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В статье представлен современный историко-культурологический подход к исследованию художествен-
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коллекций по традиционному декоративно-прикладному искусству, социальных механизмов трансляции 
данного культурного явления и его функционирования в условиях современности. 
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Социокультурная ситуация современного обще-
ства предполагает разработку новых концептуаль-
ных походов к сохранению и функционированию 
традиционных форм народной культуры и изучению 
ее на различных этапах исторического развития. 
Одной из региональных концепций данной направ-
ленности является утвержденная 29 декабря 2009 г. 
«Концепция сохранения культурного наследия Ке-
меровской области», в которой различные формы 
традиционной культуры рассматриваются как объ-
екты культурного наследия. Проявлением таких 
форм народной культуры является художественное 
наследие тюркоязычных народов Западной Сибири. 
Интерес к нему не только не утрачен в условиях со-
временного общества, но востребован представите-
лями самых разных специальностей: музееведами, 
искусствоведами, преподавателями, художниками, 
представителями национально-культурных центров, 
фольклорных коллективов и др. Для исследования 
памятников художественной культуры обозначен 
регион Западной Сибири, характеризующийся мес-
тами компактных проживаний таких тюркоязычных 
народов, как шорцы, телеуты, алтайцы, хакасы, си-
бирские татары. Выбор обусловлен спецификой раз-
вития в данном регионе традиционной художест-
венной культуры в рамках кустарных ремесел, ори-
ентированных на удовлетворение утилитарных по-
требностей населения. Явления народного художе-
ственного искусства в настоящее время имеют здесь 
место в его аутентичной форме в пространстве тра-
диционных культур. 

Под художественным наследием в данном слу-
чае предлагается понимать совокупность памятни-
ков народного искусства, являющихся одновремен-
но объектами материальной культуры и своеобраз-
ными художественными произведениями, соеди-
няющими в себе прагматические и эстетическо-

духовные аспекты. Под термином «художествен-
ные» принимается традиционное понятие, связанное 
с искусством, с областью его происхождения. Поня-
тие «художественное наследие» используется наря-
ду с общепринятыми определениями: декоративно-
прикладное народное искусство и народное декора-
тивное искусство. 

Традиционность является непременным качест-
вом любой формы народной культуры. В народном 
декоративном искусстве отражается установка на 
следование принятой традиции, в которой просле-
живается коллективистское начало, объединяющее 
каждый конкретный народ в разных поколениях. 
Необходимость обращения к традиционному народ-
ному искусству Сибири отмечает С. В. Иванов, так 
как эта форма искусства, как и всякого другого, яв-
ляется отражением процесса объективного познания 
мира [2, с. 15]. 

В современном обществе традиция служит 
обобщению культурного и социального опыта, вос-
произведению стереотипов образно-смыслового ви-
дения и технологии передачи элементов народной 
культуры. Принципы и приемы декоративно-
прикладного искусства веками передавались из по-
коления в поколение и становились традиционными. 
Эта форма художественного народного творчества 
связана с традиционным бытом народов Сибири и с 
формированием среды обитания отдельных этносов, 
их историей, обычаями, обрядами, с хозяйственной 
и промысловой деятельностью, с организацией жи-
лого пространства, с изготовлением одежды, утвари, 
орудий труда и ритуальных предметов. 

Народы региона Западной Сибири создали уди-
вительные образцы декоративно-прикладного ис-
кусства, которые сегодня практически не воспроиз-
водятся. Составив фонд культурного наследия в 
коллекционных собраниях музеев и отодвинувшись 
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в историю, этот пласт культуры, тем не менее, со-
хранил свое культурное значение. В современной си-
туации художественное наследие, будучи элементом 
культурных систем прошлого, востребовано и актуа-
лизировано в сознании народов-носителей этой фор-
мы культуры. В условиях современности воссоздание 
аутентичных народных художественных ремесел 
происходит на перекрестке традиционных и модер-
низированных культур. Этот факт необходимо учи-
тывать. Так, результаты исследования автором дан-
ной статьи воссозданных образцов традиционного 
прикладного искусства в рамках национальных твор-
ческих коллективов шорцев показали, что происхо-
дит выбор иноэтничных, более аттрактивных, чем 
шорские, элементов. К качестве «традиционных» в 
шорском искусстве появляются, например, чукотские 
височные украшения и т. д. В связи с этим становится 
чрезвычайно актуальной деятельность по изучению и 
использованию памятников художественной культу-
ры, хранящихся в музейных собраниях и способных 
служить подлинными образцами при реконструкции 
народного искусства. 

Чтобы выбрать верное направление в создании 
условий для возможности использования данных 
памятников в условиях современности, нужны зна-
ния особенностей творчества в области художест-
венной культуры у разных народов Западной Сиби-
ри. Проблема изучения художественного наследия в 
культуре народов Западной Сибири многоаспектна. 
Культурологический подход предполагает анализ 
его исследований учеными предыдущих поколений, 
изучение его многообразия, определения его роли и 
возможностей функционирования в современной 
культуре общества. 

Отдельные моменты народного искусства тюр-
коязычных народов Западной Сибири на рубеже 
XIX – XX вв. освещены в публикациях известных 
исследователей – А. В. Анохина, А. В. Адрианова и 
др., подготовленных по материалам экспедиций в 
этот регион. Середина ХХ в. отмечена системными 
исследованиями С. В. Иванова в области изобрази-
тельного искусства, орнамента и скульптуры наро-
дов Сибири, в том числе и тюркоязычных. В работах 
ученого «Материалы по изобразительному искусст-
ву народов Сибири в XIX – начале XX в.» (1954 г.), 
«Орнамент народов Сибири как исторический ис-
точник» (1963 г.), «Скульптура алтайцев, хакасов и 
сибирских татар XVIII – первой четверти XX вв.» 
(1979 г.) представлен историко-этнографический 
анализ коллекций по тюркоязычным народам За-
падной Сибири музеев Сибири – Абаканского, Бар-
наульского, Бийского, Горноалтайского Краснояр-
ского, Минусинского, Новосибирского, Томского 
краевого и университетского музеев, а также Музея 
антропологии и этнографии г. Ленинграда (Кунст-
камеры). Вне поля зрения ученого оказались кол-
лекции музеев Кемеровской области, в которых со-
средоточен большой объем материалов по шорцам и 
телеутам. 

В этот же период времени освещение художест-
венных традиций по материалам музейных коллек-
ций происходит в рамках деятельности московского 

Научно-исследовательского института художест-
венной промышленности (НИИХП). В изданиях 
НИИХП, из интересующих нас народов, были осве-
щены художественные ремесла Хакасской автоном-
ной области – материал, технология изготовления, 
основные типы орнамента [1, с. 169 – 200.]. В каче-
стве иллюстративных образцов были использованы 
коллекции хакасского и красноярского музеев. Бо-
лее подробная характеристика орнамента и техника 
изготовления предметов художественной культуры 
хакасов представлены в работе И. К. Кидиековой 
[3, 159 с.]. Различные аспекты традиционного ис-
кусства алтайцев в рамках историко-культурного 
подхода с привлечением коллекционных музейных 
материалов получили отражение в диссертационном 
исследовании В. И. Эдокова [10, 169 с.]. Коллекции 
шорцев, телеутов и томских татар в коллекциях му-
зеев России рассматривались автором данной статьи 
в диссертационном исследовании и монографии [4, 
295 c.]. Традиционный орнамент народов Западной 
Сибири с использованием материалов коллекций 
музея Томского госуниверситета исследовался и  
Л. А. Рейно [9, c. 163 – 172]. 

К настоящему времени не только накоплен бо-
гатейший материал по декоративно-прикладному 
искусству тюркоязычных народов Западной Сибири 
в музейных собраниях, но, кроме комплексного ана-
лиза С. В. Иванова, проведены исследования кол-
лекций по отдельным народам. Однако на фоне ис-
торико-этнографических и искусствоведческих ис-
следований недостаточно представлен историко-
культурологический анализ такого феномена, как 
материальная художественная культура народов За-
падной Сибири и ее функционирование в современ-
ном обществе. 

В современной научной литературе отражен по-
иск оптимальных методологических разработок, ко-
торые могли бы быть применимы как для теорети-
ческих, так и прикладных исследований в области 
культурологии. Культурологический подход к на-
родной художественной культуре, по мнению ряда 
российских культурологов, предполагает комплекс-
ный анализ параметров, существенных для понима-
ния культурного артефакта в общем контексте куль-
туры и социальной системы, элементом которых он 
выступает [6, c. 15 – 16]. Для культурологического 
анализа данного пласта культурного наследия могут 
быть выбраны следующие составляющие: 1) мате-
риалы музейных коллекций и архивов как объек-
тивные источники традиционной художественной 
культуры тюркоязычных народов Сибири; 2) народ 
как социальный носитель данного пласта народной 
культуры; 3) социальные механизмы передачи тра-
диций народного декоративно-прикладного искус-
ства; 4) функционирование художественной культу-
ры в условиях современности. 

1. Материалы этнографических музейных кол-
лекций по декоративно-прикладному искусству 
тюркоязычных народов Сибири в ходе культуроло-
гического анализа рассматриваются как веществен-
ные источники, в которых воплощена культово-
религиозная, эстетическая, знаково-символическая 
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семантика. Для культурологического исследования 
не менее важными являются материалы, используе-
мые для их производства, и технологические прие-
мы их изготовления и декорирования. Кроме пред-
метов основного фонда, немаловажным источником 
может служить и фотоархив музея, в материалах ко-
торого нередко запечатлены уникальные предметы 
художественной народной культуры, которые не 
представилось возможным приобрести для музей-
ной коллекции. Музейные предметы и зафиксиро-
ванные на фотографиях и негативах образцы могут 
быть систематизированы по следующим типам па-
мятников народного декоративного искусства:  
предметы торевтики; родовые и семейные знаки; 
пиктография; предметы культового назначения из 
различных материалов; украшения; декорированные 
предметы быта. 

Каждый тип источников в большей или мень-
шей степени характерен для народов рассматривае-
мого региона и их анализ позволит выявить контак-
ты проживающих по соседству народов, а также 
причины наличия – у одних и отсутствия – у других 
определенных типов памятников художественного 
наследия. 

Торевтика этнографических коллекций – образ-
цы рельефной художественной обработки металла – 
характерна в большей степени для алтайцев, теле-
утов и хакасов, основной хозяйственной деятельно-
стью которых традиционно было кочевое скотовод-
ство. В этнографических коллекциях торевтика 
представлена в своем большинстве декорированны-
ми бляшками поясных наборов и конской сбруи. В 
качестве примера можно привести образцы торевти-
ки в виде декоративных бляшек на уздечных набо-
рах алтайцев из коллекций Музея института архео-
логии и этнографии Сибирского отделения Россий-
ской академии наук, датированные XIX в (МИАиЭ 
СО РАН колл. 1337, 1339, 1340). Торевтика конской 
сбруи представлена серебряными или медными объ-
емными бляшками в виде шестилепестковых розе-
ток и прямоугольными пластинками, декорирован-
ными растительным орнаментом, выполненным в 
технике штампа. Аналогичные розетки украшают 
входящие в состав поясных наборов кожаные су-
мочки с кресалом. В фотоархиве Музея «Археоло-
гия, этнография и экология Сибири», где сосредото-
чены материалы полевых экспедиционных исследо-
ваний и работы в фондах российских музеев, запе-
чатлены похожие образцы рельефного декора ме-
талла. 

Изображение родовых и семейных знаков про-
слеживается на тамгах телеутов, хакасов и алтайцев, 
предметах охотничьего снаряжения у шорцев. У ал-
тайцев, например, тамги вплоть до начала XX в. 
ставили на документах вместо подписей. Тамги ис-
пользовались как знаки собственности и ими поме-
чались предметы быта: войлочные ковры, седла, 
сундуки, сосуды-тажууры и крупы лошадей. Среди 
тамг алтайцев зафиксированы следующие названия: 
голова лошади «ат-бажы», дверь или порог «эжик»; 
птица «куш», удила «сулук», лук или самострел 
«айа», солнце «кÿн», нарождающаяся луна «ай» и 

др. [10, с. 96]. По изобразительным мотивам выде-
ляется несколько групп родовых и семейных знаков: 
зооморфные, антропоморфные, мифические фигур-
ки, деревья, небесные светила, предметы матери-
альной культуры. Вполне вероятно, что родовые и 
семейные знаки занимали определенное место в ри-
сунках на поверхности шаманских бубнов, так как в 
основе их семантики заключалось представление о 
почитаемом культовом животном, духе-покровителе 
или небесном светиле. Так, на бубнах тюркских на-
родов Западной Сибири стойким является изобра-
жение солнца «кÿн» и месяца «ай», двери или поро-
га с антропоморфным изображением внутри «тöр 
еези» и т. д. Характер исполнения изображений на 
бубнах также схематичен, как и на тамгах. 

Пиктографическое письмо как отображение со-
держания сообщения в виде рисунка или последова-
тельности рисунков в декоративном искусстве тюр-
коязычных народов Сибири представлено слабо и 
мало изучено исследователями. Вероятнее всего, по 
той причине, что изображения-сообщения служили 
своеобразной охотничьей хроникой и выполнялись 
на затесах стволов деревьев на охотничьих террито-
риях. Есть основания полагать, что в культуре таеж-
ных народов Западной Сибири подобная изобрази-
тельная традиция имела место. С. В. Иванов приво-
дит данные о существовании пиктографических ри-
сунков на затесах деревьев у хакасов, имеющих 
большое сходство с древними наскальными рисун-
ками Хакасии. Исследователь сравнивает хакасские 
изображения с ханты-мансийскими и эвенкийскими 
и высказывает предположение, что хакасские также 
относятся к категории пиктографических записей 
событий, имевших отношение к охоте [2, с. 588]. 

Предметы культового назначения среди этно-
графических музейных предметов составляют об-
ширный материал. Широко представлены предметы 
культовой деревянной скульптуры, символизирую-
щей почитаемых духов и отражающих культы почи-
тания природы и охоты: «тайгамы» и «шалыги» в 
шорской коллекции, «кÿрмÿши» – в телеутской, 
«кöрмöжеки» – в алтайской, «тöси» – в хакасской. 
Особый интерес вызывают шаманские бубны с их 
сложной символикой и атрибутикой: семантика ри-
сунков лицевой стороны бубна; оформление внут-
ренней полости бубна с декорированной резьбой 
или антропоморфной рукоятью «барс» и поперечной 
тетивой «кириш»; колотушка «орба» с гремящими 
подвесками. Культовое значение заключено в от-
дельных изображениях на текстиле, деталях охот-
ничьего снаряжения, культовых сосудах и т. п. 

Украшения тюркоязычных народов Западной 
Сибири подразделяются на съемные и нашивные, 
изготавливаемые из металлов (преимущественно се-
ребра и меди), перламутра, текстиля, бусин, бисера, 
раковин каури и др. По способу ношения среди них 
различаются головные, височно-нагрудные, шейно-
нагрудные, наспинные, накосные, поясные, украше-
ния для рук. Первоначальной функцией украшений 
у всех народов являлась магическая функция обере-
га. Вторая функция – декоративная, направленная на 
удовлетворение эстетических потребностей. Третью 
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функцию можно назвать социально-различительной, 
где украшения служили знаком социального отли-
чия и символом материального благополучия. 

Декор бытовых предметов – явление более ред-
кое, чем система украшения памятников культового 
назначения, но он имеет место в материалах музей-
ных коллекций. Как правило, наличие орнаментов, 
не несущих для каждого из народов смысловой на-
грузки, отличает историко-бытовые, а не этногра-
фические предметы. 

Систематизация предметов художественной 
культуры по типам памятников позволяет провести 
историко-сравнительный анализ в каждой группе 
источников и выявить специфику декорирования 
предметов из различных материалов. В качестве ис-
следования определены этнографические музейные 
предметы. Так как формирование таких этносов, как 
шорцы, телеуты, алтайцы, хакасы, сибирские татары 
приходится на этнографический период в истории 
Сибири. 

2. Социальными носителями художественной 
культуры соответственно являются автохтонные на-
роды Западной Сибири – шорцы, телеуты, алтайцы, 
хакасы и сибирские татары, говорящие на близко-
родственных языках тюркской группы алтайской 
языковой семьи, что является доказательством их 
древних контактов. Истоки возникновения этой эт-
нолингвистической общности восходят к глубокой 
древности. С IV в. н. э. известно такое этническое 
имя, как «теле», рядом с которыми кочевали тюркю-
ты. Этноним «тюрк» дал название группе родствен-
ных народов. Их история связана с созданием поли-
тических союзов, войнами, дальними походами и 
контактами с соседними народами. В эпоху средне-
вековья создавались и распадались древние кочевые 
империи: Тюркские каганаты, Уйгурское ханство, 
Государство енисейских кыргызов. Определенное 
влияние на этнический состав и культуру народов 
юга Западной Сибири оказали в X – XII вв. господ-
ствовавшие здесь монголо-язычные племенные объ-
единения киданей и найманов. С начала XIII в. на-
селение этого края платило ясак монгольским ханам 
и поставляло людей для военной службы. И после 
распада великой кочевой державы с сер. XIII в. мон-
голы держали под контролем южно-сибирские зем-
ли. В начале XVII в. власть захватили западно-
монгольские (ойротские) правители, возглавившие 
Джунгарское ханство, данниками которого народы 
Саяно-Алтая являлись до момента присоединения к 
России. Ко времени утверждения Русского государ-
ства в пределах Сибири тюркские народы были 
здесь наиболее многочисленными. Предки нынеш-
них южных алтайцев – алтай-кижи, телеутов, теле-
сов, теленгитов специализировались на скотоводст-
ве кочевого и полукочевого типа. Этнические пред-
шественники современных шорцев практиковали 
охоту, рыболовство, собирательство, примитивное 
мотыжное земледелие в предгорьях Северного Ал-
тая. Минусинскую котловину, расположенную меж-
ду горными системами Западных Саян и Кузнецким 
Алатау, заселяли многочисленные тюркоязычные 
группы – данники-кыштымы енисейских кыргызов. 

На их основе впоследствии сложилась хакасская на-
родность [8]. 

В новое время исторические судьбы тюрков юга 
Западной Сибири оказались связанными с судьбой 
Русского государства. Военное противостояние 
Джунгарии и Китая оборачивалось большими беда-
ми для населения Саяно-Алтая. К сер. XVIII в. на-
роды региона, стремясь избежать гибели и разоре-
ния, добровольно приняли подданство России. 

Дальнейшая история аборигенного населения 
края определялась практикой его включения в сис-
тему административно-политических и социально-
экономических отношений Российского государст-
ва. Результатом национального самоопределения 
тюркоязычных народов Сибири стало создание в 
1922 г. автономной области алтайцев, в 1923 г. была 
образована Хакасская автономная область [1]. В хо-
де территориально-административного деления не 
могли не происходить культурные контакты сосед-
них народов. При образовании в 1925 г. Горно-
Шорского национального района часть шорских се-
мей оказалась причисленной к алтайцам и хакасам. 
Шорцы, бачатские телеуты, часть татар томско-
кузнецкой группы до Октябрьской революции в 
официальной статистике относились к кузнецким 
татарам Кузнецкого уезда (округа) Томской губер-
нии. Формирование хакасской этнической общности 
в XIX в. и вплоть до образования собственной авто-
номной территории в 1925 – 1930 гг. проходило в 
условиях отсутствия четких административных гра-
ниц как-то локализующих место ее проживания. По-
этому формирование предков современных хакасов 
в досоветский период характеризовалось процесса-
ми взаимодействия с пограничными тюркскими су-
бэтносами – шорцами и чулымцами (мелетцкими 
татарами). Занимаясь вопросами изучения племен-
ного состава хакасов во второй половине XIX в., ис-
следователи относили к ним сагайские роды Мрас-
ской волости Кузнецкого уезда [7]. Таким образом, 
близкие межэтнические контакты алтайцев и шор-
цев, шорцев и хакасов и т. д. обоюдно воздействова-
ли на национальный состав друг друга. 

Межэтнические контакты приводили к взаимо-
влияниям в области народной художественной 
культуры, что должно быть выявлено при анализе 
материалов музейных коллекций по декоративно-
прикладному искусству и социальной базы его со-
временного бытования. В результате системного 
анализа может быть доказано, происходит сохране-
ние или размывание элементов аутентичной худо-
жественной культуры у шорцев, телеутов, хакасов, 
алтайцев и сибирских татар. 

3. В ходе культурологического анализа выявля-
ются социальные механизмы функционирования 
художественной культуры у народов Западно-
Сибирского региона, ее поддержания и дальнейшего 
функционирования в современном культурном про-
странстве. Вытесненные из современной среды бы-
тования многие элементы этнических культур начи-
нают играть определенную роль в жизни народов – 
носителей этих традиций. Это объясняется актуали-
зацией этнического и национального самосознания в 
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последние десятилетия XX и начале XXI вв. На фо-
не подъема интереса к этнической культуре чрезвы-
чайно актуальны общие идеи и предельные ценно-
сти народной культуры, однако на фоне утраты 
субъектов, создающих художественные ценности, 
они переходят в область профессиональной дея-
тельности специалистов разного профиля. Послед-
ние способны внести в создаваемые аутентичные 
образцы декоративно-прикладного искусства свое 
авторское видение. В таком случае ценности деко-
ративного творчества могут снова вернуться в мас-
совое сознание и в видоизмененном виде опять 
стать частью народной культуры. 

4. Функционирование художественной культуры 
в современных условиях связано с воссозданием ее 
аутентичных образцов на основе изучения подлин-
ных памятников. Для того, чтобы субъектом, произ-
водящим образцы аутентичного декоративно-
прикладного искусства, стали представители из на-
рода-носителя культуры, необходима разработка 
специальных методик обучения при школах народ-
ных ремесел. Это будет уже аутентичное традици-
онному искусство, но построенное на изучении тра-
диционных образцов, технологических приемов и 
материалов. Осуществление подобных мероприятий 
возможно при поддержке местных властей, разра-
ботке на государственном уровне специальных тех-
нологий по возрождению традиционной народной 
культуры, в рамках которых способна существовать 
материальная художественная культура. В районах 
проживания шорцев, телеутов, хакасов и сибирских 
татар по возрождению ремесел проводится целый 
ряд мероприятий: работают национально-культур-
ные центры, в их структуре развиваются фольклор-
ные коллективы, создаются центры традиционных 
ремесел, нуждающиеся в максимально полном вос-
создании аутентичных архетипов традиционного 
декоративно-прикладного искусства. Так как без ис-
пользования художественных традиций народной 
культуры не может быть ни аутентичного народного 
костюма с его сложной системой украшений, ни на-
родных музыкальных инструментов и т. д. 

Особую актуальность в данной ситуации приоб-
ретает изучение материалов музейных коллекций, 
фотоархивов, музейных каталогов как объективных 
источников художественного наследия и подготовка 
специальных пособий для центров возрождения на-
циональных культур. Потому что социальные функ-
ции художественной культуры заключаются не 
только в ее способности к сохранению, но и воспро-
изводству в среде народов-носителей. Вторая жизнь 
художественных традиций, включение ее в совре-
менный культурный мир повышают роль традици-
онной народной культуры. 

Таким образом, историко-культурологический 
подход предполагает изучение традиционного ис-
кусства в контексте современных культурных про-
цессов, что позволяет проследить, как элементы 
традиционной культуры включаются в современное 
культурное пространство. Культурологическое ис-
следование художественного наследия имеет свои 
методологические особенности, предполагая ком-

плексный анализ на основе нескольких существен-
ных компонентов: объективные источники по деко-
ративно-прикладному искусству (материалы музей-
ных коллекций); социальный носитель данного пла-
ста народной культуры; социальные механизмы 
трансмиссии культуры; функционирование данной 
формы культуры в обществе. Традиционная художе-
ственная культура автохтонов Западной Сибири име-
ет свою специфику во всех выделенных компонентах. 
Данный подход к анализу традиционных форм куль-
туры имеет не только теоретическое, но и прикладное 
значение. Результаты исследования могут быть ис-
пользованы при формировании прикладных задач: 
создании концепции региональной национально-
культурной политики, определении места традици-
онной культуры в современном мире, возможностей 
воссоздания ее аутентичных форм, разработке специ-
альных образовательных программ и т. д. 
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