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случаях, – темно-зеленым) овалом. На таком фоне «в силе и славе», в расшитых золотом одеж-
дах изображен Христос на троне. 

Впервые мастером было применено локальное золочение фонов. Выразительным, под-
черкнуто строгим силуэтом выступают фигуры святых на золотом фоне. Деисусный чин вос-
принимается как органичное, цельное и мощное монументальное произведение. Почти черным 
«как южная ночь» (В.Н. Лазарев) читается мафорий Богоматери. Тончайшее колористическое 
решение подчеркивает особую духовность образов. Плавный ритм линий, тонкий рисунок, пла-
стика фигур все это говорит о необычайном мастерстве, таланте и духовной силе греческого 
монаха Феофана Грека. Отличительная особенность творческого стиля этого греческого масте-
ра – образная выразительность и живописная экспрессия. 

Понятие высокой христианской символики появилось на Руси благодаря именно творче-
ству Феофана Грека. Художник грамотно работает пробелами, создавая гармоничный, духовно 
завершенный образ, как будто фиксирует особый мистический момент, резкое движение света, 
озаряющего лики, руки, одежды, символизирует божественное присутствие.  

Именно с помощью пробелов Феофан Грек в лике святого передавал состояние особой 
духовности. Сдержанность колористического решения (чёрный, киноварно-коричневый с мно-
жеством оттенков, охристый, белый) – создает образ монашеского, аскетического отречения от 
красоты окружающего мира. В пору высокого подъема древнерусского искусства творческая 
манера опытного художника стала практически революционной.  

Заключение. Творчество Феофана Грека внесло важный вклад в формирование древне-
русской живописной школы XV века. В нем наиболее полно нашли выражение лучшие качест-
ва византийской культуры – воспевание духовного совершенства, особый аскетизм, отвергаю-
щий все внешне красивое и совершенное. Практически за тысячелетие этот путь прошло все 
византийское искусство. Лучшие византийские традиции, принесенные Феофаном Греком на 
Русь, необычайно красиво и плавно перетекли в творческий стиль русских мастеров, обогатив 
древнерусскую культуру этого времени. Его творчество оказало огромное влияние на станов-
ление и дальнейшее бурное развитие древнерусского искусства.  
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Последнее время отмечается увеличение внимания изучению традиционных видов деко-
ративно-прикладного искусства, а особенно тех видов, которые связаны с художественной об-
работкой местных растительных материалов – лозы, бересты, соломки. Сохранить традиции, 
восстановить преемственность ремесленного и художественного опыта поможет сочетание тради-
ционных видов народного ремесла и современных форм декоративного творчества [1, с. 87]. 

Плетение из соломки является одним из традиционных и распространенных видов ремес-
ла. Особенную популярность в настоящее время приобретает такое изделие из соломки, как 
соломенная кукла. Она издревле использовалась, как оберег для детей, поскольку не имела черт 
лица и в нее не могли вселиться злые духи. У наших предков кукла была, как «Мать-
прародительница», защитница женщин, охраняющая и помогающая живущим на Земле. В со-
временном мире соломенные куклы используются как традиционный белорусский сувенир, так 
как соломка считается белорусским золотом, а смешение современных видов декоративно-
прикладного искусства способствует появлению новых техник и форм изготовления изделий. 

Цель - показать сочетание традиционных видов народных ремесел и современных видов 
декоративного творчества, в результате чего появляются новые формы и виды декоративных 
изделий из соломки. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили экспонаты музеев и домов 
ремесел, изображения соломенных кукол, найденные в экспедициях. Использованы методы: 
исследовательский, описательный и метод обобщения. 
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Результаты и их обсуждение. При изучении материала и работ мастеров по соломопле-
тению и соломенной пластике, можно сделать вывод, что существует несколько вариантов из-
готовления соломенных кукол. Самые простые приемы, пришедшие из традиционного народ-
ного искусства, основаны на перегибах 1–2 соломенных пучков. Такие куклы просты в изго-
товлении и имеют небольшие размеры (12–15 см) (Рисунок1). 

 
Рисунок 1. Простая кукла из соломенных пучков 

 
На современном этапе развития соломоплетения мастера выполняют куклы на основе со-

ставных каркасов (Рисунок 2). Все элементы таких кукол – голова, лиф (верхняя часть куклы), 
юбка (нижняя часть куклы) – изготавливаются отдельно и могут иметь каркас, собранный из 
пучков соломки на плетеной основе [2, с. 247]. 

 
Рисунок 2. Кукла на основе составного каркаса 

 
В настоящее время на художественно-графическом факультете ВГУ имени П.М. Маше-

рова по дисциплине «Народные художественные ремесла» студентами дневной формы получе-
ния высшего образования специальности «Изобразительное искусство, черчение и народные 
художественные промыслы» при освоении объемной соломенной пластики выполняется соло-
менная кукла с использованием традиционных способов художественной обработки соломки 
(Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Студенческие работы 

 
Изготовление соломенной куклы является сложным творческим процессом и его можно 

условно разделить на три этапа. Первый этап – изготовление каркаса, второй – соединение эле-
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ментов соломенной куклы в единое целое композиционное решение (передача очертания фигу-
ры человека), третий – декорирование силуэтной формы соломенной куклы. Первые два этапа 
существуют всегда и являются обязательными при изготовлении соломенной куклы. Иногда 
каркас (юбка) и силуэтная форма куклы настолько выразительны, что могут являться закончен-
ным изделием без дополнительного декорирования [3]. 

При изготовлении соломенной куклы следует особое внимание уделить красоте перехода 
объемных форм и плоскостей. Для того, чтобы готовое изделие имело законченный образ и со-
ответствующую ему форму, необходимо выполнить закрепление основных и декоративных 
элементов перетяжками. Перетяжки выполняются при помощи лент из мягкой ткани. После 
полного высыхания соломки ткань удаляется, а места стягивания декорируются соломенными 
плетенками или лентами. Технология изготовления изделий в объемной соломенной пластике 
является одной из наиболее сложных в соломоплетении. Она требует знание материала, умение 
его чувствовать, владеть им. Начинать необходимо с самых простых и традиционных техник 
художественной обработки соломки, постепенно усложняя их. 

Заключение. Освоение объемной соломенной пластики способствует формированию ху-
дожественного вкуса, развитию творческой активности и познавательного интереса у студентов 
через сохранение традиций и создание нового и современного в декоративном искусстве. 
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Натюрморт в белорусском искусстве не теряет своей значимости среди других жанров. 
Сейчас это результат обогащённого опыта, начиная со второй половины XX века. Актуальность 
в изучении данного жанра в белорусском искусстве обусловлена поиском новых смысловых и 
тематических решений, и соответствующих им пластическим обретениям.  

Целью данной статьи является установление характерных черт жанра натюрморт в бело-
русском искусстве со второй половины XX – начала XXI века. 

Материал и методы. Материалом послужили картины в жанре натюрморта белорусских 
художников второй половины XX – начала XXI века, как В.К. Жолток, А.С. Гугель, М.В. Дан-
циг, Л.Д. Щемелёв, А.Н. Гришкевич и др. Использовались следующие методы: сочетание исто-
рического, аналитико-синтетического и сравнительного методов. 

Результаты и их обсуждение. Натюрморт как жанр имеет долгое развитие. Начиная с 
Древних времён вплоть до XVII века, рассматривался предмет через повествовательность сю-
жета в картине. Нередко предмет наделялся символическим значением. В течение времени 
функция и польза натюрморта в картине никак не убавились, однако в то же время приобрели 
самостоятельное значение.  

В белорусском искусстве второй половины XX–начала XXI века жанр натюрморта не 
только сохранился, но и получил довольно широкое распространение [1]. За такой недолгий 
период выделяются несколько общих тенденций, которым следовали и следуют художники 
сначала в рамках социалистического реализма (1950–1980-е), а после в направлении постмо-
дернизма (1980–2010-е). 

Выделяются следующие тенденции: лирический натюрморт – 1950-ые, натюрморт-
картина –1960-е, философские, интеллектуальные начала – 1970–1980-е, поэтичность, филосо-
фичность, концептуальность – конец 1980-х–1990-е, ностальгия – 2000-е [2]. 

В 1950-е годы XX века послевоенная страна нуждалась в подъёме белорусского духа. 
Экспонировались большие батальные картины, например В.В. Волкова, Е.А. Зайцева. В ряду 
больших полотен были видны и малые формы станковой живописи – натюрморты. Они были 
представлены В.К. Жолток, Н.Е. Пославской, А.С. Гугелем и другими. Лирический натюрморт 
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