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На протяжении многих веков белорусские народные мастера 

создавали из самых распространенных и доступных материа-
лов не только удобные и практичные, но и красивые художе-
ственные изделия. Плетенные из лозы или соломы короба, дере-
вянные долбленые ковши, глиняные кувшины, тканые льняные 
полотенца и скатерти отличаются удачно найденной формой, 
изяществом линий, удобством в пользовании, красивым есте-
ственным цветом материала, изысканным орнаментом. 
Столетиями вырабатывались приемы работы с различными 

материалами (глина, дерево, лен), шлифовались, оттачивались 
формы изделий и способы их украшения (декорирования). 
Народные мастера всегда использовали местные традиции и 
обычаи, приумножая достижения мастеров предшествующих 
поколений. 
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Декоративно-прикладное искусство Беларуси – фундамент 
культуры народа. «Культура основывается на нерасторжимом 
единстве овладения наследием и дальнейшего творческого его 
развития. Подлинное творчество немыслимо без стремления к 
новаторству» [1, с. 124]. Декоративное творчество Беларуси 
«выделяется яркой национальной самобытностью, неповтори-
мостью и оригинальностью, являясь одним из наиболее дей-
ственных способов самовыражения каждого народа, возмож-
ностью выделиться в мировом сообществе» [5, с. 10]. Его про-
изведения «отражают жизнь народа, его быт и трудовую дея-
тельность, утверждают в жизни правду и красоту, любовь к 
родине и труду, осуждают все уродливое, ложное, все антина-
родное, антиэстетическое; они являются ярким свидетельством 
талантливости и трудолюбия народа, его оптимизма и челове-
колюбия» [2, с. 7]. 
Свое развитие декоративно-прикладное искусство получило 

уже с появлением первых жилищ на территории нашей страны, 
но только в конце ХХ – начале XXI в. наблюдается повышен-
ный интерес ученых-исследователей к произведениям разных 
его направлений. 
Последние десятилетия характеризуются становлением бе-

лорусской академической школы в области декоративно-
прикладного искусства. В своем развитии оно вплотную связа-
но с традиционным народным искусством, в особенности с та-
кими видами народного творчества, как художественная кера-
мика, художественная обработка дерева, вышивание, ткачество 
и др. В этой связи искусствоведами была проделана огромная 
работа по выявлению, систематизации и сбору материала по 
художественным ремеслам и народному искусству Беларуси, 
определению основных стилевых особенностей изделий того 
или иного исторического периода, устоявшихся художествен-
ных принципов обработки материалов и приемом работы в 
разных техниках. 
В настоящее время в народном искусстве Беларуси сложи-

лась и развивается система средств выразительности художе-
ственных произведений, позволяющая сохранить националь-
ные особенности, основные региональные качества и признаки 
работ народных мастеров. 
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Современные тенденции развития декоративно-прикладного 
искусства можно определить, анализируя научные труды бело-
русских ученых В. И. Жука, Е. М. Сахуты, Г. Ф. Шауро и дру-
гих, а также издания ученых-искусствоведов стран ближнего 
зарубежья: Ю. В. Максимова, М. А. Некрасовой, Т. Я. Шпика-
ловой и др. 
Особого внимания заслуживают новые публикации о разви-

тии традиций в профессиональном декоративно-прикладном 
искусстве, в которых речь идет о современных стилевых осо-
бенностях изделий разных видов декоративно-прикладного ис-
кусства, новаторских идеях в совершенствовании технологий 
традиционных видов художественных техник [3; 4]. 
Успешное развитие и сохранение народного художественно-

го творчества во многом зависят от перспективы сближения 
народных и профессиональных художественных традиций, что 
стало реальной и закономерной тенденцией в белорусском де-
коративно-прикладном искусстве. «Вне чувства нового нет 
подлинного искусства. В формировании предметной среды ху-
дожник должен ориентироваться не только на сегодняшний, но 
и на завтрашний день. Уход от решения современных задач 
означает потерю чего-то важного, что невосполнимо впослед-
ствии» [1, с. 129]. 
Профессиональные знания, умения и навыки художествен-

ного мастерства передавались и передаются через исторически 
сложившиеся три основные формы обучения: семейная ремес-
ленническая подготовка, ученичество у мастера, организован-
ное обучение в учебных заведениях (появились в конце 
XVIII в.). Важную роль в обучении мастеров нового поколения 
играет соблюдение творческого принципа: «Познать, оценить и 
улучшить». Этот принцип требует от художника творческого 
переосмысления существующих канонов и готовности к созда-
нию нового художественного образа, имеющего повышенную 
выразительность и декоративность. Создание подлинно нового 
возможно только при понимании различий между ремесленни-
чеством и творчеством художников-профессионалов. 
Социально-экономические, политические и культурные из-

менения, произошедшие за последние три десятилетия, спо-
собствовали образованию новых разновидностей и форм деко-
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ративно-прикладного искусства, что и обусловило современ-
ный уровень его развития. «Расширились границы творческих 
проявлений народа, появились новые образы и художествен-
ные смыслы, что не могло не сказаться на развитии народного 
искусства на современном этапе. Все это свидетельствует о 
том, что народное искусство представляет собой не неизмен-
ный, а подвижный организм в духовной жизни общества, обо-
гащающийся новыми, разнообразными моделями и формами 
своего проявления» [6, с. 10]. 
Современное декоративно-прикладное искусство сформиро-

валось на основных принципах традиционного народного твор-
чества, оно находится в постоянном развитии и охватывает 
различные виды и направления художественных ремесел: тек-
стиль, керамика, деревообработка, соломоплетение и др. Боль-
шое значение имеет взаимовлияние как художественных школ 
местного, регионального значения, так и художественных 
культур народов ближнего зарубежья. Пластические и кон-
структивные качества формы, особенности декора, его взаимо-
связь с изделием и материалом позволяют считать произведе-
ния декоративно-прикладного искусства высокохудожествен-
ными, а их создателей – профессиональными художниками. 
На современном этапе декоративно-прикладное искусство 

можно рассматривать как профессиональное искусство, осно-
ванное на многовековых творческих достижениях народных 
мастеров и развивающееся на традициях национальной худо-
жественной культуры. 
Следует отметить, что в настоящее время произведения де-

коративно-прикладного искусства используются не только как 
предметы эстетизации интерьера, но являются и сувенирной 
продукцией нашей страны. Современные мастера стремятся 
сохранять традиции народного искусства при создании новых 
форм изделий, использовании национальных орнаментальных 
мотивов, решении колористических задач и образной трактов-
ке произведений с элементами вышивки, росписи, узорами 
ткачества. 
Развитие профессионального мастерства на основе традиций 

народного искусства возможно только в том случае, если ин-
дивидуальный творческий почерк художника будет носить 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



257 

элементы новаторства (иметь новаторский характер). Динами-
ка развития профессионального искусства просматривается в 
творческих работах многих современных художников-при-
кладников. В их произведениях можно заметить ярко выра-
женную фольклорную тенденцию (ассоциативно-образная ин-
терпретация сюжетов (мотивов), использование персонажей 
национального фольклора и древних знаковых систем белорус-
ской культуры, обращение к мифологическим образам), стрем-
ление к рукотворности и уникальности произведений. 
Таким образом, в настоящее время мастера декоративно-

прикладного искусства продолжают активно использовать тра-
диции народного искусства. Эта тенденция наблюдается не 
только в индивидуальной творческой деятельности художни-
ков, но и в создании образцов для промышленного производ-
ства, что позволяет утверждать об усилении интереса худож-
ников-прикладников к народному искусству, развитии фольк-
лорной направленности в современном белорусском декора-
тивно-прикладном искусстве. 
Декоративно-прикладное искусство Беларуси обладает соб-

ственным стилем, развитию которого способствовала подго-
товка профессиональных художников в учебных заведениях 
страны. 
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Эпоха развития искусства, получившая название «яньань-

ский период» официально начинается с февраля 1938 г. При 
политической поддержке Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая в 
г. Яньане был официально создан Яньаньский институт искус-
ств имени Лу Синя, что ознаменовало официальное начало 
данного периода. Особенностью яньаньского периода и одно-
временно источником его вдохновения является ярко выра-
женная революционная тематика художественного творчества, 
решимость и уверенность в победе революционной борьбы, 
сквозящие во всех музыкальных и танцевальных произведени-
ях. Постановщики танца сознательно прибегали к различным 
новаторским подходам, одновременно отказываясь от тради-
ционных, и создали большое количество музыкальных спек-
таклей, используя потенциал традиционного народного танца 
янгэ. Эти спектакли (справедливым представляется использо-
вать название «янгэ-мюзиклы») привлекли внимание большого 
количества революционно настроенной молодежи своими жи-
выми и веселыми художественными формами. Для танцеваль-
ных работ этого периода присущи задорные, захватывающие 
зрителя танцевальные композиции, которые создавались под 
влиянием популярной среди трудящихся в то время литерату-
ры и иных жанров искусства и были чрезвычайно богаты 
национальным колоритом. Актеры передавали революцион-
ную радость, уверенность в победе с помощью экстраверсив-
ных танцевальных движений и ярко выраженных эмоций на 
лице. В танцевальных произведениях периода яньань чрезмерное 
использование при постановке танца языка тела: веселые тан-
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