
К вопросу методологии изучения пластического фольклора 
ойратов и калмыков

Исследование направлено на уточнение методологических основ изучения декоратив-
но-прикладного искусства ойратов и калмыков за счет дополнения существующих исследо-
вательских концепций (традиционно связанных с этнологией) комплексным подходом, соче-
тающим методы искусствознания, истории культуры и философии, которые более полно рас-
крывают выраженное в пластическом фольклоре и сохраняющее архетипы образной памяти 
предков самобытное мировидение кочевых народов, формирующее художественный образ 
произведений прикладного искусства. Обобщены полевые и архивные материалы, использо-
ваны результаты изысканий отечественных и зарубежных ученых. Обосновывается необходи-
мость междисциплинарного сравнительно-сопоставительного изучения пластического фоль-
клора номадов, свидетельствующего у ойратов о преемственности художественных традиций, 
преобразованных прикладным искусством калмыков. Предложена схема комплексного иссле-
дования явлений, относящихся к художественному наследию родственных кочевых народов.
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В истории науки наследие культуры 
изначально предстает в этнографической 
и фольклорной призме описания, фиксиру-
ющей прежде всего те или иные особен-
ности обрядового бытия монгольских на-
родов. Народное прикладное искусство рас-
сматривается фольклорной традицией, оду-
хотворяющей календарно- производственную 
обрядность. Предметная среда жизненного 
цикла традиционного общества несет ми-
фопоэтику пластического фольклора. При 
этом обращение к традиционному наследию 
и его изучение обладают безусловной акту-
альностью в условиях возрастающей степе-
ни глобализации мировой художественной 
культуры.

Отечественными учеными XVIII–XIX вв. 
сделан большой вклад в изучение традицион-
ного наследия калмыков- кочевников. Матери-
алы историко- этнографического, социально- 
экономического и религиозного содержа-
ния легли в основу исследований культуры 
и быта народа авторами XX — начала XXI в. 
Труды калмыцких этнологов Э. П. Бакаевой 
[1], А. Г. Митирова [13], Т. И. Шараевой [23], 
У. Э. Эрдниева [24], в том числе сравнительно- 
сопоставительное изучение культуры кал-
мыков и ойратов, осуществленное коллек-
тивом авторов [20], не рассматривают сферу 
прикладного искусства. Между тем внимание 
к традициям художественного ремесла, обу-
словленное сегодня самой жизнью и прису-
щими ей интенсивными модернизационными 
изменениями, призвано сохранить историче-
скую память и материально- духовный опыт 
монгольских народов.

Традиционную культуру калмыков, 
сформированную в процессе этногенеза за 
пределами этнической прародины, нельзя 
рассматривать вне истоков наследия ойратов 
Монголии. Исследования монгольских и от-
ечественных ученых, касающиеся культуры 
и искусства родственных народов, разделив-
шихся в результате миграции части ойратов 
в пределы России, нуждаются в обобщении. 
Неисчерпаемый потенциал народного творче-
ства может быть осмыслен в результате срав-
нительного анализа художественных тради-
ций, сопоставления изучаемых феноменов на 
разных стадиях истории этнокультурогенеза, 

в глубинном изучении общего и особенностей 
каждого явления культуры.

В Концепции IV Международного кон-
гресса «Традиционная художественная куль-
тура: фундаментальные исследования на-
родного искусства», прошедшего в г. Ханты- 
Мансийске в 2022 г., справедливо отмечалось, 
что проблематизация сферы народного искус-
ства предполагает учет следующего обстоя-
тельства: «сдерживающим фактором в науке 
долгое время было замещение искусствовед-
ческого анализа этнографическим подходом, 
сужающим ракурс изучения до историко- 
гуманитарного использования в позднем осоз-
нании масштаба культурной и художествен-
ной ценности феномена… Искусствоведческое 
прочтение оформляется в последней трети 
ХХ в., предполагает включение в методоло-
гию семиотического и философского базиса 
искусства» [8, с. 3]. Авторы Концепции также 
подчеркивают необходимость вниматель-
ного отношения к идее о том, что «народное 
искусство хранит тип образной информации 
древнейшей эпохи в родовых, сакральных, 
обрядовых мировоззренческих установках, 
несущих идею благополучия. Ярко и красоч-
но в народном искусстве выразительными 
средствами раскрыт Образ мироздания» [8, 
с. 3]. Отмечается, что со временем, по мере ус-
ложнения системы общественных отношений 
с наступлением эпохи Средневековья «народ-
ное искусство вместе с утратой жертвенного 
содержания аутентичного культа становится 
фольклорной традицией, одухотворяющей 
календарно- производственную обрядность 
бытия. Обряды жизненного цикла традици-
онного общества становятся областью мифо-
поэтики и фольклора, влияющих на профес-
сиональное изобразительное и декоративно- 
прикладное искусство Нового и Новейшего 
времени» [8, с. 4].

В данном исследовании впервые ста-
вится цель обобщить труды отечественных 
и зарубежных ученых для совершенствова-
ния методологии изучения наследия мон-
гольских народов путем включения в иссле-
довательский инструментарий комплексного 
и сравнительно- сопоставительного подходов, 
позволяющих исследовать художественные 
традиции прикладного искусства ойратов 
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Монголии и калмыков России с привлечением 
методов искусствоведения, истории культу-
ры и философии. Данная цель в первую оче-
редь предполагает рассмотрение в едином 
комплексе таких важнейших элементов, как 
мифопоэтическое мышление, культурные 
архетипы, сохраняющие этническое самосо-
знание, ремесленные практики, предметы 
декоративно- прикладного искусства, симво-
лические изображения, характерные для них, 
и др. При этом важно выявить этнолокальное 
своеобразие наследия номадов путем анали-
за произведений из собраний музеев России 
и Монголии. Практический опыт полевой 
работы [15] [16] [17], а также результаты ис-
следования коллекций в личных архивах ис-
следователей [11] [12] и музеях отражены 
в научном описании и атрибуции памятников 
из фондов Национального музея Республики 
Калмыкии имени Н. Н. Пальмова, Музея кал-
мыцкой традиционной культуры имени Зая- 
пандиты Калмыцкого научного центра РАН 
[18] с привлечением материалов Российского 
этнографического музея и музейных собра-
ний Монголии.

В процессе исследования были ис-
пользованы методы исторического анализа, 
которые обеспечили понимание этноисто-
рического контекста, в котором возникали 
произведения пластического фольклора. 
Иконографический анализ позволил выявить 
значение символов (тамга, орнаментальные 
мотивы и др.), украшавших произведения 
декоративно- прикладного искусства, изучить 
техники, присущие ойратской и калмыцкой 
художественным традициям. Социологиче-
ский подход обеспечил понимание взаимос-
вязей между искусством и обществом, возни-
кавших в пространстве традиционной кочев-
нической культуры. Наконец, сравнительный 
анализ способствовал определению общих 
черт и особенных характеристик произведе-
ний пластического фольклора родственных 
кочевых народов.

Предпринимаемые научные изыскания 
предполагают установление роли образного 
и пластического мышления номадов в форми-
ровании этнического своеобразия народного 
искусства. В дальнейшем необходимо обосно-
вать комплексный подход к изучению при-

кладного творчества ойратов и калмыков по-
средством обращения к результатам научных 
исследований, в которых получили свое отра-
жение описательный, историко- культурный 
и сравнительный подходы, при этом важным 
представляется включение в данный анализ 
работ монгольских ученых. Определив роль 
традиционных предметов в освоении сре-
ды и в системе общественных связей, можно 
предложить схему комплексного исследова-
ния явлений художественного наследия род-
ственных кочевых народов. В завершение ис-
следования необходимо сформулировать вы-
воды, позволяющие связать воедино архети-
пы мировидения кочевников, мифопоэтиче-
ские первообразы изображений, характерных 
для произведений декоративно- прикладного 
искусства ойратов и калмыков, а также пред-
меты, относящиеся к пластическому фолькло-
ру номадов, и сам хозяйственный уклад кочев-
нического бытия, что в совокупности явится 
методологической новацией, в русле кото-
рой прикладное искусство рассматривается 
в том числе как опредмеченное самосознание 
культуры.

Представляется, что применение 
историко- культурного и сравнительного ана-
лиза художественных традиций ойратов Мон-
голии и калмыков России не только обогатит 
методологический инструментарий, но и про-
яснит понимание природы трансформаций 
культуры в исторических перипетиях време-
ни и пространства.

* * *
Мобильное бытие и скотоводческий 

уклад хозяйствования обусловили определен-
ный тип образного мышления, представлен-
ный в декоративном искусстве монгольских 
народов и, как уже указывалось выше, оста-
вавшийся вне внимания этнологов, по- своему 
осмысливающих произведения пластического 
фольклора.

Пластический фольклор объемлет 
пространственно- временные представления 
о мире ойратов Монголии и калмыков Рос-
сии в сложившихся «этнотерриториальных» 
особенностях. Разностадиальные в происхож-
дении явления культуры характеризуют ре-
месленное производство народных мастеров. 
Для понимания глубинного смысла образов, 
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соотносимых с историей, бытом и хозяйством, 
важно обращение к пластическому мышле-
нию кочевников. Обусловленное сменой при-
родного и этнокультурного ландшафта, оно 
формирует традиционное наследие калмы-
ков, этническое своеобразие декоративно- 
прикладного искусства. Художественное ре-
месло этноса в определенной мере выступает 
матрицей народного бытия, культурным ар-
хетипом, оберегающим верования и мифопоэ-
тическое мышление предков в преемственной 
связи поколений.

Как показал опыт, исследование при-
кладного творчества народа возможно в ком-
плексном подходе, сочетающем методы искус-
ствознания (при описании традиционных ма-
териалов и технологий ремесленного произ-
водства, эстетической оценке вещей) и куль-
турологии (при анализе семантики ключевых 
изображений в искусстве монгольских нома-
дов). В основу семиотического анализа произ-
ведений декоративно- прикладного искусства 
положено изобразительное начало тамговой 
и орнаментальной культуры, емко и полно во-
площенное в эстетике и символике народного 
костюма.

Описательный подход в изучении тра-
диций искусства Калмыкии и, в частности, ор-
наментального декора в прикладном народ-
ном творчестве характеризует труды искус-
ствоведов И. И. Трошина [21], Н. В. Кочешкова 
[10] и И. Г. Ковалева [7]. Фундаментальным 
исследованием калмыцкого декоративно- 
прикладного искусства является альбом 
Д. В. Сычева «Калмыцкое народное искусство» 
(«Хальмг улсин эрдм») [19], представляющий 
богатейший фонд орнамента, систематизиро-
ванный по традиционным материалам худо-
жественного ремесла. Сравнительно недав-
ней попыткой «собрать материал» народного 
творчества без достаточной степени его ос-
мысления и обобщения в структуре издания 
является сборник «Калмыцкий народный ор-
намент» [6]. Вопросы формирования и этниче-
ской специфики декоративно- прикладного ис-
кусства калмыков XIX — начала XX в. в системе 
традиционной культуры не поднимались.

Историко- культурный подход в науч-
ной реконструкции калмыцкого искусства 
обоснован в 20-е гг. XX в. Н. Н. Пальмовым 

[14] и продолжен в последующих, указанных 
выше исследованиях. По прошествии дли-
тельного периода этнографического изуче-
ния пластического фольклора впервые ста-
вится и рассматривается проблема этниче-
ского своеобразия калмыцкого декоративно- 
прикладного искусства. В начале ХХI в. оно 
определяется как самостоятельное явление 
наследия культуры монгольских народов 
в работах историка и музееведа В. А. Кореняко 
[9], искусствоведа С. Г. Батыревой [3], филосо-
фа К. П. Батыревой [2].

В фундаментальном исследовании 
С. В. Иванова [4] орнамент рассмотрен в эт-
ногенетическом аспекте развития культуры 
народов Центральной Азии. В сравнительном 
ряду произведений прикладного искусства 
монголов, бурят, калмыков Н. В. Кочешковым 
[10] описаны традиции художественной обра-
ботки кожи и вой лока, дерева и металла, тка-
ни, формирующие узорный декор предметной 
бытовой среды, в том числе народного костю-
ма калмыков. Наследие монгольских народов 
впервые в российской науке анализируется 
в философском концепте учения арга- билиг, 
основополагающем в осмыслении традицион-
ной культуры [22].

Описательную базу художественной 
культуры ойратов и монголов представляют 
труды ученых Монголии, где тамговое содер-
жание и традиции прикладного творчества 
номадов являются предметом исследования 
[27] [29] [30]. В них в той или иной степе-
ни описаны виды пластического фольклора 
в традиционном укладе бытия без углубления 
в этническую специфику ремесла. Материалы 
о прикладном искусстве Западной Монголии 
значимы в сравнительно- сопоставительном 
изучении художественных традиций ойратов 
и калмыков [25] [26] [28, х. 35–36].

При исследовании наследия ойратов 
и калмыков важно различать «традиционный 
тип культуры как фольклорный пласт, связан-
ный с историческим этапом родо- племенной 
общности людей, и канонический тип худо-
жественной культуры, соответствующий фазе 
развития народности» [5]. В этот контекст 
укладывается художественная деятельность, 
воплощающая определенный образ мира 
и человека в традиционной культуре ойратов 
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и народном декоративно- прикладном искус-
стве калмыков.

Искусство выступает специфическим ре-
гулятивным механизмом, координирующим 
многоуровневую взаимосвязь человеческой 
деятельности с разными пластами культуры, 
понятой в качестве системы средств освое-
ния и трансформации мира. Доминирующими 
инструментами преобразования среды вы-
ступают орудия труда, средства передвиже-
ния и физического жизнеобеспечения людей 
(поселения, жилища, одежда). Все они важны 
для осмысления народного прикладного ис-
кусства. Способ включения традиционных 
предметов в систему общественных связей 
(подразумевающих процесс производства, 
распределения и потребления) характеризует 
художественную культуру этноса на разных 
стадиях развития, обуславливающих ее этно-
территориальные особенности.

В материальном наследии, представлен-
ном произведениями прикладного искусства, 
предметом изучения являются художествен-
ные традиции ремесленного производства 
и орнаментального декора вещей, являвших-
ся компонентами повседневного бытового 
уклада номадов. Представляется, что при 
сравнительно- сопоставительном анализе яв-
лений художественного наследия (тамгового 
и орнаментального, народного костюма кал-
мыков России и ойратов Монголии) в процес-
се междисциплинарного изучения искусства 
необходимо ориентироваться на знаковую 
суть общего и особенного. В ходе комплексно-
го исследования может быть применена сле-
дующая схема:

— описывается техника изготовле-
ния и декоративного оформления изделий 
быта и скотоводческого хозяйства ойратов 
и калмыков;

— определяется функциональная 
и эстетическая значимость художественного 
ремесла в системе традиционной культуры 
номадов;

— выявляется знаковая суть орнамен-
тального декора предметов бытовой среды 
(из кожи и вой лока, дерева и металла, ткани) 
номадов;

— в сравнительном анализе опреде-
ляются общие характеристики и этнические 

особенности народного костюма, орнаменти-
ки и тамгового комплекса, характеризующие 
культуру калмыков и ойратов Монголии.

Сравнительно- сопоставительный ана-
лиз формы и содержания произведений ис-
кусства рассматривается в закономерностях 
стилевого воплощения художественных тра-
диций. В изучении пластического фольклора 
в научный оборот вводятся известные и но-
вые письменные и материальные источники 
культурного наследия номадов.

* * *
Феноменом искусства выражается этни-

ческое своеобразие пластического фольклора 
в традиционных истоках ойратского насле-
дия, органично дополняемых новациями при 
адаптации культуры в историческом этноге-
незе калмыков России.

В процессе трансформации этос цен-
тральноазиатского наследия, обусловлен-
ный пространственным видением и спосо-
бом «времяощущения» традиционного обще-
ства, сохраняется в народном декоративно- 
прикладном искусстве калмыков. Структуру 
художественного образа одухотворяет арха-
ика мифологического мышления, исходного 
начала в понимании процесса развития ис-
кусства. Пластический фольклор сохраняет 
и формирует мифопоэтический первообраз 
изображения, проецирующий архетипы ми-
ровидения в тамговом комплексе орнамен-
тального декора народного костюма. Устано-
вить закономерности исторического процесса 
позволяют реконструкция и анализ художе-
ственного образа произведений разностади-
ального происхождения в системе традици-
онной культуры.

Первообразное выражение конститу-
ирует локальное своеобразие декоративно- 
прикладного искусства ойратов Монголии. 
Сформированное этноинтегрирующими 
и этнодифференцирующими функциями 
художественной традиции, оно далее осу-
ществляет преемственность в сложном про-
цессе взаимодействия с инновациями в раз-
витии калмыцкой культуры. Выразитель-
ными средствами прикладного искусства 
репродуцирована мифопоэтическая модель 
мира в пространственно- временных пара-
метрах традиции, активируемой в переход-

120

Региональные исследования истории и культуры

Наследие Веков Наследие Веков   
www.heritage-magazine.com                                              20242024 № 3 № 3 



ные кризисные периоды этнической истории 
калмыков.

Подчеркнем, образное мышление фор-
мирует основополагающие явления приклад-
ного искусства ойратов и калмыков: народ-
ный орнамент, тамгу, традиционный костюм, 
взаимообусловленные в своем генезисе. Впер-
вые применяемый комплексный подход к ана-
лизу явлений культуры позволяет установить 
сохраняемую традиционную основу и воспри-
нятые новации калмыцкого искусства, обеспе-
чивает исследователю возможность предмет-
но вычленить этническое своеобразие в зна-
ковой сути пластического фольклора народов.

Познание традиционного наследия реа-
лизуется в осмыслении исторической транс-
формации культуры, определяющей парадиг-
му развития искусства. Его этническое выра-
жение выявляется в динамике, направлении, 
ритме и формах развития традиций и нова-
ций в процессе адаптации этноса к природ-
ному и этнокультурному ландшафту бытия. 
Самобытный пластический фольклор — убе-
дительный пример потенциальных возмож-
ностей монгольской культуры, трансформи-
руемой в сложном и противоречивом процессе 
развития калмыцкого искусства.

В ракурсе адаптационных возможно-
стей традиций определено актуальное на-
правление исследования прикладного ис-
кусства. Тесно связанное с хозяйственным 

укладом мобильного кочевнического бытия, 
оно имеет трансграничное выражение, объ-
единяющее наследие ойратов и калмыков. 
В сравнительном анализе традиций пласти-
ческий фольклор выступает важным связу-
ющим звеном в осмыслении общего и осо-
бенностей материально- художественного 
наследия. В этом плане культура и рассма-
триваемое в ее системе прикладное искусство 
номадов представляют большой интерес во 
всех сферах монголоведения и, прежде всего, 
искусствознания.

Прикладное искусство как опредме-
ченное самосознание культуры являет собой 
уникальную форму осмысления мира. Во вза-
имосвязях духовного и материального бытия 
кодированы основы народной этики и эсте-
тики, взаимообусловленные в этнических 
традициях пластического фольклора. В изуче-
нии их формирования и развития необходима 
комплексная методология, сочетающая в поле 
искусствознания методы истории, культуро-
логии, этносоциологии, философии. Междис-
циплинарное исследование определяет пер-
спективы широкого и объемного осмысления 
этнической проблематики культурного насле-
дия монгольских народов. Познание процесса 
развития искусства от общего к особенному 
предполагает поиск новых подходов в углу-
блении знаний о художественных традициях 
номадов Евразии и Центральной Азии.
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On the Methodology for Studying Plastic Folklore
of Oirats and Kalmyks

Abstract. The study is aimed at clarifying the methodological foundations of studying the decora-
tive and applied arts of Oirats and Kalmyks by supplementing the existing research concepts (tradi-
tionally associated with ethnology) with an integrated approach. The latter combines the methods of 
art history, cultural history and philosophy thatt more fully reveal the original worldview of nomadic 
peoples, expressed in plastic folklore and preserving the ancestors’ figurative memory archetypes, 
which form the artistic image of works of applied art. Field and archival materials are summarized; 
the results of research by Russian and Mongolian scientists are used. Methods of historical and icono-
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graphic analysis, as well as a sociological approach and a comparative method are used. The role of 
figurative and plastic thinking of nomads in the formation of the ethnic originality of folk art is estab-
lished. The results of scientific research (including works of Mongolian scientists), which reflect the 
descriptive, historical-cultural and comparative approaches to the problem under study, are analyzed. 
The article substantiates the use of an integrated approach to the study of the applied arts of Oirats and 
Kalmyks. The role of traditional objects in the development of the environment and in the system of so-
cial relations that existed among the nomads is determined. A scheme for a comprehensive study of the 
phenomena of the artistic heritage of related nomadic peoples is proposed. This scheme involves (1) 
describing the technique of making and decorating items of the material culture of Oirats and Kalmyks; 
(2) determining the functional and aesthetic significance of artistic crafts in the system of traditional 
nomadic culture; (3) identifying the symbolic essence of the ornamental decor of household items 
(made of leather and felt, wood and metal, fabric) of the nomads; (4) determining in a comparative 
analysis the general characteristics and ethnic features of the folk costume, ornamentation, and tamga 
complex that characterize the culture of Mongolian Kalmyks and Oirats. Conclusions have been formu-
lated that allow methodologically linking the archetypes of nomads’ worldview, mythopoetic proto-
types of images characteristic of works of decorative and applied art of Oirats and Kalmyks, as well as 
objects related to the plastic folklore of nomads, and the economic way of life of nomadic life itself. This 
approach is a methodological innovation, in the mainstream of which applied art is considered, among 
other things, as an objectified self-awareness of culture.

Keywords: Kalmykia, Mongolia, Kalmyks, Oirats of Mongolia, plastic folklore, traditional culture of 
Kalmyks, ornamental art of Kalmyks, mythopoetic thinking.
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