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1 . Очелье O K O H u o r o резиого иоличиики. Мотив сирены. Средне-
волжский paiioH. 

j c cKoe крестьянское бытовое искусство, предста
вляя собой наиболее интересные страницы рус
ского искусства вообще, является в то же время 

самой малоисследованной частью н а 1 н с й художественной 
истории. В ;)тон области еще не расставлены даже главные 
вехи, но которым надежно могло бы направляться и разви
ваться нзучеппе. 

Внимание русских исследователей искусства обраща
лось преимущественно на изучение художественных тече
ний в бытовой среде господствующих и правнтельству-
ющпх классов. Вещественный быт многомиллионного рус
ского крестьянства не являлся, в его своеобразном худо
жественном выражении, предметом особого наблюдения и 
изучения. Мы знаем старое искусство придворного мира, 
.знакомы с искусством помещичьей усадьбы, изучали искус
ство церковного быта, но очень мало и очень плохо знаем 
искусство деревин. 

Памятники крестьянского бытового творчества, собран
ные музеями, обнародованы в самом ничтожном количестве. 
Мы имеем длинный ряд вполне оригинальных художествен
ных произведений русской де !1евни, перед которыми ни-



когда не стояла камера фотографического аппарата. Среди 
русс[;ого культурного общества песравпешю маше можно 
встретить человека, искренно изумляющегося тому, что су
ществует крестьянское искусство, чем человека, который-
бы имел об этом лудожествениом яилеиии хотя бы эле
ментарное представлетш и краткие (;неденпя. Небогатая 
русская исследовательская литература по искусству все же 
;чакл1очает в себе не мало страниц, статей, и томов, по-
(•вящ(чпп.1Х изучению индивидуального тво])чества русских 
художников, и великих п малых, н характеристике различ
ных художественных теченпй, папранленин в веяний, сме-
FmBiHHX друг друга на протяженпи последних полутора ве-
кон. Но в литературе этой не найдется пи одного тома, под-." 
ностию посвящетюго теме изучения м1К)говекового кре
стьянского искусства. 

Твормс'ство индивидуально!! все время заслоняло твор
чество коллективное. К'а|)тина в русском искусстве изучена 
B o o i i m c более 1ЮЛЕ1О и тщательно, чем художествс'нно-
6biT(»Boii предмет. 1J худолсестветпих произведениях отдель
ных живонисиев мы изучали каждьн! поворот пути, а об
ширные области в(!ликого бытового искусства народного 
коллектива оставлял[г без всякого освещения. 

1 'усская этнография, т^следуя и изучая быт народ
ный, иногда обращала свое внимание, бегло и вскол113Ь, на 
яркие художествeumiU! особенности предметов этого быта. 
Но спеипальное наблюдение и изучение крестьянского 

2 . Подзор разной, Детал!,. Мотив .1ьва. Средыс-волжскиЙ райов.. 



3. Воротиаа резная. Средне-волжский район. 



4. Очелье оконного резного наличника. Мотив льва с конской 
головой. Средие-волжский район. 

художественного творчества не могло быть н не было ее 
прямо!! задачей, а нонутныс и краткие указания ее ни
когда не задевали глубоко внимания русских историков 
искусства; для последних изучение западно-евронейского 
и русского искусства живописи всегда было центральной 
и главной задачей. 

Вместе с тем, нельзя сказать, что своеобразная худо-
жественеая культура, ярко отраженная в быту - русского 
крестьянства, не привлекала к себе никакого внимания. Мы 
знаем, что разнообразные мотивы крестьянского искусства 
постоянно подвергались заимствованию и использованию 
в творчестве очень многих художников; художественные 
критики в своих беглых заметках МЕЮгократно отмечали 
и указывали в народном искусстве глубокие источники 
и плодотворные начала для новых художественных иска
ний и оформлений; разнообразные художествснно-иромы-
ишепные и кустарные очаги, стремящиеся к своему воз
рождению и обновлению, всегда пытались обосновать, 
этот расцвет на нривлечеппи в новый художественный 
круговорот старых и старинных мотивов и приемов кре
стьянского творчества. И, несмотря на все это, знаком
ство с крестьянским творчеством постоянно ограничи
валось самыми беглыми и поверхностными обзорами, не 



переходило на ступени систематического изучения п не 
оставляло никаких следов в специальной литературе. 

Эта досадная и горестная бедность изучения не раз 
порождала и поддерживала в русском обществе совер
шенно ложные н непозволительно ноперхиостные предста
вления . о крестьянском и(-кусствс. 

Не однажды русские художники и худоя;ественные 
деятели, отмечая явное оскудение кустарного творчества 
в XIX веке, нреднриппмалн попытки вызвать возрождение 
народного искусства. Они обращали свое внимание на его 
сохранившиеся музейные намятники, черпали мотивы для 
своих художественных произведений из области кресть
янского искусства, знакомила с ним общество в свои.\ 
картинах, проектах, докладах, записках, призывах. Так, мы 
имеем многих деятелей искусств и целые школы худож-
ников-прп[;лад1П1ков, связанных с именами Стасова, Вас
нецова, Поленова, Малютина, Билибина, мастерскими быв-
Hjero Строгановского училища, художественными очагами 
Дбрамцева, Талашкина и т. д. 

Сказанные попытки, во многих случаях героические, 
в конечном счете не имели желаемого успеха, но поро
дили п ввели в обиход не мало искривленных и ложных 
направлепнн русского народного стиля. Реформаторские 
стремления восстановить и в дальнейшем использовать 
художественные традиции народного творчества в совре
менных бытовых формах всегда строились, к сожалению, 
па случайном и беглом, снисходительно - любительском зна-
комстве с памятниками; избираемые руководителями оо-
разць! далеко не всегда были характерными, оригиналь
ными и лучп1ими; в больнншстве случаев инициаторы-
художники заимствовали, создавали и передавали русскому 
кустарю слабые и художественно-фальшивые произведения; 
они непозволительно разлагали и расчленяли органические 
конструктивные п декоративные элементы крестьянского 
искусства и обрекали живые творческие силы кустарей — 
своих художественных помош1Шков — на рабское и пун
ктуальное репродуцирование обескровленных и искал;ен-
ных мотивов. 

Псевдо-русски1т народный стиль в самых разнообраз
ных вариантах, от наиболее старых „ропетовщипы" и 
„стасовщины" до последних безвкусных и малограмотных 
подделок строгановских или талашкпнских мастерских, 



является весьма характерным и постоянным результатом 
всех отмеченных попыток новой интерпретации крестьян
ского стиля. Они всегда приносили больше вреда, чем 
пользы — и забытому крестьянскому искусству, и новым 
образованиям и наслоениям отцветающего кустарного дела. 

5. Подзор резной. Деталь, Мотив льна (вариант). Средне-волж
ски ii район. 

Нужно со всей решительностью отвергнуть эти ис
кусственные извращения и искажения, столь долго господ-
ствовавнше в этой области ближайшего и практического 
соприкосновения русского общества с крестьянским ис
кусством. Подлинно оригинальный, здоровый и жизнера-
д о с т 1 Г ы й характер крестьянского искусства в этих неудач
ных формах был подменен бледным, вялым, больным — 
вполне антихудожественным — отражением. Несравненная 
творческая сила и художественная оригинальность дере
венского бытового творчества оказались незамеченными. 
Лии1ь очень незначительная доля его характерных худо-
я!ественных проявлений была использована для целей 
возроукдения кустарно!! промышленности. Геометрическая 
резьба и некоторые мотивы северо - двинской росписи 
оказались главными и наиболее распространенными фор
мальными элементами, примененными к н о в е 1 1 Ш н м изде
лиям и подвергнутыми самым разнообразным внутрен
ним и внешним искажениям. Нее остальные стилистические 
типы, впды и варианты резьбы и росписи, вышивки и 
ковки, гончарства и набойки, все богатое разнообразие 
и оригинальность технических приемов народных кон
структоров и декораторов - плотников, ткачей, набойщиков, 



6. Очелье окопного резного наличпика. Мотип льва с чело
веческой маской. Средыс-воджский район. 

резчиков, кузнецов, вышивальщиц, живописцев, гонча
ров—остались и после этих попыток пеизучеппыми и 
неусвоенными. 

И 



Cenepo-двпнская расппснэя пр!!лка, олонецкая зыбка, 
вологодская коробья, тверская в ь н н н и к а , нижегородские 
сани, костромской резной фриз, ярославская пряничная 
доска, вятская глиняная игрушка — все эти больЕине и 
мальн;, коренные и гаумайные предметы, ярко вопло
щающие основы бытового кресткянсЕ ;ого искусства, нахо
дятся далеко в стороне от бол1.нн1х дорог p y c c K o i i х у д о 

жественной н критической мысли. Они принадлежат и н о м у , 

далекому миру, незнаемому б ы т у , ч\ждой жизни. На них 

7. Подзоры [)С.чиы(;. Детали. Мотины ширины и птицы-сирин 
(нарианты). Средие-во.икокип paiiou. 

никак не распространяются научные п художественные 
изыскания русских историков искусств. 

Город и деревня, обособленные и неслиянные во всей 
нозднейшеи истории русской культуры, являются H | ) O t i i b o -

ноставлеЕшымн и отчужденными и в области и\ худо
жественного изучения. Еще не пролегла трона изучения 
в глубину огромных деревенских территории, где жи^нь 
крест1>янипа была наполнена своеобразным и нод^шнным, 
реализованным н закр(М1ленным в быту, искусством. 1']го 
все еще склонны рассматрпвать как занимательное для 
просвещенного городского человека варварство. Мало-
внимательный взор сколЕ.зпт там, где должно бы сосредо
точиться пристальное, строгое и сер1>езное изучение. 



8, Подзор резной. Деталь. Мотив итицы-еирип. Средне-иолж-
ский район. 

1*усс1(ая деревня, еоздашпап я])кий и целын.н! А У Д О -

жестиенньп! еилад своеги быта, должна П(^реетат1, быть 
MepTBoii нуетьтеи для русских художнпков, критиков, кол
лекционеров, историков искусства. 

Русские музеи оказались наиболее деятельными и 
дальнозоркими представителями русских культуршпх сил. 
Громадную и многоценную работу, KOTopoii они могут 
гордиться, совершили эти музеи, подготовив o6miipm.iii 
материал для изучения старого всщестоеиного кр(м:тьяп-
ского быта. Они собирали и сохраняют немал{К! количе
ство цеинеиишх памятников, характеризующих этот быт 
с различных сторон. Малоисследованные собрания этил 
хранилищ должны будут послужить П О С Т О Я Н Н О ! ! неоспо
римой— и главной опорой во всем дальнейпюм изучении 
крестьянского искусства. Ьудничное, повседневно проявля
ющееся в хозяйственном и частном быту, эт1> искусство 
почти не имеет н р я м ь 1 \ П1н',ьменпых о себе свидетельств; 
во всем разнообразии русс;ких архивных материалов не
много найдется и таких документов, которьи; хотя бы 

1* 13 



D. Пидаоры резные. Дета.1И, Мотивы речных сущести. Средне-
волжский район. 

косвенно прпоткрывалп бытовую и художественную псто-
рию этих памятников. Исследование забытого и почти ис
чезнувшего крестьянского искусства естественно должно 
будет направляться но пути неносредствеппого изучения 
сохранившегося в музеях инвентаря деревенского быта. 

Внимательное ознакомление с музейными собраниями 
ясно ноказьшает, что крестьянские массы создали и вы
несли на повседневную бытовую поверхность жизни ху
дожественные ценности, глубокие но творческому замы
слу и исключительные по красоте. Эти ценности никак 
не могут быть пренебрегаемыми и неотмеченными в общош 
пстории русского искусства. Крестьянское искусство дает 
наиболее оригинальные главы для этой истории. Перед 
наблюдателем раскрывается счастливый преизбыток все
сторонних художественных дарований, льющийся, как ноток, 
п захватывающий в своем могучем течении все стороны, 
формы и выражения повседневной крестьянско!! жизни. 
При изучении этих памятников реально открывается мир 
значительной самобытной художественной культуры, очень 
высокой в своих достижениях, далекой от аскетизма и 

и 



1 0 , Иашчнпк розной светельчагыя. Средне-во.1Ж(;кий район. 



духовно!! бедности. Все многообразное обилие бытовых па
мятников— от мощного резного палимника !i расписных 
саней ло резной указки, цветно!! глиняной 1!грун1ки и 
вершкового медного фигурного замка—^ иора;ка(!Т богат
ством з[)елой творческой фантазии, остроумия, выдумки, 
наблюдательности, д е к о р а т 1 г в н о г о чутья, конструктивной 
смелости, технической сноровки —всей иол1ють1 х\дол;е-
ствепноп (»даренпости, i!pi! которой легко !i [!росто было 
крестьят!!!у - \удожн1!!;у раз!Юобраз1ГО конструировать и 
оби.1ьно ук|(ашать любую вещь обихода, обращая повсе-
дневнун) ;кнзнь в глубок!1й и нешумный праз,1нпк живой 
красоть!. Художественное наследие деревни ноказьп(ает ве-
лик!1Й виутрсн!П1Й размах п энергию в е щ с с т в е 1 Н ! 0 Г 0 твор
чества !1 хран1!т в своем материальном и бытовом много
образии не мало формально-стилистических ценностей ис-
ключитс^льпого значения. IIp!i(!Mbi, навыки,методы и формы 
творчества безвестных худож1П1ков - мастеро!( открывают 
BbicoK!ie и совер!ненно сво('образ!1ые художественные на
правления, зачастую родстве HI пае !1ли нредвосх!!шающие 
лучшие !гска1Н1я и достижен!1я крупных русских художни
ков в области изобразител!1пого и дскоратпв!10ГО И(ч;усства. 

Л1ерное и медлешгое развитпе крестьянского неимеп-
ного п(ч;усства в течение долгих веков на всех бытовых 
стуиених жизни обеспечило ему органическое нарастание 
и !фнсталлизацию очс!н. B ! . I C O K H X мастерских |;авыков и 
приемов в хул,ожестве!П10й обработке дерева, в м!шгораз-
Л П Ч Н Ы Х ТеХ!1ИЧССКИ\ ОСобе1 ! !ЮСТЯХ женской ВЬП!1ИВКИ, в 
художествевпюм овладении бытовым металлом и гл1гной. 

Неизменная коллективность творческих путей привела 
в резул!.тате к исклгочптельным произведениям, формально-
стилистическая ценность котор!)1х находится на уровне 
луч[!ш\' достижений русского декоративного искусства и 
ярко характеризует широ!;ую и мощную художественную 
стихию, мерно волновавшуюся в великом океане народной 
быТОВО!! жизни. 

Мы обладаем неисчерпаемым художеств еинь!м богат
ством в созданиях крестьянского коллектив1И1Го гения. 

К разбору н овладен!1Ю этим богатством еще не при-
ступдеги). 

к ; 



,ыТовое H C K U U T H O русского кр(;ст1.ЯЕ1ства, как и 
В С Я К О ) ! глубокое и с л о ж н о е |;\льтурпое явлсЕше, 
для <шо('го в с е с т о р о н н е г о познаЕ1ня требует иа-

cToii 'HiBoro, вннмат1'Л1>ного п усердного изучения. Худо-
жестЕнчпюе т в о | » ч е с т в о м н о г о м и л л и о н н ы х м а с с н а o6iHir|»-
iieiiHieii т е р р и т о р и и в н р о д о л ж е н н е ряда в е к о в — к о н ( ; ч п о , 
не может б ы т ь п о л н о в ы р а ж е н о и и с ч е р п а н о н е с к о л ь к и м и 

отд ( 'льнымн и с с л е д о в а т ( ; л ь ( - к и м и р а б о т а м и . Необходимо I ' O -

BEPIIIIITE> очень Е1ол|)обну10, долгуЕо и |;|)опотл1Н(У10 анали
тическою р а б о т у , к о т о р а я б ы с р а з л и ч н ы х с т о р о н осве
тила и познала все ТЕНЕИЧЕГЫС ч е р т ы , характ1'р11зуюЕлне это 
и с к у с с т в о в е г о цело.м. г'та первичная ч ( ' р н о в а я и с с л е д о -

вателЕ.ская работа Еи)Т|)еб\ет значитслЕ.ного [)яда сотруд-
1£иков, постепеюго п о д г о т о в л я ю ЕДЕ их п [1аканливаю1а]цх ма
териалы д л я бу.чущЕЕх н а у ч н ы х обобщени!! EI в ы в о д о в . 

Социальная п р и р о д а этого и с к у с с т в а , и с т о р и ч е с к а я глу-
биЕ1а его п е | » в о о б р а з о Е 1 а н п я , р а з л и ч н ы е факторы блнжа!)-
H i e r o и отдал(мнЕого в о з д е й с т в и я на н е г о и if\ X[1OEIO-
логиче<^кое наЕ1ла1Т0Е!ап1Ее, ф о р м а л ь н ы й и и с т о р и ч е с к и й 

анализ е г о пкоЕ10['|)аф1Н1, характерная Е;оллев;т1ЕВЕЕость его 
т в о р ч е с к и х путей, (;го ч и с т о художе1,твеннЕ .1е к а ч е с т в а и 

особоЕЕЕЕости, многосторонЕЕне т е х н и ч о с к н е ГЕрнеМЕ.Е, кото-
р1>1МЕ1 ОЕГо р а с Е ю л а г а л о в своих р а з и о х а р а 1 ; т е р н ы х п р о я н л е -

н и я х — все этп п ряд д р у г и х , не менее важньЕХ. п р о б л е м 

изучения т р е б у Е о т самого тесного с т р у д н п ч е с т в а разно-
cTopoHHiEx научЕш-11Сследовательск1гх сил. 

Современное с о с т о я н и е научного ЕЕЗУЧСЧЕЕШ русского 
крестьяЕЕСКого и с к у с с т в а ini в uaKoi i СТ(ЧЕ(ЧЕН ЕЕС ИОЗЙОЛЯСТ 

вполЕЮ обосЕЕоваЕНЕо И Т О Ч Н О отвститЕ. lEH СТ|)ЯЩНЙ п е | ) е д 

ЕЕамЕЕ К])уг знач1ЕТ(!.1ЬЕн.1х и ответст1(еЕНГЕ>Ех j i o n p o c o n . Их 
Е1равнльЕ1ая поставЕОВ1;а, в ы т е к а ю щ а я E13 обследоЕцнЕия I;OEI-

KjicTEHH'o \удож ( !СТЕ1(М1НО-бытивог() матс^рнала к р е с т ь я 1 и ; к о г о 

ИСЕ;усСТВ<1, и уСТанОВЛЕЧЕЕЕО путей их НССЛ1'ДОИаНИЯ ДОЛЖЕН>1 

уже с ч и т а т ь с я пеннЕ>1м п р а к т и ч е с к и м р(!зультатом nepiso-
ЕЕачального н а у ч н о г о ознакомлоЕтия с этой обЕЕЕнрной и 

м а л о и з в е с т н о й областьЕо русского нскусгт!1а. 
Но, п р е ж д е чем б у д у т в ДОЛЖНОЁЁ ст(МЕеЕ1и o c u e i j j e n b i и 

реЕиены BonjiocbE и с т о р и ч е с к о г о изучсЕЕня к|1естья1ЕСкого 

П 



искусстна, необхолиш), в 
1 п п е р е с а \ пршмечсинн к 
нему внимания, оснс^тнгь 
н утвердит!, его неоспори
мое художественное бы
тие. Ну^кно ycTaHOBHTii, что 
оно является П0Д.'НН1Н1>!М, 
несом1!енным!! з!1ач11толь-
ным выраже1Н1ем творче-
CiaiX сил 1)усСК0Г0 l i p C X T b -

янства, что оно завшочает 
в себ(! глубокпе перво
основы здорового худо-
ж е с 1 в е н н о г о труда и что 
в нем неувядаемо сохра
няются KojiHH ДЛЯ даль-
! t e i i H J e r o развития и рас
цвета русского искусства. 

Дав!1о пришла i!opa ре
шительно отвергнуть тот 
снисходительный подход 
и МИЛОСТИ!{у!0 оце1!ку, с 
которыми всегда обраща
лись i; этому искусству 
любопытству!от!1е худож
ники и критики. Перед 
нами находятся в(^ликая 
творческая сила п далеко 
не бед1!ая художествен-
1!ая кул!>тура. Изучение 
и иониманпе их отк|)оет 
нам убож(!ство и бед!10сть 
очень многих индивидуаль
ных стремле!1ип, которые 
мы скло!Н!Ь! считать глу-
бокимн и важными. Перед 
русским 1;])естьянскнм ис
кусством неуместнь! гор
дые позы. Кслн мь1 еще 
не нро!!П1;лнсь глубиной, 

жизненной lipacoToii п муд|юстыо этого художествеююго 
труда, то это значит, что мы очень небрежные наследники 

11. Ириче.шна фигурная прорез-
иаа. Низапгииский мотив. Средне-

волжский район. 



1 2 . Причелиаы фигурные резные { ,1етали фасада избы). Средне-
волжский район. 

оставленного нам культурного богатства. Мы отрицаем то, 
чего еще не усвоили, мы пренебрегаем тем, что должны бы 
беречь, мы пытаемся исправлять там, где нам зачастую 
следует учиться. 



ИСКУССТВО, рожденное народным коллективом-—всегда 
генналЕ.1Н1, всегда сохраняет в с е б е огромную плодотворную 
н неумирающую энергию воздепствнн н а нндпвнд\аль-
ность а всегда является eii примером величия и силы 
П0ДЛ1Н1НОГ0 лудож! ственного творчества. 

ii дальнепнюм изложении будет сделана попытка в 
общих чертах, основанных на анализе намят1Нн<ов. отме
тить и выделить наиболее характерные D ценные худо
жественные особетюсти 1;р(!стьяпского искусства. Полная 
и детальная фо1)малькая характеристика всех его быто
вых и материалыннх наиравл<ннш и выра>1.енпй сложится 

I.*!. По.щор резиой. Де1аль. Мотив оирены (iiii|]HiUiT}, Среднс-
виджскнй район. 

только в будущем, когда будут собраны и обследованы не-
о б х о д 1 г м ы е 1н»дготовителы!Ь1е материалы. 

Задачей настоящего обзора будет определение, с од
ной сторон1>1, общих суммарных художественных призна
ков, объединяющих все разн(»образ1н.1е разветвления этого 
творчества и, с д р у г о 1 1 стороны, установ-чение некоторых 
более д(!тальных характеристик по отноинннгю к главным 
его мате]1иал1>ным и бьггов1>1М разп(»впдностпм. 

К р | ' с т ь я н с 1 ю е искусство, постоянно возникан'щее из од
н и х и тех же UCT04IHH.OB, напраиленное вс(тда к одно-
родЕсым целям бытового применения и текущее по о д н и м 

и тем '.lie ТЕюрческим путям, проникнуто во всех своих 
нроявл(чн1ях ностояниым и неизменным художественным 

т 



единством, целостностью своеобразного эстетического на
чала. Выяснению этп\ черт и послужит предлагаемый 
обзор главнеЙ1них формальных граней этого искусства в 
пределах XVl f f—XIX веков. 

Fiiasannoe хронологическое ограппчеппе обусловлено 
наличностью в русских музеях материалов по крестьян
скому бытовому пскусству именно за этот оерпод вре
мени. Последние два века ;кпзнн рассматриваемого искус
ства пред|'-тавлспы достаточно полно и обилы/о разнообраз
ными памятниками ];рестьянского быта и обихода, даюшими 
возможность находить и устанавливать их выразительные 

14, Подзор резной. Деталь. 31отив льва (вариант). Средпе-
лолжспий район. 

художественные группировки. Памятники более ранних 
эпох встречаются в чрезвыча11Но ограниченном количестве 
и пока еще не позволяют делать никаких художественно-
стилистических обобщений. Последние будут возможны 
лишь после того, как позднейюие материалы будут более 
тщательно систематизированы и изучены. 

Совершенно неоспоримо, что в крестьянском искусстве 
XVIU и SIX веков сохраняются весьма глубокие и древ
ние художественные традиции, которые могут быть, с 
больше!! долей основания, относимы к внешнему обли
ку этого искусства и в более ранний период его жизни. 
Зто с особенной убедительностью может быть сделано 
по отношению к иконографии, несомненно, идущей долгой 



н непре])ывиоп тропой через столетия к своим таинствен
ным первоисточникам. Но, в то же время, последние два 
века, начало которых совпадает с резким петровским пе
реломом русской культуры, привнесли в область крестьян
ского искусства совернюнно новые элементы и основы, ко
торые не в меньшей степени, чем древние традиции, va-
рактс'рны для общего художественного облика крестьян
ского бытового творчества и, возмоа;но, являются господ
ствующими формальными чертами этого нозднейшсто и 
напболсч! нам известного его в ь 1 р а ж е н и я . Есть значитель
ные основания к предположению, что именно в эти сто
летия крсмтьянское бытовое искусство, теряя свои древ
нейшие черты, вместе с тем и приобретало тот художе-
ственньпс стиль, который мы считаем сейчас его основ-
нон и характернсйпюй чертой. Поэтому, оставляя до вре
мени в стороне поиски старых художествен но-фо[)мальпых 
традици!!, характеризующих крестьянское искусство в до
петровскую эпоху, мы сосредоточиваем изучение и анализ 
этого искусства исключителып) па ряде тех разпообраз-
н ь 1 х и содер;кательных памятников, который нам оставлен 
иоследнимп двумя веками. Из них ыы можем почерпнуть 
соверпнчгно конкретный и пеос^норпмьи! материал, кото-
pbiii ярко и всесторонне характеризует огромное худо'же-
ственпое богатство крестьянского бытового творчества и 
янляетс^я верным ручательством с̂ го и былой и будущей силы. 

15. Подзор резпой, раскрашеиный. Дета.ть, Мотив сирены 
(вариант). Средни-во.1жск(1н район. 



рестьянское искусство находится в постоянной н 
неразрывной связи с вещественным бытом. Не 
отвлеченными идеалистическими побуждениями и 

исканиями обусловливается его произрастание и нронве-
тание: корни его покоятся в ночве быта. Оно всегда ро
ждается и живет в счастливом материальном воплощении. 

Для того, чтобы получите верное представление о 
крестьянском искусстве, необходимо широко ознакомиться 
с кругом разнообразн1>1х бытовых изделий, составляв
ших жизненньн! уклад крестьянства. Большие и главные, 
малые и второстсненньи;, яркие и малозаметные пред
меты этого быта являются исключительными обт^ектами 
рассматриваемого художественного творчества. Жилище, 
его обстановка, костюм, утварь, орудия труда, средства пе
редвижения, предметы культа — весь вещественный быт 
в его целом является той реально!! основой, которая отра
жает всю стилистическую и техническую многогранность 
крестьянского художественного творчества. 

Круг вещей обусловлен основными потребностями кли
мата, иола, хозяйства, ремесла, труда; это не праздные и 
1 1 а р о ч и т о - н а д у м а 1 Н 1 ы е предметы болезненно-эстетического 
характера, но продукты сурового и трезвого бытового 
порядка. Несло;кный жизненный уклад сказочно обогащен 
искусством, ибо каждая вещь, входящая в этот небольиюй 
и стесненный бытовой круг, служит объектом художе-
ственпого внимания и труда. От яркой расписной зыбки до 
резного намогильного креста — сопутствовал художествен
ный труд жизни крестьянской. Искусство было возведено 
на все бытовые ступени жизни во всем ее богатом и 
гнинотизирующем р а з 1 ю о б р а з и и . Изучение памятников кре
стьянского искусства заставляет ренштельно отказаться от 
!нироко-распространенного и неправильного нредставле-
ния о крестьянском художественном творчестве, как о 
случайной и несложной детали в народном быту. Кре
стьянское искусство есть явление несравненно более 
пшрокое и глубокое; оно неотделимо от сложного про
цесса материализации всех жизненных нотребностей и 
входит органическим элементом в образование и устроение 



вещественного быта. Внутренняя связь художественного 
творчества п материальных нотребностсн жизни — есть 
главный признак и основание этого здорового и сильного 
искусства. Крестьянское искусство лишено какп\-бы то 
ни было элементов паразптичности; оно ни на одну 
линию 1и; уклоняется от первичной и действенной зада
чи живого искусства: художественного оформления быта. 
Это точная, строгая п прекрасная речь, в которой нет 
лишних слов, пустых оборотов, ненужных длиннот. Целе
сообразность дашюго искусства не может быть подверг
нута сомнению. Искусство крестьянина представляет худо
жественные формулы в области реализации бытовь!х жиз
ненных потребностей. Создание бытовых форм в кресть
янской жизни определялось IEC только творческой волей 
утилитарного направления, но и рождалось под постоян
ным и органическим воздействием художественного темпе
рамента производителя. 

Это искусство нужно рассматривать, как одну из сто
рон нормального производства. 

Бытовое искусство наполняет трудовую и многозабот-
ную жизнь в ее повседневности; его воздействие неотра
зимо и [иш|)ерывно. Оно не выделяется из мерного тече
ния будничных дпе11 , мудро распределяя свои дары на 
все r p a i H ! , стороны и уголки быта. С ве .1нкой простотой 
п неослабевающей силой излучается это искусство из 
недр народного духа и равномерно освещает • весь быт 
человеческого общежития. 

Бытовое крестьянское искусство — н е дерзкое вино 
индивидуального творчества, опьяняющее и окрьшяющее 
лин1ь в редкие минуты обращения к нему человека; это 
чистая и свежая вода, неприметно утоляющая повседневную 
жан;ду. 

Крестьянское искусство — коллективное искусство. 
Оно складывалось и оформлялось под равномерным и 

неослабевающим в о з д е й с т 1 ш с м неисчислимых однородных 
и близких творческих сил отдельных индивидуальностей. 
Все формальное богатство его создавалось путем посто
янных H O B T o p e n u i i ; медленное накапливание перефразиро-
1 ю к , донолненп!!, поправок, изменений—незаметных и род
ственных вариаций и отпечатков художественного вкуса 
и мастерства—приводило к созданию крепких, вынонюн-
ных, проверенных, к р и с т а л л и з о в а в и 1 и х с я форм. В нем нет 
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руководящпх индивидуальных имен, рез
ких поворотов, стилистических революций. 

В этом искусстве объедннилпсь и рас
творились, как соль в воде, крупицы и кри
сталлы индивидуальных х у д о ж е с т в е 1 Н 1 Ы Х 

.дарований; субъективные творческие на-
чала, проникая к работу коллектива, не 
боролись между собой и не укреплялись 
в о враждующих пр{)тпвор(!чиях; они везде 
дополняли друг друга, согласуясь М(!ждх 
собой и спокойно подчиняясь 1'диной оире-
деляюще!! и формирующем) художествен
н о й воле. Один 0 | ) п а м е н т а л Е 1 Н 1 1 и 1 норез со
подчинялся другому; HOBi>iii вариант и 
прием к|)асочного мазка согласовался с пред-
июствующнм; преингий узор нити сочетался 
с новым; одна форма незаметно и мед-
лен1Ю переливалась в другую; всякий ико
нографический мотив видоизменялся н 
обогащался постепенно, не проявляясь и 
не иеч(!зая сразу-

Медленный теми развития крестЕ .ян-
ского искусства иредуказьноет тесную 
преемственность художественных приемов, 
согласованность наканливающихся нов
шеств и формальную неразрьшность ма
стерства, {/дачное и оригинальное, при
внесенное в искусство индивидуальной 
ловкостью п острой зорк<»стью, привива
лось, развивалось и приводилось в закон
ченную форму; случайное, б е с т а л а н 1 ю е 
и надуманное не выдерживало дальней-
ineii коллективной проверки, отпадало и 
исчезало. 

Постепенное вызревание художественно - технических 
приемов приводило бытовой оргаЕшзм к завершенnoii 
формальной четкости, к стилистической вычеканенностн. 
Твердо п уверенно, технически-умело й почти безоши-
боч1н» нроте1;алп процессы оформления и декорирования. 
В руках безвестных мастеров некоторые категории быто
вых предметов и отдельные экземпляры н\ достигали 
классической строгости и максимальной вы|)азительности. 

17. Донце рез
ное (часть прял
ки) сгсометриче-
ской ор^'ймента-
циеп. Северный 

район. 



Лаконизм художественных приемов, впитавим1х в себя 
многочисленные коррективы длинного ряда художников, 
достигал предельного вы|)ажения. 

На бытовых иамятнн1;ах крестьянского искусства можно 
учить законам декоративного творчества. 

Художественно - производственные традиции, которых 
так боятся индивидуалисты, не только стесняют это 
творчество, ирепятствуя новизне и заступая путь cy6i>-
активным капризам и уклонениям, но и высоко культи-
вирун1т и з л ю б л 1 ч п 1 ы е мотивы иконографии и приемы 
мастерства. 

Повторяемость и е д и 1 ш о б р а з и е художествен!£ого труда 
п[)иводят к сопсрпишному выражению, производят живой 
отбор, в рсзул!,тате которого на ионсрхностп художественно-
ремеслешюго крестьянского производства выживают и оста
ются луч1ние и полноце1П[ые достижения. 

1*азвитие крест1>янскоги колл1!ктивного искусства нел1>зя 
уподобить быстролетяшсму коню бурного и несдержан
ного индивидуального творчества. Это движение медлен
ного плота на n inpoKoi i реке; словно недвижим и мертв 

18. Пряничыая .доска однофиг\рная. 



Ifl. Пряничная доска напорная. Ярослакскан r j 6 . 

зтот дремлют»» »лот па коде, по это неверно; он дви
жется н преодолевает тысяче1!еретные нроетрапства. 

Лишь случайная скудо1 ;ть и малоч1н;лснность сохра-
НИВН1НХСЯ памятников не позволяет нам с достаточной 
1ЮЛН0Т0Й УЯСНИТ!, все фазь1 н ступен!! этого развития: 
богатая и долгая жизнь крестьянского искусства пред
ставлена бедно и кратко в собраниях наших музеев. 

•28 



Последние не дают нам исчернывающего и разносторон
него отражения вековой жизни этого искусства: его долгий 
путь характеризован лишь некоторыми этапами. 

20. Пряничная доска наборная. 

Бытовое искусство русских деревень обладает в различ
нейших своих проявлениях огромным формальнь]м богат
ством и разнообразием. Многочисленные стилистические 
грани, выражающие высокую художественную культуру 
К])естьянских мастеров, еще не исследованы ни иконогра
фически, ни технически, ни стилистически. Не будет пре
увеличением сказать, что многие очень характерные и 
вьнюко-художественные ианравления крестьянского твор
чества просто неизвестны. 

Русский крестьянский художественный стиль, о котором 
часто и не мало говорилось, не является еще пока опре
деленным понятием, имеющим устойчивое и проанализи
рованное содержание. Составляющие его элементы не 



определены и не изучены. Этот стиль еще не детализи
рован научный изучением и в о е п р и 1 Н 1 м а с т с я только, как 
суммарное эстетнчсмжое целое. 

Не собрав еще множества колосьев этого пс'ками 
в ы з р е в а в н 1 е г о искусства и не связав их в снопы, нельзя 
.\аракт(!ризовать К[)естьян(кий художественный стиль с пол
ной и глубоко!! обоС!10ВаННО(;Т!>10. 

Точная и полная научная характеристика его - - задача 
будущего, и настоящее время можно лшпь утвердительно 
констатировать, что худо;кественное содержание крестьян
ского стиля очень (МОЖНО и исключительно богато и что 
этот !1е!!сследова1Н[|>1Й стиль за!;лючает в своих (|)ормаль-
ных разновидностях влияния, традиции и вкусь!, д{)ста-
точно резко отраженные, различных и(:т(фическп\ момен
тов и разнообраз1п .1х областных нроисхол;дений. Долгий 
вековой пут!>, П|Ю11дснны!1 этим исвсусством, и обитрная 
те[)рит{|р!!я страиь!, вмещающей многомилио!(1>у!0 массу 
!(Ореи1!Ого русского крестьянства и м и о г о ч 1 ! С л е н н ь ! е ино-
родч{'С1;11е элеме![Т111, е с т е с т в е 1 н ю , заставляют предполагать 
сложн(чннее нер('К[)ещивание ! ia !;рест||Я!1('ком искусстве 
разновременно п ] 1 о и в л я ю щ и х с я и разнородных но npo ! icxo-
жденпюформпр\ю!^]их влия!1и11. КрестьЯ!1ское искусство — 
наслед1!е огром!1ого количества медле[11!о про!!!еднн1х иоко-
лени11, о ставляв1ппх на нем те или иньп; характер!!ые 
черты и особе1пп)сти своего времени и места. 

Неисследованная толща крестьЯ!Г(Ччого искусства со
держит в себе ряды носледовательнь!х ! 1 а с л о е н и й . Одни 
из 1П1Х характеризуют древпей!пую языческую кул1)туру, 
резко и глубоко з а п е ч а т л е в 1 п у ю с я на истоках этого иску* -̂
ства, д|)угие—определяют ряд более !10здпих влияни!!. Зти 
насло<ч!ия П р о н и к а л и через в о з д е 1 1 С Т в и я иноземцев или 
постояи!10 ассимилируемых ипородческих племен, отлага
лись от об|щенип с кул1>ту])ой городов, возникали из под
ражания выше стоящ!1м социальным классам, приходили 
вместе с бытовыми и хозя11стве !Н1ыми заимствованиями. 

1'аЗЛ!!ЧНЬ!М Х|101ЮЛ0ГИЧ(ХК!1М и терр!1Т0риалЬН!>1М НрИ-
знакам, 01!ределЯ!О1Д!им то !1ли иное наслоение, обычно 
сопутствует особый формал!.ный стиль. Эти стили род-
ствеп1п>1 и близки 1Ю об!Д|им художестве1!НЬ!М принцинам, 
но часто глубоко различн!>1 но достигнутому формально-
художественному выражению особен!Юсте11, свойстве!!ных 
месту, време!!и, материалу. На об!щей поверхности этого 



21. Пря|[ИЧ!1ая доска из типа лпочстпых" . Владимирская губ . 

искусства следы глубочайшей старины часто сочетаются 
с наслоениями поздними —вплоть до современности,—п 
однородная обработка и переработка старых корней и но
вых 1 ю б е г о в сообщает рассматриваемому искусству со
вершенно своеобразный художественный склад. 



Рассмотрение этих характерных разновпдносте!! дает 
представление о большом и неожиданном богатстве кресть
янского творчества и раскрывает всю глубину н много
сторонность художественного гения, ярко отразившегося 
в трудах безвестных крестьянских мастеров - х у д о ж 1 П 1 к о в . 

22 . Доице резное, с инлрустацнпи. Деталь. Мотип кареты. 
Нижсгородскан rv6. 

Отмеченное богатство и м[1огог|>анность художественно-
технических качеств, оттенков и особенносте!! К|)(!стьяпско-
го искусства в значительно!* степени определяются практи
чески-бытовым характером этого искусства. Отвечая на 
разнообразные потребности новседпевпой жнз[пг, кресть
янское творчество, естестжчнн), встречалось и технически 
усваивало различнью материалы. 

Дерево, ткань, металл, глина, кость—подвергалпсь 
особой обработке и вызывали дли1Н1ый ряд своеобраз
ных п тонких технических приемов, навьпюв и сноровок. 
Последние, в свою очередь, видоизменялись и варьиро
вались в пределах обработки и одного материала, соответ-
ствен[ю п|)имепяясь к тому или другому тину и характеру 
издели1[. Резьба архитектурная получала свое характерное 
отличие от ре;!ьбы б ы т о в о 1 ( ; декоративная |)езьба прялки 
развивалась иначе, чем круглая деревянная скульптура 
сосудов, игрушек, инст|}умептов; в одном случае нужна 
была кру1П[ая прорезь для б(>льн10й иричелины, в другом 
случае требовалась тонкая гравюрная техника 1И)резки для 



небольшого |;овша; Ha6oiii[aa доска требовала илоскопод-
1штого рельефа, а формовочная доска для нряпнка должна 
была иметь выемчатую, декорированную узором вглубь, 
пов(!р\ность; простои нож давал л1Н1пн н р е н м у т е с т в е н 1 ю 
нрямьн;, а вошедшее в обиход полукруглое долото породило 
oco6i.iii склад ногтевидно!! выемки и т. д. 

Разнохарактерные бытов1>1е повеления, предъявляемые 
нсизпьн), заставили крестьянское искусство постоя1НН) соче
таться и слпваться с разнообразными видами и приемами 
ремесла и мастерства; худож(!ственное творчество, нахо
дясь в этом взаимодействии, приобрело внутреннюю устой
чивость н крепость, обогатилось мудростью и трезвостью 
во всех своих направлениях и достижениях. Постоянная 
п неразрывная связь с материалом и технико!! его обра
ботки не позволила развиться в крестьянском вк'кусстве 
чертам ЭСКИ31ЮСТП, произвольности, и ч н р е с с и 0 1 ш с т и ч н о с т п ; 

она культивировала в нем уважение и интерес к мате-
|)иалу, приучила считать посл(!днпй одним из существен-

23. Донце резное, с инкрустацией. Деталь, Мотив кавалеров. 
Нижегородская губ . 



24. Донце резчое, с инкрустацией. Нижегородская r j 6 . 



ных элементов художественного произведения. Искусство а 
техническое мастерство в крестьянском творчестве пред
ставляют неделимое целое. 

Счастливая связь с практическим мастерством возвела 
крестьянское искусство на значительную высоту строго 
формального понимания художественпых задач и сделала 
его очень чутким к восприятию стилистических законов. 
Анализ худол;ественных сторон бытовых памятников кре
стьянства почти всегда показывает нам строгую внутрен
нюю логику, которой неизменно подчинялось создание 
любого художественно-бытового организма. 

В этом отношении творчеству крестьянских художни
ков-ремесленников присущи стойкие и положительные при
знаки. Элементы декоративности играют в нем первен
ствующую роль — как в области форм и конструкций, так 
и в области внешнего убранства предмета. Важно отме
тить, что декоративность крестьянского предмета быта ор
ганически слитна с его практическим назначением и ни
когда не лишает ого реальной бытовой ценности. 

Трезвая конструктивность — неотъемлемая черта этого 
искусства. Дрхитсктоника в построении каждой вещи — 
будь то сложный мпогисал;енньш резной фриз старой волж
ской барки, цветная вышивка женской рубахи или поло
тенца, фигурная обработка железного дверного кольца — 
органически присуща этому искусству. 

Орнаменталыюсть, как принцип изобразительной ком
позиции, является также постоянной формальной чертой 
рассматриваемого искусства. Отсутствие натуралистических 
притязаний сообщает чрезвычайно устойчивый орнамен
тальный склад всем многообразным художественным на
правлениям росписи, резьбы и вышивки. Даже бытовой 
жанр, сравнительно поздно воншдпшй в круг крестьян
ской иконографии, остается свободным от разрушитель
ных влияний натурализма, всегда и везде неизменно подта
чивающего, подобно червю, основы декоративного худо
жества. Все органические мотивы, вовлекаемью в волны 
буйно разливающегося крестьянского узора, всегда пре
образуются и трактуются в орнаментальном плане; зор
кий глаз привычного декоратора схватывает п усваивает 
типично - выразительный орнаментальный облик всякого 
мотива и легко вводит его в стихию узора, как родствен
ный элемент. 



25. Донце резное, с инкрустацией и окраской. Пижегородскан губ. 



26. Донце резное, с пнкрустоцней и окрасиой. Деталь. Мотив 
всадшпюв. 11нжС1'0родС ! ;ал губ. 

Эти оснившло худолсествонпые черты—декоративность, 
копструктпвность и ориамеитальность,—сливаясь в каждом 
отдельном иамятннке воедино, дают крестьянскому быто
вому творчеству твердое и крепкое художественное осно-
ванпе, утверждают за ним неоспоримое право пмеловаться 
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искусством; она 
являются хара
ктерным суммар
ным признаком, 
по которому все
гда можно отли
чить и выделить 
продукт худолге-
ствепного кресть
янского труда. 
На основе этих 
общих типиче
ских черт покоят
ся и более де
тальные—иконо
графические и 
технические — 
признаки, опре
деляющие то пли 
другое направле
ние и стилисти
ческий вариант 
к р е с т ь я н с к о г о 
творчества. 

Останавливая 
и группируя об
щие признаки 

бытового крестьянского творчества, необходимо также от
мстить П0СТ0Я1ПЮ наблюдаемую в нем зависимость художе
ственных выра;кенип его как от материала, лед;ащего в его 
основании, так и от различных технических приемов обра
ботки. Это органическое взаимодействие художественного 
стиля п материально-технических основ говорит не только 
о примитивности данного искусства, но и об его здоровой 
и жизненной культуре; эта живая связь всегда предохра
няла его от нездоровых творческих уклонении вопреки 
материалу, наперекор технике, всегда ведущих искусство 
к творческой немощи, к художественному пустоцвету. 

От нормального соподчинения художественных наме
рений и материально-технических повелений — всегда за
рождался и ра;-1вивался тот или иной стилистический вид 
крестьянского искусства. 

27. Донце резоое . Деталь. Ипжегородскзл 
губерпяя. 



Так, например, в мнпгочпсленпых узорах крестьянской 
вьннпвкп наблюдается постоянная, необьппюиенно тонкая 
артистическая геометризация всех без нсключешш моти
вов и тем, составляюшпх ее богатую п сложную иконогра
фию. 1*азложение о р г а 1 Н 1 ч с с к и х образов на орнаменталь
но-геометрические элементы и бесчисленные вариации по
следних достигают в p y c c K o i i 1п.н]швке ненревзойденных 
декоративных веришн. Мтюгообразные мотивы крестьян
ской вьпнивки могут быть охарактеризованы, как узоры 
чисто геометрические, узоры полугеометрическпе п узоры 
геометризованные. Один и тот же худо;кествснпый прин
цип объединяет псе эти главные разновидности. За стро
гие рамки геометрической трактовки не И|)оскальзывает ни 
один иначе разработанный мотив, к какому бы времени 
его появление в крестьянской вьинивке не о т 1 Ш с п л о с ь . 
Наиболее нозд1П1е п самью д[1евние мотивы раЕию пере
фразируются в однородную формально - стилистическую 
схему. Но многих случаях многократные геометрические 
иовтореюш до полной неузнаваемости изменили первич-

28. Донце резное, с, иикрустациеИ. Деталь. Мотив пляски. 
Нижегородская губ. 



29. Донце резное, с инкрустацией. Мотин кареты (вариант). 
Нижегородская губ . 

Hbiii мотпв, и лишь исторнмескпе изыскания и ряды срав
нительных параллелей дают вернып ключ и указ1>1ва1от 
органический образ и стунени его последовательных ва
риаций там, где неискушенный паблюдаФель видит лишь 
геометрический узор случайного иропсхождения. 

Зта изумительно острая и четкая геометрическая фрази
ровка русской бытовой вьнпивкн является, в значительной 
степеЕш, следствием технического характера данного искус
ства, в котором живую и гибкую графическую линию .за
меняла малоподвижная нить, естественно дающая на по
лотне и р я м о л 1 п г е й н ы е черты и штрихи, хотя бы и в мел
ком дроблении. Суровое полотно, представлявшее собой 
м е л ь ч а й н 1 у ю канву, служа основой для нитяного рисунка, 
диктовало художестве1Нюму процессу трактовки естествен-
HIIH; |»амки геометризацпи, симметрии и повтортюсти. В пре
делах этих формальных OCIHIB И развивается цветовой 
силуэтный узо]» всего многообразия .древне-русского кре
стьянского в ь ш 1 и в а н и я . 

Столь же выразительно определилось влияние техниче
ских начал на формировавше художественного стиля и в 
другой области крестьянского творчества. Ксли в узорах 
ВЫ1НПВКН наблюдается постоянная геомет])изания, то в бы
товой росписи, напротив, соответствующая фразировка 
часто выражастся в наиравлении, прямо иротнвоноложном, 
т.-е. в травной или раститель!Н)й орнам(Н1тальиой схема-



30. Вставка для гребня (деталь донца) резная, е инкрустацией 
., , и окраской. Ннжегородс.кан губ . . ;. • 

твзацпп всех принятых и повторяющихся мотивов. Даже 
и бытовой жанр наблюдается в подобной своеобразной 
трактовке, где растительный иоп1иб рису1п;а как бы по
крывает все элементы бытовых и жанровых изображений, 
сливаясь с ними в нераздельную орнаментальную комби
нацию. Это слияние создает стилистическое своеобразие, 
являющееся характерной чертой народной бытово!* рос
писи нижегородской ншолы. Пет сомнения, что в этом 
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с л у ч а е СТОЛЕ, же ярко, как 
II в вышивке, матерпалг.пые 
II технические о с н о в ы ху
дожественного ВЫНОЛЕЮНИЯ 
(росннсь ки(;тЕ.го, дающей 
мягкий, П О Д В И Ж Н О ! ! И ГИбкИЙ 

мазок, как бы сходнь!Й с ЭЛЕ;-
ментом растительной орна-
М(Н1тнки) оказалп свое !1ря-
м о е формирующее вл!1Я!ЕЕ1е 
на художественную трактов-
!ty иконографических МОТ!!-
вов. Крестьянское нскуссты», 
как видно на указап!н.1х двух 
примерах, 1НЛО но естествечг-
Hoii линии наименьшего со-
нротнвления и свою творче
скую энергию направляло 
не на иреодолеЕЕие материала 
и искусстнеююе прнспосо-
бленпе TexHHFHi, как это часто 
наблюдается во внешн(! бо-
!''атых, но 1Н1\тренно у б о 1 н х 
у п а д о ч 1 ! ы х искусствах, а раз
вивалось и Ж1!Л0 в т е с Е ю н 

согласоваююсти с нериич-
!1ЫМИ Э''1ем(!нтами и OI^EIO-

вами х у д о ж е с т в е Е Ш о -декора-
тнв!гого тво1)чества. 

В состаЕН! общих призна
к о в , характеризующих в н е ш 

ние худоя!ествеЕгнь!е ч е р т ы кр('ст!>янского бытового искус
ства, необходимо указать еще па один коре!!1юй и типич-
!!ьн1 признак, вь1текак)Щ1Н1 из своеобразных хслови!! кол
лективного созданпя этого исклсства. 

При малой Н0ДВЕ1ЖН0СТИ основных !1К(Н!ографическпх 
мотивов и стоп|;ости традни!101пн.1Х фо[)м, крестьянское 
искусство обладает исключительным о б и л и е м вариантов. 
Множествеююсть вариантов одинаково характерна для 
всех ВЕ1Д0В и наиравлении б ь 1 т о в о г о крестьянс1;ого твор
ч е с т в а ; с о д н 1 Е а к о в о й !Д1едростыо о н и р а с п р о с т р а н е Е ! ы в 
вьн1Н!вке, резьбе, росписи, керамике, 1ннбоЁн;е п всех дру-

. IV. • 

31. прялка резная я р о е . 1 а в с к о -

костромского типа. Дета.н.. Сце
на чаепития. 



гих видах и технических ка
тегориях рассматриваемого 
искусства. Все его художе
ственное богатство и разно
образие заключается именно 
в этих бесчисленных повто
рениях и перефразировках, 
близко сходных между собой 
ио основной иконографиче
ской пли декоративной теме, 
по весьма различных по сти
листической обработке одно
родного тематического содер
жания. , г , 

KjiecTbflHCKoe искусство 
не обильно темами, сюже
тами и мотивами, но оно без
гранично богато разЕюобраз-
нейшими х у д о ж е с т в е 1 П 1 ы м и 

трактовками этого Е ю б о л ь -

шого круга своих тем. Темы 
эти неподвижны и косны 
в своем содерн;ании, по не-
о б ы ч а 1 ) п о живы, изменчивы 
и многообразны во внеш
них художественных выра-
л;еппях, в с в о е о б р а з 1 П 1 их 

• j j ^ ^ l ' i ' mk.w 
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32. Прялка резиая ярославско-
костромского типа. Деталь. Сце

на чаепития (иариапт). бесчисленных вариантов. Ва
рианты в крестьянском искус
с тве— r p a i n i , отра'-какиние с в е р к а Е п ю единого творческого 
коллектива. В их количественном и качественном б о г а т 

стве— отралчсны внутренние скрытые силы целостного ху-
дожестве1ПН )ГО гении. Изобразительпо-декоратив1Юе искус
ство, коллективом создаваемое, непременно должно рас
сматриваться п оцениваться и м е н н о в 3T0ii множествеп-
постн выражений. Они дополняют д р у г друга разнообра
зием оттенков, пнт{)наци1г, манер, тембров, подходов, по
вадок, складов, вкусов и наглядно передают всю тысяче
гранную разносторонность творческих сил коллектива. 
Варианты крестьянского искусства не есть второстеиен-
пые, доиолнительпьш п менее жизненные в и д ы основного 
и тиинчнс 'йшего художественного выражения; такового 



33. [Ipn.ica рсзнпп npoc.iiiBCKO-
костромского типа. Дета.ть. 

следпяя, вероятно, занмет 
мест в ifCTO[)nii нскусства, 
нутая изучением проблема 

центрального яьтраження в 
крестьянском ИСКУССТВО не 
существует. Непрерывная и 
связная пень вариаций и дает 
1 0 , недоступное силам инди
видуума, художествен iroe со
здание, которое является ти
таническим выражением кол
лективного гения. Система ва
риантов— равноценных и са
модовлеющих — есть харак
терный признак ко .т1лектпвно 
образуемого кр е ст ь я не к о г о 
искусства. Всякий мотив в 
любой его отрасли много
кратно выражен в з а к о 1 ю -

мерной мпол;ественности са
мостоятельных вариаций. Ху
дожественный анализ любого 
ряда этих мотивов и дает в 
итоге истинное представление 
о силе и глубине худо;ке- • 
ственного дара и его практи
ческого развития у носителя 
этого нскусства. 

С исключительной полно
той и неисчерпаемым обилием 
выражена указанная здесь си
стема вариантов в русской 
крестьянской вьннивке. П о -

одно из первых характерных 
когда эта совершенно нетро-
будет специально исследована. 

рестьянское искусство, постоянно отвечая на пол
ный круг 6i>iT0Bbix потребностей деревенской жи
зни, развивалось в направлении пластическом, 

живописном и архитектурном. С больншм богатством и 
художественной оригинальностью выразилось творчество 



34. Пря.!ка с контурной |№зьб<;й ярослаиско-костромского типа/ 
Дета-11.. Сцсиа чаепипгя (париант). 

Крестьянства в каждой пз этпх основных 'граней,^ изобра
зительного искусства. Разумеется, зти грани, будучи при
норовлены к быту и освещены его ирактпческпми требо
ваниями, носят несколько условное, в сравнении с обще-



принятым, толкование. Так, например, мы не имеем, ко
нечно, в крестьянском пскусствс чистой станковой жнво-
ннсн н жпвопнсную культуру его должны изучать в обншр-
HOii области бытовой роснисп. Разнообразные новерхности 
и площади бытовых предметов были крестьянскими кар
тинами, не иуждаввнимися в мольбертах и гвоздях- Крестьян
ская скульптура также имеет все характерные н|)нзнаки 
бытового художественного дела и отнюдь не выражается 
в созданиях статуи н памятников. Графика имеет свое наи
более полное выра;кенне в бытовой вышивке, в контур-
1ЮЙ норезке на дереве и т. д. 

Сообразно этим основным делениям в дальнейшем п бу
дет вестпсь рассмотрение художественно-технических про-
явлени!! кре(тьяп(ч;ого искусства. 

Пластическая грань развита в крестьянском искусстве 
главным образом в исконной пародиоп художественной 
отрасли—-деревянном производстве. Дерево, будучи наи
более распространенным, податливым н удобным матери
алом в лесной стране, явилось главной материальной 
основой всего крестьянского бытового нскусства. Веще
ственный быт pyccKoii деревни в огромной своей доле 
определялся и обусловливался этим материалом; бытовьн' 

;(5. Ковш-черпак дсревиипыи резной. Мотив птицы. 



формы дерева исключи гель но многочисленны и разно
образны. Достаточно указать, что даже дверные п ворот
ные замки крестьянских жилищ строились из дерева. 
Техническая обработка последнего развита преимуще
ственно перед всеми другими практическими навыками 
художественного мастерства. Имеется много основании 
предполагать, что именно область деревообделочного ис-

36. i 'yfJauoK дсрцклпмый резной. Средне волжский район. 

кусства имеет в крестьянском творчестве наиболее бога
тое, оригинальное п многостороннее выраженпе и может 
иттп в уровень с художестве1пп .1ми качествами и достп-
женнями несравненной но экспрессия крестьянской вы-
пшвки. Резец и игла являются главными инструментами 
крестьянского искусства. 

Основным формальным элементом крестьянского скульп
турного творчества, но худо;кествепному богатству и ши
роте распространения, является бытовой и архитектурный 
рельеф. 

Крестьянская орнаментальная пластика в применения 
к дереву давно нуждается в специальном художествен
ном исследовании. Творчески-декоративные силы мастсра-
крестьяппна, артистически владеющего элементарными 



11нстр\ментам» д е р е в о о б д е л ы в а Е ш я , я р к о выразились в t ;o-, 
здании и развитии д л 1 г п н о г о ряда разнообразных х у д о -
жестве1Н10-темн1ческих нрггемов резьбы. В этом случае 
MojKiro утво])днтельно говорить о вековой культуре кре
стьянской резьбы, неизменно сохраняющей в себе призна
ки большого, долго кульпгвнруемого художественного ма
стерства. Во всех своих многочисленных разновидностях, 
представляющих т о т или иной своеобразный и з а к о н 
ченный СТИЛЕ., рассматриваемая р(!зьба всегда отличается 
мастерской лаконичностью и выразительностью приема, 

у в е р е н н ы м спокой
ствием точной техни
ки, логической связ-
ностьк! порезки с 
материалом и инстру
ментом. 

Высокий и пол
ный чистый р е л ь е ф 
классического т и н а 
дает нам главным об
разом архитектурная 
резьба Костромской, 
Нижегородской нВла-
димирско!! губ. Рас
считанная на обозре
н и е с отдаленно!! точ
ки зрения, эта резьба 
обладает мощ1Н.1М, де-
коративмь1м складом 
рельефного узора, бо
г а т о покрывающего 
многосаженные п о д 
зоры, высокие налич
н и к и , створки ворот 
и д р . крупные и м е л 
кие а р х и т е к т у р н ы е 
деталЕГ (рис. 1, 12, l ; t , 
l-i, 9.')). Рельеф вьЕра-
зптелыю моделирован 
KpyiHH.iMH и четкими 
срезами, у р а в н о в с Е н е н 

с фоном, дает хара-37. Ко1!111-че]ша1; дерепятшый |ic3iH)ii. 
.Мотив конька. Северный район. 

-i8 



38. Донце резное. Дста.п.. Реалистичеекнй ыотвв — r j c b и собака. 
1[ПЖЕ1'орол<'К11я губ. 

KTepiivio подкрепляющмп тшп.. Рисунок отличается пра
вильной планировкой, CTpoiiiibi.M развитием, больнюй точ
ностью повторелпш и чередовапи!! отдельных элементов. 
Формалыю-т((хническая сторона его тщательно разрабо
тана и 1ЮЧТИ лшнсна случайностей п произвольности 
диллетантской руки. 

ПоволжскнГ! архптектур1п .1Й рельеф но своему худо
жественному содержанию представляет бол1>н1о11 интерес 
для изучения поздних иконографических синтезов кресть-
HHCKoii о р 1 К 1 м е н т п к и . В мотивах архитекту[)ной резьбы 
можно наблюдать, как зоографическпе элементы языче
ского склада, издав1£а находящиеся в кругу крсстьнпско!! 
иконографии и близкие им ио выражению MOTUiu.i ранних 
византийско-ромаЕюких заимствований в о н 1 л и в непосред
ственное сочетание с о р н а м е 1 г г а л ь н ы м и элементами нового 
происхождения, поступивнтми в художественнь!!! оборот 
крестьянских мастеров-резчиков в п о з д н е 1 1 ц и ' е время. 
Анализ ЭТ0|1 орпаментальной ветвп ясно указьшает, что 
ПОВОЛЖСКИ!! архитектурный узор складыва.1ся и разви
вался под сильным и с о в е р н н ч 1 н о н е с о м п е 1 п п . 1 м влия
нием западно • европейских стилей, которым присуща 
определенная печать сложного городского происхождения. 
Ренессанс и ампир, в нер(маточной т])актовке русской 
пом(чщич11ей архитектуры (рис. 3 , были в этом слу
чае главн1.1ми стилистическими воздействиями, формиру
ющими крестьянскую резьбу. и ( Ч у о т о р ы е х а р а к т е р 1 п . ю 
элементы этих стилей п р и н 1 л и в соприкосновение и ху
дожественно объединились с неумирающими останками 
древних иконографических тем; это своеобразное соче
тание и определило весь художественный стиль резных 
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архитектурных детали!! 1Н)нолжского крестьянекого H I B -
лнща. 

Класспческне мотивы растительного побега, развиваю
щегося в мерном ритме круглых завпткои аканфа (рпс. 16), 
розетть!, гранаты, виноградные грозд|>я, вазоны, карту-
шн, не])евязн, ниспадаюшие кисти и иодобньк^ мотивы 
за11ад1ю-евронейских стилей в выpaзитeлыlo-дeкopaтивнoii 

39. Копш дерсвпнимй [le^noii. Митпв парных конских 1'11лов. 
Ниже! ородгкая rv6, 

трактовке крестьянских резчиков — составляют основное 
орнам(Ч1тальное содержание деревянных фризов. Образы 
древнего происхождения в виде сирен, львов, нтиц-сирн-
нов (рис. 1, 2, 5, 8, 9, 15) и других мифологических су
ществ введены в ,чтот классический CTpoii орнаментики и 
связа1н>1 с ним в ор1ггинальное неразрывное художественное 
целое. Старые и новые элементы подчинены однородной 
технической обработке и обы^дпнены в ( )рганичес1Н1 развн-
ва1ошн11ся неразрывный узор. На многосаженных подзо
рах изб и речных судов льются и развиваются в ритмичном 
течении, тесно прилегая друг к Другу, мощные круглые 
завитки, iHicbHjjiHiHbie а к а н ф о н о д о б 1 ю й листвой, с разме-



щепными внутри нлодамн и цветамп, нрерываемьн', парту-
тши п вазонами п замьшаюшиеся образамп львов, сирен 
и птиц в разнооб))азпых построетгях. Эти фигуры иолл-
человеческого, полузвериного склада ИОСТОЯЕПЮ ГЛЯДЯТ пз 
антично!! Л И С Т В Ы , претворенной и видо1!змененно1| в су
ровом мастерстве костромских и владимирскпх резчиков, 
в !1рпм1ггпв1го-наряд1н>1|1 узор деревенских пзб. Речные 
боги!П! в Mej)Hbix волнах завитков выплывают па i;paii 
подзора !1 глядят неподвижным взором вь ! р у б л е 1 п ю 1 1 
маски {рис, 7, 15). Раскинуты !;рылья и веерообразные 
XB0CTI.1 пт[1ц-сир1П10в, держащих в руках КОНЦЕП а!1тич-

40. Скопкарь деревянный, распиской. Архаигс^ыкан губ. 

Н Ы Х поб(Т(>в (рис.|7, Н], Образь! львов я их художественно-
родственных подобий, то с человеческой маской (рис. 6), 
то с головой коня (рис. i ) —всегда моделирован!ii.ie резчи
ком в 1)езко1! выразительно!! условности, разм1Ч1]е[!ы ira 
концах подзоров, в очельях ! 1 а л ! 1 ч н п к о в , в т|)еугольных 
участках надворотпых !! наддверных причелип. Длп1Н1ая 

верен!1иа эт1!х однородных 1!зображеппп наглядно вскры
вает х а р а к т 1 ' р коллс'ктивного к[кмтьянского творчества, да!о-
щего ряд худо;кестве!1но-равнонен!1!.1х вариантов одной те-
Mi.i; H3o6pa;i;e!nie льва подвергнуто многообразным фор-
малыгым трактовкам, сохраняющим его о с н о в н ь 1 е черты, но 
дающим оригинальные и вы|1аз1!тельиые разно 1П1дпости 

(рис. 2 , 5, l i ) . В изображ(Ч1иях че.110веческ!!х образ!П1 сп-



mi 

41. Сосуд-баранчик глпияшлй, по.шниой 

р е н и с н р т ю в п р о я в и л и с ь , засл{)пяя 
д р у г д р у г а , и ф а н т а с т и ч е с к и е черты ми
ф о л о г и ч е с к и х образов, и реалистнч(!ские 
ч е р т ы облич1>я в е л и к о р у с с к о г о кресть
я н с т в а (рис. I, 7. 13, I.")). 1 ' а с ч е с а п н ы е 

на д в а с к а т а п р я д и 
в о л о с , круто зави
в а ю щ и х с я н а к о н 
цах, нн1])оки11 н о с 
и о б щ и ! ! склад ли
ца дают х а р а к т е р -
н ь н ' признаки зна
к о м о г о образа. 

Во Bcc'ii г>топ 
резьбе нп1])01Н1е и 

с и л ы н н е В 1 > 1 р е з ы 
о д и н а к о в о у в е р е н 
но и ч е т к о пере
д а ю т и с т а р ы е де
к о р а т и в н ы е ; о б р а 
зы и элементы 

позднейших с т и л е й . Крестьянское т в о р ч е с т в о , в о с п р н т г м а я 

п|Н1Т1 ;кающи(! н о в ш е с т в а и п р о д о л ж а я с т р о г о х р а ш Е т ь т р а 
д и ц и я др1Ч1Еюсти, создало о р и г и н а л ь н ы й х у д о ж е с т в е н н ы й 

вид п о в о л ж с к о г о а р х и т е к т у р н о г о о р н а м е н т а , в кото|юм 
средЕ! ясЕ1ы\ и ч е т к и х к л а с с и ч е <жих з а в и т к о в , д а в н о н а ш е д 
ших сноко11Еюе р а в н о в е с и е в м е р н о м р и т м е , ГЕЕСЗДЯТСЯ т а г н 1 -

ствсЕНЕые и волнуюЕД1пе образы н а р о д н о г о у м а и фаЕЕтазии. 
Два дал(ча1х д р у г д р у г у художественЕннх м и р о в о з з р е н и я 
тапЕЕственно СЕЕлетаются EI iH'pe(;ei;aE{iTCH на резных под
зорах !Е1г ,кегородскц\ изб и волжских б а р о к . 

В рель(к()е фнгурЕЕЫХ ЕЕ|1Е1челиЕ1 ПОВОЛЖСКОЙ а р х и т е к 
т у р ы , равЕН» как и в ЕюнструктнвЕЕЬЕх д е т а л н х EHK'HHHEEIKOB, 

наблн1даЕотся т а к ж е и элементы в и з а н т и и с к о - |юмаЕ[ского 
стиля в виде; п а р н ы х И Т Е Е Ц С ВИ1Е0ГраДЕ1ЫМ1Е гроз.Ч'Ямн 
( р и с . и , 12), фаЕ1таст1Еческого звер1Н!ого орнамСЕЕта, в и т ы х 

КОЛОЕЕОК ЕЕ т. Д . Но ЭТОТ ОрНаМСЕЕТалЬНЬЕЙ СЛОЕЕ обЬЕЧНО Ху-

дожественЕю ЕЕОДЧИВЕСЕ! более Е ю з д н е й волне класстЕческЕЕх 

MOTEIBOB. 

llE.ETOBOii реЛЕ .еф в КресТЕ.ЯЕЕСКОМ ЕЕСКуССТВе, в ElpOTlEBO-
положЕЕОстЕ. а р х н т е к т у р Е Е О м у , развит сравннтельЕШ Е ю б о г а т о 

EI EEC ЕЕмеет б о л ь ш о г о расЕ11)0(;траЕ1енпя. На крестьяЕЕСких 



изделиях он вызван главным образом причинами техни
чески-производственного порядка, как, например, плоский 
рельеф набойных досок, нриспособленньпг для оттисков 
на материи. В декорации других бытовых предметов де
ревни рельеф встречается сравнительно редко; можно ука
зать на резьбу севе|»ных копыл (прялок) с плоским или 
сильно у п л о щ е п н ь 1 м рсл1>ефом и на чисто рельефную де
корацию вальков и рубелей (рис. 4-3 б, 43 в, К») поволж
ского района, куда он перенесен рез 'П1ками из области ар
хитектурной резьбы. В той пли иной доле встречается он 
на разнообразных предметах быта, но не является харак
терной их чертой: мы не пмеем типичных категорий бы
товых предметов, художественно связанных с этим спосо
бом их украшения. 

Пластически моделирован
ный рельеф занимает сравни
тельно небольшое место в об
щей картине крестьянской рез
ной о р Е 1 а м е п т а ц и и п является 
наиболее поздним заимство
ванием городского ироисхо-
•л;дения. 

Пластическая сторона кре
стьянского искусства выраа;е-
на преимущественно резьбою 
по дереву вглубь. В своих мно
гочисленных приемах худолш-
ственного оформления глади 
дерева крестьянское искусство 
всегда, начиная с самых древ
них ступеней,тяготело не к со -
:!данию пластического рельефа, 
а к культивированию плоско
сти, оживленной и видоизменен
ной посредством вырезов и 
нарезов вглубь доски. Система 
выемок, так или иначе кон
струированных, явл:яется ти-
н и ч н е 1 п н е й чертой д:ш всех 
наиболее древних, коренных и 
широко распространенных при- 42. 3epi;a.ime (к прялие) а гре
емой народной резной обработ- бень —медные. 



43, 43 а, 43 6 , / i 3 u . Ba . iLKii резпые. Средняя 
и северный районы. 

ки дерева. Эта ху
дожественная тра
диция очень глубо
ка и неизменно вы
ражена и сохранена 
во всех стилисти
ческих разновидно
стях крестьянской 
резьбы. 

Начальные ис
токи этой характерно!! резной фразиров!ш и ее древнее 
формальное выра;кение следует видеть в трехгранно-вы
емчатой рез1>бе, хараьтернзукнлеп наиболее старь!е и тер
риториально широкие ступени народного резного искус
ства. Примитивная IH) складу трехгранно-выемчатая резьба 
В11е|)вые u a p y i u a e T слепую гладь доски !i нр!1дает ее но
верхности пластическую офо|)мленность, вводя в нее игру 
света п тени. Декорированная подоб1 ! О й норез!;ой доска 
продолжает сохранять свою художествешгую цельност!), как 
плоскость. 1*!1тмичес!ш рас1Юлагаемые трехграннь!е выем
ки !1 первоначальная поверхность доск!1, разнообразно 
черед\ясь, остаются в ностояштм взаимном равновесии. 
Этот прием 1Ю своим художественным свойствам вполне 
самостоятелен и нисколько не на-
правле!! в сторону образования 
рельефа. 

i Содержанием выемчато - rpexrpaii-
ной резьбы служат геометрические 
мотивы; главенствующим элеме1!Т0М 
их является орнаментально расчленен-
Hbiii внутри круг !1лн розетка. В('я де
корация основана на ?)том централь
ном мотиве и за!;лючается в различ!1ых 
его сопоставлениях и сочетаниях. Сек
торы, сегменты и узорные каймы и 
!Юлосы явля!Отся тем окружением, из 
которого всегда и повсюду глядит 
графичесжи во:1Л01Д1ениый древний 
символ солнца. В разработке указан
ных мотивов, нрименен1!ых ко всем, 
без исключения, предметам быта, на
блюдается бесконечное разнообразие 

43 а 



вариантов н полное 
техничееноеовладе
ние темой (рис. 17, 
.i;t, и, Ш). Трех
гранно - В1>1емчатая 

резьба придает нри-
митивпому быто
вому дереву органически построенное орнаментально-пло
скостное в е л н к о л 1 Ч 1 и е . 

Художественная традиция у1;азанных пластических прин-
н и п о Е , коренящихся в древне-крестьянской pe3ii6e, про
должает преемственно сохраняться и во всех последующих 
видах декоративно-бытовой резьбы. 

Ближайше)! разновидностьн) трехгранно-выемчатой тех
ники будет ногтевндно-выемчатая резьба, форналыю-тех
нический С1;лад кото|)ОЙ является прямым CJIeдcтвиeм нозд-
neiiinero введения в технику резьбы пового инструмента. 
Этот инструмент, давншй новый орнаментальный харак
тер порезки — ложчато41 долото. При его участии в резьбе 
появилась ногтевидная и лунчатая выемка, под влиянием 
которой видоизменились характерные элементы геомстри-
че('кой резьбы и образовался, в комбинировании выгну
тых, кривых, полук])углых п 6o.iee гибких линий, новый 
строй узора. Деформированная геометрическая орнамен
тация стала трактоваться с своеобразным растительным по

ш и б о м — и этот В 1 ю в ь образованный сти.ть 
резьбы также развивался в пределах вы
емки и построения узора путем „обрат
ного'' рельефа. 

Соверпюшю естественно в этом же на-
н|швлении сложила(;ь и оригинальная ме.1-
ко - узорная выемчатая резьба, предста
вляющая основной и типичный нрпем в 
орпамептапии пряничных досок. Этот вид 
резьбы определился ес производственным 
характером, возник пз потребности датЕ. 

первичные формы для передачи чистого 
рельефа на пряничную ков|шгу. В резьбе 
этих досок 0С1ЮВ1Еые формы изображе
ния или орнамента пснолпяются 1 п и р о к и м и 

и схематизирующими выемками различной 
глубины; по склонам пли бортам основных 

43 м 



иьи^мок, четко о11|)еделя1ощ|1х 

о б т и 1 1 рельеф 11;-)об|>ажет1Я, 

производится последующая де
тальная обработка вглубь, со
стоящая пд ])ида повто[(яю-
щихся дробных и ы р е з о 1 ; мел
кого фигурного узора: зубчи-
KCHt, желобков, копытц, стре
лок, пoл^ круглых г|)еб»чнков 
н т. н. Дроб[Н)-^зорная, как бы 
бисерная, резная грань покры
вает а])\итектоинку каждого 
изображения (рис. IS, lit. 20). 
1мелое и остроумиое яол1>з11на-
нн(' технически-однооб])азным 
,-)(|)фектом с о о б щ а 1 ! т р<'зным 
н])Я11имным доскам значитель
ную подвижность и вырази
тельность. Вместе с тем. все изо-
бра.кення oHCHii богатого ико
нографического цикла прянич-
Hi.ix досок, иногда довольно 
разнооб])азн1>1(! и |)азно||*ач(!-
ствениые но в н е п 1 н е м у облнку 
(как, например, нтина и стол 
с сосудами) всегда стилистиче
ски объединенЬ1 общим художе
ственным п|)иемом резьбы; это 
у к а з ь 1 в а е т на развитое нзобра-
ЗИте^1ЬЕЮ-декорат1ниюе дарова
ние резчиков, (чюбодно и t b o j ) -
ческн владеющих своим масте[|-
ством. Простота и законч(Ч1-
ность мелко-\зорнои вьн?мча-
той резьбы с бо.н>ншм худо
жественным вкусо.м и техниче
ским тактом |)аз])ешает задачу 
созданпя (|юрмовочного узор
ного рельефа на пряничных 
досках и дела(ч' эти нослед1НН^ 

выдающимися художественными н р о и з в е д е 1 Н 1 Я м и народной 
о|1нам(Ч1тальиой нлас:тики (рис. 21). 

ciioro тииа 
иологод-



На подобных же пластических принципах обработки де
рева основан и замечательно оригинальный прием резьбы, 
употребля8П[И1[ся в нижегородском районе для декорации 
донцев (деталь прялки) -этих своеобразных деревянных 
картин крестьянского быта. Рассматриваемая декорация 
производится скобчатой резьбой с инкрустацией, в кото-
poii центральные массы изображений исполняются харак-
те|пи)11 угловато!! вставкой черного дерева i! дополняются 
подсобными орнаментальными выемкам!! вглубь догк!!; 

4.'). Ннкертья оконных {збримлсний. Мотивы розеток, по.нот н 
BH30Mii.,i|K'ba. О-юнециал губ, 

ЭТИ в!.1резы имеют очертания скобок, изогнутых в раз
личных !1аиравле!1иях, р а з н о о б р а з 1 ! ы \ по разх1ера.м п глу
бине, родственных и бл1!зких орнаментальному мазку кисти 
(pi!c. 21, 2.5). АЬюгоонытная, уверенная и безоппшочпая 
рука резч!1ка достигает нсключ1!тел1,!1ой ла!ЮП!1чпости и 
четкости форм. Несколько меткпх порезов, арт!1стическп-
то!п;о расположеп!1Ых, дают пзображенпям предельную 
полноту художествешюго вь!раження (рпс. 23, 30, :tS}. 

В мотивах скобчатой резьбы особенно богато п 
оригп!1алыю отражс!! быт русского сказочного барства 
XV1I1 пека. Эта изобразительная характсрист1!ка, создаи-
пая в чужой художестве!!ной с])еде и отличающаяся со-



вершпнно псключительной формальной силой и экспрес
сией ( р и с . 22, 2(>, 29), н а г л я д н о показывает ш и р о к и й и 

мощ|н>н1 s H j T p e i H i H i i размах к р е с т ь я н с к о г о исЕ;усства, в ко
тором простой материал и н р и м и т и в п ь н ! орудия ЕЮ no(yiy-

ЖЕЕЛЕ1 ЕЕрСЕЕятствием К создаиню Т0НКЕ1Л и высоко-художе-
ствсЕЕНЕНх композицЕЕЙ. Овладенне деревом ЕЕ п р и е м о м е г о 
художественной эксЕЕЛоатации достигл(» в этой рез1>бе зна-
ч и т е л ь Е т ы х в ы с о т . Орнаментальная порезЕга , здесь наблЕО-
д а е м а я , достунЕЕа ЛИЕЕН. д л я MCTKoii, тсхЕЕически сильной я 
артЕЕЕТЕЕческой рукЕЕ (|Н1с. 24, 2.'), 27, 2S). МЕ10гове1;овая 
культура мастерства привела этот вид кр|?стьянско11 Е1ла-

стической фразировки к неоснорЕЕмоЕЕ ЕЕ В Ы С О К О Й О [ ) И Г П -

1ЕаЛЬЕН>СТИ. 

КоЕЕтурЕгая резьба, заключаЕОЕцая м cmtei'i т е х н и м е с Е ю й 

маЕЕере у ж е элемептьЕ гравировкп, также мо;1;ет быть здесь 
oTiieceiEa, как ])азЕ1овидЕЕость, к гр\ЕЕпе т ех видов крестЕ.-

ЯНСЕУОЙ резьбы, к о т о р ь Е е р а з в и в а Е о т с я и т е х н и ч е с к Е ! о ф о р -
мляЕотся путем пластической порезкЕЕ в г л у б ь . Этот в и д 

кр1:стья!1ской резьбы является характе|Н1ЬЕМ для т о г о в р е -
MOEiEi, когда в Е1ко1ЕографическуЕО область КреСТЬЯЕЕСКОГО 

нсЕ(усства прон!н;ли ЕювьЕе д е к о р а т п в н ь Е е ностросЕПЕя жаЕ1-

рового характера, запечатлевающие в 6E.ITOBOM и с к у с с т в е П О 

ЕН.ЕС о б р а з ь Е и ЕЕаблЕОДСЕЕня реалистЕ1Ч(!СКОго склада (ри{:. .41, 
32, 33, 3 i ) . Зтот цикл ЕЕЗображеЕЕЕНЕ тр(!бовал для своего 
художественного развития ЕЮВЬЕХ т»!\1ЕЕЕческих подходов 
и ЕЕрЕЕОмов, более Г1Е6К1ЕХ И Т О Н К И Х . ИОЗЕНЕК особый в и д 
резЕ.бьЕ, родственЕЕЕ.НЕ г р а ф и к е . Ост|)Е.Ее, четкЕЕС и вЕ,1||азн-
т е л ь н ь Е е ЛЕЕНСЙЕЕЕ.ЕС ЕП)р1'зки, как коЕЕту|1 рисувнса, нере-

ДаЛЕ! СЦСЕЕЬЕ И ТСМЬ! -.liaEIIXIBOn) НОЕЕЕЕЕба. и ЕН1Х М1Е0Г0 ДС-

коративЕЕЬЕх Д0СТО1ЕЕ1СТВ ЕЕ стнлист!1Ч(чч10Й изобрстателЕЛЕОСТИ 

в т р а к т о в к е . Ко1Ет\рЕЕун1 резьбу МОЖЕЮ также р а с с м а т 1 Н 1 -

в а т ь и как с в о е о б р а з н у Е о на|»одЕЕ\ЕО графЕЕку в е е быто
в о м ЕЕриложенЕЕн К д с р е в я н н ы м новсрхностям предметов 
домапнЕсго о б и х о д а . 

4G. 1'уб|!ль резно» . Средне-волжский район. 



47. Рубель резной. Северный район. 

Оставляя в стороне иные, менее характерные виды 
крестьянской резьбы, в этом неполном перечне следует 
еще отметит1> нро|)еэиу1о технику, которая дала в север
ных губерниях (Архангельской, Олонецкой) любопытную 
разновидность архитекту|)пых детале11. 11ро|)езныс очел[)Я 
паличников северных изб (рис. i 5 ) заключают в своей 
орнаментации мотивы волют, розеток, вазонов г[ прими
тивных растительных фигурации с роговидными завит
ками; все эти элементы с присущой крестьянскому искус
ству декоративной выразительностью передаются п|юрезью 
в сосновой доске. Зти же мотивы и прорезная техника 
часто употребляются в декорации скамей (перекидные 
сипнки), зыбок, голбеиов и др. крупных предметов кресть
янской обстановки. 

Прорезная техника в обработке д(фева яв.тается как бы 
промежуточной ступенью между типичной порезкой вглубь, 
как основным пластическим тяготением крестьянского ху
до ;кествен него вкуса и началами объемной скульптуры, 
которая в больнюм бытовом разнообразии также свой
ственна рассматриваемому искусству. 

I Среди бытовых произведений крестьянского искусства 
находится значительный ряд таких предметов, в создании 
которых мастеру - худож!П1ку приходилось встречаться с раз-
решенпем скульптурно-объемных задач. Прежде всего, 
сюда нужно отпестп многообразную крестьянскую посуду, 
как глиняную, так п деревянную. Большие н малью скоп-
кари, братины, ковши-черпаки с высокой фигурной руч
кой, солонпцы-уточки и другие деревяннью сосуды при
надлежат к категории тех предмсзтов, которью вполне мо
гут быть отнесены, но своей фигурной и объемной форме, 
к разряду скульптурно-быговых п р о и з в е д е 1 ш й . При своем 
оформл1чпп1 они понуждали резчика найти рационально-
практическое и художественно-декоративное разрешение 
скульптурных и конструктивных задач, органически выте
кающих из самого существа данных предметов. . , 



4S. ] 'yu(.Mi. |>c3u<>ii. Сенорпый paiiou. 

Создание практч'К'ски-декоратилион ф01)мы сосуда п 
создание круглой скульптлры небмтоиого характера — по 
существу являются выражеинем однородных художествен
ных процессов, п нужно признать, что крестьянское худо-
жеств(Ч11юе творче-ство, мудрое вековыми т}>адипиямн, 
всегда с пс1;лЕОчител1.ной формалглюй выразительностью 
и своеобразной K p a c o T o i i разреи1ало трудные проблемы 
бытовоГ! скульптуры, (тарая деревянная по'-уда дс'ревнп 
дает нам образцы высокого художегтв(Ч1пого каче(;тва. Вы-
резант.И! 1 ю ж е м из целого дерева ковпп! с конскимп го
ловами (рпс. ЗУ); малые черпаки с стройными ( j ) u r y p m . iMu 
и про])сз!п.1ми ручками, иредставленпьи' в сотнях ориш-
нальпых вариантов (р1к;. 3-5, 37); сьонкари, ген1П1Л!.но во-
площепн1>и' в форму водяной нтицы, длинный );люв ко-
то])ой и плоский хвост слунгат двумя ручками этого 4:осуда 
(рис. id) ; м н о г о о б р а з 1 п . и ' солонпны в())орме такназьп)аемых 
„уточеь''^ — вся эта многочисленная группа ф и г у р 1 Е о й по
суды вводит нас в область изум11Т(мьпо11 констру1;тпвной 
фантазии, остроумного п умелого влаД(ЧН1я ф о р м о 1 | и раз-
вит(пч) художественного вкуса. Какой-то особенны!! отпе
чаток отрезвленно!) фантастики сиойствепен всем эт1!М 
памятникам. Древние символические черты, и р и с у щ 1 ! е их 
облику, |!риняты, П[)еобразова!!ы !f растворен!,! в пра1;ти-
чески(5 бытовые формь!. 

Большое разнообразие и изобретательность наблю
дается также и в гл!П1Яно11 крестьянско!! посуде. 

В бь!товои глине ест(м:твенно запечатлелись, по самому 
свойству материала, ск\льитур!!о-иластические элементы 
крес.тьяпского художества. Сосуд, K(uicTpy ! ipyeMb ! i i 1!з глины, 
заставляя искать четкую, напряженную и эь<нп»м1!\ ю (|)орму, 
вводил \удож1!ика в область скул!)птурнь!х задач; эти за
дачи бь!ли всегда не только практ!!Ч('ские, но и художе-
CTBCHiibie, 1!бо всякп!! полезны!! сосуд в народ!И)м быту 
сочетает в себе одновременно i! пра1;тпческип рез1'рвуар 
и своеобразную декоративную вазу: он у!;рап1ает столо-
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ианпе, поставец, полку. Глиняная посуда в своих <}»ормах 
дает еще болыне звериных и птичьнх подобии; баранчики 
(ри1;. -И), свинки, орлы, петухи, львы, человеческие фигу
р ы — являются постоянными прообразами тех сосудов, ко
торым художник хотел н|)идать, в отличие от нростеГ1ШИ\ 

кринок, корчаг и горшков, более декоративЕзые н богатые 
формы. Среди глиняно!! посуды также встречаются образцы 
высокого художественного качества в смысле приспосо-
блення звериных форм и образов к форме сосуда, но в 
общем нужно отметЕЕТ!), что да;ке и наиболее удачные и 
четко кристаллизовавшиеся г л н н я н ь Е е формы всежеусту -
паЕОТ по CBoeii выразительности деревянной посуде, на-
с л е д у ю Е щ е ! ! д р е в Е 1 е Й 1 Е 1 п е С Н М В О Л П Ч С С Е Н Ю уподобления. 

Кроме изделия сосудов, д е р е н я Е ш а я скульптура кре
стьянского творчества богато выражена также в создании 
многочЕЮленньЕХ цельных фигурных предметов и поделке 
разнообразных скульптурных деталс!* у многих бытовьЕх 
изделий. 

РубаЕннг в форме льва (рис. 36), фигуриые швепки, 
л(нд1ила, детали Е1рнлок, части Т1;анкого стана, .токотникн 
у скамей, ручкп рубелей и вальков (рис. 13, 16) и Eip.—все 
это многообразие второстепенных детален П О С Т О Я Н Е Ю да
вало резчику п о в о д не])еходпть к к[)уг.1он скульптуре и 
коиструироватЕ> о б ъ е м н ь Е е фо]жы. В этом случае не при
ходится говорить о многочисленности скульптурных моти
вов , но можно отметить большое разнообразие в их ирн-
мененЕИ! и трактовке. Конек, консЕ^ая голова, лев, голова 
птицы —основные элементы этой бьЕтовой н о д е л о ч 1 ю й 
скульптуры, трактованы с большоЕ! находчивостью, остро
умием, неЕ13менпой логичностью и художественной выра
зительностью. Крестьянское бытовое искусство показывает 
в этом случае о б ь н 1 н у ю множественность оригинальных ва
риантов в однородЕюй разработке каждого отдельного мотива. 

В бытовых изделиях из металла, в общем весьма огра
ничено бытовавших в крестьянской среде, так же можно 

4i), 1'уиель резиой. Северный рапой. 



50, 50а, 50 6, 50 п. За^ки .нед-
ные фигурные. 

наблюдать любопытные скульп
турные применения древних 
зоографнмеских мотивов к не
которым обиходным предметам. 
Лев, конек, птицы (петух,утка, 
сокол, пава), всадники, сире
ны, KeHTaBj)bi, двуглапьн! орел 
и нр.—являются, в различных 
худонсественных претворениях, 
формальной темой медн1>1х фи
гурных замков (рис. 50), весьма 
в ы р а з н т е л ь Е н н х но c B o e i i про
стои и остроумной конструкции. 

Фигурная силуэтная орнаментация медных гребне!! и зерка
лец — !1редметов несложного крестьянского туалета —- посто
янно нол1>зуетсядрев11ейи1им мотивом конских голов (рис. 12). 
Он жо. встречается и на железных сечках (pi!c. 5<»). 

Изображение коня • человеческих фигур в разлпч1!Ь!х 
стадиях художественного вонлоше!1ия (от арха!1ческих до 
натурал1!стически\) и у!1ло1ленном или выпуклом рел1>ефе, 
служит i!0CT0HHU0Ji темой для массишннх прорезных ко-
новальских блях (p!ic. 5 I); послед1!ие являлись как бь! нро-
фесс1НН1алы1Ь !мн эмблемами дерев(Ч1сК!1х ст)»анствующих 
коновалов и обычно украшали сумку с набором снецналь-
1!!.!х инструментов. 

Скульптурные принципы, в !ix хара!чтерном бытовом 
преломленин, выраа;аются и в ориги!!альных !1зделиях 
куз1юч1!Ого дела (]iuc. 53, 54, 58). Ж(М1езные светць! для 
луч1Н1 •— своеобразны!! нредметь! быто!юго крест1>янекого 
уклада — служат т о м у примером. 1>удуч1! разрешен.! и по
строены на пр!1нци11е силуэта, они в то же время неиз
менно заключа!От в себе и элементы скудь!!турного по
строения. 

Перевитой жгутом же.1езный стержень, нолуч1пн!1пй 
таким путем орга1!ическую орнамепт1!ров1;у, ф и г у р 1 1 Ь ! е р а с -
ijjeiibi конца ж e л e з I [ o i i 1!олосы, расслое1!ие цельного прута 
на орнаме1!тальнь!е зав!1тки и другие !1ластпческие следы 
ковки металла, — дают представле1!ие об оригинальности 
прнм11Т!1вных скульптурных начал у кузнецов -художнн-
EvOB, никогда не !!ару[||ающих производственных свойств 
обрабатьн1аемого материала. В об!нем облике светцов почти 
всех видов заложен п д а с т и ч е с 1 Н 1 й мотив растения со строй-



ным стеблем-стержнем и разветвляющимпся побегамп-за-
впткамп (рис. 52, 55). 

Этот же мотив сохраняется и в декоративных вариа
циях подсвечников (рпс. 57) . 

Скульптура в ее чистом виде представлена в крестьян
ском творчестве главным образом производством деревян
ных и глиняных игрунюк. Народные игрушки ^—бытовая 
скульптура. Художественный интерес е е — огромный, и ори
гинальность— неоспорима. Эта чрезвыча|!но богатая и раз-
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нообразная область крестьянского бытового искусства 
давгю нуждается в специальном исследовании, которое бы 
собрало, объединило и формулировало все многочислен-
нью и яркие художественнью свойства этого крестьяпского 
производства. По отношению к рассматриваемой малой бы-
TOBOii скульптуре могут быть применены и ирплол;ены, 
без всякого снисходитель1юго упрощения, все полные и 
строгие критерии развитого художественного творчества. 
Малая скульптура иг[)ушки соединяет в себе все качества 
яркого и значительного пластического искусства; конструк
тивность формы, лаконичность резной или 
лепной обработки, быстроту и простоту тех
ники, мастерское владение материалом и ин
струментом, выразительность и оригиналь
ность художественного образа и мотива. 
Народная игрушка представляется нам осо-
6eHLio наглядным и поучительным приме
ром того, как минимум материала, орудий 
техппки и труда может дать, при условш! 
творческого подхода, максимум художествен- 50в 



ноги до(;т11Ж1'Н11Я. В мире разнообразных художественных 
фО|1м народная игрушка 1!<»обше занимает свое особен
ное, ничем более не замещаемое, место. Невозможно найти 
в других областях художественного творчества более яркую 
символичность, больнши техЕгический лаконизм, нретворе-
[пн( фантастики в какую-то убедительную реальность я 
подлинного 1)еализма — в сказочность Обрубок дерева с еле 
заметным ирикосновсмшем но;ка, дающим намек па ojiraini-
ческую фигуру — человека илп зверя — полагает начало б о -

I Ц м х л < 51 . 1).]лхн кшювалы'кая медики. Пермский губ. . > i 

гатому, разнооб|»азному, (|>аптасти чес кому миру. 11груи1ка 
самой своей внутренне.!! !1епракт!!чностыо, с-лабой связа!!-
ностью предмета с е!'0 утил!1тармым 11азпач(М!!1ем, ид(Ч'й 
забавь!, вложе1П!011 в п(^е, дает ис!;лючителы1о болыной 
!ipocTop творчес^кому полету, пробуждает и рождает творче
ство, как беззаботну!0 игру. Творчество 1;ак фантазия, 
остроумие, смелость, изобретательность — проявляется в 
этой област!! с особен!ий1 полнотой н многосторо!1ностью. 
В формах !!гру1пкп !1арод1юе мастерство в!.1ра'жается, как 
творчество ( С И М В О Л О В , ![амеков, обоб!щенпй, схем. 

Худол;ественный п|)им!1тпв— xapaiiTCpnan физиономия 
одной из двух главнь!х r p y i ! H крестьянских иг])уп1ек. 
В особенно м!10гочисленных п раз1юоб|>аз!п.1х вариантах 



52 . Светцы железные (подставки для лучип). Северные r j 6 . 

игрушки этого типа представляют выразительные и гппно-
тнзируЕОщие символы нескольких весьма древних opraiin-
ческнх образов; в русской nrjjymKC таковыми являются: 



конь, баба, нтнца. Примитивные, нсмжолько суровые и 
тяжельн' фо|)мы характерны для ;-)тон группы игру пин;. 
Дрхаика оче|)танип |)од1Н1Т их с nrpyuiKoi i - скульптурой 
всех малокультурных нлс-мен и народов. 1*еалистн'нч;кие 
наблюдения совсршешн) не нростишют (сквозь нервич-
ньн' черты символов. Характер1гые детальт.н' намеки н|)п 
максимальном обобшеп1Н1 н унрощенпи — внешность этой 
нгрипки. Такие мотивы, как профильный {'.илуэт конька 
и птицы сближает и отождеетвляет эти игрушки с де
тальной скульнту|)НОП об[1аботкон многих б ь 1 Т о в ы х пред
метов; это — фрагменты прялок, вальков, ткацкого стана, 
донцев и других предметов крестьянского быта, получшнние 
самостоятельную жизнь. 

Другая, более поздняя, группа игрушеж характеризует 
эмансипацию креетьяпежого творчества от ослабевающего 
влняипя древних символов, pacniupenne его художествен
ного к])угозора. Мастер становится реал исто м-наблюда
телем, нод,тается оча|юванпш быта. Окружающая жизнь 
да(!Т новьн' мотивы, образь! (рис. (id, (И, irl), темы; образы 

Рис. 53. Ко.тьцо диерное ж о е з и о с 



54. Сундук-тсрсмок дерепянпыН, обитый прорезным железом. 

наблюдаемого быта иреломляк'тся в х у д о ж е с т в е 1 1 1 1 о м твор
честве- и, испытав на себе ряд обычных в коллективном 
процессе творчества последовательных и nocTcneinibix ви-
доизмеиеинн и дополиенип, кристаллизуются в закончсч!-
Hbiii п уже малоподвижный ряд новых форм. Ми|1 игрушек 
обогащается вереницей бытовых фигур ( б а р ь 1 н и , няньки, 
воепн1 .и(, франты), м н о г о ч н с л е н 1 1 ь ь ч и изображениями до
машних животных и другими более сложными rpyiniaMH. 
Все эти новые х у д о ж е с т в 1 М 1 п ы е достижения в иг])ушке 
реалистического порядка вскрывают немальи^ cn.ii.i кре
стьяпского изобразительного дара; они метки, как народ
ный язык; усмешка п насмеин{а таится в их причудливых 
формах (рис. ЬЗ, 64); тишипюе в них всегда подчс'ркнуто 
и д о м и н и 1 1 у е т ; все 6i>!Toiu.ie фигуры игрушек — яркие 
тины; характеристика звер(Ч1 шчи)дражаема. 

Оформление в иг])ушке р е а л и с т и ч е с к 1 г х наблюдений 
художников никогда не опускается до плоского натура
лизма; р(;альные формы неизменно синтетичны. 1']сли бы 
эти urpyuiKU не с такой легкостью и щедростью несмет
ного богатства расточались крестьянскими резчиками и 
гончарами, то они выставлялись бы в х у д о ж е с т в е и 1 п > 1 х 

музеях и галлереях, как образцы высокого пластического 
искусства. Их техническое совершенство дает им право 



соперничества с многочисленными оольшими и малыми 
€иульиту])ами индивидуального тина (рис. оЩ. Перепол
няющее их художественное содержание и высота строгого 
мастерства, упрощенного и 3ai;oHH4Lioro как ](аз до того 
предела, за коюрым уже начинается черствость п бес(|юр-
менность, делает многие народные деревя1Н1ые и глиняные 
игрушки гениальными пластическими произведениями. IIo-
видимому, и сами мастера-художники, создававшие их, часто 
"увствовали в них гораздо большее содер1каиие, чем ми-
путная утеха детства, и во М1югих игруншах явно видны 
следы серьезного и строгого художественного труда. 

нвописное начало в области крестьянского быто-
. ^ „ ^ вого искусства имеет и свое значнтельеию раз-
^^^ '̂̂ fc витне, и свои художественные особенности. Как 

уже оыло отмечено, живошнм. в крест1)Янском искусстве 
BbipaiKena в формах бытовой росписи. Расппсыванпе б ы 
тового предмета красками являлось раснрострапепным при
емом декоративного убранства в крестьянском искусстве и 
зпачителыюе количество сравнительно поздних памятни
ков, которыми располагаЕОт современюне хранилища, от
носятся именно к этой категории расписных предметов. 

/Кнво1Н1сная сто|юна крестьянского искусства, несмотря 
на свои несомнен[1ые худенкественные достоинства, пред
ставляется не столь богато развитой, как пластическая. Креп
кий резец более, чем легкая кисть, был привычен руке 
народного мастера - художника. Хронологически роспись 
возникла, как более сложная художественная техника, зна
чительно позднее, нежели скульптура-резьба. 1хлп исто
ки народной резьбы затериваются в очень отдалешгых 
lieKax первоначального фо))мнрованпя славянских племен, 
то хронологические начала народной роснисп вряд ли 
могут быть отодвин\ты за пределы XVII в. Крестьян
ская живопись, поскольку мы можем ее наблюдать и 
изучать в сравнител.но поздиеиишх памятниках, не име
ла, повидимому, очень долгих и прочных традиций, кото
рые дали бы ей возможность, медленно созревая, завер-
ншться и кристаллизоваться в столь же оригинальное и 
разностороннее! художественное мастерство, как крестьян-, 



екая резьба пли вышивка. Помимо этого, следует иметь 
в виду и другую причину более слабого ее развития, 
скрывающугося в самом характере применения росписи 
для бытовых предметов. Роспись, преследуя чисто внеш
ние декоративные цели, все1'да была более оторвана от 
основных моментов созидательного художест8е1П10го про
цесса; являясь как бы вторпчной обработкой бытового 
предмета, она не сосредоточивала на себе г.лавных твор
ческих устремлепи!! народных художников. 

По;-1Дпее появившись в сфере крестьянского бытового 
мастерства, роспись, естественно, оказалась более подат
лива н восприимчива к разнообразным в н е ш 1 ш м формаль-
нь1м воздействиям и испытала на себе большее количество 
иконографических отблесков п отрал;енип; она восприняла 
и переработала их в себе, дав миогочисленные примеры 
ярко1( художественно!! своеобразности. Иконография рос
писи более подвижна; она значительно расншрпла круг 
тем, 1Н1таюп1пх крестьянское искусство. В сзовн более 
консервативн<1п струе, она естественно унаследовала, при
няла и разрабатьша.1а все наиболее древние символиче
ские и зоографическае начала, издавна пребьшавшие 
в крестьянском искусстве; она .хранила их, быть может, 
с несколько мсньншм упорством и консо])вагизмом, чем 
резьба п вьпиивка, но все же до самого последнего вре
мени но отказьшалась от нпх п неизменно отводила им 
не иосюднее место и в кругу тех соверпшнно новых 
реалистических тем, которыми она овладела. Даже наибо
лее древние (уюи крестьянской орнаментации—геометри-
Ч1ччше мотивы —народная роспись пыталась сохранить, 
придав им своеобразную перефразировку в характере сво
их новых технических средств. Древний склад геометри
ческого узорочья, представлсипьп! прс'имущественно т|)ех-
гранно-выемчатой резьбой, получил новое упрочение и 
утверждение в крестьяшчшй росписи. 

В другом своем ответилепни на1)одная роспись совер-
пшла знаменательное движение, до сих пор мало учтенное 
исследователями. В neii крестьянское искусство, овладев 
новыми ({)ор,мальными средствами выражения и пользу
ясь ими, сум('ло черпать свое х у д о ж е 1 т в е н н о е содерл;анпе 
из HOBi.ix источников; этим неисчерпаемым источником, 
давшим крестьянскому искусству новую живую воду, был 
окружающи!! мастеров и художников быт во всем своем 
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жизненном разнообразии. Картины н образы этого быта 
вошли в давии11 круг тем, с о ставлявни1х содержание кре
стьянского искусства, обогатили и углубили его художе
ственное творчество. Жанровые и бытовые мотивы со
единились с древне!! с! !мволнко11, сплелись с орнаменти

кой и придали свое(1б[(азпын 
склад крестьянскому живо
писному творчеству. Красоч
ная роспись явилась для кре-
стья1н:кого творчества тем 
чудодействен т)1м кл шчом, 
KOTophiii открыл ему врата 
в новую художественную об
ласть. Взоры художника пе
ренеслись с геральдических 
и мифологических изображе
ний животных 1га яркие и 
знакомые сцены б1,1товой по
вседневности. Влижатнпее и 
конкретное тюлучило доступ 
в область художественного 
созе])цания и претворс'ния. 

Традиции, которые мы 
в искусстве индивидуальных 
группировок назналм бти ai;a-
демическимп, были преодо
лены. 

Это растиренпе идейного 
содер;капия отразилось в бы
товой росписи пн1]нн;пм pai'-
иространением бытовых сю
жетов и мотивов, которые и 
ЯВЛЯН1ТСЯ, (!слн не в области 
формальпо-коыпозннмоннон, 
то в области идейно - пси-

темами кр'Стья некой росписи 
всех ее наиболее характерных впдов. 

Роспись в крестьянском искусстве, так же как и все 
другие художестве и 1ю-техп и ческпе способы декорп[)ования, 
весьма различна и своеобразна в целом [ 1 я д е своих сти
листических выражений. Мы наблюдаем несколько сфор
мировавшихся народных школ бытовоГ! росписи, обла-

55. Светцы же.тезные. Сеиерныс 
губернии. 

хологическон, главными 



дающпх резкими и характершимй художественными осо
бенностями. Они по-разному решают художественные 
задачи красочной декорации бытовьц предметов-^и в 
этом случае снова ярко 
характеризуют много
сторонность и богат
ство художественного 
содержания крестьян
ского искусства. 

Прежде всего сле
дует от-метить, что об
щей чертоГ|, присущей 
1ЮЧТИ всем видам рас
сматриваемой росписи, 
за исключен1н;м ниже
городской, является 
преобладани!^ графи
ческих элементов над 
колористическими за
даниями. Колорит, в 
точном сод(! р ж а нии 
этого понятия, несмо
тря на нрш^ущую кре-
cTbHHCKoii роспяси интенсивную 
красоч1шсть, не может считаться 
ее органпческо11 составно!! частью. 
Колористические качества бытовое! 
росписи закл10чаи)тся в звучной 
мажорно!! гамме сочетания не(;коль-
К!1\ ярких ло1;алпзованн1>!х цветов, 
употребляемых без допол!1е1и1Й, от
тенков и (светотени. Рука художни-
ка-жиЕО!1исца находится в подчине
нии граф|!ческому началу; красоч
ная расцветка заменяет живоп!1сь. 

Это тпнич!!ое !1[)еоблада!И1е графики оче]!ь отчетливо 
сказь!вается в !1аиболее, новидимому, древнем ва1)панте кре-
CTbHHCKoii бытовой росписи — в красочной декорации лубя
ных коробей вологодского paiiona. Их пко!Юг|)афия отли
чается, по срав!!ению с мот!!вам!1 росписи остал!.ных видов, 
довольно значительной хронологической глубнно!), восходя 
по своему содержанию к допетровской эпохе (рис. 65, 68). 

56. Сечки железные. Се
верный район. 



Это дает осиованпе впдеть в этом типе росписи наиболее 
старые ее художествснньп' традиции. Вологодская роспись 
характерна необычайно мощным декоративным складом. 
Она основана на принципе условной расцветки предва
рительно вьн1ол1ге1Н1ого контурного рисунка. Резки!) чер-
Hbiii контур, нанесе1Н1ый уверен1[ой кистью по светлому лу
бу коробьи, отличается лаконизмом нтирокнх и максимально 
схематизирующих графических определений (табл. I), Сво
бодная, несколько размашистая, бравурная, графическая 
фразировка всегда дает вь1разптелЕ ,но-острун1 схему всех 
изображений довольно сложных сцен. Они трактувотся в 
условно декоратив1и)м складе со своеобразной н орнамен-
тально11 примитивностью н расивечены небольншм коли
чеством красок ( K p a c H o i i , делено!!, кор!1Ч11евой). Смелый 
п твердый KoiiT^|j бол!.1но11 граф!!ческо11 экспрессии, ожи-
влен!1ЬН1 сдержанно красочной расцветкой, гармоническ!! 
сонета to 1щей СИ с естественным цветом лубя!ГО11 поверхно
сти, придает ор!1гпнальнь!й декорати!Н1Ь!11 облик этим про-
сть!м народнь1м укладкам. 

Сравнительно поздние редакции рассматриваемой деко
ративной росписи, пменилиеся в музеях, застав.т1яют пред
полагать очень высокие художестве1!1н.1е качества данно11 

57. 11од1;исчни1; железный 



школы li со истоках (рис. (>(>, (17). В ней ощутимы к|1ен-
кие традиции декорат1ГВНОГО мастерства, еще не х клоннв-
шегосп п cTOjioiiy реалистических носпроизведеюн! наблш-
даемо11 жизни. ,1робность, мелочность и вялость не имеют-
места; декоративный примитив господствует. 

Стилистический анализ наиболее четких, богатых а 
старых ;-11;земпляров вологодских коробей даст в будущем 
возможность, при более тщательном изуче1Н1и, подробно 

'г' ' ж ? 

5S. Жукивина (дверная петля) железна», (leiiepnbiii paiiou. 

развить и обосновать указанный ряд формальных следов 
вьн;окого декоративного мастерства, невидимому, медле1нго 
у г а с 1 н е г о на нротяженип nepBoii полови!1ы XIX века. 

Северо-двннская 1нкола бытово!! крестьянской росписи 
в своих главных т((Х1НН1ескнх приемах |юдственна и близка 
вологодско!! манере. Эта огромная северная школа имеет 
весьма широкое ))аснространение и захватьшает почти 
полный круг бытовых крестьянских памятников; прялки, 
дукон1КИ, коробьи, укладки, ковши, коробенки, деревян-
iibw светцы, ендовы, чаши, салазки, коль|бели. сунд^ кн, 
|;ругль1е солоницы, ложки и другие, большие и малые 
предметы крестьянского обихода -являются объектами ее 
п р н м е н е 1 ш я . Более детальны!* анализ ее позволжт уста-

3 в. в о р " п о в 7:f 



i i oBHTi ) несколько стплнстнческих, раннпх и поздних ее ва
риантов— верный признак пшрокого распространения и 
долговременного бытоваргия. 

Вся эта школа, хронологически вмещаемая в пределы 
X V [ I I и первой половины Х[Х века, содержит в себе 
наследственное развитие н продолн1еппе тех художествен
ных традиций, которые были отмечены в более древнем 
варианте вологодской росписи. 

Она также основана на услов1Н)й красочной расцветке 
предварительного рисунка, и живопвс1п>1й мазок кистью, 
как конструирующий элемент живописи, не пграет в ней 
никакой роли. Северо-.твпнская роспись в художественной 
основе своей остается расцвеченной графикой. Но в!юш-
нип ее вид, по сравнению с вологодской манерой, полу
чает существенные изменения. Декоративная экспрессия 
мош1Юго контура исчезает. Рисунок развивается но рсали • 
стическому пути, становится более подвижным, гибким, 
дробным, иногда вялым, часто более метким, всегда более 
топким {рж;. 09). Обобщенная линия теряет максимальность 
и резкую выразительность декоративного приема. Соответ
ственно новым мотивам жанрового характера, она прини
мает ])еалистичсскнй характер осторожного, несколько беспо
койного и отрывистого штриха. Непрерьшпая протяжен
ность вологодской спнтетическоп линии исчезла. 

Краски севсро-двинско11 росписи попрежнему пемпо-
г о ч н с л е ш Н ) ! , но несколько обогащаются новыми локализи
рованными цветами, с т а Е Ю в я г с я более яркими, чаше че
редуются вследствие более мелкого рисунка и появления 
болсн' дробных участков расцветки ( р и с . 7 i ) ; появляется 
К1)асочная деталировка одежд, предметов обстановки, гео
метрического 0|)нам(Ч1та и нр. Краспьн), желтый и зеленый 
цвета псчерпьшают ее основную гамму. 

Резко изменяется маси1таб изображений и сцен. Круп
ные рпсунки вологодской росписи исчезают не только 
потому, что в сфе1)у обслужива1Н1я северо-двинской рос
писи входят, в общем, 6o.iee мелкие бытовые предметы; 
лоиаски прялок и те же коробьи попрежнему предста
вляют значительные плоскости для украшения. Изменяется 
впутрепнитг \ у д о ж е с т в е н п ы 1 1 подход к росписи, независимо 
от ее б ы т о в ь 1 х ириложений: появляются, вместе с новыми 
жанровыми темами, склонности к миниатюре, к письму 
легкого и осторожного рисунка (рис. 71). Технически утон-



чаются все х у д о ж е с т в е н н ы е 
приемы. Более старые и за
конченные варианты {;еверо-
двинскоп росписи показывают 
нам весьма любопытные и зре
лые художественные достиже
ния крестьянских художников 
в области этой живописной ми-
i H i a T i o p b i (рис. 72,7.Ч). Детально 
изобра;кенпью лнца многих бы
товых персонажей не достигают 
но своим размерам и одного 
сантиметра. В этом xapaiiTcp-
ном изменен!HI трактовки и мас
штаба бытовой крестьянской 
росписи можно отметить парал
лельность ее путей течению 
русского i H ; o i U ) ! H [ C H o r o искус
ства. Северо-двинская роспись 
имеет себе аналогии в строга
новских письмах русской ико
ной и си. 

Жанровь!е мотивы, как уже 
было указано, входят главным 
пконографическим элементом 
в северо-двннску[о |(осиись. 
Своеобразная галлерея народ
ного жанра (посиделки, чаепи
тие, охота, ямщина, женский 
труд, сельские и домашние 
работы и нр.) ])асиолагается в 
общем строе севе|10-дви1!ских 
рОСПНСНЫХ К0Мб|Н!аиии !1ЛН 
отдельными клеймами-картина
ми, или находится в непосред
ственной связи с топкими узо
рами растительного хара!стера; 
многочисленные бытовые сце-
нь! ноявля!отся н размощаются 
среди этих ор!гаментов на-ряду 
с более старыми символическими п геральдическими мотивами 
пт!1ц-сиринов, львов и единорогов, петухов (рис. 76), коней 

Г)!). [Ii-pyiiiKa-f,i;}.ir.nT\j)a, Oitpa-
iiieua. , ,Крсстьяыии", Москив-
скад губ. li.i ко.ыекции Е, Е. 
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п пр. Растительный орнамент довольно 
тонкого рисунка и однообразного по
рядка является постоянным элемен
том, кото1)Ый связывает в единое ху
дожественное целое содержание се-
веро-дви1гской росписи (рис. 77). Этот 
зако11чен1п.п! и устойчивый склад ком
позиций в общем однообразно п|)име-
няется ко всем разновидностям 6 I , I T O -

вых предметов крестьяпского обихода. 
Некоторые перемещения в этом строе 
можно отметить лишь при более при
стальном и детальном наблюдении над 
всеми разповидностямп сеие|)о-двпп-
ской бытово!! росписи; так, например, 
можно выделять некоторые своеобраз
ные структуры росписи на болен; нс»зд-
них бураках, определепьгьп! порядок 
те.ч па прялках и т. д. 

Суммируя выводы приведенной ха-
|1актерис'1ики северо-двинско!) 1пколы 
крестьяиско!) бытовой ростшси, нужно 
сказать, что общее худон;ественное 
впечатлс'нпе, производимое ею, ос-но-
вьшастся на ритмичном чередовании 
малых K|)ac;04Ln.ix пятен, ярких и цель
ных, дающих звучную и ne(T|)yio узор
чатость коврового характера. Элемен
ты чистой изобразительности, мпого-
численньн! и постояннью, еще ие осво
бодились от традиционных и сложных 
пут орнам(Ч1тпки. Жанровые реали
стические сцены, несмотря на свое 
больиюе внутреннее идейное значе-
гпге, в общей архитектонике дапно11 
росщисл! играют подчиненное значе
ние н должны рассматри1!ать(;я как 
усложненные и своеобразные дефор
мации орнамента, по №• как само-
стоятельиьп! и самодовлеющие кар

тины. Ирипцип орнаментальной декорации не нарушен. 
Северо-двинская бытовая роспись сохраняет в себе древ-

()0. И г р у шка - к у к л а 
( „барыня") резиая и 
окрашенная. Москов 

ская г\б. 



ни(! восточные традпцип богатого 
п тесного ,V30|)a. укрыпающего 
BCt; [HHicjixiiocTH бытовых предме
тов с н л о 1 т н . 1 м покровом (рис. 75). 
В 3 T o i i ндобнльнон н всесторон
ней ук|)анн'нностн предмета вы-
ра;к(Ч1а одна нз важных н глав
ных о с о б е 1 Н 1 о с т е й крестьянского 
художе('тве1П[ого вкуса. 

,'1н)бсн1ЫТну1о II таннстве1Н1ун1 
разнонпдность крестьянской р о о 
ннсной декорации, с типичным 
иреобладанпем Г})афпческнх эле
ментов, представляет мезенская 
школа р(и:1Н1си, применяемая в 
народном искусство к ограничен
ному кругу бытовых Н|)(!ДМеТОВ 

(нрял1Н1, КОВН1И, вальки, игру1икн) . 
В этой оригинально!! декорацю! 
унотрсч^ляется лишь одна к|)аска 
(сиена), которой исполняются 
схематичные фигурньк^ изобра
жения (Koneit, оленей, птиц); эти 
орнамеиталь!!!.»! изображения не
изменно ритмического строя свое-
об|1азпо сочетаются с шт|1иховк1МН 

деталями, дополняющими их JLa-
коннческне красочные обозначе
ния, и богато развитой орнамен
тацией, каллиграфического ха
рактера, нанесен1Н )й пером. Орна
мент, сохраняющий в 1'1юих эле
ментах г л у б о ч а 1 1 ш п е пережитки 
архаикп г|!еч('ских стилей, густым 
кружевом 1 ю к р ы в а е т поверхности 
д е р е в я 1 Н !ых предметов, окрашен
ных в желтый цвет. 

Мезенская ка.1лнграфически-росписная декорация пред
ставляет своеобразную стилистическую ст|»а1ншу в обла
сти KpecTbHHCKoii иконог1)а(1)ии. Помимо с в о 1 1 с т в е н н ы х ей 
художественных качеств, эта роспись является ярким по
казателем тех подпочвенных сдоев, на которых истори-
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ческа слагались и сохра11ялись мотивы, у ж и в а в и 1 и е с я в 
своих новых перефразировках в сове])И1еппо чуждой им 
бытовой и культурной среде. 

Полную нротив(июло;кность тем впдаи росписи, кото
рым выше даны общие характеристики, представляет ниже
городская школа. Она срав1П1тельно позднего происхол;де-
ния, довольно значительного распространения, имеет ши
рокий круг мотивов и представляет огромный интерес для 
нзучепия крестьянского ж и в о 1 Н 1 с н о г о мастерства. В ниже
городской школе росписи наблюдается коренное расхожде
ние с выше отмеченным характером 11ародного живо
писного искусства; она раскрывает новую значительную 
грань в развитии творческих способностей крестьянского 
живописца. 

Нижегородская манера представляет нам наиболее 
чистый вариант подлинного живописного искусства, пре-
одолевии!го рамки графического пленения и ос1ия)ываю-
щегося исключительно па злсментах живописи. В ней 
отсутствует деспотизм предварительного контура, связы-
вавнюго руку живописца. Кисть пр1Н)брела первенству
ющее значение; она не окрап]ивает безучастно и рабски 
ограниченные контуром детали композиции, но самостоя
тельно ве.дет, строит и располагает всю красочнуи) архп-
тектонику. Свободны!!, гибкий, пзменчивь1Й, сильный ма
зок !П1жегородско1| бытово!! росписи придает ей лшвую 
и подвилсную орнаяич1тально(ть и является элементом не 
только красочным, но и композиционно-конструктивным 
(рпс. 78). Рука мастера уверенно владеет послушной кистью 
и, самостоятельно и многократно разрабатьшая усвое[П1ый 
мотив, естественно стремится к наибольшему его лаконизму 
и яркой выразптелыюсти, достигая на этом пути значитель
ного совершенства (рпс. 70). 

/Канровые сцены и отдельные органические образы 
(птицы, кони) этой росписи п р 1 ю б р е т а ю т тот характерный 
орнаментально-растительный пошпб, который вытекает 
из самого способа наложения и сочетания определяющих 
мазков. 

Колорит и игра светотени отсутствуют и в ниже
городской росписи; эти живописные эффекты замещаются 
употреблением значительного количества переходных от
тенков цвета п культивированием дополнительных поверх
ностных оживок более светлых тонов, им(!вших столь боль-



шое распространение и в рлс-
ском иконоппсном пскусстве. 
Краски нижегородской роспи
си накладываются в ш'сколько, 
частично покрывающих друг 
друга, слоев, iwcTeiieLHH) свет
леющих; на этих подстилающих 
многоцветных пятнах, даю
щих общие очерта1Н1я изобра-
ж(чн!ям, производится еще 
более светлыми тонами (в не
которых, сравнителын! редких 
случаях, наиболее темными) 
подчеркивагощие и к(нн;т[1ув-
рующие ^ О Ж И В К И " , которые 
уже заверитют характеристи
ку изображаемого. Разложе
ние всех образов и мотивов 
на конструктивно-красочные 
нятна, объединеии!' и приве
дение ИХ к живонисному един
ству, системы метких и тон
ких завершающих к[)асочных 
штрихов, оживляющих изобра-
ж{Ч111я,— все эти прием1.1 [юлу-
чилн в ] 1 а с с м а т р н в а е м о й рос-
нп(;н мастерское разр<мневие. 
Она смела и р е н 1 и т е л ь н а во 
всех своих приемах. Ь'в1^рен-
ность и легкость к|»асочного 
мазка г )анпчнт с виртуозно
стью. 1 ебольшой объем из
ображаемого и коллс^ктивпьш 
опыт в его трактовке привели 
к богатому развитию средств 
художественного выражения. 
Рука мастера-декоратора, вос-
иита!1ная долгим опытом, дает 

стнлжтически неколс^блющиеся декорации. Долгая ра
бота над созданием и развитием KaKoii-либо композиции 
привела в итоге к художествен noii трактовке, в кото-
рои исчезли все неловкости, капризы, излишки, нелады 
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и ошибки отдельи1>1х художников. Нижегородская роспись 
приобрела закоп'нчшое в ы к ( ) п с т а л л и з о в а в и 1 е е с я выражопие, 
подобно некоторым видам крестьянской резьбы; она стала 
траднционна и классична. 

Главным тематическим сод(^[1жапием ни;иего])одской рос-
ши'и являются жанровые cncniii, отдеЛ1>пьи; бытовые ([)п-
rvpi.i, т|)адиппоппые изоб]>ажс1П1Я птиц и коней и узоры 
исключительно растительного характера — розоподобпые 
цветы и веерообразная .шства — в еп.ппной трактовке 

гирлянд и букетов. 
Н»'анровьи! (щены уже на

чинают занимать госнодетвуи)-
щ<м> ноложечнп! и в плаЕшровке 
композиций. Это ие миниатюры 
северо-двинской роспие:п, tnjje 
затерянные в разводах топкого 
УЗора, а почти самоде)вл1чотие 
картины (табл. Ml), занимаю
щие первое и главное меето в 
Д(ч;оратив1П)1Х росписях сане'й, 
СУНДУКОВ, донцев, коробей, ку
зовков и других — нренмуще-
стве!ППО кр\П1П.1Х — быте»вых 
предметов. На более мемких 
вещах 1Н[Ж(;городе;кая роспись 
иро11в.шется в шч'люлькпх ('дер-
и<ап|[]>1х ва}1иантах цветочного 
орнамента. Вся 1гконогра(|)иче-

ская сторона нижегородских piicnnceii не)сит опреде'лемпн.н! 
характер ириге1|)е1дны\" и горе)Д» ких влияний. ()на в мемеь-
июй степени е)тражает быт и вкуч'Ы ке)р(Ч1Пого креетья!!-
ства и в больпю!! доле отзьшается па эсте^тические зап|)осы 
и тяготения приго|)одпого слободскоге) люда. 

PaccMOTj)CHHbie школы бытовое! KpeiTiiHncKoii росписи 
можно считать ее наиболее характерными стилистическими 
выражечпшми; в других, менее» развитых худои;ествемнн11х 
направлениях, ;киво1Н1СШ11е течечепя к1)ест[,янскоге) 1нч ;ус-
ства отражаются менее значпте',льпо. Но т 1ужно сказать, что 
бытовая росиисг. ]юобще пе вполне исчерньшает живо
писную культуру крестьянскоге) пе:кус(тва и нуждается 
в доеи)лнении друге)й огрерм1П)1( об.шстью художествечшого 
труда — крестьянеч;ой вьинивкой, в кото[10П также; богато 

Hrjtyeuna-ciiiicTj.ibKa r . i i i -
няыля расписная. Иятсе.ая 1'уСк 



вырал;епы и должны быть здесь отмечены коло[)петнче-
ские начала народного творчества. 

Художественная культу|)а старого крестьянского быта 
с особенной яркостью н богатством может быть про
слежена в об- . 
ншрнентей —- н 
тоже почти не-
Зат]юнутои изу
чением области 
бытовсн! вьннпв-
кн. Крестьянская 
вьинивка, отра-
л;аюшая в себе 
многообразие и 
богатство тво|)-
ческпА художе
ственных сил, до 
сих нор еще не 
имеет достойной 
ее оценки, не
смотря на то , 
что она является 
хранительницей 
древнейших и 
г л у б о ч а 1 н н и х xv-
дожествен н ы х 
образов и моти
вов русского ис
кусства вообще 
и но СВ0ИЛ1 худо
жественным ка
чествам и досто
инствам давно бы 
должна бытьири-
знаиа классиче
ской. Ее художе
ственно-стилистическое исследование покажет неиревзои-
деннью в русском искусстве образцы гениальных компо
зиций, в которых уравновешенные элементы художествен
ного выражения даются в предельно!* чистоте и совершен
стве; эта область русского искусства по своим формальным 
достои!1ствам сродна северному деревянному церковному 
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зодчеству и старой русской иконе. Вся полнота художе
ственной одаренности народа запечатлена в ней необтнк-
новенно ярко и тонко. Крестьянская вышивка дает по
разительные примеры и совершенно реальные художествен
ные доказательства той непсчерпасмой творческой силы 
и фантазии, которая присуща коллективным путям изобра
зительно - декоративного искусства. Напболее наглядно и 
убедительно, чем во всех других областях крестьянского бы
тового творчества, здесь можно наблюдать и изучать эти 
малознакомые нам пути. Бесконечшяе ряды вариантов мо
гут конкретизировать эти слогкные и извилистые художе
ственные тропы, на которых встретятся изумительные 
превращения и перерождения художественных образов, 
непрерывной вереницей проходящих через ряд столетий, 
а какой-то скрытой магической сило11 действующпх па 
коллективное сознание и художественное творчество. Изу
чение крестьянских бытовых вышивок — задача, равно 
интересная п увлекательная и для психологии искусства, 
и для его истории, и для его формального псследования. 
Мы не сомневаемся, что крестьянская вьпнпвка послужит 
в дальнейшем объектом для глубоко интересных и цен
ных работ в области исследования русского искусства 
и что долгое невнимание к neii вознаградится сто])ицей 
в научной п художественно!] чуткости этих будущих ка
питальных исследований. 

Ио отношению принятого здесь плана схематичного 
обзо|)а крестьянского искусства, бытовая в ь н 1 ш в к а будет 
условно отнесена к области живописных п р о я в л е 1 ш й этого 
творчества, ибо она, в значительной своей доле, может 
быть рассматриваема, как стихийное проявление красочных 
стремлений народного художествепного вкуса. Но вместе 
с тем, с неменьшей долей основания, бытовая вышивка 
является (»дновременно и примером богатейшей культуры 
в этом искусстве линии, рисунка, крестьянской графики 
в ее своеобразном бытовом 11анраплепии и складе. 

Объектом приложения вышивки в крестьянском быту 
являлось все многообразие одежд, главным образом н;ен-
ских, и ряд типичных предметов домашнего обихода —̂ 
полотенца, простыни, платки, полавочники и пр. Неко
торые из этих предметов, как нолоте11ца и ширинки, 
особенно богаты вышивкой, так как, помимо своего прак
тического назначения, они часто играли большую роль 



и в црлом ряде разнообразных б ы т о в ь 1 х п релнгиозШ)1х 
обрядов. Все эти вьнинтые холсты всегда служили неиз
менным декоративным элементом общего убранства кре
стьянского жилища. Подзоры нростьпгь и концы поло
тенец вносили свою звучную красочную ноту в общий 
стиль этого убранства. Игла в женских руках значитель
но раньше, чем кисть- - в мужских, послужила в крестьян
ском искусстве техническим средством его колористических 
устремлений. Если последние отличаются примитивностью 
в древнем ряду памятников, где эффект сочетания крас
ного и белого являлся, повидимому, основным и господ
ствующим, то в период более поздней жпзни вьнпивкн, 
который мы имеем возможность наблюдать в многоты
сячных памятниках, ее красочные богатства ум[Н);каются 
и развиваются до такой стененп, что при исследовании 
крестьянского искусства может быть поставлен вполне 
основательный и законный вопрос: в области росписи 
или в области вышивки наиболее богато и разносторонне 
выразились колористические дарования крестьянских ху
дожников? 

Во всяком случае, можно решительно утверждать, что 
общий характер колорита рас^сматриваемой бытовой вы
шивки обладает вполне отличительными от росписи и 
своеобразными качествами: в нем более мягки переливы 
цветов; эффекты сочетания отдельных красок в нем ис
пользованы значительно богаче; (сочетания красок более 
тонки и изысканны в cBoeii гармонпи; колорит не столь 
однообразен в своей пестроте; в вышивках есть основные 
доминирующие ноты, дающие ей топ; в них богаче 
нюансы, распространеннее оттенки, чаще вариации. 

При этом необходимо отметить, что более мягкие и 
нежные сочетания красок в вьннпвках определяются, по
мимо художественного вкуса вышивальщиц, также п н])и-
чинами чисто технического порядка; красочные 1пвы, бо
лее мелкие и тонкие, ненсели мазки кисти, уже этой своей 
дробностью дают более гармонические переходы от одного 
цвета к другому. 

Колористические элементы в крестьянской вьн1Н1Вке 

более богато выражены в применении ее к женской оде-
л;де и головным уборам. Онлечья, вороты и 1Н1Д0ль! ру
бах, начелья и нозатыльни головных уборов, узоры пе
редников, косынок, платков, ширинок — все эти довольно 



многочислениЕле и разнообрлзш»!!' части будничного и 
праздничного наряда |;))естьянкп являются образнамп бо 
гатой, слож1П»й п TOHKoii ! ;paco4iH)ii фантазии. 

ИскусстЕЮ вьппивапия породило в своем медленном 
мастерстве весьма характерную страницу красочных дости
жении в бытовом крестЕ.янском искусстве. Но наиболыиий 
художественный интерес вызывает рассматриваемая область 
тво[)чества со cTopoLibi ее линейно-орнаменталь11ого выра-
ж с Е ш я . Ш о в красной нити —первичная линия крестьж ской 
б|>1товой графики. Вьпиивка наиболее отчетливо—-преиму
щественно не|)ед другими областями бытового творчества — 
c o x p a i m e T и несет в себе В С Е О м Е Е о г о в е к о в у ю культуру на
родной декоративной Л1ппги. ()р1П1ме11тальная сторона к р е 

стьяпского искусства. состав.тшю1лая едва лп пе главную 
его художественную черту, с наибольиюй полнотой п са
мобытностью проявплась пмСЕпю в крестьянско!! вьппивкс;. 
1'лавпый и псрЕ1ый художсствеюп.м! принцип зтого искус
ства н и т и — линейная т|)актовка всего ее тематического со
держания; от этого строгого начала пе наблюдается почти 
никаких отклопени!!; исключительным линс11ным ритмом 
[|р01Н1зана вся ее с л о ж н е 1 п п а я орнаментика. Остро-вырази
тельная, ре1Н11Т1!Льная и твердая линия побеждает и владеет 
BCf!MH темами; о н а н е о б ы ч а 1 1 н о изменчива, неожиданна 
в своих в ы р а ж е 1 ш я х , подчиняет своему артистическому ка
призу любой образ (рпс. 88); с наивной дерзостью oira 
перевоплощает его из одной графпч1'ско11 схемы в другую; 
oLia играет сложным органическим образом человека и 
зверя, к а к зигзагом орнамс11та (рпс. 83, 84, 87); расчленяет, 
детализирует, дробит и вновь восстанавливает е г о , пере
ходя от синтетической трактовки к аналитической; тонкой 
п реЕпителыюй че])то11 закрепляется неожиданная и как 
будто незаконченная фаза иер|(воплощепия; настойчиво 
и упрямо, четко и ритмично повторяется вереница сим
волических обознач(чн111; безуде|)жно пышная трактовка 
какого-нибудЕ. мотива — в ряде памятников - опускается 
до предельной С1;уЕЮст1г едва П О Е Г Я Т П О Г О е г о обозначения; 
о р п а м е п т а л ь н ь Е П намек, 6pomeinn.iii в одном месте, м о 
д л е н Е ю восходит ио ступеням усложняЕОщегося вариаЕ1та 

и з а к а н ч т Е в а е т с я богатыми и сложными фигурациями; 
случайная ошЕЕбка зачастую да(т повод к новому орпа-
менталын)му обогащешЕю; полузабьп'ый образ яв.ляется 
источником для долгих графических ncKannii, в результате 



III. .I.iimjc ; m i 4 i i i ! i i i P . .I.i'iii.iii. (!iji4r;i rd.ii.Liiiii (iniMi'i. 



65. Коробьи ллбяиая. Деталь росписи. Мотив грифона. Воло1'од-
сиая i ' j6 . 

которых слагается, еле напомпнаюший первообраз, геоме-
трпческпй узор. 

Линия безраздольно царствует н господствует в этом 
искусстве, все преодолевая, все подчиняя, все побеждая, 
устанавливая новые законы, новые формы, новью обличья, 
возрол;дая из древних останков новый сложн(!Й1ннй ико
нографический мир. 

Богатую и особенно оригинальную культу1)у графиче
ской Л1НГИИ крестьянской вышивки представляет главным 
образом северная фигурная вьнннвка красной нитью на 
подзорах нростьпгь и концах полотенец. Она содержит 
в себе исключительно древние орнаментальнью слои рус
ского искусства. Образы неведомых вышивальщицам бо
гов и богинь, символических зверей и птиц в ритмичных 
графических построениях образуют прекрасные магиче
ские тзоры на этих бытовых холстах (рис. 8(1, 89). Красная 
нить, в ряде различных технических приемов шва (настилом, 
квадратом, крестом и др.), достигает высоких степеней чет
кости, ритма, выразительности; ряды человеческих фигур, 
барсов, всадников, коней, нтиц, строений, вазонов, дерев 
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находят себе оригинальные выражения и так называемом 
геометрическом (тиле (рпс. 81, 82, 90, 91). 

Эти гсометризованные обличья живых образов, свое
образные растительные конструкнип, узорные фразировки 
ншвотного мира (табл. iV) художественно образуются из 
1Юслож!юи но существу, но необык1Н )ве1П1о богатой но 
разработке и применению системы прямых линии четы
рех нанрапленип: вертикали, горизонтали и двух нротиво-
ио.тжных накло1Н1ых (диагоналей квадрата); в пределах 

66. Коробья .пбяиам. Дота,1ь росииги. Сцена вииопития. Вологод
ская 1'лб. 

ЭТИХ простейших линн11 строятся и развиваются все изуми-
т е л ь 1 н .н ; узоры северных вьнинвок с их бесчнслен!1ым 
количеством варпапнп. Огромное художеств{чни]е масчер-
ство и неисчерпаемая изобретательность проявлены в ука
занной г(ч)метрпзапип: кр(!стьяпские вышивки следует из
учать как образцы и примеры совершенной графической 
фрази[)Овки. Чудеса декоративного вымысла встречаются 
на каждом деревенском узорном холсте (рис. 86,9.")). И таком 
исключительно богатом творч(!С1;ом и( 'пол1.зован1Н1 несколь
ких 11])остых художествепно-Т(!хнических основ - вновь на
глядно 1Н>1|)ажается колл(НПИВНЫЙ путь разннтш! данного 



искусства: высоко интересные орнаментальные достиженпя 
явилт-ь в итоге тысячекратно примененных повторений, 
из которых кажлое приносило свою долю похожих и близ
ких, но новых н1трихов; все они иостепетю кристаллизо
вались в неотъемлемые дополнения к осгювному мотиву 
и поступалп в общую орнаментальную сокровищницу кол-
лектив1П)го гения. 

С-г̂ :' !>J yfti 

07. КороЛья .тумяпял. Лотл.1Ь росписи. Сцена пинопнтпл (иприант). 
Ио-югодская r j 6 . 

Несколько nno i i орнам(Ч1тальньп1 характер 1гмеют 
широко ()аспростра1И.м1пью пьмнивкп нерсвптыо — особым 
приемом народного вьннпваюш. Нос|)едством выд1!ргпва-
ния продольных и поперечных nnTeii .холсту придается 
вид клетчато1т сеткп, по KOTopoii вьет(;я белая или цвет
ная нить, образуя четкий узор на сквоз1юм фоне. Техника 
перевитп применяется главным образом Для украпюппя 
небольших деко])ативпых 4ac.Teii целого предмета (концы 
полотенец. ирон1ивкп передников и пр.) и отличается 
большим красочным разнообразием. 



Художественный нрпнцин, вложенный в богатую ор-
наментацпю этой вышпвкн, заключается в равномерном 
взаимоотношепин самого узора п оставляемого им фона 
(или .,земли"), KOTopbiii, имея отличительную расцветку 
и свою фигурацию, также может считаться самостоя
тельным узором. В вьннивках преобладают чистые гео
метрические узоры, составляющие, видимо, более старый 
орнаментальный слон. Главным элементом их служит 
древнейши!! мотив свастики, усложненный или раздро
бленный в бесчисленном множестве остроумных геометри
ческих вариаций (так наз. „гребни", „расковка'', -козыри", 
„крылья" и пр.). На этом мотиве, как на основе, разверты
вается художестве 1нгая изобретательность вышивальщиц. 

Крестьянская перевить дает многочисленные примеры 
большой художественно!! вь !раз11тельностн. Oco6ei!Ho пнте-
ресну!0 ст!1лпстическу1о и ико!101"рафическую стран!11;!у 
же!!ского крестьянского ис!;усства показывают с!;воз!!ые 
вы!инвкп Вологодской губ. (главнь!м образом подзоры 
простынь). Зти вышивки не !1меют 1!!!какой расцветки 

68. Коробья лубяоая. Деталь росписи. Мотив всадника. Вологод
ская r j 6 . ' •' 



69. Прялка расписная. Деталь. Сеиеро-даинскиа paiiou. 

И представляют одни из технических вариантов перевити, 
когда сетчатый фон исполняется выдергиванием 1П1тей 
ли[нь между орнаментом и фигурами, оставленнымп в 
цельном полотне и расюитымп р а з 1 ю в и д н ы м и узорами, 
называемыми „иолотнянками". Этот прием дает возмож
ность применять в композициях разнообразные и слож-



ные фигурные очертиння. Более дре1Н1не из этих Й Ы 1 Н 1 Н ! 0 К 

имеют довольно близкую орнаментальную связь с сене|1ны-
ми красными вьннивЕ;ами; в своем особом художестиен1ЮМ 
наи|)аЕ1ленни р а з р е Е н а ю т они единую древнюю орнаменталь
ную тему народной вышивки—культовьн; мотивы. Но 
древние элементы здесь чаще нарунин1)тся, раздвигаются, 
теряют CBOJO чистоту и строгость и, наконец, уступают 
первое место новым бытовым мотивам, современньЕм самой 
вышп1н.'е. Обычная геометрнзания часто наблюдается здесь 
в нс»:колько своеобразном складе: вместо четких, прямых 
и зао<ггренпых лнниЁ! красной вьн1Н1В1>и, здесь развива
ются конту|)Ы более мягкие, сглажснньн!, волшн;тьн',. 

Нологодская белая перевить особенно ннтересЕН! тем, 
что она с то1н;о11 вю-чатлительностью от|)азнла сильные 
влияния на крестьянском искусстве помещичьего быта; 
в этом отнонтении она соперничает с нзумител1>но1[ скоб
чатой резьбой с инкрустацю'й нн;1;егородского района. Вы
шивки всегда более ст|юго xpaLHLiH в своей и к о 1 Ш г р а -
фин дре1инн1|ние начала, но в белой вологодской пере-
в и т п пов<чйнне МПТН1П.1 более л(!гко р а с Е н а т а л и вековые 
традиции и широЕНЕМЕГ потоками проЕшклн в рене])т\ар вы-
HjHBKH, преобразив ее в своеобразную галлерею [)псун-
ков, характерно и л л ю с т р и р у ю Е щ и х Е Н > Н Е Е Н Ы Й И вел1ГКол»чнЕып 

бьЕТ русского барства (|1Ис. IO(t). MIiipoEHie нодзорЬЕ д а ю т 

ряд выразительных заиечатлений этой н1)азд1Н1чной и ли-
Kyioijjeii ЖЕЕЗнп: капале])ы и дамЕ.Е в ЕЕзьи'.ка1НЕых, жеман-
иьЕх И грациозных позах на прогулках и в 61'седе; apxEi-

тектурные пейзажи, сады и парки служат обЕщим ({юном 
для ЕЕ[)азднеств с многолюдтим обществом, Э К Е Е Е К И Е Н Ш П , 

оркестрами, катан1)ем в лодках, фейерверками; сц(Ч1Ы в 
беседках, картины О Х О Т Ь Е , кавалЕ.кадьЕ всадЕшков, вере
ницы карет — вся эта серия тонко Е Е а б л ю д е н н ы х бытовых 
СЦ1Ч1 ЕгапЕла себе л ю б о н ы т н е й п Е с е 1н>|раженпе в художе-
CTBc^iHioM творчестве вьннпвальЕщнц, вполне овладевЕЕЕнх 

новьЕМЕЕ реалистическими мотивамЕЕ и ЕюредавЕних их в 
метЕНЕХ Е1 ocTpE.ix ч(;ртах послушной ЕН!тп. ,-)то т | )адн-
цно1Еное крестьянское мастерство далеко от б е с Е ю м о щ н о -
сти, 1Н!уверенностп, слабости; 1)еалистическо-нзобрази-
тельпая линия в Е Е С М обладает такой же сплой и четкостью, 
как и с1ЕмволическЕ1-орнаменталЕ1ная линия в нс^редаче 
д р е в н е Й Е н и х к\льтовых мотивов. Крестьянское иск\сство 
и здесь 1шказь1вает большую глубин\ своих вЕЕутренних 

У О 



сил, легко, У1!ер(чт(1 н ори
гинально разреи1а1оти .\ Т)>уд-
нсйи1ие художестиеииые за
дачи. Оно все время нахо
дится на высоком уровне 
своих к о н с т р у к т и в Е н а х и де-
ко|1атии11ЫХ приемов и Евавы-
ков и, привычно пользуясь 
ими, легко преодолевает все 
трудности усво(!пия и 1П!ре-
дачи новых тем. П(иьзя не 
удивляться Епироким, 1глав-
пь1м, л1ерно разиивающимся 
линиям, просто, уверенно и 
меткп характеризующим чу-
а;ду10 среду и образьк Ньнн-
но-богатый и то11ко-развито11 
о р и г и н а л ь 1 1 ы й стиль ,чтих вы
шивок подтверждает налич
ность большого и ycToii4H-
вог(» мастерства, таяЕщсто в 
себе долгую художестве!EEiyio 
культуру. 

Полную противополоа;-
ность белой вологодской пе-
1)евити и любопытшан ва-
pnaEiT народно!! В Ь П Е Н Ш К П С 

силЕ.1!!,1м колористич('С1;!1М уклоном представляют, iianpiiMCp, 
|нлшпЕ!Ки тамбопск11(% прпменснЕЕьи! для укран!С1Епи ro.ioit-
ных убо])ов, рубах, 1пир1пюк и H [ I . Э Т И малые тамбовские 
вьп1П!вки напоминают по своему строению своеобраз1н>1е 
змалп; Енвы мелкого геохютрического Узо|)а иаклад|>1ваются 
так плот1И) друг к .ipyry, что iDBepmeiHEO скрьпшкт 
ocEU)By сурового xo.iCTa; несколько ипте|[сивны\ контра
стирующих цветов дают П С К Л Е О Ч И Т С Л Е . Н Ы ! ] Н О (;иле колорит, 
Е1е|)елпвчатый и бле^стяЕЦий, благодаря настилам нимка и 
употреблению серебряных нитей. К o c n o B i m i i и характер-
Hoii черЕЮ-серебряно11 гамме вьнии1!ки присоединяется 
расцветка ко|>ичневым, голубым, красным и желтым цве
том в разнообразных оттенках. 1 ' а з л и ч Е 1 ы с геометри
ческие в а р п а ц Е Н ! , T O E I K O И четко П С Е Ш Л Н С Н Н Ь Ю , на многие 
лад|>1 разнообразят тамбовскую цветовую гамму. 

70. Дстце paciEiicHfn;. Mmini всад
ников. |1ин;('10|юдская i-\6. 



Своеобразная красочность нрислща также, например, 
вышитым онл(!Ч!.ям жснских рубах из Олонецкой губ. 
li вышивке этих богать1х онлечи11, иредставляюших собой 
небольшие прямоугольники, также господствуют мотивы 
геометрических и геометризнрованных 11ост|)оепип очень 
мелкого и сложного рисунка. Глав1ннм .элементом харак
терных вьнпнвок этого тина являются pinnuoK свастики 
и орнам(Ч1тально(; изображение конс:кнх голов; оба мотива 
нредставлеш.! в к|»айне разнооб])азн1>1х узо](ных построе-
iHjflx, очень дробных, остроумных и темннюскн сложных. 
OcHoBHoii ifpacHbiii цвет узора этих оплечий обычно рас-

71. Сундук расписной. Лиценан сторона. Мотпв часовых. Северо
двинский район. 

цвечен Н1елкамп разных цветов (белый, желтый, синий, 
зеленый, черный) и золотыми нитями. 1.'зор сплоп1Ь по
крывает прямоугольники холста, претворенного И С К У С Н Ы М 

рукоделием вьнпнвальшнц в яркую цветную ткань. Не
которые вариации узоров оплечий имеют явные следы 
непосредственных влияний восточных тканей в виде чер
ных и зеленых арабесок, включенных в общую тради
ционную композицию. 

Четкое исиолненне сложного и правильного рпеу1н;а 
и мельчанише И1вы олонецких оплечий р е п н 1 т е л ь н о убе
ждают, что отнЕодь не технической беспомощностью вы-
пшвальщшд следует объяснять геометризацию и стилиза
цию узоров крестьянской вышивки. 

^У•2 



Делая краткий обзор характерных красочных вариан
тов крестьянской вышивки, нельзя, например, не указать 
на небольише вьшншки (палобиые части и иозатыльни 
женских головных уборов Рязанской, Тамбовско!!, Ниже
городской губ.), исполненные исключительно золотой или 
серебряной нитью. Это вышивание, почти всегда сплошь 
покрывающее декорируемую часть, исполнено высоким 
швом по веревочке, пастилу или бересте, подложеппоп 
для придания рельефа. Примитивный и остроумный сио-

72. Прп.1ка расписная. Дста.аь. Сцена чаепития. Севсро-диинсний 
райои. 

соб небольшого возвьинения поблескивающего золотого 
шва придает вышивке своеобразный пластически!! харак
тер, выгодно вь!деляя ее по цвету и по технике из других 
смел;ных красочнь!х и вышитых элементов головного убора. 
Вышпвка золотом обладает характерными ирпметамп 
растительно-геометрического узора в виде 1!обегов, звезд
чатых цветов, спиралей. лучпсть!х кругов и стилизован
ного дерева (рис. 9*2, 93, 91); небольи!011 круг этих мо
тивов разработан в пре!!распых, несколько суровых, ор
наментальных построениях. 



Даже и приведенный здесь, сравнительно небольшой 
п далеко неполны!!, обзор нескольких хара!чтерных худо
жественных нанравле!Ш11 в р>сскои крестьянской вышивке 
дает представление о том огромном стилистическом бо
гатстве, которое заключено в этой совершиню необсле-
д о в а н 1 Ю н и ! ! е и з у ч е н 1 ю п области. Не будет иреувеличе-
ннем (сказать, что часто, даже в пределах одной губер!1ин, 
мы встречаем значительное количество разнообразных 
худол;ественных и технических приемов этого !Иироко 

73 , Прялка расписная. Дета.гь. Сскеро-двипский рапой. 

р а с п р о с т р а н С 1 Н н ) г о в крестьянском быту нскусства. Де
тальные И шггересиеЙ1пие исследования могли бы быть 
сделаны по вопросу одного только формального изучения 
тех многостороннпх и ост]юумных технических приемов 
и навыков, которь!мн владело это веками !(ультнвнруе-
мое народное искусство. Оно по!;азь!вает характерну!0 спо
собность и мастерское уменье всестороннего пользования 
материалом, как художественным элементом, и техникой, 
как стилем; в этом искусстве вскрь!вается та завидная и 
редкая стройность и уравновешенность художественного 
процесса, в котором все отдельные начала, его соста
вляющие, органически слить! и соединены в с т р о 1 ш ы й 



7.'f, Прялка рагиисыаи. Детал!.. Мотня нтицььсирип. (^енеро-двии-
CKiiii paiiuu. 

п мудрый труд искусства, облекающего невзрачный быт 
в художественные формы. 

Характсфнзуя колорнстнческне выражения крестьян
ского искусства и условно относя к области живопжч) на
родную иьнннвку, вслед за ней, с теми 'же оговорками, 
должна быть поставлена и К])естьянская набо11ка, так;ке 
представляющая одно из сво(!образиых бытов1>1х напра
влений к[)ест1<янского красочного творчества. (Одновре
менно с ,чтим набо11ка будет характеризовать и графи
ческие, ли1Ю11Н1.1е достижения этого искусства в области 
рисунка. 

В производстве Ha6oiiKii окраска играла существенную 
роль и являлась главным художественным элементом иа-



бивного искусства; передача красок производилась в этом 
случае уже пе от руки, как в бытовой живописи, а по
средством старинного простого технического приема — от
тиска (набивания) красочного узора на ткань с резных 
деревянных досок-манер. 

Набив1п.1е узорчатые холщевые ткани имели широкое 
распространение в старой русской деревне для изготовле
ния различных (мужских и женских) одежд, главным обра
зом будничных, а также и других предметов домашнего 
обихода — пологов, настольнпков и нр. Набойка ярко ха
рактеризует постоянное тяготение крестьянского вкуса в 
сторону красочной узорчатости. Кзор всегда служпл глав
ным стилистическим признаком крестьянской эстетики. Он 
как бы выраз;ал собой главную примету худол;ественно 
исполненного бытового предмета. Ровная плоскость на 
ткани давала возможность наиболее чистого выражения н 
применения этой сильно11 эстетической склонности. От
сутствие трехмерной конструкции позволяло с наиболь
шей полпото!! развить плоскостной узо]». Благодаря этим 
внешним особенностям, крестьянская набо^Пча содержит 

75. Прллки расписные (варианты декорации). Севсро-двинский 
район. 



76. Бурак берестяной. Деталь росписи. Мотив петуха. Северо-.хгин-
ский район. 

В себе весьма обплтрнын и pagiroc.Topoiiiiiiii репе|)туар 
народной орнаментики во nceii ее нсто|)Пческн-бытово11 
сложности. В набойке мы встречаем как узоры древне-
народные, проистекающие из далеких исторических глу
бин (рис. так и болыное разнообразие производных 
уз1>|)ов, заимствованных и наслоивншхся от [)азлнчных 
HHOCTpaniHiix п русских D H I H H I H I X технических влияни!!, 
HMCEJuinx в набойке з н а ч и т е л ы н 1 е место. Для чисто пло-
CKOCTLioro узора набойки в быту встречалось всегда доста
точно много орнаменталынлх источников в других мате
риалах и близких техниках. Западная гравюра, восточные 
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з о л о т ы е ткани, венецианские бархаты, русское изразцы, 
народные лубочные картинки — и з всех этих областей бы
тового искусства набойка заимствовала разнообразные ор
наментальные мотивы. Все они, попадая в крестьянскую 
набойку, видонзмепялись, упрощались, получали своеоб-

77. Зыбка деренаиная расписная. 1>оковая сторона. Мотив птиуы-
сирин. Северо-двин1 'Кий район. 

разную фразировку, приобретали обт^единяющий их стили
стический на.тет, характеризуем1>1Й некоторой выразитель-
Hoi i грубоватостью очертаний и ярко11 деко])ативностью. 

Большинство крестьянских набоек выполнялось в одну 
К[)аску — черную, синию пли красную. Главный художе
ственный эффект рисунка набойки заключался в рас
положении и взаимном сочетании двух цветовых злемептов: 
узора и фона. Равновесие этих двух начал достигает в 
набойных рисунках 1!редельно11 \удожествен1и)й точности. 
Мастерство орнаментальных композиций находится ча вы
сокой ступени, и немалое количество крестьянских набоек, 
от наиболее примитивных нюиючных, рябчатых п дорож-
чатых узоров до развитых и сложных мотивов растптать-
ного и архитектурного xapaitTepa, могут служить совер-



7S. Допуе расписное. Деталь, Мотип женского хора. Нин;егород-
. . С1;ая г\б. 

шеииыии художественными примерами исключительно 
чуткого п apTjrcTHHOCKOro умения графически сочетать 
элементы фона и узора в их равномерном и рвтмичном 
расиределении. 



Обычная II ясная художественвтая и производственная 
логика крестья!гского бытового искусства находит в этой 
области я|)кое выражение. Кю проникнуты и старая ар
хаика узоров и н о в ы е орнаментальные достижения. Все 
они равно освещены этой простой п трезвой художе
ственной мудростью: в них нет никаких следов болезнен
ности, искусственности и извращенности. 

Сравнительно небольнюе количество бытовавших на
боек имеет расцветку в два-три тона. Л1ногоцветная на
бойка делается с нескольких досок или же имеет допол
нительную расцветку, наЕюсимую посредством особых 
штампов, ЕЕли же просто раскраЕнена от руки. Ее кра-
соч1Юсть обычно не выходит за границы ш!скольких ос-
новньЕХ и ЕЕЕ1тенсив1ЕЬЕХ цвстов (черный, зеленьЕЙ, синий, ко-
ричЕЕевый, желтый, красЕЕый), придаЕощих набойной ткани 
яркуго и жнзЕЕерадостнуво звучЕЕуЕО пестроту. 

СтарЬЕС рЕЕСуНКИ СОХраЕЕЯЕОТ МЕЕОГО ТИНИЧЕЕЬЕХ МОТИВОВ 
зверей п Е1ТНЦ, неизменно кочуюЕипх но всем предметам 
бытового крестьянского нскусства. Мотивы ЕЕТЕЕЦЫ-сирина, 
льва и едиЕЕорога и Н Т И Ц Ь Е С поворотом головы характери
зуют традЕЕции W I I века. С Ц С Е Е Ы С всадЕЕиками близЕШ к 
сказочЕюму репертуару лубка петровского врсмсЕЕи (рис. 98). . 
Здесь мьЕ зачастую встречаем рисунки с,о1юр1ЕЕенно не-
ожиданЕюй эксирессип. НзображенЕЕя E I O E H H I , собак и зверей 
далеки от статуарности ЕЕ тЕроЕНЕкнуты острьЕм ЕШЕЕряжен-
Е1ЫМ двЕЕжеЕЕием, ЕЕереданЕЕЕ.Ем вьЕразнтельЕнЙ! спЕЕтетимеской 
лпние!* (piEc, 97). В Е Е О З Д Н С Й Е В Е Н Х рисунках (рис. 99) отме
чается влияЕЕне городского Е1 ном(!щичьего характера (архи-, 
тектуриые мотивы) и богатая растнтелыЕая орЕЕаментика. 
с птицами 1г двуглавымЕЕ 0|1лами. ОсобеЕЕноЕ! богатство 
и разнообразие получает узо)) ЕЕабоек в XIX веке, когда 
набЕЕВное ЕЕроЕЕЗводство усложЕЕилось введенЕЕСм в технику 
набиваЕПЕЯ досок с металлическим рельефом, даЮЕЩим бо
лее Д ] Ю 6 Е Е Ь Е Е Е , четкий и Т О Н К Е Т Й узор. ОрЕгамсЕЕТика этих на
боек уже вьЕходит пз круга Ч Е Е С Т О крестьяЕЕСКОЙ иконогра-
фЕЕи, так как характеризует не мелкое натуральное хозяй
ство [;р(ч;тЕ.инЕ1на, а обш1ЕрЕЕЕ>1е кустарные ремесла XIX в. 

КрестЕ.ЮЕская набойка в целом характерЕЕзуется ши
рокой декоративЕЮй [Еростотой о|)ЕЕамеЕЕта, ЕЕрЕЕсутствием 
в нем ТЕ1НПЧНЫХ древних зоографЕЕческих М О Т И Е Ю В И мало-
красочЕюстыо. Набойки эти оттискивались искЛЕОчительно 
с ДереВЯЕЕЕЕЕ.ЕХ ДОСОК-



79. Изба построй!;ir i;S7(j с. Нижегородская губ. 

а предшсствуюшп.ч с.траипца.х была сделана по
пытка дать общую формальную характерпстпку 
пла<тлческого и живописного (и попутно графи

ческого) направ.лений крестьянского бытового искусства. 
Для установления общих типичных признаков п ряда де
тальных черт этих направлепип имелась возможность при
влечь к рассмотрению и анализу значительное количество 



s o . Подзор простыни, вышитый красной нитью. Лрхапгельс^кая губ . 

необходимых мате]П]алов. Иначе обетопт вопрос по отно-
шетпо к o 6 u i H p n o i i п глубоко nnxepecnoii области старо-
KpecTi.nncKoii деревеиско!! архитектуры. 1хли рус(ч;ие му
зейные собрания еще обладают памптника.ми народной 
архитектурной резьбы (она была рассмотрена в соответ
ствующем месте), то сторона конструктивная крестья11ской 
архитектуры совершенно отсутствует среди памятников 
и а п н 1 \ музеев. Полных и цельЕ1ых архитектурных орга
низмов |;|)естьянских построек не имеет(;я пи в одной 
l^yccKoM музее; последние, к сожалению, от])азили И('Клю-
чителыи! внешнее декоративное резное убранство кресть
янских строений. 

Редкие любительские снимки, случайные планы и про
извольные реконструкции, да беглые личньи- впеча
тления тех, кому доводилось бьшать в деревенских не
драх России, служат единственными — скудными и мало-
надожшлми — источниками для изучения pyccKoii деревен
ской архптекту])ы. Мы H M O I - M лшпь самые общие схемати
ческие черты дли харакг(!ристикп зтой богатой области 
крестьяпского деревянного зодчества, где художестве1пп.1Й 
reuiiii народпьп! проявился с значительной сило1г. Кре-
стьянс'кая изба, представляющая собой чрезвычайно стро-
ruii, ;чамкнутый п малоподпижнь1Й па протяжении многих 
веков о р г а ш 1 з м , еще не служила объектом всестороннего 
Е1аблюд(чшя и изучения, шесмот[)я на то, что в ueii, как 
в чЕН'том п верном зер1;але, отразились художествеЕП1ые 
способности русского |;р('1Тьяпипа-нлотника. 1м'.ли веяная 
мел1;ая бытовая детаЛ1> кр(!стЕ1Янского обихода Н 1 Ч 1 З М ( Ч Е Е Ю 

несет на себе признаки полного художествен1юго внимания 
со сторопь! ее производителя, то соверЕЕЮНпо ест(!ствеппо, 
что жилпЕще, об1>едипяютее и замьЕкаюЕщее в с(!бе свое
образную бытовую обстановку, в своем построении и 
формальном облике содержит много основных черт и 
особепЕюстей крестьянского художественного творчества. 
Архитектурный организм, в котором протекает жизнь кре-



стьянина, несомненно, проявляет с особенной углублен
ностью II 'нктотой прпсущи(! крестьянскому нск\сству ка
чества. Конечно, они выражаются в этом случае с мень
шей BHCHHieit наглядностью, пребывают скрытыми в кон
струкциях н пропорцпях, в планировке и сочетании всех 
архитектурных частей ностро11ки. Нам известно народное 
церковное деревянное зодч1!1Тво; мы знаем, что северная 
изба, как и церковь принадлежат к одному стилю худо
жественного творчества, что между нпми есть м 1 ю г о общего. 
Все это заставляет думать, что гражданская постройка 
деревни, будучи изучена, значительно pacuniitHT и обо
гатит нани( представление и понимание крестьянского 
зодчества. Тины крестьянских изб поволжского (рис. 79) 
и северного районов служат ручательством богатого худо
жественного содержания деревеЕ1ской архитектуры. 

Она неотложно нуждается в специальном исследо
вании. 

От высоко в з л е т е в 1 и е г о древнего конька на гребне 
крьтн! до 1Н)следней, уп1едн.ей в землю, ступеньки кры
лечка, от ритмичного частокола до дверцЕН ногреба— 
доличен быть собран материал но изучению крестьянского 
многовекового жилпща. Фотографии, зарисовки, чертежи, 
обмеры, установление термннологпп, составлешге архи
тектурного и плотничьего словаря, собирание всех деко-
ратив1н.1х и конструктивных деталей, определение главных 
вариантов русской крестьяЕнпю!! избы в разнообразных 
областях г]юмад1Гой т ерр1гтории , — все это является 1н;отлож-
ной, глубоко интересной и важной задачей научных эксне-
диний но пзуче[Н1Ю крестьянского архитектурного твор
чества. ..Ьпнь исполнив хоть некоторую часть этой задачи, 
возможно будет ирнстунать к составлению нолной и на-
дежно11 характеристики крестьянского деревянного зод
чества. 

Мож1Н) сказать наперед но тем беглым сведениям и 
фрагмента|)нь1м памятникам, которые имеются в распо
ряжении с о в р е м е 1 ш о г о изучения, что всесто]юн1юе и де-

81. Подзор простыни, в ы ш и т ы » красной нитью. Архангельская губ. 



талытое оспещение архитектурного крестьянского твор
чества даст миогойптересиую картину того, как вековое 
pcMetyio и традиции, ианитавишсь художественным вкусом 
народа, отразив на себе дух и потребности крестьянской 
среды, являют крупные и своеобразные художественно-
материальные достижения, насквозь реалистические, везде 
логические, во всех формах проникнутые спокойствием, 
силой и мудростью труд(шого искусства. 

деланный здесь нами общий обзор крестьянского 
искусства, конечно, не исчерпывает всего много
образия его бытовых и материальных выраже

ний и с этой стороны нисколько не претендует на пол
ноту, рав|ювесие и законченность. Многие характерные 
его проявления остались совершенно в стороне или были 
отмечены в самых общих, кратких н беглых чертах. Так, 
например, при характеристике скульптурных выражений 
крестьянского бытового творчества ие были указаны раз
нообразные виды народных фигурных пряников, пред
ставляющих в рассматриваемом искусстве своеобразный 
уголок юной и здоровой архаики. В отделе живописных 
направлений обойдены молчанием расписные куриные 
яйца, так называемые „писанки" или „крашенки'-, отра
жающие своеобразные красочные вкусы народных худож-
1ШК0В, оставлено в стороне народное низанье цветным 
бисером, не угюиянуто тканье п пр. 

Графическая сторона крестьянского искусства отмечена 
вообще более бегло, чем пластика и колорит, и категории 
бытовых предметов, ее выражающих, не были сосредото
чены и объединены; благодаря этому, не получила, на
пример, освещения такая любопытная отрасль бытового 
искусства крестьянства, как домашнее изделие кружев. 
В этот обзор не была также включена весьма своеобразная 
и любопытная северная резьба на кости, чрезвычайно 
ограниченно, правда, бытовавшая в крестьянском обиходе, 
но тесно связанная в своем происхождении и развитии 
с характерными художественно-ремесленными навыками и 
привычками крестьяпского искусства резьбы. То же можно 
сказать и о народном гончарстве, весьма интересном о 
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богатом как в своей формальной стороне , так н в тех-
HH'iecKoii, но затронутом здесь лишь с л ( Т 1 ; а и неполно, 
в той его части, гдс^ (пш н||едставлено главным образом 
детской игрунн;011. Не затронут также вопрос о 11а])Одной 
од((жде, которая является в этом искл1очнт(!ль!10 бытовом 
искусстве значительным и видным ([|актором, сисредочп-
вающии на с е б е — о с о б е н н о в ряде -.кенских одежд и го-
ловн1>1Х уборов—-огромнуго долю творчества и фантазии, 
техники и мастерства крестьянских художников. Moiinio 
указать и ещ(! цельн! |1Яд художественно - технических 
разновид!гостен крестьянского искусства, как, например, 
плетение, обработка бересты, изделия из луба, точение 
и пр., KOTopi>ie не бьып привлечет . ! к рассмотрению 
в н|)иведенном о б з о р е . 

Крест!.янское б[.1ТОВое искусство, как это в!1дно было 
!13 прпвед(чнн.)х примеров, отл!1ча('тся бoльпJнм м1И)гооб-
разием в своих выражениях; его раз1Ю\арак1ер!гое ма
стерство слагается из р а з н о о б р а з п ь 1 х техн1!ческих приемов 
обработки значнтелт.ного ряда материалов. Но в настоятип 
моме!1т приходится с со;калепием !юнстатпровать, что все 



эти отрасли народного художественного труда совершенно 
почти не затронуты изучением и вводить их в общий об 
зор, утверждаемый на проработанных памятниках, н(' пред
ставляется возможным, дабы не загружать этот обзор не-1 
достаточно яс1п .1мп и малоубедительными подробностями. 
Многие отрасли крестьяпского искусства, широко развитые 
в живом народном быту, столь незначительно и так убого 
представлены в музеях, что высказываться, на основании 
этих бедных собраний, о полно11 художественной цеппо-
сто и\ coBopnieHHo невозможно. Это заставляет, во мно
гих случаях, сознательно суживать круг обзора, сохраняя 
в нем ли1пь наиболее значительные, первостепешпие и 
o c H O B i H i i e грани крестьянского творчества. Преследуя же 
известную законченность и стройность всего данного об
зора, здесь можно лишь еще раз подтвердить, что худо-
жествеп1[Ь1е качества и техническое .мастерство всех во- ' 
обще отраслей крестьянского искусства, равно как и мало-
освещенших здесь, обычно стоят, как органические де
тали целого, на одинаково вьн-оком уровне и нисколько 
не наринают и не понижают устанавливаемо!! здесь общей 
оценки декоративной силы, формального мастерства и 
художественной глубины русского крестьянского бытового 
искусства. 

^крестьянское искусство за долгие века своего су-
^^j^ ществованпя переживало довольно сложный эно-
K^SlfSi люционный процесс своего развития. Ряд очень 

характерных следов этого движения отчетливо сохранился 
на его иконографической поверхности за nej)n(u послед
них двух веков. Все эти явтле и живые следы являются, 
при coBpcMisuHOM !Юложении изучения крестьянского твор
чества, гла1и1ыми и самыми значительными признаками, 
но которым можно намечать и угадывать долги11 путь, 
совершенны!! этим безьшя!1нь!м и бездокуме!1тным искус
ством. 

Как уже вытне было указано, собрания русских хра
нилищ п музеев отнюдь не представляют, как это, быть 
.может, многим кажется, широкой и п о л 1 ю й картпны 
крестья!(Ского художественного быта на протяжении всей 
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его MHOroBeitOBoii пстории. Собранные за последнее пол-
столетпе, эти памятники довольно полно характеризуют 
крестьянское бытовое искусство главным образом эпохи 
W i l l и XI\ веков. Облик KpecTiiHHCKoro искусства за эти 
последние века и является той реальной величиной, где 
сосредоточиваются nainu изыскания; этот иконографиче
ский и формальный склад и должен послужить сейчас глав
ным источником всех исторических построений, догадок 
и заключений. 1/читывая в этом творчестве исключительную 
силу и живучесть формальных традиции, многократно 
доказываемую сравнительным изучением памятников на 
протяжении двух столетий, в течение которых мы кон
статируем очень медленную изменяемость форм, конструк
ций, орнаментики, техники и материала бытового искус
ства, можно, с известной долей основания, намечать и про
водить преемственные связи и далеко вглубь за пределы 
XVIII века. 

Прежде чем перейти к рассмотрению иконографии 
этого искусства, которая раскроет нам некоторые пути 
его исторического п р о и 1 л о г о , необходимо в общих чертах 
охарактеризовать ту социальную среду, в которой искус
ство в эту эпоху развивалось и бытовало. 

При попытках определения понятия ..крестьянского 
искусства", ecTCCTBeiHio, возникает вопрос о том, кого 
следует считать о с н о в 1 Ю й и г л а в е н с т в у ю щ е 1 [ группой не
посредственных производителей предметов этого искусств-!. 
Отсутствие резкой расслоепности нижних социальных групп 
населения и общность бытовых условии жизни весьма 
осложняет и запутывает этот вопрос. Понятия «народный» 
и скрестьянски!!)' не вполне покрываются друг другом, 
хотя и близко схожи и часто равнозначущи. Значительный 
ряд бытовых предметов, составляющих реальное содержание 
этого искусства, ясно говорит о том, что они являлись при
надлежностью преимущественно деревенского быта {прял
ки, донца, рубеля, вальки, кузовки, лукошки, деревянная 
посуда, светцы, одежда и т. д.); друго!! ряд предметов 
вполне допускает пх бытование и в других, смежных и 
близких, социальных группах (укладки, коробьи, поставцы, 
ткацкие станы, иряничпьш доски, экипажи, nrpyuiKU в пр.). 
Эта раздвоенность бытового материала говорит о том, что 
в данном искусстве соединялись и пересекались художе
ственные течения, направляющиеся от двух в корне 
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противоположных бытовьн укладов: города и деровнп; 
оба эти ! 1 а п р а в л е п п я , как раз в рассматриваемую Э П О Х У , 

находились мсииу собой в C O C T < » H I H H I некоторого противо
борства; то одно, то flpVL'oe влияние получало ирсоблада-
[Hie п господство или ;ке они порождали, в рез>льтате сво
его мирного слияния и сочетания, новые формь! и но
вые образы. На основе дре1пге11П1п\ художественных тра-
д и ц и 1 1 , постепенно выветривающихся и отступающих пе
ред Н0ВЫЛ1И влиятшми и новыми вкусами, происходило 
художсстветюе новообразов;нпи! стиля, KOTopi>iii и являет
ся характерным для эт011 эпохи к))естьянского искусства. 
11оследн(!с, постепенно допуская в cB{)ii когда-то замкнутый 
круг бытовое творчество пригородов, носадов, слобод, 
захолустных поместий, м а л ь 1 х , едва отличимых от деревни, 
провинииальпых городков, К [ ) у 1 Н 1 е й ш и х торговых сел, 
в теченш' W i l l и XIX B C I I O B является [переходным от 
деревин к городу, заключая в себ»! то типично городские, 
то чисто крестьянские HKoiiori)a(j)H4ecKHe преобладания и 
\хд{);кественн1.1е вкусы. Кре(стьяпское искусство .чтого В[)е-
мепн несет па себе, вместе с своими с т а р ь 1 м и (|)ормами 
и темами, явньн^ фо|1малым ,н ' 1К1Слоения н [ 1 и в х о д п щ и х п 
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видоизменяю mux его художественных течений н вкусов; 
последние 1ни;онляются уже не в глубине деревевн., а 
ИДУТ от тех верхних слоев коренного [;рсстьяЕ1ства, кото 
рые имеют тяготение к городу, к H O B O I I Ж И З Н И , р а с ш а т ы 
вающей и 1 ю д т а м и в а ю щ е н устон деревеЕ1ского малоно-
дви;кного быта. 

Частично для XVI11 вака п уже нолиостью для XIX века 
производителем главной предметно!! массы бытового искус-
<',тва (за исключением, быть может, вьннпвки) не было 
рядовое земледельческое крес'тьянстпо, а ли1нь не1юторые 
его поздние формации, осколки ос1ювпои толщи, отбив-
пщеся от землепаиюства и изыскивающие себе средства 
к жизни 1Юдсобными ремеслами и занятиями. 

Этот период жизни крестьянского нскусства характе
ризуется пачинающе11ся спецпализацие!! художественного 
ремесла. Мелкое производство зарождается в деревенских 
художественных а|1телях, живнтих в крестьянско!! среде и 
н о д ч и п е Е Н 1 ы х всем влияниям окружакнллего быта. Распро
странение изделп11 начинает с о в е р н н 1 т ь с я путем сбыта на 
базарах и ярмарках. Миогочнсленные и резкие областные 
художественнью течения, углубленные в коллективной 
разработке и мастерстве, характеризуют этот период. 

Иконографические и формальные традпнии древЕюсти 
еЕще очень сильны и ярКЕЕ в этих нервоЕ1ачально само-
зарождаюЕнпхся Е;устарЕ1ых художествеЕЕЕТых ГЕромыслах; 
ЕН» СТарЕНе MOTIEBhE И ТСМЬЕ HOCTeiECIHEO ТСрЯЮТ СВОЙ ИДСО-
логически!* хара1;тер; на-ряду с этим они сохраняют в, 
быть может, обогащают свон) чисто декоратнвнуво трак
товку. Внешние фо|1малыЕЪЕе черты и особеиЕюстн полу
чают ГОСЕЮДСТВО. 



Вместе с тем появляются и новые прогрессивные 
элементы п!;о1юграфпп народного творчества (новые темы, 
мотивы, наблюдения) и новшества технического порядка, 
которые вносятся выходцами из земледельческого уклада 
и быта, стремящимися в своих материальных желаниях 
п идейных побуз;дениях выйти из-под гнета своей среды 
и труда. Эти первичные индивидуальности, более наблю
дательные, сметливые и внутренно мятущиеся, паруи1ают 
долгую преданность и верность деревенским идеалам, рас
ширяют круг старых иконографических тем и вводят в 
художественный оборот новые элементы. Так, например, 
появляется и развивается в области крестьянских старых 
Узоров и символических изображений новый мотив —̂• 
народный бытовой жан|(. 

Иконографическое содержание крестьянского искусства 
\\и\ и Х1\ веков довольно богато и сложно. И о внеш
нему своему выражению вся ико1юг|)афия представляет 
одно художественное целое, так" i;aii объединяется едиными 
приемами декоративной трактовки и оформляется иод 
воздействием однородного художествепного вкуса, но в 
своем внутреннем содержании она достаточно ясно и отчет-
Л1Ш0 выражает то взаимное соревнование, которое опре-

,N6. Коиец пп.ютепца. вышягып ивстньши ннтачп. Мотип птицы-
навы. Л[)\апге.1ь(м;и(1 гуо. Из ко.ыекцпн .1. И. CnHOHTiiOBCKoii-
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делило встречу на этом пути двух противоположных — го
родских и деревенских—эстетических течений. 

В музейных собраниях памятников крестьянского искус
ства имеется немало материалов для суждеття о новых 
мотивах н темах, ycBoenniiix рассматриваемым исЕ;усством 
в течение последних двух веков. Эта поздняя система 
наслоений, проявляющаяся преимущественно в бытовой 
росппсн, может быть в ь 1 д е л е н а и изучена более легко. 
Влияния помещичьего и городского быта на крестьянскую 
иконографию — эти яровые посевь! народных узоров — 
могут б ь 1 т ь к о н с т а т и р о в а 1 н . 1 в жирную очередь как наи
более резкие и заметпьи;. 

Под этими многочисленными наслоениями городских 
и помещичьих влияний находятся иконографичесыш эле
менты, художественное бь1тпе кото])ых уже исчисляется 
долгими веками; развертывается многообразная н богатая 
символика, первоначальпью семена KOTopoir заложены в 
древнюю языческую нору. Это — озимп народного орнамен
та. Они характеризуют те., совернютн» неизвестные нам в 
к о н к р е т м ь 1 х и цельных памятниках, первоначальные стадшг 
крестьянского нскусства в его наиболее ярком и чистом 
виде, когда оно еще не подвергалось раз . 1ичным B H O H I -

1Н1М влияп1Н(м, не не1)еживало Д Л И Н Е Ю Г О ряда д е ф о р м а ц 1 Н 1 , 

было замкнуто в кругу первых мотивов п нростейюнх тех
нических приемов. Корин его ироисхождення покоились 
в ЛИЧ1И1М творчестве диллетанта-художника, земледельца-
хозяина, отдающего свой досуг изготовлению необходплгых 
бытовых предметов; долгий и нлодотворньн! художествен
ный труд коллектива еще не успел оказать иа него своего 
формирующего влияния. 

Музеи не имеют этих древ1юйн!их иамятнпков. Незна
чительное их количество, быть может, возможно нредгю-
лагать лип1ь в области расконочного материала (керамика, 
металл), совершенно еще не просмотренного и не иро-
апалнзированпого с точки зрения ег(» родства с поздней-
1ПИЛН1 выражениями крестьянского гн'.|;усства. 

Худол;((ственное обличье этих древне|!|ннх памятников 
мо;кно линн. проблематически восстанавливать, выделяя из 
разнородной формально!! П0верХ!ЮСТ ! 1 П03ДНеЙПН1Х В 1 ! Д О В 

|;рестьянского искусства целост!Н) и ф р а г м е 1 1 т а р 1 ю coxj>a-
неннью !1м м!!огочисленные иконограф!1ческие отблеск!! 
.дав!Н1х ьультов, обрядов, верований. Иьоиографичесьое со-
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держание ?ти\ отдаленных ступеней развития, недоступ
ных нашему непосредственному наблюдению, невидимому, 
в значительной мере, судя ио сохранивгнимся следам, 
определялось побуждениями и т р е б о в а ш 1 Я м и духовного 
порядка. Изобразительная сторона народного искусства 
была постоянно связана с древними языческими культами 
и верованиями. (Орнамент!.! и {|ю1)мы — и н ы е явно, другие 
глухо — говорят об этом. Монаш утверждать, что почти все 
орнаментальное содер'жаиие русского крестьянского искус
ства, за вычетом 1юздненнп1х, путем внешнего воздействия 
отложившихся, наслоепп!!, может быть сведено к символи
ческой иллюстрации древних религиозных начал народно!! 
жизни. Эта своеобразная символика, вы|>аженная в тппич-



ном зоографнческом (вышивка) н 1Х'Ометр11Ч(Х1;ом (быт(»вои 
дерево) орнаменте, надолго заворожила художественный 
СТ11Л1. этого искусства Н служит первично!! О С ! ! 0 В 0 П !1<1ЧТИ 

все\ его послоду!01Д1!Х, улт ч!1Сто декоратшнплх, формаци!!. 
Г!сли Ml,! 1п.1делим из нкопог|)афическ(1Й области I H M I O -

средствснно нам известтлх памятников крестьянского ис
кусства все те его M O T I I B I . I , KOTopi.ie явно и несомнс-нно 
принадлежат W i l l век\, и очень н е б о л ь н 1 у ! о долю прн-
надл(м;ати\ ,\\"11 веку, то оставшийся иконог|)афпческ1М1 
мир e j ia3x перенесет нас в века, оч (Ч!ь далеко отстоящие 
от того времени, когда непосредственно создавались со-
\ [ ) а п н в п 1 и е с а :и> нашего времени и интересующие нас на-
мятишш. ЛЬчкду времечком их создания п временем перво
начального образования тех мот!П(пв, которыми .что П1ч;ус-
ство наследственно пользуется, откроется огромньн"! хроно
логический п|юрыв, никак не занолнсчнни!! и 1Н1чем ме 
запечатленный в этом искусстве. 

Ксли мы отнесем за счет XVII века i inipoKO распро-
ст | )аненны11 гсральдпч1чч ;ий мотни льва п единорога, мо
тив д в у г л а 1 г о г о op.ia и итпцу-сирии, если мы в ь 1 д е л и м 

многообразные 5ь!товы(; черты ,\\111 века (кареть!, ко-
CTioMi . i , предметы обстановки, часы и т. д.), -то останемся 
перед KOHî M, барсом, изображением боппн,, священным 
деревом, жертвенником и другими еще 1"рафически ; K I ! -
вымн символами yMepmeii народной культуры. Исключив 
|)азнообраз!п.1е виды растительного орпам(Ч1та, трактован
ного под оч(Ч(пд|[[11м влиянием занадно-евронейскпх, раз
витых в городском искусстве, стиле!! (peireccauca, барокко, 
рококо, аминра). мти наблюдаем четкую, характерно кри
сталлизовавшуюся ге(И!(тр[|че(ч;ую о | ) н а м е и т а н и 1 о , ин1р(н;о 
[ 1 а с н р о с т р а н е н н у ю в 1"ерманскпх п скандинавских C T j i a i i a x 
и соирем(чн1у[о эпохе великого и(!реселс!шя на|)одов. ()тде-
лив западный жбан и восточныii KVHi'ai!, M I . I остаем1 :я 
перед примитивно!! братпно!!, имеющс!! своим п[>отот1!Н11М 
глинятлй ку|>га1шь!!| сосуд, и фигурн1>!м скопка[)<'м в 
(|)орме водяной птицы, вещакинем о д])ев11е-язычес.К11Х 
рел11гиоз !п .1\ празднествах и пиршествах. За букетом и 
гирляндой Х\'1М века сразу виднеется древне1!|ная свастика 
и а|)\аическпе в{>люты д|)евн1'-гречес[;их рпспнсе!!. 

11олуча(тся TaiiHCTiuMiMbiii iiejiepiiiii во врем(Ч!и. 
Возника{т imupoc; что ж(! представ.ляла собой нк(>но-

гра(|)ичес!;ая поверхно(ть бытового крест!>янского искусства 
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до того вромспп, как она была обогащена н значительно 
видоизменена реформирующим W i l i веком? Что составляло 



ее главнейшее содержание до той норы,, пока на двух 
последних столетних (туненях она ire явила собой ориги
нального зрелища д е к о р а т и 1 Н 1 о г о совмещения и слияния 
[)аз1Н»[10Д11ых элементов yraciiieii культуры и новейшей, 
почти пилотную к нашей современности нрпблпн;а10ще11ся? 

Нужно считать малооооснованным предположение, что 
мы пе знаем художественньтх традиций крестьянского 
русского искусства XVII, XVI и предшествующих им 
веков только лишь за отсутствием самых намятников, не 
сохранившихся до iianiero времени. Зчачнтельнью и ха
рактерные приобретения в н к о 1 Н ) г р а ф и ч е с к о 1 1 области ис
кусства за эти близкие века, если бы таковью приобре-
TCiHin б ь 1 л н , несомненно 11ер(чнли бы в больнн'й доле п 
в декорацию б ы т о в ь 1 х предметов ноздне1Н1н ;го века н 
уживали<с1. бы там на-ряду с. более новыми мотивами. 
Примеров такого органически - художественного сочеташш 
д|)евш^го и HOBeiiHiero M I . I имеем не мало в пределах 
X V n i - X I X веков. Диализ показывает нам, что формаль-
iibie элементы, время от времешв воснрнннмаемьн! и усва-
иваемью крестьянским нскусст1н>м, держатся в нем чрез
вычайно долго и прочно и отнюдь не легко уступают ме
сто ноне1н11пм орнамепталып.1м приобретениям. Т|)адицин 
крестьянского нскусства raKOBiii, что оно ничеп) ш! вы
пускает и не теряет из своих н р и о б р е т е н н 1 1 , и наканли-
ваемо!^ им иконографическое богатство — в точном смь1сле 
этого иыра;1;ення—навеки сохраняется в едино!) 11а,н''ж-
Hoii сокровищнице; если же мь1 и наблюдаем иногда 
исчезновение какого-нибудь мотива, то оно всегда совер-
Hia(m'H м е д л е н н ь 1 м путем многочнсленнейших декоратив
ных п ( ! р е ф р а з 1 1 р о в о к , постепенно затемняющих его основ-

S!l. Подзор простыли, выи1нты1"| цветными питнми. JCTM.IL. O . I O -
иециая с\б. 



90. Подзор простыни, вышиты|1 цветными нитями. Лета.1ь. Оло
нецкая губ. 

НОЙ И первичный тематический смысл, но со.\раняющпх 
его декоративно-ориамс!1тальный облик. Первич1и>1й ре
алистический мотив конской головы может постепенно 
деформироваться в глух011 и невнятный геометрический 
узор, но этот узор будет пребывать в океане кресть
янского бытового нскус'ства в течение столетий. 

Имея в виду указатгый своеобразный характер ху-
дожестве1Н!ого формирования крестьянского искусства, в 
котором с редкой чистотой проявляются эволюционные 
при11цииы и стадии атавизма, мы дола;ны допустить, что 
до-петровское крестьянское искусство в его узком и чи
стом виде было, повидимому, почти наглухо изолировано 
как от влиянии городской художественной культуры выс
ших социальных слоев, так и от производственных воз
действий чужеземных образцов. Совершенно незначи
тельное количество наблюдаемых теперь мотивов ХУГ и 
XVII веков, ifecoMHCHLio BCTynuBLHiix в круг крестьянского 
художественного обращеняя зЕ1ачительно позднее, чем 
даты их первоначальных появлений в русском искусстве, 
не позволяет говорить о сильных вненшпх ВЛ111НП1ЯХ на 
его иконографически!! репертуар. Крестьянское ис!;усство 
пребьшало в к]>угу не1!зменных первичных, через века 
проходя1иих, тем, рождсенных древ!1сйшимп рел!11 иознымн 
и обрядовыми культами. Наиболее старые н тип!!Ч!!ыс фор-
малы[ы(! проявле1шя крестьянского искусства ясно гово
рят о длительнейшей замк!1утости иконографии этого твор
чества; резное дерево и вышпв!;а отмечают нам древней
шее культурное состояние носителей этого искусства. 

Геометрические узоры, вьшолненные неглубокой трех-
rpaLnro-выемчатой порезкой, ис!1Л!Очительно широко рас-



нростраиеиы в крестьянских деревянных изделиях сред
ней и севе|нн)Г| 1'оссии и встречаются на предметах 
разнообразнейшего бытового назначения. Вплоть до са
мого нослед1Юго времени они являются наиболее расиро-
страненными элемента.мп к р е с т ь я 1 ю к о й пконог()афп11: их 
техническое выполшнню, как уже бь1ло у1;азано в хара
ктеристике резьбы, выражает основную и наиболее древ-
1Н0Ю традицик! обработки де[1ева в крест1.янском искус
стве: резьбою вглубь оно впервые преодолевало cieuoii 
.материал и, не создавая еще рельефа, запечатлевало на 
дереве начала своих изобразительных устремлени!!. 

Этот вид резьбь! можно сопоставить, по не1;оторому 
тех1Н!ческому сродству, с исполнением орнаментаппн на 
предметах древнего гончарства. Л'удон;»и'твенно-технпч('-
CKiiii HpHnnim выдавливания или тиснения для мягкой пс-
обожженой глины получил, в нримененин к дереву, вы
ражение в форме выемки пли вырезки. В этом внутрен
нем с тилистичес1Юм и техническом родстве двух древ
них художественных приемов уже находится указание на 
необозримые хронологические ступенп, по которым ме
дленно двигалос1> KjiecTbHHCKoe искусство, на<т(н*1чнво со
храняя иреемствен1Н )сть формальН1>1х традиций. О том же 
говорит и орнаментальное соде[)1ка1Н1е ;-)Toii р(^'1ьбы, где 
радиально расчлененпьн! круг играет главне)1Н1у|0 роль. 
Этот круг — древгнн! языческ1н"| символ солнца — глав!Юе 
и [юстояипое око кр(хт1.янско11 рс^зьбы: этим тьн;ячекрат1и) 
повторенным оком глядит вся старая крестьянская резг.ба. 
Стихийное культовое начало С1ни)зпт в геометричес1 ;ом 
облпчьи трехгранно-вьи;мчато11 резьбы. Она вся изнутри 
освещена неме|)кнущим языческим культом солнца. 

Система кругов, их секторов и сегментов—^в разно-
образне1н[П1х соединениях н комбинациях века — 
в своем чистом иде1Йи)м содержа1нн1 является счтмволи-
ческпм изображеютем величественного и всепокоряющего 
явления природы, в культе которого заключается глубокое 
и целостное лифовоззрение древнего язычества. В про
стом ремесле еще нен(жу1иенноГ| руки, в мерных, спо
койных, постоянных, CTHxniino нарождающихся чертах и 
тн1резах, в новто])Я1ошпхс.я о р п а м е н т а л ь н ь 1 х знаках — от
разился культ животворящего с в е т 1 ы а , мерно соверптаю-
щего CBOii каждодневшлй [гуи. над наннгями, л(хамн и 
поселениями крестьян с ко ii земли. 



Геометри'ихкуш [Л'зт.бл i;])ccThfliici;nro искусства, нр-
сомш'ппо, следует рассматривать, как первичные (•имп(ь 
лическпе картины природы д | 1 е в н п \ лудолашков. llepBbiii 
глу(1оча1|ннн1 образ 6i.iTOBoro искусства символически за-

нечатл(!Л явление природы, и зтот образ со.чранилсн in--
иоколебл(чнн11Л1 до последних дneii лшзнп К])ест1.яис|;()го 

искусства. 
('тол1> л;е хронологически r3y6oiaie и в п е т п с сохран

ные (и'разы п темы дает п ьрестЕ.нпска!! в ь т ш в ь а . такл;е 
ВПЛОТ1. до последних дне11 пе ут ] 1 а т и в п 1 а я фо|)мальны\ 
черт исключительно! ! ист{}рическо!1 даыюсти . ii H I ; O H O -

графш! бытовой BiiiHiiiBiai о.к'депсти и |;риста.1.1ИЗо1[ллись 
те источники, х и т р ы е уже много neiioB не питают л:иво!| 
водо1! изменишииЛся народпьп! быт . 11зглади.1ась в созна
нии на]1ода всякая память о тех др1'вп(Ч1]нпх культах и 
об[)Ядач, обычаях и ве[10вам1[Я\. о i ; (mi[ibix с неотразимо!! 
убедительностью говорят строгие, четкие, вы[)азите.и.пые 
у з о р ы вьннив)1К на б ы т о в ы х тканях (нолотеипа, И1»дзоры, 
шнриш.'и и пр.) . 

Паблюдеип! ' над этими y30|jaMii (чие раз убедительно 
1и.|дтвер;кдает, что 1 1а|10дные худол;ественные Bi;ycbi видо
изменяются с н е о б ь 1 к н о в е н н о и медлител111Юст1ло. 1']дино-
о б р а з 1 Н ' и неизменность всех внешних у с л о в и ! ! — - с о п и а л ь -
ных, хозЯ1 !ственных. б ы т о 1 н , )х , семе!1ПЬ1Х - — дс])л;нт в одн-
i ia i . 'oBo poBHoii температуре произрастание орнаментальных 
цветов н а р о д н о 1 ' о х\до'жестви. Этот. 11[)пс\щ|п! бытовому 
lipecTiiHHCiioMy твпрче* T B V . с|)()рмал1>пы!! |;(П11-срватпзм ска
зался с oc{t6o!i — беспримерно]! в худон;естВ4Ч11Ю11 истории — 
сило!! в в ь н 1 н п и ; е , coxpaiinBHieii в удивителын)т! чистоте 
орнаме|]таль]п.1е мотивы. с тыс-ячелети(м! усто !1Ч1ПЮстью. 

KpeiTbfiHci.an -.кеишина, создавшая вьнн1П!1;у, п»)чтп ни-
|;огда пи вьн:1;ал1131>шала из-1И)д веко|[ых традипп!) семьи 
и {1чага, всегда была наиболее i;])eiib4) 3ai;.no4eiia в ni--
двп',|;ны(! рамки соипалыюго уь'лада, п, благода|)Я ,-)т<1му, 

искусство, производимое л;1Ч1С1а1ми руками, было совер-

11||,!яп|) ii[)ociF,iiiii , ubimuTFiiii Kjwciioi i п н т ь н ! . A[>.\airi-o.iT.cKai[ г у б . 



92, Очелье женского головного убора. Рельефная пышинка золотой 
и серебряной нитью но подстилу. Северный paiiou. 

шешк) jiHiiiCLio сквозняка пстор11че(жих влияний, вьнютри-
пающсгн н обновляющего старые коснеющие мотины. 

OcimuHOH внешней nepToii всей русской выишвкн, 
поскольку она нам известна в с:воих поздних пролплепнях, 
является почти никогда пе наруншнная и изумительная 
в своих художественных до1:тнженнях геометризацня всех 
многочисленных мотивов, исторически вовлсчетнвых в ее 
изобразительный репертуар. Фигурные мотивы этого свое-
образ1К)го стиля особенно ярко и богато представлены се-
ве|1Ной великорусской вьннивкой красной нитьн). Ьарсы, 
львы, кони, двуглавью птицы, человеческие фиг\ры, всад
ники в мерном чередовании с вазонами и разновидными 
цдрепамн" восточной трактовки, развертываются новто-
р я ю н н 1 м и с п ритмичными рядами на подзорах деревен-
сьих нростьнн., подолах рубах п концах полопчнщ. Зти 
MoTiHHii в данном их ностроенни почти не имеют общего 
со всеми другими видами орнамента крестьянского нскус
ства: ни р('зьба, ни р{)снпсь не дает полных комнозп-
нгюпных < ' (10тветствнй; ли1нь отдельные, н з о л и р о в а 1 Н 1 0 -

в о с и р о 1 1 3 и е д ( ' нпые , образы из этих фигурных построений 
(мотив ьонп, Л1>ва) можно встретить в красках и норез1>УХ 
бь1Топь1х предметов. 

Чу''1;д|>1е и далекие pyccKoii природе звери и птицы и 
разделяю1П1Н! их свнщеиньн> древа, иногда с графически 
ностро(ЧН1ЫМ человече(ч;|1М обликом; фпгу|»ы ;иепщин-
богипь и предстоящих всадников с ноднятыми в молит-
венЕюм жесте руками; всадники перед н ;ертвен1шком или 
храмом; жертвенник с головой рогатого ж н в о т 1 ю г о ; фраг
менты ])ук в молитвенном жесте; символические птнцы и 
1юнн; знаки свастики и у с л о в 1 ш й розетки — все эти хара
ктерные для северных велгнчорусских вышивоь- M O T H I H H , 



93. Оче.1ье ж с ы с к л г о г о л о к и о г о \6i)|ia. l'(MLe(|iiiaij ш . н и и а к а 30 .iOToii 
и oepefipHiioii п п т ы о п о подс1И . 1у . Северный paiioH. 

иногда объед1П1(Ч1ныс в символические живые сцены — 
и в иостояином сометанин с разметенными по полю в ы -
uiHEiin мепьпшмп н почти т о ж д е с т в е н п ь 1 м п в трактовке 
образами люде11, зверей и птиц — сохраняют еще внятньи> 
отголоски древних кул1)Тов дохристианских религиозных 
пред ста влентгй. 

Сложные ЦИ1.ЛЫ отмечен!1ых пзобра;кепи11, каждой чер-
Toii CBoeii говорящие о глубоча1н]1е11 старине, еще совер-
1 н е н н о ие изучены со стороны своего внутреннего содер
жания; неизвестно их точное происхождение; неразгадана 
пх взаимная связь; неустановлена пх идейная с у щ 1 ю с т ь . 

Декоративные образы еще !Г(̂  р а з о б л а ч е Е 1 ы на\чныи 
изучением. 

Но ве(;ь характерны!! строй утих и з о б р а ж е н 1 ! П столь 
же явств(М1но, |;ак п мотивы i4?oMe.Tpii4ecf;oii к ] ] г с т ь я н с 1 ю п 
резьбы, указывает на источники, служпв!пи(^ 1!еисчернае-
1!ым началом для н к о 1 ю г р а ф и п крестья!П'л;ого искусства 
в его наиболее отдаленную стад!!!0 первоначалтаюго 

04. Очелье женского со .ювного убор» . 1Чмье(}нгая нышикка so.iOToii 
и серебряной нитью но П О Д С Т И Л У . Северный paiiOH. 



оформления. Русские iipecTiiflHCi.ue в ь и и п в к и — псключн-
тельЕ1ая страница в Mnpouoii iiCTopini искусств —оп|)еделяют 
нам нанбольшун) хронологическую глубину этого нскус
ства и неопровержимо свидетельствуют о символическом 
н религиозном ха|)актере его пе|>вых иьонографическн\ 
слоев. Научное изучение их широко раскроет д л 1 Н 1 н ы н 
ряд вопросов, связанных с ироисхожденнем крестьянского 
Еюкусства, и осветит ту роль, Еюторую 1нрало это искус 
ство в древнем народном быту . Отмеченнью нами идей
ные источники дают неоспоримое доказательств{) тому, 
что так часто называемое деЕюративное крестьянское 
искусство первоначально заключало в себе не только 
функцию ук|>анюния бьЕта, но и выражало собой огром
ную долю тех духовных начал, 1;ото|)ые со(ставляли иод-
почву старой народшм! бытовой культур!>1. 

Переходя к анализу позднейшей поры Е;|)естьянского 
нскусства, нужно отметить, что указанЕнне вЕнше перВЕЕЧ-
ные символические его элементы, рождая ЕЕ размноа;ая 
бессчетное множество новто|)Ителын>1Х вариаций, СЛ} ;1 ;ЕЕЛЕ1, 
вероятно, главной основой на|юдного ЕЕзобразнтельного 
творчества в продолжение Bceii его многовековой ЕЕСторн-
чесьой жизни—до рубежа петровскЕЕх реформ: только с 
этого времени М О Ж Е Ю наблюдатЕ., как появляется в бьЕто-
вом творчестве крестЕ.янства смена старьЕх ЕЕ1;онографЕ1че-
скпх начал мопЕвамЕЕ соверПЕенно другого Е 1 | Ю Е Е С Х О Ж Д 1 Ч Е Е Е Я . 

Гта])Е.Ее об|)азы сохраняЕотся и в нродол;кен1Ее последуЕО-
EjjEis веков , но OHIE у;Е;е Я В Л Я Е О Т С Я В новом окруженЕЕН и, 
новЕЕДЕЕМому, В И Н О М , чсм раньшс, художественном вьЕра-
;кеЕ1И11. Крсст1>янское ЕЕСЕ.-усство последних С Т О Л С Т Е Е Й П О -

казьЕвает ЕЕХ нам уже навсегда Л Е Е Ш Е Е В Е Н Е Е М И С Я всех своих 
духовных Е1 маЕЕЕческЕЕх СВОЙСТВ, НО нродол;Е;аЕОЕлимн нре-
емствепЕЮ развиваться И С К Л Ю Ч И Т С Л Е Ш О В пределах С 1 Ю Е Е Х 

д е к о р а т 1 Е в н ы х свойств. З Т Е Е об[)аз[>| стаЕювятся мертвЕл 
в своем идейном содержаЕЕЕЕн, но, быть может, благода1)я 
пменЕЕО этому приобретают необЕ.Ечайное богатство своих 
формальных ироявленпй. 

ОнЕЕ испьЕТЕнвают слоангое художественное реформиро
вание. Религиозное соде])жание их было изжито, идеи, 
ими ВЕ.1рал;аемые, — забьЕты, культьЕ— умерли, обряды и 
ве|>ОВаНЕЕЯ П С Ч С З Л Е Е И Л Е Е ВЕЕД0ИЗД1еНИЛЕ1СЬ; но СЕЕМВОЛЕЕЧе-
cKEie образьЕ, утеряв с в о ю непосредственную жизненноЕТь 
и магичесЕше влпяЕгне, не Е Е С Ч О З Л И И З этого искусства, а 



i)."*. Ki>i{cu шмотемца, к I.I шиты ii цш-гмыми нптлми. Мптпн 6ii[iia. 
U.io l ieu нэп l U ки.мскции Л. И. (jiiHiHTKOBrKoii-ltopoucimiii 

были ii|)ei(|JU[jje)ji.i ММ II MUTitBi.i чш-того узори, равномерно 
рш'нростраияемоп! на весь кр\г 6 Ы Т О В Е . 1 \ предметов. 
Кр1'1тья1пм;ое п(ч;усство продолжало развитие унаследо
ванных мотивов, нрим1Ч[ЯЯ и\ к VKpanieiiuio н извлекая 
из них коншруктивиые начала. 

Не связанное иде1п1Ь1м смыслом, вложеннь1м в ути 
образы, оно получило неограниченную свободу в их 
Tpaii'TOBKe и ноказило огромную силу своей художествен-



ной фантазии и творческо! ! изобретательности; культовые 
и обрядовые изобразительные элементы, не те|)яя своей 
образности п вь1|>азительностн, ностенснно были подчи
нены в новых построениях исключительно своему вну
треннему художественному [штму; элементы фантастично
сти и сказочносл'и в них были выдвинуты на первый 
план и необычайно богато и разнообразно исиользовапы; 
их формальные черты приобрели первенствующее знаме
ние и сосредоточили на себе вниманЕ1е крестьянских х у -
до;кннков все\ Е1аправлепий: |)езчпков, живописцев, в ы 
шивальщиц, набойщиков, гонча[юв и других. Во многих 
областях крестьянского искусства — например в в ь н п п в к е — 
эти старнннью мотивы сохранили за с о б о й даже господ 
ствующее положение, ira были глубоко видоизменены и 
преобразованы новым художественно-творческим п о д х о 
дом. ( ) с в о б о д и в п п 1 С ь от пленения тенденциозных идейных 
мотивов, з а б ы в и отвергнув их внутренние и о в е л е 1 Ш Я , 

крестьянское творчество доказало счою жизнеспособность 
и силу, на11дя н утвердив свое бытие на новых худо 
жественных основах: оно вполне овладело формальной 
стороной х у д о 1 к е с т в е н н о г о выражения. Все старое на
следие было претворено в узор, нодчинепньн! лппн. ху
до а;ественному ритму; все б ы л о формально преобразо-
вэЕю в неослабеваЕОЕлем огне творческого вымысла п 
построено в новом оригпЕ1алЕ,1юм и всеобъединяющем 
декоративном выражении. В глубинных недрах крестьяЕЕ-
ского творчества сов(;ршнлся медленньЕй и незаметЕЕЬН!, 
но в е л и к и 1 1 подвиг ЕЕреодолепня умершего пдеЙЕЮГо с о 
держания средствами н приемами чистого художественного 
творчества. Крестьянское искусство достигло полной вну
тренней независимости. 

Для более объективно! ! п точной оценки этого явле-
1ЕЕ1Я в крестьянском искусстве следует отметить, что этот 
аЕ;т утверждеЕшя чисто-художественных ирнЕщинов в пол
ной безвест1н>сти совершило оно задолго до того в|)емени, 
Е;огда та же труднсЕЙная проблема была етще только ио-
ставлсЕЕа в русском (^танковом пскусстпе живописи. 

Крестьянское искусство последних веков , [ia-ряду с 
проявлсЕНЕем в нем могуЕЛЕесттншых сил перевоплоще
ния своих старых художествсЕЕных о снов , характ((рпз}стся 
так. 'е и открьЕтием совершеЕню новых реалистических 
художественных источников уже непос])едственно в обла-

\-2i 



№ . llaiMtihian дореияииая доска плоского рельефа. Кулктопые чотипы 

стп Toii жнзнп, в которой оно бытовало и котО|)ая его 
блпжайтим образом окружала. В тесной связп с раскре-
пощеняем от старых начал наблюдается в крестьянском 
искусстве образование новых элементов его дальиейнюго 
иконогра<})ггческого развития и обогащения. 

В вековую традиционную среду старых и ме|)твых ико-
нографич(ч;кпх элементов начи1га10т внедряться мотивы 
чистой р(;алистической изобразительности. Ьлаго.даря это
му новому притоку народньп! узо|1 древнего образования 
и склада уже заметно переливается в область чисто жан
ровых задач, утверждая себя п в этом новом направлении 
художестве!ню значптел1>ными фо1)мами. В крестьянском 
искусстве происходит разрьн( пконографического круга, и 
иостепенно обозначается зарождешю новых начал — народ
ного б|>1тового жанра. Он входит существетн-рм и замет
ным элементом в орнаме1Гтальное убранство предметов 
кре(тьяп{;кого быта. Старьи; традиции y 3 o p H o i i орнамен
товки не позволяют ему достигнуть полной самостоятель-



iHicTii и обособленности. НуроднвнннЕся народнь!!! ;i;iiH|i 
продолжает нести на сч'бе не11СТ[)ебнм_У1() печать орнамен-
тальшн! детали и н(аостпом художественном украшенпп 
бытового предмета. Но вместе с т(!м, по oTHouiemno, по 
upaiiHeii ме|»е, к П(ч;ото|)ым предметным разновидностям 
крестьянского искусства, мы дол;кт.1 отметить, как ,чтот 
•-канр все пасто1'|чив(ее, заметнее п ninpe раздвигает 
окружающую его о р 1 г а м е н т и к у и, наконец, даже начи-
na(vr занпмат!, неит|1ал11Н0(' и госнод ,стну1ощее иоло;к(чнн'. 

Я7, 11(1.till'. M;i6(iiiKa пг) холсту. Деталь. Сцень! охоты 

Нижегородские резньп; и расписные донца, северо-двпи-
скне расписные прялки и вологодская вьпиивка белой 
перевити нредстсшляют этому не малое колич(;ство до
казательств. 

На этих предметах зачастую наблюдается, как какой-
нибудь сложпт11Й жан]юв1.н1 мотив, художествеиио-завс[)-
HieHHiiiii и хороню сконст [ ) у и р о в а н н ь н 1 , пр11об])етает ши
рокую трактовку, вытесняет ста|)ьи! образы и занимает 
абсолютное место в композицшт. 

Но в общем нхжно |;онстатировать. что в бо.иампнстве 
своих вы|»ажений 6i.iTi>uoii жанр крестьянск(И(1 искусства 



не В1.1Х0ДНТ нз пределов орнамента, остается связан с ним 
н построении и близок ему но cftoeii общей лаконинесной 
трактовке, незначителен но маслнтлбу п в равной доле 
с v3opoM запечатлевает на себе все стилистические осо-
oeiHiocTH общей худол;ественной трактовки. 

Эта вновь ирнобретенная iqiecTbHiucKUM искусством 
реалистическн-из(|бразптельная струя в его мотивах яв.1яет-
си результат{)м свскпх м непосредственных художествен
ных THi'OTCHHii |;рестьян<:ких живописцев, резчиков и 

98. Ilu.ii)]-. по XIKICTV. ДМЧМЬ 

вьнпивальщиц к наблгодению над окружающей их жизнью. 
Живой повседневный быт дал характерны!! уклон есте
ственным х у д о ж е с т в е н п ь 1 м исканиям народных мастеров 
после того, как древняя ме|)твая (-имволпка перестала их 
волновать п была уже ucHepnaita в своей чисто формаль
ной фразировке. Живой реализм припюл па смену мерт
вому символизму н HHt'Toii формальности. Характериью 
жан|)ов[1И- с ц о п ь 1 , в{)з1нп;ая на бытовых пр<иметах и сОт 
пе[Н1ичая за [Н^рвое место, пытаются портретнзнровать 
Ж1гвун1 iioBCf^;iieBHOCTi>. Крестьянское искусство .чтого пе
риода дает нам многочпменпую галлерею бытового жанра, 

т 



весьма разнообразно отраа ; а 1 о щ е г о жпзнь земледельца. Та
кие мотивы, как деревенские посиделки, чаепитие, у х о д 
за домашне!! скот!!!10й и 1!Т!!цей (вь !Гон скота пастухо.ч, 
доение ! ;оровы, корм скота, поимка коня), женская домаш
няя работа и за!!ятия (за ткацким ста1!ом, за прялко)!) , 
полевь1е ] )аботы (;катва, молотьба, бороньба), работа в куз
нице, в лесу, сцень! охоты, жен!Д1ина в уходе за Д(Т1,ми 
(кача101_цая зь !бку, песту!ощая ребенка) , увеселения ( х о р о 
вод, пляска), винопитпе и н | ) . — д а ю т достаточно яркое и 
праЕЩЯПое изображен!1е дереве!!СКОй жиз !Ш. Некоторые 
из этих сцен , ка!;, !1апример, дереве1тские посиделки, чае
питие, винопит ! !е и ям!Д1И!1а Я В Л Я Ю Т С Я иа!!более расиро-
стра!нч!нь1мн I ! художественно законче!1Пымп; ошт полу
чил!! в своей стил1нтическо11 разработке я с н ы е (()о[1мы 

и кристаллизовалис!. в м а л о 1 ю д в и ж н ы е и четкие схемь! . 

Эти классические сце1!!,1 за срав!1!1тель!п» Н(да)лгпй 
период своего художествен! !ого существования уже успели 
выйти из п е р в о ! 1 а ч а л ь н о й стадии иска1Н1Й и приобрели 
в коллективной разработке 1Н1олне у с т о 1 1 ч и в ы е фпрмаль-
нь!е черт!.1, орга1!ически с в я з у ю щ и е пх с общим строем 
д е к о р а ц 1 П 1 бытовь !х пздел!1н. Их можно считать вполне 
и око1 !чателы!о художестве!шо сроднившимися со всеми 
смежн!.!М!1, их окружа !0 !щими, орнам(Ч1тальнымп и симво-
лическ1!ми элеме1!там!! бото, дрсви!1х прО!!схожде!1ип. Они 
не только иде11[!о, !ю и фо|)мально нри!1яты крестья!!С1;им 
искусством. 

Другие мотивы являются еще в н е з а в е р и ю т ш м пе
риоде первоначальных по1 !ыток uaiiTH то ла1Ю[!ическое, 
ся;атое i! стройное оформлен!!е, к которому постоянно 
и повсюду стремится художествсн! !ый вкус крестьянских 
мастеров. Эти мотивы свидетельству!от о 1 ! е о с л а б е в а 1 о щ и х , 

н а с т о 1 1 ч и в ы х и иостояннь!х стремлениях к создани!0 н о 
вой иконографической базь! для 6i>iTOBoro крестья !1ского 
искусства; в них полность!о отража!отся энергия и сме
лость, удачи I ! 1!еудач!1 новаторства, 

Зачасту!о художественное выполнение этих эпизодиче
ских тем имеет эскизный, быстролет !1ый и 1!зме1[Ч1!В!.1Й 

характер и значительно уступает в стплистическо!! в ы р а -
Зителы!ости CTapi.iM, впол1!1; отстояв !П ! !мся н уже неколе-
бл!0!щимся образам. Иовпз!1а !П !нривычпых тем ясно о т р а 
жается в указа!ню11 BHeui!ieii худоа;ественно11 н е у р а в н о 
вешен! юстп. 



99. Настольник. Набойка по холсту, .(сталь. Архитектурный мотив. 

Весьма характерной 'lepTOii расссматриваемого бытового 
жанра является его яркая окрашенность влияниями иоме-
щпчьен культуры; в TaKoii же художественно!! стененп. 
как н образы дсреве1н-ко11 жизни, в нем находит себе 



отраж1чтв I I быт усадебиыГц иостоапно заимствуя и» по-
cjKVUiero длинный ряд различных быт()в1.1\ под1)11бностен, 
крестьянские художники соединяют их с типичными чер
тами своей обстановки в своих синтетических построе
ниях. Все главные сц(чн,1 рассматриваемого жанра часто 
выполняются живописцами и резчиками в бытовой онраве 
близко набл10даемо11 ими жизни провинциального земле
владельческого дво|)янства. Костюмы^ мебель, экипажп и 
другие детали р)ти\ сцен явно и нескспоримо характери-
Зув1т зароднв1пееся и уже пеослабеваюшее влияние бли-
жа1нннх бытовых культур — в болыией стснени усадебной, 
и в MCHbHieii степени городско(*. 

Кроме новерхностпого влияния соседнего быта, нема
лое количество картин из рассматривасшой галлереи не
посредственно н целиком отражагот бытовые черты поме
щичьего уклада; тако1н.1 жанровые темы скобчатой [юзьбы 
с инкрустацией и бело!! вологодской не|1евнти, о которых 
уже упоминалось при характеристике этих разновидностей 
крестьянского творче(тва; помещичий быт служил для них. 
как мы наблюдали, главным источником, из которого но-
чернались реалистические наблюдения для ностроения б ы 
товых декораций. 

Почти весь XVIII н первую половину Х1\ века, 
едва ли не но четвертям столетий, можно разыскать 
в иконографии .чтих крестьянских изделий, представляю-
щн\ своеобразные изобразительньн' характеристиы! поме
щичьего быта. 

Здесь пе лнннгпм будет отметить, что указанная [)аз-
новид|Н1СТЬ бытового iKairpa, рефлек(сируи)щего помещичий 
быт, обладает паибольнтй выразительностью, меткостью 
и о(тротоп художественного занечатления. Объяснение 
этому можно найти как в более новьниенпой и чувстни-
тельно11 з<|ркост11 художника но отноюенню к ч у ж д о 1 1 б ы -
TOBoii среде, так и в богатстве и красочности этой са
мой художественно - усваиваемо!! среды. Весь круг быто
вого 1капра как крестьянского, так и помещ!!чы;|'0 склада, 
подобно всем другим элеме!!там хзора в крестьянском 
искусстве, также обладает обычным богатством стилисти
ческих вариантов. Последние, ноире^кш^м^, !Н' являются 
следами нпдивпдуа.ннтнческих подходов и трактовок отдель
ных худо;кнпков, а с!;ладываются эвол1оцпо!Н10, !!утем 
коллективных художеств(ЧН!Ь!х достиж(чн||), в CBoi'M целом 



всегда водчпнепныч областным вкусам н чуткл\ к мате-
риальнп-тсмгнчпской подоснове. 

Подводя некоторые итогп сделанпо!! общей \аракт('-
ристпке, прежде всего нужно кот^татнроватв, что в кре
стьянском пску|:стве X V n i — X I \ веков сказалась больп1ая 
п активная творч(>скп-\удожестве11пая энергия. Нам н|1ед-
ставляется мало()С1П)вател1,ным и фа1;тическн Н1'верн1.1м 
рассматривать этот период только как обнищаЕше и упа
док народ1гого творчества; таящаяся в недрах крестьян

к и ! . llo.t.4(i|) прогтыни. 1н'.1ая Ш ф е т и ь . . leia . i i i . . ^ I i » t h i< K a p e i b i . 

Ceiiepiibiii [jiiiioii. 

ского искусства внутренняя сила с больнюй Н О Л П О Т О Ё ) И 

глубино!! выражалас1> и в эти эакатньи' века ета]ЮГо кре-
стья1п:кого искусства. -̂)то можно пабли)дать is топ ог|)ом-
ноП художестветюп способности, с какой было н])етворен(» 
веково(' пдс11но-символ!1Ч(мч;ое (нимедне и ||)ормы, образы 
и узорь! исключительно бытового и чисто декоративного 
применения. Сохранившееся художественшю наследие было 
рефо|1хшровано, |1авномер1Ю ]iacH|)o( тра1н;но на все быто-
выо предметы и сделано практической ocEioBoii всех де-
1;оративЕ10-конструктивнь1х потребЕюстей и уст])емлеппй. 
В разрсчнении чисто-художествеЕнплх 6 Ы Т О В Ь Е \ задач кресть-



HWCiiuM творчеством была проявлена та великая мудрость 
iKiiBoro искусства, i;oTopoe никогда не оставляет вне сво
его внимания И И одной крупицы из ранее собранных 
богатств, не разбрасывает их на ветер в «детской резво
сти», но бережно и внимательно собирает их и делает со
участвующими элементами своих дальне1нии\ обновляю
щихся худо.кественных HCKaLuiu и достижении. От прикос
новения живой творческой энергии воскресли и ожили 
в новых художественных проявлениях старьие языческие 
семена; они, быть может, и не похолн! на свои древние 
первообразы, но они прекрасны и оригинальнь! в своих 
1НШЫХ формах. Творческий гений вновь воплотился в них 
с великой и 1Юиссякаемой силой. 

Здесь же необходимо отметпть и другое столь же яркое 
проявление указанной вьнне творческой энергии. Пре
одолев культовые мотивы и гениально преобразовав их 
в чистые декоративные элементы, крестьянское искусство 
продолжало движение и дальнш в этом направлении сво
его полного внутре1[иего раскренощения. Оно разомкнуло 
OTHbHie TecHbiii для него круг пзжнтых символов и ввело 
в пределы, до топ норы заколдованные, плоть и кровь 
нодли1ню11 реальной ;кизпи. Бытовая среда, ид которой 
нропсходнлп и где /килп крестьянскпе художники, нап1ла 
себе, как было уже указано, первичное отображение 
в темах и мотивах этого искусства. Последнее перенесло 
свое обостривнюеся х у д о ж е с т в е 1 н ю е набл[одение непо
средственно в область жизни, отозвалось на ее иенре-
станно возникающее влияние новыми образами, отдало 
значительную долю своего внимания очаровывающим 
впечатлениям иншого бытия. 

От символического барса и геральдического едино
рога оно обратилось к нзобра;кенню окружающих жи
вотных ii бытовой о б с т а 1 ю в к и ; от привычно-причуд
ливой трактовки сказоч!Шй птицы-сирина оно перешло 
к з а п е ч а т л е 1 ш ю типового портрета дереве1ЮК0й женщи
ны, качающей зыбку или сидящей за прялкой (табл. II) ; 
оно бережно, но настойчиво раздвинуло древние узоры 
и поместило среди них реалистические картины волную
щейся вокруг ;кизни; оно запечатлело и ввело небогатую 
повседневность с ее мотивами труда, забот, веселья и 
отдыха в область своего - художественного созерцания и 
выражения. 

i:f2 



- Во всей истории русского искусства крестьянское ху
дожественно - бытовое творчество, едва лп не первое 
в таком широком и решительном движении, выступило 
носителем художественно-реалистических направлений; в 
;-(Том здоровом творчестве, близком к жизни, возникли и 
сформировались первые образы, отражающие бытовую 
конкретность, 

С глубокой серьезностью и сосредоточенностью, всегда 
отличающими пароднью пскусства, оно делает попытку ху
дожественного запечатленпя той человеческой жизни, ко
торой оно служит. Давно следует восстановить нарушен
ную наше11 HCTopneii искусств справедливость и опреде
ленно сказать, что не позднейшим представителям нашей 
станковой живописи принадлелшт великая честь первого 
художественного запечатления народного быта. 

Зачинателями этого направления были безвестные кре
стьянские художники. Венецианов и передвижники про
должали лишь вторую и третью главы этого великого худо
жественного движения. 

В бытовом искусстве деревни, на ее памятниках сле
дует утверждать первоначальное возникновение русского 
народного бытового ;канра. Крестьянское искусство, ли
шенное какой бы то ни было практической и идейной 
помощи извне, не имея примера в окрулшющей ншзни, 
следуя лишь своим внутренним творческим влечениям,— 
очень рано вступило на путь худол;ественного реализма. 
Оно предуказало его будущие формы в ту нору, когда 
городское искусство высших социальных классов было 
еще переполнено пережитками классичности, дьниало ду
хом академизма и холодной аллегоричности и характери
зовалось полной оторванностью от жизни. 

Без всякой навязчивой тенденциозности, с простотой 
и спокойствием мудрости, скрытое в неведомой бытовой 
глуби1ш русской деревни, это великое искусство поро
ждало, развивало и претворяло в самобытш.1е и художе
ственно-слолшые формы целый ряд прогрессивных худо
жественных идей, далеко опережающих современное ему 
культурное общество. Оно не только указьшало пути, но 
и практически разрешало с.лол;ные художественные задачи. 
В HV.M бился пульс напрял;епной внутренней лшзнп до 
самых последних десятилетий его бытования в народной 
среде. 



Городское И С К У С С Т В О часто шло ему во след, высоко
мерно и гордо присваивая себе разретеиие тех худоуке-
ствепиых проблем, которые уже были копкретизировашл 
в кр(ч:т1.янском творчестве. Я том неоцененном художе-_ 
ствси1И)м 1ки:ледии, K O T O | U . I M Mi.i владеем столь небрелпго 
н Tai; нростодунпю, скрыт1>1 многочпслсчтьие и j)a3Hoo6-
разные следы очень зпачнт1иг.ной культуры: вниматель
ное, ответствсчнюе и строгое исследование крестьянских 
худож1'ств(чп1о-бытовых богатств явится >|;ивым источнгг-
ком для .1.ал1>пеЙ1пего развития русского искусства. Кре
стьянское искусство—та горячая п здоровая кровь, которая 
необходима новому будущему искусству. Она предохранит 
его от бесплоднь1х блуждани1г и исканий, сделает его не-
уязвиМ1>1М для отвлеченных и безжпзн»ч1!1ых влияни!), с о -
еди1гпт его кровными нитями с устоями бытопоп .кизни. 

Крестьянское искусство несет с co6oii декоратшигую 
мощь, красоч1П)е обаяние, коритруктнвнук» трезвость и не
исчерпаемое остроумие 0|»наментики. Эп1 вечные черты 
бытового искхсства, данные 1;оллективным гением худо-
;к(Ч',твеппо одар1Ч1ного народа в вьнхн.пх и оригинальных 
выраж(ч[иях его искусства, должны быть сохранены и 
в будущих достижениях русского \удо'жестве1пюго труда. 

В овладении, 1)азработке и культуре новых начал 
народно!! ж!тз1!!1, !1 художест!1е!П!ОМ оформле!!ии осЕюв его 
пового социального быта безусловно выразятся все i!pe-
i.pac!!!.ie и высокие традиции этого векового К|и;стьян-
ского !1скусства, которо.му не сталс) места в дряхлом со-
цпаль!1о-экономпческом строе l*occ!i!), по которое ож!1дает 
1Юсс)М1!(мн1ый расцвет в гpядyliJy!o новую эпоху pyccKoii 
жизни. 



101. 11[)нче,1И11а и а д д ш ' р п а н р е з н а п . CpiMHc-iio.iiKt'uiift р а й о и . 

Музонныс памятники крсстьяиского искусстиа и йьпа, виер-

Riiic онублпковаииме в ыастоящсй книге и послу жил HI и е eii о с н о 

ванием, лаходятся в собраниях Российского Исторического Музея. 

lIoLMeAHnii в период III22—l 'J2;t г г . экспонировал .')ти собрания 

па oliuHpiioii выставке „Крестьянского Искусства" , которая впер

вые широко поставила вопрос об исследовании б ы т о в о г о искусства 

русских крестьянских масс, наглядно показав его богатое разио-

образпс, подлинную ориги]|а1ьность и яркую красоту. 

11]>1ставка „Крестьянское Искусство" , к сожалепиЕО, не no.iy-

чп.1а своев|)е«спмо C B O C I O за11ечат.1енпя в каком-либо путеводителе 

или катало1'1<. Памятники, восп|;о»злолпмые здесь, отчасти воспол

няют г>тот недочет н иогут послужить напомипапием веси, кто 

интересуется крестьянский бытовьш искусством, об ,-)той замеча-

TC . ibnoii 1 П Р 1 С | ( | И 1 ; С PoccniicKoio Истп]1ичес!;ого М\зся. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь П . Ь П О С Т Р А Ц И Й 
Ст,.. 

1. Очс.1ье оконного резного на.1ичника. Мотив сврены. 
Сргдне-ио.тжекий район 5 

2. Подзор резной. Деталь. Мотив льва. Ср.-волжс!". район 6 
3. Норотнна резная. Средне-волжский район 7 
4. Оче.тье о к о н н о г о резного иаличпиг^а. Мотив .1ьва С кон

ской Г 0 Л О 1 1 0 Й . Средне-иолжосий район ' S 
5. Подзор jie3HoS. Деталь. Мотив льаа, вариант. Средис-

во.1н;ский район 10 
6. Очелье оионного [lesnoro наличника. Митив льва с че 

ловеческой маской. Средне-волжский район . . , , 11 
7. Подзоры резиые. Мотивы сирены и птицы-сирин, вари-

auTui. Средне -волжский paiiou 12 
S. По.дзор |)езиой. Деталь. Мотив нтицы-сирин. Средне-

волжский район , . . , . . . . . . . , 13 
!) . По.гзоры резиые. Двта.1и. ^1отивы [)ечных существ. 

Средне-волжский район . . . . . . 14 
10. Наличник резной светельчагыН. Средне волжский район. 15 
И . Причслина iJinrypHaa мроре.шап. Византийский мотив. 

Средие-волжский район , 18 
12. Причелины фигуриые резные. Детали фасада и з о ы . 

Средие-волн;ский район 19 
13. Подзор резно)[. Деталь. Мотив сирены, вариант. Средне-

В0.1ЖСКИЙ район 211 
14. Подзор резной. Деталь, Мотпв льва, napuairr. Средне-

волжский paiioH . . , . . . , . . . . . 21 
1й. Подзор резной, раскрашенный. Деталь. Мотив сирены, 

вариант. Средне-волжский район . . . . . . , 2 2 
1f>. Подзоры резные. Детали, Мотивы классических завитков, 

варианты. Средне-волжский район 25 
17. .1онце резное (часть нря.нси) с геометрической орнамен

тацией. Северный район '2И 
18. ПряЕШЧпан доска однофисурпая 27 
19. Прнничная доска наборная. Ярослаиска!! губ 28 
20. Пряничная досиа наборная 2!> 
21 . Пряничная доска из тина 1 П 0 Ч е т н . ix». Владимирская губ, -И 
22 . Донце резное с инкрустацией. Дста.1ь. Мотив кареты. 

Нижегородская губ 32 
23 . Донце резное, с инкрустацией. Деталь. .Мотив кавалеров. 

Пижего]>одская губ 33 
24. Донце резное, с инкру1:таиией. Нижегородская губ. , . 34 
25. Донце резное, с инкрустацией и окраской. Пижег. губ. 36 

т 



( h p . 

2l». Донце |)езиое, с ин1;рзчтаци»ч1 и окрпскоя. Дегаль. Л1отпн 
R C i u u H i E o n . Нижегородская i j R 37 

27. .1онцо pi'SHoe. Дета.и.. 11иже1<»р<1.1ская г\5 38 
28. Донце резное, с инкрустацией, .(еталь. .Мотяп пляски. Ни

жегородская губ 39 
2!1. .1онце резное, с инкрустацией. Мотив карсты, вариант . 

Ниже|'ородская губ 411 
30. Истакка для гребня — деталь донца — резная, с инкруста

цией и ( i K j i a c K o n . Нижегородская губ 41 
Нрялка резная л росла веко-костромского типа. Деталь. 

Сцена чаепития 42 
32 . Прялка резная ярославско-костромского типа. Деталь. 

(^цепа чаепития, вариант 43 
33. Прялка резиая л р о с . lancKO- к о с тройского типа. Деталь . . 44 
34. Прялка с контуру 1 Й резьбой лрославско-коегромского 

тина. Деталь. Сцена чаеннти», B ' i | ) u a u T . . . , . 4^ 
3.">. Ковпс-черпак деревянный резной. Мотив нтпмы. . . . 4t) 
36 . Рубанок дерекявны)! резной. Ср>'дне'Колжский район. . 47 
37. К о п т ' Ч е р н а Е ; дереваниый резной. .Могив конька. Сеяер-

иып район 48 
38. Донце резное. Деталь. 1'еалистп шский ыотиа—гуси и 

собака. Нижегородская губ 4!) 
.311. K o B i u дереняпный резной. .Мотив парных конских голов. 

Нижегородская губ 50 
40 . Скопкарь деревянный, раснпсноН. Архангельская губ . . 51 
11. Сосуд-баранчпк глиняный, поливной 52 
42 . Зеркальце к прялке и гребсиь, медные 53 
43. 43а, 43б,43к. 1(а.1ьки резные. Средний и северный районы. 54—55 
44. Прл.1ка резиая вологодского типа. . . . , . . . 5 6 
45. Haaepinbfl окопных обрамлений. Мотивы розеток, колют 

и назона-дрепа. Олонецкая губ. . . , , , . . 57 
4(5. 1'убель резной. Средне-волжский |)айои 58 
'(7. |'убель резной. Северный paiion 59 
48. Рубе.и, j i e s H o n . Северный район. . . . . . . . . С О 
i!) . Pyoe.ib резной. СевернЕ.1П ]1айон (И 
7)0. ГзОа, 506 , 50в . Замки медные фи1у|1ные (12—ИЗ 
5 1 . 1>ляха коно: альская, медная. Пермская губ 1)4 
52 Светцы железные (подставки ,[ля лучин). Северные гчб. 65 
53. (ко .п.цо дверное же.1езпое бб 
54. Сундук-тср1:мОЕ,- .(еревлпный, обитый прорезным железом. 07 
55 . Светцы железные. Северные губернии 70 
5Г|. Сечки железные. Северные губернии 71 
57. Подсвечник ше .1езный 72 
58. /Кукопана (дверная петля) н;слезнал. Северный район. . 73 
59 . Мгруп1ка скульптура, окрашена. «КрестЕ.яииим. .Москов

ская губ. Пз коллекции К. К. Шгейнбах 7'> 
6 0 . Игрушка-кукла ибарыпя», | сзная а окрашенная. .Д1о-

сковская iv6 . . . . . . . . . . . . . 7(» 
61. П|'руш1:а резная и окрашенная. Московская губ. . . . 7 7 



(;т|>. 
62 . И грушка-кукла «оарыня» , резная и окрашенная. Москов 

ская губ 7!1 
(j3. Игру шка-сняст¥лька глиняная |1асписная, Пятская губ, . 80 

Нгрушка-свисту.1ька глиняная расииснаа. Кятскаи губ , . 81 
till, Коробья лубяная. Деталь росписи. Мотив грифона. 1!о-

логод, губ 8.'* 
66 . Коробья лубяная. Деталь росписи. Сцена вииопития. 

Вологодская 1'уберппя 8t' 
1)7, Коробья лубяная. Дета,и> росписи. Сцена вииопития, ва

риант. Вологодская губ 87 
08. Коробья лубяная. Деталь росписи. M O I H B всадника. Во

логодская губ 88 
Прялка расписиая. Деталь. Соверо-двинскип райои . . 8il 

7U. Доице расписное. Мотив всадников. Нижегородская губ. 91 
71 . Сундук pacnncHoii, .1ицевая сторона. М о ш в часовых. Се-

веро-двипскиИ район . . , . . , , . , . '.i2 
72. Прялка расписная. Деталь. Сцена чаепития, Севсро-двин-

cKHii район 9.3 
73 . Пря.гка ра иисная. Деталь. Северо-двинский район . . 94 
74. Прялка расписния. Деталь. Мотив птицы-сирин. Северо-

двинский район 9Г> 
75 . Прялки расписные. Варианты декорации. Северо-двин

ский район . . . , , . , . . . . . , 9(> 
7(i. Нурак берестяной. Дета1Ь росписи. Мотив петуха. Се

веро-двинский район . . . . , . , . . . 9 7 
7 7 . Зыбка деревянная, расписиая. Боковая сторона. .Мотив 

итицы сирин. Севе]10-двинский [lanon 98 
78. Донце расписное. Деталь. Мотив женского хора. Ниже

городская губ 99 
79. Изба, построенная в 1S76 г. Нижегородская губ. Сни

мок 1>. С. /Кукова 101 
80 . Подзор простыни, вышитый красной питью. Лрхаиг. губ. 102 
8 1 . Подзор простыня, вып1итый красной нитью, Лрхаиг губ , 103 
82 . Подзор простыни. Вып1ивка. Деталь. Северный райои . \0'> 
83 . Подзор (кайма) подола рубахи. Вышивка. Деталь. Оло 

нецкая губ 107 
84. Конец по.ютенца вышитый. Деталь. Ссверпы!! район 109 
85 . Подзор простыни, вышитый красной нитью. Деталь. 

Архитектурный мотив. Архангельская i y 6 110 
86. Конец полотенца, вышитый цветпыши нитями. .Мотив 

птицы-павы. Архангельская губ. Из коллекции .1. И . 
Свионтк1>вской-ВороиовоИ 111 

87 . Конец полотенца. Ньинивка. Деталь. Северный paiion . 113 
88. Концы пологенен, вышитые красной нитью. Сев. район 115 
89 . Под:4ор простыни, вышитый цветными нитями. Дета.1Ь, 

Олонецкая губ 116 
90. Подзор простыни, ВЫП1ИТЫЙ цветными нитями. Деталь. 

Олонецкая l y o 117 
91 . ПодзО}! простыни, вышитый красной нитью. Лрх. губ. 119 



Cili. 
'.12. O'iCJiiU жеиСЕОЕ'О R O . U J R H O R O м'юра. Релье||шая вьппника 

золотой и сереб|111110П иитмо по П О Д С Т И Л У . Оси. район 120 
93 . Очслт.с женского lo.ioitnoi о J O N P A . Ре.1ьефная ш.ипивка 

3o.ioToii и C C P C O P F I H O I I нитьш но н<|дсти.1у. {'.чо. [laiion 121 
'.Н. < (чсльс женского ro.'.oi'Hoi о \ 6opii. 1'сльефиая вышивка 

золотой и cejiedjuiHon иитьг<1 по подстилу. Сев. район — 
95. It'oneix полотенца, т .инитый цветными нитями. Мотив 

6ир<*.1. О.юнециап г\6. Пз коллекции .1. И. Сипоит-
К 1 Н 1 С К О Й - Воромоной . . . . . . . . . . . 123 

9 6 . Набойпан дерепягтал лоска плоского ]1ельефа. Культо
вые мотивы . . . . . . . . . . . 125 

07. Полог. Набойки по холст\. .Деталь. Сцены охоты . . 126 
08. Поло1'. Набойка но холсту. Деталь 127 
99 . Насгольпак. Haooniia ио ,\олсту. Деталь. Архитектурный 

мотив 129 
100. 11(кчор простыни. 1»елая перевить, .(сталь. .Мотив кареты. 

Севе|111Ы11 район . . . . 1 3 1 
iUl . Прпчелппа наддверная резная. Средие-полжский район . 135 

ТАЬ.ПНН»! 

I. Коробья л\бяпая, расписная, .(era.ib. Сцена вииопитин. Ко.ю-
1'одская роспись 

П. Нрнлка расипеная. Деталь. Сцепа деревенских посиде.юк. Се
веро-двинская роспись 

III. Доице pacniu 'Hoe. Деталь. 1!цеиа застольной беседы. Мпжего-
ро.юкая роспись 

IV. Подзор простыни, иьпиптып цветными нитями. .1ета.1Ь. Мотив 
барса. Олонецкая выи]ивка 

Фотографии 1 Г 1 М Я Т Н И К О В крестьянского искусства исиолиеиы 
для иастоящег» издания С. Н. Лпиаревым. 



Ц. 3 p. 75 к. 


