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Проанализирована культурно-историческая эволюция орнамента ковро-

вых изделий Монголии с древнейшего периода до наших дней. Выявлены 

особенности ковровых изделий пяти исторических периодов: древний пе-

риод, период Монгольской империи, период буддизма, период социализма, 

современность. В каждом периоде описаны: мотивы орнаментов, компо-

зиция ковров, технология изготовления.  
 
The article describes the cultural and historical evolution of the ornament of 

Mongolian carpets from the ancient period up to our days. The features of carpets 
of five historical periods have been described: the ancient period, the period of 
Mongol Empire, the Buddhism period, the socialism period, the present. Every pe-
riod describes: the motives of ornaments, the composition of carpets, the technolo-
gy of manufacture. 
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В развитии и художественном обога-

щении ковровых изделий доминирующее 

значение имело специфическое выполне-

ние национального орнамента. 
Многие произведения декоративно-

прикладного искусства связаны с древни-

ми культами и верованиями монголов [1]. 

Выделяемые нами  периоды обоснованы 

тем, что с изменением верований и соци-

альной структуры общества изменялись  

идеологические и общественные функции 

искусства. В истории создания орнамента 

монгольских ковровых изделий от  древ-
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ности  до настоящего времени можно вы-

делить следующие периоды. 
– Древний период. 
– Период Монгольской империи. 
– Период буддизма. 
– Период социализма. 
– Современность. 
Каждая эпоха истории Монголии соз-

дала, выработала свою систему орнамента 

(мотивы, формы, композиции, символы), 

поэтому часто по орнаменту можно опре-

делить, к какому времени относится изде-

лие и какое функциональное, декоратив-

ное значение имело то или иное произве-

дение искусства. 
Орнамент ковровых изделий Монголии 

остается практически неизученной обла-

стью, не получившей должного, всесто-

роннего и глубокого анализа, особенно в 

искусствоведении, поэтому эта проблема 

является актуальной.  
Монгольский ковер и его орнамент 

прошел двухтысячелетний путь развития. 
Выделяемые нами периоды имели свои 

особенности как художественно-образные, 

так и идеологические. “В орнаменте ут-

верждается единство человеческой худо-

жественной культуры – фундаментальные 

ценности всех эпох, всего человечества, 

объединяющие прошлое с настоящим. Ни-

что так ярко, как орнамент, не скажет об 

исторической эпохе, об особенностях по-

родившей его культуры, ее отношениях с 

миром” [2]. 
В древнем периоде функция орнамента 

была магической. Замечательный шедевр 

древнего войлочного ковра из Ноин-
Улинского кургана хуннуского периода 

(III век до н.э.), выполненного аппликаци-

ей и простеганного, считается одной из 

самых ранних находок в мире.  
Как показали находки произведений 

искусства из Ноин-Улы, “...в изобрази-

тельном искусстве хунну был широко рас-

пространен сюжет борьбы двух зверей 

(или зверя и птицы) – один из древнейших 

сюжетов в мировом искусстве”[3]. Этот 

войлочный ковер имеет размер 2,6×1,95 м. 

В центральном поле ковра помещен вол-

нообразный орнамент, а наружная широ-

кая кайма заполнена композицией из девя-

ти пар борющихся зверей.  “В одной груп-

пе – мохнатый як поднимает на рога льва, 

вцепившегося зубами в его шею, в другой 

– гриф нападает на убегающего лося и так 

далее. Одну пару животных от другой от-

деляет бордюр из вышитых цветными нит-

ками изображений деревьев”[1]. Узор этой 

каймы вышит по способу аппликации.  
В настоящее время большинство ис-

следователей признают, что изображения 

животных и сцен "терзания", широко 

распространенные в искусстве скифской 

эпохи, не сводятся к изображениям орна-
ментально-декоративного характера, а 

тесно связаны с духовной жизнью кочев-

ников. Некоторые исследователи счита-

ют, что “...так называемый "скифский 

звериный стиль" представляет собой сис-

тему мировоззрения, выраженную сред-

ствами прикладного искусства, а в изо-

бражениях животных видят божества 

скифского пантеона” [9]. Тем более, 

влияние традиций, техника исполнения 

войлочного искусства хуннуской культуры 

в следующих периодах, на наш взгляд, во 

многом сказались и на аппликациях  “зэ-

эгт наамал” буддийской темы.  
Геометрические формы и мотивы из 

мира растений играли незначительную 

роль. Это характерно не только для искус-

ства Хуннуского периода, но и для искус-

ства Центральной Азии. “Бордюрами из 

квадратов, крестов, “боевых топоров” и 

других фигур украшались войлочные ков-

ры. При простежке войлочных ковров наи-

более распространенными были фигуры 

ромбов или системы спиралей в двух вари-

антах. Замечательно, что этот мотив в его 

хуннуской трактовке позднее получил ши-

рокое распространение среди монгольских 

и тюркских народов и в настоящее время 

его можно видеть на войлочных коврах и 

чехлах для сундуков у бурят, киргизов и 

казаков”[4].  
Изумительное искусство войлочных 

изделий засвидетельствовано и другими 

литературными источниками, в частности, 

записки европейских путешественников 

Плано Карпини, Вильгельма де Рубрука и 

Марко Поло дают об этом подробное 

представление. Очевидец описывает быт 
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монголов так: “Дом, в котором они спят, 

они ставят на колеса из плетеных прутьев: 

бревнами его служат прутья, сходящиеся к 

верху в виде маленького колесо, из кото-

рого поднимается ввысь шейка наподобие 

печной трубы; ее они покрывают белым 

войлоком, чаще же пропитывают также 

войлок известкой, белой землей и порош-

ком из костей, чтобы он сверкал ярче; а 

иногда также берут они черный войлок. 

Этот войлок около верхней шейки они ук-

рашают красивой и разнообразной живо-

писью. Перед входом они также вешают 

войлок, разнообразный от пестроты тка-

ней. Именно они сшивают цветной войлок 

или другой, составляя виноградные лозы и 

деревья, птиц и зверей”[5].  
В Улан-Батаре 14.05.2012 года ученые 

кафедры археологии и антропологии Мон-

гольского государственного университета 

сообщили, что в местности “Гозгор тол-

гой” в сомоне Баян-Ундер, Баянхонгорско-

го аймака Монголии найдены мумии кня-

гини и младенца, относящиеся к Юаньской 

династии. Под мумиями был постелен 

войлочный ковер, прошитый красивым 

узором по технике аппликации верблюжь-

ей шерстью. Орнамент, стиль, техника ис-

полнения ковра доказывают, что это тех-

нология войлочного ковра древних кочев-

ников Центральной Азии Хуннуского пе-

риода, которая традиционно продолжала 

развиваться в Средневековье. 
Исследователь ковра Мехди Зариф счи-

тает, что в Средневековье в развитии про-

изводства ковроткачества роль монголов 

немаловажная:  “Ряд народностей и неко-

торые правительственные династии, сами 

не будучи персами, тем не менее воспри-

няли и сильно способствовали развитию 

персидского искусства. Прежде всего это 

относится к монголам, которые начиная с 

1206 года создавали свою Империю”. Ис-

торические источники указывают, что 

монголы после завоевания азиатских зе-

мель заказывали у персов огромное коли-

чество драгоценных тканей и роскошных 

ковров [6].  
Тимуриды были страстными библио-

филами, при них на западе Монгольской 

империи расцвело искусство книжной ми-

ниатюры. Прекрасные рисунки украшали 

обложки роскошных томов. В книжной 

иконографии прослеживается центральная 

композиция, которой часто сопутствуют 

угловые и боковые. Это композиционная 

схема повторялась на протяжении после-

дуюших веков в иконографии ковров, где 

центральному медальону сопутствуют бо-

ковые и угловые. В тот же период появля-

ется и целый ряд буддийских декоратив-

ных мотивов: лотосы, пионы, сюжеты с 

ожерельями облаков [6]. 
По мнению Мехди Зарифа, в Китае на-

чало изготовления ковров относится, веро-

ятнее всего, ко времени монгольского вла-

дычества (1261 – 1368 гг.), когда была соз-

дана могущественная династия Юань. Ве-

роятнее предположить, что первые шер-

стяные ворсовые ковровые промыслы поя-

вились в оазисе Бугат (Баотоу), ныне рас-

положенном между внутренней Монголи-

ей и пустынным районом Ордос, то есть в 

районе, где разводили овец и не было не-

достатка в шерсти. “Существуют другие 

причины, по которым ковры в китайском 

искусстве никогда не занимали первосте-

пенного места. Прежде всего, Китай не яв-

ляется производителем шерсти, к тому же 

наиболее распространенные религии (буд-

дизм, конфуцианство, даосизм) не имели 

таких ритуальных установлений, которые 

привели к особому значению ковра, как 

это случилось в исламском мире, где он 

выполняет важную литургическую роль. И 

наконец, следует отметить, что для обста-

новки жилища предпочтение отдавалось 

мебели, тогда как ковровым изделиям от-

водилась второстепенная роль”[6].  
Замечательная картина неизвестного 

монгольского художника “Большая охота 

Императора” иллюстрирует использование 

монголами ковров для обустройства шат-

ров. Интересно, что ковер, который изо-

бражен на этом полотне, по цвету и моти-

вам очень похож на ковер кавказского сти-

ля с композицией из трех центральных ме-

дальонов.  
Во времена Монгольской империи 

производство ковровых изделий распро-

страняется в Китае и расцветает в Восточ-

ном Туркестане и Персии. Мотив дракона 
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на кавказских коврах – это результат мон-

гольского влияния. Выражаясь современ-

ным языком, это была передача техноло-

гии. 
В XVII веке с появлением ламаизма и 

формированием оседлого образа жизни 

монголов нужда в разнообразных ковро-

вых изделиях не уменьшилась, потребно-

сти стали разнообразнее: нужны были ме-

дитационные коврики, на которых ламы 

(монахи) сидели во время молитвы или 

медитации, а также длинные узкие дорож-

ки, которыми покрывали скамьи для сиде-

ния в храмах. Для этого служили привоз-

ные ворсовые ковры, а в случае их  недос-

татка –  прошивные войлочные ковры для 

скамьи – узкие длинные, а также традици-

онный коврик – квадрат “олбог”.  
Вместе с буддизмом в народный оби-

ход проникло множество религиозных ор-

наментальных сюжетов, символов, а также 

некоторые запреты: например, запрет изо-

бражения животных, так как на эти изо-

бражения нельзя было наступать. Зато на 

простеганных войлочных коврах широко 

использовались геометрические, расти-

тельные и пейзажные мотивы. Следует от-

метить, что, несмотря на появление осед-

лого образа жизни, большинство населе-

ния по-прежнему жило в юртах. 
Письменные и устные источники со-

общают, что ковроткацкий промысел в 

XIX веке существовал в восточной про-

винции Монголии при просветителе Тог-

тох-Турэ.  
Художественный стиль, выработанный 

монгольскими мастерами, имеющими дело 

с кожей, войлоком и тканями, при всем 

многообразии их творчества, по сути дела, 

подобен аналогичным стилям других на-

родов Азии.  Никакой другой вид народно-

го искусства монголов не опирается так 

прочно на технико-художественные тра-

диции, как искусство декоративной обра-

ботки мягких материалов. Огромная роль в 

украшении изделий из кожи, войлока и 

тканей принадлежит орнаменту,  колориту, 

что отличает изделия монгольских худож-

ников от изделий других кочевых народов 

Центральной и Средней Азии и Южной 

Сибири [7].  

С начала ХХ века в жизнь монгольско-

го народа проникла европейская цивили-

зация. Это повлияло на образ жизни лю-

дей, на использование и производство 

произведений прикладного искусства.  
С 1941 года в столице Монголии на-

чался интенсивный переход к современ-

ному жилищу, в связи с чем понадобились 

новые виды ковровых покрытий полов.  
В 1951 году в столице Улан-Баторе бы-

ло создано ручное ткацкое кооперативно-
промышленное предприятие “Гар хивсний 

хоршоолсон үйлдвэр”. Основные сюжеты 

тканых ковров – обычно панно с изобра-

жением зверей и пейзажа, окаймленные 

одноцветным фоновым полем с тонко про-

рисованными орнаментальными бордюра-

ми.   
Новый период в истории монгольских 

ковровых изделий приходится на вторую 

половину ХХ века. В Монголии начали 

работать машинно-ткацкие ковровые ком-

бинаты.  
На сегодняшний день на ковровых 

комбинатах АО “Улаанбаатар хивс”,  АО 

“Эрдэнэт хивс” разработка и изготовление 

ковровых изделий находятся на таком 

уровне, что появилась возможность во-

площения практических любых дизайнер-

ских идей. “Модернизация текстильной 

индустрии, внедрение в проектирование 

компьютерной техники меняют техноло-

гию проектной деятельности, влияют на 

стиль мышления художника, а интенсифи-

кация народного хозяйства делает роль ху-

дожественного проектирования еще более 

значительной”. Существует множество ти-

пов ковровых изделий, различающихся по 

методике художественного проектирова-

ния. К ним относят национальные, персид-

ские, восточные, фольклорные, классиче-

ско европейские, суперсовременные изде-

лия, предназначенные на экспорт и час-

тично – на внутренней рынок. В настоящее 

время ковровая продукция Монголии экс-

портируется в 17 стран мира.  
Дизайн ковров сегодня – актуальное и 

востребованное направление в легкой 

промышленности Монголии, так как от 

этого зависит конкурентоспособность то-

вара, спрос на продукцию. Ковровые изде-
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лия стали неотъемлемой частью современ-

ного интерьера. 
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