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Введение

К нига « Н ар о дн ы е  м астера . Т ради ции , ш колы » з а д у м а н а  к а к  
серия очерков о творчестве  н ародн ы х  м астеров  и ш к о л а х  н а р о д 
ного искусства. И м ен а  м астеров  подобран ы  так , чтобы п о к а за ть  
разны е ф орм ы  бы товани я  н ародного  искусства  в наш и дни, п р е 
емственность тради ц и й  в поколениях. В творчестве  ведущ их 
мастеров представлен ы  н аи более  я р ки е  худож ествен н ы е  я в л е 
ния, м ногообразие  н ац и он альн ы х  и исторических традиц ий .

Ц ел ь  книги — п р еж д е  всего р а с с к а з а т ь  о н ародном  искусст
ве, р а зв и в а ю щ е м с я  по за к о н а м  преемственности  и к о л л е к т и в 
ности, сохран яю щ ем  больш ие потен ц и альн ы е  возм ож ности . П о 
становление Ц К  К П С С  «О н ародн ы х  худож ествен н ы х  п р о м ы с
лах» 1974 года д а л о  новый им пульс к д ал ь н е й ш ем у  развитию  
народного искусства. О дн а  из особенностей книги зак л ю ч ен а  в 
том, что ч итатель  см ож ет  позн аком и ться  с прои зведени ям и  н а 
родного искусства не по музейным собран и ям , а к а к  бы в сам ой 
жизни, получит п редставлен и е  о среде, ф орм и рую щ ей  х у д о ж е с т 
венное вйдение народного  м астера ,  о том, что пи тает  его о б р а з 
ное чувство, о творческом  и техническом процессах  создан ия  
худож ественны х произведений. А вторы  очерков стрем и лись  о т 
разить  отнош ение сам и х  м астеров  к н ародн ом у  искусству  и к 
их собственной деятельности . Б о льш ой  м етодологический ин те
рес п р ед ставл яю т  в ы ск азы в ан и я  м астеров , поскольку  они о п ро
вергаю т многие поверхностны е суж д ен и я  о якобы  механическом , 
бездумном воспроизведении известны х м астер у  мотивов.

Книги будут вы ходить в свет отдельны м и вы пускам и . Г л а в 
ная за д а ч а  очерков — со зд ать  кар ти н у  слож ной , неоднородной 
ж изни народного  искусства. О на  не м о ж ет  быть сведен а  еди н
ственно только  к п ром ы слам . В а ж е н  п о к азан н ы й  ж и вой  пласт  
народной худож ественной культуры , связан н ы й  с этн о гр аф и ч е 
ской средой. Д о  сих пор почти не п о п ад ал о  в поле зрен и я  ис
кусствоведов творчество  м астеров-н адом ни ков , на что сп ец и ал ь 
но обращ ено  вни м ан ие  в постановлении Ц К  К П С С  «О н а р о д 
ных худож ествен ны х пром ы слах»  1974 года. М е ж д у  тем  н а р о д 
ное искусство не перестает  быть и в н аш е  вр ем я  н еи сч ерп ае
мым источником в развитии  н ац и он альн ы х  худож ествен н ы х  
культур.

И сходя  из концепции народного  искусства, излож ен н ой  в тео 
ретической гл аве  настоящ ей  книги и в предш ествую щ ем  с б о р 
нике « П р об лем ы  народного  искусства»  (М., 1982), творчество  
народных м астеров  кл асси ф и ц и руется  в четы ре ф орм ы  его бы то
вания. Соответственно этом у в ы б р ан ы  м астера ,  а т а к ж е  у с т а 
новлена п оследовательность  очерков  в книге.
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Н еобходим о отметить, что сам одеятельн ое  творчество, к кото 
рому нередко пы таю тся  свести н ародное  искусство на соврем ен
ном этапе, не м ож ет  быть рассм отрено  к ак  сам остоятельная  
ф орм а  в развитии народного  искусства, это лиш ь явление, со 
путствую щ ее ему, что находит о тр аж ен и е  в отдельных очерках.

В целом очерки д о л ж н ы  п о к азать  м ногообразие явлении 
ж ивой практи ки , они проиллю стрирую т теоретические п о л о ж е
ния, сф о р м ули рован н ы е  в специальной главе, посвященной п ро
блем е народного  м астера ,  в которой анализи руется  понятие 
«народны й м астер», р ассм атр и в ается  природа его творчества. 
В к а ж д о м  очерке р а с с к а з  о м астере  в ы явл яет  разны е аспекты 
связей  народного  искусства с ж изнью , его разны е функции, 
о п р ед ел яю щ и е укорененность  народного  творчества  в быте н а 
рода, свидетельствую щ ие о многообразии  форм народного искус
ства. Т акой  подход к за д ач е  п озволяет  и зб е ж а т ь  повторений.

Ч и т а т ел ь  см о ж ет  п озн аком иться  с творчеством народных 
м астеров , н ач и н ая  от всемирно известных, таких , к а к  И. Голи
к о в — осн ователь  искусства палехской  л аковой  миниатю ры; 
А. Гогин — старей ш и й мастер  ж остовской  росписи подносов: 
У. Б а б к и н а ,  сам обы тное  творчество  которой прославило карго- 
польскую  игруш ку; X. С ати м ов  — зам еч ател ьн ы й  представитель 
искусства голубой к ерам и к и  Ф ерганы , кон чая  мастерам и сел, 
искусством, бы тую щ им в этнограф ической  среде. Творчество 
ведущ их мастеров , хотя они и вы делены  в очерках , р а с к р ы в а е т 
ся в тесной связи  с исторической ж и зн ью  пром ы сла, во в заи м о 
действии с творчеством  коллектива .

В к а ж д о м  очерке п редстан ут  разли чн ы е  исторические слои 
ж и вы х  традиц ий , которы е в разной  степени взаимодействую т с 
худож ествен ной культурой  города, с искусством проф ессиональ
ных худож ников.

П о к а за те л ь н о ,  что н а р о д н а я  вы ш ивка , ткачество, к ерам и к а ,  
резьба  и роспись по дереву , связан н ы е  с сам ы м  глубинным с л о 
ем древн их  народны х традиц ий , в современны х условиях  ж изни 
вы полняю т свою исконную ф ункцию  у к раш ен и я  ж и л и щ а  и п ред 
с тавл яю т  искусство интерьера.

В свете теоретической  постановки вопросов об эстетической 
и исторической ценности школ народного  м астерства , о д и а л е к 
тическом единстве  коллективн ого  и инди видуальн ого  творчество 
народного  м астера  р ассм атр и в ается  в очерках  неразры вно  с 
творчеством  коллективн ы м , с исторически слож ивш им и ся  т р а д и 
циями. Э та  гл а в н а я  м етодологическая  предпосы лка  объединяет  
очерки.

В развитии  н ародного  искусства всегда есть мастера  веду
щие, есть осн овоп олож ники  ш кол. И м енно это и д ал о  нам право  
вы дели ть  отдельны е имена. О д н ак о  творчество  этих ведущ их 
м астеров  р ассм атр и в ается  в неразры вной  связи  с коллективны м 
нач алом , что в а ж н о  учиты вать  и в организац ионн ой  практике.

Н а р о д н о е  творчество, р а зв и в а я с ь  соответственно своим ф у н к 
циям, тесно св я зан о  с духовны ми зап р о сам и  народа .  И, к а к с м о -
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ж ет убедиться  читатель , во многих с л у чаях  неотделимо от н а 
родных преданий, обы чаев, поэтических представлени й , от ж и вой  
природы, с которой всегда  ассоциирую т свои о б р азы  народны е 
мастера.

Р а с с к а зы  об их творчестве  смогут  помочь взгл ян у ть  на н а 
родное искусство не только  извне, что бы вает  чащ е, но и и зн ут
ри, что очень в а ж н о  д л я  постановки  и реш ен ия многих к а к  тео 
ретических проблем, т а к  и з а д а ч  органи зац и он н ой  практики . 
В этой связи методологически н ап р авл ен н о  использую тся  в 
очерках в ы ск азы в ан и я  мастеров , х ар а к те р и зу ю щ и е  их в згл я д  на 
собственное искусство и в ы яв л яю щ и е  глубоко  творческую  с у щ 
ность их деятельности . Эти в ы ск азы в ан и я  зап и сан ы  авто р ам и  
со слов м астеров  и будут  приводиться  без сносок. С ведения  о 
мастерах , подготовленны е В. И. С авицкой, пом ещ енны е в конце 
книги, д ад у т  представлен и е  об участии  м астеров  в х у д о ж еств ен 
ной жизни. И х произведения  постоянно экспонирую тся  на  в ы 
ставках  у нас  в стран е  и за  рубеж ом .

В первой книге очерков р а с с к а зы в а е т ся  о творчестве  н а р о д 
ных м астеров  северны х и ц ен тр ал ьн ы х  об ластей  России , Б е л о 
руссии, У краины , С редней  Азии. В последую щ их кн игах  будет 
р ассказан о  о н ародн ы х  м астер ах  други х  республик.

О дна  из з а д а ч  настоящ и х  очерков  —  п о казать ,  что народное  
искусство — ж и в а я  тр ади ц и я ,  н есущ ая  свой о б р аз  мира.

М ногочисленные вы ставк и  у  нас  в стр ан е  и за  рубеж ом  сви
детельствую т о в о зр астан и и  эстетической ценности творчества  
народных мастеров , о р азвитии  н ародного  искусства у нас  в 
стране.

Хочется н адеяться ,  что н асто ящ ее  издан и е  пом ож ет  р а с ш и 
рить представлен и я  о народном  искусстве к а к  о ж и вой  к у л ь т у 
ре, необходимой народу.

М. А. Н ек р а с о в а



А. Некрасова
К вопросу о понятии «народный мастер». 
О природе его творчества

Ч то  значит  народны й мастер?  В чем ценность его творчества 
к а к  ф орм ы  культурной  д еятельности?  Эти вопросы приобретаю т 
все больш ий интерес по мере того, к а к  народн ое  искусство вхо
дит  в круг  проблем  соврем енной культуры . Они при ковы ваю т к 
себе вни м ан ие  не только  специалистов , но и самой широкой 
общ ественности , особую остроту  при обретаю т  в свете проблем 
соврем енной экологии и разви ти я  н ац и о н ал ьн ы х  культур, н ак о 
нец, это один из гл авн ы х  вопросов теории и п ракти ки  народного 
искусства  на  ны неш нем  этапе.

В постановлении Ц К  К П С С  «О н ародн ы х  худож ественны х 
п ром ы слах»  1974 года говорится: «...роль худож н и ка ,  народного 
м астер а  к а к  ц ен тральн ой  ф игуры  н ародн ы х  пром ы слов  часто 
недооцени вается» . О собо подчеркиваю тся  п раво  м астера  на 
творчество , необходим ость  «усиления вни м ан ия  к народны м  м а 
стерам , р аб о таю щ и м  на д о м у » 1. А это  зн ачи т  — особое в н и м а
ние к н ар о д н ы м  м а с те р а м  сел, со зд аю щ и м  свои произведения в 
свободное  от сельскохозяйственны х  р або т  время. Г осударствен 
ную за б о т у  о разви ти и  н ародного  творчества  у нас в стране 
з а к р е п и л а  К онституци я  С С С Р  2.

М е ж д у  тем  вопросы творчества  н ародного  мастера , к а к  и 
с ам о  п он ятие  «народны й мастер» , до  сих пор не только  научно 
не реш ены  в теоретическом  и п ракти ческом  аспектах , но и не 
п о ставлен ы  в полном объеме. О тсю да  путани ца  мнений и с у ж 
дений. Н е  имея под собой исследований конкретного м атери ала ,  
оторван н ы е  от реальн ой  п ракти ки , они, к а к  правило, не прояс
няю т вопроса, не пом огаю т реш ению  главной  проблемы  — н а р о д 
ного искусства  к а к  части  культуры.

Н а р о д н о е  искусство долгое  врем я р ас с м атр и в а л о с ь  по а н а 
логии с искусством  проф есси он альн ы х  худож ни ков , изм ерялось  
его мерой, регу л и р о вал о сь  при нци пам и  его развития . В р е зу л ь 
та те  получили р асп ростран ен и е  неверны е критерии в оценке 
творчества  н ародного  м астер а ,  исказилось  сам о понятие « н арод 
ный м астер» . К а к  известно, народны м  м астером  именуют в сяко 
го ум ельц а ,  р аб о таю щ его  в селе  или в городе, д а ж е  если это 
л ю б и тел ь -сам о у ч ка ,  зан и м аю щ и й ся  сам одеятельностью . У м ель
ц ам и  до сих пор устно и в печати нередко  н азы ваю т  и дей стви
тельн ы х  м астеров  народного  искусства , потомственных носите
лей  тр адиц ий , н ач и н ая  от м астеров  керам ики , узорны х кошм, 
вы ш ивки  и к р у ж е в а ,  ко н чая  худ о ж н и кам и  миниатю рной росписи 
П а л е х а ,  Ф едоскина , худож н и ков  ж ивописной росписи подносов 
Ж о с т о в а .  И  те и д руги е  определен ия , бы тую щ ие в научном оби
ходе, не то ль ко  неточны, но и неверны, поскольку гр еш ат  против

1 П равда , 1975, 25 февр.
2 Конституция СССР. Ст. 17.
3 В теоретическом плане 

понятие о типе н арод
ного искусства вводится

в ряд е  работ, н ачин ая  от 
постановки проблем ы  в 
д о к л ад е , позднее опуб
ликованном, «Н ародное 
искусство к а к  часть

культуры . Его взаи м о
действие с другими, ви
дам и  искусства» (Всесо
ю зная конф еренция по 
проблем ам  разви тия со-
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сам ой природы народного  искусства , его культурной  значим ости  
и см ы сла.

Если  к ск а за н н о м у  добави ть ,  что понятие «народны й мастер»  
р асп ростран яется  порой и на п роф ессиональны х  худож ни ков , 
стилизую щ и х свои издели я  под н арод н ое  искусство, т а к  н а з ы 
ваем ы х примитивистов, то теорети ч еская  несостоятельность  т а 
кого подхода к понятию  «м астер», столь  р асш и р и тель н о  п р и к л а 
ды ваем ого  к разли чн ы м  худож ествен ны м  явлен и ям , о б н а р у ж и 
вается  со всей очевидностью . П р о и стекает  эта  п утани ца  в с у ж 
дениях, во-первых, из-за  того, что народное искусство и искус
ство п роф ессиональны х х у д ож н и ков  не р а з м е ж е в а н о  на п о н я 
тийном уровне как  два  с а м о сто ятель н ы х  типа т в о р ч е с т в а 3. Во- 
вторых, из-за  отсутствия четкого пон им ания, что тако е  н ародное  
искусство и как , в как и х  ф о р м ах  оно р а зв и в а е тс я  на со вр ем ен 
ном этапе. Если отсутствие р а зм е ж е в а н и я  в теории двух  типов 
худож ественного  творчества  приводит к сти ран и ю  их гран и ц  в 
организац ионн ой  и творческой п р акти ке , тем сам ы м  зам етн о  
торм озя  развитие , то, не имея четкого п р ед ставл ен и я  о ф о р м ах  
ж изни народного  искусства , просто н ево зм о ж н о  достичь п оло
ж ительны х р езу л ьтато в  ни в орган и зац и и , ни в его управлени и .

С оветские ученые А. В. Б акуш и н ски й , В. С. Воронов, 
А. Б. С алты к ов ,  В. М. В асиленко , много с д ел ав ш и е  д л я  р а з в и 
тия научной мысли в об ласти  н ародного  искусства , тем не м е
нее не стави ли  спец и альн о  и не р а з р а б а т ы в а л и  вопросов его 
теории, обращ енн ы х  к современной худож ествен ной  практике.

И  по мере того к а к  с конца 40-х до середины  60-х годов 
развитие  искусства  пром ы слов  пош ло  по пути заи м ство ван и й  
принципов и методов ин ди видуальн ого  творчества  п роф ессио
нальны х худож ни ков , оно искусственно п р и сп о саб л и в ал о сь  к 
см еняю щ им ся  н ап р ав л ен и ям  в дек о р ати вн о м  искусстве. С оот
ветственно в науке, изучаю щ ей народн ое  искусство, и преж де  
всего в критике, у т в е р ж д а л и сь  методы исследован и я  и критерии 
оценок, вы р або тан н ы е  при исследован ии  творчества  проф ессио
нальны х худож ников .

В згл яд  на тради ц и ю  ли ш ь  к ак  на нечто консервативное , что 
якобы торм озит  развитие , естественно р а с п р о с т р а н я л ся  и на 
творчество народного  м астера , которое н а п р а в л я л о с ь  по ч у ж д о 
му ему пути. П одли нно  ценное в народн ом  искусстве  подм еняли 
чуж ды е его природе н а п р а в л е н и я 4. В п р о м ы сл ах  н ародны й м а 
стер постепенно оттеснялся  худож н и ком , тер яя  зн ач ение  г л а в 
ного творческого лица . Ч ерез  о б р аз ец  в п р ом ы ш лен ность  часто 
внедрялись поверхностны е скоросп елы е  новш ества . Т и р а ж и р у е 
мый о б р азец  нередко подм енял  творческую  коллекти вн ость  н а 
родного искусства.

О д н ако  у ж е  к середине 60-х и особенно в 70-е годы народн ое  
искусство, долгое врем я сводим ое  исклю чительно  к пр о м ы сл ам , 
начинает  воспри ним аться  в своем истинном значении  традиц ии . 
Н ародн ое  творчество м астеров  сел н ачи н ает  за н и м а т ь  все б о л ь 
шее место на вы ставках . В о зр о ж д а ю т с я  многие ст ар ы е  очаги

временного народного 
искусства в свете поста
новления ЦК КПСС «О 
народных худож ествен 
ных пром ы слах*. М.,

1977, с. 35—55); и кн и 
гой М. А. Н екрасовой  
«Современное народное 
искусство» (Л .. 1980):
«Н ародное искусство как

тип худож ественного 
творчества» . (И скусство, 
1981. № 11). кончая ее
ж е книгой «Н ародное 
искусство к а к  часть
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народного  искусства , п оявляю тся  новые, п р и влек ая  внимание 
сам ой  ш ирокой общественности.

В 70-е годы на новый уровень дискуссионной остроты подни
м аю тся  вопросы народного  и проф ессионального  искусства, в том 
числе и вопрос о сам о м  народн ом  мастере. В постановлении ЦК 
К П С С  «О н ародн ы х  худож ествен ны х  пром ы слах»  1974 года го
ворится, что н адо  «беречь н ародн ы х  мастеров... со зд ав а т ь  д ля  
них са м ы е  лучш ие условия  р а б о т ы » 5.

П о к а за т е л ь н о ,  что в послереволю ционны е годы вопрос о «ку- 
старе-м астере» ,  т а к  н а зы в а л и  м астеров  н ародны х промыслов, 
п од н и м ался  в парти й н ы х  и прави тельствен ны х  д о к у м е н т а х 6.

В те ж е  годы В. С. Воронов писал: «К у стар ь -х у до ж н и к  есть 
активны й и полноценный творец, н аследую щ и й в своем творче
стве  весьм а  сл о ж н у ю  га м м у  н ародного  д ар о в ан и я .  Он п ред ста 
витель и в ы р а зи т е л ь  худож ествен ной  стихии народного  г е н и я » 7.

М е ж д у  тем это п олож ен и е  не бы ло  осм ы слено теоретически, 
в чем с к а зы в а л и с ь  уровень  искусствоведческой науки  того вр е 
мени, известная  ограниченность ее методологических принципов. 
И  на д ел е  все происходило совсем иначе. Т ак , у ж е  сам о  понятие 
«кустарь-худож н и к» ,  расп ростран ен н ое  тогда , о б н ар у ж и в ает  
свою неопределенность  отнош ения к  природе народного  искус
ства. Оно, скорей, п одчеркивает  ин ди видуальн ое  творческое н а 
чало, отторгнутое  от коллективн ой  основы. Б о л ьш е  рем еслен ни
ка , чем творц а . Т а  ж е  тенден ция  п р о см атри вается  во многих 
х а р а к т е р и с т и к а х  и оценках , д а в а е м ы х  А. В. Б ак уш и н ски м  я в л е 
ниям  народн ого  искусства , его м астер ам , о чем будет сказан о  
ниже.

В конце 50-х годов А. Б. С ал ты к о в  поднял  вопрос о х у д о ж е 
ственной специ ф и ке  декорати вн ого  искусства , о его з а д ач а х ,  о 
культурной  ценности произведений н ародн ы х  мастеров. К ри ти 
куя  им евш ие место снисходительны е оценки их творчества , он 
писал: «С ам о е  ценное в худож ествен ны х  п р о м ы сл ах  — это люди,

"  _ _ _ _ и  Qм астер а  и худож ни ки , х р ан и тел и  прек расн ы х  т р а д и ц и и » 0.
О д н а к о  и в эти годы н ар о д н о е  искусство р ас с м атр и в а л о с ь  в 

общ ем  русле  р азв и ти я  с искусством п роф ессиональны х х у д о ж 
ников. К а за л о с ь ,  что гр ан и ц а  м еж д у  народны м  искусством и 
искусством  академ и ческ ой  ш колы  н еи збеж н о  д о л ж н а  сти р ать 
с я 9. С пециф ичность их к а к  двух  разн ы х  ф орм  творчества  по- 
п реж н ем у  не п р и н и м а л а с ь  во внимание. С ам о  п редставлени е  о 
н арод н ом  искусстве  с к л а д ы в ал о с ь  в то врем я только  на м ате
р и а л е  о р ган и зо ван н ы х  пром ы слов . Н ар о д н о е  искусство сел на 
обш ирной территории  наш ей стран ы  в то врем я почти не п о п а 
д а л о  в поле зрен и я  искусствоведов. О но св я зы в ал о сь  с прош 
л ы м  и и зучалось , к а к  прави ло , этнограф ией .

Н а р о д н о е  искусство р а с с м ат р и в а л о с ь  всего лиш ь к а к  ступень 
к более  вы соком у  искусству п роф ессиональны х  худож ников. 
Творчество  н ародного  м астера  оц ен и валось  в зависимости  от 
схож ести  с ин ди ви дуальн ы м  творчеством  или по степени при
б ли ж енн ости  к  искусству х у д о ж н и ка-п роф есси он ала  и, разум е-

культуры » (М., 1983.
с. 50—57).

4 Станковизм  в 40—50-е 
годы, утилитарность в 
конце 50 — н ач але  60-х

годов п оддерж и вались 
в искусстве народных 
промыслов ошибочными 
установкам и , н ап равлен 
ными на разм ы вани е и

стирание границ м еж ду 
искусством профессио
нальных худож ников и 
искусством народным. 
Его приравнивали к ин-
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ется, к тем н ап р ав л ен и я м ,  в которы х р а зв и в а л о с ь  последнее. 
Это, естественно, приводило к отрицан ию  и ни вели ровке  со бст 
венно народного  искусства, к а к  и традиц ии  в целом. Т аки м  о б 
разом , проблем а  народного  м астера  в то врем я не только  не 
реш алась , но и не могла  быть поставленной.

Н ел ьзя  не с к а з а т ь  о том, что в процессе борьбы  нового со 
стары м  происходила известн ая  д и ск р ед и тац и я  пон ятия  « н ар о д 
ный мастер», а вместе и народного  м астерства  в целом. В п р ед 
ставлен и ях  многих они о к а зы в а л и с ь  си н оним ам и прош лого . 
С коросп елая  новизна в худож ествен ном  творчестве  пром ы слов  
п ро ти во п о ставл ял ась  традиции. Э волю ц и он и стская  точка  зрени я  
м еш ал а  видеть истинно ценное в н ародном  творчестве. О г р о м 
ный пласт  ж и вой  традиц ионн ой  худож ествен ной  культуры , с п о 
собный пи тать  искусство п роф ессиональное , нести ж и в и тельн ы е  
силы в среду, о к р у ж а ю щ у ю  ч еловека , искусственно в ы п а д а л  из 
современной культуры .

Э том у полож ен и ю  в н аук е  соответствовало  и состояние п р а к 
тики. М ногие о тр и ц ательн ы е  явлен и я  в ней, в частности в р я д е  
случаев  научно н ео п р авд ан н ы е  методы о р ган и зац и и  и у п р а в л е 
ния народны м  искусством, п о д ры вали  творческий потенц иал  
н ародной худож ествен ной культуры .

Е щ е  в 20-е годы В. С. Воронов с тревогой  писал : « Н а  о р г а 
ни заторах  современной кустарно-худож ествен ной  п р о м ы ш л ен 
ности л е ж и т  гл у б о ч ай ш ая  ответственность за  судьбы  народн ого  
русского искусства»  10. Э та  тревога , эти слова  не п отеряли  а к т у 
альности и в ны неш ние дни, когда  п ром ы ш лен ны й путь р а з в и 
тия стал  о п ред еляю щ и м  д л я  многих н ар о д н ы х  пром ы слов , б езо т 
носительно к их исторической культурной  ценности. Л и ц о  н а р о д 
ного пром ы сла  нередко  стиралось , что при води ло  к у т р а т а м  сти 
ля , творческой ф ан тази и . Н а  их место, к а к  прави ло , приходил 
с тан д ар т  псевдонародного , индустрия м а с с о в о г о " .

Н едавн ее  отрицан ие  некоторы м и искусствоведам и  тради ц и и , 
п рен ебреж и тельное  отнош ение к ней к а к  к чему-то о тж и вш ем у , 
ненуж ном у новому времени, п р о д о л ж а е т  с к а зы в а т ь с я  и теперь  
в бесплодны х сп орах  о народн ом  искусстве, в п о п ы тк ах  у т в е р 
дить его к а к  творчество  и н ди ви дуальн ы х  с ам о д ея тел ь н ы х  х у 
дож н и ков  12. Это с к а зы в а е т с я  и в м етодах  р або ты  с м астерам и .

Н овый этап  в р азвитии  н ародного  искусства , о п р ед ел и в ш и й 
ся в 70-е годы, вы двинул  на новый уровень  п роблем у  н ародного  
м астера . И м енно  в это врем я  она при обретает  особую  а к т у а л ь 
ность. Творчество  н ародного  м астер а  п олучает  общ ественную , 
правовую , эконом ическую  п о д д ер ж ку  не только  в о р г а н и зо в а н 
ных пром ы слах , но и на с е л е 13. В П остан овлен и и  Ц К  К П С С  
1974 года подчерк и вается  в сен ар о д н ая  ценность очагов  н а р о д 
ного искусства, сохранивш их исторически сло ж и вш и еся  тв о р ч е 
ские принципы и трудовы е навы ки.

С охранение ж и вой  преемственности м астерства ,  тр адиц ии , 
передаю щ ейся  от отца к сыну, от  м астер а  к  ученику, развитие  
этой преемственности к а к  основы культуры , и п р е ж д е  всего

дивидуальном у творч е
ству. Эти суж ден и я, не 
подкрепляемы е конкрет
ными научными и ссле
дованиями, явно торм о

зят и теперь развитие 
научной мысли, не сп о 
собствую т реш ению п ро
блем худож ественной 
практики.

5 П равда . 1975, 25 ф евр.
6 Д ей ственн ая помощ ь к у 

старям  у тв ер ж д алась  
П рограммой партии, при
нятой на V III  с ъ езд е
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на селе, с тали  предм етом  заботы  государства  и вопросом науч
ного изучения.

П р о б лем ы  н ародного  искусства середины  70-х годов приоб
рели  новое качество , новую  слож ность . Вопрос о народном  м а 
стере  стал  одним из а кту ал ь н ы х  вопросов. Теперь эстетика ру
котворной вещи, эстети ка  традиц ионн ого  народного  искусства 
со всеми его особенностям и получ ила  новое значение, хотя еще 
н едавн о  восп р и н и м ал ась  к а к  противоречие духу  прогресса. Но 
именно эпоха Н Т Р  обостри ла  потребность в народном  искус
стве. Ж и в а я  тр а д и ц и я  не м о ж ет  теперь оцен иваться  к а к  ф акт  
культурной отсталости , она не противоречит современным пре
о б р азо в ан и я м  деревни, напротив, в связи  с ними приобретает 
новый культурны й смысл, отвечая  духовны м зап р о сам  народа.

Р а зв и т и е  народного  искусства всегда бы ло тесно связан о  с 
сам ы м и  глубинны м и процессам и в народной жизни, в культуре 
страны . И м енно  этим  в первую  очередь оп ределяется  новый этап 
в народн ом  искусстве 70-х годов.

С ам  ф а к т  вытеснения старого  понятия «кустарь-м астер»  сов
р е м е н н ы м — «народны й м астер»  весьм а  значителен . Он свиде
тельствует  о стрем лени и охватить  новым понятием у ж е  иные 
эстетические критерии народного  худож ествен ного  творчества.

Ч то  ж е  это за  критерии?
Р а зд е л е н и е  искусства на искусство проф ессиональны х х у д о ж 

ников и н ар о д н о е  к а к  двух  разн ы х  типов худож ественной д е я 
тельности позволи т  определить  народное  искусство к а к  систему, 
р азв и в аю щ у ю ся  по своим зако н ам . Они усм атри ваю тся  на всех 
у ровн ях  и в разн ы х  ф о р м ах  б ы товани я  народного  искусства, в его 
творческой  преемственности  14.

С оответственно понятие «народны й мастер»  связан о  с худо
ж ественной д еятельн остью  в разн ы х  ф о р м ах  народного  искус
ства, а следовательн о ,  с его основными зак о н ам и  — традиц иям и  
коллективн ости  и преемственности.

В свете этого понятие «народны й мастер»  в одинаковой  сте
пени неп равом ерн о  ни су ж и в ат ь  до значения  своего рода л ю б и 
тельской  худож ествен ной  деятельности , други м и  словам и  —  с а 
м одеятельности  в искусстве, ни р асш и р я ть  до значения  всякой 
п роф ессиональности  в искусстве, нап ри м ер  худож н и ка ,  вы сту
п аю щ его  в творчестве  от своего лица.

В а ж н о  определить , в какой  м ере и к какой  творческой л и ч 
ности п р и ло ж и м о  понятие «народны й мастер».

В наш ей  стр ан е  н арод н ое  искусство р азв и в ается  в четырех 
ф о р м ах  15.

В первой форме н ародное  искусство предстает  не вы член ен
ным из своей этн ограф ической  среды  бы тования . Оно связано  
с породивш им его этническим и соци альн ы м  бытовыми укладам и . 
Э то н ародное  творчество сел С евера  и Ц е н тр а  России, П р и 
ам урья ,  н ародов  К ам ч атки ,  С редней Азии, некоторы х районов 
П р и б а л ти к и ,  Белоруссии , У краины , К а в к а з а ,  тех мест, где н а 
родное искусство тесно слито  с сельской ж изнью , ее бытовыми

партии в 1919 году
(КПСС в резолю циях
и реш ениях съездов, 
конф еренций и п лен у
мов ЦК. М .7^ 1970, т. 2,

с. 50). О кустарны х п ро
м ы слах говорилось на 
XIV конференции
РК П  (б) 1925 года (там
ж е, т. 3, с . 197), на

XV съ езде  В К П (б) 1927 
года (там ж е, т. 4, 
с. 58, 64 . 66).

7 В оронов В. С. О кресть
янском искусстве.— Из-
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духовны ми потребностям и, определен н ы м  ком п лексом  понятий 
и представлений. Н ар о дн ы й  м астер  — носитель тради ц и й  н а ц и о 
нальных, реги он альн ы х  ш кол, его х у д о ж еств ен н ая  д еятельн ость  
неотделима здесь  от коллективн ого  н ародного  творчества . О д 
нако нормы  и особенности ш кол  не л и ш а ю т  творчество  м астера  
подвиж ности и изменчивости.

Во второй форме —  творчество  единичных м астеров  с о х р а 
няет коллективн ы й опы т традиций. Э та  ф о р м а  ф ункц иони рует  
больш е в силу  потребности индивида в худож ествен ном  в ы р а 
жении и в стрем лени и п р о д о л ж и ть  у н асл едо ван н ы е  из прош лого  
традиции и навы ки  рем есла . И н огда  народны й м астер  п ерен и 
мает  их от семьи, иногда от стар ш его  м астер а  или просто п о д 
х ваты вает  и п р о д о л ж а е т  к а к  культурн ое  достояни е  кр ая .  В т а 
ком случае  предм ет н ародного  творчества  ф ункц иони рует  и как  
предмет, нуж ны й в быту. Н ап р и м ер , с р ед н еази атск и е  узорны е 
кошмы, утеп ляю щ и е  ж и л и щ а ,  или северны е берестяны е туеса, 
необходимые в обиходе, бы товая  кер а м и к а ,  не п о т е р я в ш а я  своей 
функциональности, наконец, вы ш ивка , ткачество , расписны е и з 
делия, связан н ы е  с праздн и чн ы м  бытом. О то ж д ес т в л я ть  такое  
творчество, несущ ее черты  нац и он альн ой  народной  культуры , с 
сам одеятельн ы м  искусством, а м астеров  счи тать  с а м о д е я т е л ь 
ными худ о ж н и кам и  — г р у б ая  ош ибка.

Н ар о дн ы е  м астера , перен и м ая  к ультурн ы е  тр ади ц и и  от п р е д 
ков, созд аю т  прои зведени я  особого исторического см ы сла .  Они 
стан овятся  «пам ятны м и» и своей связью  с прош лы м , с историей 
края , и с кон кретны м  местом. Б л а г о д а р я  этом у  эм о ц и о н ал ь н о 
образное  со д ер ж ан и е  т а к и х  произведений п р и о бр етает  особую 
емкость, много дополнительны х  значений, которы м и предм еты  
народного м астерства  входят  в городскую  ж и зн ь ,  о к а зы в а ю тс я  
необходимыми и д л я  гор о ж ан и н а .  Х у дож ествен ны е издели я  ч а 
сто создаю тся  народн ы м и  м астер ам и  именно д л я  города, но от 
этого они не теряю т  х а р а к т е р  творческой коллективн ости , хотя 
она в т аки х  сл у чаях  ч ащ е  пр о явл яется  в одном измерении — в 
преемственности во времени, но не в процессе  творчества  м но
гих лиц в н астоящ ем . В селе, иногда в целом  р айон е  могут р а 
ботать один, два , три м астера .

Третья форма п р ед ставл яет  стихийное разви ти е  народного  
худож ественного  пром ы сла . Н овы й вид п р о м ы сла  сам  в о з н и к а 
ет, иногда совсем н еож и дан н о  и к а к  будто  бы случайно, хотя 
для  этого всегда имею тся скры ты е  причины. К прим еру, роспись 
по дереву  П о л х -М ай д ан а ,  з а р о д и в ш ая с я  в 30-е годы и д о сти г 
ш ая расц вета  в 60— 70-е годы, п о к а з а л а  чудо не только  ж и в у 
чести народного  творчества , но и стрем и тельной  силы  его р а с 
пространения.

Н ечто ан алогичное  н а б л ю д а етс я  в народн ом  искусстве  У к р а 
и н ы — роспись по дер еву  Я воровщ ины . В третьей  ф о р м е  н а р о д 
ное искусство ф ункционирует  весьма интенсивно: об н о вл яет  свои 
формы, р азв и в ает  свои навы ки  и приемы, но, в сущности , не 
изменяет своей целостности, что и обесп ечивает  ему р азвитие

бранные труды. М., 1973. 
с. 187.

6 Салтыков А. Б. И зб р ан 
ные труды. М., 1962,
с. 27.

9 См. там  ж е, с. 28.
10 Воронов В. С. О к р е 

стьянском искусстве.— 
И збран ны е труды , с. 177.

11 К ритика этих н ап равле

ний дан а  в сборнике 
«П роблем ы  народного 
искусства» (М. , 1982) в 
статье Г. К. В агнер  «О 
соотнош ении народного и
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н признание. Х у д о ж ествен н ая  идея, технический навы к  быстро 
п ерени м аю тся  у соседа, доп олн яю тся  и р азв и в аю тся  в творче
стве  ко л л екти ва .  В такой  н ап ряж ен н ой , импульсивной работе  
многих что-то у т в е р ж д а е т с я ,  а что-то о тбр асы вается ,  с к л а д ы в а 
ется и з а к р е п л я е т с я  систем а, о ттачивается  вкус отдельного  м а 
стера  и всех вместе.

В четвертой форме — деятельность  худож ественного  про
м ы сла п р ед ставл яет  м астер ск ая  с производственны м оснащ ен и 
ем, м ех анизац ией  подсобных работ  (это главны м  о б разом  рус
ские п р о м ы сл ы );  народны й мастер  в своей творческой д ея т е л ь 
ности здесь  зн ач и тельн о  св я за н  ти р а ж и р о в ан и е м  об разц ов  и 
п ринципам и пром ы ш ленного  плани рования , что зам етн о  п о д ав 
л я е т  творческую  волю народного  мастера . Он перестает высту
пать  к а к  творец  и носитель культурной традиции, часто п р ев р а 
щ ая с ь  в безликого  копииста безликих изделий. С очевидностью 
т а к а я  м етам о р ф о за  предстает  там , где ж и вы е  очаги народного 
искусства пы таю тся  преврати ть  в ф абрич ное  производство. Н а 
пример, т а к  бы ло на новом керам ическом  предприятии в Кокан- 
де  (У зб еки стан ) ,  в орган и зац и и  нового производства  тр а д и ц и 
онной к ерам и к и  в городе Н и к о л ае в е  (У к р а и н а ) ,  тем ж е  с т р а 
д аю т  многие н ародны е пром ы слы  России. Это сам остоятельн ая  
п роблем а, т р еб у ю щ ая  своего решения. П р е ж д е  всего необходи
мо п рави льн ое  р азм ещ ен и е  творческих кадров. Творческим к о л 
л екти в ам  необходимо со х р ан ять  присущие н ародном у искусству 
принципы о р ганизац ии , сти м улирую щ ие худож ественную  д е я 
тельность м астер а  и ко ллекти ва  в целом.

В сякое  н аруш ен и е  этих принципов м еш ает  плодотворному 
творческом у  взаим одействию  отдельны х индивидов, что нем и
нуемо с к а зы в а е т с я  на уровне искусства  и худож ественном  к а 
честве вы пускаем ы х  изделий.

И так ,  к а ж д а я  ф о р м а  о т р а ж а е т  свой уровень системы н а р о д 
ного искусства , в к а ж д о й  действую т закон ы  традиции и к о л л е к 
тивности, ф орм и рую щ и е культурную  пам ять . Все четы ре формы 
о п р ед ел яет  о б щ а я  стр у кту р а  творчества , но в каж д о й  индивиду
альн ое  н ач ало ,  личностное вы ступ ает  в разн ы х  качествах  и с в я 
зях  с коллективн ы м .

П р е ж д е  чем вы яснить  эти связи , о п р ед ел яю щ и е  особенность 
к а ж д о й  ф орм ы, об р ати м  вни м ан ие  на общ ее д ля  всех форм.

Ф орм и руя  связи  м е ж д у  прош лы м  и соврем енны м , народное 
искусство постоянно воспроизводит тради ц и ю  и к а к  ж и в а я  т р а 
диция опи рается  на три главн ы е  основы.

Первая основа — историческая , соци альн ая . Н ародн ое  тво р 
чество в к а ж д о й  ф орм е  есть продукт  соци альн ого  исторического 
р азви ти я ,  оно с в я за н о  с известным слоем  культурной традиции. 
И д а ж е  в о з р а с т а ю щ а я  знач им ость  народного  искусства на сов
рем енном  этап е  и тем более расш и рение  сф еры  его р а с п р о с тр а 
нения есть явлен и е  социальное.

Вторая основа — бы товая . Р а зн ы м и  ф ункциям и, начиная  от 
у тилитарной  и кон чая  духовной, н ародное  искусство связан о  с

сам одеятельн ого искус
ства» . (Сб.: О сосущ е
ствовании и взаи м одей 
ствии различны х типов 
худож ественного произ

водства в век Н ТР. М., 
1980.)

12 Этому вопросу был по
свящ ен  д оклад  на Все
сою зной конференции:

Ц ищ чиеили  Л. Н. О р а з
работке терминологии н а
родны х художественным 
промыслов. Н ародны й м а 
стер .— С тенограм м а Все-
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жизнью , а следовательн о ,  остается  необходим ы м  народу. З д есь  
действую т структуры  весьм а  устойчивые, хотя и тр а н с ф о р м и р у е 
мые временем, они о п ред еляю тся  психологическим, н а ц и о н а л ь 
ным скл ад о м  н ар о д а ,  его исторической жизнью .

Третья основа — природное окруж ение. Оно д ае т  сильнейш ий 
творческий импульс, р о ж д а е т  чувство поэтического. Ч ем  б л и ж е  
народный м астер  к природе, чем теснее св я за н  с ней трудом  п 
всем укл ад о м , ритмом сельской ж изни , тем б л и ж е  ему к о л л е к 
тивный опыт традиц ии , тем сгущ еннее и ярче  он в ы р а ж е н  и, как  
мож но н а б л ю д а ть  на п ракти ке , сильнее, ярче  в ы р а ж е н  н а р о д 
ный х ар актер  в творчестве. Д р у ги м и  словам и , при рода  есть та 
среда, ко то р ая  органична  народном у  искусству. Его природность  
п роявляется  и в м атер и ал ах ,  и в при нци пах  ф о р м о о б р азо в ан и я .

С ледует  подчеркнуть, что три вы деленн ы е нам и  основы н а 
родного искусства  п о р о ж даю т  сильнейш ий им п ульс  творчества , 
оп ределяю т глубокие  генетические корни поэтического, з а с т а в 
ляю т н ародное  искусство с его преем ственностью  и к о л л е к т и в 
ным х ар актер о м , а в конечном счете худож ествен ностью  ф у н к 
ционировать к а к  особую систему в культуре. Н акон ец ,  о п р ед е 
л яю т  психологический с к л а д  творца.

С ледует  отметить, что народны й м астер  в ы д ел яется  из к о л 
лекти ва  не только своим проф ессионализм ом , которы й ему д а л а  
ш кола  традиций, но и поэтическим с к л а д о м  м ы ш лени я , о б р а з 
ным видением. М арты н Ф атьянов , В а р в а р а  Б ы к о в а ,  Х аки м  Са- 
тимов и ты сячи других известны х и неизвестны х н ародн ы х  м а 
стеров, поэтически одарен ны х, я в л яю тся  в ы р ази тел ям и  н а р о д н о 
го т а л а н та .  Его и н ди видуальн ы е черты вовсе не противоречат  
творческой причастности м астер а  к целому. Это в а ж н о  пони
мать, иначе нельзя  оценить творчество  н ародного  м астер а  во 
всем его объеме. В критерии оценки в тако м  сл у ч ае  входит 
содер ж ател ьн ы й  аспект  поэтической системы худож ествен ного  
язы ка  п ром ы сла , ш колы. Н о значит  ли в т аком  случае , что 
худож ник, рабо таю щ и й  в м астерских  (четвертая  ф о р м а ) ,  м ож ет  
тож е н азы в аться  народны м  мастером . А если нет, то м ож ет  ли 
эта ф о р м а  п ром ы сла  — о рганизован ного  прои зводства  м а с т е р 
с к о й ,— быть отнесена к н ар о д н о м у  искусству? В наш ей п оста 
новке проблем а  имеет три аспекта :  творческий, х у д о ж е с тв е н 
ный, историко-культурны й. К а ж д ы й  входит и в с о д е р ж а н и е  по
нятия «народны й мастер».

В к а ж д о й  ф орм е народного  искусства  о т р а ж а е т с я  свой у р о 
вень системы, р азв и в аю тся  какие-то  определен н ы е  слои к у л ь 
турной традиции. В аж н о  о б р ати ть  вни м ан и е  на  то, что все че
тыре ф орм ы  народного  искусства  имеют общ ую  творческую  
структуру, оп ределяем ую  его природой. И з  нее вы тек ает  особен
ность худож ественной д еятельности  н ародного  м астер а  к а к  д е я 
тельности особого типа. Н ар о дн ы й  м астер  вы ступ ает  не от сво е
го лица, а от ли ц а  ш колы , воспроизводит у тв ер ж ден н ы е  к о л л е к 
тивом о бразцы , творит, исходя из системы тради ц и й  пром ы сла . 
Именно здесь проходит грань  м еж д у  н арод н ы м  искусством  и

союзной конференции по 
проблемам разви тия со 
временного народного ис
кусства в свете п оста
новления ЦК КПСС «о

н ародны х х у дож ествен 
ных промы слах». М., 
1977, с. 169-173.

13 Д а н ч ен ко  А. С. Н арод  
ный м астер и некоторы е

вопросы его творчест 
ва .— В сб.: П роблемы  на 
родного искусства, с. 94— 
1 0 1 .

14 См.: Н екрасова М. А.
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искусством и н ди видуальн ы х худож ни ков . О на, к ак  правило, не 
берется  в расчет  теми, кто проповедует  принцип независимости 
н ародного  творчества  от п р ав и л  и традиц ий  ш колы  или ратует 
за  растворен ие  н ародного  искусства  в промыш ленности.

М е ж д у  тем не только  в п лан е  р азви ти я  теоретической мысли, 
но и в р азви ти и  практи ки  необходим о понимать , что р а зд ел я ю 
щ а я  гр ан ь  м еж д у  д в у м я  ти п ам и  творчества  л еж и т  в системах 
ценностей. Они р азл и ч н ы  в том и другом  случае.

Ш к о л ы  н ародного  м астер ства  — нац иональны е, региональ
ные, кр а е в ы е  — ф ункц иони рую т б л а г о д а р я  преемственности.

И х эстети ческая  ценность при обретает  историческое значе
ние по мере о тпаден ия  многих преж них  ф ункций народного  ис
кусства . Н ап р и м ер ,  у тилитарной , магической. П роисходит пере
клю чение ф ункций: эстети ческая  и п а м я т н а я  ф ункции стан овят
ся гл авн ы м и  в разви ти и  народного  искусства. В этой связи  м о ж 
но себе  представи ть , что б удущ ее  народного  искусства  не в том, 
чтобы р аствори ться  в чем-то среднем  и ш аблон н ом  д л я  всех 
к р аев  и всех народов , а в том, чтобы сохранить  эстетическую 
ун и кальн ость  исторически сл о ж и вш и х ся  школ, своеобрази е  т р а 
диционного  м астерства . Р е гу л и р у я с ь  закон ом  коллективности  и 
тр адиц ии , творчество  в к а ж д о й 'ф о р м е  остается  народны м . Это 
необходимо учи ты вать  в о р ган и зац и и  и руководстве  народными 
пром ы слам и , оп р ед ел ять  соответствую щ ий к аж д о й  ф орм е  прин
цип экономики.

К а к  п о к а зы в а ет  п р ак ти к а ,  творчество  м астер а  тер яет  свою 
н ародность , к а к  только  н ачи н ает  исходить из ч у ж ды х  его при
роде принципов. Это со всей очевидностью п редстает  на приме
рах  творчества  И. Голикова или богородского резчика А. Пуш
кина, когда  они п ы таю тся  вводить в свою работу  методы стан
кового искусства  и вступаю т на путь со зд ан и я  единичных о б р а
зов, о см ы сляя  их вне традиц ионн ой  системы художественных 
средств.

В четвертой ф орм е разви ти я  н ародного  искусства — в ма
с т е р с к и х — из-за  отсутствия научных методов организац ии  и 
часто потребительского  отнош ения к традиц ии  все больш е и 
больш е теряется  народный х ар актер  творчества , но не переста
ют тем не менее оставаться  народны м и ш колы  традиционного 
м астерства . Всегда сохраняется  и в этой ситуации потенциаль
ная  возм ож н ость , при соответствую щ их условиях, их полноцен
ного во зр о ж д ен и я  |6. Я рк и м  прим ером  того в истории являются 
П алех ,  Х охлома и другие.

Н еп ри зн ан и е  народности  худож ествен ны х промыслов, точно 
т а к ж е  к а к  и в с я к а я  попы тка  ограничить  ими современное на
родное искусство, есть ош ибка , поскольку  первые его три формы 
сохран яю т  постоянный источник обновления народного  искус
ства, возм ож н ость  возникновения  новых пром ы слов  и обогащ е
ние творческим  импульсом , худ ож ествен ны м и идеями старых.

П рои зведен и е  народн ого  м астера ,  как  и его худож ественная 
д еятельн ость  в целом , не сущ ествует  разд ел ьн о  от ш колы  как

Н ародное искусство как 
проблема и ндивидуально
го и коллективного.— В 
сб.: П роблемы народного 
искусства.

15 П одробнее об этом см.: 
Н екрасова М. А. Формы 
разви тия народного ис
кусства и его творческие 
принципы — В сб.: Т вор

ческие проблемы народ 
ного искусства. Л .. 1981.

16 Поэтому очередная з а 
дача состоит в правиль
ной организации  творче-
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и н ди видуальн ое  творение, к а к  р е зу л ь тат  со зи д ан и я  одной л и ч 
ности. З а  творчеством  одного м астер а  всегда  стоит  опыт к о л л е к 
тива не только  к а к  творческого  с о д р у ж еств а  индивидов  дан ной 
общности, но и к а к  преем ственность  тр ади ц и й  в п околен иях  и 
с ам о е  в а ж н о е  — отнош ение к ж и зни , скреп лен ное  общ ностью  
нравственны х идеалов , оп р ед ел яю щ и х  общ и е принципы тво р ч е 
ской коллективности . И м енно  этим оп р ед ел яется  в первую оче
редь народн ое  в н ародном  искусстве  — со д е р ж а н и е м  принципа 
коллективности , а не ар тельн ы м  х а р а к т е р о м  сам одеятельн ости ,  
к а к  д у м аю т  некоторые. П о это м у  всякое  отступ лен ие  от этих 
принципов влечет  к больш им  п отерям  в искусстве, к у т р а те  его 
народности.

А если р а зр у ш ае т с я  ку л ьту р а  коллекти вн ого  опы та, зн ач и т  
теряется  н ап р авл ен н о сть  творчества , ф о р м и р у е м а я  традицией , 
п ад ает  творческая  активн ость  н ародного  м астера .

И так ,  определен ие  пон ятия  «народны й м астер», к а к  мы мог
ли убедиться , нельзя  о то р в ать  от специ ф и ки и с о д е р ж а н и я  н а 
родного искусства. В общ ей ф орм е  это м ож н о  в ы р ази ть  так:

1) творчество н ародного  м астер а  регули руется  зак о н о м  к о л 
лективности, то есть оно о б язател ь н о  отвечает  но р м ам , при нци
пам  ш колы , традиц ии  у т в е р ж д а ю т ся  коллективом ;

2) о п ределяется  культурной  преемственностью ;
3) р а зв и в ается  в коллективн ом  творческом  с о д р у ж еств е  ин

дивидов, п р и н а д л е ж ащ и х  той или иной общ ности, всегда  в сох
ранении единства  и н ди видуальн ого  и коллективного;

4) п р ед ставл яет  ш колу  н ародного  м астерства ,  вы сокую  п ро
ф есси ональность  не только  в р а м к а х  той или иной ш колы , но и 
худож ественной системы народного  искусства;

5) осущ ествляется  на основе известных о б р аз о в  и мотивов;
6) использует  метод в ар ьи р о в ан и я ;
7) имеет оценочную коорди н ату  к а к  в создан ии  п р о и зведе

ния, т а к  и д л я  его потребителя;
8) вы ступает  от лица  ш колы  к а к  носитель тради ц и й  и о п р е

деленной худож ествен ной системы.
П р едстав л ен и е  о тр ади ц и ях  народного  м астерства  очень ч а 

сто пы таю тся исчерпать  рем есленны м и н ав ы к ам и  и технически
ми секретам и . С ам  мастер  в т ак о м  слу чае  о то ж д еств л я ется  с 
ремесленником, а н ародное  искусство с рем еслом , лиш енны м  
духовности и творчества . Т акой  у ти ли тарн ы й  в зг л я д  на н а р о д 
ное искусство р асп ростран ен  во многих стран ах .

С оветск ая  н ау к а  р а зв и в а е т  принцип со д ер ж ател ьн о го  под
хода к нему.

О д н ако  с о дер ж ан и е  народного  искусства  н ел ьзя  понять до 
конца, не вникнув в сущ ность  природы н ародного  творчества .

Ч то  в конечном счете о п ределяет  его? И  чем о б у сл о в л и 
вается  х уд ож ествен н ая  специфика  народного  искусства  в ц е 
лом. и чем творчество к аж д о го  м астер а  в отдельности? Этот 
вопрос т а к ж е  неотделим от со д е р ж а н и я  понятия «народны й 
мастер».

ства в промыслах, с со 
ответствую щ ей системой 
п ланирования, а не в 
том, чтобы признать п ро
мыслы ненародны ми.
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К а к  мы у ж е  говорили, народны й мастер  созд ает  свое произ
ведение на основе тради ц и й  той или иной ш колы. И м п рови зи 
рует, исходя из известны х о б р азо в  и форм, варьи руя  мотивы 
ф о рм улы  и д а ж е  готовые произведения.

От одного ли ц а  к д р угом у  передаю тся  мотивы, сю ж еты , ху
д о ж ествен н ы е  ср едства , технические приемы. Это — процесс 
непосредственного  опыта. К оллективно  р а зр а б а т ы в а ю т с я  тема, 
о б р аз ,  ф орм а, стиль  в искусстве пром ы сла  в р а м к а х  школы, 
к р ая  или целого региона. И д а ж е  с выходом из этнических 
границ.

К а ж д а я  ш ко л а  имеет свой набор  композиционны х схем, при
емов, сю ж ето в  — архетипов, п ереходящ их из произведения в 
произведение. Они по-своему п ереосм ы сливаю тся  к а ж д ы м  м а
стером соответственно его х удож ествен ном у  чувству, н аб лю д е
ниям и отнош ению  к действительности.

Т аки м  об р азо м , авторский зам ы сел  осущ ествляется  в грани
ц ах  у ж е  зад ан н ого ,  отобранн ого  ж и зн ью  м атер и ал а ,  но это не 
только  не меш ает , а скорее  способствует  создан ию  внутренне 
активной  ф орм ы, эм оци онального  о б р аза .  Н еповторим ость  к а ж 
дой вещи несет свое обаян ие . Х удож ествен ное  богатство, д е к о р а 
тивность п о р а ж а ю т  всякий р аз ,  когда  на я р м а р к а х  или б азар ах  
в м ассе  вещей, к а к  будто бы б ли зки х  друг  другу  по сю ж етам , 
м отивам , при вни м ательн ом  рассм отрении о б н ар у ж и в ается  не
обы кновен ное  м ногообразие  ин ди видуальн ы х  вы раж ений.

Н о к а к  только  в творчестве  м астер а  у трачи вается  оценочная 
к оорди н ата  ш колы , то, к а к  прави ло , эта  многообразность, бо
гатство  в а р и а н т о в  исчезает. Н а  место приходит однообразие 
единичных вещей. Н а р о д н о е  искусство п ер ер о ж д ается  в с а м о 
д еятел ьн о е  творчество.

М е ж д у  тем обусловленн ость  творчества  м астера  нормами 
ш колы  вовсе не значит , что ин ициатива  его к а к  индивида с к о в а 
на  и деятел ьн о сть  его обезли чена . Степень личной одаренности 
в народн ом  искусстве  всегда  огром на.

«К о л л екти вн о е  творчество  — м ногократны й творческий акт, 
о сущ ествляем ы й  больш им  или м еньш им м нож еством  одаренны х 
личностей , с о став л яю щ и х  коллекти в»  |7. Т олько  т а л а н т  мастера 
д а е т  н ео ж и дан н у ю  и н терп ретаци ю  старого , что-то д о б а в л я е т  или 
вносит новое, но это творчество  в н ародном  искусстве осущ еств
л яется  в гр а н и ц а х  худож ествен ной  системы и с позиции общего, 
к оллекти вн о  вы р або тан н о го  народом  воспри ятия  мира.

Н ар о д н о е  искусство никогда  не бы ло  безлично, роль т а л а н 
та, к а к  и во всем другом , всегда о п р е д е л ял а  развитие. Теперь 
личность  н ародного  м астер а  п ри обретает  ещ е больш ее  значение 
б л а г о д а р я  известности, которую  д о став л я ю т  м астеру  участие на 
вы ставк ах ,  печать  и д руги е  средства  п р о п аган ды  его творчества. 
Вместе  с тем это не значит, что н арод н ое  искусство на  соврем ен
ном этап е  п олучает  якобы  новый путь разви ти я  — путь индиви
д у ал ьн о го  творчества . К а к  и р ан ьш е  коллекти вн ое  н а ч а л о  оста 
ется оп ределяю щ и м . Н о «там , где роль кол л екти ва  состоит толь

17 Г усев В. Е. Эстетика 
ф ольклора. JI., 1967, с. 196.
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ко в сохранении поднятого  до неприкосновенного  ка н о н а  поэти
ческого произведения , творческой  ц ен зуры  нет, нет и м п р о в и за 
ции, нет больш е коллективн ого  творчества»  |8. К о л л екти в  п р и 
ни м ает  и п е р е р а б ат ы в а е т  все ин ди видуальн ое, со х р ан я я  и р а з 
ви вая  отобранн ое  им. В едь  именно это и ф орм и рует  н а п р а в л е н 
ность творчества  отдельного  м астер а ,  а в целом сл а га е т с я  тот 
импульс, которы й р о ж д а е т  д еятельн ость  больш ин ства . Т ак ,  за 
последние д есять  лет  на н аш их  г л а з а х  в о зр о ж д а ю т с я  и р а з в и 
ваю тся вновь многие пром ы слы . Т ак , роспись по дереву  из села  
П олх -М ай д ан а  п ер еш л а  в соседнее селение К рутец  Горьковской 
области. З д есь  инициатором  с т а л а  м астери ц а  М а р и я  М асяги н а .  
В последних своих р або тах  она ввела  в роспись мотивы д р е в 
нерусской архитектуры . Со звонкой декорати вностью , ш ироко 
разверн ули сь  они на новых укрупненны х ф о р м ах  чаш , по
ставцов.

Это новш ество бы стро н аш л о  о тк л и к  в творчестве  м астеров  
села и резко  отдели ло  роспись К р у тц а  от росписи П о л х -М а й 
дана.

Т ворческая  и н ди видуальн ость  народн ого  м астер а  о б р и со вы 
вается тем ярче, чем гл у бж е  он о х в аты в ает  опыт ко л л ек ти ва ,  и 
тем активнее  он влияет  на коллектив . В н ародном  искусстве 
всегда есть свои ведущ ие м астер а ,  они, к а к  прави ло , бы ли у в а 
ж аем ы м и  л и ц ам и  в селе. С понятием лучш его  м астер а  с в я з ы в а 
лись сам ы е высокие представлени я . Т ак , в С редней  Азии право  
н азы ваться  м астером  надо  бы ло  засл у ж и ть .  С у щ ество вал  ритуал  
посвящ ения в м астера .

Т ал ан тли в ы й  мастер  теперь, к а к  и раньш е, о п р ед ел яет  к а 
чественный уровень в коллекти вн ом  творчестве, д а е т  известную  
точку отсчета в р азвитии  н ародного  искусства  той или иной 
школы. Х аки м  С ати м ов  — в искусстве  голубой  к ер ам и к и  Гурум- 
С а р а я ,  В а р в а р а  М ухин а  — в бал ах н и н ск о м  кр у ж еве ,  И в ан  Н и 
к и т и н — в чернолощ еной керам ике . Т ворчество  т аки х  м астеров  
созд ает  свое поле эстетического  воздействи я  тр адиц ии , в него 
вклю чается  д еятельн ость  други х  м астеров  разной  степени о д а 
ренности, к а ж д ы й  со своим творчески м  им пульсом . Т а к а я  н е р а в 
номерность творческих возм ож н остей  и п роявлен и й  в ж и зн и  ис
кусства п р ом ы сла  п о р о ж д а е т  больш ую  н а п р яж е н н о с т ь  с о з и д а 
тельных сил, их в за и м о о б о га щ а ю щ е е  взаи м одей стви е  и в з а и м о 
влияние. З д есь  свой дух  соревновани я , стрем лен и е  с д е л а т ь  л у ч 
ше, чем у соседа. О тсю да прои стек ает  н еи ссякаем ы й источник 
творческой активности  в р азвитии  народн ого  искусства.

И  дело  тут в конечном счете в при роде  связей  и н д и в и д у а л ь 
ного и коллективного . Л ичн остн ы е  р азл и ч и я  в т а к о м  случае  
только  увели чи ваю т  силу  творческого  в заи м о д ей стви я  внутри 
школы. П о к а за т е л ь н ы  ф акты , когда  в короткий  ср о к  п рои схо
дит стан овлен ие  искусства  и д а ж е  расцвет . Н ап р и м ер ,  п а л е х 
ская  м и н иатю ра, ту ви н ск ая  р езьб а  по кам н ю  и другие.

С тр у кту р а  творчества  в н арод н ом  искусстве, где  личный 
в к л ад  м астера  виден в деятельн ости  ко л л екти в а ,  соответствует

18 Богатырев П. Г. Вопро 
сы теории народного ис
кусства. М., 1971, с. 383.
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худож ествен ной  системе, ко то р ая  при всех изменениях со х р ан я 
ет постоянны е элем енты . Теперь вернемся к вопросу о х у д о ж 
нике, р а б о т а ю щ е м  в пром ы сле  и внедряю щ ем  в него свои о б р а з 
цы. В озведение  их в этал о н  п р е в р а щ а ет  м астера  в бездумного 
копииста . В свое врем я В. С. Воронов п редостерегал  от этого, 
о б р а щ а я  вни м ан и е  на  то, что в т ако м  сл у чае  эксплуатирую тся  
не то ль к о  вр ем я  м астера ,  труд, но и его «худож ественно-творче
с к а я  воля , его личность»  19.

«Х удож ни ки-руководи тели  беспечно и с к а ж а ю т  природу н а 
родного  худож ествен ного  оф орм лен и я  бы та  и зам ен яю т  его сво
ими личны м и и н терп ретаци ям и , субъективны м и мотивами на 
крестьян ски е  бы товы е темы, перепевам и народны х мелодий. К у 
стар ь -х у д о ж н и к  р ас с м ат р и в а е т с я  ими к а к  ученик, которому н а д 
л е ж и т  в больш ей мере сл едо вать  и п о д р а ж а т ь  новому худож- 
н и к у -р у к о во д и тел ю » 20. «Х удож ни к-кустарь , стесненный эконо
мически, с н и ж ается  до пассивного исполнителя вдохновений 
го р о ж ан и н а-х у д о ж н и ка»  21.

П одобны е явлен и я  приносят вред искусству промыслов и 
теперь. О д н ако  это не говорит о том, что худож ник вовсе не 
д о л ж е н  р а б о т а т ь  в п ром ы слах . П риход  ху д о ж н и ка  в промысел, 
р азв и в аю щ и й ся  вблизи  городов (четвертая  ф орм а  бытования 
н ародного  и ск у сства ) ,  п о к азател ен  д л я  современности.

Вопрос з а к л ю ч а е т с я  в том, к ак о в а  н ап равлен н ость  работы  
х у д о ж н и к а ,  с какой  подготовкой  он приходит в промысел  и как  
осу щ ествл яется  его участи е  в коллективе . Т ворческ ая  структура 
пр о м ы сл а ,  а в целом  народного  искусства , в таком  случае  не 
д о л ж н а  л о м аться .  А н ал и з  худож ествен ной  п ракти ки  позволяет  
у т в е р ж д а т ь ,  что, если х у д о ж н и к  не н а р у ш а е т  творческих и худо
ж ествен н ы х  принципов народн ого  искусства, он органично вхо
дит  в пром ы сел , нап ри м ер  в Ж о сто в е ,  и, напротив, приносит 
больш ой вред, когда  пы тается  у т в е р ж д а т ь  чуж ды й народному 
искусству о б р аз  вйдения, п р и н у ж д а я  м астера  коп ировать  о б р а 
зец, тем сам ы м  п о д а в л яя  дух  творчества  в промыслах.

П оэтом у  продуктивн ость  работы  ху д о ж н и ка  в пром ы сле тем 
б о льш ая ,  чем гл у б ж е  прон икает  он в традицию , тем сильнее 
п р о явл яется  и его собствен н ая  ин дивидуальность, оригинальнее 
о к а зы в а е т с я  создан н ое  им произведение. Т ворческая  среда  про
м ы сла  и здесь  остается  главной  ф орм ирую щ ей  силой. Н е слу 
чайно, что худож ни ку , окон чи вш ем у училищ е, все равно  еще 
надо  пять-ш есть  лет  п р о р аб о тать  в промысле, чтобы войти в 
сущ ество  искусства , перенять от лучш их м астеров  не только 
н авы к и  м астерства , но и сам  дух  традиции.

Н овы е  темы, о б р азы , ф орм ы  здесь, т а к  ж е  к а к  в трех других 
сл у чаях ,  не при ходят  к а к  единственные, в индивидуальном  вы 
раж ен и и . Все, н ачи н ая  с д етал и ,  кон чая  о б р азо м  и темой, про
р а с та е т  постепенно, р а зв и в а е тс я  во врем ени к а к  р езу л ьтат  твор
ческих усилий многих.

Но, в т аком  случае , м о ж ет  ли х уд ож н и к  н азы ваться  н ар о д 
ным м астером ? У твердительны й ответ на этот вопрос дается

19 Воронов В С. И збранны е 
труды , с. 179.

20 Т ам  ж е, с. 178.
21 Там  же.
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в том случае, если происходит дей стви тельное  творческое  в р а 
стание худож н и ка  в искусство п ром ы сла , слияние  с ним. Н о  п 
тогда понятие «народны й м астер»  претерпевает  качественны е 
изменения, т а к  к а к  уровень связей, оп ред ел яю щ и х  творческую  
личность, у ж е  иной, и п р еж д е  всего по х а р а к т е р у  коллективн ого  
опыта.

Н ародн ы й  м астер  н асл еду ет  традиц ию , вм есте  с ней в опыте 
перенимает  худож ествен ную  систему, дости гает  п р о ф есси о н ал ь 
ности. Х удож ни к же, рабо таю щ и й  в промы сле, т а к ж е  п ри ни
мает худож ествен ную  и творческую  систему, но с сущ ественной 
разницей  и в другом  порядке: она  д ля  него, во-первых, не еди н 
ственная; во-вторых, через при нятую  систему он р а зв и в а е т  свое 
худож ественное видение, дости гает  образн ости  худ ож ествен ного  
вы раж ен и я  и мастерства .

Т аки м  о б разом , в н ародном  искусстве  четвертой ф орм ы  — 
организован ны х м астерских  — ф о л ь к л о р н а я  т р ад и ц и я  си н тези 
руется с худож ественной, и соответственно здесь  больш ее  место 
имеет ин ди ви дуальн ая  р а з р а б о т к а  зам ы сл а .  О д н ак о  и при этом 
сохраняется  о п р ед ел яю щ ая  роль зак о н а  тради ц и и  и к о л л е к т и в 
ности. В сякое наруш ение этого зако н а ,  чащ е  всего по причинам , 
приходящ им извне, р азр у ш ае т  худож ествен ную  при роду  искус
ства народного  пром ы сла . П оэтом у  вопрос специ альной  подго
товки кад р о в  д л я  пром ы слов  стоит чрезвы чайн о  остро и требует  
своего разреш ен ия.

И так ,  если народны й мастер , н асл еду я  тр ади ц и ю  ш колы , по
лучает  через нее свою проф ессиональность , то худож н и к , только  
о вл адевая  системой п роф ессиональны х  навы ков , сл о ж и вш и х ся  
в промысле, м ож ет  постепенно проникнуть в традиц ию , при об
рести мастерство. Н о проф ессиональность  ху д о ж н и ка  тем не м е
нее не зам к н у та  промыслом. Он м о ж ет  п роявить  себя и вне его.

Ш колы  ж е народного  м астер ства  с их т р ади ц и ям и , в том 
числе и промы слы , остаю тся  н арод н ы м и  незави си м о  от того, что 
в данны й момент они п ер еж и ваю т  у п ад о к  или расцвет , к р и те 
рий их ценности исторически ж и вет  во времени, в коллекти вн ом  
опыте, потенциально  сох р ан яем о м  и в о зр о ж д а е м о м  в творчестве. 
При соответствую щ их условиях  пром ы слы  всегда  имеют в о з 
можность возродиться , что и происходит во многих с л у чаях  
теперь. П ри м ер  — искусство л а тга л ь с к о й  кер ам и к и  и другие.

В нашей стране, где государство  о к а зы в а е т  п о д д е р ж к у  н а 
родному искусству, необходим а н ау ч н ая  о р ган и зац и я  творчества . 
Это не только  позволит сохранить  культурную  ценность н а р о д 
ного искусства в разны х уровнях, но и пом ож ет  достичь экон о
мического эф ф екта.

И так ,  индивид вклю чается  в н ародном  искусстве  в р а з р а б о т 
ку коллективного  за м ы с л а .  М а с ш т а б  к о ллекти вн ого  д ае т  и зве
стную точку отсчета творчеству  индивида и соответственно  к р и 
терий оценки. Эстетическое здесь  р о ж д а е тс я  из ж и зн ен н о  зн а ч и 
тельного д л я  всего народа .  В сякий поверхностны й эстетизм  
чужд н ародном у искусству.
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К о л л ек ти в  отби рает ,  у т в е р ж д а е т  новш ества, за кр е п л я е т  их 
в традиц ию . Т олько  в процессе дли тельн ой  творческой д ея т е л ь 
ности к о л л е к ти в а  и н ди ви дуальн ы е  привнесения, иногда о тк р ы 
тия, п ри обретаю т  х а р а к т е р  эстетических ценностей и только 
тогда  н ачи н аю т  х а р а к т е р и зо в а т ь  худож ествен ную  целостность 
ш кол н ародного  искусства . Э та  су щ ественная  особенность н а 
родного  творчества , его худож ественности .

Н ар о д н ы й  м астер  и коллектив , коллекти в  и народны й м а 
с т е р — это постоянное  поле дей стви я  эстетических сил, — особая 
среда ,  в которой воспи ты вается , творчески ф орм ируется  мастер 
и р а зв и в а е т с я  искусство п ром ы сла . З д е с ь  заи м ствован и я ,  в за и 
м овли ян и я  —  все п ер е р а б ат ы в а е т ся  в творческой коллекти вн о
сти и к а к  бы в о зв р а щ ае т с я  снова к т а л а н тл и в о м у  мастеру.

Т а к и м  о б р азо м ,  в н ародном  искусстве о б р аз  создается  не 
единичный, не отдельны й, а целостны й, к а к  вы р аж ен и е  общего. 
О б р а з  единого чувства  и вйдения мира, определяем ого  т р а д и 
цией. О тсю д а  бесконечность худож ествен н ы х  вариаци й , происте
к аю щ и х  из одной целостности , о б р азу ю щ и х  одно единство, осо
б ая  м у з ы к а л ь н а я  стр у кту р а  творчества , ко то р ая  часто недооце
ни вается  иссл едо вател ям и . О б р а з  ж и вет  во времени. И менно 
это недооценено в х ар а к те р и с ти к е  творчества  И. Голикова, д а н 
ной А. В. Б ак у ш и н ски м . Он писал  о нем: «Эта легкость  о б о зн а 
чает  некоторую  поверхностность творческих изменений при всем 
внеш нем блеске впеч атлени я , отсутствие подлинной глубины 
и силы нового о б р аз а ,  не вы стр ад ан н о го  в н ап ряж ен н ы х  тв о р 
ческих м уках . Д л я  этого слиш ком  бы стра  и бездум на голи 
к о в ск ая  р аб о та  н а д  о бразом » . И  дал ее :  «П ри всем р а зн о о б р а 
зии ком позиций, к а к  будто не повторяю щ их  одна другую  — бед 
ность и стаб и л ьн о сть  о б р а з о в » 22. Все, что стави лось  в упрек 
б о льш ом у  м астер у  —  «стабильность  образов» , «обильная  мно- 
го р о ж д аем о сть  вари ан тов» , «легкость  творческого  а к т а » 23 — 
о б ъ ясн яется  тем, что за  исходное б рали сь  критерии оценки 
и н ди видуальн ого  творчества , но они не верны д л я  творчества 
народного  м астер а  и д л я  искусства народного  пром ы сла  в 
целом.

С ущ ность  народн ого  творчества  к а к  р аз  и проявляется  в том, 
что стави л о сь  в вину Голикову , в повторяю щ ихся  мотивах  его 
произведений. Н о его битвы, ж а тв ы ,  тройки, хороводы всегда 
д аю тся  в новых в а р и а н т а х  и говорят  не о стабильн ости  образов , 
а у к а з ы в а ю т  на  ин ди видуальн ую  особенность его творчества 
к а к  народн ого  м астера .

Н ар о дн о е  искусство, р а зв и в а я с ь  в родовых н ач алах ,  не 
а н ал и зи р у ет ,  а синтезирует  коллективн ы й худож ественны й опыт, 
с о зд ает  целостны й о б р аз  мира. П оэтом у  повторенный прототип 
не л и ш а е т  п рои зведени е  худож ествен ной  уникальности.

В ар ьи р о ван и е ,  к а к  и повтор, — не только  особенность твор
ческой стр у кту р ы  н ародного  искусства, но и его х удож ествен 
ный принцип, свойство, о п р ед ел яю щ ее  сам  худож ественны й акт. 
И  это сущ ественно  отли чает  народное  искусство от творчества

22 Б а куш ин ский  А. В. И с
кусство П алеха . М .—Л .,
1934, с. 153.

23 Там  ж е, с. 153, 169.



академ ического , н ародного  м астера  к а к  творца  — от худож ни ков  
и н ди видуали зированного  творчества .

Е сть  особая  зави си м ость  м еж д у  при ем ам и , н ав ы к ам и  техн и 
ки ремесленного  тр у да  и худож ествен ной способностью  н а р о д 
ного м астера  о щ у щ ать  ритм ы  линейные, цветовые, пластические, 
чувствовать  мотив, сю ж ет  своего произведения  всегда в тесном 
соединении с формой, м атер и ал о м  предм ета ,  его ж и зн ен н ы м  
бытованием . В творчестве  м астер а  возн и кает  н е р а зр ы в н а я  связь  
ремесленного и худож ественного , наблю ден н ого  и ассо ц и ати в 
ного, того, что ж и вет  в пам яти  и п ер еж и в ается  в дей ств и тел ь 
ности.

В творчестве  н ародн ы х  м астеров  п роходят  общ и е темы, м о 
тивы, образы , присутствует «арсен ал  стары х  ф орм ул» , по с л о 
вам А. Н. Веселовского, «ничего не зн ач ащ и х , но служ и вш и х  
поколениям  д л я  свободного  п роявлен и я  их поэтических дум. И з  
таких  ф орм ул  состоит весь наш  поэтический я з ы к » 24. Н о  нельзя  
согласиться  с Веселовским, что эти постоянны е ф о рм улы  ниче
го не значили  д л я  народа  и не зн а ч а т  теперь  д л я  нас. Н апротив , 
они ж и вут  потому, что со х р ан яю т  смысл. К а ж д о е  поколение их 
повторяло и п ер ед ав ал о  другом у  поколению  именно потому, что 
они не были бессмы сленны  д л я  народа .  К а ж д а я  эпоха в к л а д ы 
вал а  в них свое чувство мира, и только  поэтому они сох р ан ял и  
свой смысл значительного , ассоции ровали сь  с чем-то вечным, 
устойчивым. Эти о б р азы  сп р авед ли во  определен ы  Г. К. В а г н е 
ром к а к  к о н ц е п т у а л ь н ы е 25. В среде  народны х  м астеров  они 
всегда овеяны п редан и ям и  и леген дам и , что предстает  ярко, 
когда сам  народны й м астер  говорит о себе. В конечном ж е  сче
те о б р азы  рож дены  поэтизацией  сам ой  ж изни . « Н а р о д н а я  л и р и 
ка .— говорит В. Я. П ропп, — основана  на п оэти зации  ж изни , 
н то, что не п оддается  такой  поэтизации , не м о ж ет  стать  ее 
предметом» 26.

Н ародн ы й  мастер, в ар ьи р у я  традиц ионн ое , всегда  п о р а ж а е т  
свеж естью  и непосредственностью  о б р азн ы х  ин терпретаций. И з 
менчивость о б р азо в  имеет свою д и н а м и к у  то в цветовой к о м 
позиции, то  в ее ри тм ах  и в п ластическом  строе произведения. 
Эти никогда не перестаю щ и е  у д и в л ять  качествен ны е о б р а з о в а 
ния, ассоциирую щ иеся  с богатством  ф орм  ж и вого  мира, п ри во
дящ и е  в конце концов к п р ео б р азо в ан и ю  идеи, с о д е р ж а н и я  
о б р аза .  П роцесс  этот в н ародном  и зо б р ази тел ьн о м  искусстве 
аналогичен  устному ф ольклору .

«Творческий процесс в ф о л ь кл о р е  «бесконечен» не только  в 
том смы сле, что не ли м и ти рует  количество  участников , но и по 
тому, что к а ж д о е  ф о ль кл о р н о е  п рои зведени е  вследствие  этого 
реально сущ ествует  не в одной как ой -ли б о  «авторской», « к а н о 
нической» редакции , а в неограниченном  м н ож естве  в а р и а н 
т о в 27. Л ю б о е  исполнение песни или с к а зк и  не я в л яе т с я  о к о н ч а 
тельным, за к р е п л я ю щ и м  р аз  н авсегда  р е зу л ь т ат  т в о р ч е с т в а » 28. 
Оно постоянно изм еняется . «П усть  эти изменения будут  иногда 
совсем н езн ачительны м и (но они могут быть и очень больш и-
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м и ),  пусть изменения, прои сходящ ие с ф ольклорн ы м и  текстами, 
иной р аз  со вер ш аю тся  с медлительностью  геологических процес
сов, в аж ен  сам ы й  ф а к т  изм еняем ости  ф ольклорн ы х  п рои зведе
ний ср авн и тел ьн о  с неи зм ен яем остью  произведений л и те р а ту р 
н ы х » 29. Н о нельзя  за б ы в ат ь ,  что сам и  образы , темы народного 
творчества  ж и в у т  постольку, поскольку  отвечаю т народны м  
п р ед ставл ен и ям , н ац и о н ал ьн о м у  чувству н ар о д а ,  несут образ  
мира, дорогой народном у  сознанию , созвучный его психологиче
ском у скл ад у .  Собственно этим в значительной  м ере регули ру
ется  интерес к н арод н ом у  искусству, спрос на его произведения. 
К а к  мы у ж е  говорили, он не всегда оп ределяется  только  средой 
м астера .  Зн ач и тел ьн ы й  перевес в спросе на современном этапе 
п а д а е т  на  городское  население. Н о это вовсе не значит, что 
творчество  народного  м астер а  или пром ы сла  в целом перестает 
быть н арод н ы м , к а к  д у м а ю т  порой. Н ародн ость  искусства про
м ы сла  не зави си т  от того, кто п отребляет  его произведения ■— 
село или город.

Н ар о д н о е  искусство «остается  коллекти вн ы м  и в случае  р а з 
м еж ев ан и я  м еж д у  п рои зводи телем  и потребителем , только  к о л 
л екти в  п р и о бр етает  здесь  специфические ч е р т ы » 30. Очевидно 
их н ад о  видеть  п р еж д е  всего в ф орм ировании  нового качества  
сам ой  эстетики н ародного  искусства, определяем ой  родовыми 
н а ч а л а м и  31.

С ам  ж е  ф а к т  р асш и р ен и я  сф еры  его бы товани я  и спроса на 
п рои зведени я  свидетельствует  о значительности  д л я  н ар о д а  су щ 
ностны х качеств  н ародного  творчества , о м асш табн ости  х у д о ж е
ственного со д ер ж ан и я ,  чем и определяется  историко-культурное 
его значение.

М ир природы  и мир человеческий, тесно переплетенны е в 
н ародном  искусстве. К а к  н ево зм о ж н а  ж и зн ь  человека  без при
роды, так  н ев о зм о ж н а  зд о р о в ая  х у д о ж ествен н ая  культура  без 
народн ого  искусства , без полноценного  р азви ти я  п р еж де  всего 
в первы х трех  ф о р м ах  его бы товани я , связан н ы х  с селом, с с а 
мой ж и зн ью  н ародн ы х  м астеров  и с природой. З д есь  источник 
той худож ествен ной  радости , которая  перели вается  в ликую щ ую  
звонкость  откры того  цвета , в ы р а ж а е т с я  в полновесности п л а 
стических ф орм, в ж и вой  энергии ритмов, возни каю щ их как  бы 
из природы . И м енно  это п озволяет  прои зведени ям  народного  
искусства  активн о  входить в городскую  предм етную  среду.

И т а к ,  мы подош ли к необходимости подвести итоги. М ож н о 
спорить о степени п роявлен и я  ин ди видуальн ого  н а ч а л а  в н а р о д 
ном искусстве  в к аж д о й  из четырех форм, оно, несомненно, силь
нее в ы р а ж е н о  в четвертой. Н о это не изм ен яет  н аш их главны х 
выводов: 1) о роли творческой  коллективн ости  в каж д о й  ф о р 
ме; 2) о народности  искусства , ра зви ваю щ его ся  в каж д о й  из 
них; 3) о том, что творчество  н ародного  м астера  не м ож ет  быть 
при равн ен о  к творчеству  и н д и ви дуали зи рован н ы х  худож ников, 
а н ародное  искусство в целом — к сам одеятельн ом у; 4) творче
ство н ародного  м астера  определяется  родовым содерж анием

ещ е не достаточно.
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коллективного, природностью , н ац и он альн остью  народн ого  ис
кусства, эстетикой его ш кол.

З д есь  мы подош ли к третьем у  аспекту  проблем ы  — и сторико
культурному. В нем о б ъ еди н яю тся  и творческий, и х у д о ж еств ен 
ный аспекты, н аи более  четко вы я в л яется  специ ф и ка  народного  
искусства в со д ер ж ател ь н о м  плане. О но у т в е р ж д а е т  себя и р а з 
вивается не только  в п ам яти  о прош лом , но и в обретении н а 
стоящего, ж и вого  п ер еж и в ан и я  о б р аз а .  П р о ш ло е  в народном  
творчестве преобразуется , но не ум ирает , всегда  со х р ан яет  п о л 
ноту ж и вого  цельного  мира, ф орм и рует  культурн ую  пам ять . Это 
особенное в феном ене народного  искусства тесно связан о  со 
структурой творчества , о п р ед ел яет  х а р а к т е р  худ ож ествен ного  в 
нем. Д ру ги м и  словам и , особенное в искусстве  есть особенное в 
творчестве, а значит, и особенное в сам их  творцах , что о п р ед е 
ляет  их причастность к кул ьту р е  к а к  носителей тр адиц ии . От 
отца к сыну, от м астер а  к  мастеру , из поколения  в поколение 
как  ж и вое  п редание  стари ны  п ередаю тся  мотивы, сю ж еты , т е 
мы, образы  народного  искусства, навы ки м астерства  и техниче
ское умение, те проф ессиональны е тайны  и лю бовь  к  п р е к р а с 
ному, которы е к а к  ценный д а р  проносятся  народом  из п о к о л е 
ния в поколение. Т а к а я  гл у б о к ая  преем ственность  в народном  
творчестве о п ред еляется  нравственны м и основам и искусства, 
стремлением п ередать  зн ан и я  ученику. Н етрудно  зам ети ть , что 
народных м астеров  независим о от их н ац иональности  о б ъ е д и 
няют общ ие черты. Это п р еж де  всего отнош ение к искусству, к 
мастерству, со хран яю щ ем у  силу свящ ен нодей стви я, р о ж д а ю щ е 
му мир прекрасного. Это всегда п а м я ть  о том, что с о зд ав а л и  
старш ие м астера , что д е л а л и  предш ественники , хотя  при этом 
каж ды й  мастер  четко вы деляет  свое личное, присущ ее только  
его творчеству. Т а к  чувствую т о б р аз  и говорят  о своем искус
стве У льяна  Б аб к и н а ,  Х аким Сатимов, Степан  Веселов, Гаф ор 
Халилов, Л и д и я  К а р е л и н а ,  В а р в а р а  Б ы к о в а  и другие.

Н ар о дн о е  творчество  — это  не только  те или иные прои зве
дения, но это ещ е и чувства , отнош ения м еж д у  лю дьм и, п р ед 
ставл яю щ и е  ж и вую  часть  среды, несущ ую  свою атм о сф ер у  м ы с
лей и п ереж и ваний , свой нравственны й опыт. И все это воспи
тывает вкус, эстетику народного , ко то р ая  ф о р м и р у ет  творческое 
сознание м астера , он к а к  бы а к к у м у л и р у ет  коллекти вн ы й  опыт 
и передает  его через произведения  в д ругую  среду  городского 
потребителя.

Н ародн ы й  мастер, следовательн о ,  — это особая  творческая  
личность, духовно с в я з а н н а я  со своим н ародом , с его историей. 
И сследовани е  творчества  н ародны х м астеров  не по музейным 
собраниям , а в естественных условиях  ж изни , в о к р у ж а ю щ е й  
среде у б еж дает ,  что рем есло не ж и в ет  сам о  по себе, к чему 
очень часто сводят  народн ое  искусство. Это п р е ж д е  всего п р ед 
ставления и понятия, пи таю щ и е народн ое  искусство, леген ды  и 
предания, которы ми обычно овеяно н ародное  худож ествен ное  
творчество. Н равствен н ы й  критерий неотделим  от понятия «на-

индивидуального и кол
лективного, новизны и 
традиции.— В кн.: П роб
лемы народного и скус
ства, с. 17—34.
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родный м астер»  и его творчества . В деревн е  или в ауле, в ки ш 
лаке ,  в к а ж д о м  селе  в н ародном  творчестве  з а л о ж е н  свой поэ
тический мир. О б р аз ы  этого мира к а к  бы вп аян ы  в структуру 
п редания , р о ж д а ю т с я  из него и снова закр еп л я ю тся  в предании. 
Это и есть его поэзия. О на  ж и вет  в основном в изустно-зритель
ной передаче, ф о рм и руя  отнош ение к миру, к жизни, отли ваясь  
в культурн ую  пам ять . К а ж д а я  эпоха вносит в нее свое п ер еж и 
вание действительности , ф орм ирует  и свою семантику.

Н ар о д н о е  искусство творит о б р аз  особого эпического виде
ния мира, что х а р а кте р и зу е т  и народного  м астера  к а к  творца, 
к ак  личность. Н е  случайн о  он так  часто  вы ступает  в роли с к а 
зи тел я  или скази тельн и ц ы . Н ап р и м ер ,  У. Б аб ки н а ,  М. Ф атьянов, 
X. С атим ов. Т ворчество  таки х  м астеров  св я зан о  с ж и вы м и т р а 
дици ям и . Они несут в своих прои зведени ях  нравственную  оцен
ку  мира, вы р або тан н у ю  коллекти вн ы м  опытом.

«Если считать , что цель песни — только  п ередача  реальны х 
событий, то такого  рода явления  д о л ж н ы  расц ен и ваться  как  
бессм ы слица . Н о цель песни состоит не в том, чтобы п ер еска 
за т ь  событие, а в том, чтобы передать  его исторический смысл 
и з н а ч е н и е » 33. Этими словам и  В. Я. П ропп подчеркивает  м иро
воззренческий  х а р а к т е р  народного  искусства.

О тсю да устойчивость системы, о б р азо в  народного  искусства. 
А сам м астер  о к азы в ается  носителем народного этоса. Все 
субъ ективное , единичное чуж до  его творчеству. П ричастн ость  к 
общ ем у  н ародн ом у  восприятию  мира о п ределяет  его место в 
культуре.

Это понятие в ы р а ж а е т  внутренний см ы сл  творчества , его х а 
р ак тер  и содерж ан и е ,  оп ределяет  м астера  к а к  носителя т р а 
диции. Он, имея дело  с ти п и зированн ы м и о б р азам и , творит, 
о сн о вы ваясь  на худож ествен ны х  систем ах  ш кол народного  м а 
стерства . Все это со ставл яет  коллективн ы й опыт, ф орм ирую щ ий 
чувство прекрасного . П е р е д а в а я с ь  из поколения в поколение, 
н арод н ое  искусство несет исторический, духовный, эстетический 
опыт н ар о д а .  В водит прош лое  в современность. И критерий 
оценки, н ач и н ая  от отдельного  произведения, творчества  одного 
м астера  и кончая  всем пром ы слом , возм ож ен  только  с позиции 
целого, а не чего-то единичного, хотя бы и н о в о го 34.

Т ворчество  народного  м астера  оцен ивается  устойчивыми 
п р и зн акам и , а сам  народны й мастер  п ред ставляется  к а к  поэти
ческая  личность. К оллекти вн ость  есть одноврем енно  и принцип 
творчества , и м ера народности  худож ествен ной деятельности  в 
н ар о д н ы х  пром ы слах .  Т а к а я  коллективность, определяет  особый 
тип худож ествен ной  культуры .

33 П ропп В. Я. Ф ольклор и 
действительность, с. 114,

34 Т акое представление о т 
раж аю т не только мно

гие статьи , но и вы став 
ки, где под одним зна 
ком экспонирую тся про
изведения народного м ас

тера, худож ника-проф ес 
сионала и сам одеятель
ное искусство.



А. Некрасова  
Иван Голиков. 
Возрождение древней традиции 
в искусстве Палеха

К ак  за р о ж д а е т с я  промы сел? По каким  за к о н а м  ж и в у т  ш ко
лы народного  искусства?

Изучение перелом ны х периодов позволяет  ощ ути ть  силу  т р а 
диции, ее неистребимость, соврем енность д ля  всех эпох. Д у х о в 
ная  ценность культурной традиц ии  проносится через спады  
искусства к новым верш инам  его расцвета . То, что к а ж е тс я  по 
рой отж и вш и м , во зр о ж д ается  и ж и вет  в новых худож ествен ны х 
явлениях. Т а к а я  сила ж изни определен а  коллекти вн ы м  н ачалом , 
родовой сущ ностью  народного  творчества .

В искусстве палехской  м иниатю ры , возроди вш ем ся  из д р е в 
них традиций, это предстает  ярко  и убедительно.

У ж е в конце прош лого  века  древн ее  иконописное м астер ст 
во, п ередававш ееся  как  поэтическое предание  стари н ы  из поко
ления в поколение, приш ло в упадок.

В ы сокая  тр ади ц и я  древнерусской  ж ивописи  погибла  в р а з 
р аставш ем ся  ф абричном  производстве  деш евы х  икон. Е сли  в 
П алехе  ещ е до середины прош лого  века с о х р а н я л а с ь  х у д о ж ест 
венная цельность в иконописании, то к н а ч а л у  наш его  столетия 
она о к а з ы в а л а с ь  расщ еп лен ной  на м нож ество  отдельны х о п е р а 
ций, ручной труд  м ехан и зи ровался .  М е л ка я  с п ец и ал и зац и я ,  на 
которую р асп ал ся  процесс иконописания, с т а л а  укорен ять  м е х а 
нический нетворческий подход к труду. Главной  его целью  ста-

1. И. И Голиков.
О сновополож ник искусства П алеха
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новится количество  деш евы х изделий в ущ ерб  худож ественном у 
качеству.

Т а к  м елкое кустарн ое  рем есло переш ло на п \т ь  кап и тали сти 
ческого прои зводства . Н а  этом пути мельчали  народны е  т р а д и 
ции, р а з р у ш а л а с ь  н асл едствен н ая  худож ествен н ая  культура . О б 
этом ж е  в свое врем я писал  Н. П. К ондаков : « .. .промыш ленность 
настолько  в о з о б л а д а л а  н ад  мастерством , что оно попало к ней, 
видимо, в к а б а л у ,  а вы биться  из-под этого гнета мастерство  мо
ж ет  только , получив отку д а -ли бо  пом ощ ь созданием  новых усло
вий прои зводства . В р езу л ьтате  этого гнета промыш ленности 
мастерство , при сп особляясь  к требован и ю  производить все д е 
ш евле  и скорее, вступило на путь кап итали сти ческого  прои звод
ства и р азд р о б и л о сь  сам о  на р яд  специальностей , более и более 
в ы р астав ш и х  и ныне у гр о ж аю щ и х  д ать  всему делу  машинный 
х а р а к т е р »  '.

О д н а к о  н а р я д у  с таки м  полож ен ием  дела  в П ал ех е  еще про
д о л ж а л и  р а б о т а т ь  больш ие м астера  со своими семьями . С о х р а 
нялся  крестьянский у к л а д  жизни. Ж и л а  ф о л ь кл о р н ая  традиция. 
Среди м нож ества  м астерских  в П алехе, р азви вавш и хся  по про
м ы ш ленн ом у пути, со х р ан я л а  высокий уровень, техническое 
соверш енство  м астер ск ая  Н. М. С аф онова .

Т р ади ц и он н ы е  навы ки иконописания бы ли сильны  в П алехе. 
Его история восходит к XVI веку. П е р е д а в а я с ь  от отца к сыну, 
из рода в род, оно столь глубоко  вош ло в народную  ж изнь, что 
сохран и лось  до наш его  времени.

2. И И. Голиков.
Тройка красны х коней. 
Ш катулка. 1924

1 К ондаков Н. П. Совре 
менное полож ение рус 
ской народной нконопи 
си. СП б,, 1901, с. 19.
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У ж е с первых дней после окончания  г р а ж д а н с к о й  войны п а 
л еш ан е  начинаю т искать  пути, к а к  прим енить  родовое м а с т е р 
ство, со став л яв ш ее  м атер и альн у ю  основу ж и зн и  больш ого  села. 
Этот  вопрос встал  и перед т а л а н тл и в ы м  м астером  И ван о м  И в а 
новичем Голиковы м , вернувш им ся  после войны в свой родной 
П алех .

К ак  возродить  худож ествен ную  тради ц и ю  м иниатю рной ж и 
вописи, тончайш ую  ку льтуру  иконописного письма, которой в л а 
дели односельчане?

Это был н астоятельны й вопрос времени. Он в ы р а с та л  из не
обходимости взять  все ценное и лучш ее  д л я  строи тельства  новой 
культуры , будил творческую  инициативу, зв а л  на поиск.

П осле  того к а к  иконописные м астерские  были зак р ы ты , одни 
м астера  стали  м а л я р а м и ,  другие — д ек о р а то р а м и  клубн ы х  сцен, 
иные расписы вали  д еревянн ую  посуду, игруш ки. В этих з а н я 
тиях м ельчала  в ы сокая  х у д о ж ествен н ая  т р ади ц и я ,  пронесенная 
через века.

Голиков вы б р ал  д л я  применения традиц ионн ого  м астерства  
не дерево, а папье-м аш е, и зделия  с ч ерн олаковой  поверхностью , 
которы е с конца X VIII века р асп и сы вал и сь  в России в подм ос
ковных селах.

П еред  п а л е ш ан а м и  откры лись  ш ирокие возм ож н ости  в о б л а 
сти искусства бытовой вещи. Р о в н а я ,  о т р а ж а ю щ а я  свет  л а к о в а я  
поверхность соответствовала  тонкостям  традиц ионн ого  письма, 
в ы я в л я л а  д екорати вн ы е  кач ества  палехского  м астерства . П е р 
вые опыты Г оликова  бы ли п о д д ер ж ан ы  московским  кустарны м  
музеем и п о к азы в али сь  на Всесоюзной сельскохозяйственной  и 
кустарно-пром ы ш ленной  в ы ставк е  в 1923 году, где получили 
диплом первой с т е п е н и 2. Т а к  Голиков, потомственный иконопи-

3 И. И. Голиков. 2 См.: З у б к о в  А. И стория
О у п т я  н я  п л р н я  артели древней живопи-и х о т а  н а  о л е н я .  си -  В кн ■ В и хр ев  Ефим
Ш катулка. 1924  Палешане. М., 1934, с. 37.
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сец, перенявш ий первы е навы ки м астерства  в иконописной м а 
стерской  С аф о н о ва  и там  не поднявш ийся  д ал ь ш е  рем есленных 
исполнений, стан овится  одним из род о н ачал ьн и ко в  нового ис
кусства  П а л е х а — л аковой  миниатю ры. Это был значительны й 
поворот, п р е ж д е  всего в худ ож ествен ном  сознании мастера. 
Этот ф а к т  о зн ам ен о в ал  новый этап в развитии народного  ис
кусства.

И н д и ви ду ал ьн о е  н ач ал о  в нем всегда играло  роль, однако  
здесь  оно о к а зы в а е т с я  на новом уровне, поскольку новый путь 
ох в аты в ает  не только  изменения в м атер и але ,  технике, ф орм ах , 
но и в о б р а з а х ,  тем ах  искусства. И тем не менее в этом процес
се стан овлен ия  искусства , н а р я д у  с больш ой ролью  ин ди виду
ального  н а ч а л а ,  столь  ж е  в аж н у ю  роль играю т традиции, тв о р 
ческая  коллективн ость , чему и о б язан  П ал ех  своим быстрым 
расцветом .

В 1924 году по инициативе Голикова  и других палеш ан  со
зд ается  П а л е х с к а я  ар тел ь  древней  ж ивописи (ныне м астерские 
П ал ехской  о р ган и зац и и  С ою за  худож ни ков  Р С Ф С Р ) .  В нее 
вош ли сем ь м астеров  — И. И. Голиков, И. М. Б ак ан о в ,  А. И. З у б 
ков, И. И. Зубков , А. В. Котухин, В. В. Котухин, И. В. М арки- 
чев. Вскоре к ним присоединились и другие односельчане - 
И. П. В акуров , Н. М. Зиновьев , А. А. Д а д ы к и н ,  Д. Н. Буторин, 
А. А. В атаги н .

С этого момента н ачинается  история нового П ал ех а .
М е ж д у  П алехом  стары м  и П алехом  новым пролегла резкая

4. И. И . Голиков.
П оеди нок . Ш катулка. 1925
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грань. В о зр о ж д а л и с ь  у т р ачен н ая  в рем есленном  труде  тво р че 
ская  ин ициатива  и р адость  творчества . Голиков, в прош лом  спе
ц и али ст  по «доличному письму» (о д е ж д ы ) ,  н ач и н ает  р а б о т а т ь  
над  о б р а з о м 3. Н е  будет преувеличением  ск а за т ь ,  что он своим 
творчеством п ро л о ж и л  гл ав н ы е  линии в р азви ти и  миниатю ры , 
которые потом были подхвачены  п а л е ш ан а м и ,  р аб о таю щ и м и  с 
ним, и разви ты  м астерам и  новых поколений.

С тарейш и й палехски й  м астер  Б а к а н о в  вспом ин ал , что когда 
в мастерской С аф он ова  писали  иконы, Г оликов  з а в и д о в а л  ему, 
а теперь он стал  за в и д о в а ть  Голикову , к а к  тот свободно, легко  
писал свои миниатю ры , с к ак и м  артистическим  б леском  мог 
разверн уть  мотив хороводов  или битвы на м аленькой , почти в 
вершок, круглой  или прямой к о р о б о ч к е 4.

«Г у л ян ка ,  хоровод, п л яска ,  — вспом инает  Голиков, — в ирту
озность во врем я пляски  парн я  или девки. В отдален н ости  где- 
то гарм ош ка.. .  З а п е ч а т л е в а ю  отголоски...»  5

Р и тм ы  хороводов  в голиковских  п рои зведени ях  то р а с т е к а 
ются по вы тянутой  поверхности ш кату лки , то собираю тся , 
сж и м аю тся  соцветием в круг  на м аленькой  коробочке.

Его произведения  традиц ионн ы  и неповторимы  по своей о р и 
гинальности. «Тройки» — излю бленны й мотив голиковских  м и 
ниатю р. Они беш ено скачут, битвы кипят  д ви ж ен и ем , н ал етаю т  
всадн ики  в золочены х ш лем ах ,  кони взды блены . Ж е л т ы е  и го 
лубы е, розовы е и синие, красны е, они похож и на луговы е  цветы.

3 На пути поисков пале- и равляю щ ая роль А. В.
шан в применении древ- Б акуш инского.
него мастерства имела 4 См.: В и хр ев  Ефим. Н е 
больш ое значение на- леш ане, с. 111.

5 Там  ж е. с. 93.

5. И. И. Голиков. 
М узы канты . 
Ш катулка. 1925
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Ф орм ы , цвет и лини я  сп летаю тся  в драгоц енны й узор на бле
стящ ей  поверхности небольш их коробочек. К ак  бы ни бы ла го
р я ч а  сх в атк а  воинов и неистов охотничий гон, и зображ ени е  
всегда у равновеш ено  в композиции.

В росте м астерства  Голикова  и искусства  нового П ал ех а  в 
целом  бы ло в а ж н о  чувство «вещности», воспитанное иконопис
ной тр адиц ией  и тр адиц ией  народного  творчества . П од тонкой, 
красочной ж и воп и сью  небольш и е л а к о в ы е  ш катулк и  из папье- 
м аш е  п р ев р ащ аю тся  в подлинную  драгоценность. П онимание 
предм ета  определило  и отнош ение к новому м атери алу .

Г ладк ости  блестящ ей , о т р а ж а ю щ е й  свет поверхности л а к о 
вых изделий соответствовала  теперь более ж и д к а я ,  чем в иконе, 
тем п ер а .  Н е ж н а я  то н кая  к р асо ч н ая  п лавь  под искусной кистью 
вл и в ается  в зер кал ьн ы й  блеск  л а к а ,  в его черную глубину, чем 
достигается  особая  слитность красочного  слоя.

И звестно , что в стари н у  крестьянски е  д еревянн ы е изделия 
р асп и сы вали сь  краск ам и , приготовленными на ж елтке, но 
они не со зд ав ал и  впечатлени я  той «драгоценности», которая 
б ы ла  в к р а с к а х  иконы и в о зр о ж д а л а с ь  по-новому в лаковой 
миниатю ре.

С ветоносность м иниатю ры , х а р а к т е р  ее образности  во многом 
п ред оп ред еляю тся  системой ж ивописи , как  и сам им и м а те р и а 
л а м и .  Б е л и л ь н а я  грун товка  в несколько  слоев предшествует 
р аск р ы ти ю  композиции л о к а л ь н ы м  цветом. З а т е м  «роспись» 
во с с та н а в л и в а ет  рисунок м иниатю ры  по внеш ним и внутренним

6 . II. И . Голиков.
Г адан ие на венках.
Ш катулка. 1920-е гг.
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линиям. Д л я  вы деления  ф орм ы  в теневы х местах  производится  
туш евка  — цветом темнее. З а в е р ш а е т  м ин иатю ру  о тд ел к а  зо л о 
том в светлы х местах, р а зд е л к а  деревьев , ар х и тектурн ы х  и зо б 
раж ен и й  и орнам ент.

С тр о гая  п оследовательность  в нап исании  м ин иатю ры  тр е б у 
ет особого ум ения  и зн ан и я  прави л , но в а ж н о  здесь  ещ е со б 
ственное худож ествен ное  чутье. О но м ногогранно  п р о яв л ял о сь  
в творчестве  Голикова.

Цвет, насы щ енны й многими оттен кам и , з а с т а в л я е т  мерцать, 
светиться  палехскую  живопись. Голиков порой доводи т  ф орм у 
до больш ого  н а п р яж е н и я ,  не боясь  см елы х ракурсов . Н о  за  этим 
всегда стоит поэтическое чувство больш ого  м астер а ,  п е р е ж и в а 
ние ж и зни , ее событий. Я зы к  ин осказан и я ,  сказочн ого  в ы м ы сла  
унаследован  П а л е х о м  от древн ерусской  ж ивописи  и народного  
искусства. Н а  смену тради ц и он н ом у  о б р аз у  стари нного  п а х а р я  
приш ел о б р аз  «красного  п ах ар я» .  К а к  новый сим вол  он вош ел 
в миниатю ру. В золоченой сбруе  огненный конь круто  изогнул 
шею и гарцует  по солнечной ниве. В о б р аз ах -с и м в о л а х  «П а х а р ь » ,  
«Ж н итво»  з а зв у ч а л о  чувство соврем енности  и вместе  с тем в е 
ковая  поэзия. П р азд н и ч н ое  о щ ущ ени е  м ира  п р етворялось  в 
эпические образы .

Ф ольклорн ы е  темы вынесены п а л е ш ан а м и  из сам ой  ж изни . 
В дореволю цион ном  П а л е х е  и зд ав н а  иконописное р ем есло  соче
т алось  с хлебоп аш еством , а то и с бурлач еством , н ередко  с я м 
щиной. Все это н а к л а д ы в а л о  своеобразн ы й  отп ечаток  на искус
ство палеш ан .

7. И. И. Голиков.
Ры боловы .
Ш катулка. 1925



М . А. Н екрасова 34

Т р ади ц и я  органично  при вела  п ал еш ан  к сказочной  и песен
ной тем ам . В озродив в мин иатю ре принцип свободной клеймовой 
ком позиции, Г оликов  н аш ел  тот ритм, которы й отвечал  ритм и
ческому дви ж ен и ю  с казк и  и п озволял  соединить на одной п ло
скости в один ж ивописны й о б р аз  разн оврем ен н ы е  события. 
Н ап р и м ер ,  « С к а з к а  о р ы б ак е  и рыбке».

О собенно плодотворной у Г оликова , к а к  и у других палеш ан , 
б ы л а  р а б о т а  н ад  пуш кинским и с к азк ам и .  Зр и м о сть  образов  
великого  поэта, м узы кал ьн о сть  его стихотворны х ритмов соот
ветств о в ал а  песенному строю палехской  живописи. Песенное 
н ачало ,  слитое  с о р н ам ен тал ьн ы м , п и тал а  ф о л ь кл о р н ая  т р а д и 
ция. В голиковском  творчестве  о р н ам ен тал ьн о сть  в о б р ал а  т р а 
дицию  строган овской  иконописи XVI века  и ярославск ой  ж и 
вописи XVII века . Э та  т р ади ц и я  р а з в и в а л а с ь  органично о б р а з 
ному со д ер ж ан и ю  м иниатю ры , у т в е р ж д а я  новые принципы и 
качества . С екреты  м астерства  к а ж д ы й  п ал еш ан и н  имел свои, но 
ру ко во д ство вал и сь  в творчестве  все принципам и одной общей 
худож ествен ной системы, оп ределяем ой  школой.

Голиков , с присущ им ему гибким м астерством , п рон икал  в 
поэзию  ф о ль к л о р а ,  находи л  свои средства  в создании образа .  
Он ум ел  извлечь  ритмы своих м иниатю р из плоскости и формы 
сам ой  вещи, претворить  их худож ественно.

П и с а л  он быстро, н а к л а д ы в а я  краски  прозрачны м и слоями. 
Его  ж и вопись  трепетн а , текуча  в переходах  цвета  и тона.

И н о ск азател ь н о сть  р о ж д а л а с ь  из чувства о б р аз а ,  но одно
временно о п р е д е л ял а с ь  и с ам и м  методом работы : «Н абер у  р а з -

s . И . В. М аркичев. 
Ж н и тво. 
Ш катулка. 1928



Иван Голиков.
В о зр о ж д ен и е  древней  традиции в искусстве П алеха 35

ных цветов, — р а с с к а зы в а е т  про себя  Голиков , — р а зб р о са ю  их 
и пишу картин у , исходя из этих цветов, не счи таясь  ни с чем, 
хотя в н ату р е  нет зелены х, голубы х л о ш а д е й » 6. «Н а  первый 
взгляд  у меня п олуч ался  букет  цветов, а когда  вгл яд и ш ься  — 
тут бой или г у л я н к а » 7.

Если об р азн о е  чувство, за м ы с е л  т р еб о в ал и  н ап и сать  снег 
красны м, а коней зелены м и, то н и како е  сл едо ван и е  внеш ней 
правде ж и зн и  не могли у д е р ж а т ь  от  этого  Голикова . Он писал 
именно так , к а к  п о д ск азы в ал и  его поэтическое чувство, его 
народное  восприятие ж и зни  и искусства . В реш ении сам ы х  т р у д 
ных худож ествен ны х з а д а ч  связь  с ф о ль к л о р о м  п о м о гал а  с о х р а 
нить нуж ную  гран ь  условности худ ож ествен ного  обобщ ения, 
со дер ж ател ьн у ю  глубину о б р аз а .  Голиков  р а б о т а л  ц и клам и . 
П овторял  мотив на разн ы х  п редм етах , в а р ь и р о в а л  их, в ы я в л яя  
каж д ы й  р аз  новую гран ь  со д е р ж а н и я .  Т ак , «Т ройка» , всегда 
за н и м а в ш а я  значи тельн ое  место в русском  искусстве, в тво р ч е 
стве Г оликова  п р ед став л я ется  в удивительном  б огатстве  о б р а з 
ных воплощ ений. П а л е ш а н е  хорош о помнили р а зу к р а ш е н н ы е  
тройки, без которы х не обходился  ни один праздн и к ,  ни одна  
св адьб а  в селе, или ям щ и ц ки е  тройки, на  которы х м астера  о т 
п р ав л я л и сь  в д ал е к и е  города  на подряды .

Н а  м ален ьки х  и больш их разн ы х  ф орм  короб оч ках  мотив 
тройки р а зв е р ты в а е тс я  то эп ически-величаво , торж ествен но , то 
стрем ительно, тройка-п ти ца  летит, а я м щ и к  при встал , высоко 
заки н ув  кнут. В спыш кой огненной ки новари  и зо б р а ж е н и е  р а з 
резает  черную глубину л а к а ,  б ли стает  золоты м и  гри вам и  с к а 
зочных коней.

П е р е ж и в а н и е  бытового м отива п ер ер астает  в о б р а з  си м в о л и 
ческого значения . Н о  к а к  бы сильно не бы ло  в нем отвлечение 
от конкретного, обычного, в основе дек о р ати вн о го  и зо б р аж ен и я  
л е ж а л о  непосредственное худож ествен ное  чувство ж изни , н а 
блю дение действительности.

С тарейш и й м астер  Н. М. З и н овьев  вспом ин ает , к а к  Голиков 
ранним утром бродил  по л есам  и л у гам , « н а б л ю д а я  и з а п о м и 
ная р а зн о о б р а зн ы е  ф орм ы  листвы , б леск  м елких  росинок, о т л и 
вавш их под солнцем  то золотом , то серебром ...»  или, к а к  «по
долгу  см отрел  он на скачущ и х  под гору ло ш ад ей ,  з а м е ч а я  все 
их дви ж ен и я»  8.

Х арактерно , что Голиков  р а б о т а л  без эскизов, он рисовал  
кистью  п рям о  на предм етах . К а к  вспом ин ает  Зи новьев , «подго
товку б ел и лам и  он д е л а л  очень тщ ательн о»  9. И  это т а к ж е  оп р е 
д ел я л о  песенный м у зы кал ьн ы й  строй миниатю ры .

К а ж д ы й  ш трих легко  ск о л ьзящ ей  голиковской  кисти то р а 
стекается  пятном, то у га с а ет  в тонкой линии, острой и тугой, 
то плавной и мягкой. У ж е  этим созд ается  ощ ущ ени е  певучей 
изменчивости мотива. Н а  черном ф оне  ритм ично расп о л о ж ен ы  
написанны е золотом  строчки слов из песни.

М у зы к ал ьн о сть  в созвучиях  ритмов, цветовы х пятен м и н и а
тюры тесно с в я зан а  с творческим методом  палеш ан .

6 Голиков И ван. Сквозь 8 З и н о вьев  И. М. И скус-
бури эпохи.— В кн.: В их- ство П алеха. Л ., 1968, с. 72.
рее Ефим. П алеш ан е, 9 Там ж е, с. 72.
с. 93—94.

7 Там ж е, с. 9Р
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9. И. И. Голиков.
Затм ен и е солнца.
«С лово о полку И гореве». 
П ластина. 1925
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10. И . П. В акуров . 
О хотник.
Ш катулка. 1930-е гг.
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В искусстве П а л е х а  органично  р а зв и в а л а с ь  поэтическая  по- 
вествовательность , р азвер н у ты й  сю ж ет. В этой линии н ар я д у  с 
И. В. М арки чевы м , И. И. З у б ко в ы м , А. В. К отухиным, И. А. В а 
таги ны м , Н. М. Зи н о вьевы м  и други м и  Г оликов  т а к ж е  пролож ил  
свои пути, подхвачен ны е в творчестве  коллектива . Видное место 
среди его произведений з а н я л а  рабо та  н ад  «Словом  о полку 
И гореве»  в 30-е годы.

К р а с о т а  бы линного  о б р аз а ,  эпичность повествования будили 
худож ествен н ое  воображ ен и е ,  пом огали  найти просторные, пе
сенно-заверш ен н ы е  ритмы , д ел аю щ и е  небольш ие композиции 
в ы р ази тел ьн о -м о н у м ен тал ьн ы м и . Это был новый путь в с о з д а 
нии д ек орати вн ого  о б р аз а .  П л асти чески м и  средствам и  мастер 
достиг  внутренней м асш табн ости  и зо б р аж ен и я ,  не н ар у ш ая  при 
этом особенностей м иниатю рной ж ивописи . В этом п рои зведе
нии п р еж н и е  битвы, вне времени и п ространства , получили сю 
ж етн ую  кон кретизаци ю . Р усски е  воины и зо б р аж ен ы  п р о б и ваю 
щ им ися  сквозь  половецкие полки — несутся, стал к и ваю тся ,  п а 
д а ю т  всадники , блестят  копья и стрелы, золоченые мечи.

В центре  композиции И горь  и половецкий хан м еряю т силы 
в поединке. Д р у г а я  мин иатю ра и зо б р а ж а е т  пленение И горя. 
П л ам ен н о -к р асн ы й  конь кн язя  остановлен  на скаку . Вокруг не
го, сиреневые, голубы е, зелены е кони налетевш их половчан 
со зд аю т  вихрь р ад у ж н о го  соцветия. Ритм  взды бленн ы х коней, 
цвет, перетекаю щ и й  полутонам и, вносят в миниатю ру движ ение, 
удивительно  в то ж е  время уравновеш енное  на плоскости. К р а 
сочн ая  поверхность в голиковских произведениях своей свето- 
носностью и драгоц ен н остью  н ап ом и н ает  древние иконы.

С в я зь  ж ивописного  о б р а з а  с поэтическим текстом бы ла  д р е в 
ней тради ц и ей  П а л е х а .  И п о т о м у  песенность столь органично 
во ш ла  в структуру  п алехского  о б р аз а ,  о к а з а л а с ь  его ф о л ь к л о р 
ной основой, определивш ей  лирико-эпический  строй миниатю ры. 
С оответственно природа в ней и зо б р а ж а е т с я  по-ф ольклорном у, 
всегда  к а к  бы в действии и в созвучии человеческому чувству. 
О на не б ы в ает  просто ней тральны м  фоном. Б ездей ствен н ая  при
рода и бездейственны е лю ди появились в народном  искусстве 
тогда, когда  н а ч а л а  и с к а ж а ть ся  его худож ествен н ая  сп ец и ф и 
ка — в 40— 50-е годы. И тем ценнее в последую щ ие годы, в годы 
во зр о ж д ен и я  тради ц и и  м олоды м и х у д ож н и кам и , опыт и д о сти 
ж ен и я  осн овоп олож н и к ов  палехского  искусства, его р о д о н а ч а л ь 
ника И в а н а  Голикова . В н и м ательн ое  отнош ение к его творчеству 
м олоды х п ал еш ан , обучаю щ ихся  в училищ е палехской ж и в о п и 
си, н аб л ю д ается  в р азн ы е  периоды. Голиков д ае т  вд охн овляю 
щий пример в решении сам ы х  р азли чн ы х  худож ественны х зад ач  
и тем  в м иниатю рной ж ивописи . Н о в первую очередь откры вает  
ш ироки е  пути в реш ении о б р аз а  миниатю ры , призванной , н е за 
висимо от темы  и сю ж ета ,  радостно  и празднично  сиять, д ел ать  
вещ ь драгоц енной . Голиков  первый ввел в миниатю ру соврем ен
ную тему, п р о л о ж и в  путь от м узы кальн о-п есен ного  о б р аз а  к ж и 
вописному. О д н а к о  на этом пути п ал еш ан е  стал к и в а л и с ь  с б о ль 
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шими трудностям и. П о я в л я л а с ь  опасность  сн и ж ен и я  п оэти ческо
го о б р а з а  миниатю ры , лом ки  ее худож ествен ной  стр у кту р ы  за  
счет введения в нее принципов стан кового  искусства . Внеш нее 
правдоподоби е  нередко  стрем и лось  подм енить внутренню ю  п р а в 
ду о б р аза .  С и л а  худож ествен ного  д ар о в а н и я  И. Г оликова , его 
о рган и чн ая  связь  с традиц ией  помогли ему избегнуть  всего 
этого.

П ал ех ск и е  м астера , р а б о т а в ш и е  р ядом  с Голиковы м  — 
И. П. В акуров , Н. М. Зи новьев , Д .  Н . Б уторин  и другие, — испы 
ты вал и  огромное влияни е  т а л а н тл и в о го  м астера ,  его х у д о ж е с т 
венно-одаренной личности. Они всегда  подчеркивали , что п о л у 
чали больш ой эстетический з а р я д  от р аб о та в ш е го  рядом  Г о л и 
кова. Его влияни е  исп ы ты вали  и м астер а  п оследую щ их п околе
ний п алехски х  м иниатю ристов.

Н ач и н ая  от тал ан тл и в о го  учен ика  Г оли кова  П. Д .  Б а ж е н о в а ,  
м олодеж ь  к а ж д о го  поколения  п алехски х  м астеров  о ттач и вает  
свое м астерство  на п ри м ере  голиковских  произведений, х р а н я 
щ ихся в Государственн ом  музее  п алехского  искусства . З д есь  
м ож но встретить тех, кто, увлеченны й худож ествен ной  ф а н т а 
зией больш ого  м астера ,  стрем и тся  постичь стихию  его тво р че 
ского д ар о в а н и я ,  и тех, кто, тщ ател ь н о  копируя  его п р о и зведе 
ния, пы тается  проникнуть в тайны  вы сокого  м астерства .

М ногие п а л е ш ан е  разн ы х  поколений с в я зы в а ю т  свое ст ан о в 
ление в искусстве П а л е х а  с именем Голикова . Это — А. А. Ко- 
тухина, Г. М. М ельников, Б. М. Е р м о л аев ,  из м л адш его  п о к о л е 
н и я — В. М. Ходов, И. В. Л и в а н о в а ,  Е. Ф. Щ ан и ц и н а ,  А. Д . Ко- 
чупалов, А. Н. Клипов и другие 10.

И скусство  Голикова  несет печать  глубоко  ин ди видуальн ой  
м анеры  и в то ж е  врем я он яркий п ред стави тел ь  народного  
м астера  — носитель коллективн ой  народной тр адиц ии , п е р е д а 
ю щ ейся из поколения в поколение. В его искусстве си н тези р у 
ется ф о л ь кл о р н ая  т р ад и ц и я  и худож ествен н ая .

«Я увидел восход кровавой  луны, и когда  посмотрел на п р и 
горок, мне захотелось  поставить на него Р а з и н а  с г о л ы т ь б о й » 11. 
В этих словах  Г оликова  виден х уд ож н и к  со своим и н д и в и д у ал ь 
ным чувством о б р аза .  Н о ф ольклорн ы й  мир этого о б р аз а ,  х удо
ж ественное  м астерство  сф о р м и р о в ал и  тр ади ц и я ,  коллективн ы й 
опыт в искусстве П а л е х а .  Это о п р ед ел яет  и творчески е  методы 
в создании м иниатю ры , поэтику ее худ ож ествен ного  я зы ка .  Все 
инди видуальн ое  в творчестве  отдельного  х у д о ж н и ка  входит и 
у т в е р ж д а е т с я  в искусстве ко л л екти ва ,  п о д н и м аясь  до уровня 
«общего», п ри обретая  свою неповторимость. М отив, о б р аз  о т т а 
чиваю тся, разв и в аю тся  в творчестве  всего ко л л ек ти ва ,  получая  
полноту и особенность в ы р аж ен и я  в п рои зведени ях  какого-то  
одного м астера . Голиков неповторим в со зд ан н ы х  им о б р аз ах  
троек, битв, З у б к о в  — в п ей заж н ы х  мотивах , а М ар к и чев  — в 
о б р а з а х  ж атвы .

Т ворчество Г оликова  стал о  ж ивой  частью  п алехского  искус
ства.

10 См.: Н екрасова М. А. 11 Г о ли ко в  Иван. С квозь
П алехская  миниатю ра. бури эпохи.— У каз. соч.,
Л .. 1978, с. 299—322. с. 92.
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В с к а зе  П. П. Б а ж о в а  «Х рустальны й л а к »  т а к  говорится  о 
«подносном деле»: «Д ел о  по видимости простое. Н арисую т кому 
что-либо на ж ел езн о м  подносе и покроют лако м . А л а к  такой, 
что через него все до кап ельк и  видно, и стан ет  та рисовка либо 
к ар ти н к а  к а к  вли тая  в ж елезо .  Г л яди ш ь  и не поймешь, к а к  она 
туда  поп ала .  И д ер ж и т с я  крепко. Ни ж а р о м ,  ни м орозом  ее не 
берет. П а я л ь н у ю  кислоту, коей ж е л е зо  к ж ел езу  крепят , и ту, 
с к азы в аю т ,  доброго  м астерства  подносы вы д ерж и вали . С ила 
м астерства ,  значит, в этом л а к е  и состояла»

Э та  «сила м астерства»  в п рои зведени ях  ж и вописц ев  из Ж о -  
стова  вы зы вает  удивление. З а  свою стопяти десяти летн ю ю  исто
рию худож ествен ны й промысел  Ж о с т о в а  д а л  многих з а м е ч а т е л ь 
ных мастеров . П рои звед ен и я  н ародн ы х  худож ни ков , оставш ихся  
безы м ян н ы м и , ещ е в прош лом  столетии на П а р и ж ск о й  в сем и р 
ной вы ставк е  бу квал ьн о  ош елом и ли  зрителей. В 20— 30-х годах 
наш его  века  п р о д о л ж а е т  п о р а ж а т ь  искусство росписи подносов 
так и м и  м астер ам и , к а к  И. С. Л еон тьев ,  А. И. Л ёзн ов ,  Д . С. и 
Н. С. К лёдовы , П. С. Курзин . И х ученики, ныне р аботаю щ и е  
в Ж о сто ве ,  достойно р азв и в а ю т  традиции.

С реди м астеров  старш его  поколения А ндрею  П авл о ви ч у  Го
гину п р и н а д л е ж и т  видное место. Он н а ч а л  р аб о тать  ещ е до 
револю ции, его творчество  к а к  бы с в я з а л о  несколько  поколений 
ж остовски х  ж ивописцев .

11. А. П. Гогнн. 
В едущ и й  м астер  
ж остов ск ой  росписи

Бажов П. П. Х русталь
ный лак. М., 1952, с. 82.
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Вся ж и зн ь  Гогина н еотдели м а от истории сел а  Ж о с т о в а .  
З д есь  он родился  в 1893 году. З д есь  «по вольном у най м у»  р а б о 
тал  его д ед  — И в а н  П авлови ч ,  отец — П а в е л  И ванович.

П осле  окон чан ия  ш колы  в 12 лет  Гогин поступает  в ученики 
к зн ам ен и том у  м астеру  И. С. Л еон тьеву , за м е ти в ш е м у  больш ое 
д ар о в а н и е  подростка . Ч ерез  три года  А ндрей П ав л о в и ч  н а ч и 
нает  р а б о т а т ь  на ф аб р и к е  В иш няковы х. Т ам  р а б о т а л и  м едл ен 
но, со старан и ем . «П о одному подносу в день. С ш ести у тр а  до 
восьми вечера», — р а с с к а зы в а е т  сам  мастер. В 1922 году в Ж о -  
стове возни кло  несколько  артелей  по п рои зводству  подносов, а 
в 1929 году по инициативе Гогина все артели  объ еди н и ли сь  в 
одну. С этого времени м астер  р або тает  в артели , ко т о р а я  с с е 
редины 60-х годов п р е в р а т и л а с ь  в ф абри ку .  Его произведения, 
представлен н ы е  на  м еж д у н ар о д н ы х  вы с та в к а х  в П а р и ж е ,  Нью- 
Й орке  и многих други х  городах , неизм енно получали  н аграды .

В Ж о с т о в е  и б л и ж а й ш и х  д ер ев н ях  х у д о ж еств ен н ая  артель  
«М еталлоподнос»  во зн и кл а  в 30-х годах . Т а к  ж е ,  к а к  м астера  
из соседнего села  Ф едоскина , ж остовц ы  стали  р асп и сы в ать  свои 
произведения м аслян ы м и  краск ам и . Роспи сь  здесь  создается  
по принципу свободной им провизации.

И, однако , ком п озици онная , цветовая  неповторимость, своя 
м анера  письм а есть у к а ж д о го  м астер а  Ж о сто в а .

«В едущ ий» сю ж ет  ж остовского  п р о м ы сла  —  цветы. П е й з а 
жи, которы е встречаю тся  у ж е  на п односах  XIX века , м и ф о л о ги 
ческие сцены, птицы и прочее не н аш ли  здесь  постоянного п р и 
стан ищ а. В ремя от времени м астер а  о б р а щ а ю т с я  к  ним, но 
вновь в о зв р ащ аю тся  к цветам , и только  цветы неизм енно ж и вут  
на подносах Ж о с т о в а .  Они вы ступ аю т из ночной темноты  фонов, 
раду я  взор ярки м и  вспы ш кам и бликов, тонким и красочны м и 
переливам и, зам ы сл о в аты м и ,  но отню дь не п ри хотливы м и ги р
л я н д ам и  цветочной вязи , ибо все здесь  подчинено ф орм е подно
са, цвету ф она, приспособлено к руке  м астера .

«У к а ж д о го  м астера  был свой вы р або тан н ы й  стиль», — гово
рит Гогин. И общ ий стиль, п р ед став л яв ш и й  лицо  ж остовского  
промы сла. М о ж ет  быть поэтому всяки е  н а в я зы в а н и я  эталонов , 
ж и вописн ы х приемов, ч у ж ды х  специфике  Ж о с т о в а ,  не п о л у ч а 
лись. Т а к  бы ло в 30-х годах, когда  нескольким  известны м жи- 
во п и сцам -проф есси оналам , среди них был П. П. К ончаловский , 
п редлож и ли  с дел ать  композиции, которы е м астер а  из Ж о с т о в а  
до лж н ы  были перенести на подносы. Ц веточн ы е  натю рм орты  
были нап и сан ы  на холстах , м астера  стар а т е л ь н о  перенесли  их 
на ж есть  Ж о с т о в а  — и здесь-то  все пон яли  р азн и ц у  м е ж д у  к а р 
тиной и подносом. То, что м ож н о  сд е л а т ь  в кар ти н е  — н ел ьзя  
на подносе, и наоборот. П о н ял и , что на  подносе н ад о  с о зд ав а т ь  
не картину, а ж ивопись , неотделимую  от вещи.

Зд есь  н уж н о  вспомнить истоки ж остовской  росписи — н а р о д 
ную кистевую ж и вопись-и м п ровизаци ю , и зд ревле  известную  в 
России. И м енно  отсю да в первую  очередь  ведет  н а ч а л о  в и р ту 
о зн ая  роспись на ж остовски х  подносах.
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С этим  с в я за н а  специ ф и ка  работы  м астер а  Ж о сто ва .  
Р а с п и сы в а я  поднос, он не пользуется  натурой. Ц веты  п р е о б р а 
ж а ю т с я  и переосм ы сливаю тся  на подносе. И все ж е  этот процесс 
нельзя  н а зв а т ь  стилизаци ей . Это, скорее  всего, ж и воп и сн ая  и м 
п р о ви зац и я  на тему б укета  цветов. Х удож ни к подчиняет р е а л ь 
ную н атуру  ж и воп и сн ом у  зам ы сл у ,  з а д а ч е  декорати вного  о ф о р м 
ления  п редм ета , сло ж и вш ей ся  здесь  худож ественной системе 
росписи.

Н ачн ем  с фонов. С XIX века  и до сего времени в Ж о сто ве  
пишут на черном, синем, ж ел то м  и красном  фонах. Сущ ествует  
ещ е и т а к  н азы ваем ы й  «сквозной» фон, со зд аваем ы й  с помощью 
тонкого  алю м ин иевого  или бронзового  порош ка. И зд а в н а  в к а 
честве ф он а  при м ен яли  т а к ж е  п ер лам утровую  подлож ку . В з а в и 
симости от цвета  ф она  м еняется  и за д а ч а ,  с т о ящ а я  перед м а 
стером.

Н аи б о л ее  р асп ростран ен  в творческой п р ак ти ке  мастеров 
Ж о с т о в а  черный фон. Б укет  цветов при этом как  бы вп и сы ва
ется в него. Х ар ак тер н ы й  пример д ае т  поднос Гогина «Ц веты» 
(1943). К рупн ы е цветы и зо б р а ж а ю тс я  в центре, мелкие даю тся  
по к р аям . Ц веты  и ли стья  со зд аю т  э ф ф ек т  «вы ступания»  из 
глубины. В цен тре  б укета  и зо б р аж ен ы  две  крупны е розы, к р а с 
ный цветок м а к а  и тю льпан . Д а л е е  идут цветы помельче. У с а 
мого к р а я  р а сп о л о ж ен ы  нераспустивш иеся  бутоны. Н аи более

12. А. П . Гогин.
П од н ос «М аки».
1949
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интенсивные ц вета  — красны е, розовы е и ж е л т ы е  пятна  в ц ен т
ре. Они и явл яю тся  центром  композиции. Они сильнее  всего 
освещ ены б ли кам и . Ц веты , расп о л о ж ен н ы е  по к р а я м ,  затенены , 
к а к  бы сли ваю тся  с фоном. Этим приемом д ости гается  з а м е ч а 
тельн ая  объем н ость  и зо б р аж ен и я .  Н ем ал у ю  роль  здесь  играет  
сочетание изви ваю щ и хся  ф орм, «цветов в росте» с раскры ты м и , 
расп л астан н ы м и  на плоскости ф орм ам и .

В д ан ном  случае  мы имеем дело  с «кр ы л аты м »  подносом, 
имею щим фигурную  ф орм у с плавны м и , м ягким и изгибам и. 
О тсю да сл ож н ость  композиции, обилие  и зви ваю щ и хся  форм, 
соответствую щ их такой  ж е  ф орм е  подноса. Ц веты  и листья , 
расп о л о ж ен н ы е  по к р а я м  букета, ском п он ован ы  т аки м  об р азо м , 
что за с т а в л я ю т  в згл яд  зр и тел я  дви гаться  по овалу ,  созвучному 
ф о р м е  «кры латого»  подноса. И зо б р а ж е н н ы е  с четы рех  сторон 
на «кры льях»  подноса цветы, с о став л я ю щ и е  часть о р н ам ен та ,  
великолеп но  вы д ел яю т  ц ен тральн ы й  букет.

П однос круглой ф орм ы  «Ц веты » создан  Гогиным в 30-е го 
ды. М астер  д а е т  букет, состоящ ий из двух-трех  цветков. К о м 
позиция об р азу ет  гирлянду , д в и ж у щ у ю ся  по кругу. Это д в и ж е 
ние усилено мелким и , ярки м и  цветовы м и всп ы ш кам и  по к р а я м  
букета.

П рям оугольн ой  ф орм ы  поднос «Ц веты », создан н ы й  в эти ж е  
годы, позволил м астеру  зап о л н и ть  букетам и  все «поле».

13. А. П. Гогин.
П одн ос «Р озы  и лилии». 1939
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Н о не только  безукоризн енное  владен и е  композицией со став 
л я е т  отли чи тельную  особенность м астерства  Гогина. Его под
носы м ож н о у зн ать  по св оеобразн ом у  и н ап р яж е н н о м у  цвету, 
см елой и яркой  гарм онии . Это стан овится  понятны м, когда 
см отри ш ь на одну из лучш их композиций Гогина « П олевы е  ц ве
ты» (1946).  З д е с ь  с к а зы в а е т с я  соверш енное владен и е  всеми 
при ем ам и  ж остовской  ж ивописи . С н а ч а л а  м астер  д ел а е т  под
м а л е в о к — первый красочны й слой росписи. Он наносится  ш и
рокой кистью  на черную поверхность подноса. Второй слой — 
т е н е ж к а — н а л о ж е н и е  теней по сухому п о д м ал евку  лессировоч- 
ными к р аск ам и . Д а л е е  следует  п р о к л ад к а  — проп исы вание  свет
лы х  мест теми ж е  к р аск ам и , но с д о бавл ен и ем  белил. Затем  
б л и к о в к а  и ч ер т е ж к а  — нанесение по п р о к л ад к е  бликов  и з а в е р 
ш аю щ и х  линий. З а к а н ч и в а е т с я  роспись при вязкой  — узором, 
нап исан н ы м  зеленой или коричневой краск ой  на свободны х м е
стах  ф она  м еж д у  цветам и  и л и стьям и  букета.

Т ак , в подносе « П олевы е  цветы» эн ерги чная  бли ковк а  ве
ликолеп н о  у си ли вает  э ф ф ек т  р асп ускан и я  цветов. О на ж е  по
м огает  м астеру  вы д ели ть  освещ енны е части композиции, с о зд а 
ет светотеневы е контрасты .

Ц в е т о в ая  га м м а  строится  на искусном сочетании красных, 
розовых, ф иолетовы х  и белы х пятен. М еж д у  этими цветовыми 
п ятн ам и  м ож но видеть  м нож ество  тон альн ы х  переходов при со 
блю дении цветовы х контрастов. Эти эф ф екты  создаю тся  за  счет

14. А. П. Гогин.
П о д н о с  «Б укета.
1965
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15. Б. В. Графов. 
П одн ос «П ионы ». 1975
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искусно используемой п р о к л ад к и  и очень об о гащ аю т  живопись. 
П р и в я зк а  о б ъ еди н яет  все эл ем енты  композиции в единую ком 
пактн ую  группу.

В н а ч а л е  50-х годов Гогин созд ает  серию подносов на свет
лы х ф онах . П рием ы  ж ивописи  при этом сущ ественно видоизм е
няю тся. Так , вписы вание  букета, х ар ак тер н о е  д ля  подносов с 
черными ф онам и, зам ен яется  стрем лением  вы делить  силуэт- 
ность и зо б р аж ен и я .  С ветлы й фон создается  нескольким и с л о я 
ми цинковы х бели л  и л а к а .  П осле  просуш ки поднос покры ваю т 
тонким слоем лессировочной краски . М еняю тся  и приемы роспи
си. Это хорош о зам етн о  в подносе «Ц веты »  (1951), где мастер 
при м ен яет  теп ло-ж елты й  фон.

Ц веты  дан ы  силуэтом по к раям  букета. О тсю да и распла- 
стан ность  форм. Рисун ок  см ягчается . Б л и к о в к а  почти не при
меняется , потому что это н аруш и ло  бы общ ую  м ягкую  цветовую 
тональность , подчиненную фону. Ц в ето в ая  гам м а отличается  
необы чайной изы сканностью  и свеж естью .

И сточником  вдохновения ж остовских  м астеров  служ и т  в 
первую  очередь  природа , тщ ател ьн о  и зучаем ая ,  ти п и зи р о ван 
ная , п р о ш едш ая  через худож ествен ное  сознан ие  многих поко
лений мастеров. Мы не найдем  в этих произведениях точных

16. Е. П. Л апш ин. 
П одн ос «В енок  
и д ве бабочки». 1975



Связь поколений
в творчестве ж остов ск ого  м астера А. П. Гогина 47

«портретов» цветов, как , например, в к а р ти н ах  м астеров  ф л а 
мандской и голлан дской  ш кол  живописи .

З а  примером о б р ати м ся  к небольш ой к арти н е  Яна Б р е й 
геля Б ар х атн о го  «Ц веты » (1615, Г М И И  имени А. С. П у ш к и н а ) .

К ар ти н а  нап и сан а  на деревянн ой  пластине, здесь  темный 
фон, т а к  ж е, как  на подносах Ж о сто в а .  Н о  с р азу  понятно, что 
цветы н аходились  перед гл а за м и  худож н и ка . Он долго  подби рал  
букет, поместив его в стеклянную  буты ль с водой, а затем  по
стави л  буты ль на небольш ой д еревянн ы й столик. Х удож ни к 
тонко, подробно и обстоятельн о  р а с с к а з ы в а е т  о к а ж д о м  цветке, 
а н ал и зи р у ет  его ф орм у и особенности, исследует  к а ж д ы й  листок, 
и зо б р а ж а е т  бабочек, порхаю щ и х  среди цветов. Его внимание 
п р и влек ает  и ф а к т у р а  прозрачного  стекла , бли ки  и реф лексы  
на нем, вода в сосуде, кап ли  воды на отдельны х цветках . Он 
стави т  буты ль под углом к зри телю  д л я  при дан и я  ей о б ъ ем н о 
сти. Б у ты л ь  прочно стоит на столе. Х удож н и к  со зд ает  с р е д с т в а 
ми ж ивописи  небольш ой р ассказ-м и н и атю ру . Н ечто  аналогичное  
находим  мы в ж и вописн ы х н атю р м о р тах  русского ху д о ж н и ка  
Ф едора Толстого.

И ное в сам ом  подходе к и зо б р аж ен и ю  цветов мы н аб л ю д аем  
в подносах Ж о сто в а .  И м п р о в и зац и о н н ая  м ан ер а  росписи, л е г 
кий и плавны й мазок, быстрое дви ж ен и е  кисти, к а к  бы з а с т ы в 
шее на подносе в виде яркого  цветового пятна, в ы р а ж а е т  с тр ем 
ление п ередать  некие абстр актн ы е  цветы, у к р а ш а ю щ и е  поднос, 
в ы с к а за ть  чувство прекрасного , вы веренное опытом поколений 
народны х мастеров. •

С озд ается  динам ичны й о б р аз  больш ого декорати вн ого  р а з 
м аха , удивительной непосредственности и свеж ести.

Д ру го й  источник — постоянное о б р ащ ен и е  м астеров  к  т р а д и 
циям прошлого. Не случайн о  при ж остовской  ф аб р и к е  су щ ест 
вует музей, о т р а ж а ю щ и й  историю  пром ы сла . Н ы неш нее  п околе
ние мастеров, окончивш их сп ец и альн ы е  худож ествен н ую  ш колу 
и училищ е, м о ж ет  изучать  здесь  великолеп ны е об разц ы , соз
дан ны е м астер ам и  нач иная  с XIX века. Н а  примере их прои з
ведений о ттач и вается  м астерство  молодых.

Н о сам ое  больш ое значение  имеет  ф а к т  ж и вой  преем ствен
ности поколений. З а  годы сущ ествован и я  Ж о с т о в а  здесь  вы р о с
ли целые династии: Л еонтьевы , Курзины , К лёдовы , Л ёзновы , 
В иш няковы. В этом закл ю ч ается  зал о г  ж и знеспособности  всего 
пром ы сла, его дал ьн ей ш его  развития . М астер а  старш его  пок о
ления обучаю т молоды х худож ни ков . Так , Гогин помог р а з в е р 
нуться т а л а н ту  своих многочисленных учеников, среди которых 
особенно вы деляю тся  Б. В. Граф ов, М. П. С авельев ,  3. А. Клё- 
дова, Е. П. Л апш ин.

О дна  из сильных сторон ж остовского  пром ы сла  — отсутствие 
зад ан н ы х  образцов , эталонов . Это вносит р а зн о о б р а зи е  в тв о р 
чество худож н и ка ,  п ред о х р ан яет  от застоя ,  д ае т  простор р а з в и 
тию творческих ин дивидуальностей , р азв и в аю щ и х  традиц ии  
школы.
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Т акой  яркой  и н ди видуальн остью  в истории Ж о с т о в а  п ред 
стает  творчество  Гогина. Это к нему при м ен им а х а р а к т е р и с т и 
ка, д а н н а я  м астер ам  Ж о с т о в а  одним из его первы х историков: 
«Л уч ш и м и  ж и воп и сц ам и  считаю тся  те, которые, н ар я д у  с бы ст
ротой рук, о б л а д а ю т  сильны м  творчеством: ж ивописец  хорош, 
если у него в голове «и воздух, и вода, и л а зу р ь  поднебесная, 
и струя, что с неба идет», если он не зад у м ы в ается  нарисовать 
и «тигру», и всякого  другого  зверя , и л а н д ш а ф т ,  и узор; пусть 
все это будет  не согласн о  с природой, пусть небо будет зеленое, 
дер евья  красн ы е, ли ш ь  бы бы ло р азн ооб рази е .  Это р азн ообрази е  
т а л а н т а  подни мает  акции м а с т е р а » 2.

Будучи худож ествен ны м  руководителем  пром ы сла, Гогин 
внес много нового и свеж его  в процесс обучения. В нач але  
1900-х годов ж остовской  росписи обучали  следую щ им образом: 
с н а ч а л а  ученику в р у ч ал и  к а р а н д а ш  и бумагу, и тот перерисо
вы вал  лубочную  картинку . Спустя 2— 3 м есяца мастер давал  
ему поднос и кисть и п р ед л агал  писать кр аск ам и  крупные цве
ты, листья , букеты  и прочие узоры. З а т е м  ученику поручали 
более м елкое  письмо — пей заж и , чаепития, хороводы.

Этот м еханический способ обучения Гогин зам енил  свобод
ным творческим эксперим ентированием , изучением природы, 
творчества  лучш их мастеров Ж о сто ва ,  вы явлению  собственной 
ин ди видуальн ости  учащ егося, обсуж ден ию  и совместному пре
одолению  ошибок, допущ ен ны х начинаю щ им  мастером . Вот как 
опи сы вает  Б. В. Г раф ов , один из учеников Гогина, его работу 
на посту худож ествен ного  руководителя :  «П еред  ним проходили 
многие сотни подносов, но ни один изъян  не у к р ы вал ся  от его 
глаза .  Его зам еч ан и я  бы ли всегда точны и верны. И ему всегда 
верили, с ним всегда соглаш ались» .

И это во многом о б ъ ясн яется  тем, что Гогин сам непосред
ственно у ч аств о в ал  в этих худож ествен ны х  поисках, которые 
о сущ ествл яли сь  всегда коллективно. П осле  многих поисков Го
гин со зд ал  в 1949— 1951 годах серию  подносов, где цветочная 
роспись сочетал ась  со светлы м и ф онами. Н аи более  яркий при
мер этом у — поднос «Б у к ет  цветов» (1951, Музей народного 
и с к у с с т в а ) .

В отличие от традиц ионн ой ж остовской  росписи Гогин о т к а 
з а л с я  от приема впи сы ван ия  букета  в фон и одновременно от 
чертеж к и  и привязки , рельеф н о  вы д елявш и х  затем н енны е части 
росписи. К а ж д ы й  элем ен т  росписи четко в ы д елялся  на светлом 
фоне подноса. Роспись  исполнена в мягкой, сочной манере, с 
ж и вописной м одели ровкой  форм, с тонкими переходам и  тона 
в тон, цвета  в цвет. О бщ ий цветовой строй росписи напоминает 
настенны е ф ар ф о р о в ы е  и ф аян совы е  блю да.

Б л а г о д а р я  Гогину в 1956 году был во зр о ж д ен  прием письма 
на п ер лам утровой  инкрустации, к котором у не о б р ащ ал и сь  с 
1916 года.

В 40— 50-е годы в Ж о сто в е  п ояви лась  тенденция  к перегрузке 
композиции, что вносило в роспись несвойственную ей пышность

3 И саев А. П ромы слы  М ос
ковской губернии. М., 
1876, т. 2. с. 84.
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и пестроту. Гогину удалось  и зб е ж а ть  крайностей , з а с т ав и ть  м а 
стеров о т к азать ся  от излиш ней пышности в оф орм лен ии  подно
сов. В 1960-х годах  на В ы ставк е-см отре  н ародн ы х  х у д о ж е с тв е н 
ных промы слов в М оскве все подносы из Ж о с т о в а  были испол
нены в п реж нем  стиле, традиц ионн ы м  кистевым приемом, х а 
рактерны м  д л я  ж остовского  пром ы сла.

Т ворчество Гогина учит сох р ан ять  особенности к л асси ч еско 
го ж остовского  подноса 20— 30-х годов: в заи м о св я зь  росписи 
с ф орм ой подноса, л ако н и зм  цветочного букета, тонко н а й д е н 
ные соотнош ения круппы х и м елких  цветов, ритм  цветовы х п я 
тен и основных линий, равновесие  м еж д у  р еалисти ческим и  и 
условны ми эл ем ен там и  в цветочной композиции.

В ы ставка  худож ествен ны х  пром ы слов «П одмосковье»  (1980) 
ещ е раз  п о к а за л а  неувядаем ость  тради ц и й  и м астер ства  искус
ства  Ж о сто в а .  В р аб о тах  многочисленны х учеников Гогина, т а 
ких, к ак  Б. В. Г раф ов , Н. Н. Г ончарова , Н. Н. М а ж а е в ,  
Е. П. Л а п ш и н  и других, н а р я д у  с тради ц и он н ы м и  с ю ж етам и  и 
тем ам и  ж остовски х  росписей, высоким уровнем  х у д о ж е с тв е н 
ного кач ества  их произведений зам етн о  стрем лени е  расш и рить  
д и ап азо н  худож ествен ны х  возм ож н остей  росписи, насы тить  со 
временностью  и в то ж е  врем я сохранить  поэзию и о б аян и е  с т а 
рых подносов Ж о сто ва .



С. И. Масленицын
Мастера богородской резной 
скульптуры —А. Я. Чушкин и 
Н. И. Максимов

П ер вы е  годы XX века  бы ли богаты  собы тиями в ж и зн и  с т а 
ринного п ром ы сла  резны х изделий в селе Богородском . И скус
ство местных крестьян  сдел ал о сь  известным в Европе, при
влекло  вним ание  видных деятелей  культуры . В 1900 году на 
Всемирной в ы ставк е  в П а р и ж е  работы  богородского резчика 
С. Д . Б а р а ш к о в а  отм етили  серебряной медалью . Ему ж е  вручи
ли в 1902 году вторую  серебрян ую  м ед ал ь  за  участие на вы став 
ке ку стар н ы х  изделий в П етербурге .

В те ж е  годы судьбой крестьянского  пром ы сла  в селе Б ого 
родском заи н тер есо в ал ся  х у д о ж н и к  и и сследователь  искусства 
игруш ки Н. Д .  Б а р т р а м .  Он часто  п р и е зж а л  на промысел, вни 
м ательн о  п р и см атр и в ал ся  к рабо те  мастеров. Х удож ник искрен
не хотел  помочь местным резчи кам  н а л а д и т ь  производство ори
гинальны х изделий. Он р а с с к а з ы в а л  им о русских игруш ках 
прош лы х времен, о прои зводи м ы х на других пром ы слах, пока
зы в а л  лубочны е  карти н ки  и стари нны е гравю ры , сю ж еты  кото
рые могли послуж ить , по его мнению, хорош ими о б р азц ам и  для 
новых интересных богородских резны х изделий.

П од  влиянием  р ассказо в  Б а р т р а м а  местные резчики начали 
д е л а т ь  сл о ж н ы е  многоф игурны е композиции на сю ж еты  и зо б р а 
ж ен ий  стари н н ы х  лубочны х карти н ок  и гравю р. Т аки е  резные 
скульп туры  охотно покупались, их при ним али  на п р о д а ж у  кус-

17. Н . И . М аксим ов  
с учениками. 
Б огородский  резчик
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тарны е  м агазины , б р ал и  д ля  п о к аза  на вы ставк ах .  Н о рабо та  
н ад  ними тр е б о в а л а  больш ей аккуратн ости ,  чем обы чная  и груш 
ка. Резчики  вы нуж дены  бы ли о т к а за т ь с я  от многих преж н и х  
приемов резьбы, стали  подробнее д ет а л и зи р о в ат ь  ф орм ы  и зо б 
р аж ен и я ,  сн и м ать  следы черновых срезов  н а ж д а ч н о й  бумагой , 
ш ли ф о вать  ею готовое изделие, н а р у ш а я  худож ествен н ую  систе
му резьбы, слож и вш ую ся  в промысле. Н овы е богородские 
скульптуры , вы полненны е слож нее , уступ али  п реж ним  в непо
средственности, в силе о б р азн ы х  х а р актер и сти к ,  лаконичности . 
В них п р ео б л адал и  черты с тан ко ви зм а ,  многие и зо б р аж ен и я  
были похож и на макеты , составленн ы е из д еревян н ы х  фигурок. 
В связи с подобным обстоятельством  групповы е ф игурны е ко м 
позиции у ж е  не могли считаться  ни игруш кой, пригодной для  
детской заб ав ы , ни мелкой пластикой , богатой  содерж ан и ем . 
Если они и бы ли игруш кой, то у ж е  рассчи танн ой  п р еж де  всего 
на восприятие взрослого  ч еловека  — цен ителя  ф о ль кл о р а ,  л ю б и 
теля курьезны х вещей.

Среди богородских мастеров , особенно в н и м ательн о  отно
сивш ихся к советам  Б а р т р а м а ,  охотно б р авш и х ся  за  изготовле
ние новых видов скульптурной игруш ки и пы тавш и хся  обрести 
в этой работе  собственную  творческую  тему, был резчик  А ндрей 
Яковлевич  Чуш кин . Он довольно  поздно вош ел в коллекти в  
местных м астеров , хотя и происходил из семьи потомственны х 
игруш ечников богородского  пром ы сла. Д о  д в ад ц а ти  восьми лет  
Чуш кин з а р а б а т ы в а л  на ж и зн ь  плотницким делом , иногда вы 
полнял орн ам ен тал ьн у ю  резьбу на к а р н и за х  и н алич ни ках . Р е 
зать  игруш ку он учился у известного богородского  м астер а  
К. В. С тулова. В 1908 году Ч уш кин  п озн аком и лся  с Б а р т р а м о м  
и сдел ал ся  его преданны м  пом ощ ником  и другом  на долгие 
годы.

Ч уш кин у  нрави лось  в ы р езать  деревян н ы е  скульп турн ы е  ком 
позиции по мотивам  гр ави р о ван н ы х  и зо б р аж ен и й  X V II I— 
XIX веков. О д н ако  рабо та  по гр ави р о ван н о м у  о б р аз ц у  не б ы ла  
для  него процессом механическим, з а к л ю ч а ю щ и м с я  лиш ь в пе
реводе сю ж ета  плоского и зо б р аж ен и я  в п ластическую  форму. 
Н а стари нны х л у б к а х  он, не зн авш и й  основ академ и ческого  ри
сунка, постигал  закон ы  «проп орцион альн ого  построения ч ел о 
веческой фигуры», о св аи в ал  принципы со зд ан и я  ж а н р о в ы х  ко м 
позиций. В коп ировани е  с печатных о б р азц о в  м астер  вносил 
хар ак тер н о е  д л я  н ародны х худож н и ков  творческое н ачало : 
по-своему п ереосм ы сливал  весь строй композиции, роль в ней 
к аж д о го  п ерсон аж а . Он н а д е л ял  участни ков  сцены иной вн еш 
ностью, п р и д ав ал  их ф игурам  отличны е от о б р а з ц а  позы и ж е с 
ты. В резу л ьтате  такой  продум анной р аботы  резное и з о б р а ж е 
ние, выполненное по о б р азц у  композиции лубочного  листка , 
п р евр ащ ало сь  в произведение вполне оригинальное.

П одобно другим  богородским резчикам , Ч у ш ки н  особенно 
лю бил б р ать  за  о б р азец  своих резны х изделий  гр ави р о ван н ы е  
листы с и зоб раж ен и ем  конных выездов. Он д ел а л  скульп туры
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по м отивам  ли то гр аф и й  А. О. О рловского, а композицию  « З а 
п р я ж к а  п а р н ая  с линейкой» исполнил по о б р азц у  лубочной 
карти н ки  XIX века  «Г улянье  в М арьин ой роще».

П о сти гая  приемы  р аботы  известны х богородских резчиков, 
вни м ательн о  п р и слу ш и ваясь  к реко м ен д ац и ям  Б а р т р а м а ,  Чуш- 
кин очень бы стро прогрессировал  в своем творческом  р а з в и 
тии. У ж е  в 1912 году  его работы  отм етили  «за  хорош ее  к а ч е 
ство» на вы ставк е  кустарны х  изделий, устроенной во В л а д и м и 
ре. Д р у ж б а  с Н. Д .  Б а р т р а м о м  пом огла ему сф орм и роваться  
в н астоящ его  ин теллигента  х уд ож н и ка ,  пользую щ егося на про
мысле при зн ан н ы м  авторитетом . Ч уш кин  стал  одним из о р г а 
н и заторов  создан ной  в 1912 году ар тел и  богородских мастеров, 
с возникновением  которой резчики  сумели, наконец, освобо
диться  от услуг  сергиевских скупщ иков, смогли сам остоятельно  
р еал и зо в ы в ать  свои и зделия  в м а га зи н а х  С ергиева  П о с а д а  и 
М осквы.

Н есом ненное влияни е  на разви ти е  творчества  Ч уш ки н а  о к а 
за л о  зн ак о м ство  с прои зведени ям и  худож ни ков-передвиж н иков . 
Ч асто  б ы вая  в М оскве, п осещ ая  Т ретьяк овскую  галерею  и худо
ж ествен н ы е  вы ставки , он всегда вни м ательн о  рассм атри вал  
картин ы , особенно посвящ енны е быту деревни. По всей вер о я т 
ности именно та к и е  прои зведени я  и пробудили у м астер а  стр ем 
л ен и е  со зд ать  серию  скульптур , реалистически  и зо б р аж аю щ и х  
сцены из крестьянской  жизни.

Ч уш кин  вы полни л  композиции « П ах о та»  и «Сев». В этих 
тщ ател ьн о  исполненны х ску л ьп ту р ах  он буквально  с этногра-

18. А. Я. Чуш кин.
Б огор одск и е резчики  
за  работой.
Н ачало X X  в.
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фической точностью и зо б р ази л  костю мы крестьян , конскую  
уп ряж ь , конструкции сохи и бороны. П р едел ьн о  реалистические  
композиции не вы гл яд ят ,  однако , сухими м акетам и . Ф и гурам  
крестьян  п р и дан а  столь х а р а к т е р н а я  д л я  н ародной  скульп туры  
обобщ енность; их пропорции несколько  приземисты, к а ж д а я  
в ы р езан а  из куска д ер ев а  смелыми, «м аховы м и» д в и ж ен и ям и  
нож а, скупо д ета л и зи р о в ан ы  бы стры м и и точными порезкам и.

В те ж е  годы Ч уш кин со зд ает  новый в а р и а н т  традиц ионн ой  
богородской игруш ки «Кузнецы». Он у с л о ж н я е т  ее ко м п о зи 
цию, превратив  в насто ящ у ю  ж а н р о в у ю  скульптуру. П оп ер е 
менно бью щ ие м олотам и  по н а к о в а л ь н е  кузнецы  стоят  у з д а 
ния кузницы, к ним подводят  р аск о в ав ш его ся  коня.

С ам ы м  известны м произведением  Ч у ш ки н а  первого д еся ти 
летия  XX века  сп р авед ли во  п ри зн ан а  ком п озици я  « Б о го р о д 
ские резчики  за  работой». В этой группе он п редстави л  и зо б р а 
ж ен ие  целой крестьянской  семьи, зан ято й  производством  игру
шек: м уж чины  — отец и старш и й  сын в ы р е за ю т  их из д ер е в я н 
ных чурочек, м альчи к  ш ли ф ует  готовые издели я  н а ж д а ч н о й  бу
магой, и зо б р а ж е н н а я  на  зад н ем  п лан е  композиции м олодая  
ж ен щ и н а  сучит нить.

В прои зведени ях  на темы крестьян ской  ж и зн и  Ч уш ки н  про
явил  себя и к а к  народны й худож ни к, способный с о зд ав а т ь  но
вые сю ж еты  в богородской скульптуре, и к а к  п о следовательны й 
сторонник лучш их традиц ий  ее ж ан р о в о го  н ап р авл ен и я ,  столь 
успеш но разв и в ав ш его ся  еще в XIX веке. Он сумел  со зд ать

19. А. Я. Чуш кин.
К рестьянка мнет лен.
Н ачало XX в.
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композиции, не только отвечавш и е  трактовкой  образов  п р еж 
ним издели ям  пром ы сла , но и отмеченные подчеркнутой инди
видуальностью  в м ан ере  исполнения. Н е  случайно его работы 
бы ли при знаны  о б разц овы м и  д ля  богородской резьбы  стар ш и 
ми м астер ам и  п р ом ы сла  и зрителям и , увидевш и м и их на выс
т а в к а х  к у стар н ы х  изделий. С кульп турн ы е  композиции Чуш кина 
п ри влек ал и  точностью х ар а к т е р и с т и к  народны х  типаж ей .

М астер  хорош о чувствовал  слож н ую  обстан овку  в жизни 
России н ак ан у н е  револю ции. И к а к  передовой народны й х у д о ж 
ник он стрем и лся  отр ази ть  это в своих произведениях. С о стр а 
дан и ем  к т яж е л о й  д о ле  кр естьян и н а  проникнуты  его ком п ози
ции на темы сельской ж изни. По-видимому, на него произвела 
б ольш ое впеч атлен и е  кар ти н а  С. А. К оровина  «Н а  миру». 
Ч уш кин  со зд ал  свой, скульп турн ы й в а р и а н т  композиции на 
б ли зкую  тему. Он вы р езал  группу крестьян, стоящ их на дере
венской улице у сто лб а  с ф онарем  и что-то ож и влен н о  о б су ж 
даю щ и х , д а л  композиции н азв ан и е  «С ходка  в деревне». Веро
ятно  по совету Б а р т р а м а  м астер  поп робовал  сдел ать  скульп тур
ную ком позицию  на сати рическую  тему. З а  основу ее было 
взято  и зо б р аж ен и е  на лубочной кар ти н ке  «Л естниц а  человече
ской ж изни» , висевш ей в доме Б а р т р а м а .  Героем этой н а зи д а 
тельной сцены бы л н езад ачл и вы й  чиновник, который, находясь 
в зените слу ж еб н ы х  успехов, не подозревает, что вслед  за 
подъем ом  па верш ину его о ж и д а ю т  нудная  работа , болезни и 
старость .

Ч уш кин  п ри ним ал  сам ое  деятел ьн о е  участие в п р ео б р азо в а 
нии ж и зн и  родного села  после В еликой О ктябрьской  револю 
ции. Он был одним из активн ы х членов местной п роф ессиональ
ной артели  резчиков, содей ствовал  откры тию  в Богородском

20. А. Я. Ч уш кин.
П ахота .
Н ач ало XX в.
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сп ец и али зированн ого  у чилищ а-ш колы . О дносельчан е  с больш им  
уваж ени ем  относились к  нему, ценили его ор ган и зато р ск и е  спо
собности. К огда в конце 20-х годов встал  вопрос об избрании 
первого п ред седателя  колхоза  в Богородском , то все ж и тели  
села единодуш но вы двинули на этот  ответственны й пост Чуш - 
кина.

Очень зан яты й  д ел ам и  в Богородском , м астер  тем не менее 
находил время много и увлеченно пом огать  Б а р т р а м у .  Он был 
одним из активн ейш и х участников  со зд ан и я  в М оскве первого 
в России М узея игрушки. П ом о гал  Б а р т р а м у  ор ган и зо вы вать  
курсы при музее д л я  подготовки х удож н и ков  —  м астеров  д е т 
ской игрушки, вел с ними зан я ти я ,  о б учая  п ри ем ам  резьбы  по 
дереву. К ром е п р еп о даван и я  на к урсах  в М оскве  и в Б о го р о д 
ском, он проводил зан яти я  по искусству резьбы  в х у д о ж еств ен 
ном училищ е в Сергиевом  П осаде . Вместе  с Б а р т р а м о м  и д р у 
гими п роф ессиональны м и х у д о ж н и к ам и  Ч уш кин  р а з р а б а т ы в а л  
проекты детских игр, пригодны х к м ассовому серийном у п р о 
изводству, у ч аств о в ал  в создании ф и л ьм а  « П ри к лю чен и я  бол- 
вашки». В те ж е  годы он н ап и сал  книгу « Р е з н а я  и груш ка  из 
дерева» , в которой просто и доходчиво р а с с к а з а л  о способах  
создан ия  тради ц и он н ы х  богородских резны х изделий.

Совместно с Б а р т р а м о м  и х удож н и ком  Н. А. Л е м а н о м  
Ч уш кин исполнил м акеты  детских игр «Д непрострой»  и 
«Поезд», с д ел ал  несколько  ком п лектов  д еревян н ы х  кубиков, 
п озволявш их со ставл ять  р а зн о о б р а зн ы е  конструкции. В т р а д и 
циях богородской резной игруш ки вы полнил он наборы  игр 
«К рестьян ский  двор» и «С ельхозорудия» .

П осле револю ции Богородский  худож ествен ны й пром ы сел  
быстро вы двинулся  в число успеш но р азв и в аю щ и х ся  центров

21. А. Я. Чуш кин.
Сев. Н ачало XX в.
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советского народного  искусства. Н е м а л а я  засл у га  в этом при
н а д л е ж а л а  п р еп о д ав ател ю  богородской ш колы  Чуш кину, во з 
г л а в л я в ш е м у  а р тел ь  местных худож нн ков-резчиков . Он о казал  
больш ое влияни е  на новую смену мастеров, с л у ж и л  д ля  многих 
из них примером.

В оспитанники богородской школы первого вы пуска сумели 
в ы б р ать  прави льн ы й  путь д л я  дал ьн ей ш его  р азви ти я  т р ади ц и 
онного местного искусства  резьбы  по дереву. Они продуманно 
сократи ли  производство  преж них  о б р азц о в  м ассовы х богород
ских игруш ек и скульптур и активно принялись  за  создание 
изделий, о б р азы  которы х бы ли бы интересны лю д ям  сам ы х р а з 
н о об разн ы х  слоев советского общ ества.

М олоды е богородские резчики освоили в ш коле кроме т р а д и 
ционных н авы ков  резьбы  по дереву  и н ачаль н ы е  приемы лепки 
скульп туры  из м ягких м атери алов .  Курс лепки был введен в 
пр о гр ам м у  обучения по реком ендаци и  Б а р т р а м а .  Это имело 
свои отри ц ател ьн ы е  стороны, поскольку способствовало  у т в е р ж 
дению  принципов стан кови зм а .  В л ад ея  лепкой, м олодые м ас 
тера  у ж е  имели в озм ож н ость  п родум анно  искать  композицию 
будущ его  резного  изделия . Они полностью  о тк а за л и с ь  от соз
д ан и я  резны х изделий по и зо б р аж ен и ям  на стари нны х гр а в ю 
р а х  и лубочны х к арти н ках .  Теперь сами м астер а  выполняю т 
эскизы  богородских игруш ек и скульптур . Они д ел а ю т  компо
зиции на темы  колхозной ж и зн и  и бы та народов  С С С Р , посвя
щ енны е п ам ятн ы м  собы тиям  истории и современности. Красной 
Армии.

22. А. Я. Чуш кин.
К узнецы . 1928
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Л ю б и м ы м и  п ер со н аж ам и  в новой богородской резьбе  ст ан о 
вятся герои н ародны х сказок , поп улярн ы х произведений рус
ской и советской ли тературы . Н аи б о л е е  р асп ростран ен н ы м  ви
дом резьбы в творчестве  нового поколения  богородских м асте
ров о к а за л и с ь  скульп турн ы е композиции. Э тот  вид  и зо б р аж ен и й  
больш е подходил д ля  воплощ ения ин ди видуальн ы х  зам ы слов .

Д о в о л ьн о  значи тельн ы е  по р а зм е р а м  скульп турн ы е ком п о
зиции см отрелись  вы игры ш нее игруш ки, особенно на п р ед ста 
вительных вы став к ах  н ародного  творчества , участи е  в которых 
сдел ал о сь  д ля  местных резчиков вполне привычной традицией. 
Вместе с тем такой путь приводил к р азр у ш ен и ю  системы н а р о д 
ной резьбы  по дереву.

В едущ ими худ о ж н и кам и  Богородского  пром ы сла  после р е 
волюции о ставал и сь  потомственны е м астер а  из династий  С ту 
ловых, П рониных, Зинины х, Б а л а е в ы х ,  М акси м овы х. П олучив 
воспитание в школе, освоив принципы резьбы  и лепки , они со 
храни ли  в своем творчестве  традиц ионн ое  д л я  пром ы сла  чув
ство красоты  м а те р и а л а ,  приемы скорой и виртуозной резьбы 
по дереву.

С 1927 года р а б о т а е т  в коллекти ве  Б огородского  пром ы сла  
засл у ж ен н ы й  х уд ож н и к  Р С Ф С Р  Н и к о л ай  И ван ови ч  .Максимов. 
Он родился в 1910 году и первым н а в ы к ам  р ем есла  обучался  
в семье, у отца, затем  в сп ец и али зи рован н ой  школе, в классе, 
которы й вел Чуш кин.

В 1927 году совет лучш их богородских м астеров  принял 
дипломную  работу  М акси м ова  скульп туру  « Г ен ерал  Топтыгин» 
с оценкой «отлично» и реко м ен д о вал  остави ть  способного х у д о ж 
ника на п реп одавательск ой  рабо те  в школе. С тех пор мастер  
стал  одним из сам ы х у в а ж а е м ы х  п едагогов-н аставни ков .

М акси м ов  одним из первы х среди богородских резчиков 
наш его  времени о б р ати л ся  к вы полнению  изделий по тем ам  
ли тературн ы х  произведений. Его д и п л о м н ая  ком п озици я  на 
сю ж ет  известного стихотворен ия  Н. А. Н е к р а с о в а  о т к р ы в а л а  в 
работе  п ром ы сла  новое н ап р ав л ен и е  и б ы ла  вместе с тем с в я 
з а н а  с тем атикой  традиц ионн ы х  местных скульп турн ы х  и зоб 
раж ени й , изготовлявш ихся  ещ е в XIX веке. Е сли  стар ы е  бого
родские м астер а  лю били  и з о б р а ж а т ь  лихие  тройки, ям щ иков, 
торж ествен ны е вы езды  степенных го р о ж ан , б р ав ы х  конников- 
гусар, то М акси м ов  с д е л а л  скульптуру , в которой героико
ром антическое  н ач ало  оттен ялось  комичностью  ситуации. И з о б 
р аж ен и е  испуганно м чащ ейся  тройки с ревущ им  в сан ях  м ед
ведем  полю билось богородским резчикам . .Многие из них д е л а 
ли свой в а р и а н т  этой за б ав н о й  сцены. П о-своем у вы полни л  ее 
спустя д в а д ц а т ь  лет  после М акси м о ва  другой известный р е з 
ч и к — М. А. Пронин.

С р ав н и в ая  скульп туру  работы  М акси м о ва  со скульптурой, 
вы резанной П ронины м, м ож н о видеть, как и е  больш ие и зм ен е
ния произош ли за д в а д ц а т ь  лет  в искусстве богородской  р езь 
бы. Р а б о та  М акси м о ва  стилистически ещ е прочно с в я за н а  с ра-



ботами богородцев н а ч а л а  века, с м анерой резьбы  Ч уш кина. 
Ее фигуры несколько приземисты и угловаты . И х плоскости 
сохраняю т следы обработки  ножом, к а ж д а я  из них вы секалась  
из куска дерева  с расчетом наименьш ей за т р а ты  сил, без ски д 
ки на дальн ейш ую  доводку поверхности н аж дач н ой  бумагой. 
Группа, в ы р езан н ая  Прониным, изящ нее, стремительнее. Ее 
плоскости об раб отан ы  щедрее, виртуознее, с явным н ам ер ен и 
ем усилить сочность игры света и тени, гладки е  поверхности 
тщ ательно, почти до блеска об раб отан ы  н аж дак о м . Т а к а я  тен 
денция к станковой скульптуре входит в несомненное противо
речие с народной традицией, что не могло не с к азаться  на д а л ь 
нейшем развитии промысла.

В 1937 году М акси м ов  создал  новую скульптурную  ком п о
зицию « Ч а п а е в с к а я  тачан к а» .  Он рабо тал  под впечатлением

23. А. Я. Чуш кин. 
С тупени
человеческого века 
Н ачало X X  в.

вы ш едш его в 1934 году ф и льм а  братьев  В асильевы х «Чапаев». 
И эта  рабо та  М акси м ова  о ткр ы л а  д ля  резчиков пром ы сла но
вую интересную тему, в ы зв а л а  много п о д р аж ан и й  и вариантов. 
Спустя десять  лет  П ронин сдел ал  свой о б р азец  этой темы « Ч а 
паев на тачанке» , т а к ж е  вош едш ий в золотой фонд изделий 
промысла.

С ам ы м и плодотворны ми годами в творческой биографии 
М акси м ова  стали  1950— 1960-е годы. В эти десять-двен адц ать  
лет он создает  все наиболее значительны е работы: много тр у 
дится н ад  скульптурны ми ком позициями на темы л и т е р а ту р 
ных произведений, дел ает  образцы  массовы х изделий-игруш ек.

В этот  период в работе  Богородского  пром ы сла  происходили 
больш ие перемены. Они были связаны  с поисками дальн ейш его  
пути развития  местного искусства резьбы. К тому времени про-
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изводство деш евы х детски х  игруш ек, о бразц ы  многих из кото
рых появили сь  еще до револю ции или в первы е годы после нее, 
у ж е  не могло приносить пром ы слу достаточный доход. Б ого р о д 
ские резчики  усиленно  ищ ут образы  скульп турн ы х изображ ени и , 
которы е имели бы ш ирокий спрос у п окупателя . В угоду этому 
обстоятельству  они н ачи н аю т  вы пускать  резны е скульптуры 
оленей, орлов  на скале ,  композиции которы х были заи м ств о 
ваны с изделий , б ы то вавш и х  на ры н к ах  ю ж ны х курортов с т р а 
ны. П род укц и я  пром ы сла  все очевиднее подчи нялась  влиянию 
дурного  вкуса , носила явно сувенирно-ры ночны й х арактер .

В этой ситуации  р аб о та  М акси м о ва  над  созданием  ск ульп 
туры на темы п оп улярн ы х произведений классической  л и т е р а 
туры им ела  д л я  Б огородского  пром ы сла  несомненно важ н ое  
значение. Т а к а я  р аб о та  н а м е ч ал а  д ля  всей артели  путь более 
ответственного  отнош ения к тем ати ке  массовы х изделий, о ткры 
в а л а  круг сю ж етов  с о б р аз ам и  героев, бли зки х  ф ольклору , т р а 
дициям  русского н ародного  искусства.

С к у льп ту р н ая  ком позиция  «К ом у на Руси ж и ть  хорошо» 
на с ю ж ет  поэмы Н. А. Н ек р а с о в а  п ерек ли кается  со скульп тур
ными ф и гу р к ам и  крестьянски х  п ерсонаж ей  работы  богородских 
м астеров  XIX века , с о б р азам и , создан ны м и Чуш кины м. Ц ел ая  
серия  скульп тур  М акси м о ва  посвящ ена  с ю ж етам  сказки  
П. П. Е р ш о в а  «К онек-горбунок». В ней резчик имел в о зм о ж 
ность и зо б р ази ть  столь популярны х и х ар ак тер н ы х  д л я  богород
ской резьбы  чудо-коней в сам ы х р азн о о б р азн ы х  состояниях: 
м чащ ихся  в бешеной скачке, взвивш ихся  на дыбы, стоящ их в

24. А. Я. Чуш кин. 
Ф рант на д р о ж к а х . 
Н ачало X X  в.
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25. Н. И . М аксимов. 26. Н. И . М аксимов.
Г усар. 1952 Г енерал Д о в а т о р .

Н ачало X X  в.
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горделивом  спокойствии. Х арактерн о ,  что в каж до й  ком п ози
ции М акси м о ва  на темы сказк и  Е рш ова  ло ш ад и  и зо б р аж аю тся  
в кан оничны х д ля  подобного вида  скульптур  богородской резь
бы позах. Н о  это нисколько  не п р еп ятствует  вооб раж ен и ю  м ас 
тера  строить всю скульп турн ую  группу по-своему. Н апротив , 
пром ы словы й канон и зо б р а ж е н и я  коней пом огает  ему д ел ать  
фигуры ж и во тн ы х  в ы рази тельн ы м и , поистине сказочными.

Вместе  с тем в резны х ску л ьп ту р ах  работы  М акси м ова  явно 
о щ у щ ается  в ли ян и е  искусства  худож ни ков-проф ессионалов  — 
и л лю страторов  книги, скульп торов-ани м али стов . И это вполне 
понятно. С оврем енны й богородский резчик не м ож ет  не испы
т ы в ать  воздействия  проф ессионального  искусства. В работах  
х удож н и ков-п роф есси он алов  он пы тается  увидеть  полезное для  
своего творчества . С о зд а в а я  цикл на сю ж еты  сказк и  Е рш ова, 
М акси м ов  просм отрел  не одно и ллю стри рован н ое  издани е  этой 
книги, вн и м ательно  изучал  ли то гр аф и и  Ю. А. В аснецова и ф а р 
форовую  скульп туру  С. М. О рлова ,  подм ечал  в них элементы, 
пригодные д л я  и сп ользован ия  в х ар актер н о м  богородском п ро
изведении резьбы.

В те ж е  годы М акси м ов  с д ел ал  несколько  резных игрушек. 
И в этом  виде работы  ему у д ал о сь  найти  реш ения, п о зв о л яю 
щ ие соединить новое с тр адиц ионн ы м и при нци пам и исполнения 
преж них  богородских изделий. Р а з р а б а т ы в а я  композицию  м ас 
совой игруш ки с фигурой столь типичного в изделиях  пром ы сла  
медведя, м астер  при дум ал  д ля  этого  заб ав н ы е  и вполне совре-

27. Н. И. М аксим ов.
Скребницей чистил  
он коня. 1962



М астера богородской  резной
скульптуры  —  А. Я. Чуш кин и Н. И. М аксим ов 63

менные сю ж еты. Его м едведь был строителем , летел  на ракете  
вокруг Зем ли . Фигурки, при води мы е в действие простым м е х а 
низмом, н рави ли сь  детям  не меньш е заводны х.

Тради цион но  богородскую  игруш ку-сувенир подготовил М а к 
симов к 150-летию О течественной войны 1812 года. Он сдел ал  
эскадрон  гусар. Б л а г о д а р я  исп ользован ию  в качестве  п остам ен 
та планок, скрепленны х ш ар н и р ам и , ску л ьп ту р н ая  группа по 
принципу народной игруш ки м огла  со би р аться  в две  р азли чн ы е  
композиции. В садники то ех ал и  «гуськом», то в с т ав а л и  в сдвоен
ный ряд. Все фигурки  «на развод е»  р е зал и сь  соверш енно од и 
наково  и вы д ел ял ся  лиш ь один ком ан дир . С к ульп ту р а -и гр у ш ка  
бы ла  предельно  проста в работе  и удобна  д л я  массового  п р о и з
водства.

В течение XX века  в судьбе старинного  пром ы сла  резны х 
изделий в селе Б огородском  происходили в а ж н ы е  перемены. 
В н ач але  века  местные м астер а  о б ъ еди н яю тся  в артель , в 30-е 
годы — в колхоз, теперь на основе пром ы сла  со зд ан а  Б о го р о д 
с кая  ф а б р и к а  худож ествен ной  резьбы. Н а  п ротяж ен и и  теку 
щего столетия искусство богородской худож ествен н ой  резьбы 
не р а з  вы нуж дено  бы ло и скать  новые сю ж еты , соверш ен ство
вать  процесс исполнения резны х изделий в соответствии с з а 
просами рынка. П о д ч и н яясь  этом у  влиянию , резчики в первые 
десятилетия  века  больш е стали  д е л а т ь  скульп турн ы х  ком п ози 
ций и меньш е традиц ионн ы х д л я  п р ом ы сла  подвиж ны х  и гру
шек. И х работы  все очевиднее стан овились  похож им и на с т а н 
ковую  скульптуру, а истинно н ародное  н ач ал о  в резьбе, в ы р а 
ж а в ш е е с я  п р еж де  в создании ярки х  и л акон и чн ы х  об разов , все 
зам етн ее  подм енялось  у вл екатель н о стью  сю ж ета .  О в л а д е в  п р и 
ем ам и  лепки, богородские резчики незам етно  стали  утр ач и вать  
умение виртуозного  и экономного  м астерства  работы  с дере-

28. Н. И. М аксимов.
К онек-Г орбунок .
1959
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вом. И х  композиции сдел ал и сь  слож нее, но не столь в п еч ат 
л яю щ и м и  в своей простоте, к а к  работы  стары х  мастеров. 
Н е  всегда  ко л л екти ву  пром ы сла  у д ав а л о с ь  со зд ав а т ь  новое, 
с о о б р азу ясь  с собственны ми лучш им и тради ц и ям и , нередко м ас 
тера  опром етчиво увл ек ал и сь  заи м ство ван и ем  м анеры  и сю ж е
тов, не свойственны х их стилю  работы .

Н о  лучш ие худож н и ки  Б огородского  и среди них таки е  м ас 
тера, к а к  Ч уш кин  и М акси м ов , будучи сам и  инициаторами 
поиска нового, стрем и лись  не поры вать  с д остиж ениям и  прош 
лого. В известны е периоды отходя от традиц ии , они умели к ней 
во зв р а щ ат ь с я .  Они ум ели  п о к а за ть  то в ар и щ ам  по работе, что 
в систем е тради ц и й  м ож н о  откры ть  путь к новому, что т р а д и 
ционные способы резьбы  пригодны д ля  творческой работы  в 
н аш е врем я, что их эстетические нормы нисколько не преп ят
ствую т разви ти ю  исполнительского  м астерства , созданию  про
изведений поистине соврем енны х и вместе  с тем крепко св я за н 
ных с искусством давн ей  богородской резьбы.

В наш и дни Б о го р о д ская  ф а б р и к а  худож ественной резьбы 
вы п у ск ает  много игруш ек-скульптур. Но, к сож алени ю , те м а 
тика  их очень о д н о о бр азн а  и порой нарочито сувенирна. С овре
менные скульп туры  богородских резчиков нередко н ату р ал и 
стичны, их ф орм ы  подчеркнуто  слож н ы  и обильно д еко р и р о ва
ны м елким и  порезкам и. Ч увствуется , что многие изображ ени я  
м еханически  восп рои зводят  в резьбе  просчеты, допущенные 
п роекти ровщ и ком  скульп туры  еще в момент поиска ее компо
зиции в м ягком  м атер и але .  Очень м ало  дел ается  скульптур- 
игруш ек, п ред н азн ач ен н ы х  д л я  детских игр. И скусство  лучших 
стар ы х  м астеров , работы  Ч у ш ки н а  и М акси м ова  могут служить 
соврем енны м  богородским резчикам  о б р аз ц а м и  вдумчивого и 
новаторского  отнош ения к поиску путей дальн ей ш его  развития 
традиц ионн ой  богородской худож ественной резьбы.
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Творчество Н. П. Дорошковой. 
Проблема традиции в курском 
ковроткачестве

И скусство  курского ручного к оврод ели я  (н а р я д у  с другим и 
рем еслам и , такими , к а к  ткачество  и вы ш и вка )  бы ло ш ироко 
расп ространено  во всех у езд ах  К урской  губернии ещ е в X V III  в е 
ке. И зго то в лял и  ковры к а к  д л я  употреблен ия  в своем д ер е в е н 
ском быту, т а к  и на п родаж у . П р о д а в а л и с ь  ковры  не только  на 
я р м а р к а х  Курской губернии, а вы вози ли сь  во многие губернии 
России, где они неизменно п р и в лек ал и  к  себе вни м ан ие  поку
пателей красотой, прочностью и сравн и тельн о  низкими ценами.

К овровы й промы сел  в основном был р а зв и т  среди м о н асты р 
ских и государственны х крестьян , более  обеспеченных по с р а в 
нению с крепостным и и имевш их некоторы е з а п а с ы  собствен
ного сы рья  — ш ерсти и льна.

Д и а п а з о н  изделий народного  ко в р о тк ач еств а  у ж е  в н а ч а л е  
XIX века  бы л очень ш ирок. С реди  них и деш евы е  безворсовы е 
ковры, предн азн ачен н ы е  д л я  у б р ан ств а  крестьянской  избы : на- 
сундучники, настольники , половики и д орож ки , и более  д о р о 
г и е — плотные пуш истые ковры на пол и на стены, тк а л и с ь  на 
п р о д аж у  городскому населению , а т а к ж е  м ахровы е  санны е к о в 
ры. В зависи м ости  от н азн ачен и я  ко вр а  м енялось  и его х у д о 
ж ественное  оформление. Н ап р и м ер ,  санны е ковры отли чали сь  
рисунком ярки м , броским, хорош о видим ы м  на больш ом  р а с 
стоянии.

29. Н. П. Д ор ош к ов а .
П отом ственная  
мастерица курского  
ковроткачества
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В основной своей массе  крестьянски е  ковры н а ч а л а  XIX века 
у к р а ш а л и с ь  геометрическим или сильно обобщ енны м  р асти тель
ным узором. К овроткачеством  за н и м ал и сь  преимущ ественно 
ж ен щ и ны . Они не только  сам и  пряли  ш ерсть д л я  ковров, но и 
готовили р асти тел ьн ы е  краси тели , п р и д ав ав ш и е  расц веткам  глу
бину и благо р о д ство  оттенков. К олорит  ковров был яркий, соч
ный, построенный на сочетании чистых цветов: красного, сине
го, ж елтого , ф иолетового , зеленого, белого и черного, а т а к ж е  
м ягких  оттенков  этих ж е  цветов. Высокое мастерство  курских 
к овровщ и ц  бы стро  за в о е в а л о  ш ирокую  известность, и в течение 
XIX — н а ч а л е  XX века  бы ло отмечено больш им числом наград  
к а к  на русских, т а к  и на з а р у б еж н ы х  вы ставках .

Со второй половины  XIX века  в рисунке курских ковров 
н а б л ю д а етс я  все больш ее  стрем лени е  к переходу от геом етри
ческих и сильно сти лизованн ы х цветочных форм к изображ ени ю  
кон кретны х цветов — маков, роз, ш иповника, незабудок . П осте
пенно и зм ен ял ась  и ком п озици я  ковра. М едальон  зап олн и л  пыш-

30. Н . П. Д ор ош к ов а .
К овер  «Р озы ». 1970-е гг.
Ф рагмент
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ный букет, а ш и рокая  к ай м а  я в л я л а  собой цветочную  гирлянду. 
Фон почти всегда д ел а л с я  черным, от него четко вы ступ ал  ри 
сунок ковра, п о д чер к и вал ась  его цветовая  насы щ енность. К это 
му времени курский пром ы сел  зн ачи тельн о  со кр ати л  выпуск 
м ахровы х ковров, о т д а в а я  предпочтение безворсовом у ко вр о д е 
лию, позволявш ем у  вы полнить более тонкую  светотеневую  р а з 
работку  цветочного узора. П роизводство  м ахровы х  ковров со
средоточилось в д альн ей ш ем  в Тю менской губернии.

И зл ю б л ен н ы м  цветочным мотивом курских  мастериц, осно
вой дек о р а  ковра  со второй половины XIX века  стали  розы. К р а с 
ные, розовые, м алиновы е, окр у ж ен н ы е  густой зеленью  листьев, 
они п р и д ав ал и  изделиям  особую н арядность , праздничность. 
Ковры «в розу» явились  сам ы м  устойчивы м типом коврового  
рисунка, которы й воспри ним ается  сегодня к а к  классический 
«курский ковер». И з  поколения в поколение переходили пере
сняты е на кан ву  узоры  ковров  и отдельны е элем енты  рисунка. 
Они я вл ял и сь  д ля  м астери ц  о тправны м  м атер и ал о м  в творче-

31. Н . П. Д ор ош к ов а .
Н акидка на кресло  
«Р озы ». 1970-е гг.
Ф рагмент
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стве и в известной мере п о д д е р ж и в а л и  тради ц и и  курского ков
родели я. К а ж д а я  м астер и ц а  вноси ла  при этом что-то свое, вы 
р а ж а я  свою ин ди видуальн ость . Т а к  р а зв и в а л с я  и и н терп рети
р о в а л с я  единый стиль курского  ковра.

Н о не только  из ро д а  в род  —  от м атери  к дочери п ер ед а 
вал и сь  секреты  ковроткачества .  В конце XIX — н а ч а л е  XX века 
в д ер евн е  К асторной  и в городе С у д ж а  Курской губернии р а 
б отали  ко вр о тк ац ки е  школы. И х  зад ач ей  я в л я л а с ь  подготовка 
к в ал и ф и ц и р о в ан н ы х  мастериц , способных д ел а т ь  традиционны е 
ковры  и р а б о т а т ь  по э ск и зам  худож ни ков-проф ессионалов . 
В п р о гр ам м у  обучения девочек  12— 16 лет  входили краш ение  
п ряж и , ткачество , рисунок и основы композиции. С ущ ествовали  
та к и е  ш колы  за  счет п р о д аж и  изделий учащ ихся . К с о ж а л е 
нию, они не смогли п р ед о твр ати ть  и остан овить  пониж ение худо
ж ественного  у ровн я  изделий пром ы сла , которое н аб лю д алось  
в н а ч а л е  XX века. Н есм отря  на м астерство  ковроткачих, в п р ед 
револю ц ионны е годы произош ло общ ее  ухудш ение качества  и 
огрублени е  ри сун ка  курского  ковра , вы званн ое  т яж е л ы м  эк он о
мическим полож ен ием  кустарей . И з -за  ж естокой  конкуренции 
с н и ж а л а с ь  себестоим ость ковровой  продукции з а  счет ум ен ь
шения плотности к овра  и зам ен ы  естественны х краси телей  д е 
ш евы м и анилиновы м и.

У ж е в первы е годы своего сущ ествован и я  молодое Советское 
государство  стал о  п р о я в л я ть  за б о ту  о р азвитии  народного  искус
ства  н в том числе ковроделия . В 1928 году м астер а  бывшей 
судж ан ско й  ко в ротк ац кой  ш колы  о р ган и зо в ал и  ковровы й цех 
в артели  «С короход». В след  за  этим  откры ли сь  и другие артели  
в тр ади ц и он н ы х  о ч агах  курского  пром ы сла . П о л о ж и тел ьн о  с к а 
зы в ал и сь  на продукции этих артелей  за к а з ы  «К оверкустэкспор- 
та» на вы сококачествен ны е и вы сокохудож ественны е ковры с 
цветочны м декором , способствую щ ие сохранению  традиций 
местного крестьян ского  искусства. В то врем я на промы сле р а 
ботали  таки е  интересны е н ародн ы е  м астера ,  к а к  Е. Ф. С услова, 
X. Г. С кибина , П. Т. М аш ки н а  и другие. В соверш енстве вл адея  
п р и ем ам и  и н а в ы к ам и  построения цветочного орнам ента  на 
ковре, они с о зд ал и  р я д  интересных работ, небольш их по р а з 
м ерам , но с красивой , тонкой светотеневой п роработкой  р а с ти 
тельного  узора .  Эти ковры, в которы х п рекрасн о  сочетались 
специфические вы р ази тел ь н ы е  средства  и худож ествен ны е осо
бенности дан ного  пром ы сла  с глубоко личны м истолкованием  
ав т о р ам и  вековы х тр адиц ий , д о к а з а л и  ж изнеспособность  о ч а 
гов курского  ковроткачества .

К концу 40-х годов во всех исторически сл о ж и вш и х ся  ц ен т
р ах  коврового  рем есла  сущ ествовали  артели . В к а ж д о й  были 
свои о д арен н ы е  м астери цы -худож ниц ы , м а стер и ц ы -к р аси л ьщ и 
цы. П од  их руководством  о в л а д е в а л а  та й н а м и  ковродели я  м о 
ло деж ь . Вся систем а обучения бы ла  н а п р ав л е н а  на то, чтобы 
воспи тать  не просто хорош их ткачих-исполнителей , но именно 
ум ею щ их м ы слить сам остоятельн о  мастеров, и в то ж е  время
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сберечь дек о р ати вн ы е  приемы реш ен ия  русского цветочного к о в 
ра, отточенные опытом многих поколений м астеров . С реди  д е 
вуш ек, при ш едш и х учиться  ковровом у  д ел у  в ар тел ь  «Т качиха»  
в 1947 году, бы ла  и ш ес т н а д ц а т и л е тн я я  Н и н а  Д о р о ш к о в а .  
Сегодня она одна из сам ы х  интересны х м астеров  курского  к о в 
роделия.

В спом и ная  о времени своего ученичества , Н и н а  П етр о вн а  
Д о р о ш к о в а  р асс к а зы в а е т :  «Всю н ау к у  к о в р о тк ач еств а  пости
гали  с азов. Ш ерсть  н адо  бы ло ум еть  сам ой п о д о бр ать  и п о к р а 
сить в н уж н ы е  цвета , а потом д а д у т  розочку  и три листочка  — 
из них надо  ковер сделать .  В от  и д у м аеш ь , к а к  их лучш е р асп о 
лож и ть ,  с чем сочетать  в узоре, чтобы покраси вее  ковер  п олу
чился». С чувством глубокой б лаго д ар н о сти  говорит Д о р о ш 
кова о своих учителях  — Христине Г ригорьевне С кибиной и 
О льге  П етровне  Ж и горевой ,  которы е восп и тали  не одно поко
ление ковровщ иц. Д в а д ц а т ь  с лиш ним  л ет  р а б о т а е т  н а д  к о в р а 
ми Д о р о ш к о в а ,  но без сомнения именно со врем ен обучения 
зар о д и л и сь  у нее вкус и тр ебо вательн о сть  будущ его  м астера-  
худож н и ка .

М ногое изм ен илось  за  врем я  р аботы  Д о р о ш к о в о й  и на  п р о 
мысле. А ртель  «Т качиха»  сл и л ась  с ар т ел я м и  города  Д м и т р о 
ва, села  Б елого  и деревни К асторной. Т еперь  они объединены  
в С у д ж ан ск у ю  ко вр о тк ац ку ю  ф абри к у .  У величение вы пуска  
продукции при вело  к  тому, что больш ин ство  м астеров  п р е в р а 
тились в простых исполнителей , р а б о та ю щ и х  строго по техни
ческим рисункам . М о л о д еж ь  учится  только  чистой технике тка-

32. О. Ф. В оскобойникова.
К овер «Р озы ». 1950



Н. Том ская 70

чества. Э лем ен т  творчества  в такой  работе  почти отсутствует. 
Т аки м  м астер ам , к а к  Д о р о ш к о в а ,  воспитанны м в тр ади ц и ях  н а 
родного м астерства ,  естественно, тесно в р а м к а х  бездумного  
исполн ительства , тем более  в тесных р а м к а х  о б р азц а ,  зам етн о  
утрати вш его  тради ц и и  пром ы сла . Н и н а  П етровна , ещ е р аботая  
в цехе ткачихой, с т а л а  в свободное врем я  с о зд ав а т ь  свои к о м 
позиции ковровы х узоров. С ам ы м  лю би м ы м  цветочным моти
вом д л я  нее, к а к  и д л я  м астери ц  XIX века, явл яю тся  розы, 
к оторы е всегда  ею б ереж н о  варьи рую тся  в ковровом рисунке. 
Я ркие  пы ш ны е розы  тонко со образую тся  в ее произведениях  с 
други м и  э л ем ен там и  цветочного декора , будь то скромны е в а 
сильки или роскош ны е георгины и лилии. П ри м ером  м ож ет  по
сл у ж и т ь  ковер  « Р о зы  с л илиям и» , создан ны й в 1965 году. По 
словам  сам ой  Д оро ш ко во й , источником вдохновения д ля  этого 
прои зведени я  послуж и ли  зари совк и  ковров крестьянской работы 
п рош лого  века . К ом позиционны й строй ковра  «Розы  с л и л и я 
ми» традиц ионен . В середине и зо б р аж ен  пышный букет из 
крупны х белы х лилий  и красн ы х роз в об р ам л ен и и  мягкой з е 
лени  листвы. Л еп естки , р асп о л о ж ен н ы е  по к р а я м  букета  лилий, 
н аб егая  на черный фон, удачно  п одчеркиваю т силуэт  ц е н тр а л ь 
ного букета. П о к р аю  ковра  вьется  ги рлян д а  из некрупны х ц ве
тов. В у глах  она за в е р ш а е т с я  белы м и лилиям и , связы ваю щ и м и  
в единое композиционное целое кай м у и медальон . Н есколько  
у слож нен ны й рисунок этого ко вр а  не со зд ает  впечатлени я  пере
груж енн ости  у зо р а  б л а г о д а р я  тщ ател ьн о й  проработке  о тдел ь 
ных детал ей  цветочных форм, мягкой тональной цветовой г а м 
ме. В упом янутом  ковре  бесспорно чувствуется  некоторое в л и я 
ние п роф ессиональны х худож н и ков  И нститута  худож ественной 
пром ы ш ленности , р аб о таю щ и х  с промыслом. В конце 40-х — 
в 50-е годы институтом  п роводилась  эк сп ер и м ен тал ьн ая  работа  
на тему « Р усски й  ковер». О д н ако  в больш инстве  своем эти 
ковры  со зд ав а л и сь  без опоры на местные тради ц и и  промы сла 
и бы ли скорее вольны м  и злож ен и ем  темы. Они во многом усту
пали  р а б о т а м  с у д ж ан ск и х  мастериц , сохран явш и х  в своем тв о р 
честве черты местного крестьянского  ковра. Тем не менее опре
делен ное  воздействи е  на тр ак то в к у  расти тельн ого  декора  ковры 
х удож н и ков-п роф есси он алов  все ж е  о к а за л и .  Так , в ковре 
Д о рош к овой  « Р о зы  с лилиям и»  это  зам етн о  по некоторой д р о б 
ности рисунка  цветов, отчего теряется  свойственная  народном у 
ковру  четкость и в ы р ази тельн ость  отдельны х форм. Н есм отря  
на недостатки , в этой ранней  сам остоятельн ой  работе  Д о р о ш 
ковой п роявилось  глубокое  понимание народны х основ искусст
ва ковроделия .

Д о  1969 года Д о р о ш к о в а  п р о р а б о та л а  в цехе ткачихой, про
д о л ж а я  дом а, по ночам, рисовать  свои ковры. З атем ,  по б о лез
ни г л а з  вы н у ж д ен а  б ы ла  на  некоторое врем я уйти с прои звод 
ства, а по в о зв р ащ ен и и  с т а л а  р аб о тать  в худож ественной м ас 
терской  ф абрики , тем сам ы м  получив возм ож н ость  посвятить 
себя  р а з р а б о т к е  новых вар и ан то в  курского  ковра.



Творчество Н. П. Д ор ош к овой .
П р облем а традиции в курском  ковроткачестве 71

Д о р о ш к о в а  вн и м ательно  изучает  н аследи е  прекрасн ы х  м а с 
териц прош лого. С т а р а ет с я  вникнуть  во все тонкости р а с ти 
тельного орн ам ен та ,  увлеченно ищ ет ж и вописн о-граф ическое  
решение цветочных ф орм. Х удож ни це  у д ается  п ри дать  своим 
цветам  эл ем ен т  ф антастичности , сказочности , сохранив  при этом 
образн ую  в ы р ази тельн ость  и х а р а к т е р н ы е  д ет а л и  того или ино
го растения . С клонность Нины П етровны  к поэтизации р е а л ь 
ных цветочных букетов о б ъ ясн яется  тем, что она, вд охн овляясь  
сельской природой, со зд ает  ковровы е рисунки по мотивам  с к р о м 
ных полевы х цветов — ром аш ек , васильков , незабудок , и о д н о 
временно п р о д о л ж а е т  традиц ии  н ародного  крестьянского  ковра  
со свойственной ему сказочностью , н арядн остью  в тр акто в ке  
пышного цветочного д екора , который всегда п р и д ав ал  коврам  
особую праздничность, в ы д ел яя  их из общ его  р я д а  предметов 
повседневного обихода.

К числу лучш их р а б о т  Д о р о ш к о во й  60— 70-х годов м ож но 
отнести так и е  ковры, к а к  «Георгины», «П рим улы », «Розы  с 
васи л ькам и »  и «Ч айн ы е розы». П о щ едрости  р а зр а б о т к и  о р н а 
мента следует  вы дели ть  ковер « Р о зы  с васи л ькам и » . В этом 
ковре худож ни це  уд ал о сь  достичь органического  сочетания  ж и 
вописного и граф и ческого  н а ч а л  в реш ении цветочных форм. 
Она р а з м е щ а е т  ц ен тральн ы й  букет  ковра  к а к  обычно на сп л о ш 
ном черном фоне, хорош о в ы яв л яю щ ем  отдельны е  д етал и ,  силуэт  
форм и ритм орн ам ен та .  К ай м а ,  красоч ны й о вальн ы й  м едальон  
составлены  из роз. Крупны е розы, и зо б р аж ен н ы е  объем н о  — со 
светотеневой моделировкой, об р ам л ен ы  ярки м и  п ятн ам и  мелких 
луговы х цветов. Ж и вой , р азн о о б р азн ы й  по очертан и ям  ритм 
узора  из м елких цветов, вто р гаясь  в густоту черного фона, 
удачно с в я зы в ает  центр ковра  с кайм ой, о б ъ еди н яет  всю к о м 
позицию. Я рко-синие васи л ьки  в у зоре  вполне реальны , у з н а 
ваем ы  и в то ж е  врем я условны. М ер ц ая  среди пыш ных к р а с 
ных роз, они вы зы в аю т  в п ам яти  о б р азы  за к о л д о в а н н ы х  цветов 
из народны х сказок .

В к а ж д о м  ковре Д оро ш к о во й  о щ у щ ается  вы сокое п роф ес
сиональное владен и е  техникой в ы работки  безворсового , г л а д 
кого ковра, п р ед ставл яю щ его  собой плотную  тк ан ь  с ш ер с т я 
ным утком  и льняной  основой, соединенны х простым п о л о тн я 
ным переплетением . Б езворсовое  ковротк ачество  п озволяет  
вы полнить и четкий по контуру рисунок, и плавное  п е р е т е к а 
ние одного цвета в другой  за  счет смены пуш истых ш ерстяны х  
утков. П р екр асн о е  знан ие  Д о р о ш к о во й  рем есла  позволяет  ей 
безошибочно учесть все тонкости воплощ ения рисунка  в гото
вом изделии. Х ар актер н о й  чертой р аботы  худож ни цы  явл яется  
ин ди ви дуали зи рован н ое  и зо б р аж ен и е  одних и тех ж е  цветочных 
мотивов в р азли ч н ы х  ковровы х композициях. П оэтом у  ее ковры 
никогда не прои зводят  вп еч атлени я  бездуш ного  повтора  р аз  
и навсегда  найденной формы.

К овер «Розы » своими д ек о р ати вн ы м и  кач еств ам и  бли зок  не 
только  курским крестьянски м  ко вр ам  2-й половины  XIX века,
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но и тю м енским  м ахровы м  коврам , родственны м курским строе
нием ком позиции и декора .  П р а в д а ,  тю менским ко вр ам  свой
ственна более  плоскостная , си луэтн ая  т р ак то в ка  крупны х роз, 
меньш ее количество  оттенков, хотя  цветовая  гам м а  тех и д р у 
гих очень бли зка . В рисунке сильно обобщ енны х цветов тю м ен 
ских м астер и ц  интересую т только  н аи более  х ар а к те р н ы е  д е т а 
ли. Все эти  отли чи тельны е черты присутствую т и в ковре  Д о 
рош ковой  «Розы ». Т я ж е л а я  цветочн ая  к а й м а-р а м а ,  состоящ ая  
из круп ны х роз в об р ам л ен и и  светлого кон тура  и зелен о-оли в
ковых листьев, я в л яе т с я  в этом ковре  основным элем ентом  к о м 
позиции. Д л я  равном ерного  насы щ ен и я  поля ковра узором  в 
цен тре  р а сп о л о ж ен  небольш ой  букет. С илуэт  рисунка каймы 
строг и лаконичен , а н ек о то р ая  тяж ел о весн о сть  форм создает  
вп еч атлени е  насы щ енности  вещ и декором.

Б удучи  худож ни ком , вы росш им  в атм осф ере  промысла, 
Д о р о ш к о в а  тонко чувствует  специфику народного  худож ествен 
ного творчества . О на ум ело  пользуется  при ем ам и  и зо б р а зи те л ь 
ного я зы к а  крестьянского  искусства  ковроткачества . «С рисун
ком р а зг о в а р и в а т ь  надо» ,— учила  Д о р о ш к о в у  ее н аставниц а  
С кибина. И во всех р а б о т а х  м астери цы  чувствуется, что она 
неукоснительно следует  этом у  завету .

Весь творческий путь Д орош к овой , ее произведения, метод 
работы  н ад  создан ием  ковра , р а с к р ы в а ю т  ее к а к  подлинного 
н ародного  м астера .  К  сож ален и ю , на сегодняш ний день поло
ж ен и е  стар ы х  опытных м астеров  трудно н а зв а т ь  завидны м , да 
и о стали сь  их счи тан ны е единицы. Одни у ж е  больш е не р а б о 
таю т, другие, в том числе Д о р о ш к о в а  и п рекрасн ы й мастер 
К. П. Д е р я ж е н ц е в а  (ее ковры в 50-е годы неоднократно  эк сп о 
ни ровали сь  на в ы с т а в к а х ) ,  в услови ях  настоящ его  ф абричного  
п рои зводства  постепенно о тстрани лись  от творческой работы. 
П ричин д л я  этого  много — тут  и чисто экономические, и обу
словлен ны е структурой  прои зводства , но, видимо, с а м а я  г л а в 
ная  в том, что ф игура  м астер а  к а к  х р ан и тел я  и п р о д о л ж ател я  
тради ц и й  п ром ы сла , не получая  до лж н о й  п оддерж ки  и пони
м ания  ее значим ости , у т е р я л а  на этой ф а б р и к е  свой авторитет. 
Д о р о ш к о в о й  приходится  з а н и м ат ь с я  чисто технической р а б о 
т о й — р азм н о ж ен и ем  и коп ировани ем  рисунков на бумаге  д ля  
тк ац ки х  цехов только  потому, что у нее нет специального  худо
ж ественного  о б р аз о в ан и я  и она не м о ж ет  быть старш им  х у д о ж 
ником. Н о  что могут п ротивоп оставить  молоды е выпускники 
худож ествен н ы х  уч илищ  тал ан ту ,  опыту и знанию  рем есла  т а 
кой ковровщ иц ы , к а к  Н и н а  П етровн а?  Д о л ж н о  пройти много 
лет, п ок а  м олодой  х у д о ж н и к  в ж и в ется  в промысел, постигнет 
тонкости курского  стилистического н а п р ав л ен и я  в ковроделии, 
его традиции.

Ф а б р и к а  растет , увели чи вается  вы пуск ковровы х изделий, 
а вот качество  их бесспорно падает ,  на семь м алоинтересны х 
геом етрических ковров  приходится  только  один тр ади ц и он 
ный — цветочный. Р е з к о  ухудш и лся  колори т  ковров. Д л я  этого,
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п равда ,  есть объ екти вн ы е  причины, н ап рим ер , отсутствие со б 
ственной базы  д л я  к р аш ен и я  п ряж и . Н о  н а с т о р а ж и в а е т  тот 
ф акт , что молоды е ковровщ иц ы , о бучаю щ и еся  в цехах  ф а б р и 
ки на при м ерах  ковров, обедненны х по цвету и композиции, 
значительно  у тр ати вш и х  тр ади ц и ю  курского  ковра , скорее  в се 
го будут не способны сам и ее п о д д е р ж а ть  и продолж ить . Ч тобы  
и зб е ж а т ь  этого, необходимо не просто учить м о л о д еж ь  техни
ке ткачества , а с помощ ью  н ародного  м астер а  воспи ты вать  
у нее интерес к дан н ом у  виду дек о р ати вн о го  искусства , его 
истории и худож ественно-эстетическим  особенностям . В аж н ую  
роль в таком  воспитании м о ж ет  сы гр ать  Д о р о ш к о в а ,  одна из 
последних м астери ц  — носителей и п р о д о л ж а те л е й  вековы х т р а 
диций курского ковроделия . П оэтом у в а ж н о  всем ерно п овы ш ать  
авторитет  такого  м астер а -тв о р ц а  на промы сле, с о зд ав а т ь  ей 
условия, при которы х она см огла  бы п ер ед ать  свои зн ан и я  м о
лодеж и. В противном случае  через короткое  врем я, когда  уйдут 
Д о р о ш к о в а ,  Д е р я ж е н ц е в а  и д руги е  опы тны е м астера ,  пропасть  
м еж д у  народны м  искусством ручного ковр о тк ач ества  и продук
цией С у д ж ан ск о й  к о в роткац кой  ф абр и к и  м ож ет  стать  н еп реодо
лимой.

«М астер  из н ар о д а»  Д о р о ш к о в а  несомненно д о л ж н а  быть 
наставником  юных мастериц , постигаю щ их сегодня  науку  ко в 
роткачества , что пом ож ет  в д ал ьн ей ш ем  сохранить  и н ди ви ду
альны е особенности старинного  русского пром ы сла  народного  
ковроделия.
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В конце XIX — н а ч а л е  XX века  ку р ск ая  деревн я  не р а д о в а л а  
в згл я д а  ни простором  северорусских  домов, ни богатством  ар х и 
тектурны х форм. Ж и л и  здесь  потеснее, чем на Севере. Н о т к а ц 
кий стан  бы л о б язательн ой , необходимой вещ ью  в доме. Б ез  
него не м ы сл и л ась  ж и зн ь  кр естьянин а . Т кан ы е  предм еты  о к р у 
ж а л и  ч еловека, бы ли его о д еж до й  и красой  дом а.

Д о м а ш н е е  рем есло  — ткачество , вы званн ое  к ж и зн и  чисто 
у тилитарной  необходимостью , стан овилось  частью  всей ж изни 
крестьянин а . П р едм еты  народного  тк ач ества  бы ли непременной 
п р и н адл еж н о сть ю  всех обрядов  с м ом ента рож ден и я  человека  
и до его смерти. К ром е того, они вы полняли  эстетическую ф у н к
цию, у д о в летв о р яя  потребность н ар о д а  в красоте.

Т к ал и  в Б у д и щ е  из сам ы х  р азн о о б р азн ы х  ниток: ко н о п л я 
ных ( з а м а ш н ы х ) ,  льняны х, ш ерстяны х, х л о п ч ато б у м аж н ы х  (по
куп ны х), в соврем енное ткач ество  ш ироко вош ли нитки мулине. 
И зд ели я  гово р ят  о том, что курские  м астери цы  в л а д е л и  р а з 
личны м и техн и кам и  ткан ья :  многоремизной, з а к л ад н о й , браной, 
а т а к ж е  ткан ьем  на дощ ечках ,  исп ользовали  к а к  го р и зо н тал ь 
ные, т а к  и в ер ти к ал ь н ы е  станы.

П росты м  вер ти кал ьн ы м  переплетением  и зго тавл и вал и  ш ер 
стян ую  т к ан ь  «волосень», из которой ш или т я ж е л ы е  ж енские 
са р а ф а н ы :  более  н ар яд н ы е  — с позументом  и попроще — с «ги-

33. М астерицы  
курского ткачества.
1970-е гг.
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танчиком » — красной полосой на подоле. Этим ж е  способом т к а 
ли холст, по-местному «белокос». О бычно, н ач и н ая  ткать ,  м а с те 
рица п р и к и д ы вал а ,  на что пойдет это полотно и тогда  на одну 
и ту ж е  основу м огла  пуск ать  р азн ы е  утки (хло п ч ато б у м аж н ы е , 
льняны е, з а м а ш н ы е ) ,  если т к а н ь  д о л ж н а  бы ла  пойти на п оло
тенца, то м астери ц а  в нуж н ы х  м естах  п р о п у скал а  цветной уток 
д ля  того, чтобы у краси ть  тк ан ь  полосочкам и. П отом  холстину 
белили и по мере надобности  р а з р е з а л и  и п ускали  в дело  или 
ж е  о т к л а д ы в а л и  в сундук — «дочкам  на приданое» . Ш или из 
холста  р у б аш к и  м уж ск и е  (просты е «быденные» из зам аш н о го  
холста, более  п раздни чны е « расхож и е»  — из л ь н а  или из л ьн а  
с б у м аго й ) ,  м уж ски е  ш таны  — из за м а ш к и  с бум агой  (холст 
д ля  них д ел а л и  кл етчаты й  или полосаты й, у п о тр еб л я я  красны й, 
синий и белый ц в е т а ) .  Н а  ж ен ские  рубахи  п ускали  р а з н о о б р а з 
ное полотно — верх шили из более  тонкой м атери н  из б у м аж н ы х  
ниток, у к р а ш а л и  затк ан н ы м и  полоскам и , низ рубахи  ш или из 
зам аш к и .

Увеличение числа ниток п о зво л ял о  вы тк ать  р азн о о б р азн ы е  
узоры. Н а  4-х и 3-х нитах  т к ал и  «рядное» полотно в клеточку  
(основу обычно б р ал и  зам аш н у ю , уток  б у м а ж н ы й ) .  С ейчас  т а к 
ж е  ткут  такое  полотно из х л о п ч а то б у м а ж н ы х  ниток довольно 
темных цветов, н а зы в а ю т  такую  ткан ь  «ш отландкой » . А н а л о 
гичным способом ткал и  и попонки из ш ерсти, особенно р а с п р о 
странены  они бы ли в селе  Д о л ж е н к о в о  О боян ского  района. 
Р ан ьш е  попонки стелили на «ездни» — возок, в котором  везли 
молодых на свадьбе , а на праздн и ки  и в дни сем ейны х торж еств  
ими пок ры вали  сундуки и кровати . В н асто ящ ее  врем я  к л е т ч а 
тые попонки из ш ерсти с з ам аш к о й , вы ткан н ы е  в строгом  черн о
белом колорите, или ж е  н ар яд н ы е  многоцветные, основанны е 
на чередовании красны х, синих, ж е л т ы х  клеток, я в л яю тся  о б я з а 
тельной частью  праздни чного  интерьера. И зготовлен и е  попонок, 
как  и постилок, есть один из видов п аласного  ткачества ,  в х о д я 
щих органически  в соврем енны й интерьер. Оно п о зво л яет  гово
рить о сохранении в наш и дни этого  традиц ионн ого  вида  н а р о д 
ного творчества . Н а  четырех нитах  узором  «елочка» , по-местно- 
му — «в сасонку», т кал и  онучи из ш ерстян ы х  ниток или из 
шерсти с з ам аш к о й . В технике многоремизного  ткач еств а  вы п о л 
няли скатерти  из тонких льн ян ы х  ниток, обычно их ещ е « н а в о 
дили» по низу и у к р а ш а л и  к р уж евн ы м и  или цветны ми в с т а в 
ками.

С катерти  и особенно руш ники и теперь  п р о д о л ж а ю т  играть  
в аж н у ю  роль  в ж и зн и  деревен ского  ж и тел я ,  у ч аству я  во всех 
собы тиях  его ж изни . Р уш ник , т а к  же, к а к  и раньш е, кл ад у т  
под голову покойнику и в еш аю т  на стену по старом у  обы чаю , 
когда  у м и р ает  человек.

Особое место руш ник за н и м ал  всегда  в свадебн ом  о б р яд е  
и к а к  один из компонентов яркого  свадебного  р и ту ал а  он ф у н к
ционирует и по сей день. И зм ен и лся  лиш ь х а р а к т е р  об ряд а ,  
уш ло в прош лое магическое значение  предм ета , но сохранился
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сам  праздни чны й р и туал  и так  ж е ,  как  и раньш е, ни одна с в а д ь 
ба не обойдется  без вы ткан н ы х  (именно вы тканны х, а не куп
ленны х) руш ников и скатертей .

Р уш н и к и  т к а л и  трех  видов в зависи м ости  от того, для  каких  
целей они употребляли сь . С ам ы е  н ар яд н ы е  — «крю чковые», по
лучи ли  свое н азв ан и е  от обы чая  у к р а ш а т ь  ком н ату  на все 
праздни ки . У зорны е руш ники р а зв е ш и в а л и с ь  на вбитые в стен
ки гвозди — крю чки. К ром е того, 3— 4 таки х  полотенца, как  п р а 
вило, входят  и теперь  в повседневное убран ство  комнаты , 
у к р а ш а я  красн ы й угол, о б р а м л я я  висящ ие на стенах  зер кал а ,  
картин ы , ф отограф ии . Р у ш н и к и  эти т к ал и  из сам ы х  тонких ни
ток, в XX веке  ч ащ е  из бу м аж н ы х . Д л и н а  их обычно 2— 2,5 м, 
ш ирин а  около  40 см. Т аки х  полотенец  к  свадьбе  готовили штук 
20— 25, сейчас  курские  м астери цы  готовят  несколько  меньше. 
В ечером  перед  свадьбой  родня невесты п р и е зж а е т  в дом ж е 
ниха и р а зв е ш и в а е т  руш ники по стенам , а на столах  и л а в к а х  
р а с к л а д ы в а ю т  «наведенны е»  скатерти , с тем, чтобы гости ви де
ли, что м о л о д а я  при несла  в дом не только  свой труд, но и к р а 
соту. Н а  второй ден ь  свадьб ы  при везенны е ткан ы е  вещ и стан о
вятся  к а к  бы у ч астн и кам и  общ его  веселья, гости н ак и д ы ваю т  
на себя ярки е  дек о р ати вн ы е  ск атер ти  и руш ники и идут т а н 
цевать.

Д р у го й  вид  полотенец  — «ручные». Н а  свадьбах ,  поминах, 
на  все больш ие праздни ки , когда  в дом соби рается  много гос-

34 . А. И . В о ж ж о в а . 35. В. И . К оневова.
Руш ник с подписью  Руш ник. 1960-е гг.
«Н ю ра» и у зор ом  «орлы».
1960— 1970-е гг.
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тей, их стелят  на столы, на  ск атер ти  с тем, чтобы гости могли 
в ы ти рать  о них руки. П осле  п р а зд н и к а  их сти раю т  и уб и раю т  
до следую щ его т о р ж еств а .  В ы гл яд ел и  та к и е  руш ники нам ного  
скром нее «крю чковых», единственное их у к р аш ен и е  —  я р к о 
красные, разной  ш ирины полосы на концах , получавш и еся  при 
пропуске цветного утка  по белой основе. Т к а л и  их обычно из 
б у м аж н ы х  ниток с льн ян ы м и  или зам аш н ы м и . Н а  с в ад ь б у  гото
вили не менее  20— 30 штук.

И, наконец, д л я  повседневного по л ьзо ван и я  т к а л и  руш ники 
из зам а ш к и ,  проп уская  на кон ц ах  несколько  кр асн ы х  полосок. 
Таких полотенец м ать  д а в а л а  дочери  ш тук  10— 15.

Теперь ото ш л а  в п рош лое  необходимость сам и м  з а г о т а в л и 
вать  себе одеж ду , не сядет  больш е м астер и ц а  з а  стан  с тем, 
чтобы н а т к а т ь  холст  на р у б аш к у  или ш ерсть  на  с а р а ф а н ,  
п латье  теперь все носят  городское. Н о  зато  не п о ж а л е е т  она 
врем ени и сил на то, чтобы н а т к а т ь  яр ки х  и праздни чны х  р у ш 
ников и скатертей , краси вы х  попонок и н ар я д н ы х  половиков на 
пол. М атер и ал ьн ы й  д остаток  соврем енной д еревн и  п озволяет  
к а ж д о м у  купить лю бую  т кан ь  в м агази н е ,  и тем не м енее т а к  
ж е, к а к  и 100 лет  н азад ,  м атери  готовят  п о д р астаю щ и м  д о ч е
рям к свадьбе  укр аш ен н ы е  сл о ж н ы м и  у зо р ам и  руш ники и с к а 
терти. И нтересно  отметить, что именно праздн и чн ы е  и зделия  
ткутся, в то врем я к а к  простые в исполнении «ручные» р у ш 
ники, как  п другие предметы, чисто у тилитарны е, сейчас не

36. А. И . В о ж ж о в а .
Руш ник. 1970-е гг.
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ткутся. Б о л ь ш у ю  роль  в развитии  узорного  ткачества  в совре
менной деревн е  и гр ает  тот ф акт , что общ ественны м  мнением 
п о д д ер ж и в ается  т р ади ц и о н н ая  красочность об ряд а .  М астери ца  
Е. И. С л ати н о в а  говорит: « Д а  и что это за  св ад ьб а  без руш ни
ков? Вот к а к  пойдут гости п лясать , снимут их с гвоздя, да  н а 
кинут на себя, а т а к ж е  скатерти , что по л а в к а м  раскинуты, вот 
где красиво-то» .

В лю бом  д ом е  села  п р и ветл и вая  хо зяй к а  о б язател ьн о  п ок а
ж е т  вы ткан н ы е  ею сам ой  руш ники и скатерти . Н аверн ое  не сл у 
чайно, что традиц ионн ое  искусство слож н ого  узорного  тк а ч е 
ства сохран и лось  именно в этом селе, сл а в ящ е м с я  в первую 
очередь  своим народны м  хором, вы ступ аю щ им  с больш им успе
хом у нас в стр ан е  и за  рубеж ом . Г л а в н а я  за с л у га  в успехах 
хора п р и н а д л е ж и т  н ародной  м астери це  Е вдокии И ван овн е  Г олу
бович. О на из тех ж ен щ и н, о которы х говорят  « м астери ца  на 
все руки» — и петь, н п лясать , и рукоделием  зан и м аться .  Стены 
ее д о м а  увеш ан ы  руш никам и , сделанн ы м и ее рукам и , сохран яет  
она и стар ы е  вещи, которы е т к а л а  еще ее мать.

Д л я  современного  ткачества  опи сы ваем ы х мест х а р актер н а  
монохромность — узор  вы полнялся  (н аво д и л ся )  по белой осно
ве. З а т к а н н ы м и  были оба конца полотенца, и по к р аям  при
ш и в а л а сь  ещ е б ах р о м а ,  к р у ж ево  (покупное) ,  полоски яркой 
ш елковой  материи. П ри  сохранении местной традиц ии  о р н а 
м ентации в ткачестве  этих районов чувствуется и влияние 
искусства  пограничных у к р аи н ски х  районов. Д еко р ати вн ы е  ру
ш ники и скатерти  по к р ы вали сь  крупными сю ж етн ы м и или точ
нее, сю ж етно-геом етрическим и  узорам и. В этом отношении инте
ресно сделан н ое  в н а ч а л е  XX века  полотенце, п р и н а д л е ж ащ е е  
Ф. П. Д уди ной . К ом пози ция  его построена на  чередовании 
крупных стилизованн ы х  фигур, р асп олож ен н ы х  симметрично 
вдоль  продольной оси полотенца и поперечных полос с геомет
рическим орнам ентом . С верху — три л етящ и е  птицы, вслед  за  
ними три полосы с р азл и ч н ы м и  геометрическими ф игурами и 
под ними две  стран ны е фигуры, нап ом и н аю щ и е одновременно 
и человека, и культовое  сооруж ение , за в е р ш а ю щ е е с я  крестом. 
Н и ж е  р асп олож ен ы  две  фигуры, совм естивш ие в себе очень 
распростран ен н ы й  узор  — «подсвечники» и мотив двуглавого  
орла ,  при ш едш и й сю да, возм ож н о, с покупных кролевецких  ру ш 
ников. П о  к р а я м  при ш и та  б ахром а  и полоса  ш елковой к л етч а 
той материи. В ы полненное красн ы м и н и ткам и  по белой основе 
полотенце вы гл яд и т  очень декорати вно . О р н ам ен т  с «подсвеч
ни кам и»  очень часто  встречается  на скатер тя х  и руш никах  — 
его мы видим на старой  скатерти , вы тканн ой  Е. И. М алы ш ки- 
ной (80 лет) к ее свадьбе  в н а ч а л е  XX века, он ж е  присутству
ет и на клетчатой  скатерти  Е. И. Голубович, сделанной уж е 
ср авн и тел ьн о  недавно, и на  руш нике А. И. Коневой 1955 года. 
Н еско л ьк о  ви дои зм ен ен н ая  ф о р м а  того ж е  о р н ам ен та  на с к а 
терти молодой м астери цы  А. И. В о ж ж о во й  — «подсвечники» 
с ф игурам и, н ап о м и н ает  ш ах м атн ы е  пешки, а вот те ж е  фигуры
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« заш агал и »  на скатерти  Е. И . С лати новой  и на полотенцах  
В ож ж овой . Д ру го й  стари нны й узор, переш едш ий в соврем ен 
ное ткачество ,— это геометрические п и р ам и д ал ь н ы е  и з о б р а ж е 
ния с крестам и, возм ож н о, в прош лом  это был геом етри зован -  
ный мотив, н ап ом и наю щ ий по оч ер тан и ям  церковь. И нтересно  
полотенце, вы тканн ое  м атер ью  С лати новой  в н а ч а л е  XX века. 
Н а обоих кон цах  полотенца пом ещ ен узор  из чередую щ ихся  
поперечных полос, полученных пропуском  красн ого  утка  по 
белой основе и полос с расп о л о ж ен н ы м и  в р я д  п и р ам и д к ам и  с 
крестам и  на верхуш ке. Д в и ж е н и е  композиции вверх  создается  
уменьш ением  р а зм е р а  фигур по н ап р авл ен и ю  к середине поло
тенца и уменьш ением  ш ирины  поперечных красн ы х  полос. П о 
лотенце вы полнено в красн о-белой  гамме. Д е к о р а ти в н о с ть  его 
усиливаю т приш итые по к р а я м  два  р я д а  б ахром ы  и полоса ш ел 
ковой материи. В озм ож н о  таки е  полотенца имели п р еж де  к у л ь 
товое значение. С ейчас подобные геом етрические фигуры с кр ес 
тами приобрели чисто дек орати вн ы й  смысл (н апри м ер , на и зд е
лиях  В ож ж овой , Г олубови ч),  они и з о б р а ж а ю т с я  рядом  с н а р я д 
ными деревьям и  и вазам и , в сочетании с другим и геом етри че
скими фигурами.

С овременное ткач ество  рай он а  о тли чается  разви ти ем  о р н а 
ментации по двум  н ап р ав л ен и ям : и зо б р аж ен и я ,  вы полненны е 
бли ж е  к натуре, почти лиш енны е условности ф игуры  людей, ж и 
вотных, и наоборот, геом етри зован ны й узор. О бщ и м  д ля  всех 
м астери ц  яв л яется  употребление  ярки х  р азн о ц ветн ы х  ниток. 
П оявлен ие  анилиновы х краси телей  в конце XIX века  не и зм е
нило цветовой гам м ы  ткан ы х  изделий, она  о с т ал а с ь  к р а с н о 
белой, р еж е  — черно-красно-белой . И только  в последние годы 
с появлением  в п р о д а ж е  ниток мулине, она вкл ю чи ла  таки е  
цвета, к а к  ж елты й , синий, зеленый. Все м астери ц ы  л ю б я т  соче
тать  сю ж етн ы е орнам енты  «наведенны х»  концов с геом етри че
ским орнам ентом  «тканок» — приш ивны х полос, сделан н ы х  от
дельно  на стане за к л а д н о й  техникой. Т кан ки  эти  х р ан я тся  очень 
береж но, отп ар ы ваю тся  со стары х  изнош енны х скатертей  и 
при ш и ваю тся  к вновь вы тканн ы м . Они — красн о-белы е, и н у ж 
но отдать  д о лж н о е  стары м  к р аси тел я м  — несм отря  на много
численные стирки, красн ы й  цвет не потерял  своей интенсив
ности. Т ако ва ,  наприм ер, ск атер ть  Д уди ной , в ы т к а н н ая  совсем 
недавно. Ее  узор  состоит из геометрических фигур и у п о м ян у 
тых у ж е  п и рам и док  с крестам и , по к р а я м  т а к ж е  приш иты т к а н 
ки. О б щ ая  гам м а  — к расн о -бел ая ,  о р н ам ен т  на кон цах  вы п ол
нен цветными нитками. Т аки е  ж е  ткан к и  у к р а ш а ю т  соврем ен 
ную скатерть  Голубович, причем с дер ж ан н ы й  красн о-белы й 
о рнам ент  ткан о к  здесь  хорош о сде р ж и в а е т  общ ую  пестроту 
многоцветной клетчатой  скатерти .

Ткут  в селе почти в к а ж д о м  доме. С равн и тел ьн о  недавно, 
по-видимому из стрем лени я  п ри дать  вещ и ещ е больш е яркости  
и декоративности , м астери цы  стали  н аводить  узоры  не на белом 
фоне, к а к  это д ел а л и  раньш е, а на клетчатом . К летк и  ткут
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яркие, густые, о р н ам ен т  порой теряется  из-за  них, создается  
и зли ш н яя  пестрота  цвета . Много таких  руш ников и скатертей  
у Голубович, и не все они в одинаковой  мере удачны. Евдокия  
И в а н о в н а  ткет  и узоры, в зяты е  со стари нны х вещей, и п ри ду
м ы в ает  новые, более  реальны е, почти лиш енны е геом етрично
сти,—-деревья , цветы, птицы у к р а ш а ю т  ее полотенца. Т акое  ж е 
сочетание тради ц и он н ы х  мотивов с новыми н аб л ю д ается  у м ас 
терицы В о ж ж о во й . О на в ы д ел яется  к а к  особо у м ел ая  ткачиха 
д а ж е  среди лучш их м астери ц  села . И действительно, ее д е к о р а 
тивны е ком п озици и  отли чаю тся  слож ностью  и одновременно 
вы сокой техникой исполнения. М астери ц а  лю би т  трехчастны е 
го р и зон тальн ы е  и зо б р а ж е н и я  с р а зд ел я ю щ и м и  поперечными 
цветны м и полосами. Ее произведения  в ы гл яд я т  всегда  очень 
д екорати вно . И нтересно  кл етчато е  полотенце с оленями, в нем 
сочетаю тся  традиц ионн ы й о р н ам ен т  и соверш енно р еали сти че
ски вы полненны е ф игуры  симметрично стоящ их оленей. П о л о 
тенце за к а н ч и в ае т с я  д ву м я  атласн ы м и  л ен там и  и бахромой. 
У В о ж ж о в о й  п о д р астаю т  дочери, и она, т а к  ж е, к ак  и ее мать 
когда-то, готови т  им в при даное  н ар яд н ы е  руш ники и скатерти  
(н уж н о  отметить, что молоды е д евуш ки  счи таю т необходимым, 
вы ходя  за м у ж , приносить в дом м у ж а  дом отк ан ы е  нарядны е 
и зд е л и я ) .  П рои звед ен и я  М. А. К алининой (ей немногим больше 
40 лет)  отли чаю тся  чрезвы чайн ы м  разн о о б р ази ем  сю ж етов  и 
говорят  о больш ой творческой ф ан тази и  мастерицы . О на та к ж е  
л ю б и т  н аводи ть  узор  по кл етчато м у  фону: цветы, вазы , сильно 
видоизм ени вш и еся , к а к  бы расцветш и е  «подсвечники», геом ет
рические и зо б р а ж е н и я  и д а ж е  вы полненны е очень реали сти че
ски к а к  бы п л яш у щ и е  м уж ск и е  фигуры в ш ироких ш тан ах  и 
сапогах . Все ее и зд ел и я  выполнены многоцветно и отличаю тся  
от ткач ества  м астери ц  старш его  поколения, которые предпочи
т а ю т  узоры  из геом етрических фигур, н ап ом и наю щ ие детский 
калейдоскоп .

В селах  К урской  области  много мастериц, зан и м аю щ и хся  
традиц ионн ы м  искусством ткачества ,  и нуж но отметить, что при 
сохранени и  общ ей старинной техники ткан ья ,  у каж д о й  м а с те 
рицы есть свои излю бленн ы е  сю ж еты  и композиции, о тли ч аю 
щ ая  их м ан ер а  исполнения. Н е  все попытки м астери ц  внести 
в ткачество  новые сю ж еты  и приемы (наведение  узора  по к л ет 
ке) при водят  к удачны м  реш ениям , но сам  ф а к т  творческого 
поиска новых мотивов орн ам ен та ,  цветовы х сочетаний, отве 
чаю щ и х вкусам  соврем енны х ткачих, з а с л у ж и в а е т  внимания. 
С охранен ие  традиц ионн ы х  форм ткан ы х  вещей и преж ней тех 
ники говорит о ж и знестойкости  ткач ества  — традиционного  вида 
народного  творчества , о перспективах  его развития  в д а л ь 
нейшем.



И. Борисова
Ковровщицы Орловщины. 
Новое в традиционном

Р азви ти ю  традиц ий  коврод ели я  в селах  О рловской  области  
способствует относительно сохранивш ий ся  д авн и й  обы чай  го 
товить ковер к свадебн ом у  торж еству . Е сли  с в а д ь б а  с п р а в л я е т 
ся зимой, то ковром  за с т и л а ю т  сани, на них у с а ж и в а ю т  м о л о 
ды х в свадебном  поезде. Яркие, насы щ ен н ы е  к р аск и  ковра  
при даю т то р ж еству  особую эм оци ональную  приподнятость . Н е 
д ар о м  во врем я  и теперь  сох р ан яю щ его ся  ш утливого  обы чая  
импровизированного  «вы куп а»  невесты, когда  родственники  
ж ен и х а  н ачинаю т р а ссм атр и в ать ,  «судить приданое» , у с т р а и 
вается  показ  н аряд н ого  ковра , вы тканн ого  д л я  невесты. З а т е м  
он п ередается  в ко м н ату  м олоды х к а к  предм ет  бы та и у к р а 
шения.

В интерьере орловского  деревен ского  д о м а  с п ал ьн я  — это 
часть помещ ения, по левую  сторону в горнице, отдел ен н ая  от 
остального  ее п ростран ства  н аряд н ой  яркой  зан авеской .  (З д есь  
нет окна.)  К овер, которы м  все село могло  л ю б о в ать ся  во в р е 
мя свадьбы , отныне к а к  бы скры т  от посторонних глаз.

С оврем енны е свадебн ы е  ковры, они ж е  настенные, ткут  на 
вертикальном  стане, в технике простого переплетения  нитей.

В течение 50— 70-х годов в ковровы х и зд ели ях  О рловщ и ны  
произош ли х ар а к те р н ы е  изменения, они проди ктован ы  новыми 
эстетическими зап р о сам и  в условиях  ж и зн и  новой деревни.

37. Н. М . А ндреева. 
М астерица орловского  
ковроткачества
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Н а  О р л о вщ и н е  ковроткач ество  сущ ествует  во всех районах. 
О д н ако  в 50-е годы оно имело больш ее  распространение.

Одной из потом ственны х к овровщ и ц  бы ла , наприм ер, Анна 
И в а н о в н а  Г л а зу н о в а  (1900 года р о ж д ен и я)  из деревни  Корось- 
ково К ром ского  района. Т к а т ь  она н а ч а л а  рано, «сы зм альства  
подле  м атер и  з а с и ж и в а л а с ь  у стан а» . В д о м а х  ее родственников 
сохранилось  несколько  о б р азц о в  настенны х ковров, созданны х 
м астери цей  в 1959— 1960 годах  (для  плем янни ков и племянниц, 
на  случай  св ад еб  и на п а м я т ь  о с ебе ) .  И х  композиции типичны. 
В центре  ковра  на черном фоне («зем ля»)  расп о л о ж ен  большой 
букет  из цветов и л иствы  (« ш а п к а » ) ,  а по к р а я м  и зделия  — 
р а м к а  цветочно-растительного  рисунка. В отличие от более р а н 
них орловских  ковров  (сохранили сь  по д еревн ям  от довоенного 
врем ени) « ш ап ка»  за н и м ае т  настолько  больш ое пространство  
цен тр ал ьн о го  поля  ковра , что не осталось  д а ж е  места  д л я  ц ве
тов и листвы , которы е р ан ьш е  р а з м е щ а л и  в к а ж д о м  из четырех 
углов, о б р азо в ан н ы х  рам кой . Х ар а к т е р н о  т а к ж е ,  что цветовой 
строй к о в р а  р а з р а б о т а н  на  п я тн ад ц ати  тональн остях  (тогда как  
в довоен ны х о б р а з ц а х  отм ечаем  до  д в ад ц а т и  восьми то н ал ьн о 
стей, а если у ж  б р ать  очень стар ы е  ковры, еще д ореволю цион
ного времени, то в них бы ло при нято  д о би ваться  до тридцати  
ш ести тонов ц в е т а ) .

В м есте  с тем  к а ж д ы й  из ковров, сотканн ы х Глазуновой , 
имеет свои о тли чи тельны е особенности. М отив варьируется , ко м 
позицию о ж и в л я ю т  « р азн ы е  придумки». Вот ковер, сохранив
ш ийся в д о м е  п лем янни цы  Глазун овой  Н. Н. Д м итриевой . Он 
о тли чается  особой пы ш ностью  дек ора .  М ного листвы , роз и 
м елких  цветов — н езабудок , лю тиков. «Я л ю б и л а  тк ать  густо и 
неляписто , чтоб к а ж д ы й  цвет и лист  свой смысл имели», — р а с 
с к а зы в а е т  м астери ц а .

В центре композиции — целы й массив зеленой листвы, кр у п 
ной, яркой , р а зр а б о т а н н о й  в р азли чн ы х  то н альн остях  зеленого 
(то «погуще, то  п о ж и ж е  к р а с к у  р а з в о д и л и » ) ; зеленого, см е ш а н 
ного с ж ел ты м  («тож е  погущ е и п о ж и ж е  состав  д е л а л и » ) .  И с 
кусное перетекан и е  зеленого  цвета  и его оттенков сочетается  
с синим, ж ел ты м , м али н овы м  цветам и, имею щ ими свои оттенки 
и тональности . Это п р и дает  ли стве  особую красоту . Словно б ли 
ки от яркого  света  играю т на поверхности крупных, сочных 
листьев. В окруж ен и и  густой н аряд н ой  листвы  больш им  ярким 
плам енем  горят  «розы » («яблоки», по-деревенски).  Н а  их буто
нах  искусно р а з р а б о т а н ы  сочетани я  разли ч н ы х  оттенков цве
тов — бордового, зеленого, розового, а т а к ж е  м алинового  и «бук- 
синового» («густо-м алин ового») .  К рупн ы е  лепестки больш их 
круглы х  роз искусно тронуты  о ттен кам и  ж ел то го  (« ж ел тен ько 
го») цвета , голубого  («поднебесненького») на листве  и розах 
и синего (« в аси л ек» ) .  Эти за с т ав к и  п ер ек ли каю тся  м еж д у  со 
бой. Они у т в е р ж д а ю т ся  в общ ей гам м е  к овра  вместе  с го лубы 
ми и ж е л т ы м и  цветам и  лю тиков  и незабудок , которы е легко  и 
весело сияю т среди пы ш ны х р асти тельн ы х  форм.
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К а к  говорит с а м а  м астери ц а ,  она  стр ем и л ась  к тому, «что
бы к а к  порадостн ее  было, чтоб д у ш а  ки п ел а  от красоты . Б ы 
вало , руки горят, т а к  хочется, чтобы п окрасивш е, поохотнее д л я  
мысли сделать .. .  чтоб бы ло на д у ш е  л егк о  и зан ятн о ,  к а к  под 
солныш ком».

В ко м п лекте  с этим  ковром  с о х р ан и л ась  и к о в р о в ая  д о р о ж 
ка. Ее  узор вы ткан  на черном ф оне в виде горизон тали  из роз, 
листвы , м елких цветов. О тм ечаем  круп ны е за с т ав к и  ярки х  п я 
тен среди вы р ази тел ьн о  и ритм ично чередую щ ихся  оттенков  з е 
лени и цветов, о р ган и зован н ы х  по принципу «велю ш ки» (вин ь
етки) .

П о-своему интересен и ковер, у кр аси вш и й  интерьер в доме 
другой  родственницы  Глазун овой  — А. Е. П и к аловой . В нем р а з 
рабо тан ы  «краски  золотой  осени». М ас те р и ц а  отвела  больш ое 
место р а с т я ж к а м  ж елтого ,  табачного , ж елто-зелен ого  цветов, 
которые, однако , не п р е о б л а д а ю т  н ад  зеленью . И х  пропорции 
и р азм ещ ен и е  в то н ал ьн о стях  л иствы  таковы , что созд ается  в п е
ч атление  общ ей гарм онии  цвета  и рисунка.

П ри  всей красочности  этих ковров  отм ечаем , что в них ук- 
рупненность «ш ап ки »  о сущ ествлена  одноврем енно  с о гр ан и ч е 
нием цветовы х оттенков в сравнении с более  ранн им и о р л о в ск и 
ми коврам и , в связи  с чем м астер и ц а  поясни ла:  « Н е  нуж но 
стало  д ел ать ,  к а к  в старину, чтоб все оттенки п реж н и м и  были. 
Д р у го е  врем я, другие и узоры. А то м ож н о  бы ло бы д ел а т ь  по 
старинке, к р а с к а  п озволяла» .

В поселке Н о в а я  Д е р е в н я  Н оводеревен ьковского  р ай он а  у д а 
лось  встретиться  с д ругой  м астери цей  — Анной С ергеевной  Щ е р 
бининой (1920 года р о ж д е н и я ) .  О на  ещ е «с м а л ы х  лет»  п ри ст
р а сти л ась  к стану, научивш ись  этом у  рем еслу  у  матери . Она 
со зд ал а  нем ало  интересных настенны х ковров в 60-е — н а ч а л е  
70-х годов. В п р ак ти к е  этой м астери ц ы  больш ую  роль  играло  
то, что она п е р е р а б а т ы в а л а  д л я  ковровы х композиций п р и гл я 
нувш иеся ей рисунки листвы  и цветов с р азли ч н ы х  откры ток, 
которы е берегла , к а к  зеницу ока. С пом ощ ью  этих рисунков ей 
у д ав ал о сь  р азн о о б р ази ть  в ковре  то поворот веточки, то д в и ж е 
ние листика , и, таки м  об р азо м , усилия  м астери ц ы  бы ли н а п р а в 
лены  на создан ие  нарядн ости  в узоре. Н о если Г л азу н о в а  о д у 
хо тво р ял а  традиц ионн ы й узор, ч ер п ая  красоту  из образов ,  по
рож денны х ее поэтическим чувством, и это о т р а ж а л о с ь  в к р а 
сочной гам м е  ковра , то в творческой  инди видуальн ости  
Щ ербининой п р о яви л ась  д р у га я  особенность. Е е  интересовало  
движ ение , ж и зн ь  сам ого  и зо б р аж ен и я .  О на д о б и в а л а с ь  того, 
«чтоб веточка д р о ж а л а  и листик  трепетал» . П ри  этом составн ы е 
элем енты  ее узоров  бы ли более  плоскостные, с явно  в ы р а ж е н 
ными п ри м етам и  мозаичности. М астер и ц а  р а з р а б а т ы в а л а  их у ж е  
с м еньш им количеством  оттенков цветов (двен адц атью -оди н н а-  
дцатью , а то и десятью , восем ью ),  это бы ло в д ухе  времени. 
Ж и зн ь  на селе с т а л а  ещ е более  подвиж ной, отчего р азви лось  
иное чувство цвета и появился  новый рисунок в ковре.
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О д н а ж д ы  в деревн е  М окрое  М ал о ар х ан гель ск о го  района 
приш лось  р а зго в а р и в а т ь  с потомственной ковровщ ицей А л е к 
сандрой  Ф едоровной  М асловой  (1912— 1976). О на сетовала  на 
то, что ей трудно п о д би р ать  к раски  д л я  ковра , трудно при глу
ш ить резкий тон, которы й д аю т  некоторы е современны е к р а с и 
тели. Д в е  ж ен щ и н ы  из той ж е  деревни, принявш ие участие в 
наш ей беседе, стали  говорить, что теперь не нуж но много о т 
тенков в к о вр ах  («н ап р асн а  т а к а я  возня с к р а с к а м и » ) ,  что вот 
у них в д о м а х  есть ковры  из деревни  Л у к о в ец  (того ж е  р а й 
о н а ) ,  «так  вот где красота!» . П рин если  эти ковры, чтобы п о к а 
зать  их на свету, на улице. И  когда  они расп р ави л и  на руках  
эти ковры, то порази ли  п р еж д е  всего яркость, откры тость ц ве
та, см елое  сочетание крупны х цветовых плоскостей. Ж ен щ и н ы  
сообщ или нам, что у луковец к и х  м астери ц  лучш е берут ковры, 
потому что они яркие, «больш е л ю д ям  по мысли». Это было 
в 1968 году. В г л а з а х  т а к  и зап еч атл ел и сь  необычайно крупные 
розы, кр у п н ая  ли ства  и более  крупные, чем ран ьш е в коврах, 
цветки незабудок . П ропорц ии  цвета  и рисунка  сгарм онированы  
в новом, очень ярком , динам ичном  образе.

О собое стрем лени е  к яркости, откры тости , локальности  ц ве
та, к крупном у, поистине м онум ентальном у, очень графпчному 
рисунку п р о сл еж и в ается  во многих ко вр ах  с 60-х годов.

И скусство  ковровщ иц на О р л овщ и н е  постоянно испытывает 
те или иные изм енения; со х р ан я я  традиц ию , оно об ретает  и 
новые черты. Это относится  и к р або там  70-х годов.

38. А. И. Г лазунова.
К овер  для  стены.
1960
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О братим ся , наприм ер, к м астери це  села  М е д в еж ь е  Н оводе- 
ревеньковского  р айон а  М ар и и  Е горовне  Е рм оловой  (1922 года 
р о ж д е н и я ) .  О на  см олоду  ткет, научивш ись  у м атери  и бабуш ки, 
да  и, по ее словам , «сам а  округа  села  П а р а х и н о  (оттуда м а с те 
рица родом) рукодельная» .

У Е рм оловой  со хран и лся  ковер, сотканн ы й ею в 1950 году. 
П озднее  за н и м ать с я  ковроткач еством  м астери це  м еш ал и  р а з 
личные обстоятельства , но с 1976 года она с т а л а  т к а т ь  один за  
другим ковры  д л я  своих пятеры х  детей с о б р аз ц а  1950 года.

С ам ы й первый из ее новых ковров  находится  в дом е дочери 
Н ины  Григорьевны  Якуповой в селе З о л о т а р ев о  Зал его щ ен ск о -  
го района.

И нтересно сравнить  эти д в а  ковра , создан н ы е  одним и тем 
ж е  м астером  с разр ы во м  исполнения прим ерно в д в а д ц а т ь  пять 
лет. И х  цветовой строй р а з р а б о т а н  на п я тн ад ц ати  цветовы х о т 
тенках. Н о  первый ковер был в свое вр ем я  решен в теплой и 
сочной цветовой гам м е, а второй обрел  иные, у ж е  соврем енны е 
черты. В нем п р е о б л а д а е т  хо л о дн ая  и вм есте  с тем очень н а с ы 
щ ен ная , н а п р я ж е н н а я  га м м а  цветов, а т а к ж е  очень у кр у п н ен 
ный рисунок. Ф о р м ат  ковра  рассчи тан  на то, чтобы « закр ы ть  
всю стену в зале» , последнее стан овится  модны м в орловской  
деревне (р азм ер ы  сравн и ваем ы х  ковров: 1 40 X160 см, 150Х 
Х 2 7 0  с м ) .

Н а  вопрос, почему м астер и ц а  п редпочла  сд е л а т ь  ковер я р 
ким, энергичным по цвету, в сравнении с первым, она ответила:

39. Е. Н. З аб о л ев а . 
К овер «С олнце». 
1930



II И. Б орисова 86

«Т ак  ведь сколько  воды утекло. Ж и зн ь ,  она ведь на месте не 
стоит. И к р аск и  д руги е  стали , и дни скорые. Теперь везде  т а к  
ткут. П о-наш ем у-то , по-деревенски , и хорошо. Д е тя м  память. 
Я всем с о тк ал а .  Н и одного не обидела» .

В новом к овре  среди звучного разн оц вети я  м озаики  р асти 
тельн ы х ф орм  очень броско з а я в л я ю т  о себе розовый и голу
бой цвета, в особенности розовый. « Д л я  «яблоков»  лучш е розо
вой краск и  не сы скать . О на — к р аск а  гл авн ая .  В нынешнем 
ковре  розовы й цвет, он н ад  всеми други м и  цветам и  играет» ,— 
поясняет  м астери ца .

П о д о б н ая  тенден ция  х а р а к т е р н о  пр о яви л ась  в цветочном к о в 
ре и другой  потомственной м астери цы  Р а и с ы  Н и ко л аевн ы  К о 
ролевой (1929 года ро ж д ен и я)  из поселка С адовы й Урицкого 
район а, сотканн ом  ею в д ек а б р е  1979 года д л я  своей семьи. 
М астер и ц а  у д е л я л а  особое вни м ан ие  р а зр а б о т к е  розового цвета. 
Вот что она нам  с к а з а л а  по этом у  поводу: «Теперь ткут, чтоб 
розового цвета  побогаче  было, а то без него другие краски  не 
т а к  себя  к а ж у т  интересно. Вот и я сде л а л а ,  к а к  лучше».

Е сли  с р ав н и в ать  о б р азц ы  цветочных настенных ковров О р 
ловщ и н ы  50-х и 70-х годов, то среди них ковры  60-х годов з а 
ни м аю т пром еж уточное  полож ен ие  и по интенсивности цветовой 
гам м ы , и по п ри ем ам  исп ользован и я  розового  цвета. В н ач але  
70-х годов розовы й цвет  не з а я в л я л  ещ е о себе в таки х  кр у п 
ных плоскостях , к а к  в о б р а з ц а х  сегодняш них. И  это, к а к  мы 
видим по в ы ск азы в ан и я м  сам и х  мастериц, органично связано  
с новыми вкусам и  и п редставл ен и ям и  о красоте  домотканого  
ковра.

Ш и р о та  спроса на д о м о ткан ы й  ковер в современной деревне 
б о льш ая ,  что часто  за т р у д н яе т  приобретение ковров д л я  эк сп о
зиции музеев и вы ставок .

П рим еч ательн о , что н а р я д у  со стары м и  цен трам и  коврод е
лия  н аб л ю д аю тся  и новые очаги то в одной, то в другой мест-

40. К овер  
«К осякам и». 1940
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41. Н. М. А ндреева. 
К овер. 1960
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ности. Н ап р и м ер ,  в деревн е  М окрое  М а л о ар х ан гель ск о го  района 
не стал о  м астери цы  А лек сан д р ы  Ф едоровны  М асловой  (она 
ум ер л а  в 1976 году) ,  од н ако  острота  спроса п одняла  новую вол 
ну народного  творчества . Теперь в М окром  работаю т новые 
потомственные мастерицы , хорош о зн аю щ и е  свое ремесло. Л у ч 
ш и е — Д а р ь я  С тепановна  З о е в а  (1910 года рож ден и я)  н Елена 
И в ан о в н а  Д у б р о в с к а я  (1937 года р о ж д е н и я ) .  Они д ел аю т  ковры 
д л я  себя и на за к а з .  Н ечто  сходное н аб л ю д ается  и в других 
районах . Так , о слаблен и е  к оврод ели я  в одних местностях в 
какой-то  степени компенсируется  его больш ей интенсивностью 
в други х  и зар о ж д ен и ем  в ран ее  неизвестных.

Н еп о сто ян н ая  зан ято сть  ковроделием  в значительной степе
ни о б условлен а  нехваткой  шерсти. С оци альны е  и экономиче
ские условия соврем енны х орловских  деревен ь  таковы , что они 
«мельчаю т» , следо ватель н о  у м ен ьш ается  и количество индиви
д у ал ьн о го  скота , в частности, овец.

В наш и дни н аи более  интенсивно ткут  в восточных районах  
области  — Н оводеревен ьковском , Н овосильском , Верховском, 
К олпн ян ском , Л ивен ском . Д ер ев н и  А гибалово  Н оводеревеньков- 
ского и С елезнево  Н овосильского  районов  по-преж нем у с т а в я т 
ся на О р л о вщ и н е  своими коврам и .

Все эти районы  относятся  к Ч ернозем ью . З д есь  много хоро
ших лугов  д л я  скота . К ром е  того, они более у дален ы  от о б л а 
стного центра и многолюдны. С равн и тельн о  неплохо развитое 
овцеводство  д а е т  в озм ож н ость  р асп р о стр ан яться  ковроткачест
ву. Так , до  сих пор в деревн ях , нап рим ер  в А гибалове, в С елез
неве, к а ж д а я  ж ен щ и н а  стрем ится  к тому, чтобы у ее дочери к 
свадьб е  был ковер. Т кут  здесь  ковры  и по случаю  ож и даем ого  
рож ден и я  ребенка. Во всех сл у ч ая х  архитектони ка  ковров о с т а 
ется преж ней, и на этой основе р азы гр ы в аю тся  вари ац и и  или, 
к а к  говорят  здесь , «придумки», что свидетельствует  о непрехо
дящ ей  ценности народного  творчества  в ж и зни  современной 
деревни.



С. И. Масленицын
Мастер устюжской черни 
М. П. Чирков

В середине X V III  — первой половине XIX столетия  древний 
Великий Устюг сл ави л ся  многими и здели ям и  своих т а л а н т л и 
вых мастеров. В городе, на ф абр и ке ,  откры той  в 1761 году 
местными куп цам и  А ф ан аси ем  и С тепаном  П оповы м и, д ел ал и  
м еталлическую  эм ал и р о ван н у ю  посуду, у кр аш ен н у ю  с е р е б р я н ы 
ми и золочеными бронзовы м и н а к л а д к а м и .  Э та  посуда красотой 
форм, изящ еством  рисунка о р н ам ен тал ьн ы х  н а к л а д о к  не усту 
п ал а  изделиям  модного и дорогого  в те врем ен а  расписного  
ф ар ф о р а ,  привозимого  из К и т а я  и стран  З а п а д н о й  Европы, а 
т а к ж е  вы пускавш егося  столичны м И м п ер ато р ски м  заводом . « Д е 
ловые лю ди» из М осквы  и П етер б у р га ,  Сибири и У р а л а  охотно 
при обретали  устю ж ск и е  ш к ату лк и -л ар ц ы , сн аб ж ен н ы е  хитро
умно устроенными потайн ы м и зап о р ам и  и «м у зы кал ьн ы м  боем», 
обитые ж ел езо м  с «наводкой морозны м и узорам и» . Т аки е  ш к а 
ту лки -ларц ы  устю ж ской  р аботы  п р о д а в а л и  д а ж е  в И р ан .  Китай , 
Индию .

Н о больш е всего сл ави л и сь  в России издели я  у с т ю ж 
ских м астеров-серебрян иков , за н и м ав ш и х с я  черневой гр а в и р о в 
кой. В еликоустю ж ски е  м астер а  черневого д ел а  в X V III  веке 
были признаны  лучш им и в стране. И х  искусство о к а з а л о  в л и я 
ние на р азвитие  серебряны х  черневы х пром ы слов  в В ятк е  и Т о
больске, Томске и Якутске, В ологде  и М оскве.

42. М. П. Чирков.
О сновополож ник  
и скусства  
устю ж ской  черни
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В X V III  веке имена великоустю ж скнх граверов  под чернь 
М и хаи ла  Клим шин а, А лексея  М ош нина, И в а н а  и М и хаи ла  Ж и 
линых, И в а н а  П естовского, И в а н а  О стровского и других были 
ш ироко известны д ал е к о  за  пределам и  родного города. И х  п ро
изведения высоко ценились, их искусству с т ар ал и сь  п о д р а ж а т ь  
д а ж е  столичные м астера  — граверы  по серебру. В 1744 году по 
постановлению  Главного  м аги стр ата  черневых дел мастер  М и 
хаил К лим ш ин был вы зван  в М оскву  «для  обучения оного м а 
стерства  московских ж и телей  из купечества». В еликоустю ж ски е  
граверы  по серебру в X V III  веке умели д ел ать  нуж ны е и н а 
рядн ы е произведения прикладного  искусства, тонко с о о б р азу 
ясь с зап р о сам и  дня, с худож ествен ны м и веяниями своего в р е 
мени. Они хорош о чувствовали  специфику стиля барокко  и 
вместе с тем береж но храни ли  древние традиц ии  исполнения 
серебряны х черневых изделий, зароди вш и еся  в русском искус
стве в предш ествую щ ие столетия. Г рави ровка  по серебру под 
чернь на их р або тах  всегда выгодно в ы д ел я л ась  на серебряном 
или золоченом фонах , бы ла хорошо р азли ч и м а  д а ж е  и зд алека ,  
а вблизи надолго  п ри ковы вала  внимание р ассм атр и вавш его  р и 
сунок чистотой исполнения работы , богатством  градац и й  тон 
ких штрихов, точностью и виртуозностью  их н ал о ж ен и я  на по
верхность м еталлического  изделия.

В еликоустю ж ски е  м астера  чернения по серебру стар ал и сь  
сделать  к а ж д о е  свое произведение интересным и з а н и м а т е л ь 
ным, способным вы звать  восхищение. Они у к р а ш а л и  изделия 
заб ав н ы м и  и зо б р аж ен и ям и  человеческих фигурок, облаченны х 
в модные и н арядн ы е  костюмы, сценами со м нож еством  персо
н аж ей , мотивами аллегорий, п ользовавш ихся  популярностью  у 
современников. У стю ж ские серебряни ки-граверы  умели п р о 
стые и н еслож н ы е по смы слу изображ ени я , вполне реали сти че
ские по м анере  исполнения, овеять духом настоящ ей  сказочн о
сти, представить  их не просто зарисовкой  какого-либо  события 
из окр у ж аю щ ей  «мирской» жизни , а к а к  бы происходящ ими в 
некоем счастливом  и свободном от повседневных заб от  мире, в 
котором ц ари т  спокойствие и всеобщ ее благоденствие. Сиены

охоты, выездов, застоли й  на произведениях великоустю ж скнх 
черневых дел  м астеров  вы глядят , несмотря на точное воспро
изведение черт бы та X V III  века, поистине сказочны м и собы ти я
ми. И хотя многие из т аки х  сцен явл яю тся  всего лиш ь перери 
совкам и  с гравю р, подсмотрены, быть мож ет, на каких-либо 
изделиях  п ри кладн ого  искусства западноевропей ской  работы , 
они никогда не восприним аю тся  к а к  ремесленные, «копийные», 
сделанн ы е по ш аблону.

Со второй половины X V III  столетия м астера  стали  часто 
у кр аш ать  свои изделия  и зо б р аж ен и ям и  п ан о р ам ы  родного гор о 
да , наи более  величественных пам ятников  его архитектуры . П р о 
д ав ав ш и еся  на я р м а р к а х ,  в местных и столичных ювелирных 
л а в к а х  произведения п ри кладн ого  искусства: кубки, солонки, 
коробочки, т а б а к е р к и  из серебра  явились по сущ еству  первыми 
в современном понимании сувенирными и зделиям и  великоус
тю ж ской  работы . Они нап оми нали покупателю  о народны х м а 
стерах  д ал еко го  северного города, гордивш ихся своим родным 
местом, красотой  его местополож ения и видом строений.

Р асц вет  искусства великоустю ж скн х  м астеров  черневого д ел а  
был блестящ им, но кратки м  по времени развития . У ж е  в XIX в е 
ке в связи  с изменением трассы  дорог, связы вавш и х  П етербург  
и М оскву  с У ралом  и Сибирью, город на Сухоне остался  в сто
роне от торговы х путей. Н ебольш и е  мастерские  местных куста- 
рей-ю велиров о к а за л и с ь  к том у ж е  не в силах  противостоять 
конкуренции крупных столичных ю велирных фирм. Число масте- 
ров-серебряников  в Великом Устюге в течение XIX века  неук
лонно уменьш алось . В середине столетия их было всего двое, 
а к н ачалу  XX века  у ж е  только  один м астер  в л ад ел  секретам и 
древнего  искусства наведения  черни на серебро. Этим мастером  
был М ихаил  П авлови ч  Чирков.

Ч ирков  родился  в 1866 году и прож ил 72 года. Он был вну
ком и учеником М и х аи ла  И ванови ча  К ош кова  — известного 
ю велира, имевш его в середине XIX века  в Великом Устюге не
больш ую мастерскую  и зан и м авш его  в течение р я д а  лет  пост 
ремесленного головы в городе. С ам остоятельно  Ч ирков  начал
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р аб о тать  с 1885 года. П р оизведения , вы полненны е нм, .хранятся 
ныне в В еликоустю ж ском  районном кр аеведческом  м\ зее, В о
логодском  областном  краеведческом  музее, Смоленском  о б л аст 
ном краеведческом  музее, в Г осударственном  И сторическом  м у
зее и М узее  народного  искусства в М оскве.

В наш и дни Ч и рков  известен главны м  о б разом  не к а к  м а 
стер исполнитель произведений в технике чернения по серебру, 
а к а к  о снователь  артели  «С еверная  чернь», к ак  человек, воспи
тавш ий поколение первых советских м астеров-ю велиров, р а б о 
т авш и х  в В еликом  Устюге в .30 40-х годах. Он был подлинным
патриотом  Р одины  и о т к а за л с я  в 20-х годах  п родать  секреты 
своего искусства  и н остранц ам , специ ально  п р и езж авш и м  за  этим 
в В еликий Устюг. У ж е в 1929 году под руководством  Чиркова 
в Устюге ст ал а  р аб о тать  м а с те р с к ая  по изготовлению  сер ебр я 
ных с чернью изделий. В этой мастерской  в основном работали  
гр ав ер ам и  девуш ки. Они переняли  у Ч и р ко ва  древню ю  т р а д и 
цию искусства  черни, умение у к р а ш а т ь  серебряны е изделия тон
кими р азн о о б р азн ы м и  черневы ми у зорам и  и изображ ени ям и.

Н о если в к л а д  Ч и р к о в а  по возрож ден и ю  древнего  промысла 
в Великом Устюге был признан, то сам о  творчество  м астера, к 
сож ален и ю , не бы ло в достаточной  мере справедли во  оценено 
и о х ар актер и зо в ан о  искусствоведением  как  явление  искусства. 
Все писавш ие о старом  гр ав ер е  обычно отм ечали  лиш ь его при
в ерж енн ость  тр ади ц и ям  творчества  X V I I I -  Ч1Х веков и говори
ли о р аб о тах  Ч и р ко ва  к а к  о весьма ординарны х, не з а с л у ж и 
в аю щ и х  п ри стального  внимания. С такой  точкой зрения, безус-
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ловно, нельзя  согласиться . Ч и рков  был не только  храни телем  
заветов  древнего  рем есла , но и способным худож ни ком , хорош о 
чувствовавш им трудную  специфику  со зд ан и я  произведений п р и 
кладного  искусства.

Будучи последним м астером  серебряни ком -черн евнком  в В е 
ликом Устюге. Ч и рк ов  вн и м ательно  изучал  наследи е  своих с л а в 
ных предш ественников. Он соби рал  рисунки стари н н ы х  черне- 
вых изделий, с т а р а л с я  понять закон ы  их композиционного  пост
роения, в соверш ен стве  постичь зам ы сл о в ато сть  барочны х у з о 
ров, столь отличную  в рисунке от м одных в его годы псевдо
русских орнам ентов , от узоров в стиле модерн. В его творчестве  
органично ж и л и  принципы народного  узорочья. О б р азц о м  п ри 
емлемого худож ествен ного  исполнения черневых грави рован н ы х  
изделий д л я  него были р аботы  велнкоустю ж ски х  мастеров 
X Y III  — н а ч а л а  XIX века  — поры признанного  расц вета  м ест
ного искусства серебряной черни. Т а к а я  склонность  эстети че
ских воззрении Ч и р к о ва  во многом о п р ед ел ял ась  и сам им и у с 
ловиям и  его ж и зни  в Великом  Устюге, где он был в течение 
многих лет  единственным хран и телем  тайны  стари нной черне- 
вой работы , тради ц и й  высокого м астерства .

Н е стоит з а б ы в ат ь  о том, что до револю ции Ч и рк ову  д о 
вольно часто приходилось за н и м ат ь с я  починкой древних  черне- 
е ы х  работ, вы полнять  з а к а з ы  д л я  церковны х общин и гор о д 
ского населения.

II на склоне лет, руководя  м астерской , Ч и рков  не изменил 
тр ади ц и ям  великоустю ж ской  черневой гравю ры  X Y III  — н а ч а л а
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XIX столетия. Д а ж е  в эти годы он п р о д о л ж а л  д ел а т ь  гравю ры  
под чернь, пользуясь  о б р аз ц а м и  рисунков из книги «И ко н о л о 
гия, о б ъ ясн ен н ая  ли ц ам и , или П олное  собран ие  аллегорий, э м б 
лем  и прочее», изданной в 1803 году и получивш ей р асп рост 
ранени е  у местных ю велиров  ещ е в н а ч а л е  XIX века. Этот м а 
тер и ал  в творчестве  Ч и р к о в а  п р ел о м л я лся  через призму н ар о д 
ной традиции. К ней был чуток мастер . Он был подлинным 
ценителем  народной  лубочной гравю ры , хорош о понимал ее 
сказочную  простодуш ную  красоту  и стрем и лся  следовать  ее з а 
ветам , одинаково  понятным и простому необразован н ом у  чело
веку, и тон ком у  зн ато ку  искусства.

К а к  и м астер а  н а ч а л а  XIX века  Ч и рк ов  лю бил  у к р а ш а т ь  
свои изделия  и зо б р аж ен и я м и  п ан о р ам ы  родного города и н аи 
более вы даю щ и хся  п ам ятн и ко в  его зодчества . Он по-разному 
подходил к реш ению  этой зад ач и ,  всегда тонко соо бр азу ясь  с 
сам им  н азн ачени ем  изделия . Н а  небольш их круглы х сер еб р я 
ных б ля ш к ах ,  пригодны х быть брошью , нарядной  пуговицей, 
значком  или зап о н к ам и , м астер  обычно пом ещ ал  и зображ ени е  
какого-ли бо  одного из п ам ятн и к о в  архитектуры  В еликого  Устю 
га. Он вы п олн ял  это и зо б р аж ен и е  всегда  с больш ой д остовер 
ностью и тщ ател ьн о стью  в п рораб отк е  д етал ей  рисунка, с о зд а 
вал  сочную светотеневую  гравю ру , в которой гл а в н а я  роль от 
води лась  силуэту  п редм ета , воспри н и м авш ем уся  у ж е  издалека  
краси вы м  черны м пятном на светлой поверхности м еталла .  
И ногда , наоборот, силуэт  п ам ятн и к а  д е л а л с я  светлым, отчет
ливо  прори совы вали сь  все его д етал и ,  а фон и зделия  п о к р ы в а л 
ся густым черны м цветом. Вполне вероятно, что образц ом  для  
т а к и х  мотивов у кр аш ен и я  с видам и  отдельны х пам ятников  сл у 
ж и л и  м астер у  ф отограф и чески е  откры тки  со сни мкам и  досто 
при м ечательн остей  В еликого  Устю га, вы пущ енны е в н ачале
XX века  русским отделением  В семирного  почтового союза. Н о 
Ч и рков  не был слепы м  копиистом ф отограф ий. Он подчинял 
ком позицию  и зо б р аж ен и я  круглой  поверхности серебряной 
бляш ки , вы б и р ал  необходимы е д л я  ее у к р аш ен и я  д ет а л и  и см е
ло  о т к а з ы в а л с я  от всех элементов, которы е вступали  в проти
воречие с нуж ной  формой, с т а р а л с я  св я зать  рисунок памятни-
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ка архитектуры  с мотивом орн ам ен тал ьн о й  рам ки , п р о л о ж ен 
ной по к р аю  изделия.

Б о л ьш е  всего лю бил  Ч и рков  у к р а ш а т ь  свои р або ты  видом 
величественной п ан о р ам ы  В еликого  У стю га, откр ы ваю щ ей ся  
взору со стороны реки Сухоны. В отличие от соврем енны х и з 
делий за в о д а  «С еверн ая  чернь» с подобным мотивом черневой 
гравю ры , кстати, вы пускаю щ ихся  почему-то очень редко, и зоб 
р аж ен и я  на р аб о тах  Ч и р к о в а  ни в коей мере  нельзя  к в а л и ф и 
ци ровать  к а к  сувенирно-этнографические, к а к  упрощ енное  вос
произведение реальной  п ан о р ам ы  города. У к р а ш а я  плоскость 
нож а д л я  бумаги , линейки  или б р ас л е та  гр авю р о й  с пан орам ой  
Великого  Устюга, Ч и р к о в  с о зд ав а л  вид стари нного  сказочного  
города, привольно и краси во  р аски нувш егося  на причудливом  
холмистом берегу. Это был обобщ енны й о б р аз  русского старого  
города, только  внеш не похож его  на В еликий Устюг, родствен 
ный привольны м торговы м  городам  из русской народной  песни, 
запечатленн ы м  на лубочны х карти н ах ,  лю бовно  описанны м  в 
бы ли нах  и сказк ах .  М астер  не с т а р а л с я  в точности восп рои з
вести в таки х  г р а в ю р а х  силуэт  к а ж д о г о  р еальн ого  строения  в 
Устюге. Он ли ш ь подчеркивал  и о б о зн ач ал  в п ан о р ам н о м  виде 
основные соотнош ения в расстан о вке  наи более  при м ечательн ы х  
зданий города, см ело  н а р у ш а л  в своем рисунке их группировку  
по отнош ению к реал ьн о м у  м естополож ению , подчиняя все ри т
мичному зап олнен ию  плоскости серебряной  пластины . Ч и рков  
хорош о понимал, что в ю вели рном  изделии нельзя  линию  рисун
ка  д ел а т ь  всегда оди н ак ово  правильной, подобно проведенной 
резцом, которым у п р а в л я е т  м еханизм , а не ч еловеческая  рука.
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Он ум ело  менял  глубину порезок на поверхности м е т а л л а ,п оль
зо в а л с я  д л я  их нанесения в п ред елах  одной композиции р а з н ы 
ми по толщ и н е  и ф орм е  резц а  ш тихелям и, и его гравю ры  п о 
э т о м у  не к а ж у т с я  в отличие от многих современны х ти р аж н ы х  
вещ ей с черневой грави ровкой  механически  бездуш ны м и и бес
страстны м и. Х ар актер н о й  приметой р або т  Ч и р к о ва  всегда бы ла 
неп овтори м ая  и н ди видуальн ость  к а ж д о го  мотива изображ ени я , 
д а ж е  если этот  мотив и сп о льзо вал ся  мастером  неоднократно.

К числу лучш их р або т  Ч и р к о в а  п р и н ад л еж и т  небольш ая  
с е р е б р я н а я  п ласти н а  «К орова  м орская» , вы полнен ная  в 20-е го
ды. О на  хран и тся  в коллекц ии  В еликоустю ж ского  районного 
краеведческого  музея. К ом пози ция  этой пластины  со зд ан а  в п од 
линных т р а д и ц и я х  русской народной гравю ры  X V II I— XIX сто 
летий, с тонким поним анием  сказочной основы подобных ф о л ь 
клорн ы х  картин ок , что всегда  бы ло присущ е наиболее  интерес
ным прои зведени ям  вели коустю ж ски х  черневых изделий в рем е
ни р асц вета  местного пром ы сла . М астер  н агр ав и р о в ал  на сереб 
ряной пластине  традиц ионн ую  п а н о р ам у  В еликого  Устюга со 
стороны Сухоны, а на переднем  п лан е  представил  двух д и к о 
винных зверей  — ры бу и «морскую  корову», ныне совсем исчез
нувш ее ж и вотн ое  длиною  в несколько метров и весом в не
сколько  тонн. З а б а в н у ю  сцену встречи двух  ж и вотн ы х мастер 
зак л ю ч и л  в пыш ную  барочную  раму. Ч е р н е в а я  гр ав ю р а  на этой 
пластине  вы полнен а  тонко и виртуозно. Ее  композиция вполне 
м о ж ет  быть и сп ользован а  д л я  у к р аш ен и я  кры ш ки ш катулки  или 
т а б а к е р к и ,  д л я  настольного  панно или пресса д л я  бумаг. Н а г р а 
в и р о в ан н ая  в м анере вполне реалистического  рисунка она в ы 
глядит  более  сказочно  и ф антастично , неж ели  поздние прои зве
дения  м астеров  «Северной черни», специально посвящ енны е с к а 
зочной тем е  (русским бы ли нам , с к а зк а м  А. С. П уш кина, басням 
И. А. К р ы л о в а )  или стилизованн ы е под стары е русские гравю ры 
с и зо б р аж ен и я м и  р азли ч н ы х  ф антастич еских  сиринов, парусных 
кораблей ,  витязей, коней.

Ч и рк ов  ум ело  гр ав и р о в ал  под чернь на серебряны х и здели
ях и цветочные мотивы. Он лю бил у к р а ш а т ь  мелкие поделки 
и зо б р аж ен и я м и  сти лизованн ы х т р а в  и цветов, хорош о чувст
вовал  значение  силуэта  в т аки х  орн ам ен тал ьн ы х  композициях. 
Обы чно м астер  предпочитал  строить цветочный узор на сплош 
ном черневом фоне, в ы я в л яя  ф орм ы  и д етал и  орн ам ен та  разно
об р азн ы м и  по тону чернения и глубине вреза  в то лщ \ серебра 
ш трихам и . И зд ели я ,  вы полненны е Ч ирковы м , всегда отличаю тся 
изящ ной и продум анной простотой ф ормы. Они удобны для 
пользован ия  и с л у ж а т  н ар яд н ы м  дополнением  к костюму, не 
теряю тся  в окруж ен и и  других произведений п ри кладн ого  искус
ства. В к а ж д о й  работе  м астер а  о щ у щ ается  высокое профессио
нальное  владен и е  м атери алом , гарм оничное  сочетание ремесла 
с подлинным искусством. И это не случайно: ведь к аж д о е  про
изведение М и х аи ла  П а в л о в и ч а  Ч и р ко ва  бы ло создан о  от н а ч а 
л а  до конца собственны ми руками. Он сам  с о зд ав ал  ф о р м \ из
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делия, сам  у к р а ш а л  его гравю рой , наносил  на нее чернь, зо л о 
тил, полировал . И в этом с к а зы в а л с я  высокий худож ествен ны й 
опыт ш колы  преемственности.

Будучи способным сочинять краси вы е  и интересные мотивы 
грави ровок  под чернь, Ч и рк ов  тонко чувствовал  специ ф и ку  и зо б 
разительного  я зы ка  произведений прош лого , но не всегда был 
вместе с тем стойким защ и тн и ко м  своих позиций в искусстве. 
П од  влиянием  х у д о ж н и к а -р у ко во д и тел я  и некоторы х тенденций 
времени, он порой изм ен ял  своему верном у худож ествен н ом у  
чутью, коллекти вн ом у  опыту и вставал  на путь стан ковы х  р еш е
ний. принесших в свое врем я народном у  искусству много п о 
терь.

О сохранении тради ц и й  и зобрази тельн ого  я зы к а  в искусстве 
чернения в 4 0 -  50-е годы и не дум али . И скусство  народной л у 
бочной гравю ры , п и тавш ее  в X V III  — н а ч а л е  XIX века  тв о р ч е 
ство местных серебряни ков  - черневы х дел мастеров , тогда  к а 
зал о сь  почвой, наименее пригодной д л я  воскреш ения  древн его  
рем есла . Ч и рков  охотно и лю бовно  п е р е д а в ал  своим во сп и тан 
никам все известные ему секреты  исполнения гравю ры  на сер еб 
ре, но он не н а в я зы в а л  им свою м ан ер у  рисунка, искренне р а 
д о вал ся  инди видуальн ы м  успехам  к а ж д о го  ученика.

С 1935 года р а зр а б о т к у  эскизов  гравю р д ля  артели  « С евер 
ная чернь» стал  вы полнять  худож н и к-п роф есси он ал , в осп и тан 
ник А кадем ии  худож еств  Е. П. Ш нльнпковскнй. П оследн ие  годы 
ж изни Ч ирков  вы нуж ден  был р аб о тать  по эски зам  Ш ильников- 
ского. К а к  п о к а за л а  история, т ако е  н ап р ав л ен и е  в развитии 
народны х пром ы слов  не о к а з а л о с ь  плодотворны м .

М ихаил П авлови ч  Ч и р к о в  воспитал  поколение первых совет
ских серебрян п ков-граверов  под чернь. Его в к л а д  в искусство 
русской черни до сих пор не оценен до конца.

У ж е с середины  30-х годов искусство м астеров  артели  « С е
верная  чернь» стал о  поп улярн ы м  не только  в С С С Р , но и за  
пределам и  наш ей Родины . В н асто ящ ее  врем я ю велирны й за в о д  
«С еверная  чернь» еж егодно  вы п уск ает  много р азн о о б р азн ы х  
серебряны х изделий, у кр аш ен н ы х  черневы ми у зо р ам и  и и зоб 
раж ени ям и . В последние годы в связи  с обостривш им ся  инте
ресом к народной традиц ии , в связи  с р азвитием  сувенирны х 
изделий ю велиры «С еверной черни», к а к  и м астер а  других х удо
ж ественны х промы слов, все ч ащ е  о б р ащ а ю т с я  в своем тв о р ч е 
стве к основам  нац иональной  народной культуры , создаю т п р о 
изведения, вы полненны е в д ухе  стари нны х русских черневы х из- 
депий. С воеобразн ое  худож ествен ное  н аследи е  осн ователя  п р о 
мысла « С еверная  чернь» М и х а и л а  П ав л о в и ч а  Ч и р к о в а  — по
следнего великоустю ж ского  чер н евн к а -гр авер а ,  р або тавш его  по 
закон ам  русской лубочной гравю ры , — не д о л ж н о  быть забы то. 
Л учш ие произведения  м астер а ,  проникнуты е духом  народной 
ф антастики , лукаво -сказочн ы е , вполне могут быть снова т и р а ж и 
рованы и выпущ ены в свет к а к  о б разц ы , достойны е н в наш и 
дни приносить лю дям  настоящ ую  худож ествен ную  радость.



П. Д ур асов  
Ульяна Бабкина — 
народный мастер Каргополья

У льян а  И в а н о в н а  Б а б к и н а .  Среди н ародны х мастеров  нашего 
времени имя ее одно из сам ы х  известных. П оследн ие  п я т н а 
д ц а ть  л ет  не у стр аи в ало сь  ни одной вы ставки  произведений 
современного  русского народного  искусства , где бы не было 
п о к азан о  творчество  каргоп ольск ой  м астери цы  У льяны  Б а б к и 
ной. П р о и звед ен и я  ее хорош о зн ак о м ы  не только  советскому, 
но и з а р у б еж н о м у  зрителю . И гр у ш к и  м астери цы  экспони рова
лись на в ы став к ах  в с тр ан а х  Европы, А зии и Америки. Они х р а 
нятся  сегодня в многочисленны х частны х ко л л екц и ях  и в лу ч 
ш их музейных со бр ан и ях  наш ей  страны . К  ней п ри езж али  
х у д о ж н и ки  и искусствоведы, этн о гр аф ы  и писатели, ш ли много
численны е туристы  из сам ы х  д ал е к и х  мест. Ч ем  ж е  т а к  з а м е 
ч ател ьн а  б ы ла  м астер и ц а  и ее игруш ки?

Ж и л а  У л ьян а  И в а н о в н а  Б а б к и н а  в деревн е  Гринево в 17 ки 
л о м е тр а х  от города  К ар го п о л я .  Ж и л а  в отчей зимней избе с 
покосивш им ися  от времени углам и , кри вы м и стенами, м ал ен ь 
кими п о дслеповаты м и о кн ам и  д а ж е  тогда , когда  почти все по
кинули деревню. З и м о в к а  сто ял а  вдоль  П уд ож ского  тр а к т а ,  ср е 
ди островка  елей и берез, п о саж ен н ы х  когда-то  ее родителями.

П о д н явш и сь  по ш атк и м  ступеням  через тем н ы е сенцы, п оп а
д а л и  вы внутрь  д ом а .  П очти  половину его з а н и м а л а  искусно 
с л о ж е н н а я  печь, с больш им  зевом. В ней У льян а  с т р яп ала ,  на

48. У. И . Б абкина.
П отом ственная мастерица
каргопольской
игруш ки
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ней гр елась  в долги е  студены е зимы, на ее уго л ьях  о б ж и г а л а  
игрушки.

С а м а  У л ьян а  — м а л е н ь к а я ,  п о д в и ж н ая  ст ар у ш к а  с высоким 
лбом  и веселыми, по-детски озорны м и гл азам и .  Хоть и не вел и 
ка ростом, д а  зн ач и тельн а .  И о щ у щ ал о сь  это, ли ш ь  только  з а 
говориш ь с ней. П р о  нее говорили, что она с угощ ением  готова 
и душ у  на стол вы лож ить . Н о  когда  грусти ла  У льян а ,  то на 
гл а за х  стан о ви л ась  совсем м аленькой .

Р о д и л а с ь  У л ьян а  И в ан о в н а  Б а б к и н а  в 1888 году. Ее  р о д и 
тели, деды  и п р ад еды  — все были кр естьян ам и  деревни Гри- 
нево.

Основным зан яти ем  гриневцев бы ло  гончарство , р а з в и в а в 
шееся и зд авн а  на основе местной глины. И з  нее гончары  д е л а 
ли кринки и ж ар ёх и ,  корчаги  и цветочники, пользую щ и еся  б о л ь 
шим спросом у населения . А д л я  детской  з а б а в ы  лепили и к р а 
сили игрушки. Д л я  д о м а  и на п р о д аж у . И зд е л и я  гриневцев р а с 
ходились д ал е к о  за  кар го п о льски е  пределы , их возили  вниз по 
Онеге до сам ого  устья, в В ельск , П удогу , Ш уньгу...

В конце прош лого  — н а ч а л е  наш его  века  в Гриневе и Печ- 
никове, где ж и л и  гончары, м ож н о  бы ло  ещ е н а б л ю д а ть  д р ев н е 
русский у к л а д  жизни. Его лю бовно  чтили в народе, и особенно 
ревностно охр ан ял и  его в сем ьях  хозяйки. В кар го п о льск и х  д е 
ревнях строили д ом а-хором ы , о д евал и сь  в б огаты е о д еж ды  по 
моде X V II— X V III веков. П овсю ду м ож н о  бы ло у сл ы ш ать  б ы ли 
ны киевских времен, стар ы е  духовны е стихи и исторические пес
ни ’. Н ед ар о м , по мнению известны х исследователей  русского 
ф о ль к л о р а  А. Ф. Г и льф ерди н га ,  П. Н. Р ы б н и ко ва ,  В. Ф. М и л 
лера , в к р а е  был ж и вой  очаг  эпической тради ц и и  Д р евн ей  
Руси. И сохран яли  его простые к р е с т ь я н е 2. Д р е в н и е  о б р азы  
п р о д о л ж ал и  ж и ть  в орн ам ен те  вы ш ивки и ткач ества ,  глиняной 
игрушке, резьбе  и росписи по дереву.

В рабо те  кар го п о льски х  гончаров  бы ло свое разд ел ен и е  т р у 
да: лепили игруш ку, к а к  прави ло , м уж чины , а р асп и сы вал и  — 
женщ ины . И  это бы ло вполне закон ом ерн ы м : м у ж ск о м у  труду 
привычнее бы ло иметь дело  с объем ом , м уж чина  лучш е чувст
вовал пластику, ф орм у, ее внутренню ю  соразм ерность . С этим 
стал к и в а л с я  он в плетении, плотницких, столярн ы х  и токарны х  
работах . Ж е н щ и н е  в то  ж е  врем я  б ли ж е  был сам  орнам ент , его 
композиция и цветовое решение. Эти навы к и  в ы р а б а т ы в а л и с ь  
в узорном ткачестве  и вы ш ивке, в укр аш ен и и  одеж д. В к р е 
стьянской семье ж ен щ и н а  б ы ла  хран и телем  стар ы х  обы чаев  и 
обрядов, н ап р авл ен н ы х  на благополучие  и ум нож ен и е  своего 
рода. М ногие из т ак и х  обрядов  сл ед о в ал о  с кр ы в а ть  от м уж ских 
глаз. И понятно, что именно д ля  ж ен щ и н ы  многие, к а зал о сь ,  ни
чего не говорящ и е постороннем у глазу , черты  были отмечены 
определенны м смы слом. И м енно  поэтому в м уж ск ой  росписи 
игруш ек сильнее чувствуется  стрем лени е  при близи ться  к н а т у 
ре, тогда  к а к  роспись ж ен щ и н  отли чается  образностью , о п и р а 
ющейся на стары й  канон.

1 См.: Рудометов И. И.
Каргопольский край. К ар 
гополь, 1919, с. 24—28.

2 См.: М и ллер  В. Очерки 
русской народной словес

ности. М., 1897. т. 1.
с. 3, 6, 21; К ораблев С. П. 
Э тнограф ический очерк 
г. К аргополя, О лонецкой 
губернии со словарем

особенностей там ош него 
наречия. М .. 1851, с. 22.



П. Д у р а со в 100

С реди лучш их м астеров  Грин ева  в советское врем я были 
И. В. Д р у ж и н и н  (1887— 1949) и Е. А. Д р у ж и н и н а  (1899— 1978): 
их игруш ки  х р а н я т с я  теперь во многих музеях.

С м ал ы х  лет  и У л ьян а  с т а л а  пом огать  в д ом аш н ем  хозяй ст 
ве, в рем есле  родителей . Н е  один год м есила  ногами холодную 
глину, потом села за  гончарны й круг д е л а т ь  посуду, лепить 
игрушки.

В конце 30-х годов к игруш кам  ее стал  п р о явл яться  интерес. 
У л ьян а  И в ан о в н а  р а с с к а з ы в а л а  радостно: «Я опять бобки 
делаю , берут  их хорошо. С пасибо  односельчани ну  Е гору Ч е р е 
панову, он в «К рестьян ской  газете»  работает , ко мне хвост-то 
и притянул». Т огда  ж е ,  а это было летом  1947 года, при ехала  
к ней Г. С. М а с л о в а  — учены й-этнограф  из М осквы. К упила  д ля  
музея  игруш ки, а вскоре их ф отограф ии  о п у б л и к о в ал а  в н ауч 
ном с б о р н и к е 3. Н о  д л я  ш ирокого  круга  лю бителей  народного 
искусства  имя У льяны  Б аб к и н о й  стал о  известно значительно 
позж е.

В торое  откры ти е  зам ечател ьн о й  м астери цы  связан о  с 60-ми 
годам и , когда  среди ш ироких  слоев общ ественности появляется  
интерес к народны м  тр ади ц и ям . Бесчисленны е туристские т р о 
пы пролегли  по северорусским  зем лям , где сохранилось  до н а 
ших дней богатое  худож ествен ное  и духовное наследи е  н а р о д 
ной культуры . И к а ж д ы й ,  кто путеш ествовал  тогда  по Карго- 
полью, был н асл ы ш ан  об У льян е  И ван о вн е  Б аб ки н о й  и ее иг
руш ках .  В ту  пору дом м астери ц ы  всегда  был полон гостей из 
р азн ы х  концов страны . И х  п ри влек ал и  сю да не только  искусные 
игруш ки, но и н еобы кн овен ная  личность народного  м астера .

49. У. И. Б абкина. 
С обак а с гарм онью  
в сан я х и возница. 
1960-е гг.

3 См.: М аслова  Г. С. С та 
ринная о д еж д а  и гон чар 
ное производство Карго- 
польщ ины .— К ратки е со

общ ения института эт 
нографии. М .— Л .. 1948, 
кн. V I, с. 7, фото 5.
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У льян а  не м огла  не с о зд ав а т ь  свои игруш ки, они были п ро
долж ен и ем  ее ж изни , ее сущ ества . Р о ж д е н и е  их м ож н о  было 
сравнить  ли ш ь  только  с песней — столько  бы ло в этом легкости  
и внутренней ритмики. Д е л а л а  м астери ц а  свои игруш ки то под 
протяж н о  р асп еваем ую  сказку , то под зад о р н у ю  частуш ку , под 
напев старой  песни, п ерек ли к авш ей ся  с о б р аз ам и  глиняны х ф и 
гурок. О на  не о б д у м ы в ал а ,  что и к а к  лепить, как и м  цветом 
красить. В какую  бан очку  ни м а к н у л а  бы кисть, всякий  цвет 
приходился к месту. В ее о б р а з а х  ж и в ет  д ет с к а я  н еп осредст
венность. С делан ны е, словно ш утя, игруш ки, вы йдя  из рук  м а 
стерицы, п р о д о л ж а ю т  ж и ть  своей сам остоятельн ой  ж изнью . 
В них д а ж е  за п еч атл ел о сь  настроение  со зд ател я .  Они были то 
печальней, то смеш ливей . И груш ки , сделан н ы е  летом , о т л и ч а 
лись от зимних. Одни — более яркие, цветные, звонкие, словно 
облиты е ослепительны м  солнцем. С делан н ы е  осенью получались  
мягче, золотились  охрам и . З и м н и е  — торж ествен ны е. И х в ы д е
л ял  белый и черный, синий и тем н о-красны й цвета . И нтересно  
заметить , что игруш ки, р асписан ны е мастерицей в т я ж е л у ю  д ля  
нее пору, были черно-белы ми с резки м и  у д а р а м и  яркой  к и н о
вари. Все о б р азы  р о ж д а л и с ь  так , будто были они д л я  У льяны  
И вановн ы  ж и вы м и  сущ ествам и.

О дин из лю бим ы х ее о б р азо в  —- «коровуш ка» . О на  л еп и л а  ее 
и п ри го вар и вала :

«Губы сделаю  коровуш ке  толстые, чтоб т р а в к у  щ и п ал а ,  рот 
большой, чтоб весело  м ы чала .  Р о га  — словно д в а  полум есяц а  
и вы м ячко  полнехонько. У этой коровы  много м олочка  — д е т 
кам  на радость. В ы к р а ш у  ее черной, а голова б ел ая  будет.

50. У. И. Б абкина. 
«К адриль»
(Г арм онист с собакой, 
Т анцую щ ая пара,

К рестьянка с муфтой. 
К орм илица  
с м л аден ц ем ).
1960-е гг.
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Н о ж к и  т о ж е  почерню, коп ы тц а  вы светлю , на  боках  белы е к р у 
ги, а в них ал ы е  кресты  наведу . К орову  с крестом  никто не д о 
станет, э та  к о р о ва  зн ам ен и тая!

— А во л к  почему синий? — сп р аш и в ал и  ее.
— К ак и м  ж е  его рисовать?  Я по лесу  иду, а он мне н а 

встречу. П од и -ка ,  ш умлю , он и побёг. В олк-то  добры й, знать , 
был, не злой. В от  и к р а ш у  его синим. А  этот  — черный. Он 
овечку ухватил . Я его п р е ж д е  черным покраси ла ,  потом синей 
кистью зв езд ы  на спине н а в е л а  ■— ночью ведь он приходил».

В этом объясн ении  м астер а  р а с к р ы в ается  не только  глубоко 
н р ав ств ен н ая  основа народного  творчества , но и постоянная 
осм ы сленность  его. Н ичего  нет бездум ного  в нем, ничто не бес
см ысленно, к а к  д у м аю т  и пишут порой многие.

В творчестве  Б а б к и н о й  часто встречается  древний о б р аз  — 
получеловек , полуконь  — П о л кан .  М астер и ц а  и зо б р а ж а е т  его 
нап олови ну  б р авы м  генералом : грудь  к р еп к ая ,  лицо  круглое с 
о кл ад и сто й  бородой. А ту лови щ е — словно у коня и на ногах 
копы та . Л е гк и м  росчерком  кисти синей и красн ой  краской  р у 
м ян и ла  ему щ еки, п и сал а  она бороду, н ав о д и л а  эполеты  и п о р 
тупеи. Н а  груди  и з о б р а ж а л а  лучистое солны ш ко. П р о  П о л к а 
на она р а с с к а з ы в а л а ,  что был богаты рь, п р еж д е  ж и л , копыта 
у него золоты е, что д е л а т ь  его она у  отца  вы училась. Н а р о д н а я  
ф а н т а з и я  со х р ан и л а  в п ам я ти  этот  древн ий  о б р аз  не случайно.

51. У. И . Б абкина.
О лень. 1966
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П о л к ан  (П о л ех ан )  был родственны м  д р ев н есл ав я н ск о м у  
Я риле — бож еству  весеннего солнца, недаром  и п р а зд н о в а л и  их 
в народе  в один м есяц  и д е н ь 4. С л а в я н е  п очитали  его п олубо
гом и п ри писы вали  ему « н ев о о б р аж аем у ю  резвость  и бы ст
роту» 5.

В XV веке о б р аз  П о л к а н а  ч екан и ли  на русских м он е
т а х 6, п о зж е  и зо б р а ж а л и  в и з р а з ц а х 7. Л е т  сто п ятьдесят  том у 
н а за д  вспом ин али  его в с к а зк а х ,  п ред ан и ях  и за г о в о р а х  к а к  
доброго, огромной величины  б о г а т ы р я 8.

А У л ьян а  И в а н о в н а  л еп и л а  ещ е ж е н к у  его — П о лкан и ху , 
и зо б р аж ен и е  которой встречаем  мы в последний р а з  в книж н ой  
граф и ке  X V II в е к а 9. И  к а к  и звестная  север н ая  с к ази тел ьн и ц а  
М. Д . К ри воп олен ова  (а у этих в ы д аю щ и х ся  русских ж ен щ и н  
было много общ его  и в х ар а к те р е ,  и в су д ь б е ) ,  с о х р ан и в ш ая  
д ля  потомков д ав н о  заб ы ту ю  бы лину о В авиле , т а к  и У л ьян а  
Б а б к и н а  дон есла  до нас древн и е  о б р аз ы  н ародн ы х  преданий.

Н о  ч ащ е  тем ы  произведений Б аб к и н о й  с в я за н ы  с трудовы м и 
будням и  села , с народн ы м и  веселы м и п р азд н и к ам и . Это — то 
к атан и я  в ло дках ,  то в санях . С зад о р о м , д а ж е  озорством  л е п и 
л а  и к р а с и л а  м астер и ц а  « кад ри ли »  с лихим и гар м о н и стам и  и 
танцую щ и м и п арам и .

Н ер ед к о  глиняны е  игруш ки и з о б р а ж а ю т  д о брод уш н ы х  к р е 
стьянок с полны ми б лю дам и  крен делей , х о зя ек  с корзинам и ,

52. У. И . Б абкина. 
Верш ник на олене. 
1960-е гг.

4 См.: М акаров М. Н.
Русские предания. М ., 
1838, с. 45.

Б Ч улков М. Д . С ловарь 
русских суеверий. С П б.,

1782, с. 223.
6 См.: О реш ников А. Р у с 

ские монеты до 1547 го 
д а .— И сторический м у
зей , описание пам ятни-
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нянек н «корм и лиц»  с м ладен ц ам и  на руках  или сельских мод
ниц с м уф там и , в ш ирокоп олы х ш ляп ах .

Л е п и л а  У л ьян а  охотника  и кузнеца, деревенского  всадника 
и возчика. С реди  ее глиняны х ф игурок  есть « Б орьб а  охотника 
с медведем», «Ч ерны е волки», «М едведь и корова» , и древние 
я зы ческие  о б р азы  П о л к а н а  и П олкани хи , птицы Сирин, древа  
ж и зн и  с сидящ и м и на его ветвях  птицами. Н о и эти последние 
б л и ж е  к доброй  сказк е , чем к  д ревн ем у  мифу. Н а  ее игрчш ках 
хоть и л е ж и т  печать глубокой ар х аи к и  и в м анере  лепки, и в 
системе росписи, в орнам енте , но восприним аю тся  они как  вы 
сокий пример подлинно народного  худож ественного  творчества 
именно наш их дней. Ведь д л я  У льяны  И ван овн ы  в аж н ее  было 
р а с с к а з а т ь  в своих прои зведени ях  не столько  об исторической 
судьбе местной игруш ки и ее связях  со стары м и  верованиями, 
сколько  п оведать  о соврем енны х ей лю дях , о быте родной д е 
ревни, прелом ленны х в сказочн ы х  образах .

Д л я  п о д р астаю щ его  поколения игруш ки Б абки н ой  как  п 
сказк и ,  и песни, общ ени е  с сам ой м астерицей  было первым 
ярки м  прим ером  доброты , лю бви к кр асо те  мира, а сам а  она, 
быть мож ет, бы ла  первой их наставницей  в жизни.

Е е  игруш кам  свойственны не только  конкретность творче
ского м ы ш лени я  и ясность худож ественного  я зы ка ,  но г л а в 
ное-  поэтическое воспри ятие  всего, что бы ло вокруг нее. 0 6 -

53. Л . Е .  и Н. Е. 
Д руж инины .
Б аба  с птицей. 1976

А. В. Завьялова.
Бабы  с муф там и. 1976

ков. М., 1896, вып. 1,
табл. V I, № 262—265: 
табл. X II. № 581 -588 
См.: К узьм ина В. Д.
Бой Бовы с П олканом на
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разы  свои н а д е л я л а  она м ягкостью  и присущ ей ей добротой. 
И груш ки  Б аб ки н о й  с детства  учили лю б и ть  человека, труд, свой 
родной край , его историю.

В нутренн яя  сила, правдивость  о б р азо в  в ы р ази л и сь  в м ону
ментальности  пластических  решений. О бобщ ение  здесь  д о в ед е 
но до п редела, контур ф игурок  очищен от всего случайного,

54. С. И . Р ябов . 
К рестьянин  
с гарм онью  
и крестьянка. 1976

м уравлены х и зр а зц ах .— 
Т руды  отдела древн ерус
ской литературы . JI., 1968, 
т. X X III, с. 154; Мас- 
л и х  С. А. Русское и зр а з

цовое искусство XV—XIX 
веков. М.. 1976. рис. 51, 
57. 72, ПО. 

в См.: К ули ко вски й  Г. И. 
Из О лонецких леген д .—



Г П. Д у р а со в 106

строг и ясен. П орой  своим видом  игруш ки У льяны  напоминаю т 
природную  ф орму, едва  л и ш ь  тронутую  рукой человека. Этому 
способствует  и сам  способ лепки , когда  больш инство  игруш ек 
р о ж д а е тс я  из единого куска  глины.

П о  проп орциям  своим ф игурки  лю дей  приземисты е и ко р е
настые, плотные. К о р о т к а я  к р е п к а я  ш ея  переходит в круглое 
ли ц о  с небольш им  носом. У ж ен ск и х  п ерсон аж ей  — ю бка коло
кольчиком , у м у ж ск и х  — короткие  ноги с чуть прогнутой сто
пой. Р у к и  ч ащ е  п р и ж а т ы  и словно сли ваю тся  с торсом.

Ф игурки  ж и во тн ы х  т а к ж е  просты. У них конические столби
ки ног (а у м едведей  креп кие  л а п ы ) ,  немного вы тянуты е м ор
ды, нам ечен ы  уши, небольш и е рога  и толсты й хвост.

Р оспи сь  лако н и чн а .  У человеческих ф игурок  белым кр асятся  
откры ты е  части  т е л а  —  голова  и руки. Б о л ьш и м и  цветовыми 
п ятн ам и  отм еч ается  о д е ж д а  и у ж е  сверху  «пишется», по словам  
мастери цы , узор. Ты чком кисти нам ечаю тся  гл аза ,  рот, н а р у 
м ян и ваю тся  щ еки. Н а в о д и тс я  полоскам и  ки новари  борода, ее 
оттен яю т тонки е  м азки  синего цвета. Л егк и м  движ ени ем  кисти 
наносится  узор  на  вороте, на р у кав ах ,  на подоле.

Ж и в о тн ы м  м астер и ц а  б ел и ла  морды, н ам еч ал а  гл а за ;  во 
круг  рогов, хвоста , ног проводила  цветны е каемочки. Н а  спи
нах  п и сал а  узор  елочкой, на боках  с тав и л а  больш ие красн ы е 
круги и косы е кресты . Т аки х  зверей  н а з ы в а л а  У л ьян а  «зн ам ен 
ными». Н о  не всем д а в а л а  она эти знаки ,  а только  корове, 
оленю  и л о ш ад и . М о ж е т  быть потому, что в старой  деревне, по 
поверьям  зем л едел ьц ев ,  эти ж и во тн ы е  оли ц етворяли  собой само 
Солнце? П ри м еч ател ьн о ,  что волку, м едведю  и собак е  зн ак а  
тако го  н и когда  не ставилось .

В росписи, в ее р азм ещ ен и и  чувствуется  строгая  зак о н о м е р 
ность и закон чен ность .

Н а и б о л е е  лю би м ы м и  из цветов у м астери цы  были: белый, 
ж елты й , охра , красн ы й, синий и черный. В последние годы ж и з 
ни р а б о т а л а  Б а б к и н а  в основном клеевой  темперой и гуашью, 
зн ач и тел ьн о  р е ж е  а к в а р е л ь ю  и м аслом , то  есть тем, что присы 
л а л и  и п ри возили  м ногочисленны е гости и заказч и к и .

В дом  к м астери ц е  л ю б и ли  приходить дети, они просили 
научить их «стряп ать  бобки». Т а к  учила  она будущ их мастериц 
игруш ек А. В. З а в ь я л о в у  и Л .  Е. Д р у ж и н и н у . А. В. З а в ь я л о в а ,  
в свою очередь, «обучила  и гр у ш кам »  С ергея  Д р у ж и н и н а  (1925— 
1972), а Л ю б о в ь  Е горовна  Д р у ж и н и н а  — б р ата  Н и к олая .

И з  Гринева  пром ы сел  рассели л ся  и по другим  деревням  
р айон а. Г ончарное  рем есло  п ер ен ял а  сем ья  Р я б о в ы х  от родст
венницы Б аб к и н о й  в деревн е  А н а н ь и н о — П р аско в ьи  Бабкиной. 
А н ан ьев ск ая  посуда с т а л а  одной из лучш их на К аргопольском  
б азар е .  У чила П р а с к о в ь я  Б а б к и н а  сына И в а н а  д ел а т ь  игрушки, 
а он, в свою очередь, передал  эти навы ки  своему сыну — 
С. И. Р я б о в у  (1912— 1984).

И гр у ш ки  м астеров  гриневского круга , и особенно У. И. Б а б 
киной, и сейчас я в л яю тся  высокой школой. Так, Д . В. Ш евелев

Э тнограф ическое обозре- словесности н искусства. ния кентавров.— С овет-
.ние. М., 1891, с. 198; Бус- С П б., 1861. т. II, с. 370. ская  археология, 1975,
л а ев  Ф. И. И сторические 9 См.: Ч ернецов  .4. В. JV? 2. с. 105.
очерки русской народной Д ревнерусские и зображ е-
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(1910— 1980), гончар, ныне ж и вущ и й  в К аргополе , за  основу 
своих игруш ек взял  пластическое  реш ение П о л к а н а  со в с а д н и 
цей 10, и это п р и дал о  его рабо те  ясность и цельность  о б р аза .  
Вни м ательно  и зучаю т н аследи е  старой  м астери цы  А. Ф. Ш ев е 
л ева  (р. 1932) и В. Д . Ш евелев  (р. 1933). В м ан ере  л епки  и роспи
си мы за м еч аем  все больш е черт, присущ их творчеству  У льяны  
И вановны. От этого игруш ки Анны Ф едоровны  и В ален ти н а  
Д м и три еви ч а  не только  не тер яю т  своеобрази я ,  но, наоборот, 
обретаю т какую -то  внутренню ю  одухотворенность  и с а м о б ы т 
ность.

И напротив, стоит только  уйти от худ ож ествен ной  системы, 
как  резко  м еняется  вид глиняны х фигурок, они стан о вятся  о б ез 
личенными. У стоявш и еся  приемы  в рабо те  нисколько  не стес
няют творческих возм ож н остей  м астера ,  не м еш аю т  игруш ке 
быть современной.

П роцесс  по осмы слению  творческого  н аследи я  У. И. Б а б к и 
ной теперь  ли ш ь только  начинается . И  к а ж д ы й  из соврем енны х 
гончаров, особенно м олодеж ь , п р и ш ед ш ая  в пром ы сел , кто о б 
ратится  к этом у  наследию , получит п р ед ставл ен и е  о подлинно 
народном понимании красоты  и см ы сла  д ек орати вн ого  т в о р 
чества.

10 И груш ки бы ли представ 
лены  в ф еврале — марте 
1973 года на вы ставке в 
Каргопольском краевед  
ческом музее.



Н. А. Филева

Мартын Фатьянов и династия 
Петуховых —мастера узорной 
прорезной бересты

П р и р о д а  сурова  в мезенском  краю , зато  лес  богат зверем 
и птицей. О хота, р ы б н ая  л о в л я  — и зд авн а  гл авн ы е  зан яти я  ме
стного населения . Ч ер ез  деревн ю  С елищ е на реке  М езени про
ходил Великий П ечорский т р а к т  на У сть-Ц ильм у, по нему вез
ли на я р м а р к и  разн ы е  то в ар ы  с П ечоры  на М езень  и с Мезени 
на Пинегу: пи ж ем ски е  л о ж к и , п а л а щ ел ь с к и е  прялки , короба 
и лукош ки , у кр аш ен н ы е  древн им  орнам ентом . Н а  п р я л к а х  часто 
и зо б р а ж а л и с ь  разл и ч н ы е  сцены из народной жизни: сцены охо
ты, плы вущ ий по реке  пароход , всадн и к  на к о н е М е з е н с к и е  
м астера , все охотники и ры боловы , и зо б р а ж а л и  на бытовой ут
вари  то, что хорош о зн ал и  и лю били, используя  при этом и т р а 
диционны е м отивы о р н ам ен та ,  и о б р азы  ф оль клора .

В озм ож н о , ещ е новгородским и п ереселенцам и  занесено было 
на М езень  древн ее  искусство укр аш ен и я  берестяной утвари  тис
неными узорам и .

О тдален н ость  от больш их дорог  и сегодня сохран и ла  на М е
зени д о л ь ш е  други х  мест многие древн ие  рем есла . В деревне 
почти все Ф атьян овы , почти все родственники . Есть среди них 
м астера ,  которы е могут и д о м а  строить, и сани  гнуть, и к о р 
зины плести, и посудину стари нную  — туес изготовить.

Н о  вот стар ы й  охотник и добры й м астер  М арты н  Ф илиппо
вич Ф атьян о в  зах о тел  сдел ать  не просто крепкий туес, с каким,

55. М. Ф. Ф атьянов. 
П отом ственны й  
мастер  прорезной  
бересты , сказитель

1 См.: Истомин П. Г. С ов
ременное народное искус
ство на С евере.— В кн.: 
На Северной Д вине. Сб.: 
А рхангельское общ ество

краеведения. 1924; Васи
лен ко  В. М . Н ародное 
искусство. — И збранны е 
труды . М., 1974.
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бы вало, з а  яго дам и  ходили и в котором  до сих пор многие 
х р ан я т  солены е грибы или рыбу, а т ако й  туес, чтобы лю дей 
порадовать . П ом нил  Ф атьянов , умевш ий д ел а т ь  т>еса с д ет с т 
ва. к а к  мезенские м астера  у к р а ш а л и  их «солны ш кам и». Д л я  
тиснения узоров на бересте пол ьзо вал и сь  «чек ан ам и »  — это 
дер евяш ки  из елового корн я  или в ер еска  д ли ной  8— 10 см. Н а  
ниж нем их конце невысоким рельеф ом  (2— 3 мм) вы р езан  узор, 
которы й о тп ечаты вается  на бересте. М астер  подчи щ ает  бересту, 
срезает  лиш ние наросты , а иные вводит в композицию . Они с т а 
нут то солнцем, то лесны м  холмом. К огда  все готово к работе , 
М арты н  Ф илиппович долго  р а с с м ат р и в а е т  плоско растян уты й  
кусок бересты, будущ ую  округлую  поверхность туеса , его «ру 
баш ку»  и говорит:

« К а к  начать? ..  Это низ - зе м л я  будет, здесь  будто  лес, т р а 
ва наросла.. .  А вверху  — н е б о , - - м астер  у д а р я е т  ещ е по чекан у  
молотком. - А  из ельн и к а  будто м едведь  в ы ш е л , -  п р о д о л ж а е т  
он ,-  П ош ли  м едведи  в лес  по ягоды! А тут  и солны ш ко  всхо
дит, надо  ещ е и звезды...  Крупную! А д руги е  помельче...

А вот и охотник в лес  пош ел, тут  елку  с косачом  сделаем , 
а тут гуси полетят». Т ак , п р и го вар и вая ,  м астер  у д ар я е т  м о л о т 
ком по чекану, н аб и вает  одну за  одной клином  л е тя щ и х  птиц. 
Ч ек ан  о став л я ет  на бересте вд авл ен н ы е  силуэтны е и з о б р а ж е 
ния. им при даю т ф а к т у р у  линей ны е порезки, о зн а ч а ю щ и е  то оп е
рение птицы, то о д еж д у  охотника, то листву  дерева . К а к  истин
но народн ы й  м астер  Ф атьян о в  прекрасн о  чувствует  особен 
ности м а те р и а л а ,  ф орм у  у к р а ш а е м о го  п редм ета . Свои тисненые 
композиции на бересте он р а с п о л а га ет  с чисто д ек орати вн ы м  
чутьем, у р ав н о в еш и в ая  узоры  относительно всей у к р а ш а е м о й  
поверхности, постепенно з а п о л н я я  пустоты. З д есь  нет схемы, 
сухого перечисления событий, предметов. Н а и в н ы е  ф игурки  н е
посредственны.

П оэтичны м и добры м  видит мир стары й  мастер . Он чувствует 
ж и зн ь  в бесконечном дви ж ен и и  солнца, в радости. П овторение  
фигурок в определенном  ритме по всей круговой поверхности 
туеса звезд  и птиц по верхнем у ярусу, лю дей , зверей, д ер е в ь 
ев по н и ж нем у — созд ает  вп ечатлени е  их дви ж ен и я .

Н а  « р у б аш к ах »  туесов, стен ках  и к р ы ш к а х  л у к о ш е к  свое
образн ы м  орнам ентом  о ж и в а ю т  охотничьи р а с с к а зы  Ф атьян о ва ,  
«лучше которого  в С ели щ е никто л еса  и зверя  не знает» . П р о 
изведения м астера  р а с с к а зы в а ю т  о встрече с м едведем , о пого
не за рысью, об а зар тн ы х  глухари н ы х  т о ках  весной. К оличество  
чеканов невелико (15— 20), но они п озволяю т  со зд ать  больш ое 
число р азн о о б р азн ы х  композиций. Солнце, звезды , птицы, птица 
на дереве, охотник, медведь, лось  —  и злю блен н ы е  о б р аз ы  ф о л ь 
клора. В произведениях  м астер а  о б р азы  ж и в у т  не в условно 
символическом  традиц ионн ом  значении, а в конкретном , б л и з 
ком душ е м астер а  переж и ван и и  жизни.

О бычный бытовой предм ет  в р уках  М ар ты н а  Ф илипповича 
не теряет  своего утилитарного  значения , но при этом он ста-
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новится п раздни чны м  и н арядн ы м , п е р е д а в ая  поэтичность и 
своеобрази е  н ародного  м ироощ ущ ен ия .

« О д етая  в узоры » « р у б аш к а»  туеса  за к р е п л я е т с я  берестяны 
ми об о дк ам и  на внутренней части цилиндрической формы 
«дупле». Д л я  этого с больш им  искусством и сп ользовалось  в 
н ар о д е  ш итье  еловым корнем, гибким и эластичны м . О дн овре
менно он с л у ж и л  и декорати вн ой  отделкой . С ущ ествовало  не
сколько  способов так о го  ш итья: «косичка», «ступенька», «елоч
ка». .Мартын Ф илиппович ш ьет  крепкие туеса, в став л яет  в них 
еловы е доны ш ки, р а с п а р и в а е т  и гнет из вереска  удобные для 
р>ки ручки к кр ы ш кам . П осуда  в хозяйстве  н уж н ая ,  а значит 
и с д ел ан а  д о л ж н а  быть н адеж но .

Т ради цион ную  д л я  С евера  посуду из бересты Ф атьянов  соз
д а е т  по з а к а з а м  своих деревен ских  соседей, а теперь и для  
Х удож ествен ного  ф онда  Р С Ф С Р  к а к  при знанн ы е произведения 
искусства. Д л я  сам ого  м астер а  оно н ер азд ел ьн о  с практическим 
опытом. Ч то бы  хорош о сделать , надо  п рави льн о  вы брать  м а те 
риал .

«Н е зн аеш ь, скоро  ли хорош ую  березу  найдешь...  Если д ер е 
во на сыром месте  растет , д а  игл на березовой  коре много или 
крон а  худа  — то дуп лё  тебе дерево  не отдаст. Если с иглой 
бересто в зять  — то рассохнется  туес и потечет».

Т янутся  к д о бр о м у  м астер у  лю ди, щ едро  р а с к р ы в а е т  он им 
секреты  древн его  рем есла . П л ем ян н и к  — Ф едор Ф атьянов , ху
д о ж н и к  из А р х ан гел ьск а ,  к а ж д о е  лето  ходит со стари ком  в лес, 
за го то в л я е т  с ним м атер и ал  д л я  работы . Теперь он сам из бе-

56. \ .  И . П етухов .
Т уеса. 1980
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ресты сдел ает  лю бой величины посудину д л я  хозяйственны х 
нуж д. Его ж е н а  Л ю д м и л а ,  т о ж е  ученица Ф ать я н о в а ,  с тал а  
участницей многих худож ествен н ы х  вы ставок . Ее  туеса , бураки  
и лукош ки  из бересты  — тоньш е и изящ ней, узор  п родум ан , но 
рука м астера ,  научивш его  ее д ревн ем у  искусству, чувствуется  
во всем: к а к а я  береста  по д о бр ан а  д л я  туеса  (здесь в а ж н ы  не 
только цвет и ф а к т у р а ,  но и плотность м а т е р и а л а ) ,  к ак о вы  п р о 
порции, каки м  ш вом прош иты к р а я  и « р у б аш к а»  туеса  и т. п. 
Р е зь б а  по дереву  с т а л а  специ альностью  и р одственн ика  М а р т ы 
на Ф илипповича — Н и к о л ая  С идорова. М олодой  м астер  р а б о 
тает  в А рхангельском  отделении Х удож ествен ного  ф онда  
Р С Ф С Р .  Он научился  у старого  м астер а  вы р езать  из сосны птиц 
с расщ еп лен ны м и к ры льям и , изго то вл ять  тр ади ц и о н н ы е  л у б я 
ные коробейки, берестяны е туеса , деревян н ую  до лб л ен у ю  посу
ду. Он у частни к  многих вы ставок.

Р ад о стн о  ж и ть  на свете М ар ты н у  Ф атьянову , беспокойному 
и веселом у человеку. «Он у нас  плам енн ой» ,—  говорят  про 
него деревенские. В избе старого  охотника  вью тся под 
потолком деревян н ы е  птицы: гл у х ар и  и тетерки , голуби  и 
ж аворон ки , сделан н ы е  из щепы, л егкие  и н ар яд н ы е , их 
н азы в аю т  добрыми. Д о б р ы х  птиц д ел а ю т  на М езени и 
в Каргополье. Они у к р а ш а ю т  теперь  и деревенский дом, и 
дом горож ани на .

Т ак  нить тр адиц ии , п р о тя н у в ш аяся  из древн ости  к наш им  
дням , о б рела  новую ж и знь .

Т ради цион ны й г о л у б о к 2 среди этих птиц вы полняется  п р е 
дельн о  просто. Н етороп ли во  р а с щ е п л я е т  м астер  п одатли вую

57. И . С. Ф атьянов. 
К оробуш ки  
расписны е. 1977

2 См.: Ч екалов А. К. Н а 
родн ая  деревян н ая  ск у л ь 
птура Русского Севера 
М ., 1974.



Н. А. Ф илева 112

сосновую чурочку точно т а к  ж е, как  щ епаю т лучину для  са 
м овара ,  осторож но стар а е т с я  попасть ножом м еж д у  слоями 
древесины , потом постепенно одну за  другой р азд ви гает  щеп\г 
и з а к л а д ы в а е т  друг  за  д р у га  вы резанны м и в виде л ем еха  к р а я 
м и — получ ается  веерообразн ы й  хвост, другой конец чурочки 
вы р езан  в виде тулови щ а птицы. Р а с щ е п л ен н а я  таки м  ж е  о б р а
зом, только  с обеих концов, вто р ая  п л а ш к а  станет  крыльями. 
Крестовиной н ал о ж ен н ы е  друг  на д руга  готовые обе части о ж и 
вут сказочной  птицей, легкой, трепетной, приходящ ей в д в и ж е 
ние от м алей ш его  колеб ан и я  воздуха. И н огда  птица окраш ена  
красн о-черной обводкой, п одчеркиваю щ ей  форму. В руках  совре
менного м астер а  традиц ионн ы й голубь, приносящий, по народ
ным поверьям , в дом счастье, радость  и охраняю щ ий семейный 
покой, стал  теперь  объемной скульптурой. М ассивное туловище 
птицы подчеркнуто  текстурны м и слоям и  сосны, аж урн ы е  крылья 
и хвост причудливо  выгнуты, на голове — щ еп ная  корона. 
С к аз о ч н а я  птица, к р у ж а с ь  под потолком, нап ом и нает  о солнце, 
о летнем  цветении.

58. М. Ф. Ф атьянов. 
Т уеса. 1971— 1972
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ГЖ .

Т аких птиц лю бит  д ел ать  каргоп ольский  мастер  А лександр  
И ванович Петухов.

Щ епны е или сделанн ы е из цельного д ер ева  птицы П етухова  
несут образ ,  рож денны й народной ф ан тази ей .  Он овеян л еген 
дам и , слы ш ан н ы м и  в детстве  с к а зк а м и  и поверьями.

«Хочешь, вы реж у  тебе наш \ каргоп ольскую  птицу Сирин 
о трех головах? — говорит мастер. — М не ещ е в детстве  б аб к а  
о ней р а с с к а зы в а л а .  Это ночная птица, днем ее никто не м ож ет  
увидеть. К ак  услы ш и ш ь ночью в лесу  пение, к а к  будто три 
девуш ки пою г, красиво так , тонко, беги быстрей подальш е, 
бойся слуш ать: з а м а н и т  птица, д а л е к о  заведет ,  собьеш ься с 
дороги, будеш ь как  зако л д о в ан н ы й  споты каться  через коряги, 
пока не поймешь, что за б л у д и л с я ;  захоч еш ь б еж а ть  д а  уж 
поздно, только  хохот ее у с л ы ш и ш ь - - знай , пропал...»

П одолгу  м астер  вы искивает , бродя  с сы новьям и по лесу, 
подходящ ие коряги  — корни и р азви л к и  сосны, ели, осины, что
бы д о м а  у себя в мастерской  со зд ать  чудесных птиц; птица 
голубь, птица кр як в а ,  птица вестница, глухари  на току  и м н о ж е 
ство других птиц в ф орм е  солонок, ковшей. П тицы  «петухов- 
ские», к а к  теперь принято  говорить, у д и вл яю т  м ногообразием  
и вы рази тельн остью  ф орм, пропорций, богатством  природной 
расцветки  дерева . М астер  словно д ем он стри рует  к р асо ту  м а т е 
ри ал а ,  подби рая  текстуру  д ер ева  под оперение птицы, подчер
ки вая  ею ф орм у  тулови щ а, головы, хвоста.

С олони ца-ути ца  — одна из лю бим ы х  р або т  П етухова. С т а 
рательн о  вы резает  он голову, изгиб шеи птицы, плотно подго-

59. В. А. П етухов.
М астер прорезной  
бересты  и резьбы  
по д ер ев у
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я
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няет традиц ионн ую  кры ш ку-сппнку с «хитрым» зам ком . Т р ади 
ционная ф орм а  солонки, п е р е д а в ае м а я  поколениями мастеров 
вместе с н ав ы к ам и  о бработки  дерева ,  п р о д о л ж ает  ж и ть  в наши 
дни. Д р е в н е е  и зо б р аж ен и е  о б р аз а  утицы тран сф орм и ровалось  
в новый образ ,  со х р ан яя  свой б л аго ж ел ател ь н ы й  смысл — «на 
счастье».

«У нас, Петуховых, все в роду удалы е, все м астера . А я, 
по-видимому, им родился. Е щ е  в детстве, что ни увиж у, все 
сам  хочу сделать ,  очень лю бил  р а ссп р аш и в ать  стариков, обо 
всем узнать , хитрости разные».

« М а л а я  Ш а л г а  — деревн я  бондарей  и корзинщ иков. Л ес 
здесь сам ы й подходящ ий д л я  этого д е л а '  сосна частослойная  
растет, за  ней д ал е к о  ходить не надо, а д р ан к а  д ля  корзии 
из нее п р я м а я ,  как  струнка , расщ еп ляется .  М о ж ж е в е л ь н и к - 
д л я  клепки  хорош, в ересковая  кад у ш еч ка  — са м а я  л у чш ая  бон
д а р н а я  посуда: не рассохнется  никогда и воды не бои гея, за 
то и цен илась  дорого. Осенью  и зимой работали ,  — вспоминает 
П етухов, — весной на я р м а р к у  везли изделия  д ля  п р о д аж и  или 
обмена. Л е с  корм ил, поил и одевал  крестьянина. Теперь ж е  по
д елки  дел аем  больш е  д л я  своей радости». Д е ти  учились у отцов 
и дедов  всем необходимы м рем еслам , п ерени м ая  традиц ии  м а 
стерства , опыт, накопленны й не одним поколением.

Туес ( б у р а к ) — берестяной сосуд, ш ироко и сп ользовался  на 
С евере в качестве  посуды д л я  хранени я  питья и еды. Петухов, 
выросш ий в крестьянской  семье, мог не р аз  видеть простой спо
соб изготовления  туеса  — с отцом приходилось по весне сни
м ать  сколотни (дупли) с б е р е з ы 3, н ад ев ать  на них «в зам ок

60. А. И . П етухов . 3 Ц илиндрической формы
Утипл 1Q70-P гг сн ятая  береста состав
' ' • ляет  цельную  внутрен

нюю часть сосуда
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р у б а ш к у » 4. П лотн о  вставленное , а затем  распаренн ое  в го р я 
чей воде дно туеса  д е л а л о  эту  крестьянскую  посудину водоне
проницаем ой, а пом ещ енны е в нее продукты  подолгу сохраняли  
свои кач ества :  молоко  в туесе не кисло, квас  в нем и в ж а р у  
о с т ав а л с я  холодны м. Т ак о вы  удивительны е свойства с давних  
пор используем ого  народом  в быту природного м а те р и а л а  — 
бересты.

Н а р о д н ы е  м астер а  на С евере  нередко у к р а ш а л и  берестяную  
утв ар ь  аж у р н ы м  резным круж евом , тиснеными узорам и  
геометрического  х а р а к т е р а .  П о л ь за  и к р асо та  ж и ли  рядом 
в лю бом  п редм ете  народного  быта, в том числе и п оделках  из 
бересты.

И ной в згл я д  у  современного  мастера . Теперь эстетическая  
ф ун кц и я  предм ета  народного  искусства вы двигается  на пер 
вый план.

« Н а ш и  туеса  д л я  красоты  сделаны , чтобы лю дей радовать , 
будить в них д обры е  чувства , а посуды д л я  пользован ия  в хо
зяй стве  всякой  в м агази н е  достаточно», — т а к  р а с с у ж д а ет  м а 
стер. О д н ак о  о т к а з  от утилитарности  порой приводит в т в о р 
честве П етухова  к некоторой перегруж енности  декором . К р а с и 
вый сам  по себе м атер и ал ,  имею щ ий свой рисунок, нередко п р е 
в р а щ а е т с я  в сплош ную  ковровую  поверхность. Л у ч ш и е  ж е  «пе- 
туховские» и зделия  с удачно  найденны м и пропорциями, с соот
ветствую щ им дан ной  ф орм е  орнам ентом  стан овятся  подлинными 
прои зведени ям и  дек орати вн ого  искусства.

У ви ден ная  о д н а ж д ы  А лександром  И ванови чем  берестяная  
ш к а т у л к а  стари нной работы  повлекла  за  собой рож дение  «пе- 
туховскнх» ш к а ту л о к  сам ы х  разн о о б р азн ы х  форм: круглых,
о вальны х , четы рехугольны х. Щ едро  у краш ен н ы е  тисненым у зо 
ром геометрического  и расти тельн ого  х а р а к т е р а  или в виде р а з 
личны х клейм с ф и гу р кам и  ж и вотн ы х  и птиц, объемно  н а р а 
щ енны ми из резной бересты  кр аям и , обш иты м и мягким сосно
вым корнем , они стал и  новым, соврем енны м  видом изделий из 
бересты, д о к а з ы в а я ,  что худож ествен ны е традиции прошлого 
могут соверш ен ствоваться  и разви ваться .

М ного лет  п р о р аб о тал  П етухов  лесником  в лесном х о зяй ст 
ве. Н е за м е тн о  к лесу  и сы новья потянулись. С колько  ки л о м ет
ров исходили они с отцом, з а г о т а в л и в а я  м атер и ал  д л я  д о м а ш 
них поделок. К а к  когда-то  отец, а отцу дед, р а с с к а зы в а е т  А лек
сан др  И ван ови ч  своим сы новьям , по как и м  прим етам  мож но 
найти  б ерезн як , м о ж ж ев ел ьн и к ,  сосняк, подходящ ие д л я  р а б о 
ты, учит о п р ед ел ять  по цвету, текстуре  древесины, на какой 
почве дер ево  росло, что из него с дел ать  можно, почему с о д 
ной березы  береста  сн и м ается  и реж ется , к а к  сы ромять, до 
тонкости папиросной бумаги , а с другой -ж е с т к а я ,  грубая , как  
с тек л я н н ая ,  — один р аз  резанеш ь, она у ж е  колется , л ом ается ;  
почему одна  сосна д л я  корзин  годится, другую  ни за  что на 
д р а н к у  не р а зо д р ат ь ,  зато  д л я  клепки  хорош о пойдет; почему 
ком ель  или верш и на д ер ев а  р азн ы е  р езультаты  даю т  в о б р аб о т 

4 Особым способом скреп 
ленн ая  береста, покры 
ваю щ ая туес снаруж и.
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ке, почему из одной клёпки  посуда 200 лет  простоит, а из д р у 
гой с р азу  течь даст...

С емья П етуховы х — это творческий ко л л екти в  мастеров , где 
в совместной работе , в поиске к а ж д о го  в отдельности  и всех 
вместе  происходит отбор и за к р еп лен и е  удачно  найденной но
вой ф орм ы, ее д ек орати вн ого  реш ения, приемов и исполнения 
о р нам ента . С о х р ан я я  тради ц и он н ы е  способы худож ествен ной 
о бработки  бересты и д ер ева ,  м астер а  ищ ут свой путь в с о з д а 
нии дек орати вной  вещи. К о л л е к т и в н а я  ф о р м а  творчества  по
зв о л яет  оп робовать  разн ы е  вар и ан ты , найти  и зак р еп и ть  в р а 
боте лучш ий. Н е и зб е ж н а я  в к о ллекти ве  зд о р о в а я  конкуренция  
р о ж д а е т  ж е л а н и е  сд е л а т ь  лучш е, технически соверш енней. В этой 
традиционной ф о р м е  б ы товани я  худож ествен ного  рем есла  надо  
видеть  перспективу его соврем енного  разви ти я .

Т рое П етуховы х: отец и два  сына — В алери й  и Я рослав ,  р а 
ботаю т м а стер ам и -н адо м н и к ам и  в А р х ан гельской  о р ган и зац и и  
Х удож ественного  ф онда  Р С Ф С Р .  Это их основной зар аб о то к ,  
что иногда в ы н у ж д а е т  м астеров  р а зд е л я т ь  тр у д  на р я д  о п е 
раций. Тиснение, р езьб а  узоров  на « р у б аш к ах »  туесов, ш итье 
корнем, подгонка д он ы ш ек  и кр ы ш ек  часто  д ел аю тся  всеми 
вместе или по принципу — ком у  что л учш е удается ,  т а к  ж е  р а с 
пределяется  и рабо та  по видам  изделий.

« Н а ш а  р аб о та  д ел ается  нами коллективн о , резкого  р а с п р е 
деления  труда  у  нас нет, но в то  ж е  врем я к а ж д ы й  из нас 
м ож ет  вы полнить лю бую  вещ ь от н а ч а л а  до  конца са м о с то я 
тельно». Н ап р и м ер ,  В ал ер и й  и Я р о сл ав  могут д е л а т ь  туески, 
ш катулк и  и берестяны е к р у ж ки  с освоенным орн ам ен том  в два  
р а з а  быстрее, чем их отец, и потому « п ракти чн ее  д л я  н а с ,— 
говорит старш и й  П етухов ,— если они будут д е л а т ь  эти именно 
вещи, р а с п р е д ел я я  м е ж д у  собой операции. А вот н ад  д р а н о ч 
ными птицами, голубкам и , утицам и, б ондарн ы м и к р у ж к а м и  они 
ещ е не могут р аб о тать  мастерски , нет ещ е у них достаточного  
навы ка, поэтому эти работы  практи чн ее  д е л а т ь  мне». Н о  такое  
распределен ие  тр у да  иногда ведет  к упрощ ению  операций, к 
механическому перенесению одного и того ж е  ор н ам ен та  на 
м нож ество  туесов, соверш енно разн ы х  по форме. С ам и  м астера  
чувствую т это и м ечтаю т о творческой  работе .

«Я хочу, чтобы к а ж д а я  моя вещ ь бы ла  ори ги н ал ьн а ,  а мне 
приходится о з а р а б о т к е  беспокоиться , д е л а т ь  «на поток» туеса 
и ш катулки , — говорит старш и й  П етухов. — М ог бы я на у ш а 
тах  д а  на бочках  за р а б а т ы в а т ь ,  к а ж д у ю  осень за к а з о в ,  хоть 
о тбавляй ,  д а  теперь  у ж е  не хочу, смысл у м еня  другой  — т в о р 
чески рабо тать ,  чувствую, что могу много сделать.. .»

Е сть  в дом е П етуховы х вещи, которы е дороги  им к а к  лучш ие 
об р азц ы  — это к а к  ориентир, к а к  худож ествен ны й уровень, ко то 
рый за с т а в л я е т  м астеров  п р и д ер ж и в ать ся  определен ного  к а ч е 
ства, дости гать  р а зн о о б р а зи я  в в а р и а н т а х  узоров  и форм.

Бесконечно р азн о о б р азн ы  тисненые и резны е «петуховские» 
орнам енты  по бересте. Н а  одном туесе о ж и в а ю т  в аж урн ой
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прорези реалисти ческие  фигурки  ж и телей  северного леса, д ек о 
ративно  п ереп л етаясь  с расти тельн ы м и  побегами ф она. У д р у 
гого « р у б аш к а»  сплош ь покры та  д рагоц енны м  резным к р у ж е 
вом. И н о гд а  поверхность туеса  оп летена  ритмично чередую щ и
мися загн уты м и  у го л кам и  бересты, что при дает  ей выпуклость, 
ф актурность , р азн о о б р ази е  цветовых оттенков.

М л а д ш и й  сын П етухова  В алери й  тонко чувствует при род
ную кр асо ту  бересты. В ью щ ийся  расти тельн ы й побег -  лю би м ая  
тем а  тиснены х узоров  В алери я .  М ягко  стелю тся травы , вино
гр адн ы е  лозы , ритмично п ер еп л етаясь  с разн о о б р азн ы м и  ц в е 
там и , п р е в р а щ а я  поверхность туеса в богаты й наряд .

Т ради цион ное  построение тисненого о р н ам ен та  в виде р а с 
полож ен ны х  друг  над  другом  ф ризов  х ар ак тер н о  д л я  б о льш и н 
ства  р або т  В алери я .  У зорны е полосы п одчеркиваю т объем, с о з 
д аю т  единый ритм чередован и я  линий, зрительно  с о кр ащ аю щ и х  
удлиненную  ф орм у  туеса. Р а зл и ч н ы е  сочетания  м ягких  полу
круж и й , овалов , цепочек ромбов, симметрично р а зб и в аем ы х  у зо 
ром в виде четы рехлепестковы х розеток, — главн ы е  элем енты  
геом етрического  о р н ам ен та  м олодого  м астера . Он подолгу  о б ду 
м ы вает  к а ж д ы й  новый мотив своего орн ам ен та ,  пробуя его в 
р азн ы х  вар и ан тах .

З н ач и тел ьн ы м  толчком  д л я  ф ан т аз и и  В. П етухова  о к азал о сь  
зн ако м ство  с коллекц и ей  н ародн ы х  изделий из д ер ев а  и бересты

62. А. И . П етухов .
П тица « Д о б р а я » .
1972
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в Г осударственном  И сторическом  музее  в М оскве. Р а б о ты  с т а 
рых м астеров  помогли м олодом у м астеру  найти свой путь. Его 
худож ественны й вкус, лю бовь  к м а те р и а л у  особенно п р о я в и 
лись в прорезны х о рнам ентах . Р а зн о о б р а зн о  вар ьи р у ет  В алери й  
мотив солнца в виде резны х полукруж и й  с р а сх о д ящ и м и ся  л у 
чами, увиденны й им на  олонецких  туесах . Фон и узор  в этих 
р або тах  несут одинаковую  нагрузку , способствуя  цельности вос
приятия всего предм ета .

В отличие от В ал ер и я ,  его б р ат  Я р о сл ав  в р аб о те  г о р я ч ,к а к  
и отец. Он стрем ится  найти технически соверш енны е и наименее 
трудоем ки е  приемы, д о би в аясь  крепости, « надеж ности»  ф орм ы  
туесов. У к раси ть  ж е  вещ ь ему труднее, его сам остоятель н ы е  
орнам енты  (только  тисненые) ч ащ е  всего о д н ообразн ы  и з а с у 
шены, ук р аш ен ы  натурали сти чески м и  цветам и.

В д ом е  П етуховы х — своя б ибли отека  по н ар о д н о м у  искус
ству, книги с интересом и зучаю т и отец, и сы новья, н ах о д я  д ля  
себя мотивы орнам ентов  в р аб о тах  стар ы х  мастеров.

Ч уткость  ко всем новш ествам  в ы р а зи л а с ь  во многих р а б о 
тах  А. И. П етухова. Он по-своему претворяет  впечатлени я , при
с п о саб ли вая  увиденный узор к  м атер и алу .  Н е  без вли ян и я  хох
лом ских  узоров, виденны х на вы ставке , и тр ади ц и й  ш емогод- 
ской резьбы  сдел ан ы  им туеса  с прорезны м  тр ав н ы м  орнам ен-

63. М . Ф. Ф атьянов  
и А. И. П етухов ,
В. А. П етухов , А. Я- П етухов.
Т уеса. 1970-е гг.
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том, где в сказочно-ковровом  переплетении цветов, трав, гр о з 
дей ви н ограда  за т е р ял и с ь  силуэты  лесных птиц, зверей. Н о если 
здесь  новый мотив, творчески п ер еработанн ы й мастером , о р г а 
ничен, то другой случай  п о к азы в ает  и возм ож ности  неудачи в 
подобных заи м ство ван и ях .  Так , попы тка претворить в п ечатле
ние от сю ж етн ы х  и зо б р аж ен и й  на туесах  М ар ты н а  Ф атьянова  
у в ен ч алась  неудачей. То, что в произведениях М. Ф атьянова  
воспри ним ается  к а к  поэтический рассказ ,  у П етухова  стало  
неож и дан н о  сухим иллю стративны м  изображ ен и ем  с н а т у р а л и 
стическими сц енкам и  охоты, рыбной ловли  и т. д. Д ел о ,  очеви д
но, в том, что суть творчества  одного м астера  не м ож ет  стать  
естеством д л я  другого.

П о сл едн яя  р аб о та  А л ексан д р а  И ван ови ча  — «Тысяча 
солнц» —  м е л ко у зо р н ая  р езьб а  по дереву , у к р а ш а ю щ а я  нижнюю 
часть  стены ком наты .

П а р н ы е  композиции с м отивам и  древней  символики и зо б р а 
ж а ю т  птиц, зверей  и м еж д у  ними резны е солнца. А лександр  
И ванови ч  лю би т  р а с с у ж д а т ь  о древней  сим волике — о древе  
ж изни , о со лярн ы х  зн ак ах ,  о значении того или иного узора  в 
орнам енте . С о зн ател ьн о  вводит он их в резьбу. Это результат  
начитанности  и наслы ш ан н ости  м астера , склонного к ф и л о со ф 
ским р ассу ж д ен и ям , что иногда м еш ает  непосредственности и 
органичности  в творчестве, при даю щ и м  особое обаян ие  прои з
ведениям  Ф атьян о ва .

«Все в паре, один к одному: дерево , цветок, вин оградная  
гроздь, птица Сирин, П егас , лесны е олени... А солны ш ки у меня 
разны е, ни в одном узоре не повторяю тся  — ибо я в какой-то 
степени язы чник, солнцепоклонник».

С олнечны е знаки -круги  зап о л н яю тся  мелким  узором, рел ье 
фы разной  глубины д аю т  игру светотени. М астер  д ем он стри 
рует здесь  свои технические возм ож ности , и в ущ ерб простоте 
и ясности часто  п р е о б л а д а е т  ж е л а н и е  удивить, изумить м астер 
ством, знан ием  всех видов резьбы  по дереву.

К а к  только  м астер  о тк а зы в а е тс я  от традиционной услов
ности в о б р аб о тк е  дерева ,  т а к  о б язател ь н о  вп ад ает  в у к р а ш а 
тельство, эклек тику , н атурали зм .

М. Ф. Ф атьян о в  и А. И. П етухов  — потомственные мастера , 
но п р ед став л я ю т  д в а  р азли чн ы х  уровня  в народном  искусстве. 
И  не только  потому, что п р ед став л яю т  два  разн ы х  поколения, 
но и потому, что их творчество  о т р а ж а е т  две  тенденции.

Д л я  Ф ать я н о в а  туес сохранил  значение  утилитарного  п ред 
мета, поэтому надо  с дел ать  его прочно, а укр аси ть  д л я  того 
лиш ь, чтоб «веселее  глядел» ; П етухов  ж е  считает, что его туеса 
создан ы  не д ля  грибов пли см етаны , а д л я  «красоты , чтоб чело
век п о р ад о в аться  мог». О тсю да стрем ление  к декоративности, 
стрем лени е  п роявить  себя, свой вкус.

Т ако е  у беж ден и е  п о д дер ж и в ается  и вы ставкам и , постоянным 
участником  которы х он является .  Н ередко  это убеж ден ие  при
водит к о тказу  от традиции, и тогда  мастер  выступает  как  с а м о 
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деятельны й худож ннк. З а м е т н о  с н и ж ается  в таком  случае  х удо
ж ественны й уровень его произведений.

М астера  постоянно участвую т на вы с та в к а х  областны х, все
союзных и зар у б еж н ы х . И м ею т  диплом ы  и н аград ы . И х  п р о 
изведения экспонирую тся в музеях , зак у п аю тся  Х у д о ж ествен 
ным ф ондом Р С Ф С Р .  А. И. П етухов  и его сын В алери й  — ч л е 
ны С ою за худож ни ков  С С С Р .



Н. А. Филева

Узорное ткачество 
на Пинеге

«Сто л о ко т  на приш вицу!» Это стари нное  приветствие — по
ж е л а н и е  хо зяй к е  д ом а ,  сидящ ей  за  кроснами , хорош ей р а б о 
т ы — не у стар ел о  и сейчас на Пинеге.

Ж и в а я  потребность в красоте , стрем лени е  украси ть  свой дом, 
наконец, сила  тради ц и й  за с т а в л я ю т  пинеж ских ж ен щ и н «вы би
рать»  узоры  на полотенца и пояса , т кать  цветные д о р о ж ки -п о 
ловики, шить из остатк ов  цветного тряп ья  «ляпачны е» п окры 
в а л а  и коврики, а к зим е  в я за ть  из краш еной  овечьей шерсти 
рукави ц ы  и чулки с древн и м и  узорам и .

Д о  н едавнего  времени П ин ега  — один из глухих и о т д а л е н 
ных район ов  А рхан гельской  о б л а с т и '. З десь  новое органично 
соседствует  со стары м . С о х р ан яю тся  многие стар ы е  обы чаи  и 
обряды , и зд а в н а  бы тую щ и е в п и неж ских  деревнях . Н а  с в а д ь 
бе к а к  п о ж е л а н и е  счастливой  дороги м олоды м  ко м н ата  у к р а 
ш ается  узорны м и «своетканы м и» полотенцам и. С в ад ьб у  ходят 
см отреть  «всей деревней», пою т стари нны е свадеб н ы е  песни, а 
иначе «и с в а д ь б а  не свадьб а» .  П раздн и чн ы й  стол у к р а ш а л с я  
тк ан ы м и  полотенцам и.

...На похоронах, где плачут, причитаю т по-старинному, тож е 
не обходится  без у зорн ы х  «красны х»  полотенец.

Н а  П ин еге  со х р ан яется  обы чай — т к а т ь  по весне с первого 
м а р та  — « Н а  Е вд о кею -К ап ел ьн и ц у »  2, к а к  говорят  в народе.

64. А. И . Б еляева. 
П отом ственны й  
мастер  у зор н ого  
ткачества

П ин еж ско-м езенская экс
педи ц ия.— В сб.: К ресть
янское искусство СССР. 
Л ., 1928, вып. 2.
Чичеров В. И. Зимний пе

риод русского зем ледель
ческого к ален даря  XVI — 
XIX веков. М., 1957.

3 См.: Кож евникова J1. Д. 
О собенности народного
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Д е н ь  «Е вдокеи»  с д авн и х  пор на П ин еге  с в я зы в а л с я  с п ри 
б авлен ием  света , с концом зим н их  р або т  по прядению  л ьн а ,  ко г 
да  ж е н щ и н а м  надо  бы ло  сади ться  за  кросна. Т качество  было 
сам ы м  древн им  рем еслом  в деревне.

Геометрические узоры, к расн ы е  по белой «зем ле»  (ф он у) ,  
вместе с техническими н а в ы к ам и  п ер е д а в ал и с ь  из поколен ия  в 
поколение, от матери  к дочери. С егодня  д о м а ш н е е  ткачество  не 
связан о  у м астери ц  с за б о та м и  о в ы р а щ и в а н и и  л ьн а ,  с его тр у 
доем кой обработкой  и прядением . Л ь н я н у ю  п р я ж у  в качестве  
основы зам ен и ли  белы е х л о п ч а то б у м а ж н ы е  нитки, а т р а д и ц и о н 
ный красн ы й уток — нитки мулине. Н о  обы чай  т к а т ь  весной до 
сих пор сохран и лся  на П инеге, хотя  есть сейчас  все условия  
д ля  р аботы  в лю бое  врем я  года.

«В м ар те  кросна поставим , т к а т ь  сядем. Зи м ой  у нас не 
ткут» ,— говорят  мастерицы .

В чистом д ом и ке  А настасии  И в ан о в н ы  Б е л я е в о й  ую тно и 
празднично. П ол  сплош ь устлан  яр ки м и  д о р о ж к а м и .  Н а  р а м к а х  
с сем ейны м и ф о то гр аф и ям и  и на  з е р к а л е  то р ж ествен н о  р а з в е 
ш ан ы  дли н н ы е  б ел ы е  полотенца  с сим м етричн о  свисаю щ им и 
красн ы м и  узорны м и концами.

Т кац кий  стан  у А н астасии  И в ан о в н ы  старинны й, д о стал ся  
ещ е от матери . Его у к р а ш а ю т  гр и васты е  головки  коней по обеим 
сторонам  набивок . В конструкции ткац к о го  стан а ,  в н а зв а н и я х  
его частей —  много от о б р а з а  коня. З д есь  н а зы в а ю т  все его 
приспособления д л я  т кан ья  — «сбруя», или «кросенна снасть». 
С пом ощ ью  двух  челноков  д л я  нитей утка , одн а  б елая ,  д р у га я  
к р а с н а я  и м н ож ества  « вардуш ек»  — 40— 50 дощ ечек , ткется  узор. 
Б р а н о е  ткачество  — сам ое  р асп р о стр ан ен н о е  на Пинеге.

«Ткать-то  рано  н ач и н ал и  учить, пояс  д а д у т  за т ы к а т ь ,  потом 
за  холсты  п осадят , а потом у ж  и узоры  б р ать  учат» , — всп ом и 
нает  Б е л я е в а .  « Д о  середины  узор  береш ь, вар д у ш к и  за  ниченки 
стави ш ь, а после середины  — о тби р ать  будеш ь, узор  сам  пой
д е т — счи тать  не надо, только  д ощ ечки  вы н и м ай  д а  бердам и  
прихлопывай...  А чтобы полотенце на к р а я х  не стяги вал о ,  с т а 
вим до щ еч к у -р азл у чк у ,  она  к р а я  во врем я  т к а н ь я  н а т я ги в а е т  и 
держ ит» .

Б р а н о е  ткач ество  — технически сл о ж н ы й  п р о ц е с с 3. И  в п р е ж 
ние врем ена не все, кто т кал ,  ум ели  в ы б и р ать  узо р ы  на ткани . 
З д есь  н у ж н а  о собая  вни м ательн ость  и острота  зрени я, т ер п ел и 
вость и лю бовь  к своем у  делу.

А н астаси я  И в а н о в н а  — ж е н щ и н а  средних лет, эн ерги чн ая ,  в е 
сел ая ,  с о х р ан и в ш ая  и в м ан ер е  о д еваться ,  и в м ан ер е  говорить 
черты  местной культуры , она почти сам о сто ятель н о  освоила , в е р 
нее «вспом ни ла»  технологию  бран ого  тк ач еств а  б л а г о д а р я  сво 
ей лю бви к нему, б л а г о д а р я  ж е л а н и ю  у к р аси ть  дом  своими р у 
кам и  или сд е л а т ь  подарок  «своей работы ».

«Ч тобы  узоры  брать , голова  с в е тл а я  н у ж н а ,  м олоды м  бы 
этим  делом  зан и м ать ся .  А м о л о д еж ь  теперь  к учебе  тянется , 
ру кам и  д е л а т ь  ничего не хочет...»

узорн ого ткачества  С е
вера.— В сб.: Русское
народное искусство С е
вера. Л ., 1968.
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П о л о тен ц а  Б еляевой  — н еж н ы е  по колориту , легкие, возд уш 
ные. К расны й рисунок у зо р а  по традиц ии  уравновеш ен  р а в н о 
ш ироким и белы м и протокам и  ф она, имею щ его свою ко н ф и гу р а 
цию. Д у х  торж ествен ности , праздни чности  роднит их со с тар и н 
ными о б р азц ам и .  С оврем енны е х л о п ч ато б у м аж н ы е  нитки могли 
бы упростить, огруби ть  полотенца , но чувство меры, понимание 
особенностей м а т е р и а л а  пом огаю т м астери це  в ы д ер ж а ть  стиль. 
А н астаси я  И в ан о в н а  п редпоч итает  вы б и р ать  узоры  слож ны е, 
требую щ и е больш ого  искусства.

«Узоры все стар и н н ы е  беру, т аки е  ж е  на поясах  д а  на р у к а 
виц ах  вы бирали . О ткуда  эти узоры  ведутся, не знаю ».

Д л я  пи неж ских  полотенец  х ар актер н о  ритмичное р а з м е щ е 
ние постепенно су ж и в аю щ и х ся  к середине полотнищ а браны х 
полос, что созд ает  широкую , до 70 см, красн о-белую  узорную  
кайму. Ее з а в е р ш а е т  на кон цах  полотенца легкое круж ево , сп ле
тенное из белых нитей специальны м  крючком. Д л и н а  полотенец 
д остигает  2,5— 3 метров. Р а зн о о б р а зн ы е  в ари ан ты  креста , р ом 
ба, к в а д р а т а  в ритмичном повторе р а зм ещ аю тся  на полосах  у зо 
ра. Н и ж н я я  имеет сам ы й  ш ирокий узор. Он с у ж ается  в после
дую щ их  полосах , тем сам ы м  со зд ается  постепенный переход от 
о р н а м ен тал ьн о го  к р ая  полотенца к его белой середине. Все в а 
риан ты  у зо р а  обычно не повторяю тся  ни в одной из полос к а й 
мы, а их иногда н асчиты вается  до 8 на одном конце п о л о т е н ц а 4.

65. А . И . Б еляева. 
П олотенце
с к р уж ев ом . 1970-е гг

4 См.: Работнова И. П. 
Ф инно*угрские элем енты  
в орн ам ен те северорус
ских вы ш ивок и тк а н ь я .—

В сб.: Русское народное 
искусство Севера.
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66. А. И. Б еляева. 
П олотенце  
с к руж евом . 1976.
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Х ар ак тер н о ,  что мотивы бран ого  орн ам ен та  повторяю тся в 
разн ы х  техниках , у к р а ш а я  сам ы е  разл и ч н ы е  предметы. Они со
хран яю тся  до сегодн яш него  дня  в район е  рек  Пинеги и Мезени. 
Ч асто  узоры  д л я  полотенец  «сни м аю тся»  м астери цам и  с р у к а 
виц или тк ан ы х  поясов. Е сли  на П ин еге  узоры  на полотенцах 
не имею т н а зв а н и я ,  то те ж е  узоры  на р у к а в и ц а х  или чулках  в 
соседнем  Л еш у к о н ск о м  район е  на реке  М езени носят  устойчи
вые н азван и я :  « м а л а я  и б о льш ая  звезд а» ,  «лапа» , «листвица», 
«куколки», «глазки» , «крестик», «крю чок», «вью ныш ек», «пер- 
стяночный», «реш еточка»  и т а к  далее .  Т кан ы е  пояса  до сих пор 
ещ е н ах о д я т  применение в быту, их ткут  и на П инеге, и на М е
зени, где н а зы в а ю т  «зы рянским и»  5, что говорит о ранних посе
л ен ц ах  этих мест, о п лем енах  ф инно-угрского происхож дения. 
Все предм еты , у кр аш ен н ы е  бран ы м и  узорам и , имели в старину  
р и туальн ое  н азн ачени е , бы ли св язан ы  с р азл и ч н ы м и  п р азд н и 
кам и и о б р яд ам и , поэтому и узоры  на них я в л яю тся  древними 
з н а к а м и -с и м в о л а м и  сбер егательн о го  значения . Д л я  соврем ен
ных ж е  м астери ц  — это стари нны й «вековечный» узор, который, 
к а к  они говорят, — «еще м ам и н а  м ам а  т к а л а ,  а п ам ять  храни ть  
надо...».

П о л о тен ц а  на  св адьб у  вы веш и вали  на ж ердь , протянутую  
через всю ком н ату  от печи к передней стене. И, к а к  вспоминает  
А л ек сан д р а  С теп ан овн а  В ерещ аги н а ,  с тар е й ш а я  м астери ца  с 
П инеги, ходили всей деревней смотреть , каково  молодкино 
тканье . «Т ак  не нам и бы ло  заведен о  — полотенца вы веш и вать  — 
п р азд н и к  это, н овая  ж и зн ь  начинается .. .  Д а  и нынче с полотен
цам и свадьб ы  играю т, у кого нет новых, стари нны е достаю т, 
п росят  у кого-нибудь. Теперь  много покупаю т у тех, кто ткет, 
вспомнили старое...»

О тголоски  стари н н ы х  о б р яд о в  ещ е  ж и вы  на Пинеге. К ром е 
св адеб  полотенца использую тся и в похоронном обряде. В с т а 
рину обы чно в чем венчали , в том и хоронили, и полотенца с в а 
деб н ы е  берегли  до сам ой  смерти , лиш ь по п р азд н и к ам  у кр аш ая  
ими избу. О дно полотенце перед см ертью  о б язател ьн о  «завеча- 
ли», обы чно д л я  своей крестницы, которая  д о л ж н а  б ы ла  нести 
на похорон ах  икону на полотенце, надетом  на шею. Это п оло
тенце стан овилось  собственностью  крестницы. Эти обы чаи ещ е 
ж и вы  на П ин еге  и сегодня.

В ер ещ аги н а  п о п р о бо в ал а  б ран ы е  узоры  — ромб, крест вве
сти в обы чную  полосную  структуру  тканого  половика. И дею  
эту  подхвати ли  К. И. Л и си ц ы н а ,  А. X. З е м ц о в с к а я :  кр асн ы е 
кресты, ромбы, зигзаги , черточки рельеф н о  вы д еляю тся  на обы ч
но голубом  фоне п оловика , привнося н еож и дан н ую  п р азд н и ч 
ность, торж ествен н ость  в эти сугубо у ти ли тарн ы е  вещи. Все 
больш е вводят  м астери цы  о ткр ы ты е  чистые цвета в узоры  на 
д о р о ж к а х .  Теперь  это скорее  дек о р ати вн ы е  ткани -ковры , кото 
ры м место у ж е  не на полу.

Н е з а б ы т  на П ин еге  и стари нны й костюм. Увлеченно р а с с к а 
зы в аю т  здесь  о п р азд н и ках ,  которы е поочередно проводились во

5 См.: Работнова И. П. н ья .— В сб.: Русское на-
Ф инно-угорские элем ен- родное искусство С евера,
ты  в орн ам ен те северо
русских вы ш ивок и тка-
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всех деревн ях  два  р а за  в год, зимой и летом , и д ли ли сь  не 
один день. Д ев у ш к и  и м олоды е ж ен щ и н ы  успевали  сменить 
несколько  н арядов , изготовленны х своими рукам и . И сейчас ещ е 
на Пинеге в м анере  п ож и лы х  ж ен щ и н одеваться  чувствуется 
лю бовь  к старом у  крою  костю ма: на головах  у многих — к р а с 
ные повойники, не заб ы ты  и п о д вязы ваю щ и еся  поясом «своей 
работы » ш ирокие с а р а ф а н ы — лям очни ки , кофты — «воротуш- 
ки», которы е теперь шьют из ситца, а не из д о м отк ан ого  по
лотна.

67. М астерицы  
узорн ого  ткачества, 
участницы  
народного хора
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П р и м еты  н ародного  бы та  со х р ан яю тся  вместе с культурой 
народного  творчества . Очень часто м астери цы  браного  тк ач ест 
ва одноврем енно  скази тел ьн и ц ы  или песенницы.

Т ак , М а р и я  Т ихоновна  С тахеева ,  п и н еж ск ая  м астерица , з н а 
ет плачи  и при чи тани я , св адеб н ы е  и хороводны е песни. Она 
во зр о д и л а  стари нны й пинеж ский  девичий н а р я д  в неож иданной 
форме: в н а р я д е  д л я  кукол. Теперь все стали  в селе просить 
с д е л а т ь  т аки х  кукол , з а к а з о в  хоть отбавляй .. .  К укольны й н а 
р я д  в точности п овторяет  стари нны й девичий костюм на П и н е 
ге, н ап о м и н ает  он об удивительно  краси вом  зр ел и щ е т р ад и ц и о н 
ных русских п раздни ков .

Б р а н ы м  ткач еством  С тах еева  з а н я л а с ь  недавно, в детстве 
сам ой  много т к а т ь  не приш лось, помнит лиш ь мамино тканье. 
П остоянное ж е л а н и е  д ел а т ь  что-нибудь полезное — то вязать  
рукави ц ы  с узором , то т к а т ь  узорны е пояса д ля  участников 
худож ествен ной  сам одеятельн ости  — за с т ав и л о  М арию  Тихонов
ну т к а т ь  и полотенца. Теперь и свой дом укр аси ла ,  и многих 
лю дей своей работой  п о р а д о в а л а :  просят  узорны х полотенец для 
свадеб , подарков ,  в Д о м  культуры  д л я  «П роводов  зимы». М а 
с т е р и ц а  специ ально  ткет  д л я  вы ставок: областны х, всесоюзных, 
з ар у б еж н ы х .

В д ер ев н ях  бли з сел а  К арп огоры  узорны м  ткачеством  з а н и 
м аю тся  сегодня 6— 8 мастериц. К  этому зан яти ю  они вернулись 
в последние 10— 15 лет.

В округ  т а л а н тл и в о й  м астери цы  Анны И вановн ы  Черемной 
(она- не раз  б ы л а  участницей  вы ставо к  народного  творчества , и 
ее искусство в н аи бо л ее  чистом виде донесло до нас традиции 
пи неж ского  б ран ого  ткач ества )  о б р аз о в ал с я  своеобразн ы й круг 
\ч ен и ц  — п о ж и л ы х  ж ен щ и н, которы е в ответ на поднявш ийся 
интерес к узорн ом у  ткач еству  к а к  у местных ж и телей , т а к  и \ 
городских, реш или вспомнить «б ы валош ное»  и, сн и м ая  узоры 
со стари н н ы х  полотенец  или беря их друг  у друга , зан ял и сь  
б р ан ы м  ткачеством . «О сновать  кросн а»  легче  вдвоем, и поэтому 
сегодня ткач ихи  часто о б ъ еди н яю тся  д л я  т кан ья  п ар ам и  (р а н ь 
ше это бы ло  сем ейны м  д е л о м ) : вместе оснуют, за б о тя тс я  о ни т
ках, об узорах ,  с которы х будут  ткать . Т ако е  содруж ество  сущ е
ствует  вот у ж е  несколько  лет  у И рин ы  Л еонтьевны  Тереховой 
и М ари и  А лексеевны  Щ еголихи ной  из деревни  К еврола .

«Д ел о  нехитрое, если захочеш ь. Д а  только  надо  бы кого 
п о м о л о ж е  учить, чтобы и после нас дело  это осталось.. .»  И т а 
кие слова  часто  сл ы ш а л и с ь  от мастеров.

Б л а г о д а р я  тому, что один узор сн и м ал ся  с другого, древние 
м отивы на тк а н ь е  со х р ан и л и сь  и будут  со х р ан яться  в соврем ен
ном ткачестве . Э лем ен ты  нового, не всегда удачно  « в ж и в лен 
ные» в ком позицию  узора , все ж е  встречаю тся  у пинеж ских м а 
стериц. И н о гд а  в их руки п о п адаю т  полотенца  из других р а й о 
нов, по типу орн ам ен тац и и  отли чаю щ и еся  от пинеж ских. Т ак  
п оявили сь  восьм иконечны е звездочки  и геом етри зован н ы е  цветы 
на полотен ц ах  Черем ной, их она у ви д ела  «на картин ке»  (ф ото
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граф и н  белорусских  полотенец в кн и ге) ,  а затем  этот  ч у ж е р о д 
ный д л я  пи неж ских  полотенец  узор п ерекочевал  на полотенца 
других мастериц, постепенно он с т ал  «своим», а теперь у ж е  
м ож но увидеть  его и на в я зан ы х  р укави ц ах .  П роцесс  этот не 
всегда  п олож ителен , но неи збеж ен , т а к  к а к  творчество  со вр е 
менных м астери ц  подвергнуто  больш им  вли ян и ям , чем в п р е ж 
ние времена. И н огда  новш ества к асаю тся  изменений цветовой 
гам м ы . Н ап р и м ер ,  И. Л .  Т ерехова  см ело  вводит в т р а д и ц и о н 
ный красн о-белы й колори т  зелены е, синие, ж е л т ы е  цвета. Ц в е т 
ными д ел а е т  чащ е  всего «отшивочки», о б р ам л я ю щ и е  узор, или 
цен тральн ую  часть  браной полосы, цветом  к а к  бы д р о бя  узор  на 
отдельны е части. Это н а р у ш а е т  целостность  узорной кайм ы , 
д ел а е т  полотенце пестрым, «отры вает»  цветны е полосы от фона. 
Ж е л а я  «лучш е украси ть»  полотенце, м астер и ц а  н ар у ш ает  т р а 
дицию; иногда это о б ъ ясн яется  и други м и  причинами: отсутст
вием ниток нуж ного  цвета.

«Н итки синие, зелены е, ж е л т ы е  всегда есть, вот и за т ы к а е м  
в узоры, чтобы меньш е красн ого  уш ло, а раны пе-то  только  к р а с 
ным цветом брали ,  красно-то  — праздничней».

В о зрож ден и е  браного  ткач ества  в известной м ере с в я за н о  и 
с основанием  местных хоровы х коллективов , где н уж н ы  т р а д и 
ционные руш ники и н а ц и о н а л ь н а я  о д еж да .

Н а б л ю д а е м о е  сегодня на П инеге  и на М езени явлен и е  у з о р 
ного ткачества  ж и вет  в быту т а к  ж е  естественно, к а к  и преж де: 
узорны е полотенца приносятся  в д а р  к а к  п о ж е л а н и е  д о б р а  и 
б лагополучия , бран ы м и  коврам и  и полотенцам и  у к р а ш а ю т  к о м 
наты, руш ники р азв еш и в аю т  на з е р к а л а х  и р а м к а х  с семейными 
ф ото гр аф и ям и  к а к  некий оберег  и украш ение . И есть в этом о б ы 
чае что-то очень древнее, русское, народное, что не д о лж н о  
исчезнуть, уйти из ж и зни  навсегда.

Все м астери цы  — ж ен щ и н ы  довольн о  п ож и лого  во зр аста ,  они 
тр е в о ж а тс я  за  дал ьн ей ш у ю  судьбу  искусства  бран ого  ткачества . 
О дной из ф орм  работы  с м астери ц ам и  м огла  бы быть о р г а н и з а 
ция артели  с ц ен тр ал и зо в ан н ы м  с н аб ж ен и ем  м а те р и а л а м и  и 
сбы том  продукции, о р ган и зац и я  конкурсов, вы ставок , вы ставок- 
продаж .



Г. П. Д урасов
Росписи хохломского мастера 
С. П. Веселова

Более  ш естидесяти лет ж изни отдал  хохломской росписи з а 
м ечательны й народны й мастер  Степан  П авл о ви ч  Веселов.

З ад у ш ев н ы е , лирические образы  его произведений навеяны 
родной природой. П евучие линии, мягкий м азок  вы деляю т весе
ловскую  м анеру  письма. Среди его произведений не найдеш ь 
одинаковы х: один узор п о р о ж дает  новый и совсем н е о ж и д а н 
ный. И все они по своему с о д ер ж ан и ю  глубоко ф ольклорны , 
неразры вн о  св язан ы  с традиц ией  кр ая .  З десь  в з а в о л ж с к и х  л е 
сах  в селе  С ёмине и во многих д еревн ях  вокруг и зд авн а  процве
тает  Х охломской  промысел  росписи по дереву. Свое н азван ие  
пром ы сел  получил от больш ого торгового села  Х охлома, куда 
крестьяне  свозили  д л я  п р о д аж и  свой товар. Его зар о ж д ен и е  
св я зы в аю т  со стар о о б р я д ц ам и ,  б еж ав ш и м и  сюда в XVII веке 
от преследований.

П о сл о вам  старого  п редания , н ач али  в лесном З а в о л ж ь е  
писать  золоты е  чаш и и братины , л о ж к и  и поставцы , кандейкп 
и солоницы  м астера-иконописцы . У ж е в X V III  веке промысел 
ш ироко р асп р о стр ан и л ся  среди крестьянского  населения  и стал  
известным д а л е к о  за  п ределам и  страны . Т ради ции  среди хох- 
ломичей неизм енно п е р ед ав ал и сь  из поколения в поколение.

«Я от отца, отец от д ед а ,  т а к  у нас в Хохломе и в е л о с ь » ,— 
говорит Веселов.

68. С. П. В еселов . 
П отом ственны й  
м астер  хохлом ск ой  
росписи
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Х у д ож ествен н ая  к у л ьту р а  хохлом ского  п р ом ы сла  п о р а ж а е т  
нас тонким чувством гарм онии , безупречн ы м  п о н им анием  ф о р 
мы у к р а ш а е м о го  предм ета ,  м астерством  исполнения, л а к о н и ч н о 
стью и ясностью  образов .  Все это при сущ е подлинн о  н арод н ом у  
поним анию  красоты  и восходит своими корн ям и  к богатой  х удо
ж ественной культуре  Д р е в н е й  Руси. Б ы то в ан и е  ар х аи ч н ы х  м о
тивов в хохлом ском  о р н ам ен те  п р е ж д е  всего о п р ед ел яется  тем, 
что больш инство  м астеров  п р ом ы сла  (у н екоторы х из них д о в е 
лось учиться  и с ам о м у  Веселову) вы ш ли из старообрядческой  
среды. Ревностно  оберегали  они тр ади ц и ю  от ч у ж ер о дн ы х  в л и я 
ний нового времени, лю били  исконны е н ар о д н ы е  мотивы, б л и з 
кие сам ы м  ш ироким слоям  крестьянского  населения .

В н асто ящ ее  врем я пром ы сел  о б ъ еди н яет  сём и н ск ая  ф а б р и 
ка «Х охломской худож ни к» . З д е с ь  р а б о та ю т  многие т а л а н т л и 
вые м астера :  О. Н. В еселова, А. Т. Б усова ,  М. Е. Щ у к и н а ,  из 
старш его  поколения — О. П. Л у ш и н а .  И х  п рои зведени я  посто
янно экспонирую тся  на  всесою зных и м е ж д у н а р о д н ы х  в ы с та в 
ках.

О собы м у ва ж е н и е м  среди хохломичей  пользуется  Степан  
П авл о ви ч  Веселов — один из старей ш и х  м астеров  тонкого т р а в 
ного письма. Веселов — потомственны й хохломич, роди лся  и 
ж и вет  в деревн е  М акуш и н о , вблизи  Сёмина.

Р а б о т а т ь  В еселов н ач ал  рано. У ж е  семи лет  зах о д и л  в к р а 
сильню  к отцу. О б этой поре м астер  р а с с к а зы в а е т  так :  «Труд 
свой полю бил  я с ранн его  детства . С иж у, бы вало ,  на л а в к е  о к о 
ло отца, смотрю , к а к  он работает . И как -то  отец сп раш и вает :

— Что, С теп аш к а ,  писать  хочется?
— Хочется, тятя , — отвечаю  ему. С д е л а л  он мне кисть из 

беличьих хвостов, д а л  н езагр у н то ван н у ю  миску, р а зв е л  с а ж и  
черной краской . К и н оварь  б ы л а  дорогой. Н ап и ш ет  отец цветок, 
а я стар аю сь  лучш е повторить. К огда  вы учился, с тал  пом огать  
отцу.

Кудринку писать  долго, а я не тороплю сь, и отец меня не 
торопит. П р и х о д я т  соседи, п оглядят ,  д а  и с к а ж у т :  « Н и к а к  С те 
п аш ка  лучш е отца  стал  писать!»  А отец ли ш ь  о т ш у ч и в а е т с я .— 
Я-то спешу, а он всю душ у в рабо ту  вкл ад ы в ает .

«Н едели  бы ло мне м а л о ,— вспом ин ает  С тепан  П ав л о в и ч .— 
В воскресенье  все отды хаю т; а я прош усь у  отца, чтоб пустил 
в краси льн ю  писать».

Т ал ан тл и в ы е  работы  В еселова  бы ли отмечены ещ е в детстве. 
Н а них о б р ащ а л и  внимание м естные знатоки . Н ер едк о  з а х о 
дил в краси льн ю  В еселовых известный м астер  Семен С т е п а 
нович Ю зиков. П осм отрел  как -то  он работы  С тепана , д а  и 
говорит:

«Ох, П а в е л  Григорьевич, м ал ьчо н к а  у тебя  молодец , хорош о 
работает .

— Т олько  ты, С теп ан ка ,  пиши лучш е т р а в к у  пузастенькую , 
н аж и м  в середке  делай . Х у д ая  осочка не б аск о  смотрится» . 
Ю зиков зн а л  цену травн ой  росписи, был одним из лучш их м а 
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стеров. Совет старого  м астера  С тепан  П авл о ви ч  зап о м н и л  на 
всю ж и зн ь ,  тогда  ж е  и н ач ал  писать  тр авы , к а к  учил его 
Ю зиков.

С. П. Веселовх п осчастливи лось  р а б о т а т ь  с зам ечательн ой  
плеядой  т а л а н т л и в ы х  хохлом ских  м астеров -травщ и ков : А. М. С е 
ровым, П. Ф. Расп оп и н ы м , Я- О. К раси льн и ковы м . И эта  с т ар а я  
ш ко л а  за п о м н и л а сь  В еселову на всю ж и знь . С тари ки  учили 
м олоды х: «Н е  пиш ите тесно, пусть кустик  свободно раскинет  
свои листья . С ловно человек , котором у ж и вется  на  зем л е  п р и 
вольно».

Т а л а н т л и в ы м  тр авн и ко м  был А. С. Серов. М олодом у  В есе
лову  он советовал :

— Ты, С тепан , пиш еш ь и чисто, и скоро, а кореш ок «травки» 
у тебя  не тот. Н е  р а зб р а с ы в а й  ты «травку» , пиши так , чтобы 
бы ли они у кореш ка ,  что меха л гарм ош ки , все вместе.

— Д я д я  Архип, — отвечал  С т е п а н ,— т а к  писать-то долго.
■— Ну, гляди , д ел о  твое, пом еньш е напиш еш ь, но чтоб лучш е 

было.
С 1925 года Веселов р а б о т а е т  в артели  хохломской росписи.
Весь дом С теп ан а  П а в л о в и ч а  укр аш ен  росписью. Н а  сте 

н ах -— панно с раски ди сты м и  «древкам и» , птиц ам и  и лучистыми 
«прян и кам и » . Д в ер ь ,  в е д у щ а я  в дом, и та д а ж е  с росписью. 
«Это — чтоб веселей было», —  п оясняет  мастер. Л ичность  Сте-

69. С. П. В еселов . 
П оставец  с п етухом . 
1968
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пана П авл о ви ч а  В еселова  я р к а я ,  с ам о бы тн ая .  Во все, что он 
и зо б р аж ает ,  он верит, и это  при дает  его прои зведени ям  особую 
теплоту  и убедительность.

Т олько  что сн я тая  со с т ан к а  б ел а я ,  г л а д к а я ,  вы точенн ая  из 
березового  ч у р б ака  ч аш а  с н еж н о-розовы м и  ко л ьц ам и  д о л ж н а  
полеж ать .  Н е  с р а зу  возьм ется  С тепан  П ав л о в и ч  за  кисть. Ч тобы  
к р а с к а  л е гл а  ровно и легко , долго  с о х р а н я л а  свою свеж есть , 
н адо  поверхность загр у н то вать .  Д е л а е т с я  это ж и дк о  р а зв е д е н 
ной на воде глиной — вапом . Л и ш ь  вы сохнет  грунт, м астер  в о зь 
мет клок  л ьн а  или п акли , о б м ак н ет  в л ьн ян о е  м асло  и натрет: 
чаш а  стан овится  гл адкой  и блестящ ей . З а т е м  п остави т  ее в 
печь, и лиш ь высохнет — начнет  п о к р ы вать  олифой.

П р е ж д е  олиф у  вар и л и  из льняного  м асл а ,  д о б а в л я л и  сви н 
цового сурика , чтоб л учш е сохла ,  золы , чтоб б ы ла  с в е тл а я  и 
звон к ая .  В арили  долго , от того  и п о л у ч а л а с ь  она прочной и 
стойкой, не б о ял а с ь  горячей воды, прочно п р е д о х р а н я л а  ж и 
вопись от повреж дений. Т еперь  хохломичи р а б о та ю т  с заводской  
олифой, светлой и эластичн ой , п о к р ы ваю т  ею чаш у  раз ,  другой, 
третий и с т ав я т  в печь сохнуть. К огда  н ачнет  она « в с т а в а т ь » — 
чаш у лудят . Д о  1938 года б р ал и  д л я  этого  тонко нам олотое  
олово, теперь при м ен яю т порош ок алю м ин ия . К уском  гл а д к о  
остриж енной овчины, тонким, но плотны м  слоем  р асти р аю т  по
рош ок по поверхности чаши.

70. С. П. В еселов .
П оставец  с п етухом .
Д етал ь
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К р аски  мастер  готовит особо. Сухую ки новарь  тонко р а с ти 
р ает  на плите, подм еш и вает  к ней м аслян ого  кадм ия , д о б а в л я 
ет олиф ы , ски пидару . Н а  одной ли ш ь олиф е кисть «не поедет», 
говорит Степан  П авлович .

К огда  все готово, берет  он «серебряную » чаш у, погляди т  на 
нее вни м ательно , прикинет  в голове, « как  и зл о ж и ть  на ней ри
сунок, чтоб согласн а  в ы ш ла  вещь», чтоб гарм онична  была 
роспись с ее ф ормой. У В еселова  нет ш там пов, к а ж д о е  его п ро
изведение  не похож е  на другое.

« Р а з н о  н адо  писать, —  говорит он. — Г ляди ш ь, в м астерских 
к одном у рисунку п ри вы кнут  и пишут. Это уби вает  мысль, м ерт
вит роспись».

Р а б о т у  В еселов д ел а е т  неспешно. К ончик кисти легко  с к о л ь 
зит  по «серебряном у»  доны ш ку. Т о н кая ,  с волос, линия н а б и 
р а е т  силу, кисть  все сильнее  п р и ж и м ается  к поверхности чаши, 
вот она почти л о ж и тс я  п л а ш м я ,  а через мгновение взлетает ,  
о тр ы вается  и за м и р а е т .  М астер  чуть п оворач и вает  в р уках  ч а 
шу, и вновь кисть словно п ари т  н ад  серебром  фона: мастер 
ведет  еле  зам етн у ю  линию, она крепнет  и зав и в ается  в упругое 
кольцо.

71. С. П. В еселов .
С ундучок. 1977
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72. С. П . В еселов. 
П етуш ок. 1977
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«Я лю блю  ку д р яву ю  травку ,  — говорит Веселов. — К удрявую  
т р а в к у  всегда  больш е у в а ж а ю т .  Р а н ь ш е  у к а ж д о го  м астера  бы 
л а  своя т р а в к а .  Я д ел а ю  кудреватую , д а  чтоб п у затен ьк ая  она 
бы ла , т а к  лучш е, красивее . К огда пишу, т р а в к а  у меня всегда 
на первом  месте, а все остальн ое  — вспомогательное. В нашей 
хохлом е т р а в к а  — главное. И в природе все растет  из трав. 
П тичку  из тех ж е  тр ави н о к  состроил... Эта  р а з м а х  кры льям и  
с д е л а л а  и весело смотрит. Д р у г а я  встреп енулась , глядит  — о зи 
рается» . Р и со в ать  птиц Веселов н ач ал  давно. Он лю би т  о кр ’ 
ж а т ь  их к у сти к ам и  по три травинки , одна подле другой. И ли 
«сестри чками »  — это когда  две  одинак овы е  травинки  растут 
к о р еш к ам и  вместе. О дин из лю бим ы х  веселовских мотивов — это 
«пряник» с кусти кам и  в >глах, а в середине, по сл о вам  м асте 
ра,-— «больш ой р ы ж и к  — солнце». Т р а в к а  Кудриной зави вается  
вокруг. У хохломичей  этот  «пряник» н азы вается  «косовик». И з 
его углов  р асту т  пучки трав , словно косы.

Й а  своих п рои зведени ях  В еселов часто д ел а е т  ш утливы е 
надписи . Н а  детской  чаш ке: « М аш а, куш ай  кашу!». Н а  большой 
выведет: « П рош у за  стол сесть и куш ать , что в этой чаш ке есть». 
В н ази дан и е  н езад ач л и в о м у  м уж у: «М уж , куш ай , д а  добры х 
советов ж ен ы  своей слуш ай!» . Н а  блю де — «Хлеб на стол, и 
стол — престол. Х леба  ни куска , и престол — доска».

«П иш у, чтоб весело было, чтоб человеку  нравилось . К р а с н о 
го с золотом  м ал о  — скучно. Н у ж ен  о б язател ь н о  черный».

В старой  хохлом ской росписи у сёминских мастеров  не было 
«чуж их» мотивов. И з  поколения в поколение писали они то, что 
переняли  от отца, деда ,  что бы ло  бли зко  им и понятно. Но столь 
н еб о л ьш ая  икон ограф и я  образов ,  хран и м ы х  м астер ам и  п ром ы с
ла ,  не стесн яла  их творческих  возм ож ностей . П и сал и  к аж ды й  
р аз  по-новому, словно пели песню.

И не от того ль  т а к  строго  с о б л ю д а л а с ь  здесь  иконограф и я, 
что когда-то  н а р я д н а я  ч аш а  со стройной каноничной росписью 
б ы ла  п р ед н азн ач ен а  не д л я  обы денного  пользован и я ,  а для  
п раздн и чн ы х  ри туальн ы х  угощений. В озм ож н о, что п р е д н а зн а 
ч ал а с ь  она д л я  пива '. И звестно , н ап рим ер , что на Севере Р о с 
сии, в В ологодской, О лонецкой, А рхангельской  губерниях, бы то
вали , п р авд а ,  медные, но очень похож ие на них ендовы и б р ат и 
ны. И х ф о р м а  с р асх о дящ и м и ся  от дон ы ш ка  лучам и-— ребрам и 
о тдал ен н о  нап ом и н ает  хохлом ские  «ры ж ики».

Роспи сь  зако н чен а ,  и м астер  стави т  чаш и в печь на  «тушов- 
ку». « К а л и т  туш овку» час или больш е и у ж е  после л аки рует  
посуду.

Л а к и р у ю т  р аз  пять-ш есть  в зависи мости  от густоты  олифы, 
после к а ж д о го  р а з а  ставя  чаш у  на колосники, чтоб сохла 
бы стрее олиф а. И  у ж е  потом — в печь калить . О т  ж а р а  станет 
покры тие  креп ким  и прочным, а цвет  его — золоты м.

Т а к  в р у к ах  В еселова  р о ж д а ю т с я  за м е ч а т е л ь н ы е  чудо-чаши. 
Р а с п и сы в а е т  т а к ж е  м астер  поставки  и тар ел к и ,  блю дц а, кан- 
дейки  и чайницы, супницы, половники, солоницы -утицы  и ковши,

1 В северорусских деревнях  сообщ а в центре деревня
на Ильин день со всех и в ендовах разносили
дворов собирали  зерно его по своим домам,
для  пива. Варили его
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ш кату лк и  и скворечники, дверц ы  ш каф о в  и настенны е ковры, 
больш ие д ек о р ати в н ы е  панно и стек л ян н у ю  посуду.

Что ж е  за  о б р азы  пишет на своих п рои зведени ях  Степан 
П авл о ви ч ?  К аковы  их история и зн ач ение  в народной ж и зни?

П тицы  его необы кновенно величавы . Н а п и са н н ы е  красной 
киноварью , они царственно  п а р я т  в золотом  свете, з а н и м а я  поч
ти все донце чаш и. О гненны ми язы к а м и  р а зм е та л и сь  пышный 
хвост и р аспростерты е кры лья . П л а м е н е я ,  в зм етн улся  гребеш ок, 
венчаю щ ий голову птицы. И чтоб ки н о вар ь  ещ е ясней ч и талась  
на золоте, мастер  о б м ак н ет  кисть  в черную к р аску ,  опиш ет гре
бень, кры ло  и хвост, оперение птицы, обведет  клю в. Свою  вел и 
чавую  птицу он и зо б р а ж а е т  в д ес я т к а х  вари ан тов .  П и ш ет  и 
верит в нее, к а к  в реал ьн о  сущ ествую щ ую , которую  словно ко г 
да-то  и сам  видел. И говорит о ней, к а к  о живой. Д о  тонкости 
знает  не только  ее «конструкцию », но и норов. Хоть и не у в и 
диш ь в ж и зни  такой  птицы, но чем-то, ещ е с детства , зн ак о м а  
она всем. Н е про нее ли, ж ар-п ти ц у , сл о ж ен ы  сказк и ?

Н е эту  ли птицу д ел а ю т  по сей день из д ер ева  мезенские 
м астера , не она ли и зо б р а ж е н а  на р язан ской  набойке, к о стр о м 
ской и олонецкой вы ш ивке? Не она ли си м во л и зи р у ет  собой 
сам о  Солнце? И не случайн о  в ряде  ком позиций м астер  пишет 
ее в ромбе, восседаю щ ей на я з ы к а х  плам ени , в том сам о м  р о м 
бе, где часто  и зо б р а ж а е т с я  лучистое или витое солн ы ш ко  — 
«ш ар  вертлянский»:

К омпозиций с птицей у м астер а  несколько . То она восседает  
на «древке»  или клю ет с него ягоды, то о к р у ж е н а  ли ш ь кусти
ками, тр ави н кам и . С ам о сто ятел ьн о  она не и зо б р а ж а е т с я .  У пти
цы этой есть о п р ед ел ен н ая  в за и м о с в я зь  с «древком».

Н а  своих панно Веселов пишет древо  с плодам и малины  
и черной смородины, рябины  и колосьям и  спелой рж и , б о льш и 
ми н арядны м и помидорами. Н а этом-то дереве и восседает 
птица - -  Солнце, словно об о гр евая  его, к а к  сам у  землю , све 
том и теплом.

Росписи ж е  с «пряни кам и»  и « р ы ж и к ам и »  более просты, у сл о в 
ны; когда  при глядиш ься  к ним, то к а ж е тс я ,  что С олнце  с з а в и 
тыми по кругу  л у ч и кам и -тр ав и н к ам и  находится  в постоянном 
движ ении. З а х в а ч е н ы  им и пы ш ны е тр ав н ы е  побеги вокруг. 
В печатление  такое , словно встречный ветер ко л еб л ет  и р а з в е 
вает  и х 3.

Л ю б и т  м астер  п и сать  петуха. П ти ц у  эту в н ар о д е  чтили за  
то, что она п ред вещ ает  солнечный восход и п рогоняет  своим 
пением тьму. Н ер едк о  петуха оли ц етворяли  и с сам и м  огнем:

П о зо р е  зорянской  
К атит ш ар вертлянский 2.

Красны й кочет
П о наш естке беж ит. (Г орящ ая лучина)
Красны й кочет
Д ы ру точит. (О гонь) 4

2 Загад ки  русского народа.
М ., 1959. В ертлянский —
неспокойный, находящ и й 
ся в постоянном д в и ж е
нии.

3 О связи  хохлом ских рос- зван и я  орнам ентальны х
писей с поэтическим вое- мотивов,
приятием природы крас- А З а гад к и  русского народа, 
норечиво говорят тради  с. 198, 213.
ционны е в промысле на-
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Д в е  птицы, стоящ и е  друг  против д руга ,  о значаю т, по словам  
С теп ан а  П а в л о в и ч а ,  д оброе  супруж ество ; пишет их мастер в 
п о д ар о к  м о л о до ж ен ам . Т от  ж е  о б р аз  встречаем  мы и в русской 
песенной лирике.

В творчестве  В еселова  глубоко традиц ионн ы  не только  о б 
разы , но и с а м а  систем а  росписи. О собенно лю бит  он «верховое» 
п и с ь м о 5.

С лучаен  ли здесь  серебряны й , а после покры тия  — зо л о ти 
стый фон? И звестно , что в глубокой древности  у славян ,  а затем  
и на Руси  серебро, а п о зж е  и золото  при м ен яли сь  к а к  символ 
света . Т а к  бы ло в прои зведени ях  н ародного  искусства, в к н и ж 
ной м иниатю ре, иконописи.

Та ж е  ан ал о ги я  и в архаичной  вы ш ивке, и ткачестве , где 
символ света  — с а м а  о тбелен н ая  серебри стая  л ь н я н а я  холстина. 
П о ней ш ли узоры  с червлены м и (красн ы м и ) петухами, п а в а 
ми, о р лам и , д р ев а м и  жизни.

К расн ы й  цвет  в народной  сим воли к е  п он им ался  не только 
в значении краси вого , прекрасного . Б ы л  он ещ е и символом 
огня, не случайн о  в н ар о д е  н а зы в а л и  его ещ е и « ж ар к и м » . Ему 
сопутствую т зн ач ен и я  слов «гореть», «сверкать» , «блестеть». 
В р азговорн ом  язы к е  кр асн ы м и  н а зы в а л и  М есяц, Солнце и его 
лучи 6.

Ц ветовой  строй росписи имеет непосредственное отношение 
в н ар о д н ы х  п р ед став л ен и ях  к цвету неба и небесным явлениям: 
его свечению и рум янцу.

73. С. П. В есе ю в . 
Ковш , ковш «Ч ибис». 
1975

5 С егодня излю бленны м 
среди хохлом ских м асте 
ров стало  изы сканное 
«фоновое» письмо. На 
луж еной  поверхности д е 

лается  тонкий кистевой 
рисунок, затем  фон з а 
краш и вается  красной или 
черной краской и золото 
вы свечивается лиш ь в
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Узоры хохлом ской росписи не только  ом ы ты  потокам и  света, 
но по природе своей сам и  светоносны. И словно чудесное в и д е 
ние возн и каю т  они в дивном золотом  сиянии.

О б р азы  росписей В еселова  тесно с в я за н ы  с зем лей , с трудом  
и за б о та м и  крестьян. Н е  потому ль  в творчестве  С теп ан а  П а в 
ловича  т а к  много ж и зн ерадостн ости ,  солнца! Н е  от того ли и 
л ю б и м ая  его м ан ер а  — «верховое» письмо.

В своем творчестве  С тепан  П ав л о в и ч  сочетает  не только  б л е 
стящ ее  в л аден и е  техникой, удивительную  ясность х у д о ж еств ен 
ного м ы ш ления, но и б ольш ое и м п р о ви зато р ск о е  д ар о ван и е .  И м 
подготовлен ал ьбом  с о р н ам ен там и  старой  Хохломы. А писали  
тогда  несколько  основных узоров. П я ть  м есяцев  т р у ди лся  м а 
стер и с д е л а л  много д есятко в  своих, удивительно  краси вы х , тон 
ких по вкусу и р а зн о о б р а зи ю  в ар и ан то в  росписей. « Л о ж и л ся  
спать , а новый мотив опять перед  г л а з а м и  стоит, — вспом инает  
В еселов. — К а к  закр о ю  г л а за ,  узоры  все новые и новые виж у, 
скорей  встаю  и пишу, чтоб не забы лось» . И з  многих десятков  
черновиков о тобрал  он около  п ятидесяти  рисунков. Н о, к  с о ж а 
лению, этот ценный м атер и ал  не стал  достоянием  пром ы сла .

С тепан  П ав л о в и ч  наделен  тонким д ар о м  педагога . М ягкий 
по х ар актер у ,  добродуш н ы й, он с радостью  д ел и тся  своими з н а 
ниям и с м олодеж ью . Н еско л ьк о  лет  н а з а д  приш ел  к нему Н и 
колай  И ванов . Он в С ёмине ж и л  недавно. Д о  этого хорош о 
рисовал , но хохлом ской  росписью не в л адел .  З а х о т е л о с ь  ему 
выучиться  именно у В еселова.

74. С. П. Веселов.
Чаша с лож кой.  1980

цветах и травах . Т ак, 
если в «верховом» пись
ме золото является  ос
новой ж ивописи, то  в 
«фоновом» лиш ь состав

ным ее элем ентом . К ро
ме того, в новой Х охло
ме п реобладаю т р еал и 
стические тенденции, 
слож н ость композиции.
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П р о ш л о  несколько  месяцев, и стары й  м астер  у ж е  не сразу  
отли чал  свои работы  от работ  Н и к о л ая .  А вскоре, на областной 
вы ставке , они бы ли п ри знаны  лучш ими.

«Роспи сь  н аш у  многие могут освоить, бы ло бы ж ел ан и е  и 
бо л ь ш а я  лю бовь, — говорит Веселов. — Без этого за  кисть л у ч 
ше не б раться .  Иной пишет, а не лю бит  свою работу. Вот и брат  
у меня не полю бил  этого д ел а ,  краси л  один ли ш ь рисунок, а по
том и совсем промысел  оставил.

Я говорю  молоды м: учитесь у стар и ко в  да у природы, а пи
ш ите свои узоры , что бли зки  к сердцу. Это и будет настоящ ее  
творчество!»

6 См.: Б а хи л и н а  И. Б. И с
тория цветообозначений 
в русском язы ке. М., 
1975. с. 129. 165.
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П олховский М айдан , или, как  его именую т в просторечии, 
П о л х -М ай д ан  1, в п р о ш л о м - - ничем не п р и м еч ательн ое  село, з а 
терявш ееся  д ал е к о  в стороне от ж ел езн о д о р о ж н о го  и д а ж е  ш ос
сейного сообщ ения. К а к  и п о д авл яю щ ее  больш ин ство  ж и телей  
сел и деревен ь  этого богатого  лесом  кр ая ,  ж и тел и  П о л х -М а й д а 
на м астери ли  из д ер ев а  (в н а ч а л е  из осины, затем , к а к  и сего д 
н я , — из липы ) р азн о о б р азн у ю  посуду. С р асп ростран ен и ем  в 
конце XIX века  моды на м атр еш ку  вы учились то к ар и ть  и эту 
м н огоразборную  игруш ку. О дноврем енно  д ел а л и  т а к ж е  точеные 
куклы  на м анер  богородских « б а р ы н ь » -  м астера  П о л х -М ай д а-  
на всегда отли чали сь  не только  остротой гл а за ,  но и зави дн ы м  
проворством, охотно п о д х в аты в ая  лю бое  новшество. В н и м а те л ь 
но они следи ли  за  р азвитием  д ер е в о о б р а б а т ы в а ю щ е го  п р о м ы с
ла, в частности, Т роице-С ергиевой  лавр ы . О тту д а  приходили 
новинки токарной  технологии и у к р аш ен и я  точеных изделий в ы 
ж и ган ием . В пользу  этого говорит и ср авн ен и е  н ем ногочислен
ных пока находок  — работ, созд ан н ы х  м астер ам и  П о л х -М а й д а н а  
в первом д есятилетии  XX века , и сви д етельства  стары х , ныне 
ж и вущ и х  мастеров.

П о-видим ом у, прим ерно около 1912— 1914 годов один из ж и 
телей П о л х -М а й д а н а  П а в е л  Н икитич  П олин, постоянно в о зи в 
ший свой товар  в Т роиц е-С ерги еву  л а в р у ,  привез оттуда  новин-

75. А. А. Б узден к ов а. 
М айданская м астерица  
за  работой

1 П олх-М айдан  находится 
почти на границе А р за 
масской области  М ордов
ской АССР.
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ку — а п п а р а т  д л я  вы ж и ган и я  на дереве. А п п ар ат  имел п л ати 
новый ш ти ф т и р а б о т а л  при помощи газового  б ал л о н а ,  который 
с л е д о в а л о  н а ж и м а т ь  ногой. Н ововведен ие  было встречено в 
П о л х -М а й д а н е  с больш им  эн ту зи азм о м , и вскоре украш ение  
деревянн ой у твари  в ы ж и ган и ем  стал о  зан яти ем  расп р о стр ан ен 
ным 2.

С р а в н и в ая  то кар н ы е  изделия , с о зд ав а е м ы е  здесь  сегодня, с 
р аб о там и  тех лет, м ож н о  зам ети ть  определен ны е родственные 
черты и в ф о р м ах  посуды, и в «иконограф и ческом»  сходстве 
отдельны х мотивов, в частности, в росписях «с природой», то 
есть, в п е й з а ж а х  с дом и кам и . Очевидно, роль четкого контура 
рисунка, очерчиваем ого  сегодня туш ью  и пером, восходит к 
темны м  б о р о здк ам  ш трихового  и зо б р аж ен и я ,  некогда в ы ж и га в 
шегося на светлом фоне н екраш еного  дерева .

П ри м ерн о  в середине 20-х годов эти граф и чески е  рисунки 
стали  р а с к р а ш и в а т ь с я  л о к а л ь н ы м  цветом — вн ач але  клеевыми 
к р аск ам и , затем  м аслян ы м и , вероятно, т а к ж е  не без влияния 
подобной загорской  росписи. О днако , по-видимому, спрос на 
таки е  изделия  бы л меньше, чем на работы  м астеров  из города 
С ем енова  и соседней от него деревни М ериново. Эти изделия 
п о л х м ай д ан ц ы  могли видеть на лю бой яр м ар ке ,  д а  и не столь 
у ж  д ал е к и  бы ли эти места от родного села  — почти рядом , в 
З а в о л ж ь е .  О тсю да б ы ла  заи м ств о в ан а  и н овая  д л я  П олх-М ай- 
д ан а  техника: роспись водян ы м и к р а с к а м и  — я р к а я ,  п р азд н и ч 
ная , одноврем енно  п лотн ая  и п р о зр ач н ая .  В озм ож н о, что и но
вый метод росписи — п ервон ачальн ой  «наводки» кон тура  тушью, 
а затем  р а ск р аски  всего рисунка — был изобретен не самими 
п олхм ай д ан ц ам и , а т а к  ж е  к а к  и главны й композиционны й при
ем: у кр аш ен и е  поверхности плотным красочны м  картуш ем-клей-

76. J1. Д . П ахуп ова,
А. И . Е рм акова,
П. С. В илкова. 
Птички-свистульки. 1970

2 Это п одтверж д ается  н а 
ходкам и , сделанны м и в 
П олх-М айдане летом 1979 
года научны м сотрудни
ком ГИ М а О. Струговой.
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мом, н арядн о  и за в л е к а т е л ь н о  о б о зн ачав ш и м ся  на светлом  
фоне н екраш еного  д ер ева ,  приш ли из М ерин ова, р авн о  к а к  и н е 
которые ф орм ы  точеных предм етов  — яблоки , грибы, яйца , в а 
зы и д а ж е  отдельны е мотивы (напри м ер , м ноголепестковы й ц ве
ток ш иповника, н азы ваем ы й  м астер ам и  «роза» , среди крупных 
ярко-зелены х листьев  и м елких  голубы х цветков) .

О д н ако  секрет  подлинного искусства  з а к л ю ч а е т с я  не в м е х а 
ническом сопоставлении отдельны х заи м ствован и й , с о зн а т е л ь 
ных или бессозн ательны х, а в волш ебстве  органического  с л и я 
ния их и п р евр ащ ен и я  в соверш енно иное качество , иную х удо
ж ественную  систему — образную , орн ам ен тальн ую , ко л о р и сти 
ческую.

С л о ж и в ш а я с я  на п ротяж ен и и  последнего  д в ад ц а т и л е т и я  в 
П о л х -М ай д ан е  система росписи — это устойчивый х у д о ж е с тв е н 
ный феномен. П ри м ечательн о , что его р азвитие , у тв ер ж ден и е  и 
расц вет  происходили в годы, ещ е отню дь не б л а го п р и я тс т в о в а в 
шие подобному ходу событий, ко гд а  всякое  не о рган и зован н ое  
местной пром ы ш лен ностью  «худож ество»  л и к в и д и р о в ал о сь  как  
проявление  «частной инициативы».

С егодня П о л х -М ай д ан  — огромное село со всеми п р и зн акам и  
традиционного  народного  п ром ы сла , из которы х первейш ий — 
неп реры вн ая  преемственность рем есла .  Село постоянно  растет: 
у ж е  сейчас оно н асч и ты вает  около  трех ты сяч  ж и телей ,  а м о л о 
д еж ь  почти не у е зж а е т  отсю да — ведь к а ж д ы й  местный м а л ь 
чиш ка с десяти  лет  у ж е  умеет  токарить , а к а ж д а я  девчон ка  — 
«красить», то есть расписы вать . З д есь  что ни дом, то своя ш к о 
л а — и в см ы сле передачи  м астерства , и в см ы сле  своеобрази я  
манеры.

В П о л х -М ай д ан е  сущ ествую т все  разнови дн ости  х у д о ж е с т 
венного рем есла :  артель  « П о л х -м а й д а н с к а я  роспись» к а к  д о чер 
няя ветвь производственно-худож ественного  объедин ения , основ
ное предприятие  которого находится  в районном  центре в Воз- 
несенске; кооп ерати в  надом ников , сдаю щ и х  свои издели я  в сов
хоз села  Криуш и; наконец, м астера ,  р аб о таю щ и е  сам о сто 
ятельно, непосредственно д л я  сбы та  на ры нке и в ы п л ач и в аю щ и е  
государству  соответствую щ ий налог. В творчестве  с а м о с то я т е л ь 
но р аб о таю щ и х  м астеров  отсутствую т н еи збеж н ы е  д л я  п р е д 
приятий, организую щ их  и н а п р а в л я ю щ и х  д еятел ьн о сть  н ародны х 
мастеров, ограничения  в ассортименте, в вы боре  и и н тер п р ета 
ции мотивов, композиций, колори та . П о это м у  мы остановили 
свой выбор на одной из таки х  семей, в которой тр а д и ц и я  м ест 
ного рем есла  сохран и л ась  в своей н ату р ал ьн о й  форме.

Р еч ь  идет о семье Б узденковы х . Г л а в а  его, В асилий  М а к с и 
мович, скон чавш ийся  в 1979 году п ятидесяти  лет  от роду, был 
превосходны м токарем , сум евш им  п ередать  свое м астерство  сы 
н о в ь я м — Л ео н и ду  (р. 1951), М и х аи лу  (р. 1 9 5 9 ) ,И в а н у  (р. 1961). 
Л еони д, вернувш ись из армии, поселился  отдельно  со своей 
семьей и вместе  с ж ен ой  Т атьян ой  з а н я л с я  производством  м а т 
реш ек в мастерской  местной пром ы ш ленности . М л ад ш и й  Буз-
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денков, И ван , п р о д о л ж а е т  точить в отцовской токарн е  «белый 
то вар »  д л я  матери , одной из лучш их м астери ц  П олх-М ай дан а ,  
Анны А ндреевны  (р. 1930).

С егодня все токар н ы е  стан ки  рабо таю т  здесь при помощи 
электроэн ерги и , а р ан ьш е  они приводились  в дви ж ен и е  вручную. 
Т очат  в основном из липы  — дер ева  дорогого  и мягкого. П о это 
му, а т а к ж е  в связи  с изм ен ивш и м ся  спросом, делаю тся пред
меты не сли ш ком  больш их разм ер о в :  копилки в виде грибов и 
яблок , ставн и  — круглы е  ш к ату л к и  с кры ш кой, сахарниц ы , со
лонки, вазочки , н ебольш и е чаш и — пиалы, иногда — сам овары  
(т а к ж е  изобретение м астеров  из М ер и н о в а) .  В последние годы, 
в р езу л ь тате  резко  возросш его  спроса, стали  д ел а т ь  приборы 
д л я  вина: стоящ ий на круглой  подставке  граф и н  и шесть рюмок 
вокруг  него. И в ан  Б у зд ен к о в  пробует  и другие образцы : он 
вы тач и в ает  т а к ж е  буты лки , склеенн ы е из двух  полостей, и б оль
шие, могучих ф орм  и пропорций к а н д е л я б р ы  из обож ж ен ного  
д ер ева ,  о тдал ен н о  н ап о м и н аю щ и е п а н и к ад и л а  XVII века.

О д н а к о  лучш им и из т о к ар н ы х  ф орм, вы тачи ваем ы х  И ваном , 
м ож н о  счи тать  тради ц и о н н ы е  чаш и и сахарн и ц ы . Ч а ш и  при вле
каю т  безупречной  чистотой линии кон тура  и соотнесенностью 
высоты борта  с д и ам етр о м  окруж ности  сосуда. С ахарни цы , по
том ки стари н н ы х  скры вней  и ставней, отли чаю тся  мягкой у п р у 
гостью си луэта  и особой ф орм ой кры ш ек, н ап ом и наю щ их  у д ли 
ненные лукови чки  гл ав  во л ж ск и х  церквей X V III  века.

77. А. А. Б узденкова.
Грнб-копилка. чашки.
1980-е гг.
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Т о к а р н а я  утварь , с о з д а в а е м а я  И в ан о м  Б у зд ен к о в ы м  и д р у 
гими т алан тл и в ы м и  то к ар я м и  П о л х -М а й д а н а ,  в чьих р у к ах  п р о 
д о л ж а е т  ж и ть  м астерство  их отцов и дедов, выгодно отли чается  
от той продукции, которую  в ы п ускает  ф а б р и к а  в Вознесенске. 
Н а  ф а б р и к е  и ф орм ы  стан о вятся  все менее конструкти вны м и 
(с к азы в ается  неясность, а то и вовсе отсутствие ф у н к ц и о н а л ь 
ного н а зн а ч е н и я ) ,  и качество  росписи о с т ав л я е т  ж е л а т ь  л у ч ш е
го. А у н ародн ы х  м астеров  к р еп к ая ,  л а с к а ю щ а я  гл аз  и руку 
ф орм а изделий, их л а д н а я  д обротность  восхи щ аю т д а ж е  в и зн а 
чальном , нерасп и сан н ом  вари ан те .  Вот почему к а ж е т с я  столь 
сп равед ли вы м  зам еч ан и е  о п л астическом  ф акторе ,  д о м и н и р у ю 
щем в творчестве  п о л х -м ай д ан ски х  токарей : « Р а б о т а я  н а  дому, 
не ограниченны е ни каки м  ассорти м ен том , м астер а  имею т во з 
м ож н ость  к а ж д у ю  вещ ь д е л а т ь  немного иной. В подходе  к  изго
товлению  вещ и у  них скорее  всего п р евал и р у ет  скульптурное  
начало»  3.

Б ы л о  бы ош ибкой полагать ,  что п ластическое  чутье при су
щ е ли ш ь то кар я м ,  им ею щ им  д ел о  непосредственно с п ластикой  
м а те р и а л а  и его свойствам и  — упругостью , п одатли востью , ш е л 
ковистой или ш ероховатой  ф актурой . Т а  ж е  чуткость  пальцев , 
реагирую щ их на м ал ей ш ее  изменение о б ъ ем а ,  на его вы п у к л о 
сти или впадины , на переходы из одной ф орм ы  в другую , д о л ж н а  
отли чать  и «краси льщ и ц у»  (этим будничным словом здесь  н а з ы 
ваю т м астери ц  росписи).  И  А нна  А ндреевна  Б у зд е н к о в а  о б ла-

78. А. А. Б узден к ов а. 
В я за , солоница, 
сахарница. 1980-е гг.

3 М альцева Н. Русская то
карная посуда.— Д екора
тивное искусство СССР. 
1979, № I. с. 23.
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дае т  этим  качеством  в вы сочайш ей степени — именно потому, 
что она п р о д о л ж а т е л ь н и ц а  потомственного рода  народны х  м а 
стеров, воспитанны х на у важ ен и и  к к а ж д о й  вещи, созданной 
р у к а м и  м астера .  П оэтом у , беря  предм ет  в руки, независим о от 
того, что он собой п р е д с та в л я е т  — солонку  или м атреш ку , гриб- 
коп и лку  или игруш ечный пистолет, А нна  А ндреевна  преж де  
всего о щ у щ а е т  его к а к  вещ ь — то есть весомую  самоценность, 
к о то р ая ,  к а к  и всякое  со зд ан и е  рук  человеческих, имеет н ачало  
и конец, ограничено  р а зм е р а м и  и расп о л о ж ен и ям и  объемов в 
пространстве , и к а к  л ю б а я  вещ ь д о л ж н а  иметь определенное 
у ти л и тар н о е  н азн ачени е , а иначе, в представлени и  крестьянина, 
зач ем  ей вообщ е сущ ествовать?  В этом пр о явл яется  главн ое  тр е 
б ован ие  н ародного  творчества  в целом: предм ет  д о л ж е н  быть 
п р еж де  всего прочным и осм ы сленно  ф ун кц иональн ы м , иначе д е 
ревенский п ок у п атель  его просто-напросто  не купит. Н о Анна 
А н д реевн а  п р екрасн о  поним ает, что он не стан ет  брать  вещь и 
тогда , когда  она не будет его р а д о в а т ь  — роспись д о л ж н а  быть 
подчеркнуто  н ар яд н о й  («срядной», к а к  здесь го во р ят ) ,  веселой, 
праздни чной , то есть радостной.

Вот эта  радостность  росписи со став л яет  сущ ество  искусства 
П о л х -М а й д а н а  в целом, в первую  очередь — за  счет полы хания 
цвета , в полном согласии с исконной традиц ией  русской н ар о д 
ной росписи, отмеченной ещ е В. Вороновы м: «Колористические 
к ач ества  бы товой росписи зак л ю ч аю тся  в звучной маж орной 
г а м м е  сочетани я  н ескольких  ярки х  л о ка л и зо в а н н ы х  цветов, 
у п о тр ебл яем ы х  без дополнений, оттенков и св е то т е н и » 4. Этому 
ещ е более  способствует  технология  полх-м айданской  росписи, 
к р аск и  д л я  которой р а зв о д я т с я  спи ртовы м и раствори телям и , что 
значительно  уси л и вает  интенсивную насы щ енность  и свечение 
цвета . В печатлен и е  щ едрого  цветового р а зд о л ь я  достигается  
всего лиш ь ч еты рьм я-п ятью  основными краск ам и . О дна  из них, 
т а к  н а з ы в а е м а я  хим и ческая , то есть ф и олетовая ,  при готовляется  
из черн ильны х табл ето к ,  о стальн ы е  — а л а я ,  ж е л т а я ,  голубая  — 
это  порош ковы е краси тел и  д л я  тканей . О бы чно роспись н ачи 
наю т с ж ел то й  краски : р асп и сы в ая  «по-ж елтому», мастерица 
д о би вается  особой звонкости  цвета, к том у ж е, н а к л а д ы в а я  
на цветную  основу алую  краск у ,  она  получает  ярко-красн ы й 
цвет, го л у бая  в таком  случае  д ае т  зелены й цвет. К ром е  того, 
некоторы е м астери цы , в том числе А нна А ндреевна, охотно 
использую т о р ан ж ев ы й  и коричневый цвета, получаем ы е из 
м а р г а н ц а  5.

Вот и весь набор  худож ествен н ы х  средств, а сколько  р а зн о 
о б р аз и я ,  скольк о  вы думки, всякий  р аз  — иной! О д н ако  при всем 
тяготении к праздни чной  цветистости и броскости у зо р а  м асте 
ри ц а  ни когда  не за б ы в ает ,  что он д о л ж е н  не просто лечь на 
поверхности вещи, а облечь  ее объем  и подчеркнуть  кон струк
цию ф орм ы  в соответствии с н езы б лем ы м и  п р ав и лам и  н а р о д 
ного творчества , требую щ и м и  единства  красоты  и пользы. 
(С этой точки зрен и я  очень п о к азател ьн ы м  о к азы в ается  срав-

* В оронов В. К рестьянское 
искусство. — И збран ны е

процесс: выточенные на их вручную крахм альны м
токарном  стан ке и зделия клейстером. П осле «на-
одну ночь суш ат на рус- водки» и росписи изде-
ской печи, утром крах- лия 3—4 р а за  «лачат» —
м алят, 2-3 р а за  обтирая покры ваю т лаком  (лак

труды , с. 71. 
6 Рпгпипи ппелРосписи предш ествует н е

слож ны й технологический
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нение росписи изделий с рисун кам и , сдел ан н ы м и  м астери ц ам и  
на бум аге  по просьбе Ю. А р б а т а  и Т. С еменовой.)  6

Л у ч ш и й  пример том у — р або ты  А. А. Б узденковой . С одной 
стороны, м астери ца  отчетливо п р е д с та в л я е т  себе архитектони ку  
вещи: к а ж д ы й  расписан ны й ею ставен ь , в а зо ч к а  или ш к а т у л к а  
имеет четко обозначен ны е  и о тделенн ы е цветовы м и ф р и зам и  
границы  объемов. О сновани е  или поддон п ереходят  в тулово, 
которое либо  за к а н ч и в ае т с я  « карн и зом »  кры ш ки  —  в ставне, 
либо, с у ж а я с ь ,  переходит в горло, чтобы за в е р ш и ть  сам ы й  к рай  
его единой круговой полосой. С ловом , н ал и ц о  традиц ионн ы й 
подход к росписи, с н е за п ам я т н ы х  времен бы тую щ ий в лю бом  
виде народного  творчества , св я зан н о м  с со зд ан и ем  п ред м ета  на 
круге  — гончарном или токарном . «М еня м а те р и а л  за с т ав л я е т ,  
а не так , к а к  с а м а  хочу, — говорит А нна  А ндреевна . — Е ж е л и  
сучок — тут яблок о  либо  зелень  нарисую . А цветок — либо  с раз-  
ж и в л я л к ам и ,  либо  без них».

То ж е  инстинктивное чутье м астер а  за с т а в л я е т  ее не только  
следовать  за к о н а м  сим м етрии, неруш и м ы м  в народн ом  творче
стве  (два  цветка  по двум  п р оти воп олож н ы м  сторон ам  п р ед м е
т а ) ,  но и р а с п о л а га ть  рисунок, сл еду я  ф о р м е  вещи. Вот почему 
на предм етах , п р и б л и ж а ю щ и х с я  к с ам о м у  соверш ен ном у гео
м етрическому объем у  — ш ару , роспись стелется , к а к  бы об во
л а к и в а я  их. П о сто ян н ая  изм енчивость ком позиции при плавн ом  
вращ ении п редм ета  д о в ер ш ает  вп ечатлени е  могучей ж изненной 
силы, заклю ченн ой  в этих энергичных, пруж и н и сты х  за в и т к а х  и 
ветках , на которы х весомо и ощ ути м о пови саю т плотные, н е 
м ы слим о ярки е  и п р ек р асн ы е  цветы  и плоды. П о отнош ению  к 
п олх-м айданской  росписи особенно сп р ав ед ли в ы м  к а ж е тс я  з а 
мечание, вы ск азан н о е  более  п олувека  н а з а д  Н. Щ екотовы м : 
«Ц енится  больш е витиеватость  и пестрота , н еж ел и  спокойствие 
и гармоничность.. .  Роспись... б о гата  ф ан тасти ч ески м и  цветами, 
тр а в ам и  и зверям и , которы х не только  крестьянин у , креп ко  п р и 
вя зан н о м у  к своему родном у клочку  зем ли , но и вообщ е ни од 
ному человеку  в мире не приходилось и никогда не придется  
видеть в д ей ств и тел ьн о сти » 7. В этих цветочны х за р о с л я х  таи тся  
тот сам ы й  «магический  р еали зм » , которы й о тли чает  русское н а 
родное творчество  в целом.

В ещ е больш ей степени это п о д тв ер ж д а е тс я  росписям и с 
«зорькой»-— в п е й за ж а х  с д о м и кам и , деревьям и , речкой и о сл е 
пительно-алой зарей . Е сли  сопоставить  ан алоги чн ы е  росписи, 
создан ны е А. А. Б узденковой , с росписями, вы полняем ы м и 
сегодня в местной артели  по э т а л о н у  одного из лучш и х  ее м а 
стеров, М и х аи ла  М и х ай ло ви ча  Г рачева ,  и ср авн и ть  их с ри су н 
кам и 10— 20-х г о д о в 8, то эволю ц и я  «и конограф и и»  этого мотива 
предстает  во всей н аглядн ости . Р а з в и т и е  ш ло  от скучн о-оп рят
ного, создан ного  по всем п р а в и л а м  гр ам оты  зем ского  кустарного  
п ром ы сла  (этот мотив бы л очень п о п улярн ы м  в Т р о и ц е-С ерги е
вой л а в р е )  к свободному, «волш ебном у» м а зк у  п олх-м айдан- 
ских росписей 60-х годов, где р ядо м  с к а к  бы н аспех  набросан -

4ц. Нц 218. Цф 231).
fi См.: Арбат Ю. Р усская  

народная роспись по д е 
реву. М., 1970; С емено
ва Т. Х удож ники Полхов

ского М айдана и Крутца. 
М.. 1971.

7 Щекотов И. Русская кре
стьянская живопись. М ., 
1923, с. 22.

8 Рисунки рубеж а веков 
пока мож но видеть лиш ь 
воспроизведенны ми по п а 
мяти мастерицей  Н. Р о ж 
ковой.
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ными и зо б р а ж е н и я м и  дом и ков  вольно и прихотливо п р о и зр а с та 
ло  ф ан тасти ч еско е  древо , похож ее  на гигантский куст зе м л я н и 
ки, у веш ан ны й т я ж е л ы м и  гр о зд ьям и  крупны х ягод. Росписи 
Анны А ндреевны  бли зки  именно этим  росписям: см ело  и дерзко  
наносит она н а  вы п ук лую  кр ы ш к у  гри ба-коп и лки  сильны е мазки 
прон зительно-ярких  к р асо к  —  голубой , алой, ж елто-зеленой, 
уютно р а с п о л а г а я  в этом нереальн ом  дек орати вн ом  п р остран 
стве та к и е  ж е  сказочн о-условн ы е  домики . В этал о н е  ж е  Г рачева 
д л я  артели  нас  встречает  чистая , гр ам м ати ч ески  п р ави льн ая  
ком п ози ц и я  с ровной стерильностью  к а д р а ,  «натуральностью » 
а н т у р а ж а  (б ер езк а ,  лодочка , у т о ч к и ) ,—  образец ,  который д о 
зволено  в а р ь и р о в а т ь  ли ш ь  количественно: одна  или три уточки, 
д в а  или три  д о м и к а  и т а к  д алее .

Д е к о р а ти в н о с ть  ф ан тасти ч ески х  мотивов, плотность и р а з м а 
ш истость  письм а со х р ан я ет  в своей росписи с т а р ш а я  дочь Анны 
А ндреевны  Б узденковой , Л ю б о в ь  (р. 1953). С олонки, сахарниц ы , 
скры вн и  точит д л я  нее м уж , В асилий  И ванови ч  Е р м ак о в .  А ссор
тим ент  не т а к  ш ирок, к а к  у Бузден к овы х , но ф орм ы  изделий так  
ж е  «крепко  скроен ы  и л ад н о  сшиты».

О собенно удачной  к а ж е т с я  ф о р м а  солонки с кры ш кой, о т д а 
ленно  н ап о м и н аю щ ей  древн ерусск и е  потиры. Тулово  солонки по
коится  на небольш ой  пруж ини стой  нож ке , т а к  ж е, к а к  и ш иш еч
ка  на кры ш ке, о краш ен н ой  яр ко-красн ой  краской . А вокруг  ш а 
роподобного  тулова ,  массивного  и в то ж е  врем я  изящ ного  в сво
ей певучей округлости , стелется  т а к а я  ж е  п лотн ая  и ловко-

79. JI. В . Е рм олова,
Т. В. Р ож к ов а . К оробка  
и гриб-копилка. 1980
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80. А. А. Б узден к ов а . 
С ахарница. 1981
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п о д в и ж н ая  роспись, то  со би раясь  в единую розетку  из алых 
лепестков  ш иповника , то р а с те к а яс ь  побегами и бутонами небы 
в ал ы х  цветов: синих ром аш ек , о р ан ж ев ы х  колокольчиков, яблок, 
похож их на клубнику , и ягод, похож их на райские  яблочки... 
М енее вольготно росписи, р а зм ести вш ей ся  на кры ш ке ,— ей там  
тесно, негде и ли стья  р асп рави ть ,  о т ако й  росписи Анна А н д ре
евна в ы ск азы в ается  к р а т к о  и неодобрительно: «Там — все п л а в 
но, а здесь  все приткнуто».

С олонки р асп и сан ы  в традиц ионн ой  д л я  П о л х -М ай д ан а  тех 
нике «наводки», одн ако  JI. Е р м а к о в а  охотно прибегает  т а к ж е  к 
ш ироко р асп р о стр ан и вш ей ся  здесь  в последние годы живописи 
м асл ян ы м и  к р а с к а м и  без предвари тельн ой  наводки . Ч а щ е  ж е  
всего она использует  обе техники одновременно, что д ае т  новые 
эф ф екты . Во-первых, фон стан овится , к а к  правило, цветным, что 
у си ли вает  общ ее  впечатлени е  декорати вности . Во-вторых, с о з д а 
ется кон траст  острограф ического  кон тура  форм, закл ю чаю щ его  
внутри себя прозрачно-светоносны й цвет водяной краски , и сво 
бодного «махового»  письм а м аслян ой  краской , плотной, но зв о н 
кой. В-третьих, роспись, вернее, у ж е  ж и вопись  кистью позволяет  
слить  в единое целое рисунок и цвет, вводить новые мотивы: 
затей л и в у ю  тр ав к у ,  м елкие  россыпи густых кап елек  неп рони
ц аем ого  цвета  —  черного (я года  см ородины ) и ж елтого  (цветы 
м и м о зы ) ,  перисты е лепестки  яблон евы х  соцветий, белы е мазки , 
нан есен ны е легким и  прикосновениям и кисти. Ч асто  Е р м ак о в а  
использует  и ш ироко р аспространенны й сегодня в П о л х -М а й д а 
не прием и зо б р аж ен и я  не целого цветка , а ли ш ь  его ф рагм ента , 
В этой ф рагм ен тар н о сти ,  вы званн ой  скорописью, заклю чен о  осо
бое обаян ие . К ом п ози ц и я  при обретает  остроту  и ж ивость. О д н а 
ко строгим  ревни телям  традиц ии  подобные нововведения реш и
тельно  не по вкусу, хотя никто из них, тем не менее, не в ы с к а 
зы в ается  против захлестн увш ей  П о л х -М ай д ан  моды на роспись 
по о б о ж ж е н н о м у  дереву.

П р а в д а ,  о б ж и г  с последую щ им  покры тием  л ак о м  п одчерки
вает  текстуру  д ер ева ,  од н ак о  тем  более вопию щ им диссонансом  
в ы гл яд я т  на нем с добросовестной  точностью воспроизведенные 
ром аш к и  — белые, с красной  сердцевинкой , в окруж ении  пери
стых листков  зелени. «С егодня  на ры нке  лю ди лучш е берут м а 
слян ую  роспись, — уб еж ден н о  говорят  мастерицы , — а ещ е л у ч 
ш е — вот эту, на обж иге» . Т аки е  и зделия  со ставл яю т  основу п ро
дукции, которую  готовит д л я  ры нка  м л а д ш а я  дочь Анны А н д ре
евны, Т ать ян а .  В ы тач и в ает  изделия  ее м уж , М ихаи л  Р ож ков ,  
с а м а  ж е  она при норовилась  расп и сы вать  их быстрой и н ещ ед 
рой росписью.

П одобн ы е  издели я  —  гр аф и н ы  с рю м к ам и , солонки, с а х а р н и 
цы, копилки — особенно р аску п аю тся  на б а з а р а х  и весьма у б е 
ди тельн о  п о казы ваю т , к а к  повы ш енны й спрос, со зд аваем ы й  пот
реби телем  с н ер азви ты м  эстетическим вкусом, м ож ет  разруш и ть  
д а ж е  стойкую  худ ож ествен ную  традиц ию . П еред  нами активный 
процесс п р евр ащ ен и я  народного  искусства в откровенны й кич.
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П од твер ж д ен и ем  том у с л у ж а т  аргум ен ты  потребителей: «Эти 
изделия  из о б о ж ж ен н о го  д ер ева  лучш е всех, потом у что они п о 
хож и на керам ику , сделан ы  «под м ебель»  и к том у  ж е  на  них 
цветы и зо б р аж ен ы  к а к  н астоящ и е» . Т а к  один м а те р и а л  п о д м е 
няется  э р за ц ем  другого, подлинное творчество  — его суррогатом , 
а народное искусство — безвкусицей .

Это явление  и р ан ьш е  соп утствовало  н ар о д н о м у  искусству. 
По сравнени ю  с ним «скоропись», которую  в р ем ен ам и  п озволяю т 
себе в росписи лучш ие м астери цы  П о л х -М а й д а н а ,  н а з ы в а я  ее 
по-простому «лепухой», к а ж е т с я  невинной ш уткой. Н и то, ни 
другое  не м ож ет  оп р ед ел ять  разви ти е  народн ого  искусства! Это 
убедительно  д о к а зы в а е т  роспись изделий м ай д ан ски х  м астеров , 
вош едш ая  в со знан ие  со врем енни ка  чертам и  неповторимой о б 
разности  худож ествен ного  творчества .



Ф. Крестьянинова

Балахнинские
кружевницы

О собую  летопись  худож ествен ной  культуры  Б а л а х н ы  о ста 
вили рем есленники: кам ен н ы х  дел  м астера ,  кузнецы, резчики по 
дереву , у к р а ш а в ш и е  д о м а  и судн а  корабельной  резью, стек л о 
вары , гончары , м астера ,  изготовлявш и е  изразц ы , ж ивописцы  и 
зн ам ен и ты е  б ал ах н и н ск и е  круж евниц ы -плетеи . О сновани е  Б а 
лах н ы  с в я за н о  с преданием . В нем говорится о том, что в ни
зо вьях  Волги за н и м ал и сь  судовы м  пром ы слом  д в а  б р ата  — кост
ромичи. Я кобы , когда  один из них сош ел на низкий правы й ее 
берег у речки Истечи, чтобы починить снасти, то увидел озерцо, 
окай м лен н о е  сияю щ ей  солью. Б р а т ь я  вырыли колодцы , стали 
д е л а т ь  варницы . В скоре  стало  Б ал ах н и н ск о е  Усолье  лю дно и 
шумно, к а к  торговое место. М ного бы ло здесь соляны х колодцев. 
И  теперь  ещ е подн и м аю тся  н ад  зем лей  их таинственны е срубы.

В н аш е врем я  немногие знаю т об особенной красоте  кр у ж ева  
на  « балахн и н ск и й  манер». Н еско л ьк о  искусных м астери ц  города 
со х р ан яю т  древн ю ю  тр ади ц и ю  кр у ж ево п л етен и я  и п ам ять  о тех 
врем енах , когда  кр у ж ев о  п р и р авн и вал о сь  к драгоценностям.

И зд е л и я ,  подобны е кр у ж еву ,  бы ли найдены  в гробнице на 
острове К орф , на И онических островах , в Д р евн ем  Китае...

П летен и е  на к о к л ю ш к а х  к р у ж е в а  из золоты х, серебряны х, 
ш елковы х и льн ян ы х  нитей стал о  повсеместным в Е вропе  с сере
дины  X IV  века. Р ем есл о  это приносило огромны е доходы.

81. В . И . Бы кова.
П отом ственная
балахнинская
м астерица
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П р и н ято  считать , что русском у кр у ж ев у  только  триста  лет. 
К р у ж ево п летен и е  в России  н а зы в а ю т  м олоды м  промыслом. 
М он го л о -татар ско е  иго, сам о  бесп ощ адн ое  время уни чтож и ли 
пам ятн и ки  многих ремесел, многие тр ади ц и и  их бы ли прерваны . 
У целевш ие остатки  вы ш ивки X— XIV веков могут подтвердить  
их употреблен ие  в т ак о е  о тдал ен н о е  от нас  время. Н о вещ ест
венных д о к а за т ел ь с т в  бы товани я  кр у ж евн о го  р ем есла  не н а й 
дено.

С лово  «круж ево» , или «круж иво», встречается  в д р ев н ер у с 
ском  язы к е  с X III  в е к а 1. М етал л и ч ески м  к р у ж ево м  оторочен 
покров С ергия Р ад о н еж ск о го ,  известный к а к  в к л а д  сы на  в е л и 
кого к н язя  Д м и т р и я  Д онского , сделан н ы й  им в 1424 г о д у 2. Н е 
см отря  на упом и нание  в древн и х  д о ку м ен тах  о кр у ж ев н ы х  и зд е
ли ях ,  нельзя  п олагать , что они были сделан ы  русскими м а с т е р а 
ми, т а к  ж е  к а к  нельзя  и отр и ц ать  этого.

К ром е того, н азв ан и е  могло о б о зн ач ать  другой  вид отделки  
ткани  и д руги е  технические приемы, которы е могли быть перво
начальн ы м и  в развитии  русского кр уж евоплетен ия . Тем более, 
что и в Д ревн ей  Руси  бы ли очень ш ирокие связи  с Востоком, 
Грецией, Византией. П ри  р аскоп ках  старой  Р я з а н и  (дом он голь
ского пери ода)  бы ло найдено на п о д к л а д к е  из березовой  коры 
нитяное узорочье  со слож н ы м  расти тельн ы м  о рнам ентом , н а п о 
мин аю щ ее и вы ш ивку, и к р у ж е в о 3. Этот  археологический м а т е 
риал  д о л ж е н  т а к ж е  вы зы вать  п редп олож ен и е  о д ревн ем  бы то
вании рем есла  в России.

С тилистическую  общ н ость  кр у ж евн ы х  узоров  и произведений 
други х  видов п р и кладн ого  искусства  м ож н о прим етить не т о л ь 
ко в о р н ам ен тах  выш ивок. О чеви дн а  их с в я зь  и с р азн ы м и  д р е в 
ними видам и  н ародного  ху д о ж ества :  с п рои зведени ям и , с о з д а н 
ными м астер ам и -к ам н есеч ц ам и  ещ е в XII веке, с росписям и и 
и зделиям и  м астеров  ю велирного  дела .. .  С ам о  звучан и е  слов: 
«круж иво  ковано, низано  ж ем чугом», «саж ен о  кам еньям и »  — 
в ы зы вает  п редставлени е  о ю велирной работе.

О стал и сь  ещ е и д руги е  приметы времени в н а зв а н и я х  эл ем ен 
тов узоров к р у ж е в а :  ромб, круг, « кр у ж ево  колесчатое» , « д ел а н 
ное в круги» —  это мотивы д л я  обозначен ия  солярного  зн ак а .

В X V II— X V III веках  влияни е  зап ад н о й  культуры  стан овится  
очень значительны м . Высоко ценится иноземный товар  из тон 
чайших нитей. М астери цы  вы п летаю т  узоры  под «иностранный 
манер». И звестно, что на м осковском  Гостином д воре  в 1687 го 
ду бы ли сер ебр ян о -к р у ж евн ы е  ряды . П етром  I был заку п л ен  к а 
нительный стан и вы званы  нем ецкие м астер а  д ля  изготовления 
золоты х и сер ебр ян ы х  нитей. Его многие нововведения  р асп р о 
стран и ли сь  и на древн и е  монасты ри. Д л я  м онахин ь с т ал о  о б я 
зательн ы м  плетение к р у ж е в а  по го л лан дски м  о б р азц ам .  В во
дились  модные узоры  и среди крепостных м астериц, р а б о т а ю 
щих в поместьях.

Р ем есл о  кр у ж ево п л етен и я  стан ови лось  очень р а с п р о с т р а н е н 
ным. В больш их торговы х ц ен трах  особенности местных узоров

1 И патьевская  летопись 1252
года. Н иконовская лето
пись 1392 года.

а Русское народное искус
ство на 2-й Всероссий

ской вы ставке в П етер 
бурге в 1913 году. Пб., 
1914. с. 54.

3 См.: Монгайт A. Л. Р ас 
копки старой Р яза н и .—

В сб.: По следам  д р ев 
них культур. Д ревняя  
Русь. М ., 1953.
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к а к  бы в ы к р и стал л и зо в ал и сь ,  получили этнограф ическое  сво е
о б разие , не \ г р а ч н в а я  общ ерусского  х ар а к те р а .

Н а  П о в о л ж ь е  таки м  центром  и стал  богаты й город Б ал ах н а .  
Все местное ж ен ско е  население  из купеческих и мещ анских 
слоев  за н и м а л о с ь  круж евоп летен и ем  с детского  возраста .  П р и 
м ечательно, что в этих местах, где бы ло много с тар о о б р я д ч е 
ского населения , сколки  д ля  кр у ж ев а  и зготовляли  очень н е 
многие, те, кто был посвящ ен в секреты  м астерства ;  они о х р а н я 
ли х а р а к т е р  и смысл стар о д авн и х  узоров. З десь  вы плетали  
коклю ш ечное, главны м  о б разом , многопарное  к руж ево  белого, 
золотистого  и черного цветов. П л ел и  его д л я  о б ряд овы х  подзо 
ров и концов полотенец, в ы п летали  тончайш ие к р у ж ев а  для  
отделки  од еж ды , д е л а л и  кр у ж евн ы е  пояса. П озднее  к р у ж е в н и 
цы и зготовляли  галстуки  и п л атья  на голубой подкладке ,  кото
рые счи тались  «верхом красоты ». Б ал ах н и н ски е  ж е  косынки и 
ш ар ф ы  из черных ш елковы х или льн ян ы х  ниток получили осо
бенно ш ирокую  славу .

В XIX веке товар , изготовленны й местными м астерицам и, 
ценился дорож е , чем из други х  губерний. С купщ и ки  п род авали  
его куп цам  в Городце, В лади м и ре ,  О рле , А страхан и , М оскве и 
на н и ж егородской  я р м ар к е .  С яр м ар ки  товар  п оп адал  за  г р а н и 
цы России и зач асту ю  д а ж е  в ы д ав а л с я  русским п окупателям  за 
иностранны й. Д о х о ды  от к р у ж е в а  были больш ими, с л о ж н а я  р а 
бота  м астери ц  хорош о о п л ач и в ал ась .

82. В. И . Бы кова.
Косы нка. 1978



лахнинские кружевницы 155

Техни ка  кр у ж ев а  на « балахн инский  м анер» очень тр у д о ем 
кая  и требует  больш ого м астерства . Б олее  двухсот  пар к о к л ю 
шек надо  для  изготовления узоров. В Б ал ах н е ,  Городце, в Г о р ь 
ком и теперь говорят  о так о м  к р у ж ев е  с гордостью . Его о т л и ч а 
ют расти тельн ы е мотивы орн ам ен та :  древо , ц вету щ ая  ветвь. 
Фон такого  к р у ж ев а  вы п летается  из сеток, имею щ их разны й ри 
сунок, плотность и ф актуру . Т олько  в одном изделии случается  
увидеть до восьми-десяти разн ы х  сеток, которы е в целом  с о с т а в 
л яю т  строгую  архи тектон и ку  единого целого. О дна  из сеток, 
«клю невая» , вы п летается  из м елких  звезд , прек расн ы х  по своим 
очертаниям . О на н ап ом и н ает  скань. Д ействительн о , ее сейчас 
могут повторить немногие круж евниц ы . Ф илейное кр у ж ев о  и 
раньш е могли вы п летать  немногие из бал ах н и н ск и х  искусниц. 
Тончайш ее  и очень прочное, оно ср авн и м о  с кр ы л ьям и  стрекоз. 
Д л я  его изготовления п окупался  сп еци альны й «бар аб ан ск и й »  
шелк, д ел а л и с ь  сновальч ики  очень небольш ого  р а зм е р а  д л я  н а 
мотки тончайш их ниток и особенные кленовы е коклю ш ки . П р и 
мечательной  частью  о д еж ды  бы ли и к р у ж ев н ы е  пояса  д л я  ж е 
нихов, на которы х вы п л етали сь  сердечны е клятвы : « Л ю блю  
сердечно и навечно» или д руги е  слова , которы м  п р и д ав ал ся  
особо в аж н ы й  смысл.

Ч ерн ы е  косынки с узором  цветущ ей ветви и зд ав н а  в ы п л е т а 
лись в Б а л а х н е .  Н о и теперь они не потеряли  своего обрядового  
значения.

83. М. И. М ухина. 84. М. И М ухина.
Ш арф  1974 Косынка. В. И. Быкова.

Ш арф. 1976
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Ч ерны й цвет имеет в России определенною  символику. В я з ы 
ческой древности  он св язан  был с понятием злой, черной силы 
(черный ворон, черный кораб ль . . . ) .  Со времени принятия христи
анства  на Руси этот цвет стал  о зн а ч а ть  покаяние, отречение от 
м ирской ж и зни . У с тар о о б р ядц ев  этот цвет вош ел в обрядовую  
одеж ду . С реди  ш ирокого  населения  России черный цвет стал 
о зн а ч а ть  скорбь, траур ,  а символом  ж и зни  бы ли древо  и его 
ц вету щ ая  ветвь.

П р едстав л ен и е  о красоте , сохраненн ое  современны ми м асте 
р и ц ам и  от предков, ф о р м и р о в ал о  их худож ествен ное  сознание, 
с д етства  сп особствовало  стан овлен ию  их личности. Н еутомим ы е 
тр у ж ен и ц ы  — б ал ах н и н ск и е  плетей ж и в у т  н тр у дятся  теперь в 
своем родном городе. Это А л ек сан д р а  И ван о вн а  К лин ова, чья 
косы н ка  у к р а ш а е т  местный музей, О льга  А л ексан д ровн а  С усло
в а — лу ч ш а я  м астери ца  тончайш его к р у ж е в а ,  В а р в а р а  И в а н о в 
на Б ы к о в а ,  в ы п л е т а ю щ ая  классич еские  узоры  «балахн инского  
м ан ера» ,  М ар и я  И в ан о в н а  М ухина, кр у ж ево  которой в ы д ел яет 
ся архаичностью  рисунка. Они непреклонны  в своих воззрениях  
и тр о гател ьн о  прек расн ы  в лю бви к своему призванию , оно не
отделим о д л я  них от красоты  родной Б ал ах н ы . Б алахн и н ски е  
плетей со х р ан яю т  вверенную  им сокрови щ н ицу  знаний, ож и дая  
возм ож н ости  передать  их м олодом у поколению. К руж евн ицы  
понимаю т, что их трудн ое  рем есло  и п рекрасн ое  худож ество  не 
д о л ж н ы  ум ереть  вместе  с ними. О д н ако  в цехе, организованном 
в городе П р авди н ске ,  теперь вы п летаю т  скучное, галан терей ное  
круж ево . Р аб о то й  руководит  вы пускница другой ш колы  кру- 
ж евоп летени я . Н едолго  з а д ер ж и в а ю тс я  поступаю щ ие в цех мо
лоды е  девуш ки. Они, к а к  прави ло , переходят  на другие про
и з в о д с т в а — слиш ком  здесь  одн о о бр азн а  и м еханична работа . 
Т а к  остаю тся  стары е  м астери цы  без преемников. М ария  
И в ан о в н а  М ухина, ко то р ая  опыт круж евоп летен и я  переняла  у 
матери , одной из балахн и н ски х  мастериц, вспоминает, как  
раньш е, когда  рабо та  спори лась , плела  она до утреннего света 
и всегда с песней.

Т а к  у ж  и повелось, что м астери цы  пели под тихий перезвон 
коклю ш ек. И  в погож ие вечера из д о м а  в дом перек ли кали сь  
певчие голоса.

С т а тн ая  и н етороп ли вая  к р у ж ев н и ц а  неохотно р ас с к а зы в а е т  
о себе. В т я ж к и е  годы войны всем бы ло не до круж евной  кр асо 
ты, р а б о т а л а  там , где могла быть полезной. Л ю б и м о е  ремесло, 
по словам  мастерицы , помогло ей переж и ть  многие трудности.

М ухина больш е всего лю бит  плести ш ар ф ы , косынки, фишов- 
к и 4. Н а  них и в н аш е врем я найдутся  покупатели . А у ж  хоро
ш ая  ли п олучи лась  р аб о та ,  с к а ж у т  и кто купит, и, п р еж д е  всего, 
сам и  мастерицы , ревниво об ер егаю щ и е  своеобрази е  « б ал ах н и н 
ского м ан ера» ,  — первы е судьи.

Н е д а р о м  до н аш их дней изустно передается  легенда , что я к о 
бы ф ран ц у зск и е  короли носили как  больш ую  д р аго ц е н н о с т ь 5 
бал ах н и н ск о е  круж ево .

4 К осы нка с коротким уг- 5 Е сть ли  будущ ее у б а 
лом и длинны ми конца- лахнинского круж ева?  —
ми. которые зак л ад ы в а- Л ен и н ская  см ена. Горь-
ются через плечо. кий. 1974. 7 сент.
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Б л а го д а р н у ю  п ам я ть  х р а н я т  ж и тел и  Б а л а х н ы  об Анне П а в 
ловне Ф уриной и Е ф ан и и  А лексеевне  Анохиной, р а б о т а  которы х 
считается  о б р азц о м  подлинного соверш ен ства .

О б р азы , о р н а м е н т а л ь н ы е  мотивы в творчестве  М ари н  И в а 
новны М ухиной х а р а к т е р н ы  д ля  местной худож ествен ной т р а 
диции. О б щ а я  схем а  композиций канонична. Ч е р н а я  ш ел к о вая  
косынка вы плетена  из сеток с р азн ы м  рисунком. Н екоторы е  из 
них о б р азу ю т  орнам ент. Н а  свободном поле легкой  сетки вком- 
понован условный узор цветущ ей ветви. Э та  ц е н тр а л ь н а я  часть  
ритмичными ф о р м ам и  расти тельн ого  мотива сочетается  с ш и р о 
кой каймой. О на имеет рисунок чередую щ ихся  звезд , н а п о м и 
наю щ их ю велирное изделие. К а й м а  о б р ам л е н а  колесчаты м  о р н а 
ментом. В центре к а ж д о го  круга  обозначен  крест. О тчетливы й 
графический силуэт  узоров  на бли зком  расстояни и  см отрится  
как  редкое по своей красоте  сочетание ф орм, ф ак ту р ы  и о б ъ е 
мов, м асш табов . К руж ево , вы плетенное м астери цей  в последние 
годы, отли чается  от более  ранних работ  своею массивностью . 
Это вы звано  тем, что в п р о д а ж е  нет ниток и булавок , необхо
димых д ля  уни кального  ремесла.

М ар и я  И ван о вн а  плетет свои узоры  на п ам ять , р а б о та е т  м но
г о — по мере сил своего преклонного  возраста .

В ечерам и долго сидит она около дом а  в глубоком  раздум ье, 
чтоб увидеть ещ е раз ,  как  спускается  на зем лю  звезд н ая  ночь. 
Увидеть и приметить, к а к  свет звезд , м ерц ая  на древних стенах  
немой колокольни, струится  по темной воде Волги.

Г лубокие врем енны е связи  зап еч атл ен ы  в о р н ам ен тальн ом  
наследии народного  искусства. Его р азвитие  и во зр о ж д ен и е  з а 
висят в н астоящ ее  время от разум н ой  орган и зац и и  дела .  Н е 
обходимо оберегать , сох р ан ять  исторически слож и вш и еся  очаги 
народного  искусства . П о к а  ещ е не поздно, м олодом у поколению  
Б а л а х н ы  н адо  помочь перенять  м астерство  у з а м е ч а т е л ь н ы х  по
том ственны х круж евниц .



С. Б. Рождественская
Просечное железо в архитектуре 
Ворсмы и его мастера

П о селок  В орсм а в П авл о вск о м  районе Горьковской области 
слави тся  своими м астерам и . Ф ронтоны домов, кры лечек, конь
ки кры ш  и ворот  увенчаны  «гребнями» — затей ли вы м и  реш ет
кам и , и зо б р аж ен и ям и  птиц, зверей и ф антастических  существ; 
на водосточных и д ы м овы х  т р у б а х  — букеты цветов из м е та л 
ла , а порой в расти тельн ом  и геометрическом орнаменте, как  
в м едальон е ,  силуэт  беседки, в ней разв ер н у та  лаконичны м и 
средствам и  прорезного  м е та л л а  сцена чаепития. С воеобразны е 
сцены «с д ви ж ен и ем »  представлен ы  парным и ф лю гер ам и  на 
воротах  и гребн ях  крыш . Ф и гурка , и з о б р а ж а ю щ а я  охотника, 
пом ещ ена  в виде ф лю гера  на одном уровне с и зображ ени ем  
собаки , они у креп лен ы  с во зм о ж н о стям и  свободного вращ ения 
на ш пилях  и при поры вах  ветра  образую т  то один, то другой 
в а р и а н т  композиции: то охотник у стрем ляется  за  собакой, то 
со бак а  б еж и т  вслед  охотнику.

Д о м а  в В орсм е разн ого  «возраста» : есть почтенные столет
ние из потем невш его  дерева ,  вросш ие в землю . М ного домов 
построено в н ач але  XX века , но больш е всего выстроено или 
перестроено за  последние д в а д ц а т ь  лет. П очти все они одеты  в 
ж е л е зн о е  и деревянн ое  круж ево : пропильны е у к раш ен и я  из 
д ер ев а  и просечны е из м етал л а .  У к раш ен и я  из просечного ж е 
л е за  на дом ах ,  построенных в различное  время, р азны е и вме-

85. М астер  просечного  
ж ел еза  Н. П. Ч уф арин  
со  своим и работам и
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сте с тем очень похожие. Их о бъ еди н яет  еди н ая  х у д о ж ествен 
ная  тради ц и я ,  во времени она м ен ялась ,  имея свои особен
ности.

Н аи б о л ее  ранними я в л яю тся  ук р аш ен и я  д ы м овы х  труб, о ко 
ванных ж ел езн ы м  листом, они п редставлены  крупны м и р е л ь 
ефными цветами, р азм ещ ен н ы м и  на гр ан ях  труб, и н аверш иям и 
в ф орме ш ироких круглы х воронок из аж у р н о го  м е та л л а .  Эти 
украш ен и я  сохранили сь  от второй половины XIX века . Н есм о т 
ря на реставрац ию , ко то р ая  проводится  м естными м астерам и , 
они в конце 60-х годов у ж е  были единичны. Д л я  них х а р а к т е р 
но несколько  устойчивых черт композиции и просечного о р н а 
мента. К а к  правило, на плоскости одной из четы рех  граней  тр у 
бы в центре помещ ен крупный цветок, нап ом и н аю щ и й  розу с 
вы пуклыми леп естк ам и  и «серединкой»; р еж е  встречается  к о м 
позиция из менее крупного цветка в центре и четы рех м а л е н ь 
ких ж ел езн ы х  роз по сторонам . О р н ам ен т  аж у р н о го  наверш ия 
состоит из завитков , которы е р асп олож ен ы  парно  по принципу 
зеркальн ой  симметрии и создаю т узор из сердц евидн ы х фигур. 
Этот орн ам ен т  ш ироко расп ростран ен  в народном  искусстве. 
Д л я  украш ений  такого  типа хар актер н о , что они в какой-то  
мере автоном ны  по отнош ению  к деревян н ы м  пропильны м  у к р а 
шениям  дома. О б ъ ясн яется  это тем, что м еталли ч ески е  а ж у р 
ные украш ен и я ,  известны е с XII века  и ш ироко  р асп р о стр ан ен 
ные в церковном зодчестве, а т а к ж е  в дворцовой  и крепостной 
архитектуре  в X V I—XVII веках , не могли войти в народное 
ж и ли щ е, поскольку  оно имело соломенную  или тесовую  крышу. 
Л и ш ь  с середины  XIX века  (а в цен трах  м етал л у р ги и  и м е т а л 
лообработки , как, наприм ер, на У рале , в У стю ж не и Г рязовце  
Вологодской области , в С таром  О сколе  Б елгородск ой  области  
и В ы ксун ско-К улебакском  м еталлурги ческом  центре Г о р ько в 
ской о бласти  — зн ачительно  ран ьш е)  ж е л е зн о е  покры тие  домов 
постепенно прон икает  в деревню , см ен яя  опасны е в п ож арн ом  
отнош ении солом енны е и д еревян н ы е  крыш и. С появлением  но
вого в н ародном  зодчестве  м а те р и а л а ,  кровельн ого  ж е л е з а ,  в о з 
никаю т и первые у к р аш ен и я  из него — декор  печных труб. Он 
вы полняется  техникой просечки по м еталлу .  В этот ж е  период, 
к котором у относятся  ранние  из сохран и вш и хся  просечных у к 
раш ений В орсмы (с 70— 90-х годов XIX в е к а ) ,  п оявляется ,  бы ст
ро р асп ростран яясь ,  н овая  техника  пропильной резьбы  по д е р е 
ву. Она см еняет  технику д олбленой  резьбы , х ар ак тер н о й  д ля  
народной архитектуры  П о во л ж ья .  Н овы е у кр а ш е н и я  из м е та л л а  
и дерева  постепенно, без связи  друг  с другом , входят  в конце 
XIX века в народную  архитектуру. О р н ам ен т  их различен , так  
к а к  пропильны е у к р аш ен и я  на первы х п орах  имитирую т в виде 
м одели рован ны х н а к л а д о к  глухую р е з ь б у 1. О р н а м е н та л ь н ы е  м о
тивы пропильной резьбы  здесь  не со гл асо в ы в ал и сь  с у зо р ам и  
н ак лад н ы м и  и аж у р н ы м и  д ет а л я м и  просечных у к раш ен и й  из 
ж ел е за .  В В орсм е в конце XIX века  они не с л о ж и л и сь  в д е к о 
ративны й комплекс.

1 В других регионах р ас 
селения русских, где не 
был распространен  в н а 
родном ж илищ е д е к о р а 
тивный комплекс д о л б 

леных украш ений, и зве 
стный под названием  «ко
рабельной  рези » , про- 
пильная резьба  имела 
иной путь развития.



С. Б Р о ж д ест в ен ск а я 160

У краш ен и я  н а ч а л а  XX века о п р ед ел яю т  новый этап  с л о ж е 
ния единого дек орати вн ого  ком п лекса  народного  ж и л и щ а ,  б о га 
тый ярки м и  н ах о д кам и  и см елым  р азвитием  традиции. Д ек о р  
из м е та л л а  имеет своих м астеров  и знатоков . Н есом ненн ая  з а 
слуга  в развитии этой отрасли  народного  творчества  п р и н ад 
л е ж и т  м астеру  — к р овельщ и ку  и ж естя н щ и ку  Сергею С ергееви
чу М алинн нкову . Он черп ает  мотивы о р н ам ен та  д л я  своих ко м 
позиций из просечного ж е л е з а  в народной вы ш ивке  — мотив 
барсов, львов; в росписи и резьбе  по дер еву  — сцены чаепития, 
р асп ростран ен н ы е  в ж и вописн ы х и зо б р аж ен и ях  на городецких 
донцах ; о б р азы  русалок-береги нь  — в глухой резьбе  лобовы х 
досок, у к р а ш а в ш и х  крестьянское  и купеческое ж и л и щ е  Г орь
ковской области . М астер  использует  о р н ам ен тал ьн о е  богатство  
реш еток  из кован ого  м е та л л а ,  которы ми бы ли з а б р ан ы  окна и 
двери  церквей, кл ад о вы х , лавок.

В р аб о тах  М ал и н н и к о ва  за л о ж е н ы  те линии разви ти я  худо
ж ественной тради ц и и  просечных ж ел езн ы х  украш ен и й  Ворсмы, 
которые затем  в 20-х годах  были р азвиты  его сыновьями. Они 
ун асл едо вал и  от отца м астерство  и создали ,  со зд аю т  и теперь 
много ори ги н альн ы х  решений у бора  домов из ж елезн ого  к р у 
ж ева .  Н оси тель  русской народной худож ествен ной  традиц ии  во 
всем ком п лексе  ее худож ествен но-образн ого  строя, стилистиче
ских и композиционны х приемов, М алинн иков  в к л а д ы в а л  в свои 
работы  свойственные его личности лиричность, юмор, ф ан та-

86. У краш ение  
в одосточн ой  трубы . 1912
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I

зию. Это был м астер  яркой  творческой индивидуальности. 
О нем и о его р або тах  р а с с к а з а л а  нам дочь к устаря -н ож овщ и - 
ка В енедикта А лексан дрови ча  Х апи лова , котором у в 1904 году 
М алинников  «убрал»  новый дом ж ел езн ы м  круж евом , и зобрази в  
в центре н аверш и я  ф ронтона  сцену чаепития. М астер , будучи 
другом В енедикта  А лексан дрови ча  Х апи лова , к а к  вспом инает  
дочь Х апилова, часто  бы вал  у них в доме и лю бил  подш учивать  
над  другом -н ож овщ иком  за  его пристрастие  к чаепитию. Х а п и 
лова, бы вш ая  в те годы м аленькой  девочкой, помнит, что к и п я 
щий сам о вар  с крепко зав ар ен н ы м  чаем «не сходил со стола», 
п к ак  только  приходил в дом гостем М алинн иков , н о ж о вщ и к  
Х апилов о ставл ял  работу  и у с а ж и в а л с я  с другом  за  сам о вар  
«почаевничать и побеседовать» , передохнуть от работы . З а п о м 
нила Х апи лова  и слова  м астер а -к р о в ел ьщ и к а ,  ко гд а  з а ш л а  речь 
об у кр аш ен и ях  из ж е л е за  нового, строивш егося  тогда  д ом а  
н ож овщ и ка: «Есть узор такой , что и к дому  хорош будет и о 
нас с тобой п ам ять  тебе на всю ж и зн ь  останется . У ж  как  л ю 
бишь ты чай пить, т а к  я тебя  и сделаю , д а  у ж  и себя с тобой 
вместе». М алинн ик ов  зн ал  народны е  узоры  и к а к  м астер  недю 
ж инного  д ар о в а н и я  исп ользовал  известный мотив городецкой 
росписи — чаепитие — в трудном  д л я  передачи  м а те р и а л е  — ж е 
лезе, техникой просечки. Умер м астер  М али н н и ков ,  умер его 
друг  нож овщ и к В енедикт Х апилов, а ж и тел и  В орсм ы  лю бую тся  
гребнем фронтона, а ж у р о м  слож ной , «с лю бовью  сделанн ой

87. С. М алинников.
У краш ение дом а .
Н ачало XX в.
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решетки». Ф ронтон переходит на верш ине в и зоб раж ен и е  ую т
ной беседки , т а к  ж и в о  нап ом и наю щ ей  беседки в м аленьких 
са д и к а х  за  д ом ам и , где в ж а р к о е  врем я устраи ваю тся  в Ворсме 
семейны е чаепития. В аж у р н о й  композиции просечного ж ел еза ,  
в спокойных позах  отды хаю щ и х  лю дей за  сам о вар о м  со с т а к а 
нам и  ч ая  в руках , в их ф и гурах  есть вы рази тельн ость  н аб л ю 
денного в ж и зн и  и одноврем енно эпичность худож ественного 
обобщ ения.

Д р у го й  дом  по той ж е  у л и ц е 2 с деревянн ы м  полусолнцем в 
центре ф ронтона  и д олб лен ы м  (выполненным техникой трех
г р а н н о в ы е м ч а т о й  резьбы ) полусолнцем  на воротах  д ом а  т а к ж е  
у кр аш ен  С ергеем  М алинн ик овы м . Гребень, о ф орм ляю щ и й  ф р о н 
тон, имеет узор вью щ егося  побега ветви с симметрично р а з б р о 
санны м и листьями . В верхней части ф ронтона, где на дом е Х а 
лиловы х и зо б р а ж е н а  беседка  с чаевн ичаю щ и м и муж чинами, 
пом ещ ена  о гр о м н ая  м ета л л и ч е с к а я  роза с круто выпуклыми 
л еп есткам и . П о  кон ьку  кры ш и ворот, к а к  говорят  м астера , «пу
щен» гребень. Узор его м онум ентален  (в отличие от сложного 

д етал и зи р о в ан н о го  узора  на гребне дом а  Х ап и ловы х).  Он со 
гласуется  с м онум ентальны м  деревян н ы м  декором  дом а. Н а  двух 
б аш ен к ах  ворот на п остам ен тах  укреплены  флю геры , вер тящ и е
ся под п оры вам и  ветр а ,— головы ф антастических  существ над 
аж у р н ы м и  ш ар и кам и .

Т ретья  р а б о т а  М ал и н н и к о ва  — декор другого  д о м а  на той 
ж е  улице. Гребень кры ш и здесь  соединяю т две  изящ ны е б аш ен 
ки, увенчанны е ф лю гер ам и  в виде птичек. Они плавно, со гласо 
ванно в д ви ж ен и и  поворачи ваю тся  по ветру. О рнам енту  греб
ня соответствует  просечной орн ам ен т  аж у р н о го  обрам лени я  
ф ронтона  кр ы л еч ка .  С ергеем М алинн иковы м  у краш ен ы  подоб
ным о б р азо м  и д руги е  д о м а  на  той ж е  у л и ц е 3. Н а  одном укра-

88. А. С. М алинников. 
У краш ение дом а .
19 2 5

2 В орсма. У лица Л енина, 
дом № 126. По той ж е 
улице дом  № 3 8  — Х апи
ловы х.

3 Там  ж е, дом а № 120 и 
28.
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89. С. М алинников. 90. С. С. М алинников. 91. С. М алинников.
Дымник. 1904 Д ы мник. 1926 У краш ение до м а .

Н ач ало XX в.
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ш ение кон ька  кры ш и гребнем и б аш н ям и  с ф лю гер ам и -п ти ч к а 
ми дополнено  ц ен тральн ы м  в ан с а м б л е  аж у р о м  дымовой трубы. 
Н а к л а д н ы е  рельеф н ы е  розы  были х ар актер н ы  д л я  раннего 
периода в р азвитии  п ром ы сла . В н а ч а л е  XX века традиционное 
н аверш н е  см енило  новое — п ар н ы е  S -образны е завитки , р асп о 
л о ж ен н ы е  в перп ен ди кулярно  п ер есекаю щ и хся  плоскостях. Т а 
кие н авер ш и я  ды м овы х  труб  встречаю тся  на стары х  и с т р о я 
щ ихся  в н асто ящ ее  врем я  д о м ах  города  Б е л о зе р с к а  В ологод
ской области . М отив этих у краш ен и й  прям о  св язан  с вышивкой 
на ж ен ск и х  головных уборах , где в слож н ы х  узо р ах  явно п р о 
сл е ж и в а ю тс я  и зо б р аж ен и я  в о д о п л ав аю щ и х  птиц, мотив в н а 
родном творчестве, восходящ ий к язы ческим верованиям  д р е в 
них славян .

М али н н и к ов  был не единственным м астером , изготовлявш им  
у к р аш ен и я  из ж е л е з а  в Ворсме. Д о стато чн о  сравн и ть  его р а б о 
ты с р аб о там и  К- И. С оф ина (на доме, построенном К- И. Со- 
фины м в 1912 году) 4. П ы ш н ы е наверш и я  водосточных труб  э т о 
го д о м а  укр аш ен ы  р ельеф н ы м и поясам и узоров, их за в ер ш аю т  
ф л ю ге р ы -ф л а ж к и ,  на них высечены инициалы  в л а д е л ь ц а  дома 
и д а т а  строительства . Я рк ое  решение дек о р а  этого д ом а  отли 
чается  м анерой  исполнения от р або т  М алинн икова.

В орсм а  б ы ла  одним из многих пром ы словы х сел Н и ж его р о д 
ской губернии, соседствую щ их с П ав л о в о м  и сп ец и али зи р у ю 
щ ихся исстари на м етал л о о б р аб о тк е .  В П ав л о в е  и Богородске,

92 . С. М алинников. 
Ф лю гер.
К онец  X IX —  
начало XX в.

93. С. С. М алинников. 
Ф люгер
на водосточной  трубе. 
Д о  1932

1 Д ом № 104.
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как  и в более  у д ален н ом  от В орсм ы  В ы ксун ско-К улебакском  
м еталлургич еском  район е  и во всех соседних селах  и б л и з л е ж а 
щих городах , у к р аш ен и я  ж и л и щ а  просечным ж ел езо м  появи
л ись  раньш е, чем в район ах , не связан н ы х  с разви той  м е та л 
лообработкой .

М ного интересных поисков, ори ги н альн ы х  решений в « ж е л е з 
ном убран стве»  домов м ож н о  о б н а р у ж и ть  в П ав л о в е ,  Бого- 
родске, В аче  и других селениях. О д н ак о  в В орсм е обилие и р а з 
нообразие  украш ений , их худож ествен ны й уровень и близость  
к корням  русской народной  худож ествен ной  тради ц и и  вполне 
правом ерно  объясн ить  творческим в к л ад о м  м астера  М алинни- 
кова и его сыновей: С ергея  С ергеевича  и А л ексан д р а  С ергееви
ча М алинн иковы х, р або таю щ и х  в наш е врем я. В творчестве  
братьев  М али н н и ковы х  к а к  бы обособленно р азв и в ал и сь  о т д е л ь 
ные н ап р авл ен и я  творчества  их отца. Это лю бовь  к м ногоф и
гурным ком позициям , к и зо б р аж ен и ю  ф ан тасти ч ески х  существ. 
О д н ако  стилистические особенности воплощ ения  одних и тех ж е  
мотивов у б ратьев  М али н н и к овы х  различны .

Р а б о ты  Сергея  С ергеевича, м ладш его ,  вы д ел яет  плавность 
линии, оч ерчиваю щ их силуэты  зверей, птиц и ф антастических  
существ. В его гребн ях  явно п ро сл еж и ваю тся  мотивы р асти тел ь 
ного орнам ента , органически  сочетаю щ иеся  с удлиненны ми, м я г 
ко очерченными силуэтам и  зоом орф ны х и антроп ом орф н ы х  су
ществ.

94. А. С. Малинников.
Дымннк. 1925
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У А л е к с а н д р а  С ергеевича  н аб л ю д ается  некоторая  ж есткость  
очертаний узоров. Его  реш етки — гребни состоят из прям ы х и 
л о м ан ы х  линий, силуэты  м ногоф игурны х композиций с и зо б р а 
ж ен и ям и  ф ан тасти ч ески х  и зоом орф ны х сущ еств несколько гео- 
м етри зи рован ы , отсутствие кривы х п лавны х линий объясн яется  
тем, что в искусстве просечки по м етал л у  при традиционном 
и н струм ентарии  легче р а б о т а т ь  с прям ы м и линиям и, соответст
вую щ им и листу  ж е л е за .  В этом см ы сле  работа  С. С. М алинни- 
кова  я в л я е т  о б р аз ец  более  вы сокого  уровня в ладен и я  техникой. 
Вместе  с тем р аботы  А. С. М ал и н н и к о ва  о б р ащ а ю т  внимание 
в ы рази тельн остью  силуэтов  и богатством  узоров гребней, что 
дости гается  более  просты м и и «спорыми» в рабо те  приемами.

Н о  гл ав н о е  разл и ч и е  в р аб о тах  б ратьев -м астеров  з а к л ю ч а 
ется в эм оц и он альн ом  строе создан н ы х  ими резны х украш ений. 
В р а б о та х  А л ек сан д р а  С ергеевича  — строгость. Его звери  с е р ь 
езны и д а ж е  грозны. Т аковы  звери  в наверш ии ф ронтона  еще 
одного д о м а 5. В р аб о тах  С ергея  С ергеевича  присутствует юмор.

В трехф и гурн ой  композиции, за в е р ш а ю щ е й  гребень ф р о н то 
на другого  д о м а ,  и зо б р а ж е н ы  свирепы е барсы . И м кон трастна  
по эм о ц и он альн ом у  строю  третья  ф игура  — птица, п оставлен ная  
в н а ч а л е  гребня, идущ его  по коньку крыш и. Е щ е  более х а р а к 
терны  д л я  творчества  С ергея  С ергеевича  флю геры , р а зм е щ е н 
ные на водосточных т р у б а х 6. К а ж д ы й  флю гер п редставляет  
собой силуэт  ф ан тасти ческого  сущ ества. И зо б р а ж е н и е  не л и ш е 
но ю мора. Н а  наш и вопросы: «К то это?», о б ращ ен н ы е  к х о зя е 
вам дом а, их соседям  и другим  ж и те л я м  Ворсмы, мы получали 
р азл и ч н ы е  ответы , к а ж д ы й  из них был верен и все они вкупе 
х а р а к т е р и зо в а л и  суть произведения  м астера . Н а м  отвечали: 
«Это птичка» , «В идно ж е ,  что м у ж и к  курит трубку», «Это фа- 
р аонка» . З а б а в н а я  ф и гу р ка  с птичьим хвостом и птичьим х о х о л 
ком на голове дей стви тельно  имеет четко в ы р аж ен н о е  м уж ское 
лицо, у которого  кр ы лы ш ком  ф ан тасти ческое  сущ ество  д ер ж и т  
трубку. А в целом силуэт  ф игурки  нап ом и н ает  силуэт  русалки- 
берегини, ее зовут  в этом к р аю  «ф араонкой» .

В аж н о ,  что в р азви ти и  пром ы сла  творчество  трех  мастеров 
М али н н и к овы х  со зд ал о  л о кал ь н у ю  худож ественную  традиц ию  
В орсмы в изготовлении д ек о р а  из просечного ж ел еза .

С оврем енны е м астер а ,  у к р а ш а ю щ и е  новые д о м а  Ворсмы, х р а 
нят  и теперь  местны е тр адиц ии . Е сли  р ан ьш е Ворсма была 
селом с д ер евян н ы м и  д о м и к ам и  кустарей -н ож овщ и ков ,  то теперь 
это благоустроенны й рабочий поселок. В нем в н астоящ ее  в р е 
мя строятся  д о м а  по типовы м п роектам  и в больш ей части 
кам енны е, а не деревянн ы е. Эти новые ком ф ортабельны е, б о ль 
ш ие по р а зм е р а м  д о м а  т а к  ж е  у к р а ш а ю т с я  традиц ионн ы м  ж е 
лезны м  кру ж ево м , к а к  и деревянны е.

С л о ж и вш и й ся  с н а ч а л а  XX века  и закреп лен н ы й  в традиц ию  
ком п лекс  стилистически едины х просечных м еталлических  и 
пропильных деревян н ы х  укр аш ен и й  ж и л и щ а  разви вается  по тем 
ж е  зак о н ам , к а к  лю бой другой вид народного  искусства. П о я в 

5 Д ом  № 132 на Ц ен тр ал ь
ной улице.

fi Д ом № 136 на улице Л е 
нина.



Просечное ж е л е з о  в архитектуре Ворсмы и его мастера 167

ляю тся  новые мотивы, наприм ер, ф лю гер  в виде ф игуры  п о гр а 
ничника. Он н ап ом и нает  в некоторой мере ф игурки  охотников 
старш его  М ал и н н и к о ва  и вместе  с тем при всем р азн о о б р ази и  
фигур пбграничников  они отличны от п р о о б р аза ,  их п ород и в
шего: иная стать , иначе передано  д ви ж ен и е  тела ,  вин товка  не 
похож а на ру ж ье  преж него  охотника. П рочно  во ш ла  в а ж у р  
гребней-реш еток п ятиконечн ая  з в е зд а  к а к  ц ен тральны й элем ент  
орнам ента . Тради ции  укр аш ен и я  водосточных труб  р азвились  
в настоящ ее  искусство изготовления  р азн о о б р азн ы х  краси вы х 
цветов из м е та л л а ,  т а к  хорош о см о тр ящ и х ся  на  уровне кры ш  
новых высоких домов. Водосточны е трубы  увенчаны  аж у р н ы м и  
корзинам и, в которы х св ер каю т  на солнце  букеты  цветов. Т р у 
бы у краш ен ы  в верхней части поясам и  из рельеф н о  в ы сту п а 
ющих точек и н ак лад н ы м и  у к р аш ен и ям и  в виде цветов, с п у ск а 
ющихся вниз (цветы  не рельефны е, а п лоски е) .  И спользуется  
мотив беседки. В аж н о , что в В орсм е в наш и дни не только  с о з 
даю тся  новые, но и реставри рую тся  стар ы е  укр аш ен и я .  Так , 
например, на доме Б . А. К утян ова  в 1965 году  был р азм ещ ен  
р еставри рованны й ж ел езн ы й  декор, изготовленны й в 1925 году 
и в течение нескольких д есятилетий  х р ан и м ы й  в кладовой .

С оздание  новых и р естав р ац и я  стар ы х  просечных ж ел езн ы х  
украш ений в Ворсме п озволяю т  говорить о прочности л о к а л ь 
ных худож ествен ны х тради ц и й  в Горьковской  области . И  это 
не случайно, поскольку  они здесь  неотдели м ы  от корня 
всего ком п лекса  русской народной  худож ествен ной традиц ии . 
Бы стро  р азви ваю щ и й ся  народны й промы сел , связан н ы й  с у к р а 
шением д ом а, привлек вним ание  города. Н а  вы с та в к а х  п р о и з
ведений народного  искусства  все ч ащ е  м ож н о встретить  р аботы  
мастеров  просечного ж е л е з а ,  п р ед н азн ач ен н ы е  д л я  соврем ен
ного д о м а  в селе. В н асто ящ ее  врем я  в селе  Л ы с к о в о  р а б о т а е т  
мастер Ч уф арп н  Н. П. Он часто  п о к азы в ает  свои работы  на 
вы ставках .
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болдинской керамики И. Д. Никитин

Д а в н о  обрати ли  на себя внимание гончарные изделия 
И. Д . Н икитина , м астера  из Горьковской области. Н а  п ротя
ж ении последних десяти  лет  зам еч ател ьн ы е  произведения его 
творчества  неизменно у к р а ш а ю т  наш и вы ставки, где дем онст
рирую тся  под общ им н а з в а н и е м -  «болдин ская  керам ика» .

И ван  Д м и три еви ч  Н икитин зан и м ается  гончарством  едва  ли 
не с детства . Он родился  и вырос в селе Б ольш ое  К азариново , 
в стари нном  центре керам ического  производства  Н и ж его р о д 
ской губернии. П о утверж ден ию  самих казари нцев , изготовле
ние глиняной посуды н ач ало сь  в здеш них местах  с н е за п ам я т 
ных времен '. Ч то  касается  археологических исследований, то 
они у к а зы в а ю т  на следы  гончарства  в данной местности при
мерно с XVI века. В XIX столетии производство  гончарной по
суды расп ростран и лось  по всему уезду. Н едостаточны й зем ел ь 
ный надел , наличие «дарового» м а те р и а л а  поблизости побуди
ли местных ж и телей  зан яться  этим п р о м ы с л о м 2. В нем уч аст
во вал о  все м уж ское  население, в том числе и подростки.

Н икитин вспоминает: «О тец научил меня р або тать  на круге, 
когда мне бы ло  лет  12- 13 от роду».

В ту пору обучение рем еслу  в семье бы ло своего рода п р а 
вилом, заведен ны м  ещ е в старину. Н а  первых порах юноше по
ручали  изготовление несложной п о с у д ы -  мисок, горшков. Б \ -

95. И . Д . Н икитин.
П отом ственны й
гончар

1 К устарны е промыслы Н и
ж егородской губернии. 
Сост. М. А. П лотников. 
Н. Н овгород. 1894. с. 276.

2 Там ж е, с. 275.
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дущнй мастер  бы стро  о в л а д е в а л  н ав ы к ам и  и д а ж е  п озн авал  
некоторы е тайны  гончарного  д ела .  Н икитин, п р и слу ш и ваясь  к 
советам  и н астав лен и ям  старш их, бы стро при общ ился  к  опыту 
многих поколений местных гончаров. М олодом у  мастеру это 
пригодилось в д ал ьн ей ш ем , когда  промы сел  о к а з а л с я  на пороге 
больш их перемен: резкого  сокр ащ ен и я  кустарного  прои зводст 
ва, ограничения  и зап р ещ ен и я  частны х ремесел, падения  спроса 
на гончарны е издели я  и др. В то врем я  многие о д н о сел ьча 
не Н икитина  отош ли от исконного д ел а ,  сам  ж е  мастер  не 
отступил перед трудн остям и , не бросил ремесло, которому 
был обучен с детства , которы м  гордится  и д о р о ж и т  по сей 
день.

«В п реж ние в р ем ен а ,— р а с с к а зы в а е т  д ал ь ш е  И в ан  Д м и т р и е 
в и ч , - - в  Б о льш ом  К а за р и н о в е  гл а зу р ь  не прим еняли , п о п а д а 
л ась  она довольн о  редко». П ериф ерийн ость  пром ы сла  з а т р у д н я 
л а  проникновение в гончарное дело  разного  рода новшеств. 
Ф о р м о вк а  посуды, нап рим ер , о с у щ еств л я лась  на архаичном  руч
ном круге. К  более усоверш ен ствованн ом у н ож ном у кругу  к у с т а 
ри относились предубеж денн о , с некоторой боязнью. К огда  в 
цен тральн ы х  у езд ах  губернии стали  п ри м ен ять  поливу, Б ольш ое  
К азар и н о в о  п р о д о л ж а л о  сп ец и али зи р о ваться  на изготовлении 
исклю чительно «синей посуды» (местное н азван и е  ч ерн олощ е
ной керам и к и )  3. О крестны е ж и тели  вполне довольствовали сь  
простыми добротны м и изделиям и  своих местных гончаров. П о 
л и в н а я  посуда, б л и зк а я  к городской, здесь  ст ал а  вы теснять  ч ер 
нолощ еную  к ер ам и к у  значительно  позднее, чем на остальной  
территории. С ело  Б о л ьш о е  К а за р и н о в о  — это один из немногих 
очагов, где способ том ления  и лощ ен ия  п р о д е р ж а л с я  вплоть до 
наш их дней. Н а  Руси этот способ стали  прим енять  в X V I— 
XVII веках , хотя на территории Е вропы  он был известен у ж е  в 
I ты сячелетии до н. э.; д ревн ие  греки, наприм ер, в л адел и  им в 
совершенстве.

П роцесс  изготовления  чернолощ еной керам и ки  имеет свои 
особенности. П осле  того, к а к  снятое  с круга  изделие  подсохнет, 
м астер  нач инает  тщ ател ьн у ю  об р аб о тк у  (лощ ение) всей по
верхности изделия  небольш им кам еш к о м  — голыш ом, или л о щ и 
лом. Его рука равном ерно  п ерем ещ ается  по сосуду в о п р ед е
ленном нап равлен и и  — верти кальн ом  или горизон тальном , отче
го на поверхности р о ж д аю тся  плавны е  ритмические ряды  л и 
ний, заверш ен н ы е  на плечиках  п ол у к р у ж и ям и  или пояскам и . 
З атем  н ач инается  о бж и г  и ведется  в зак р ы то й  печи в сильно 
коп тящ ем  пламени , причем о б о ж ж ен н ы е  изделия  п р о д о л ж аю т  
о ставаться  в горне до полного их о х л аж д ен и я .  Т олько при со 
блю дении всех прави л  о бж и га  готовая  посуда при обретает  р а в 
номерную черную или темно-серую  окраску , а тот сам ы й  н е з а 
мы словаты й узор, нанесенный лощ и лом , н ачи н ает  о тли вать  
серебром  и таит  в себе неяркую  м ерц аю щ ую  красоту . Н ек о то 
рые к азар н н ц ы  ещ е пользую тся  «синю ш кам и», хотя в целом в 
обиход  у ж е  прочно вош ла  ф а б р и ч н а я  посуда.

3 Н иж егородский сборник. 
Н. Н овгород, 1895, с. 269.
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Г л и н ян ая  утварь , некогда столь н езам ен и м ая  в кр естьян 
ском хозяйстве , с т ал а  достоянием  музеев.

«У нас в цехе том леную  посуду не д ел аю т  у ж е  несколько 
лет. р а зв е  только  д ля  музеев или по как о м у  зак азу » ,  — говорит 
И ван  Д м итриевич .

Естественно, способ приготовления чернолощеной керам ики 
постепенно заб ы вается .  Н икитин — один из немногих мастеров, 
кто помнит его и в соверш енстве  владеет  им. О дн ако  при вы 
сокой загруж ен н ости  производством  более ходовой гл а зу р о в а н 
ной керам и к и  м астер  не успевает  перестраиваться  на приготов
ление чернолощ еной, а этот процесс слож ны й, требую щ ий посто
янного навы ка.

Н икитин созд ает  чернолощ еную  посуду, опи раясь  на стары е 
об разц ы , в которых с р азу  ж е  у гады ваю тся  пластические свой
ства глины. К ерам и ческ и е  ф орм ы  скульптурны : они то в ы т я 
гиваю тся, то округляю тся , но не во имя абстрактной  идеи, а 
сообразн о  своему назн ачени ю  — быть емкостью, быть вм ести ли
щем. Текучесть ф ормы, гибкость силуэта  д оверш аю тся  несколь
кими скупыми ш трихам и орн ам ен та ,  разм ещ ен ного  чащ е  всего 
па п лечиках  (в работе  гончара это наиболее ответственная  часть 
с о с \д а ) .  Свои изделия, где это необходимо, м астера  дополняю т 
лепны м и носиками, м ягкими по очертани ям , их ф орм а восходит 
к кер ам и к е  X V II— X V III веков, когда сли вн ая  часть у п о д о б л я 
л ась  клю ву птицы m u  голове коня.

96. II. Т. Кош етев.
М астер болдинскон
керамики за работой
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С \д я  по произведениям , Н икитин очень хорош о вл адеет  т р а 
диционной ф ормой. В его см етан никах , кваш н ях ,  руком оях  и 
других изделиях  сохранили сь  л о к а л ь н ы е  особенности казар и н -  
ской керам и к и  прош лы х веков. П рим ерно  та к и е  ж е  предметы  
д ел ал и  во врем ена А. С. П уш кин а . В озм ож н о, сам  поэт, часто 
н а е зж ая  в Б олдино, расп олож ен н ое  в двух к и л о м етр ах  от Б о л ь 
шого К а за р и н о в а ,  не раз  встречал  их в крестьянском  быту.

Б л а г о д а р я  предш ественни кам  Н ики ти н а  и в особенности ему 
сам ом у м ож н о  ещ е и зред ка  полю боваться  стройными кум ган а-  
м п 4, к \в ш и н а м н ,  кри нкам и . И ссиня-черны й цвет при дает  их 
силуэту о с о б \ю  четкость, а лини ям  —  подчеркнутую  плавность  
к законченность. Эти сосуды в силу их соразм ерн ости  п л а с т и 
ческой красоты  и строгости н ап ом и наю т нам классические  о б 
разцы.

В прош лом столетии, несмотря на небольш ие м асш таб ы  (все 
го около 107 д в о р о в ) ,  в Больш ом  К а за р п н о в е  в изготовлении 
гончарной посуды у ч аствовали  в среднем  230 муж чин  и п о д р о 
стков. причем местные гончары  отли чали сь  умением и л о в к о 
стью. успевали  изготовить за зим у  до 321 ты сячи  ш тук посу
д ы 5. А некоторы м у д ав а л о с ь  превзойти своих соседей по части 
худож ества : у кр аси ть  лепны м декором  кувш ин или кринку, со з 
дать  нечто невиданное. О б р азн о сть  этого дек ора ,  к а к  и в д р е в 
ности. в ы р а ж а л а с ь  в и зоб раж ен и и  птиц, зверей, д ом аш н и х  ж и 
вотных. П р а в д а ,  имена мастеров , со зд ававш и х  лепны е изобра-

97. Группа кувш инов. 1982 * Р азновидность кувш ина; 5 Н иж егородский  сборник.
аналогичное н азвани е бы- Н. Н овгород, 1894, с. 273.
тует в народной керамике
Владимирщины.
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ж ен ия , не вош ли в историю, а изделия, за  редким  исклю чени
ем, не сохранились .

Т ал ан тл и в ы е  м астер а  не перевелись в здеш них местах  и по
ныне, одн ако  пром ы сел  по сравнению  с прош лы м  претерпел 
больш ие изменения. Хотя село зам етн о  выросло, количество гон
чаров  резко  сократилось . В н асто ящ ее  врем я их осталось  то ль 
ко трое: Н икитин, П. А. П лощ ен ков , И. Т. К ош елев. И  хотя 
к а ж д ы й  из этих м астеров  зн ает  способ изготовления  черн оло
щ еной кер ам и к и  и в л ад еет  ее приемам и , тем не менее им при
ходится  о гран и чи ваться  лиш ь ф орм овкой  добротной  поливной 
посуды. Вы точенны е м а стер ам и  на круге  кувш ины, кринки, кум- 
ганы, горш ки просты  и удобны в употреблении и быстро н ах о 
д я т  спрос у  односельчан .

Все производство  сосредоточено в колхозн ом  цехе, где н а р я 
д у  с небольш им  количеством  посуды м астер а  изготавли ваю т  
м нож ество  печных труб, цветочных горш ков и сувениров.

Н едооц ен ка  культурной  ценности традиц ионн ы х ремесел в 
40— 50-х годах ' при води ла  к п р ен еб реж и тельн ом у  отношению к

98. И . Д . Н икитин. 
К ум ган , кувш ин. 
1970-е гг.
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творчеству  н ародн ы х  м астеров  к а к  якобы  к п ер еж и тк у  прош 
лого.

М е ж д у  тем ж е л а н и е  с о зд ав а т ь  нечто свое, оригинальное, 
осталось  в х а р а к т е р е  гончаров. О собенно щ едр на  вы дум ки  сам  
Н икитин. П ростой  горш ок  или кувш ин м астер  у к р а с и т  то пти
цей, то броским орнам ентом , а то и весь сосуд целиком  с д е л а 
ет ф игурны м, нап одобие  диковинного  зверя .  Сосуд  д л я  вина 
«Л ев»  (1971) реш ен с т акой  условностью , что мог бы с успехом 
носить и другое  назван ие . В этом произведении вы делено  сам ое  
главное  — продолговатое , округлое  тулово  и горло в виде ф а н 
тастического  сущ ества  с птичьим клю вом, вы п ук лы м и  г л а за м и  
и спущ енной волнистой гривой. З о о м о р ф н ы е  о б р аз ы  в тво р ч е 
стве Н и к итина  н аходят  аналогии  в к ер ам и к е  други х  районов 
Средней России, П о в о л ж ь я ,  соседних П ензенской , У льяновской, 
Я рославской  и других областей . П р и р о ж д ен н о е  чувство меры, 
понимание см ы сла  и зн ач ен и я  предм ета  всегда с д е р ж и в а е т  м а 
стера  от изли ш н его  у к р а ш а т ел ь с т в а ,  того д ек о р ати в и зм а ,  ко то 
рый подчас д овлеет  над  формой. П р о и звед ен и я  Н и к и ти н а  б л а 
г о дар я  скромности у б р ан ств а ,  осм ы сленности, весомости и д о б 
ротности ф орм  не о к а зы в а ю тс я  лиш ним и, чуж им и в интерьере, 
они ж и в у т  в нем. М ом ент  р авн овеси я  м е ж д у  ф ун кц и о н ал ьн о 
стью и дек орати вн остью  вещи очень в а ж е н  д л я  определен ия  
з а д а ч  современного  народного  искусства , его будущ его.

Т ворческое н ач ал о  в р а б о т а х  Н и к и ти н а  сочетается  с гл у бо 
ким поним анием  природы  м атер и ал а .  П ер ед  тем, к а к  о тф о р м о 
вать  изделие, Н икитин со зд ает  его мысленно, после чего не-

99. И . Д . Никитин.
К ум ган , кувш ин, 
горш ок, руком ой.
1970-е гг.
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сколько  точных, бы стры х дви ж ен и й  гончара  п р ев р ащ аю т  бес
форм ен ны й кусок глины в стройны й кувш ин или кумган. По 
мере вр ащ ен и я  круга  руки м астер а  то вы тяги ваю т, то о к р у гл я 
ют предмет, а ф о р м а  п о д ск азы в ается  н азн ачени ем  вещи, ее 
функцией. Сосуды д л я  ж и дк ости  имею т подчеркнуто  у дли нен
ную горловую  часть, в то врем я  к а к  горшки, сметанники , руко- 
мон —  сильно округленн ое  тулово.

П ри  всей устойчивости местны х гончарны х форм Н икитин не 
б у квал ьн о  копирует  стари нны е об разц ы , а вносит в свои и зд е
лия  и н ди видуальн ое  начало . Он п ри дает  им разн ообразн ую  
ф орму, одн ако  стрем и тся  о к р у гл я ть  тулово  т а к  ж е, к а к  это 
д ел а л и  его предки, что отло ж и л о сь  в пам яти  многих поколений 
казар и н ск и х  гончаров. П ропорц иональность , соразм ерн ость  о т 
дельн ы х частей сосудов т а к  ж е ,  к а к  и плавность  или крутизна 
изгибов неотделимы  от тради ц и й  н и ж егородской  народной к е 
рам ики. В творчестве  Н и к и ти н а  к а к  бы зан о в о  р о ж д а е тс я  ц е л о 
стный закон чен ны й ее образ .

С оврем ен н ая  к а з а р и н с к а я  посуда п ок ры вается  глазурью . Это 
обеспечивает  ей прочность и практичность. Р а б о т а  с п р о зр а ч 
ными г л а зу р ям и  отли чается  от том лен и я  и л ощ ен и я  по способу 
прои зводства , по подходу к м атер и алу .  О собо в а ж е н  в таких  
изделиях  цвет. П осле  о б ж и га  гл а зу р о в а н н а я  посуда п р и о бр ета 
ет сам ы е  р азли чн ы е  оттенки от светло-охристого  до к р а с н о в ат о 
коричневого. Н а  и здели ях  отчетливо вы рисовы вается  чащ е всего 
волнистый орнам ент , нанесенны й поверх ангоба  специальной 
палочкой. И н о гд а  он д о п олн яется  отдельны м и горизон тальны м и 
поясками. П ринципы  деко р и р о ван и я ,  мотивы орнам ентики  ни
китинской к ерам и к и  м ал о  чем о тли чаю тся  от приемов X V II— 
X V III  веков. П ер в о н ач ал ь н о е  об р азн о е  с о дер ж ан и е  сосудов, 
тр ан сф о р м и р у ясь  по-новому, ж и вет , сохранив  сд ер ж ан н о сть  и 
чистоту линии силуэтов  керам ич ески х  форм.

В местной тради ц и и  орн ам ен т  р асп о л агается  в верхней части 
сосуда, б л а г о д а р я  чему тулово  зр и тел ьн о  увеличивается . З а м е 
тим, что применение поливы м ало  с к а за л о с ь  на ф орм е  сосудов: 
по сравнени ю  с прош лы м  она почти не п ретерпела  изменений. 
В ее качестве  сохран и л ась  сам обы тн ость  народного  чувства 
декоративности .

Н икитин создал  н ем ало  зам еч ател ь н ы х  поливных изделий, 
подлинно н ародны х по духу. П о его гончарны м  о б р аз ц а м  р а б о 
таю т  остальн ы е  м астер а  п ром ы сла . О д н ако  творческие в о з м о ж 
ности м астер а  по -н астоящ ем у  ещ е не раскры ты . В этом у б е ж 
д аю т  его работы , п о к азан н ы е  на всесоюзных и республиканских  
в ы с та в к а х  народного  искусства , удостоенны е почетной н аграды  
С ою за  х удож н и ков  Р С Ф С Р  1970 года.

Н ет  сомнения, что к а з а р и н с к а я  к ер а м и к а ,  пока ж и вы  т а л а н т 
ливы е м астера ,  не д о л ж н а  и грать  роль исклю чительно м узей
ных экспонатов . В аж н о , чтобы она ш ироко вош ла в соврем ен
ное ж и ли щ е, с л у ж и л а  д ел у  воспи тани я  вкуса , п р о б у ж д а л а  чув
ство прекрасного.
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И скусство  узорного  тк ач ества  — одна из н аи более  ярких 
стран иц  белорусского  народного  творчества . Это искусство з а 
мечательно  богатством  о р н ам ен тал ьн ы х  композиций и и зо б р а 
зительны х средств. Оно п ер еж и в ает  в наш и дни новый расцвет.

У ж е  более д в а д ц а т и  пяти лет  в городе  С луцке  н ал а ж е н о  
производство  соврем енны х худож ествен н ы х  тк а ц к и х  изделий, 
вы полняем ы х на ручных гор и зо н тал ьн ы х  стан ках .  П ри м ерн о  с 
этого времени р аб о тает  м астери цей-надом ниц ей  ф абр и к и  х удо
ж ественны х изделий известн ая  н а р о д н а я  тк ач и х а  Г анн а  И в а н о в 
на П олещ ук . Т а л а н т л и в а я  х уд ож н и ц а ,  вдохновенная  эн ту зи аст 
ка народного  ткачества ,  она  сум ела  ор ган и зо вать  больш ую  
бригаду  м астери ц-надом ниц , которы е п р о д о л ж а ю т  традиц ии  м а 
стерства  тк ац к и х  изделий Слутчины.

Р о д и л ась  и вы росла  Г анн а  П о л е щ у к  на П олесье , в деревне 
Гаврильчицы . К р ай  леген д  и песен, край , где по сегодняш ний 
день д еревен ские  ж ен щ и н ы  на п р азд н и к  н ад еваю т  тр а д и ц и о н 
ную одеж ду , украш ен н ую  узорны м  ткачеством  и выш ивкой, н а 
л о ж и л  неповторимы й отпечаток  на  мастериц, на их вкусы и 
п редставлени я  о красоте.

З а м е ч а т е л ь н ы е  традиц ии  н ародной  худож ественной культу 
ры, уходящ ие в глубь веков, явились  тем ж и ви тельн ы м  родн и 
ком, который питает  народную  ф антазию .

101. Г. И. П олещ ук.
П отом ственная
ткачиха
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С ранн его  детства  Ганна  с л у ш а л а  неум олкаем ы й ритмиче
ский стук деревен ских  кросен, грустную, но все 1 д а  мелодичную, 
полную лирических  чувств белорусскую  народную  песню.

П о ж а л у й ,  тогда  зар о д и л о сь  у нее то великолепное чувство 
ритма, цвета, композиции, которое всегда присущ е ее и зд ели 
ям. Хоть и с а д и л ас ь  она за  кроены ещ е в 30-е годы, но по-н а
сто ящ ем у  н а ч а л а  ткать  после Великой Отечественной войны.

102. Г. И. П олещ ук.
Ковер. 1970-е гг.
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У м елы е руки м астерицы  со зд ав а л и  ткани , которы е ш ли на о д е ж 
ду, ручники, скатерти . Они в п ечатляю т  изы сканны м  декором, 
соответствием техники исполнения узору  и цветовой гамме.

И менно в это врем я создан ы  ею лучш ие и зделия  в технике 
многоннтового (ремизного) ткачества . Это ковры  и дорож ки , 
ручники и скатерти , п ользую щ и еся  больш ой поп улярн остью  у 
деревенских ж ителей .

О собенно интересны л ьн ян ы е  скатерти  и ручники с узором  
«у вакен цы » («у о к о н ц а» ) ,  В принципе их композиционного  
строя л е ж и т  ритмическое чередование  вер ти кал ьн ы х  и гори зон 
тальн ы х полос, которы е при соединении со зд аю т  ф орм ы , д ей 
ствительно похож ие на окна крестьянски х  хат. Т акой  простой 
элемент, к а к  линия, созд ает  довольн о  богатую  систему геом ет
рического о р н ам ен та  в виде м ал ы х  и больш их к в ад р ато в ,  к л е 
ток в ш ах м атн о м  порядке, п рям оугольников , которы е легко  чи
таю тся в горизон тальном  и верти кальн ом  н ап р авл ен и ях .  Д л я  
получения о р н ам ен та  «у вакен цы » пользую тся  четы рьм я  нита- 
ми (р ем и зк ам и ) .  К олорит  строится  на спокойны х соотнош ениях 
отбеленных и серы х суровых ниток. И м енно  в единой ко м п о зи 
ции, особенно при соединении белого и серого, они создаю т 
тот особенный серебристы й колорит, которы й при дает  б ел о 
русскому орн ам ен ту  неповторимое н ац и он альн ое  звуч ан и е  и 
красоту.

103. Г. II. Полещук.
Постилка. 1970-е гг.
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М ногонптовым способом т к а л а  Г. П о л ещ у к  д екорати вны е 
ткани  в «ды мки» (от слова  «д ы м » ) ,  «имглицы» (от слова 
«им гла» , т. е. м г л а ) ,  «моргухи» (от слова  «моргать» , когда  р я 
бит в г л а з а х ) .  Р а зн о о б р а зи е  рисунка, его слож ность , колорит 
д остигаю тся  увеличением  количества  нитов, использованием  
цветных ниток.

М астери ц а  з а п р а в л я е т  кросна в 4, иногда 8, 12 или д а ж е  
16 нитов.

О рн ам ен т ,  полученны й-■ в многонитовой технике ткачества , 
довольн о  м ногообразен . Хотя он и состоит из ограниченного 
числа элем ентов , но р а зн о м а с ш та б н ы е  к в а д р а ти к и  и п р я м о 
угольники вы ступ аю т в бесконечном числе ком бинаций и в а р и а 
ций. К а ж д ы й  из них имеет свой рисунок, ритмично з а п о л н я ю 
щий все изделие  и создаю щ и й  эф ф ек ты  м ерц ан и я  и п ульсиру
ю щего дви ж ен и я .  И г р а  ритмов различны х  но ш ирине и тону 
п рям оугольников  не позволяет  сосредоточить в згляд  на той или 
иной ф о р м е  о р н ам ен та  и в ы зы вает  впечатлени е  внутреннего 
б еспокойства , вибрации , динам ики . Л ю боп ы тн о  отметить, что 
орн ам ен т  иногда воспри ним ается  к том у ж е  и объемно. В еро
ятно, поэтому и зак р еп и л и сь  в народной л ексике  та к и е  н а з в а 
ния узо.ров, к а к  «имглицы», «моргухи», «круж ки » , «зорки», 
« м ал ан к и »  и т. д.

П о л е щ у к  с о зд ал а  и р я д  тради ц и он н о-обрядовы х  ручников, 
у к р а ш а я  их исклю чительно ткан ы м  орнам ентом . К олорит  его 
чащ е  всего строится  на сочетании двух  цветов: белого с к р а с 
ным или синего с голубым. Р е ж е  встречается  сочетание белого 
с зелены м  или ф иолетовы м  '. К а ж д о е  колористическое решение 
строго о твечало  способу у краш ен и я ,  мотивам  о р н ам ен та  и в 
целом — назн ачен и ю  ручника.

П о д го т а в л и в а я  свадеб н о е  п ри дан ое  («пасаг»)  дочери, м асте 
рица ткет  серию  голубы х ручников, у кр аш ен н ы х  бран ы м  о р н а 
ментом, и зо б р а ж а ю щ и м  белы х птнц, цветы, звездочки . Обычно 
это  две  птицы (перепелки, голуби, а и сты ) ,  симметрично р а с п о 
л о ж ен н ы е  по сторонам  ц ветка  или вазон а ,  зако м п о н о ван н ы е  на 
всю ш ирину  полотнищ а. П оперечны м и р ядам и  они сплош ь по
к р ы ваю т  поверхность, в ы я в л я я  бесконечно р азвер ты ваю щ ееся  
течение полосы ткани . С д е р ж а н н а я  н арядность , торж ествен ное  
звучание  ручников созд ается  в основном серебристо-голубы м и 
цветовы ми сочетаниям и . Ручники  подобного типа вы полнялись  
и склю чительно бран ы м  ткачеством .

Во врем я  свадебного  о б р я д а  такой  ручник вы полнял  б о ль 
шую роль  в р а зл и ч н ы х  церемониях. Г анн а  И в ан о в н а  р а с с к а з ы 
вает: «Е щ е в 40-х го дах  с голубы м ручником («\ птуш ки») 
невеста х од и ла  за  водой к колодцу, чтобы полить в саду  ви ш 
ню. Р у ч н и к  при этом креп и лся  к концу колодезного  ж у р а в л я  и 
т р и ж д ы  д о л ж е н  был подняться  в воздух. О б р яд  с о п р о в о ж дал ся  
песней, р а зд ар и в а н и е м  невестой б ар а н о к  и конфет».

Н есомненно, мотивы птиц и цветов, голубой колорит с в я з а 
ны с обрядом , си м волизи рую щ им  плодородие, счастье, верность

1 П одобное цветовое соче- кае  ткац тва  Случчыны.
тан и е  отм ечает и Н. И М инск, 1958, с. 12.
К амсю к. — См.: Камсюк 
Н. I. Н ародн ая  м астац-
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и н ер асто р ж и м о сть  бр ачного  союза .  Ру ч н и к  ка к  атрибут  на 
с вадь б е  в т ако м  худ оже ств ен но -о бр азн ом  решении почти не 
встречается  в других регионах  Белоруссии.

В отличие от серебристой д ы мч атост и св аде б ны х  ручников,  
достигнутой за  счет естественных к р асок  льна ,  мягкости пере
хода  уз ора  в фон,  ручники д л я  у к р а ш е н и я  кра сного  уг ла  имеют 
более  в ы р а ж е н н ы й  ритм,  кон тр аст  белого  и красного.  Р а в н о 
мерный ритм о р н а м е н т а  по всему полю ручника  заменя етс я  
широкой фризоподобной,  неск олько  т я ж е л о в а т о й  красной п оло
сой, выполненной по ко нцам  з а к л а д н ы м  ткач ест вом  («в матруш-  
ки») .  Узор полосы пре дельно логичен и прост:  в центре  два-три 
крупных ром ба  («шурпы»)  2, о б р а м л я ю щ и е  сверху и снизу бо
лее мелкие  ромбы и полуромбы.  Основной узор  и о б р а м л я ю щ е е  
поле р а з д е л я ю т  и п о д че рк ив аю т  узкие  полоски белого цвета.  
Они несколько  см я гч а ю т  яркость ,  но со х р ан я ю т  насыщенность  
и эм оци она льнос ть  деко ра .  С тр о гая  сим метри я  узоров,  прису
щих б ра н ым ручникам,  здесь  часто отсутствует.

Б о л ь ш о е  искусство тка чихи пр оявило сь  в оф орм лен ии к о в 
ров, «перебиранок».  Н а  широки х кроснах ,  за п р а в л е н н ы х  в две 
нити, но с исп ользованием до ще чки  и «матухов» (шнуров)  она 
ткет самые  с л о ж н ы е  композиции.  Об ычно яркие,  мн ог ок расо ч 
ные мотивы звезд ,  цветов,  венков,  листьев,  вазонов  за по лня ю т  
равн ом ерн о  или с акцентом на середи ну черный прямо угольник 
ткани,  восх ищ ая  ж и во писно стью и ж и зн ер ад ос тн ос ть ю.  Когда  
входишь в дом мастерицы,  у в еш ан н ы й  ковр ами,  ручниками,  по
стилк ами,  то к а ж е тс я ,  что п о п а д а е ш ь  на луг,  расцвеченный 
ро м а ш к а м и ,  не за буд к ам и,  кол ок ольч ик ами.  Впе чатл ен и я  от при
роды о п р ед ел яю т  певучесть и нежность  форм,  линий,  помогают 
с о зд ав а ть  сочный и необычайно в ы р ази тельн ы й ор на мен т  б ел о 
русских ковров  и ручников.

Н а  вопрос,  почему она лю б и т  в ы веш и ва ть  мн ож ест во  к р а 
сочных тка ны х  изделий в интерьере ,  м асте ри ца  ответила:  « Б ы 
вало,  войдешь в дом с сильного моро за  или д о ж д я ,  да  еще пос
ле т яж е л о й  работы,  то к а ж е т с я  — в ернулся  в май!».  Вд ох но в
л я яс ь  о к р у ж а ю щ е й  природой,  она за п е ч а т л е в а е т  ее поэтические  
о б р аз ы  и красоту.  В рисун ках  о р н а м е н т а  о т р а ж а л а с ь  жизнь ,  
полная  з аб от  и на де жд .

Ковры,  у к р а ш е н н ы е  бран ым узором,  имеют дв а  в а риа нт а  
композиционного  решения.  Те, кото рые у к р а ш а л и с ь  цветочно
растите льны м ор нам ент ом ,  почти всегда имели четкое членение 
на центр и кайму.  Это от сутс твовало  в ко в р ах  с геоме три че
ским рисунком,  ритмично,  без акцентов  з а п о л н я в ш и м  всю по
верхность.

Полихр омностью,  бо льшой колористической нас ыщенностью 
и эм оци она льнос тью в ы д ел яю тся  ковры «веселка»  ( ра ду га )  — 
в ровные,  гл а дк и е  цветовые полосы.  Ц в ет  в этих ко вра х  — один 
из на иболее  в а ж н ы х  компонентов  композиции.  И м енн о он соз
да ет  ту сл о ж н у ю  г ам м у  настроений,  которую тк ач их а  стреми т
ся пере дать  в к а ж д о м  изделии.

3 Белорусское «ш урпаты * «ш урпаты  круж ок» , или
значит ш ероховаты й. просто «ш урпа».
Ромб, стороны которого 
имеют гребенчатую  п о
верхность, назы ваю т
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В первых послевоенных ко вра х  П о л е щ у к  пользуется  у ди
вительно гарм оничной и тонкой,  с большим количеством о хр и 
сто-красных и черных оттенков  гаммой.  Ор на мент  создается  
д ву мя  или т ре мя  узк ими  цветовыми полосками,  п овторя ю щ и м и 
ся в строго установленном порядке .  Ч е т к а я  ритми ка  полос иног
д а  о б о га щ а е тс я  за т к а н н ы м и  в узор  эл ем ент ам и геометрического 
орна ме нт а .

В к о в р а х  60-х годов  вместо  узких отдел ьны х полосок на 
к расн ом  или черном фоне  п оявляю тс я  цветные группы — «шля- 
ки». Зд е с ь  соединя ютс я  полоски раз ны х цветов,  часто ко н тр а с т 
ных, и р а з м е щ а ю т с я  симметрично или асимметрично.  Соотно
шения цветовой группы и фона  б ы ва ю т  разными.  Есть ковры,  
в ко торы х фон отчетлив,  и есть такие ,  на которых цветовые 
группы т а к  близки  од на  к другой,  что один цвет к а к  бы пе ре 
ходит  в другой — от светлого  к более  те мн ому и наоборот.  П о 
р а ж а е т  смелость ,  с которой тк а ч и х а  оперирует  са м ы м и  с л о ж 
ными,  к а з а л о с ь  бы, не в о зм о ж н ы м и  сочетаниями.  Напр и ме р,  м а 
линового,  зеленого,  ор а н ж ев о го  с голубым.

В 50-е годы, когда  в Сл уцк е  не было ф абри к и  х у д о ж еств ен 
ных изделий,  а и мел ась  толь ко  артель ,  ручное  ткачество  с у щ е 
с твова ло  к а к  вид худ оже ств ен ног о  рукоделия .  П о л е щ у к  з а н и м а 
л а с ь  вы ш ивкой м уж ск и х сорочек  «гуцулок»,  «украинок»,  э т а л о 
ны которых р а з р а б а т ы в а л и с ь  ре спу бл иканск ой лабораторией.  
Ч асто  эти изде лия  были ли ш ены  художественности и рукотвор- 
ности, региона льно й особенности — качеств ,  х а р акт ери зу ю щи х  
н ас то я щ и е про изведения  народного  искусства .

Под ли нн ое  худ ож естве нное  д ар о в а н и е  мастер ицы раскры лось  
в 70-е годы. Ей пр ед л о ж и л и  т к а т ь  традиц ио нн ые  изделия .  Вы-

104. Г. И. П олещ ук. 105. Г. И. П олещ ук.
Ручник. 1970-е гг. Ручник. 1970-е гг.
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явила сь  ж из нен но сть  и необходимость  на род ны х на ц ио на льн ых  
форм в современном быту.  Не  от сту пая  от Местных приемов в 
композиционно-декоративном оф ормлении,  м астер и ца  привносит  
в них новую эмо ци он альн ую  выразительнос ть .

В ее ко вр ах  последних лет  з ам етн о  увеличение  р апп ор та  и 
упрощение  о р н ам ен та  чет ырехлепестковой розетки,  ромбов.  
П р а в да ,  за  предельной упрощенн остью рисунка  несколько  у те 
ряла сь  б ы л а я  лакони чность  и ч ек ан н ая  четкость узора .  Этом у

106. Г. И. П олещ ук.
Ковер. К онец  1970-х гг.
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в значит ельно й мере способ ств ова ло  то, что вместо  льняной осно
вы и шерст яно го  утка  используются  х л о п ч а то б у м а ж н ы е  нитки 
(десятый но мер ) ,  а к ри ло вое  и вискозное волокно.  Колорит  ко в
р о в - -  са мый  ра зн оо бразн ый.  У тех, что ткутся  многоремизной 
техникой,— яркий,  насыщенн ый,  иногда пестрый.  Это  много
численные оттенкн малинового ,  голубого,  зеленого  и белого 
цветов.  В коврах ,  у к р а ш е н н ы х  б ра н ым  узором, колорит  сде р 
ж а н ны й,  ч ащ е  построенный на сочетании двух  цветов - черного 
фона  и темно-бордового  ор на мен та .  Р а с ц в е т к а  изделий зависит  
во многом от ниток,  котор ые  м астери ца  получает  с фабр ики 
худ ож еств ен ны х  изделий.

В нас тоящее  время П о л е щ у к  соз дае т  мно жес тво  эталонов,  
которые успешно ос ва ив аю тся  на Слуцкой ф а бр и к е  ху дож ест 
венных изделий,  ти р а ж и р у ю т с я  ее коллегами,  на род ным и ма- 
ст ер и ц ам и -н ад о м н и ц ам и  П. М. Л ин еня ,  В. М. Шикуть ,  О. К. Ки- 
еня и другими.  Ручники,  постилки,  с ал фетки  и другие  изделия ,  
вы полненные мастерицей,  от личаю тся  высоким художественным 
вкусом и мастерством,  чувством меры, культурой исполнения.

Т ра ди ци он ны е  ф о р м ы  и приемы узорного  ткачества ,  кото
рыми пользуется  По лещук ,  типичны д ля  любой народной т к а 
чихи Слутчины. Они при даю т изделия м с од ерж ате льн ость  и осо
бую неповторимость  художе ств ен ных  решений.  Умение,  т ала н т  
П о л е щ у к  в ы я в л яю тс я  в св оеобразн ом  видении давн о знак омых 
элементов,  форм,  которые она  по-новому сопоставляет ,  к ом п о
нует, словно п ри да ет  им сов ременную жизнь.

В совершен ств е  в л а де я  бога тыми тр а д и ц и я м и  узорного  т к а 
чества,  она охотно пер едает  их молоде жи .  В 1976 году ей при
своено почетное  зва ни е  на родный мастер.  Л у ч ш и е  работ ы т к а 
чихи постоянно дем он стр и ру ют ся  на районных,  обла стны х и рес
пуб лик ан ск их  выс тав к ах .  Н е о дн о к р а т н о  они были пре дставлены 
в М оскве  на В Д Н Х  С С С Р ,  на см отра х  народной сам о де я т е ль 
ности.
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Есть в Брестской области  неб ольшой городок П р у ж а н ы .  Ж е 
л езн о д о р о ж н ы е  пути минуют его, остав л я я  д а л е к о  в стороне.  
Д о б р а т ь с я  сюда мо жн о  ли ш ь  рейсовым автобусом,  с л е д у ю щ а я  
остан овка  которого - Б е л о в е ж с к а я  П у щ а  — у ж е  конечная .  Го
родок этот весьма типичен д ля  з а п а д н ы х  областей  Белоруссии.  
Став  городом по численности нас еления  и отдел ьны м п р и з н а 
кам городского благо устройства ,  он в то ж е  время сохранил 
некоторые приметы села,  ка к им  был когда-то :  бесконечные в е 
реницы д еревянн ых домов,  выстрои вш их ся  вдоль  бы вш их  се л ь 
ских дорог,  об ши рн ые  пр и усаде бные  хозяйст ва  с р а з н о о б р а з н ы 
ми постройками,  обилие  зелени. Со хр ани ли сь  здесь и архитек-  
т; рные па мятники прош лого  века  — церковь,  костел  и руины 
бывшей дворянс кой  усадьбы.  П о  м он ум ен та льно ст и и м а с ш т а б у  
этих сооружений,  по добротности ж и л ы х  домов мо жн о пр ед по
лагат ь ,  что в прошлом П р у ж а н ы  были б огатым поселением.  
Впрочем,  есть и д о к у м е н т а л ь н ы е  свидетельства .

В архи ве  горсовета П р у ж а н  имеются  бумаги,  п о д т в е р ж д а 
ющие и стари нну ю родослов ну ю города  (улица  С е л е ц к а я  в о з 
никла  ка к  тракт ,  п ролож ен ны й при Е к а т е р и н е  I I ) ,  и особый 
х а ракт ер  за нят ий обитат елей этого богатого  торго во- ре меслен
ного села ,  а за тем г о р о д а 1. Три г л а в н ы е  улиц ы П р у ж а н  п олу
чили свои имена от наз ван ий  ремесел .  Т а к  возни кли  улицы

107. А. Г. Токаревский. 
Потомственный  
мастер черной  
керамики

1 В XVI—XVII веках  в го
родах Белоруссии насчи
ты валось около 200 р е 
месленны х профессий, ос 
новными среди которых

были кам енщ ики , гонча
ры, ж естянщ ики , литей
щ ики, каф ельники , зо
лоты х и серебряны х дел  
м астера и другие.
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Т е с л яр с к а я  (т. е. П л о т н и ц к а я ) ,  Го нчарн ая ,  Ц и р ю л ь н а я .  Г о н ч а 
ра м и  П р у ж а и ы  славил ис ь  исстари вот в чем особенность это
го в обще м-то  очень типичного городка .  В окрестностях  его — 
неи счерпаемы е з а п а с ы  высокок аче ствен ных  глин. Не  уд ив ит ел ь
но, что здесь  всегда было  ра зв ит о  именно гончарное  дело,  ко то 
рым з а н и м ал и сь  чуть ли не в к а ж д о м  втором доме,  ч аще все
г о — целым семейством, из поколения в поколение  пер едавая  
свое мастерство ,  свои секреты добычи и обраб от ки  глины,  л е п 
ки и о б ж и г а  изделий.  В зд ешн их  к р а я х  исстари вы делывал и 
ч ерно лоще ную  з а д ы м л е н н у ю  гончарную посуду,  трад иц ии  ко то 
рой уход ят  в глубок ую древность ,  что п о д тв ер ж дается  на х о д 
ками  а р х е о л о г о в 2. Известно,  что производство  этого особого 
вида  наро дной ке р ам и к и  было  ш иро ко ра спр остране но не т о ль 
ко в б л и ж а й ш и х  к П р у ж а н а м  города х  Бр естской об ласти  (го
род  Р у ж а н ы ) ,  но и в некоторых селах  других областей,  н а п р и 
мер,  в селе Кричево  (Гомельск ой об ласти)  и в селе Порозово  
(Гродненской о б ла с т и ) .  О д н а к о  че рн олощена я  посуда из Пру-  
ж а н  о т ли ч а л а с ь  особой крас отой и прочностью,  поэтому спрос 
на нее всегда  был велик,  и не толь ко  у ж и те лей  окрестных сел 
и деревень ,  но и у посетителей я р м а р о к  в более отдал енн ых 
селах ,  куда  до би р ал и сь  со своим товаром  местные горшечники.

Го нч арны м дел ом  в П р у ж а н а х  за н и м ал и сь  многие — в н а 
чал е  века  здесь на сч ит ы вал ос ь  около 100 дворов ,  где потомст
венн ые гончары труд и ли сь  н ад  созданием  р а з но об ра зн ой  посу
ды. К 1939 году здесь  еще р а б о т а л и  60 гончаров.

Вскоре  после  войны, в 1947 году, в П р у ж а н а х  органи зов али 
гонча рну ю артель .  Она  з а н и м а л а с ь  выпуском кувшинов и цв е 
точных горшков из светлой глины,  поп ытались  было н а ладит ь  
и производство  ка фелей.  О д н а к о  своего масте ра  по г лазу ря м  
в ар тел и не было,  а горн д л я  о б ж и г а  привычной черной к е р а 
мики т а к  и не собр ал и сь  поставить.  Р а б о т а  не спорилась ,  и 
спустя  три года  артел ь  р аспа лась .  Традицио нный гончарный 
промысел т а к ж е  вскоре  п р ек рати л  свое существование:  гон ча 
р а м  было  пр е д л о ж е н о  приобрести патент  на право  над омной 
работ ы и п р о д а ж и  своих изделий по тако й высокой цене, что 
они предпочли о т к а з а т ь с я  от него и з аня тьс я  другим  д елом — 
кому к а к  удастся .  Т а к  угас  один из са м ы х  древних и сильных 
пр омы слов  зд еш н их  мест, и па м я т ь  о нем постепенно з а т е р я 
л а с ь  бы в р а с с к а з а х  с т аро ж и лов ,  если бы не упорство  и ст р ас т 
ная  преданность  л ю б и м о м у  ремеслу  лучше го  из местных м а с те 
ров • Антона  Гри горьевича  Токаревского .

Всю свою до лг ую  нелегкую ж и з н ь  он провел  в к а ж д о д н е в 
ном труде ,  которого не ос т ав л я е т  и сегодня.  Н есм о тр я  на свой 
почтенный возраст ,  он постоянно лепит  и о б ж и г а е т  массу  р а з 
н о о б ра зн ой посуды — и чернолощеной,  и светлой,  и г л а з у р о в а н 
ной. Посу да  эта  не толь ко  яв л яе т с я  у к раш ени ем  всесоюзных и 
ре спу бл иканск их вы ста во к  народного  творчества ,  но и польз у
ется ко лос сальн ым  спросом у сельского  потребителя .  Ма стер  
привозит  свою посуду на б аз ар  на собственной ло ша ди,  в п р я 

2 Н апример. Ч аплинский чеватовской культуры
могильник с  лощ еной ке- (находки  на территории
рам икой  — п ам ятник ран- Гомельской области),
неславянской  так  н азы 
ваемой Зарубенецко-кор-
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женной в телегу,  покатые  стенки которой сплетены из ивовых 
прчтьев нап одобие  корз ины —  чтоб не побить хрупкий товар.  
Л тов аро м  своим Ток аревск ий зн ам ен и т  на  всю округу  — его 
посуда  кр а с и в а  и прочна ,  радует  и глаз,  и руку.  «А ка к  ж е  
иначе? — удив ляет ся  сам мастер.  - -  Н адо ,  чтоб посуда вид им е
ла ,  и крепость,  и о б ж и г  хороший.  Если раз  с д е л а е ш ь  плохо — 
не пр одаш ь,  д а  и с л а в а  ху д ая  пойдет».  Это  наука ,  которую по 
стигали все предки Антона  Гри горьевича  - потомственные м а 
ститые гончары,  семья ,  к от ор ая  с л а в и л а с ь  своим мастерс твом 
д а ж е  здесь,  в селе,  известном своими гонч арным и традиц ия ми.  
Отец Антона  Григорьевича  ж и л  до  110 лет,  мастер  помнит  о т 
лично д е л а  и слова  его, что «здесь  спокон века  все за н и м ал и сь  
гончарством, а спрос  был - к р у г о м » .

Антон Григорьевич То ка ре вск ий  родился  здесь  же,  в Пру-  
ж а н а х ,  в 1904 году. В семье , кро ме  него, были еще три брат а  
и сестра  — все м ладш ие .  «Го нчарств о  —  это  м у ж с к о е  з а н я т и е » ,— 
уб еж ден но говорит  Антон Григорьевич,  по-видимому,  в ы с к а з ы 
вая  освящен ную трад иц ие й семейную и пр офессио нал ьну ю м у д 
рость. Городское  приходское уч ил ищ е  п осещ али  все, окончив 
его четыре  к ласса ;  гон ча рно му ж е  ремеслу учились  толь ко  с ы 
новья  масте ра .  У своего отца  Антон Григорьевич на ча л  учиться,  
к ак  толь ко  ему исполнилось десят ь  лет.  Учился  увлеченно,  и 
д а ж е  вспоминает  об этом с больш им удовольствием:  «У меня,  
к ак  впервые поп робовал ,  с р а з у  охота  п р и ш л а  горшк и лепить.  
Я ср азу  это ремесло полюбил,  оно мне очень по вкусу.  Мне  
глина  — пахнет!» Вот  это волну ю ще е прикосновение  к глине,  ее 
особый запа х ,  ее удивит ельны е пластиче ск ие  свойства  быть 
податливой или твердой,  вязкой  или хрчпкой,  упругой или т я 
ж е л о в е с н о - м а с с и в н о й — Антон Григорьевич То ка ре вск ий  пронес 
через всю свою жизнь .

Выучившись  у отца  гончарном у искусству,  б р ат ь я  Токарев-  
ские п р о д о л ж а л и  ж и т ь  и р а бо т а т ь  сообща.  Постепенно,  однако,  
все разош лис ь .  Антон Григорьевич на ч ал  р а б о т а т ь  к а к  с а м о 
стоятельны й мастер  с 1922 года.  Все б р ат ь я  Антона  Гр иг ор ье 
вича т а к ж е  постоянно за н и м а л и с ь  про изводством гончарной 
посуды. С войны дв а  б р ат а  не вернулись,  третий ж е  пошел по 
печному делу,  поскольку  умел и печки стави ть  хорошие.  Нын е 
Антон Григорьевич Тока ревский,  в 1970 году  удостоенный по
четного зва ния  масте ра  народного  творчества ,  ди п л о м ан т  не
скольких респуб лик ан ских и всесоюзных выставок ,  вновь полон 
новых творческих планов:  собир ается  о сваив ать  новые ф о р 
мы, с о о р у ж а т ь  новую печь д л я  о б ж и г а  по собственному пр о
екту. «Пусть  внуку останется»,  — говорит  Антон Григорьевич 
с тайной н а д е ж д о й  на  пр од олж ени е  славно й гончарной 
фамилии.

А пока ,  к а к  и прежде,  к а к  многие  годы,  Антон Григорьевич 
с овершает  все тот  ж е  привычный круг в а ж н ы х  и необходимых 
дел,  кото рые и с о ста вл яю т  суть древнего  гончарного  ремесла .  
Готовит  глиняное  тесто д ля  формо вки  (месит  с н а ч а ла  ногами,
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потом р у к а м и ) ,  сосредоточенно точит горшки,  кринки,  кувшины 
на ножно м гончарном кругу,  сушит и о б ж и г а е т  их — зимой в 
доме,  в особой печи, летом во дворе,  в горне. З а п р я г а е т  л о 
шадь ,  чтобы свезти посуду на баз ар .  А потом — снова  пора з а 
готовок:  надо  ехать  в лес  за др о в ам и  д ля  обжига ,  да  за  гли
ной. А она  д л я  к а ж д о й  цели р азн ая .  Д л я  черной ке р ам и к и  н у ж 
на глина  ж и р н а я ,  ж е л е з и с т а я ,  ее д о б ы в а ю т  на горе, в 12 кило
метрах  от города .  Д л я  с в е т л о й -  тощая ,  за  ней ездят  на болото,  
всего за  4 километр а .  К а ж д а я  из них имеет свои достоинства  и 
свои недостатки.  Ж и р н а я  глина  необходима д л я  чернолощеной 
ке р ам и к и  п р е ж де  всего из-за присутствия  в ней же лезис ты х 
соединений,  очень пластична ,  черепок ее менее водопроницаем, 
но зато  посуда из этой глины с большей легкостью трескается  
во вр емя  обжига .  Т о щ а я  глина  со дер ж и т  го ра зд о  больш е при
месей песка,  поэтому она  менее по да тли ва  во время вытягива-

108. А. Г. Токаревскин.
Кчвшин. 1978
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ния форм ы на круге,  черепок ее более порист,  а поверхность  
изделия  после  о б ж и г а  го ра зд о  шерша вее .

Горн д ля  обжиг а ,  построенный во дворе ,  —  типичный д л я  
ю ж н ы х  областей  Белоруссии:  он круглый,  з а к р ы т ы й  (выкопан 
в зе мле  и зем лей з а с ы п а н ) ,  вертикальный ,  в топочной ка м е р е  
опорный столб («слуп») дели т  топку на  отсеки («слеса») .

П о д го т а в л и в а я  очередную па ртию  черн олощеной  ке ра м ик и 
(обычно в печь з а г р у ж а е т с я  до  трехсот  из делий ) ,  мастер  в н а 
чале  вы тач ив ает  ф ор м у на круге.  За т е м ,  д ав  посуде слегк а  под 
сохнуть,  отпо лир ова нным крем нем  про черчивает  орнамент ,  о с т а в 
л я я  на матовой поверхности бле стя щи е  линии.  З а т е м  посуда 
вновь сушится  и л и ш ь  после этого п о м ещ аетс я  в печь, п р е д в а 
рительно слегка  нагретую.  О б ж и г  в закр ытой печи п р о д о л ж а 
ется 8 часов.  Ко гда  посуда  прио брета ет  кр асн ый цвет,  в спе 
циа льн ое  отверстие  выше  топки масте р  б ро сает  з а ж ж е н н ы й  
пучок смолистой сосновой лучины (общим весом до 3— 4 кг) и 
наглухо з а м а з ы в а е т  и печь и топку.  П ос ле  око н ча н ия  о б ж и г а  
посуда  остывает  в печи двое  суток,  и мастер  вы н и ма ет  оттуда  
у ж е  вполне готовую посуду бархатист о-че рн ого  цвета  с л о щ е 
ным орнаме нтом ,  п ри обр етаю щ и м  метал лич ески й о т б л е с к 3.

О б ж и г  светлой ке ра м ик и п р о д о л ж а е т ся  до ль ш е  - 10- -12 ч а 
сов. Топливо - т о  же ,  что и д л я  черной: в н а ч а л е  - - торф,  з а 
т е м -  березовые или ол ьховые др ова ,  при конце  о б ж и г а  — сухая  
ель или чащ е — сосна.  Готовность  о б ж и г а  опр ед еляе тся  по с т а 
ринке:  по цвету огня  — он д о л ж е н  быть  у ж е  не красн ым,  а бе-

109. А. Г. Токаревский.  
Сдвоенные горшки  
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лы м,  и по цвету  посуды: «Я к а к  глян у в печь, вижу,  горшки 
к ра сн ы е  — значит,  готово,  — говорит  Антон Г р и горье ви ч. — 
А если не д ю ж е  о б о ж г л и с ь - -  то они еще темные».

Д л я  у к р а ш е н и я  светлой ке р ам и к и  То ка ревск ий  использует  
гл азу р и  (всегда  гладкие ,  без росписи)  и красители,  которые 
покупае т  в магазине .  Ц в е т а  — преи мущ ественно  же лт ый,  зе ле 
ный, вишневый,  черный.  Св ет лую  к е р а м и к у  Тока ревский д ел ает  
т о ж е  всю свою ж из нь:  если черной он на ч ал  за н и м ат ь с я  с 
1922 года,  то  светлой — с 1924, м о ж н о  сказ ать ,  случайно.  П о 
ехал  Антон Григорьевич на  б а з а р  со своим товаром  и встретил 
т а м  гонч ара  из-под Мин ска ,  пр од а в а в ш е го  светлы е поливные 
горшк и и кувшины.  «И в з я л а  меня  злость ,— р а с с к а з ы в а е т  Ан
тон Гри горьевич.— Н е у ж е л и  ж  я не сде лаю  еще и та к у ю  посу
ду? В с я к а я  у меня  есть — а так ой  нету. Д а в а й ,  ду ма ю ,  попро
бую. С тал  с п р а ш и в а т ь  у горшечника ,  к а к  сделано,  а он секрет 
не выдает .  Т огда  с тал  сам  пробовать .  С р а з у  не получилось,  но 
п о м ал ен ьк у  н а п ал  на  след  — и вот, наконец,  удалось .  У меня 
д а ж е  кр аси вее  с т ал а  выходить  ф орма,  чем у  т а м о ш н и х  старых  
г о р ш е ч н и к о в » , -  не без гордости за к л ю ч а е т  мастер.

А форму,  пл астик у объема ,  лини ю силуэта  Токарев ск ий о щ у 
щ а е т  без упречным чутьем нас тоя щ его  мастер а :  здесь и з о р 
кость глаза ,  и чуткость пальцев ,  и выверенное  многовековой

110. А. Г. Токаревский.
Кувшин. 1978
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традиц ией  чувство про по рци он альн ых  соотношений.  В этом с к а 
зы вается  о б щ а я  тенденция белорусского  на родного  творчества :  
для  него х а р а к т е р н а  п р е ж д е  всего пл асти ка ,  а не цвет,  пр осто 
та и л а к о н и з м  фо рмы,  а не цветистость и изощр енн ость  д ек о р а  
(вспомним хотя  бы на родный костюм белорусов ,  ре зьб у  по д е р е 
ву, плетение  из соломы и л о з ы ) .

Ассортимент  гончарной посуды,  со зд ав а е м о й  Т ока ревским,  в 
основе своей тот же,  что бытовал  в белорусской дерев не  и пя ть
десят ,  и сто, и двести  лет  тому на зад .  К а к  много лет  наз ад ,  она 
с л у ж и т  д ля  р аз н о о б р а з н ы х  кр естьянс ких нуж д:  в ней х р а н я т  
и готовят  пищу,  вот толь ко  едят  теперь  не на  гончарной,  а на 
пр омы ш лен ной  — ф аян совой или ф а р ф о р о в о й  посуде.

Круг  изделий из светлой поливной ке р ам и к и  очень о г р а н и 
чен: это в основном кувши ны  («збаны»,  «глады ши»,  «г орл ачи») ,  
в которых х р а н я т  молоко; б анки («слоики»)  д л я  круп,  сметаны,  
варенья;  цветочные горшки («вазоны»,  «кветни цы» ) .  З а т о  в 
классической д л я  здешних мест чернолоще ной  к е р а м и к е  р а з н о 
об раз ие  форм почти прежнее .

Горшки д л я  ва рк и пищи («гаршки»,  «гарнки»,  « в а р э й к 1») 
обычно имеют кр ыш ку ;  их высота  примерно р а в н а  ширине,  что 
д ел а е т  их особенно емкими и ко мпа ктн ыми.  Тра ди ци он но  с у ж и 
ваю щ ееся  ко дну т у л о в о - -  эхо  древнего  способа  приготовления  
еды в горшке на откр ытом  огне. Б л и з к и м  по ф о р м е  к гор шк ам  
яв ляю тся  «мялочки»,  в которых пекут и толку т  ка р то ш ку ,  мис 
ки, а т а к ж е  т ё р ла  («цёрлы»)  д л я  з а м е ш и в а н и я  теста,  мако тры  
для  ра сти ра ни я  ма ка ,  « M i CK i  на сыр» — миски с д ы р к а м и ,  в 
которых о т ж и м а ю т  творог,  а т а к ж е  « б аб а ш н и к и »  и «пасачни-  
к и » — посуда  особой конусообразн ой формы,  ко торая  с л у ж и л а  
для  выпе кан ия  куличей,  к а р т о ф е ль н ы х  б абок  и т а к  д а л е е  ( п р а в 
да,  их теперь  д е л а ю т  р е ж е ) .  Ту  ж е  ф о р м у  горшко в имеют и 
«спа рыши» — они ж е  «двайнюши»,  «парники»,  «абедники».  Это 
два  небольших горш ка ,  соединенных одной вертикал ьно й ру ч 
кой, рядо м  с которой иногда  еще д е л а л а с ь  с п е ц и а ль н а я  мисоч
ка или углубле ние  д л я  соли. К а к  явствует  из наз вания ,  в «спа- 
р ы ш ах » когда-то носили еду  р а б о т а ю щ и м  в поле  (на пример,  щи 
и ка ртош ку,  либо к а ш у ) .  Н ы н е  она используется  в с а м ы х  р а з 
но образны х хозяйственных целях ,  на пр име р д л я  хр анения  соли.

Ч е р н о л о щ е н а я  к е рам ик а ,  чрезвыч айн о рас п р о с т р а н е н н а я  в 
ю ж н ы х  и з а п а д н ы х  о б ластя х  Белоруссии,  д о л ж н а  б ы ла  играть  
двойную роль:  и хозяйственной утвари,  и нар ядно й посуды 
одновременно.  Ведь  она была  все время,  что н азы ва ется ,  «на 
людях».  От  того т а к  естественно при всей прочности,  д о б р о т 
ности, устойчивости этой л а д н о й  посуды ее н ар яд н о е  и з я щ е с т 
во. Особенно за м е ча т е л ь н ы м  примером строгой кр асоты  м ож ет  
служ ит ь  ф о р м а  узкогорлого  ку вш ин а д л я  воды  или масла ,  ко 
торый по-белорусски н а з ы в а ю т  «гляк».  Е м к о е  окр угл ое  тулово  
яйцевидной ф о р м ы  п о д д е р ж и в а е т  прочное  плоское  донце.  М а к 
симал ьно го  р асш и ре ни я  тулово  дости гает  чуть вы ш е  середины 
высоты сосуда,  тогда  к а к  н и ж н я я  часть  его постепенно с у ж а е т 
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ся к донцу.  Это  зрительно облегч ает  массу,  д ел ает  сосуд строй 
ным и стремительны м.  Т щ а т е л ь н а я  моде ли ровка  контура ,  м я г 
кое изящество ,  с ка ким до вольн о грузный массив  гляка  пере
ходит в узк ую шейку  слива ,  не п р и н у ж ден н ая  простота,  с какой 
пр икрепле на  к туло ву  упру гая  ручка из об ык новеннейшего  в а 
л и к а  глины - все  это свидетельствует  не толь ко  о вы даю щемся  
пластическом д а р е  мастера  Токаревского ,  но и о непрерывной 
преемственности высокого про фе ссионального  мастерства  н а 
родных гончаров  из П р у ж а н ,  традиции которого шли фо валис ь  
веками.

О том ж е  говорит  и декор  черн олощеной  кер амики,  и его 
ра с п о л о ж е н и е  на сосуде.  К омб ини руя  сочетания  простейших 
мотивов  - -  «елочка»,  сетка,  п а р а л л е л ь н о  идущие пр ямые  линии, 
р е ж е  — неровные с п и ра леви дн ы е  завитки,  мастер  отводит  о р 
нам ент у  б о ль ш ую  роль.  От де льн ые  мотивы орна мента ,  р а с п о л а 
гаясь  в четко опр ед еленных  местах,  по дче рк ива ют архи тект он и
ку сосуда ,  д е л а ю т  еще более  н а г л я дн ы м  его конструктивное  
построение,  сора зм ерно сть  частей,  членение объемов.  Н а  гляке  
уверенн ая  рука  м асте р а  безошибочно проводит  ря д  п а р а л л е л ь 
ных гориз он тал ей именно на том неуловимом уровне  тулова ,  где 
р а с ш и р я ю щ и й с я  объем к а к  будто нез аметно начинает  плавно 
с у ж а т ь с я  к горлу.  Н и ж н я я  часть,  более ем ка я ,  покрывает ся  д о 
вольно плотной сеткой п ер есек аю щи хся  линий,  верхняя ,  плечи 
сосуда ,  у к р а ш а е т с я  легкой «елочкой»,  са мо  горл ыш к о поли ру
ется почти полностью и до  блеска .  Та  ж е  вд умч ив ая  простота 
в у к р аш ени и кринок и горшков,  где всегда  присутствует  четкая  
грань  м е ж д у  в е р т и к а л я м и  шейки и «сетчатым»,  или «елочным»,  
деко ром  тулова ,  в известной мере вт орящ им  линиям  контура.  
Н а  разног о  рода  мисках ,  к а к  пра вило,  пр ео б л а да ю т  горизонтали 
т а к ж е  по д ч ер к и в аю щ и е  основные линии ф орм ы и не н а р у ш а 
ющие  ее конструктивной логики.  «Мне к а ж е т с я  з а в я ж и  мне 
глаза ,  а я все равно знаю,  что и к ак  надо делать» ,  - говорит 
Антон Григорьевич,  говорит  с а м ы м  обычным будничным голо
сом, в котором нет и тени хвастовства .  Но тут  ж е  д о ба в л я е т  с 
гордостью: «Ведь  гончарство  это высокое  искусство».  И в этом 
нет и тени противоречия:  вся ж и з н ь  Антона Григорьевича Т о 
каревского ,  весь его самозабв ен н ый,  т я ж к и й  и радостный труд 
гонч ара  — это созд ани е  шедевров  д л я  к а ж д о г о  дня ,  д л я  к а ж 
дого человека.

Г орьк о  созна вать ,  что у этого превосходного мастера  нет 
учеников,  котор ым он мог бы пере да ть  свое мастерство .  И он 
сам  говорит  об этом с большим с ож алени ем ,  поскольку  к сво 
ему ре меслу относится со всей строгостью и серьезностью:  
«Я т а к  понимаю:  у масте ра  надо  учиться год, не меньше. 
II здесь  главное ,  чтобы был не только  тала н т ,  но и желание .  
Если есть и то, и др угое  —  тогда  через год, п я д и ш ь ,  что-нибудь 
и начнет  получаться .  Р а н ь ш е  я бы с удовольствием обучил уче
ников,  а с е й ч а с — года  не те, да  и зд оровье  не позволяет».  
П р а в д а ,  п р е д л о ж е н и я  пре п ода вать  Антону Григорьевичу д е л а 
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ются и по ceil день:  то в шк ол у  — вести кер амический кр уж ок,  
а то и на Ивенец ку ю ке ра мич еску ю  фаб ри к у ,  что под Минском,  
п р и гл а ш а л и  на л а д и т ь  работу ,  с д ел ать  о б р аз ц ы  д л я  т и р а ж н о го  
выпуска,  подучить молоде жь .  О д н а к о  требо вательн ость ,  с какой 
мастер  относится  к своему труду,  не позвол яет  ему принять  эти 
пригла ше ния ,  поскольку он сам полагает ,  что проку от таког о  
поверхностного «учения» не будет  никакого.  Н а де е т с я  только  
на внука  и ж е н у  его, у нее рука  о к а з а л а с ь  еще более  чуткой к 
глине,  чем у внука , «и хв а т к а  есть»,  к ак  говорит  \н то н  Г р и 
горьевич.  А пока что п р о д о л ж а е т  много  р або тать  сам и р а д у е т 
ся, что работ а  его по зво ли ла  сохранить  стари нно е  ремесло р о д 
ного города .  «Вот  возили вы ста вк у  в Японию,  в К а н а д \ , — снова  
р а с с к а з ы в а е т  \нт он Григорьевич.— Т а к  т ам  удивл яли сь ,  что ч ер 
нол ощ ен ая  к е р а м и к а  до  сих пор сущес твует  —  д умали ,  что ее 
только  в р аско п ка х  найти можно».  Н ы н е  ра бо ты То кар евск ого  
можн о встретить  на в ы ста вк ах  в Минске  и Москве ,  Бр есте  и 
Варш ав е ,  К а н а д е  и СШ А. И к а ж д а я  встреча  с ними несет з р и 
т е л я м — ж и т е л я м  бо льш их городов , почти у т ра ти вш им  п р е д с т а в 
ление  о крестьянском быте ,—  т а к у ю  ж е  свеже сть  и радость ,  
которую по сей день  ис пыт ывает  кр ест ьянка ,  с удовольствием 
покупая  у м асте ра  л а д н ы й  новый горлач  д ля  мо лок а  или г ляк  
д л я  м асла  прямо  с его ун и ка льной  корзины-телеги.  И в этом 
«ж и в а я  связь  времен».



М. Ф. Романюк
Художественная соломка Белоруссии. 
Творчество В. И. Гаврилюк и 
J1. Г. Головацкой

Бо л е е  чем за  полувековой период Советской Белоруссии одни 
виды народног о  искусства ,  такие,  к а к  пра зд ни чн ая  д о мот к ан ая  
о д е ж д а  и узо р н ая  н абой к а  по холсту,  почти исчезли,  другие  — 
вы ш и в к а  и к е р а м и к а  — п р о д о л ж а ю т  жить ,  огра ни ч ив ая  сферу 
своего бы тования ,  третьи — узорное  ткачество ,  резьба,  роспись 
по дереву  и полотну,  х у д о ж еств ен н ая  соломка  — постоянно о б 
новл яют ся  и по луча ют  новое рождение .

Тради ци и белорусского  соломоплетенпя  восходят  к глубокой 
древности.  В п рош лом из соломки изгот авлив алис ь  пр еи мущ ест
венно изделия  утилитарног о  на зн ач ен и я  — р а зн о о б р а зн ы е  ем ко 
сти д л я  хр ане ни я  зерна ,  муки, соли; предметы д о ма ш не го  оби
х о д а — сундуки,  «шияны»,  севеньки,  д о р о ж н ы е  сумки,  кублы; 
предметы о д е ж д ы  — шляп ы,  «коробочки» (головной убор) ,  
к а л ё ш ы  и многое  другое.  П ри ем ы  плетения вы бир алис ь  самые 
простые.  Ж г у т ы  золотистой соломы пер епл етались  коричн евы
ми прут ьями л о з ы  или белым и корн ями  ели (р е ж е  лутом из 
ореха  или вяза ,  суровыми н и тк а м и ) ,  пр и да в а в ш и м и  изделиям 
не только  прочность,  но и кр асоту  архитектонично-четких и я с 
ных форм.  Х у д о ж еств ен н ая  вы ра зи те льно сть  дост иг алась  за  счет 
дек о р а ти в н ы х  воз мож н остей  самого  м а те ри ал а .

Но,  по ж алу й ,  наи бо лее  я р к о  и мно гообразно  проявились  
ху дож естве н ны е качества  соломки в из делия х традиционно-об-

111. Л. Г .Г о л о ва ц к а я  
В е д у щ а я  мастерица  
соломоплетенпя
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рядового  х а р а к т е р а :  птицах  п «пауках»,  кон струкциях,  которые 
по двеш ив али к потолку в красн ом углу  избы,  в церковны х ц а р 
ских вратах .  И менно  ца рс к ие  вр а т а  из деревень  Л ем ешевн чи  
Пинского  и Вав улич и Д рогичинско го  районов  — ве ршина т в о р 
чества белорусских на р о д н ы х  м астер ов  соломопл етени я  X V I I I — 
XIX в е к о в 1. З д есь  применен оригинальный ,  не о ж и дан н ы й  и 
очень смелый прием — г л а в н а я  д е т а л ь  резного  дер евянн ого  ико 
ностаса  с икона ми заменена  а ж у р н о й  дек орати вно й пе ре город
кой соломенного  орна мен та ,  состоящего  из кругов,  ромбов,  к р е 
стиков.  Прием,  среди других европейских н арод ов  не отм ече н
ный. Е щ е  никто и никогда  не ис п ольз ов ал  простую р ж а н у ю  
соломк у в арх ит ек ту рны х  цел ях  и в подобных м а с ш т а б а х 2.

Обы чная ,  но искусно вы пл етенн ая  с олом ка  в скр омно м ин 
терьере  сельской цер к вуш к и д а ж е  при тускл ом  свете  л а м п а д ы  
вдруг вспы хив ала ,  искрилась ,  св е р к а л а ,  словно са мо солнц е
золото снизошло  в хр а м  людской,  в о з в р а щ а я  л ю д я м  радость  
и тепло их труда .

Особой аж у р н о ст ь ю  и фи лиг ра нн остью  узоров  отли чаю тся  
в р а т а  из Ле меш еви ч  (XVII век) .  Компози цио нное  построение 
традиционно:  две  створки с по лук ру глым верхом пок ры вали сь  
ж г у т а м и  витой плетенки,  д ел и в ш и м и  к а ж д у ю  из них на две  
части. В центре  полученных пр ям оу гольник ов  ко м по нов ались  
два  р а з р а б о т а н н ы х  уз ор ч аты х кр уга  — своего р од а  сим волов  
солнца .  К а ж д ы й  круг  о б р а з о в ы в а л с я  из по-особому в ы п л е т е н 
ных кр углы х жг уто в  и плоско-сплетенных ром биков  различной 
величины.  В центре  кругов  п о м е щ а л с я  слегк а  выпу к лый  пл ос 
ко выплетенный ромб,  обведенн ый ж г у т о м  круглой плетенки.  От 
него расходи лис ь  словно лучи,  ц еп ля ясь  угл ами ,  па ры  мелких 
ромбиков.  Р о м б ы  различной  величины — основной о р н а м е н т а л ь 
ный мотив врат.  Они везде.  К а к  кру пинки з ерн а  в ювели рны х 
изде лия х древних м астер ов  м а л е н ь к и е  ро мбы ос ыпа ю т  большие, 
объе мн ые  ж г у т ы  круглой соломки.  То к а к  че к анн ы е  золотые 
пл астины  с цветными в к р а п ле н и я м и  э м а л и  вы стр а и в а ю т с я  они 
в ряды,  кото рые ра з г р а н и ч и в а ю т  основные у зо р ч ат ы е  части 
композиции,  под че рк ив ая  констру кцию и силуэт  врат.  Е д и н с т 
венным кре плением и основанием ромбов,  к а к  и ком позиции в 
целом,  я в л яю тся  тонкие  прутики лозы  и нитки. Н е  польз уясь  
никаким и инструментами,  чуткие  руки на р о д н ы х  мастеров  из 
коротких (около 20 см ) ,  но ра в н ы х  по тол щ ин е  солом ин ок с о з 
д а в а л и  необычайно а ж у р н ы е  композиции,  в сп ы хи ваю щи е  при 
м ал ей ш ем  лучике  света.  Точно расс чи ты в а я  угол  па де ния  света,  
д е л а я  поверхность  в рат  рельефн ой с ме лки ми  в с т ав к а м и  ( ин кр у
стацией) голубого,  кра сн ого  полотна  пли бар х а т а ,  м асте р а  у м е 
ли изв лек ат ь  отличные жи воп ис н ые  эф ф ек т ы  из особенностей 
соломки.

Искусство  современного  белорусского  сол омопл ете ни я  р а з 
вивается  к а к  в виде д о ма ш н е го  худож естве нного  творчества ,  т ак  
и в виде  худо же ст ве н ны х  пр омыслов  У п р а в ле н и я  х у д о ж е с тв е н 
ной пр ом ышлен нос ти  и Х уд ож естве нного  ф о н д а  Б С С Р .  Оно

1 В 1976 году врата рес
таврированы  известным и 
м астерам и  солом оплете
ния Еленой и Л арисой  
Лось.

2 Е сть п редполож ение, что стно по рассказам  с т а 
в X V II—X V III веках  ико- рож илов , а т а к ж е  под
н остас в бедны х кресть- тв ер ж д ается  тем , что в
янских ц ерквах  вы плетал- двух из трех сохраннв-
ся из соломы. Это изве- ш ихся врат, вместо круж -
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п р о д о л ж а е т  традицию,  вы р аб о тан н у ю  многовековым к о л л е к т и в 
ным творчеством,  и вместе  с тем о б л а д а е т  новыми чертами,  
привнесенными ин ди видуальны м творчеством таких известных 
мастеров ,  к а к  Г а в р и л ю к  В. И., Г о л о в а ц к ая  Л.  Г., К у л а к  М. В.. 
Р у сак о ви ч  М. П., Л а н ц е в и ч  Я. Н., Ар темен ко Е. Г., Р о м а 
нюк А. Л. и другие.  Многие  их работ ы экспо ни ров али сь  на рес 
пу бликан ских,  всесоюзных,  междч наро дных в ы ста вк ах  и отме 
чены д и п л о м а м и  и м еда лям и.  Вера  Ильи н ич н а  Га в р и л ю к  
(р. 1901) -о д н а  из ст ар ей ш и х мастериц.  Р о д и л а с ь  и выросла  
в кре стьянской семье,  в удивительно живопи сн ом  и таин ствен
ном уг олке  — Б е л о в е ж с к о й  Пущ е,  в селе  Вы сокое  Камене цкого  
райо на  Бр естско й области .  С детства  п олю би ла  она  н е з а м ы с л о 
в атые  соломенн ые  куклы,  фант ас тич ес ки х птиц и «пауков».  Хо
рошо з н а я  ж и зн е н н ы й  у к л а д  белорусской деревни,  ее песни,

112. Ц арские  врата.  
X V III  в. Церковь  
дер. Л емеш евнчи

ков — солярны х знаков, 
разм ещ ены  овальны е 
клейм а — «окна» с и зоб
раж ением  святых.
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113. Л .  Г. Головацкая.  
Олень. 1979
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обычаи и обряды ,  Вера  Ильиничн а  на по лняет  свои композиции 
п е р с о н а ж а м и  на р о д н ы х  сказо к;  животн ыми,  об ит ат елями  Б е л о 
вежск ой Пущ и;  создает  о б р аз ы  уш едш его  крестьянского  быта.  
Кр асоч н ы м и и н а р я д н ы м и  в ы гляд ят  композиции «К олядк и» 
(старинный об ыча й к о л я д о в а н и я ) ,  «С та р и н н ая  белорусс кая  
сва дьб а» ,  «Л евон и Л е в о н и х а »  (пер сонаж и популярного  б ел о 
русского тан ц а  «Л евони ха»)  и многие другие.  В создании с л о ж 
ных компози ционн ых групп она использует не толь ко  р а з н о о б 
р а з н ы е  способы плетения ,  но и колосья ,  сол ом ку  в сочетании 
с цветными ниткамн,  тк ан ыо ,  берестой.

Н а и б о л ь ш е й  дек ор ати вно й выразит ельно сти достигла  Гаври- 
л ю к  в создании фигурок зверей,  птиц, бабочек,  «пауков».  В них 
она  в полной мере р а с к р ы в а е т  природную кр асоту  самого  м а 
тер и а л а ,  пре об разу я  его, д е т а я  драг оц енным.  Обычно туловище 
л о ш а д о к  она  создает  из пря мых соломок в виде снопиков,  пере-

114. Ц арские врата.
Ц ерковь деревни  
Л емешевичи
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в яза н н ы х  в нескольких местах  ж е л т о й  ниткой,  а гриву  и хвост— 
из пышных, веерообр азн о собранных колосьев  или из прямо 
торча щ их  соломинок,  что пре кр асн о согласу ется  с природой с о 
ломки.  И менн о эта х у д о ж ес тв ен н ая  условность  — к о м б и н и р о в а 
ние элементов ,  с лож ен н ы х нз прямой соломки,  — у н а с л е д о в а н а  
мастерицей от традиционно го  бытового  плетения .  Г а в р и л ю к  
актив но  сотрудничает  с Брестской  фа бр и к о й  худо жес тве нных  
изделий.  Д е к о р а т и в н ы е  фигурки,  р а з р а б о т а н н ы е  ею, ш ир око  т и 
р а ж и р у ю т с я  здесь  к а к  сувениры. Н е с м о тр я  на прек лон ный  в о з 
раст,  Вера И льи ни чна  активно пр оп ага н ди рует  свое искусство  
на вы ставках ,  по теле ви дению и радио,  учас твует  во всех ре с
публик анс ких  и обла стны х с е м и н а р а х  и конфер ен ция х.  Она  
ведет множ ест во  к р у ж к о в  детского  художе ствен ног о  творчества ,  
имеет много т а л а н тл и в ы х  последователей.  Ее дочь  Т. П. Ага-  
фоненко,  м астер -н ад ом ни к Худо жес тве нного  ф он да  Б С С Р ,  вы-

115. Царские врата.
XIX в. Ц ерковь деревни  
Вав' шчи
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пол нила  ря д  интересных з а к а з о в  д л я  Ит али и,  Испании,  Венг
рии, Чех ос ловак ии ,  у ч ас тво вал а  в оформлен ии общественных 
интерьеров  М ин ска  и П о т с да м а .  Внучка  Т. А. П а в л о в с к а я  око н
ч ила  пр и кл адн о е  отделение  Б елору сског о  т е ат р а л ь н о -х у д о ж е с т 
венного института и успешно р а з р а б а т ы в а е т  эт алоны  соломен
ных сувениров в науч но- экспе рим ент ально й л а б о р а т о р и и  У п р а в 
ления  ху доже ств ен ной  пр ом ышлен нос ти  Б С С Р .

Т а л а н т л и в о й  мастерицей соломоп летен ия  в республике  я в 
л я е тс я  т а к ж е  Л и д и я  Григорь евна  Г о л о в а ц к а я 3. К огда  в на ча ле  
70-х годов  цех ручного узорного  тка чес тва  при худ ож еств ен но 
производственном ко мбин ат е  Художеств ен ног о  фонд а  Б С С Р  был 
л и к ви д ир ован,  А гафон енк о  п р е д л о ж и л а  Гол овацкой занят ься  
соломкой.  П о п р о б о в а л а ,  кое-что получилось.  Сейчас Л и д и я  Гри
горьевна  с улы бк ой вс пом ин ает  эти мучительные месяцы р а з 
д уми й и волнений,  но тогда. . .  Это был выбор.. .  «С ердцу не при
к а ж е ш ь , — д о б а в л я е т  она,  —  учу яло  теплоту  янт арног о  солнца  
и не смогло  отпустить  меня».  Сегодня  Г о л о в а ц к ая  не пр едста 
вляет  свою ж и з н ь  без искусства художественной соломки.  К ак  
истинный на ро дны й мастер ,  она вся  в своем творчестве ,  а ее 
и зделия  — вну тренн яя  потребность.  Она  постоянно ищет,  ф а н т а 
зирует ,  н аход ит  бесконечное  р а з н о о б р а з и е  пластических качеств  
соломки.

Ч т о бы  об ы чн а я  с олом ка  за го во р и л а  языко м пластических 
форм,  з а и г р а л а  всеми пе ре лив ам и золотистого  цвета , необхо-

116. J1. Г. Головацкая.  
Пава. 1979
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дим дли тельн ый  процесс  ее заготовк и и обраб отки.  В н ач ал е  
ос тор ож но  ж н у т  серпом,  чтобы не пол омать ,  з а тем  р е ж у т  от ко 
ле н ц а  до  ко ленц а ,  од нов ременн о сор тируя  по толщине,  с в я з ы 
ва ю т  в не больши е пучки.  З а т е м  с олом ка  з а п а р и в а е т с я  к и п я т 
ком или горячей водой,  после чего она станови тся  мягкой,  э л а 
стичной и пригодной д л я  плетения .  Плете н ие  пр оиз водят  по- 
разному.  Н а п р и м е р ,  ж г у т ы  круглой соломки,  часто исп ользу е
мые д л я  ш ка ту ло к ,  плетут  по пр оволочному к арк асу ,  а пучки 
прямой  соломки  просто пе р е в я зы в а ю т  через оп ределен ны е ин тер 
в алы  ниткой под цвет  соломы.  После  вы сы ха ни я  по мере н а 
добности допо лнит ельно  у к р а ш а ю т  изделие.

Ф а н т а з и я  м а с те р а  неисчерпаема.  К а з а л о с ь  бы, при заметном  
од ноо брази и изд елий — фант ас тич ески е  птицы, павлины,  буслы 
(аи сты) ,  к о з л я т а  — Г о л о в а ц к а я  к а ж д ы й  раз  наход ит  новые 
композиционные решения.  З а г а до ч н о -ф а н т а ст и ч е с к и е  птицы то 
игриво по блеск ив аю т  круглой плетенкой,  то вспыхивают,  пе ре 
л ив аю тся ,  с в е р к а ю т  вро де  граненого  к р и с т а л л а  косыми ср еза ми 
упругой соломки.  Чт об ы  т а к  увидеть  кр асоту  простой соломки 
в о б р аз е  птицы,  одним зол отистым цветом п ер ед ать  зри телю 
воздушность  и о б ая н и е  о б ра з а ,  ну ж ны  абсолю тный  вкус,  ви рту 
оз на я  техника .  М а с те р и ц а  никогда  не вводит  в свои к о м п о з и 
ции, к а к  это часто  д е л а е т  Гав рил ю к,  другие  м ате ри алы .  К о м 
понуя плетеную,  крученую, дроб лену ю  сол ом ку  с пр ямой с о л о м 
кой, колось ями или коленц ами,  она до би ва ет ся  больш ого фак-

117. Т. И . А гаф оненко.
П ава. 1978
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турного ра зн о о б р а зи я  и светотеневой игры, поэтому о монотон
ности цвета  нет и речи.

Г о л о в а ц к ая  в основном выпо лня ет  дв е  группы соломенных 
скульптурок.  Ма леньк ие ,  около 10— 15 сантиме тров  высотой, 
фигурк и- игр ушки  и крупные, около 30— 90 сантиметров,  д е к о р а 
тивные скульп туры.  М ал ен ьк и е  фигурки плетет  быстро п у п р о 
щенно,  в ы я в л яя  д ек ора ти вн ую  ритмичность силуэта.  Прир одные  
качества  м а т е р и а л а  здесь выступ ают  откр ыто  и натурально.  
Обычный пучок соломы,  пе ревязанн ый в нескольких местах  и 
согнутый по концам,  п р е в р а щ а ет с я  в лош ад к у ,  козленка ,  аиста 
и т а к  дале е .  Ф акти чес ки  здесь сам м ате ри ал  диктует  ф ор м у и 
требует  от масте ра  исключительной творческой интуиции. Н е п о 
средственность  исполнения прида ет  этому ря ду  фигурок в ы р а 
зительность ,  м ож ет  быть,  большую,  чем тем торжес твенн ым и 
на ряд ны м ,  которые обычно изготовляет  м астер и ца  д л я  музеев 
п выставок.  К а к  н а с т о я щ а я  н ар о д н ая  игруш ка,  о б р аз ц ы  мелкой 
пластики согреты юмором,  полны простосердечия и наивности.

Н е ско льк о  иначе  подходит Г о л о в а ц к ая  к «поведению» со
ло мки  в крупных изделиях.  В них она дем он стрирует  вирт уоз
ные технические  приемы и способы дек орировки.  Ч асто  сочетает 
пр ямую  соломку с колосьями,  апп ли ка ци ей  и плетением.  Кроме 
витушки,  т ул ови ще  посыпается  «сечкой» — мелко нарезанной 
соломкой,  ф а к т у р у  оперения  птиц п м н ти р \ю т  малень ки е  пучки 
р азд роб лен н ой  или косо срезанной соломы.  Д л и н н ы е  с т е б л и -  
перья  хвостов,  у сы па ю тся  пушистыми к р у ж к а м и  «глазков»  из

118. К. М. Русакогшч.
.Частерица из 
деревни Р у х о в о



Х удож ественная солом ка Б елоруссии .
Творчество В. И. Гаврилю к и Л . Г. Головацкой 203

разд ро бл енн ой  соломки или з ап олн яю тс я  коленцами.  Весьма 
эф фек тны  новые приемы у кр аш ени я  хвостов  птиц — з у б ч атая  
плоско  сплетенная  или п р я м а я  с частыми пе рев язями соломка .

Выр ази тельн ос ть  композиции построена  на гармонии цвета 
и ф а к т у р ы  м а те ри ала .  Б л а г о д а р я  исключительной осязаемости  
ху дожес тве нных  качеств  соломки,  ее ст рук туры,  м астер и ца  с о з 
дае т  произведения  большой гармонической завершен нос ти .  Ху- 
дожеств ен но- пла стп чес кие  качества  соломки  легкость,  упру 
гость, жесткость ,  вос при ним аемые не толь ко  глазом,  но и к а с а 
нием пальцев ,  по д с к а зы в а ю т  идею. М а т е р и а л  д ае т  творческий 
з а р я д  мастеру,  опр еделяе т  о б ра з  и форму.  К а к  п ал ьц ы  н а р о д 
ного резчика  пли гончара ,  к а с а я с ь  ствола  дерева  или теста  
глины,  н а щ у п ы в а ю т  творческой интуицией с п р я тан н ы е  х у д о ж е 
ственные импульсы фа кт ур ,  т а к  и па льцы Г ол овацк ой на ходя т  
в соломке  ее богаты е в ы р аз и тел ьн ы е  возможности.

Удачей Головацкой явл яю тся  т а к ж е  сплетенные из соломки 
головы народ ных  т и п а ж е й  д л я  манекен ов  традиц ион но й н а ц и о 
нальной од еж ды ,  экспонируемой в Му зе е  на род ны х х у д о ж е с т 
венных промыс лов  Белору ссии в З а с л а в л е .  Зд е с ь  м астер и ца  исхо
дила  из принципов плетения ,  которыми руко водс твовали сь  н а 
родные масте ра  в на ч а ле  XX века  при изготовлении о б раз ов  
пер сонаж ей ро жд естве нск их празднеств .

По-своему р азв и ваю тс я  трад иц ии  народной соломки  в т в о р 
честве мастеров ,  постоянно ж и в у щ и х  в сельской местности.  
К новогодним п р а зд н и к а м  во многих дер евн ях  Грод нен щины

119. К. М. Русакович.  
Ковер. 1976
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и В пт ебщины  ж е н щ и н ы  по ж ил ог о  воз раста  д ел а ю т  т р а д и ц и о н 
ных птиц и «пауков»,  сундуки («куфэр ки»)  и шкатулк и.  Птицы 
Г. И. Ер м а к о в и ч  из деревн и З а о з е р ь е  Глубокского  райо н а  Ви 
тебской обла ст и  в п еч атл я ю т  предельной простотой формы,  про
диктованн ой  пла стическими ка ч еств ами  соломки.  Их не льзя  по
стави ть  на плоскость,  у них четко в ы р а ж е н ы  грани крыльев ,  
туло ви ща ,  в силуэте  п р е о б л а д а ю т  гори зо н тал ьн ые  линии.  Они 
по двеш и ваю тся  к потолку крестьянской избы или допол няют 
ук р аш ен и е  «паука» .  Так и е  птицы с вяза н ы  с древней традицией,  
ибо постоянно ф и гур и ро вал и  в веров ани ях  и о б р я д а х  белорусов.  
Н а п р и ме р ,  в п р едста влени ях  белорусского  кр естьян ин а  млечный 
путь — это « п т у ш ач а я  до ро га »  (птичья  д о р о га ) ,  по которой 
птицы ле тя т  на зи му  в «выра й» (на юг) .

Особенно ш иро ко используется  п л о с к о р а с п р ям л е н н а я  с олом 
ка  в апп ли к а ц и и  и инкрустации.  Д а ж е  трудно перечесть все из 
делия ,  изг от овляем ые  на р о д н ы м и  м асте р а м и  белорусской д ер е в 
ни. Но  на и бо лее  с ам об ы тно  и творчески м но гообразно  это ис
кусство в ы рази лос ь  в офор млен ии  р а м о к  для  ф отограф ий  и 
«дыванов» (ко вро в) .  Н а п р и ме р ,  в дере вн е  Ру хово  Ст ар о до р о ж -  
ского райо н а  Ми нской обла сти  ц ел ая  группа ж е н щ и н  з а н и м а е т 
ся изготовлением соломенны х ковров .  Почти в к а ж д о м  доме 
этой и ок рест ных  деревень  м ож н о  встретить таки е  ковры  над  
кро ва тями ,  на видных места х  стен крестьянской избы. Не  ф а б 
ричным и д а ж е  не до м о т к ан ы м  ко вра м,  более ут ил ит арны м и 
долговечным,  о тда ю т  предпочтение  местные жител и.  И на во 
прос, за ч ем  н уж н о  т ра ти ть  столько  времени на соломку,  отве 
чают просто:  «Это красивее,  веселее».  Причин этого предпочте
ния много,  и цель  дан но й статьи  не в ра скр ыт ии  их, а в д о к а 
за те ль стве  живучести и преемственности тради ц ий  х у д о ж еств ен 
ной соломки в современном быту,  в неиссякаемости творческих 
способностей и эстетических потребностей жител ей села в руч
ных изделиях.

К омпоз иц ион ное  и о р н ам ен тал ьн о е  решение  руховских со ло
менных ковров близ ко  к решению узорн о-тка ны х ковров ,  но 
главный,  це н тр альн ы й мотив,  за кл ю ч ен н ы й  в венок цветов,  тот 
же ,  что и в рассмотренной соломенной скульптуре .  С т и л и зо 
в анн ые  птицы или звери,  об р ащ е н н ы е  друг  к другу  головами,  
восседают на ветках  фа нт ас тич ески х  растений,  вокруг  ко то 
р ы х — узорочье  звезд ,  цветов,  листьев.  Все это вы резае тся  из 
плоской соломки  и н а к ле и в а ет с я  на черную льн яну ю  или х лоп 
ч а т о б у м а ж н у ю  ткань,  на тя ну ту ю на прямо угольны й подрамник.

Простота ,  особое чутье ритмики соломенного  уз ора  свойст
венно р а б о т а м  К. М. Русаков ич .  Ее  ковры о б л а д а ю т  исключи
тельной цельностью. П тиц ы  или зв ер юш ки  в центре ков ра  н а 
по ми на ют  не столько  дек ора ти вн ую  соломенную пластику,  
ско лько  резьбу  «виль ча ков »  (охлопией крестьянски х домов)  или 
фигуры,  у к р а ш а в ш и е  в прошлом местные ковши и солонки.

Сегодня,  кро ме  однотонных золотистых,  руховские м ас те р и 
цы К. М. Русаков ич ,  Н. М. Пилю к,  М. М. Р \ с а к о в и ч  и другие
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д е л а ю т  полихро мн ые  ковры.  Со л о м ку  к р асят  в ярки е  цвета:  
зеленый,  же лтый,  красный,  д о б а в л я ю т  золотисту ю фольгу ,  б е 
лую бумагу.  Эти ковры во многом те ряю т  ту пр и влек ате льн ость  
и рукотворность ,  к отора я  х а р а к т е р н а  д л я  н еок ра шен н ы х ковров.  
В них появились  черты ж ан ров ости,  они в ы г л я д я т  несколько 
пестро,  а подчас  и крикливо.

Искусство  белорусской соломки  нах одится  сейчас  на новом 
этапе  своего ра зв ит ия  и п р о д о л ж а е т  тр а ди ц и и  кре стьянского  
искусства прошлого,  хотя  и пер естает  соз д ав а т ь с я  ис к лю ч и те л ь 
но сельскими м астерам и.  Н а р я д у  с ма сте рами,  про шед шим и 
шк олу  традиц ионно го  соломопл ете ния  и а п п ли ка ци й с детства ,  
здесь  рабо т а ю т  ма стера ,  пол учившие нав ык и в среднем в о з р а 
сте в городе.  Н а б л ю д а е т с я  усиление д ек орати вно го  на ч а ла ,  т я 
готение к сюжету,  к чисто д ек о р ати вн ы м  ф о р м ам .  М еняе тс я  
ассортимент  соломенны х изделий,  круг  с ю ж ето в  и о б р аз о в  не 
только  в творчестве  р азн ы х  мастеров,  но и в р а б о т а х  одного 
и того ж е  мастера .  Многое  зависит  от места,  где ж и в е т  мастер  
(город или д ер е в н я ) ,  условий труда ,  во зраста .  Т р а ди ц и я  х у д о 
жественной соломки ж и в е т  и за метн о разв ива ет ся .



О. А. Слободян
Мастера косовской 
керамики

Н е о бы ч а й н о  са!Мобытна и свое обр азн а  гуц ульск ая  керамика .  
Она  имеет  свою многовековую историю, свои художественные 
особенности,  которые ф ор м и р о в а л и с ь  и р а зв и вали сь  в прошлые 
эпохи. Ее традиц ии  пе р е д а в ал и с ь  из поколения в поколение,  из 
рода  в род, о б о га щ а л и с ь  новыми средс твами вы р аж ен и я .  Так  
постепенно с о з д ав а л о с ь  д рагоц ен но е  наследие  народного  дек о
ра т ив но -пр и кл адно го  искусства Гуцульщины.

Новый пери од в истории р азв и ти я  гуцульской ке рамики н а 
чался  в годы Советской власти .  В первые послевоенные годы 
стан овлен ие  гончарств а  на  Гуц ул ыц и не  тесно связа но  с име
на ми з а м е ч а т е л ь н ы х  косовских мастеров ,  членов Сою за  х у д о ж 
ников С С С Р  П а в л и н ы  Иосифовны Ц в и л ы к  (1861 — 1964), М и 
х а и л а  И вано ви ча  (1903- 1972) и Анны Иосифовны ( 1903— 
1981) Ро щ иб ю к ов .  Взяв  за основу художеств ен ное  насле дие  гон
чаров  XIX века  Д.  З и н тю к а  и П. К о ш а к а  из Пистыни,  О. Бах-  
м а тю к а  н П. Б а р а н ю к а  из Косова ,  они успешно р або тал и над 
создани ем  новой дек орати вно -б ытовой керамики.

П а в л и н а  И о сиф овна  Ц в и л ы к  всю свою ж и з н ь  р а б о т а л а  в 
Косове.  Н а  пр о тяж ен и и  многих лет  вместе  со своим муж ем она 
из гот ов ляла  тра ди ц ио нн ые гончар ные  изделия ,  в основном бы 
тового  х а р а к т е р а  —кувшины, миски, тарелк и,  вазы, питьевые 
наборы,  и у к р а ш а л а  их растител ьн ым  и геометрическим орна-

120. Мастерицы  
косовской  
керамики в цехе
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ментом.  Б е р е ж н о  с ох раня я  старинные  особенности форм н о р н а 
м ентальных росписей,  маст ер а  со з д ав а л и  подлинно ху д о ж е с тв е н 
ные произведения.

После  смерти м уж а  в 1952 году помощни ко м Ц в и л ы к  стал а  
внучка Н а д е ж д а  Ва сил ье вна  В ер б и вск ая  (р. 1925),  ей м а с те 
рица  пр ив ила  люб овь  к эт ому на ро дно м у ремеслу.

Высший эт ап  художес тве нного  творчества  Ц в и л ы к  наступил 
в 50-е годы. В этот  период она  изг отовила  интереснейшие д е к о 
ративны е и бытов ые изделия  — вазы,  тарелк и,  кала чи ,  питьевые 
наборы,  «плесканки»,  «дзба ны»  (кув шины ) .

Х а р а к т е р н а я  черта таких п р о и з в е д е н и й - - мягкость  линий, 
кр асота  силуэта ,  глубоко пр од ум анное  сочетание  утилит арног о  
назначени я  пред мета  с его художес твенн ой вы разительностью.  
З ам ечател ьн о ,  что во всех ее росписях,  как  на посуде и и з р а з 
цах  мастеров  прошлого,  вновь о ж и в а ю т  бытов ые сценки и соч
ные орн а м е н та л ь н ы е  мотивы. Так,  на дек о р ати в н ы х  тарелка х ,  
б лю дах  и в а з а х  помещены традиц ио нн ые  ж а н р о в ы е  к ом п оз и
ции: охота,  народное  гулянье ,  конные уп ряж к и,  сцены из се ль
ской жизни.  Среди них яркой на ц ионально й темат ик ой  п р и вле 
каю т гуцульские  свадьбы.

Особенно ори гин альны  произведения  П а в л и н ы  Иосифовны  
Ц в и л ы к  с росписью ра сти те льн ы ми  мотивами.  С больш им м а с 
терством впл е та ла  она в них не толь ко  трад иц ио нн ы е  и з о б р а 
же ния животных,  но и новые мотивы,  нап ример,  и зо браж ен и е  
г о л у б я -  симв ола  мира.  П р и в л е к а е т  интересное  дек ор ати вно е  
решение  голубя  — изя щ но  и тонко в ы г р а в и р о в а н н ы е  туловище 
и крылья ,  нап олн енн ые  множ ест вом зеленых  точечек.  Они соз 
д а ю т  впечатление  цельного узорного  рисунка ,  жи вописность  
и богатство  которому при даю т мал ень ки е  потеки во время 
обжига .  В других рабо т а х  мо ж н о  увидеть  совсем иные из об 
р а ж е н и я  птиц — с пы шными хвостам и и цве тко об ра зн ымн  
головками.

Зн ач ит ел ьн ое  место среди расти тел ьн ых и геометрических 
мотивов  з а н и м ал и  больш ие ориг ин альн ые цветочные розетки.  
Р а з р а б о т к е  этих  композиций П а в л и н а  И ос иф овна  посвят ила  
большую часть своего творчества .  Цвет ы она  д е л а л а  из точе
чек, ромбиков,  волнистых линий,  черточек,  лепестков  нео бы ч
ных форм.  С о з д а в а я  бесчисленные вар и а ц и и  из этих простых 
элементов,  м астер и ца  к а ж д ы й  раз  п ол уч ала  все новые ф а н т а с 
тические  узоры.  В отличие  от других ке ра мис тов  Косова  ее 
метод росписи необычен:  она с предельной свободой р а з м е щ а е т  
ор на м е н т а л ь н ы е  мотивы на плоскости изделия .  П е р е п л е та я с ь  
м е ж д у  собой, они с оз д аю т  и ллю з ию  свое образно го  движе ния.  
Кроме того, орнам ент ом з а п о л н я л а с ь  вся ц е н тр а л ь н а я  часть,  бе 
лого  фона почти не было.  О с т а л ь н а я  поверхность  бытовой и д ек о 
ративной посуды у к р а ш а л а с ь  о р н а м е н т а л ь н ы м и  по лосами из гео
метрических мотивов.  Этим м а ст ер и ц а  по дч е р к и в а л а  а р х и т е к 
тонику изделий,  монолитность формы,  ее связь  с декора тив ной  
колористической росписью.
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Одн овр еме нн о  Ц в и л ы к  р а б о т а л а  н а д  созд ани ем  интересной 
традиц ионно й д ек ор ати вн ой  ску льптуры —  глиня ны х фигур б а 
ранов ,  оленей,  коров.  К а к  и в других  ви дах  кер ам ик и,  в них 
проявил ось  высоко е  д ар о в а н и е  мастерицы.  Ч а с т о  на спине  ж и 
вотных она искусно п о м е щ а л а  неб ол ьш и е  вазонки.  Вся по верх
ность туло в и щ а  р а спи сан а  р асти те л ьн ы м  ор на мент ом ,  роспись 
в ы д е р ж а н а  в трад иц ио нн ом сочном колорите .  Н а с ы щ е н н ы  под- 
гл а зу р н ы е  к р ас к и  — зел ена я ,  сол н е ч н о -ж е л та я  в сочетании с 
коричневой р а зн ы х  оттенков.  Они вы сту п аю т  на  бело сн ежном 
фоне,  кон тр астир уя  с ним. К а ж д ы й  мотив  с н а ч а л а  в ы г р а в и р о 
ван,  а потом р а с к р а ш е н  с по мощ ью  стари нн ого  инстр умент а  — 
р о ж к а ,  отсю да  и н аз ва н и е  техник —  г р а в и р о в а н и е  и ро ж к о в а -  
ние.

Р а б о т ы  П а в л и н ы  И ос иф овны  Ц в и л ы к  нео дно к ратн о  э к спо 
нировалис ь  на  вы с та в к а х  в нашей стр ан е  и за  ру беж ом ,  свиде-

121. Кувшин. 1970-е гг.
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тельствуя  о больш их успехах  гуцульской кер амики.  Особое  
признание  получили ее ра бо ты  на  Всемирной вы ста вк е  в Б р ю с 
селе и м е ж д уна род но й вы ста вк е  в Софии в 1958 году. Ее  пр о
изведения  при влекл и вни ман ие  на вы с та в к а х  в Н ь ю -Й о р к е  в 
1959 году, в 1962 году в Праге .  Кувш ины,  вазы,  миски и т а р е л 
ки П а в л и н ы  Иосиф овны Ц в и л ы к  отли ча ю тс я  изыск анностью 
форм,  пластичностью с л о ж н ы х  г р а в и р о в а н н ы х  расти тел ьн ых  
мотивов  — лепестков — «кучеров»,  цветов,  кол окольчиков ,  бутон
чиков,  ко торыми так  бога та  зе м л я  П р и к а р п а т ь я .  З а  свои х уд о
же ственны е произведения  ко совч анк а  получила  се ре бря ную  м е 
даль.

Тради ци и Ц в и л ы к  успешно о р о д о л ж а ю т  р а з в и в а т ь  ее дочь 
Ст ефа ни я  Та н а с о в н а  З а я ч у к  (р. 1909) и внучка  Н а д е ж д а  В а 
сильевна  Верб ивс кая ,  творчество  котор ых р а с к р ы в а е т  новую

122. Кувшин с оленями. 1975



О. А . С л ободян 210

123. Н. В. Вербивская.  
К увшин с и зобр аж ен и ем  
танцующем пары. 1974
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шшя

124. Н. Козак.
Кувшин с оленем. 1970-е гг.
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ст ран иц у в нар од но м искусстве кер амики.  Они — члены тво р
ческого к о л л е к т и в а  Косовских худо же ствен но-производственных 
масте рских Художе ств ен ног о  фонд а  У С С Р .  Вместе  с Вербив- 
ской р а б о т а ю т  ее дети — сын Васили й и дочь Оксана .  Р аст ущ ие  
молодые художники,  р а б о т а я  в творческой группе, пр оявляю т 
пытливость,  требо ва тель н ость  к себе,  трудолюбие.  Это дает  
п раво  пр едпо лагать ,  что со временем они добьются  серьезных 
успехов  в к е р а м и к е  и в б удущем стан ут  достойными п род ол
ж а т е л я м и  творче ст ва  динас тии Цвил ык ов.

Свой след  в искусстве к е р а м и к и  оставили Анна Иосифовна  
и М и х а и л  И ван о в и ч  Р ощ и бю к .  Х ар ак тер н о й  чертой их творче
ства ,  к а к  и творчества  Ц в и л ы к ,  я в ляе тся  то, что оно народно 
в полном смысле  этого  слова  и достигло  своего взлета  б л а г о 
д а р я  нео бычайной ж из нен но сти  лучш их  н арод ны х традиций.

М. И. Р о щ и б ю к  родился  в городе  Коломые.  С юных лет 
н а ч а л  изг от ов лять  кер ам ич ески е  изделия .  Учился  у коломый-  
ских гончаров ,  среди котор ых  был известный мастер  С. И. Пат- 
ковский,  а т а к ж е  в местной пр ом ыш лен ной  школе.

С 30-х годов его первы м н а д е ж н ы м  помощником в создании 
ун и к ал ь н ы х  р або т  бы ла  Анна Иосифовн а .  Она ,  как  и ее сестра 
П. И. Ц вил ы к ,  вы ро сл а  и н ауч ил ась  гончарном у дел у  в семье 
потомственного  гончара  И о си ф а С овиз дра ню ка .

Ярк ое  пр едста влени е  о художес твенно-стилистических осо
бенностях  масте рства  супругов  д а ю т  многие произведения ,  на 
хо д ящ и еся  в собр ан ии  К оломы йского  музея  народного творче
ства  Гуцуль щины .  С д елан н ы е  в разны е периоды,  они свиде
т е ль ствую т  о поисках новых форм, декора ,  о стремлении воз
родить  те или иные виды гуцульской кер амики.  При этом чета 
Р о щ и б ю к  творчески относила сь  к тем п ри ем ам и традициям,  
которые им были пе ред ан ы с тар ы м и мастерами.  Их  миски, ку в
шины,  д ек о р а ти в н ы е  вазы ,  к а л а ч и  и другие  типы д ек ор ати вно 
бытовой посуды бли зки  к на род ны м формам .  Но  это  сходство 
не о з н а ч а л о  чистого повторения стар и нн ы х ке рамич еских о б р а з 
цов. Оно в ы р а ж а л о с ь  в умении исп ользовать  о бра з ц ы  именно 
через  творческое  перео смыслен ие  к а ж д о г о  э лем ент а  декора.  
Уверенно и четко  в ы т яг и в ал а с ь  ф о р м а  сосуда  на быстром,  н а 
хо д ящ е м с я  в постоянном дв иж ени и гончарном круге. Формы 
росли и р а с ц в е т а л и  к а к  ф ант аст ич еские  растения  с живыми,  под
вижным и,  пластически в ы р а з и т е л ь н ы м и  силуэтами.

Многи е  прои зве дения  Р ощ и бю к ,  х р а н я щ и е с я  в музеях Л е н и н 
града ,  Киева ,  Л ь в о в а ,  Коломыи,  говоря т  о высоком даровании 
мастеров ,  с о з д ав ш и х  велик олеп ие  д ек ор ати вны х узоров.  Почти 
все их ра бо ты  распис ан ы расти те льн ым и геометрическим ор н а 
ментами.  Ум ел о сочет ая  эти дв а  основных вида  декора ,  они соз
д а в а л и  сво еоб ра зн ы е  д ек ор ати вны е композиции.  И но гда  Р о щ и 
бюк р а с п и с ы в а л и  сосуды только  геометрическими мотивами,  
оп оя с ы в а я  формы изделий неск олькими отдел ьны ми полосами.  
Инт ересны  изделия  без  членений поверхности,  искусно по к ры
тые з а т е й л и в ы м  плетением листьев  и цветов.
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Очень тонко р е ш а ю т  ке рамис ты  цветовую гамму.  Она  о г р а 
ничена  у них нес колькими цв етами-  ж е л т ы м ,  коричневым и 
зелены м на белом фоне.  Сочным и более  ж и в ы м  узором о т л и 
чаются росписи рож к ом  по темной поверхности.  С в е т я щ а я с я  
ж е л т а я ,  белая  или зе л е н а я  кр аск и в сочетании с коричневым 
фоном д а ю т  ярки е  колористические  соцветия .  Р о щ и б ю к  много 
с делал и для  подготовки молоды х специалистов .  В 1957 году 
Анна И осиф овн а  и М и ха и л  И ва но ви ч  о р г а н и з о в а л и  гончарный 
цех при Косовской ф а б р и к е  ху дож еств ен ны х изделий им е
ни Т. Г. Шевченко,  ныне цех про из во дс тв ен но -х уд ож еств ен но 
го объедине ния  «Гу цул ыци на» .  С тех пор н а ч а л с я  на иболее  пл о
дотворный период в ж и зн и  кер амис тов  — время,  ког да  их мно
голетний творческий опыт и зна н ия  пе р е д а в ал и с ь  молодым 
х удож ни кам .  Р о щ и б ю к  вни мательно  и за б о тл и в о  учили мо л о 
д е ж ь  о в л а д е в а т ь  гончарным  ремеслом,  р а б о т а т ь  с а м о с т о я т е л ь 
но и неутомимо, совершен ств уя  свое мастерство .  Сегодня  их 
ученики и послед овате ли ст ал и известными м астерам и.  Среди 
них члены Сою за  худ ож ни ко в  С С С Р  — М и х а и л  Кикоть,  В а с и 
лий Аронец,  Анна Гр им ал юк ,  М а р и я  П а л я н ы ц я  и многие другие.

Р ощ и б ю к и  посвятили гончарном у искусству всю свою жизнь.  
Михаил И вано ви ч более 40 лет  з а н и м а л с я  этим ремеслом и до 
последних лет не ос т ав л я л  люб имо го  дела .  А нна  Иосиф ов на  
несмотря на пре клонный возраст ,  по -п реж не му работа ет ,  д ел ает  
небольшие традиц ио нн ые миски,  та ре лк и,  вазочки,  фигурки.  
Интересны ее кукушки-свистульки.  Г лин ян ы е  игрушки о б л а д а ю т  
своеобразной пластикой.  Р а з н о о б р а з н ы х  ра зм е р о в  приземистые 
фигурки ко мп акт ны  и об тек аем ы,  их ф о р м ы  пре дельно у п р о щ е 
ны, д ет али едва  намечены.  Но,  несмотря  на это, они жизненны,  
вырази тельны и очень искренни.

В экспозиции Коломыйского  музея  о т р а ж е н о  творчество 
про дол жа тел ей династии семьи Р о щ и б ю к  — дочерей Орыси К о 
зак,  Стефан и и Волощук,  Р о з а л и и  Илюк .  Ма сте ри цы  у н а с л е д о 
вали от матери и отца  похожую мане ру  росписей,  но в целом 
их работы  имеют инди видуальны й,  без тр у да  у зн а в а е м ы й  по
черк. В многочисленных в а р и а ц и я х  цвета ,  росписей мотивов  
ор на мен та  худ ож ни цы  ищ ут  новые во зм о ж н о с ти  р а з в и т и я  т р а 
диционного  искусства гуцульского гончарства .  Б о г а т о е  х у д о ж е 
ственное на следи е  н ародны х мастер ов  Ц в и л ы к  и Ро щ иб ю к ,  
прославивших косовское  мастерство,  д а е т  н а п р ав л е н и е  новым 
поискам.



И. Стефанко  

Гуцульские писанки

Особое место в народном творчестве  Украины зан и маю т  
писанки.  Об ыча й росписи писанок берет  на чало  в глубокой д р е в 
ности, ког да  человек  п р и д а в а л  большое  значение  культу солнца,  
д аю щ ег о  ж и з н ь  и тепло.  Х а р а к т е р н ы й  атрибут  этого культа  — 
яйцо,  символ  жизни.  С яйцом с в я з а н а  и история  писанки. 
П и с а н к а  и з д а в н а  является  симв олом весны, плодородия,  новой 
жизни.

С о врем ен н ая  пи сан ка  - э т о  св о ео б р азн ая  мин иа тю рна я  ж и 
вопись.  По технике  исполнения р а з л и ч а ю т  несколько видов пи
санок:  «к ра ш енк и»  — яйца ,  п ок ра ш ен н ы е  в один цвет; «крапан-  
ки» — покрытие  цветным и пя тна ми на фоне другого цвета;  
«дряп анк и » на которых рисунок в ы ц а р а п а н  металлическим 
стер ж н ем ;  « м а л е в ан к и »  — с орнаме нтом,  нанесенным кисточкой 
от руки,  и, наконец,  «писанки» — у кр аш ен н ы е  геометрическим 
и ра стител ьн ым  орна м ент ам и,  а т а к ж е  и зо б ра ж ен и ям и  ж и 
вотных.

П ри емы нанесения  о р н ам ен та  на поверхность яйца  особые. 
В горшок,  на тлею щи й уголь,  к л а д у т  « к у л е ш н и к » -  маленькую 
ч аш ку  с воском.  М а к а я  «п ис ак» -  - ж е л е зн у ю  трубочку с дер е 
вянной ручкой в растопленный воск, народный  мастер  на н о
сит о рна м ент  на яйцо,  неп рерывно в р а щ а е м о е  в соответствии 
с х а р а к т е р о м  рисунка .  Спе рва  нанося т  дет али орнаме нта ,  кото-

125. И. А. Семчук  
с сыновьями.
Потомственный
мастер
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рые д о л ж н ы  остаться  белыми. П осле  этого  яйцо о к у н а ю т  в 
самую  светлую краску ,  нап рим ер — же лтую .  В д ал ь н е й ш ем  по 
ж е л т о м у  фону пишут воском от де льн ые  э лем ен ты  з а думан но й 
росписи, которые д о л ж н ы  быть ж ел ты м и ,  и снова  опу ск аю т  в 
более темную краску ,  нап ри ме р — красную.

Потом на  красном фоне  рисуют э лем ен ты  орна мент а ,  ко т о 
рые д о л ж н ы  быть крас ны ми,  и т а к  далее .  В конце з а к р а ш и в а 
ют наибол ее  интенсивным цветом — темной краской,  черной или 
коричневой,— и роспись писанки закон чен а .  Д л я  снятия  теперь 
у ж е  ненужного  воска  яйцо слегка  подогревают,  о б ти р аю т  су ко н
к о й - - и  перед  вами  пр ед ста ет  и г р а ю щ а я  яркими,  чистыми к р а с 
кам и готовая  писанка.

С овременн ые м асте р а  ис пользуют ани лин овые  кра си те ли на 
спирту.  В прошлом столетии при мен яли сь  р асти тел ьн ые к р а с и 
тели.  И з  ольхи из готовляли  кра сн ую  краску ,  из бобов — з е л е 
ную, ж е л т у ю -  из неспелой ржи,  шелухи лу ка ,  коры дикой 
яблони.

На  Гуц ул ыц и не  пишут писанки почти в к а ж д о м  селе.  Но  в 
к а ж д о м  из них пишут по-своему, везде  свои и зл ю бл енн ы е  о р н а 
мент и колорит.  В нынешнее  вр емя  с л о ж и л и сь  несколько  таких 
центров п и сан ка рс тва .  Это  — Кос мач и п р и ле г а ю щ и е  к нему 
села :  З а м а г о р о в ,  Яворов ,  В и ж е н к а  и другие .  По  силе  х у д о ж е 
ственной выразительности,  х а р а к т е р у  и з о б р а ж е н и я ,  д е к о р а т и в 
ному ритму и ж а н р о в ы м  ко мп ози циям  за м а г о р о в с к и е  писанки 
можно отнести к числу самых ярких и ориг ин альн ых  пр ои зве 
дений народного  искусства Гуцульщины.

Село З а м а г о р о в  расп о л о ж ен о  в сам ом  центре  Верховинского  
района,  среди поросших лесом холмов-вели канов ,  те мн о- зе ле 
ных вблизи,  постепенно гол убею щи х где-то в д ал и  и почти тону
щих в розовой ды мк е  горизон та  б ел о с н еж н ы х  верши н горных 
хребтов.  Везде  по скл она м  гор, среди и зу мруд но -зе лены х летом 
и бархатно-охр ис тых осенью полонии раск и ну лис ь  д еревянн ые 
гуцульские хаты, к которым, к а к  тонкие паутинки,  ведут  у з е н ь 
кие тропки.  Особенно краси во  в З а м а г о р о в е  весной, когда  
пышно р а сц ветает  природа.  Н е ж н о -з е ле н ы е  полонины по к р ы 
ваются  сказ очным  одеянием,  фиол ето во-к расны м с ж е л т ы м  о т 
тенком.  И перед  нами,  к ак  о т р а ж е н и е  этой картин ы,  во зн и ка ю т  
за ма гор ов ски е  писанки,  в которых т а к  я р к о  з а п е ч а т л е н а  к р а 
сота к арп ат ск ого  пе й за ж а .

П и с ан к ар ств ом  на Гу цу лыци не  з а н и м а ю т с я  в основном ж е н 
щины — здесь  требуется  легкость  рук и и точность восп ро и зв е 
дения рисунка .  Но  есть и м асте ра -м уж ч ин ы,  в совершенстве  
о вл аде вш ие  этим сл о ж н ы м  видом народног о  искусства .  В селе 
З а м а г о р о в  вы деляет ся  пи с ан к а р ь  И в а н  Алексеевич Семчук.  
Урожене ц этого села,  он сумел сох ранит ь  и п ере дать  н а ш е м у  
современнику трад иц ии  за м аго р о в ск о й  писанки.  Его писанки — 
будто з астывш и е  поэтические пе й за ж и,  они по к ор яю т  бога тст 
вом ф а н таз и и  и тонкостью композиционного  чутья.  Н а  его пи 
санке  рядом  с тр ади ц и он н ы м и  л о ш а д к а м и ,  оленями,  цветочка-
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ми мо жн о увидеть  сценки из жизни горцев,  работ у  и отдых. 
Эти ж а н р о в ы е  ком позиции не оторваны  от о р н а м е н т а л ь н ы х  мо
тивов,  а, наоборот,  органически св яза ны  с орнаментом.

Основные деле ни я  поверхности писанки на ор на м ент альн ы е  
поля у И. А. Семчу ка  выполнены четко, почти с ювелирной 
точностью,  и в то ж е  вре мя  легко  и непринужденно,  что гово
рит  о высоком масте рстве  ху дожника .  В основном встречаются 
про дольные  деле ния  яйца,  хотя есть и поперечные,  и продольно 
поперечные. На  плоскостях  делен ия  мастер  свободно р а с п о л а 
гает  слож и в ш у ю с я  на пр отяже нии многих веков систему о р н а 
ментации,  в которой воплотились  древние трад иц ии  искусства 
гуцулов.  Об этом сви дете льст ву ют  на зв ан ия  и самих писанок,  
и мотивов  росписи.

На пи сан ках  Се мчук а  часто  встречаются  и зо б р аж ен и я  ж и 
вотного мира .

В з а м агор овск ой  писанке  отчетливо з а м е тн а  и связь  с а р х и 
тектурой горцев.  В т ак их  писанках ,  как  « п оп руж ка » •— поясо
чек, « л а н ц ю ж о к »  — цепочка,  « х р е с т а т а » - - кр естообр азн ая ,  «по- 
вздов жн о-ск ис на »  — п род ольн о-н ак лон на я ,  «на висим гатун- 
кив» - на восемь сторон,  мо ж н о  з а м ети ть  многочисленные 
геометрические  мотивы: «крнвульки»,  «зубцы»,  «триклинчпки».  
«сорок  клинчиков» и другие  сходные с архитектурой элементы,  
х а р а к т е р н ы е  д ля  гуцульского  зодчества .

126. М. К. Ныкорак.
Писанки. 1980
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И ван Алексеевич широко у по тре бл яет  т а к ж е  мотив «сосен
к и » — вечнозеленого  вьющегося  растения ,  п р о и зр аста ю щ его  на 
в л а ж н о й  почве. Эта  тема  берет  н а ч а л о  от особого отношения 
наших  предков к растительности,  мотивы которой еще в д р е в 
ние времена  исп ользо вались  для  сим волических и з об ра ж ени й 
мифологического  «небесного  змея»;  этот  о б р аз  соглас но  т о г д а ш 
ним пре дста влени ям  с и м во лиз и ровал  жизнь .  П и с а н к а р ь  очень 
люб ит  рисовать  мотив «бесконечник» — чрез выча йно о р и г и н а л ь 
ный элемент  в виде  волно об разно й полосы,  который пришел к 
нам еще из Трипольской культуры.  Есть  и другие  на зван ия  
писанок,  такие ,  ка к  «чичка с ф а су л ь к а м и »  — цветочек  с ф а 
солью, «ко ж ушок »  (продольный и поп еречный) ,  «к реж ик» 
крестик,  «ко лысочка»  — ка ч ел ь  и другие.  Многие н азв ан и я  пр о
исходят  от имен или внешнего  обли ка  человека  -  «катеринка» ,  
«кучерявка» ,  «па расочка» .

С ам об ыт ен  и колорит  з а м агоровско й писанки,  которую в 
наше время так  яр ко  п р ед ста вл яет  творчество  Сем чук а  и мн о
гих мастери ц Космача ,  п р о д о л ж а ю щ и х  древние  традиции.  Ж е л 
то-охристая  к р а с к а  в сочетании с фи олето вы ми пя тнами и 
темно-кра сны ми цветками,  изум ру дно -зе лен ыми лист ьями на 
темно-коричневом фоне на п ом и на ет  буйно цветущие полонины,  
которые ра ски нул ись  вокруг  сел З а м а г о р о в  и Космач.  Х а р а к 
терно,  что писан ка рь  изготовл яет  ж е л т у ю  к р а с к у  старинным 
способом из коры дикой ябл он и и тем с а м ы м  п ри да ет  своей 
писанке  приятный б ар ха тн о- зол отис ты й оттенок.  Семчу к в р а с 
цвете творческих сил. У него есть ученики,  которым он передает 
свой богатый опыт, в них он видит п р о д о л ж а т е л е й  своего дела ,  
будущее  народного  искусства .  П и ш ет  писанку и его сын Ивась.  
Искусству  писанки у старейш их  мастеров  учится  и м олоде ж ь 
Космача .



В. Захарчук-Чугай  
Творчество народных мастеров 
Яворовщины

Яв о р о в щ и н а  - -  один из зн ачит ельн ых  современных центров 
народного  искусства  Ук раин ы ' Ист орические  и соци ально -эк о
номические  условия  спо собствовали возникновению и разв итию 
здесь  местных худ ож еств ен ны х  традиций.  Ш иро кое  р а с п р о с т р а 
нение получили т аки е  виды народного  искусства,  к а к  гонч ар
ство, ткачество ,  вышивка ,  ху до ж е с тв е н н а я  о б р аб о т к а  дерева  
роспись,  плетение лозы,  рогозы,  соломы.  Все это обрело в новых 
условиях  новую жизнь .

В на с т о я щ е е  вр емя  на род ное  искусство Яворовщ ин ы р а з в и 
вается  в двух  основных ф ор мах :  ор гани зо ван ны е  на род ны е пр о
мыслы,  кото рые подчинены системам Минист ерства  местной 
пр омыш лен но ст и и лесного хозяйст ва  У С С Р ,  Ху до жественному 
фонду  У С С Р ,  и нео рганизованные.  Ведущие м асте ра  х у д о ж е 
ственной об р аб о тк и  д ер ева  трудя тся  в б ри гаде  по из готовле
нию детских игрушек при промк омбин ате ,  в сувенирных цехах 
мебельного  ко мбин ата .  О т к р ы т а я  в 1964 году я в оровс ка я  шко ла  
художе ств ен ны х ремесел  (теперь  профессионально-техническое  
училищ е в поселке  И в а н о - Ф р а н к о в о  Яворовского  район а)  ведет 
бо ль шую ра бот у  по подготовке  кадров,  вне дрению технологи
ческих приемов д ек орати вн ой  обраб от ки  дерева.

В шести селах  (Бердыхов.  Лисновичи,  Молошковичи,  Пид- 
лубы, Прнл бы чи ,  Ст ары чи )  ор гани зо ван ы бригады в ы ш и в а л ь 

127. Ю. В. Прийма,  
М. В. П ундяк  
за  работой

1 Яворовщ ина — этногра
фический район, сл о ж и в
шийся в XVII веке и 
располож енны й в юго-эа 
падной части Л ьвовской

области. Он охваты вает 
нынеш ний Яворовский а д 
министративный район и 
часть территории грани
чащ ей с ним.



Творчество народны х м астеров  Яворовщ ины 219

щиц Льв ов ско й ф а бр и к и  х у д ож еств ен н ы х изделий имени Леси 
Украинки.  П ро из ведени я  многих мастер ов  этнх  ко ллект иво в  
пользуются  признани ем  и по луч аю т  высокие  оценки на о б л а с т 
ных, респу блик ан ск их  и всесоюзных выста вк ах -к он к урсах .  О д 
нако  ва ж н о й  формой народного  искусства на Яво ро вщ ин е  пр о
д о л ж а е т  о с т ав ат ьс я  творчество  м астер ов  в д о м а ш н и х  условиях.

В течение веков  на Я в ор овщ ин е  с ф о р м и р о в а л а с ь  с в о е о б р а з 
ная  технология  и приемы об р аб о тк и  р а з н ы х  м ат ер и ало в ,  а т а к 
ж е  принципы изготовления  бытовы х предметов.  В них г а р м о 
нически соединя ютс я  у т и лит арны е  и эстетические  функции.  В ы 
ра бо т а л и с ь  общ ие  д ля  всех видов искусства ху дож ествен ны е 
черты, сходные о р н а м е н т а л ь н ы е  мотивы («в ербивка» ,  «кр ужки»,  
«г иль ця» ) ;  из ком по зиционных решений на иболее  р а с п р о с т р а 
нены не за м к ну ты е  концентрические  построения;  колор ит  соче
т ает  красные,  же лты е ,  зе лены е цвета.  Ч а с то  одни и те ж е  м а с 
тера  из готовляли  и плетеные,  и деревянные,  и тканые,  и в ы ш и 
тые изделия .

Х а р а к т е р н ы м  для  изготовления  тканей  на  Яво ровщ ин е  я в л я 
ется введение  в основу и «поробок» цветных ниток.  Х у д о ж е с т 
венное св оеобр ази е  яворовских  тканей состоит в неп овторимых 
в а р и а н т а х  ритмики р азн ы х  по цвету и ширине  пр одольных и 
поперечных полос, в продуманно сти соп ос тавления  многих цве
тов и их подчинения о с н о в н ы м - - кр ас н о му  или роз овому цвету. 
Кр асны й цвет р ань ш е  до м и н и р о в а л  в т к а н я х  Яво ровского  р а й 
она,  в ы по лня я  дв ойную функц ию — дек о р а ти в н у ю  и с и м волич е 
скую. Х уд ож естве нное  ткачес тво  Явор ов щ ин ы  — ориги на льное  
жи вое  явление .  Если н а бойк а  вы тесн ил ась  око нчательно  пр о
мы ш ленн ы м и тк аня ми,  то тка ни ор на м е н т и р о в а н н ы е  изготов
л я ю т с я  и сегодня на род ны м и мастер ами.  В д о м а ш н и х  условиях 
мастер ицы ткут  из льняных,  кон оп лян ых  и ф абр и чн ы х  нитей 
дор ож ки ,  с а л ф е т к и  и прочее.

Н а и б о л е е  ра спр ос тране нн ым  видом худ ож ественн ого  т в о р 
чества на  Яв оро вщ ин е  в на ш е  вр емя  считается  выш ивка .  Ею з а 
ни маю тся  чуть ли  не в к а ж д о й  хате.  Р а б о т а  о дар ен н ы х  м а с т е 
риц в течение веков в ы к р и с т а л л и з о в а л а  своеобр азн ы е  методы 
технического,  ор нам ент ально го ,  композиционного  решения в ы 
шивок,  по льзу ю щи хс я  з а с л у ж е н н ы м  п р и з н а н и е м 2. По ф у н к ц и о 
на льны м п р и зн а к а м  вы ш ив ку м ож н о р а з д ел и ть  на две  груп
п ы — у к р а ш а ю щ у ю  о д еж д у  и у к р а ш а ю щ у ю  интерьер.  Интерьер-  
ной вышивкой в прошлом з а н и м ал и сь  меньше, фак ти че ск и ее 
разв ити е  н ача лось  только  в советское вре мя  в связи с подъемом 
мате ри аль н ог о  уровн я  жи зни  народа .

В ы ш и в к а  в Яворовско м райо не  в ы д ел яется  постоянными 
трад иц ио нн ыми местными пр и ема ми технического  исполнения ,  
своеобразной орн ам ентикой,  композицией,  кол оритом,  которые 
э вол ю цион иру ют  в русле общего  ра зв ит ия  укра инско й вышивки.  
Х а р а к т е р н о  введение  цветного фона  ■- черного,  синего,  ж е л т о 
го, розового.  В целом,  в вы ш ив ке  Я в о ров щ ин ы  господствует 
растительно-цветочный орнамент .  В нем дв а  истока :  главны й —

2 Г у р гул а  /. Н ародне мне 
тецтво зап адн и х  о б л ас
тей У краш и. Ки1в, 1966. 
с. 11; У льянова  Л. I. В ы

ш ивка. В кн.: 1стор1я
украш ського  мистецтва. 
KniB, 1970, т. 4, кн. 2, 
с. 332.
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природа ,  н аблю д ен ия  из жизни,  все это переводится  масте рам и 
в дек о р ати вн ы й  план;  а т а к ж е  впечатл ени я  от фабричных  т к а 
ней, но о пя ть -та к и в ин тер пр ета ции народного  мастера.

Худо жес тве нной выразите льнос тью,  образн остью отличается  
явор о в с к а я  вы ш ив ка ,  выпо лне н на я  гл адью  в яркой к р а с н о 
о р а н ж ев о й  гамме.  Она  получила  н азв ан и е  «яворовка» .  З н а ч и 
тельный интерес пр ед с та в л я е т  ху доже ств ен ное  решение  в ы ш и в 
ки головных пла тко в  - -  «бавниц»,  з а в е р ш а ю щ и х  народный кос
тюм. Высокое  художе ствен но е  звучание  получила  вышивка  в 
декоре  же н ск их  сорочек,  фар тук ов ,  головного убора  и п реж де 
всего верхней одеж ды.  Такого  д ек орир ов ани я  о д еж ды  р а з н о 
цветной выш ивкой не знает  ни один район Украины.

Со врем енн ая  явор о в с к а я  в ы ш ив ка  о б ога щ аетс я  новыми мо
тива ми и композиция ми,  смелым радос тным колористическим 
решением. Ее д ости ж ен ия  творчески используются художн ика-  
ми-п рофессио пал ами,  в ы ш и в а л ь щ и ц а м и  соседних районов.  На  
облас тной вы ста вк е  народног о  искусства (1976) всеобщее  вни
мание  пр и влекл и сорочки,  выш итые по яворовским мотивам 
И. Яро ш из Нового  Р о з д о л а  и О. Д р а к у е ,  Г. Надв ир ной ,  Л.  Ф р о 
ловой,  М. К а л ы н я к  из Л ьв ов а .  Особенно интересные об раз цы 
новой т р акт ов ки  ор на мен ти к и «бавниц» р а з р а б о т а л а  Е. Костив  
в рушнике  и до ро ж ке .  Все эти произведения  от личались  новиз
ной ком по зиционного  решения и эф ф ек тны м  звуча ние м к расн о
ва т о -о р а н ж е в о й  гаммы.

Ведуще е место в творчестве  яворовча н з а н и м ае т  х у д о ж е 
ственная  о б р аб о т к а  дерева.  И з д е ли я  из дерев а  ра зн ообразн ы 
по формам ,  техническим приемам выполнения и д ек о р и р о в а 
ния. Бы товое  на зн аче ние  д еревянн ых  изделий определило  
х а р а к т е р  художе ственно-технических способов их изготовления.  
Св ое об разн ы приемы в столярном,  ток арном  и в бондарном 
деле.

Худ ож естве нное  м астерст во  яворовских столяр ов  особенно 
ярко  прояв ило сь  в изготовлении знамен итых в этом к р ае  сун
дуков .  Ко нст руктивное  и дек орати вно е  решение  сундуков,  ме
бели всегда  ос уществляло сь  на основании четких традиционных 
принципов.  Об этом свид ете льствует  х а р а к т е р  архитектоники 
и росписи сундуков.  Их р аспи сы вал и на тонирован ном темно 
зеленом или коричневом фоне. Д о м и н и р у ю щ и е  м о т и в ы -  «цве
ты», «листочки»,  «качечки»,  «гиллячки»,  «веночки».  Композиции 
концентрические ,  вазонные,  замкнутые.  Кол ори т  росписи сун
дуков  ч аще всего в зеленых, ж е л т ы х  и кра сн ых  тонах.  Роспись 
вы по лн яется  свободно,  от руки,  легко  нан есенными мазка ми.  
В ней четко пр о д у м ан а  гармони чность  цветовых пятен,  акц ен 
тов. В целом ее от ли ча ет  живописность .

Роспись  сундуков  и детских игруш ек на Яворовщ ин е  — в а ж 
ная  от ра сл ь  художес тве нного  творчества .  Она все время изме
няется,  об о га щ а е тс я  новыми мотивами,  новым соде рж ани ем .  
В советское  время возни кло  новое н ап р ав л ен и е  в развитии яво- 
ровской росписи -  р а з р и с о в к а  точеных изделий сувенирного и
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бытового  назначе ния .  Этим пр омыслом з а н и м аю т ся  сотни ж е н 
щин. Роспись  п р и об рел а  широ кую популя рн ость  и быстро р а с 
пр о стр ан и л ась  террит ориал ьно .  Теперь  р ас п и сы в аю т  точеные 
изделия  ж и те л и  сел Након ечне ,  Ч е рн и ля вы ,  З а л у ж ь я  и других.  
Постепенно в ы р а б о т а л а с ь  св о е о б р а з н а я  худ о ж е с тв е н н о -де к о р а 
тивна я  система,  б а з и р у ю щ а я с я  на традиц ионно й худ о ж е с тв е н н о 
технической основе,  об ог ащ енн ой сегодняшней новаторской 
практикой.  Св ое об разна ,  непов торима  технология  росписи. 
Точеная  поверхность  по к ры вает ся  лако м ,  потом к р а с к а м и  — 
красной,  черной или зеленой,  за тем  повторно пок рыва етс я  л а 
ком, после  чего на такой  «грунт» нан осятс я  о р н а м е н т а л ь н ы е  
мотивы ани лин овы ми к р аск ам и ,  р азв еден н ы м и  по сп ец и аль н о 
му рецепту  на ацетоновых белилах .  В ы р а бо т а н ы  четкие  этапы  
росписи в построении многочисленных о р н а м е н т а л ь н ы х  компо
зиций.

Хорошо в л а де я  пр и ема ми  построения компози ционных  схем, 
масте ра  в то ж е  время вносят  в них нечто свое, оригинальное .  
Так,  Ю лия  М и ха й ло вн а  Фе ренц тоненькими о р н а м е н т а л ь н ы м и  
по вторяю щ им ис я  по лоск ам и о б р а м л я е т  це н тр ал ьн у ю  полосу в 
поясных ком п оз иц и ях  д ер евян н ы х  писанок.  Ю. М. Фер енц  и ее 
сын Б о гд а н  л ю б я т  р а з м е щ а т ь  о р н а м е н т а л ь н ы е  мотивы в гори
зо н т а л ь н ы х  плоскостях ,  а Ю л и я  В аси лье вн а  П р и й м а  со вкусом 
«рассеивает»  цветы по всей поверхности писанок.  Я ро слава  
И в а н о в н а  Турко часто вводит  в роспись геометрические  м о ти 
вы. Она  р а з р а б о т а л а  прием членения  плоскости широкими гео
метрическими полосами или ч ет ы рехлеп естко вы ми  розетами.  
Пис анк и с геометрическими п олоса ми н а з ы в а ю т  «вы шиван-  
ками».

.Мастерицы не у сп о к аи ваю тся  на достигнутом и постоянно 
ищут новые приемы.  «Это с т ар ом од ны е», — говорит  М а р и я  Пун- 
д я к  про писанки,  изготовленные три-четыре  года  наз ад .  П р о 
цесс соверше н ств ов ани я  о р н а м е н т а л ь н ы х  мотивов  и к ом п оз и
ционных решений не п р ек р ащ ается .

Н а  пути нелегких поисков  вы д ел я ю т с я  творчес кими у д ач ам и  
масте ри цы росписи Ю л и я  П ри й м а,  М а р и я  П \ н д я к ,  К а тер и н а  
Прий ма  — дочери известного м асте р а  иг руш ек В. М. Приймы.  
Не  случа йн а  т а к а я  фили гранность ,  тонкость линий,  богатство  
о р н а м е н т а л ь н ы х  мотивов  в их росписях.  Н а в ы к и  работы  они 
приобр ели еще в детстве.  « Н а ш  отец добр,  но тре бо вате лен  
к нам,  детям.  С 9-10 лет  мы п ом огали ему р а спи сы ва ть  и г р у ш 
ки,- - р а с с к а з ы в а е т  Ю л и я  П р и й м а . — Он научил нас  рисовать,  
вы пол нят ь  р азн ы е  технические процессы изготовления  иг ру 
шек к а к  с толя рн ые  т а к  и то к а р н ы е  работы».  Ю л и я  П р и й м а  
виртуозно вы тач ив ает  изде лия  на то к ар н о м  станке .  От ец научил 
дочерей с о з д ав а т ь  пр ек ра сн ое  и по нимать  красоту.  Особенно 
тонко они умеют чувствовать  линии росписи и цвет.  Р а з р а б о 
тан ны е ими мотивы перехо дят  в творчество  других мастеров.  
П ро изв ед ени я  Ю. В. П р и й м ы  и М. В. Пу^ндяк часто  э к сп он и ру
ются на областных,  респу бл икан ских и всесоюзных выставках .
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И спо льз уя  об щи е компози ционные  схемы, к а ж д а я  из масте 
риц росписи р а з р а б а т ы в а е т  их по-своему,  то есть к а ж д а я  из 
них имеет  свой ин ди вид уа льн ый почерк.  Постоянное  усовер
шен ствован ие  о р н а м е н т а л ь н ы х  мотивов  и композиционных ре
шений,  поиски нового п р о с л е ж и в а ю т с я  в творчестве  Ю. В. Прий-  
мы, Г. Ю. Гдули,  Ю. М. Ференц,  Б. И. Ференц,  Г. В. Л о па ч ак ,  
М. В. П у н д я к  и др.

Кол ор ис тич еск ая  система росписи построена на кон тра стах  
же лт ого ,  красного,  фиолетового ,  синего, зеленого и черного цве
тов. Все сделано,  чтобы заострить ,  усилить контраст,  яркость  
росписи,  это  о б щ а я  тенденция современного  н аро дно -д еко рат ив 
ного искусства  Яво ровщины.

Яв оро вские  резчики по д ере ву  в совершенстве  вл а де ю т  ху до 
жественно-техничес кими н а в ы к ам и  рельефной,  плоской, а ж у р 
ной резьбы.  З н ач и т е л ь н ы х  успехов они достигли в обогащении 
тра ди ц ио нн ых  приемов о р на м ент альн ой  резьбы:  плоской,  тре х 
г р а н н о в ы е м ч а т о й  и контурной.  В ы р а бо т а н  новый прием плос
кой резьбы, которы й получил н азв ан и е  « яворов ска я  резьба».  
Суть  его состоит  в том,  что на тонированной темно-коричневой 
или зеленой поверхности выпо лня ю тс я  контурной резьбой,  не
глубо ки ми в ы е м к а м и  о р н а м е н т а л ь н ы е  мотивы преимущественно 
р асти тел ьн ого  х а р а к т е р а ,  при этом творчески используется  
о р н ам ен ти к а  с росписи сундуков.  Пл оск ор езн ые  мелкие  р асти 
тельн ые  и геометрические  мотивы естественного  цвета  дерева  
с о зд аю т  на  поверхности тонкое м ер ц аю щ ее  круж ево,  контрастно

128. Ю. В. Прпнма  
за  р аботой
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вы дел я ю щ е е с я  на тонир ован ном  поле. Этот  прием о р н а м е н т а л ь 
ной резьбы р а з р а б о т а л  мастер  И. И. Станько ,  его п о д д е р ж а л и  
другие  резчики.

П о р а ж а е т  мно гооб раз ие  ва р и ан то в  ра сти тел ьн ого  о р н ам ен та  
в творчестве  И. И. Ст ань ко  и его учеников.  Н а и б о л е е  р а с п р о 
странены композиции:  ленточная ,  концен трическая ,  сетчатая .  
Способ нанесения и р а з м е щ е н и я  о р н а м е н т а л ь н ы х  мотивов  на 
поверхность,  система построения  ор н а м е н т а  в ы д е л я ю т  Яворов- 
щину ка к  св оеобр азн ый центр ор н ам ен тал ьн о й  резьбы на 
Украине .

С о з д а в а л а с ь  и создает ся  т а к ж е  мебель,  основное н а п р а в л е 
ние в которой в поисках  ху доже ств ен ног о  ре ше н ия  связано  
с исп ользованием тра ди ц ио нн ых  принципов,  состо ящ их в прос
тоте и удобстве  конструкций,  д ек о рир ов ани ем  росписью в основ
ном на  коричневом,  зеленом, а т а к ж е  на  природном фоне  д р е 
весины.

В н аш е  время р а з в и в а е т с я  в Яво ро вско м  район е  об ъ е м н а я  
резьба  — кр у г л а я  д ер е в я н н а я  скуль пту ра .  Основные ее р а з н о 
в и д н о с т и — детские игрушки,  а н и мал и ст и ч еск ая  и те матич еска я  
мно гофигурная  скульптура .  Н а  пр отяж ени и дл и тел ьн ого  исто
рического периода  к р у г л а я  с ку льп ту ра  п е р е ж и в а л а  оп р е д е л ен 
ные изменения в с о д е р ж а н и и  и форме.  В XVIII  веке  особенное  
ра спр остране ние  получило производство  детских игрушек,  а со 
второй половины XIX века  — изготовление  ани малист ической  
скульптуры ( ка к  пра ви ло,  и з о б р а ж е н и я  д о м а ш н и х  ж и в о тн ы х ) .

129. Распнсные ложки. 1980-е гг.
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Х у д о ж е с тв е н н а я  ценность яворовских игрушек о б щ е п р и з н а н 
на. Ме стн ые  м ас те р а  и з д а в н а  из готовляли  в основном такие  
изделия:  л о ш ад ки ,  возики с одной или д ву мя  л о ш а д к а м и ,  по
гремушки;  мебель  д л я  кукол,  детскую посуду; му зы ка льн ые  
ин струменты — сопилки,  скрипки,  пища лки ,  свистки.  В процессе 
д ли тел ьн ой пр ак тик и в ы р а б о т а л а с ь  стойкая  композици онно
п л асти ч еск ая  система.  В советское  время традицион но е  искусст
во явор овски х с тол ярн ых  игрушек на ш ло свое дал ь н е й ш ее  р а з 
витие  в творчестве  В. М. Приймы.

Р о д и л с я  Ва сил ий  Матвеевич П р и й м а  в 1897 году в семье 
бедного  кре стьянина .  Он вспоминает :  « Ж и т ь  было тяжело .  
У нас  в городе  многие  д е л а л и  игрушки.  И я с 9 лет  на ч ал  в ы 
ре за ть  лош ад о к .  В ы реза л ,  к а к  дед,  к а к  другие  соседи, но л о ш а д 
ки бы ли будто  жи вые,  и их покупал и д л я  детей».  Т а к  начался  
большой творческий путь Приймы.  Он много р або тал ,  можно 
ск аза ть ,  кр углы й год, ненад олго  о тр ы в ая сь  от любим ого  з а н я 
тия  в летние  месяцы д ля  вы пол нен ия хозяйственных работ.  
«П омн ю  дни,— говорит  П р и й м а , — когда  в 1920 году скупщики 
игрушек п р и е з ж а л и  вечером,  л о ж и ли с ь  спать,  и я ночами д од е 
л ы в а л  з а к а з а н н у ю  про дукцию и все с т ар а л с я  дел а т ь  игрушки 
такими,  чтобы дети им улыбали сь» .

П р и й м а  очень работоспособный,  мягкий,  добр ый человек.  
Это  мастер  с большой фант аз ие й,  пр ек расн ым чувством цвета. 
Его игрушки выполнены в тради ц ио нн ых  формах,  но оживлены  
ин дивидуально й мане рой росписи. Среди многочисленных изд е
л ий При ймы п р е о б л а д а ю т  лошадки ,  птички,  мебель,  созд ав ал  
он т а к ж е  скрипки,  сопилки,  погремушки,  те леж ки.  Важно,  что 
г л а в н а я  черта  всех игру ше к с л о ш а д к а м и  — это обобщенность  
формы,  п р я м ы е  у г ловат ы е  срезы.

О б общенн ости пластической ф ор мы соответствует  и роспись, 
х а р а к т е р и з у ю щ а я с я  своеобр азно й дек оративностью,  не имею
щ а я  п ря м ы х  ана лог ий  в других видах  яворовского  искусства.  
Н а т у р а л ь н ы й  цвет др евесины П р и й м а  по кр ывает  же лт ыми  
п р я м ы м и  или волни стыми полосами,  с о з д ав а я  таки м образом 
«сетку»,  по которой нан осятс я  о р н а м е н т а л ь н ы е  мотивы («вер- 
бивка» ,  «кр уж ки »)  зеленой и красной кр аска ми.  Эти т р а д и ц и 
онные мотивы П р и й м а  о б о г а щ а е т  введением новых розеток,  
листьев ,  ростков , крапинок.  Мотивов  в росписи игрушек не так  
у ж  много,  но они тра к т у ю т с я  и со четаются  по-разному.  В одних 
с л у ч а я х  изогн ута я  веточка  «вербивка »  р а з м е щ е н а  на  туловище 
и тянетс я  к шее  коня,  в други х — на  туло ви ще  р азм ещ ен  круг 
с вписанной розеткой,  а л ис тья  «вербивок» ■— на шее  и ногах 
коня.  К о л еса  т е л е ж е к  В. М. П р и й м а  иногда  обводит  кра сн ыми  
к ру гам и с впи санным и лис точками,  ч ащ е  ж е  ос т ав л я е т  их не- 
о р н а м ент ир ов ан ны м и.

В этой системе росписи до ми ни рую т жи во пи сн ые  принципы. 
Н а  н а т у р а л ь н о м  фоне дер ева  эф ф ек т н о  пр оя вляет ся  роспись,  
с о з д а н н а я  в трех  ц в е т а х - -  красном,  зеленом, же лто м .  Т о н а л ь 
ность зву чан ия  их ра злич на .  Н а б л ю д а ю т с я  оттенки от темно-
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до светло-красного ,  иногда  кр асны й цвет  з а м е н я е тс я  розовым.
Пр и й м а ра сп ис ы вает  игрушки ки сточ кам и из тонкой мягкой 

кошачьей шерсти,  пучок которой в с т ав л я е т ся  в конец гусиного 
или утиного  пера  и пр и в яз ы в а е т с я  к дер ев янн ой круглой ручке.  
Круги («кол ка »)  мастер  рисует  с по мощ ью циркул я ,  к одному 
концу которого при кр еп лен а  кисточка ,  други е  мотивы вывод ит  
от руки.

Мастер  при готовляет  кр аски  д л я  росписи игруш ек в оп ре 
деленной последовательности.  Ан илиновые красную,  розовую, 
и зеленую кр аски  он в сы па ет  в горячую воду,  д о б а в л я е т  с т о л я р 
ный клей и сосновую ж и в и ц у  («с мо лку ») ,  к ж е л т о й  ж е  кр аск е  
клей не до ба вляет ,  об ъя сн яя ,  что она  «тогда  стан ет  темной и 
утрати т  свою красоту».  Д е к о р а т и в н ы е  эм о ц и о н а л ь н ы е  кач ества  
игрушки уси лив ает  роспись,  в ы п ол н ен н ая  на  природном фоне 
дерева .

Новое  на п р ав л е н и е  в ра зв ити и яворовских игру ше к было 
обусловлено обра щ ени ем  мастеров  к изг отовлению точеных 
игрушек сюжетного ,  тематического  х а р а к т е р а .  В 60-е годы в 
творчестве  яворовских резчиков  пр оя в и л а с ь  тенденция к о б ъ 
емному и з о б р а ж е н и ю  людей и жи вотны х,  в отличие  от п л оск о
стных и чрезмерно  обобщ енных  форм тра ди ц ио нн ы х  сто ля рн ых  
игрушек.  П р и й м а  имеет  многих пос ледователей.  В первую оче
редь в лиц е  своих дочерей,  р а з в и в а ю щ и х  тр ад и ц и ю  семейного  
мастерства.

Богатство,  внутренн яя  сила  народног о  искусства Я в о р о в щ и 
ны создает ся  активной художе ствен ной  ж и з н ь ю  р а зн ы х  видов 
народного  творчества .  Им свойственна  в з а и м о с в я з а н н а я  х уд о
ж е ств ен н ая  система оп ределен ны х форм,  средств и образов ,  
вы р аб о тан н ы х  на род ны м и м а с те р а м и  в кон кр етны х  условиях.  
Бе згран ичны  в а р и а н т ы  их ху доже ств ен ног о  решен ия в к а ж д о м  
виде искусства.



Н. С. Аскерова
Мастер узорной 
келагаи — Азим Аскеров

Один из интересных и свое об ра зн ых  видов народ ных  реме
с е л -  а з е р б а й д ж а н с к и е  к е л а г а и  тка чес тво  из натурально го  
ш ел к а  и по нему на бойка:  яркий,  охристых тонов орна мен т  на 
темном коричневом или фиолетовом фоне.

М астер ов  наб ойщ ик ов  и кр а с и ль щ и к о в  кел агаи  в А з е р б ай д 
ж а н е  немало.  Н о  пре жде,  чем р а с с к а з а т ь  о деятельности хотя 
бы одного из них, следу ет  заметить ,  что история  приготовления 
тка ней  и их у к р а ш е н и я  в А з е р б а й д ж а н е  древней многих видов 
ремесленного  производства ,  например,  гончарного  и кузнечного 
дела ,  ко вр откач ества ,  ювели рного  искусства .  Мастерс тво  к е л а 
гаи уходит  в с а м у ю  глубь  веков.  Е щ е  в V веке  до н. э. Геродот  
писал  о К а в к а з е :  «В тамо ш н и х  лесах  есть и деревья ,  покрытые 
лис тья ми  таког о  рода,  что их растир аю т,  с м еш и ва ю т  с водою 
и этим составом рисуют себе  на о д е ж д а х  узоры;  эти узоры не 
с м ы ва ю тся  и стира ют ся  вместе  с материей,  к а к  бы вытканные 
с самого  н а ч а л а »  '.

Повеств уя  об об ы ча я х  народов,  н а с е л я ю щ и х  Ка вка з ,  и видя 
в них много общего  с о б ы ч а я м и  соседствующих народов ,  он 
д об а в л я е т :  « О д е ж д у  к р а с я т  они посредством н а м а з ы в а н и я  р а с 
ти тельн ыми соками,  кр аски  которых долго  не л и н я ю т » 2.

У к а з а н и я  на  то, что в А з е р б а й д ж а н е  производились  шелк,  
головные платки,  л ьн ян ы е  ткан и и готовились  краски,  встреча-

130 А С  АскерОВ И звестия древних писа- Л аты ш ев. СП б., 1893,
П п т п м г т й р н я м Л телей, греческих и латин- т. I, с. 7.п о т о м с т в е н н ы м   ̂ ских Q Скиф ии и К авка- 3 Там ж е.
м а с т е р  ШеЛКОВОП набопки зе. Собрал и и здал  в 3 Г а б а й д у ли н  А. К истории

русском переводе В. В. шелководства в АзербаЙ-
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ются в книгах  ара бс к их  авторов  X века  ал - И с та х р и  и ал -М ука д-  
даси,  об этом ж е  писал М а р к о  П ол о в XI I I  веке.

В Евр опе  в X IV — XVII веках  а з е р б а й д ж а н с к и е  ш ел к а  р а с х о 
дились  под н азв ан и ем  шема хи нских ,  гянд жин ских,  шекинских 
(по месту их п р ои зв одс тва ) ,  они пол ьз овал ис ь  большой попу
л я р н о с т ь ю 3.

Шелк ов одс тво  п р о д о л ж а л о  з а н и м а т ь  большое  место в 
X V I I I -  - на ч а ле  XIX века  в ж и з н и  тех городов  и сел А з е р б ай д 
ж а н а ,  д ля  котор ых это ремесло было  традицио нным.

В экономике  ш емахин ской,  шекинской,  к а р а б а х с к о й  и д р у 
гих зон А з е р б а й д ж а н а  шелк ов одс тво  п р о д о л ж а е т  з а н и м ат ь  не
мал ое  место и теперь.  Н о  про изводство  к е л а г а и  пока еще р а з 
вито слабо .  С вя за н н ое  с индив идуальн ой формой творчества ,  
основанное  на ручном труде,  оно не м о ж е т  идти в ногу с совре 
менным уровнем изготовления  ме тровых шелко вы х  тка не й на 
индус триал ьно й основе.  П роиз вод ство  к ел агаи  необходимо 
сохр аня ть  к ак  уни ка льн ый  вид народного  творчества .  В а ж н о  
п о д д е р ж а ть  преемственность  древнего  мастерства .

Мастер ш ем ахин ско го  про изводственного  к о м б и н ат а  Азим 
С а ф т а р  Аскеров  — один из яр ки х  п ред стави тел ей  народных 
мастеров,  с о зд ат ел ь  узорной ке лагаи .  Р о д и л с я  он в 1908 году 
в селении Б а с к а л ,  нед алек о  от Шем ахи ,  там,  где традиционно  
население  з а н и м ал о с ь  ткачест вом и раск р аск о й  келаг аи .  Это  
мастерство  переходило по н аследст ву  в семье  Аскерова .  Отец 
его С а ф т а р  был « р е н г с а з о м » 4, ка к  н а з ы в а л и  и н а з ы в а ю т  здесь 
мастеров  кр а с и ль щ и к о в  и наб ойщ ик ов  ке лагаи .  Он был первым 
учителем малень ког о  Азима,  а потом па м я т ь  в б и р а л а  все, что 
д ел ал и  соседи, родственники,  знакомые.

П о с л е до в а т е ль н а я  р а б о т а  в ма лень ко й масте рск ой отца  с н а 
чал а  в Б а с к ал е ,  а зат ем  в Ш е м а х е  н а ч а л а с ь  с шсстилетнего  
возраста .  В 13— 14 лет  Азим у ж е  о б л а д а л  з н а н и я м и  первого 
мастера.  П оэт ом у по зж е  ему было  од ин ак ов о  нес ложн о  р а б о 
тать  в лю бом новом месте,  где после  революции о р г а н и з о в ы 
валис ь  мастерские ,  цеха,  х уд ож ест ве н ны е  объединения,  куда 
п р и гл а ш а л и  Азима Аскерова  д л я  ор ган и за ц и и  производства  
келагаи .

А р а б о т а т ь  пришлось ,  помимо Ш е м а х и  и Б а с к а л а ,  еще в 
Кир овабад е ,  Тбилиси и Ба к у .  В 1941 году  в В елик ую  О те че
ственную войну мастер,  к а к  и многие  его близки е  и товарищи,  
ушел на фронт.  Верн увш ись  в 1945 году,  вновь пр инялся  за  
старое  ремесло.  Так,  по сегодняшний день,  Ази м Аскеров  з а н и 
мается  своим на следс твенн ым ремеслом.

Мастеру при ходилось  не р аз  с т ал к и в а т ь с я  с тру дн ыми  з а 
дач а м и  в условиях толь ко  н а л а ж и в а ю щ е г о с я  производства .  Н е 
да ро м  его почитают к а к  основного  учителя  и воспи тат еля ,  от 
него пе ре ни маю т  приемы и навы ки  ма сте рств а ,  пон имание  
искусства.

Процесс  изготовления  к е л а г а и  состоит из трех  фаз ,  после
довател ьно сть  которых и ранее,  и теперь  ос тает ся  неизменной:

д ж ан е ,— И звестия О бщ е
ства обследования и и зу 
чения А зербай дж ан а, № 5. 
Б аку, 1927, с. 154.

4 От слова «рент» (к р а с 

ка). В связи  с этим в 
А зер бай дж ан е ренгсаза- 
ми н азы ваю т м аляров и 
других специалистов, им е
ющих д ело  с краскам и,
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это  тка чес тво  собственно к вад ра тн ой  ткан и пл а т к а  (в основном, 
ра зм е р ы  1,5 X 1 , 5  и 0,8 X 0 , 8 м) ,  изготовление шта мпо в  и на б о й 
ка  с по следую щей окраской.  Исторически,  в течение многих 
веков  с к л а д ы в а л о с ь  так,  что ткач ест вом  з а н и м а л а с ь  одна  груп
па  мастеров  — «террахи»,  изготовлением шта мп ов  — калибов,  
вторая ,  а набойк ой и кр аш еи и ем  — третья .  Сейчас ж е  часто 
на б ой щ ик и сочет аю т в себе и умение изготовителей калибов.  
Т а к  р а б о т а е т  и мастер  Азим,  п р а в д а  в этом деле  ему  очень 
по могают  его сыновья ,  особенно младш ий.  Шемахи нс ки й про
изводственн ый комби нат ,  т ак  же,  ка к  и многие  цехи А з е р б ай д 
ж а н а  по изготовлению келаг аи ,  не имеет  специальной группы 
ху д о ж н и к о в  и техников-изготовителей.  С одной стороны, это 
з а т р у д н я е т  и з а м е д л я е т  общий темп работы.  С другой ж е  — 
о к а з ы в а е т  п о л ож ит ел ьн ое  воздействие ,  з а с т а в л я я  набойщ ика-  
кр а с и л ы ц и к а  к е л а г а и  одноврем енно р а бо тать  и в качестве  г л а в 
ного мастер а ,  оп р ед ел яю щ его  худ оже ств ен ное  качество  выпу с
ка е м ы х  изделий.  П о к а  на про изводстве  имеется потомственный 
и хо рош о з н а ю щ и й  свое дел о  мастер ,  есть и искусство.  Но  всег
д а  ли это будет  так ?  Сво ему умени ю мастер  учит  к а ж до г о  уче
ника  и помо щника ,  которого ему поручают.  Таки м  образом 
э с т а ф е т а  ма ст ер ства  передается .  В процессе ж е  изготовления  
к е л а г а и  к а ж д ы й  его уч аст ник с самого  н а ч а л а  ус ваива ет  ту 
истину, что конечная  судьба  изделия  завис ит  от того, как  по-
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дойти к ху доже ств ен но й стороне  дела .  Он учит  воспринимать  
традиц ию ,  об ъясняе т ,  чем она  обусло влена ,  что следует  твердо 
повторять ,  а что м о ж е т  из м ен ят ься  в зависи мости  от  з а м ы с л а  
в тр ад и ц и о н н о м  искусстве.

Д о л г о е  время  исл амско й религией з а п р е щ а л о с ь  и з о б р а ж е 
ние ж и в ы х  существ ,  и в о р н а м е н т а л ь н о м  искусстве  А з е р б ай д 
ж а н а  н аи бо л ьш ее  ра спр остране ни е  получили геометрические  и 
ра сти те льн ы е  формы.  Это  с в я з ы в а ло с ь  с особенностями кали-  
бов. Они д е л а л и с ь  из дере ва ,  и в ы р еза н н ы е  дет али уз ора  не 
могли р а с п о л а г а т ь с я  особенно тесно и быть очень мелким и (при 
печати д е т а л и  могли слит ьс я) .  П р а в д а ,  в технику набойки к е л а 
гаи,  к а к  и во многие  другие  обла сти  народного  искусства ,  за 
последнее  вре мя  вош ли  некоторые нововведения .  Так,  в кали- 
бах  рядо м  с д ет а л я м и ,  вы по лне нными резьбой,  появились  д е 
т а л и  в виде з а б и т ы х  и т о р ч а щ и х  на  не большую высоту гвоздей 
и ле нт  из тонкого  м е та л л а .  И д ер ев ян н ы е  части ст ал и в ы р е з а т ь 
ся не в т ол щ е  дере ва ,  к а к  это было  ранее,  а з а го та в л и в ат ьс я  
отдельно.  И х  в ы р е з а ю т  из плотной ф ан ер ы  лобзиком,  а затем 
с п ом ощ ью  клея  и мелких  гвоздей при кр епл яю т  к печати 
штамп у.  Т а к  д е л а е т  и мастер  Азим  Аскеров.  По тому н а р я д у  с 
э л е м е н т а м и  о б о бщ енн ы х форм  он проектирует  узоры, в которых 
стал о  больш е тонких линий и сравн ительно  мелких деталей.

Но, следу я  традиц ии,  Азим Аскеров редко  о б р ащ а е т ся  к
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чисто геометрическим мотивам.  Он ч ащ е сочетает  их с р а с т и 
тельн ыми д ет ал ям и .  Вместе  со своими учениками и ко ллегами 
мастер  остается  верным  и другой,  очень зн ач ите льной  д л я  м а с 
теров  к е л а г а и  традиции.  Д е л о  в том, что им ею щи еся  в наличии 
ш та м пы  — к а л и б ы  в арь ир ую тс я  к а к  по р а з м е р а м ,  т а к  и по 
в з аим ораспо лож ен ию .

По  иници ати ве  м а с те р а  А зи м а  в цехе  используется  метод,  
по кот оро му про изводится  св о е о б р а зн а я  мар к и р о в к а ,  п о м о г а ю 
щ а я  опр ед елить  ав то р а  набойк и той или другой группы к е л а 
гаи. По этой системе Аскеров,  у ч ит ывая  степень  масте рс тва  
ка ж д о г о  члена  кол лект ив а ,  интерес к  той или иной композиции,  
выдае т  определенн ую группу калиб ов ,  советуя  исполнить  р а з 
р я ж е н н у ю  («сейрак»)  или более  плотную («п и рка либ »)  к ом п о
зицию,  ком позицию с кругом («хончалы»)  в центре  или о х в а 
ченную бо льшим кв а д р а то м ,  состав ленн ую  из одних крупных  
или м а л о р а з м е р н ы х  калиб ов ,  либо их вз а и м о у в я за н н о го  соче
тания.  Д а в а я  об щи е у к а з а н и я ,  мастер  не ог р а н и ч и в а е т  т в орче 
ских поисков  своих учеников,  новшество  становится  предметом 
вни ман ия всех и пр и ни мается  к сведению д л я  р а бо т ы  н ад  но
выми в а р и а н т а м и  узорной комп ози ци и ке лагаи .

И спо льз уя  эти возможн ости ,  а т а к ж е  отсутствие о г р а н и ч е 
ний в выб оре  эл ем ен тов  узора ,  ш ем ахи нс ки е  к е л а г а ч и 5 стал и 
более смело об р ащ а т ь с я ,  т а к  же ,  к а к  и сам  Аскеров ,  к моти-
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вам,  п о д с к а з а н н ы м  о к р у ж а ю щ и м  миром,  ж и вой  природой.  Та к  
возн икли и з о б р а ж е н и я  хл опк овых коробочек ,  неф тян ых  вышек,  
соединенных в з а м ы с л о в а т у ю  розетку  геометрического рис ун
ка,  «спутников» в виде  кругов с лу ч ам и  на  одной стороне  и 
многое  другое.  П ри  этом мастер  Аскеров  особо следит  за  тем, 
чтобы не изм ен ят ь  т р а ди ц и я м  в компози ци онных  пр и емах  и в 
мотива х  узоров.  Это очень отличает  к е л а г а и  Ш ем а х и  от в ы д е 
л ы ваемы х,  напр име р,  в Шек и и других р а й о н ах  республики.

К е л а га ч и  шема хи нс ко го  райо н а  н а б и в а ю т  узор  по всему 
полю,  тогда  к а к  в Шеки,  К и р о в а б а дс к о й  и К а р а б а х с к о й  зонах  
больш е в ы д е л ы в а ю т  пл атки  только  с ор н а м е н т а л ь н ы м  б о р дю 
ром. В об щ ем у бра н ств е  ш ем ахи нс ки х  пла тко в  п р е о б л а д а ю т  
одиночные эл емент ы орна ме нт а ,  не с вяза н н ы е друг  с другом 
ст еб лями  и другим и д ет ал ям и ,  хотя опре де лен ный  по рядок в их 
р а з м е щ е н и и  о б яз а т е л ь н о  присутствует.  Испо льз ую тс я  в ком п о
зиционной схеме п р я м ы е  линии,  овалы,  сегменты,  круги и д р у 
гие эле менты.  С п ом ощ ью  пр ямых линий о б раз уе тся  рисунок 
к в а д р а т а ,  который,  р а с п о л а г а я с ь  в центре  общей композиции,  
со зд ае т  второе,  меньш ее  по отношению к об щи м р а з м е р а м  п л а т 
ка  поле.  Круг,  величиной пр им ерн о не более человеческого лица ,  
р а з м е щ а е т с я  в само м центре.  Сегменты з а н и м а ю т  место в д и а 
гона льны х  на п ра влени ях.  Чт о  к аса ется  общего  принципа  р а з 
меще ния ор на ме нт а ,  то здесь п р и д е р ж и в а ю т с я  больш е си м м ет 
ричного по р я д к а  по отнош ению к в ер ти к ал ьн ы м  и го р и з о н та л ь 
ным осям,  а т а к ж е  д и а г о н а л я м  к в а д р а т а  пл ат ка .  Строй 
дета лей,  з а д у м а н н ы й  д л я  одной четверти пл атка ,  являе тс я  
до ста то чн ым  д л я  пов торения  его на трех ос тал ьн ых  частях.  
П р а в д а ,  исключен ия дел аю тс я ,  к а к  это  было и ранее :  элементы 
варь ир ую тс я  в зоне,  близкой к кр ом ке  и ч ащ е  всего на  середин
ном поле.  В т ако м  сл уча е  полоса н и ж е  его пе ри ме тра  з а п о л 
няется  э л е м е н т а м и  не сим метричными,  отчего и б ордю рн ая  
часть  получ ает ся  построенной не в з е рк альн ой  симметрии,  а 
способом ритмичного  повтора  д ет а л и  через одина ко вые пр ом е
жу тки .  В качестве  п ри м ер а  мо ж н о  у к а з а т ь  на один из р а с 
про странен ны х эл ем ен тов  а з е р б а й д ж а н с к о г о  о р н ам ен та  — овал 
с зао стрен ны м концом,  известный больш е под назван ием  
«бута»,  а у м асте ров  к е л а г а и  ш ем ахинско го  р айо н а  изв ест
ного к а к  «шах»,  с его разн ов и дн ост ями «дик д а б а н  шах» 
(с к а б л у к о м ) .

В п р еж н ем  значении уп о тр ебл я ю т  и другие  термины, отно
сящи еся  к о к р а с к е  и набойк е  к е л а г а и 6.

Б ол ьш и н ст во  на зв а н и й  относится к опред елени ю рисунка  
ш та м п ов и их дета лей.  Ср авне ни е  со ст ар ы м и  о б р а з ц а м и  к е л а 
гаи п ок аза ло ,  что с п ом ощ ью  этих ш та м п ов  и элементов  узора  
с о з д ав а л и сь  р а з н о о б р а з н ы е  ком позиции орна менто в  платков.  
К  со ж ал ен и ю ,  сейчас  это не так.  Р а д и  выпол нен ия пл ана  по 
количес твенн ому п о к а з а те л ю  больш е д е л а ю т  пл атко в  с про сты
ми ко м п оз иц и ями узоров ,  шире  используют кру п но разм ерн ые  
шта мпы .  М а л о  р а з н о о б р а з и я  и в колорите .  Б о льш ин ст во  плат-

6 «Алдан чы хартм а»  (м ел 
кие цветочки, зап о лн яю 
щ ие свободное от круп
ных элем ен тов узора  п ро
м еж утки ). «гю лабзен»

(ф орма в виде кувш инчи- сложной композиции),
ка для  розовой воды). «пуллу калиб» (ш тамп с
«гебек» (круг в сам ом м онетам и), «шиш папаг»
центре п латка  и его чет- (ш ап ка с острой макуш -
верти на других участках  кой), «дж ейран гез ха-
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ков, из готавл ив аем ы х  шем ахи нс ки мн ма ст ер ами,  имеют ф и о л е 
товый фон с белым и или охрист ыми д е т а л я м и  узора ,  редки в 
фонах  коричневые и охристые цвета.  Л белые к ел агаи  («аг  за- 
мин») не возм ож ны  вообще,  поскольку  в цехе  ма ло н а б и в о ч 
ных кр асок  для фона ,  они п ач ка ю тс я  под воздействием других 
красок.

Небо льш ое  число естественных красителей,  д а ю щ и х  более 
прочную и б ле стящ ую  окраску ,  з а с т а в л я е т  м асте ра  отступать  
от р азв и ти я  целого р я д а  луч ших черт в тради ц ио нн ом  искусст
ве созд ан ия  келаг аи .  А это  не м о ж е т  не отра зи тьс я  на х уд о
ж ественн ых  особенностях  выпус кае мой про дукции и, естествен
но, у д ру ча ет  мастеров ,  кото рые  чувствуют,  что могут и д о лж н ы  
дел а т ь  лучше.

Аскеров  с о ж а л е е т  т а к ж е  и о том, что ассортимен т  изделий 
его цеха  ог ран ич ив ается  выпуском головных платков .  А ведь 
в старину,  к ак  с п р ав едли во  вс пом инает  он, из ткани д л я  к е л а 
гаи д ел а л и  т а к ж е  п ок ры вала ,  верх д ля  ш ерст ян ых одеял ,  з а н а 
весы, скатерти,  небольшие к в а д р а тн ы е  пол отна  д ля  узе лко в  — 
«бохча» (свадебных,  банных,  п од аро чн ы х) ,  носовые п л атки  и 
многое другое.  Воз обновление  про из водст ва  этих  изделий пр и
вело бы к созданию большого кол ичества  р аз н о о б р а з н ы х  ш т а м 
пов и их узоров,  которые обогатили бы и о р н а м е н т а ц и ю  п л а т 
ков.

шиппе» (бордюр, похо
жий на глаза  лани ), «чеп 
гюль хаш иййе» (бордю р 
с косыми ц ветам и ), «дик 

хаш иййе» (бордю р с п р я

мыми элем ен там и), « ба
дам  бута» (м и н далеви д
ный б ута), «ш ахарасы » 
(промеж уточны й элем ент 
м еж ду овалам и ).



Г. Г. Дервиз
Хаким Сатимов и гурум-сарайская школа 
традиционного народного гончарства

З а м е ч а т е л ь н ы й  гонча р-к улол  Х аки м Сат им ов в наст оящее  
время — г л а в а  оригинального ,  на иболее  полнокровного  и с а м о 
го цельного в эстетическом пла не  очага  традиционно го  гонч ар
ства  Ферга ны,  н а х од ящегос я  в к и ш л а к е  Гуру м-Сар ай.

Н е в о з м о ж н о  говорить о мастере  традицион но го  народного 
искусства в отрыве  от среды,  от  традиций,  от его окр ужения.  
Его  р а бо т а  — это  творчество,  а творчество  — это его жизнь .  Оно 
не р а зр ы в н о  свя за но  с природой,  о к р у ж а ю щ е й  мастера ,  с н а р о 
дом,  с тр ад и ц и ям и ,  у с т а н а в л и в а ю щ и м и с я  веками.

Ф е р г а н с к а я  до ли н а  — богатейш ий средн еаз иа тс к ий  оазис  — 
имеет  д ревн ие  т ра ди ц ии  кер амическог о  искусства ,  ух одящ ие  в 
глубину веков.  И сейчас  в Фергане ,  на  территории двух респу б
л и к — Узбекской и Тадж и к ск о й ,  ж и ву т  и успешно р а бо таю т  з а 
ме ча тельн ы е  м а с те р а  традиционного  народного  искусства.

Ф ерг анс ки й оа зис  разд ел ен рекой Сы рд ар ь ей ,  к от ор ая  дает  
ж и з н ь  этой пл одородн ейш ей части Средней Азии. З д есь  и з д а в 
на  ж и л и  оседлы е зе м л е д е л ь ц ы  и пр оц ве та ло  ремесло.

Б ол ьш и н ст во  центров  современного  керамиче ско го  про из вод
ства  р а с п о л о ж е н о  по левом у берегу С ырдарь и.  Это города  Ка- 
н и ба д ам ,  И с ф а р а ,  Кокан д,  Р и ш тан ,  Ан д иж ан .  Но и по правому 
берегу,  вдоль  старого  к а р а в а н н о г о  пути, р а с п о л а г а ло с ь  много 
селений,  где гончарство  было  широко развито .

135. Хаким Сатимов.
Потомственный  
мастер голубой  керамики
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От города  Н а м а н г а н а  вниз по течению р а с п о л а г а ю т с я  к и ш 
л а к и  Ш ах ан ,  Санг ,  Гу рум -С арай,  Ашт. В них до сих пор р а б о 
та ю т  отдельн ые  гончары или по мн ят  последних кулолов.  И н т е 
ресно отметить,  что эти к и ш л а к и  ра с п о л о ж е н ы  друг  от  друга  
на расстоян ии  одного дня  пешего  пути. По-видимому,  они соз 
д а в а л и с ь  естественно к ак  остановки на  к а р а в а н н о м  пути.

Н еобходимо  ска зать ,  что и зделия  «пр ав о б е р е ж н ы х »  г онч а 
ров по худ оже ств ен ны м и пласт ическ им особенностям о т л и ч а 
ются  от ке р ам и к и  Р и ш т а н а  и А н д и ж ан а .  Хотя,  с другой сто
роны, многие  черты ро д н я т  эту  ке ра м ик у И, наконец,  вся 
ф ер га н ск а я  тра ди ц и о н н а я  к е р а м и к а  в целом резко  отличается  
от кер ам ич ески х сосудов,  с де лан н ы х в Хорезме  или в других 
райо н ах  Средней Азии.

Н а  пра вом берегу С ырдарь и,  б у кв альн о на на ших  глазах ,  
за  последние д ес я т ь -дв е ч а дц а ть  лет  р асц в ел  совсем было  исчез
нувший очаг  на род ног о  гончарства  в к и ш л а к е  Г у р у м -С а р а й  
П апс ко го  райо н а  Н а м а н г а н с к о й  области .  С а м ы й  ст ар ый  мастер  
Г у р у м - С а р а я  — Хаким Сатимов,  или Са тим  ус та- талокч и как  
зовут  и зн а ю т  его в Гурум-Сарае , -  - п ол о ж и л  н а ч а л о  в о з р о ж д е 
нию совсем было затухше й,  некогда прек расно й гурум-сарай-  
ской ш к о л ы  ке ра ми че ско го  искусства .  Б о л ь ш у ю  роль  в этом 
деле  сы гра л  директ ор  кок анд ски х  масте рск их  Худо жественного  
фонд а  Узбекской С С Р  Ю. М. Рубинов.  Он сумел возродить  
веру  в то, что на родное  гончарство,  зн ан и я  мастеров  нуж ны 
н аш ем у  обще ству  и государству,  сумел найти т аки е  о р г а н и з а 
ционные формы,  котор ые  спос обств овали творче ско му  труду 
мастеров .  Р а з ы с к а в  Сат им ов а ,  п ере ставше го  р а бо т а т ь  с глиной,  
р а з о чар ован но го  жи зн ен н ы м и  тру дн ост ям и и неуд ача ми.  Р у б и 
нов убедил ст арого  м ас те ра  вновь при няться  за  брошенное  р е 
месло,  причем не идти по пути гончаров ,  исп ользу ющи х с вин 
цовую гл азу р ь  и ф аб ри ч н ы е  красители,  а возродить  т р а д и ц и о н 
ную пот аш н ую  г л а з у р ь  и с о з д ав а т ь  свои про изведения  на основе 
традиц ионн ой технологии.  Этот  опыт б лестящ е  удался .

Р а с ц в е т  гур ум-сарайс кой  ш кол ы — явление  в ы д аю щ ее ся .  Не  
находив ший выхода  т а л а н т  С а т и м о в а  раз вер ну лся .  Его п рои з
ведения экспонирую тс я  теперь  на многих в ы с та в к а х  к а к  в С о 
ветском Союзе,  т а к  и за  руб ежо м.  И м и  во схищ ались  зрит ели 
м еж д у н а р о д н ы х  ке рамич ески х конкурсов  Ф р анц ии  и Ит али и.  
Гол убо -б ир ю зо вая  к е р а м и к а  — с в е р к а ю щ е е  чудо,  сотворенное  
р у к а м и  Х а к и м а  Сат им ов а ,  достойно пр ед с та в л я е т  Сов етскую 
Сре днюю Азию в М е ж д у н а р о д н о м  музее  к е р а м и к и  в городе  
Ф аэн це  ( И т а л и я ) ,  Государс твенн ом  музее  искусства народ ов  В о с 
тока  в Москве ,  Гос ударственном музее  искусств У з С С Р  в Т а ш 
кенте и во многих других музеях  нашей стран ы и за  ее пр е 
делами.

Сатимов,  к а к  всякий духовно богатый человек ,  мудр и п о л ь 
зуется  бо льш им  авторитетом и влия нием среди ко ллег  по т в о р 
честву. Он пре кр асн о з н ает  тради ц ио нн ы е  о р н ам ен ты  и техно- 
погию.
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Теперь в Г у р у м - С а р а е  мы у ж е  имеем не одного старого  
мастер а ,  а трех ве ду щ их  мастеров  — Х аки м а  Са тимова ,  М а х м у 
да Р а х и м о в а  и М а к с у д а л и  Ту ра по ва ,  которым помога ют дети , -  
э с тафета  преемственности подхвачена.

Трудно ск аза ть ,  отку да  происходит  наз ван ие  к и ш л а к а - 
Гур ум -С ара й.  Есть  суждение ,  что прои схожде ние  н азв ан и я  к р о 
ется в сл овах  гурум -  что в переводе  знач ит  шум,  штурм;  д р у 
гой в а р и а н т  — что идет от слов хором — пр о х л а д а  пли ором 
отдых.

В к и ш л а к ах ,  р а с п о л о ж е н н ы х  на берегу Сырд арь и,  гончары 
часто по льз ова лис ь  глиной,  которую брали  после паводков  на

136. X. Сатимов.
Б лю д о  с росписью.
1977



Хаким С атимов
и гурум -сарай ск ая  школа традиционного н ар одн ого  гончарства 237

137. X. Сатимов.  
Кувшины. 1978
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берегу,  когда  о севшая  глина  в ы с ы х а л а  пл а с т ам и  и трескалась .  
Н еоб хо дим о отметить,  что ран ьш е с у щ ествовала  у з к а я  сп ец и а
л и за ц и я  ма сте ров- к ерам и сто в  по к и ш л а к ам .  В Гу рум -С ар ае ,  в 
частности,  д е л а л и  ля га н ы  и косы. В к и ш л а к е  Санг  д ел а л и  пре
кр асн ые  хумы. Это  б ы ла  к а к  бы осно вная  продукция,  которой 
с л а в и л с я  ки ш лак .  П роис хо дил о это от того, что к а ж д ы й  мастер 
был артисто м в опред еленном виде гончар ных  изделий.  И до 
сих пор мастеров  гончарного  искусства н а з ы в а ю т  часто  с т а р ы 
ми опр еделени ями,  в зав исимости от их спе циали зац ии :  хумчи 
д ел а ю т  хумы (сосуды д ля  хр ане ни я  в о д ы ) ;  ко сагары  — косы; 
тавокчи та воки ( т а р е л к и ) ;  ляган чи — л я га н ы  (больш ие блю-

138. Ш. Ю супов.  
Блю до. 1979
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д а ) ;  к у з аг а р ы  - кувшины,  даст шу,  аф тоб а .  Л\ало  того, что м а 
стера дел и ли сь  по с п е ц и а л и з а ц и и - - по видам  и ф о р м а м  сосу
дов,— они дели лис ь  еще и по х а р а к т е р у  росписи.

Чи н ни горона ми  н а з ы в а л и  мастеров ,  кото рые д е л а л и  роспись 
под китайский п о л у ф аян с  («чин» в переводе  - к и т а е ц ) .  Сейчас  
сохр анились  по след овате ли этой техники — усто Сахибовы,  Са- 
фа рбо й и Сафед дин,  ж и в у щ и е  в к и ш л а к е  Ч о р к у  Л е н и н а б а д -  
ской области.

Уз ка я  с п еци али за ци я  гончаров сп ос об ств овал а  разви тию 
про фе ссионализм а.  Она ,  по-видимому,  с л о ж и л а с ь  постепенно, 
в очень от да ленн ые времена ,  с ра зв ит ие м  ремесла ,  у сл о ж н е н и 
ем форм,  увеличением функ ц ио на льн ог о  р а з н о о б р а з и я  к е р а м и 
ческих изделий.  Это у к а з ы в а е т  на то, что традиц ионн ое  н а р о д 
ное гончарство  имело в ы с о к о к в а ли ф и ц и р о в а н н ы х  м а с т е р о в - 
худо жн и ко в  и технологов  одновременно.  Это  были люди, з а н и 
ма вши е особое,  весьма в а ж н о е  место в обществе .

Р а н ь ш е  м асте ра- к ер ам и ст ы  ж и л и  вместе  це лы ми улиц ами.  
И до сих пор п ам ять  об этом сох р а н и л а с ь  в н а з в а н и я х  улиц,  
например,  ул иц а  К ул олов  в городе  Ш ах ри сяб е ,  где и сейчас

139. И. К амилов.
Коса. 1979
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ж и в е т  неск олько  гончаров.  Гончары очень ревностно относи
лись  к своему труд у и ценили высокое  мастерство.  С ущ ест во 
в а л а  т р а д и ц и я  пос вяще ния  в масте ра  после  п я т на д ца ти  лет 
работ ы ученика,  если он о к а з ы в а л с я  способным человеком.  
Прои сх одил о  это на  пра зднике ,  который уст р аи в а л  ученик.  На  
него п р и гл а ш а л и с ь  все хорошие мастера .  У с т р а и в а л а с ь  в ы с та в 
ка  изделий ученика ,  вступа ющ его на самостоят ель ный  путь. 
Все п р и гл аш ен н ы е  зн а к о м и л и с ь  с его пр ои зве дения ми и в ы с к а 
зы в а л и  свое суждение .  Ма сте р-у читель  о г л а ш а л  согласие  дать  
ученику пр аво  на самостоятельность .  Тогда  а к с а к а л  (ст аре й
шина  гончаров)  произносил ри туа льн ую  речь, читал  молитву,  
о б р а щ а я с ь  к пиру — духов ном у на ставни к у кулолов,  который,  
по преданию,  похоронен в городе  Бухаре .  Н аста в л е н и е -п о с в я 
щение  произносилось  стоя на коленях ,  р у к и -  -л а д о н я м и  вверх, 
ка к  во время  молитвы.  Все мастер а  говорили,  благ о сл о в л яя  уче
ника: «Омин».  Т а к  ученик получал  право  о т кр ы ва ть  с ам осто я 
тельную масте рс к ую и на зы в а т ь с я  усто. Н е л ь з я  не с о г л а 
ситься с р а ц и он альн ос тью  и про думанностью этой традиции.  
С ущ е ст в о в а л  об ыча й в ы д а в а т ь  дочь учителя  з а м у ж  за  лучшего  
уч еника  после  его пос вяще ния  в мастера .  Та ким  об ра з ом  сохра 
ня л а с ь  и з а к р е п л я л а с ь  сем ейная  связь  в сохранении родового 
масте рс тва  (учитель роднится  с учеником)  и секреты производ
ства  ос т ав а л и с ь  в одном роде.

В среде  гончаров  с у щ еств о в ал а  строгая  организац ия .  К ру п
ные з а к а з ы  д л я  тоев при ни мал  а к с а к ал - с т а р е й ш и н а  и говорил,  
ка ко й масте р  д о л ж е н  его выполнить.  У больших мастеров  были 
свои кар ье ры  глины. З а  м арг анц ев ой рудой,  магиле м,  ездили в 
ны неш ню ю О ш ск ую  о б ла с т ь  Киргизии,  частично р а с п о л о ж е н 
ную в Фергане .  З а  белой глиной,  гилбута* ездили в Ангрен, 
где она по п ада ется  в слоях  ка менного  угля.  Окись меди и ж е 
л е з а  гончары изготовл яли сами,  только ко б а л ь т  использовали 
фа бричный.  И ш к о р о в у ю  поташную глазу рь  масте ра  готовили 
из особых растений.  Они в ы е з ж а л и  в полупустынные участки,  
где расте т  со лянк а ,  п о к а з ы в а л и  ученикам,  ка кие  растения  и в 
какое  вр емя  собирать ,  т а к  к а к  от времени сбора  растений з а в и 
сит интенсивность  бирюзового  цвета  ке рамич еских г л а з у р о в а н 
ных изделий,  т а к  к а к  солевой состав в стеб лях  колеблется  
посезонно.  П о м ощ ни к и масте ра  соби рали и п ер еж и гали  р асте 
ния, затем  т р и ж д ы  спе к ал и и р а з м а л ы в а л и  золу  солянки 
(ншкор)  с полевым ш па то м  ( а к т а ш е м ) .  В ке рамич еских печах 
в Ф е р га н е  есть сп еци аль ное  отделение  для  изготовления ишко- 
ровой глазури.  Окись  меди под ишкоровой гл а зу р ь ю  дае т  осо
бенный би рюз ов ый цвет. Д о  н а ч а л а  XX века  почти все гончары 
пол ьз ов алис ь  ишкором,  и потому с р е д н е аз и а тс к а я  поливная  
к е р а м и к а  б ы ла  за м е ч а т е л ь н о  голубой с би рю зо ваты м  оттенком 
необыкновенной чистоты и звучности.

С приходом му сул ьм анс тв а  гончарство  не и з б е ж а л о  его 
влия ни я  и было  свя за но  с рит уа лам и,  с о п р о в о ж д а ю щ и м и  эту 
религию.
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Сущ ест вует  легенда ,  что один мастер  ездил на  поклонение  
в Мек к у и сде л а л  ке рамич ески е  сосуды,  чтобы привезти  воду 
из «святого» источника  З а м - З а м .  Сосуды у него ст ал и покупать  
паломники,  а в последнем сосуде он сам  привез  домой воду, 
и д а л  имя З а м - З а м  своему сыну, которы й стал  впоследствии 
великим кулолом.  И м я  З а м - З а м  до вольн о ра сп ро ст ранен о с ре 
ди гончаров.  Сатимов  р а с с к а з ы в а л ,  что его учитель,  который 
был родом из райо на  Ч а д а к ,  ходил на  поклонение  в Мек к у и 
привез  оттуда  воду  З а м - З а м а  в ребристом гл иня ном  сосуде 
ж елтого  цвета . Этот  кувшин впоследствии ра зб ил ся ,  и Хаким,  
п о к а з ы в а я  черепок от этого  сосуда,  говорил,  что хотел  бы сде 
л а ть  такой ж е  кувшин.  По-видимому,  многие  круп ные  масте ра  
Фе рганы  сами со вер ш ал и  па лом ни чес тво  в М екк у  и изгот ов
л я ли  п а л о м н и к а м  ке рам ич ески е  сосуды д л я  «святой воды».  Т а 
ким обр азом,  м асте р а  пр и о бщ ал и сь  к сл у ж ен и ю  духовному 
культу,  их ремесло носило х а р а к т е р  некоего свяще ннодействия ,  
п ол ьз овалось  особым уваже ни ем .

В н астоя щ ее  вре мя  бытовые традиц ии  изменились ,  но « ж и 
вая»  н ар о д н ая  к е р а м и к а  сохранилась .  Н а р а в н е  с фабричной  
посудой до сих пор в быту н ах о д ят  спрос ке ра мич ески е  сосуды, 
созданн ые  гончарами.  Если мы за й д ем  в узбекс кий дом в к и ш 
лаке ,  то о б яз ательн о  увидим в ни ша х  стен в к ом н ате  д л я  гостей 
кра си ву ю и керамическую,  и ф аян сов ую  посуду.  П л о в  до  сих 
пор с т ар аю тс я  п о д ав ать  на  ке ра ми ч ески х л я га н а х .  А в домах  
самих кулолов  п а р а д н а я  к ом н ата  часто п р е в р а щ а е т с я  в д о м а ш 
ний музей.

Конечно,  по многим техническим п о к а з а те л я м  и количеству 
изделий гончары не могут к он ку ри ров ат ь  с промышленностью.  
Г рубая  к е р а м и к а  не м ож ет  ст ат ь  фа ян с о м  и тем более  ф а р ф о 
ром, хотя они имеют о б щую  си л и к атн у ю  основу.  И  тот  путь 
повышения про из водительности тр у да  и применения кон вей ер 
ной системы в ее примитивном ручном ва риа нте ,  который и з б р а 
ла  местная  пр ом ыш лен нос ть  на своих предпри ят иях ,  ф а к т и ч е 
ски п р о д о л ж а е т  линию кус та рно го  производств а  конца  п р о ш л о 
го века  и не м ож ет  привести к р азв и ти ю  народног о  искусства .  
Этот  путь ведет к постепенному п р е в р а щ е н и ю  его из жи вог о  
искусства  во внешнее  стилизаторство .  Но  изделия  на родных 
гончаров  д о л ж н ы  кон ку ри ро ват ь  с ф а б р и ч н ы м и  не по к оли че 
ству, а по эстетическим достоинствам.  Они име ют  спрос  в 
Советском Союзе  и за  его пред елами .  О д н а ж д ы  профессора  и 
студенты А кад емии ху доже ств  из Д а н и и  у п р а ш и в а л и  п ро да ть  
нм всю вы ста вк у  народной кер ам ик и,  экспони руемой в В а р ш а в е  
Советским Союзом.

Преемственн ость  масте рства  — очень в а ж н ы й  вопрос.  По 
об ычаю после  смерти масте ра  его инс трумент  переходит  к  б л и 
ж а й ш е м у  соб рату  по ремеслу.  Так,  к С атим ову инстр умент  п е р е 
шел от б р ат а  — очень хорошего  гонч ара  Т у р а п а  (отца  Максу-  
д ал и  Т у р а п о в а ) .  Сын С ат и м о в а  Хаитбой  помог ает  отцу. Он уже  
хороший мастер.  М а к с у д а л и  Ту рап ов  стал  з а н и м ат ь с я  керами-
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кой сравни тел ьн о  недавно.  Его учил и пос вящал  в мастера 
Сатимов.

О тец М а х м у д а  Р а х и м о в а  — самый известный мастер — усто 
К и н ж а .  С 12 лет  за  долги  родителей М а х м у д  ра бо тал  у родст 
венников,  а за тем  помогал  отцу и учился  у него. А сейчас дети 
Р а х и м о в а  в свободное  время помогают ему. И если им ок а з а т ь  
достаточную по дде рж ку ,  они могут стать  хорошими мастерами.

С атим ов пере дал  свои технологические знан ия  и навыки 
мастеру  Р и ш т а н у  Ш а р а ф у д д и н у  Юсупову.  Вместе  с мастером 
И. К а м и лов ы м ,  используя  традиц ион ну ю глазурь,  Юсупов соз 
д а е т  теперь  в Р и ш т а н е  типичную для  этой школы кистевую 
роспись окисью меди и окисью м а р га н ц а  по белому ангобиро- 
в а н н о м v черепку.

Х аракте рно ,  что творчество  гончаров  Ферганы как  бы о б ъ 
единяетс я  с природой в самом творческом процессе.  Сатимов 
до сих пор, н а чин ая  что-нибудь делат ь ,  о б р ащ а е т ся  к пиру 
(своему покровителю)  с просьбой соединить  воду и огонь в к а 
мень. Все, что с в я з ы в а ло с ь  в пр ед ста вл ен и ях  мастера  с глиной 
и пр евр ащ ени ем  ее в керам ику,  носило ра нь ше магический 
х аракте р .  Отнош ение  к выд еланной глине  было священно.  Это 
св я за н о  с д ом у су л ьм ан ск и м и  языческими верованиями,  с покло
нением природным явлениям,  что не смог  истребить д а ж е  воин
ствующ ий ислам.

Как  говорилось  выше,  колор ит  среднеаз иатск ой голубо-бирю
зовой ке рамики зав ис и т  от ишкоровой поташной глазури.  Р а н ь 
ше и ш кор овую  гл а зу р ь  мо жн о бы ло приобрести на рынке. 
М а сте р а  пр о д ав ал и  излишки своего производства .  В нас тоя
щее время ни на одном предприятии ка к  местной п ро м ы ш 
ленности,  т а к  и бы товых комбинатов ,  эта глазу рь  не у п отребл я 
ется.  И ее нигде не дела ют.  Только  ли ш ь  в Г у р у м -С ар ае  масте
ра внов ь  вернулись  к традиционной технологии.

Процесс  изготовления ке рами ки  состоит здесь из формовки 
изделия  на гончарном но ж ном  круге,  сушки на сквозняке  и 
покрытии черепка  ангобом,  состоящим из гилбуты и а к т а ш а  на 
мучном растворе .  З а т е м  изделие  распи сываю т  и, наконец,  о б ли 
ва ю т  ишкоровой глазурью.  Все сре дн еаз иа тс к ие  мастера  о б ж и 
гают к ер ам и к у  только  один раз.  Печи для  о бж и га  керамики 
в Ф ергане  отличаю тся  от печей в Хорезме.  Они од но эт аж ны е  
и топка  р а с п о л о ж е н а  г л у бж е  в земле.

И зд е ли я  гурум-сарайс ких  мастеров  легко  отличить и по х а 
ракте ру  черепка ,  и по рисунку ор нам ент а ,  и по колориту от 
изделий мастеров  традиционного  народного  искусства  других 
центров  Ферганы.  Н а  примере  изделий Са тим ов а  как  ведущего 
мастер а  этого центра  мо ж н о  п о к аза ть  ее особенности.

По своему об лик у его посуда  массив ная  и т я ж е л а я .  М а с с и в 
ность с вяза на ,  по-видимому,  с каче ств ами об жи га  и глин. Осо 
бое о щ ущ ени е  т яж ести  и какой-то  рельефности придает  упот
ребление  в большо м количестве  полевого ш па та  ( а к т а ш а ) ,  з а 
глушенного  гилбутой.  И, конечно,  всегда  можно уз на ть  изделия
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С ат нм ова  и его зе м л я к о в  по нас ыщенности цвета бирюзовой 
росписи под ишкоровой глазурью.

В Г у р у м -С а р а е  по трад иц ии  не д е л а ю т  хумов,  не д е л а ю т  
негл азу рованной кер амики.  Н а и б о л е е  расп рост ране нн ой  формой 
являю тся  л я га н ы  (больш ие б л ю д а ) ,  тавоки (средние  т а р ел к и ) ,  
косы разного  ра зм ера ,  но всегда объем но й формы с окр уг лы ми 
боками,  без отогнутой за кр аи н ы ,  в отличие  от кос, изготовлен
ных м ас те ра м и Сахиб овым и из к и ш л а к а  Чорку,  М а в л я н о в ы м  
и Ч е л и е в ы м  из города  К а н и б а д а м а .  В Г у р у м -С а р а е  иногда  д е 
л а ю т  косы с четы рьм я или восемью з а щ е п а м и  по кр аям ,  ко то 
рые, об ра з уя  своеобр азн ые  носики, с л у ж а т  для  сл ив ан и я  
жидкости.

Иногда  Са ти мо в  д ел а е т  массивные ко ло к о л о о б р азн ы е  ку в
шинчики и сосуды для  кислого  молока  (загулдон )  с дву мя  м а 
ленькими  ручками и крышкой ;  их не д е л а ю т  ни Р ахи м ов ,  ни 
Турапов.

По композиции д ек ор а  его л я г а н ы  и та вок н ч ащ е  имеют 
менее запол нен ное  среднее  поле и сочный по цвету о р н а м е н 
тальн о на гру ж ен ны й край,  которым крепко за м ы к а е т с я  се ре ди 
на. О рн ам ен т  наносится  окисью меди (бирюзо вым цветом) ,  а 
контур фиолетово-коричневой окисью м а рг анц а .

По росписи г у рум -сар ай ск ая  ке р а м и к а  б л и ж е  всего к риш- 
танской.  Как  и в Р и ш тане ,  здесь  часто л я га н ы  п ол уч аю т ком 
позицию с и зо б ра ж ени ем  ку мга на  на среднем поле. В этом 
случае  блюдо  сл у ж и т  как  бы кар тино й в орн а м е н т а л ь н о й  раме.  
Вокруг  кум гана  всегда расп о л а г а ет с я  п л а к у ч а я  ива  — «мадя-  
нунтол».  И только  в этом случае  деко р  по луча ет  ярко  в ы р а 
женный х а р а к т е р  на к ла дно го  и з о б р а ж е н и я  на белом фоне.  Во 
всех других в а р и а н т а х  орна м ент  сатимовской ке ра мик и не н а 
к л ад ы в ает ся  на фон, а созд ае т  двойной синий и белый о р н а 
мент, то есть про странство  м е ж д у  цветными э л ем ен там и  игр ает  
тоже  роль орна мента .  Это - г л а в н о е  отличие  росписи Гурум-  
С а р а я  от риштанской,  где и зо браж ен и е  очень изысканно,  но 
всегда л е ж и т  на фоне.

Н а иб олее  часто встр еча ющи йся  элемент ,  сочетания  которого  
со зд аю т  арочки и другие  фигу ры ,— это «шоба рг»  (лист -кор оль) .  
Он как  бы являе тся  лейтм оти вом  в компоно вке  о р н ам ен та  
у С атим ов а  и им постоянно пользуется  Рахим ов.  Этот  э лем ен т  
ор на ме нт а  рисуется обычно светлым фоновым цветом,  а н а 
звание  имеет — «она»,  значит , мастер  сам расц ени вает  фон 
как  из обра зит ельны й элемент .  Этот мотив столь  ж е  о б я з а т е 
лен в дек оре  гурум-сарай ских г л а з у р о в а н н ы х  сосудов,  ка к  
и из об ра ж ени е  спи ра левид ной  «змейки» в сосудах  М а в л я н о в а ,  
.Челиева,  С аб иро ва ,  Я р м ато ва ,  да  и вообще всех мастеров  
К а н и ба д а м а .

В более  массовой посуде эле мент  «ш обарг»  з а м ен яетс я  прос
то арочками,  которые нан осятся  пос ле довате льн о  медью и м а р 
ганцем. Это относится  как  к не больши м т а р ел к а м ,  т ак  и к ко
сам. В Г у р у м -С а р а е  к этому приему ч ащ е прибег ает  Турапов .
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К р а я  роскош ны х ля га н о в  часто дек ор ир ую тс я  решеткой из 
к в а д р а т о в  с ди а г о н а л ь н ы м и  пересечениями.  Нере дк о  можн о 
видеть  кле йма ,  з а п олне н ны е  косой сеточкой.  Эти элементы о р н а 
мента  встр еч аю тся  на  к е р а м и к е  к и ш л а к а  Чорку.

Ч а с то  С атим ов  уп отребл яет  э лем ен т  бело-голубого поля,  р а з 
деленног о  в о л н о о б р а з н ы м  зигзагом.  По самом у  к р а ю  блюдца 
обычно идет к а й м а  из треугольничков  или мелких  арочек.  Внут
реннюю часть  кос С атим ов  никогда  не расписывает .

Тради ц и и  Р и ш т а н а ,  где м а с те р а  всегда ст ар а ю тс я  украсить  
дно косы ор н а м е н т а л ь н о й  веточкой,  и мастеров  К а н и ба д а м а .  
которые р а с п р о с т р а н я ю т  декор  от ка й м ы  кр ая  на внутреннюю 
часть  боков ых поверхностей,  не на ход ит  у мастеров  гурум-сарай-  
ской ш ко лы под де рж ки .  Только  в очень больших косах  внутри 
легко  дек орир уе тс я  са мый крае ше к.  Х а р а к т е р  резного  у к р а ш е 
ния вокруг  н о ж к и  косы — п а н д ж а р а д о р  «юбочки»,  в Гурум- 
С а р а е  более  массивный и сглаж ен ны й .  Он состоит из плоских 
пол ук ру гл ых  выемок,  а не зубцов .  И н о г д а  г ур ум сарай цы  под 
м е ш и в а ю т  в ангоб  окись меди, и тогда  весь фон сосуда  пр ио б
ре т ае т  светло-голубой тон. Но в Г у р у м -С а р а е  он более  к р а с и 
вого бирюзов ого  цвета ,  а не такой  серо-голубоватый,  глухой и 
ровный, к а к  в к е р а м и к е  Р и ш т а н а  недавнего  прошлого.

Ц е н т р а л ь н у ю  часть  ля га н о в  и та воко в  з а н и м ае т  и з л ю б л е н 
ная  м а с те р а м и  к р е с т о о бр а з н а я  розет ка  «гире».  Она  п р е д с та в 
л я е т  собой те мно -би рюзовый и белый четырехлистник,  в с т ав л е н 
ный один в другой и з а в е р ш а ю щ и й с я  арочками.

В т а в о к а х  и косах  массового  производства  Са ти мов  \ пот
р е б л я е т  примит ивн ый э лем ент  «себолк» — трилистник,  компонуя  
из него очень простой декор.  Этот  эл е м е н т  в более  развитом  
и ус лож не н но м  ор на мент е  мы м о ж е м  увидеть  на  ж е л т ы х  б л ю 
д ах  масте ра  Юн ус ов а  из города  А н д и ж ан а .  Ч асто  Сат имо в н а 
р я д у  с кистевой росписью уп о т р е б л я е т  ш та м п звездочки,  для  
чего использует  семенные коробочки растения ,  широко р а с п р о 
страненного  в Средней Азии.

В росписи сосудов  С а т и м о в а  иногда  встречается  элемент , 
ассо ци и ру ющ ий ся  по рисунку с архит ект ур ны м арочным п о р т а 
лом.  Его м о ж н о  встретить  в росписях  риштан ских мастеров.  
Но,  если до последнего  времени роспись риш тан це в  отличают 
мелкие  ф о р м ы  и густота за по лне н ия  поля,  то д л я  росписи 
гурум- сар ай це в  х а р а к т е р н а  сочность и непринужденность .  Все 
эл емент ы вы пол нен ы без видимого  усилия ,  одним ка санием  кис 
ти, все они неп рав и льн ы по фо рм е  и грубоваты.  Всегда чувст
вуется  момент  творческой имп ровизации,  свойственный б о ль 
шим м а с те р а м ,— творца м,  а не ремесленникам.

Р и ш т а н  по п р а в у  счи тал ся  гл а в н ы м  гончар ным  центром 
Ферганы ,  и р и ш т а н с к а я  к е р а м и к а  отли чае тся  н а и бо льш им  р а з 
ноо бра зи ем  и и зы ск ан но стью  форм.  То лько  здесь изготовляли 
по ливные кувшин ы д л я  воды и поливные хумы, только  здесь 
д ел а ю тс я  с л о ж н ы е  сосуды д л я  вина в виде  утки «урдак».  Но 
б л а г о д а р я  тому,  что здесь  у ж е  д ав н о  сл о ж и л и сь  промышлен-
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ные форм ы изготовления  кер амики,  м асте ра  исп ыт али на себе 
влияние  ф абричного  про из водст ва  и городской ку льтуры конца  
XIX — н а ч а л а  XX века.  Н а п р и ме р ,  здесь  было  ш ир око  развито  
производство  ляган ов ,  по кр ытых  по серо-голубому фону чр ез 
вычайно сухой росписью глухими э м а л я м и ,  кото рые имити ро
вали ф аян сов ую  посугду.

Г урум -С арай,  на ход ясь  ка к  бы на  периферии,  сохранил т р а 
диции ферганской к е р а м и к и  в на иболее  чистом виде.  Гончары,  
р а бо т а ю щ и е  т а м , — н асто я щ и е  ху дожники-т ворцы ,  со зд аю щ ие  
духовные ценности социалистической культуры.  А в тради ц ия х 
их з а м еча тельн ого  кол лективного  искусства за к р е п ле н  весь д о л 
гий путь его существования .
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Таджикская глиняная игрушка. 
Гафор Халилов

В прошлом глиняную игрушку лепили во всех трех райо нах  
Т а д ж и к и с т а н а ,  где су щ еств о в ал о  гончарное  производство,  ее 
д е л а л и  в Ходженте ,  К а н и б а д а м е ,  Ура-Тюбе,  К ар а т аге ,  в селе
ниях Чорку,  Сахсиён.  Сох ра ни ло сь  ж е  ее производство  до н а 
стоящ его  времени толь ко  в двух  цен трах  — в селениях  К а р а т аг  
(Г ис сарс ка я  об ла сть)  и Б а ф о и  (близ  Ур а -Т ю бе ) .  В молодости 
д е л а л  игрушки т а л а н тл и в ы й  мастер-гончар  из Денау Халилов  
Б а д а л  (Уз бекс к ая  С С Р ) ,  он относится  к к арат агско й школе 
мастеров .

С вис тульки и пог ремушки,  п р е д на зн ач енн ы е  д ля  з а б ав ы  д е 
тям, в древности с л у ж и л и  магическим целям.  Ведь  почти до 
на стоящ его  времени их дел ал и ,  в основном,  к пра зд ни ку  весен
него равноденствия .  И с с л ед о в а т е ль  Е. М. П ещ ер ев а  связывает  
изготовление  глиня ны х свистулек в виде д р ак он ов  и змей с 
пр азд ни ко м весны, когда  нач ин алис ь  зе м леде льчес ки е  работы,  
с ш ир око  распр остра не нн ым  в Средней Азии поверьем,  что змея  
и д ра к он  я в л ял и сь  храни тел ям и,  или власти тел ям и,  вод. По ее 
мнению, этим о б ъя сн яе тся  постоянное присутствие их и з о б р а 
ж ен ий среди свистулек ,  изг отовлявшихс я  к весеннему п р а з д н и 
ку и п р е д н а зн а ч а в ш и х с я  д л я  вы зы вани я  д о ж д я  '.

К а к  и гончарное  дел о  в целом,  изготовление глиняной 
игрушки существует  с древн ейш их времен:  отде льные  обр азц ы

140. Г. Х алилов. 
М астер тадж икской  
глиняной игрушки

1 См.: П ещ ерева Е. М. 
Гончарное производство 
Средней Азии. М .—JT., 
1959, с. 108.

2 См.: М еш керис В. А.

Терракоты  С ам ар к ан д 
ского музея. Л .. 1962.
с. 33.

3 К оллекция не оп ублико
вана, находится в ма-
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ее и ф р а гм е н ты  о б н а р у ж и в а л и с ь  а р х еолог ам и  вместе  с к е р а м и 
кой еще в сл оя х  античного периода .

Н е ре дк о вместе  с ке рамикой и т е р р ак о т о в ы м и  с к у л ь п т у р а 
ми, и з о б р а ж а ю щ и м и  людей и бо же ств а ,  о б н а р у ж и в а л и  фигурки 
животных,  л о ш а д ь  с седоком и другие.  Многие  и з о б р а ж е н и я  
имели магическое  значение ,  связь  с тем или иным ритуалом.  
Б о л ь ш а я  кол лек ц ия  террак от ,  среди ко торы х встречаютс я  иг
рушки,  находится в Ре спу б лик ан ско м  музее  истории культуры 
и искусства  в С а м а р к а н д е .  Они оп реде лен ы спе ци али ста м и ка к  
терр ак от ы V -VIII  веков и отнесены к эф талитск о-тю ркс кой  
э п о х е 2. П р е к р а с н ы е  о б р аз ц ы  игру шек в виде  л о ш а д к и  со в с а д 
ником, птички и курильницы,  выполненной в виде  ф а н т а с т и ч е 
ского животного,  несущего  на спине ч аш у  для  благовоний,  н а й 
дены архе ологами в Шах ри ст ан е ,  ра спо лож ен но м не да лек о  от 
Ура-Тюбе. Они д ат ир ую тся  V I — V I 11 в е к а м и 3. Эти с к у л ь п ту р 
ные и зо б р аж ен и я  интересны в том плане ,  что они пре дста вл яю т  
собой явление  доис ламс к ог о  периода .

В этнограф ическ ой лит е р а ту р е  почти нет сведений о г л и н я 
ной игрушке Средней Азии. С р е д н е а з и а т с к а я  гл и н я н ая  иг руш ка 
до на ч а ла  XX века  музе ям и не собиралась .  Ко л л ек ц и я  игру
шек,  со бр ан н ая  в на ч а ле  века  О. М. Кор жи нс ко й ,  вероятно,  
единственная  в своем р о д е 4. Эти игрушки н а ч а л а  века  с о х р а 
няют в своей ф о р м е  и мане ре  отдел ки  тра ди ц ио нн ы е черты, 
с к л а д ы в ав ш и е с я  в течение  п ред ше ствующ их  столетий.

Л е п и л и  игрушки не толь ко  м асте ра -гонч ар ы,  их д е л а л и  т а к 
ж е  в местах,  где с у щ ествов ало  ж ен ск о е  прои зводство  го н ч а р 
ной посуды — в группе селений С а м с о л ы к  в К ар атеги не ,  в гр уп 
пе селений Г у м б у л а к  в Ф а й з а б а д с к о м  районе,  в селении З и д д ы  
Варзобско го  района,  в селениях Т о ш б у л а к  и Туд а  Алмасинско-  
го района.  И г р у ш к а ,  т а к  ж е  ка к  и изготовленна я  та м посуда,  
д е л а л а с ь  неполивной,  распи сывал и ее белы м ангобом, н е с л о ж 
ным узором в виде  полос  или точек или не р аспи сы вали вовсе. 
Это  были главны м об разо м  свистульки в виде  зверей и ж и в о т 
ных со свистком или с погремушко й — последние  п р е д н а з н а ч а 
лись д ля  са м ы х  маленьких,  которые еще не могли з а б а в л я т ь с я  
свистком.  Д л я  детей ма ст ер и ца м и д е л а л а с ь  т а к ж е  м и н и а т ю р 
ная глин яна я  посуда , п о в т о р я ю щ а я  в точности ф о р м ы  больш их 
сосудов.

Гли н ян ая  игру шка  из села  Б а ф о и  (близ  Ура-Т юбе)  п р и в ле 
ка л а  к себе вни ман ие  люб ителей народного  искусства .  М а л е н ь 
кие птички и лоша дки -с вис ту льк и пр о д ав ал и сь  на ура-тюбин-  
ском б а з а р е  вместе  с други ми изделиями.  После  того, к а к  иг
рушка ми з а и н те ресовался  лю бит ель- ко ллекц и оне р  Г. М. Блинов,  
от ыска вший  из готовлявше го  нх мастера ,  безвес тная  иг руш ка и 
никому не известный мастер  приобрели ши рок ую  п о п у л я р н о с т ь 5.

К а к  и у б ол ьш инств а  на род ны х  мастеров  б ио гра фи я  Г аф ора  
Х ал и л о ва  очень проста .  Сын бе дня к а  кресть яни на ,  с десяти  лет  
он был от дан  в обучение к родст веннику-гончару Хидиру,  ко то 
рый имел м асте рску ю и д е л а л  д ля  б а з а р а  и на з а к а з  гончар-

териалах северотадж ики- 
станской археологической 
экспедиции (н ачальни к 
Н. Н. Н егм атов). Х ра
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фондах И нститута исто 
рии имени А. Д ониш а 
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4 Х ранится в М узее а н т 
ропологии и этнограф ии

АН С СС Р (Л ен ин град) 
под № 3540-41 77.
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1

ную посуду,  а д в а ж д ы  в году — к п р а зд н и к а м  Н а в р у з  и Р а м а 
з а н — лепил  игрушки.  Н а с м о тр е л с я  Гафор,  к а к  лепи л их старый 
мастер ,  и запом нил.

Своей мастер ск ой Г аф о р  т а к  и не об за велся ,  до  д ва дц ати  
пяти лет  р а б о т а л  у мастера .  После  революции он тр и д ц ать  лет 
пр о р а б о та л  гончаром в ура-тюбинской ар тел и «К расны й труд»,  
где д е л а л  в основном горшки и миски,  иногда д л я  з а б а в ы  р е б я 
тишек  лепил по старо й п ам яти игрушки.  Изве стность  пришл а 
к нему у ж е  в старости.  О т к р ы л с я  и расцвел  его т а л а н т  как-то 
вдруг.  И р а н ь ш е  мастер  лепил игрушки,  но д е л а л  это без з а 
дора ,  без особой выдумки.  К ог да  ж е  за ин тер есовал ис ь  игр уш 
кой взрослые,  спец иа лис ты и любители,  пробудилось  в мастере  
скры тое  до  того чувство  х у д ож ни ка .  И о д ар и л о  оно радостью 
и самого  тво рца ,  и люб ит елей  народног о  творчества .

М а с те р а - г о н ч а р ы  всегда хорошо зн а ю т  свойства глин и ме 
ста,  где они за легаю т .  Чт обы  получить  хорошее  тесто,  исполь
зуют д в а  вида  глин — ж е л т у ю  и белую.  С м е ш и в а ю т  их в оп ре
дел енной пропорции — две  части ж е л то й  с одной частью белой.  
Пер ед  за месом белую глину з а м а ч и в а ю т  на  сутки.  В тесто д о 
б ав л я ю т  д л я  связки мелко на р е за н н у ю  шерсть  или ка мы ш овы й

хранится в ф он дах м узея есть они и в краеведче- 
И нститута истории имени ских музеях Тадж икнста- 
А. Д ониш а АН Т адж С С Р . на и в ряд е  ц ен траль

ных музеев страны.

141— 142. Г. Х алилов.
Д р ак он .
И груш ка. 1978
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пух. Готовое тесто д е л я т  на  больш ие ком ья ,  у к л а д ы в а ю т  их в 
тени и н а к р ы в а ю т  тря п к а м и ,  чтобы оно не з асы хало.

Л е п я т  игрушку,  сидя на  з е м л е  за  не бо льши м столиком.  П р о 
цесс лепки  четко д ели тся  на три операции.  П е р в а я  — изг отовл е
ние свистяще й д ет а л и  будущей игрушки — свистка  «лулак» .  
Свисток п р ед ста вляет  собой ш а р и к  с вы тян уты м хвостиком,  в 
котором специальной пал очкой д е л а ю т с я  д в а  с о о бщ а ю щ и х с я  о т 
верстия,  б л а г о д а р я  им и об р аз у ет с я  сви ст ящ ий  звук.  Выл епи в 
к а ж д у ю  т а к у ю  д ет аль ,  мастер  о б яз а т е л ь н о  подует  в нее, по 
свистит,  проверит,  к а к  она  звучит.  Одн овре менн о  за г о т а в л и в а е т  
15— 20 свистков.  Тако й свисток  у ж е  и сам  по себе игрушка.  
На  ш ар и к е  пал очкой д е л а ю т  г л аза -д ы ро ч ки  и рот, а на брю шке  
вмятины и лапк и.  Т огда  он по луча ет  новое  н а з в а н и е  «булбу-  
акча»  — соловушка.

В т о р а я  оп ера ци я  —  ле п к а  ту ло ва  иг руш ки и вмонтиро вание  
в нее свистка .  Ком глины р а с к а т ы в а е тс я  в жгут ,  п р и п л ю щ и в а 
ется с обеих сторон.  И з  о б р аз о в ав ш и х с я  утолщ ени й ле п я т  пары  
передних и за дних ног — об р аз у ет с я  т у ло ви ще  с ч еты рьм я н о г а 
ми. Н а д  за дней парой ног п а л ь ц а м и  д ел а е т с я  углубление ,  в 
которое  в к л а д ы в а ю т  свисток,  его хор ошо под гоняют и об мазы -

143. Г. Х алилов.
Д ракон .
И груш ка. 1978
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вают глиной. Он одновременно становится  и хвостом,  лихо з а 
др ан н ы м  вверх.  Ино гд а  под свистком пр иле пл яет ся  ж гу ти к  — 
хвостик,  конец которого м о ж е т  вдруг  по воле масте ра  п р е в р а 
титься в голову змеи и опу тать  туло во  и шею игрушки.

Третья  опе рация  -  ле пк а  головы.  Ком глины раска ты вае тс я  
в жгут ,  один его конец пр и пл ющ ив аетс я ,  из него л еп ят ся  с н а 
ч ал а  са м ы е  вы сту п аю щ ие  дет а л и  рога,  уши, гребень,  веерооб
р а з н а я  пли зо н т о о б р а з н а я  корона  и прочее. Бо л ьш и м  пальцем 
ловко  д е л а ю т  вм яти ны  —  впа дины  д л я  глаз,  затем  вытягивают 
нос и, в зависимости от зад ума н но го ,  в ы леп ляю т  пасть в виде 
воронки,  в виде щели,  которую пр оре заю т острием палочки,  или 
в виде округл ого  отверстия .  О б яз ател ьн о й  д ет а л ь ю  почти всех 
игрушек является  язык,  то круглы й мясистый,  то длинный,  сви
саю щий над  нижней губой, клык и и зубы,  что вместе  придает  
фигу рке  вид свирепый и грозный.  Из  небольших комочков  глины

144. Г. Х алилов.
Д раконы .
И груш ки. 1970-е гг.
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лепят ся  две  чашечки д ля  глаз,  которые с а ж а ю т  во впадины. 
В чашечки н ал еп л яю т  еще по шари ку,  п р и д а в л и в а ю т  их, д ел а ю т  
отверстие — и вот с т ра ш но е  чудовище у ж е  смотрит  на мир уд ив 
ленно широко раскр ы ты м и глазами .  Из  нижней части жг ут а  
ле пя т  шею, готовую голову н а с а ж и в а ю т  и пр и леп ляю т к тулову.  
Игрушк и хорошо про сушивают  на солнце  и о б ж и г а ю т  в спец и
альной печи.

У масте ра  есть свой ритм в изготовлении типов игрушек.  
Трудно склонить  его лепить  одних дэвов  или драк оно в ,  которые 
особенно нр авят ся  лю б ит елям  глиняной пластики.  Вы лепив их 
по одной-две пары,  мастер неизменно переходит  к лепк е  других 
видов,  в к а ж д о м  из них точно под би ра я  дет али и используя  
привычные приемы отделки,  на д е л яя  к а ж д у ю  игруш ку какой-то  
своей особенностью.  Ма сте р  д ае т  н а з в а н и я  всем и груш кам .  Их 
более  пят на дца ти  — это у ж е  упо м инавши йся  дьяв ол ,  или демон

145. Игруш ки  
перед обж игом
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(дэв,  д и в ) ,  д р ак о н  ( а ж д а х о ) ,  зм ея  ( м о р ) ,  о б ез ья н а  (м айм ун ) ,  
л о ш а д ь  (а сп ) ,  ко рова  (гов) ,  бык ( баз го у ) ,  горный козел  (огу) 
и другие .

Н а и б о л ь ш е й  сл о ж н о с т ь ю  в л е п к е  игруш ек от личаю тся  две 
ее д е т а л и  — свисток,  от которого  завис и т  звук,  и ле пк а  головы. 
Но  если в двух  оп е р а ц и я х  —  в изготовлении свистка  и т \ л о в а  — 
д ет а л и  лепя тся  почти однообразн о,  то  в ле пк е  голов  можно 
н а б л ю д а т ь  бесчисленное  мно гоо брази е  форм и вариан тов .  И м е н 
но здесь  пр о я в л я е тс я  б ол ьш е  всего ф а н т а з и я  творца ,  его изоб
ретательность .  В большин стве  своем игрушки Г а ф о р а  Халил ова ,  
в отличие  от к а р а т а г с к и х  и игру ше к из У бы, имеют широко 
р а с к р ы т у ю  пасть,  к а к  п рави ло  с к л ы к а м и  и зубами,  со св ис аю 
щим язык ом.  О тли чител ьно й чертой ура-тюбинск их игрушек 
я в л яе т с я  по садка  головы на  пр ямой длинной шее  в двух р а к у р 
сах  — п ря м о  по отнош ению к туло ву  и повернутой вбок.  Д р у г а я  
особенность  — место р а с п о л о ж е н и я  свистка .  Если д л я  игрушек 
из Убы х а р а к т е р н о  устройство свистка  сбоку,  то в ура-тюбин- 
ских он обычно б ы в ае т  помещен в хвосте.  В ура-тюбинских 
и г р у ш к а х  свисток  сбоку д ел а е т с я  редко  и пре имущественно в 
тех  случа ях ,  ког да  это  диктует ся  конструкцией игрушки — в 
иг р у ш ка х  со в зд ы бл ен н ы м  хвостом,  с седоком и других.  Х а р а к 
терно,  что в современной к а р а т а г с к о й  игруш ке свисток вообще 
з а ч ас т у ю  отсутствует,  особенно в такой,  к а к  шер ( л е в ) — он 
обычно лепит ся  с по днят ым  могучим хвостом - или у игрушек,  
и з о б р а ж а ю щ и х  ве р б л ю да  и л о ш а д ь .  Отсутствует  свисток и в 
с а м а р к а н д с к о й  игрушке.  Это,  вероятно,  мо ж н о  объясн ить  у т р а 
той ее основной игровой функции.  И г р у ш к а  становится  все бо
л ее  д ек ор ати вн ой 6.

Д л я  изготовления  и от дел ки  игру ше к примен яют ся  две  д е р е 
вянные, хорошо  от по лир ова нн ы е  па лочки  — одна  потолще, кр уг 
л а я  в сечении, вто р а я  тонк ая ,  плоск ая ,  с острым ребром; у 
п ал оч ек  один конец заостренный,  др угой тупой.  Этими па лоч 
к а м и  и в ы по лня ю тс я  все опе рации при фо р м о в к е  игрушек и при 
их отделке .  П о с л е  того,  к а к  иг ру ш ка  выл епл ена ,  ее д в а ж д ы  
ор на м ент ир ую т- — п а л о ч к а м и  д е л а ю т  надрезы ,  дырочки,  ш тр и 
хи ■— все это вы по лня ется  по сырой глине.  З а т е м  игруш ку су
ш ат  и об ж иг аю т .  П о с л е  о б ж и г а  ее ок у н аю т  в раствор  извести 
или бел ой глины гилбута ,  д е р ж а  за  свисток,  который не по
к р ы в а ю т  краск ой,  д а ю т  подсохнуть и расписываю т.  Игрушк и,  
о к р а ш е н н ы е  в ра створе  светлой глины,  имеют благород ный  цвет, 
их часто  о с т ав л я ю т  те перь  нер асписанными.  Н а  них особенно 
хорошо з а м е т н а  р е л ь е ф н а я  отделка .

Р а с п и с ы в а ю т  игрушку,  к а к  правило,  д в у мя -тр е м я  к рас к ами  
(синей,  красной,  зеленой)  сам о де л ь н ы м и  кисто чка ми (при вя 
з ан н ы м  к па лоч ке  пучком шерс ти) .  В ст ар и ну  д л я  росписи ис
по л ьз о ва л и  естественную м и н ер альн ую  к р а с к у  ки рпично-кр ас 
ного цвета .  И г р у ш к у  по к р ы в а ю т  поперечными кра сн ыми  и сини
ми полосами.  Гл аза ,  рот, пасть,  а иногда , д л я  большего  э ф ф е к 
та,  всю голову,  з а к р а ш и в а ю т  полностью одним цветом.

в С овременная керам ика 
м астеров Средней Азии. 
М., 1974, с. 27—28.
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П е р в о н а ч а ль н о  дэвы были б ож еств ам и индо-иранских на ро 
дов. Когда -то  им поклонялись ,  их и з об ра ж ени я  по мещ али  в х р а 
мы, ж и л и щ а .  Но  с появлением зо р о астр и зм а  древние  религиоз
ные пр ед ставл ен и я  и с вяза нн ы й с ними пантеон богов претер
пев аю т изменения .  Д э в  из доброго  божества ,  пок ровительст
вующего человеку,  пр ев ра ти лся  в народных верованиях  в сущ е
ство злое,  ж е с т о к о е 7. Н а р о д н а я  ф а н т а з и я  н аделяе т  его свер хъ
естественными качеств ами.  Это  человекоподобное  существо с 
огромной головой,  увенчанной рогами,  с огненными глазами,  
огромны м носом в виде к а р н а я  ( б ол ьш ая  медная  т р у ба ) ,  с 
пастью,  к ак  пещера ,  с тулов ищем,  покрытым длинной шерстью. 
Вид его у с т р аш а ю щ и й  и свирепый. И з  всех злых  духов дэв -  
ч у дс ви щ е  сам ое  грозное  и м о г у ч е е 8. И з о б р а ж е н и я  дэвов ,  сцены 
единоборства  с ними известны по персидским миниатю рам,  ил
лю ст р и р у ю щ и м  поэму «Ш ах-н ам е» .  Это зл ы е духи со страшным 
оскал ом  на дьявол ьс к их  мордах ,  прячущи еся  за ск а л а м и ,  под
с т ер егаю щи е  свою жерт ву ,  пр е д в е щ а ю щ и е  смерть,  гибель.  И з о б 
р а ж е н и я  дэвов ,  известные по ми ниатю рам,  и дэвы Г а ф о р а  Ха
ли л о в а  имеют много сходного.  Ур а-тюб инска я  игруш ка — плод 
народной ф а нт аз ии ,  и в ней не могли не воплотиться  предания  
старины.

Не менее за гадо ч ны м н интересным явлением в игрушке 
пр едста вляетс я  из о б р а ж е н и е  змеи.  Ч а щ е  всего она оплетает 
тулсво  дэва ,  в ы г л я д ы в а я  из-за его головы, иногда  их две,  иног
да  головой змеи о к ан чи ва ю тся  рога,  язык,  хвост дэва.  Сами 
мастер а  об ъясн яю т,  что змеи — это сила и могущество  дэвов 
и драко нов ,  они т а к  могущественны,  что им повиновались  змеи. 
Змеи ,  кр оме  того, их охр аняют.  Е. М. П ещ ер ев а  усматри вает  
в ура-тю бинск ом тре хгл авом  д ра к он е  с обвившей его шею д в у 
главой змеей о т р а ж е н и е  широко распрост ранен ног о  в Средней 
Азии пр ед ста влени я  о ж из нен но м н а ч а л е 0 и плодородии.

С в о еобраз ну ю  группу со ста вл яю т  игрушки в виде птиц. Их 
д е л а ю т  с больш им и кл ю вами,  с поднятыми вверх крыльями,  
словно готовыми к полету,  на одной круглой в основании н о ж 
ке-подставке .

И гр уш к и Г а ф о р а  Х ал и л о ва  традиционны,  хотя в них есть 
отличия  от известных нам стари нны х о б р а з ц о в 10. Очевидно,  к 
наибол ее  тра ди ц ио нн ым следует отнести таки е  классически з а 
вершенные по ф о р м е  композиции,  к а к  др ак он ы,  дэвы,  да  п всю 
в целом ф ант ас тич еску ю  зверин ую и птичью группу. Но м а 
стер — бо льшой ф ант аст ,  и, вероятно,  только  им придум аны  и 
созданы  с л о ж н ы е  и иногда чр езмерно перег ружен ные  ком по зи
ции дэвов  с обезьяной на рогах или с лягу ш к ой в открытой 
иасти.  В традиц ион но й игру шке есть, несомненно,  еще много 
заг адо ч но го  и неизученного.

В Т а д ж и к и с т а н е  на сегодн яшни й день Гафор  Халило в  по 
сути дела  единственный мастер,  который более  или менее регу
л я р н о  з а н я т  этим промыслом.  К сож алени ю ,  в лен инаба дс ком  
ф и л и а л е  Художеств ен ног о  фонд а  д ело  поставлено не очень хо-

7 См ; М уродов О. П р ед 
ставлен ия о дэвах  у тад
ж иков средней части д о 
лины  З е р авш ан а .— С о

ветская этнограф ия, 1973, 
№ I, с. N8. 

н Там ж е, с. 150—154.
9 См.: П ещ ерева Е. ЛГ

Гончарное производство 
Средней Азин. с. 107.

10 Там ж е, с. 105.
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рошо: у м асте ра  часто нет топлива  или не приходит  по не ск оль 
ку месяцев маш и на ,  чтобы увезти его изделия .  Мастеру прихо
дится иногда з а р а б а т ы в а т ь  на ж и з н ь  отнюдь не игрушкой,  а 
изготовлением грубых и трудоемки х тану ров  — печей для  в ы 
печки лепешек.  У него нет учеников.  Хотя пре кр асн о зн ает  это 
дело  и хорошо лепит  игрушки его сын Га до  Гафоров .  В Бего- 
вате  (Узбе кск ая  С С Р )  ж и ве т  пл емянн ик  Х ал и л о ва  молодой 
одаре нный мастер  Х ам ид  Карим ов.  Его отец был гончаром и 
т о ж е  лепил игрушку.  Иг ру шк и Х амид а  К а р и м о в а  отлича ютс я  
примитивностью и какой-то  наивностью.  У м асте ра  за метно 
стремление  к скульптурности.  Это молодой и на наш взг ляд  
перспективный мастер.  Необх од им о  уд ел ять  больш е вниман ия 
молодым мастерам ,  с о з д ав а т ь  т аки е  условия,  которые бы спо
собствовали преемственности народного  творчества .



Б. X. Кармышева
Юрта в современном быту узбеков. 
Мастера ее убранства

Р е ш е т ч а т а я  юрта ,  к р ы т а я  войлоком,  столь  х а р а к т е р н а я  для  
дореволю цио нного  быта  ка за хов ,  киргизов ,  к а р а к а л п а к о в  и 
туркмен,  ш иро ко б ы то в а л а  и среди полукочевых узбеко в  — в 
не ор ош аем ой  зоне она  нередко была  единственным видом ж и 
л и щ а  1 Ю р т а  х а р а к т е р н а  преи муществе нно д л я  той части н а 
селения ,  ко т о р а я  с в я з а н а  своим пр ои схож ден ием  со средневеко
выми кочевыми у з б е к а м и  Д а ш т и - К и п ч а к а  2. В нас тоящ ее  время 
юр та  у у зб еко в  в той или иной мере  с о х ра н яет ся  в К а ш к а да р ь -  
инской и Су р х ан д ар ьи н ск о й  о б ла с т я х  Узбе кск ой С С Р ,  преиму
щественно в степных и низкогорн ых ра й о н ах  с овцеводческо-  
зерновод чес ким н ап рав лен и ем  хоз яйства .  М ес та м и  наибольшего  
ее р аспр ос тране ни я  я в л яю т ся  Д е х к а н а б а д с к и й  и Байсунский 
район ы на юге Уз бе ки ста н а  и п ри ле гаю щ и й  к  ним Чаршан гин -  
ский район Туркмении.

О д н а к о  в на ш и дни среди узбеко в  юр та  расп ростране на  з н а 
чительно меньше, чем у каз ахов ,  киргизов ,  к а р а к а л п а к о в  и т у р к 
мен. О б ъ яс н яе т с я  это не тем,  что исчезает  с а м а  традиция,  что 
при наличии бла гоустроенны х домов юрта  не ну ж на ,  а тем, что 
трудно приобрести реш етч ат ый остов д л я  нее. В Узбекистане  
нет спе ци аль ны х  артелей по изг отовлению решеток  юрты, как 
в Туркм ен ии и К а з а х с т а н е 3, а ст ар ы е  м а с те р а  уходят ,  ма ло  или 
вовсе не о с т а в л я я  учеников.  Трудно бы вае т  приобрести и доб-

147. М астерицы  в ю рте 1 О писание узбекской  ю р
ты и ее  убранства см.: 
За д ы хи н а  К. Л. Узбеки
дельты  А м ударьи .— Т ру
ды  Х орезмской археоло-

го-этнограф ической экс
педиции. М., 1952, т. 1, 
с. 355, 356. Кармышева  
Б. X. У збекн-локайцы  ю ж 
ного Т адж и кистана .—
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рокачественные войлоки,  а в собственном хозяйстве  не всегда 
бывает  достаточно шерсти д л я  их изготовления  в том большом 
количестве,  которое  требуется  д ля  покрытия юрты.  Эти т р у д 
ности в нема лой степени обусловл ены  нед опониманием п о л о ж и 
тель ны х сторон юрты, тенденцией т р а к т о в а т ь  ее ка к  пе реж иток 
старины,  п о к а з а те л ь  некультурности.

Ч е ж д у  тем исследователи,  относя  юрту к лучш им  д о с т и ж е 
ниям кул ьтуры тюрко-мон гольских народ ов  в прошлом,  с п р а 
ведливо считаю т ее одним из самых соверше нных видов  пе ре
носного ж и л и щ а .  О тм еч а я  п ол ож и тел ьн ы е  кач еств а  юрты,  ис
сл ед ов атели обычно по дче рк ива ют  гл авны м о браз ом  в о з м о ж 
ность быстро собр ать  и р а з о б р ат ь  ее, лег ко  перевезти вьюком 
в мало до сту пн ые  места,  бо ль шую в м е с т и м о с т ь 4. О д н а к о  с к а 
за нн ым не исчерпы ваютс я  ее достоинства .  Д л я  степных,  п олу
пустынных и пустынных областей  Средней Азии очень важно,  
что в юрте  в ж а р к о е  время года бы вае т  прохладно.  Н а  лето 
стены ее п о к ры ва ю т  л и ш ь  циновкой из к а м ы ш а  или чия,  ко то 
р ая  к тому ж е  м ож ет  быть  легко  свернута ,  поэтому юрта  хо ро 
шо продувается  ветром.  Д а ж е  в безветрии,  б л а г о д а р я  наличию 
высокого купола  с в ы т я ж н ы м  отверстием наверху,  воздух в ней 
пр ек расно  циркулирует .  Если в глинобитных и кирпичных д о 
мах,  обычно наглухо з а к р ы т ы х  в летн юю  ж а р у ,  всегда  не ск оль 
ко сыро и за тх ло  (хотя и п р о х л а д н о ) ,  то воздух в юрте  о т л и 
чается  исключительной лег кос тью и свежестью.  И менн о  это к а 
чество от меча ют  местные ж и те л и  к а к  одно из л учш их  д о ст о 
инств юрты.

Ю рта  у узбеков  стави тся  на хорошо  у т р а м б о в а н н у ю  и не
ско лько  возвыш енн ую пло щ адк у.  Б л а г о д а р я  этому пол ее всег
д а  бы вае т  сухим. К ро ме  того, кошм ы,  ко вры  ( тк ан ые из шерсти 
или сши тые  из овечьих п козьих ш ку р)  и ва тны е  о д ея л а ,  п о к р ы 
в а ю щ и е  пол, н а д е ж н о  з а щ и щ а ю т  об ит ателей юрты от сырости.

Б ы тов ан и е  юрты ( н а р я д у  с оседл ым ж и л и щ е м )  в Байсун-  
ском,  Д е х к а н а б а д с к о м  и Ч а р ш а н г и н с к о м  р а й о н ах  обусловлено 
к ак  экономическими,  т а к  и этническими ф а к т о р а м и .  Б л а г о д а р я  
отгонно-пастбищной фо рм е  ов це водс тва  п р о д о л ж а е т  с о х р а н я т ь 
ся утил и т а р н а я  функц ия юрты к а к  переносного  ж и л и щ а ,  и н а 
ряду  с этим имеются  б ла гоп ри ятн ы е  условия  д л я  изготовления  
самой дорогостоящ ей ее части -  войлочного покрытия.  Б л а г о 
д а р я  ж е  к ом п акт но му  расселени ю и численному превосходству  
в этих р а йо н ах  кун гратов  (одной из кр уп ней ших э т н о г р а ф и ч е 
ских групп в составе  узбеков,  в наи бо льш ей  степени с о х р а н я 
ющей в быту реликт ы традиц ионно й ку льтуры пол укочевых в 
прош лом узбеко в  д аш ти- ки пч акс ко го  пр ои схожд ен ия )  здесь  
у д ер ж и в а е т ся  и о б р я д о в а я  функц ия юрты к а к  свадеб ног о  ж и 
лищ а.

Сохр ане ни е  юртой об ряд овой функ ции оп ределяе тся  б ы т о в а 
ние ее и к ак  повседневного ж и л и щ а ,  ибо с в а д е б н а я  юрта  п р о 
д о л ж а е т  с л у ж и т ь  новой семье и в дал ь н е й ш ем ,  если д а ж е  эта 
семья  ж и ве т  постоянно в к и ш л а к е  и ее члены не я в л я ю т с я  ча-

Труды И нститута и сто
рии. археологии и этн о
графии АН Т адж С С Р . 
С тали набад , 1934,
т. XVU1, с. 134; Ш ани-

язов К. У збеки-карлуки  
Таш кент, 1964, с. 95—101: 
Э тнограф ические очерки 
узбекского сельского н а
селения. М., 1969, с, 115—

119; Ш аниязов К. Ш. К 
этнической истории у з
бекского народа Т аш 
кент, 1974, с. 224—234 
Источником для  написа-
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банами.  О д н а к о  фу нкции юрты в таких  случа ях  суж аю тся  — 
она  используется  в основном в качестве  временного (сезонного) 
ж и л ь я ,  а роль  постоянного ж и л и щ а  п р и н а д л е ж и т  ст ац ио на рн о
му дому.  В ю ж н ы х р ай он ах  про до лжи тельн ос ть  использования  
юрты 7 -8 месяцев  ( а п р е л ь -  ок т я бр ь ) .  С тар ы е  люди обычно 
с тремят ся  про дл ить  пре бывани е  в ней. В холодное  время для  
об огре ва н ия  с т ав я т  с а н д а л 5, но не р а з в о д ят  в юрте  костер,  как 
это было  в прошлом.  По  своей конструкции уз б е к с к а я  юрта  от
л ич ает ся  от юрты других народ ов  л и ш ь  в дет алях .  Описание 
их не входит  в з а д а ч у  данн ой статьи.  По внешне му  виду она 
о тли чае тся  от юрты соседних н арод ов  тем, что ее войлочный 
покров с кр еп ля ется  с по мощ ью не арканов ,  а широких белых 
х л о п ч а то б у м а ж н ы х  лент  д о ма ш н е го  производства .  Это придает 
юрте нарядность .  Внутри юрты ленты того ж е  назначе ни я  бы
ва ют  кра сн ыми ,  ка к  и ш ерстяны е о р н ам ент ир ов ан ны е  ленты 
разли чной ширины, с п ом ощ ью  которых ск ре п ля ю тс я  м е ж д у  со
бой части ее дер евянн ого  к а рк аса .

Внутренность  юрты по своему на зн аче нию д ел и ла с ь  в про
шлом (когда  она  б ы ла  единственным видом ж и л и щ а )  на три 
части:  прос транс тв о  сп р а в а  от входа отводилось  под кухню 
(не вдале к е  от входа  — очаг,  д а л е е  на низеньких помостах 
или ка м н ях ,  а т а к ж е  в навесных с у м к а х -  посуда,  за п асы  воды, 
молочны е продукты,  хлеб,  соль,  чай ) ,  с л е в а -  под кладовую 
(здесь р а з м е щ а л и с ь  мешки с з а п а с а м и  продуктов ,  а т а к ж е  пред
меты в основном м уж ск ог о  обихода  — седла ,  сбруя , перемет-

148. Ю рты на отгонны х
п астбищ ах.
У збекская  С С Р

ния настоящ ей статьи  по
служ или полевые этн о 
граф ические и сследова
ния автора 1945—1978 гг. 
в С ам аркан дской , Каш-

кадарьннской  и Сурхан- 
дарьинской  областях Уз
бекистана, юго-восточной 
Туркмении и южном Тад
ж икистане.
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ные сумы, арка ны ,  разл и ч н ы е  о р у д и я ) ;  между этими д ву мя  х о 
зяйственны ми частями сам ое  больш ое пространство,  устла нн ое  
кошм ами,  па л а с а м и ,  овечьими и козьими ш ку ра м и ,  сл у ж и л о  
местом сна,  приема пищи,  заня тий  рукоделием,  при ема  гостей. 
Здесь ,  у стены, против  входа,  с к л а д ы в а л и  постельные п р и н а д 
л еж но сти и тюки с одеждой .  Вещи с к л а д ы в а л и  обычно в три 
стопы (число и высота  этих  стоп зав ис ел и от за жи точ но сти 
хо зя ев) ,  основанием к а ж д о й  из которых с л у ж и л  низенький 
д ер евянн ый  р а с к р а ш е н н ы й  или резной ш к а ф ч и к  или ковровый 
мешок,  сшитый в виде сундука  и н а з ы в а е м ы й  мапро мач,  ма- 
прач  или н а п р а ч 6. Сл о ж ен н о е  та к и м  о б р аз о м  семейное  добро  
н а з ы в а л о с ь  д ж у к  (б у к в а л ь н о  вьюк) .

В н астоящ ее  время внутреннее  убра н ств о  юр ты  в з н а ч и 
тельной степени п р о д о л ж а е т  остав атьс я  тра диц ионны м.  О б ъ я с 
няется это сохранением юртой своей обря дов ой функции:  в с в а 
дебном ж и л и щ е  р а з м е щ а е т с я  при даное  невесты,  с о д е р ж а щ е е  
установленный традици ей набор предметов ,  и к а ж д ы й  предмет  
з а н и м ае т  в юрте пре дна зн ач ен но е  ему место.

Относительной устойчивости внутреннего  уб ран ств а  юрты 
способствует и наличие  постоянного  ж и л и щ а ,  ибо в нем р а з 
м е щ а ю тс я  т аки е  новые вещи,  к а к  vleбeль и городское  кухонное  
оборудование ,  утварь ,  элек тропр иборы.

Н о и интерьер юрты не остается  неизменным.  В тех случаях ,  
когда юрта  яв л яе т с я  до полнением основного  ж и л и щ а ,  в ней 
отсу гствуют кухонная  утварь  и предметы хозяйственного  назна-

149. И нтерьер юрты  
м ол одож ен ов . 
Д ехк ан абадски й  район, 
киш лак Тар-Капчигай

2 О происхож дении п олу
кочевой части узбеков 
см.: К армы ш ева Б. X.
Очерки этнограф ической  
истории ю ж ны х районов

Т ад ж и ки стан а  и У збеки
стан а. М ., 1976.

3 В К азах стан е  н алаж ен о  
производство пром ы сло
выми артелям и  не толь-
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чения (эти вещи з а н и м а ю т  свое установленн ое  место лиш ь в 
юрте ч аб а н о в  на отгонных п а с т би щ а х ) .  В той части юрты,  где 
в прошлом б ы ла  кухня,  теперь  стоят  обычно небольшой шкаф 
с чайной посудой и сладостями ,  шв ей на я  м аш и на ,  дет ска я  колы
бель.  Н а  месте седел и меш к ов — тумбо чка  с радиоприемником 
или стол с книгами,  настольной лампой ,  а иногда д а ж е  с теле
визором.

Д ж у к  по -п реж не му явл яе т с я  главным  укр аш ени ем  юрты. 
В нем, однако ,  т а к ж е  про из ошл и изменения,  в основном к а с а 
ющ иеся  состава  вещей и особенно вида  и ка че ств а  тканей,  из 
которых они изготовлены. Место  д ер евян н ы х  ш ка ф ч и к о в  или 
ков ро вых ч увалов  м а п р а м а ч ,  сос та в л я в ш и х  основание  джука .  
теперь  з а н я л и  сундуки,  пе редняя  стенка  которых окована 
ж естью  и у к р а ш е н а  чеканк ой и росписью.  В 40-х годах,  когда 
сундуки еще  не получили широкого  распр остране ния ,  в связи 
с утратой  в ряде  район ов  искусства  ворсового ковроткачества,  
вместо  спе ци аль но  сотканного  коврового м а п р а м а ч а  мо жн о  бы
ло  встретить  вы ш ит ый  или сде ланн ый  из куска  от большого 
покупного ковра .  Н а  вышитом,  к а к  ныне на сундуках ,  воспроиз
водился  орнам ент ,  х а р а к т е р н ы й  д л я  коврового  м а п р а м а ч а .

Н е р е дк о  на сунд ука х  мо ж н о  увидеть  орна менты,  не х а р а к 
терны е  д л я  пол укочевых в пр ош лом узбеков:  лучн ика  на скачу
щем коне,  горного к о з ла  в п р ы ж к е  или длинноносые кумганы. 
Эти сю ж е ты  порой п е р е м е ж а ю тс я  с узором,  ха ра к т е р н ы м  для 
м а п р а м а ч а ,  а т а к ж е  и з о б р а ж е н и я м и  местных укр ашений.  Изго-

150. Н астен ная  вышивка- 
пльгич. 1978

ко реш еток юрты и вой 
локов. но и ф абричное 
изготовление ковровых 
лент.— П равда . 1977, 22 
июля. Газета подчерки

вает, что эти ленты  поль
зую тся больш им спросом 
не только в наш ей стра
не, но и в Монгольской 
Н ародной Республике.
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товлением сундуков  с т а к и м  орна мент ом  за н и м аю т ся  л акц ы ,  р а 
бо та ю щ и е  в пр ом ы словы х  а р т ел я х  города  Д е н а у  и некоторых 
други х рай он ны х центров . Н а р я д у  с су ндчка ми и м а п р а м а ч а м и ,  
с о с та в л я ю щ и м и  основание  д ж у к а ,  среди слож енн ых  на них в е 
щей вс треч аю тс я  и ч ем од аны  различног о  разм ера .  В сундуках  
х р а н я т с я  о д еж д а ,  у к р а ш е н и я  и другое  семейное  добро.  В пр о
ш ло м  д л я  с к л а д ы в а н и я  этих  вещей в д ж у к  с л у ж и л и  м а т е р ч а 
тые сумки «букча»  в ф о р м е  конверта.

Ср ед и м ягких  вещей зн ач ительно  возросло  число стеганных 
на вате  одеял .  И х  д в а  вида:  боль ш ие  толстые д л я  ук ры ван ия  
и д ли н н ы е  узк ие  д л я  сидения  на полу.  З а п а с ы  од ея л  испо ль
зуются  во вре мя  пр и ема  гостей. О д е я л а  д л я  ук р ы в а н и я  принято 
п о м ещ ать  в д ж у к ,  с л о ж и в  2— 3 штуки стопкой и заверну в  в 
спе ци аль но  д л я  этого пр една зн ач енн ый большой кусок  ткан и 
к в а д р а тн о й  ф о р м ы -  « б у гд ж а м а » .  В пр ош лом ее д ел а л и  из 
пол осатой шерстяно й д о м о т к ан и н ы  типа  п аласа ,  но изготовлен
ной из более  тонкой пр яж и .  Т ак и е  « б у гд ж а м а » ,  д ос тавш ие ся  от 
м атерей и бабок ,  м ож н о  встретить  и ныне почти в к а ж д о м  
доме.  Один из ее углов  бы ва ет  об ши т ш ерстя ны м или шел ко вым 
ручного плетения  к р у ж е в о м  с бахромой.  Этот  угол при з а в о р а 
чивании вещей «ко нвертом» остае тс я  с н а р у ж и  и свободно св и
сает  на пер ед нюю стенку узла .  Н ы н е  б у г д ж а м а  д ел ается  из 
сатина  крас но го  пли бордового  цвета.  У к а з а н н ы й  угол у к р а 
ша ется  вы шив ко й и о б р а м л я е т с я  широкой орн аменти ров ан ной  
тка но й или вышитой тесьмой и ш ел к ов ы м к р уж ево м  с б а х р о 
мой. С боков  этого  уг ла  с в еш и ваю тся  по одной широкой в ы ш и 
той ленте  с кистя ми на концах .  Эти ленты н а з ы в а ю тс я  «бугд 
ж а м а  кул» —  « ру ка  бу гд ж ам ы » .

Следу ет  отметить ,  что в последние  годы б у г д ж а м а  начинает  
теря ть  свое у т ил ит арн ое  наз н аче ни е  и п р е в р а щ а е т с я  л и ш ь  в д е 
кор атив н ый предмет:  по ск оль ку  о д ея л а  д ел а ю тс я  из ярких и 
дорогих тканей,  их пр ед по чит аю т не з а в о р а ч и в а т ь  в б угдж ам у,  
а о с т ав л я т ь  откр ыты ми.  Ч ере ду я с ь  с красочно оф ор млен ны ми 
под уш ка ми ,  о д е я л а  сами несут д ек орати вн ую  функцию.  Б у г д 
ж а м а  ж е  в слож енн ом  виде к л а д е тс я  на верх д ж у к а ;  ее в ы ш и 
тый угол,  св еш ив аясь ,  ли ш ь  частично з а к р ы в а е т  одеяла .

О д е я л а  д л я  сидения  т а к ж е  стремят ся  д е л а т ь  из ярких и 
дороги х тка н ей  (сатина ,  а тла са ,  п л ю ш а )  или верх их д ел аю т  
сшивны м из разн о ц ве тн ых  кусочков  ткани.  Л о с к у т н ы е  одеял а  
о тли ча ю тс я  бо льш ой дек ор ати вно стью  б л а г о д а р я  ум ел ому  под 
бору кусочков  тк а н и  по их цвету  и со зд ан ию  из них различных 
геометрических узоров.

Особую красочно сть  д ж у к у  п р и да ю т  многочисленные п о д у ш 
ки. Они бы в аю т  двух  видов: прямо угольны е,  с л у ж а щ и е  д л я  п од 
к л а д ы в а н и я  под голову,  и ова л ь н ы е  ( в а л и к и ) ,  чтобы опи раться  
на  них во вр емя  сидения  на  полу.  У к р а ш е н и е  их ярко й в ы ш и в 
кой или ин кру стаци ей из лоскут ков  ра зно го  цвета  являе тся  
одной нз са м ы х  пр о ц в е та ю щ и х  видов при кл ад н ог о  искусства  
узбеков .

4 См.: Вайнштейн С. И.
П роблем ы  истории ж и л и 
щ а кочевников Е в р 
ази и .— С оветская этн о 
граф и я, 1976, Лэ 4, с. 46.

5 С а н д  а л — низкий к в а д 
ратный столик, который 
ставится  н ад  углублен и 
ем в зем ляном  полу с 
горячими углям и  и н а 

кры вается  ватны м о д ея 
лом; служ и т для согре
вания рук и ног, для  чего 
сад ятся  у  с ан д ал а , про
тягиваю т их под одеяло.
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В юрте  но вобр ачн ых к а ж д а я  стопа  вещей в д ж у к е  п ер ет я 
гивается  кре ст -накрест  узорной шерстяной  тесьмой или лентой,  
сшитой из кусочков ткани,  п р е д о х р а н я я  магически ж и л и щ е  м о 
лодой семьи от с г л а з а 7.

О р н а м е н т и р о в а н н ы е  безворсовые ковры,  сш и ты е  из узких 
полос,  по -п реж нем у в бо ль ш о м  ходу,  но их худ оже ствен ное  
оф ормле н ие  ныне менее  разн ообразн о,  чем в про шл ом,  и исп оль 
зуются  они преимущ ественно в качестве  постилок.  Н а и б о л е е  
ра спр остра не ны  пал асы,  в котор ых  чередуются  о р н а м е н т и р о в а н 
ные и г ладк ие  полосы.  В степной части К а ш к а д а р ь и н с к о й  о б 
ласти ,  к а к  и в С а м а р к а н д с к о й ,  ш иро ко бытует  производство  
сшивных высоко ворсовы х ковров  д ж у л ь х и р с 8, а т а к ж е  п ол у
чает  все большее  ра спр остра не ни е  производство  цел ьн от к ан ых  
пал асо в  арабй ,  изготовление  котор ых  в пр ош лом  бы ло х а р а к 
терно ли ш ь  д л я  с ред н еаз иа тс к их  а р а б о в 9.

П оми мо па ласов  и вы соков орс овы х ковров  д л я  у стил ан ия  
пола  юрты упо тре бл яю тс я  войлочные ковры  со в к а т а н н ы м  у з о 
ром. П ро из вод ство  т а к и х  видов  о р н а м е н т и р о в а н н ы х  войлоков ,  
к а к  моза ичные  и вышитые,  ныне утеряно.  О т де льн ы е  вы с о к о 
качестве нные  э к з е м п л я р ы  их, дост а в ш и е с я  от б аб у ш е к  и п р а 
бабу ше к,  х р аня тся  в д ж у к а х  в качестве  семейных реликвий.

В зн ачительно меньшем употребл ен ии в на с т о я щ е е  вр емя  
постилки из шкур.  Но  они непременно имею тся  в юрте с т а р и 
к о в — на них мя гко  и тепло.  Особенно л ю б я т  стари ки  сидеть  
или прилечь на  них возле  юрты или д о м а  в осенние дни,  когда  
солнце у ж е  не ж а р и т ,  а л аск о во  греет.  В горах  м е ж д у  Гу за р о м  
и Ба йсуном,  где  большинс тво  полукочевого  узбекского  н а с е л е 
ния относилось  в пр ош лом к племени кунграт ,  до сих пор вс тре 
чается  сшиты й из к р а ш е н ы х  в кра сн ый,  синий и ж е л т ы й  цвета  
б ар ан ьи х шкур м оза ичны й ковер  «х асал и  пустак»  ритуальног о  
н азн ач ен и я  — его стел ят  на  постель  новобрачных.

В пр ош лом  х а р а к т е р н ы м  д л я  уз б екс кой  юрты,  к а к  и ж и л и 
ща других кочевых и полук оче вых н ародов  Средней Азии,  было  
нал ичие  небольши х ковровых, вышитых,  плетеных и к о ж а н ы х  
навесн ых  сумок и мешочков ,  з а м е н я в ш и х  ниши,  полки и ш к а ф ы  
оседлого ж и л и щ а .  Их в е ш а л и  за  верхний конец решеток ,  о б р а 
зую щ и х стенку юрты.  Они имели р а зл ич но е  назначе ни е:  д л я  
де ре вянн ых л о ж е к  и посуды (мисок,  чашек,  б л ю д ) ,  соли,  чая,  
туа ле тны х  и швейных при на дл еж но стей ,  ножниц,  п р и м ен я в ш и х 
ся при с т р и ж к е  овец.  Все эти пр ед меты  художе ств ен но  о ф о р м 
ля ли сь  и нередко п р е д с та в л я л и  собой произведения  народного  
пр ик лад н ог о  искусства ,  от ли ча ю щ и е ся  иск лю чительной д е к о р а 
тивностью и тонкостью исполнения .  Мн огие  из них у к р а ш а л и  
кухонную часть  юрты.

В юрте  молодоже нов ,  а в о стал ьн ы х  в дни пр азд ни ко в  р а з 
веши вали сь  и чисто д ек о р а ти в н ы е  м елкие  в ы ш и в к и 10. К а к  по 
к а з ы в а ю т  их н азв ан ия ,  ра зм еры,  ф о р м а  и орнаме нт ,  эти в ы ш и в 
ки п р ед ста вл ял и  собой те ж е  сумки и мешки,  что пер еч исл ен
ные выше,  но ут р а ти в ш и е  свои утил и т а р н ы е  функц ии по мере

6 См.: Кармыш ева Б. X.
Л окай ски е мапромачн и 
ильгнчи.— С ообщ ения ре 
спубликанского истори
ко-краеведческого м узея

М инистерства культуры  
Т адж и кской  ССР. И сто
рия и этнограф и я. Ста- 
ли н аб ад . 1955, вып. II , 
с. 121—145; М ош кова В. Г.

Ковры н ародов С редней 
Азин конца XIX — н ач а 
ла  XX в. Таш кент, 1970. 
с. 61—65.

7 О магическом  охранном
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перехода  узб еко в  к полукочевой и оседлой жизни.  Чисто  д ек о
р а т и в н а я  роль  обуслови ла  высокое  качество  этих предметов:  
вы по лня вш ие ся  на тонком красн ом или черном (изред ка  на 
темно-синем и коричневом)  сукне,  б ар х а т е  или байке ,  в ы ш и в а в 
шиеся  на т у р а л ь н ы м  шел ко м,  ок р а ш е н н ы м  расти тел ьн ыми к р а 
сителями,  с тар и нн ы е  эк зе м п л я р ы  этих вышивок могут быть 
поставлен ы в один ря д  с лучш ими  о б р а з ц а м и  вышитых изделий 
у к а р а к а л п а к о в ,  киргизов  и т у р к м е н о в 11. Уз бекские  вышивки 
таког о  род а  особенно близки анал огичным  изделиям киргизов 
юга Киргизии,  что б ыл о отмечено и К. И. Антипиной 12.

В юрте  и сейчас  мо жн о встретить  выш итый мешочек  д ля  
чая,  ковровый мешочек  для  соли,  т у але тну ю  сумочку,  торбу 
для  ячменя  коню и н еза мен и мую при езде  верхом на коне или 
мотоцикле  ковро вую переметную суму. Ю рт а  ж е  новобрачных 
по- пр ежн ему у к р а ш а е т с я  настенными мелкими выш ивками,  нми-

153. А дланова.
М астерица
из к олхоза  «К ом м унист»

значении изделий из к у 
сочков ткани  и косого 
креста см.: П исарчик А. К. 
и Хамидж анова М . А. 
Узорные изделия из к у 

сочков м атерии. — В кн.: 
Т адж и ки  К аратегина и 
Д ар в аза . Д уш ан бе, 1970, 
вып. 2. с. 203—224; П е
щ ерева Е. М. Гончарное
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ти р у ю щ и м и  у к а з а н н ы е  вы ш е  навесные сумки и мешки.  Они, как 
и пер ечисленные вы ш е  предметы,  входят  в при даное  ка ж д о й  
девуш ки.  Б ы л а я  тонкость  рукод елия  сейчас,  пра вд а ,  утрачена .  
Н е д о с т а ю щ е е  число этих  вы ш ив ок  (в при даном их д о л ж н о  быть 
опре де лен ное  количество ,  непременно четное число) нередко 
д о п о л н я е тс я  куском дорогой местной ткан и ( атл аса ,  а д р а с а ) ,  
об ши тым бах ромой  или современной покупной вышивкой,  пред 
наз на ченно й д л я  ди ван н ы х подушек.  О р н а м е н т  изготовленных 
д ома  вышивок,  о с т ав а я с ь  в своей основе традиционны м,  в к л ю 
ч ает  новые мотивы,  воб р ав ш и е  н аб лю дени я  и впе ча тления  из 
современной жи зн и.  Н а и б о л е е  поп улярн ы и з о б р а ж е н и я  пят ико
нечной звезды,  рас к р ы в ш е й с я  коробочки хлопчатн ика ,  голубя  
мира ,  л е тя щ е й  ракет ы,  сим вола  в р аче ван и я  (змеи,  обвившейся  
вокруг  чаш и)  и другие .  В тех случаях ,  когда  вышивки  с новым 
с о де р ж а н и е м  имеют темный (черный,  коричневый)  или красный 
фон  и общи й ко лори т  их в ы д е р ж а н  в тради ц ио нн ых  тонах,  они 
не н а р у ш а ю т  худ оже ств ен ну ю  цельность  у б р ан ств а  юрты.  Но 
в последние  годы все бо ль ш ее  ра спр ос тра не ни е  получают м е л 
кие  выш ив ки  соверше нн о иного стиля  и кол орита ,  вносящие 
резкий диссонанс  в художес тве нное  оф орм лен ие  юрты. Это 
выпол нен ны е в холодн ых тонах  на белом фоне  н атур али сти че 
ские  и з о б р а ж е н и я  цветов,  птиц (в Д е х к а н а б а д с к о м  районе чаще 
всего павлинов,  попу гаев) .  Эти изделия ,  совершенно чуждые 
местному вкусу,  про н ик аю т  в к и ш л а к и  р азн ы м и путями.

К ру п н ы е  вышивки,  столь  х а р а к т е р н ы е  д л я  оседлой части 
уз бе ков  и равни нн ых  т а дж и к о в ,  у полукочевых узбеков  в пр о
ш ло м  отсутствовали.  Их функции (об ря д ов ые  и эстетические)  
вы п о л н ял и  орна м е н т и р о в а н н ы е  войлочные,  меховые и тканы е 
ковры. В на с т о я щ е е  вр емя  крупные  вы шив ки  типа с у з а н и 13 
получили ш и роко е  р а с п ро стра не ни е  в быту бы вших пол ук оче в
ников  - ими по к р ы в а ю т  стены к ом н аты  мо лод ож ено в  в стац ио
на рн ом  доме,  но в юрту  они еще не проникли.  Это, видимо,  о б ъ 
ясня етс я  тем,  что высота  решетч ато й стены юр ты не соответст
вует р а з м е р а м  бо льш их  выш ит ых  панно.  Приме ча тел ьно ,  что 
другой вид вы ш ив ок оседлого  населения ,  соответствующий раз-

156. Ш. Х ам идова.
К овер « Д в а  козла». 1979

производство Средней 
Азии, с. 110—112 

8 О дж у л ьх и р сах  см.; 
М ош кова В. Г. Ковры 
н ародов С редней Азии.

0 Там ж е, с. 108—114.
10 См.: Кармыш ева Б . X.

Л окай ски е м апрам ачи  и 
ильгичи, с. 146—159.

11 Государственны й музей
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меру и ф о р м е  стенок юрты,  встретился  на м в 1978 году в юрте 
мо лодо ж ен ов  в к и ш л а к е  Х о д ж а - П у л л а с т  (совхоз  «Ле ни ни зм »)  
Д е х к а н а б а д с к о г о  района .  Это широкий фри з  з а р дев ор ,  у к р а 
ш аю щ и й  в д о м а х  нас еления  оазисов  верхн ю ю часть  стены. 
В юрте  он т а к ж е  з а к р ы в а л  верхн ю ю часть  стены (место  стыка  
реш етчат ых  стенок с ж е р д я м и  купола ,  в к л ю ч а я  изгиб ж ерд ей)  
и был протянут  в левой ее части.

В есьм а при мечательно,  что в дан н о м  сл уча е  н а б л ю д а ет с я  
от нюдь  не механич еское  за им ст вов ание:  о р н а м е н т а л ь н ы е  м о ти 
вы этой вы ш ив ки  восходят  к т к а н ы м  к ов ровы м  у зо рам ,  а к о л о 
р и т — на черном фоне  я р к и е  ж ел ты е ,  зеленые,  белы е узор ы — к 
ко н траст ны м то на м  мелких вышивок.  По  бо ка м  и по низу в ы 
шивка  обш и та  бах ро мой из крученых ш ел к о в ы х  ниток,  что т а к 
ж е  соответствует местной традиции.

Б о л ь ш у ю  ор иги на льнос ть  свадеб ной  юрте  узб еко в-кун грато в  
придает  впер вые за ф и к с и р о в а н н о е  на ми особое  у к р а ш е н и е  а т м а  
в виде  ги рлянд ы из шер стяны х  ра зн оц ве тн ых  кистей,  на шит ых  
на мно жес тв о  к расн ы х  д о м о т к ан ы х  лент ,  р а с х о дя щ и х с я  от о д н о 
го центра  — подвеша нн ой к ободу юрт ы к о ш м ы  ( т у н к а р м а ) , в ы 
резанной в виде  кр уга  и о р н а м ент ир ован но й а пп ли ка ци ей  из 
белой и кра сной ткани.  В одной из юрт,  встреченной нам и в 
1971 году в Ч а р ш а н г и н с к о м  райо не  Т а д ж С С Р ,  а п п л и к а ц и я  бы ла  
в ы р еза н а  в виде  роговидных завитков .  Т у н к а р м а  б ы в ае т  о б ш и 
та  бахромой,  а из це н тральной  ее части  с в еш и в аю тся  р а з н о 
цветные пы шны е кисти. Такие  ж е  кисти у к р а ш а ю т  и плетенную

157. В ы соковорсовы й  
ковер дж у л ь х и р с

искусств К аракалпакской  
АССР. М.. 1976, рис. 50— 
61, 86—91; Н ародное д е 
коративно-прикладное ис
кусство киргизов.— Труды

К иргизской археолого-эт- 
нограф ической эксп еди 
ции. М., 1968, т. V,
табл . IX—XI; Н ародное 
искусство киргизов. Из-
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из шерстяной п р я ж и  к р у ж е в н у ю  за н а в е с к у  (эшик  сельпичак)  
н ад  дверью.

Апп ликаци ей из белой ткани,  вы ре зан ной  в виде роговид
ных завитков ,  бы в аю т  орна м е н т и р о в а н ы  еще с в а де б н а я  з а н а 
веска (полог) и верхний кр ай циновки,  з а к р ы в а ю щ е й  дверной 
проем.  К а к  и б ел ая  ф и г у р к а  на упо мянут ом  вы ш е  круглом  вой
локе , эти на ш ив к и в пр ош лом имели охранн ое  значение  — они 
о берегал и ново бра чн ых  от с глаз а .  Н ы н е  они иг раю т ли ш ь  д ек о 
ра ти вн ую  роль.

В ху доже ств ен ном  офор млен ии  к а к  самой юрты,  т а к  и на х о 
д я щ и х с я  в ней предметов ,  со хран яетс я  единый традиционный 
стиль.  Он п р о я в л я е тс я  во всем: в м а те ри але ,  технике,  о р н а м е н 
те, композиции,  расцветке .  Зд е с ь  п р е о б л а д а ю т  столь  х а р а к т е р 
ные д л я  у б р ан с тв а  узб екской юр ты цвета :  кр асн ы й (от темн о
красного  до  пу нц ового) ,  синий, ж елты й ,  о р ан ж ев ы й ,  коричне
вый, зеленый,  белый.  Эта  г а м м а  цветов,  к а к  и другие  черты, 
об ъе ди н яет  все уб ра н ств о  юрты в единый худ оже ствен ный  ан 
самбль .  В на ш и дни новые предметы (ш вей н ая  м аш и на ,  к н и ж 
ный ш к а ф ,  ради оп рие мн ик ,  телевизор,  со временн ая  посуда 
и т. п.) б л а г о д а р я  тонкому  вкусу  хозяйки,  воспитанно му много
вековой традиц ией ,  к а к  прави ло,  безошибочно н а х о д я т  свое 
место в юрте,  органично в пи сываю тся  в обще е  уб ран ств о  ее, 
не н а р у ш а я  гармонии  ан с а м б л я ,  к а к  не н а р у ш а ю т  эту  х у д о ж е 
ственную цельность  костюм и у к р а ш е н и я  обитат елей юрты. 
В о д е ж д е  мол од ых  ж е н щ и н  присутствуют ко н тра стны е соче
тани я  тех ж е  цветов,  что перечислены выше, с пр еоб ладание м  
красного,  д а ж е  в тех случаях ,  ког да  они носят не кунградский 
тра ди ц ио нн ый  костюм, а следуют ф асо н ам ,  близким или т о ж 
дественн ым современны м об щеузб екс ки м  н ац и о н ал ьн ы м  ф о р 
мам.

Те  ж е  из лю бл енн ы е  т р ад иц ио нн ы е  тона  х а р а к т е р н ы  и для  
у б р ан с тв а  коня.

Х уд ож еств ен ны е  т ра ди ц ии  полукочевой в пр ош лом части 
узбекского  нар од а  пер едаю тся  от матери к дочери,  ибо все уб 
р анст во  юрты (в к л ю ч а я  т ка ны е  ленты,  с к р е п ля ю щ и е  ее остов) 
и зг отовл яю тся  к а к  при даное  девуш ки,  будущей невесты (сто
рона ж е н и х а  при обретает  л и ш ь  де ре вя нн ый  к а р к а с  юрты и 
войлоки д л я  ее п ок ры ти я) .  К а ж д а я  мать ,  а т а к ж е  б аб у ш к а  и 
другие  стар ш и е  родственники по д р а с та ю щ е й  дев очки стр ем я т 
ся, чтобы жи лье ,  в котором начнется ее семейн ая  жизнь ,  при
б л и ж а л о с ь  к тому и д еалу  крас оты и совершенства ,  который 
с л о ж и л с я  в народе .  В подготовке  этого придан ого  в течение 
р я да  лет  уч аст вуют  мать ,  б аб у ш к а ,  род ственницы дев уш к и и, 
конечно,  са м а  б у д у щ а я  невеста.  Этим о бъяс н яе тся  массовый 
х а р а к т е р  же н ск ого  пр и кл адн ог о  искусства — ковроткачества ,  
к о ш м о в а л ян и я ,  вышива ния .

Тем не менее,  в к а ж д о м  к и ш л а к е  (или группе селений)  им е
ется несколько  же н щи н,  отли ч аю щ и х ся  особыми способностями,  
с о з д аю щ и е  на иболее  соверше нные  вещи.  К этим мастер ицам

делия из войлока, т к а 
ни, вы ш ивка. Фрунзе, 
1971. рис. 42—50; Н ар о 
ды  Средней Азин и К а 
захстан а . М ., 1963, т. II ,

с. 146—149. табл . м еж ду 
с. 144 и 145.

12 См.: Антипина К. И.
Особенности м атери аль
ной культуры  и п ри клад 

ного искусства южных 
киргизов. Ф рунзе, 1962, 
с. 121, 122.

13 О вы ш ивках оседлой ча
сти узбеков и равнинных
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о б р ащ а ю т с я  за  помощью и кон су ль та ци ями  родственницы и со
седки,  а порой им з а к а з ы в а ю т  изготовление  тех или иных вещей.  
К числу т а к и х  мастери ц относится ,  например,  М а й р а м  Кул-  
л а е в а  (р. 1934),  ж и те л ьн и ц а  к и ш л а к а  А к ы р т м а  совхоза  « Л е 
нинизм» Д е х к а н а б а д с к о г о  района.  Ей еще в детстве  отец  сде 
л ал  веретено с ка менн ым пряслицем.  Она  н ау ч и л ась  изгот овлять  
из шерсти тонкую и ровную п р я ж у  и т к а т ь  к ра си вые  п аласы  
и другие  вещи,  она щедро делится  своим опытом с д ев у ш к ам и  
и м олоды ми ж е н щи на м и.

В другом к и ш л а к е  этого ж е  совхоза  хорош ими  мастер ицами-  
в ы ш и в а л ь щ и ц а м и  явл яю тся  Ай н аба т  Х у р р а м о в а  и ее невестка  
Айс аат  Т а ш б а е в а .

К а к  видим,  юрта  в современном быту узбеков  еще п р о д о л 
ж а е т  жить .  О д н а к о  аре а л  ее очень узок.  Убр анс тво  ее исчезает  
не ср азу  — оно переносится в оседлое  ж и л и щ е .  Т олько  часть 
вещей,  с н а ч а л а  изменив свои функции,  по мере обветш ан ия  в ы 
ходят из употребления .  Так,  а р к а н ы  и шнур ы идут на ра злич ны е 
хозяйственные надобности,  из лент  и ковров ых полос шьют 
паласы.  Р а з м е щ е н и е  вещей в д оме  остае тс я  таки м  же,  ка ким  
оно был о в юрте. Лю бо пы тно ,  что мелкие  настенные  вышивки, 
по-прежнему  о б яз а т е л ь н ы е  в придан ом ,  в е ш а ю т  в один го риз он 
таль н ый ряд  на  нижней половине  стены,  под  сузани,  которые,  
ка к  у ж е  о твеч ал о сь ,  н а р я д у  с другим и э л е м е н т а м и  кул ьтуры  
исконно оседлого  нас еления  все больш е входят  в моду у б ы в 
ших полукочевников .

Вс еобщий процесс  исчезновения л о к а л ь н ы х  и б ывших  п л е 
менных особенностей в быту сельского  нас еления  и сб ли ж ени я  
с городскими ф о р м а м и  с той или иной интенсивностью п роте 
кает  и в степных скотоводческих рай он ах  У збеки ста на .  Но осо
бый колор ит  ин терьера  узбекск ого  ж и л и щ а ,  его ху д о ж е с тв е н 
ная цельность  сохра няютс я ,  ибо ж и в у т  и р а з в и в а ю тс я  здесь  
трад иц ио нн ые виды д ек о ра ти вно -пр и кл адн ого  искусства — к о в 
роткачество ,  изготовление  ор на м е н т и р о в а н н ы х  кошм,  в ы ш и в 
ка,  — и в творчестве  многих на р о д н ы х  м астер ов  сохраняе тся  
преемственность культуры.  Х удож естве нное  творчество  по л у к о 
чевых в прош лом групп мо жн о  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  особую ш к о 
л у  в узб екском на род ном  п ри кл адн ом  искусстве.  В ней отчет
ливо  п р о с л е ж и в а ю т с я  об щи е истоки и глубок ие  связи  с искус
ством киргизов ,  ка за хо в ,  к а р а к а л п а к о в ,  ногайцев  и других н а 
родов.  Вместе  с тем в ней не мало  са мобы тн ых,  толь ко  ей пр и 
сущих черт. Р а с к р ы т и е  генезиса  и путей ф о р м и р о в а н и я  н а р о д 
ного творчества  этой школ ы,  опре де лен ие  его места  в о б щ е н а 
циональном узб екском народном д ек о р а ти в н о -п р и к л а дн о м  ис
к у с с т в е — з а д а ч а  спе циального  исследования .  В нас тоя ще м 
очерке нам хотелось  л и ш ь  подчеркнуть ,  что у з б е к с к а я  юрта  и ее 
уб ран ств о  яв ляю тся  богатейшей кла дово й са м обы тно го  н а р о д 
ного искусства в прошлом полукочевой части узбекского  н а р о 
да.  Оно ж и вет  и в на стоя щее  время,  со х р ан я я  художе ств ен ное  
совершенство.  Изучение  его н е о т л о ж н а я  за д ач а .

тад ж и ков  см.: С уха р е
ва  О. А. В ы ш ивка.— В 
кн.: Н ародное д ек о р а 
тивное искусство С овет
ского У збекистана Т ек 

стиль. Таш кент, 1954. Че- 
п е л ев ец к а я  Г. Л  С узани 
У збекистана. Таш кент. 
1961.



П. Васильева 
Узорные войлоки 
туркменских мастериц

П рои зв од ство  уз орн ых войлоков — это один из древних ви 
дов  народног о  творчества  туркмен.  Оно широко ра спр остране но 
в н аш е  вре мя  среди сельского  нас еления  республики, имеет д а в 
ние т ра ди ц ии  и пер спективы д ал ь н ей ш ег о  ра зви ти я ,  т а к  как  
глубоко н а ц ио на льн о  и св я за н о  со спецификой местного быта.  
М о ж н о  ск аза ть ,  что этим ремеслом  з а н и м аю т ся  повсеместно.

И з д е л и я  из вой лока  в пр ош лом з а н и м а л и  большое  место в 
быту туркмен,  к а к  и др уги х кочевых и пол укочевых народов.  
Во йл ок с л у ж и л  основным и единственным м ате р и а ло м  д ля  по
кр ыти я  турк мен ск ого  переносного ж и л и щ а  — юрты: им ж е  по
к р ы в а л и  пол внутри помещения,  из войло ка  д е л а л и  нак идки для  
чаб ано в ,  потники и попоны д л я  л ош ад ей .  И хотя  изделия  из 
в ой лок а  у т уркм ен были менее  р а зн оо бразн ы ,  чем, например,  
у к а з а х о в  и киргизов ,  у многих туркм енс ких племен о р н а м е н 
т и рован н ые  войлочные и зделия  и п р е ж д е  имелись  в к а ж д о м  
доме,  а в на ш и дни получили еще бо ль ш ее  распр ос тра не ни е  и 
ос таю тся  нео тъе мл ем ой  п р и н а д л е ж н о с ть ю  и у к раш ени ем  ин
терьера .  И м ен н о  б л а г о д а р я  т а к о м у  ш ир ок ом у распро ст ранен ию 
пр ои зво дст ва  войлочных орн ам ен ти р о ва н н ы х  изделий оно смог
ло  достичь высокого  совершенства .

Произ во дство м  узор ны х войлоков  (кече) ,  с л у ж и в ш и х  под
с ти лка м и  и ук р а ш е н и е м  ин терьера  юрты и до ма ,  в пр ош лом за-

158. М а стер и ц ы  1 О бзор Закасп и йской  об- Закасп и йской  области и
в ы к л а д ы в а ю т  V30p. л асти  с 1882 по 1890 год. их ж изнь . А ш хабад, 1900,
~  J у  А ш хабад , 1897, изд. 2-е, с. 69.
Т а х т и н с к и н  р -н . С. 82—93. 3 См.: Ф елькерзам  А. Ста-

2 М и ха й ло в  Ф. А. Т узем цы  ринны е ковры Средней
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ни малис ь  не на  всей тер рит ори и Туркмении.  Н а и б о л е е  с л а в и 
лись своими войлочными из де лия ми турк мены  иомуты и сары-  
ки, котор ые  у ж е  в конце  XIX века  производи ли простые и у з о р 
ные войлоки д л я  сбы та  на местном рынке .

Вот  что отмечено в «Обзоре  З а к ас п и й с к о й  области»:  «Са-  
рыкс кие  ж е н щ и н ы  в Е л а т а н и  пр иго товляю т на нескольк о  тысяч  
рублей уз орч аты е  и простые в о й л о к и » 1 И зве стны й з н а т о к  д о 
революционного  тур кме нск ого  быта  Ф. А. Мих ай ло в ,  у к а з ы в а я  
на  бо ль шую роль  в ж и зн и турк мен  р а зл и ч н ы х  войлочных из де 
лий,  в ы дел ял  среди них подстилочные, темны е и у к р а ш е н н ы е  
цветным узором,  котор ые  он н а з ы в а л  ко ш ма ми .  П о л о в и н а  в ы 
д е л ы в а е м ы х  в конце XIX века  в З а к ас п и й с к о й  об ласти  кошм  
приходилась ,  по его словам,  на  К ра сно вод ски й уезд,  «где племя 
иомутов  д ел а е т  самые  л у чш ие  ко ш мы в о б л а с т и » 2. О толстых 
и прочных темного  цвета  иомутских к ош м ах,  з а м е н я ю щ и х  « н а 
с то ящ ие  ковры», писал  и А. Ф е л ь к е р з а м  3. Д ейст вит ельно ,  турк-  
мены-иомуты, особенно та  их часть,  ко т о р а я  вела  полуоседлый 
и оседлый о б р аз  ж и зн и  (чомур) в селени ях  Г асан- ку ли и Гю- 
миш-тепе , а т а к ж е  ту р к м е н ы - о г у р д ж а л и  в совершенстве  в л а д е 
ли техникой производства  превосходных по ка че ств у  д ву ст о 
ронних ор н ам ен ти р о ван н ы х  войлоков ,  о котор ых  писали д о р е в о 
люц ио нн ые авторы.  Скотоводы-кочевники (ча рв а )  умели в а л я т ь  
ли ш ь  односторонние узорны е войлоки,  попроще.

В наши дни узорное  к о ш м о в а л ян и е  со хр аня етс я  и р а з в и в а 
ется. Оно рас пр остран ен о среди турк менск ого  насе ления  всех 
районов  республики,  причем в последнее  время получило ш и р о 
кое разви тие  д а ж е  в чисто зе м леде льч ес к их  местностях,  где  
пр е ж де  им не за н и м ал и сь  из-за отсутствия устойчивых т р а д и 
ций или малочисленности мелкого  рогатого  скота.

В отличие  от к а з а х о в  и киргизов ,  а т а к ж е  от полукочевых 
в прошлом узбеков,  кото рые зн а л и  несколько  видов о р н а м е н 
тации войлоков  (с узором,  созд анн ым а пп ли ка ци ей из ткан и пли 
цветного войлок а  по одноцве тному фону,  узорной с теж ко й по 
войлоку,  мозаич ные  или инкру стированные,  со вк а т а н н ы м  у з о 
ром и т. д .) ,  турк мены т а к  же,  ка к  к а р а к а л п а к и  и часть  у з б е 
ков, с о з д ав а л и  свои войлочные ковры  одним способом - -  т ехни
кой вк ат ан н ого  узора .  П ри  этом те хнология  производст ва  у з о р 
ных войлоков  о т ли ч а л а с ь  от той, ко т о р а я  бы ла  известна  другим 
средн еаз иа тс к им  нар од ам .  В то время,  к а к  киргизы, каза хи ,  
часть  узбеков  в ы к л а д ы в а ю т  из ра зн оц ветной шерсти узор на в ой 
лочном полотнищ е слабо й ва л к и  или н а к л а д ы в а ю т  узор,  в ы р е 
зан ны й из тонкого  цветного  войло ка  неплотной ва л к и  на полу- 
готовую о с н о в у 4, турк мен ы соз даю т узор цветной шер стью п р я 
мо на  циновке , затем  пок ры ваю т  его фоновой цветной шерстью 
и след ую щи ми  дву мя  слоя ми  серой или коричневой шерсти,  с о 
с т ав л я ю щ и м и  основу к о ш м ы 5. Та ким  образом,  узор  органически 
сос тавля ет  единое  целое со всем остал ьн ы м  войлоком, и поэтому 
узорные к о ш м ы  туркме н более  прочны и долговечны,  чем а н а л о 
гичные войлоки у к а з а н н ы х  вы ш е  народов;  рисунок ор на мент а

А зии.— С тары е годы, 1914, 
октябрь — декаб рь , с, 108. 
Автор при этом ссы лает 
ся на «Военный сборник» 
за  1872 год.

4 См.: М ахова  Е. И ., Чер
касова Н. В О рнам ен ти 
рованны е изделия из 
войлока.- В сб.: Н арод  
ное декорати вн о-п ри к лад

ное искусство киргизов. 
М., 1968, с. 25.

5 О  n n n H 4 R n 7 T r T R P  TV T IK M PH -О производстве туркм ен 
ских войлочных изделии  
см.: В а си льева  Г. П.
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в тур км енс ких к о ш м а х  более  строг  и четок, чем расплывчатый,  
с л и в а ю щ и й с я  с фоном узор к а з а х с к и х  и киргизских.  Однако 
вследс твие  особенностей м а т е р и а л а  и техники производства  на и
более  четко рисунок п роя вляет ся  на ко шмах ,  у ж е  бывших не
которое  время  в употреблении,  с котор ых стерт  верхний слой 
шерсти,  а не на новых,  где узор к а к  бы покрыт дымкой.

Ч а щ е  всего встреч ают ся  орна м е н т и р о в а н н ы е  войлочные ков
ры п ря мо угольн ой  ф о р м ы  со слегк а  з а к р у г л е н н ы м и  кр аями.  Их 
р а з м е р ы  вар ь и р у ю тс я  от 4 X 2 , 5  м до  1 , 5 x 1  м, о дна ко  пр еоб ла 
д а ю т  к о ш м ы  средние,  величиной 2,5 X 1 , 5  м.

К р о м е  белого  и естественного те мно-коричневого  цветов для  
ко шм  ч ащ е  всего у п отреб ляю т  еще  кр асн ый р азн ы х оттенков,  
черный,  синий, н еярки е  зеленый и же лтый.  К р а с н ы й  с черным 
и белы м цвета  обычно п р е о б л а д а ю т  н ад  д ругим и и определяют 
об щ и й  колор ит  изделия .  Войлоки насе ления  Средней Амударьи 
вы д ел я ю т с я  ярко стью  цветов  и необычным сочетанием я р к о 
ж е л т о г о  с м алин ов ы м,  фиолетового  с зеленым.

Х а р а к т е р н о й  особенностью туркмен ск ого  войлочного ковра 
яв л яе т с я  о к о н ту ри ва ни е  уз ора  ко н тр астны м цветом.  Оконту-  
ри ва н ие  при нято  не толь ко  при в ы к л а д ы в ан и и  центрального 
узор а ,  но и в п р о м еж ут оч но м  рисунке и в кайме.  К ра й (гыра) 
к о ш м ы — всегда одноцветный - д е л а е т с я  из шерсти темно-ко
ричневой или черной с не зн ачительны м д о ба влени ем  серой.

В наши дни,  к а к  и раньше,  у з о р н а я  к о ш м а  — необходимая  
п р и н а дл е ж н о с ть  быта ,  пре дмет  дек ора ти вн ого  у бра н ств а  к о м 
нат ы  или юрты.  Ею  у с тил аю т  весь пол в д ва -т ри  слоя;  з а п а с 
ные к о ш м ы  у к л а д ы в а ю т  вместе  с о д е я л а м и  и под уш ка ми на 
ук ладку .  В з а п а д н ы х  ра й о н ах  республики,  где в сельском хо
зяйстве  п р е о б л а д а е т  скотоводство  и юр та  сох ран яется  лучше,  
а  т а к ж е  в некоторых други х местах,  из готовляю т и большие 
П - о б р аз н ы е  войлоки «очаг -башн » ( 6 - -6 ,5  м в ширин у) ,  они

159. У зорная кошма. 1978. Туркм енские узорны е кош теризовать  его здесь. По
«Гульяка-кече» мы — Вестник. Памятнн- мнению марийских масте-
т  - г: ‘« «и Туркм енистана. 1970. риц, кош му н адо  обяза-
I ахта-ЬазарСКИИ р-Н. № 1/9, с. 23—25., поэтом у тельно в ал ять  на солнце,

нет необходимости харак - иначе узор будет плохим,
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пок рыв аю т  почти целиком всю п л о щ а д ь  пола  юрты,  о с т а в л я я  
от кры тым л и ш ь  место д л я  очага .  К р о м е  у к а з а н н ы х  вы ш е  в о й 
лочных о р на м ент ир ован ны х изделий,  до  сих пор ещ е  вс т р еч а 
ются кое-где  небольшие коврики д л я  м олитвы  ( н а м а з л ы к ) .

Произ вод ст во  узорны х войлоков ,  к а к  и ков роткачество ,  у 
туркм ен — за ня тие  исключительно женское ,  причем в последнее  
время  еще более массовое,  чем производство  ковров.  В отличие  
от так их  видов народного  пр и кл адн ого  искусства ,  как ,  н а п р и 
мер,  ювелирное  производство  или гончарство ,  к о ш м о в а л я н и е  у 
туркме н не пр еврат ил ось  в п ро ф есси он альн ое  з а н я т и е  и по это
му не стал о  семейной профессией.  В к а ж д о й  семье мать  обучает  
своих дочерей выш ива ть ,  т к а т ь  ко вры  и в а л я т ь  уз ор ны е  во й
локи.  П р акт и ч ески  сд ел ать  узорн ую к о ш м у  м о ж е т  л ю б а я  ж е н 
щин а-туркм енк а ,  одна ко  не к а ж д а я  из них имеет свои узоры,  
а за ч ас ту ю  просто копирует их со стар ы х кошм.  И н о г д а  узор 
копируется  не с кошм ы,  а с вышивки.  В м есте  с тем к а ж д а я  из 
ж ен щи н,  в ы к л а д ы в а ю щ а я  узор войлочного ковра ,  имеет  в о з м о ж 
ность про явить  инди видуально сть  и, беря  з а  основу п о н р а в и в 
шийся  ей о р н ам ен тал ьн ы й  мотив,  привносит  что-то свое, в а р ь и 
рует в д е т а л я х  и поэтому м о ж е т  д а т ь  узору  свое назван ие .  О д 
нако  обычно в к а ж д о м  селении имеются  известные мастерицы,  
котор ых  соседки п р и гл а ш а ю т  д л я  руко вод ства  при в ы к л а д ы в а 
нии уз о р а  и в а л я н и я  кошмы.  Д о  сих пор почти все э т н о г р а ф и 
ческие группы с ох ра ня ю т  свои особенности о р н а м е н т а  и поэ то
му, если в селении ж и в е т  не одна ,  а несколько  т а к и х  групп,  у 
к а ж д о й  из них есть свои мастерицы.  Н а м  неизвестны м а с те р и 
цы, котор ые  за н и м ал и сь  бы толь ко  ко ш м о в а л ян и е м ,  ч ащ е  всего 
они имеют какое-то  другое ,  основное  з а н я т и е  и толь ко  вре мя  
от времени,  обычно в летний сезон пом огаю т  од но сел ьч анк ам 
в а л я т ь  узорны е войлоки.  Так ,  из тех мастериц,  с ко торыми нам 
приходилось  встречаться ,  Т а ч с а л т а н  М а м е д о в а  из села  А д ж и я б  
Га сан-К улийско го  р айо н а  в 1968 году р а б о т а л а  бухгалт ером  
колхоза ,  К у р б а н гу л ь  Б а б а е в а  из Т а х т а - Б а з а р с к о г о  р а й о н а — 
председа телем  сельского совета ,  А м ан дур сун  П у р л и е в а  из 
поселка  К а а х к а  — учительница ,  М а м а  Н у р и е в а  и Бибн 
Х о д ж а б е р д ы е в а  из колх оза  имени XXII  п а р т с ъ е з д а  Б а й р ам -  
Алийского  райо н а  — колхозницы.  Вместе  с тем они бы ли изв ест
ны среди соседей к а к  искусные м астерицы по в ы к л а д ы в а н и ю  
узора.

Узоры на к о ш м а х  весьма р аз н о о б р азн ы ,  но х а р а к т е р н ы  д л я  
всех туркмен.  К а к  всегда в народном творчестве ,  мы почти не 
встречаем од ин ак овых  узоров.  И, тем не менее,  по композиции 
кошмы туркм ен довольно  четко у к л а д ы в а ю т с я  в пять  основных 
типов: три из них — м е да льо н н ая ,  ш а ш е ч н а я  и сетч а т ая  к о м п о 
зиции с о вп адаю т  с п р ос леж ен ны м и В. Г. М о ш ко во й в салор-  
ских и с ары кс к их  мелких ковров ых и з д е л и я х 6, о стал ьн ы е  два,  
более х а р а к т е р н ы е  д л я  з а п а д н ы х  и северных район ов  р есп уб ли 
к и — дву х ч а с т ая  го р и зо н та л ьн ая  и с ви хре выми роз еткам и,  б л и з 
ки к первым двум композициям.  Войло чные  ковры  с сетчатой

так  как  краски  на р и 
сунке бы стро потемнеют.

6 См.: М ош кова В. Г. Ков 
ры н ародов С редней Азии, 
с. 130, 133.
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160. У зорная кош ма. 1970-е гг. 
«Зы н дж ар а-гоч ак ».
К умкннский р-н.
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161. У зорная кош ма. 
«Т уп-нукли». 
Куня-Ургенческий р-н.
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композицией,  в котор ых п р е о б л а д а е т  цветовое  решение  узора ,  
ч ащ е  всего встреч аю тс я  у туркм ен Му ргаб ск ого  оазиса  и в пе р
вую очередь у сарыков.  О р н а м е н т а л ь н ы е  мотивы войлочных 
ковров в их смысловом  значении ка к  п р ави ло  едины с ко вро
выми и мотивами вышивок,  но обычно воспринима ютс я  иначе 
вследствие  специфики м а т е р и а л а  и х а р а к т е р а  выделки 
вещи.

Узор цен трал ьн ог о  поля  (гёль)  обычно опре деляе т  наз ва н ие  
войлочного ковра .  Н а и б о л е е  распрос тране ны,  особенно в север 
ных и з а п а д н ы х  ра йон ах ,  к о ш м ы  с у зо р а м и  «гоч келле»  (голо
ва б а р а н а ) ,  «гоч» ( б а р а н ) ,  «гочак» (о рна ме нт  в фо рм е  б а р а н ь 
их рогов,  дослов но  не переводится' ) ,  «гоч буйныз» (баран ьи 
р о г а ) ,  п р е д с та в л я ю щ и м и  собой фигуры с односторонними или 
двусто рон ними за в и т к а м и ,  вихревые розетки более  или менее 
сл о ж н о й  композиции.  В це н тр альн ы х р а йо н ах  республики по 
добн ые  узо ры н а з ы в а ю т  «емут гёль» (иомутский узо р ) .  В ст ре 
чаю тся  узо ры —  «гелин б а р м а к »  (па лец невестки) ,  « т у й н у к л и  
кече» (туйнук — вер хня я  часть  юрты,  с о сто ящ ая  из согнутых 
ж е р д е й ) ,  «с юншук т у м ар »  ( тумар  — ам у л ет) ,  «тумар гёль» и 
т. д. К  н а з в а н и ю  узо р а  двухсторонних ко шм ч ащ е  всего д о б а в 
л я ю т  слово  « э ш е » 7: «туйнук эше»,  «эше сарычиян»  (же лт ый 
ско рп ион ) ,  «эше».  Узор на некоторых к о ш м а х  именуется  «дорт 
гозенек» (четыре  отверстия  в р е ш е т к е ) . Б е л ы й  фон м е ж д у  ф и 
гурами — реш етк а  юрты,  темны е фигуры — отверстия в ней 
(« г о з е н е к » ) .

И н о г д а  вся  к о ш м а  получает  н азв ан и е  по уз ору  каймы,  среди 
которых ч ащ е  других встречаются:  «хамто з»  (не переводится) ,  
«джигир  ды ш »  (зубцы чи ги ря) ,  «емзик» (сосок) или «бар мак »  
Спален) и «сарычиян».  П ос ледний узоо,  ш иоо ко оасппп^тоанен-  
ный по всей террито рии  рес публики (v текинцев  он был изве
стен б оль ш е  к а к  «сайла н» — вы борный или «тазы  гуйрук» — 
хвост гончей'),  был на иболее  ха р а к т е р е н  д л я  ка й мы в войл оч 
ных из делия х  иомутов.  Сарычиян,  пр ед ста вл яю щ и й  односторон
ние з ави тки  в виде волн,  иногда  чер ед ующ иес я  по цвету,  я в л я 
ется  очень древним мотивом,  отмеченным в орна мент ике  д р е в 
него Хо ре зм а  еще  в античное  в р е м я 8.

У зо рны е к о ш м ы  з а п а д н ы х  туркмен,  к а к  у к азы валось ,  о р н а 
м ен тир ован ы  с двух  сторон, причем с о хр аня ю т  строго т р а д и ц и 
онный узор,  ва р ь и р у ю щ и й с я  очень незна чит ельно  и ч ащ е  всего 
л и ш ь  в зависи мости  от величины изделия .  П о л е  войлочного 
ков ра  обычно делится  масте ри цей  на  6— 10 клеток,  по 3— 5 с 
к а ж д о й  стороны основной линии,  дел я щ е й  его по горизонтали.  
Рис ун ок — на  лицевой стороне  к ов ра  и н а з ы вается  ч ащ е  всего 
«эше». Он состоит в к а ж д о й  кле тке  из вихревой розетки в цент
ре и ро гообр азн ы х  за ви хре ний по уг лам,  разд ел ен ны х 3— 4 
столб иками.  О р н а м е н т  изнаночной стороны о б раз ует ся  из рого
о б р аз н ы х  узоров  и за ви тко в  и с первого в зг ляда  во сп ри ни ма 
ется к а к  самостоя тельный ,  хотя  композиционно един с узором 
на лицево й стороне  и никогда не встречается  отдельно.  Боль-

7 Э ш е (А йш а) — ж ен а  оро граф и ческая  экспедиция 
АН ССС Р (1945—1948).— 
Труды Хорезмской экспе
диции. т. I, рис. 26, о. М.

рока М ухам м еда, покро
вительница ж енщ ин.

я См.: Толстое С. П. Хо
резм ская  архрш ю го-этпо-
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шие кошм ы,  в котор ых узор ра с п о л а г а ет с я  в д в а  р яда ,  по м н е 
нию м астер ицы Т а чс а л т а н  М амедо вой н а з ы в а ю тс я  «гошма  
кече»,  то есть с л о ж н ы е  кошмы.

Обы чно  ж е  д л я  к а ж д о й  группы туркм ен х а р а к т е р н ы  свои 
узоры войлочных ковров,  причем нередко один и тот  ж е  э л е 
мент узо р а  у р азн ы х  групп туркме н имеет свою семантику,  не 
всегда по д да ю щ у ю с я  ист олкованию,  и свою лю б и м у ю  расцветку .  
Так ,  по словам  мастер ицы из села Д ж а н а х ы р  Кы зы л-А рв атс к ог о  
района  Кум сагул ь  Б а й рам овой ,  иомуты не л ю б я т  узо ра  «гапыр-  
га» (ре бр о) ,  ш иро ко распр остране нного  у ата,  т а к  к а к  он с о 
стоит из большого скопления  ж е л т о г о  и белого цветов,  в то 
время,  ка к  иомуты предпочитают кр асны й и зеленый цвета.  
Л ю б о в ь  к к р асн ом у  п р о яв л яетс я  и в том,  что наи бо лее  н а р я д 
ными войлочными коврами,  ч ащ е  других вс тре чаемыми у иому- 
тов, считаются  те, в котор ых  фон в ы л о ж е н  из шерсти красного  
цвета.  Их н а з ы в а ю т  обычно «нарын чы » ( гра на товы е) .

Н а и б о л е е  искусные м асте ри цы  не огра ни ч ив аю тс я  умением 
в ы к л а д ы в а т ь  тради ц ио нн ы е  узоры;  многие  из них соз даю т свой 
писунок,  по-новому ос м ы сля я  тра ди ц ио нн ы е  эл емент ы узора .  
Так,  в К а а х к а  в 1969 году у маст ер и цы  Аманд ур сун  Пурлие вой 
на р я д у  с т ра ди ц ио нн ы ми у зо рам и — «тумар»,  «гочок-келле»  — 
нам встретились  и такие,  которые н а з ы в а л и с ь  «контур-гёль» и 
«самовар-гёль» .  К о ш м а  с ана логич ны м узором в соседнем Тед- 
же н ск ом  районе н а з ы в а л а с ь  «гочок».  М а с те р и ц а  Огульгозель  
О р азг ел ь ды ев а  из ко лхоза  «Тазе  ёл» Тедж енс ко го  района ,  взяв  
за  основу узор «буйныз»,  широко расп ро стране нн ый в соседнем 
Серахско м районе  у салоров ,  внесла  р я д  новых эле ментов  в 
кайму,  с д е л а л а  цен тр альн ую часть  к о ш м ы  менее контрастной,  
тем самым уменьшив вни ман ие  к за в и т к а м  («буйныз»)  в центре 
поля. Б е л а я  полоса  фона ,  о б р а з у е м а я  д в у м я  р я д а м и  уз ора  и 
пр о х о д я щ а я  по гориз он тал и в центре  ковра ,  с т а л а  от этого еще 
более яркой.  Свой узор она н а з в а л а  « ка н ал  гёль».

Т аки м  образом,  в на ш и дни изготовление  уз ор ны х  войлоков  
у туркм ен  ст ало  сам остоя тельны м,  ш иро ко ра спр ос тран ен ны м 
видом народного  искусства ,  п р о д о л ж а ю щ и м  свое развитие .  О с 
новой тому — ш иро кое  применение  войлочных ков ров  в совре
менном быту туркме нск ого  нар ода ,  преемственность  мастерства .



Краткие сведения о мастерах. 
О художественных промыслах. 
Основные выставки. Список литературы

М. А. Н ек расова
И ван Голиков. В о зр о ж д ен и е  древней  традиции  
в искусстве П алеха

Голиков И ван И ванович (1886— 1937). О сн овополож ник искусства палехской л ак о
вой миниатюры . П отом ственны й м астер. Засл уж ен н ы й  деятель  искусств  
Р С Ф С Р . Р оди л ся  и ж и л  в сел е П алех . В настоящ ее время в П алехе р а б о 
таю т ок оло 400  ж ивописцев , из них почти 100 членов С ою за худож н и ков  
С ССР

Выставки:
1 9 2 3 — В сесою зн ая  сельск охозяйствен ная  и кустарно-пром ы ш ленная выставка. 

М осква
1925 —  М еж д у н а р о д н а я  вы ставка худож еств ен н о-дек ор ати в н ы х искусств.

П ар и ж . «Гран-при»
1926 —  В ы ставка п алехск ого  искусства. Г осударственны й Русский  м узей.

Л ен и нград
1927 —  М еж д у н а р о д н а я  вы ставка х у д ож еств ен н ой  промы ш ленности и д ек о р а 

тивных искусств.
М онца —  М илан

1928 —  Х удож еств ен н ая  вы ставка «10 лет  О ктября». М осква  
1933 —  Вы ставка «И ск усство  П алеха» . М осква
1937 —  В сесою зн ая  П уш кинская вы ставка. М осква  

Вы ставка «И н дустри я  соц иали зм а». М осква
Вы ставка н ар одн ого  творчества. Г осударственн ая  Третьяковская гале
рея. М осква
М еж д у н а р о д н а я  вы ставка искусства и техники. П ариж  

1939 —  В сем ирная вы ставка. Н ью -Й орк
1955 —  Вы ставка «30 лет  искусства советского П алеха» . М осква  
1975 —  В ы ставка «50 лет искусства советского П алеха» . М осква

Список литературы :
1. Бакушинский А. В. И ск усство П алеха . М .—  Л .: 1934.
2. В ихрев Еф им . П алеш ане. М.: 1934.
3. Некрасова М. А. И ск усство  П алеха . М.: 1966.
4. Зиновьев  Н. М.  И ск усство  П ал еха . Л .: 1968.
5. Некрасова М. А. П алехская  м иниатю ра. Л.: 1978.
6. «С лово о полку И гореве» (с  иллю страциями м астера И вана Г оликова). 

М.: 1934 (п ер еи зд . М.: 1975).

Л . А. Д ьяков
С вязь поколений в творчестве ж остовск ого  
м астера А. П. Гогина

Гогин А ндрей П авлович (1893— 1979). О дин из в едущ их м астеров  промы сла ж о ст о в 
ской росписи п одн осов . Засл уж ен н ы й  деятель  искусств Р С Ф С Р. Р оди лся  и 
ж ил в дер ев н е Ж о с то в о  М осковской области  

В настоящ ее время на ф абрике ж остовск ой  росписи работаю т по худож ественны м  
изделиям  160 человек

Выставки:
1939 — В сем ирная вы ставка. Н ью -Й орк  
1958 —  В сем ирная вы ставка. Б рю ссель
1960 —  В сероссийский см отр-вы ставка изделий  худож еств ен н ы х промыслов  

кооперации Р С Ф С Р . М осква
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1967 —  В сем ирная вы ставка. М онреаль
1975 -В ы с т а в к а  «150 лет Ж осто в о » . М осква •
1979 —  В сесою зн ая  вы ставка произведений м астеров  народны х промы слов. 

Ц ентральны й Д о м  х у д о ж н и к а . М осква

Список литературы :
1. Исаев А. П ромы слы  М осковской губернии. М .: 1876, т. 2.
2. Бакушинский А. В. Ф едоскино —  Ж о сто в о . В сб.: Н ар одн ое искусство  

С С С Р в худож еств ен н ы х пром ы слах. М .—  Л .: 1940, т. 1.
3. Булочкин Н. В. Русский  расписной п одн ос. М.: 1948.
4. Соболевский Н. А. Х удож еств ен н ы е промыслы П одм оск овья. М.: 1948.
5. Яловенко Г. В. Р усски е худож еств ен н ы е лаки. М.: 1959.
6. Темерин С. М. Р у сск ое прикладное искусство. М.: 1960.
7. Коромыслов Б. И. Б ук ет  цветов. М.: 1962.
8. Богуславская И., Графов Б. И ск усство  Ж о сто в а . Л .: 1979.
9. Некрасова М. А. Н ар о д н о е  искусство Р оссии . М.: 1983.

С. И. М асленицы н
М астер а  богородск ой  скульптуры  —
А. Я. Чушкин и Н . И . М аксим ов

Чушкин А ндрей Яковлевич (1882— 1933). О дин из м астеров старш его поколения, 
потом ственны й резчик сел а  Б огор одск ое. В м есте с Н . Д . Б артрам ом  был р е
орган и затором  богородск ого  промы сла в 1910— 1920-х годах  
Выставки:
1912 —  К устарн ая  вы ставка. Владим ир
1913 —  В сероссийская кустарно-пром ы ш ленная вы ставка. П етер бур г
1923 —  В сесою зн ая  сельск охозяйствен ная  и кустарно-пром ы ш ленная вы став

ка. М осква
1925 —  М еж д у н а р о д н а я  вы ставка х у д ож еств ен н о-дек ор ати в н ы х искусств. 

П ариж

М аксимов Н иколай И ванович (род . 1910), с. Б огор одск ое. З асл уж ен н ы й  х у д о ж н и к  
Р С Ф С Р . Член СХ С С С Р. Ученик А. Я. Ч уш кина. П р еп одаватель  в ш коле 
богородск ой  резьбы  по д ер ев у . Р а б о т а ет  на ф абрик е «Б огородский  резчик». 
Н а ф абрике х удож еств ен н ой  резьбой  за н я то  55 человек, всего работаю т  
220 человек

Выставки:
1937 —  М еж д у н а р о д н а я  выставка искусства и техники. П ар иж  

Вы ставка н ар одн ого  творчества. М осква  
1 9 5 8 — В сем ирная вы ставка. Б рю ссель. С еребрян ая  и бр он зовая  м едали
1959 —  Вы ставка дости ж ен и й  н ар одн ого  хозя й ства . М осква
1960 —  В сероссийский см отр-вы ставка и зделий  народны х худож еств ен н ы х

промы слов пром ы словой кооперации Р С Ф С Р . М осква

Список литературы :
1. Чушкин А. Я. Р езн ая  игруш ка из д ер ев а . М.-— Л .: 1927.
2. Каплан Н. И., Авсеенок А. А. И скусство б огор од ск и х  резчиков.

М.: 1964.
3. Тарановская Н. В. Р усск ая  дер евян н ая  игруш ка. Л .: 1970.
4. Розова  JI. К . Б огор одск ая  игруш ка и скульптура. М.: 1971.
5. Бартрам Н. Д .  И збранны е статьи. В оспом инания о худож н и к е.

М.: 1979.

Н. Н. Том ская
Т ворчество Н. П. Д орош к овой .

П р облем а традиции в курском  
ковроткачестве

Д ор ош к ова Нина П етровна (р о д . 1931) в д . С у д ж е  К урской обл асти . П отом ств ен 
ная м астерица. Р а б о та ет  на предприятии. У частник областн ы х выставок  

Скибина X. Г. р аботал а  с 1928 по 1957 год  в су д ж а н ск о й  артели «Ткачиха» р ук о
водителем  к оврового цеха
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Ж и гарева О. П . в 1947 году  была бригадиром  к оврового цеха судж ап ск ой  артели  
«Ткачиха». В настоящ ее время —  мастер коврового цеха С удж ан ск ой  к овро
ткацкой ф абрики в г. Д м и тр ов е  

Р одноненко К. П. (Д е р я ж е н ц е в а ) . М астер-ковровщ ица. С 1944 года  р аботала в 
судж ан ск ой  артели «Ткачиха». С 1949 д о  1960 года  р азр аботала  
ряд новы х ковровы х ком позиций («Р озы  с н езабудк ам и » , «Н арциссы », «Розы »  
и д р .) . С 1965 года  —  м астер  коврового цеха  С удж ан ск ой  ковроткацкой  
ф абрики. В настоящ ее время старш им  худ о ж н и к о м  ковроткацкой фабрики  
в С у д ж е  является А. П . С авченко. Закончил в 1977 году  М осковское х у д о 
ж ественно-пром ы ш ленное училищ е имени М. И . Калинина

Список литературы :
1. О писание К урской  коренной, очередн ой  выставки сельских произведений. 

К урск, 1852.
2. У казатель В сероссийской  кустарно-пром ы ш ленной выставки. 1902. СП б.: 

1902.
3. М атериалы  по и сследованию  кустарной  промы ш ленности в К урской гу б ер 

нии К урск, 1904, вып. 1.
4. Д а в ы д о в а  С. А. Очерк п р оизв одства  ковров в Р оссии . К устарн ая  про

мы ш ленность в Р оссии . Ж енск и е промыслы. С П б.: 1913.
5. А дам ов А. К ■ С оветские ковры и их экспорт. М .—  Л .: 1934.
6. К овры  Р С Ф С Р . К аталог. М.: 1952.
7. Яковлева  Е. Г. К урские ковры. М.: 1955.
8. Яковлева  Е. Г. Р усски е ковры. М.: 1959.
9. Салько Н. Б. К урский ковер.—  Д ек ор ати в н ое искусство С С С Р, 1959, №  5.

Т. А. Л и стова
Ткачество в сел ах  Курской
области

Голубович Е вдокия И вановна (р о д . 1928). С ело Б уди щ е К урской обл. Участница  
н ар одн ого  хор а . В ы ступает в стране и за  р у б еж о м  

В о ж ж е в а  А лександра И вановна (род . 1920). С ело Б уди щ е  
С латинова Е вдокия И вановна (р о д . 1 9 3 0 ). С ело Б уди щ е  
Ткачеством зан и м ается  почти все ж ен ск ое население деревни

Список литературы :
1. Х одосов А. А. Ткачество деревни . М.: 1930.
2. Смирнов В. И. Р у сск о е  у зо р н о е  тканье.—  С оветская этнограф ия, 1940, № 3 .
3. Яковлева  Е. Г. К урские ковры. М.: 1959.
4. Разина Т. М., Яковлева  Е. Г. Традиции и национальное св оеобр ази е в

искусстве соврем енны х х уд ож еств ен н ы х промы слов Р С Ф С Р . М.: 1964.
5. Работнова И. П. Вы ш ивка. Р у сск о е  дек орати вное искусство X IX — XX вв. 

М.: 1965, т. 3.
6. К оролева Н. С., Кожевникова Л . А. Н овое и тр адиционное в современном  

узорн ом  ткачестве. С борник тр удов  Н И И Х П . 1966, вып. 3.
7. Х удож еств ен н ы е промыслы Р С Ф С Р . М.: 1973.

И. И. Б орисова  
Ковровщ ицы  Орловщ ины .
Н ов ое в традиционном

О сновны е очаги соврем ен н ого ковроткачества в О рловской области  с о ср ед о 
точены в М алоархангель ском , У рицком, К рам ском , М ценском  районах. М а с
тера старш его и м л адш его  возр астов  есть почти в к а ж д о й  деревне  

Г лазунова Анна И вановна (1900- 1979). Д ер евн я  К ороськово. Крам ской район  
М аслова А лександра Ф едоровна (1917— 1976). Д ер ев н я  М окрое. М ал оар хангель

ский район
О борнева М ария Гавриловна (род . 1937). Д ер ев н я  К обзев о . М алоархангельский  

район
З у б о в а  Н аталья Никитична (р о д . 1908). Д ер ев н я  К обзев о . М алоархангельскин район 
К оролева Анна Н иколаевна (р од . 1929). П осел ок  С адовы й У рицкого района  
В се участники областны х и районны х вы ставок
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Список литературы :
1. О тчет О рловской Г убернской  Зем ской  Управы  по обсл едован и ю  к у ста р 

ных промы слов в О рловской губернии. О рел, 1913.
2. Я ковлева  Е. Г. Р усски е ковры . М.: 1959.
3. Борисова И. И. О  н ародн ом  искусстве О рловского края.—  Сб.: И зо б р а 

зительное искусство С оветской России глазам и критиков. Л .: 1979.
4. Константинов В. К расное солнце на черном поле.—  В ок руг света, 1980, 

№  1.
5. П олевы е материалы  О рловской обл астн ой  картинной галереи. (Д невники  

и отчеты отдела  н ар одн ого  искусства с 1966 года .)

С. И. М асленицы н
М астер  устю ж ской  черни М. П. Ч ирков

Чирков М ихаил  П авлович (1 8 6 6 — 1938). Р оди л ся  и ж и л  в В еликом  У стю ге. П о 
томственны й народны й м астер . О сн овоп ол ож н ик  промы сла устю ж ской  черни  
в советское время, воспитавш ий м ногих м астеров  промы сла

Выставки:
1 923- I В сесою зн ая  худож ествен но-п р ом ы ш л ен ная  вы ставка. М осква  

1927 —  М еж д у н а р о д н а я  вы ставка х у д о ж еств ен н о й  промы ш ленности и д е к о 
ративных искусств. М онца —  М илан  

1937 —  М еж д у н а р о д н а я  вы ставка искусства и техники. П ар и ж . З о л о т а я  и 
серебрян ая  м едали  

На ф абрике «С еверная чернь» работаю т свыш е 400 человек

Список литературы :
1. Воронов В. С. В о зр о ж д ен и е  м астерства (устю ж ск ая  ч ер н ь).—  Н ар о д н о е  

творчество, 1937, №  2 — 3.
2. Воронов В. С. У стю ж ск ая  чернь.—  Н а р о д н о е  искусство в х уд ож еств ен н ы х  
пром ы слах С С С Р. М.: 1940, т. 1.
3. Рехачов М. С еверная чернь. А рхангельск, 1952.
4. Г ольдберг  Т. Г. Ч ерневое сер еб р о  В ели кого  У стю га.—  Т руды  ГИ М . П ам я т

ники культуры . М.: 1952, вып. V.
5. Разина Т. М., Суслов И. М., Хохлова  Е. Н„ Гореликов Н. С. Русский  

худож ествен ны й  м еталл. М.: 1958.
6. Постникова-Лосева М. М., Платонова Н. Г., Ульянова Б. Л .  Р у сск о е  чер

невое искусство. М.: 1972.
7. Воронов В. С. М ихаил П авлович Ч ирков.—  В сб.: О крестьянском  и скус

стве. М.: 1972.
Г. П. Д у р а со в
Ульяна Б абкина —  народны й м астер  К аргополья

Бабкина У льяна И вановна (род . 1888— 1 9 7 7 ), деревня  Гринево К аргопольского р ай о
на А рхангельской области . У частница м ногих отечественны х и за р у б еж н ы х  
выставок. П отом ственны й народны й мастер

Выставки:
1959 —  Вы ставка русской игруш ки. М осква  
1967 —  «С оветская Р оссия», 3-я  вы ставка. М осква  

Вы ставка русской игруш ки. М осква
1971 - «Э кспо-71». Япония

«С оветская Р оссия», 4-я  вы ставка. М осква
1972 -« И с к у с с т в о  н ародов  С С С Р». СШ А

Вы ставка керамики. Ф аэнца. И талия  
1 9 7 2 —  1973 —  «Р усск и е м астера». М осква  
1974 —  «С оветский С евер». В ол огда  
1 9 7 5 — «С оветская Р оссия», 5-я вы ставка. М осква

Список литературы :
1. Д ур а со в  Г. Ульянины сказы .—  Д р у ж б а  народов . 1975, №  12.
2. Арбат Ю. П утеш ествие за  красотой . М.: 1966.
3. Разина Т. М. Р усск о е  народн ое искусство. М.: 1970.
4. Х удож н и ки  н ародов  С С С Р. Библиограф ический словарь. М.: 1970, т. 1.
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5. Никитин А. Ц веток  папоротника. М.: 1972.
6. Гунн Г. П. К аргополье —  О нега. М.: 1974.
7. Шпикалов А. Р у сск а я  игруш ка. М.: 1974.
8. Беслеева Л.,  Крестьянинова Л .  С оврем енное н ар одн ое искусство. Л .: 1975.
9. Можаева Е. М.  Р усск и е игруш ечны е кони. М.: 1976.

10. Д у р а с о в  Г. Ульянины  сказы .—  Отчий дом . М.: 1978.
11. Некрасова М. А.  С оврем енное н ар одн ое искусство. Л .: 1980.
12. Некрасова М. А. Н а р о д н о е  и скусство Р оссии . Н ар о д н о е  творчество как 

мир целостности. М.: 1983.

Н. А . Ф илева
М артын Ф атьянов и дин асти я  П етуховы х —  
м астера узорной  прорезной  бересты

Ф атьянов М артын Ф илиппович (р од . 1889). Ж и вет  в д . С елищ е А рхангельской о б 
ласти  М езенск ого района. П отом ственны й м астер , возродивш ий в 60-е годы  
м езен скую  роспись на к ор обах  
Выставки:
1970 —  «Э кспо-70». Я пония  
1 9 7 2 —  1973 —  «Р усск и е м астера»
1970— 1976 —  О бластны е, зональны е, республиканские выставки  
1 9 7 9 — В сесою зн ая  вы ставка произведен ий  м астеров  народны х промы слов. 

М осква
Ф атьянова Л ю дм и л а В асильевна (р о д . 1941), г. А рхангельск. Р а б о та ет  по бересте. 

Участница областны х и республиканских худож еств ен н ы х вы ставок 1974—  
1983 гг.

С идоров  Н иколай П етрович (р. 1946), г. А рхангельск. Участник областны х х у д о ж е 
ственны х вы ставок 1975— 1977 гг., В Д Н Х — 1976— 1977 гг.

П етухов  А лександр  И ванович (р. 1919), К онош ский район, В олош ка. М астер про
резной бересты  и резьбы  по д ер ев у  

Р а б о та ет  с  сыновьями:
П етухов  В алерий А лександрович (р о д . 1946)
П етухов  Я рослав  А лександрович (р од . 1948)
Участники многих отечественны х и за р у б еж н ы х  вы ставок, имеют дипломы  и
медали
Выставки:
1970 —  «Э кспо-70». Япония
1971 —  1973 —  «Р усск и е м астера».
1 9 7 0 — 1 9 7 6 - - О бластны е, зональны е, республиканские выставки  
1 9 7 9 - 1 9 8 0  —  В сесою зн ая  вы ставка п р оизведений  м астеров  народны х п ро

мы слов. М осква
В К раснобор ск ом , Ш енкурском , Л ен ск ом , В ельском , Л еш укон ск ом , Устьян- 
ском , К окош ском  рай онах А рхангельской  обл асти  в среднем  заним аю тся  
изготовлением  туесов  в к а ж д о м  сел е 2— 3 м астера, всего 10— 15 человек  
п ож и лого  возр аста  —  для  своих н у ж д  в хозя й стве, по зак азам  соседей . 
И зготовляю т туеса  в небольш ом  количестве, просты е, без украш ений. 
И зготовлением  щ епны х птиц заним аю тся 5 — 6 человек, хотя зн аю т техн ол о
гию изготовления больш е. Д ел а т ь  стали у ж е  р наш и дни, под влиянием  
пропаганды  н ар одн ого  искусства, м астера пож илы е. М ол оды е мастера  
(Н . С идоров , А. Гусев из А рхангельска) стрем ятся перенять это искусство, 
так как декоративны е птицы пользую тся  больш им спросом

Список литературы :
1. Л еваш ова  В. П. И здел и я  из д ер ев а , д у б а  и бересты .—  Труды  ГИ М . М.; 

1959, вып. 33.
2. Богуславская И. Я. Р езь б а  по д ер ев у .—  В сб.: Р у сск ое н ар одн ое искусст

во. Л .: 1959.
3. Жижина С. Г. Х удож еств ен н ая  бер еста .—  В сб.: Р езь б а  и роспись по д е 

реву. М.: 1967.
4. Жижина С. Г. С еверная бер еста .—  Д ек ор ати в н ое искусство С С С Р, 1973, 

№  3.
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5. Некрасова М. А. Н ар о д н о е  искусство Р оссии . Н а р о д н о е  творчество как  
мир целостности. М.: 1983.

Н. А . Ф илева
У зорн ое ткачество на П инеге

В се мастерицы  из А рхангельской обл асти , из дер евень  на П инеге, деревни  
вокруг села Карпогоры . Ткачество в дер ев н я х  стал о  в о зр о ж д а т ь ся  за  п о сл ед 
нее время

Б еляева А настасия И вановна (р од . 1 9 2 4 ), село К арпогоры . П отом ственная м асте
рица  

Выставки:
1978 —  Вы ставка изделий н ародны х ху д о ж еств ен н ы х  пром ы слов. М осква.

В Д Н Х
1979 —  В сесою зн ая  выставка произведений м астеров  народны х промы слов.

М осква. Ц Д Х . Н а гр а ж д а л а сь  дип лом ам и  вы ставок сам одеятел ьного  
творчества в 1976, 1977 гг.

В ерещ агина А лександра С тепановна, потом ственны й м астер  (1 8 9 4 — 1978), с. К ар 
погоры

Т ерехова И рина Л еонтьевна, потом ственная м астерица (род . 1 9 0 9 ), д . К еврола.
Участница областны х и республиканских х уд ож еств ен н ы х вы ставок и вы ста
вок изделий н ародны х худож еств ен н ы х промы слов (1 9 7 8 — 1983). И м еет д и п 
ломы

Ч ерем ная Анна И вановна, потом ственная м астерица (1 8 9 8 — 1977), д . К еврола. 
У частница выставки «Р усск и е м астера» (М осква, 1 9 7 2 ), областн ы х х у д о ж е 
ственны х вы ставок. И м ела дипломы  

С тахеева М ария Тихоновна, потом ственная м астерица (род . 1911), д . Кокш еньга  
Ш еголихина М ария И вановна, потом ственная м астерица (род . 1 9 1 5 ), д . К еврола

В др уги х  районах А рхангельской обл асти  есть ж енщ ины  п ож и л ого  возр аста , 
которы е знаю т и помнят технологию  бр ан ого  ткачества
В К расноборск ом  районе р а б о т а ет  П олудницы на Л и ди я  И вановна (род. 
1 9 1 3 ), участница сам одеятельны х вы ставок. З д есь  узоры  по сравнению  с 
пинеж ским и значительно упрощ ены  
Список литературы :
1. П инеж ск о-М езен ская  экспедиция.—  В кн.: К рестьянское искусство С С С Р, 

Л .: 1927.
2. К рестьянское искусство С С С Р, П ен еж ск о-М езен ск ая  экспедиция. Л ., 1928, 

вып. 2.
3. Работнова И. П. Р усск ая  народн ая  о д е ж д а . М.: 1954.
4. Сб. Р усск о е  н ар одн ое и скусство С евера. Л .: 1968.
5. Некрасова М. А. Н ар о д н о е  и скусство Р оссии . Н а р о д н о е  творчество как 

мир целостности. М.: 1983.
6. Некрасова М. А. Н а р о д н о е  искусство как часть культуры . М.: 1983.

Г. П. Д у р а со в .
Р осписи хохл ом ск ого  м астера С. П. В еселова

В еселов  Степан П авлович (р од . 1901), д . С ём ино, Г орьковская область , К овернин- 
ский район
Н а ф абрике «Х охлом ской  худож н и к »  р аботает  свы ш е 300 м астеров  в се л е 
нии. Л ож карны й промы сел распространен  по в сем у району  
Выставки:
1973 —  «Р усски е м астера». М осква
1975 —  «С оветская Р оссия», 5-я  вы ставка. М осква
1977 —  Всероссийский см отр-вы ставка и зделий  н ародны х ху д о ж еств ен н ы х  

промы слов. М осква  
1979 —  В сесою зн ая  выставка произведений  м астеров н ародны х промы слов.

М осква  
Список литературы :
1. Василенко В. М.  И ск усство Х охлом ы . М.: 1959.
2. Вишневская В. М. Х охл ом а. Л .: 1969.
3. Х удож н и ки  н ародов  С С С Р. Б иблиограф ический словарь. М.: 1970, т. 1.
4. Емельянова Т. З олоты е травы Р оссии . Горький, 1973.
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5. Беслеева JI., Крестьянинова Л .  С оврем енное н ар одн ое искусство. Л  1975.
6. Д у р а с о в  Г. П. П рилетала П ава. М.: 1978.
7. Некрасова М. А. С оврем енное н ар одн ое искусство. Л .: 1980.
8. Некрасова М. А. Н а р о д н о е  искусство Р оссии . Н ар о д н о е  творчество как 

мир целостности. М .: 1983.
В. И. Савицкая
М астерицы  П ол х-М ай дан а . Ж и зн ь промысла

Горьковская область , П олх-М ай дан . В селе токарной обр аботкой  дерева  и р о с
писью посуды  зан я то  почти все население. И м ею тся разны е виды творчества  
н ародны х м астеров , как неорганизованны х, так и организованны х (артель  
«П олх-М ай дан ск ая  роспись» и надом ники со в х о за  «К ри уш и »). В статье  
да ет ся  инф орм ация об  одной  из типичных для  села творческих династий  
«неорганизованны х» народны х м астеров  семьи Б узден к ов ы х -А нны  А н дреев 
ны и ее  доч ер ей  Л ю бови  и Татьяны
Р аботы  м ногих м астеров  П ол хов а-М ай дан а  п К рутца постоянно входят в 
экспозиции областны х, республиканских и всесою зны х выставок  

Б узденк ов а Анна А н дреевн а (род . 1930)
Е рм акова Л ю бов ь  В асильевна (р о д . 1953)
Р о ж к о в а  Татьяна В асильевна (р од . 1956)

Список литературы :
1. Арбат Ю. Р усск ая  нар одн ая  роспись по дер ев у . М.: 1970.
2. Семенова Т. Х удож н и к и  П олх-М ай дан а и К рутца. М.: 1971.
3. Р огов  А. Ч ерная р оза . М.: 1978.
4. М альцева Н. Р усск ая  токарная п о су д а .—  Д ек ор ати в н ое искусство СССР, 

1979, №  I.
5. Н екрасова М. Н а р о д н о е  искусство Р оссии . Н ар о д н о е  творчество как мир 

целостности. М.: 1983.
6. Н екрасова  М. А. Н а р о д н о е  искусство как часть культуры . М.: 1983.

Л . Ф. К рестьянинова  
Б алахнинские круж евницы

В се мастерицы  ж и в ут  и р аботаю т в г. Б алахн е Горьковской области  
Быкова В ар вар а И вановна, потом ственны й народны й м астер  (род. 1898), г. Б а- 

лахна
Клинова А лександра И вановна (род . 1899), потом ственны й народны й м астер, г. Б а- 

лахна
М ухина М ария И вановна, потом ственны й народны й м астер  (род . 1894), г. Б алахна  
С услова О льга А лександровна, потом ственны й народны й м астер  (р о д . 1900), г. Б а 

лахна
М естн ое предприятие к руж евны х и здели й  не п р о до л ж а ет  традиций балах- 
нинского к р уж ев а . З д е с ь  д о  сих пор не ор ган и зов ан о ученичество у  стар ей 
ш их м астеров

Вы ставки:
1969 —  О бластн ая  вы ставка. Горький
1970 —  В сесою зн ая  вы ставка народны х м астеров  и сам одеятельны х х у д о ж 

ников. М осква
1 9 7 5 - - Р еспубл и кан ск ая  вы ставка «С оветская Р оссия». М осква  
1979 —  вы ставка «М еталл и к р уж ев о» . М осква

Список литературы :
1. Стасов В. Р усский  народны й орнам ент. С П б.: 1872.
2. Д а в ы д о в а  С. Л .  Р у сск о е  к р у ж ев о  и русские круж евницы . С П б.: 1892.
3. Сидман-Эристова В. П. и Ш абельская Н. П. С обрание русской  старины. 

М.: 1910.
4. Садовников Д .  Н. З а га д к и  р усск ого  нар ода . М.: 1959.
5. Ф алеева В. А. Х удо ж еств ен н о е  развитие В ол огодск ого  к р у ж ев а .—  В кн.: 

Р усск о е  н ар одн ое искусство С евера. Л .: 1968.
6. Бочаров Г., Вы голов В. В ол огда . М.: 1969.
7. Н и ж егор одск и е предания и легенды . Горький, 1971.
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8. К ультура Д р ев н ей  Р уси . М.: 1976.
9. Н екрасова М. А. Н а р о д н о е  искусство как часть культуры . М .: 1983.

С. Б. Р ож деств ен ск ая
П росечное ж ел езо  в архи тек туре Ворсм ы
и его  м астера

М астер а  просечного ж ел еза  р аботаю т в Г орьковской области  
М алинников С ергей Сергеевич (конец X IX  —  начало X X  в.)
М алинников С ергей И ванович (1 8 7 5 — 1925)
М алинников А лександр Сергеевич
Х апилов А. М. (1880— 1930). Н ож овщ н к
С аф онов К онстантин И ванович (1 8 8 2 — 1930). Н ож овщ и к

Выставки:
В сесою зн ая  выставка н ародны х м астеров  и сам одеятельны х худож н и к ов . 
М осква. 1970
Вы ставка «С оветская Р оссия». М осква. 1973  
Вы ставка «Р усски е м астера». М осква. 1972  
Вы ставка «М еталл и к р уж ев о» . М осква. 1978— 1980
Вы ставка произведений н ародны х м астеров  х у д ож еств ен н ы х промы слов. 
М осква. 1980
Н а зональны х вы ставках в разны х гор о д а х  
Список литературы :
1. Рождественская С. Б. Р усск ая  н ародн ая х у д о ж еств ен н а я  традиция в с о 

временном общ естве. М.: 1981.
2. Некрасова М. А. Н ар о д н о е  искусство Р оссии . М.: 1983.

Л . И. Т аеж н ая  
В ерность традиции.
М астер  болдинской  керамики И . Д . Никитин

Никитин И ван Д м итриевич (р од . 1931), село Б ольш ое К азарин ово, Горьковская  
область, Больш еболдинский район

Выставки:
1970 —  «С оветская Р оссия», 4-я  вы ставка. М осква
1973 —  «Р усски е м астера». М осква
1975 —  «С оветская Р оссия», 5 -я  вы ставка. М осква
1977 —  В торая  вы ставка-см отр н ародны х х у д ож еств ен н ы х промы слов Р оссии . 

М осква
1979 —  В сесою зн ая  вы ставка произведен ий  м астеров  народны х промы слов. 

М осква
М астер  им еет диплом  выставки «Р усск и е м астера». 1973. П редставлен  к на
граж ден ию  диплом ом  В сесою зн ой  выставки и здели й  н ародн ы х х у д о ж е с т в е н 
ных промы слов. 1979  
Список литературы :
1. К устарны е промыслы Н и ж егор одск ой  губерни и . Н . Н ов гор од . 1894.
2. Н и ж егор одски й  сборник. Н. Н ов гор од . 1895.
3. Н и ж егор одск ая  м естная промы ш ленность в 1923/24 , 1926/27  гг.
4. Р ыбаков Б. А. Р ем есл о  Д р ев н ей  Р уси . М.: 1948.
5. Салтыков А. Б. Р усск ая  нар одн ая  керам ика. М.: 1960.
6. С борник тр удов  Н И И Х П . М.: 1962, вып. 1.
7. Некрасова М. А. С оврем енное н ар одн ое искусство. Л .: 1980.

М . Ф. Р ом аню к
С луцкая ткачиха Ганна П олещ ук

П олещ ук Ганна И вановна (р о д . 1 9 2 4 ), деревня Гаврильчицы, Б рестская  область, 
Л унецкий район
У частница м ногих республиканских, всесою зны х и м еж д у н а р о д н ы х  вы ставок. 
В 1976 г. ей присвоено зв ан ие «народны й м астер». Р аботы  ткачихи отм е
чены серебряной  м едалью  В Д Н Х , почетными грам отам и С ою за худ ож н и к ов  
Б С С Р и Б ел ор усск ого  С овета п роф сою зов
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И скусство узор н ого  ткачества ш ироко расп ростран ен о в Копы льском, С луцком,
С олигорском , К лецком рай онах Б С С Р. В си стем е худо ж еств ен н о го  ф он да , 
ху д о ж еств ен н о й  промы ш ленности республики работаю т свы ш е 2500 народны х  
м астериц
Список литературы :
1. Раманюк М. Р укатворн ая  м елоды  /Ь т а р а т у р а  i м астацтва, 13.11.1976.
2. Раманюк М.  3 н ародны х крынщ  —  Л 1таратура i м астацтва, 3 .I I .1976.

В. И . С авицкая
М астер  черной керамики Антон Токаревский

Т окаревский Антон Григорьевич (р од . 1 9 0 4 ), с. П руж аны , Б рестская область.
Е динственны й из потом ственны х гончаров, м астерством  которы х некогда  
бы ло зн ам ен и то все село. У частник м ногих республиканских вы ставок, а с 
1971 года  —  т а к ж е и всесою зны х. С 1970 года  у достоен  почетного звания  
«м астер  н ар одн ого  творчества»

Д иплом ы  и почетны е грамоты , полученны е
А. Г. Токаревским на всесою зны х и р еспубликан
ских вы ставках:

1. Д и п л ом  участника Р еспубли кан ск ой  вы ставки-конкурса творчества са м о 
деятельны х м астеров  дек орати вно-при к ладн ого искусства и народны х  
м астеров-ум ельцев  Б елоруссии . 1965 г.

2. Д и п лом  2-й степени Р еспубли кан ск ой  вы ставки-конкурса творчества н а р о д 
ных м астеров , посвящ енны й 50-летию  обр азов ан и я  С С С Р. 1967 г.

3. Д и п лом  В сесою зн ой  выставки керамики. 1971 г.
4. Д и п лом  выставки по итогам  В сесою зн ого  конкурса народны х м астеров- 

ум ельцев В Ц С П С . 1972 г.
5. П очетная грам ота С ою за  х у д о ж н и к о в  Б С С Р  «За  высокий и дейно-творче

ский уровень н ар одн ого  гончарства и за  активное творческое участие в 
обл асти  развития традиций  бел ор усск ого  н ародн ого искусства». 1973 г.

6. Г рам ота 1 В сесою зн ого  ф естиваля сам одеятел ьного  худ ож еств ен н ого  
творчества тр удя щ и хся  за  гончарны е издели я , представленны е на о б л а ст 
ной вы ставке н ар одн ого  творчества. 1976 г.

Список литературы :
1. Елатомцева И. М. Х удож еств ен н ая  керамика С оветской Белоруссии. 

М инск, 1966.
2. Кацер С. Н ар одн о-п ри к ладн ое и скусство Б елоруссии . М инск, 1972.
3. Б елор усск ая  нар одн ая  творчасць. (С ост. альбом а Ф. И. и Р . Ф .В олодько.) 

М инск, 1973.

М. Ф. Р ом аню к
Х у д о ж еств ен н а я  солом ка Б елоруссии . Творчество
В. И . Гаврилю к и J1. Г. Головацкой

Гаврилю к В ера  И льинична (род . 1 9 0 6 ). д . В ы сокая, Б рестская область , К ам е
нецкий район
У частница республиканских и всесою зны х вы ставок. И м еет диплом  л ауреата  
и зо л о ту ю  м едаль В сесою зн ой  выставки (1 9 7 8 ), почетны е грамоты

Вы ставки:
1. В сесою зн ая  вы ставка-конкурс произведении  декоративно-прикладного  

искусства сам одеятел ьны х худ ож н и к ов  и м астеров н ар одн ого  творчества. 
М осква. 1970

2. Р еспубл и кан ск ая  вы ставка сам одеятельны х х удож н и к ов  и м астеров н а р о д 
ного творчества. М инск. 1975

3. М еж д у н а р о д н а я  вы ставка н ар одн ого  искусства социалистических стран. 
Д р е зд е н . 1976

4. Вы ставка дек орати вно-при к ладн ого  и и зобр ази тельн ого  искусства н а р о д 
ны х м астеров  Б елорусси и . Вильню с. 1975

5. Вы ставка сам одеятел ьны х х удож н и к ов  и м астеров дек орати вно-при к лад
ного искусства. М инск. 1976
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6. В сесою зн ая  вы ставка произведений  сам одеятельны х х удож н и к ов  и м асте
ров дек орати вно-при к ладн ого  искусства «С ам одеятельны е худож н и к и  —  
Р оди н е» . М осква. 1978

7. Б елор усск ое н ар одн ое искусство. Л ен и нград . 1978
8. Вы ставка «Б алтика —  море др уж бы ». К алининград. 1979
9. Вы ставка произведений н ародны х м астеров худож еств ен н ы х промы слов. 

1979— 1980
Головацкая Л и ди я  Григорьевна (род . 1 9 3 6 ), М инск. У частница республиканских  

и всесою зны х вы ставок с 1972 г.

Список литературы :
1. Н а р о д н а е  i прикладное м астацтва С авецкая Б еларуси  М ш ск, 1958.
2. Кацер М С. Н ар одн о-п ри к ладн ое искусство Б елоруссии . М инск, 1972.
3. Б еларуск! су в М р . М ш ск, 1976

О. А. С лободян
М астера косовской керамики

В се м астера работали  и работаю т в И вано-Ф ранковской  обл асти , г. К осов  
Цвилык П авлина И осиф овна ( 1 8 9 1 - 1 9 6 4 ) ,  член СХ У С С Р. З асл уж ен н ы й  м астер  

нар одн ого  творчества У С С Р  
Р ощ ибю к Анна И осиф овна (род . 1903— 1981), член СХ У С С Р  
Р ощ ибю к М ихаил И ванович (1903— 1972), член СХ У С С Р  
В ербивская Н а д е ж д а  Васильевна (род . 1925)
Зая ч ук  С теф ания П анасовна (род . 1909)

Список литературы :
1. Л а щ ук  Ю. П. KociecbKi roiiMapi —  Н ар одн а творчк ть та етнограф1я, №  1, 

1957.
2. Соломченко О. Г. Гуцульске н ар одн е м истецтво i його м айстри. К-, 1959.
3. Л а щ ук  Ю. П. KociecbKa к ерам 1 ка. 2., 1966.
4. Соломченко О. Г. Н ар одш  таланти П рикарпаття. К., 1969.
5. Гоберман Д.  Росписи гуцульских гончаров. Л ., 1972.
6. Слободян О. О. К аталог виставки твор1в члена Сшлки худож н и к! С Р С Р  

П. И. Цв1лик ( 1 8 9 1 - 1 9 6 4 ) .  1вано-Франк1вськ, 1976.

В. И. С теф анко  
Гуцульские писанки

Семчук И ван Алексеевич (род . 1911), с. З ам агор ов , И вано-Ф ранковская  область , 
Верховинский район  
Список литературы :
1. Гоберман Д.  Гуцульщ нна —  край искусства. М .— Л .: 1966.
2. Соломченко О. Г. Н ар одш  таланти П рикарпаття. Киев, 1969.
3. Козовик Н., Перекатюк И. —  Л ю ди на i св1т, №  5, 1973.
4. Кратюк О. А., П удик А. Г. К оломийський м узей  н ар одн ого  м истецтва  

Гуцулы цини. У ж гор од , 1975.
Р. В. З ахар ч ук -Ч угай
Творчество народны х м астеров  Я воровщ ины

В се м астера из Л ьвовской области , Я воровского района  
П рийма Ю лия В асильевна (род . 1940)
П рийма К атерина Васильевна (род . 1918)
П ун дя к  М ария Васильевна (род . 1929)
Станько И ван И ванович (1893  -1 9 6 7 )
П рийм а В асилий М атвеевич (род . 1897)

П ром ы сел распространен  почти во в сех  селен иях района
Список литературы :
1. Захарчук-Чугай Р. В. Н ар одн ое м истецтво Я воровщ ины .—  О бразотворч е  

мистецтво. 1976, jNe 4, с. 2 6 — 28.
2. Захарчук-Ч угай Р. В. С оврем енное н ар одн ое искусство Яворовщ ины . А в то 

реф ерат диссертации . 1978.
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Н . С. А скерова
М астер  узор н ой  келагаи А зим А скеров

А скеров А зим  С аф тор (род . 1 9 0 8 ), селен ие Б аскал, Ш ем ахинский район. Участник  
республиканских и всесою зны х вы ставок. И м еет дипломы

Список литературы :
1. Денике Б. П. П р ик л адн ое или дек орати вное искусство м усульм анских н а 

р одов . К азань, 1923.
2. К азиев А. Ю. О в идах  н ар одн ого  бы тового и скусства.—  В сб.: И скусство  

А зе р б а й д ж а н а . Б аку, 1954, т. IV.
3. Тарланов М. А., Эфендиев Р. С. А зер б а й д ж а н ск о е  н ар одн ое искусство (на 

азер б . я з .) . Б аку , 1960.
4. Эфендиев Р. С. О бразцы  м атериальной культуры  А зе р б а й д ж а н а  (на 

азер б . я з .) . Б аку , 1960.
5. Гулиев Г. Г. И ск усство  ткачества А зе р б а й д ж а н а . —  И звестия А Н  А зС С Р, 

№  7. Б аку, 1961.
6. Алиева Г. М. Н абивны е ткани А зе р б а й д ж а н а  X IX  в. (на азер б . я з .) .—  

И звестия  А Н  А зС С Р , №  4. Б аку, 1968.
7. Караш арлы К. Т., Бабаян Е. Н. К истории а зер бай д ж ан ск ой  народной  

о д е ж д ы .—  И звестия  АН  А зС С Р , №  3. Б аку, 1969.
8. Эфенди Р. С. Н ар о д н о е  искусство А зе р б а й д ж а н а  (на азер б . я з .) . Баку,

1971.
Г. Г. Д ер в и з
Хаким С атим ов и гурум -сарай ск ая  школа  
тради ц ион н ого н ар одн ого  гончарства

Н ам анганская область . Г урум -С арай  
С атим ов Хаким (род . 1902)
Р ахим ов  М а х м у д  (род . 1922)
Т урапов М ак судали  (род . 1932)

Вы ставки:
1972 — М еж д у н а р о д н а я  вы ставка керамики. И талия
1973 —  Н а р о д н о е  искусство. К ерам ика, ковры. П ольш а
1974 —  Н а р о д н о е  искусство С С С Р . Ф ранция
1975 —  В сесою зн ая  вы ставка керамики
1979— 1 9 8 0 — В сесою зн ая  вы ставка п роизведений  м астеров  народны х х у д о 

ж ествен н ы х промы слов

Список литературы :
1. Пещерева Е. М. Гончарное п р оизв одство  С редней А зии. М .—  Л .: 1959.
2. С оврем енная керам ика м астеров  С редней А зии. М.: 1974.
3. Некрасова М. А. Н а р о д н о е  искусство как часть культуры . М.: 1983.

Т. И . М езурнов
Т адж ик ск ая  глиняная игруш ка. Г аф ор Х алилов

Х алилов Г аф ор (род . 1905), Л ен и н абадск ая  обл ., У ра-Т ю бинский район, кишлак  
Б аф ои . У частник республиканских, всесою зны х и зар уб еж н ы х  выставок

Список литературы :
1. Пещерева Е. М. Г ончарное п р ои зв одство  С редней  А зии. М .—  Л.: 1959.
2. Мешкерис В. А. Терракоты  С ам арк ан дского  м узея . Л .: 1962.
3. Митлянский Д., Вахрамеев В. У  тадж и кски х кулолгаров .—  Д ек оративн ое  

искусство С С С Р, 1965, №  9.
4. С оврем енная керамика м астеров  С редней А зии . М.: 1974.

Б. X. К арм ы ш ева
Ю рта в соврем енном  бы ту узбек ов .
М астера ее  убран ства

К уллаева М айрам  (род . 1934), киш лак Акы ртма Д ех к а н а б а д ск о го  района К аш ка- 
дарьинской обл. У зС С Р . М астерица зан и м ается  ткачеством и вышивкой
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Ч арш анбиева К урбаной  (р од . 1958), киш лак Акы ртма Д ех к а н а б а д ск о го  района Каш - 
кадарьинской обл . У зС С Р. Зан им ается  ткачеством  и вышивкой  

А йлар О нгбаева (род . 1 957), киш лак Х а ж а -П у л л а ст  К аш кадарьинской  обл . З а н и 
м ается вышивкой
В указанны х районах заним аю тся вышивкой ж енщ ины  м ол одого  и ср едн его  
возр аста  почти в к а ж д о м  дом е

Список литературы :
1. Кармышева Б. X. У збеки-локайцы  Ю ж н ого Т адж ик и стана, вып. I.
2. Кармышева Б. X. Л ок айские м апрам ачи и ильгичи.—  С ообщ ения р есп у б 

ликанского и сторико-краеведческого м узея  М инистерства культуры  Т а д 
ж икской С С Р. И стория и этн ограф и я . С тали н абад , 1955, вып. II.

3. Шаниязов К. У збеки-карлуки. Таш кент, 1964.
4. Боронза Н. Г. М атериальная культура у збек ов  Б а б а та га  и долины  К аф нр- 

нигана.—  В кн.: М а .ер и ал ь н ая  культура н ар одов  С редней Азии и К а з а х 
стан а. М.: 1966.

5. Этнограф ические очерки у збек ск ого  сельского населения. М.: 1969.
6. Мошкова В. Г. Ковры н ар одов  С редней А зии конца X IX  —  начала XX в. 

Таш кент, 1970.
Г. П. Васильева
У зорны е войлоки туркм енских м астериц

М ам едова Тачсалтан (род . 1924), с. А д ж и я б  Г асан -К улий ск ого района  
Б абаева  К урбан гуль (род . 1942), Т ахта-Б азарск и й  район  
П урлиева А м ан дур сун  (р о д . 1937), г. К аахка К аахкинского района  
П ириева Т азегуль (р од . 1916), к ол хоз «К ом м ун а» Т ахтинского района  
С апаргельды ева Гозель (р о д . 1910), к олхоз им. генерала К улиева К аахкинского  

района
Н уриева М ам а (р од . 1910), к ол хоз имени X X II п а р тсъ езд а  Б айрам -А лийского района  
Х о д ж а б ер д ы ев а  Биби (р од . 1924), к о л х о з имени X X II п а р тсъ езд а  Б айрам -А лийского  

района
О везгельды ева Э не (р од . 1932), к олхоз «К ом м ун и зм » Туркм енкалинского района  

Список имен мог бы быть значительно увеличен, так как практически кошмы  
валяю т в к аж дом  дом е. П одавл я ю щ ее больш инство ж енщ ин зн аю т технику  
п роизводства и оп р едел ен н ое число у зо р о в . Н аи б о л ее  искусны х м астериц, 
которы е бы ваю т в к а ж д о м  селении, обы чно приглаш аю т помочь в работе, 
чтобы сдел ать  красивую  кош м у для  подарка невесте, в новый дом  и т. д .

Список литературы :
1. Ж данк о  Т. А. Н ар о д н о е  орнам ентальное искусство каракалпаков.—  Труды  

Х орезм ской  ар хеолого-этн ограф и ческ ой  экспедиции. М .: 1958, т. 3.
2. Джикиев А. Туркмены  ю го-восточного п обер еж ь я  К аспийского моря. А ш х а 

б а д , 1961.
3. Овезбердыев Е. М атериалы  по этнограф ии туркм ен-сары ков П ендинского  

оа зи са .—  Т руды  института истории, археологии  и этнограф ии А Н  ТС С Р. 
А ш х а б а д , 1962, т. V I.

4. Антипина К. И. О собен н ости  м атериальной культуры  и п рикладного искус
ства ю ж ны х киргизов. Ф рунзе, 1962.

5. Махова Е. И., Черкасова Н. В. О рнам ентированны е и здели я  из войлока,—  
Н ар о д н о е  дек орати вно-пр и к ладн ое искусство киргизов. М .: 1968.

6. Васильева Г. П. П р ео б р а зо в а н и е  быта и этнические процессы  в С еверном  
Туркм енистане. М.: 1969.

7. Васильева Г. П. Туркм енские узорны е кош мы .—  П амятники Т уркм енистана. 
А ш хабад , 1970, №  1/9.

8. Д.-М. Овезов.  Н асел ен ие долины  Ч анды ра и ср едн его  течения С ум бар а. 
А ш хабад , 1976.

9. Студенецкая Е. Н. У зорны е войлоки К авк аза .—  С оветская этнограф ия, 1979, 
№ 1.



Список иллюстраций

1. И. И. Голиков. 1886— 1937. Засл уж ен н ы й  деятель  искусств Р С Ф С Р . О с
нователь искусства П алеха

2. И. И . Голиков. Т ройка красны х коней. Ш катулка. 1924 
Л ак ,  темпера
М узей народного искусства

3. И . И . Голиков. О хота  на оленя. Ш катулка. 1924 
Л ак ,  темпера
Музей народного искусства

4. И . И. Голиков. П оеди нок . Ш катулка. 1925  
Л ак, темпера
Частное собрание

5. И И. Голиков. М узы канты . Ш катулка. 1925  
Л ак, темпера

Государственный музей палехского искусства
6. И. И . Голиков. Г адан ие на венках. Ш катулка. 1920-е гг.

Л ак, темпера
М узей народного искусства

7. И . И . Голиков. Ры боловы . Ш катулка. 1925  
Л ак, темпера
М узей  народного искусства

8. И. В. М аркичев. Ж нитво. Ш катулка. 1928  
Л ак, темпера
М узей народного искусства

9. И. И . Голиков. Затм ен и е солнца. И з серии «С лово о полку И гореве». 
П ластина. 1925
Л ак, темпера
Государственная Третьяковская галерея

10. И . П. В акуров . О хотник. Ш катулка. 1930-е гг.
Л ак, темпера
Государственный загорский историко-художественный 
музей-заповедник

11. А. П. Гогин. 1893— 1979. Засл уж ен н ы й  деятель искусств Р С Ф С Р. 
В едущ ий  мастер ж остовск ой  росписи

12. А. П. Гогин. П од н ос «М аки». 1949  
Металл, роспись маслом, лак  
М узей народного искусства

13. А . П . Гогин. П о д н о с  «Р озы  и лилии». 1939 
Металл, роспись маслом, лак
М узей народного искусства

14. А. П. Гогин. П о д н о с  «Б укет». 1965  
Металл, роспись маслом, лак  
М узей народного искусства

15. Б. В. Граф ов. П о д н о с  «П ионы ». 1975  
Металл, роспись маслом, лак  

М узей  народного искусства
16. Е. П . Л апш ин. П о д н о с  «В енок  и д в е  бабочки». 1975  

Металл, роспись маслом, лак
М узей  народного искусства

17. Б огородский  резчик Н. И. М аксим ов с учениками. 1910. Засл уж ен н ы й  
х у д о ж н и к  Р С Ф С Р , член СХ С С С Р. М астер  богородск ой  резьбы

18. А. Я. Чуш кин. Б огор одск ие резчики за  р аботой . Н ачало XX в.
Д ерево ,  резьба
М узей народного искусства
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19. А . Я. Чуш кин. К рестьянка мнет лен. Н ач ало XX в.
Д ерево ,  резьба
М узей  народного искусства

20. А. Я. Чуш кин. П ахота . Н ачало X X  в.
Д ерево ,  резьба
М узей  народного искусства

21. А . Я. Чуш кин. Сев. Н ачало XX в.
Д ерево ,  резьба
М узей народного искусства

22. А. Я . Чуш кин. К узнецы . 1928  
Д ерево ,  резьба
М узей народного искусства

23. А. Я. Чуш кин. С тупени человеческого века. Н ачало XX в.
Дерево ,  резьба
М узей народного искусства

24. А. Я. Чушкин. Ф рант на д р о ж к а х . Н ачало XX в.
Д ерево ,  резьба
М узей народного искусства

25. Н. И. М аксим ов. Г усар . 1952 
Д ерево ,  резьба
М узей  народного искусства

26. Н. И. М аксим ов. Генерал Д о в а т о р . Н ачало XX в.
Д ерево ,  резьба
М узей народного искусства

27. Н . И . М аксим ов. С кребницей чистил он коня. 1962  
Дерево ,  резьба
М узей народного искусства

28. Н. И . М аксим ов. К онек -Г орбунок . 1959  
Дерево ,  резьба

М узей народного искусства 
29 Н. П. Д ор ош к ов а. 1931. П отом ственная м астерица курского  

ковроткачества. К урская область , дер евня  С у д ж а
30. Н. П. Д ор ош к ов а. К овер «Р озы ». 1970-е гг. Фрагмент
31. Н. П . Д ор ош к ов а. Н акидка на кресло «Р озы ». 1970-е гг. Фрагмент
32. О. Ф. Воскобойникова. К овер «Р озы ». 1950 

М узей  народного искусства
33. Н ародны е мастерицы  курского ткачества, участницы  ф ольклорного хора
34. А. И. В о ж ж о в а . Руш ник с подписью  сН ю р а» и узор ом  «орлы». 1960—  

1970-е гг.
Браное ткачество

35. В. И. К оневова. Руш ник. 1960-е гг.
Браное ткачество

36. А. И . В о ж ж о в а . Руш ник. 1970-е гг.
Браное ткачество

37. Н ар одн ая  м астерица орловского ковроткачества А ндреева Н ина  
М атвеевна. 1942

38. А. И . Г л азун ова. К овер  для  стены. 1960  
Ткачество

39. Е. Н. З а б о л ев а . К овер «С олнце». 1930. Ткачество
40. К овер «К осякам и». 1940
41. Н. М. А н дреева. К овер. 1960
42. М . П. Чирков. 1866— 1938. О сн овополож ник искусства устю ж ск ой  черни
43. М . П. Чирков. Л инейка с  видом  панорам ы  В еликого У стю га. 1920-е гг. 

Серебро, чернь
М узей народного искусства

44. М. П. Чирков. Л инейка с видом  панорам ы  В еликого У стю га. Деталь
45. М. П. Чирков. Л инейка с видом  панорам ы  В еликого У стю га. Деталь
46. М. П. Чирков. «К орова м орская». П ластина. 1920-е гг.

Серебро, чернь
М узей народного искусства
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47. В и д  В еликого У стю га. К оробочк а. 1920-е гг.
Серебро, чернь

48. У. И . Б абкина. 1888— 1977. П отом ственная м астерица каргопольской  
нгруш кн. А рхангельская обл асть , К аргопольский район, деревня Грннево

49. У. И . Б абкина. С обака с гарм онью  в сан ях и возница. 1960-е гг.
Красная глина, темпера, лепка, обжиг, роспись

50. У. И. Б абкина. «К адриль» (Г арм он ист с собак ой , Танцую щ ая пара, 
К рестьянка с м уф той , К орм илица с м л а д ен ц ем ). 1960-е гг.
Красная глина, темпера, лепка, обжиг, роспись

51. У. И . Б абкина. Олень. 1966
Красная глина, темпера, лепка, обжиг, роспись

52. У. И . Б абкина. В ерхом  на олене. 1960-е гг.
Красная глина, темпера, лепка, обжиг, роспись

53. Л . Е. и Н . Е. Д р уж и н и н ы . Б а б а  с птицей. 1976
А. В. З ав ьял ова . Бабы  с м уф там и. 1976 
Красная глина_ темпера, лепка, обжиг, роспись

54. С. И. Р ябов . К рестьянин с гарм онью  и крестьянка. 1976 
Красная глина, темпера, лепка, обжиг, роспись

55. М . Ф. Ф атьянов. 1889. П отом ственны й м астер  прорезной  бересты . 
А рхангельская  область , М езенский район, деревня  Селнщ е

56. А. И. П етухов . Т уеса. 1980  
Прорезная береста

57. И. С. Ф атьянов. К оробуш ки расписны е. 1977
58. М. Ф. Ф атьянов. Т уеса. 1971 — 1972  

- _  Прорезная береста
59. В. А. П етухов . 1946. М астер  прорезной  бересты  и резьбы  по дер еву . 

А рхангельская  область , К онош евский район, деревня  В олош ка
60. А. И. П етухов. У тица. 1970-е гг.

Резьба  по дереву
61. А. И . П етухов  и Я. А. П етухов  за  работой
62. А. И. П етухов . П тица « Д о б р а я » . 1972
63. М. Ф. Ф атьянов и А. И ., В. А ., Я. А. П етуховы . Т уеса. 1970-е гг. 

Прорезная береста
64. А. И. Б еляева. 1924. М астер  у зор н ого  ткачества. А рхангельская область, 

сел о  К арпогоры
65— 66. А. И. Б еляева. П олотенца с к р уж евом . 1970-е гг.

Узорное ткачество
67. М астерицы  у зор н ого  ткачества, участницы  н ар одн ого  хора
68. С. П. В еселов . 1901. П отом ственны й м астер  хохл ом ск ой  росписи. 

Г орьковская область. К авернинский район, деревня  С ём ино
69. С. Г1. В еселов . П оставец  с п етухом . 1968 

Д ерево, роспись маслом, лак
70. С. П. В еселов . П оставец  с  петухом .

Деталь
71. С. П. В еселов . С ундучок. 1977 

Д ерево, роспись маслом, лак
72. С. П. В еселов . П етуш ок. 1977  

Фанера, роспись маслом, лак
73. С. Г1. В еселов . К овш ; ковш  «Ч ибис». 1975 

Дерево ,  порошок алюминия, роспись маслом, лак
74. С. П. В еселов . Ч аш а с л ож к ой . 1980 

Дерево, роспись маслом, лак
75. А. А. Б узден к ов а  за  работой. М астерица п олх-м айданской  росписи. 

Г орьковская область , дер евня  П олх-М ай дан
76. Л . Д . П ахуп ова , А. И. Е рм акова, П. С. Вилкова. П тички-свистульки. 1970 

Дерево ,  роспись, лак
77. А. А. Б узден к ов а . Гриб-копилка, чашки. 1980-е гг.

Дерево, роспись, лак
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78. А. А. Б узден к ов а . В аза , солоница, сахар н иц а. 1980-е гг.
Дерево ,  роспись

79. Л . В. Е рм олова, Т. В. Р ож к ова . К оробка и гриб-копилка. 1980  
Д ерево, роспись

80. А. А. Б узден к ов а . С ахарница. 1981 
Дерево, роспись

81. М. И. М ухина. 1894. П отом ственная м астерица к р уж евоплетения. 
Г ор од Б алахна

82. В. И. Бы кова. К осы нка. 1978  
Шелк, плетение на коклюшках

83. М. И. М ухина. Ш арф. 1974 
Шелк, плетение на коклюшках

84. М. И. М ухина. Косы нка и ш арф . 1976 
Шелк, плетение на коклюшках

85. М астер  просечного ж ел еза  Н . П. Ч уф арин  со  своим и работам и.
С ело Л ы сково

86. У краш ение водосточной  трубы . 1912
87. С. М алинников. У краш ение до м а . Н ачало X X  в.
88. А. С. М алинников. У краш ение до м а . 1925
89. С. М алинников. Д ы мник. Н ачало XX в.
90. С. С. М алинников. Ды мник. 1926
91. С. М алинников. У краш ение дом а . Н ачало XX в.
92. С. М алинников. Ф лю гер. К онец X IX  —  начало XX в.
93. С. С. М алинников. Ф лю гер на водосточной  трубе. Д о  1932
94. А. С. М алинников. Д ы м ник. 1925
95. И. Д . Никитин. 1931. П отом ственны й гончар. Горьковская область, 

Б олош еболдинский  район, село Б ольш ое К азар ин о
96. И . Т. К ош елев. 1921. Н ародны й м астер . Гончар. Горьковская область, 

Б олош еболдинский  район, село Б ольш ое К азар и н о
97. Группа кувш инов. 1982  

Чернолощеная керамика
98. И. Д . Никитин. К ум ган. кувшин. 1970-е гг.

Чернолощеная керамика
99. И. Д . Никитин. К ум ган, кувш ин, горш ок, руком ой. 1970-е гг.

Глина, обжиг, чернолощение
100. Группа кувш инов. 1970-е гг.

Глина, обжиг, чернолощение
101. Г. И. П олещ ук. 1924. П отом ственная м астерица, ткачиха. Б рестская  

область , Л унецкий район, дер евня  Гаврилы цицы
102. Г. И. П олещ ук. К овер. 1970-е гг.

Лен, шерсть, ткачество
103. Г. И. П олещ ук. П остилка. 1970-е гг.

Лен, хлопок, ткачество
1 0 4 - 1 0 5 .  Г. И. П олещ ук. Ручник. 1970-е гг.

Лен, хлопок, ткачество
106. Г. II. П олещ ук. К овер. К онец 1970-х гг.

Лен, шерсть, ткачество
107. А. Г. Токаревский. 1904. П отом ственны й м астер  черной керамики. 

Б рестская обл асть , деревня П руж аны
108. А. Г. Токаревский. Кувш ин. 1978 

Глина, обжиг, чернолощение
109. А. Г. Токаревский. С двоенны е горш ки «близнята». 1978  

Глина, обжиг, чернолощение
110. А. Г. Токаревский. К увш ин. 1978  

Глина, обжиг, чернолощение
111. Л . Г. Г оловацкая. 1936. В едущ ая  м астерица солом оплетенпя. М инск
112. Ц арские врата. X V III в. Фрагмент. Соломка

Пинский район, Б рестская область, дер евня  Л ем еш евичи
113. Л . Г. Г оловацкая. Олень. 1979. Соломка
114. Ц арские врата.

Д ер евн я  Л ем еш евичи
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115. Ц арск ие врата. X IX  в.
Соломка
Д рагичинский район, Б рестская область, деревня Вавуличи

116. Л . Г. Г оловацкая. П ава. 1979. Соломка
117. Т. И. А гаф оненко. П ава. 1978. Соломка
118. К. Н. Р усакович. 1946. М астерица из деревни  Р ухо в о . М инская область, 

С тар одорож ск и й  район
119. К. Н. Р усакович. К овер. 1976. Соломка
120. М астерицы  косовской  керамики в цехе
121. Кувш ин. 1970-е гг.
122. Кувш ин с оленям и. 1975
123. Н . В. В ербивская. Кувш ин с и зобр аж ен и ем  танцую щ ей пары. 1960
124. Н. К озак . Кувш ин с оленем . 1970-е гг.
125. И. М . С ем чук с сы новьями. П отом ственны й м астер.

Верховинский район, дер ев н я  З ам о го р о в о
126. М. К. Н ы корак. П исанки. 1980
127. Ю. В. П рийм а, М . В. П ундяк  за  работой . Н ародны е м астера. 

И вано-Ф ранковская  обл асть , Я воровский район
128. Ю. В. П рийма за  работой
129. Расписны е лож к и. 1980-е гг.
130. А. С. А скеров. 1904. П отом ственны й м астер  ш елковой набойки. 

А зер б а й д ж а н ск а я  С С Р , дер евня  Б аскал
131. А. С. А скеров. П латок. 1970  

Шелк, набойка
132. А. С. А скеров. П латок. Фрагмент 
133— 134. А. С. А скеров. П латок

Шелк, набойка
135. Хаким С атим ов. 1902.  П отом ственны й м астер  голубой  керамики. 

Ф ерганская область, дер евня  Г урум -С арай
136. X. С атим ов. Б л ю д о  с росписью . 1977  

Глина, роспись, ишкоровая глазурь
137. X. С атим ов. Кувш ины. 1978  

Глина, роспись, ишкоровая глазурь
138. И. И . Ю супов. Б лю до. 1979

Глина, роспись, ишкоровая глазурь
139. Р. К ам илов. К оса. 1979

Г лина, роспись, ишкоровая глазурь
140. Г. Х алилов. 1905. Н ародны й м астер  тадж и кской  глиняной игруш ки. 

Л ен и н абадск ая  область , У ра-Т ю бинский район, Б а гд а д
141 — 143. Г. Х алилов. Д р ак он . И груш ка. 1978  
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