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Аннотация:
Анализируются основные тенденции развития родственных направлений 

изобразительного искусства и сохранения традиций на примере русской лаковой 
миниатюрной живописи.  Научная значимость исследования заключается  в тео-
ретическом обосновании и выявлении закономерностей в системе формирования 
традиций художественных промыслов: школа-производство-традиции. Целью 
исследования является выявление линии преемственности традиций в творче-
стве и обучении художников и возможность возрождения на этой основе тради-
ционного искусства. В работе использовались экспериментально-теоретические 
методы исследования, которые позволили проводить логические исследования 
собранных фактов, проверить, систематизировать их, и выявить неслучайные 
зависимости. Современное  декоративно-прикладное искусство представляет со-
бой сложное социально-культурное явление, для которого актуально сохранение 
и развитие традиционных школ.  Многие из них завоевали всемирную извест-
ность и признание, как великого достижения традиционной народной культуры 
России. На основании анализа литературных источников и практического опы-
та приходим к выводу о том, что обучение искусству лаковой миниатюрной жи-
вописи художников-педагогов способствует сохранению и развитию традиций в 
изобразительном искусстве.
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Abstract:
The paper analyzes the main trends of development of related directions of fine 

art and preservation of traditions basing on the example of Russian lacquer miniature 
painting. The scientific significance of the study lies in the theoretical justification 
and identification of laws in the system of formation of traditions of art crafts: 
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school-production-tradition. The aim of the study is to identify the line of continuity 
of traditions in the work and training of artists and the possibility of reviving 
traditional art on this basis. The work used experimental and theoretical methods of 
research, which made it possible to conduct logical studies of the collected facts, test, 
systematize them, and identify non-random dependencies. Modern decorative and 
applied art is a complex sociocultural phenomenon for which the preservation and 
development of traditional schools is relevant. Many of them have gained worldwide 
fame and recognition as the great achievement of the traditional folk culture of 
Russia. Based on the analysis of literary sources and practical experience, we come 
to the conclusion that training in the art of lacquer miniature painting of teacher 
artists contributes to the preservation and development of traditions in the visual 
arts.
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Современное декоративно-при-
кладное искусство представляет со-
бой сложное социально-культурное 
явление, проявляющееся как форма 
творческой и профессиональной ре-
ализации, как отдельных мастеров, 
так и художественных коллективов 
и предприятий художественной ро-
списи, имеющих свою историю, тра-
диции и школы [1]. Многие из них, 
такие как Палех, Холуй, Мстёра и 
Федоскино, завоевали всемирную 
известность и признание как ве-
ликого достижения традиционной 
народной культуры России. В 20-е 
годы ХХ века на основе древнерус-
ской живописи в Палехе возникла 
лаковая миниатюрная живопись, 
искусство которой принесло Пале-
ху всемирную известность, и соста-
вило часть сокровищницы мировой 
художественной культуры. До этого 
Палех, Мстёра и Холуй были извест-
ны как одни из центров иконописи. 
Благодаря своему неординарному 
дарованию художники Иван Голи-
ков и Александр Глазунов, после ре-
волюции 1917 года, опираясь на тра-
диции древнерусской живописи, 
начали писать миниатюры. Их 
принято считать основоположни-
ками палехской миниатюры. Зна-
чительную роль в создании всех 
трёх центров лаковой миниатюры 
на основе древнерусской живопи-
си сыграл Иван Голиков. Бывший 
московский иконописец Александр 
Глазунов познакомил его с лаковой 
миниатюрой Федоскино, в то время 

лукутинскими шкатулками, и уго-
ворил И. Голикова попробовать себя 
в миниатюре. Уже первая его ра-
бота «Адам в раю» поразила своей 
необычностью.

Палех стал родиной нового вида 
изобразительного искусства – лако-
вой миниатюрной живописи на па-
пье-маше, стилизованной на основе 
иконографии [2]. Так как эта живо-
пись стилизована и выполняется на 
предметах утилитарного значения, 
она имеет отношение к декоративно-
прикладному искусству.

В качестве материала было вы-
брано папье-маше, используемое 
мастерами известного промысла в 
подмосковном селе Федоскино. У 
федоскинцев художники Палеха за-
имствовали технологию изготовле-
ния папье-маше и изделий из него, 
а также методы обработки поверхно-
сти лаком. Палешане организовали 
артель древней живописи. Новое на-
правление в декоративно-приклад-
ном искусстве, каким стала лаковая 
миниатюра, сегодня признано во 
всем мире. Родиной русских лаков, 
бесспорно, является Федоскино, чьё 
искусство насчитывает более двух 
столетий.

Вслед за Палехом, художники 
Мстеры и Холуя  стали пробовать 
себя в лаковой миниатюрной живо-
писи на папье-маше и искать свой 
стиль [2]. Не удивительно, что эти 
центры лаковой миниатюры разви-
вались параллельно: они находят-
ся недалеко друг от друга − Палех 
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и Холуй в Ивановской области, а 
Мстёра – во Владимирской. Несмо-
тря  на близость, постепенно худож-
ники Палеха,  а чуть позже – Мстёры 
и Холуя, выработали неповторимый 
стиль, свой для каждого центра ла-
ковой миниатюры [3].

Основателями мстёрской лако-
вой миниатюры стали художники 
Н.П. Клыков и А.И. Брягин. Ори-
гинальный орнаментальный стиль 
росписи, который называют «мстёр-
ской розой», создал художник Е.В. 
Юрин. Создателем и руководителем 
первого художественно-промыш-
ленного техникума во Мстёре стал  
Ф.А. Модоров.

Талантливые художники С.А. 
Мокин, Д.М. Добрынин, В.Д. Пу-
занов-Молев и К.В. Костерин, вы-
пускники иконописно-рисоваль-
ной школы под руководством Н.Н. 
Харламова, который закончил 
Санкт-Петербургскую Академию 
художеств, стали основателями хо-
луйской лаковой миниатюры. Лако-
вая миниатюрная живопись полу-
чила широкое развитие в творчестве 
талантливых художников-основа-
телей и их учеников. В настоящее 
время профессионально обучиться 
этому искусству можно в Палехском 
художественном училище имени А. 
М. Горького, в филиалах лаковой 
миниатюрной живописи федераль-
ного государственного бюджетного 
образовательного учреждения выс-
шего образования «Высшая шко-
ла народных искусств» Холуйский 
филиал лаковой миниатюрной жи-
вописи имени Н.Н. Харламова и во 
Мстёрском институте лаковой ми-
ниатюрной живописи имени Ф.А. 
Модорова.

Сегодня Палех, Холуй и Мстера 
– всемирно известные центры лако-
вой миниатюры на папье-маше, в 
прошлом славившиеся на всю Рос-
сию мастерами иконописи. Искус-
ствоведы часто называют иконопись 
Холуя, Мстеры и Палеха древнерус-
ской живописью [3]. 

Обучение искусству лаковой ми-
ниатюрной живописи начинается 

с копирования образцов классифи-
цированных из иконописи Зино-
вьевым Николаем Михайловичем, 
талантливым иконописцем, худож-
ником-миниатюристом и педагогом. 
Все три центра лаковой миниатюры 
учатся по его образцам, а творческие 
работы выполняют с учётом своей 
стилизации и особенностей декора-
тивной композиции каждого про-
мысла [4].

В центрах лаковой миниатюрной 
живописи в советское время была 
развита промышленная форма де-
коративно-прикладного искусства. 
Она связана с деятельностью про-
фессионального художника, рабо-
тающего на промышленном пред-
приятии или в производственной 
мастерской и создающего прототип 
изделия для массового производ-
ства. Это индивидуальный творче-
ский процесс создания образца, с 
которого затем будут сняты множе-
ство копий художниками копииста-
ми.  Таким образом, была  построе-
на  деятельность художественных 
промыслов лаковой миниатюрной 
живописи – Палеха, Холуя, Мстёры 
и Федоскино, где индивидуальная 
творческая деятельность художни-
ка тесно связана с коллективным 
творческим процессом.

Ко второй форме творческой дея-
тельности, относится работа отдель-
ных мастеров или небольших арте-
лей, не всегда связанных с основным 
промыслом, традициями и школой. 

Ещё одна форма творческой дея-
тельности, направленная на популя-
ризацию  декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов, 
– это творчество многомиллионной 
армии любителей, отдающих свой 
досуг художественному творчеству. 
Им занимаются, как правило, люди, 
не имеющие прямого отношения к 
художественному труду, не имею-
щие специального художественного 
образования. Этот процесс распро-
страняется на узкую сферу личного 
быта и существует как определен-
ный вид художественной самодея-
тельности, как новая форма отдыха, 
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форма чередования труда. Такая 
форма творческой деятельности 
приобщает детей и взрослых людей 
к материальному и духовному твор-
честву, формирует вкус, высокие ху-
дожественные потребности [4: 7-28]. 
Все три формы творческой реализа-
ции в настоящее время распростра-
нены как внутри промыслов, так 
и за их пределами. Чем дальше от 
мест бытования, тем сильнее теряет-
ся связь с традициями.

Внутри всего сложного обще-
ственного организма художествен-
ные промыслы живут своей особой 
жизнью. Основная цель их деятель-
ности – сохранять и развивать ху-
дожественные традиции народа, 
создавать произведения, соответ-
ствующие высоким требованиям, 
предъявляемым к искусству, давать 
возможность проявлять неистощи-
мый запас творчества там, где есть в 
этом потребность [5: 123-278].  Удов-
летворить потребность в творчестве 
невозможно без мастера, который 
способен передать своё профессио-
нальное мастерство или на практи-
ке познакомить с ним любителей 
искусства. 

Как правило, процесс обучения 
внутри художественного промысла, 
непосредственно связан с производ-
ством, что способствует сохранению 
традиций. Цепочка школа – произ-
водство – традиции обеспечивает 
наглядность и преемственность, вы-
сокий уровень профессионального 
обучения лаковой миниатюрной жи-
вописи, профессионализм и творче-
скую мобильность представителям 
художественных промыслов. А об-
учение вне центров традиционных 
художественных промыслов носит 
больше ознакомительный характер 
приобщения к культуре народа. Это 
не значит, что обучение вне промыс-
ла не может быть профессиональным 
− всё зависит от уровня подготовки 
педагога и его мастерства художни-
ка. Имитация вредит процессу обу-
чения, она может иметь место хоб-
би, но должна быть исключена из 
профессиональной подготовки. При 

этом отдаётся предпочтение творче-
скому подходу в выполнении итого-
вых работ. Это позволяет вписать в 
современный контекст, стилистику 
традиционных школ художествен-
ных промыслов и формировать осно-
ву для новых направлений художе-
ственной деятельности [1].

Изучение художественных про-
мыслов, в том числе и лаковой ми-
ниатюрной живописи, отнесено к 
компетенции художественно-гра-
фических факультетов вузов, выпу-
скающих художников-педагогов, но 
ориентиры, заложенные в учебном 
процессе по освоению декоративно-
прикладного искусства, в какой-то 
степени, размываются в возмож-
ностях их произвольной трактов-
ки. Это не значит, что сохранение и 
развитие традиций невозможно за 
пределами промысла. Положитель-
ный опыт обучения художествен-
ным росписям, лаковой миниатюре 
и иконописи сложился на художе-
ственно-графическом факультете 
Кубанского государственного уни-
верситета. В основу обучения поло-
жено изучение традиций, техники 
и технологии изучаемых направле-
ний на основе классификации видов 
росписи художественных промыс-
лов, имеющих общие иконописные 
истоки.

В области народных промыслов, 
производственная база которых со-
хранялась благодаря верности тра-
дициям, серьёзные проблемы воз-
никли в 90-е годы прошлого века и 
их последствия продолжают сказы-
ваться до сих пор. Творческий и про-
изводственный кризис не обошёл 
ни один из центров лаковой мини-
атюрной живописи. Эта ситуация 
поставила под вопрос саму возмож-
ность воспроизводства народной 
культуры [5: 105-293]. Контекстный 
анализ экспонатов современных 
выставок декоративно-прикладно-
го искусства свидетельствует, что 
традиционные техника и техноло-
гия художественных росписей, ла-
ковой миниатюрной живописи все 
чаще подменяется её имитацией, 
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формальным знакомством с исто-
рией, особенностями стилизации и 
декоративной композиции, являю-
щимися отличительными особенно-
стями той или иной школы народ-
ного изобразительного искусства [8: 
123-258].

Каждая из школ лаковой ми-
ниатюрной живописи имеет свои 
стилистические, композиционные 
особенности и собственный, узнава-
емый колорит. Их объединяют об-
щие корни, которые многим уходят 
в иконопись. Лаковая миниатюрная 
живопись – высокохудожественное, 
«ювелирное»  искусство созданное 
иконописцами, но технология из-
готовления папье-маше взята из не-
мецкой технологии изготовления 
козырьков мужских головных убо-
ров, а технология живописи по лаку 
и дальнейшая её обработка имеет 
свои корни на Востоке, в китайской 
миниатюре… Иконописную осно-
ву имеет  язык стилизации миниа-
тюрной живописи Палеха, Холуя и 
Мстёры. Композиционные особенно-
сти и техника живописи перенесены 
из русских школ иконописи [3: 123]. 

Особое место среди русских школ 
лаковой миниатюрной живописи за-
нимает Федоскино. Этот промысел 
– основоположник, сложившийся 
в конце ХVIII века, с него началась 
история русских лаков. В ХIХ веке 
промысел достиг расцвета. Худож-
ники на фабрике Лукутиных рабо-
тали по найму. Среди них были вы-
пускники Строгановского училища 
и иконописцы. В начале ХХ века по-
сле смерти Н. А. Лукутина фабрика 
была закрыта. В дальнейшем про-
мысел был возрожден и к пятиде-
сятым годам ХХ века достиг своего 
расцвета. Известные искусствоведы 
Бакушинский А. В. и Васильев В. 
М. оказали большую помощь федо-
скинским миниатюристам. Произ-
водство возродилось, постепенно ста-
ло расширяться, увеличился спрос, 
федоскинскую продукцию стали 
активно продавать за границу. Под 
руководством НИИ художествен-
ной промышленности была создана 

экспериментальная мастерская, 
где были возрождены уникальные 
способы декорирования и впервые 
поставлена задача  переработки на-
турных зарисовок в декоративные 
мотивы. В 1960-х годах после пре-
образования артели в фабрику ла-
ковой миниатюрной живописи была 
создана школа кустарного учениче-
ства, а в дальнейшем − Федоскинская 
школа миниатюрной живописи. В 
настоящее время художников лако-
вой миниатюры Федоскино готовит 
Федоскинский филиал лаковой ми-
ниатюрной живописи федерального 
государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высше-
го профессионального образования 
«Высшая школа народных искусств 
(институт)».

За свою историю художествен-
ные промыслы России прошли через 
периоды успеха, расцвета, неудач, 
застоя, кризиса, естественные для 
любого искусства [5]. В настоящее 
время, многие художники-миниа-
тюристы вернулись к писанию икон 
и миниатюр библейского содержа-
ния. Возвращение к иконописанию 
– отрадный, но сложный процесс не 
только для Палеха, Мстёры и Холуя. 
Если создание уникальных центров 
лаковой миниатюры, ставших из-
вестными во всем мире, оказалось 
возможным благодаря высокому 
стилю старинных иконописных из-
водов, то возрождение иконописи 
происходит благодаря сохранению 
языка стилизации и техники икон-
ного письма в миниатюре [9]. Таким 
образом, прослеживается истори-
ческая линия процесса сохранения 
и возрождения традиционного на-
правления русского изобразитель-
ного искусства. Как гениальность 
мастеров иконописцев помогла древ-
нему искусству возродиться в новом 
облике, так и иконопись возроди-
лась, благодаря сохранению тради-
ций художниками-миниатюриста-
ми и педагогами… 

Только при системном подходе 
в изучении возможно не растерять 
предшествующий опыт прошлого, 
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привнести в него новый современ-
ный смысл, включающий в себя 
теоретические знания истории раз-
вития искусства и методики обу-
чения. В начале ХХ века русская 
лаковая миниатюра стала известна 
благодаря участию в международ-
ных выставках. Опыт показывает, 
что необходимо заинтересовывать 
и стимулировать участие студентов 
в молодежных и профессиональ-
ных выставках, что положитель-
но отразится на дальнейшей твор-
ческой карьере выпускника и 
популяризации лаковой миниатюр-
ной живописи. Студенты художе-
ственно-графического факультета 
КубГУ – неоднократные участники 

и лауреаты престижных выставок-
конкурсов, в том числе и междуна-
родных. Интернет дает нам неогра-
ниченные возможности не только 
взаимного обогащения школ ла-
ковой миниатюры, но и общение с 
творческим сообществом во всем 
мире, стирая границы и расстояния 
[10]. Уже во второй половине ХХ 
века мы наблюдали трансформацию 
лаковой миниатюрной живописи в 
книжную иллюстрацию на примере 
работ династии палехских худож-
ников Кукулиевых. В ХХI веке циф-
ровые технологии дают новые воз-
можности преобразования наследия 
удивительного искусства лаковой 
миниатюры.
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