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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ И МОТИВЫ  
КАК ПРОБЛЕМА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В КАЗАХСТАНСКОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ  
И ИСКУССТВОВЕДЕНИИ XXI ВЕКА 

В статье проведен краткий сравнительный обзор основных 
трудов казахстанских литературоведов и искусствоведов первого 
и второго десятилетий XXI вв. Цель исследования заключается в 
выявлении подходов в изучении проблемы мифологических образов 
и мотивов в произведениях литераторов и живописцев. На основе 
сравнительно-сопоставительного, искусствоведческого методов 
исследования анализируется содержание имеющихся на данный 
период научных статей, диссертаций, определяются основные 
направления в изучении проблемы трансформации мифологических 
образов и мотивов в современной художественной практике. 
Автором статьи выявлено, что филологи XXI в. используют новые 
методы исследования мифа – мифопоэтический, литературно-
исторический, историко-типологический, мифолингвистический. 
В искусствоведении тенденция изучения мифа как духовной основы 
казахского искусства перешла к аспекту мифологизации современного 
искусства во взаимодействии казахских национальных и мировых 
художественных традиций. В заключении приводятся выводы 
об активизации исследований по изучению мифа, мифологизации 
национальной литературы и искусства во втором десятилетии 
XXI в. Несмотря на расширение тематики научных изысканий в 
трудах искусствоведов и литературоведов Казахстана, проблема 
изучения мифа как первотекста, моделирующего современные 
художественные формы в различных видах искусства и литературе 
остается актуальной, по причине ее недостаточной изученности.
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Введение
Обращение ученых к различным аспектам мифологии позволяет 

сохранить взаимосвязь с ментальностью, которая определяет развитие 
каждого народа. Но что также важно, эти исследования дают возможность 
понимания ценности самосознания в этнической культуре, одним из 
компонентов которой является миф, представляющий собой составную часть 
национальной идеи [1, c. 28]. 

Исследования ученых XX–XXI вв. доказывают, что роль мифа меняется 
на протяжении столетий. Это подтверждается основными положениями 
научных трудов как отечественных исследователей С. Каскабасова,  
С. Кондыбая, З. Наурзбаевой, Е. Турсунова, Б. Жетписбаевой, К. Жанабаевой, 
Т. Асемкуловой, Р. Ергалиевой, Е. Личман, А. Юсуповой, Ж. Таниевой  
и мн. др., так и российских искусствоведов Л. И. Нехвядович (2),  
Т. М. Степанской (3), К. А Мелеховой (3), а также зарубежных ученых  
Б. Малиновского (4), Д. Кемпбела (5), Р. Брунела (6), Э. Феллер-Питч (7),  
Л. Селье (8), К. Леви-Стросса, Р. Бартеса, и мн. др.

Без мифа, как формы непосредственного восприятия реальности и 
первой ступени духовного освоения мира ни человек, ни общество, ни наука, 
ни искусство обходиться не может. Миф является универсальным жанром 
первобытной культуры, отражающим эволюцию развития человеческого 
интеллекта. 

Цель данного исследования выявить подходы в изучении мифологических 
образов и мотивов, представленных в трудах современных казахстанских 
литературоведов и искусствоведов. 

Материалы и методы
Методологической основой данного исследования послужили научные 

труды С. Каскабасова, С. Кондыбая, Р. Ергалиевой, выявляющие взаимосвязь 
мифологии с современной литературой и искусством Казахстана. 

Методология исследования предполагает системный подход, 
использование описательного, сравнительно-сопоставительного анализа 
научных трудов по обозначенной теме. 

Результаты и обсуждения
До XXI в. казахская мифология, как объект научного исследования 

рассматривалась в аспекте фольклористических проблем. В советский период 
в силу запрета публикаций и невозможности изучения специфики казахской 
национальной культуры за рамками академического направления, активного 
обращения ученых к данной теме не было. В статье «Двадцать созидательных 
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лет» (2011), посвященной 50-летию института литературы и искусства  
им. М. Ауэзова, академик С. Каскабасов отметил, что активизация 
исследований национального художественного творчества, мифологии 
казахского народа возобновилась в годы становления Независимого 
Казахстана. Наиболее плодотворным стал период начала XXI в. [9, c. 83]. 

В первом десятилетии XXI в. благодаря глубокому изучению казахской 
мифологии С. Кондыбаем, З. Наурзбаевой, Е. Турсуновым, Б. Жетписбаевой, 
К. Жанабаевой, Т. Асемкуловой, авторов альманаха «Рух-Мирас» и 
гуманитарного сайта www.otuken.kz в казахстанском литературоведении 
сформировалось, по мнению Е. Исмаилова, новое явление в национальной 
мифологической школе, названное ученым духовно-интеллектуальным 
течением. Труды по мифопоэтике, архетипам, символам, мифологемам 
составили основу для изучения мифологизма современной прозы и 
послужили толчком для ее активного развития в исследованиях филологов, 
искусствоведов.  

Во втором десятилетии XXI в. продолжилось изучение казахской 
мифологии. Аргынбаевой М. в статье «Новая мифологическая парадигма 
и современное гуманитарное знание» (2013) проводится теоретическое 
обобщение имеющихся на период первого десятилетия XXI в. трудов 
казахстанских исследователей по проблеме научных подходов, определивших 
тенденции развития мифологии как науки. Проводится сравнительный 
анализ работ ученых XIX-XX вв. Ш. Валиханова, А. Байтурсынова,  
М. Ауэзова, А. Маргулана. Автор отмечает, что «предвосхищение собственно 
мифологической школы зародилось в трудах известных фольклористов  
С. Каскабасова и Е. Турсунова» [10, c. 120]. Впервые миф как жанр казахской 
фольклористики был охарактеризован С. Каскабасовым. Е. Турсуновым в 
казахскую фольклористику вводится термин «вторичной мифологизации». 
Вклад профессора Ш. Елеукенова заключается в обосновании мифа 
как основы для развития современной казахской прозы. 2004–2006 гг. 
определяются следующим этапом развития мифологии в литературоведении 
Казахстана. Неоценимый вклад внесли два казахстанских периодических 
издания – альманах «Тамыр» под руководством Ауэзхана Кодара, и альманах 
«Рух-Мирас» под руководством Зиры Наурзбаевой. На страницах этих 
журналов впервые были опубликованы актуальные исследования ученых  
С. Кондыбая, З. Наурзбаевой, Е. Турсунова, А. Мухамбетовой,  
Ж. Дуйсенбаевой, Б. Жетписбаевой, К. Жанабаева, Т. Асемкулова, 
сформировавшие новый уровень казахской мифологической школы. Толчком 
научных изысканий по проблеме развития казахской мифологии послужили 
теоретические исследования С. Кондыбая. Ученый систематизировал 
мифологический материал, содержащийся в «лексическом фонде языка, в 
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идиоматических выражениях, фольклорных текстах, обрядах, орнаменте, 
музыке, сакральной архитектуре» [11, с. 4]. Казахская литература с 1960-х по 
2000-е годы, представляя уникальный пласт национального мифологического 
миропонимания (сознания) и мифотворчества должна быть изучена в 
контексте национальной мифологии трудов С. Кондыбая, заключает  
автор [10, c. 123]. 

В статье «Традиции и новаторство современной мифологической 
прозы Казахстана» (2017) исследователь Г. Бекбердиев, анализируя первые 
казахские романы писателей М. Дулатова, Т. Жомартбаева, Ж. Аймауытова,  
С. Муканова, С. Ерубаева, выявляет способы изучения нового мифологического 
содержания литературы. Анализируя произведения казахских писателей 
XX в. И. Есенберлина, Ч. Айтматова, А. Нурпеисова, А. Алимжанова,  
А. Тарази, М. Магауина, К. Ыскакова, А. Кекильбаева, и др., исследователь 
отмечает, что приемы синтеза мифологии и реализма, ироническое включение 
мифологических мотивов позволило авторам осознать законы человеческой 
жизни с точки зрения вечности. Обнажая правду о жизни и бытии, казахские 
писатели советского периода умело использовали мифы в аллегорическом 
контексте, создавая образцы нового мифомышления [12]. 

Исследователь А. Найманбаев в статье «Миф и мифологический 
дискурс в современной прозе» (2017) предпринял попытку хронологической 
систематизации и литературоведческого анализа мифологического дискурса в 
произведениях казахских писателей. Автор выделяет подходы в исследовании 
сущности мифа, сложившиеся в разные периоды в гуманитарной науке: 
классическая философия и психоанализ, феноменология и структурализм, 
когнитивная лингвистика и лингвокультурология. Исследователь считает, что 
«существуют общие закономерности мифологического мышления, которые 
могут реконструироваться в современном художественном тексте и выступать 
мифопорождающей моделью» [13, c. 157]. Особенности мифотворчества 
казахских писателей начала ХХ в. выражаются в неосознанном использовании 
ими мифов и легенд, тем не менее, позволившем увидеть новые грани 
философского осмысления бытия. Мифомышление казахских писателей И. 
Есенберлина, Ч. Айтматова, А. Нурпеисова, А. Алимжанова, Т. Алимкулова, 
А. Тарази, М. Магауина, К. Жумадилова, А. Кекильбаева, С. Муратбекова,  
О. Бокей, Т. Абдикова и др. повлияло на процесс усложнения жанровой формы. 
Произведения, созданные в конце ХХ – начале ХХІ вв. получили развитие 
в неомифологическом направлении, символико-мифологической структуре 
текста, жанровом разнообразии, использовании импрессионистических 
способов и приемов, актуализации проблемы «мирового одиночества», «что 
привело к появлению в казахской литературе авторского мифотворчества, 
главной целью которого стало возвращение нации к истокам» [13, c. 160]. 
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В статье «Мифо-фольклорные образы в художественной литературе (на 
материале казахстанской прозы 60–80-х гг. ХХ века)» (2018) исследователи 
Джамбаева Ж., Толемысова К., анализируя произведения писателей-
шестидесятников А. Кекильбаева «Баллад забытых лет», «Хатынгольская 
баллада», С. Санбаева «Белая аруана», «И вечный бой», выявляют 
факт плодотворного включения в художественный текст фольклорно-
мифологических образов, при этом прозаики «не просто используют 
цитирование, призванное создать эмоциональный настрой определенного 
эпизода, но сюжет, который сопровождал весь период повествования, 
а также служит истоком для его индивидуальных художественных  
открытий» [14, с.16]. Переработка сюжетов древних мифов, использование 
притчевых форм, устойчивых мифологических образов животных 
(верблюда, коня, коровы, овцы), архетипических мифологических образов 
(шамана, джина) в художественных текстах современной прозы продолжает 
ментальную связь авторов с мифологическими традициями казахского 
народа.

Диссертационное исследование Әзизовой А. «Мифологический 
дискурс прозы Казахстана периода Независимости» (2017) посвящено 
проблеме взаимодействия мифа и современной литературы в историко-
литературном аспекте, рассмотрению произведений казахской литературы 
сквозь призму мифологических представлений и влияний. Мифопоэтический 
подход позволил исследователю определить мифопоэтические модели, 
используемые современными писателями; выявить специфику трансформации 
традиционных мифологических образов; охарактеризовать функции 
архетипических знаков и мифологем в произведениях казахских писателей 
А. Нурпеисова, М. Магауина, Т. Абдикова, Т. Нурмаганбетова, А. Алтая,  
А. Кемельбаевой, русскоязычных писателей А. Жаксылыкова, Б. Момышулы и 
русских писателей Казахстана Дм. Снегина, И. Щеголихина и др. В рассказах 
современных писателей Казахстана особое место занимают сюжеты, в 
которых интерпретация мифа порождает новый стиль повествования, 
именуемый постмодернистским, а в основе казахстанской прозы периода 
Независимости лежат три основных культурных пласта: мифология 
Тенгри, западная и восточная мифология. Важными мифологическими 
составляющими произведений писателей являются: воспроизведение 
мифологического мира древних тюрков; интертекстуальные связи с 
предшествующей русской и восточной традицией; создание по аналогии 
с древними каноническими мифами индивидуального авторского  
мифа [15, с. 135]. 

Исследователь Жанысбекова Э. в диссертационном исследовании 
«Мифологические образы и мотивы в современной казахстанской 
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прозе» (2018) направила свое внимание на малоизученные произведения 
казахстанской прозы, в которых ярко выражен мифологический  
интертекст [16, c. 7]. Посредством историко-типологического метода автор 
определила закономерности трансформации мифа, представленные в 
художественной прозе Н. Сакавовой, А. Алтая, А. Кима, О. Бокеева, И. Одегова, Б. 
Джилкибаева, Л. Сона, А. Жаксылыкова, Л. Коныс, Ю. Серебрянского, Л. Калаус,  
Е. Айла (Е. Клепиковой) и др. и выявила, что в произведениях современных 
казахстанских прозаиков миф выполняет моделирующую, структурирующую, 
философскую и поэтическую функции [16, c. 10]. Казахстанские 
писатели Л. Калаус, О. Бокеев, И. Одегов, А. Ким, А. Жаксылыков,  
А. Серебрянский, Л. Коныс, Алтай А. с помощью литературно-
мифологической образности обращаются к вечным вопросам бытия, 
выявляя особенности авторской концептосферы в постановке нравственно-
философских и социальных вопросов. Сюжеты и образы античной и 
тюркской мифологии позволяют современным писателям создавать 
уникальные художественные произведения, в основе которых лежит процесс 
ремифологизации, демонстрирующий ценности национальной мифологии, 
а также востребованность национального мифа у современных авторов, 
заключает автор [16, с. 141]. 

В искусствоведении специального исследования направленного на 
изучение проблемы интерпретации/трансформации мифологических образов 
и мотивов в станковой живописи, архитектуре, декоративно-прикладном 
искусстве, сценографии, несмотря на обилие научных статей, защищенных 
диссертаций до 2001 года не проводилось. В связи с обретением Казахстаном 
независимости, появляется возможность переосмысления изобразительного 
искусства как национального художественного явления. В исследованиях 
казахстанских искусствоведов О. Батуриной, Р. Ергалиевой, Р. Копбосиновой, 
А. Гaлимжановой, К. Ли, Г. Мухтаровой, Е. Малиновской, Л. Уразбековой, 
Г. Шелабаевой, А. Юсуповой и др. актуализируются проблемы сохранения 
и возрождения национальных художественных традиций в современной 
живописи Казахстана, использование мифологических образов и мотивов 
казахского народа в творчестве художников.

В сборнике «Современное искусство Казахстана, проблемы и 
поиски» (2002) авторы статей О. Батурина, А. Галимжанова, Г. Мухтарова,  
Р. Ергалиева, А. Юсупова обращают свое внимание на проблемы преломления 
мифологического мышления при создании художественных произведений 
казахстанскими живописцами. Рассматриваются особенности применения 
изобразительных средств в станковой живописи, современном актуальном 
искусстве, позволяющих казахстанским художникам проявить причастность 
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к истокам мифологического мышления своего народа посредством 
трансформации мифологических образов и мотивов в их творчестве.

В докторской диссертации Р. Ергалиевой «Казахское изобразительное 
искусство XX века и традиционное мировоззрение. Живопись. Скульптура» 
(2001) впервые определяется значение традиционного мировоззрения казахов 
в формировании и развитии профессионального искусства, выявляется 
сущность характера и действия механизма духовной, мировоззренческой 
преемственности. В разделе «Преломление мифопоэтических представлений 
казахов о человеке и природе в творчестве основоположников казахской 
профессиональной живописи» автор пишет: «пейзажи, жанровые 
полотна А. Кастеева, А. Исмаилова, К. и Х. Ходжикова – своеобразная 
визуальная трансформация живописного мифа о родной природе, о Земле 
и Небе, единстве и неделимости этих начал и текущей между этими 
сакральными величинами повседневной, но драгоценной человеческой 
жизни, пронизывающего священнодействием поэтическую атмосферу 
полотен» [17, c. 31]. Одна из особенностей развития казахской живописи 
в 1950-е годы «сведение в некий конгломерат устойчивого эпического 
сознания, мифопоэтического мышления, генетически присущего казахским 
художникам, и мифотворчества, свойственного «социалистическому 
реализму» [17, с. 10]. В работах М. Кенбаева, К. Тельжанова, С. Мамбеева 
на новом уровне оживает присущее национальной ментальности тяготение 
к типизации, взаимной согласованности и единству всех элементов жизни 
и, в итоге, возвращение к традиционной идее имманентной гармонии 
мироздания [17, c. 10-11]. Активизация культурной памяти и восстановление 
«национального космоса» казахской живописи второй половины  
1980–90-х годов стала возможна благодаря идеологическим свободам, 
связанным с перестройкой и обретением Казахстаном государственной 
независимости. Содержание художественных исканий Б. Бапишева,  
Г. Маданова, А. Есдаулетова, К. Хайрулина, С. Смагулова, М. Бекеева и 
других во многом составляет кропотливый, вдумчивый и в то же время 
глубоко эмоциональный процесс национального самопознания [17, c. 17]. 
«Творчество Б. Бапишева постепенно превращается в развернутый пантеон 
тенгрианства, языческих верований и культов тюркской архаики» [17, c. 18]. 
«Г. Маданов обращается к первоэлементам природы и древнейшей мифологии, 
как собственно тюркской, так и общечеловеческой» [17, c. 19]. Характеризуя 
эволюцию традиционного мировоззрения казахского изобразительного 
искусства автор выделяет этапы, имеющие непосредственное отношение 
к преломлению мифологических образов и мотивов в художественных 
полотнах современных живописцев, заключающихся в восхождении 
«от интуитивного проявления традиционной концепции единства 
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человека и природы, цельности мира и воспринимающего его сознания к 
интеллектуальному и рациональному реконструированию этой модели; от 
трансляции фольклорного мировосприятия, народной этики и психологии 
к активизации в искусстве наиболее древних, архаических мифологических 
пластов» [17, c. 34–35]. 

Юсупова А. в диссертационном исследовании «Основные тенденции 
в развитии живописи Казахстана в 1980–1990 гг.» (2004) определяет 
стремление погрузиться в мифологическое пространство традиционной 
культуры, отыскивать нечто общее с европейскими мифами как характерную 
черту творчества Б. Бапишева, А. Есдаулетова, А. Садыханова, Г. Маданова 
и других живописцев этого времени. Художники трансформируют в 
своих произведениях древние тотемные символы, наполняя полотна 
мистичной энергетикой. Восхождение к архаической традиции проявляется 
в использовании образов животных, которые являются квинтэссенцией 
полотна, определяя первоисточником жизни природу. Художники используют 
мифологию, как своеобразный художественный пласт, требующий своего 
возвращения в лоно национальной культуры, и поэтому нуждающийся 
в пластической расшифровке [18, c. 15] Данная специфика проявляется 
в метафоричности, знаковости полотен А. Садыханова, сакральных, 
иносказательных размышлениях об универсальных понятиях мироздания, 
сосуществования человека и природы в творчестве Б. Бапишева, тотемных 
метафорах А. Есдаулетова, обращении к архаичным формам, первичным 
символам человеческого сознания посредством символического, 
иносказательного языка, посредством знаков, кодов, первообразов древних 
через абстрагирование формы у Г. Маданова [18, c. 18]. 

Диссертационное исследование Ж. Таниевой «Знаки и символы в 
современном изобразительном искусстве Казахстана» (2010) посвящено 
знаково-символической системе традиционной культуры и искусства 
казахского народа, которая по мнению автора является визуальной 
манифестацией тенгрианского мировоззрения, дошедшая в, практически 
неизменном виде до начала ХХ века и выражена в комплексе тамговых 
знаков, наскальных рисунков, орнаментике, обрядах, фольклоре, мифологии, 
календаре [19, c. 3]. «Мифопоэтический нарратив в видео, перфомансе, 
инсталляции, инвайронменте активно используется художниками 
контемпорари арт – А. Менлибаевой, Р. Хальфиным, К. Ибрагимовым,  
С. Атабековым, Е. Мельдибековым, А. и З. Акмуллаевыми. К тенгрианским 
образам казахской мифологии в своих живописных работах обратились 
такие художники, как Б. Бапишев, Б. Абишев, А. Сыдыханов, Г. Маданов, 
К. Хайрулин, А. Игембаев и др.» [19, c. 12]. 



Торайғыров университетінің Хабаршысы. ISSN 2710-3528         Филологиялық серия. № 3. 2023

230

Кобжанова С. в диссертационном исследовании «Мировые 
художе ственные традиции в развитии живописи Казахстана  
(1930–1980)» (2010) отмечает, что в 1980-е годы обращение к мифу как 
первооснове бытия стало общей тенденцией для художников различных 
стран. В этом едином мировом процессе опыт казахских живописцев 
явился составляющей частью обновления языка изобразительного  
искусства [20, c. 12]. В заключении исследователь приходит к выводу, что 
«обращение к мифу и формальным экспериментам европейского модернизма 
характеризуют суть постмодернистского мышления мастеров казахской 
живописи 1980-х годов» [20, c. 13]. 

Выводы
Краткий обзор и сопоставительный анализ трудов современных 

казахстанских исследователей по изучению мифологических образов и мотивов 
в литературе и искусстве позволяет сделать вывод об активизация научного 
интереса к данной теме в начале XXI в. Вместе с традиционными методами 
изучения мифа – описательный, теоретического обобщения, сравнительный 
анализ, появились новые методы - мифопоэтический, литературно-
исторический, историко-типологический, мифолингвистический. 

Проблема мифологизма прозы современных казахстанских авторов еще 
недостаточно изучена. Введение в научный оборот архивных материалов, 
неопубликованных произведений дали возможность пересмотреть проблемы 
мифологизма казахской литературы, выявить специфику авторской 
концептосферы в мифотворчестве писателей. Современные литературоведы 
считают, что мифологизм художественной прозы современных казахстанских 
авторов позволяет с помощью мифа исследовать проблемы современного 
общества, угрожающие существованию человека, а также показать 
рационализм и прагматизм современной цивилизации. 

В XXI в. вектор научных исследований по проблеме трансформации 
мифологических образов и мотивов в изобразительном искусстве, графике, 
скульптуре изменился от направления традиционного мировоззрения 
казахского народа как духовной основы казахского искусства, к тенденции 
взаимодействия казахских национальных и мировых художественных 
традиций в аспекте мифологизации современного искусства. 

Современные художники, филологи, искусствоведы, литературоведы 
изучают древнюю культуру, фольклор, мифологию с тщательностью 
историков. Одной из причин данной тенденции является стремление 
современного человека к сохранению национальных художественных 
традиций, которые позволяют не потерять духовные ориентиры в 
цивилизованном обществе, сохранить устойчивость и стабильность в 
сложном многополярном мире.
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МИФОЛОГИЯЛЫҚ БЕЙНЕЛЕР МЕН САРЫНДАР  
XXI ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ӘДЕБИЕТТАНУ  

МЕН ӨНЕРТАНУ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРІНІҢ  
МӘСЕЛЕСІ РЕТІНДЕ

Мақалада XXI ғасырдың бірінші және екінші онжылдықтарындағы 
қазақстандық әдебиеттанушылар мен өнертанушылардың негізгі 
еңбектеріне салыстырмалы түрде қысқаша шолу жасалған. 
Әдебиетшілер мен кескіндемешілердің туындаларындағы 
мифологиялық бейнелер мен сарындардың мәселесін зерттеу 
амалдарын анықтау жұмыстың мақсаты болып табылады. 
Салыстырмалы, өнертанушылық зерттеу тәсілдері негізінде қазіргі 
кезеңдегі ғылыми мақалалардың, диссертациялардың мазмұны 
талданып, қазіргі көркемөнер практикасындағы мифологиялық 
бейнелер мен сарындардың өзгеру проблемаларын зерттеудің негізгі 
бағыттары анықталады. Мақала авторының көзқарасы бойынша, 
ХХІ ғасыр филологтары мифті зерттеудің жаңа әдістерін қолданған, 
олар: мифопоэтикалық, әдеби-тарихи, тарихи-типологиялық, 
мифолингвистикалық. Өнертануда мифті қазақ өнерінің рухани 
негізі ретінде зерттеу тенденциясы қазақтың ұлттық және әлемдік 
көркемдік дәстүрлерінің өзара әрекеттесуінде қазіргі заманғы 
өнерді мифологизациялау аспектісіне көшті. XXI ғасырдың екінші 
онжылдығындағы ұлттық әдебиет пен өнерді мифологизациялауды, 
мифті белсенді зерттеу туралы қорытындылар келтіріледі. 
Қазақстанның өнертанушылары мен әдебиеттанушылары 
еңбектеріндегі ғылыми зерттеулер тақырыптарының кеңейгеніне 
қарамастан мифті алғашқы мәтін ретінде зерттеу мәселесі әлі де 
өзекті болып тұр.   

Кілтті сөздер: қазақ мифологиясы, фольклоры, образдары, 
ұлттық әдебиеті, бейнелеу өнері.
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MYTHOLOGICAL IMAGES AND MOTIVES AS A PROBLEM  
OF SCIENTIFIC RESEARCH IN KAZAKHSTANI LITERARY 

STUDIES AND ARTS OF THE XXI CENTURY

The article provides a brief comparative review of the main works 
of Kazakh literary and art critics of the first and second decades of the 
XXI century. The purpose of the study is to identify approaches to the 
study of the problem of mythological images and motives in the works of 
writers and painters. On the basis of comparative, art criticism research 
methods, the content of scientific articles and dissertations available for 
this period is analyzed, the main directions in the study of the problem of 
transformation of mythological images and motives in modern artistic 
practice are identified. The author of the article revealed that philologists 
of the XXI century. they use new methods of studying myth - mythopoetic, 
literary-historical, historical-typological, mytholinguistic. In art criticism, 
the tendency to study the myth as the spiritual basis of Kazakh art has moved 
to the aspect of mythologization of contemporary art in the interaction of 
Kazakh national and world artistic traditions.Conclusions are drawn about 
the intensification of research on the study of myth, the mythologization 
of national literature and art in the second decade of the 21st century. 
Despite the expansion of the scope of scientific research in the works of 
art historians and literary critics of Kazakhstan, the problem of studying 
myth as a primary text that models modern art forms in various types of 
art and literature remains relevant due to its insufficient study.

Keywords: kazakh mythology, folklore, images, national literature, 
fine art.
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