
Одним из действенных средств развития детей признано декоративно-прикладное
искусство, являющееся частью народной культуры.Народное искусство - это 

уникальный мир духовных ценностей, где воплощена духовная энергия народа,
хранящая и развивающая нравственный потенциал этноса. О роли и значении 

народного декоративного искусства в воспитании детей писали многие ученые 
(А.В.Бакушинская, П.П.Блонский, Т.С.Шацкий, Н.П.Сакулина, Ю.В. Максимов,

Р.Н. Смирнова и др).
Они отмечали, что искусство пробуждает первые яркие, образные представления о 

Родине, ее культуре, способствует воспитанию чувства прекрасного, развивает 
творческие способности детей.
В прошлом изобразительное искусство кабардинцев и черкесов было тесно 
'связано с производством бытовых предметов из дерева, камня, кожи, шерсти, т. е. 
имело прикладной характер.

Резьбой украшали деревянную посуду и отдельные бытовые предметы — 
чесалки для шерсти, катки и вальки для белья. Резьба была несложной, имела 
геометрический характер и выполнялась при помощи простого ножа. Занимались 
ею чаще всего пастухи на кошах.

Резьба по камню, раскрашенная красками, встречалась на надгробных 
памятниках. Характер ее — розетки, каймы цветочного узора, изображения 
бытовых предметов, «необходимых покойному на том свете». По более позднему 
местному осмыслению, эти изображения должны были указать на пол, а в иных 
случаях на характер занятий умершего. Резьбой украшали также каменные столбы 
— коновязи, которые сооружались во дворах богатых людей. Резьбу по камню 
выполняли Местные мастера, а также пришлые дагестанцы, работавшие на заказ. 
Иногда приходилось подолгу дожидаться, пока приезд мастера позволит родным 
соорудить памятник. Такие памятники стоили дорого и ставились только на 
могилах богатых. Резьба цо камню и дереву являлась мужским делом.

В руках женщин был сосредоточен ряд производств, связанных с искусством 
украшения бытовых предметов. По древности, распространенности и высокому 
мастерству следует отметить в первую очередь вышивание золотом.

Манера шитья золотом указывает на происхождение его от аппликации. 
Известны мелкие изделия — кисеты, мешочки украшенные аппликацией из 
пузыря, кожи, реже — материи. Узор, вырезанный из этих материалов, нашивали 
на ткань. Тот же принцип аппликации применяли и в золотом шитье. В качестве 
фона употребляли сукно, бархат, а в старину, видимо, также кожу.

Вышивали золоченым серебром, позднее канителью. Канитель привозили из 
Турции и Закавказья, в XIX в. — из России. Вышивкой украшали одежду, 
(бешметы, башлыки, части женского костюма), иногда обувь, кисеты, которые 
дарили жениху и его родным.Мешочки для рукоделия, футляры для гребня, 
ножниц, зеркала, часов и т. п. Позднее, с некоторой европеизацией быта, появились 
шитые золотом подчасники, подставки под лампу, покрывала и т. п.

Золотошвейное искусство 'стало исчезать в конце XIX в., и теперь мастериц 
почти совершенно не сохранилось. Однако традиция украшения праздничной



одежды золотым шитьем осталась, для чего используются старые вышивки. 
Вышивание шелком или шерстью стало известно в XIX в. и было заимствовано у 
русских.

Вышивание золотом тесно смыкается с другим видом художественного 
рукоделия — тканьем галунов, плетением тесемок и шнуров. В этой, тоже очень 
трудоемкой, работе девушки достигали замечательных результатов. Галуны, 
исключительные по плотности тканья и блеску, украшались узором, получавшимся 
из сочетания серебряных, золотых и черных ниток. Характер узора — 
прямолинейный геометрический или сильно стилизованный растительный. Г алуны 
ткали на дощечках, причем основа одним концом прикреплялась к металлическому 
крючку, зацеплявшемуся за пояс, а другим привязывалась к гвоздю в столбе или 
стене.

К области народного искусства относится также весьма распространенное 
плетение узорных циновок. В качестве сырья использовалась болотная трава — 
чий, которая подвергалась предварительной обработке. Станок для плетения 
циновок имел вид деревянной рамы, на которую на определенном расстоянии одна 
от другой вертикально натягивались нити основы. Они проходили через отверстия 
в небольшом подвижном бруске, который служил для прибивания утка. Роль утка 
выполняли стебли чия. Переплетаясь различным способом с основой, они 
образовывали узор. На готовое изделие в отдельных местах иногда нашивали 
помпоны из цветной шерсти. Циновками заменяли покупные ковры — вешали их 
на стену, днем клали на кровать. Часто циновка служила молитвенным ковриком 
— намаз лыком.

Ювелирное дело еще в первой половине XIX в. было развито довольно сильно. 
Ювелиры изготовляли украшения, женские и мужские пояса, застежки для 
женского платья и бурок, а также украшали оружие. По характеру орнамента, по 
его стилю изделия местных мастеров отличаются от обычного кубачинского или 
дагестанского орнамента. Целый ряд орнаментов шитья золотом имел аналогии в 
ювелирных изделиях, особенно в женских украшениях. Из технических приемов 
ювелирного дела шире всего применялись чернь и гравировка.

К мужским видам прикладного изобразительного искусства можно отнести и 
тиснение по коже. Тиснением украшались части седла (тебеньки) и различные 
мелкие вещи из кожи — бумажники, дорожные стаканы для воды и т. п. Набор 
инструментов для тиснения был несложен. Главное место среди них занимали 
штампы, которые обычно делались в виде печаток (как правило, из оленьего рога) 
с рельефным узором. При набивке на коже получались углубленные или выпуклые 
(если набивали с изнанки) узоры. Кроме штампов, употребляли железные или 
костяные иглы для нанесения линейных узоров. Характер орнамента-тиснения — 
прямо-линейпый геометрический (розетки, полумесяцы, ромбы и т. п.).

В настоящее время народное прикладное искусство представлено главным 
образом циновками, которые выделываются в большом числе везде, где это 
позволяет наличие материала. Вышивание золотом исчезло совершенно, хотя 
сохранившиеся от прошлого вещи ценятся и употребляются. Работа эта очень



сложна, трудоемка, требует многолетней выучки и большой затраты времени. 
Современная девушка с ее широкими интересами, занятая и учебой, и трудом, и 
общественной деятельностью, не находит времени для этой кропотливой работы, 
тем более, что последняя связана главным образом с изготовлением национальной 
одежды, которая теперь выходит из обихода. Современные рукодельницы 
предпочитают более быструю и простую вышивку, заимствованную от русского 
населения. Золотое шитье может возродиться только в форме профессионального 
занятия мастериц, объединенных в артели, чему должно предшествовать обучение 
их у немногих еще знающих это искусство пожилых женщин.

Артель «Горянка» в Нальчике является пионером интересного дела — 
организации ковроделы. Ковры изготовляются по присланным из Института 
художественной промышленности в Москве образцам узоров, но вместе с тем 
имеется интерес к созданию ковров тематических и на основе национальных 
узоров.

Станковое изобразительное искусство — живопись, графика — раньше 
совершенно отсутствовали у кабардинцев и черкесов; этому способствовал ислам, 
запрещавший изображать человека и животных. За годы Советской власти 
подготовлены национальные кадры художников и скульпторов. Кабардино- 
Балкарский союз художников объединяет более 30 человек. Среди них художники 
кабардинцы Н. Жерештиев, В. Темирканов, скульпторы Ф. Калмыков, Ш. 
Тхакумачев и др.

В послевоенные годы больше внимание уделяется сбору и изучению 
замечательных народных орнаментов. В 1957 г. был издан первый выпуск альбома 
«Народное творчество адыго-кабардино-черкесов. Орнамент».


