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Т. И. НОРИНА

ТВОРЧЕСТВО КАЛМЫЦКОГО ХУДОЖНИКА 
ГАРРИ ОЛЕГОВИЧА РОКЧИНСКОГО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

НЕЙРОСЕТИ KANDINSKY 2.2

Калмыцкий фольклор по жанровому составу разнообразен и самобытен. Историю калмыцкого народа трудно 
представить без эпоса, сказок, легенд, песен, поэзии, картин и литературных памятников. Произведения кал-
мыцкого художника Гарри Олеговича Рокчинского — это огромная часть современной культуры Калмыкии. Его 
работы отмечены стремлением найти и образно воплотить этническую идентичность, донести и выделить идею 
кочевничества и плавно проявить в своих произведениях картину мира номадов. В статье анализируется творче-
ство калмыцкого художника Гарри Олеговича Рокчинского, народного художника РСФСР, через призму цифровых 
технологий. Объектом исследования служат 5 работ художника, к словесному описанию которых была впервые 
применена нейросеть Kandinsky 2.2. Произведен сравнительный анализ реальных и цифровых работ.

Ключевые слова: Современное искусство, национальные традиции, Калмыкия, Гарри Рокчинский, нейро-
сеть.

Об авторе: НОРИНА Татьяна Истяевна, независимый исследователь (Москва, Россия) (Tatiana.Norina28@
gmail.com).
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«Буддизм — древнейшая мировая религия, 
оказавшая влияние на развитие культур мно-
гих народов Востока. Буддизм можно рассма-
тривать и как религию, и как философию, и как 
культуру, и как образ жизни. Буддизм в России 
традиционно исповедуют жители Бурятии, 
Калмыкии, Тувы. Среди регионов мира, где 
традиционно распространен буддизм, Калмы-
кия выделяется своим особым географическим 
положением и этнокультурной спецификой. 
Калмыки  — это единственный в Европе мон-
голоязычный народ, исповедующий буддизм. 
В то же время буддийская культура Калмыкии 
является важным компонентом региональной 
культуры Юга России» [Уланов, 2009. С. 37].

Буддизм можно рассматривать с различных 
точек зрения – религиоведческой, философ-
ской, исторической, искусствоведческой. Тра-
диции представляют собой элементы социаль-
ного и культурного наследия, передающиеся 
из поколения в поколение и сохраняющиеся в 
определенных обществах и социальных груп-
пах в течение длительного времени [Бузова, 
Симонова, 2009. С. 108].

Коренные народности, местные общины, 
этнические группы относятся к той части общ-
ности людей, для которой характерны тради-
ционная культура, фольклор, национальная 
самобытность. Историю калмыцкого народа 
трудно представить без эпоса, сказок, легенд, 
песен, поэзии, картин и литературных памят-
ников. Калмыцкий фольклор по жанровому 
составу разнообразен и самобытен.

Произведения калмыцкого художника Гар-
ри Олеговича Рокчинского составляют  огром-
ный пласт современной культуры Калмыкии. 
Его работы отмечены стремлением найти и 
образно воплотить этническую идентичность, 
донести и выделить идею кочевничества и 
плавно проявить в своих произведениях кар-
тину мира номадов [Рокчинский, 1987. С. 11].

Гарри Олегович Рокчинский родился в 
Калмыкии в 1923  г. В предвоенный период 
окончил школу в Элисте. С началом Великой 
Отечественной войны был призван в армию 
и направлен в военно-авиационную школу 
имени А.  К.  Серова. В апреле 1944  г. в связи 
насильственной депортацией на калмыков в 
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Сибирь был отозван из армии и сослан в Ши-
роклаг, в 1950-х годах уехал на учебу в Казах-
стан. В Калмыкию он вернулся в 1961 г., спустя 
почти 40 лет. В своём творчестве пристальное 
внимание уделил калмыцкой истории. Он на-
писал портреты просветителя Зая-Пандиты, 
Джангарчи Ээлян Овла, калмыцких писателей 
Антона Амур-Санана. В период 1960–1990  гг., 
который получил название постдепортацион-
ный, у многих мастеров искусства наблюдал-
ся творческий взлет, многие художники об-
ращались к историческому жанру, и это было 
вполне логично. «Во взаимосвязях наследия 
и современности творчество, чутко рефлек-
сирующее на изменения в обществе, детер-
минировано духовной культурой народа, со-
храняющей традиции. В их интерпретации, 
своеобразно выражаемой в произведениях, 
явлены тенденции художественного процес-
са в Калмыкии 60–90-х годов XX в. Архетипы 
первородного сознания одухотворяют про-
фессиональное изобразительное искусство 
Калмыкии. В живописном наследии народного 
художника РСФСР Г.  О.  Рокчинского (1923–
1993), рассматриваемом этногенетическим 
кодом культуры, обнаруживается органичная 
преемственность традиций, определяющих це-
лостное бытие культурного наследия народа, и 
возможности их источниковедческого истол-
кования» [Батырева, 2018. С. 49].

Произведение «Мать  — земля родная» 
представляет собой одинокую фигуру пожи-
лой калмычки с непокрытой головой на фоне 
яркой цветущей степи. Картина пропитана 
воздухом и солнцем. В руках женщины буд-
дийские четки как напоминание о молитве. 
Она идет по степи, а степной ветер колышет ее 
платье. Образ матери это метафоричный образ 
Родины. Художник словно говорит нам: «Мы 
дома, мы на родной земле». За эту картину Гар-
ри Рокчинский получил в 1970 г. Государствен-
ную премию Калмыцкой АССР имени О. Горо-
довикова.

Произведение «Мать  — земля родная». 
Текст формулировки запроса: Пожилая, с не-
покрытой головой мать идет по родной кал-
мыцкой степи. Длинные косы до пояса заправ-
лены в специальные чехлы. В руках женщины 

буддийские четки. Степной ветер колышет ее 
платье. Нейросеть Kandinsky 2.2, стиль пор-
третный [Мушаева, Норина, 2023. С. 276].

В тот же год художник написал портрет 
«Джангарчи Ээлян-Овла», калмыцкого ска-
зителя-джангарчи, от которого в начале XIX 
в. впервые российскими учеными Н.  О.  Очи-
ровым и Вл. Л. Котвичем были записаны 10 
песен героического эпоса калмыцкого наро-
да  «Джангар», являющегося достоянием ми-
ровой культуры, передававшимся благодаря 
поэтическому мастерству и особому дару ска-
зителей-джангарчи из поколения в поколение. 
На портрете мы видим, как джангарчи на фоне 
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кочевой жизни обычного калмыцкого хото-
на воспевает подвиги калмыцких богатырей. 
Льется песня о стране счастья и благоденствия 
Бумбе, в которой живут герои поэмы.

Портрет «Джангарчи Ээлян-Овла». Текст 
формулировки запроса: Сказитель-джангарчи 
рассказывает о подвигах калмыцких богатырей 
на фоне кочевой жизни обычного калмыцкого 
хотона. Льется песня о стране счастья и благо-
денствия Бумбе, в которой живут герои поэмы. 
Нейросеть Kandinsky 2.2, стиль портретный 
[Мушаева, Норина, 2023. С. 277].

Еще одно известное полотно Гарри Олего-
вича картина «Бабушка и внук» было написано 
чуть позже, в 1967 г. На заднем фоне все те же 
яркие, очень похожие на цветущую степь тона. 
Седая бабушка в традиционном одеянии при-
обнимает маленького мальчика. Косы бабушки 
тщательно заплетены и заправлены в черные 
чехлы – шиврлг. Выйдя замуж, калмыцкая де-
вушка должна была разделить свою косу на две 
и носить их на груди в специальных бархат-
ных чехлах. Шиврлг надевали для того, чтобы 
во время домашней работы волосы не мешали 
женщине и не попадали в пищу. Натруженые 
руки бабушки, ее смуглая кожа, морщинки на 
лице  — эти детали переданы с удивительной 
точностью. От картины веет спокойствием и 
теплотой.

Картина «Бабушка и внук». Текст формули-
ровки запроса  — Образ калмыцкой бабушки 

в традиционном темно-красном платье  — на 
большей части холста. Доброе и кроткое вы-
ражение лица; седые волосы заплетены в косы 
и заправлены в черные шиверлики. Малень-
кий мальчик прижался к ней. Яркий цветовой 
строй полотна привлекает внимание и подчер-
кивает особую связь. Нейросеть Kandinsky 2.2, 
стиль портретный [Мушаева, Норина, 2023. 
С. 277].

В 1979  г. художник Гарри Олегович Рок-
чинский написал маслом еще одну картину, 
ставшую широко известной, которая находит-
ся сейчас в Национальном музее Республики 
Калмыкия имени. Н.  Н.  Пальмова. Это пор-
трет Зая-Пандиты Намкхай Гьяцо, ойратского 
и калмыцкого ученого, поэта, просветителя, 
буддийского теолога школы гелуг, создателя 
ойратского и калмыцкого алфавита, так назы-
ваемого «тодо бичиг» (калм.: «ясное письмо»), 
политического деятеля Центральной Азии се-
редины XVII  в. Разработав особый алфавит, 
Зая-Пандита смог передать все оттенки народ-
ной речи и вместе со своими учениками пе-
ревести на «ясное письмо» множество книг, в 
том числе главные буддийские тексты. Образ 
буддийского монаха и создателя национальной 
письменности всегда интересовал художников 
Калмыкии. Благодаря его просветительской 
деятельности в Калмыкии зародилась прочная 
литературная традиция, а буддизм получил 
широкое распространение.
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Гарри Олегович изобразил Зая-Пандиту в 
красно-желтом одеянии монаха за работой с 
рукописями на «тодо бичиг». На заднем плане 
картины мы видим декоративный фон и всад-
ников в национальных одеждах, которые ска-
чут на лошадях. Также можно отметить такие 
внешние символы применения буддийских 
мотивов, как буддийские орнаменты, стили-
зация неба и гор. Осмысление национальных 
традиций в современном изобразительном ис-
кусстве помогает нам сформировать целостное 
представление, чуть более ясную картину о ху-
дожественном наследии, сформированном со-
циокультурными процессами южного региона 
России [Батырева, 2014. С. 4].

Картина «Зая-Пандита». Текст формулиров-
ки запроса: Буддийский монах в традиционном 
красно-желтом одеянии сидит за столом, лежат 
рукописи. Позади монаха декоративный фон, 
на котором изображены всадники в нацио-
нальных одеждах, скачущие на лошадях. Ней-
росеть Kandinsky 2.2, стиль портретный.

В раннем периоде творчества Г. О. Рокчин-
ский, как пишут исследователи, был увлечен 
импрессионистами. В казахстанский пери-
од он много работал на пленэре. В последние 
десятилетия жизни Г.  О.  Рокчинский создал 
живописную серию работ «Лотосы», «Девять 
лотосов», «Запах лотоса», вдохновившись по-
ездкой в Астраханский заповедник. [Батырева, 
2020. С. 60]. В буддистском религиозно-фило-

софском учении лотос ассоциируется с чисто-
той, невинностьюю, верностью и плодородием. 
Считается, что лотос является сочетанием трёх 
времён и проявляет себя в трёх стихиях: Земли, 
Воды и Воздуха.

Картина «Девять лотосов». Текст формули-
ровки запроса: голубовато-зеленоватый фон. 
Рассвет только начинается. Девять лотосов в 
утреннем тумане. Нейросеть Kandinsky 2.2, 
стиль портретный.

Вполне закономерно, что калмыцкое изо-
бразительное искусство в своем развитии со-
храняет опору на буддийское мировоззрение. 
В своем творчестве Гарри Олегович постоянно 
обращается к философским и нравственным 
основаниям буддийского учения.

Нейросеть Kandinsky 2.2. является уникаль-
ной нейросетью, которая переводит тексто-
вое описание в изображение. Благодаря этой 
цифровой технологии мы можем посмотреть 
современные версии известных нам художе-
ственных произведений, в частности, картин 
Гарри Олеговича Рокчинского. С удивительной 
точностью нейросеть может показать нам за-
данные оттенки нужного нам цвета, детали на-
циональной одежды. Это возможно, пока есть 
оригинал, на основе которого будет работать 
выстроенный алгоритм. Цифровое изображе-
ние будет максимально реалистичным, но пе-
редать глубину чувств может только человек. 
Рассматриваемые произведения, различные 
композиционно и колористически, содержат 
неизменную, стержневую основу, представ-
ляющую собой ментальное поле этнической 
культуры, которое проецирует творческие 
поиски калмыцких художников. Осмысление 
национальных традиций в современном изо-
бразительном искусстве помогает нам сформи-
ровать целостное представление, более ясную 
картину о художественном наследии, сформи-
рованном социокультурными процессами юж-
ного региона России.
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