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1  Статья подготовлена в рамках государственного задания Алтайского государственного университе-
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227

                                                                               ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Изобразительное искусство Монголии динамично развивается в контексте мирового художествен-

ного процесса. За несколько десятилетий оно прошло путь от архаических форм до современного со-
стояния. Процессы глобализации, развитие информационного общества, экспансия массовой культуры 
активизировали в нем развитие национального самосознания, преемственности традиций, формиро-
вание национального стиля. Ярким явлением в изобразительном искусстве Монголии является тради-
ционная живопись монгол-зураг, которая имеет древние корни и остается актуальной в современной 
художественной практике. Изучение художественной интерпретации традиционной живописи монгол-
зураг в изобразительном искусстве Монголии является актуальным, так как именно в этом направлении 
отражаются богатое этнокультурное поле, художественные традиции, диалог культур. Исследование 
особенностей монгол-зураг во взаимодействии с культурно-историческими процессами, анализ твор-
ческого метода ведущих мастеров, определение особенностей интерпретации монгол-зураг в совре-
менном изобразительном искусстве имеют научную новизну. Целью работы является изучение тради-
ционной монгольской живописи и выявление специфики ее стиля, жанров, средств изобразительности, 
технологий в процессе ее развития.

Ключевые слова: монгол-зураг, художественный стиль, национальная живопись.

THE PROBLEM OF CONTINUITY AND DEVELOPMENT 
OF MONGOL-ZURAG TRADITIONS 

IN THE MODERN ARTISTIC CULTURE OF MONGOLIA2

Nekhvyadovich Larisa Ivanovna, Dr of Art History, Professor of  Department of Culturology and Design, 
Director of the Institute of Humanities, Altai State University (Barnaul, Russian Federation). E-mail: lar.nex@
yandex.ru  

Melekhova Kseniya Aleksandrovna, PhD in Art History, Associate Professor of Department of Arts  
of the Institute of Humanities, Altai State University (Barnaul, Russian Federation). E-mail: kschut@mail.ru  

The fine art of Mongolia dynamically develops in the context of the world art process. In a few 
decades, it has gone from archaic forms to modern state. The processes of globalization, development of 
the information society, and expansion of mass culture have intensified the development of national identity, 
continuity of traditions, and formation of a national style. A striking phenomenon in the visual arts of 
Mongolia is the traditional painting of Mongol-zurag, which has ancient roots and remains relevant in modern 
art practice. The study of the artistic interpretation of traditional painting Mongol-zurag in the visual arts  
of Mongolia is relevant, since in this direction the rich ethno-cultural field, artistic traditions, and dialogue 
of cultures are reflected. The study of the features of the Mongol-zurag in interaction with cultural and 
historical processes, analysis of the creative method of the leading masters, and definition of the features of the 
interpretation of the Mongol-zurag in modern visual art has a scientific novelty. The aim of the work is to study 
the traditional Mongolian painting and identify the specifics of its style, genres, means of representation, and 
technologies in the process of its development.

Keywords: Mongol-Zurag, artistic style, national painting.

2  The article was prepared within the framework of the state assignment of the Altai State University “The Turkic 
World of the Greater Altai”: unity and diversity in history and modernity (project number - 748715F.99.1.BB97AA00002) 
and the REC of Altaic Studies and Turkology “Greater Altai”.
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Введение. В настоящее время растет научный 

интерес к изучению художественной культуры на-
родов Востока. Это обстоятельство обусловлено 
рядом социокультурных, общественных, духов-
ных факторов: глобализацией общества, транс-
формацией и унификацией культурного поля, 
кризисом духовных традиций. Как следствие, воз-
никает проблема выбора ценностных ориентиров 
в различных сферах культуры и искусства, стира-
ются классические критерии художественности, 
теряется этническое своеобразие и самобытность 
традиционных культур. В связи с этим актуаль-
ной становится тенденция возрастания исследо-
вательского интереса к духовному и художествен-
ному наследию традиционных культур. Важным 
является аспект изучения этнического своеобра-
зия культуры, особенностей мировоззренческих 
и идейных установок, процессов взаимодействия 
традиционного и инновационного в культуре и 
искусстве. 

Изобразительное искусство Монголии имеет 
древние традиции, которые зарождались и разви-
вались в недрах кочевой культуры на протяжении 
нескольких тысячелетий. Художественный опыт 
кочевых народов – хуннов, тюрков, уйгуров, ки-
даней, монголов, сарматов и др. – лег в основу 
стиля, изобразительной манеры, образного строя, 
средств изобразительности. В процессе разви-
тия кочевых творческих приемов, а также осво-
ения художественного опыта тибетцев и китай-
цев сформировалась традиционная монгольская 
живопись. Ее становление связано с историей 
развития всего монгольского изобразительного 
искусства и возрождением его лучших традиций  
в ХХ–ХXI веках.  

Цель работы. В данной работе предпри-
нимается попытка проследить эволюцию раз-
вития традиционной монгольской живописи и 
выявить специфику ее стиля, жанров, средств 
изобразительности, технологий на современном 
этапе. Проблема актуальна, так как через иссле-
дование тенденций формирования и развития 
монгол-зураг представляется возможность по-
нять характер современного искусства Монголии. 
Актуализирует работу и тот факт, что изучение 
монгол-зураг не получило должного освещения в 
отечественном искусствознании. До настоящего 
времени серьезное исследовательское внимание  

уделялось работам художников начала и середи-
ны ХХ века. Выявление художественных аспектов 
искусства монгол-зураг начала XXI века позволя-
ет обозначить основные тенденции развития ху-
дожественной культуры современной Монголии и 
определить взаимосвязь живописи монгол-зураг  
с особенностями общественного сознания, с нрав-
ственно-эстетическими ценностями, с развитием 
художественных технологий в современной мон-
гольской культуре.

Материалы и методы. Методологиче-
ской основой исследования является междис-
циплинарный подход, обусловленный выбором  
объекта исследования и применением методов 
и подходов искусствоведения, а также смежных  
научных дисциплин – истории, этнографии, 
культурологии. Комплексный подход к проблеме  
изучения позволяет более объективно подойти  
к теме. Базовые методы искусствоведения, а так-
же структурно-функционального, сравнительного 
анализа, формально-стилистический, семиоти-
ко-герменевтический и иконологический методы 
дают возможность детально рассмотреть художе-
ственную интерпретацию традиционной живопи-
си монгол-зураг в современном изобразительном 
искусстве Монголии. Cистемный подход обеспе-
чивает возможность исследования монгол-зураг 
как целостного, динамично развивающегося явле-
ния. Такой подход создает условия для выявления 
художественных особенностей национального 
стиля в изобразительном искусстве Монголии на 
основе анализа художественных особенностей и 
технологий монгол-зураг. 

Результаты. Начало научного исследования 
монгол-зураг было положено в середине XX века. 
Фундаментальный труд художника и искусствове-
да Ням-Осорына Цултэма «Искусство Монголии 
с древнейших времен до начала XX века» явля-
ется комплексным исследованием монгольского 
искусства с исторической, этнографической, ис-
кусствоведческой точки зрения. Автор в своей 
работе представил монгольское искусство в про-
цессе эволюции, выявил и проследил, как этап за 
этапом формировался облик и стиль монгольского 
искусства. 

Проблема стилистического своеобразия мон-
гольской живописи и ее история представлены 
в работе Цултэма «Монгольская национальная 
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живопись “Монгол зураг”». Автор рассматривает 
художественное наследие Монголии от истоков 
творчества до профессионального искусства, ана-
лизирует буддийскую иконографию, получившую 
свой стиль под влиянием монгольского народного 
искусства, исследует искусство народной картин-
ки дзагал и уйчир, которое также легло в основу 
монгол-зураг, особое внимание уделяет изучению 
ургинской школы живописи и отмечает, что имен-
но там зародилось данное направление традици-
онной живописи.  

В исследовании И. И. Ломакиной «Изобрази-
тельное искусство социалистической Монголии» 
представлено монгольское живописное насле-
дие от начала XX века до 70-х годов. Рассмотре-
ны наиболее популярные виды и жанры искус-
ства. Монография о творчестве Марзана Шарава  
И. И. Ломакиной представляет анализ творческо-
го метода основоположника монгольской нацио-
нальной живописи Балдугийна Шарава, который 
прошел путь от иконописца до мастера реалисти-
ческой живописи. Рассмотрено творчество мон-
гольских художников начала ХХ века У. Ядамсу-
рэна, Д. Манибадара, Н. Жамбы, Д. Чойдога и др. 
Автор исследует процесс становления националь-
ного монгольского искусства и особое внимание 
уделяет вопросу синтеза традиционной живописи 
и европейских традиций, отмечает, что этот факт 
способствовал расцвету искусства Монголии.  

В монгол-зураг важное значение имеет орна-
мент. Исследованием монгольского национально-
го орнамента занимались этнографы, историки, 
искусствоведы К. В. Вяткина, Н. В. Кочешков, 
Д. Майдар и др. Авторами исследованы вопро-
сы культурной антропологии, проблемы этногра-
фии, проведен анализ орнамента на предметах 
декоративно-прикладного и изобразительного ис-
кусства. Авторы предпринимают попытку науч-
ного осмысления этой своеобразной области на-
родного искусства, обладающей многовековыми  
традициями.

Общие тенденции развития монгольского 
изобразительного искусства нашли отражение 
в работах Т. В. Сергеевой. Автор рассматривает  
их в соотношении традиционного и инноваци-
онного принципов. По мнению искусствоведа, 
именно национальные истоки, отраженные в ис-
кусстве 50–60-х годов ХХ века, явились главным 

критерием поиска новых путей в монгольском 
искусстве. Также исследования Т. В. Сергеевой 
посвящены изучению монгольской живописи на 
свитках, которая явилась основой для формиро- 
вания и развития монгол-зураг.  

В терминологическом словаре «Традицион-
ное искусство Востока» Н. А. Виноградовой мон-
гол-зураг определяется как национальная мон-
гольская живопись, которая сложилась на рубеже 
XIX–XX веков и развивалась на основе средне-
вековых тибето-монгольских художественных 
традиций под влиянием стилистики монгольской 
иконописи XVI–XIX веков, народного искусства, 
особенно аппликации (расцвет в XVIII–XIX ве-
ках) с ее цветовой звучностью, отсутствием по-
лутонов, четкостью контуров, плоскостностью, 
орнаментальностью. В середине 1950-х годов с 
пробуждением интереса к истории, культуре про-
шлого монгол-зураг приобретает характер целост-
ного художественного направления [2, с. 221]. 

Истоки живописи монгол-зураг имеют синте-
зированный характер. В ее основе лежат изобра-
зительные традиции кочевых народов. Памятники 
искусства конца VIII–III века до н. э. демонстри-
руют сформировавшиеся художественные тен-
денции, получившие название скифо-сибирского 
звериного стиля, в котором отразились наиболее 
устойчивые концептуальные особенности искус-
ства. Степь с ее безграничным пространством 
определила понимание мира и отражение его в 
памятниках культуры. В степи ландшафт не диф-
ференцирован, нет четкого разграничения на сто-
роны света, пространство имеет важное значение, 
в противовес времени у оседлых земледельцев  
[5, с. 161]. Поэтому в традиционном искусстве 
монголов пространство не заполняется, исполь-
зуется свободный фон, куда вписываются различ-
ные объекты изображения и орнаментальные мо-
тивы. Понятие «время» в архаическом сознании 
древних монголов описано в работе Л. Л. Абае-
вой «Традиционное мировоззрение монгольских 
народов в локусе пространства и времени». Оно 
выражалось не только восходом, заходом солн-
ца и его положением в зените, но и мыслилось в 
виде особого порядка смены физических состоя-
ний. Представление кочевника о временных па-
раметрах всегда строилось на основе начальных 
знаний о физических процессах, которые были 
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периодичны и обусловливались вращением Зем-
ли вокруг своей оси. При этом кочевая культура, 
как никакая другая, имела четкое понимание не-
отвратимости категории времени [1, с. 57]. Такие 
особенности, как смена сезонных циклов, мно-
гих физических и природных процессов, которые 
фиксировались народными знаниями и представ-
лениями, отразились в монгольском искусстве,  
в том числе изобразительном. Постоянное дви-
жение представлено в традиционной живописи  
в ярусном наращивании пространства, каскадно-
сти планов, центричности композиции. В древ-
них религиозных представлениях монголов мир 
делился на три основные зоны по вертикали: 
небесная сфера – верхний мир (в изобразитель-
ном искусстве представлен изображением луны, 
солнца, звезд), поверхность земли – средний мир 
(в изобразительном искусстве представлен изо-
бражением животных), мир подземный – нижний 
мир (в изобразительном искусстве представлен 
изображением змей и женских антропоморф-
ных образов). Эта вертикаль сохраняет важное 
значение и в традициях искусства древних ойра-
тов.  Ключевыми категориями в древней культу-
ре монголов являются небо, горы, водная стихия, 
мировое дерево. Эти образы составляют основу 
сюжетного ряда и являются ключевыми темами 
в изобразительной традиции. Панорама традици-
онного тотемического мировоззрения монголов 
также представлена в живописи. Монгольские 
художники изображали реально существующих 
представителей животного мира на территории 
Великой Степи, твердо веря в общее с ним про-
исхождение и родство. Еще в «Сокровенном 
сказании» упоминаются первопредки всей мон-
гольской метаэтнической общности – Бортэ Чино 
(серо-сизый волк) и Гоа-Марал (каурая лань), 
давшие начало жизнедеятельности этой общ-
ности в пространстве и времени Великой Степи 
(см. [1, с. 64]). Самый распространенный образ  
в мифотворчестве, фольклоре, в изобразитель-
ном и декоративно-прикладном искусстве – это 
конь. Таким образом, сложившиеся в древности 
традиции легли в основу многоаспектной художе-
ственной системы монгол-зураг. Древние тради-
ционные основы определили пространственное 
решение, тип композиции, основной сюжетно- 
тематический ряд монгол-зураг.

Важную роль в формировании монгол-зураг 
сыграла религиозная буддийско-ламаистская жи-
вопись. В ее основе лежит особый род средневе-
ковой живописи на свитках: иконы, выполненные 
в мастерских при монастырях.  В художествен-
ной интерпретации религиозного канона мастера  
обращались не к натуре, а к схемам-правилам, 
именно они определяли сюжет произведения, 
композицию, цвет, а также решение образа-ху-
рука, в котором выражались символические аб-
страктные идеи. В то же время реальный окру-
жающий мир, живые воспоминания и эмоции 
художника вплетались в иконографический кон-
текст иконы. Процесс создания иконы-свитка 
имел свои канонические этапы: на основе ико-
нометрии и иконографии мастер строил фигуру 
божества, рассчитывал ее пропорции, не отрывая 
руки, изображал абрис разнообразных предметов, 
рисовал сложный орнамент. Ценились не только 
точность исполнения, но изящество и вырази-
тельность. Живопись на свитках, эволюционируя 
и откликаясь на новые события времени, приоб-
рела свой характерный стиль. Во второй половине 
XIX века под влиянием светских начал в жизни 
общества традиционные формы иконописи под-
верглись переосмыслению. Т. В. Сергеева отме-
чает, что «в репрезентативной живописи, для ко-
торой прежде была свойственна характеристика 
образов, основанная на многозначной символике 
и глубоких эстетических подтекстах, усиливает-
ся самоценная декоративность. Повествователь-
ный элемент, приближенный к реалиям окружа-
ющей жизни, духовная значимость персонажей 
утрачивают абсолютный характер, появляется 
пристальный интерес художника к мирскому 
и повседневному, из которого рождается новое 
представление о человеке, природе, их взаимо-
отношениях» [7, с. 15]. Именно в религиозной 
живописи на свитках сформировались такие жан-
ры, как портрет, пейзаж, архитектурный пейзаж,  
бытовой жанр. Религиозная живопись на свитках 
стала важным звеном в формировании и разви-
тии художественных принципов монгол-зураг. 
Так, графические элементы часто превалируют 
над языком живописи. Цвет выступает как сим-
волический атрибут, поэтому яркие чистые цвета 
являются наиболее востребованными. Для мон-
гол-зураг характерно виртуозное мастерство ис-
полнения графических и живописных элементов.



231

                                                                               ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
В становлении монгол-зураг важное значе- 

ние имели традиции народного искусства. В на-
чале ХХ века в Монголии были распространены 
произведения народного художественного твор- 
чества – картинки «дзагал» и «уйчир». В их худо-
жественной трактовке присутствовали непосред-
ственность, наблюдательность, грация и богатая 
творческая фантазия [6, с. 40]. В этих народных 
картинках сюжетная сторона получила свое ху-
дожественное развитие, нередко в ущерб худо-
жественно-эстетическим принципам живописи.  
В этих произведениях четко обозначились тен-
денции к демократизации, которая нашла свое от-
ражение в монгол-зураг.

В начале ХХ века в монгольском изобрази-
тельном искусстве наметились существенные пе-
ремены, подготовленные всем историческим раз-
витием культуры. Сформировались  новые жанры 
живописи, а в традиционные проникли сюжеты, 
почерпнутые из повседневной жизни. У истоков 
монгол-зураг стоял известный художник-анима-
лист Цаганджамба. В собрании Государственного 
музея искусства народов Востока есть живопис-
ная картина типа «гандза» – жертвоприношения 
божеству, написанная на рубеже XIX–XX веков  
в мастерских Урги. Согласно канону, на ней 
представлены традиционные символы. Но ху-
дожник изобразил и предметы повседневного 
обихода, среди которых – национальная обувь, 
одежда, музыкальные инструменты. Цаганджам-
ба пишет свои работы на сюжеты легенд и ска-
заний. Наиболее известные работы художника –  
«Дугар-зайсан, одолевающий тигра», «Четверо 
дружных», «Восемь счастливых коней», «Вер-
блюжье стадо». Эти произведения демонстри-
руют связь живописи с народным творчеством, 
стремление уйти от канона, средствами плоскост-
ного письма изобразить окружающий мир. 

Основателем стиля живописи монгол-зураг 
считают монгольского художника Марзана Ша-
рава. Исследователь Т. В. Иккерт выделяет в его 
творчестве факторы, повлиявшие на становление 
метода: народное искусство, религиозное, мини-
атюра, лубок, а также стилистические особенно-
сти живописного наследия сопредельных куль-
тур – китайской, корейской, российско-советской  
[3, с. 131]. Будучи художником, получившим худо-
жественные навыки при монастыре, Марзан Ша-
рав, соприкасаясь со средневековой художествен-

ной традицией, обращался не к установленному 
каноническому методу, а к духовным установкам 
народной культуры. Для него особое значение 
имело народное мифотворчество, разнообразные 
варианты фольклора, быт и реальная жизнь наро-
да. Работы Шарава отличает гротескность, стрем-
ление к миниатюрности, повествовательности, 
условности. Картины выполнены в традиционной 
технике письма водяными красками на бумаге. 
По типу композиционного построения восходят 
к китайской и корейской традиционной живописи 
«го-хуа» и «чосенхва», где картина пишется как 
бы с высоты птичьего полета, имеет рассеянную 
перспективу, открытый тип композиции (действие 
не имеет завершенности).

Творчество Долгорына Манибадара, Дула-
мына Дамдинсурэна, Уржингийна Ядамсурэна 
и других, художников начала ХХ века отражает 
основные тенденции поиска нового стиля в изо-
бразительном искусстве Монголии. В их работы 
вплетаются народный орнамент и элементы ев-
ропейского изобразительного искусства. В ряде 
композиций Дамдинсурэна старые схемы лама-
истской религиозной живописи используются 
для принципиально нового сюжета несколько 
прямолинейно. В работах встречается условная 
трактовка пространства, иногда же они выпол-
нены в своеобразной реалистической манере при 
сохранении тщательной выписанности деталей 
как ближних, так и дальних планов. В духе де-
коративной национальной живописи работает и 
Ядамсурэн. Наибольший интерес представляют 
его портреты, в которых он удачно соединяет не-
которые особенности национальной живописи  
с тщательной передачей натуры [4, с. 138]. В тра-
дициях монгол-зураг работал Адъягийн Сэнгэцо-
хио. Его работам свойственны эмоциональность 
и экспрессивность, большая декоративность, чи-
стота красок, изящность линий, аппликативность 
и орнаментальность. Сэнгэцохио предпринял 
попытку возродить почти утраченную технику 
средневековой живописи «нагтан» и «мартан»,  
в которой художники писали золотой и серебря-
ной краской по черному и красному фону, что 
делало картины чрезвычайно красивыми и деко-
ративными. Художник сочетает золото и серебро  
с немногочисленными приглушенными цветовы-
ми пятнами.
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Монгол-зураг как течение в монгольском 

изобразительном искусстве окончательно сфор-
мировалось в середине 50-х годов ХХ века.  
В это время изобразительное искусство вышло  
на профессиональный уровень. Многие художни-
ки Монголии получили художественное образо-
вание в российских и европейских вузах. Это по-
зволило возродить лучшие живописные традиции 
и обогатить их новыми приемами и техниками. 
Особую роль в популяризации монгол-зураг сы-
грал известный в Монголии художник, искусство-
вед, общественный деятель Ням-Осорын Цултэм. 
В его творческом методе наблюдается сочетание 
двух направлений – европейской манеры письма 
маслом и традиционной монгольской живописи. 
Именно в теоретических искусствоведческих ра-
ботах Н.-О. Цултэма впервые употребляется тер-
мин «монгол-зураг», что означает «монгольская 
живопись». Работы в монгол-зураг выполнены на 
мелкозернистом грунтованном холсте минераль-
ными красками на клеевой основе. Для них харак-
терны четкая плановость композиции, преобла-
дание графического элемента, аппликативность, 
сочетание микро- и макроэлементов в изображе-
нии, использование традиций народного декора-
тивно-прикладного искусства со свойственными 
ему символикой орнаментов и цветов. В картинах 
особое значение уделяется декоративному обрам-
лению, которое выполнялось в живописной тех-
нике по мотивам народных орнаментов. 

К традициям монгол-зураг обращались мно-
гие художники ХХ века. За этот период сложи-
лись несколько течений. За основу классифика-
ции художественных течений монгол-зураг в ХХ 
веке взят метод китайского исследователя Лан 
Шаоцзюня, который он изложил в работе «Кон-
серватизм и движение вперед: сборник размыш-
лений о китайской живописи ХХ века». Автор вы-
деляет три художественных течения го-хуа в ХХ 
веке: традиционное, смешанное и эксперимен-
тальное. К первому он относит работы художни-
ков-традиционалистов, которые предлагали вести 
поиски путей развития живописи посредством 
углубленного изучения национального культур-
ного наследия. Ко второму течению отнесены 
работы художников сино-европейской школы, 
которые осваивали и применяли западные худо-
жественные и научные методы к го-хуа. Третье 
художественное течение связано с работами ху-

дожников-эксперименталистов, которые писали 
картины го-хуа в стилевых и технических прин-
ципах модернизма и постмодернизма. Подобный 
метод можно применить в отношении монгол-
зураг, потому как культурно-исторический фон 
и процессы художественного развития в Китае  
и Монголии в ХХ веке имели общие черты. К тра- 
диционалистам монгол-зураг следует отнести 
художников старшего поколения А. Сэнгэцо-
хио, Д. Дамдинсурэн, Ц. Даваахуу, Ц. Минжур,  
Б. Аварзэд, Ц. Жамсран, Б. Гомбосурэн, У. Ядам-
сурэн. В 70–80-е годы ХХ века традиционная жи-
вопись монгол-зураг приобретает все большую 
популярность, выходит на профессиональную 
основу. В 1977 году при художественном учи-
лище открылась мастерская Бямбагийна Чин-
тогтоха, которая специализируется на традици-
онной монгол-зураг. Возрождается технология, 
изучаются художественные особенности стиля.   
В традиционной монгол-зураг работают Д. Бая-
галан, Ц. Давахуу, Ш. Жаргалсайхан, С. Мижид-
дорж, Г. Мунхбаатар, Д. Отгонбаяр, Г. Пурэвбат, 
Ж. Туяа, Д. Уртнасан, Ц. Нармандах и др. 

Второе направление «смешанное» пред-
ставлено творчеством художников, которые до-
полнили монгол-зураг элементами европейской 
художественной школы. В работах Н.-О. Цултэма, 
О. Мягмара, Ч. Ичиннорова, Б. Чогсома, Д. Амга-
лана, Ч. Базарваана, Л. Бумандоржа, Г. Дунбурэ, 
О. Магвандоржа и других присутствуют перспек-
тива, объем, светотень, но при этом сохраняются 
основные принципы монгол-зураг – повество-
вательность, условность, графическая тщатель-
ность, аппликативность, декоративность. 

Третье направление, «экспериментальное», 
возникло в 1990–2000-е годы, на фоне обще-
ственных изменений и реформации. Художники 
используют технологии, художественные при-
емы монгол-зураг, но отходят от традиционных 
принципов. Работы тяготеют к абстракционизму, 
к модернизму и постмодернизму. В этом направ-
лении работают Ш. Чемидорж, С. Дагвадорж, 
П. Балдандорж, Д. Боргилсайхан, С.-О. Дол- 
гор, Ц. Энхжаргал, Ж. Мунхцэцэг, С. Тогс-Оуюн, 
Ц. Цегмид и др. 

Выводы. Монгол-зураг активно развивается 
и в настоящий момент представляет собой худо-
жественную систему, синтезировавшую декора-
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тивный жанр, графику, приемы европейской и 
национальной станковой живописи. Современная 
живопись монгол-зураг, несмотря на ее формаль-
ные обновления, сохраняет в себе традиционные 
основы: декоративный характер, условный сим-
волико-метафорический язык. Живопись монгол-
зураг стала важным звеном, связывающим со-
временную монгольскую культуру с искусством 

древности и Средневековья. Традиционная мон-
гольская живопись монгол-зураг – явление уни-
кальное, возникшее на основе синтеза художе-
ственного опыта. В ней отразились естественные 
и социальные факторы, мировоззренческие уста-
новки, художественный синкретизм, символика, 
смысловые ориентиры, этнические корни и худо-
жественные традиции многовековой культуры.


