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Введение. Перед исследователями 
каждого поколения стоит задача поиска 
сущности взаимозависимых связей, воз-
никающих при создании художественного 
образа как результата отражения реально-
сти. При этом анализ и обобщение явле-
ний культуры, созданной человечеством, 
предполагает необходимость выявления 
средств и способов образного выражения 
произведений искусства. Последние не яв-
ляются прямым отражением реальной жиз-
ни. Суть явлений искусства и их происхож-
дение следует искать во внутренней скры-
той сущности каждого реального предмета 
или явления, проецируемой в сферу мыш-
ления древнего человека, которое одухот-
воряет видимые и невидимые факты ре-
альности через призму мифологического 
мировидения [1, с. 47–64]. 

Монгольский народ многое внес в со-
кровищницу мировой и евразийской куль-
туры, о чем имеются многочисленные сви-
детельства, отраженные в научных иссле-
дованиях, посвященных культуре оленных 
камней [8] [5], образам животных в древнем 
искусстве [7], культуре печатей и знаков, 
гуннскому искусству [11] и т. д. Большой 
интерес представляет изучение символиче-
ского значения древних памятников и изо-
бражений на них, ставших объектом при-
стального внимания монгольских и россий-
ских ученых сравнительно недавно [1] [3] 
[4] [7]. Данная проблема прежде всего под-
разумевает научное изучение особенностей 
мифологического сознания с целью выявле-
ния его основных (осевых) концептов. При-
менительно к древней культуре Монголии 
и ее создателям роль такой осевой концеп-
ции играет учение арга билиг, предполага-

ющее существование Вселенной в условиях 
постоянной борьбы, равновесия и единства 
двух упомянутых противоположных начал.

Цель настоящего исследования за-
ключается в том, чтобы выявить основные 
проявления влияния учения арга билиг на 
смысловыражение в древнем монгольском 
искусстве, охарактеризовав принципы изо-
бражения символических мотивов. 

Древнее искусство Монголии заро-
дилось 3200 лет тому назад, основными 
материалами для его изучения являются 
произведения народного декоративно-при-
кладного творчества. В методологическом 
аспекте исследование этих произведений 
с точки зрения выявления их смыслово-
го содержания обеспечивается использо-
ванием принципов и приемов, присущих 
семиотике пространства, в частности, уче-
нию о «символических формах», разрабо-
танному Э. Кассирером [6]. Эта концепция 
предполагает, во-первых, наличие связей 
между пространством и смыслом, во-вто-
рых, первичность символической (смысло-
выражающей) функции пространственных 
объектов и, в-третьих, постулирование 
мифологического пространства, пронизан-
ного собственными качествами и смысла-
ми, каждый объект которого (вещь, место, 
идея, направление движения и т. д.) обла-
дает своим значением, а само это простран-
ство – устойчивой системой связей между 
элементами [6, с. 99–100]. Именно эти по-
ложения методологической схемы Э. Кас-
сирера представляются приемлемыми для 
научного описания семантики монгольско-
го традиционного искусства как системы, 
рожденной мифологическим сознанием, в 
контексте концепции арга билиг. 

традиционные принципы и символика монгольского декоративно-прикладного искусства. На 
многочисленных примерах (оленные камни, гуннское литье, печати ханов, стеганый войлок 
и т. д.) показаны основные образы, свойственные искусству древней Монголии, определены 
принципы создания символического изображения. Сделан вывод, что благодаря сочетанию 
принципов «арга» и «билиг» монгольское искусство во все времена являет собой органическое 
единство взаимосвязанных частей, сплетенное из элементов, по смыслу своему принадлежащих 
одному из двух противоположных полюсов мироздания.

Ключевые слова: смысловыражение, арга билиг, Монголия, декоративно-прикладное 
искусство, оленные камни, звериный стиль, гуннское литье, орнамент.
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Между тем вопросы методологиче-
ского характера применительно к иссле-
дованию древнего искусства Монголии 
еще требуют глубокого изучения и в на-
стоящее время только начинают разраба-
тываться, при этом постоянно уточняют-
ся методы исследования художественных 
образов. 

Изучение и установление принципов 
смысловыражения как наследия челове-
чества в истории культуры подготовлено 
многовековым путем развития гуманитар-
ного знания. Раскрытие их, на наш взгляд, 
может дать ответы на многие актуальные 
вопросы, связанные с реконструкцией ос-
новополагающей идеи национальной куль-
туры монголов, скрытой «под пылью вре-
мен», и выявить роль различных внешних 
влияний, вносивших свою лепту в данный 
процесс. Научно обоснованное понимание 
культуры необходимо в современных ус-
ловиях господства общества потребления 
со свойственными ему постоянными из-
менениями, вызванными развитием ком-
пьютерных технологий и модернизацией 
производительных сил человечества. Труд-
но переоценить его значение для форми-
рования аксиологических установок моло-
дого поколения, а также в процессе соз-
дания культурного иммунитета и защиты 
наследия от волн глобализации. В свою 
очередь, сохранение культурного наследия 
также является особо актуальной пробле-
мой, ожидающей оптимального решения 
в обществе, заинтересованном в будущем 
своей культуры. Как уже было подчеркну-
то, в настоящей работе основное внимание 
уделяется такой яркой составляющей на-
следия монгольских народов, как народное 
декоративно-прикладное искусство. 

При создании любого произведения 
монгольского народного декоративного 
искусства мастера прежде всего опирают-
ся на взаимозависимость «единодушных» 
свойств арга и билиг – коренных основ ми-
ровоззрения кочевников. Они несут в своей 
структуре принципы смысловыражения ху-
дожественного образа, и их постижение ос-
новывается на обязательном соотнесении с 
образами, представляющими «три матери-
ка» духовности, сотворяющими макропро-
странство кочевой культуры. 

Огромное количество взаимосвязей 
между идеями, существующими в про-
странстве макромира культуры, обуслов-
ливает характер мышления кочевников, 
более обширного и даже необъятного, кар-
динально отличающегося от других форм 
пространственного мышления. Необходимо 
заметить, что создание образа человеком 
является двусторонним, реально и абстрак-
тно взаимозависимым процессом. Даже са-
мый небольшой уклон в сторону одной из 
двух противоположных сторон творчества 
приводит к потере художественного каче-
ства творческого труда [10, с. 325]. В рам-
ках мировидения, воплощенного в народ-
ном искусстве, образ имеет форму, взятую 
из реальной действительности. Таковы, в 
частности, пространственные формы суще-
ствующей природы. В результате взаимос-
вязей этих явлений и форм, отражающих 
реальный мир и мировоззрение данного 
народа, согласно принципам смысловыра-
жения создается художественный образ [2]. 

Метод смысловыражения в данном ис-
следовании рассматривается лишь приме-
нительно к сфере народного искусства. Это 
художественное мышление творца, основы-
вающееся на принципах, унаследованных 
многими поколениями. Установленные ве-
ками принципы творчества, пронизанные 
глубокой народностью, традициями куль-
туры, обусловливают своеобразие форм 
культуры человечества, различных по сво-
ему происхождению и внешним качествам. 

Историко-культурные памятники: 
традиционные принципы и символика в 
монгольском декоративно-прикладном 
искусстве. Монголия – это страна, сохра-
нившая мечты и деяния человека в памят-
никах культуры, самые ранние из которых 
относятся к эпохе палеолита и значение 
которых не расшифровано до настоящего 
времени. Исследователи отмечают, что «в 
географическом положении страна явля-
ется местом возникновения и пересечения 
центральных и важных направлений, опре-
делявших процесс формирования древних 
племен и этносов, их передвижение с до-
исторических времен и распространение 
культурных достижений, одной из немно-
гих стран, богатых галереями петрогли-
фов» [9, с. 103]. Невозможно в рамках одной 
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статьи рассмотреть «долгосрочный истори-
ческий путь культурной идеи», эволюцию 
ее формирования и развитие принципов 
ее создания, поэтому в исследовании при-
ходится ограничиваться периодом так на-
зываемых оленных камней1, созданных в 
эпоху позднего бронзового и раннего же-
лезного века. В работе мы обращаемся к 
трудам, посвященным зооморфному искус-
ству гуннской государственности, развива-
ющему принципы традиционного смысло-
выражения в монгольском искусстве. 

Оленные камни определяют время за-
рождения идеи «о трех материках», сохра-
няемой монголами по сей день. Характер 
изображений на них доказывает, что к мо-
менту появления этих памятников принци-
пы смысловыражения в монгольском искус-
стве были уже достаточно глубоко разрабо-
таны. Именно начиная с эпохи оленных кам-
ней макромир древнего искусства разделя-
ется на три материка: верхний, средний и 
нижний. Среди них главенствуют верхний 
и нижний миры, рассматриваемые в свете 
упомянутых взаимосвязей арга и билиг. Их 
взаимозависимость определяет существо-
вание пространства среднего мира – мира 
людей, придающего гармонию двум другим 
мирам, которые создают «единодушную» 
внутреннюю структуру макромира. Данная 
идея была воплощена в каменных галере-
ях под открытым небом и оставлена нам в 
наследство, являясь главной осью развития 
кочевого бытия, пронизывающей все фор-
мы монгольской культуры.

Исследовательский коллектив во гла-
ве с археологом Ц. Турбатом, итоги работы 
которого были отражены в труде «Монго-
лия и региональная культура оленных кам-
ней», изучил 1241 памятник, тем самым ос-
мыслив достижения кочевой культуры, со-
зданной якобы на западной окраине степей 
Евразии. Между тем в настоящее время су-
ществует точка зрения о том, что культура 
оленных камней была создана в Монголии, 
потом распространившись на территорию 

1 Оленные камни – древние памятники мону-
ментального искусства, представляющие собой стелы 
с выбитыми или нанесенными охрой стилизованными 
изображениями животных (чаще всего оленей), рас-
пространенные в Монголии, Тыве, Забайкалье, Китае  
(прим. ред.).

Восточной Европы. Данная точка зрения 
вновь получила свое подтверждение в све-
те последних археологических открытий: 
«Культура оленных камней, возникшая 
3200 лет тому назад, бытовала более шести 
столетий, оставив глубокий след в генези-
се кочевников, в их истории и культуре. 
Не ограничиваясь этим, возможно делать 
смелые выводы о том, что народы, создав-
шие первую государственность, сотворили 
и оленные камни. Культура оленных кам-
ней и керексуров2, распространявшаяся от 
Хэнтэйского нагорья до Кыргызстана и гор 
Тяньшаня, занимавшая 1,8 млрд квадрат-
ных километров, была первой по времени 
возникновения великой культурой кочев-
ников Центральной Азии. Звериный стиль 
искусства кочевников, созданный творца-
ми оленных камней, считается самостоя-
тельным жанром, занявшим прочное место 
в сокровищнице культуры и искусства че-
ловечества. На материале оленных камней 
можно восстановить систему представле-
ний о мире кочевников конца бронзового 
века» [8, с. 9–10]. 

Колесообразный круг, берущий свое 
начало от эпохи оленных камней, представ-
ляет собой небо, землю и человека, то есть 
верхний, средний и нижний материки-ми-
ры. Представление о мире вошло в обще-
ственное сознание и утвердилось, транс-
формировавшись в изображение круга и 
чандмань (орнамент, состоящий из трех 
каплевидных знаков: один сверху и два 
внизу). В колесообразном круге – вечное 
синее небо ханов. В таком виде изображе-
ние колеса дошло до нашего времени, не 
изменяя своего смысла за весь последую-
щий период существования монгольской 
культуры. Кратко характеризуя его, следу-
ет упомянуть оленные камни и литье, от-
носящееся к творениям звериного стиля 
искусства гуннов. Сюда необходимо отне-
сти гуннский стеганый войлок, найденный 
при раскопках горы Ноён-Ула, тамги и пе-

2 Керексуры (от монг. Хиргисүүр – киргизская мо-
гила) – древние погребальные сооружения, курганные 
насыпи из грунта и камней, окруженные каменной огра-
дой; иногда включали расходяшиеся от центра к огра-
де каменные вымостки-«лучи». Памятники этого типа 
расположены в Монголии, Тыве, Алтае и Забайкалье  
(прим. ред.).
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чати больших и малых ханов, гэрэгэ (знак 
посланца Чингисхана), отличительные зна-
ки на правом и левом плечах Богдохана  
(рисунок 1). 

Из них следует выделить колесоо-
бразный круг яшмового изделия, найден-
ного в 1-ом кургане местности Гол-Мод-2 и 
представляющий собой пример звериного 
стиля, свойственного искусству гуннов. Об 
этом, в частности, свидетельствует описа-
ние предмета: «В верхней части яшмового 
изделия (ширина 15 см, высота 4,5 см) изо-
бражены два диких животных рода ирбис. 
Снежные барсы держат зубами с двух сто-
рон колесо диаметром в два сантиметра. В 
центре яшмового изделия рельефно сделан 
круг диаметром 11,5 см, на этом круге вы-
резаны девять диких животных. Изобра-
жение их будто проколото насквозь по обе 
стороны» [5, с. 14–19]. 

Изображения животных – ирбиса, 
снежного барса, объемлющих колесообраз-
ный круг с двух сторон, – появляется в 
верхней части гэрэгэ Чингисхана. Девять 
диких животных на яшмовом изделии со-
ответствуют традиции выражения верх-
него «материка» этим числом; животные, 
расположенные среди облаков в сказоч-
но-мифологической призме изображения, 
и другие сюжеты точно совпадают с тра-

дициями образного смысловыражения, 
символически представляющими ханов. 
Изображения колесообразного круга позже 
станут отличительными плечевыми знака-
ми Богдохана. 

В гуннскую эпоху искусство зверино-
го стиля получило новый виток творческо-
го развития. Это доказано историческими 
фактами, подтверждаемыми данными ар-
хеологических исследований [5, с. 14–19]. 
Памятники гуннов, найденные в г. Ноён-У-
ла, Тахилтын-Хотгор, Гол-Мод, р. Эгийн-Гол, 
долине р. Туул, Морин-Толгой, Бага Газрын 
Чулуу, Балгасын-Тал и др., были созданы в 
символике художественных образов, свиде-
тельствующих о высоком развитии искус-
ства изготовления золотых и серебряных 
изделий. В частности, несомненный инте-
рес представляют находки, обнаруженные 
в ходе работ по проекту Гол-Мод-2 в степи 
Балгасын-Тал (сомон Ундур-Улаан Архан-
гайского аймака) под руководством док-
тора Д. Эрдэнэбаатара. Среди них особенно 
выделяются фигуры единорогов (самца и 
самки) на подгруднике и подхвостнике – 
снаряжении для лошадей, запрягаемых в 
карету, на которой ездили гуннские аристо-
краты. На золотых и серебряных круглых 
и овальных деталях изображены ферзь, 
белый снежный барс и рельефные украше-
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ния – детали пояса с изображением Золо-
того Дракона, принадлежности гуннского 
властителя Шаньюя (рисунок 2). 

По ним можно получить полное пред-
ставление о находке – «бронзовой подпорке, 
украшенной рельефными изображениями и 
линией облачного орнамента, беспрерывно 
продолжающегося с одной стороны на дру-
гую на расстоянии 12,3–12,5 см. На каждой 
стороне изображено символическое живот-
ное с одним рогом, головой тигра, шеей 
дракона с четырьмя ногами, с маленькими 
крылышками в верхней части передних 
ног – среди облаков в четырех различных 
композициях [3, с. 138]. По этому предмету, 
изготовленному методом чеканки тонкой 
металлической пластины, можно опреде-
лить отправную точку искусства звериного 
стиля, каковой можно считать разработку 
однорогого образа, представителя верхнего 
мира, созданного в качестве ханского сим-
вола. Идею и принципы его развития в изо-
бражении облачного верхнего мира пред-
ставляет мотив, определяемый как арга и 
проявившийся уже в этот период. 

Одним из наиболее сильных мифиче-
ских однорогих животных является дракон. 
Доктор Д. Эрдэнэбаатар, научный руково-
дитель проектов Гол-Мод-1 и Гол-Мод-2, 
особо подчеркивал, что «из однорогих 
животных дракон – это ханский символ» 
[11, c. 138]. Одинокое дерево, растущее в 
степях, на перевалах и холмах, называют 
«единственное верхнее дерево <…>развеси-

стое дерево», что также связано с древним 
мифологическим мышлением. В образном 
смысловыражении отражен древний культ, 
бытовавший в течение того долгого вре-
мени, когда монголы обладали властью, 
определяя развитие исторического процес-
са на огромных пространствах. Таковы па-
мятники культуры, созданные в традициях 
образного смысловыражения, к которым 
мы вернемся при исследовании принципов 
создания образа. 

Принципы создания символическо-
го изображения. В монгольском народном 
декоративно-прикладном искусстве образы 
выражаются в формах, как правило, выпол-
ненных в технике резьбы. Орнамент, пе-
чати и знаки, сакральные знамена, песни, 
хореография, пластичные танцы, обряды и 
игры – все это содержит и выражает скры-
тый смысл, базируясь на идее о взаимо-
действии арга и билиг – принципов смыс-
ловыражения, рассматриваемых в качестве 
причин и следствий тех или иных явлений. 
Процесс искусного создания произведения 
является выражением и выявлением след-
ствия в связи с материальной средой и ее 
производительными силами, выступающи-
ми в этом процессе как действующие при-
чины. Деятельность по созданию образа и 
включению его в пространство микроми-
ра народного декоративно-прикладного 
искусства образует три следующие тесно 
взаимосвязанные в соответствии с данной 
схемой части (рисунок 3): 
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Первая часть схемы (по вертикали) 
представляет собой выражение вселенско-
го пространства (макромира) в трех мирах; 
вторая – процесс разработки образов по 
принципам смысловыражения через взаи-
модействие арга и билиг, третья – введе-
ние полученных образов (художественных 
форм) в систему культуры  в качестве сим-
волов [3, с. 83]. 

Символика (или смысл изображения) 
как фактор создания образа в монгольском 
народном декоративно-прикладном искус-
стве определена тремя принципами. 

Смысловыражение мотивов типа 
арга. Изображения подобных образов соот-
ветствуют верхнему неорганическому миру, 
одному из главных факторов в системе трех 
материков макромира. В зависимости от 
того, какая часть макромира (совокупности 
трех миров) выступает в качестве вспомо-
гательного образа, символика мотивов типа 
арга подразделяется на две части. Главный 
смысл содержания образа верхнего мира 

зафиксирован в моти-
вах типа арга (рисунок 
4). Образы, содержащие 
главный смысл верхне-
го мира, получают раз-
витие в образе нижнего 
мира с пространствен-
ным началом во взаим-
ной связи, что образует 
мотив типа билиг по арга 
(рисунок 5). 

При создании мо-
тивов типа арга в мон-
гольсоком народном 
декоративно-приклад-
ном искусстве соблюда-
ется следующий общий 
принцип представления 
образов, олицетворя-
ющих верхний мир в 
южном, юго-западном, 

западном, северо-западном направлениях: 
«Небо определяет направление движения 
по солнечному кругу и выше, стремящиеся 
(к небу) направления, южные склоны, муж-
ской образ с коренными свойствами, далее 
не распадающийся на формы и объемы, 
созданные силой (однорогие животные, по-
священные верхнему миру), облака, коле-
сообразный круг, четверо сильнейших, пер-
натые, дикие животные, мужчина). Образы 
в цветовом отношении: белый и красный, 
число – 9, ритм неравный, нечетный, выра-
жаемый числами 3, 5, 7, 9, 13» [4, с. 170].

Принцип изображения символиче-
ских мотивов типа билиг. Данные обра-
зы принадлежат нижнему (органическому) 
миру, одной из основ макромира. В своем 
значении они взаимосвязаны с образами, 
выбранными как из верхнего (неорганиче-
ского), так и из нижнего (органического) 
миров. В зависимости от того, как сотворен 
главный образ, его развитие вспомогатель-
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ными образами, относящимися к верхнему 
и нижнему материкам макромира, опреде-
лено принципом смысловыражения моти-
вов типа билиг (рисунок 6). 

Таким образом, выражение главно-
го смысла из нижнего материка следует 
развивать образом того же пространства, 
поставив их во взаимную связь, что будет 
являться принципом смысловыражения 
мотивов типа билиг по билиг (рисунок 7). 

При создании символического смыс-
ловыражения в народном декоративно-при-
кладном искусстве «придерживаются прин-
ципа, согласно которому общие формы и 
объемы данного предмета или вещей даль-
ше распадаются, разделяются на образы 
спокойствия (пять видов скота, травоядные 
животные, цветы и листья, травы, кусти-
стые и древесные растения, цветы, бабочки, 
змея, водные орнаменты). Для них харак-
терны повторы сюжетов в ритме и движе-
нии с четными числами (2, 4, 6, 8, 10, 12), 
вращения против часовой стрелки, цвето-
вая символика: черный, зеленый, желтый; 
направления: север, северо-восток, восток, 
юго-восток. Общая форма изображения: в 
земных пропорциях, положение горизон-

тальное, представляющее нижний 
мир» [7, с. 188]. 

Принцип изображения сим-
волики образов во взаимосвязях 
арга и билиг. Взаимные связи верх-
него и нижнего материков опреде-
ляют символическую значимость 
изображения. Пространство сред-
него материка закономерно взаи-
мозависимо с представляющими 
его образами [11, с. 89]. Главными 
произведениями, выполненными 
по принципу изображения взаимной 

связи арга и билиг, являются предметы брон-
зового литья с мотивами звериного стиля, а 
также орнаментальные изображения. Сре-
ди этих культурных форм – произведения, 
созданные в эпоху звериного стиля и явля-
ющиеся образами, представляющими верх-
ний и нижний материки: это произведение 
с изображением борьбы дикого зверя с тра-
воядным домашним животным, что мож-
но считать выражением взаимозависимых 
закономерностей существования верхнего 
и нижнего материков макромира. Мотивы 
единоборства животных с эпохи господства 
звериного стиля становятся одним из глав-
ных принципов декорации макропростран-
ства нашей кочевой культуры (рисунок 8). 

Изображение реальных животных в 
дальнейшем обогащается более искусными 
и абстрактными формами. Это, в частности, 
отображение животного с украшением его 
задней части маленькими полусферами; 
изображение звериных тел со временем 
становится более изощренным, с переходом 
в орнаментальный сюжет, иногда с потерей 
в узорных деталях оригинального образа 
– таким представляется процесс развития 
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искусства, унаследованный от предков. Не-
смотря на дальнейшую эволюцию произ-
водительных сил и повышение творческих 
способностей при создании любых продук-
тов труда (в том числе и произведений ис-
кусства), подобная традиция не прерывает-
ся и сегодня, находя продолжение в мон-
гольском народном декоративно-приклад-
ном искусстве, выражаясь в беспрерывном 
процессе его современного развития.

Выводы. Гармоничное существование 
в целостной системе макромира является 
осевой идеей кочевой культуры. Все фор-
мы монгольской художественной культу-
ры, возникшие и развивающие принципы 
смысловыражения в народном декоратив-

но-прикладном искусстве, дошли до наших 
дней в тесном взаимодействии между со-
бой. В монгольском народном искусстве эта 
закономерность выводится из двух факто-
ров, обусловливающих попарные изобра-
жения во взаимной зависимости, – мотивов 
типа арга и мотивов типа билиг, а также 
взаимосвязанных арга и билиг. Эти факто-
ры возникли в ходе исторической эволю-
ции кочевой культуры в пространстве де-
коративно-прикладного искусства и стали 
принципами ее смысловыражения. Их фор-
мирование на протяжении многих тысяч 
лет обрело форму художественных тради-
ций народного декоративно-прикладного 
искусства.

Abstract. The authors consider the problem of the influence of the concepts  of Mongolian ancient 
culture creators’ consciousness on the images inherent in the works of applied arts they created. The 
doctrine arga bilig, which proceeds from the understanding that harmony in the world is determined 
by the struggle and unity of two opposing principles, is accepted as the core idea of such meaning 
expression. The materials for the study were the works of Mongolia’s ancient art and the results 
of research by Mongolian and Russian archaeologists, art historians and cultural scientists. The 
methodology of the work was formed by the approaches adopted in the semiotics of space and the 
concept of “symbolic forms” developed by Ernst Cassirer and reflecting the properties of mythological 
consciousness. The essence of the concepts arga and bilig as the fundamental foundations of the 
worldview of ancient Mongolia’s nomads is revealed. The traditional principles and symbols of 
Mongolian arts and crafts are studied. The authors examine the symbolism of the deer stone culture, 
noting that it originated in Mongolia, and then spread to the territory of Eastern Europe. In the aspect 
of analyzing the symbolic meaning, the works of Hun casting (animal style), khans’ seals, quilted felt 
are studied. The main images inherent in the ancient and medieval art of Mongolia are shown, the 
principles of creating a symbolic image are determined. The principles that determine the meaning 

Damdin GANTULGA
Ph.D. in Cultural Studies, Head, Department of Design,

Khovd State University,
Khovd, Mongolia,

gantulga9913@gmail.com
ORCID: 0000-0002-8468-8548

Svetlana G. BATYREVA
Dr. Sci. (Fine and Applied Art and Architecture), 

Leading Researcher, 
Kalmyk Scientific Center of the Russian Academy of Sciences,

Elista, Russian Federation,
sargerel@mail.ru

ORCID: 0000-0003-4268-0705
Basic Principles of Meaning Expression 
in the Applied Arts of Ancient Mongolia

Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                     2020 № 4

61

Д. Гантулга,  С. Г. Батырева = Основные принципы смысловыражения...



Keywords: meaning expression, arga bilig, Mongolia, applied arts, deer stones, animal style, Hun 
casting, ornament.

expression of the motives of the arga type (its images correspond to the Upper World in the structure 
of the Mongols’ mythological consciousness) are revealed. The principle of depicting symbolic motifs of 
the bilig type (according to the views of representatives of the nomadic culture, it belongs to the Lower 
World) is revealed. The mutual connections of the Upper and Lower Worlds, embodied in symbols, 
determine the semantic fullness and significance of the image. The authors point out that the main 
works, made according to the principle of depicting the mutual connection of arga and bilig, are bronze 
casting objects with animal style motives, as well as ornamental compositions. The authors conclude 
that, due to the combination of the principles of arga and bilig, Mongolian art at all times represents an 
organic unity of interconnected parts, woven from elements that, in their meaning, belong to one of the 
two opposite poles of the universe. This unity is the pivotal idea of the nomadic culture and determines 
its harmonious existence in the integral system of the macrocosm.
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