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Среди разнообразных видов творчества орнаментальное искусство 
обладает глубоким смысловым содержанием и художественной на-
полненностью. Орнамент как специфическая знаковая система, 

транслирует информацию о познавательном отношении человека к окру-
жающему миру. 

Актуальность работы связана с пониманием взаимосвязи фор-
мирования элементов орнамента с  динамическим и  визуальным 
способом познания мира, которые в ходе эволюции способствова-
ли формированию графических символов. Зафиксированные же-
сты и образы в начертании орнаментальных мотивов стали знаковы-
ми, определяющими связь со смысловыми значениями. Выявленное 
взаимодействие определяется через описание и метод анализа изо-
бражений в разных видах орнаментики: изобразительном и комби-
нированном орнаменте, применяемом алтайцами в декоре традици-
онного костюма. Термин «алтайцы» используется в собирательном 
значении, традиционно исследователи выделяют две группы ал-
тайцев: северную (кумандинцы, тубалары, челканцы) и южную (ал-
тай-кижи и теленгиты).



55РАЗДЕЛ I. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО СИБИРИ

Целью исследования является анализ этнокультурных особенно-
стей алтайского искусства через семантику орнаментальных мотивов, 
проявляющихся в создании традиционной одежды. Это предполага-
ет постановку следующих задач: 1) выявление в ходе эмпирического 
анализа материала семантически типических особенностей алтайско-
го орнамента; 2) определение сущностных значений орнаментальных 
мотивов в национальном костюме. В работе использован метод ретро-
спективного анализа развития культуры алтайцев, свидетельствующей 
о древности возникновения их орнаментального искусства: от скиф-
ского периода пазырыкской культуры, периода искусства тюркских ка-
ганатов до художественных изделий современных мастеров.

Изучением орнамента в алтайском национальном костюме и деко-
ративно-прикладного искусства алтайского этноса в частности зани-
мались отечественные и зарубежные исследователи: С.В. Иванов [1], 
А.В. Эдоков [2], Г.Н. Потанин [3], А.В. Анохин [4] и др. В основу дан-
ной статьи легли материалы архивов и фондов Национального му-
зея Республики Алтай им. А.В. Анохина и материалы из личного ар-
хива автора.

Национальная одежда алтайцев как часть их материальной куль-
туры имеет многовековые традиции, отражает природно-климатиче-
ские условия жизни и быт этноса. В большинстве исследований костю-
ма алтайцев орнамент рассматривается как элемент народной эстетики. 
Авторы исследуют орнамент с позиции символических функций, рас-
сматривая изображение как знак. По мнению А.Ж. Греймаса, «между 
предметом и знаком имеется тесная взаимосвязь» [5, с. 15], которая по-
зволяет интерпретировать смысловое содержание орнамента через эво-
люцию знаков, понять «их функциональную связь с окружающим ми-
ром при помощи анализаторов». Орнамент, наделенный семантикой, 
дает характеристику орнаментальной культуры этноса в виде компо-
зиционных вариаций знаков, позволяет выделить общие и уникаль-
ные национальные черты. По мнению ученых И.А. Бабича, Р.М. Валеева, 
Р.Р. Фахрутдинова [6, с. 37], общность этнического орнамента заклады-
валась на нескольких уровнях: 1) магическо-охранительном, где услож-
ненные мотивы использовались в виде «оберегов»; 2) пластифицирую-
щем (структурном), когда был выработан условный код использования 
приемов расположения элементов между собой; 3) декоративном, ког-
да беспорядочные графические элементы начали располагаться в рит-
мическом порядке, появился интерес к форме и деталировке мотивов; 
4) формообразующем (синкретичном) слиянии пластичной поверхно-
сти и декора, что привело к новому формообразованию: рисунок стал 
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подчеркивать архитектонику изделия. 
Элементы орнамента, его расположение 
на изделии и цвет являются средством 
придания костюму национального ко-
лорита. Специфические черты алтай-
ской орнаментики позволяют выделить 
изобразительный и комбинированный 
виды орнамента, используемого в деко-
ре национального костюма.

Результаты исследования. Изобра-
зительный вид орнамента представлен 
наиболее широко, включая геометри-
ческий, зооморфный, растительный 
мотивы. Первыми в процессе развития 
орнамента были освоены геометриче-
ские изображения, отражающие жизнь 
человека, существующего в «простран-
стве» и «времени». Геометрический ор-
намент национального костюма ал-
тайцев включает в  себя природные 
закономерности симметрии и ритма, 
порядка и непрерывности. В знаковом 
воплощении это круг, квадрат, крест 
и их производные (см. рис. 1, 2).

Базовым художественным перво-
элементом геометрического орнамен-
та является точка. Ее символика — это 
символ центра, источник жизни. Она 
может быть проявлена «предметно» 
приглушенно или абстрактно (способ-
на имитировать линии, фактуры, тек-

стуры и показывать связь с пространством). Круг является трансфор-
мацией точки, означает непрерывность, совершенство, законченность. 
Он символизирует сущность бытия человека: равенство, циклич-
ность, бесконечность. Форма круга выражает небесное совершенство — 
солнце, божественное начало, жизнь. В алтайской мифологии Солнце 
и Луна рассматриваются как особые божества (ай-бурхан, кюн-бурхан). 
Солярный знак солнца встречается изображенным на одежде в един-
ственном числе без модификации. Близким по значению к нему являет-
ся геометрический символ «свастика», «гусь» (кас) и «крест» (саракай). 

Рис. 1. Изобразительный вид 
орнамента 

в женском алтайском 
национальном костюме 
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Преобразование круга привело 
к символическому знаку — кругу с точ-
кой в  центре, выражающей нулевую 
точку коллективного сознания в момент 
единения со Всевышним. В украшении 
костюма эти орнаментальные мотивы 
часто сливались воедино. Квадрат явля-
ется пересечением двух горизонтальных 
и  вертикальных линий, которые вос-
принимаются как ограничение физиче-
ской материи. Горизонталь — символ 
земной жизни, а вертикаль — мировая 
ось. Объединившись в форме квадрата, 
они семантически выводят к идее зем-
ного начала, где живет человек, огра-
ниченный природными и временными 
циклами, а также пространственными 
направлениями четырех сторон света. 
Квадрат является символом постоян-
ства, безопасности, равновесия [7, с. 14]. 
Производные квадрата — прямоуголь-
ник, трапеция, ромб, треугольник, ме-
андр. Ромб связан с идеей благополучия и плодородия. Остроконечные 
углы передают динамику и активность, тупой угол — нестабильность, вя-
лость. Равнобедренный треугольник с вершиной вверх передает устой-
чивость, стремление вверх, к высшему единству, символизирует воздух, а 
расположенный вниз — землю. Если эти треугольники совмещаются од-
ной из сторон, то представляют собой ромб, что является символом жен-
ского и мужского начала, продолжения рода (см. рис. 3, 4). 

Геометрические мотивы представляются в орнаменте алтайского ко-
стюма в различных комбинациях. Орнамент костюмов алтай-кижи со-
стоит как из прямолинейных, так и из криволинейных мотивов. В число 
прямолинейных (более простых по форме) узоров входят горизонталь-
ные линии, полосы, шевроны, дуги и полукруги, зигзаг, треугольники 
(простые и заштрихованные), вписанные треугольники, ромбы, прямо-
угольники и квадраты, зубцы, сетка, диагонально пересеченные прямо-
угольники, меандр, Г-образные фигуры, кресты и близкие к ним узоры. 
К криволинейным относятся простая и S-видная спираль, парноспи-
ральные фигуры, среди них характерная для алтайцев «кульдя» (соеди-
нение ромба с парной спиралью) [8, с. 35]. Наиболее устойчивую группу 

Рис. 2. Изобразительный вид 
орнамента 

в женском алтайском 
национальном костюме
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составляют геометрические изображе-
ния типа «крест» (саркай), «гусь» (кас), 
«гребень» (тарак), «корыто» (тоскуур). 
Женские и мужские шубы в традици-
онной одежде украшаются орнамен-
том «Jебетел». Это накладной, фигур-
ный, указывающий на три поколения 
родства элемент. Орнамент, по углам 
обозначающий поколения, разделяется 
вышивками — столбиками, обозначаю-
щими «эне-суу» (мать-реку). 

Изобразительный (зооморфный) 
орнамент, который отождествлялся 
с образом животного, означал родовой 
знак и интерпретацию силы жизни. Зо-
оморфные символы — схематические 
и декоративные изображения живот-
ных, отражающие их роль в жизни че-
ловека. Образы рождались из природ-
ных наблюдений и были эмоционально 
окрашены. В  изделиях декоратив-
но-прикладного искусства раннего 
периода скифо-сибирского зверино-
го стиля проявляются анималистиче-
ские образы, для которых характерна 
замкнутость линий фигуры в несколь-
ко конфигураций. Основные иконы, 
определяющие звериный стиль по фор-
мальному перечислению элементов: 
травоядные млекопитающие местной 
фауны, олицетворяющие светлую сто-
рону жизни; хищники, олицетворяю-
щие борьбу и дуализм природы; фанта-
стические существа, олицетворяющие 
потусторонние силы; фигурки и маски 
живущих в срединном мире людей (от-
дельные силуэты, всадники, маски ли-

ков, группы людей); птицы как определяющие верх — воздух; рыбы 
как определяющие низ — воду [1, с. 76]. Зооморфные символы несут 
определенную смысловую нагрузку, зачастую подчеркивая характер, 

 

Рис. 3. Изобразительный вид 
орнамента 

в мужском алтайском 
национальном костюме 
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присущий определенному животно-
му, наделяемому сверхъестественными 
способностями как позитивного, так 
и негативного свойства. Алтайцы ис-
пользуют в оформлении одежды око-
ло двух десятков зооморфных орна-
ментальных мотивов. Основные узоры: 
кошкар муйиз (рога барана), кос муйиз 
(двойные рога), сынар муйиз (одинар-
ные рога), бурмаша (закрученный), бес 
бас (пять голов), тумар муйиз (рога-а-
мулеты), журек муйиз (рога-сердце) 
и т.д.; их основной элемент — рогооб-
разные завитки в различных вариантах 
и сочетаниях. 

Растительная изобразительная 
группа орнаментов выражает в  сти-
лизованном виде природу. Базовым 
символом здесь являлся мотив Дре-
ва жизни, который символизировал 
устройство мира в  мышлении древ-
него человека. Также символичны 
изображения лотоса. К  примеру, со-
единенный квадрат и  круг является 
базовой формой лотоса, звезды, розы, 
концентрических кругов, круга с цен-
тральной точкой, который представ-
ляет финальную стадию в  процессе 
индивидуализации, когда устраняют-
ся несовершенства и земные желания 
для достижения духовной цельно-
сти [2, с. 124]. Собирательный орна-
мент «чалу», символизирующий до-
рогу, солнце, текущие реки, радугу, 
горы, также является украшением на-
ционального костюма. Интересны ор-
наменты, применяемые в украшении 
одежды по  гендерному признаку,  — 
«чачаркай», который вышивался на женском костюме в нескольких 
вариантах: в виде вышитой линии и в виде восьмерки как символа 

 

Рис. 4. Изобразительный вид 
орнамента 

в мужском алтайском 
национальном костюме
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смерти и возрождения, бесконечной трансформации. В растительном 
орнаменте преобладают мотивы, представленные многолепестковы-
ми розетками и криволинейными фигурами, напоминающими расти-
тельные побеги — как символ порядка и гармонии.

Комбинированная (антропоморфно-полиморфная) группа орна-
ментов интерпретирует общение человека с высшими силами, опре-
деляя границы «своего-чужого». Культурная самоидентификация 
привела к рождению антропоморфных символов стилизованного изо-
бражения человека, а также к появлению смешанных элементов с зо-
оморфными элементами. Например, крестообразная фигура человека 
с разведенными руками воспринималась как живая «модель Миро-
вой оси и системы координат» [1, с. 18]. Комбинированные орнамен-
ты, наиболее часто встречающиеся в отделке и украшении традицион-
ной алтайской одежды: «Jердин тöрт талазы» — четыре стороны света; 
«тўргўннин кеези, тўргўлеер» — благопожелания быть охраняемым, за-
щищенным; «Jер Jылдыс (планета Земля) с ўч Курбустаном (прямоу-
гольники) — с посредником Бога — знак благопожелания вечности; 
знаки движения солнца, защиты и очищения солнцем; «чакы» — знак 
обширности и устойчивости рода. Типическими особенностями орна-
ментального искусства алтайцев являются сохранение видимого изо-
бразительного мира через воплощение своеобразного художественного 
образа в национальном костюме. Комбинированный орнамент в тради-
ционном костюме представляет собой сочетание изобразительных мо-
тивов и отдельных элементов [9].

Выводы. Универсальными символами любой культуры являются 
язык, речь, артефакты, идеология, искусство и др. Знаково-символиче-
ская прагматика языка человека находит отражение в этнокультуре. Знак 
и символ обусловливают кодирующие свойства орнамента как знако-
во-символического языка в интерпретации ритмов мироздания в риту-
алах культуры. В основе орнамента лежит многообразие природы. Че-
ловек способен обобщать и творить взаимоотношения форм и стиль 
преобразования знаков и символов по эстетическим канонам в ритме 
своего времени и этнокультуры. Семиотический подход в анализе изо-
бражений раскрывает новые аспекты традиционного орнамента. Орна-
ментальное творчество исследуется как целостный и неделимый процесс 
культурного генезиса, имеющий свои законы, специфику и язык. Ис-
пользование орнамента в декоре алтайского национального костюма ос-
новано на знаковости, символичности и эстетичности. К особенностям 
восприятия орнаментики национального костюма относится использо-
вание системы архетипов и символов в аспекте этнической семантики.
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