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Статья посвящена исследованию культурного и художественного 
наследия тюркско-монгольских народов Алтая через призму символиз-
ма и орнаментального искусства. Актуальность работы обусловлена не-
достаточной изученностью элементов этнических традиций в изобра-
зительном искусстве, что затрудняет сохранение и передачу наследия 
малых этносов в условиях глобализации. Анализируются художествен-
ные формы орнамента, декоративно-прикладного искусства, архитек-
туры, современные художественные практики. Показано, что традици-
онные орнаменты имели не только декоративные функции, но и несли 
символические смыслы, связанные с мифологией, природой и религи-
озными традициями. Рассмотрены работы современных художников 
Н. Чепокова и С. Дыкова, в которых алтайская мифология становится 
органической частью искусства, соединяя традицию с современностью. 
Исследование углубляет понимание культуры тюркско-монгольского 
мира и его значения для современной культуры.
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ство Алтая.
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The article is dedicated to the study of the cultural and artistic heritage of 
the Turkic-Mongolian peoples of Altai through the prism of symbolism and 
ornamental art. The relevance of the work is due to the insufficient study of 
ethnic traditions manifested in visual art, which complicates the preservation 
and transmission of the heritage of small ethnic groups in the context of glo-
balization. The analysis covers artistic forms such as ornamentation, decora-
tive and applied arts, architecture, as well as contemporary artistic practices. 



It is shown that traditional ornaments not only served a decorative function 
but also carried deep symbolism associated with mythology, nature, and reli-
gious traditions. The works of contemporary artists such as N. Chepokov and 
S. Dykov are examined, where Altai mythology is transformed into graphic 
and pictorial art, bridging tradition and modernity. The study contributes to 
understanding the cultural heritage of the Turkic-Mongolian world and em-
phasizes its significance for contemporary art.

Keywords: Turkic-Mongolian art, ethnocultural heritage, symbol in art, 
decorative and applied arts, ornamental composition, Altai culture, nomadic 
traditions, ethnic motifs, mythology and folklore, contemporary art of Altai.

В условиях глобализации и унификации культуры наблюдается 
угроза утраты наследия малых этносов, что делает актуальным 
его сохранение и исследование. Необходимость анализа и опи-

сания произведений изобразительного искусства, связанных с симво-
ликой тюркско-монгольского мира, обусловлена важностью их роли 
в культурной идентичности и понимании традиций народов региона.

Процессы миграции, ассимиляции и культурного смешения сфор-
мировали сегодня многосоставную структуру этнокультурных общно-
стей. Это подтверждается анализом фольклора и мифологии, в которых 
отразился процесс синтеза культур. Исследование символов и образов 
традиционной культуры тюркских народов в творчестве современных 
художников Алтая позволяет глубже понять роль этнических традиций 
в формировании культурного наследия Алтая.

Этнические традиции имеют центральное значение в рамках из-
учения культуры народов. Монография доктора искусствоведения 
Л.И. Нехвядович «Этническая традиция в современном гуманитарном 
знании» [1] раскрывает сложность определения границ понятия «этни-
ческая традиция» в контексте современного искусствоведения и выяв-
ления её творческого потенциала как источника вдохновения и формо-
образования в контексте современного национального искусства.

В исследовании доктора искусствоведения С.Г. Батыревой «Про-
странственное мировидение тюркско-монгольских народов» [2] рас-
крывается смысл народного искусства и мировоззрения тюркско-мон-
гольского народа. Этническая культура народа рассматривается как 
целостный феномен, определяющий развитие художественных тради-
ций и сохранения этнокультуры в современном мире.

В работе искусствоведа Е.В. Поповой «Все лики графики Аркадия 
Казанцева» [3] на примере работ Аркадия Викторовича Казанцева рас-
сматривается проблема использования этнических элементов в худо-

Культурное наследие Cибири. № 3-4 (43-44) 202444



45Раздел I Изобразительное и декоративно-прикладное искусство Сибири   Раздел I Изобразительное и декоративно-прикладное искусство Сибири   ...

жественных образах современных художников. З.Н. Жигулина в статье 
«Праздничная одежда кочевых монголо-тюркских народов» [4] кропот-
ливо исследует особенности изменения костюма с практической и деко-
ративной стороны, что помогает понять значимость декора в аспекте ис-
кусства и семантики.

Исследование кандидата искусствоведения А.С. Нечаевой «Орна-
мент в декоративно-прикладном искусстве тюркских народов Горного 
Алтая» [5] направлено на выявление структурных и образно-символи-
ческих особенностей традиционного орнамента тюркских народов Гор-
ного Алтая. Автор характеризует систему и смысловое поле художе-
ственных образов в декоративно-прикладном и ремесленном искусстве 
народов Горного Алтая, определяя тем самым роль орнамента в их жиз-
ни и искусстве.

Значительный вклад в изучение этнокультурной истории внёс рос-
сийский тюрколог С.Г. Кляшторный. В его исследовании «Памятники 
древнетюркской письменности и этнокультурная история Централь-
ной Азии» [6] раскрывается значимость сохранения письменности для 
историко-филологических исследований, которая позволяет выявить 
периодизацию и культурные особенности этноса в определённую эпоху.

Археологическое изучение Алтая помогло определить хроно-
логические рамки этнических обозначений, а именно определение 
тюркско-монгольского периода как раннее и развитое Средневековье, 
либо поздний железный век. Век позднего железа у кыргызского народа 
определяется как эпоха поздних кочевников [6].

Тюркско-монгольский народ образовался путём ассимиляции пра-
вящих монгольских элит и тюркского населения, что повлияло на фор-
мирование культуры и символизма в искусстве. Тюркско-монгольские 
орнаменты вошли в культуру многих народов. Их отличает широкий 
спектр символических элементов и многообразие сочетаний в различ-
ных композициях, выразительные графические мотивы. Тюркско-мон-
гольская культура — это самостоятельный тип культуры, в котором 
символизм формировался в практике традиций и отражает особенно-
сти культуры тюркских народов как целостного коллективного субъек-
та. В искусстве традиционные символы тюркских народов придают эт-
ническое своеобразие орнаментальной композиции в разнообразных 
изделиях.

Искусство Горного Алтая является неотъемлемой частью наследия 
России. «Территория монгольского Алтая до конца ещё не изведана, 
и благодаря археологическим экспедициям миру открываются новые 
факты. Территория Республики Алтай богата памятниками истории 
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и культуры, обладает уникальным наследием материальной и духовной 
культуры, выраженном в древних обычаях и обрядах местного населе-
ния. Здесь находятся десятки тысяч археологических и этнографиче-
ских памятников, свидетельствующих о взаимодействии с другими тер-
риториями, имеется богатое фольклорное наследие» [4, с. 2].

Орнаменты играют ключевую роль в национальных художествен-
ных композициях. Семантика основных элементов в орнаменте берёт 
своё смысловое начало в мифологии, проявляясь в образах и представ-
ленных персонажах: «Анималистические образы в казахском фоль-
клоре и литературе являются одними из наиболее устойчивых и ёмких 
в разветвлённой образно-мотивной системе. Глубокая символика, ал-
легорический характер, максимальный этнопсихологизм образов жи-
вотных часто выступают основой сюжета. Изначальный тотемизм как 
основа художественного творчества связан во многом с сакрализаци-
ей животного мира, его художественным осмыслением» [7, с. 388–389].

Своеобразие этнического символизма основывается на сакральных 
образах: дерево жизни, солярные символы и зооморфные мотивы. Осо-
бую роль играют геометрические орнаменты — самые распространён-
ные виды изображений. К ним относятся круги, треугольники, зигза-
ги, ромбы и др.

Среди множества типов орнаментальных изображений — молоточ-
ный орнамент; плетёные узлы, символизирующие благополучие; круг 
как символ вечности, связанной с природными, циклически повторя-
ющимися процессами; зооморфные мотивы, имеющие огромное зна-
чение для кочевых народов; растительные элементы, включая изобра-
жение цветов и листьев. Космогонические, или природные символы 
выражаются через включение в орнаментальные композиции мотивов 
огня, гор, воды, облаков. Культовые орнаменты неразрывно связаны 
с практикой этнических традиций и религиозными верованиями. 

В традиционном тюркско-монгольском искусстве орнамент игра-
ет роль не только украшения, но и символизирует различные аспекты 
и ценности традиционной культуры народа. Например, изображение 
льва или орла может символизировать силу и мощь, а растительный ор-
намент — указывать на природные циклы и жизненную силу. 

В традиционном творчестве тюркско-монгольского народа можно 
встретить разные формы декоративно прикладного искусства. Тради-
ционной считается стёжка и аппликация узорами из разноцветных ку-
сков войлока (например, изображение духов-покровителей в различных 
образах, особенно часто встречается образ барана и орнамент рогов), 
а также особое внимание уделялось работе с кожей и ковроделию. Од-
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ним из характерных элементов орнаментального искусства были деко-
ративные швы: тамбурный, ковровый, счётный (и его вариации).

Важным элементом культурной составляющей были жилища как 
пространственно-пластический объект традиционной культуры кочев-
ников. Юрта остаётся центральным символом культуры тюркско-мон-
гольского мира. В ней, как и в орнаментальных композициях, каждая 
деталь наполнена особым смыслом. Основой для её создания служи-
ли дерево, создавая каркас, войлок, ткани, шерсть и кожа. Юрты име-
ли складной каркас, что позволяло мобильно собирать и разобрать их. 
На внешний фасад юрты с помощью аппликации наносятся контраст-
ные орнаменты в качестве оберега.

Чаще всего орнаментальное искусство кочевых народов проявля-
лось в украшениях предметов быта, пряжек, накладок на седельную 
луку, уздечную бляху. Искусство орнамента имело тенденцию к измен-
чивости за счёт синтеза с территориально близкими этническими груп-
пами.

Тюркско-монгольское творчество оказало значительное влияние 
на современных художников, особенно в области искусства и дизайна. 
Алтайские художники часто вдохновляются этими традициями в своих 
работах, используя элементы изобразительного искусства, мотивы, ор-
наменты и техники, характерные для тюрко-монгольской культуры. Та-
кие элементы, как геометрические узоры, остроконечные формы, яркие 
цвета и абстрактные композиции, часто можно увидеть в их работах. 
Некоторые художники также используют традиционные методы и тех-
ники рисования, вышивки или гравировки, чтобы создать уникальные 
произведения, отсылающие к древним культурным традициям.

Подобное влияние также можно увидеть в области моды, дизайна 
интерьера, рекламы и в других сферах творчества, где элементы тюр-
ко-монгольского искусства используются для создания эстетически 
привлекательных произведений. Таким образом, тюрко-монгольское 
творчество продолжает оказывать влияние на современных художни-
ков и вдохновлять их на создание новых работ.

Одним из самых известных современных художников Алтая являет-
ся сегодня Николай Анатольевич Чепоков. Его художественный псев-
доним «Таракай» взят из алтайского эпоса «Маадай-Кара», что означа-
ет «вечный странник, нищий бродяга, философ и весельчак». Работы 
Н. Чепокова экспонировались в Москве (2000), в Иркутске. Первая пер-
сональная выставка была в Новосибирске в галерее «Модерн», затем — 
в Австрии и Швейцарии. С 2006 года художник работает в основном 
в жанре графики. Николай Чепоков считает, что на планете есть ме-
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ста, благодаря которым, человек по-
знаёт самого себя и может открыть 
непознанные грани и свои способ-
ности. Он считает, что Горный Ал-
тай  — одна из самых загадочных 
территорий на земле. Это отноше-
ние проявляется в таких его работах, 
как «Чулышман», «Телецкое озе-
ро /Алтын-Кёль», «Водопад Корбу» 
и др. Когда Н. Чепоков создаёт кар-
тины (рис. 1), он «слушает» мир, 
создаёт символы, метафорические 
образы, которые трудно или невоз-
можно объяснить словами. Портре-
ты, созданные художником — путь 
к самопознанию и гармонии.

По мнению Е.П.  Маточки-
на, «…искусство Таракая  — это 
привольная песня обо всём, что 

он видит <…> он — наследник кочевого мира Азии, продолжатель 
его древних художественных традиций» [8, с. 6]. Автор отмечает, 
что работы Н. Чепокова строятся подобно рентгеновскому снимку, 
т.е. изображают в большей степени то, что находится внутри ка-
кого-либо объекта. Рисует он без набросков — акварелью, гуашью, 
тушью, пером. Стиль работ Н. Чепокова Е.П. Маточкин определил как 
«этнографический примитивизм» [8].

Исследователи Д.М. Зеленина, И.В. Черняева, Е.И. Балаки-
на отмечают, что семантика в произведениях Николая Чепоко-
ва основана на алтайской мифологии и фольклоре: «В поиске но-
вых идей, новых ощущений и переживаний, священных мест силы 
художник постоянно путешествует, и на основе пережитых впе-
чатлений создаёт свой неповторимый мир, наполненный символи-
ческими образами. Работы его насыщены богатой символикой, 
в сакральных кодах которой, подобно свиткам, свёрнуты вся культура 
и традиции алтайского народа» [9, с. 16]. Представленный в его работах 
мир — это слияние реальности и сложной символики. Центральное ме-
сто в работах художника занимают величественные и прекрасные об-
лики Умай-Эне — Великой Матери-Природы и Хана-Алтая (рис. 2).

Жизнь людей и животных, деревьев и горных рек, духов гор и сти-
хий Алтая — всё это нуждается в высшей заботе и защите. В центре 

Рис. 1. Чепоков Н. 
Алтайские сказки
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земного «людского» мира на мно-
гих работах Н. Чепокова изобра-
жена коновязь. Это духовный ана-
лог мирового дерева, всемирной оси, 
соединяющей уровни мироздания. 
В работах часто встречается конь, 
который для тюркских народов яв-
ляе тся священным с уществом 
и считается символом Аргымака, 
мифологического животного, кото-
рому открыты все дороги.

Для понимания смыслового бо-
гатства работ Н. Чепокова требу-
ется знание алтайской мифологии 
и философская подготовленность, 
но и чистая искренность, тонкость 
и многоплановость его картин 
чувствует и непосвящённый зритель. Своим главным учителем Н. Че-
поков считает члена Союза художников России Сергея Дыкова.

Сергей Владимирович Дыков — живописец, керамист, график, член 
Союза художников России [10]. В его работах живёт дух Алтая (рис. 3). 

Рис. 2. Чепоков Н. Умай-Эне

Рис. 3. Дыков С. 
Укту Кам. Х., акр., 80х60 см
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Его творчество — это тонкая грань между духовной культурой на-
родов Горного Алтая и современного представления о мире. В творче-
стве Дыкова фольклорный мифопоэтизм, интерес к шаманским мисте-
риям трансфор мируются в графическую речь, соединяющую образы 
поэзии с преображенной реальностью. Искусствовед Л. Лихацкая вы-
являет многоуровневые связи творчества С. Дыкова с алтайской куль-
турой.

Она так определяет особенности его авторского стиля и художе-
ственного метода: «Фантазия, вымысел, ассоциативность — составляю-
щие творческого метода С. Дыкова, воспринявшего в годы ученичества 
школу реалистической живописи. Графическое и живописное воплоще-
ние образов связано со стилизацией, построенной на условности изо-
бражения, обобщении и абстрагировании. В формально-пластических 
поисках художник тяготеет к «сибирской неоархаике». Часто в станко-
вых произведениях и графических иллюстрациях Сергея Владимирови-
ча появляются этнографические образы языческой культуры коренных 
народов Горного Алтая: каменные бабы, археологические артефакты, 
а также изображения скифов и др.» [10, с. 161].

Композиция произведения С. Дыкова «Гадание по облакам» (рис. 4) 
динамична и насыщена, рождает ощущение движения и связи меж-
ду элементами. Центральное место занимает антропоморфный образ, 
сочетающий в себе и явные зооморфные мотивы, который органично 
взаимодействует с другими символами и орнаментальными формами. 
Композиция построена по принципу ритмического повторения мелких 

Рис. 4. Дыков С. Гадание по облакам. Бумага, смеш. техн., 30х40 см
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элементов, которые направляют взгляд зрителя по всей плоскости кар-
тины, создавая иллюзию бесконечного пространства. 

 Цветовая палитра рисунка яркая, насыщенная и многослойная; ос-
новные оттенки — синие, красные, жёлтые и белые — контрастируют 
между собой, создавая эффект декоративности и праздничности. Си-
ний фон служит основой, символизирующей небо, тогда как тёплые 
цвета формируют основные образы, добавляя энергии и глубины. Про-
изведение выполнено в стилизованной манере, которая отсылает к тра-
дициям декоративно-прикладного искусства тюркских и монгольских 
народов.

Стилистика работы С. Дыкова напоминает формы народного искус-
ства, сплавленные с элементами модернизма. Картина наполнена сим-
волами природы, мифологии и традиций шаманизма. Фантастические 
образы трансформации облаков в птиц или сложные составные ассо-
циации словно намекают о тонких связях земного и духовного миров.

Мелкая точечная техника письма автора передаёт текстуру узоров 
на ткани или керамике, что усиливает декоративность произведения, 
делая его одновременно современным и традиционным. Произведения 
С. Дыкова выражают символическую природу искусства Алтая и ста-
новятся своего рода духовным мостом между культурой прошлой и со-
временной.

В его работах присутствует неповторимый образ алтайского народа, 
песни алтайских сказителей, экспрессивные образы напоминают тай-
ные шаманские обряды, захватывают внимание этническим своеобра-
зием. Главная тема в произведениях Сергея Дыкова — мифотворчество, 
раскрывающееся через образы шума воды, ветра, песнь кукушки и др. 

К числу художников-графиков символического направления мож-
но отнести и Аркадия Викторовича Казанцева (род. 1968), члена Союза 
художников России. Художник владеет разными техниками станковой 
и книжной графики. Его произведения — это разговор о культуре в ус-
ловиях современного искусства. А. Казанцев является участником самых 
значительных издательских проектов на Алтае: антология «Образ Алтая 
в русской литературе» (в 5 т., 2012), собрание сочинений Г.Д. Гребенщико-
ва (в 6 т., 2013), собрание сочинений В.Я. Шишкова (в 3 т., 2018) [3].

Одним их ярких проектов его являются иллюстрации к книге алтай-
ских эпических сказаний «Хан-Алтай». Чёрно-белая графика форми-
рует художественные образы эпических сказаний в контрасте чёрных 
линий и белой плоскости листа, даёт ощущение слияние героев с окру-
жающей средой, выражая идею синтеза человека с природой (рис. 5). 
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В художественной заставке Аркадия Казанцева к рассказу Ивана 
Ефремова «Озеро горных духов» автор сопоставляет воплощённые 

в литературном тексте два спосо-
ба познания мира: научный и ин-
туитивный. И всё же он подчёрки-
вает, что для алтайской культуры 
сакральный подтекст и таинство 
природы стоят на первом плане пе-
ред научными познаниями. 

В основе иллюстративной де-
ятельности Аркадия Казанцева 
всегда присутствует глубокий ис-
следовательский процесс. Работая 
над алтайским эпосом, худож-
ник путешествовал по Алтаю, ра-
ботал с музейными экспозициями 
и архивами Барнаула и Бийска, 
изучал труды историков. С круп-

нейшим в Сибири собранием 
пе т р оглиф ов в  у р очище Ка л-
бак-Таш он познакомился по тру-
дам В.Д. Кубарева, открывшего 
этот комплекс и посвятившего ему 

Рис. 6. Казанцев А. Иллюстрация 
к книге алтайских эпических 
сказаний«Хан-Алтай». Чер-

Шимильтей и Шимей

Рис. 5. Казанцев А. 
Иллюстрация к книге алтайских эпических сказаний «Хан-Алтай»
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всю свою жизнь. Древнюю культуру плато Укок художник постигал 
на основе научных публикаций её ведущих исследователей — В.И. Мо-
лодина и Н.В. Полосьмак. Образная интерпретация действительности 
в станковой графике А.В. Казанцева имеет философские смыслы, ино-
сказательную, метафорическую основу, раскрывающую одно явление 
через другое (рис. 6). 

В целом творчество современных художников выражает многогран-
ные связи с философскими мотивами и мифологическими представ-
лениями древних народов Алтая. Символизм в сакральном познании 
мира человека играет здесь ключевую роль. Эти сакральные многослой-
ные связи можно увидеть, например, в понимании архетипа «матери-
анства» в творчестве алтайских художников: «Освоение классическо-
го языка и европейских жанров изобразительного искусства открыло 
для коренных народов Алтая путь в общее пространство русской и ми-
ровой художественной культуры. Исследование изобразительного ис-
кусства художников Горного Алтая с позиций аксиологии и семиоти-
ки культуры позволило обнаружить креативные формы воплощения 
образа матери в соответствии с сакральной мифологической карти-
ной мира. В результате анализа удалось выяснить, что архетип «мате-
ринства» в его предельно обобщённом высшем смысле соотносится для 
алтайского народа с образом Космоса в целом, Земли как части косми-
ческого пространства, природы — как земного образа Верхнего мира, 
акцентируя при этом осознание человеком его собственной причастно-
сти к космическим уровням Бытия» [11, с. 1282].

Орнамент и особый национальный стиль мышления в образах, 
свойственный художникам Алтая, не теряет актуальности и в сегодня, 
сохраняя свою свежесть, новизну и создавая возможность для духов-
ного развития и самосовершенствования современного человека. Ин-
теграция разновременных, но равнозначных элементов национальной 
и мировой культуры в едином контексте художественного произведе-
ния сама по себе выражает идею единства древних корней культуры, 
при этом уточняя, что язык символов и художественных образов спо-
собен изменяться, находя новые формы, углубляясь в познание совре-
менного человека, проецируя на себе идеи и проблематику современно-
го общества.
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«ХРУЩОБЫ». ТИПОВАЯ ЗАСТРОЙКА В ИСКУССТВЕ 
СИБИРСКИХ ХУДОжНИКОВ

В статье рассматривается феномен типовой панельной застрой-
ки («хрущёвок») как сюжета в творчестве сибирских художников кон-
ца XX — начала XXI века. Особое внимание уделено анализу работ, по-
свящённых спальным районам и панельным домам, которые стали 
значимым мотивом в искусстве молодых живописцев. Автор исследу-
ет эволюцию изображения «хрущёвок» от советских индустриальных 
пейзажей до современного осмысления их эстетики. В работах сибир-
ских художников «хрущёвки» выступают символом стабильности и од-
новременно тоски по провинциальной жизни. Автор анализирует, как 


