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Введение
Народная роспись является средством иден-

тификации предметов быта, одежды, ритуаль-
ной атрибутики, но сейчас сложилась устойчи-
вая тенденция выхода за пределы архаичного 
образа культурной нормы и использования 
объектов народных промыслов в массовой 
культуре. Обращение к этой теме встречается 
в работах Е. С. Графовой [6; 7, 772]. О месте 
народного искусства в современной культуре, 
а также проблемы традиций и новизны в на-
родном творчестве рассматриваются в трудах 
М. А. Некрасовой [15–18]. Исследования теоре-
тического характера, связанные с выявлением 
специфики прикладного творчества, принад-
лежат М. С. Кагану [10] и И. А. Крюковой [13].

Сочетание отдельных традиционных эле-
ментов и пластических мотивов с новыми ма-
териалами служит источником многочисленных 
творческих поисков. Специфическая образ-
ность и тематика народного искусства способны 
существенно обогатить современное художе-
ственное высказывание. Обращение к мно-
гообразным ресурсам народных промыслов 
как к источнику формирования стиля и фак-
тору, который определяет концепцию дизайн-

проекта, можно рассматривать в соединении 
народных промыслов и работ известных ди-
зайнеров, таких как С. Сысоев, Ю. Герасимова, 
Д. Балашова, Э. Туктамышева и др. [20]. Приме-
ры взаимодействия локальных ремесленников, 
местных фабрик с дизайнерами — предприятия 
«Крестецкая строчка» и Ульяны Сергиенко, 
«Half&Half» и объединения «Гжель», Мари-
ны Турлай и фабрики «Хохломская роспись». 
Эти коллаборации отражают общую мировую 
тенденцию обращения к «корням» — исследо-
ванию местного колорита, поиску вдохновения 
в традиции, создающейся веками и передавае-
мой новым поколениям [14].

В технологическом плане народная ро-
спись — это комплекс неакадемических под-
готовительных изобразительных практик, 
эмпирически закрепленный и передаваемый 
от одного мастера к другому, что позволяет со-
хранить традиционные формы как в приклад-
ном творчестве, так и найти связь со сложными 
производственными процессами [27]. Обра-
щение к народной росписи актуализируется 
в современном дизайне в связи с потребностью 
развития средовой и информационной сфер 
проектирования. Возможности использова-
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ния элементов городецкой росписи 
как части оформления интерьера 
представлены в работе Н. В. Голу-
бинской [5].

Синтез традиционного искусства 
и современных методов проекти-
рования предстает в аспектах: по-
знавательном; смыслообразующем; 
ценностно-моделирующем; средовом 
(экологическом) [23, 118]. Образо-
вание в дизайне направлено, прежде 
всего, на формирование личности 
проектанта, навыков комбинатор-
ного мышления и умения генериро-
вать творческие идеи. Способность 
работать над деталями, не упуская 
из виду целого, становится для ди-
зайнера профессиональным спосо-
бом общения с миром [28, 180]. Курс 
по применению и изучению народ-
ных мотивов в современном дизайне 
разрабатывался для апробации этих 
педагогических задач.

Народные мотивы в современном 
дизайне могут взять на себя следую-
щие функции. Во-первых, обозначе-
ние региональной идентичности про-
екта или предмета [4, 89; 26, 254]. 
Дизайн, с одной стороны, формирует 
предметную среду, а с другой — зада-
ет отношение человека к этой среде, 
используя художественные и матери-
альные формы прошлого [25, 401]. 
Во-вторых, придание проекту визу-
альной аутентичной эстетики.

Проведение курса 
и методология

Первый цикл занятий посвящен 
истории и визуальной специфи-
ке народных росписей. Студентам 
предлагается прослушать в первой 
части этого модуля информацию 
о несюжетных техниках народной 
росписи. Расшифровываются мифо-
логические смыслы, содержащиеся 

в элементах росписи, предлагается 
найти примеры того, как народное 
искусство формирует первичный об-
лик того или иного предмета, а также 
символически обозначает его роль 
и функции. Для осуществления по-
ставленных задач выбраны три вида 
народных росписей: каргопольская 
[2; 8; 9; 19; 22], карельская [3], борец-
кая [1; 24].

Второй цикл занятий посвящен 
технологиям нанесения росписи.

В каргопольской росписи предмет 
четко делится на верхнюю, среднюю 
и нижнюю части: нижняя часть обо-
значается окантовочным узором, 
средняя часть имеет наибольшую 
контрастность (там расположен глав-
ный орнаментальный акцент с цент-
ральной симметрией), верхняя часть 
изделия всегда покрыта росписью 
и заливкой, словно шапкой.

Технология нанесения борецкой 
росписи следующая: деревянное из-
делие грунтуется светлым грунтом 
на основе крахмального состава, 
далее расчерчивается поле и сегмен-
тируется на зоны для росписи, затем 
наносится роспись черным цветом 
(контуры и окантовки), затем это за-
ливается основными цветами (крас-
ный, желтый, зеленый, синий), после 
расставляются золотые акценты.

К особенностям техники карель-
ских росписей относится сочетание 
работы кистью с обильным исполь-
зованием «тычков» разных размеров. 
Она выполняется в свободной кисте-
вой манере масляной краской, хотя 
более древняя роспись на этих же 
землях была геометрической. Бе-
рется достаточно широкая плоская 
кисть, на которую набирается краска 
двух цветов — с одного края основ-
ная, с другого — на оттенок светлее 
или белая. В процессе наложения 

мазка краски смешиваются в сере-
дине кисти и таким приемом удается 
добиться тени, полутени, т. е. изобра-
жение получается объемным.

Для того чтобы выполнить ком-
позицию, прежде всего определяют 
место для главного элемента. Если 
композиция сложная и много допол-
нительных элементов, то они должны 
располагаться слева и справа от цент-
рального элемента и быть симмет-
ричны относительно друг друга, 
а также и одинаковы по размеру. По-
сле того, как цветовые пятна опреде-
лены, проводится «центр» — стебель 
и боковые ветки. Затем к стеб лям пи-
шут листья: в верхней части работы 
маленькие листья, в нижней части 
большие. Для того чтобы компози-
ция была законченной, выполняются 
«приписки» и дополнения. Стилевое 
единство присуще карельской роспи-
си по дереву: цветы, птицы выполня-
ются тем же способом, что и расти-
тельные формы, в свободно-кистевой 
манере письма. Все растительные мо-
тивы в работах карельских мастеров 
решаются одинаково с тональным 
переходом цвета. Основные элементы 
карельской росписи — ягодки, розы, 
тюльпаны, яблочки, сердечки, буто-
ны, листья.

Музыкальность ритма можно по-
чувствовать и в тонких, изысканных 
сочетаниях красок, характерных 
для росписи карел. Эти качества 

Иллюстрация 1. Созданные из растительных элементов животные борецкой росписи. 
Источник: http://patlah.ru / etm / etm-01 / podelki / rospis / north-dvina / north-dvina-3.htm

Иллюстрация 2. Каргопольская игрушка. 
Источник: http://www.ya-zemlyak.ru / nps.
asp?id=40

Иллюстрация 3. Последовательность 
нанесения борецкой росписи. 
Источник: http://patlah.ru / etm / etm-
01 / podelki / rospis / north-dvina / north-
dvina-3.htm
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в своей совокупности придают карельским росписям 
торжественный, монументальный строй, который можно 
назвать эпическим, способным передавать чувство особой 
важности и значительности изображаемого.

Студенты получают задание, где с учетом полученных 
знаний о технологии выполнения росписи нужно практи-
чески исполнить элементы росписи, усвоить композици-
онные законы, порядок нанесения элементов, их струк-
туру и иерархию.

Третий цикл занятии модуля предлагает студентам 
ознакомиться с кейсами коммерческого дизайна и ди-
зайн-проектов: по результатам прохождения трех циклов 
создать свой проект как в виде концепций, так и реали-
зованных продуктов, где народные росписи и народные 
визуальные традиции осмысливали коммерческую идею, 
являлись графическими метафорами, элементами пат-
тернов, логотипов, копирайта, интерфейсов, средового 

дизайна, гейм-дизайна, айдентики, элементами предме-
тов и феноменов модной индустрии. В заключительной 
части курса студентам предложено найти примеры того, 
как народное искусство в дизайне прототипирует объекты 
и формирует первичный облик того или иного предмета, 
а также символически обозначает его роль и функции. 
Студентам предлагается закрепить полученные навыки, 
а затем опубликовать результат работы.

Несколько жанров практических работ предлагались, 
исходя из анализа рынка: работа дизайнера успешна, если 
он умеет структурировать информацию и эффективно 
донести ее до пользователя, применяя метафорические 
и изобразительные приемы.

Во-первых, это умение работать в жанре инфографи-
ки, что указывает на качество (наличие или отсутствие) 
компетенций по лого-семантическому и визуальному 
структурированию информации, коммерческой привле-
кательной подаче.

Во-вторых, успешное выполнение работы в жанре 
плаката указывает на умение с помощью лаконичной 
визуальной метафоры передать объемную смысловую 
(иногда многозначную) нагрузку. Плакат (в данном за-
дании — рекламный), как жанр, не имеет срока давности 
и может воспроизводиться на физических и цифровых 
носителях. Мотивация связана с тем, чтобы расширить 
тематический ряд публичного плаката и как жанра и ин-
фографики, и как направления мейнстрим-коммуни-
кации, обогатить тематическую и декларативную базу 
для данных жанров; освободить студентов как предста-
вителей дизайнерского сообщества от стигмы визуаль-
ной привлекательности продукта, привить студентам 
толерантность к культуре наивного и аллегорического 
изображения предметов и сюжетов; актуализировать 
и вывести в цифровой мир культуру мифологизирован-
ной и примитивной народной живописи; внести через 
публикацию результатов занятия визуальную практику 
народных орнаментов и композиций.

Иллюстрация 4. Основные элементы карельской росписи.  
Источник: http://patlah.ru / etm / etm-01 / podelki / rospis /
olonec / olonec-03.htm

Иллюстрация 5. Готовые композиции карельской росписи.  
Источник: http://patlah.ru / etm / etm-01 / podelki / rospis / olonec /
olonec-03.htm

Иллюстрация 6. Работа студентки третьего курса А. Соложниной 
(процесс работы над борецкой росписью)

Иллюстрация 7. Работы студентов второго и третьего курсов, 
опубликованные в авторских соцсетях (портрет певицы 
и социальный плакат об образовании)

Иллюстрация 8. Работа студентки третьего курса 
А. Соложниной (коллаж из примеров коммерческого 
применения народной росписи в разных видах дизайна)
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Жанр инфографики предоставляет возможность со-
здать: проект для этнического праздника; инфографику-
портрет человека; инфографику-обзор странных новостей 
и событий региона.

После выполнения практической работы студенты 
публикуют результаты в социальных сетях и авторских 
аккаунтах.

Заключение
В ходе проведения курса нами выявлены типичные 

ошибки, допущенные студентами при выполнении прак-
тической работы: несоответствие материалов для испол-
нения росписи относительно тех, которые заявлены в тех-
нологии; малое количество предварительно сделанных 
эскизов и тренировочных росписей; слабое владение 
компоновкой росписи (отсутствие акцентов и структу-
ры росписи).

Курс призван обучить студентов применению изобра-
зительных народных механик и технологий; обогатить ба-
гаж визуального и интерпретационного инструментария 
в креативной проектной графике студентов; привить лю-
бовь к региональным изобразительным культурам. При-
меры предлагались как на основе отечественной прак тики 
применения народных наивных художественных тради-
ций, так и на основе мирового опыта в компаниях и брен-
дах. Через оформление продуктов дизайна и проектную 
деятельность, основанную на транслируемых народным 
изобразительным и декоративным искусством архетипах 
и эстетике, предлагалось создать собственный концепт. 
Делался акцент на развитие у студентов навыков, полу-
ченных в результате работы над росписями и изучения 
художественных и эстетических качеств, особенностей, 
композиционной структуры.
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