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Декоративно-прикладное искусство является почвой и 
основой любой национальной культуры, от него тянутся нити 
ко всем видам художественной деятельности людей. 
Прялки и вальки, лукошки и туеса, подпоры и кокошники, 
пряничные и набивные доски, дуги и квасники и другие 
народные промыслы - все это уже ушло из жизни и и стало 
достоянием музеев. Но зато все чаще сегодня мы говорим о 
вологодском кружеве, хохломской росписи, дымковской 
игрушке, лаковой миниатюре Палеха - о художественных 
промыслах наших дней, наследниках декоративно-
прикладного искусства прошлого. 



Декоративно-прикладное искусство - сложное и 
многогранное явление культуры. Понятие это очень широкое 
и глубокое. Широкое потому, что охватывает многие виды 
народного промысла - зодчество, музыку, танцы, фольклор, 
бытовое искусство. Глубокое потому, что живет вместе с 
народом, уходя корнями в седую древность и развиваясь в 
наши дни. 

Уже в формах каменных орудий первобытного человека, в 
простейших геометрических фигурах орнамента на 
древнейшей керамике проявляются начатки творчества, 
которое сопровождало жизнь народа на протяжении всей его 
истории. Шло время, сменялись исторические эпохи и многие 
поколения людей, но всегда существовала в народе 
потребность украшать свой быт, делать радостным труд, 
дополнять свою нелегкую жизнь красотой. 



Наиболее искусно украшались вещи не повседневного пользования, а праздничные, 
предназначенные для определенных, подчас сложных ритуалов и народных обрядов. С 
давних пор и до наших дней существует народная традиция особым образом отмечать все 
самые значительные события в жизни. В семье это были рождение, свадьба, похороны; в 
труде и хозяйстве - сев, косьба, жатва - праздники сельскохозяйственного календаря, 
связанные с выращиванием хлеба, сбором урожая. Они сопровождались обрядами и 
большими народными гуляньями, в которых наряду с музыкой, песнями, танцами немалая 
роль отводилась предметам бытового назначения. 

На свадьбе, например, на столах стояли огромные долбленые расписные ковши в виде 
плывущей птицы или ладьи, в них гостям подавали пиво, брагу, квас. Красный угол избы 
украшали полотенца с длинными вышитыми или ткаными концами. Самый нарядный 
костюм женщина из народа надевала один раз в жизни - на свадьбу, а хранила и берегла 
весь свой век, иногда завещая дочери и внучке. 



Слева: ларец-сказки Пушкина, палех, Ивановская область А.В . 
Борунов.
Справа: хохломская роспись.
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