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Алтайский орнамент как элемент образной структуры  
в книжной графике В. А. Раменского 

Крылова В. И., Нехвядович Л. И. 

Аннотация. В статье рассматривается графическое наследие алтайского художника книги В. А. Ра-
менского с позиции использования им традиционного алтайского орнамента как элемента образной 
структуры художественного произведения. Проблематика данной статьи лежит в поле трансформа-
ции традиционного орнамента в пространстве авторской художественной интерпретации. Цель ис-
следования состоит в выявлении особенностей использования орнаментальной традиции художни-
ком В. А. Раменским. Научная новизна исследования заключается в выявлении и формулировании 
основных принципов интерпретации алтайского орнамента в образной структуре произведений  
В. А. Раменского. В результате исследования в статье даются основные принципы использования 
художником В. А. Раменским традиционного алтайского орнамента при оформлении и иллюстриро-
вании книг: 1) воспроизведение этнографических орнаментальных мотивов тюркских народов Ал-
тая; 2) использование орнамента в качестве элемента дизайна (оформления) книги; 3) создание ху-
дожественного образа посредством орнаментальной стилизации; 4) внедрение в композиционную 
структуру произведений базовых принципов построения орнамента (ритм, симметрия). 
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The Altai ornament as an element of the image structure  
in the book graphics of V. A. Ramensky 

V. I. Krylova, L. I. Nekhviadovich 

Abstract. The article discusses the graphic heritage of the Altai book artist V. A. Ramensky in terms  
of the use of the traditional Altai ornament as an element of the image structure of works of fiction.  
The problematics of the article lie in the field of transformation of the traditional ornament in the space  
of the author’s artistic interpretation. The aim of the study is to identify the special features of the use  
of ornamental tradition by the artist V. A. Ramensky. The scientific novelty of the study consists in identi-
fying and formulating the main principles of interpretation of the Altai ornament in the image structure  
of the works by V. A. Ramensky. As a result, the article gives the main principles of the use of the traditional 
Altai ornament by the artist V. A. Ramensky in the book design and illustration: 1) reproduction of ethno-
graphic ornamental motifs of the Turkic peoples of Altai; 2) use of ornament as an element of design (deco-
ration) of the book; 3) creation of an artistic image through ornamental stylization; 4) introduction of basic 
principles of ornamentation (rhythm, symmetry) into the compositional structure of works of art. 

Введение 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью анализа того влияния, который оказы-
вали и продолжают оказывать изобразительные мотивы традиционной культуры на советское и российское 
изобразительное искусство. Эта необходимость косвенно определена возросшим интересом современной 
искусствоведческой науки к данному вопросу. Только за последние несколько лет опубликованы научные 
статьи А. П. Грищенко (2021; 2022; 2023), М. И. Гомбоевой (2022), М. И. Гомбоевой, М. В. Федоровой, Н. П. Ко-
маровой (2018), Т. М. Ломановой (2020), А. Розвадовского (2021), посвященные различным аспектам автор-
ской интерпретации традиционных образов национального декоративного искусства Сибири художниками 
второй половины XX – начала XXI в. Традиционный алтайский орнамент как одно из проявлений народной 
культуры является неиссякаемым источником самобытных, оригинальных, гармоничных изобразительных 
мотивов для современных художников. Многочисленные примеры его интерпретации, от точного копирования 
до стилизации, можно наблюдать сегодня в изобразительном искусстве, архитектуре, дизайне. Актуальность 
данного исследования обусловлена также необходимостью в систематическом анализе разнообразия подходов, 
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которые художник применяет в работе с традиционным орнаментом при создании собственного художествен-
ного образа. В качестве одного из таких примеров служит деятельность одного из ведущих художников книги 
Алтая, Владимира Александровича Раменского (1927-2017), в творчестве которого в 1960-1990-е годы нашли 
отражение ряд художественных приемов работы с традиционными мотивами тюркского орнамента. Таким 
образом, актуальность данной статьи обусловлена возрождением интереса к художественной интерпретации 
образов традиционной культуры и необходимостью систематизации тех подходов, которые выбирает ху-
дожник при работе с традиционным орнаментом.  

Для достижения цели исследования было поставлено несколько задач, разделивших исследование на не-
сколько этапов: 

- анализ образной структуры художественных произведений; 
- сбор материальной базы исследования, в качестве которой выступают: 1) книжные иллюстрации В. А. Ра-

менского из собрания КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края» (далее – ГХМАК) 
(72 наименования), в которых художник обращался к алтайскому орнаменту; 2) книжные издания, оформ-
ленные В. А. Раменским (6 наименований); 

- выявление распространенных мотивов традиционного алтайского орнамента, зафиксированных в су-
ществующей на сегодняшний день научной литературе по данной тематике;  

- анализ образной структуры художественных произведений В. А. Раменского 1960-1990-х гг. и выявле-
ние основных принципов интерпретации орнаментальной традиции тюркских народов Алтая.    

Материалы и методы. В качестве материальной базы исследования выступают графические произведения 
художника Владимира Александровича Раменского 1960-1990-х годов, хранящиеся в фондах КГБУ «Государ-
ственный художественный музей Алтайского края» (72 наименования: Г-1822 – Г-1826; Г-2037 – Г-2041;  
Г-2379 – Г-2382; Г-2396 – Г-2398; Г-2962 – Г-2971; Г-3158 – Г-3186; Г-3800 – Г-3805; Г-3925; Г-3926; Г-4439 – Г-4442; 
Г-5051 – Г-5053), в числе которых полосные и полуполосные иллюстрации, заставки, концовки, шмуцтитулы, бук-
вицы, рисунки в полосах и т. д. Также в число материальной базы входит шесть книжных изданий, иллюстриро-
ванных В. А. Раменским из собрания Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова:  

• Адаров А. Стихи / авториз. пер. с алт. Барнаул, 1972. 
• Козлов К. И. Чейнеш и Карабаш: алт. легенда. Барнаул, 1971. 
• Козлов К. И. Чейнеш и Карабаш: поэма. Барнаул, 1967. 
• Мухачев И. А. Демжай-алтаец: поэма. Барнаул, 1977. 
• Палкин Э. М. Алан: роман. Барнаул, 1975. 
• Самык П. Песнь моя – Алтай: стихи, поэма / пер. с алт. Барнаул, 1974. 
Для достижения необходимых научных результатов в статье использовались методы систематизации 

(типология подходов к интерпретации алтайского орнамента в творчестве В. А. Раменского), историко-
герменевтического анализа (авторская трактовка художественного образа произведений искусства В. А. Ра-
менского 1960-1990-х гг.), метод структурного анализа (трактовка художественно-образной структуры про-
изведений В. А. Раменского как системы и анализ ее структуры на разных уровнях), а также специальные 
искусствоведческие методы стилистического и сравнительного анализа произведений искусства (исследова-
ние художественных образов и сопоставление использованных В. А. Раменским орнаментальных мотивов).  

Теоретической базой исследования стал фундаментальный труд искусствоведа Ю. Я. Герчука (2013) и ста-
тья И. В. Палагута (2020), в которых орнамент выделяется как отдельный вид изобразительного искусства, 
а также современные исследования тюркского орнамента с позиций искусствоведения Ф. Мамедовой (2020), 
А. С. Нечаевой (2021; 2022). Еще один компонент методологической основы исследования связан с идеями 
этноискусствоведения, и особенно теми из них, которые касаются понимания форм проявления этнокуль-
турных традиций в современном изобразительном искусстве, разрабатываемые в работах Л. И. Нехвядович, 
показавшей «гибкую, диалектическую связь и обусловленность этноса и искусства, а также роль этничности 
в формировании художественного своеобразия искусства» (2015, с. 438). 

Творчество художника В. А. Раменского с искусствоведческих позиций кажется на первый взгляд полностью 
изученным, биографии и художественной деятельности одного из ведущих графиков Алтая в той или иной 
степени посвящали свои публикации Л. Н. Шамина (Владимир Раменский…, 1978), Е. В. Попова (Художник 
книги Раменский…, 2010), Ю. В. Раменская (2018), О. В. Сидорова (2021). Их исследования напрямую не на-
правлены на анализ интерпретации алтайской орнаментальной традиции в творчестве художника, но они 
стали основой в понимании различных аспектов творчества художника (этапы творческой биографии, ха-
рактеристики образного строя и формально-стилистических качеств произведений и т. д.). 

Практическая значимость исследования. Результаты статьи могут быть использованы будущими исследо-
вателями в области авторской интерпретации традиционных орнаментальных мотивов в изобразительном 
искусстве, в книжной графике. Данная работа может быть важна в качестве дополнения к существующим 
знаниям о творческом методе одного из ключевых художников-графиков второй половины ХХ века В. А. Ра-
менского, а также углубления знаний о художественно-образной структуре его произведений.  

Обсуждение и результаты 

Использование этнографических источников алтайского орнамента в творчестве В. А. Раменского 
Владимир Александрович Раменский (1927-2017), художник-график, педагог, профессор, член Союза ху-

дожников и Союза дизайнеров России, один из основоположников книжной графики на Алтае, обратился 
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к традиционному алтайскому орнаменту еще во время учебы в Московском полиграфическом институте. Вы-
пускным проектом художника стали иллюстрации к алтайской легенде К. И. Козлова «Чейнеш и Карабаш» (1967), 
для которых художнику было необходимо погружение в культуру и быт алтайского народа. Дочь художника 
вспоминает: «Он часто ездил в экспедиции по Горному Алтаю, встречался с литераторами, художниками, 
музейными работниками, жителями того края, изучал героические эпос, их веру и мировоззрение, их быт, 
обряды и обычаи» (Раменская, 2018, с. 173). Изучая культуру тюркских народов Алтая, художник не мог обойти 
стороной одно из ярких ее проявлений – орнаментальную традицию: «…выбор декоративно-орнаментального, 
изобразительного языка книги, условность цветового решения идут от наскальных рисунков древних алтай-
цев, от национального орнамента одежды, предметов домашнего обихода», – пишет во вступительной статье 
буклета о художнике искусствовед Л. Н. Шамина (Владимир Раменский…, 1978, с. 3).  

В собрании Художественного музея Алтайского края хранится 3 полосные иллюстрации к книге, изображаю-
щих Байзына-охотника с дочерью Чейнеш (Г-4439), Чейнеш в лесу (Г-4441), жениха с топшуром у костра (Г-4442). 
Эти иллюстрации принадлежат второму изданию книги, которое вышло в 1971 году. Для него художник за-
ново оформил обложку, изменил некоторые и добавил новые иллюстрации. Орнамент в этих работах ис-
пользуется как обязательная часть алтайской культуры и быта, им украшается национальный костюм, охот-
ничье снаряжение (колчан), конская упряжь, посуда. Обращение к алтайской орнаментальной традиции, к ее 
лаконичной, выразительной пластике, в которой отразилось «неспешное многотысячелетнее бытие» (Герчук, 
2013, с. 299), позволило В. А. Раменскому создать достоверные художественные образы, погружающие зрите-
ля в культуру и быт древних кочевых народов Алтая. 

Сравнение иллюстраций В. А. Раменского 1970-х годов с историческими орнаментированными предметами 
быта и одежды наиболее наглядно благодаря использованию альбома «Алтайский орнамент» В. И. Эдокова, вы-
пущенного в свет в 1971 году и являвшегося на тот момент уникальным изданием, запечатлевшим этнографиче-
ские образцы алтайского орнамента на исторических предметах быта, одежды и украшений. К сожалению, нали-
чие этого издания в личной библиотеке художника не подтверждено, но возможно предположение, что он мог 
знакомиться с ним в библиотеках или непосредственно через самого автора. Приведем некоторые примеры.  

В 1970-е годы художник оформляет несколько поэтических сборников алтайских авторов. Самый ранний 
из них – сборник стихов Аржана Адарова (1972). Организуя композицию шмуцтитула книги, художник ис-
пользует прямоугольное со скругленными углами обрамление и орнаментальную розетку в центре (Илл. 1). 
Эта пространственная схема схожа с формой алтайского традиционного ковра (Илл. 2), представленного 
в альбоме «Алтайский орнамент» (1971, табл. 4).   

 

  
 

Иллюстрация 1.  Раменский В. А. (1927-2017).  
Шмуцтитул к книге А. Адарова «Стихи» (1972) 

 
Иллюстрация 2. Ковер. Аппликация на кошме  
из цветной материи. Урочище Чербай. 1925 г.  

Табл. 4 из альбома «Алтайский орнамент» (1971) 
 
При анализе илллюстраций к книге другого алтайского поэта, Паслей Самыка (1974), также заметно 

использование художником альбома «Алтайский орнамент» (1971) в изображении заставок и концовок 
стихотворений. Доказывая данный тезис, приведем две иллюстрации, на которых представлено сопо-
ставление иллюстраций В. А. Раменского к книге и их аналогов в этнографическом альбоме «Алтайский 
орнамент». На первом примере (Илл. 3) представлено  сопоставление одной из заставок книги (Самык, 1974, с. 34) 
с растительным орнаментом этнографической кошелки из Чемала (Алтайский орнамент, 1971, табл. 21), 
в котором видно явное копирование художником модульного элемента орнамента. Второй пример (Илл. 4) 
изображает другую заставку из книги (Самык, 1974, с. 27), которая также аналогична узору этнографического 
украшения для конской сбруи из Улагана (Алтайский орнамент, 1971, табл. 15). При иллюстрировании 
романа «Алан» Эркемена Палкина в 1975 году художник использует этот же, наработанный в предыдущих 
книгах круг орнаментальных мотивов – розеток в качестве заставок и концовок глав.  
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Иллюстрация 3. Сопоставление одной из иллюстраций 
В. А. Раменского к книге П. Самыка (1974, с. 34) 

с растительным орнаментом этнографической кошелки 
из Чемала года из альбома «Алтайский орнамент»  

(1971, табл. 21) 

 
Иллюстрация 4. Сопоставление одной из иллюстраций 

В. А. Раменского к книге П. Самыка (1974, с. 27) 
с растительным орнаментом этнографического бронзового 

украшения для конской сбруи из Улагана  
из альбома «Алтайский орнамент» (1971, табл. 15) 

 
Наиболее частый алтайский орнаментальный мотив в иллюстрациях В. А. Раменского – роговидный зави-

ток. Описывая орнаментальные узоры, используемые алтайцами в оформлении войлоков, А. С. Нечаева пишет, 
что «их основной элемент – рогообразные завитки в различных вариантах и сочетаниях» (2022, с. 215). Художник 
использует этот мотив отдельно или в качестве элемента орнамента с 1960-х и до 1990-х гг. как при оформ-
лении книг, так и внутри самих иллюстраций, при изображении предметов культуры и быта алтайцев.  

Бережное отношение В. А. Раменского к этнографическим материалам особенно заметно при изображе-
нии национального кожаного сосуда тажуура, орнаментальное оформление которого практически идентично 
историческим образцам, зафиксированным в альбоме «Алтайский орнамент» (1971, с. 22-24). В 1980-е годы, 
при оформлении сборника «Алтайские сказки», помимо схожего орнамента тажуура в иллюстрации «У аила» 
(ГХМАК Г-2967 № ГК: 10429750), будет использовано аналогичное украшение кровати.  

Проведенный анализ позволяет нам сделать вывод о том, что в 1960-1970-е годы В. А. Раменский обра-
щался к традиционным мотивам алтайского орнамента тюркских народов Алтая, изображая элементы рас-
тительного, геометрического, животного орнамента, особенно часто используя мотив роговидного завитка. 
Сопоставление иллюстраций художника 1970-х годов к книгам А. Адарова (1972), П. Самыка (1974), Э. Палки-
на (1975) с изображениями из книги «Алтайский орнамент» (1971) позволяет предположить, что художник 
пользовался данным изданием, копируя оригинальные алтайские орнаментальные мотивы. Используя до-
ступные художнику этнографические материалы, он переносил фрагменты алтайского орнамента в образное 
пространство своих художественных произведений.  

 
Алтайский орнамент как элемент декоративного оформления книг художником В. А. Раменским 

Анализируя первую книгу, оформленную В. А. Раменским еще в 1967 году, алтайскую легенду «Чейнеш 
и Карабаш», уже можно увидеть отношение к книге, переданное ему в Московском полиграфическом институ-
те, где ученики В. А. Фаворского «свято хранили (его) заветы, его отношение к архитектонике книги как к еди-
ному организму» (Художник книги Раменский…, 2010, с. 9). При иллюстрировании алтайской легенды в каче-
стве объединяющего композиционного элемента книги выступает орнамент. Ленты стилизованных чередую-
щихся мотивов солнца и дерева можно увидеть на обложке и заставке книги 1965 года; роговидный завиток 
и бордюр имеются также на титуле и в конце книги 1971 года. Изобразительно «открывая» и «закрывая» про-
странство книги, орнамент получает собственное функциональное значение. Это говорит о том, что уже в начале 
своего творческого пути художник воспринимает книгу как целостный организм, нуждающийся в собственной 
композиционной структуре.  

Свое развитие орнамент как элемент книжной структуры получил в сборниках стихов Аржана Адарова 
и Паслея Самыка, проиллюстрированных В. А. Раменским в начале 1970-х гг. В них, помимо сюжетных иллю-
страций заставок и полосных иллюстраций, художник активно использует чередующиеся орнаментальные ро-
зетки при оформлении заставок и концовок стихотворений, подчиненных «основному организующему прин-
ципу орнамента – подчинение избранного мотива… определенной системе повторов» (Герчук, 2013, с. 79). Так, 
при пролистывании книги создается впечатление движения, розетки начинают восприниматься не только 
как самостоятельный элемент, но и как некая орнаментальная лента. Эта находка использована художником 
в книге «Алан» Эркемена Палкина, в котором также орнаментально оформляются буквицы.  

В 1976 году художник создает одно из знаковых произведений в своей творческой биографии – иллю-
страции к книге И. Мухачева «Демжай-алтаец». Орнаментальное оформление этой миниатюрной книги 
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начинается с обложки, в которой художник использовал уже знакомый прием с орнаментированной прямо-
угольной рамой, визуально отсылающей к традиционному алтайскому ковру, по углам которой расположены 
роговидные завитки. Форзац и нахзац книги также украшены сеткой из двух чередующихся орнаментальных 
мотивов. На авантитуле использовано несколько элементов растительного орнамента, стилизованные цве-
точные мотивы, ими же оформлены концовки всех книжных глав. Мотивы алтайского традиционного орна-
мента с его простыми композиционными приемами, лаконичной пластикой линий, упругой пульсацией 
форм, соседствуют в книге с сюжетными изображениями революционных событий на Алтае, приобретаю-
щими значительность, мощь, и энергией древней культуры.  

В 1981 году В. А. Раменский создает первые работы на тему алтайских сказок, над которыми художник 
будет работать до середины 1990-х гг. Сборник «Алтайские сказки» так и не выйдет в свет из-за кризиса в ра-
боте издательства, тем не менее работы, созданные за это время, представляют богатый материал для изуче-
ния, что подтверждается словами ряда искусствоведов: О. В. Сидорова называет их «крупнейшим творческим 
достижением художника» (2021, с. 56), Е. В. Попова пишет, что «каждый лист обладает художественной само-
целью» (Художник книги Раменский…, 2010, с. 12). На сегодняшний день некоторые из этих иллюстраций 
хранятся в Государственном художественном музее Алтайского края и представляют собой значительную 
часть музейной коллекции художника (из 114 произведений мастера – 25 принадлежат алтайским сказкам).  

Несмотря на то что целостный вариант книги «Алтайские сказки» так и не состоялся, анализ ряда иллюстра-
ций 1982-1985 годов позволяет судить о созданном (пусть и неоконченном) целостном художественном оформ-
лении будущей книги. В этом контексте орнамент выступает уже не только в качестве открывающего и закрыва-
ющего мотива книги, но и в качестве элемента, объединяющего все иллюстрации книги: заставки, концовки, 
буквицы, полосные и полуполосные иллюстрации. При создании орнаментальных лент и отдельных мотивов 
художник вдохновляется преимущественно геометрическим и растительным орнаментом Алтая.  

Приведенные выше примеры доказывают, что орнамент в творчестве В. А. Раменского – важный элемент де-
коративного оформления книги. Художник использовал его как отдельно, так и в качестве дополнения к сюжет-
ным композициям, оформляя орнаментом обложки, форзацы, титулы, заставки, концовки, буквицы и т. д. 

 
Орнамент как средство стилизации художественного образа в иллюстрациях В. А. Раменского 

Начиная с дипломной работы «Чейнеш и Карабаш» (1967), художник использует орнамент не только в ка-
честве отдельного элемента декоративного оформления книги, но и в качестве средства стилизации художе-
ственного образа. На последней иллюстрации книги (Илл. 5) можно увидеть узорчатую трактовку облаков, 
ритмы спиралевидных мотивов на камнях и скале, в которую по сюжету превратился Карабаш.  

 

 
 

Иллюстрация 5. Раменский В. А. (1927-2017). Полосная иллюстрация из книги «Чейнеш и Карабаш» (1967) 
 

Вероятно, именно этот прием художника имеет в виду Ю. В. Раменская, когда пишет об «орнаментализа-
ции элементов изображения» (2018, с. 175). Постепенно эта орнаментализация усложняется. Уже во втором 
издании легенды «Чейнеш и Карабаш» (1971) художник отказывается от такой прямой работы с орнаментом, 
заменяя ее на более сложные, тонкие формальные и цветовые отношения, которые позволяют орнаменталь-
ным ритмам более органично вживаться в ткань произведения.  

Эта тенденция продолжается и в работе над книгой «Демжай-алтаец». В одном из оттисков из собрания Худо-
жественного музея Алтайского края, «Суд Зайсана над Демжаем» (ГХМАК КП-3597 Г-2039 № ГК: 10429752) (Илл. 6), 
бросается в глаза ритмическая трактовка сидящих дугой людей, вторящая орнаменту по кругу юрты. В дру-
гих гравюрах к этой книге также нельзя не заметить подобную трактовку художественных образов. Ритмиче-
ски организованы идущие по алтайским горам красноармейцы в иллюстрации «Поход» (ГХМАК КП-4353  
Г-2397 № ГК: 10429744) (Илл. 6), ровным рядом висят почти плоскостные шкуры убитой дичи в работе «Купец 
Бодунов в лавке». Орнамент становится не отделим от элементов изображения, его ритмическая структура, 
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плоскостная стилизация, внутренняя подвижность формы становятся определяющими средствами вырази-
тельности пластической энергии художественного образа. 

 

 
 

Иллюстрация 6. Раменский В. А. (1927-2017). Поход. Иллюстрация к поэме И. Мухачева «Демжай-алтаец».  
Разворот. 1977 г. Бумага, автоцинкография. Л: 23,1х17,9. И: 10,8х14,9. Собрание КГБУ ГХМАК КП-4353 Г-2397 № ГК: 10429744 

 
Но большая степень орнаментальной стилизации в этих иллюстрациях принадлежит природе: дуги гор-

ных вершин, вертикали деревьев, лаконичная геометрика кедровых веток, собранных в сети солярных зна-
ков – это лишь несколько вариантов интерпретации алтайского орнамента внутри образной структуры ху-
дожественной формы. Кажется, что с помощью орнамента художник пытается передать не столько саму 
природу, сколько ее ключевую характеристику – движение. Эта философская категория, суть которой в не-
прерывности развития материального мира, характерна как для природы, так и для такой формы человече-
ской деятельности, как орнаментальное изображение.  

Похожую трактовку природы как непрерывного движения мы видим в работе «Маленький Кулакча на ло-
шади» (ГХМАК Г-2382 № ГК: 10429785), созданной В. А. Раменским к неизданному сборнику алтайских ска-
зок. Помимо орнаментально стилизованного изображения воды, камней, здесь представлен еще один способ 
орнаментальной трактовки природы – использование модульных элементов. Например, изображение холма 
(изогнутая в виде арки линия одной толщины) повторяется в изображении деревьев, расположенных на этом 
холме. Таким образом, композиционный ритм горизонтального движения, выраженный в последовательном 
повторе элементов (деревьев), дополняется ритмом масштабов (гора-дерево).   

В произведениях В. А. Раменского 1960-1990-х годов становится видна эволюция художника, о которой 
писала Л. Н. Шамина еще в 1978 году: «…путь от конкретно подробного иллюстрирования к обобщенно-
образному решению» (Владимир Раменский…, 1978, с. 2). Эта эволюция касается и взаимоотношения худож-
ника с алтайским традиционным орнаментом, когда копирование и упрощенная стилизация сменяются 
сложной орнаментальной трактовкой, буквально «вшитой» внутрь самого художественного образа. Неизоб-
разительное по своему предмету искусство орнамента у В. А. Раменского соединяется с изобразительным, 
отчего художественный образ приобретает дополнительные смыслы. Орнамент В. А. Раменского, несомнен-
но, свободный по ритму и пластике, но все-таки тождественный традиционному алтайскому орнаменту, 
так как по сути является его авторской интерпретацией. 

 
Влияние алтайского орнамента на композиционную структуру иллюстраций В. А. Раменского 

Изменение подхода В. А. Раменского к традиционному алтайскому орнаменту особенно заметно при сопо-
ставлении двух любых заставок разных периодов: 1980-х и 1990-х годов. В первом случае (ГХМАК КП-5988 Г-2962 
№ ГК: 10429783) (Илл. 7) лента орнамента расположена по нижнему краю изображения, сам орнамент напря-
мую не имеет отношения к художественному образу, а используется скорее как дополнение или украшение 
композиции. Несомненно, влияние орнамента на эти работы также присутствует, в их композиционных по-
строениях используется, к примеру, симметрия. Во втором варианте, в заставке начала 1990-х гг. (ГХМАК  
КП-9013 Г-3803 № ГК: 39845182) (Илл. 8), композиционное построение соответствует принципам построения 
орнаментального изображения на тюркском ковре, в котором имеется «циркуляция орнаментальных повто-
ров, сосредоточенных на центральной фигуре» (Мамедова, 2020, с. 8). В работе имеется и центральный мо-
дуль, задающий импульс всему орнаментальному движению, и повторы его элементов, и бесконечная цик-
личность этого импульса.  

Особую роль в этой работе, как и во многих других произведениях В. А. Раменского, играет ритм, что из-
начально роднит творчество художника с визуальной культурой алтайцев, воплощением которой является 
традиционный орнамент. О важности категории ритма в орнаменте писал еще в начале ХХ века П. А. Фло-
ренский: «…орнамент – глубочайшее проникновение в ритм и строй жизни» (1993, с. 135). А спустя сто лет, 
анализируя накопленную теорию орнамента, исследователь И. В. Палагута приходит к выводу, что «по сути, 
орнамент – визуализация ритма, его графическое выражение» (2020, с. 58), и предлагает выделить орнамент 
в отдельный вид искусства. Е. В. Масалова пишет еще категоричнее, отмечая, что без ритма «это искусство 
принципиально не существует… в основе структурной организации орнамента лежат мотивы, которые, 
в свою очередь, складываются из элементов – более мелкой структурной единицы орнамента» (2010, с. 108). 
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Иллюстрация 7. Раменский  В. А. (1927-2017).  
Заставка, концовка. Иллюстрация к алтайским сказкам. 

1985 г. Бумага, офорт, акварель.  
Л: 36,8х25,2. Д: 27,0х17,9. И: 26,8х17,6.  

Собрание КГБУ ГХМАК КП-5992 Г-2966 № ГК: 10429775 

 
Иллюстрация 8. Раменский  В. А. (1927-2017).  

Макет шмуцтитула к «Алтайским сказкам»  
(заставка, концовка, буквица).  

Начало 1990-х гг. Бумага, тушь, перо. 23,0х13,4.  
Собрание КГБУ ГХМАК КП-9013 Г-3803 № ГК: 39845182 

 
Здесь важно расширить фокус зрения и посмотреть на базовые принципы орнамента, так как их роль в ху-

дожественно-образной структуре иллюстраций В. А. Раменского к алтайским сказкам к началу 1990-х годов 
начинает существенно расти. Исследуя существующую теорию орнамента, упомянутый выше исследователь 
И. В. Палагута пишет о том, что «в искусствознании второй половины XX в. при рассмотрении орнамента про-
исходит смещение акцентов на особенности психологии его восприятия и его основополагающие свойства: 
ритм, симметрию, модулярность» (2020, с. 47). Е. В. Масалова в качестве специфических особенностей орна-
мента выделяет «плоскостность изображения, симметрия линий и цвет» (2010, с. 108). Выделяя направления 
исследования орнамента, Н. А. Иванов указывает на «анализ симметрии, ритма, сведение орнаментальных 
мотивов к повторяющимся формам» (2015, с. 18). Эти схожие выводы ряда современных искусствоведов поз-
воляют нам судить о базовых принципах орнамента, в числе которых выделяют симметрию, ритм, повторы. 

С этой точки зрения стоит рассмотреть одну из поздних иллюстраций В. А. Раменского к алтайским сказкам, 
работу 1990 года, выполненную в технике офорта и акватинты (ГХМАК КП-9011 Г-3801 № ГК: 39845185) (Илл. 9). 
Она показывает ключевой фрагмент сказки о Юскюзеке, в котором герой изображен в гнезде птицы Каан-
Кэрэдэ. Как и в описанной выше заставке (Илл. 8), само пространство работы строится по принципам по-
строения орнамента. Симметрична не только композиция (снизу вверх мы видим изображение воды, тела 
змеи, дерева, ленты облаков, гнезда птицы Каан-Кэрэдэ), но и каждый элемент изображения в отдельности. 
Изображение дано плоскостно, художник значительно отходит от детальных, тесно связанных с натурой ра-
бот середины 1980-х гг. Орнамент здесь не только вплетается в ткань самого произведения, но и становится 
композиционной основой художественно-образной структуры. 

 

 
 

Иллюстрация 9. Раменский В. А. (1927-2017). Иллюстрация к «Алтайским сказкам». 1990 г. Бумага, офорт, акватинта. 
Л: 42,5х27,3. Д: 25,8х16,4. И: 22,6х13,5. Собрание КГБУ ГХМАК КП-9011 Г-3801 № ГК: 39845185 
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В создании этого художественно сдержанного образа художнику помогло изменение техники и материа-
лов работы, офорт с акварельной подкраской сменяется на офорт с акватинтой. Эта техника, в отличии от мяг-
кой подвижной акварели, используется художником для создания лаконичного, основательного прокраса, 
окончательно разрывая связь с натурой и создавая предельно стилизованное плоскостное изображение, 
имеющее больше сходства с орнаментальной композицией, чем различий. Лентой геометрического орна-
мента трактовано тело змеи, кольца который изображены также неестественно, а стилизованы под почти 
равные арки одной толщины. «Орнамент философичнее других ветвей изобразительного искусства, ибо он 
изображает не отдельные вещи, и не частные их соотношения, а облекает наглядностью некие мировые 
формулы бытия» (Флоренский, 1993, с. 134), – эти слова соответствуют тому пониманию орнамента, к кото-
рому приходит В. А. Раменский в поздних иллюстрациях к сборнику «Алтайские сказки». 

Заключение  

В результате анализа имеющихся в фондах КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского 
края» художественных произведений алтайского художника-графика Владимира Александровича Раменско-
го (1927-2017) в количестве 72 наименований был выявлен ряд основных принципов интерпретации алтайской 
орнаментальной традиции в художественно-образном пространстве его произведений:  

1) использование орнаментальных (геометрических, растительных, животных) мотивов тюркских наро-
дов Алтая, в том числе зафиксированных в альбоме В. И. Эдокова «Алтайский орнамент»;  

2) использование орнамента в качестве элемента дизайна (оформления) книги для создания целостного 
художественного произведения;  

3) формирование художественного образа произведений посредством орнаментальной стилизации;  
4) внедрение в композиционную структуру произведений базовых принципов построения орнамента 

(ритм, симметрия).  
Перспективы дальнейшего исследования данной темы мы видим в продолжении анализа алтайского тра-

диционного орнамента в образной структуре произведений В. А. Раменского: систематизации, типологиза-
ции орнаментальных мотивов, а также поисках этнографических источников, которые использовал худож-
ник при иллюстрировании книг алтайской тематики.   
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