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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИИ 
В СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛАХ СССР

Развитию  народны х худож ественны х промыслов в настоящ ее время 
уделяется больш ое внимание. В о всех союзны х республиках проводится  
серьезная работа по расш ирению сущ ествую щ их и организации новых 
предприятий; увеличивается число работаю щ их в промыслах мастеров, 
организуется выпуск новых видов худож ественны х изделий. В резуль
тате появилось значительно больш е узорных тканей, гладких и ворсовых 
ковров, керамики, ювелирных украш ений и многих других традицион
ных для к аж дой  республики видов изделий.

Основным стимулом активного развития худож ественны х промыс
лов является повысившийся за  последние годы интерес к их изделиям  
у нас в стране и за  границей. Этот интерес объясняется п реж де всего 
ростом материального благосостояния как городского, так и сельского  
населения, бурным развитием туризма, а главное — расш ирением сф е
ры духовны х потребностей современного человека. Повышенный спрос 
на подобны е изделия определяется главным образом  тем, что они про
тивостоят массовой стандартной продукции промышленного производ
ства. Они несут на себе  отпечаток ярко вы раженных национальных тра
диций.

В современны х изделиях народных худож ественны х промыслов наи
более полно и органично вы ражена национальная специфика, в них на
шел отраж ение коллективный опыт мастерства, обусловивш ий их высо
кий худож ественны й уровень. М астерство резьбы и росписи по дереву, 
искусства узорного ткачества, вязания, вышивки передавались из поко
ления в поколение; они дош ли до  наш их дней во всем многообразии  
худож ественны х и технических приемов. Сохранилось чувство матери
ала, ритма, цветовой гармонии.

В о всех союзны х республиках народное искусство продолж ает р аз
виваться как в виде дом аш него ремесла, так и в виде организованных 
промыслов.

Современные худож ественны е промыслы представляю т собой сл ож 
ное и неоднородное явление. П о характеру сам их предприятий и стили
стическим особенностям  выполняемых изделий м ож но выделить несколь
ко у ж е  сложивш ихся самостоятельны х направлений. В данной статье 
основное внимание будет сосредоточено на промы слах, которые с пол
ным основанием мы м ож ем  называть «традиционными», т. е. развиваю 
щимися на основе непосредственной преемственности традиций местно
го народного искусства. В РС Ф С Р к подобным промыслам можно  
отнести такие крупные центры худож ественного производства, как бого
родскую  резьбу по дереву, хохлом скую  роспись, ручное кружевоплете- 
ние, балхарскую  керамику, ковроткачество и ювелирное искусство Д а 
гестана и многие д р у г и е '.

1 « Р усск и е х у д о ж еств ен н ы е промы слы », М ., 1966; Э. В. К и л ь ч е в с к а я ,  А.  С.  
И в а н о в ,  Х у д о ж еств ен н ы е промыслы Д а гест а н а , М ., 1959; Д . А . Ч и р к о в ,  Д е к о 
ративн ое и скусство Д а гест а н а , М ., 1971.
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Богаты традиционными промыслами и другие союзные республики. 
Н а Украине это —  косовская и опош нянская керамика, решетиловские 
ковры, гуцульская деревянная р е зь б а 2. В Белоруссии — плетеные и зде
лия из лозы  и соломки, узорны е ткани и др. В республиках Закавказья  
наиболее традиционными промыслами являются худож ественная обр а
ботка м еталла, ворсовое ковроткачество, гончарство; в М олдавии — па- 
л асное ковроткачество. В республиках Средней Азии и К азахстана — на
циональная > вышивка, кош моваляние, гончарство, узорное вязание, па- 
л асное ткачество, изготовление туркменских ворсовых ковров и многие 
другие.

В прибалтийских республиках традиционная группа современных ху
дож ественны х промыслов особенно разнообразна. Здесь  получило раз
витие ю велирное и гончарное производство, резьба по дереву, р азнооб
разны е виды узорного ткачества, вышивка, вязание. М ногие м астера, 
работаю щ ие в промы слах,— потомственные ткачи, резчики по дереву, 
ювелиры, гончары, костерезы  —  восприняли ремесленное мастерство  
с раннего детства.

Традиционные худож ественны е промыслы можно считать одной из, 
современны х форм народного искусства, поскольку в них продолж аю т  
развиваться местные национальные традиции. Так, одной из основных 
особенностей народного искусства прош лого, получившей продолж ение  
в промы слах наш его времени, является сочетание утилитарных и эсте
тических функций создаваем ы х произведений. Н а всех этапах своего  
развития народное искусство было тесно связано с окружаю щ ей его бы
товой средой. В условиях натурального хозяйства все нуж ное для ж и з
ни, начиная от сам ого ж илищ а и кончая мелкой бытовой утварью, при
ходилось делать своими руками. П оэтом у так разнообразен  круг 
предметов ручного производства, входивш их в убранство жилищ а и 
оф ормление одеж ды . В м есте с тем из рук мастеров выходили не только 
удобны е в быту, но и красивые вещи —  при изготовлении предметов быта 
и одеж ды  учитывались и материальные, и духовны е потребности3. Ж и з
ненная основа народного искусства, то, что оно было всегда обращено- 
к человеку, к его повседневной ж изни, сделали его понятным всем слоям  
населения.

И зделиям  современны х худож ественны х промыслов также свойст
венны и функциональность, и декоративность, однако соотношение этих  
качеств сущ ественно изменилось, поскольку для утилитарных целей при
меняется сейчас в основном продукция промышленного производства. 
Ф абричные ткани, металлическая и ф арфоровая посуда прочно укрепи
лись в быту населения д а ж е  самых отдаленных районов нашей страны , 
а изделия худож ественны х промыслов чаще используются как дек ор а
тивные и сувенирно-подарочны е. При этом особую  ценность представ
ляю т те из них, которые выполнены вручную из естественных м атери
алов.

Д ругим , не менее важным, признаком народного искусства прош ло
го и современны х худож ественны х промыслов является взаимопроник
новение творческого и исполнительского труда. Народные м астера никог
д а  не занимались мертвым копированием по готовому образцу; несмот
ря на стойкость древних традиционных форм в самых различных 
видах искусства, зам етно творческое отношение к выполняемой вещи. От
сю да —  м нож ественность вы ражения одних и тех ж е  тем и сю ж етов, б о 
гатство вариантов в решении однотипных изделий. Ни в деревянной  
резной посуде, ни в тканых узорны х полотенцах мы не встретим двух  
абсолю тно одинаковых решений. Д а ж е  при повторении определенного.

2 «У краинское н ар о дн о е  и скусство „Ткани и вы ш ивка“», Киев, 1960; «У краинское  
дек орати в н о-п р и к ладн ое и скусство», Л ь в ов , 1969.

3 Т. М . Р  а з  и и а, Р у сск ое н ар одн ое творчество, М ., 1971.
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типа узор а  или объемной формы м астера каждый раз вносили свои от
тенки и штрихи, отличающ ие вновь созданную  вещь от предыдущей.

В результате применения ручного труда изделия народных мастеров  
приобретаю т черты одухотворенности, человечности; они несут боль
шую эмоциональную  нагрузку.

В основе хохлом ской росписи по дереву леж ит свободная кистевая 
роспись, которая сам а по себе предусматривает творческий исполнитель
ский т р у д 4. П рименяя эту роспись, мастера никогда не делаю т точную  
копию с обр азц а, они выполняют его кажды й раз по-новому. Творческий 
исполнительский труд леж ит и в основе современного ковроткачества 
Украины. При сопоставлении нескольких решетиловских ковров, выпол
ненных по одном у и том у ж е  рисунку, мы увидим в них резко вы ражен
ную вариантность. Сохраняя общ ий характер рисунка, мастерица к аж 
дый раз по-новому заполняет фон, обновляет цветовое решение, изм е
няет р азр аботк у орнаментальны х мотивов.

И нтересны е примеры творческого исполнения изделий можно наблю 
дать в Эстонии в работе мастеров объединения «УКУ», в Т адж икиста
не, У збекистане и других республиках. О днако нельзя не отметить, что' 
далек о не во всех современны х промы слах исполнительский труд явля
ется творческим. Н а многих предприятиях больш ое место занимает ко
пирование обр азц а  —  эталона —  не только с помощью машины, но и- 
вручную. Этот принцип работы характерен, например, для многих стро- 
чевышивальных предприятий Российской Ф едерации, Белоруссии и др у
гих республик. Такая практика противоречит природе народного искус
ства. Р аботая  механически, мастер утрачивает ж ивую  заинтересован
ность в своем произведении и теряет возмож ность реализовать свои 
творческие наклонности. П родукция промысла начинает при этом при
обретать налет траф арета и безликости.

В этом  отнош ении особенно неблагоприятно введение разделения  
труда на основных операциях, когда мастер у ж е  не выступает как со
здатель целой вещи, а механически повторяет один и тот ж е  элемент ор
намента. П о таком у принципу, например, выполняются теперь на там 
бурных маш инах национальные узбекские сю зане. С целью экономии 
времени вышивальщица заполняет орнаментальны е мотивы лишь одно
го какого-либо цвета, а затем  передает вещь другим мастерам. Н а пред
приятиях, где введено пооперационное разделен и е труда, уж е в самой  
организации исполнительской работы предусм отрено точное повторение 
вы полняемого изделия. М алейш ие отклонения и в колорите, и в очерта
ниях отдельны х элементов орнамента приводят к искажению  заданного  
обр азц а, вносят пестроту и дробность в цветовое решение.

В аж ной  особенностью  народного искусства является наличие уни
кального для каж дого промысла профессионального мастерства. В вы
шивке, резьбе и росписи по дереву, узорном  ткачестве насчитывается  
м нож ество своеобразны х для каж дого района технических приемов, 
которые склады вались на протяжении многих веков. Длительная рабо
та с естественными природными материалами обусловила виртуозность  
исполнительского м астерства, что, несомненно, сказалось на соверш ен
стве форм и вы разительности образов создаваем ы х произведений.

О владение традиционны ми ремесленными навыками — очень важная  
задач а  современны х промыслов, поскольку применение особых для  
к аж дого промысла технических приемов в основном и определяет сти
листическое своеобрази е продукции5. В практической работе современ
ных промыслов м ож но наблю дать разны е подходы  к решению этой  
проблемы . В о многих промы слах технические приемы повторяются без

4 В. Д\. В а с и л е н к о ,  И ск усство  Х охлом ы , М ., 1959; В. М . В и ш н е в с к а я ,  Х о х 
л о м а , Л ., 19G9.

5 В. М . В а с и л е н к о ,  Р усск ая  н ар одн ая  р езь б а  и роспись по д ер ев у  X V III—  
X X  вв., М ., 1960.
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каких-либо изменений. Так, напри
мер, кружевницы Вологодской и 
Елецкой областей ручное коклюшеч
ное круж ево выполняют так ж е, как 
это делалось 50— 100 и более лет на
зад . Точное воспроизведение старин
ных технических приемов лежит в 
основе всей деятельности объедине
ния «УКУ» Эстонской ССР; старым 
традиционным способом выполняют
ся вышитые изделия Узбекистана  
(рис. 1), паласны е ковры в Т адж и
кистане, бухарская золотош вейная  
вышивка (рис. 2 ) , балхарская кера
мика (рис. 3 ) , кубачинское черне
ние по серебру (рис. 4 ) , богородская  
резьба по дереву.

О днако сохранение старинных 
технических приемов не является  
самоцелью . Опыт многих поколений 
свидетельствует о беспрерывном  
усоверш енствовании и рационализа
ции, которую вносили народные м а
стера в свой труд, сохраняя наибо
лее выверенные приемы, наиболее  

оправданны е способы  обработки материалов, но используя новые ин
струменты, красители и т. п. Стремления творческих коллективов со
временных мастеров направлены на сохранение старинных приемов 
путем их м одернизации, разум ного сочетания творческого исполнитель
ского труда с частичной м еханизацией на подготовительных и отделоч
ных операциях. Эта работа очень важ на, поскольку многие интересные 
технические приемы не применяются в промы слах в силу их очень боль
шой трудоемкости. Так, в худож ественном  ткачестве РСФ СР за  послед
ние годы применялась лишь сам ая простая ремизная техника6. Сейчас 
специалистами Н аучно-исследовательского института худож ественной  
промыш ленности разработаны  новые рациональные приемы выполнения 
таких видов старинного узорного ткачества, как браное и выборное. При 
этом используется обычный ремизный станок, к которому рекомендуется  
лишь иная заправка и особая система подъема нитей. Новый, более бы 
стрый способ выполнения не наруш ает традиционной технологии этих 
видов тк ач ества1.

И нтересная работа по соверш енствованию  технологии производства  
проведена в ткацких и ковровых промы слах Украины, Литвы и Латвии. 
Так, например, выполнение паласны х ковров с геометрическим орна
ментом на Реш етиловской фабрике, в Косовском объединении «Гуцуль- 
щ ина» и других предприятиях Украинской ССР почти полностью пере
ведено на механические станки цикличного действия. Р аботая  на новых 
станках, м астерица не затрачивает физических усилий на прокидку од 
ноцветного утка, прибивку ботана и выполнение других вспомогатель
ных процессов. В се эти процессы механизированы. Ц енно то, что новый 
способ изготовления паласны х ковров не нарушил специфику традици
онного ткачества, так как основная операция-— проборка нитей при о б 
разовании узор а —  выполняется вручную. Практический опыт Украины

6 Н . С. К о р о л е в а ,  Л.  А.  К о ж е в н и к о в а ,  С оврем енное у зо р н о е  ткачество, М ., 
1970.

7 «М атериалы  эксперим ентально-творческой  работы  по в озр ож д ен и ю  браного и 
вы борного ткачества», хран ятся  в научной би блиотеке Н ауч н о-и ссл едовател ьского  ин-та  
х у д о ж ес т в ен н о й  пром ы ш ленности в М оскве (да л ее  Н И И Х П ).

Р ис. 1. Х алим а Б аб о к у л о в а , м а с те
рица Ш ах р еза б ск о й  ф абрики  х у д о ж е 
ственны х и здели й , вы ш ивает т ю б ет ей 
ку «С ан ом а», У збек ск ая  С С Р , 1972 г.
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показы вает, что за  счет м еханизации непроизводительного труда в узор 
ном ткачестве и ковроткачестве появляется возмож ность в самых р аз
личных вариантах выполнять сложны е и разнообразны е рисунки, а глав
ное —  создаю тся благоприятные условия для проявления творческих 
способностей  мастеров.

Гордость современны х промыслов Тадж икистана составляют пред
приятия, вы рабаты ваю щ ие традиционны е атласные абровые ткани. Н е
смотря на то, что эти предприятия по сущ еству являются фабриками, 
в них сохранена характерная народная технология. М ногие трудоемкие 
процессы механизированы , но основной процесс —  подготовка основы, 
перевязка и краш ение ее выполняются вручную. Эту слож ную  и кро
потливую работу делаю т опытные потомственные абрбанщ ики, которые 
в соверш енстве владею т традиционным мастерством. И спользуя эффект 
тонкого перехода одного цвета в другой, они добиваю тся больш ого р аз
нообразия и в рисунке, и в красочном решении тканей. И з приведенно
го примера видно, что введение машин на сложны х вспомогательных 
п роцессах так ж е не меш ает мастерам-исполнителям проявлять свои 
творческие способности.

П роблем а м еханизации в народных худож ественны х промыслах в аж 
на и ответственна, поскольку очень часто в погоне за  экономическим эф 
ф ектом с введением механического оборудования теряется сущ ество са 
мого промысла. В ряд ли следует считать целесообразной  зам ену вы
шивки на чустских узбекских тю бетейках фотопечатью или перевод  
ручной национальной вышивки на полуавтоматы «Текстима». При та
кой м еханизации утрачивается основное специфическое качество этих 
традиционны х видов изделий — подлинность.

Н е совсем  правильная, с нашей точки зрения, наметилась тенденция 
на некоторых керамических предприятиях худож ественны х промыслов, 
где с целью повышения производительности труда ручная формовка 
изделий все больш е и больш е зам еняется литьем, а при выполнении 
росписи вводятся штампы.

Развитие национальных традиций —  живой, исторический процесс. 
В худож ественны х промы слах в соответствии с требованиями времени 
происходят постоянные изменения. При этом не только развиваются  
-старые, исторически слож ивш иеся промыслы, но и возникают новые. На

Р ис. 2. С оврем енны е зол отош вейн ы е тю бетейки  Б ухарской  ф абрики «40 лет О к
тября», У збек ск ая  С С Р , 1971 г.



основе традиций древнерусской живописи родилась и получила интерес
ное развитие миниатюрная живопись П алеха, Мстеры, Х о л у я 8. Тради
ции русских живописны х эм алей продолж аю т м астера фабрики «Ростов
ская финифть».

Новые худож ественны е промыслы возникают в тесной связи с сов
ременными запросам и. Так, в К азахстане, несмотря на то, что там  
в прош лом не было своей традиционной керамики, в 20-х годах было' 
организовано крупное керамическое предприятие, в Грузии — освоено  
ворсовое ковроткачество и т. д. В этих промы слах мы не наблю даем  
ж ивой преемственности местного традиционного искусства, но в х уд о
ж ественном  решении современны х изделий здесь  придерживаются тра
диционных основ, использую т типичную для старинного народного  
искусства данной местности орнаментацию , колорит и общ ее худож ест- . 
венно-образное реш ение вещ ей. Отнош ение к традиционному искусству 
здесь  творческое, в результате чего возникает новое направление, прин
ципиально отличающ ееся от его исторических истоков.

В современны х худож ественны х промыслах возросла роль х удож н и -  
ка-проф ессионала. Причем задача и деятельность этих худож ников со
верш енно иная, чем, например, на предприятиях худож ественной про
мышленности. Если на фарфоровом  зав оде худож ник выступает как 
проектант нового обр азц а, который затем  передается в массовое произ
водство для тираж ирования, то в промыслах худож ник в большей сте
п ен и —  консультант, организатор творческой работы, неж ели автор са 
мостоятельных композиций.

В промы слах худож ник-проф ессионал работает в сложивш ихся для 
данного промысла традициях. В каж дом  новом предлож ении должны  
учитываться характерны е для народного искусства той или иной мест
ности худож ественны е и технические приемы, особенности орнамента
ции, специфичность образн ого решения самой вещи. Н о это вовсе не 
означает, что творческая работа худож ника в народных промы слах  
долж на сводиться к повторению традиционных форм и сюжетов, напро-

Р ис. 3. С оврем енны е гончарны е и здели я  селения Б алхар , Д агестан ская

8 М . А . Н е к р а с о в а ,  И ск усство  П ал ех а , М ., 1959; Б. И . К 0 р о м ы с л о в, М стера,. 
М ., 1970; Л . К. Р о з о в а ,  И ск усство  хол уйск ой  м иниатю рной ж ивописи , Л ., 1970.
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Рис. 4. Винны й набор , автор —  Р а су л  А дехан ов , чернение по сер ебр у , п о зо 
л ота , сел ен ие К убани , Д а геста н ск а я  А С С Р , 1966 г.

тив, предлож ения худож ника могут быть смелыми и новыми. При про
см отре изделий, созданны х худож никами-проф ессионалам и для про
мыслов, мы видим множ ество новых, оригинальных решений. Это гово
рит о том, что в промы слах коллективные основы творчества не проти
воречат проявлениям индивидуальности9. М ож но привести много при
меров, когда худож ник-проф ессионал, познав сущ ность того или иного 
промы сла, способствует его активному развитию. Н аиболее показа
тельна в этом  плане работа худож ников строчевышивальных промыс
лов Российской Ф едерации Е. И. Ефремовой — в Чувашии, М. Н. Гуми
л ев ск о й —  в Т а р у с е 10, В. Н. Носковой-— во М стере и многих других. 
Р аботая  в коллективе мастеров, превосходно владею щ их приемами тра
диционной вышивки, эти худож ники своими работами оказали влияние 
на развитие творчества мастеров-исполнителей, подняли промысел на 
более, высокий уровень. Аналогичные явления типичны и для народного  
искусства прош лого. Различными приемами мастерства владели многие 
ж ители сельской местности, но среди них всегда выделялись особо ода
ренные и талантливы е м астера, которые не только повторяли или варь
ировали типичные для той или иной местности традиционные изделия, 
но и более активно проявляли свои творческие способности. Такие м а
стера выступали с новыми предложениями, которые затем  осваивались  
и становились нормой для других мастеров.

Активная творческая деятельность худож ников-профессионалов в 
традиционны х промы слах хорош о видна на примере Гжельского ф арф о
рового зав ода  М осковской области. М ногие десятки лет здесь работала  
Н. И. Б ессарабова, с ее помощью были возрож дены  типичные для ста
рого гж ельского промысла приемы кобальтовой росписи и разработан  
новый ассортимент фарфоровы х изделий. Сейчас там работаю т две др у
гие худож ницы  —  Л . П, А зарова и Н. Б. Квигницкая, у них иное, своеоб
разное отнош ение к наследию  прош лого и к худож ественном у решению  
современны х изделий.

9 Т. М. Р а з и н а ,  Р у сск о е  н а р о дн о е  искусство  и проблем ы  н ар одн ого  творчества, 
М ., 1966.

10 И . П . Р  а б о т н о в а, М аргарита Н и кол аев на Г ум илевская, М ., 1959.
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Национальных традиций придержи
ваются худож ники объединения «УКУ» 
в Эстонской ССР (рис. 5 ). Выполняе
мые ими изделия традиционны По ор 
наменту, колориту, техническим прие
мам исполнения. Н о в этих изделиях, 
учитывается их современное назначе
ние, а поэтому созданная худож ника
ми вещь не является повтором старого, 
она представляет собой новое предло
ж ение, отвечающ ее требованиям совре
менного человека.

Значительный опыт работы с тра
диционными промыслами имеют ху 
дожники московского научно-исследо
вательского института худож ественной  
промышленности. Более 30 лет рабо
тает здесь худож ник А. А. К ораблева, 
которая за  эти годы глубоко и все-

д ер ев у , ^*oTaaJHMacTepoB̂ e3o6T,eAii- стоРонне изучила традиционную сущ- 
нения «У К У », Э стон ская  С С Р , ность народного кружева Вологды

1971 г. ’ и внесла в этот промысел мно
го нового. Творчество А. А. Кораб- 
левой проходило в тесном контакте с 

вологодскими кружевницами. В созданны х ею для вологодского круж ев
ного промысла изделиях ум ело использовано традиционное мастерство, 
но вместе с тем в этих изделиях довольно отчетливо видно проявление 
индивидуальны х творческих способностей худож ника. Анализируя ста
ринные вологодские круж ева, А. А. К ораблева увидела в них новые д е 
коративные возмож ности, которые позволили ей создать серию крупных 
монументальных занавесей , панно и других изделий. П редлож ения х у 
дож ника были приняты в промысле как новый этап в развитии местных 
традиций 11.

Д ругой  пример —  работа худож ника Е. И. Воронцовой для Городец
кого промысла. Новые виды изделий, предложенных ею, так ж е появи
лись в результате тщ ательного изучения основ традиционного искус
ства.

В таком ж е плане работаю т для традиционных промыслов худож н и 
ки-профессионалы  научно-исследовательских организаций союзны х  
республик. С озданны е в этих организациях новые виды изделий п ере
даю тся предприятиям худож ественны х промыслов как научно обосн о
ванная методическая рекомендация направления работы для активиза
ции деятельности местных творческих коллективов и не преследует ц е
ли их тираж ирования.

О собенностью  работы научно-исследовательских организаций явля
ется то, что ее выполняют специалисты разного профиля —  худож ники, 
технологи, этнографы , искусствоведы' и, что особенно важ но, мастера  
сам их промыслов. Н апример, изучая возмож ность возрож дения север
ных кистевых росписей, специалисты Н И И Х П  исследовали традици
онные приемы росписи на прялках и берестяных изделиях, уточняли 
технологию  самой росписи и отделки изделий, искали ассортимент со
временных утилитарно-декоративны х изделий, а саму роспись выполня
ли м астера. П од  руководством специалистов института было создано  
более 50 расписных изделий из дерева и 30 берестяных туесков 12.

11 И . П . Р  а б о т н о в а, Р у с с к о е  к р уж ев о , М ., 1959.
12 М . А . Н е к р а с о в а ,  В о зр о ж д ен и е  северны х кистевы х росписей. О тчет, Н аучная  

би бли отек а Н И И Х П , 1971.
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З а  последние годы во всех  
сою зны х республиках сделано  
много для возрож дения н ар од
ного и ск у сст в а 13. Х удож ники- 
профессионалы  собираю т мате
риалы  по народном у искусст
ву, выявляют мастеров, вла
дею щ их различными традици
онными приемам!! изготовле
ния худож ественны х изделий, 
выполняют практическую р а б о 
ту по возрож дению  забытых  
промыслов.

В тех случаях, когда на 
местах ещ е есть стары е м асте
ра, которые могут и создать  
ассортимент изделий, и о б у 
чить м олодеж ь забытым видам  
мастерства, возрож дение тр а
диций осущ ествляется более  
органично. В связи с этим воз
никает необходим ость детал ь
но исследовать локальные 
центры и определить наиболее  
ценные в худож ественном  от
ношении традиционны е виды  
искусства.

Е ж егодн о организую тся эк 
спедиции для выявления очагов народного искусства и создания на их 
б а зе  предприятий худож ественны х промыслов. Были обследованы  р аз
личные районы в Российской Федерации: Бурятская АССР, Д агестан
ская, А С С Р, Коми А С С Р, Якутская А С С Р, Хабаровский .край, Архан
гельская, Брянская, В ологодская, В оронеж ская, Читинская и многие 
другие области 14.

В Якутской А С С Р д о  1968 г. не было предприятий, выпускающих . 
худож ественны е изделия. Н аучная экспедиция Н И И  художественной  
промыш ленности наш ла в республике народны х мастеров, в совершен
стве владею щ их такими видами худож ественного рем есла, как резьба 
по дереву, ю велирное искусство, меховая мозаика. При активном уча
стии местных организаций было создан о объединение «Сардаана». Оно 
выпускает очень интересные худож ественны е изделия, близкие к тем, 
которые эти ж е  м астера делаю т для своих нуж д. Это резные чароны, 
м еховая орнаментированная обувь, меховые рукавицы и многое другое.

Н а Украине худож ники экспериментальной лаборатории Главного 
управления М инистерства местной промышленности организовали экс
педиции в Волынскую, Д непропетровскую , Ж итомирскую , Львовскую, 
О десскую , Черновицкую  и другие области. В результате этой работы  
возрож дены  забы ты е худож ественны е и технические приемы узорного  
ткачества, резьбы по дереву, паласного ковроткачества, керамики. Д ля  
этого нуж но было найти и привлечь к работе в промыслах народных 
мастеров.

Р ис. 6. В . И . Г аврилю к, народны й мастер по
вы полнению  и здели й  из лозы , соломки, Брест, 

Б елор усск ая  С С Р

13 П р о б л ем е в о зр о ж д ен и я  н ар одн ого  искусства  в худож еств ен н ы х пром ы слах с о ю з
ных респ убли к  бы ло п освящ ено специальное за се д а н и е  и скусствоведческо-творческой  
секции К оорди н ац и он н ого  сов ета , к ото р о е  состоя л ось  в м арте 1971 г. в Таллине. М а т е
риалы  за се д а н и я  н а х о дя тся  в научной би бли отеке Н И И Х П .

14 Отчеты по эк спедициям  н а х о дя тся  в научной  библиотеке Н И И Х П  (Н -30 , К -68, 
К -70, П-81 и д р .) .
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Р ис. 7. Т ройка, автор В. И . Гаврилю к, плетение из солом ки, Б елорусская  С С Р, 1971 г.

В Белоруссии специалисты -худож ники изучали современное состоя
ние народного искусства и худож ественны х ремесел в Брестской, М о
гилевской, Гродненской и других областях. Теперь там налаж ено про
изводство худож ественны х изделий из соломки. Тканые изделия создаю т  
народны е мастера, они повторяют и варьируют бытовавшие в данной 
местности скатерти, покрывала, полотенца. Такие мастера работают 
сейчас в девяти областях Белоруссии. В аналогичных условиях выпол
няются и изделия из соломки. В последнее время созданы  бригады мас- 
теров-надомников. Так, например, прославленная мастерица В. И. Гав
рилюк из Бреста (рис. 6) не только сам а выполняет превосходные и зде
лия из соломки (рис. 7 ) , но и объединила в бригаду 80 мастериц. А нало
гичные бригады организовали потомственные мастера Е. Г. Артеменко 
в М огилеве, А. Д . Д егтяренко в Ж лобине. В этих бригадах работают

не только старые опытные мастера, 
но и м олодеж ь.

В К азахстане экспедиции обсле
довали Алма-Атинскую, Восточно- 
К азахстанскую , Чимкентскую, Д ж а-  
мбульскую, Карагандинскую  обла
сти и др. Р абота  экспедиций способ
ствовала объединению  мастеров-на- 
домников, владею щ их тем или иным 
видом национального худож ествен
ного ремесла. Современные ху д о ж е
ственные промыслы Казахской ССР 
носят в основном промышленный 
характер, поэтому работа по воз
рож дению  различных видов тра
диционного искусства здесь  
особенно важ на. Эта задача вполне

Рис. 8. С оврем енны е гончарны е и зделия м а- Р еаЛ ЬН аЯ ’ п о с к о л ь к у  в  р е с п у б л и к е  
стеров  У нгенского р -на М ол давск ой  с е р , п о в с е м е с т н о  с о х р а н и л о с ь  м а с т е р с т в о  

1971 г. и з г о т о в л е н и я  « а л а ш а » ,  « т е к и м е т о в » ,



«сырманов» и других наци
ональных изделий 15.

О бъединение предприя
тий народных худож еств ен 
ных промыслов «Солани»
Грузинской ССР направило  
экспедицию  для изучения и 
возрож дения традиционны х  
центров народного ' дек ор а
тивного искусства в Ахмет- 
ский, Душ етский, Сигнах- 
ский, Телавский и другие  
районы. Участники экспеди
ций привлекали для работы  
в промы слах народны х м а
стеров, владею щ их искусст
вом изготовления ковров и 
керамики. Сейчас у ж е  н ала
ж ен  выпуск этих изделий, 
оказана консультативная по
мощь мастерам  в определении современного ассортимента изделий.

В А зер бай дж ан е организовано производство медночеканных и вя
заны х изделий, в М олдавии — гончарство (рис. 8 ) , в республиках П ри
балтики — узорн ое ткачество, ювелирный промысел и др.

Активно развиваются традиционные худож ественны е промыслы в 
Тадж икистане. З десь  не только сохпанились удивительные по красоте 
предметы одеж ды  и ж илого интерьера —  сю зане, зардеволы , платки, 
халаты , тю бетейки, но и д о  наш их дней дош ло мастерство их изготовле
ния. Ещ е живы лю ди, в соверш енстве владею щ ие приемами обработки  
самых различных материалов. С давних пор в народном таджикском и с
кусстве-— вышивке, ювелирных украш ениях, керамике, узорном ткаче
стве и вязании —  прочно укрепились локальные различия, которые ска
зы ваю тся в орнаменте, худож ественны х л технических приемах. Эти 
различия строго соблю даю тся в работе современных мастеров.

В Т адж икистане в озрож ден а национальная вышивка, активно р аз
вивается традиционное паласное ткачество. П аласы и сегодня — н еоб
ходимый предмет быта каж дой  семьи. Как и раньше, ими устилают по
лы комнат, открытых веранд и чайхан. П аласы выполняют женщины  
из района Ашт на так назы ваемы х «земляных ткацких станках», в объ 
единении у ж е  около 400 мастериц. Большие возмож ности имеются 
в Тадж икской ССР по возрож денйю  и развитию народной керамики и 
ювелирных украш ений (рис. 9 ) .

З а  последние годы в худож ественны х промы слах получила распро
странение такая ф орма организации производства, как объединение 
мастеров, работаю щ их на дом у. К числу наиболее крупных таких объ
единений относятся: «УКУ» в Эстонии, «Д ована» в Литве, «Д айльраде»  
в Л атвии, «Д иляром » и «Аш тское» в Т адж икистане, «Солани» в Гру
зии, «Тускииз» в К азахстан е и многие другие. Число мастеров, работаю 
щих в этих объединениях, с кажды м годом увеличивается: в 1969 г. их 
было около 20 тыс., в 1970 —  около 30 тыс., к началу 1972 г. их число 
достигло 40 тыс. человек.

З а  последние годы сделано очень много для развития традиционных 
промыслов и все ж е  д а ж е  такая активная деятельность по восстанов
лению  худож ественны х промыслов не м ож ет сразу  дать ж елаем ы х ре
зультатов. Это процесс очень сложный, кропотливый, поскольку для

15 « Н а р о д н о е  дек орати в н о-п р и к ладн ое и скусство к азахов » , Л ., 1970. 
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воспитания нового поколения мастеров нуж но много времени. Главная 
задач а  состоит в том, чтобы создать условия, при которых народный  
мастер мог бы творчески относиться к своему делу. Невыполнение этого  
основного требования приводит к тому, что в ряде республик под видом  
худож ественны х промыслов организуется производство однотипной ма
лохудож ественной продукции, внешне подраж аю щ ей народному искусст
ву. Таковы токарные фигурки, коробочки и вазочки из дерева с выжига
нием и с сухой одн ообразной  резьбой, которые в недалеком прошлой  
пользовались спросом у  покупателей. В настоящ ее время интерес к ним 
полностью исчез.

Н аблю дается не совсем правильное отнош ение к использованию на
следия прош лого, когда от старого традиционного искусства берутся 
лишь отдельные элементы орнамента без долж ного изучения и проник
новения в его сущ ество. В качестве примера м ожно привести массовый 
выпуск так назы ваемы х «сувенирных» изделий. В подобного рода и зде
лиях часто допускается стилизация, подделка под народное искусство, 
имитация ручных традиционны х приемов машиной, вольная зам ена од 
них м атериалов другими.

О днако, несмотря на отмеченные недостатки, в развитии традиций  
национального искусства у ж е  накоплен большой положительный опыт. 
В канун 50-летия образования СССР каж дая республика мож ет не толь
ко продемонстрировать своеобразны е изделия народных художественны х  
промыслов, но и высказать предлож ения по перспективам развития этой  
своеобразной  отрасли худож ественного производства.

В о всех союзны х республиках имеются больш ие потенциальные воз
можности для расш ирения выпуска худож ественны х изделий на основе 
восстановления и развития местных национальных традиций. Очень 
важ но, чтобы предприятия худож ественны х промыслов стали действи
тельно очагами развития народного искусства. Реш ить эту задачу м ож 
но, проделав больш ую  предварительную  работу по изучению традиций  
местного народного искусства.

THE DEVELOPMENT OF NATIONAL TRADITIONS 
IN MODERN ARTISTIC HANDICRAFTS IN THE USSR

P o p u la r  a r t is t ic  cra fts  are a t p resen t b e in g  a c t iv e ly  d ev e lo p ed  in  a ll th e  U n io n  R e
p u b lics. T he a tten tio n  of a r t is ts  w o r k in g  in  c ra fts  is  fo cu ssed  on  s tu d y in g  th e  n ation a l 
c u ltu r a l h er ita g e ; for th is  w o rk  th ey  e n lis t  cra ftsm en  w h o  are m a sters  of v a r io u s modes^ 
of p r o c e s s in g  m a ter ia ls .

T he v a lu e  o f p op u lar  d eco ra tiv e  art th a t h a s  com e d ow n  to  u s  from  the p a st  lies  
p rim a rily  in  it s  d em o cra tic  ch aracter . It w a s  a lw a y s  c lo se ly  linked  w ith  the everyd ay  
l ife  o f the peop le.

A n  e x c e e d in g ly  im p o rta n t fea tu re  o f pop u lar art, o n e  w h ich  len d s a r tist ic  h a n d ic ra ft  
w a r e s  their lo ca l d is t in c tiv e  ch aracter, is  the p ro fess io n a l m a stery  over m ater ia l pro
c e s s in g  u n iq u e  for each  cra ft ( la ce -m a k in g , n ie llo in g  on s ilv er , b ru sh -p a in tin g  upon  
w o o d , p o ttery , and  m a n y  o th e r s) .

T he d ev e lo p m en t o f tr a d itio n s  is  an  a c tiv e  h isto r ica l p rocess. In every  branch of 
art there  are d e fin ite  k in d s o f a r tic le s  ca te r in g  for th e  ev ery d a y  life  o f th e  people, for 
their a es th e tic  n eed s. H en ce  th e  f lo w e r in g  or th e  d y in g  o ff o f th is  or th a t han d icraft. 
D u rin g  th e  h a lf-cen tu ry  th a t p op u lar  a r tist ic  cra fts  h a v e  been  d e v e lo p in g  in  the U S S R  
m a n y  n e w  tr a d itio n s  h a v e  b een  form ed, n ew  cra fts  h a v e  arisen  (lacq uered  m in ia tu res, 
a rtic le s  fa sh io n ed  from  horn , p la s t ic s  e tc .) .


