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Абстрактные композиции на керамике  
в искусстве пазырыкской культуры

Расписная керамика из погребальных комплексов пазырыкской культуры редко 
привлекает внимание исследователей и фактически не рассматривалась в контексте 
истории развития пазырыкского искусства. Примечательно, например, что основной 
корпус публикаций по искусству пазырыкской культуры [12; 13; 14; 15; 17] посвящён 
изучению погребальных комплексов V–III  вв. до  н.  э. (Башадар, Туэкта, Пазырык, 
Ак-Алаха), но не включает росписи на сосудах. Для заполнения этой лакуны, в данной 
работе предлагается на основе абстрактных композиций на керамике реконструиро-
вать основные тенденции в развитии абстракции в пазырыкском искусстве, а также 
проследить динамику изменений, которые произошли в VI–IV вв. до н. э. Исходя из 
поставленной проблемы, на материале отдельных, наиболее характерных памятников 
предлагается проанализировать композиционные решения абстрактных орнамен-
тальных композиций Центрального Алтая VII–VI вв. до н. э., до появления носителей 
пазырыкской культуры, затем выделить основные принципы развития абстрактной 
композиции в раннепазырыкский и позднепазырыкский периоды. Так как отдельные 
исследования керамических комплексов [4; 5] демонстрируют тесную связь между ре-
пертуаром мотивов в изображениях на керамике и образах на предметах конского сна-
ряжения, в работе предлагаются также дополнения к существующим классификациям 
орнаментальных элементов.

Эта попытка также позволяет уточнить некоторые важные моменты в развитии па-
зырыкского искусства. Ранние погребальные памятники пазырыкцев VI вв. до н. э. — 
Кайнду, Тыткескень, Ала-Гаил [21, c. 243] — практически не содержат характерных для 
пазырыкской культуры художественных изделий из металла, дерева, текстиля. Следо-
вательно, в историографии остается открытым вопрос о генезисе искусства и возмож-
ных связях с предшествующей местной культурной традицией [20; 19, c. 11]. Наиболее 
полно представлены только комплексы V в. до н. э., завершающие раннепазырыкский 
период, — Башадар и Туэкта. Сравнение их с позднепазырыкскими — Пазырык, Бе-
рел, Ак-Алаха, Уландык [6], Юстыда [7], памятниками Сайлюгема [8] — демонстриру-
ет значительное изменение художественной традиции: репертуара изобразительных 
элементов, образов, композиционных решений. Тем не менее, на фоне изменений вы-
деляется и один из нескольких, доминирующих в искусстве принципов — стремле-
ние к абстрактным орнаментальным композициям. В поздний период доля подобных 
композиций снижается, уступая место фигуративным с зооморфными образами. Сле-
довательно, можно предположить, что наиболее активное стремление к абстракции 
происходило в раннепазырыкский период, вероятно, под влиянием местного культур-
ного субстрата. Одновременно, в расписной керамике из могильников Тыткескень, 
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Ала-Гаил, Сары-Кобы [5; 9, с. 223] широко 
представлены абстрактные композиции с ха-
рактерным для искусства пазырыкской куль-
туры орнаментальными элементами1. Таким 
образом, анализ раннепазырыкской керамики 
в контексте вышеупомянутых комплексов ху-
дожественных изделий из других материалов 
позволяет, на наш взгляд, подтвердить данное 
предположение.

Истоки абстрактных композиций в пазы-
рыкском искусстве

В истории искусства пазырыкской культуры 
исследователи выделяют две фазы  — ранне-
пазырыкский (VI–IV  вв. до  н.  э.) и позднепа-
зырыкский (IV–II вв. до н. э.) периоды [9]. На 
разных этапах в пазырыкском искусстве зна-
чительно меняется изобразительный репер-
туар: появляются мотивы переднеазиатского 
искусства, развиваются и усложняются компо-
зиционные принципы. Тем не менее, основной 
корпус орнаментальных мотивов, так же, как и 
принципы соотношения реального и художе-
ственного пространства, остаются неизменны-

ми. В частности, можно проследить принцип двойного прочтения образа: снизу-вверх 
и сверху-вниз, то есть обособление его от взгляда зрителя. Этот феномен, проявив-
шись в искусстве Второго Башадарского и Первого Туэктинского курганов, продолжа-
ет развиваться в памятниках комплекса Пазырык позднего периода.

Сопоставление артефактов из раннепазырыкских курганов с памятниками допа-
зырыкского времени на территории развития культуры даёт возможность объяснить 
истоки некоторых художественных принципов и мотивов, а также предположить их 
местное происхождение. В частности, зеркало из кургана № 27 в комплексе Балык-Со-
ок-I (Рис.  1) позволяет выделить такие, составляющие в дальнейшем основу пазы-
рыкского искусства, мотивы, как крупная запятая, ряд параллельных линий, трактуе-
мый здесь и в дальнейшем как схематическое изображение рёбер животных2.

Но пазырыкское искусство заимствует не только отдельные орнаментальные моти-
вы. В контексте данного исследования необходимо подчеркнуть, что пазырыкцы за-
имствуют и сам композиционный принцип [16] построения изображения на зеркале.

1  Росписи преимущественно выполнены охрой, красной и чёрной красками по обожжённому 
сосуду. На керамике пазырыкской культуры отсутствуют изображения человека или животных. От‑
дельные изображения можно трактовать как антропоморфные или зооморфные образы. Основной 
репертуар росписей составляют простые геометрические элементы: спирали, петли, пятна, зигзаги. 

2  Общность репертуара мотивов прослеживается и в других материалах кургана № 27, а также 
в наиболее ранних курганах пазырыкской культуры — комплексах Кайнду, к. № 7, Тыткескень‑6, 
к. № 27.

Рис. 1. Оборотная сторона зеркала, к. № 27 
могильника Балык-Соок-I. Воспроизводится 
по: [9, c. 209]
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В. Д. Кубарев и П. И. Шульга, приводя единственное из известных автору данной 
работы описание зеркала, справедливо сравнивают орнаментальную композицию на 
нём с «загадочной картинкой» [9, c. 68]. Независимо от ракурса осмотра, художествен-
ный образ в ней не распадается, не превращается в бессмысленный набор линий, но и 
не остается неизменным. Он преобразовывается, приобретает дополнительное смыс-
ловое содержание. Изображение становится независимым от взгляда, что характерно 
для абстрактных, нефигуративных композиций. Вильгельм Воррингер трактовал это 
стремление как «порыв к избавлению <…> от всего случайного в человеческом бытии 
как таковом» [18, c. 163]. Внутренние элементы абстрактного изображения не дубли-
руют контур, не подчиняются ему, а как бы продолжают его, придавая внешне закон-
ченному образу внутреннюю динамику и бесконечную незавершённость.

Абстрактные композиции в раннепазырыкский период 
В раннепазырыкском искусстве (аппликациях из Первого Туэктинского кургана, 

резных изображениях на деревянном саркофаге из Второго Башадарского кургана) 
можно проследить отдельные редуцированные принципы обозначенной тенденции 
к абстрагированию. В частности, орнаментальные элементы внутри образа уже пре-
имущественно не продолжают, а дублируют его контур. Появляется, таким образом, 
строгое пространственное соотношение и соподчинение элементов. Пространство 
по-прежнему не изображается, но проявляет себя через связь элементов друг с другом. 
Таким образом, к V в. до н. э. складывается законченное фигуративное изображение. 
Следовательно, меняется и трактовка пространственных отношений между зрителем 
и художественным произведением.

Для пазырыкского искусства VI–V вв. до н. э. не характерна полная отстранённость, 
абстрагированность художественной композиции от человеческого взгляда. Многофи-
гурные композиции, как, например, на башадарской саркофаг-колоде, или орнаменталь-
ные — на туэктинском саркофаге с шествием зверей, приобретают пространственную 
ориентацию: смысловая композиция распадается, эстетическое воздействие разрушает-
ся при изменении угла зрения. В то же время, идея продолжает существовать в рамках 
отдельных орнаментальных элементов, например, на конских подвесках [15, c. 253]. 

Туэктинские и Башадарские курганы датируются V в. до н. э. и являются завершаю-
щими памятниками для раннепазырыкского периода. Промежуточный период между 
данными памятниками и курганом из Балык-Соока-I даёт нам художественные мате-
риалы из упомянутых ранее комплексов Кайнду, Тыткескень-VI, а также Ала-Гаил-III 
[9; 16]. На металлических изделиях из данных комплексов можно проследить динами-
ку изменений отдельных орнаментальных мотивов и художественных образов пазы-
рыкского искусства: грифоньей головки [2], кошачьего хищника. Но дополнить линию 
развития композиционных принципов позволяет расписная керамика, найденная в 
могильниках Тыткескень-VI, Сары-Кобы [5] и Ала-Гаил-III [9, c. 223].

Систематическое осмысление комплекса, найденного в могильнике Тыткыскень-VI 
было предложено в работе «Скифская эпоха Горного Алтая. Часть II: Погребально-по-
минальные комплексы пазырыкской культуры» Ю. Ф. Кирюшиным, Н. Ф. Степановой 
и А. А. Тишкиным, опубликованной в 2003 г. [5]. Авторами была разработана подроб-
ная классификация орнаментальных мотивов росписей. В частности, были выделены 
группа мотивов в виде запятой, криволинейные фигуры из спиралей, петлей и завит-



28 Искусство Древнего мира

ков, треугольники, змеевидные и прямые 
линии, идущие сверху вниз по поверхности 
сосуда [5, c. 98–99].

Можно согласиться с исследователями 
керамики Тыткескеня-VI в том, что мно-
гие элементы имеют аналогии в искусстве 
Башадарских, Туэктинских и Пазырыкских 
курганов [5, c. 101]: парные спирали, ро-
говые и растительные узоры, пальметты, 
«бегущие волны», знаки в виде запятой и 
S-образные элементы. Например, можно 
привести орнамент в виде ряда узорных 
запятых с треугольниками между ними на 
саркофаг-колоде из Первого Туэктинского 
кургана [15, c. 114], узду из Второго Баша-
дарского кургана [15, c. 401].

Тем не менее, существующая классифи-
кация не учитывает пространственные со-
отношения элементов и композиционные 
решения росписей в пазырыкской кера-
мике. В частности, сопоставление компо-
зиций на зеркале из Балык-Соока с ран-
непазырыкскими композициями на сосуде из к. № 7 могильника Ала-Гаил-III, к. № 24 
могильника Сары-Кобы и комплекса Тыткескень-VI позволяет выделить ряд общих 
композиционных принципов. В отличие от позднейших — туэктинских и башадарских 
— изображений, здесь орнаментальные элементы продолжают общий контур образа. 
Но в композиции на выпуклой поверхности сосуда незавершенность усиливается бла-
годаря фактически полному отсутствию контура. При повороте, изменении ракурса, 
изображение бесконечно собирается и распадается на многочисленные линии. 

Например, основной мотив росписи сосуда из кургана  №12 могильника Тытке-
скень-VI (Рис. 2) составляют запятые. В композиции на тулове можно выделить два 
центра, каждый из которых состоит из четырёх завитков, симметричных относитель-
но друг друга. Принципы композиционного построения в обоих случаях схожи. В ка-
ждом можно выделить две оси симметрии: горизонтальную и вертикальную. Относи-
тельно горизонтальной оси завитки отображаются зеркально, в то время как решение 
относительно вертикальной оси представлено в двух вариантах. На одной стороне со-
суда запятая поворачивается на 180° и отображается зеркально. На другой — только 
поворачивается на 180°. В этом случае запятая соединяется с прямой линией и завер-
шает антропоморфное изображение. Показательно, что в обеих композициях поворот 
осуществляется относительно необозначенного в росписи центра. Также отметим, что, 
в целом, хотя на сосуде можно проследить пересекающиеся горизонтальные и верти-
кальные ряды из двух-трех завитков, они не соединяются в единую обозначенную ли-
нию. Каждый элемент независим и соотносится с другими только благодаря скрытой 
геометрической структуре изображения. Выделяются три парных, соединенных лини-
ями элемента: горизонтальная и вертикальная S-образные фигуры, а также антропом-

Рис. 2. Сосуд, к. № 12 могильника Тытке-
скень-VI. Воспроизводится по: [5, c. 179]
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орфный образ. Тем не менее, S-образные фигуры не задают композиционные оси, а на-
оборот нарушают их. Они образованы поворотом одного элемента на 90° и соединяют 
в себе запятые и вертикальных, и горизонтальных рядов.

Таким образом, постоянные пересечения разнонаправленных рядов мотивов, пово-
роты, зеркальные отображения относительно горизонтали и вертикали позволяют ос-
вободить композицию росписи от пространственных координат. При любом взгляде 
на сосуд — слева, справа, сверху вниз или снизу-вверх — зритель видит практически 
идентичные симметричные структуры. При изменении ракурса меняется композиция, 
но не нарушается её внутренний баланс и эстетическое восприятие. 

Следовательно, достигается полное отсутствие пространственных соотношений не 
только между элементами композиции, но и между художественным и реальным про-
странством. Абстрактная композиция полностью обособляется от внешнего мира. 

Иной подход к абстракции в раннепазырыкский период можно увидеть на основе 
сравнительного анализа композиций на зеркале из могильника Балык-Соок-I (Рис. 1), 
сосуде из кургана №24 могильника Сары-Кобы (Рис. 3) и оленя на саркофаг-колоде из 
Второго Туэктинского кургана (Рис.  4). Во всех трех случаях можно выделить образ, 
отдалённо напоминающий тело животного с акцентами в виде запятых на предпола-
гаемом бедре и лопатке. На зеркале между запятыми размещены «рёбра», на сосуде — 
другие запятые, на саркофаге — треугольники. И в образе на керамике, и в композиции 
на зеркале, в отличие от туэктинского изображения, чёткий контур отсутствует. Тем не 
менее, на керамике и на саркофаге запятые уже не сливаются с контуром или его фраг-
ментом, а обособляются и дублируют его изнутри. Показательно, что третья, промежу-
точная запятая на сосуде близка к традиции Балык-Соока и составляет с фрагментом 

Рис. 3. Сосуд, к. № 24 могильника Сары-Кобы. 
Воспроизводится по: [5, c. 229]

Рис. 4. Олень, вырезанный на деревянной  
на саркофаг-колоде, к. № 2, Туэкта.  
Воспроизводится по: [15, c. 112]
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контура единое целое. Подобную тенденцию 
двух вариантов соотношений элементов в ху-
дожественном пространстве демонстрирует 
также аппликация в виде рогатого тигра из 
Первого Туэктинского кургана [15, c. 138]. 

Таким образом, можно отметить, что ке-
рамические комплексы раннепазырыкского 
периода позволяют не только проследить 
развитие, на первый взгляд, угасающих в 
искусстве этого периода тенденций, но и 
выделить композиционные решения на 
пути перехода от абстрактного к фигура-
тивному изображению, вероятно, нехарак-
терные для допазырыкского искусства дан-
ной территории.

Абстрактные композиции на раннепа-
зырыкских сосудах позволяют также рас-
ширить наши представления о репертуаре 
орнаментальных элементов искусства этого 
периода. В частности, в раннепазырыкских 
комплексах широкое распространение полу-
чил чешуйчатый орнамент, отсутствующей в 
изображениях на керамике. В то же время, зигзагообразные и змееобразные линии, па-
раллельные вертикальные линии, сплошные пятна и петли не встречаются на художе-
ственных изделиях таких раннепазырыкских комплексов, как Кайнду, Балык-Соок, Си-
бирка 1, Куйлуг-Хем. Более того, данные элементы не используются на металлических 
изделиях из комплексов Тыткыскень-VI и Ала-Гаил-III, а также в позднейших, заверша-
ющих раннепазырыкский период, памятниках Башадарском и Туэктинских курганах. 

Абстрактные композиции в позднепазырыкский период 
В позднепазырыкский период в материалах комплексов Пазырык, Ак-Алаха и Берел 

можно отметить развитие тенденции к фигуративным изображениям и окончатель-
ное отделение контура от заполняющих его орнаментальных элементов. Тем не менее, 
некоторые композиции на луках седел из курганов могильника Пазырык показывают, 
что в искусстве сохраняется идея о двойном прочтении изображения в зависимости от 
изменения ракурса3, то есть стремление к абстракции. В позднепазырыкской керамике 
тенденции, близкие к росписям сосудов из могильников Тыткескень-VI и Сары-Кобы 
можно увидеть на сосуде из кургана № 4 могильника Черемшанка-I (Рис. 5), раскопан-
ного в 2014 г. и датированного III–II вв. до н. э. [4].

Сосуд расписан черной краской, а также авторы публикации выделяют наличие серо-
го пятна на тулове [4, c. 85]. В первую очередь, необходимо отметить, что изобразитель-
ные мотивы сконцентрированы преимущественно в нижней части сосуда. Таким обра-

3  При изменении угла зрения смысловое содержание образа не исчезает, а дополняется. Таким 
образом, смысловая и композиционная структура изображения остаются независимыми от внешнего 
изменения ракурса.

Рис. 5. Сосуд, к. № 4 могильника Черемшанка-I. 
Воспроизводится по: [3, c. 86]
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зом, в отличие от раннепазырыкских композиций, где изобразительные элементы были 
равномерно распределены по всей поверхности, в данном случае можно увидеть появ-
ление зависимости от расположения сосуда в реальном пространстве, а, следователь-
но, изменение эстетического воздействия композиции при изменении ракурса взгляда 
зрителя4. Также отличием от раннепазырыкских росписей является наличие двух кон-
турных образов. В первом, образованном непрерывной волнистой линией, сохраняется 
от предыдущего периода незавершённость, соединение внутренних элементов-петель 
с контуром. Во втором также присутствует незаконченность, но проявляется стремле-
ние внутренних элементов отделиться от контура и даже выйти за его пределы. Тем не 
менее, в данном случае сохраняется внутренний баланс композиции, независимый от 
пространственной ориентации. Художник использует идентичный раннепазырыкско-
му прием: соединение элементов (в данном случае зигзагообразных), зеркально сим-
метричных относительно горизонтальной или вертикальной оси. Благодаря этому при 
повороте, изменении ракурса сохраняется внутренняя динамика и баланс композиции.

Таким образом, можно отметить, что в этот период продолжают существовать аб-
страктные композиции с незамкнутым контуром. Тем не менее, при сохранении и 
развитии стремления к незавершенности и универсальной пространственной ори-
ентации, можно выделить и отличную от раннепазырыкского периода тенденцию 
— орнаментальные мотивы отделяются от контура, становятся полностью незави-
симой, не дублирующей его частью и даже выходят за рамки фигуративного образа 
благодаря его незавершённости. Можно предположить, что незаконченность играет, 
в данном случае, ключевую роль. Она позволяет усилить обособление абстрактной 
композиции от любых пространственных отношений, в то время как в фигуративных 
замкнутых образах независимость орнамента от внешнего контура, наоборот, создает 
строгую связь с пространственной ориентацией. При изменении ракурса зрения по-
добный образ только теряет, но не приобретает смысловое значение.

В отношении репертуара орнаментальных мотивов керамика из комплексов Ман-
жерок-XII [1, c. 36] и Черемшанка-I показывает, что в завершающий период существо-
вания пазырыкской культуры в росписи сосудов сохранились традиции змееобразных 
изображений и геометрических фигур, состоящих из петель и острых углов.

Анализ репертуаров орнаментальных мотивов ранне- и позднепазырыкских пе-
риодов показывает, что мотив зигзага, появляясь в искусстве Пазырыкских курга-
нов, встречается крайне редко — исключительно на татуировках. Если проследить 
возможные комбинации элемента с другими, то можно отметить: он не сочетается с 
появившимися также в искусстве пазырыкских курганов заимствованными из перед-
неазиатского искусства элементами орнамента, а встречается в комбинациях с тради-
ционными для раннепазырыкского периода спиралями, мотивом «когтей» и чешуйча-
тым орнаментом.

Такие элементы, как петли не встречаются вне изображений на керамике в искус-
стве пазырыкской культуры. В качестве аналогии орнаменту из вертикальных парал-
лельных линий можно привести орнаменты из параллельных линий, найденные в 
Уландыке и Укоке. В то же время, на керамике из могильников Сары-Кобы, Ташанта-II, 
Юстыда-XII, Олон-Курин-Гол-VI, Х [10; 11] неоднократно встречается орнамент из 

4  Тем не менее сохранение традиции равномерного ритмичного распределения орнаментальных 
мотивов по поверхности сосуда можно отметить в керамике могильника Чинета‑II [3, с. 20].
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параллельных линий, что показывает его устойчивое существование на протяжении 
всего периода развития пазырыкского искусства.

Заключение
Сравнительный анализ орнаментальных композиций с универсальным простран-

ственным решением ранне- и позднепазырыкского периодов показывает, что наиболь-
шее распространение они получили именно в раннепазырыкском искусстве. Затем 
изображения приобрели более чёткую пространственную ориентацию: была зафик-
сирована внутренняя композиционная ось. Тем не менее, стремление к абстракции, 
универсальному пространственному решению, основанному на симметрии изобра-
жения, в пазырыкском искусстве сохраняется. Например, в изображениях из Второго 
и Третьего Пазырыкских курганов, где при аналогичном композиционном принципе, 
основанном на симметрии и повороте на 180°, наблюдаются и отличия: во Втором кур-
гане ось читается отчётливо, а изображение на бляхе из Третьего намеренно отходит 
от полной симметрии. В данном случае изображения воспринимаются как часть орна-
мента в контексте общей композиции конской узды из серии подвесок.

В пазырыкской керамике, тем не менее, сохраняется стремление к абстрактным и уни-
версальным композициям на всём протяжении её существования. В частности, это пока-
зывают изображения на сосудах из могильников Ала-Гаил-III, Черемшанка-I, Барангол-II.

Выявление подобных сходств и различий в репертуаре и композиции тем более акту-
ально, что в рамках раннепазырыкского периода широко представлены только крупные 
завершающие комплексы. С одной стороны, сопоставление принципов композиции ор-
наментальных фризов, трактовки орнаментальных элементов в искусстве данных ком-
плексов с керамикой ранних могильников пазырыкской культуры позволяет выделить 
устойчивые для искусства пазырыкцев орнаментальные элементы (спирали и завитки) 
и дополнить общую картину художественной системы новыми (зигзагами, петлями). 
С другой стороны, оно дает возможность проследить развитие одной из центральных 
идей пазырыкского искусства — стремления к абстракции. Композиции на керамике 
позволяют говорить о принципе понимания пространства как универсального целого, 
отсутствии четких пространственных координат в художественном сознании носите-
лей пазырыкской культуры на протяжении всего её развития.
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Аннотация. На территории пазырыкской культуры были найдены несколько по-
гребальных комплексов VI–III  вв. до  н.  э. с обширным корпусом керамики, распи-
санной абстрактными композициями из геометрических мотивов. В историографии 
искусства пазырыкской культуры неоднократно отмечалось, что мотивы абстрактных 
композиций на керамике характерны для пазырыкского искусства. Тем не менее, за 
рамками исследований оставался вопрос о композиционных принципах абстракции, и 
их связи с орнаментальными композициями пазырыкского искусства. В данной статье 
предлагается рассмотреть абстрактные композиции на керамике в контексте форми-
рования и развития общей тенденции к абстрагированию, характерной для искусства 
пазырыкской культуры. 

В ходе исследования расписная керамика сопоставляется с материалами искусства 
Центрального и Горного Алтая VI–IV вв. до н. э.: изделиями из могильников Балык-Со-
ок-I, Башадар 2, Туэкта 1, 2, Пазырык. Именно керамические комплексы позволяют ре-
конструировать основные линии развития абстрактных орнаментальных композиций 
в раннепазырыкский период и выявить истоки художественных приемов и методов в 
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искусстве завершающих его Башадарского и Туэктинских курганов. В результате ис-
следования определяются основные композиционные приемы, характерные и универ-
сальные для разных видов пазырыкского искусства на протяжении всей истории его 
развития, а также уточняется существующая классификация орнаментальных моти-
вов в искусстве пазырыкской культуры. 

Ключевые слова: расписная керамика, пазырыкская культура, абстракция, орна-
мент, композиция
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Abstract. On the territory of the Pazyryk culture, an extensive body of ceramics painted 
with abstract compositions of geometric motifs was found in several burial complexes of the 
6th–3rd centuries B.C. It has been repeatedly noted in the historiography that the motifs of 
abstract compositions on ceramics are characteristic of Pazyryk art. However, the question of 
the compositional principles of abstraction and their connection with the ornamental com-
positions of Pazyryk art have remained outside the scope of research. This article considers 
abstract compositions on ceramics in the context of the formation and development of a gen-
eral trend towards abstraction characteristic of the art of the Pazyryk culture. In the course 
of the study, painted ceramics are compared with materials of the Central and Mountainous 
Altai of the 6th–4th centuries B. C.: items from the burial grounds of Balyk-Sook-I, Bashadar 2, 
Tuekta 1, 2, Pazyryk. It is the ceramic complexes that make it possible to reconstruct the main 
lines of the development of abstract ornamental compositions in the early Pazyryk period and 
to reveal the origins of artistic techniques and methods in the art of the Bashadar and Tuekta 
mounds, which finalizes that period. As a result of the study, the main compositional tech-
niques that are characteristic and universal for different types of Pazyryk art throughout the 
history of its development have been determined, and the existing classification of ornamental 
motifs in the art of the Pazyryk culture has been clarified. 

Keywords: painted ceramics, Pazyryk culture, abstraction, ornament, composition
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