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Прикладное русское искусство—одно из самЫх увлека
телЬнЫх проявлений русской художественной стихии. 
И оно наиболее исторически-древнее. Еще до т о го  мо
м ента, как наша страна покрЫласЬ городами, обширной 
деревенской стройкой, научиласЬ вЬфаЖатЬ свои мЫсли 
и чувства посредством  красок или скулЬптурЫ, приклад
ное искусство составляло неотъемлемую  частицу 6bima 
Житейской незатейливой обстановки русского человека.

БЫ т и прикладное искусство неотделимы: они взаим
но проникают друг в друга, Ж ивут рядом, вместе. И та к  
как ни одно из искусств не обладает такой близостью  
к человеку, как прикладное искусство, естественн о, 
предметы  его наименее сохраняются, как 6Ы не пере
ж иваю т владельца и уничтоЖ аю тся вм есте с ним. 
О тсю да прикладное искусство весЬма трудно для изу
чения, слишком немногие предметы  его доходят в цело
с т и  в смене поколений. Но в т о  Же время э т а  особенная 
ролЬ прикладного искусства в Жизни, его миниатюр
н ость, непосредственная его полезность, обслуживание 
будничнЫх, квартирнЫх, комнатнЫх потребн остей  насе
ления долЖнЫ постоянно т о л к а т Ь  к его развитию. 
Удобное, Живое, способное передвигатЬся, бЫ тЬ пере
носимым с м еста  на м есто , двиЖимое имущ ество на

5



рода, продукт сложившихся и действующих вкусов насе
ления, Живое отраж ение их, под вечнЫм присмотром глад 
владельца,— оно долЖно бЫло являтЬся наиболее само
с т о я т е л ь н о м  и своеобразным. И действительно, при
кладное искусство всех народов, каЖется, им еет чертЫ  
максимальной сам обы тности .

R истории русского прикладного искусства мЫ не 
моЖем не о т м е т и т Ь  т о го  Же пути  развития. И э т о  
„знание" пути  является чрезвычайно ваЖнЫм указую
щим о б сто я тельст в о м , позволяющим говорить о при
кладном искусстве в исторической перспективе. П устЬ  
не дошли, не сохранились памятники из отдаленнЫх 
эпох, но мЫ знаем, как долголетни и Живучи т р а 
диции в народном творчестве, как целЫе века про
ходят, не задевая во времени любимЫх образов и форм 
искусства. Изменяется до неузнаваемости внешняя 
ЖизнЬ, но внутренняя обстановка, 6bim переЖивают 
э т и  внешние переменЫ. П оэтому, наблюдая предметы 
прикладного искусства даЖе сейчас, в нашу эпоху, мЫ 
моЖем без болЬшого риска ош ибиться видетЬ прообразы 
их в самом отдаленном прошлом.

Русская игрушка — предмет нашей темЫ  — всецело, 
конечно, долЖна бЬипЬ отнесена к прикладному искус
ству . В пределах его она является самой древнейшей 
формой твор чества . И она самая „расхоЖая", самая 
недолговечная вещЬ прикладного искусства. Игрушка 
сопровождает ЖизнЬ ребенка, едва он начинает лепе- 
ш атЬ, она Живет с ним днем неразлучнЫм товарищем, 
она сп и т с ним и в стр еч а ет  его пробуЖдение. ЦелЫй 
игрушечнЬш ф антастический мирок окруЖ ает ребенка, 
в котором  он командует, лю бит, сердится, разруш ает 
и с т р о и т . В древнейшие эпохи игрушки, конечно, окру
жали ребенка. Н астолько обыкновенно э т о  окружение 
ребенка игрушками, ч т о  сохранившиеся до нашего вре-
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лени летописи, бЫлинЫ, сказки, вся народная поэзия 
почти  не упоминают об игрушках. Но, вне всякого со
мнения, т е  петушки, коники, птички, сани, куклЫ, зверЬе, 
komopbie мЫ еще недавно могли наблю дать на ярмарках, 
повторяю т бессчетное количество раз первоначалЬнЫе 
типЫ. Сохранился неизменнЫм и общераспространенный 
на Руси материал для игрушек — глина и дерево.

ХрупкостЬ материала бЫла одной из весЬма суще
ственных причин, по которЫм не сохранились игрушки 
не то льк о  Древней Руси, но почти даЖе ближайших 
к нам XV II—XVIII веков. ВЫделка игрушек меЖду т е м  
уЖе в древности долЖна бЫла им етЬ  массовый хара
ктер , потом у ч т о  каЖдое ЖилЬе не могло обходитЬся 
без э той  необходимой вещи в детском  бЫ ту. МассовЫй 
покупатель вЫзЫвал массовое производство. Если бЫли 
отделЬнЫ е, та к  сказать  „хозяйственны е" кустари, ра
ботавш ие толЬко  для себя, толЬко  обслуживавшие свое 
хозяйство, т о  для изготовления игрушек для всех по
требнЫ  бЫли целЫе артели  кустарей, целЫе игрушеч
нЫе мастерские.

Ребенок, вЫзЫвающий в нас стройнЫй и совершенно 
своеобразный строй  чувств, ни на ч т о  другое не
похожий, являлся мерилом отношения кустаря-худоЖника 
к вЫделке игрушек. КаЖ ется, вся любовЬ, вся ласко
в о сть  человеческой души вЫливалисЬ в э т о  дело. 
И сам ребенок подсказЫвал м астеру т о т  своеобЫчнЫй 
мир образов, которЬш  наиболее ребенку близок. Взрос- 
лЬш чело ек приспособлялся, приноровлялся к детской 
душе.

И поскольку все предметы  домашнего и церков
ного обихода древне-русского человека — пяла, konbi\bi, 
батанЫ, донца, светцЫ, столЫ , столешницЫ, скамЬи, 
лавки, поставцЫ, кровати, швейки, зЫбки, стулЬ чи 
ки, полки, киотЫ, шкафики, запорЫ, ковши, лоЖки,
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рамки, валЬки, трепала, гребни, скобкари, солонки, боЖ
ницЫ, блюда, ларцЫ, ендовЫ, братинЫ, сшупки, круЖки, 
сундуки, крЫшки о т  сундуков, сани со спинками, дуги, 
салазки, телеги , пряничнЬяе доски, оконнЬяе наличники, 
двернЫе косяки, столбЬ>1, трапезнЫе, крЫлЬца, ворота, 
решотки, рубанки, фуганки, свечнЫе ящики, клиросЫ, 
аналои, венцЫ, дарохрамителЬницЫ, синодики, указки, 
дискосЬя и пр. — полоЖ ителЬно завораЖивают ЖивЫм 
исполнением, неисчерпаемой вЫдумкой, бесконечным 
разнообразием форм, линий, цветов, т о , естественн о , 
т е  Же чертЫ  проявлялись в вЫделке детских игрушек, 
но с еще болЬшей силой.

Воистину окруЖен бЫл преЖде красотой русский 
человек в своем интимном бЫ ту: дерЖал ли он в ру
ках резную лоЖку, сидел ли на резной лавке, рабо
т а л  ли топором , ехал ли в расписнЫх санях или 
в телеге , согревался ли на изразчатой леЖанке, Ждал ли 
свою милую в кокошнике и сарафане у нарезнЫх ворот, 
играл ли ребенком в деревянное расписнЫе и глазиро
ваннЫе глинянЫе игрушки.

В э т о м  смЫсле наш нЬшешний 6bim не моЖ ет 
и т т и  ни в какое сравнение со стариной: он сер, 
унЬ1л, скучен, бескрасочен. ПопЫтки влитЬ в промыш
ленное изготовление предметов бЫ та стр ую  худо
ж ественности, предпринимавшиеся в последние деся
ти лети я , к ое -ч то  уЖе дали красивого, но все Же 
индивидуальная творческая р абота  кустаря незаменима.

В р аботе  кустаря т а к  или иначе вЫсказЫвается 
его вкус, техническое умение, к отор ое  в прикладном 
искусстве долЖно бЫ тЬ исклю чительно силЬнЫм, т о н 
чайшим, ювелирнЫм, меЖду т е м  как в фабричном про
изводстве, х о тя  6Ы и под присмотром худоЖника и по 
его рисункам, м нож ественность повторения неизменно 
накладывает о т т е н о к  м ертвенности  на предмет, на-
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кладЫваеш марку металлической машинЫ, ее искус
ственно приведенных к Лизни мертвЫ х рЫчагов.

С тр а стн о  любя красоту окружающих вещей, Древ
няя РусЬ проявила оченЬ высокую технику в их произ
водстве, порою совершенное, неподражаемое м астер 
ство .

Всего ярче, явственнее видно э т о  м астер ств о  в убе
реЖеннЫх случаем cmapbix детских игрушках.

Несмотря на чи сто  условный характер изображения 
лошадок, зверей, птиц, людей, сцен Жизни, м астер-ку- 
cmapb исстари в детских игрушках являлся как 6bi и с т о 
риком своего времени, он делал игрушки похоЖими на 
окружающий ребенка мир. В э т о м  смЫсле он являлся пер
вЫм учителем  и осведомителем  ребенка, которЬш  не
волЬно усваивал определенное отнош ение к том у , ч т о  
видел кругом. Таким образом kycmapb игрушечного дела, 
помимо чи сто  худоЖественнЫх задач, ставил задачи педа
гогические, просветителЬнЫ е. БЫ тЬ моЖ ет, никогда ис
кусство  не бЫло т а к  спаяно с ЖизнЬю, как в детской 
игрушке. Тенденциозность замЫсла, которая обЫчно уби
вает  худож ественное произведение индивидуалиста-ху- 
доЖника, в данном случае нисколько не отраЖ аласЬ 
в работе  игрушечника, нисколько не пониЖала его техн и 
ческого умения, потом у  ч т о  древний kycmapb думал 
и мЫслил коллективно, вм есте  со всем народом. Д етская 
игрушка в древности, на-ряду с сатирической песней, 
являласЬ единственным орудием борЬбЫ народа с госу
дарственным угнетением.

ХудоЖник-кустарЬ, задаваясь основной целЬю вЫ
зватЬ  в ребенке радостЬ, ч т о  он достигал излюблен
нЫм народнЫм „краснЫм" цветом, в которЫ й он рас
крашивал и коня, и птицу, и сказочного богатЫ ря, и дЬяка, 
в т о  Же время давал простор  и своим личнЫм, „вэрос- 
лЫм" переживаниям, своему гневу на гнетущ ую  дей-
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егпвителЬносюЬ. Д етские игрушки бЬли, казалосЬ, на
стольк о  далеки ош Жизни, ч т о  не привлекали внимания 
„в ластЬ  имеющих", бЫли совершенно благонадежны, ме
жду т е м  как они таили в себе сатирическое изображение 
дей стви тельн ости , проводя в массу определенное о т н о 
шение к власти, впитЬтая яд справедливого возмущения 
народа его угнетателям и .

К ак-то  до сего времени упускалось э т о  значение 
детской игрушки, в которой находили толЬко формалЬ
нЫй, худоЖественнЬш язЫк,

С э то й  точки  зрения все игрушки древней Руси моЖ
но разделить на тр и  группЫ: ЖивотнЫй мир, сказочнЬш 
мир и сатирически-бЫ товой.

*  *Ж

Игрушки на сюЖетЫ из Жизни Ж ивотного царства 
представляю т как 6Ы „ч и стую " детскую  игрушку. Надо 
полоЖ ителЬно изумлятЬся на т е  дошедшие до нас незна
чительны е ф рагменты  древней игрушки э т о го  Жанра: 
сколЬко наблюдения, сколЬко Живой природЫ заключено 
в них! И т е м  болЬше охватЫ вает удивление, ч т о  зверЬе 
изображено отвлеченно, условно, строгий анатом  раскри
т и к у е т  э т о т  „вЫдуманнЬш анатомически мир", убеди
тельн о  докаЖ ет полную непохоЖ естЬ изображаемого 
с натурой, но такая внутренняя правАа Ж ивет в по
добной художественной игрушке, ч т о  она уб ед и тель 
нее всякой фотографической, всегда мертвой правдЫ. 
НелЬзя о то р в а тЬ  глаз о т  наивнЫх форм примитивов, 
нелЬзя налюбоватЬся сочностЬю  наивного мировоззрения 
худоЖника. „Ж ивотнЫ е" игрушки долЖнЫ бЫли произво
ди ть  и производят доселе самое неизгладимое впечатле
ние на детей , приучая их к усвоению различнЫх свойств 
ЖивотнЫх, вЫзЫвая в них любовное отнош ение к „бес-
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( ловесной швари“ . СвеЖий, здоровЬш взгляд народа, 
Жившего бок-о-бок со зверями, со всей природой, запе
чатлевается  в детских игрушках.

В от  серенЬкий, трусливЫй бегун-зайчик скачет по 
полю, весЬ напряжение, страх, ю ли т  по сторонам , спа
саясЬ о т  пули охотника, о т  хитрой лисЫ и голодного 
волка. Вся заячЬя сущ ность вЫявлена в пуш истой мор
дочке, в линиях боков, в поднявшемся хвостике. Ребенок 
см еется, лю бит, Ж алеет „серенЬкого зайчика", успокаи
вает  его, ласкает, обещ ает ему полную свободу и за
щ иту о т  злЬх  „болЬш их" людей.

Б о т  общераспространенный русский образ медведя, 
Мишки ТоптЫгина, Михаила Ивановича, страш ного и доб
рого, увалЬня и сластёнЫ, героя и труса , грозЫ лесов, 
недалекого зверя, которого  легко обманутЬ, провести, 
притворитЬся перед которЫм моЖно и маленькому 
и болЬшому.

ПрекраснЫй зверЬ, как-то  неразрывно связанный 
с нашей лесной страной, необходимый образ бЫлин, 
сказок, песен, увлекавший древнее воображение, таящий 
в себе безусловно ч т о - т о  родственное, общее с нашей 
национальной душой, ведЬ до настоящ их дней предста
вляет  самую обаятелЬную  игрушку для детей . Да и т о л Ь 
ко ли для детей?  Зайдите в любой из зоологических са
дов России: толп а  народа глаз не сводит с Мишки, кор
м и т  его, за ста в ля ет  показЫватЬ, „как б о ля т  зубЫ“ , „как 
борю тся", „как п лачут", см еется  и внутренне сочув
ственно вздЫхает, когда он дико и страш но рЫчит, 
подЫмаясЬ во весЬ свой огромнЬш рост.

ТЫсячи рассказов про медведя, про его кровавЫе по
ходЫ, разорваннЫх охотников, освеЖеваннЫх людей, 
раскроеннЫх черепов не вЫзЫвают враЖдебнЫх чувств; 
забавное, родное в нем побеж дает враЖду, преобразует 
ее в любовЬ и привязанность.
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Игрушечники на сотни  ладов представляли медведя — 
и леЖа, и сидя, и на пригорке, и в лесу, и с т о я  с разину
т о й  пастЬю. или с горящими глазами. Л\оЖно определенно 
сказатЬ, ч т о  не бЫло в России ребенка, komopbiii не 
играл 6bi медведем, не проводил 6bi с ним долгих часов 
в неумолчном разговоре. Кустари в вЫделке медведей 
проявляли исклю чительное м астерство , как ни в одной 
другой игрушке. Ч а сто  создавая сложнейшие компози
ции вроде „хозяйства крестьянина" с множ еством 
действущ их лиц, они с особенной любовЬю, со всем вну
тренним Жаром работали  над о тд елЬ н Ь ти  фигурками 
медведей. Громадная титаническая сила медведя, его 
добродушие, великодушие и справедливость передава
лись с неподраЖаемЫм м астерством .

МедведЬ — вЫсшее достижение игрушечного дела. 
ДаЖе теперЬ, в упадочнЬх работах  сергиевских, север
нЫх и владимирских кустарей игрушка медведя велико
лепна.

С неменЬшим м астерством  работался злой „ворог 
русской земли", немало причинивший вреда народному 
крестЬянскому хозяйству — волк. Как полная противопо
лож н ость  любимому образу медведя, волк с подЖарЫми 
боками, волк голоднЫй, воющий на луну, вЫзЫвал в ду
ше кустаря недоброЖ елателЬное чувство. Игравший 
со зверем ребенок ч а сто  наказЬтал его, о тста в ля я  
к стороне о т  других игрушек, ч а сто  усаЖивая его 
в особую  загородку из лучинок и палочек, чтобЫ  он не 
устроил „злого  дела“ . Технически образ волка переда
вался кустарем  на памятЬ с убедительной правдивостЬю.

Домашние ЖивотнЫе — овцЫ, коровЬ), кошки, собаки, 
лошади множественно соседят с медведем и волком 
и не у с т у п а ю т  им в вЬф азителЬности . Ласковую, 
добрую породу „друзей человека" kycmapb умел под
черкнуть в болЬшой глупой морде коровЫ, в виляющем
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хвостике собаки, оЖидающей ласки, в прЫЖке кошки 
на мЫшку, в добродушной гривастой и длиннохвостой 
не т о  кобЫлке не т о  „КонЬке - Горбунке". Ч и сто  
„местнЫ й" ЖивотнЫй мир, например, в севернЫх игруш
ках, дополняется образами белого медведя, оленя, 
рЫсн, бобра, соболя, горностая, ласки, лося. Словом, вся 
разнообразная русская фауна отобраЖ ается  в детских 
игрушках.

Иногда по рассказам „бЫвалЫх людей" kycmapb вЫделЫ
вал „заморского зверя" — лЬва, тигра, слона, носорога ,- 
но всегда с резким ухудшением техники: не бЫло Живого, 
много раз виденного, воспринятого внутрЬ  образа.

ВЫделка игрушек из птичЬего царства, повидимому, 
занимала менЬше м астера-кустаря, так  как в игрушках 
птиц ч ув ств уется  значителЬнЫй холодок, н е т  личного, 
теп лого  отношения худоЖника к ним, он полуравноду- 
шен, он менее наблюдал неуловимую, перелетную  „Живо
ти н у " природЫ.

Таким образом Ж ивотное царство почти с исчерпы
вающей полнотой бЫло предметом  изображения худоЖ
ника, и он его знал и любил и смог воссоздавать глубоко 
волнующие привлекателЬнЫе образЫ, одинаково дорогие 
ему самому и его ребенку и всякой детворе, получавшей 
„зверинЫе игрушки". Игрушки птичек из дерева удава
лись менЬше, чем из глинЫ. ПоЖалуй, вЫбор материала 
вЫзЫвался сравнительно незначительными размерами 
птиц: из глинЫ легче бЫло слепитЬ  крЫлЫшки, микроско
пическую голову, легче бЫло обм ятЬ  кругленЬкое, мягкое 
тело .

Игрушки сказочного характера вЫявляют с красно
речивой силой древнюю бЫлинную поэзию, долго Жив
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шую в нашем народе. МощнЫе кони с крушЫми шеями, 
с широкой грудЬю, с крепкими обрубками ног, а на них 
сидят богатЬфи, такие Же тяЖелЫе, как кони, такие 
Же силЬнЫе муЖики, как Микула Селянинович. С траш 
нЫе чудовища, черноморЫ, соловей-разбойник, теремки 
с золоченЫми КрЫшами с „распрекрасной девицей" 
в окошке, воинЫ-всадники владею т воображением ма
стера -к устаря  .

В чем Же, как не в детской игрушке, бЫло вЫразитЬся 
эти м  ретроспективным мечтаниям, komopbie словно 6Ы 
Ж ивут в душе человека во все эпохи, для которого  все, 
ч т о  прошло, „б у д е т  мило".

Народное тв ор ч еств о  т о го  времени имело единствен
ный светский род искусства — игрушку. Манящая с т а 
рина-бЫлЬ, близкая к тогдаш нему человеку, как нам 
близок, например, XVIII век, бЫла идеалом муЖ ества, до
блести , славЫ, воспоминанием о предках. Надо принять 
во внимание вЫсокое чувство почтения и даЖе обого
творения родоначальника рода, идущее из доисторической 
эпохи, о т  родового союза, чтобЫ  понятЬ привязанность 
кустаря к э том у  сказочному героическому прошлому.

С кем Же, как не с детишками, поделитЬся этим и вос
поминаниями? Кому Же, как не им, древние бабушка и дед 
рассказывают в зимний метелЬнЫ й вечер сказку или 
п ою т бЫлину про древние времена, находя самЫх внима
телЬнЫ х слуш ателей  в них, а порою завораЖивая и по
ЖилЫх своих сЫновей и дочерей?

Д ей ствительно, вся неисчерпаемая поэзия русских 
бЫлин с проницательной силой иллю стрируется  д е т 
скими игрушками сказочного Жанра; они в лицах и в обра
зах олицетворяли бабушкинЫ сказки и песни о старине, 
давая воображению почти конкретнЬш материал.

Ha-ряду с медведем любимейшей игрушкой является 
сказочнЫй бЫлиннЫй, нпроднЫй конЬ, с которЫм не рпс-
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сшивалисЬ малЬчики, запрягали его, садилисЬ верхом 
ухарски гикали около которого, вообраЖая битвЫ  со 
страшнЫми чудовищами и врагами „земли русской". 
МалЬчику, севшему на палочку в паши дни, уЖе д о ста 
точно, чтобЫ  вообразить себя на коне; естествен н о  
та к о м у  Же малЬчику в Древней Руси легко бЫло у 
игрушки-коня вЫзЫватЬ недавнее мифическое прошлое 
и ч увствовать  с ним органическую связЬ. Для них 
конЬки бЫли ЖивЫми лошадками, возившими бога
тЫрей.

По типам  э т о т  сказочно - народнЫй конЬ не осо
бенно разнообразен, почти  повторяем в главнейших 
деталях — крутой, лебединой шее, широкой груди — и по
ч ти  всегда краснЫй, горящий, как Жар. КаЖ ется, из 
сказочного мирка родиласЬ и кукла в образе освобо
ждаемой царевнЫ Иваном-царевичем.

Сатирически - бЬпповЫе игрушки имели болЬшое 
общ ественное значение: э т о —исповедЬ народа, проводив
шего тЫ сячелетню ю  свою историю  под гнетом  природЫ, 
власти телей  князей и правящих классов. Т у т  вЫявилосЬ 
все народное остроумие, вЫдумка, ЖелчЬ, раздраЖение 
и негодование. Недаром та к  задушевно и весело сме
е т с я  даЖе современный крестьянин, если показатЬ ему 
древнюю игрушку: пузана - воеводу, кабатчика, дЬяка, 
пЬяного монаха, знатную  спесивую боярЬшю. Б детских 
игрушках отобразилась тем ная страница нашего сред
невековЬя, создана бЫла пор третн ая  галлерея у гн ета 
телей , терзавш их народнЫе массЫ. До сих пор крестьян
ские д ети  играют, изображая „барЫню“  и „прислугу", 
подчеркивая чи сто  классовое различие меЖлу двумя об
щественными группами.
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Б сценах бЫгпового характера, не особенно распро
страненных, но ядовитЫх по своей остроумной вЫдумке 
и вЫсмеиванию темнЫх сторон  тогдашней Жизни, 
kycmapb давал комбинации проявления власти  всех эти х  
воевод, дЬяков, монахов, царских тиунов, производивших 
поборЫ, и здевательства  и насилия. Д етский мир рано 
уЖе знакомился с явлениями Жизни, в которой он г о т о 
вился участвовать , и komopbie он наблюдал вокруг 
себя.

Ha-ряду с обличительными игрушками ребенок играл 
опоэтизированными игрушками, воспевавшими крестьян
ское хозяйство, его труд , его страду, прилипая сердцем 
к знакомой и родной земле.

Воздействие игрушек на ребенка бЫло, безусловно, 
огромно, т е м  более, ч т о  они дЫшали такой  непо
средственной художественной вЫ разителЬностЬю , вер
ностЬю  самой сущ ности Жизни, ее типологическим с т о 
ронам, бЫли исполнены с максимальной лаконичностЬю 
и убедителЬностЬю . ПодобнЫе игрушки имели а ги та 
ционное значение, бЫли орудием воспитания. Д етская 
душа легко и свободно воспринимала через игрушки, че
рез игрушечнЬш мир п о д л и н н ы й  и страшнЫй реалЬнЫй 
мир.

Преимущ ественном материалом  для игрушек бЫли 
глина и дерево, но уЖе в древности, особенно для девочек, 
изготовлялись игрушки из набора крашенинЫ и холста , 
употреблялись солома, меха, лен. Краски бЫли исключи
тельн о  яркие—краснЫе, зеленЫе, синие. Вся техника бЫла 
оченЬ примитивна, схематична, немногословно-значи
телЬна, но по сущ еству монументальна в ее общем вЫ
раЖении. Топор, ноЖ, острЫй, как бритва, в характере
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сапоЖного ноЖа,—единсшвеннЬе орудия производства 
до X V III с то л ети я , когда появляются более усовершен
ствованные инструм енты : стамески, пилки, давшие ку- 
старям-игрушечникам возмоЖ ностЬ р а б о т а ть , д етали 
зируя свою художественную  мЫслЬ. С малЫми сред
ствам и древние м астера достигали значителЬнЫх ре
з у л ь т а т о в , изделия их лишенЫ западно-европейского изя
щ ества, т он к ости  отделки, они грубоватЫ, но в т о  Же 
время они обладаю т неотъемлемой силой характеристик, 
величайшей наблю дателЬностЬю , дЫшат подлинной пра
вдой Жизни, вскрЫвают в изображаемом ти п е  или сцене 
толЬко  главное сущ ественное, совершенно необходимое 
и, наконец, явственно запечатлеваю т в себе творческое, 
интимное увлечение худоЖника работой.

В них не толЬко  ум елостЬ , усвоенная техника, а ви
брации души, чувств, волновавших м астера . В этом , 
конечно, особенное очарование примитивных игрушек.

Как в древне-русской архи тектур е  с по'ющЬю одного 
топора артели  плотников создали удивителЬнЫе храмЫ 
крЫлЬца, дома, т а к  в области  детской игрушки артели  
кустарей создали с помощЬю т о г о  Же топ ора  и о с т р о 
го ноЖа прекраснЫе по худож ественности предметы 
искусства.

На пороге к новой истории русская игрушка им еет 
вполне массовЬш характер производства, однако со
средоточенный исклю чительно в рук;)Х кустарей. И не
см отря на несомненное техническое разделение труда  
в кустарнЫ х артелях, игрушка не т е р я е т  своей индиви
дуальной психологии и физиономии, у нее н е т  общего 
вЫраЖения, которое потом  появится в XIX с то лети и .

Увеличение народонаселения, увеличение м атериалЬ
нЫх ресурсов странЫ  усиливает игрушечное производ
ство , к т о м у  Же не имеющее никакой конкуренции при
вознЫх игрушек из ЕвропЫ. ДаЖе царский двор, напри
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мер, при Алексее Михайловиче, закупает игрушки в „М о 
скве на тор гу ". То Же самое находим в начале XVIII с т о 
лети я  в записи расходов императрицы Екатерины I: 
„куплено в Москве разнЫх игрушек государЫне царевне 
Н аталЬе П етровне и великому князю и кня>кне—тр и  ко
ровЫ, два коня, два оленя, четЫ ре барана, две парЫ лебе
дей, два петуха , одна утк а , при ней тр о е  детей , город 
с солдатами, тр и  баули — за все заплачено четЫ ре 
рубля девятЬ алтЫ н две денги".

Игрушечное произведение в XVII—XVIII с то л ети я х  до
сти га ет , каЖется, наибольшей Bbicombi. В т о  Же время, 
на-ряду с архитектурой, ЖивописЬю и прикладным де
лом, оно принимает в себя немалую долю иностран
ных влияний, хлЫнувших в Московию после См утного 
времени. Обогащенное темами, оно стан овится  разно
образнее, ц ветистее , депшлизованнее, но и менее инди
видуальным.

В э т о т  Же век происходит расслоение в игрушечиом 
производстве на чи сто  народное, обслуживающее т р у 
довой народ, и аристократическое, обслуживающее де- 
шей знатного люда.

Конечно, и ранЬше богатЫ е семЬи заказывали более 
дорогие игрушки, но психология классов, их кулЬтурное 
разъединение едва ли бЫло еще особенно силЬнЫм.

В XVII веке бЫ товой уклад правящих классов с т р е 
м ительно начинает изменяться, их не удовлетворяет 
уЖе простая и примитивная обстановка Жизни, их т я н е т  
к подраЖанию Жизни западно - европейских имущ ествен
ных слоев. КаЖ ется, в э т у  эпоху ввозятся первЫе еди
ничные заграничные игрушки.

Всякие изменения вкусов происходят не сразу, а п о ст е 
пенно, древняя художественная традиция обладает 
устойчивостью , но раз мЫ усмотрели в искусстве д е т 
ских игрушек ч у тк о стЬ  к окружающему, логически
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понягтшЫ т е  изменения, какие вносит в э т о  производство 
новое время. Сами кустари как 6bi разделяются на две 
артели . Д е т и  народной массЬя играю т игрушками, типЫ 
komopbix идут о т  древнейших времен, вЫсшие классЫ 
т р е б у ю т  европеизированных игрушек, кустари приспо
собляю тся к их требованиям.

Проникновение в XVII с т о л е т и и  в Россию множ ества 
иностранных гравюр, книг слуЖ ит новЫм материалом 
для кустарей. Резко изменяющаяся одеЖда вЫсших клас
сов, щ еголЬство знати, костюмЫ  „немецкой слободЫ", 
немецкие игрушки влияю т на производство.

Ha-ряду с игрушками сказочного и Ж ивотного мира 
появляются новЫе игрушки, komopbie чаще всего начи
наю т одеватЬся в ткани за с ч е т  раскраски или раскра
шиваются пестро.

Бее изменения в бЫ товом укладе отраж аю тся  на 
игрушке. Древние воинЫ мифического типа сменяются 
стрелЬцами, воеводЫ напоминают рЫцарей, ЕрусланЫ 
Лазаревичи из дюЖих муЖиков преобразовываются 
в изящнЫх молодЫх людей с западно-европейских гравюр, 
кобЫлки МикулЫ Селяниновича у с ту п а ю т  м есто  pbica- 
кам с тонкими ногами и расчесаннЫми гривами.

Городская детская игрушка знам енует новЫй период. 
Древнейшее искусство примитива Ж ивет в глубине 
России на севернЫх окраинах. Б XVIII с т о л е т и и  э т о  
разделение России на городскую и селЬскую, на п р осто 
народную и знатную  еще болЬше усиливается в связи 
с Петровской реформой и последующими изменениями.

Увлечение французской кулЬтурой и развитие усадеб
ного 6bima с французами-гувернерами, с французскими 
книгами, переводы детских книг с французского — все 
э т о  сп особств ует  вЫтеснению самобЫтной народной 
игрушки, замене ее привозной или европеизированной. 
Если в начале века Екатерина I покупает игрушки своим
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детям  на московском базаре, т о , начиная со срединЫ 
века, богатая  игрушка ввозится из-за границы.

До недавнего времени в помещичЬих усадЬбах со 
хранялись французские игрушки ювелирного характера
XVIII с то л ети я , не имеющие, конечно, ничего общего с ис
конной народной игрушкой России. Парики, пЫшнЫе при
чески, античмЫе туники, блестящ ие туа летЫ , калейдо
скопические сменЬ) французских мод отобр аж аю тся  на 
э ти х  изделиях французских игрушечнЫх мастеров.

Русская народная игрушка не могла у с т о я т Ь  и удер
Ж атЬся на древне-русской основе. Слишком бЫл заманчив 
городской богатЬш  покупатель, не нуждавшийся в при
митиве. ОкруЖающая обстановка Жизни, барочная и 
классическая архитектура, с т а т у и , бронзовЫе фигурЫ 
памятников, новЫе одеЖдЫ, новая упряЖЬ, kapembi, фар
форовЫе французские куклЫ вЫзвали в русских к у с т а 
рях стремление к подражанию.

Появление к то м у  времени усовершенствованных 
инструм ентов позволило кустарям  расш ирить сю
Ж етную сторону производства, внесло в неподвижную 
монументалЬностЬ древней игрушки двиЖение, неслоЖ
нЫе повороты , pakkypcbi. Правда, в бЫ товой игрушке 
древний кустарЬ  знал ритмические двиЖения тела , 
изображая пляшущих крестьянина с крестьянкой, но 
двиЖение та м  толЬко намечено, menepb Же оно явно 
подчеркнуто. Игрушки XVIII с т о л е т и я  устанавливаю тся 
на подноЖЬе, более тщ а телЬ н о  отделЫ ваю тся, укра
ш аю тся сообразно с духом времени, услож няю тся 
в сю Ж ете и композиции.

Лю бопы тно проследитЬ, как изменяется самая т е х 
ника производства. Примитивные фигурЫ коня, Жен
щины, муЖчинЫ, зверя, птицЫ вначале изображ аю т
ся буквально несколЬкими линиями, в XVIII веке изоб
ражения уЖе детализирую тся, как 6Ы анатомически
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расчленяются, более анатомически похоЖи и менсс 
художественно правдоподобны. Б слоЖнЫх компози
циях — запряЖки, в санях, в каретах — целЫе rpynnbi 
муЖчин и Женщин начинают сущ ествовать  вполне са
м остоятельн о , меЖду т е м  как в древне-русской игруш
ке они бЫли чаще всего толЬко  дополнением к коню. 
П естрая смесЬ ЕвропЫ и Азии, кулЬтурЫ  и самодурства, 
с т о л Ь  характерные для XVIII с т о л ети я , наивнЫе модЫ 
и фалЬшивЫе „книЖнЫе“ пасторали, komopbie разЫгрЫ
вали недавние дикари, отраж аю тся  в игрушечном про
изводстве. На-ряду с крестЬянской девушкой в кокошнике 
и сарафане появляется курносая дебелая дама в евро
пейском т у а л е т е ,  на-ряду с парнем в пестрядинной руба
хе — в каф тане и камзоле „знатная персона", пастушки, 
пастухи, амурЫ, герои, полководцы, короли и коро
левы.

Прикладное искусство — чуткий баром етр  бЫ та. 
Ничего, конечно, н е т  естествен н ее  э т о го  перехода о т  
древней сказочной игрушки к чи сто  реалЬному изображе
нию Жизни. БЫли 6bi не в малой степени теперЬ  страннЫ 
детские игрушки воевод, дЬяков, стрелЬцов, рЬшд, когда 
по улицам маршируют гвардейцы, лейб-компанцЫ, кон- 
ногренадерЫ в е зу т  пушки, генералЫ и генералЬши ед ут  
в каретах с лакеями на запятках. Б деревнях, в глуши 
могли еще Ж итЬ ритмом Жизни XV с т о л ети я , но в го
родах э т о  уЖе бЫло невозможно, архаично, дети  т р е 
бовали игрушечного претворения то го , ч т о  они видели 
на улице, ч т о  они наблюдали в окружающей их комнатной 
обстановке. ТолЬко игрушки Ж ивотного царства, поЖа
луй, оставались неизменными: kycmapb не замечал про
исходившего изменения в Животном царстве, не улавли
вал его. Всеувлекающая мола заставляла кустаря сле
довать  за нею, подчиняла себе, требовала нового тв ор 
чества, новой передачи сю Ж ета и формЫ.



Г) XIX веке шрушечное дело псрсЖивает новЫе изме
нения, приспособляясь к новЫм вкусам. ЗначителЬнЬк: 
собрания Румянцовского музея, музея этнографии Ака
демии Наук, бЫвшие частнЫ е собрания, музей игрушки,— 
хранят наибольшее количество игрушек как раз XIX века. 
В первую ч е т в е р т ь  э т о го  века в игрушечном произ
водстве бЫли созданЫ лучшие гпипЫ муЖчин, Женщин, 
одетЫ х в моднЫе туа ле тЫ  т о го  времени. И э т и  типЫ 
настолько полюбились, ч т о  они доЖили почпш до наших 
дней. П очем у-то  кустари главнЫм образом в э т у  эпоху 
обратили внимание i:a военнЫе костюмЫ и вЫделЫвали 
в огромном количестве гусар, улан, гвардейцев. МолодЫе, 
свеЖие, сочнЫе по яснЫм „эмалевЬм “  краскам они щего
ляю т  до сих пор, одетЫ е по моде 20—30-х годов XIX века.

„ГусарЫ", „дамЬГ „ф рантЫ ", „герои“ вЫделЫвалисЬ 
преимущественно кустарями села Богородского, Влади
мирской губернии. Кустари - игрушечники Тр ои ц е-С ер 
гиевского посада, ведущие свою „игрушечную" родослов
ную с начала XVII с то л ети я , бЫли блиЖе по своим 
изделиям к древне-русской игрушке, они хранили cmapbie 
традиции. В игрушечном производстве начала XIX с т о 
лети я  чувствуется  определенный сти лЬ  классицизма,— 
и в э т о м  смЫсле, когда смошришЬ на литографии М ар
тынова, гравюрЫ, картинЫ худоЖников то й  эпохи 
видишЬ как 6bi плоскостное изображение сюЖ етов игру
шечника. Все э т и  игрушки, 6bimb моЖ ет, наиболее 
цветистЫ е, радостнЫ е и прекраснЫе во многовековой 
игрушечной деятельн ости  русского кустаря. У ступая  
по скулЬптурной вЫ разителЬности несколько дробной, 
неуверенной, древней игрушке, по раскраске они ее пре
восходят. Ж елтЫ е с зеленоватЫ м оттен к ом , зеленЫе, 
ярко-краснЫе, тем но-голубЫ е, тем но-зеленЫ е, синие 
малиновЫе — они радую т глаза ребенка счастливыми 
сочетаниями цветов.
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Блестящ ий расцвет искусств и первой ч етв ер ти
XIX с т о л е т и я  отразился на детских игрушках. ПоЖалуй, 
толЬко  вятские глинянЫе игрушки конЬков, коров, ба
рашков с их удивителЬно оригинальной красочной гаммой 
м о гут  оспаривать э т у  раскраску изделий богородских ку
старей. Несомненно, в игрушках Александровского време
ни чувствуется  подражание западно-европейским образ
цам, но сквозЬ э т о  подраЖание такЖ е несомненно скво
з и т  чи сто  самобЫтное, национальное мировоззрение рус
ского кустаря, наблюдающего мир по-своему, прело
мляющего в своей русской призме, более здоровой, 
реалЬной, какой-то простодуш но краснощекой и неза
тейливой. Невзирая на западно-европейский наряд игру
шек, они все Же по типам, по двиЖению их, по самой 
с тр ук тур е  т е л а  чи сто  русские игрушки, и т е м  более 
русские по раскраске.

В конце Николаевского времени, характерного по 
надвигающемуся падению русского искусства во всех 
областях, русская игрушка переЖивает некоторый рас
ц вет  в чи сто  бЫ товом Жанре. Увлечение немецкой воен
ной шагистикой и немецкой культурой, насаждаемой дво
ром, в русской игрушке в стр еч а ет  доволЬно энергичный 
отпор, — появляются русские бЫтовЫе мотивЫ, вЫхва
ченнЫе из Жизни сценЫ русского бЫ та, полнЫе сатириче
ской м етк ости , Живой наблю дательности . Э т о  двиЖение 
продолж ается почти  до £0-х годов XIX сто лети я . 
МаленЬкие фигурки, ч а сто  в вершок величиной, „мод
ниц", „барЫнЬ", „разносчиков", „монахов", „монашенок", 
„купцов", „ваЖнЫх персон", „блистателЬнЫ х генералов- 
самодуров", сценЫ порки, торговли, прогулок помещиков 
со своими рабами — резкие ударЫ сатирического бичп.

БЫтовой элем ен т в игрушечном производстве про
является в т о  Же время в целЫх сложнейших компози
циях, идущих из древности. Игрушечники вЫделЫвают
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rpynnbi из десятков фигур, объединенных общим сюЖе
том , имеющим наименование „хозяйства". В э т о м  „хо 
зяйстве", почти  всегда скрЬтающем внутри маленЬкий 
музЫкалЬнЬш ин струм ент (царапающее перо по струн е), 
представляю т уголок Жизни крестьянина, его труд , 
отдЫх, горе и радости с такими СЬ.товЫми, н ео т ъ 
емлемыми чертам и эпохи, как суд, порка.

По великолепной вЫдумке, слож ности композиции из 
м нож ества фигур, с индивидуальными характеристиками 
участвующ их лиц э т и  игрушки-„хозяйства“  ч а сто  вы
полнены полоЖ ителЬно с таким увлечением и м а стер 
ством , ч т о  нелЬзя не преклонитЬся перед т а л а н т л и 
востЬю  народного мастера.

Крепостной бЫ т, наиболее резко и еЖ еминутно на
поминающий о себе кустарю , получил яркое вЫраЖение 
в детских игрушках срединЫ XIX сто л ети я . В о т  кре
стЬянка-кормилица кормит грудЬю здоровенного л е т  
ш ести  „барчука", в о т  дворянская дева меланхолично 
играет на цитре в подчеркнуто розовом платЬе или т о л -  
с тен н Ь т  помещик „приказал" тан ц оватЬ  с собой на зе 
леной луЖэйке крестьянской девушке. СамодоволЬнЬш, 
потнЫй „барин" помахивает платочком  и увеселяется 
на досуге. Крепостной 6bim представлен в окружении 
„кланяющихся помещиков", снимающих колоссалЬнЫе ци
линдрЫ, и попискивающих расфуфЫреннЫх амазонок 
с перЬями на шляпах, восседающих на козлах, на кури
цах, на оленях, ликообразнЫх кабатчиков в сти ле  
„ВанЬка-встанЬка", пЫшнотелЫх, упитаннЫх, угодливЫх 
монахов, напоминающих nmnbi монахов на картинах 
Перова, и, наконец, гибких в подрясниках монашек-сбор
щиц на „чудотворнЫ е иконЫ" с многозначительной пол
н отой  Животов.

Накопление капитала, появление КолупаевЫх и Разу- 
ваевЫх представлено такой  великолепной игрушкой, как
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.пузан", изображающий т о л с т о го , бородообразного куп
чину, на вЫпяченном Ж ивоте которого  Ж илет не сходит
ся с брюками. ДоволЬная, хитрая, масляная „личн остЬ " 
его вЫхвачена кустарем  прямо из гостиного двора, куда 
kycmapb словно специально ходил наблю датЬ натуру. 
Технически игрушки вЬтолненЫ с болЬшим умением, 
старанием и своеобразной красотой. Среди ли т е р а т у р 
ных п ор тр етов  крепостного бЫ та, народнических гра
жданских мотивов, Живописи передвиЖников бЫтовЫе 
игрушки кустарей, бЫ тЬ  моЖ ет, наиболее ocmpbie 
и резкие по силе и Живости ударЫ ненавистному обще
ственному строю .

Приняв в соображение огромное распространение 
игрушек, совершенно ясна их крупная общественная, 
агитационная ролЬ в пробуЖдении общ ественного со
знания.

Таким образом искусство игрушки подготовляло по
драстающие поколения к будущей борЬбе за новЫе усло
вия существования, за новЬш государственный уклад 
с детских л е т ,  вводило в воображение и сознание ребен
ка многозначителЬнЫе типЫ, командовавшие в Жизни, 
конечно, вЫзЫвая к ним совершенно естествен н ое  о тр и 
цательное внимание. И скусство игрушки слуЖило Жизни 
и, наоборот, ЖизнЬ слуЖила искусству. ВЫсокая худо
ж ествен н ость  исполнения бЫ товой игрушки убеди тель
но св и д етельств ует , как известная тенденциозность 
в подходе к т ем е  не и м еет  сущ ественного значения, 
если худоЖник искренно, вдохновенно передает свои 
чувства, подлинные и ЖивЫе.

Начавшийся ввоз иностранных игрушек с XVIII с т о 
летия , однако, продолжался в течение всего XIX века, 
а развивавшееся капиталистическое производство 
в Европе, захватываю щ ее все новЫе и новЬ.е отрасли  
хозяйства, вЫтеснявшее кустарнЫе, более дорогие пред-



четЫ  массовЫм леш евЬт продуктом, долЖно бЫло рано 
или поздно за х в а т и ть  русский рЬток. 5 конце века 
э т о т  захват и произошел, чрезвычайно гибелЬно о т р а 
зившись на игрушечном кустарном  ремесле.

Русская промышленность не обратила внимания на 
организацию игрушечного производства, на его доход
н ость  и настоятелЬную  необходимость. Германская 
промышленность э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  учла, и русские 
дети  ста ли  получатЬ  сначала оловяннЫх немецких сол
датиков, а за тем  русских солдатиков и подделки под рус
ские куклЫ. Дешевая немецкая игрушка заполонила рус
ские детские и бЫла почти единственной там  до начала 
мировой войнЫ 1914 года. Русские оптовЫ е торговцы  
еЖегодно вЫезЖали в Германию в Нюренберг за игруш
ками в ввозили их в Россию огромнЫми партиями.

Успеху немецкой игрушки, помимо ее дешевизнЫ, спо
собствовало  еще, конечно, общее увлечение в России 
германской технической кулЬтурой, ловкое исполь
зование германской промышленностью „мягкого м а т е 
риала" для изготовления кукол. Мягкая кукла, оченЬ лю
бимая детЬми, особенно девочками, которЫ е м огут  ее 
пеленатЬ, неломкая, небЬющаяся, впервЫе ста ла  изго
т о в л я т ь ся  в массовом количестве в Германии. Немец
кое Акционерное О бщ ество „М аргариты  Ш т ей ф “ за
полнило мировой рЫнок игрушками, изготовленными из 
специального „игрушечного" плюша и различных тканей.

Медведи, обезЬянЫ, птицЫ и другие ЖивотнЫе из т к а 
ней вЫтеснили деревяннЫе и глинянЫе гпипЫ т е х  Же 
игрушек. Технические усовершенствования, которыми 
двиЖется капиталистическое производство, позволили 
машиннЫм способом производить набивку игрушек, ч т о  
такЖ е способствовало распространению мягких фабрич
ных игрушек, оченЬ крепких, хватающ их надолго детям , 
экономических. М еталлическая форма набивалась опил-
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кали или струЖ ками и затем  обшиваласЬ тканями. При 
таком  способе достигалась постоянная форма игрушки, 
нисколько не изменяющаяся при набивке. Машинное 
размножение даЖе при изготовлении из тканей делало 
игрушку более дешевой игрушки кустаря.

Еще в древности русские кустари на-ряду с о бр а бот 
кой дерева и глинЫ пользовались материями, изготовляя 
игрушки из цветнЫх лоскутов  и тряпок, набивали их 
опилками, песком, мякиной, но они не могли конкуриро
в а ть  с машиннЫм производством теперЬ, встречая 
непреодолимые затруднения в вЫделке металлической 
основЫ, позволявшей сохранять формЫ игрушки. Мягкие 
игрушки, сделаннЫе кустарями, не м о гу т  и т т и  ни 
в какое сравнение с мягкими фабричнЫми куклами 
в смЫсле художественной ценности. Р а б о т а  кустаря 
является подлинным худоЖественнЫм произведением, 
богатейш им по подбору красок (лоскутки), сведенным 
в одну гамму; фабричная игрушка — ш тамп, копия не 
первоклассного образца, м ертвое повторение, до к о т о 
рого не коснуласЬ человеческая рука. Немецкая игрушка— 
баналЬная, безвкусная, но технически выполненная б ле 
стящ е, дешевая,—видимо, пришласЬ п о д ста т Ь  изменив
шимся вкусам общ ества, она оказалась в полном с о о т 
в етстви и  с уровнем потребн остей  общ ества.

Художественному прогрессу кустарной игрушки не
мецкая игрушка нанесла сильнейший удар. СтремясЬ 
за сбЫ том, kycmapb удешевлял игрушку, ч т о  долЖно 
бЫло ухуАш атЬ ее качество. ТолЬко по медвеЖЬим уг
лам, где-нибудЬ на севере, kycmapb спокойно работал 
в древних националЬнЫх формах, обслуЖивая свой не
большой район вне конкуренции с недостигающей туд а  
фабричной игрушкой.

Б конце XIX сто л ети я , как известно, подымается 
вЫсокая волна интереса в России к своей старине.
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Древне-русское зодчество, иконописЬ, ваяние, приклад
ное искусство стан овятся  предметом пристального 
любования, изучения. Многие из художников посвящают 
все свое твор чество  „ретроспективизм у". Б этом  
интересе некоторы е из худоЖников наталкиваю тся на 
игрушку, увлекаю тся ею до самозабвения, видят в ней 
вЫсокое художественное дело, когда-то, еще недавно 
развивавшееся и Жившее рядом с более мощнЫми п о т о 
ками русского искусства, дополнявшее его, а кое в чем 
даЖе превосходившее, являвшееся единственным выра
жением в пластических формах чи сто  светского бЫ то 
вого элемента.

Помимо стилистического  проникновения в русскую 
игрушку, не могло не сказаться и национальное чувство 
в углублении интереса к русской игрушке. Немецкая, 
„чуЖая" игрушка, антихудожественная, серая, скучная 
базразделЬно владела детЬми, притупляла их худоЖе
ственнЫ е наклонности, приучала к ограниченному 
„благонамеренному" образу, блиставш ему своей лаки
ровкой и ничего не дававшему для души. Соединенными 
усилиями худоЖников И. Ефимова, Б. Ватагина и осо
бенно Н. Б аотрам а — эн ту зи а ста  игрушки — кое-что  
удается сделатЬ . Л ю боп Ы тство  к русской игрушке, 
конечно, всегда бЫло, но в э т о  время оно Жило исклю
чительно в коллекционерских и собирателЬских кругах, 
оченЬ немногочисленных. Названных худоЖников отд елЬ - 
libie знатоки и лю бители  поддерЖивали в их начинании, 
постепенно вовлекались в р а боту  зем ства и художе
ственная русская промышленность. Кустари  почув
ствовали себя свободнее, качество их работЫ  начало 
улучш атЬся. ВозмоЖ ностЬ возрождения народного т в о р 
чества  в русской игрушке ста ла  правдоподобной если 
не в полном виде, т о  х о тя  6Ы в возвращении к нацио
налЬнЫм основам творчества.
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Н. Бартрам рассказывает, как ему пришлосЬ рабо
т а т ь  совм естно с кустарями-игрушечниками села Бо
городского, Владимирской губернии, во время э т о го  на
чавшегося пробуждения русской народной игрушки.

„ПомощЬ вЫразиласЬ в общей совместной работе, — 
пиш ет он, — начавшейся с просмотра преЖних образцов 
игрушек, но они мало удовлетворяли кустарей, очевидно, 
считающих их слишком привЫчнЫми. З а т о  у многих 
болЬшое лю бопЫ тство  возбуЖдали crnapbie лубочнЫе 
картинЬ, а другие заинтересовались литографиями, 
несколЬко сентим ентального характера, 50-х годов. Ри
сунки современных худоЖников ничего не говорили ку
старю , в мотивах, пригоднЫх к выполнению, он искал 
не реалЬнЫе формЫ, а красоту  вЫмЫсла, сказки или 
приподнятую о т  обЫчной Жизни вЫчурностЬ, манер
ность. Сами еще не вполне доверяя своим силам, рез
чики разобрали вЫбраннЫе ими картинки, „ ч т о  кому по 
душе", и обещали через неделю принести игрушки из 
дерева, сделаннЫе по эти м  мотивам , С понятнЫм вол
нением Ждал я дня, когда долЖен бЫл увидетЬ резулЬ- 
mambi наших собеседований; бЫло страш но оЖидатЬ 
и думатЬ: „а  ч то , если умерло среди них творчество , 
и я увиЖу мертвЫ е вещи". Но настал  денЬ болЬшой 
радости, и я видел, как пробуЖдаласЬ в человеке мЫслЬ, 
заснувшая еще в его отц е , и как м астер  начинал пони
м а т ь  себе цену. Глаза разбегались, переходя о т  ш у т 
ливой сценЫ „чаепития", где фигурЫ примитивно при
водились в двиЖение отвесом  на веревочках, к „ИлЬе 
М уромцу" и „СоловЬю-разбойнику", у которого  свист 
вЫраЖался плоскими палочками, расположенными подобно 
сиянию на образах. МЫ точн о  перенеслись в прошлое. 
И перед нами загарцовали деревяннЫе герои, символы 
непобедимой храбрости, на борзЫх конях, вздЫмающихся 
но дЫбЫ; стали  раскланиваться наряднЫе дамЫ и кава
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лерЫ; настоящий народнЫй лубок проснулся в торЖ с- 
ственнЫх „вЫездах на масляной и на семик“ . Лю бо- 
пЫшно бЫло видетЬ, как навЫк в резЬбе, передаваемый 
из поколения в поколение, облекал произведения к у с та 
ря в характерно русские образЫ. Б изображении трав, 
растущ их на земле, вЫ видите своеобразную сти ли за 
цию, слоЖившуюся из навыка, из форм лубка и из 
изображений, виденнЫх кустарями на cmapbix образах— 
во многих случаях kycmapb словно копировал складки 
на одеЖдах своих героев с древних икон. Рисунки, вЫ
браннЫе кустарями, слуЖили им лишЬ первоначалЬнЫм 
источником, точн о  дали толчок  для их дальнейших 
измЫшлений. ПолоЖив перед собой картинку, kycmapb 
долго и внимательно ее рассматривал и, надо думатЬ, 
по-своему перелаЖивал в воображении. Остановившись 
на чем-либо определенном, м астер , не умеющий рисоватЬ, 
сам становился в позу, которую  х о т е л  придать игруш
ке, проверяя глазом и рукой двиЖения тела . Усвоив 
д остаточн о  все, ему необходимое, и, очевидно, создав 
яснЫй образ, он сосредоточенно приступал к работе, 
обсекал липовую чурку топором  и им Же намечал общую 
схему будущей игрушки, потом  болЬшой полукруглой 
стамеской уверенно придавал дереву нуЖную форму и, 
наконец, небольшим, оченЬ острЫ м ноЖом, заканчи
вал фигурку".

ХудоЖественнЫй и н сти нкт Жил в душе и технике 
кустаря, надо бЫло пробудитЬ его, вЫзватЬ.

„СтарЫ е игрушки" настолько бЫли ему внутренне 
знакомЫ, ч т о  показаннЫе образцы даЖе вЫзвали неко
то р о е  пренебрежение к ним, холоднЫми оставили и реа
листические рисунки современников, то лЬ к о  лубки заго
ворили увлекателЬнЫм образом. Конечно, в э т о м  способе 
,.возрождения" ремесла по старЫ м рисункам лубков 
таилосЬ  „искусственное" начало, творческая энергия,
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когда-то роЖдавшаяся из себя, повидимому, исхудала, 
исчахла, но, надо думатЬ, временно, благодаря случайным 
исторически неблагоприятно слоЖившимся о б с т о я т е л ь 
ствам.

Если древний иконописец писал свои вдохновеннЫе 
произведения по готовЫм „подлинникам" и мог свободно 
импровизировать, создавать неповторяемЫе шедеврЫ, 
т о  не такое  Же ли право бЫло и у мастера-игрушечника? 
В условиях кулЬтивирования кустарного дела твор че
с тв о  могло вновЬ расцвестЬ. ДвиЖение, поднятое 
в болЬшей своей части  Н. Бартрамом, знаменовало по
беду русской игрушки.

Перед войной русская игрушка появилась на между
народной ярмарке художественной промышленности 
в Лейпциге и обратила на себя общее внимание. Ее начали 
собирать западнЫе музеи, гонятЬся за ней, скупать 
в России. БЫвший кустарнЫй музей Московского зем
ств а  составил собрание в несколЬко тЫ сяч народнЫх 
игрушек, положившее начало послереволюционному м у
зею игрушки Наркомпроса. Немецкая фабричная игрушка 
в процессе развития русской художественной промыш
ленности постепенно бЫла 6bi вЫтеснена с русского 
рЬтка, заменена подлинной народной игрушкой, бЫ тЬ 
моЖегп, такЖ е машинного производства, но по образцам 
русских кустарей, творивших на нацирналЬной основе. 
Несомненный подъем кустарной игрушечной промыш
ленности прерван бЫл начавшейся мировой войной.

В м еш ательство  худоЖников в кустарное дело вЫзвало 
к Жизни не толЬко  игрушку, как таковую , но способ
ствовало пробуЖдению в кустарях чи сто  ваятелЬнЫх 
возможностей. Такие композиции, сделаннЫе по л и т о 
графии 50-х годов, как „Поход короля Людовика" или 
„Гуляние" с множ еством типичнейших фигур, как-то  
даЖе странно о тн оси тЬ  к игрушкам: э т о  вполне закон-
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ценная, прекрасная народная скулЬпгпура. Если все игру
шечное производство представляется  миниатюрной 
скулЬптурой, т о  композиции „Поход", „Гуляние" явля
ю тся  уЖе работам и м астера-скулЬптора, а не к уста - 
ря-игрушечника. Б „Походе", скорее, „прогулке" Лю до
вика ш естерка лошадей в е зет  богатую , пЫшную карету, 
у дверц kapembi ш еств ует  изящнЫй придворнЬш, впереди 
на двух конях всадники откр ы ваю т шествие, которое 
торж ественно и ваЖно двигается меЖду четЫ рЬмя экзо
тическими деревьями, напоминающими боскетЫ  или фан
тастически е  грибЫ-боровики на заднем плане и схема
тично ограничивающими передний план низкими и широ
кими листЬями, поставленными прямо к зрителю . Вся 
э т а  композиция ум ещ ается на небольшом деревянном 
п остам ен те. Общий си луэт  сценЫ четкий, яснЬш, круг
лЫе плавнЫе линии; превосходно вЬтолненнЫе лошадки, 
занятнЫе деревЬя, великолепно вЫлепленнЫе - вЫрезан
нЫе наездники, кучера и, как литая, благородная по фор
мам карета—доставляю т вЫсшее эстети ч еск ое  насла
ждение вполне круглой скулЬптурой, окруЖенной возду
хом. ФормЫ людей, лошадей, бегущей собачки дЫшат 
правдой Жизненной экспрессии, сделанЫ они резцом 
талантливЫ м, смелЫм, увереннЫм, видящим объемЫ во 
всей их красоте.

БЫтовЫе сц?нЫ «Гуляния" с прелестнЫ м по архи
т е к т у р е  белЬведером-ротондой на ионических колоннах, 
с двоицей влюбленных молодЫх людей около белЬведера, 
с примитивными качелями, с пляской большебородого 
муЖика в поддевке, с лакеем, несущим плед позади „го 
спод", с тполстЫм купцом, внимательно, „коммерчески" 
рассматривающим торговлю  „на гулянии"—по совершен
ств у  выполнения еще вЫше „Похода". ФигурЫ: лакея 
с пледом, нищего-слепца, купца с тр остЬ ю , двух качаю
щихся на кач елях — охарактеризованы с портретной
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типичной правдой, они бесподобны по Жизненности и по 
лепке. Э т а  композиция долЖна войти в обозрение 
русской скулЬптурЫ: ей там  заслуженное м есто . Ф и 
гура нищего-слепца полоЖ ителЬно напоминает скулЬп
турЫ  из дерево С. Коненкова. С неменЬшим правом 
м огут  6bimb названЫ скулЬптурами многие фигурки дам 
и кавалеров из музея игрушки — и почти все кони.

Таким образом в мастерах-игрушечниках ckpbimbi 
бЫли силЫ подлинных ваятелей,—в своем игрушечном 
ремесле они бЫли миниатюристами о т  скулЬптурЫ. Так 
владевшие резцом-ноЖом русские игрушечники толЬко 
в силу какого-то исклю чительного невнимания и равно
душия к скулЬптуре в России не развернулись в бле
стящ ую  фалангу русских скульпторов.

Игрушечное дело толЬко  частично восполняет сущ е
ствующий пробел в истории русского искусства, бед
ного скулЬгипурой, толЬко  в ней и отстав ш его  о т  
искусства других западно-европейских народов.

Во время войнЫ игрушечное производство замирает, 
так  как кустари отвлек аю тся  о т  своей непосредствен
ной работЫ . М ноголетняя бойня подорвала народное 
хозяйство настолько, ч т о  с первЫх дней революции 
и первЫх демобилизаций вернувшиеся кустари к своим 
очагам сразу Же испЫтали н ед остаток  в сухом дереве 
не бЫло бумаги для вЫделки игрушек из папЬе-маше; 
кустари перешли к вЫделке мягких игрушек из разного 
хлама, лоскутЬев, пакли...

Период революции в истории русской игрушки долЖен 
по справедливости сч и та ть ся  господством  „мягкой" 
игрушки.

В связи с улучшением общих условий понемногу начи
наю т возроЖ датЬся игрушки из дерева, глинЫ, бумаги. 
Современность, та к  резко отграниченная о т  вчерашнего 
дня, долЖна бЫла просочиться в игрушечное произвол-
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c hi во, самое Жизненное, никогда не стоявш ее на одном 
неподвижном м есте. Д е т и  нашего времени, играя древ
ними сказочнЫми ЖивогпнЫми, конягами, медвеЖатами, 
зайчиками, увидели среди своих игрушек фигурки „про
летарки " в ярко-красной коф те с боевЫм задором ь 
вЫраЖении лица и „бурЖуйки" с вуалЬю на лице, „красно
армейца" с древним шлемом вм есто  фураЖки, муску
листого  „рабочего" с м олотом  в руке и с засученнЫми 
рукавами рубахи, „скачущей кавалерии" с kpacnbiM зна
менем.

Древний м астер , редчайший наблю датель Жизни, 
в э ти х  самЫх последних игрушках с неослабевающий 
м астерством  продолЖал свое художественное дело, 
улавливая ри тм  Жизни нового времени в образах, с т а в 
ших самЫми значителЬнЫми и влияющими.

Советская властЬ  обратила  внимание на кустарное 
производство, всячески поддерЖивает его, справедливо 
полагая, ч т о  игрушка является могучим агитационным 
средством  идей коммунизма. Государственная опека. 
впервЫе осущ ествляемая в нашей истории, принесет 
игрушечному делу болЬшую полЬзу, не д а ст  ему пастЬ  
в борЬбе с машиннЫм производством. Те „образЫ", 
„переводЫ", komopbie д а е т  кустарю  для выполнения 
госудйрство-заказчик, ни в какой мере не повлияют на 
ухудшение его технического м астерства , как когда-то 
древние „переводЫ" не помешали худоЖникам тв ор и тЬ  
с подобающей силой. ЬЫбор сюЖ ета, конечно, вполне 
личнЬш акт, но в данном случае „заказ" совпадает с 
ч утк остЬ ю  кустаря-игрушечника, пЫ тливо всматри
вающегося в окружающую дей стви тельн ость , в которой 
он не найдет инЫх, характерных для эпохи образцов.

Современная государственная властЬ  по самой своей 
сущ ности не моЖ ет долго кулЬтивироватЬ кустарниче
ство , поддерЖка кустаря-игрушечника—временная мер<1,



вЫзЫваемая общими условиями обеднения сш ран Ь ).отсут
ствием  организованной промышленности. З атем  в самой 
технике кустаря-индивидуялиста, в его малой продукции 
Живет самоотрицание его ремесла, необходимость за
мены его массовЫм производством. С изобретением 
бумаЖной Maccbi возмоЖ ностЬ механического воспроиз
ведения ста ла  насущнейшим делом, самЫм дешсвЫм, 
кЫгоднЫм и рационалЬнЫм.

Государство, несомненно, исполЬзует кустаря как 
поставщика ему для широкого машинного размножения 
изделий игрушечного дела, п остарается  сохранить в ме
ханических игрушках индивидуальное художественное 
\ицо его, но как массовой производитель он б уд ет  ему не 
нуЖен, Не вЫзЫвает сомнений будущее кустарной русской 
игрушки, — она б уд ет  механической и, наверное, худо
жественной, та к  как государство стр ем и тся  внести 
искусство во все трудовЫ е процессы. Тем более буд ет  
обращено внимание на игрушку—перворазрядное а ги та 
ционное средство для воспитания нового обществ?!, 
новой породЫ людей.

Но если игрушечное дело, как ремесло для удовлетво
рения широкой потребности , обречено на несомненную 
гибелЬ, кустарЬ-худоЖник б у д ет  сущ ествовать , как 
сущ еств ую т  Живописцы, скулЬпторЫ, работающ ие для 
немногих. Так Же несомненно и т о , ч т о  машинное произ
водство у б Ь ет  в значительной мере очарование непо
средственности в игрушке, вЫходящей из ЖивЫх рук 
человека, локализует вЫделку в подавляющих размерах 
из бумаЖной массЫ, т е м  самЫм как 6Ы понизит раз- 
чах человеческой руки, работавш ей в глине, дереве и 
тканях, но э т о  неизбежно, э т о  непрелоЖнЫй закон 
развития общ ества о т  примитивов к вЫсшему техн и 
ческому производству. С э ти м  надо примиритЬся, ибо 
никто не в силах задерЖ атЬ хода истории,
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Обозревая прошлое русской игрушки, надо сказатЬ, 
ч т о  она бЫла вЫсоким искусством, которое непрерывно 
соверш енствовалось в ряде сто лети й , временами падало, 
временами достигало наивЫсших р езульта тов , воспи
т а л о  многие поколения русских людей, доставляя им 
в лучшие детские годЫ веселЫе радости для глаза, ума, 
сердца блестящ ими скулЬптурнЫми формами, меткими 
характеристиками Лизни, п ор третам и  современников, 
очаровательной цветной гаммой и необЫкновеннЫм 
добродушием, разлитЫм о т  первоначальной глиняной 
лошадки до торж ественного и ваЖного „Похода Лю до
вика XVI".

И скусство игрушки—э т о  законченная „деревенская" 
повестЬ  кустарей-худоЖников о детских радостях, вдох
новлявших их для трудного и о тв етств ен н о го  худо
ж ественного дела.

Наши музеи б уд у т  хранитЬ, как драгоценности, Ста* 
pbie кустарнЫ е игрушки, в komopbix сказался худоЖе- 
ственнЬш гений русского народного творчества .

Москва 1923 г.



Процесс рабогпЫ над игрушкой „коровЫ"



„ Х о з я й с т в о "



П Е Р Е Ч Е Н Ь  И Л Л Ю С Т Р А Ц И И

1. ЬанЬка - встанЬка.
2. Красавица.
3. На прогулке,
4. МедвеЖонок.
5. Дама.
6. КресшЬяиии.
У. Процесс работЫ  иол игрушкой 

„крестьянина".
8. Процесс работЫ  над игрушкой

„коровЫ".
9. „Х озлн стьо ".

ЦветнЫ е иллюстрации игрушек заимствованы из Жур
нала „Аполлон " (гравюрЫ В. Д. Фалилеева).


