов они знают.          

Преимущественно коммерческий характер 
нацеленности дизайнерских поисков проявляется и в 
экономической стратегии этой группы мастеров. Так, в 
целях расширения объема продукции используется 
принцип найма профессиональных вышивальщиц в 
отдаленных регионах Узбекистана, где стоимость 
рабочей силы дешевле, чем в Ташкенте (принцип работ 
современных бизнес-структур). 

Изделия такого рода «инновационной вышивки» 
создаются как правило на основе тщательного 
изучения рыночной конъюнктуры и маркетинга 
( п р е и м у щ е с т в о  с т о л и ч н о го  Та ш ке н т а )  и  
индивидуальной корректировки технологических и 
орнаментальных приемов, заимствованных из 
альбомов и фотографий старых образцов, независимо 
от места их производства. Поэтому не случайно в 
работ ах  т аких  мастеров ,  как  И.Давлетов ,  
Л.Садриддинов, М.Касымбаева можно встретить 
немало узоров, заимствованных из традиционной 
орнаментики иранских или турецких вышивок или 
даже ковров, которые затем смешиваются или 
дизайнерски умело вводятся в композиции 
создаваемых ими сюзане или других изделий вышивки.  
Эта тенденция свидетельствует о том. что понятие 
«возрождение традиций» применительно к процессам, 
протекающим в современной национальной ручной 
в ы ш и в к е ,  с л е д у е т  п р и м е н я т ь  в е с ь м а  
дифференцированно и с учетом особенностей в каждом 
отдельном случае. 

В практике мастеров Ташкента речь идет об 
исключительно профессиональном дизайнерском 
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подходе, который едва может рассматриваться как 
результат целенаправленной работы потомственных 
мастеров по возрождению забытой местной традиции. 
В то же время процесс возрождения старых традиций 
узбеской вышвики, начатый в Ташкенте, как часть 
общекультурного отношения в независимом 
Узбекистане к традиционным ценностям,  является 
позитивным явлением, затронувшим интересы 
широкого круга мастеров вышивки региональных 
центров Узбекистана. Этот процесс оказал 
благотворное влияние на повышение художественного 
и технологического качества изделий современной 
вышивки Узбекистана, на рост социального статуса 
этого вида традиционного искусства в духовной 
культуре общества. 

Современная ситуация в поливной керамике 
Узбекистана, с точки зрения сохранения в ней 
традиционных пластов и появления инновационных 
поисков напоминает положение, сложившееся с 
узбекской ручной вышивкой. Здесь также можно 
выделить два потока. 

Это, во–первых, традиционная поливная керамика, 
основанная на местных локальных традициях школ и 
центров. Сюда можно отнести мастеров Риштана, 
Андижана, Гурумсарая, Ургута, Гиждувана и Хивы. 
Изве стные новации в  области по строения 
орнаментального декора для творчества мастеров этих 
центров также отмечаются, но здесь сохраняется 
приверженность традиционным приемам и формам, а 
нововведения были связаны в основном с изменением в 
трактовке отдельных элементов орнамента и форм 
изделий. То есть в регионах местная традиция имеет 
большее значение и традиции развиваются 
эволюционно. Особенно это отчетливо наблюдается в 
твочестве таких мастеров, как Шарафиддин Юспуов из 
Риштана, Алишер Нарзуллаев из Гиждувана, Нугман 
Аблакулов из Ургута.  Возможно, несколько более 
смелым выглядит отношение к предшествующей 
традиции некоторых мастеров Риштана, более открыто 
использующих новации в орнаментике – это Рустам 
Усманов, Фирдаус Юсупов, Алишер и Бахтиер 
Назиров. Однако, в целом они все же остаются в русле 
традиций риштанской керамики.

И, во-вторых, это изделия инновационного плана, в 
которых более активно проявляется индивидуально-

творческая инициатива мастеров-керамистов, 
расширяется спектр используемых приемов и 
орнаментальных узоров без увязывания их с 
определенной локальной традицией. К этому 
направлению можно отнести упомянутых выше 
мастеров Акбара и Алишера Рахимова из Ташкента и 
Абдувахида Каримова из Бухары. Их творчество являет 
собой пример свободного, ассоциативного отношения 
к понятию “традиция” и представляет собой сегмент 
индивидуально-авторского искусства. 

Таким образом, в поливной керамике  наиболее 
органично сочетание традиций и новых поисков 
наблюдается в работах мастеров керамистов  
Гиждувана, Риштана и Ургута. В их изделиях 
инновации связаны с созданием  новых мотивов и 
технологий, которые ранее не использовались. В 
Ташкенте и Бухаре инновационное направление 
основано не на возрождении, а на аранжировке и 
реконструкции традиций исторической керамики 
античного и средневекового времени.  Мастера 
керамики Хорезма в процессе обновления традиций 
нередко перегружают декор изделий излишними 
деталями и элементами орнамента, что приводит к 
потере характерного для этого региона изысканного и в 
то же время монументального стиля.

 В виду технологических особенностей 
художественной обработки металла – чеканки, 
изготовления ножей, а также кузнечного дела – в этой 
отрасли инновации проявляются менее явно, хотя 
обновления в технических приемах, формах и 
орнаментике изделий также наблюдаются. 

В 1990-2000-х годах  мастера чеканки работали в 
таких городах, как Маргилан, Фергана, Коканд,  Бухара 
и Хива. В 1990 годах традиции кокандской школы 
чеканки продолжает развивать мастер Максуд 
Мадалиев и его семья, создающие элегантные по 
формам и изысканные по орнаментике изделия. 
Династия Масуда Мадалиева, представляющая 
маргиланский центр чеканки, работает как в 
Маргилане, так и в Ташкенте.При этом изделия 
современных мастеров-чеканщиков носят в основном 
выставочный или сувенирный характер. Впервые за 
этот период мастера чеканки помимо бытовых изделий 
стали участвовать в оформлении интерьеров 
архитектурных сооружений, в частности, М.Мадалиев 
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Проведенный нами анализ практики ведущих 
мастеров прикладного искусства Узбекистана 
позволяет подвести некоторые итоги и сделать выводы 
в отношении причин и характера этих метаморфоз в 
таких отраслях, как ручная вышивка, керамика и 
художественная обработка металла.  

Сегодня в вышивке Узбекистана определены два 
направления. Одно нацелено на местного потребителя 
в пределах района или махалли (в основном, это 
в ы ш и в к а  м а с т е р о в  К а ш к а д а р ь и н с ко й  и  
Сурхандарьинской областей) и сохраняет традиции 
второй половины ХХ века, а второе, нацеленное на 
более широкий круг потребителей, возрождает или 
реконструирует традиции более ранних этапов 
узбекской традиционной вышивки - периода ее 
расцвета – XIX - начала XX вв. Второе направление 
вызвано рыночным спросом, здесь ярко выражено 
индивидуальное начало мастера, который все больше 
становится дизайнером, ориентированным на 
рыночный маркетинг. Инициаторами это процесса 
стали представители Ташкента, где наиболее ощутим 
процесс рыночных преобразований. Это направление 
(условно именуемое «инновационным» или 
«книжным») представляет изделия вышивки, 
создаваемые на основе тщательного изучения как 
мировой, так и отечественной рыночной конъюнктуры 
и маркетинга, и соответственно возрождения и 
корректировки технологических, сырьевых и 
орнаментальных приемов и традиций старинной 
узбекской вышивки.

В этой группе изделий локальные особенности 
нивелируются, создается некая общенациональная 
школа вышивки, вбирающая в себя особенности 
орнаментики и технологических приемов различных 
локальных школ Узбекистана. Так, в работах мастеров 
Ташкента мы не видим прежних традиций крупной 
ташкентской вышивки, а представлен некий 
конгломерат приемов и орнаментики нуратинской, 
бухарской, шахрисабской школ вышивки.

Мастера «инновационного» направления, стремясь 
адаптироваться к современным требованиям, 
расширяют круг функционального назначения изделий 
вышивки – наряду с бытовыми декоративными 
изделиями, среди которых выделяются сюзане, они 
создают предметы одежды, обувь, сумки, кошельки и 

т.д .  с  использованием общенациона льной  
орнаментики.    

Порой в угоду вкусу потребителя создаются 
неожиданные по решению изделия, неимеющие 
аналогов в узбекской традиционной вышивке и 
вызывающие сомнения в их художественном качестве 
(сине-голубые сюзане мастериц Нураты). 

Мастера - представители ташкентской школы 
большей частью не потомственные вышивальщики, 
поэтому для них не столь важна семантика и 
исторический смысл используемых узоров, которые 
рассматриваются с точки зрения дизайнерских и 
художественных критериев. Хотя общее назначение и 
смысл основных мотивов они знают.          

Преимущественно коммерческий характер 
нацеленности дизайнерских поисков проявляется и в 
экономической стратегии этой группы мастеров. Так, в 
целях расширения объема продукции используется 
принцип найма профессиональных вышивальщиц в 
отдаленных регионах Узбекистана, где стоимость 
рабочей силы дешевле, чем в Ташкенте (принцип работ 
современных бизнес-структур). 

Изделия такого рода «инновационной вышивки» 
создаются как правило на основе тщательного 
изучения рыночной конъюнктуры и маркетинга 
( п р е и м у щ е с т в о  с т о л и ч н о го  Та ш ке н т а )  и  
индивидуальной корректировки технологических и 
орнаментальных приемов, заимствованных из 
альбомов и фотографий старых образцов, независимо 
от места их производства. Поэтому не случайно в 
работ ах  т аких  мастеров ,  как  И.Давлетов ,  
Л.Садриддинов, М.Касымбаева можно встретить 
немало узоров, заимствованных из традиционной 
орнаментики иранских или турецких вышивок или 
даже ковров, которые затем смешиваются или 
дизайнерски умело вводятся в композиции 
создаваемых ими сюзане или других изделий вышивки.  
Эта тенденция свидетельствует о том. что понятие 
«возрождение традиций» применительно к процессам, 
протекающим в современной национальной ручной 
в ы ш и в к е ,  с л е д у е т  п р и м е н я т ь  в е с ь м а  
дифференцированно и с учетом особенностей в каждом 
отдельном случае. 

В практике мастеров Ташкента речь идет об 
исключительно профессиональном дизайнерском 
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подходе, который едва может рассматриваться как 
результат целенаправленной работы потомственных 
мастеров по возрождению забытой местной традиции. 
В то же время процесс возрождения старых традиций 
узбеской вышвики, начатый в Ташкенте, как часть 
общекультурного отношения в независимом 
Узбекистане к традиционным ценностям,  является 
позитивным явлением, затронувшим интересы 
широкого круга мастеров вышивки региональных 
центров Узбекистана. Этот процесс оказал 
благотворное влияние на повышение художественного 
и технологического качества изделий современной 
вышивки Узбекистана, на рост социального статуса 
этого вида традиционного искусства в духовной 
культуре общества. 

Современная ситуация в поливной керамике 
Узбекистана, с точки зрения сохранения в ней 
традиционных пластов и появления инновационных 
поисков напоминает положение, сложившееся с 
узбекской ручной вышивкой. Здесь также можно 
выделить два потока. 

Это, во–первых, традиционная поливная керамика, 
основанная на местных локальных традициях школ и 
центров. Сюда можно отнести мастеров Риштана, 
Андижана, Гурумсарая, Ургута, Гиждувана и Хивы. 
Изве стные новации в  области по строения 
орнаментального декора для творчества мастеров этих 
центров также отмечаются, но здесь сохраняется 
приверженность традиционным приемам и формам, а 
нововведения были связаны в основном с изменением в 
трактовке отдельных элементов орнамента и форм 
изделий. То есть в регионах местная традиция имеет 
большее значение и традиции развиваются 
эволюционно. Особенно это отчетливо наблюдается в 
твочестве таких мастеров, как Шарафиддин Юспуов из 
Риштана, Алишер Нарзуллаев из Гиждувана, Нугман 
Аблакулов из Ургута.  Возможно, несколько более 
смелым выглядит отношение к предшествующей 
традиции некоторых мастеров Риштана, более открыто 
использующих новации в орнаментике – это Рустам 
Усманов, Фирдаус Юсупов, Алишер и Бахтиер 
Назиров. Однако, в целом они все же остаются в русле 
традиций риштанской керамики.

И, во-вторых, это изделия инновационного плана, в 
которых более активно проявляется индивидуально-

творческая инициатива мастеров-керамистов, 
расширяется спектр используемых приемов и 
орнаментальных узоров без увязывания их с 
определенной локальной традицией. К этому 
направлению можно отнести упомянутых выше 
мастеров Акбара и Алишера Рахимова из Ташкента и 
Абдувахида Каримова из Бухары. Их творчество являет 
собой пример свободного, ассоциативного отношения 
к понятию “традиция” и представляет собой сегмент 
индивидуально-авторского искусства. 

Таким образом, в поливной керамике  наиболее 
органично сочетание традиций и новых поисков 
наблюдается в работах мастеров керамистов  
Гиждувана, Риштана и Ургута. В их изделиях 
инновации связаны с созданием  новых мотивов и 
технологий, которые ранее не использовались. В 
Ташкенте и Бухаре инновационное направление 
основано не на возрождении, а на аранжировке и 
реконструкции традиций исторической керамики 
античного и средневекового времени.  Мастера 
керамики Хорезма в процессе обновления традиций 
нередко перегружают декор изделий излишними 
деталями и элементами орнамента, что приводит к 
потере характерного для этого региона изысканного и в 
то же время монументального стиля.

 В виду технологических особенностей 
художественной обработки металла – чеканки, 
изготовления ножей, а также кузнечного дела – в этой 
отрасли инновации проявляются менее явно, хотя 
обновления в технических приемах, формах и 
орнаментике изделий также наблюдаются. 

В 1990-2000-х годах  мастера чеканки работали в 
таких городах, как Маргилан, Фергана, Коканд,  Бухара 
и Хива. В 1990 годах традиции кокандской школы 
чеканки продолжает развивать мастер Максуд 
Мадалиев и его семья, создающие элегантные по 
формам и изысканные по орнаментике изделия. 
Династия Масуда Мадалиева, представляющая 
маргиланский центр чеканки, работает как в 
Маргилане, так и в Ташкенте.При этом изделия 
современных мастеров-чеканщиков носят в основном 
выставочный или сувенирный характер. Впервые за 
этот период мастера чеканки помимо бытовых изделий 
стали участвовать в оформлении интерьеров 
архитектурных сооружений, в частности, М.Мадалиев 
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и члены его семьи создали чеканные работы для 
интерьера Джума мечети в Фергане. 

Прежние, традиционные технические приемы и 
инструментарий в практике современных чеканщиков 
всех упомянутых центров сохраняются. Основными 
приемами обработки является чеканка, гравировка, 
инкрустация. Материалом для современной чеканки 
служат чаще латунь,  бронза, реже медь, алюминий, 
мельхиор. 

Для современной ферганской школы чеканки 
характерно наличие различных видов чеканных 
изделий: высокие сосуды для чая - чойдиш, для воды - 
офтоба, обдаста и кумган, чайники - чойнак; кувшины - 
куза, тун; тазики для умывания - дастшуй, селобча; 
чашеобразные сосуды для соков - шарбаткоса, для 
фруктов и сладостей - мискоса. Появились 
нетрадиционные для чеканки формы и комплекты 
изделий - сервизы из высоких кувшинов, пиал и 
небольшого подноса, декоративные чеканные панно, 
светильники - «люстры», шкатулки для хранения 
женских ювелирных украшений и другие изделия. В 
Коканде и Фергане предпочтение отдается 
излюбленной миндалевидной форме узора - 
маргиланскому “калампир", в других школах 
называемой "бодом". Все мастера Ферганской долины 
широко используют разнообразные виды медальонов – 
мадохиль или турунж, которые вплетаются в общий 
композиционный рисунок или даются отдельно в виде 
самостоятельного узора.

Поиски новых решений характерны для мастеров 
Маргилана (династия Мадалиевых) и Ферганы 
(З.Гафуров) К сожалению, в их изделиях последних лет 
ощущается тенденция к украшательству. Это 
проявляется в излишнем насыщении композиций 
орнаментом, включении в декор инкрустаций. Причем, 
в последние годы они стали часто использовать 
инкрустацию камнями, фаянсом и сложную технику 
ажурно-прорезного орнамента (шабака). Для 
инкрустации некоторых частей изделий используют 
серебро, медь, перламутр, бирюзу, фаянс и эмаль. Такое 
нарастающее стремление к богатству декоративного 
оформления может привести к потере характерной для 
ферганской школы гармонии узора и формы изделия. В 
э т о м  о т н о ш е н и и  б о л е е  п р и в л е к ат е л ь н о й  
представляется творческая практика мастера из 

Коканда Фазыла Обидова. Он сохраняет классические 
приемы кокандской чеканки, и лишь изредка и 
осторожно вносит изменения. Он практически не 
использует инкрустацию, сохраняя прежние 
орнаментальные приемы и технику нанесения узоров. 
Вместе с тем он вносит и собственные новации, что 
проявляется в обогащении орнаментальных узоров 
новыми элементами, создании новых форм предметов – 
это, например, фигурные сосуды в виде птиц и т.д. Но 
все это делается с чувством такта и меры, без излишней 
перегрузки декоративными элементами. 

Основным видом изделий бухарских чеканщиков 
является изготовление различных размеров подносов, 
чаще это круглые, но мастера делают и прямоугольные 
подносы.  Изделия высоких форм мастера Бухары 
сегодня практически перестали делать, что во многом 
связано с отсутствием спроса на медно-чеканные 
изделия утилитарного назначения. В качестве же 
сувениров наибольшим покупательским спросом 
пользуются различные виды подносов или круглых 
плоских блюд и тарелок сувенирного назначения.  

В Бухаре мастера старшего поколения (У.Алиев, С. 
Мухсинов, М.Ахмедов, Т.Касымов) привержены 
традициям старой бухарской чеканки. Они используют 
традиционные узоры "бодом", "занжира", иногда 
вводят в декор изображения архитектурных 
памятников. В последние годы все чаще стали вводить 
в  декор изделий эпиграфиче ские надписи 
коранического содержания. Технические нововведения 
(прием выколотки, привнесенный Евгением 
П од ко л од н ы м ) ,  п р и в е д ш и е  к  и з м е н е н и ю  
традиционного облика бухарских подносов, 
использует мастер А.Авезов. Однако в целом он также 
привержен традициям классической бухарской 
чеканки. В то же время молодое поколение бухарских 
чеканщиков нацелено на сувенирную продукцию, 
нарушающую устои классической традиции. Они 
создают в основном небольшие круглые ляганы, без 
сложной обработки краев, часто раскрашенные эмалью 
и инкрустациями, что нарушает традиционную 
эстетику бухарской чеканки.  Важной особенностью 
маркетинга бухарской чеканки является то, что в 
последние годы наряду с иностранными туристами 
покупать изделия чеканщиков и делать заказы на 
изготовление подносов стали местные жители. Этот 

новый сектор заказчиков замено оживил деятельность 
мастеров чеканки Бухары. 

В Хиве в 2000-е годы развитие чеканки было 
заметно ослаблено из-за отсутствия спроса на изделия 
мастеров, из-за экономических проблем,  многие 
мастера вынуждены были оставить этот промысел. К 
сожалению, в молодом возрасте ушел из жизни 
талантливый чеканщик Улугбек Машарипов. Два 
молодых мастера – один его ученик, а другой – 
младший брат – пытаются сохранить и развить 
традиции знаменитой хивинской чеканки. Репертуар 
форм изделий у них не столь богатый – в основном это 
известные хивинские кумганы без ручек, изредка 
мастера делают традиционные сосуды – селобча, 
небольшие сосуды для насвая – носковок и др.  
Основные узоры, которыми украшают свои изделия 
хивинские мастера, включают плетеные растительные 
узоры - "айланма-йслими", узор кипарис - "савр", 
различные варианты медальонов – мадохиль, а также 
геометрические мотивы.  Решительных шагов в 
сторону обновления традиционного стиля у нынешних 
хивинских мастеров не наблюдается, созданные ими 
изделия и по форме и по орнаменту сохраняют стиль и 
формат традиционной хивинской чеканки.         

Обобщая наблюдения, связанные с работами 
узбекских мастеров чеканки, следует отметить 
следующее. Наиболее последовательно и органично 
сочетание традиций и новых решений наблюдается в 
творческой практике  Ф.Обидова и М.Мадалиева. 
Несмотря на некоторую эклектичность работы 
чеканщика З.Гафурова, также выполнены на высоком 
художественном и технологическом уровне. Более 
тревожная картина наблюдается в Бухаре. Здесь наряду 
с традиционным, классическим образцами, 
создаваемыми мастерами чеканщикам старшего 
поколения, в последнее время все большее 
распространение получают сувенирные изделия очень 
низкого  художе ственного  вкуса .  Ситуация 
усугубляется тем, что эту продукцию создают молодые 
чеканщики, которые  будут определять будущее этого 
прославленного центра  художественной чеканки. 

В таких видах прикладного искусства как 
изготовление ножей и кузнечное дело, старые традиции 
обновляется более вдумчиво, без излишнего эпатажа и 
радикальных изменений, что позволяет создавать 
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и з д е л и я  в ы с о к о г о  х у д о ж е с т в е н н о г о  и  
технологического качества.                  

Как показывают материалы нашего исследования, 
более тесно включение изделий прикладного искусств 
в орбиту рынка вызвало трансформации в творческих 
поисках мастеров-ремесленников. У мастеров возник 
закономерный экономический интерес к повышению 
покупательной способности собственной продукции, 
что вызвало и тенденции к обновлению традиций. 
Несмотря на то, что этот процесс трансформации 
традиций носит универсальный характер и 
наблюдается во всех рассмотренных нами видах 
прикладного искусства, тем не менее, он имеет свои 
особенности. Поэтому представляется весьма важной 
оценка характера инноваций в каждом отдельном 
случае, поскольку мастера наряду с творческим 
обновлением традиций, нередко в стремлении угодить 
вкусу покупателю создают эклектичные по стилю 
изделия. 

В настоящее время во многих областях Узбекистана 
возродились традиционные семейные ритуальные 
праздники и обычаи, что вызвало потребность в ряде 
традиционных изделий мастеров-ремесленников. При 
этом процесс обновления традиций менее всего 
коснулся отдаленных районов, где мастера-
ремесленники создают изделия для нужд местного 
населения. Правда и здесь есть негативные примеры 
обновления, когда, например, мастерицы вместо 
ручных  тканей  для  вышивки  используют  
искусственные вискозные ткани, что приводит к китчу 
и безвкусице.   

В целом, общая политика, направленная на 
укрепление социального статуса традиционного 
народного ремесла, вкупе организационными мерами и 
налоговыми льготы, дали возможность народным 
мастерам заметно поправить свое материальное 
положение и более уверенно представлять свои 
изделия на рынке. Создание условий для развития 
частного предпринимательства, предоставление 
экономических и налоговых льгот мастерам 
прикладного искусства стимулировало развитие и 
возрождение традиционных художественных ремесел. 
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и члены его семьи создали чеканные работы для 
интерьера Джума мечети в Фергане. 

Прежние, традиционные технические приемы и 
инструментарий в практике современных чеканщиков 
всех упомянутых центров сохраняются. Основными 
приемами обработки является чеканка, гравировка, 
инкрустация. Материалом для современной чеканки 
служат чаще латунь,  бронза, реже медь, алюминий, 
мельхиор. 

Для современной ферганской школы чеканки 
характерно наличие различных видов чеканных 
изделий: высокие сосуды для чая - чойдиш, для воды - 
офтоба, обдаста и кумган, чайники - чойнак; кувшины - 
куза, тун; тазики для умывания - дастшуй, селобча; 
чашеобразные сосуды для соков - шарбаткоса, для 
фруктов и сладостей - мискоса. Появились 
нетрадиционные для чеканки формы и комплекты 
изделий - сервизы из высоких кувшинов, пиал и 
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маргиланскому “калампир", в других школах 
называемой "бодом". Все мастера Ферганской долины 
широко используют разнообразные виды медальонов – 
мадохиль или турунж, которые вплетаются в общий 
композиционный рисунок или даются отдельно в виде 
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(З.Гафуров) К сожалению, в их изделиях последних лет 
ощущается тенденция к украшательству. Это 
проявляется в излишнем насыщении композиций 
орнаментом, включении в декор инкрустаций. Причем, 
в последние годы они стали часто использовать 
инкрустацию камнями, фаянсом и сложную технику 
ажурно-прорезного орнамента (шабака). Для 
инкрустации некоторых частей изделий используют 
серебро, медь, перламутр, бирюзу, фаянс и эмаль. Такое 
нарастающее стремление к богатству декоративного 
оформления может привести к потере характерной для 
ферганской школы гармонии узора и формы изделия. В 
э т о м  о т н о ш е н и и  б о л е е  п р и в л е к ат е л ь н о й  
представляется творческая практика мастера из 

Коканда Фазыла Обидова. Он сохраняет классические 
приемы кокандской чеканки, и лишь изредка и 
осторожно вносит изменения. Он практически не 
использует инкрустацию, сохраняя прежние 
орнаментальные приемы и технику нанесения узоров. 
Вместе с тем он вносит и собственные новации, что 
проявляется в обогащении орнаментальных узоров 
новыми элементами, создании новых форм предметов – 
это, например, фигурные сосуды в виде птиц и т.д. Но 
все это делается с чувством такта и меры, без излишней 
перегрузки декоративными элементами. 

Основным видом изделий бухарских чеканщиков 
является изготовление различных размеров подносов, 
чаще это круглые, но мастера делают и прямоугольные 
подносы.  Изделия высоких форм мастера Бухары 
сегодня практически перестали делать, что во многом 
связано с отсутствием спроса на медно-чеканные 
изделия утилитарного назначения. В качестве же 
сувениров наибольшим покупательским спросом 
пользуются различные виды подносов или круглых 
плоских блюд и тарелок сувенирного назначения.  

В Бухаре мастера старшего поколения (У.Алиев, С. 
Мухсинов, М.Ахмедов, Т.Касымов) привержены 
традициям старой бухарской чеканки. Они используют 
традиционные узоры "бодом", "занжира", иногда 
вводят в декор изображения архитектурных 
памятников. В последние годы все чаще стали вводить 
в  декор изделий эпиграфиче ские надписи 
коранического содержания. Технические нововведения 
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использует мастер А.Авезов. Однако в целом он также 
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чеканки. В то же время молодое поколение бухарских 
чеканщиков нацелено на сувенирную продукцию, 
нарушающую устои классической традиции. Они 
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маркетинга бухарской чеканки является то, что в 
последние годы наряду с иностранными туристами 
покупать изделия чеканщиков и делать заказы на 
изготовление подносов стали местные жители. Этот 

новый сектор заказчиков замено оживил деятельность 
мастеров чеканки Бухары. 

В Хиве в 2000-е годы развитие чеканки было 
заметно ослаблено из-за отсутствия спроса на изделия 
мастеров, из-за экономических проблем,  многие 
мастера вынуждены были оставить этот промысел. К 
сожалению, в молодом возрасте ушел из жизни 
талантливый чеканщик Улугбек Машарипов. Два 
молодых мастера – один его ученик, а другой – 
младший брат – пытаются сохранить и развить 
традиции знаменитой хивинской чеканки. Репертуар 
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небольшие сосуды для насвая – носковок и др.  
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геометрические мотивы.  Решительных шагов в 
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узбекских мастеров чеканки, следует отметить 
следующее. Наиболее последовательно и органично 
сочетание традиций и новых решений наблюдается в 
творческой практике  Ф.Обидова и М.Мадалиева. 
Несмотря на некоторую эклектичность работы 
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создаваемыми мастерами чеканщикам старшего 
поколения, в последнее время все большее 
распространение получают сувенирные изделия очень 
низкого  художе ственного  вкуса .  Ситуация 
усугубляется тем, что эту продукцию создают молодые 
чеканщики, которые  будут определять будущее этого 
прославленного центра  художественной чеканки. 

В таких видах прикладного искусства как 
изготовление ножей и кузнечное дело, старые традиции 
обновляется более вдумчиво, без излишнего эпатажа и 
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белбог - вышитый пояс
белкарс - вышитый мужской поясной платок
борпуш -вышитое покрывало
бешикпуш - вышитое покрывало на люльку 
младенца
бистарпеч -вышитое покрывало на постель
болинпуш - (от болин-подушка, изголовье и 
таджикского глагола-пушидан-покрывать) - 
вышитое покрывало на изголовье постели 
новобрачных и на сложенные в нише одеяла и 
подушки
болиш - вышитая подушка, термин применяется в 
Кашкадарье и Сурхандарье
бугжома - (от бугча - узел и жома -одежда)- 
квадратная вышивка для завертывания одеял и 
одежды 
гулкурпа - (от гул - цветок и курпа - одеяло)- 
буквально “одеяло с цветочным узором”. Крупная 
декоративная вышивка для украшения стен комнаты. 
Название, принятое в Ташкенте и Пскенте 
дастархан - вышитая скатерть
даури - вышитая попона для лошадей
дераза парда - вышитый занавес для окон 
дорпеч - вышитая полоса для украшения верхней 
части стены над перекладиной для развешивания 
парадной одежды
дока румол - (от дока-марля) вышитый платок
джияк - вышитая тесьма для одежды и женских 
шаровар
джойнамоз - (от жой-место и намоз- молитва)- 
вышитый коврик для завершения молитвы
джойпуш - (от жой - место и таджикского глагола 
пушидан - покрывать) - вышитое покрывало на 
постель новобрачных
зардевор - (от таджикского сар-голова и девор-
стена) - длинная вышитая полоса для украшения 
верхней части комнаты
зебитахмон - вышитый занавес для большой ниши
козиклунги - декоративное полотенце для 

украшения стен комнаты
кирпеч - занавес для узкой ниши в комнате, где 
сложены чистое белье и одежда 
кайчоп - мешочек для женских принадлежностей
каттча - вышитая женская сумочка
куев румол - вышитое полотенце для жениха
кул румолча - вышитое полотенце
кийикча - мужской поясной платок
нимча - женская безрукавка
нимсюзане - небольшое сюзане
люля болиш - подушка. Название, принятое в 
Сурхандарье
ойнахалта - вышитый мешочек для зеркала
ой-паляк - ташкентское крупное вышитое панно с 
мотивом луны 
пешиккурта - вышитый воротник женской одежды
палак - (от арабского фаляк - небосвод) - крупная 
декоративная вышивка Ташкента и Пскента с густым 
зашивом фона и узором из кругов и звезд
пильта-дузи - один из видов тюбетеек,вышиваемых 
в Сурхандарье
руиджо - (от таджикского ру-лицо и жо - место) - 
вышитая простыня для постели новобрачных
румолча - вышитый платок
сандалипуш - вышитое покрывало на сандал
сачок - вышитая салфетка
сюзане - (от таджикского сузан-иголка)-буквально 
“игольное”. Самое крупное декоративное, 
служившее, украшением стен комнаты по 
праздникам
такьяпуш - вышитое покрывало на сложенные в 
нише одеяла и подушки 
тахмонпеч - (от тахмон большая ниша и 
таджикского печидан-завертываться) - занавес для 
большой ниши
тогора-паляк - ташкентское крупное сюзане с 
узором большого круга в центре
туз-халта - мешочек для соли
тюбетейка - национальный головной убор

уринпеч - вышитое покрывало на постель
хурджун - переметная сумка
чорси - мужской поясной платок
чойшаб - вышитый занавес для большой ниши - 
тахмон. Название, принятое в Ташкенте
чорбельбог - вышитый мужской платок с четырех 
сторон
чойхалта - вышитый мешочек для чая

абрибахор - весеннее облако
аждар нусха - мотив дракона
алакурт - пестрый червяк 
атргуль - цветок розы 
аноргуль - цветок граната 
барг - лист
бодом - миндаль
гаджак - завиток
гилам-нусха - ковровый узор
гирди барг - вихревая розетка 
гишт - кирпич
гулдаста - букет цветов
гулдон - ваза с цветами 
гунча - бутон цветка 
давра - круговая розетка
занжира - цепь 
зулук - пиявка
ислими - узор в виде изгибающегося побега
илонизи - след змеи 
калампир - перец
каптар - голубь
капалак - бабочка
косагул - цветок в виде чаши
корди ош - кухонный нож 
кумган - кувшин для воды
кучкорак - бараньи рога
куш - птица
лолагуль - тюльпан
мадохиль - восьмиконечная розетка
паррак - узор в виде крыльев 

мажнун тол - плакучая ива
мехроб - алтарная ниша в мечети
мохи - луна
мусича - горлица
оба - волнистый узор (букв. вода)
ой-гуль - лунный цветок
ой-нусха - мотив луны
ок-пар - белое перо
олма-гул - цветок яблони
от изи - след лошади
офтоба - сосуд для воды
пичок - нож
себарг - трилистник
ситорагуль - цветок в форме звезды
тиру-камон - лук и стрела
товус нусха - хвост павлина 
тожи хуроз -  петушиный гребешок
тумор - амулет
турна - журавль
урдак - утка
чаян - скорпион
чашми бульбуль - глаз соловья
четан - сетчатый узор
чинни гуль - китайская роза
чойдиш - сосуд для заварки чая 
чор-чирок - четыре светильника
шайтону-чаён - мотив черта и скорпиона
шохи -  узор в виде ветки
юлдуз - звезда. 

Словарь терминов

Вышивка

Виды изделий

чимилдик - вышитая свадебная занавес
ширози - декоративный вышитый занавес
шонахалта -вышитый мешочек для гребня
эгарпуш - покрывало на седло
юлдуз-паляк - ташкентское крупное сюзане с 
мотивом звезды
ястыкпуш - вышитое покрывало на подушки
ястык - подушка

Орнамент

Словарь терминов
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бадия чанок - блюдо с вертикальными бортиками 
(д:15-18 см)  
бадия - блюдо с вертикальными бортиками (д:20-25 
см) 
бола чанок - чашка
бола тувак - детский горшок 
буёк хумча - сосуд для хранения красок
гулдон - ваза для цветов
гултувак - см. гулдон
гуппи - маслобойка
джомашов - см. кир тогора 
дигир - колесо
домгир - тогорача  
дон коса - чаша для зерен,устанавливаемая в клетках 
для птиц 
дукки коса - чаша на высоком поддоне
дулча - небольшая чаша для кислого молока
дурт кулоклик - см. кушкулок
ем - сосуд средних размеров для хранения масла
емча - небольшой сосуд для хранения масла
ибрик - ритуальный сосуд
каймок коса - чаша для сливок
каллакча - чаша малых размеров для кислого 
молока и сливок
кантдон - чаша с крышкой для сладостей
катта ляган - блюдо больших размеров (д:40-50см)
катик куза - сосуд для кислого молока
кир тогора - таз для стирки белья
копширма – чаша с высокими стенками и 
небольшим в диаметре поддоном (Хорезм)
коса дубояк - чаша с низким круглым поддоном
коса обихури - чаша для воды, устанавливаемая в  
клетках для птиц.
косаги-каршаги - чаша для воды
косача - чаша малых размеров
кошин бодия - больщое блюдо с вертикальными 
бортиками (д.:35см)
кув - маслобойка
кувур - водосточная труба
куза - кувшин
кузача - небольшой кувшин с ручкой
кулоба - сосуд с одной ручкой и узким горлышком 

кушкулок - сосуд с парными ушками для кислого 
молока
кулокдонча - кружка
лаъли товок - плоское блюдо больших размеров
ляган - плоское блюдо
марака ляган - блюдо для ритуальных мероприятий 
(д:20-28см)
марака шокоса - чаша с низким круглым поддоном
машади бодия - небольшая чаша с вертикальными 
бортиками
машрафа - ваза
миёна тобок - блюдо средних размеров
мой куза - кувшин для масла
накшин офтоба - ритуальный сосуд для омовения
нил хум - сосуд для хранения красок
ним коса - чаша с низким круглым поддоном
ним куза - малый кувшин 
ним-товок - блюдо средних размеров (д:30-38см)  
нон хурма - посуда для хранения лепешек (хлеба)
офтоба колбаки - ритуальный сосуд
обдаста урдак - ритуальный сосуд в форме утки 
пурум обдаста - ритуальный сосуд для воды
сар-калла - чашка для кислого молока или сливок
сиехдон - чернильница
сопол пиёла - чашка для чая
сут товок - большая чаша для молока
сут тогорача - большая чаша для молока 
таркаш - большой хозяйственный таз
тобоки шам-ширлаб - блюдо с широким бортом
товоки-лангари - блюдо огромных размеров
товоки-лабигардони - блюдо малых размеров (д:20-
28 см)
товоки ошхури - блюдо средних размеров (д:38см)
товоки паловхури - блюдо для плова
товоки-сафид - блюдо с белой поливой
тогорача - чаша большого размера ( д:14-25 см.)
тогорача товок - глубокое блюдо средних размеров
туй тавок - свадебное блюдо
урта-ляган - блюдо средних размеров
хамир тогора - таз для теста
харгуша - сосуд с четырьмя ручками для кислого 
молока
хорчаги товок - блюдо малых размеров (д: 20-28 см.)
хум - большой сосуд для хранения воды и зерна
хумча - корчага для хранения воды и зерна
хурма - кувшин с одной или двумя ручками для 

доения коров
хурмача - сосуд с двумя ручками для кислого молока 
хушпалаки-чурчурак - глиняные игрушки-
свистульки
чинни коса - фаянсовая чаша
чинни куза - фаянсовый кувшин
чибит куза - сосуд с одной ручкой для воды 
чораги - сосуд среднего размера с ручкой и высоким 
широким горлом для хранения масла 
чинни товок - фаянсовое блюдо
чоргуша - небольшая миска для молока с четырьмя 
ручками
чувати куза - кувшин для кислого молока
чукур-ляган - глубокое блюдо
чукур-тобок - см. чукур ляган 
шарбат идиш - чаша для сладких напитков
шокоса - большая чаша
шокоса-дубояк - большая чаша с низким поддоном
юмалок коса - чаша небольших размеров (д:12-18 
см.)

Орнамент

айланма ислими - вьющийся растительный узор
айрипаргар - деревянный циркуль
ангур - узор виноград
анжир гул - цветок инжира
аноргуль - цветок граната
аспи-морак - орнамент “конь-змея”
атиргуль - цветок розы 
байрок гуль - цветок-знамя
банди райхон - узел из растений базилики
банди руми - римский узел
балик - рыба        
баргак - листочек - узор в виде мелких растительных 
листков 
барги аввалибахор - первый весенний листок
барги ангур - лист винограда
барги-бодом - узор лист-миндаля, выполняется 
способом чизма и калами
барги-хурмо - узор листьев дерева хурмы 
беда гуль - цветок клевера
бедона гуль - буквально “цветок-перепелка” - 
название узора
бешикгул - цветок в форме люльки 
бинафшагул - узор в виде цветка фиалки

бихи гул - цветок айвы
бодбезак - веер, применялся для оформления дна 
блюд
бодом гуль - узор миндаля
бодомча - мелкий узор в виде миндаля 
бодомча гул - цветочный узор в виде миндаля
бойкуш - сова
бойчечак - подснежник
босма гул - штампованный узор 
босма накш - штампованный узор бортов сосудов с 
обратной стороны
бофта ислими - узор в виде узлов растительного 
побега
буйра занжира - бордюр с заполнением в виде 
плетеного орнамента
булут занжира - бордюр, состоящий из узора в виде 
облаков, некоторые мастера называли этот узор 
китайским или кашгарским, что свидетельствует о 
его дальневосточном происхождении 
булут накш - узор в виде облака 
бутагуль - цветочный куст с бутонами 
бутсимон безак - узор в виде цветочного кустика 
гаджак гуль - цветочный узор в виде завитка
гаджак-барг - лист -завиток
гирдоби -  буквально “водоворот” - узор в виде 
вихревой розетки 
гирих - сложный геометрический узор
гуза ислими - растительные побеги в виде стеблей 
хлопчатника
гузанак гул - узор в виде цветка репейника 
гук дарахт - тополь 
гули ангур - узор в виде бегущей виноградной лозы 
гули бинафша - см. бинафшагул
гули бодбезак - см. бодбезак
гули гандум - узор в виде цветков пшеницы
гули зарварак - золотистый цветок
гули санжар - название цветочного узора по имени 
растения из окрестностей Мерва 
гули сапсар ( или савсан ) - цветок ириса 
гули тоджи хуроз - цветок в виде петушиного 
гребешка
гули тупсар - цветочный узор 
гули турна - цветочный узор в виде журавля
гули хазорисфанд шохи - узор в виде цветка ладана
гули шаъм - буквально “ цветок-свеча” - узор в виде 
свечи
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бадия чанок - блюдо с вертикальными бортиками 
(д:15-18 см)  
бадия - блюдо с вертикальными бортиками (д:20-25 
см) 
бола чанок - чашка
бола тувак - детский горшок 
буёк хумча - сосуд для хранения красок
гулдон - ваза для цветов
гултувак - см. гулдон
гуппи - маслобойка
джомашов - см. кир тогора 
дигир - колесо
домгир - тогорача  
дон коса - чаша для зерен,устанавливаемая в клетках 
для птиц 
дукки коса - чаша на высоком поддоне
дулча - небольшая чаша для кислого молока
дурт кулоклик - см. кушкулок
ем - сосуд средних размеров для хранения масла
емча - небольшой сосуд для хранения масла
ибрик - ритуальный сосуд
каймок коса - чаша для сливок
каллакча - чаша малых размеров для кислого 
молока и сливок
кантдон - чаша с крышкой для сладостей
катта ляган - блюдо больших размеров (д:40-50см)
катик куза - сосуд для кислого молока
кир тогора - таз для стирки белья
копширма – чаша с высокими стенками и 
небольшим в диаметре поддоном (Хорезм)
коса дубояк - чаша с низким круглым поддоном
коса обихури - чаша для воды, устанавливаемая в  
клетках для птиц.
косаги-каршаги - чаша для воды
косача - чаша малых размеров
кошин бодия - больщое блюдо с вертикальными 
бортиками (д.:35см)
кув - маслобойка
кувур - водосточная труба
куза - кувшин
кузача - небольшой кувшин с ручкой
кулоба - сосуд с одной ручкой и узким горлышком 

кушкулок - сосуд с парными ушками для кислого 
молока
кулокдонча - кружка
лаъли товок - плоское блюдо больших размеров
ляган - плоское блюдо
марака ляган - блюдо для ритуальных мероприятий 
(д:20-28см)
марака шокоса - чаша с низким круглым поддоном
машади бодия - небольшая чаша с вертикальными 
бортиками
машрафа - ваза
миёна тобок - блюдо средних размеров
мой куза - кувшин для масла
накшин офтоба - ритуальный сосуд для омовения
нил хум - сосуд для хранения красок
ним коса - чаша с низким круглым поддоном
ним куза - малый кувшин 
ним-товок - блюдо средних размеров (д:30-38см)  
нон хурма - посуда для хранения лепешек (хлеба)
офтоба колбаки - ритуальный сосуд
обдаста урдак - ритуальный сосуд в форме утки 
пурум обдаста - ритуальный сосуд для воды
сар-калла - чашка для кислого молока или сливок
сиехдон - чернильница
сопол пиёла - чашка для чая
сут товок - большая чаша для молока
сут тогорача - большая чаша для молока 
таркаш - большой хозяйственный таз
тобоки шам-ширлаб - блюдо с широким бортом
товоки-лангари - блюдо огромных размеров
товоки-лабигардони - блюдо малых размеров (д:20-
28 см)
товоки ошхури - блюдо средних размеров (д:38см)
товоки паловхури - блюдо для плова
товоки-сафид - блюдо с белой поливой
тогорача - чаша большого размера ( д:14-25 см.)
тогорача товок - глубокое блюдо средних размеров
туй тавок - свадебное блюдо
урта-ляган - блюдо средних размеров
хамир тогора - таз для теста
харгуша - сосуд с четырьмя ручками для кислого 
молока
хорчаги товок - блюдо малых размеров (д: 20-28 см.)
хум - большой сосуд для хранения воды и зерна
хумча - корчага для хранения воды и зерна
хурма - кувшин с одной или двумя ручками для 

доения коров
хурмача - сосуд с двумя ручками для кислого молока 
хушпалаки-чурчурак - глиняные игрушки-
свистульки
чинни коса - фаянсовая чаша
чинни куза - фаянсовый кувшин
чибит куза - сосуд с одной ручкой для воды 
чораги - сосуд среднего размера с ручкой и высоким 
широким горлом для хранения масла 
чинни товок - фаянсовое блюдо
чоргуша - небольшая миска для молока с четырьмя 
ручками
чувати куза - кувшин для кислого молока
чукур-ляган - глубокое блюдо
чукур-тобок - см. чукур ляган 
шарбат идиш - чаша для сладких напитков
шокоса - большая чаша
шокоса-дубояк - большая чаша с низким поддоном
юмалок коса - чаша небольших размеров (д:12-18 
см.)

Орнамент

айланма ислими - вьющийся растительный узор
айрипаргар - деревянный циркуль
ангур - узор виноград
анжир гул - цветок инжира
аноргуль - цветок граната
аспи-морак - орнамент “конь-змея”
атиргуль - цветок розы 
байрок гуль - цветок-знамя
банди райхон - узел из растений базилики
банди руми - римский узел
балик - рыба        
баргак - листочек - узор в виде мелких растительных 
листков 
барги аввалибахор - первый весенний листок
барги ангур - лист винограда
барги-бодом - узор лист-миндаля, выполняется 
способом чизма и калами
барги-хурмо - узор листьев дерева хурмы 
беда гуль - цветок клевера
бедона гуль - буквально “цветок-перепелка” - 
название узора
бешикгул - цветок в форме люльки 
бинафшагул - узор в виде цветка фиалки

бихи гул - цветок айвы
бодбезак - веер, применялся для оформления дна 
блюд
бодом гуль - узор миндаля
бодомча - мелкий узор в виде миндаля 
бодомча гул - цветочный узор в виде миндаля
бойкуш - сова
бойчечак - подснежник
босма гул - штампованный узор 
босма накш - штампованный узор бортов сосудов с 
обратной стороны
бофта ислими - узор в виде узлов растительного 
побега
буйра занжира - бордюр с заполнением в виде 
плетеного орнамента
булут занжира - бордюр, состоящий из узора в виде 
облаков, некоторые мастера называли этот узор 
китайским или кашгарским, что свидетельствует о 
его дальневосточном происхождении 
булут накш - узор в виде облака 
бутагуль - цветочный куст с бутонами 
бутсимон безак - узор в виде цветочного кустика 
гаджак гуль - цветочный узор в виде завитка
гаджак-барг - лист -завиток
гирдоби -  буквально “водоворот” - узор в виде 
вихревой розетки 
гирих - сложный геометрический узор
гуза ислими - растительные побеги в виде стеблей 
хлопчатника
гузанак гул - узор в виде цветка репейника 
гук дарахт - тополь 
гули ангур - узор в виде бегущей виноградной лозы 
гули бинафша - см. бинафшагул
гули бодбезак - см. бодбезак
гули гандум - узор в виде цветков пшеницы
гули зарварак - золотистый цветок
гули санжар - название цветочного узора по имени 
растения из окрестностей Мерва 
гули сапсар ( или савсан ) - цветок ириса 
гули тоджи хуроз - цветок в виде петушиного 
гребешка
гули тупсар - цветочный узор 
гули турна - цветочный узор в виде журавля
гули хазорисфанд шохи - узор в виде цветка ладана
гули шаъм - буквально “ цветок-свеча” - узор в виде 
свечи
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гули харроджи - процарапанный узор цветка
гули хайри - старинный узор -  цветок мальвы 
гули усма - цветок местного растения усьмы
гуспанди - узор в виде стилизованного изображения 
барана
давра занжира - бордюр из кругов
давра накш - узор в виде круга
давра-чашми уштур - глазной круг верблюда 
дарахти бодом - дерево миндаля 
дарахтгул - узор в виде дерева
джида гуль - цветок джиды - местного плодового 
дерева
дойра накш - узор в виде традиционного ударного 
музыкального инструмента - бубна
дондона - узор в виде зубцов
думи асп - хвост лошади 
думи бургут - хвост беркута - хищной птицы
думи мург - хвост курицы 
дурт япрок - четырехлистник
дутар - узор в виде струнного музыкального 
инструмента 
жингалак занжир - бордюр из завитков
жингиля гул - цветочный узор в виде завитков
зайтун гул - цветок оливы 
занжира - цепочка, бордюр, узкая кайма
занжира-оби - бордюр в виде стилизованного 
ручейка
зарпечак - геометрический узор - буквально 
“золотой узел”
зулма занжира - бордюр из комочков глины
зульфак-гуль - цветок-украшение 
илон бош - узор в виде головы змеи 
илон изи - узор в виде следов змеи
ислими - растительный побег различных вариаций
ислими айланма - круговой растительный побег
ислими ангури - узор в виде растительного побега 
виноградной лозы
ислими балик - ислими из стилизованных фигурок 
рыб 
ислими барг -  побеги из листьев
ислими гаджак - побеги из завитка
ислими гуза - побеги из стеблей хлопчатника
ислими гул - цветочный растительный побег
ислими гули эардолу - побеги в виде цветка урюка 
ислими дугажак - побеги из парных завитков 
ислими калампир - побеги из красных перцев

ислими кашкарча - кашгарский ислими - узор, 
заимствованный из Кашгара 
ислими кошин  -  растительные побеги ,  
заимстованные из архитектурных изразцов 
ислими кочкарак - побеги в виде бараньих рогов
ислими курок - побеги в виде лоскутков - прием, 
заимствованный из аппликативной текстильной 
техники 
ислими кушканот - побеги в виде парных крыльев 
птиц
ислими машади - узор, заимствованный из декора 
изделий художественного ремесла Мешхеда
ислими-михроби  -  побег, напоминающий 
стрельчатые арки 
ислими-морак - змеевидный побег
ислими моргула - побег в виде змеевидных завитков
ислими офтоби - буквально “солнечный ислими” - 
узор в виде солярных знаков
ислими ошпичок - побег со стилизованным 
изображением столовых ножей 
ислими паргори - циркульный ислими
ислими пахта - побег в виде коробочек хлопка
ислими печак гул - побег из вьюнков
ислими поднус - побег с узором подноса 
ислими сарпатта - побег со стельками
ислими тарок - побег с узором гребешка
ислими товус - побег с узором павлина
ислими тортар - вытянутый растительный побег
ислими урама - закрученный растительный побег
ислими юлдуз -  побеги из звездообразных фигур
ислими хосия - каймовый узор
ислими шамдони - побег с узором в виде 
подсвечника
кайтарма гаджак - повторяющиеся завитки 
калампир - перец
каноти капалак - крыло бабочки
каноти мург - крыло птицы
капалак гул - узор в виде бабочки
карга тыш - узор “зуб вороны”
карнай гул - узор в виде карная - традиционного 
духового музыкального инструмента
кашкаргул - кашгарский цветок
кирк-оёк -  узор в виде сороконожки
корди муза - узор в виде сапожного ножа 
коса  гуль - узор в виде чаши
кошгул - узор в виде парного цветка

кошингуль  -  у зор ,  з аимствованный из  
архитектурных изразцов
кузикорин - узор в виде гриба
куконгуль - кокандский узор 
кулча-занджира - бордюр из лепешечек
кумган - узор в виде стилизованного изображения 
медного кувшина
куп бурчакли юлдузсимон безаклар  -   
многоугольные звездообразные узоры
кучкорак - баран, бараньи рога
кучкарак занджира - бордюр из бараньих рогов
куш - птица
кушбарг - парные листья
кушканот - парные крылья
куш морак - пара змей - узор в виде параллельных 
линий
куштирнок - птичьи когти
куш тумшуги - птичий клюв 
куш-хат - парные линии
мадохиль - буквально “входящий друг в друга”, 
сложный растительно- геометрический узор
мадохиль барги - лист мадохиля
мадохили-бодом - мадохиль с миндалем
мадохили-варданзи - бордюрный орнамент с 
цветочным узором 
мадохили кашкарча - кашгарский мадохиль
мадохили лола - мадохиль с тюльпаном
мадохили-пахта - мадохиль с хлопком
мадохили-тарок - мадохиль с гребешком 
мадохили-терма - композиция из ряда мадохилей
мадохили харродж - процарапанный мадохиль
мадохиль чорбарг - мадохиль -четырехлистник 
милтик - узор в виде ружья 
милтик пичок - ружье-нож - предметный узор
михроби - арочный
михробча - маленькие ниши
михроби гул - узор в виде стрельчатой арки
михроби занжира - бордюр из стрельчатых ниш
михроби морак - следы змеи в нишах
мехроби-сарпароз - ниши со стрелками
михроби сетора - трехрядные ниши 
михроби четан - ниша с плетенкой
мола занжира - бордюр с узорами в виде гончарного 
резца
морак - змейка
моргула-и-сарбасар - змеевидные завитки, 

расположенные головками друг к другу
морсанг - змеиный камень, амул
мурги канот -  см. каноти мург
мурги-сафид - белая птица
накши балык - узор в виде рыбы
накши гузанак - узор в виде репейника
накши пирпирак - узор в виде вихревой розетки
накши капалак - узор ночной бабочки
нахутак - горошина
нахути-терма - точечный узор
нонсават - корзина для лепешек
оба - линия, вода, струйка, каемка
ойбарг - луна с листьями
ойгул - лунный цветок
олмагул - цветок яблони 
от туёг - лошадиная подкова
офтоби - узор в виде солярных знаков
ола-була - пестрый, пятнистый узор
олтин кунгиз - золотой жучок
палак гуль - узор стебля, древо жизни
панжара гул - ажурный цветочный узор
паргори гул - циркульный узор
паргори ислими -  см. ислими паргори
паргори накш - см. паргори гуль
парпаша - узор “крылья мухи”
парра-гуль - узор в виде пропеллера
парра зульфак - узор в виде круглой пряжки
парраги-пирпирак - узор в виде вихревой розетки
пахта гул - узор в виде хлопкового цветка
писта-гуль  - узор цветка фисташки 
пичок - узор в виде ножа
пойи мушак - узор кошачьих следов
райхонгуль - узор в виде листьев базилика
самбит гуль - цветок вербы
сарв - кипарис
сарик гуль - желтый цветок
сарпата - стельки 
сапсаргуль - ирис
седона - три зернышка
семоргуль - три змеиные головки
содда зульфак - простой завиток
содда мадохили пахта - простой мадохиль с узором 
хлопка
танга - монета
танга гаджак - узор в виде ювелирных украшений 
из монет
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гули харроджи - процарапанный узор цветка
гули хайри - старинный узор -  цветок мальвы 
гули усма - цветок местного растения усьмы
гуспанди - узор в виде стилизованного изображения 
барана
давра занжира - бордюр из кругов
давра накш - узор в виде круга
давра-чашми уштур - глазной круг верблюда 
дарахти бодом - дерево миндаля 
дарахтгул - узор в виде дерева
джида гуль - цветок джиды - местного плодового 
дерева
дойра накш - узор в виде традиционного ударного 
музыкального инструмента - бубна
дондона - узор в виде зубцов
думи асп - хвост лошади 
думи бургут - хвост беркута - хищной птицы
думи мург - хвост курицы 
дурт япрок - четырехлистник
дутар - узор в виде струнного музыкального 
инструмента 
жингалак занжир - бордюр из завитков
жингиля гул - цветочный узор в виде завитков
зайтун гул - цветок оливы 
занжира - цепочка, бордюр, узкая кайма
занжира-оби - бордюр в виде стилизованного 
ручейка
зарпечак - геометрический узор - буквально 
“золотой узел”
зулма занжира - бордюр из комочков глины
зульфак-гуль - цветок-украшение 
илон бош - узор в виде головы змеи 
илон изи - узор в виде следов змеи
ислими - растительный побег различных вариаций
ислими айланма - круговой растительный побег
ислими ангури - узор в виде растительного побега 
виноградной лозы
ислими балик - ислими из стилизованных фигурок 
рыб 
ислими барг -  побеги из листьев
ислими гаджак - побеги из завитка
ислими гуза - побеги из стеблей хлопчатника
ислими гул - цветочный растительный побег
ислими гули эардолу - побеги в виде цветка урюка 
ислими дугажак - побеги из парных завитков 
ислими калампир - побеги из красных перцев

ислими кашкарча - кашгарский ислими - узор, 
заимствованный из Кашгара 
ислими кошин  -  растительные побеги ,  
заимстованные из архитектурных изразцов 
ислими кочкарак - побеги в виде бараньих рогов
ислими курок - побеги в виде лоскутков - прием, 
заимствованный из аппликативной текстильной 
техники 
ислими кушканот - побеги в виде парных крыльев 
птиц
ислими машади - узор, заимствованный из декора 
изделий художественного ремесла Мешхеда
ислими-михроби  -  побег, напоминающий 
стрельчатые арки 
ислими-морак - змеевидный побег
ислими моргула - побег в виде змеевидных завитков
ислими офтоби - буквально “солнечный ислими” - 
узор в виде солярных знаков
ислими ошпичок - побег со стилизованным 
изображением столовых ножей 
ислими паргори - циркульный ислими
ислими пахта - побег в виде коробочек хлопка
ислими печак гул - побег из вьюнков
ислими поднус - побег с узором подноса 
ислими сарпатта - побег со стельками
ислими тарок - побег с узором гребешка
ислими товус - побег с узором павлина
ислими тортар - вытянутый растительный побег
ислими урама - закрученный растительный побег
ислими юлдуз -  побеги из звездообразных фигур
ислими хосия - каймовый узор
ислими шамдони - побег с узором в виде 
подсвечника
кайтарма гаджак - повторяющиеся завитки 
калампир - перец
каноти капалак - крыло бабочки
каноти мург - крыло птицы
капалак гул - узор в виде бабочки
карга тыш - узор “зуб вороны”
карнай гул - узор в виде карная - традиционного 
духового музыкального инструмента
кашкаргул - кашгарский цветок
кирк-оёк -  узор в виде сороконожки
корди муза - узор в виде сапожного ножа 
коса  гуль - узор в виде чаши
кошгул - узор в виде парного цветка

кошингуль  -  у зор ,  з аимствованный из  
архитектурных изразцов
кузикорин - узор в виде гриба
куконгуль - кокандский узор 
кулча-занджира - бордюр из лепешечек
кумган - узор в виде стилизованного изображения 
медного кувшина
куп бурчакли юлдузсимон безаклар  -   
многоугольные звездообразные узоры
кучкорак - баран, бараньи рога
кучкарак занджира - бордюр из бараньих рогов
куш - птица
кушбарг - парные листья
кушканот - парные крылья
куш морак - пара змей - узор в виде параллельных 
линий
куштирнок - птичьи когти
куш тумшуги - птичий клюв 
куш-хат - парные линии
мадохиль - буквально “входящий друг в друга”, 
сложный растительно- геометрический узор
мадохиль барги - лист мадохиля
мадохили-бодом - мадохиль с миндалем
мадохили-варданзи - бордюрный орнамент с 
цветочным узором 
мадохили кашкарча - кашгарский мадохиль
мадохили лола - мадохиль с тюльпаном
мадохили-пахта - мадохиль с хлопком
мадохили-тарок - мадохиль с гребешком 
мадохили-терма - композиция из ряда мадохилей
мадохили харродж - процарапанный мадохиль
мадохиль чорбарг - мадохиль -четырехлистник 
милтик - узор в виде ружья 
милтик пичок - ружье-нож - предметный узор
михроби - арочный
михробча - маленькие ниши
михроби гул - узор в виде стрельчатой арки
михроби занжира - бордюр из стрельчатых ниш
михроби морак - следы змеи в нишах
мехроби-сарпароз - ниши со стрелками
михроби сетора - трехрядные ниши 
михроби четан - ниша с плетенкой
мола занжира - бордюр с узорами в виде гончарного 
резца
морак - змейка
моргула-и-сарбасар - змеевидные завитки, 

расположенные головками друг к другу
морсанг - змеиный камень, амул
мурги канот -  см. каноти мург
мурги-сафид - белая птица
накши балык - узор в виде рыбы
накши гузанак - узор в виде репейника
накши пирпирак - узор в виде вихревой розетки
накши капалак - узор ночной бабочки
нахутак - горошина
нахути-терма - точечный узор
нонсават - корзина для лепешек
оба - линия, вода, струйка, каемка
ойбарг - луна с листьями
ойгул - лунный цветок
олмагул - цветок яблони 
от туёг - лошадиная подкова
офтоби - узор в виде солярных знаков
ола-була - пестрый, пятнистый узор
олтин кунгиз - золотой жучок
палак гуль - узор стебля, древо жизни
панжара гул - ажурный цветочный узор
паргори гул - циркульный узор
паргори ислими -  см. ислими паргори
паргори накш - см. паргори гуль
парпаша - узор “крылья мухи”
парра-гуль - узор в виде пропеллера
парра зульфак - узор в виде круглой пряжки
парраги-пирпирак - узор в виде вихревой розетки
пахта гул - узор в виде хлопкового цветка
писта-гуль  - узор цветка фисташки 
пичок - узор в виде ножа
пойи мушак - узор кошачьих следов
райхонгуль - узор в виде листьев базилика
самбит гуль - цветок вербы
сарв - кипарис
сарик гуль - желтый цветок
сарпата - стельки 
сапсаргуль - ирис
седона - три зернышка
семоргуль - три змеиные головки
содда зульфак - простой завиток
содда мадохили пахта - простой мадохиль с узором 
хлопка
танга - монета
танга гаджак - узор в виде ювелирных украшений 
из монет
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тарок - гребень
тарокча - гребешок
тарок гул - цветок-гребень
тарок накш - см. тарок гул
тарок занжира - бордюр из гребней
тахти Сулаймон - трон Сулеймана (так же как 
шохбарг - царский лист)
терма гаджак - завиток с точками
термагул - букет цветов
тирнокча - коготки
тирнок занжира - бордюр из орнамента в виде 
когтей
товус гул - узор “павлин”
тумор - амулет
туморча гул - узор “амулетик”
тупсар гуль - цветок ириса
турна канот - крылья журавля 
турт япрок - четырехлистник
урама гажак - закрученный завиток
урамапаляк - закрученная плеть растения
урама паргори - завиток циркульный
уранакш - рисунок колонны
урама ислими - закрученный узор ислими
учбурчак - треугольник
учгуль - три цветка
хазорисфанд - растение типа ладана 
хатти гирих - геометрический узор
хатти кесма - прерывающаяся линия
хатти райхони - полоска из листьев базилика
хатти ислими - изгибающаяся строчка 
хашти барг - восьмилистник
хашти кульчагуль - узор с восемью лепешками
хашти мадохиль накши - узор “звезда из восьми 
мадохилей”
хитой гуль - китайский цветок
хукиз шохи - бычьи рога 
хумбуз - рисунок обжигательной печи
хушруйгуль - красивый цветок 
чакма - точка
чакмагуль - точечный узор
чайдиш - медный сосуд
чашми бульбуль - глаз соловья
чашми гаджак - завитки с глазками
чашми гов - глаз быка
чашми гуспанд - глаз барана

чашми мадохиль - мадохиль с глазком 
чашми мор - глаз змеи 
чашми панджа - пятерня с глазками 
чашми уштур - глаз верблюда
четан - плетенка, плетеная загородка
четан гуль - узор в виде плетеной загородки
чигит гуль - узор хлопкового семени
чизма гуль - процарапанный гравированный узор 
чизма накш - гравированный узор 
чинни бута - фарфоровая ( китайская) веточка
чинни гуль - фарфоровый (китайский) цветок
чорбарг - четырехлистник
чорбарг гуль - цветок четырехлистника
чорбарги мавж - четыре листа в волнах
чорбарги харроджи - четыре гравированных листка
чорбодоми кошини  -  четыре  минда ля ,  
заимстоваванные из декора изразцовых облицовок 
чумчук канот - крылья воробья
шахматча - шахматный узор 
шафтоли гуль - цветок персика
шохи гуспанди - рога барана 
шохча гуль - узор веточки 
шона барг - трилистник 
эгри накш - узор изогнутой ветки
эгри хат - кривая линия
юлдуз - звезда
юлдузча - звездочка
юлдузгул - узор звезда
юлдузнакш - узор звезда 
юлдуз гирих - геометрический орнамент с 
элементами звезды
яксара моргула - односторонний завиток
яктарафа шох - односторонняя ветка
ялпиз гул - узор мяты
япрок гул - узор листа

 Чеканка 

Виды изделий

баркаш - поднос
гульдон - ваза для цветов
дастшуй - тазик для умывания 
довул - охотничий барабан, небольшой барабан 
ночного  сторожа
дулча - медный ковш для воды
жом - 1) чаша для питья вина; 2) сосуд для мытья 
волос 
исрикдон - курильница, в которой возжигалась 
гармала 
к а ш г у л ь  -  а )  м е д н ы е ,  и н о гд а  б о г а т о  
орнаментированные ладьевидной формы сосуды 
дервиша; б) большой медный сосуд типа ведра с 
крышкой
коса - чаша, чашка 
куза - большой кувшин 
кумган - медночеканный сосуд для воды с ручкой и 
носиком
лаъли - медный поднос с чеканным узором из 
ассортимента изделий мастеров Бухары, Коканда
ляган - медночеканный поднос
мисгилоф - чехол для сабель
мискоса - медная чаша с чеканкой
мислаган - медночеканный поднос, блюдо
миставок - большая, глубокая медная чаша
мисчилим - курильница
носшиша - табакерка
обдаста - узкогорлый кувшин  для умывания
офтоба - сосуд для воды
офтоба-самовар - своеобразный самовар с 
дымогарной трубой на ажурной подставке
патнис - поднос
пиала - чаша
саври - медночеканная крышка сосуда
сандикча - сундучок, шкатулка для драгоценностей
сархуми - черпак для воды, медночеканный
сатил - металлический сосуд типа ведра с крышкой, 
отделывался резьбой, чеканкой
селобча - металлический тазик для умывания
тогора - крупный сосуд тазообразной формы для 
замешивания теста, стирки белья

тун - кувшин для воды
туфдон - плевательница 
усмадон - косметический сосудик
шаробдон - сосуд для вина
чилингар - мастер по медночеканным изделиям
чилкалит - медночеканная ритуальная чаша (букв. 
сорок ключей)
чилопчин - медночеканный тазик; в комплекте с 
кувшином служил для умывания
чинникоп - медночеканный футляр для чашек
чойдиш - чайник, металлический кувшин для 
кипячения воды для чая
чойнак - металлический или фарфоровый чайник
яхоб - сосуд для воды.

Орнамент

 айланма -  название характерного хорезмского 
узора в виде динамичных спиралевидных побегов, 
усеянных листьями, цветами
барг -  лиственный узор
баргак - мелкий лиственный узор
бодом -  название орнаментального мотива в резьбе, 
росписи, набойке, вышивке, узоре отделочной 
тесьмы
бодомгул - узор в виде цветка миндаля
бодоми дубарг - узор в виде парных листьев миндаля
бута - (букв. куст, кустарник) - название 
орнаментального мотива в декоре керамических 
изделий
гишт - (букв. кирпич) - название геометрического 
узора кокандских, бухарских, самаркандских 
мастеров, декорирующих металлические сосуды
гули гишт - кирпичный узор
гули катак - сетчатый узор
дойра - 1) бубен; 2) название узора
занджир-барг - узор в виде цепочки листьев
зулук - пиявка - название орнаментального мотива, 
популярного в резьбе и чеканке по металлу и в 
вышивке
илонизи - след змеи - название извилистого узора, 
популярного в резьбе и чеканке по металлу
калампир -  плод красного перца - излюбленный 
орнамент маргиланских чеканщиков
калампир гул - узор перца
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тарок - гребень
тарокча - гребешок
тарок гул - цветок-гребень
тарок накш - см. тарок гул
тарок занжира - бордюр из гребней
тахти Сулаймон - трон Сулеймана (так же как 
шохбарг - царский лист)
терма гаджак - завиток с точками
термагул - букет цветов
тирнокча - коготки
тирнок занжира - бордюр из орнамента в виде 
когтей
товус гул - узор “павлин”
тумор - амулет
туморча гул - узор “амулетик”
тупсар гуль - цветок ириса
турна канот - крылья журавля 
турт япрок - четырехлистник
урама гажак - закрученный завиток
урамапаляк - закрученная плеть растения
урама паргори - завиток циркульный
уранакш - рисунок колонны
урама ислими - закрученный узор ислими
учбурчак - треугольник
учгуль - три цветка
хазорисфанд - растение типа ладана 
хатти гирих - геометрический узор
хатти кесма - прерывающаяся линия
хатти райхони - полоска из листьев базилика
хатти ислими - изгибающаяся строчка 
хашти барг - восьмилистник
хашти кульчагуль - узор с восемью лепешками
хашти мадохиль накши - узор “звезда из восьми 
мадохилей”
хитой гуль - китайский цветок
хукиз шохи - бычьи рога 
хумбуз - рисунок обжигательной печи
хушруйгуль - красивый цветок 
чакма - точка
чакмагуль - точечный узор
чайдиш - медный сосуд
чашми бульбуль - глаз соловья
чашми гаджак - завитки с глазками
чашми гов - глаз быка
чашми гуспанд - глаз барана

чашми мадохиль - мадохиль с глазком 
чашми мор - глаз змеи 
чашми панджа - пятерня с глазками 
чашми уштур - глаз верблюда
четан - плетенка, плетеная загородка
четан гуль - узор в виде плетеной загородки
чигит гуль - узор хлопкового семени
чизма гуль - процарапанный гравированный узор 
чизма накш - гравированный узор 
чинни бута - фарфоровая ( китайская) веточка
чинни гуль - фарфоровый (китайский) цветок
чорбарг - четырехлистник
чорбарг гуль - цветок четырехлистника
чорбарги мавж - четыре листа в волнах
чорбарги харроджи - четыре гравированных листка
чорбодоми кошини  -  четыре  минда ля ,  
заимстоваванные из декора изразцовых облицовок 
чумчук канот - крылья воробья
шахматча - шахматный узор 
шафтоли гуль - цветок персика
шохи гуспанди - рога барана 
шохча гуль - узор веточки 
шона барг - трилистник 
эгри накш - узор изогнутой ветки
эгри хат - кривая линия
юлдуз - звезда
юлдузча - звездочка
юлдузгул - узор звезда
юлдузнакш - узор звезда 
юлдуз гирих - геометрический орнамент с 
элементами звезды
яксара моргула - односторонний завиток
яктарафа шох - односторонняя ветка
ялпиз гул - узор мяты
япрок гул - узор листа

 Чеканка 

Виды изделий

баркаш - поднос
гульдон - ваза для цветов
дастшуй - тазик для умывания 
довул - охотничий барабан, небольшой барабан 
ночного  сторожа
дулча - медный ковш для воды
жом - 1) чаша для питья вина; 2) сосуд для мытья 
волос 
исрикдон - курильница, в которой возжигалась 
гармала 
к а ш г у л ь  -  а )  м е д н ы е ,  и н о гд а  б о г а т о  
орнаментированные ладьевидной формы сосуды 
дервиша; б) большой медный сосуд типа ведра с 
крышкой
коса - чаша, чашка 
куза - большой кувшин 
кумган - медночеканный сосуд для воды с ручкой и 
носиком
лаъли - медный поднос с чеканным узором из 
ассортимента изделий мастеров Бухары, Коканда
ляган - медночеканный поднос
мисгилоф - чехол для сабель
мискоса - медная чаша с чеканкой
мислаган - медночеканный поднос, блюдо
миставок - большая, глубокая медная чаша
мисчилим - курильница
носшиша - табакерка
обдаста - узкогорлый кувшин  для умывания
офтоба - сосуд для воды
офтоба-самовар - своеобразный самовар с 
дымогарной трубой на ажурной подставке
патнис - поднос
пиала - чаша
саври - медночеканная крышка сосуда
сандикча - сундучок, шкатулка для драгоценностей
сархуми - черпак для воды, медночеканный
сатил - металлический сосуд типа ведра с крышкой, 
отделывался резьбой, чеканкой
селобча - металлический тазик для умывания
тогора - крупный сосуд тазообразной формы для 
замешивания теста, стирки белья

тун - кувшин для воды
туфдон - плевательница 
усмадон - косметический сосудик
шаробдон - сосуд для вина
чилингар - мастер по медночеканным изделиям
чилкалит - медночеканная ритуальная чаша (букв. 
сорок ключей)
чилопчин - медночеканный тазик; в комплекте с 
кувшином служил для умывания
чинникоп - медночеканный футляр для чашек
чойдиш - чайник, металлический кувшин для 
кипячения воды для чая
чойнак - металлический или фарфоровый чайник
яхоб - сосуд для воды.

Орнамент

 айланма -  название характерного хорезмского 
узора в виде динамичных спиралевидных побегов, 
усеянных листьями, цветами
барг -  лиственный узор
баргак - мелкий лиственный узор
бодом -  название орнаментального мотива в резьбе, 
росписи, набойке, вышивке, узоре отделочной 
тесьмы
бодомгул - узор в виде цветка миндаля
бодоми дубарг - узор в виде парных листьев миндаля
бута - (букв. куст, кустарник) - название 
орнаментального мотива в декоре керамических 
изделий
гишт - (букв. кирпич) - название геометрического 
узора кокандских, бухарских, самаркандских 
мастеров, декорирующих металлические сосуды
гули гишт - кирпичный узор
гули катак - сетчатый узор
дойра - 1) бубен; 2) название узора
занджир-барг - узор в виде цепочки листьев
зулук - пиявка - название орнаментального мотива, 
популярного в резьбе и чеканке по металлу и в 
вышивке
илонизи - след змеи - название извилистого узора, 
популярного в резьбе и чеканке по металлу
калампир -  плод красного перца - излюбленный 
орнамент маргиланских чеканщиков
калампир гул - узор перца
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катта кирмак - крупный узор в виде шелковичной 
гусеницы
катак - сетка - название сетчатого узора в отделке 
медночеканных изделий
кирмак-занджира - узор в виде сплетенных 
шелковичных гусениц
кубба - 1) кованые купольчики на крышках медных 
сосудов; 2) украшение выпуклой шарообразной 
формы
кунабарг - древний узор в виде листа
кушбарг -узор в виде парных листьев
кушбодом - узор в виде парных плодов миндаля
кушкапаляк - двойная бабочка
кушзулук - двойная пиявка
кушкарон - спаренный узор
куштугма - узор в виде парных пуговиц
кушча - узор в виде маленькой птицы
мева - плодовый узор
мадохил - традиционный для всех видов народного 
искусства орнаментальный мотив в виде 
трилистника в композиции стиля ислими, обладает 
бесконечным многообразием вариаций
мехроб - ниша в интерьере мечети - михраб - 
название узора в виде арочек 
ним кирмак - узор в виде маленькой шелковичной 
гусеницы
олмагул - цветок яблони - орнаментальный мотив 
керамических изделий
олти япрок - шестилистник
пиллагул - цветок кокона
саври - медночеканная крышка сосуда
себарг - трилистник
тумор - амулет, своеобразная ладанка - футляр для 
ношения амулета
турна -  журавль - узор отделочной тесьмы жияк
турундж - груша дюшес, орнаментальный мотив
чашма булбул - глаз соловья - узор, имеет много 
вариаций 
чорбарг - четырехлепестковый - мотив композиции 
растительного орнамента 

Ножи 

Виды изделий и техника

Аврадор пичок – прием обработки лезвия при 
точении ножа – половина лезвия, близкая к острию, 
остается белой, а вторая половина лезвия - темной 
Бодомча пичок - нож в форме плода миндаля 
Гулдор пичок - нарядный, разукрашенный нож 
Ерма даста – нож с ручкой, изготовленной из 
различных деталей 
Кайки пичок – нож плавной выгнутой формы
Камалак пичок - нож радуга, по верхнему краю 
лезвия проходит канавка 
Кирралик пичок – ножи с граненной ручкой 
Козохча пичок – нож, конец лезвия которого 
делается в виде резкой выемки – типа полумесяца 
Куш камалак пичок - нож двойная радуга,  имеет 
двойную канавку 
Накшинкор даста – нож с ручкой, украшенной 
растительным узором, в Хиве ее называли “гульдор 
даста” 
Сойли пичок – нож ручеек 
Сукма даста – нож с ручкой, изготовленной из 
рогов, дерева, кости, металла, использованных в 
целостной форме 
Тол барги пичок – нож в форме ивового листа
Тугри пичок – нож прямой формы 
Урта миена пичок – нож средних размеров 
Хисори пичок - гиссарский нож 
Чалавуза – нож маленьких размеров 
Чогрок – большой нож
Чилмих гулли даста - рукоятка, украшенная 
шляпками оловянных гвоздиков, забитых в нее и 
образующих своеобразный орнамент 
Этик дасталик пичок – нож с ручкой в форме 
сапога 

Орнамент

Бодом тамга - мотив миндаля
Гул тамга - цветочный мотив
Нукта тамга - точечный узор 
Ой-тамга - мотив луны
Тамга – штампованный узор на лезвии ножа
Юлдуз тамга - мотив звезды

Арра - пила 
Занжир – дверная цепочка
Искана – стамеска
Кайчи каджак – для обреза кривых и круглых линий
Кайчи гуль кесиш - для золотого шитья
Кайчи когоз кесиш – для обработки бумаги 
Кайчи тирнок кесиш – для обработки ногтей
Кайчи сартарошли – для стрижки волос 
Кайчи куй жунини кесиш  – для стрижки овец 
Кайчи туника кесиш – для резки жести 
Кайчи туника оёк ила кесиш – для резки жести с 
помощью зажатия ногами основы ножницы
Кайчи кием бури или кандалот бури – ножницы 
для резки сладостей и др.
Кассоб болта – топор для мясника 
Кашкор -  упрощенная форма серпа
Корди урта -средние ножи для раздела туши 
Корди мол суйиш - крупные для головы барана или 
коровы 
Корди тери чикариш - очень маленький и острый 
нож для очистки кожи 

Кул-теша – обычный ручной топор
Муйловгардон – букв. подварачивающий усы, 
косметический прибор 
Парми – ручное сверло
Пой-теша - большой плотницкий топор 
Ранда - рубанок 
Урак - серп 
Челонгар – кузнец
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катта кирмак - крупный узор в виде шелковичной 
гусеницы
катак - сетка - название сетчатого узора в отделке 
медночеканных изделий
кирмак-занджира - узор в виде сплетенных 
шелковичных гусениц
кубба - 1) кованые купольчики на крышках медных 
сосудов; 2) украшение выпуклой шарообразной 
формы
кунабарг - древний узор в виде листа
кушбарг -узор в виде парных листьев
кушбодом - узор в виде парных плодов миндаля
кушкапаляк - двойная бабочка
кушзулук - двойная пиявка
кушкарон - спаренный узор
куштугма - узор в виде парных пуговиц
кушча - узор в виде маленькой птицы
мева - плодовый узор
мадохил - традиционный для всех видов народного 
искусства орнаментальный мотив в виде 
трилистника в композиции стиля ислими, обладает 
бесконечным многообразием вариаций
мехроб - ниша в интерьере мечети - михраб - 
название узора в виде арочек 
ним кирмак - узор в виде маленькой шелковичной 
гусеницы
олмагул - цветок яблони - орнаментальный мотив 
керамических изделий
олти япрок - шестилистник
пиллагул - цветок кокона
саври - медночеканная крышка сосуда
себарг - трилистник
тумор - амулет, своеобразная ладанка - футляр для 
ношения амулета
турна -  журавль - узор отделочной тесьмы жияк
турундж - груша дюшес, орнаментальный мотив
чашма булбул - глаз соловья - узор, имеет много 
вариаций 
чорбарг - четырехлепестковый - мотив композиции 
растительного орнамента 

Ножи 

Виды изделий и техника

Аврадор пичок – прием обработки лезвия при 
точении ножа – половина лезвия, близкая к острию, 
остается белой, а вторая половина лезвия - темной 
Бодомча пичок - нож в форме плода миндаля 
Гулдор пичок - нарядный, разукрашенный нож 
Ерма даста – нож с ручкой, изготовленной из 
различных деталей 
Кайки пичок – нож плавной выгнутой формы
Камалак пичок - нож радуга, по верхнему краю 
лезвия проходит канавка 
Кирралик пичок – ножи с граненной ручкой 
Козохча пичок – нож, конец лезвия которого 
делается в виде резкой выемки – типа полумесяца 
Куш камалак пичок - нож двойная радуга,  имеет 
двойную канавку 
Накшинкор даста – нож с ручкой, украшенной 
растительным узором, в Хиве ее называли “гульдор 
даста” 
Сойли пичок – нож ручеек 
Сукма даста – нож с ручкой, изготовленной из 
рогов, дерева, кости, металла, использованных в 
целостной форме 
Тол барги пичок – нож в форме ивового листа
Тугри пичок – нож прямой формы 
Урта миена пичок – нож средних размеров 
Хисори пичок - гиссарский нож 
Чалавуза – нож маленьких размеров 
Чогрок – большой нож
Чилмих гулли даста - рукоятка, украшенная 
шляпками оловянных гвоздиков, забитых в нее и 
образующих своеобразный орнамент 
Этик дасталик пичок – нож с ручкой в форме 
сапога 

Орнамент

Бодом тамга - мотив миндаля
Гул тамга - цветочный мотив
Нукта тамга - точечный узор 
Ой-тамга - мотив луны
Тамга – штампованный узор на лезвии ножа
Юлдуз тамга - мотив звезды

Арра - пила 
Занжир – дверная цепочка
Искана – стамеска
Кайчи каджак – для обреза кривых и круглых линий
Кайчи гуль кесиш - для золотого шитья
Кайчи когоз кесиш – для обработки бумаги 
Кайчи тирнок кесиш – для обработки ногтей
Кайчи сартарошли – для стрижки волос 
Кайчи куй жунини кесиш  – для стрижки овец 
Кайчи туника кесиш – для резки жести 
Кайчи туника оёк ила кесиш – для резки жести с 
помощью зажатия ногами основы ножницы
Кайчи кием бури или кандалот бури – ножницы 
для резки сладостей и др.
Кассоб болта – топор для мясника 
Кашкор -  упрощенная форма серпа
Корди урта -средние ножи для раздела туши 
Корди мол суйиш - крупные для головы барана или 
коровы 
Корди тери чикариш - очень маленький и острый 
нож для очистки кожи 

Кул-теша – обычный ручной топор
Муйловгардон – букв. подварачивающий усы, 
косметический прибор 
Парми – ручное сверло
Пой-теша - большой плотницкий топор 
Ранда - рубанок 
Урак - серп 
Челонгар – кузнец
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