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Я сная Поляна – место премного известное, равно как и великий русский 
писа тель Лев Николаевич Толстой, одаривший ее лучами своей всемир-
ной славы. Здесь он родился, прожил долгую, творчески богатую жизнь 

и на излете ее ушел отсюда навсегда в короткое несостоявшееся отшельничество. 
Спустя столетие после смерти Толстого его произведения остаются востре-

бованными и не утратили своей ценности. Мысль Толстого была столь ясной 
и мощной, что не только создавала бессмертные творения, но и наполняла про-
странство энергией творческой мысли, пронизывающей все в его Ясной Поляне. 

В семье Толстых всегда царил культ прекрасного – ценили слово, хорошие ма-
неры, любили искусства, в доме было много картин, здесь часто звучала музы-
ка. Смолоду Лев Николаевич был приверженцем всего изысканного: речь толь-
ко по-французски, одежда только от самых модных кутюрье, из самых стильных 

национальных
 культур

Традиции
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тель носил брюки из домашнего холста, обувался 
в сапоги или в штиблеты»3. И даже увлекся шить-
ем обуви. Зимой граф надевал валенки и тулуп. 
«При встрече с Толстым многие не могли пове-
рить, что перед ними граф, – настолько скромной 
была его одежда»4. Питание тоже становится про-
стым и более натуральным. В его доме теперь зву-
чит русская речь, писатель любит подолгу слушать 
народные песни. О назначении художника Лев Ни-
колаевич высказывается призывно и категорично: 
«А чего бы, казалось, людям искусства не служить 
народу? Ведь в каждой избе есть образа, картины, 
каждый мужик, каждая баба поют, и все рассказы-
вают истории, и читают многие»5. 

В начале 90-х годов прошлого века, когда Ми-
нистерство культуры предложило возглавить Госу-
дарственный мемориальный и природный музей-
заповедник «Ясная Поляна» одному из потомков 
великого писателя, Владими-
ру Ильичу Толстому, нача-
лось активное возрождение 
живой яснополянской жизни. 
Отношение великого писате-
ля к народной культуре, худо-
жественные традиции семьи 
Толстых, которые были поис-
тине кладезем самых разнооб-
разных творческих начинаний 
и художеств, сохранившийся 
фондовый материал музея-
усадьбы – все это послужило 
естественной первоосновой 
для создания в 1997 году ясно-
полянских творческих мастер-
ских и возрождения декора-
тивно-прикладных ремесел.

Куколка-скелетец

Э та небольшая деревянная 
куколка, одетая в народ-

ный костюм Тульской губер-
нии, – родом из дома Толстых. 
Для дворянской культуры 
ново годних домашних празд-
ников самодельные игруш-
ки-подарки были любимой 
и увлекательной забавой. С на-
чала 60-х годов XIX века кос-
тюмированные вечера прово-

дились в семье Толстых для взрослых, а позднее, 
когда подросли дети, – и для них. Среди разнооб-
разных увеселений, игр, спектаклей и маскарадов 
самым любимым и долгожданным праздником 
была рождественская елка.

Елку наряжали игрушками, которые хозяйка 
дома мастерила вместе с детьми. Специально для 
новогоднего представления готовили декорации, 
шили наряды, делали маски, короны. Нередко 
приглашенные на праздник «актеры»-просто-
людины исполняли роли «маркизов» и «царей», 
а семья и гости графа изображали народ. Так до-
машний праздник перерастал в общеусадебный. 
Крестьянские дети с большим нетерпением жда-
ли приглашения на елку в барский дом, где их 
угощали и дарили подарки. Этот день был для 
них связан с самыми удивительными и незабывае-
мыми впечатлениями!

магазинов: «...он ходил во фраке и бе-
лом галстуке, в бекеше с седым боб-
ровым воротником, в модной шляпе, 
носил белые перчатки; на прогулку не-
пременно брал трость»1. Софья Анд-
реевна, жена писателя, тоже любила 
наряды, имела тонкий вкус, была че-
ловеком незаурядным. Хранительни-
ца семейного очага, она поддерживала 
в доме творческую атмосферу. Среди 
прочих искусств любила театр. Софья 
Андреевна стала одним из главных эн-
тузиастов и организаторов семейных 
театрализованных праздников в Ясной 
Поляне, в том числе рождественских 
елок с приглашением крестьянских де-
тей. Для них хозяйка дома вместе со 
свои ми детьми мастерила в подарок 
наряженных куколок. Софья Андреев-
на лепила из гипса, занималась флори-
стикой, делала изящные букеты цве-
тов. Лев Николаевич тоже в свое время 
посещал школу ваяния и считал, что 
это его обогатило как писателя.

«...Вся жизнь человеческая напол-
нена произведеньями искусства всяко-
го рода, от колыбельной песни, шут-
ки, украшений жилищ, одежд, утвари 

до церковных служб, торжествен-
ных шествий»2, – писал Толстой. 
С годами его взгляды все больше 
обращались к народной культу-
ре. Он считал, что в духовном 
отношении народ выше так на-
зываемых культурных классов, 
и деятельно занимался устрой-
ством в Ясной Поляне и во всем 
Крапивенском уезде школ для 
крестьянских детей. 

«Впоследствии Лев Нико-
лаевич решительно отрекся от 
аристократизма <...> одевался 
просто, в свою традиционную 
скромную блузу, перетянутую 
ремешком <...> Такие блузы на-
зывали толстовками; они стали 
модными со второй половины 
1880-х годов. <...> Также писа-

Л.Н. Толстой в кругу семьи
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Однажды Софья Андреевна поехала на ярмарку 
в Тулу за игрушками. Денег на покупку подарков 
для деревенской детворы у нее было немного (Лев 
Николаевич не поощрял дорогие игрушки даже 
для своих детей). Едет барыня по дороге – видит, 
идет крестьянка, ведет корову продавать – корм 
не заготовили, кормить корову нечем, молока не 
будет. А семья многодетная... У Софьи Андреев-
ны тоже было много детей, она с сочувствием от-
неслась к обездоленной семье и отдала крестьянке 
25 рублей, по тем временам сумму значительную. 
На подарки денег почти не осталось. На ярмарке 
она увидела очень дешевую деревянную игрушку 
из Сергиева Посада. Называлась она куколка-ске-
летка; небольшого размера, с шарнирными ручка-
ми и ножками, лицо мастичное, волосы нарисова-
ны черной краской. Сергиево-посадские кустари 
поставляли их во все близлежащие губернии Цент-
ральной России. Куклы считались дешевым, не 
господским товаром, одежду для них делали из бу-
маги и приклеивали к туловищу, но она легко мог-
ла порваться, и поэтому транспортировать одетых 
кукол было невыгодно. Тогда и решили развозить 
их по ярмаркам и продавать без одежды.

Когда куколок-скелеток занесли в дом, Лев Ни-
колаевич вознегодовал: такими уродцами только 
вкус у детей портить! Но Софья Андреевна соб-
рала детей, и они стали «оживлять», облагоражи-
вать кукол, шили им наряды, проявляли фанта-
зию. «Работа шла весело и быстро. Из безобразных 
голых скелетиков все больше и больше оживали 
красивые, пестрые, нарядные куколки...»6 – расска-
зывала С.А. Толстая.

Так родилась семейная традиция.
Немало сведений можно найти и в воспоми-

наниях детей Толстых. «Теперь этих кукол дав-
но уже не делают, – писала старшая дочь Татья-
на Львовна Толстая. – А в мое детство ни одна 
елка не обходилась без “скелетцев”. Этих скелет-
цев мама покупала целый ящик, штук сто. Они 
стоили по 5 копеек...»7

Ежегодно в канун Рождественских праздни-
ков долгими зимними вечерами хозяйка дома 
вме сте со своими детьми готовила новогодние 
подарки. Все усаживались под большой лампой 
в гостиной и шили одежду для скелетцев. «Оде-
вали мы их девочками и мальчиками, и ангела-
ми, и царями, и царицами, и наряжали в разные 

национальные костюмы: тут были и русские кре-
стьянки, шотланд цы и итальянцы... И чего мы 
с мама не придумывали»8, – вспоминала Татья-
на Львовна.

Когда приходил праздник, всех детей собира-
ли вокруг рождественской елки, где среди прочих 
висели и эти игрушки. После театрализованного 
представления (Софья Андреевна со своими деть-
ми обычно сочиняла какую-нибудь сказку) все 
получали пряники, крымские яблоки, золоченые 
орехи, конфеты и наряженных куколок. Для дере-
венских детей это была настоящая диковина!

С.А. Толстая считала художественное творче-
ство на основе народной культуры важным эле-
ментом домашнего воспитания. Отношение к иг-
рушке как к средству формирования личности, 
душевное сочувствие к бедным и обездоленным – 
все это было в духе демократиче ских тенденций 
середины XIX века. С куклой и традицией ново-
годних усадебных праздников было связано так-
же воспитание крестьянских детей, а через них 
просвещение всего местного населения.

Современные умельцы воссоздали яснопо-
лянскую куклу на основе сохранившегося в му-
зее-усадьбе Толстого единственного экземпляра 
в виде ангела в прозрачном одеянии, с золоти стой 
звездой на груди.

6 Граф. С. Толстая. Куколки-скелетцы и другие рассказы. Склад издания: Москва. Хамовнический пер., 21 (Контора 
изд. Соч. гр. Л.Н. Толстого). Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К. Пименовская С.Л. Москва, 1910. С. 19. 

7 Т.Л. Сухотина-Толстая. Воспоминания. М., 1980. С. 89.

8 Т.Л. Сухотина-Толстая. Воспоминания. С. 89.
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Ангел – единственная сохранившаяся 
куколка-скелетец толстовского дома

Л.Н. Толстой среди крестьян. 1909
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Леса в окрестностях Ясной Поляны богаты дре-
весиной, и сегодня мастер Владимир Иванович 
Чернов делает кукол-скелетцев из липы. Мастери-
цы «оживляют» их подобно тому, как было сто лет 
назад. Теперь куклы одеты в традиционный кресть-
янский праздничный костюм девушки, замужней 

женщины или мужчины Тульской губернии. Ос-
нова костюма замужней женщины – рубаха с ко-
сыми или прямыми поликами (вставки на плечах 
у горловины), украшенная вышивкой по вороту, 
на груди и рукавах. Рубахи шили из домоткано-
го холста и подпоясывали кушаками с гарусными 
кистями. Понёва (прабабушка современной юбки) 
надевалась поверх рубахи. Шили ее из домотканой 
шерстяной ткани в клетку, по подолу юбка была 
украшена кружевом, кумачом, позументом, блест-
ками. Поверх рубахи надевали передник, «занаве-
ску», «запон». Передник тоже щедро украшали 
кружевом, вышивкой, атласными лентами. Замуж-
няя женщина должна была тщательно закрывать 
волосы от постороннего взгляда, она носила по-
войник, платок или глухую «сороку». Празднич-
ный костюм дополнялся ушными и нагрудными 
украшениями из бисера, стекляруса, тесьмы, пуха, 
позумента. Обувь – лапти, кожаные чуни – надева-
ли на онучи (кусок холста или сукна, обернутого 
вокруг ноги) или шерстяные чулки. 

Национальный костюм тщательно изучали 
в Тульском краеведческом музее и в немемориаль-
ных фондах Ясной Поляны. Яснополянскую кук-
лу-скелетец представили на экспертизу в Музей 
игрушки (Сергиев Посад). Там подтвердили, что 
современная тульская кукла-скелетец – это мест-
ное культурное явление.

Так возродилась традиция, возникшая более ста 
лет назад в семье Толстых. Авторская, нестандарт-
ная кукла сделана с любовью и представляет собой 
художественное произведение. Это не пустая забава, 
кукла несет в себе познавательную, воспитательную, 
эстетическую ценность. По самым приблизитель-
ным подсчетам кукла существует в человеческой 
культуре 30–35 тысяч лет. Все народы имели игро-

вые куклы и куклы-обереги, которые были насы-
щены живыми токами лучших мыслей и чувств. 
В русской избе куклу хранили в красном углу и вы-
метали ею «нематериальный сор». Кукла из целеб-
ных трав называлась «стригушка», «десятиручка» 
помогала девушке или молодухе по хозяйству. Были 
куклы «зерновушки», «крупенички» – каждая несла 
важную психологическую функцию. Сегодня в мас-
терских Ясной Поляны изготовлением таких кукол 
занимается отдел народного творчества, который 
возглавляет Инна Леонидовна Красова.

У многих народов кукла является элементом 
изобразительной культуры и религиозной сим-
волики. В Японии, например, в куклы играют не 
только дети, но и взрослые. Они созданы для созер-
цания и удивляют своей неигрушечной глубиной, 
их хранят в домашних «нишах красоты» – токона-
ма, дарят близким и знакомым как драгоценный 
подарок. Эта традиция существует с XVII века. Еже-
годно в третий день третьего месяца на праздни-
ке День девочек каждая девочка показывает свою 
коллекцию из 15 кукол определенной тематики. 
А в пятый день пятого месяца, в День мальчиков, 
подобную игру-ритуал разыгрывают мальчишки. 
В 1936 году изготовление кукол в Японии получи-
ло статус официального искусства; с 1955-го наибо-
лее известные мастера удостаиваются почетного 
титула «Живое национальное сокровище».

Ангобная роспись

«А глину для работы вы привезли?» – «Привез, 
но небольшой кусок». – «Мало, мало, этого 

не хватит... Впрочем, я знаю одно место, где прекрас-

ная глина; после обеда я вас свезу туда, и мы нако-
паем много глины...»9 Такой диалог с Л.Н. Толстым 
приводит скульптор Илья Гинцбург в своих воспо-
минаниях. Он приехал в Ясную Поляну, чтобы сде-
лать скульптурный портрет писателя. После обеда 
Лев Николаевич повел гостя в поле и указал ме сто, 
где была хорошая глина. Копал вместе со скульп-
тором, а после, по словам Гинцбурга, сыновья его 
«разулись и целый день месили глину. Через день 
глина была готова».

Мы уже говорили о том, что лепка входила 
в рукотворчество Толстых: из воспоминаний из-
вестно, что Лев Николаевич лепил какого-то крас-
ного коня, Софья Андреевна делала медальоны. 
Обжига не производили – в фондах не сохрани-
лось на этот счет никаких свидетельств. Но фактов 
оказалось достаточно, чтобы сегодня в яснополян-
ских мастерских родилась идея изготовления кера-
мических изделий.

Одна из основательниц нового дела – Людмила 
Георгиевна Макарова. Унаследовав от отца-геоло-
га способность определять нужную породу земли, 
она нашла в окрестностях Ясной Поляны, на скло-
не речки Ясенки хорошую, пластичную глину раз-
ных цветов. Основной цвет – терракотовый, также 
накапывали цветную, рассказывает она, – коричне-
вую, желтую, черную, белую, до восьми оттенков. 
Глина бывает разных геологических периодов, мо-
жет отслаиваться, и тогда она не пригодна для кера-
мики – при копании нужно уметь отличить. Лабо-
раторные проверки подтвердили – яснополянская 
глина чистая и очень качественная. 

Старожилы вспоминают: когда начинали ра-
ботать, комнаты, отведенные под мастерские, со-

9 Гинцбург И.Я. Воспоминания, статьи, письма. Л., 1964. С. 110. 

Куколки-скелетцы в народных 
костюмах Тульской губернии

В русской избе

Ангел – куколка-скелетец современных 
яснополянских мастеров
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Глину нужно осваивать внутренним чуть-
ем. Добрые руки, устремленное к красоте серд-
це – в этой работе совсем не громкие слова. 
Валентина Ивановна Николаева работает с мел-
кой пластикой. Когда-то в детстве занималась 
в изостудии в родном городе Щекино, любила 
лепить. Но жизнь распорядилась так, что 45 лет 
проработала в шахте крано-метражистом. Ког-
да пришла в яснополянские мастерские, в каче-
стве «вступительного экзамена» слепила свою 
кошку Анфиску, свернутую клубочком. Полу-
чилось! Навыки, приобретенные в детстве, не 
забываются. Теперь лепит кошек, зайцев; во-
плотился в глине и знаменитый толстов ский 
герой Филиппок – истинный бренд яснопо-
лянской керамики! Прошло двенадцать лет. 
Любимая тема Валентины – бабушки, дедушки, 
внучата, мать с детишками, – семейный уют, 
деревен ская идиллия. У нее своя нестандарт-
ная техника – сначала она придает композиции 
пластическую динамику; постепенно, вращаясь 
на специальном турникете, из неопределенной 
массы появляются фигурки, ловкими движения-
ми мастерица доводит их до нужного вида и ка-
чества. А после ее руки еще долго доглаживают 
их, словно не желая с ними расстаться.

Сначала керамические изделия расписывали 
темперой, искали свой образ, пробовали разную 
художественную технику. Остановились на анго-
бе. Ангоб – декоративное покрытие, тонкий слой 
цветной глины. Это древняя технология, она име-
ла широкое распространение в античном керами-
ческом производстве. На Руси подобное покрытие 
белой глиной называли «побела». 

Роспись наносится на керамику до обжига. Ког-
да изделие уже подсохло, но еще содержит доста-
точно влаги, именно это обеспечивает прочное 
сцепление ангоба с поверхностью. Глину разводят 
до конси стенции сметаны. По сырому глиняному 
черепку наносят рисунок жидкой глиной, подсу-
шивают, затем происходит спекание. Натуральная 
цветная глина имеет мягкую, приглушенную, часто 

неопределенную окраску. В основном это теплые 
тона: красно-оранжевый (кирпичный), красно-ко-
ричневый, темно-серый, желтый и т.д. Смешивая 
натуральные глины, можно получить тончайшие 
оттенки. При всем их разнообразии ангобы не име-
ют в своей гамме холодных цветов; синий и зеле-
ный привносят специальные добавки – пигменты. 

Настоящий цвет у ангобов проявляется толь-
ко после обжига. Под воздействием огня проис-
ходит чудо преображения! Известная каждому, 
кто хоть отчасти знаком с народными промыс-
лами, филимоновская глина из природного чер-
ного цвета после обжига становится совершенно 
белой. Яснополянская асфальтово-серая дает неж-
но-розовый, персиковый; из желтой получится 
цвет потемнее: кирпичный.

всем не отапливались. Некоторые мастерицы до 
сих пор хранят огромные валенки, которые спаса-
ли в холода. Воду грели кипятильником и добав-
ляли в ледяную глину, чтобы можно было ее раз-
месить. Люди приходили по зову души. В 1990-е 
годы в Туле закрывались оборонные предприя-
тия, много специалистов осталось без работы. Те, 
кого сюда привела судьба, не всегда имели худо-
жественное образование, но в этом был свой по-
ложительный момент – человек с дипломом бу-
дет делать то, чему его научили, а в новом деле 
важен свежий взгляд, который помогал бы в по-
иске нового стиля. 

 «Много нужно для искусства, но главное – 
огонь»10, – говорил Лев Толстой. С таким внутрен-
ним огнем и работали, не сдавались. Год за годом 
приобретали необходимое оборудование, отраба-
тывали технологию. Каждый привносил в коллек-
тивную работу свой труд, свою фантазию. Хоте-
лось, чтобы сувенир был именно яснополянским. 
Пробовали и чернение, и муравление, но даже по 
звучанию «чернение» и «Ясная Поляна» – не соче-
таются! Постепенно сложился уникальный стиль, 
почерк, который стал визитной карточкой ясно-
полянских мастеров. 

Сейчас в музейном отделе декоративно-при-
кладных ремесел работает 13 человек. Последние 
семь лет его возглавляет Любовь Егоровна Миха-
лева, человек глубоко увлеченный своим делом. 
В творческой группе царит сознательное, добро-
вольное подчинение Его Величеству Искусству. 
«Мой единственный конкурент – мой вчерашний 
день», – шутит гончар Елена Барабанова.

10 Толстой Л.Н. Притчи. Сказки. Афоризмы. 
М.: Амрита-Русь, 2009. С. 313.
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Сотрудницы отдела керамики – выпускницы Москов-
ского педагогического университета: Наталия Харыбина 
закончила факультет изобразительного искусства и декора-
тивно-прикладных ремесел, Екатерина Самохина – учитель 
рисования, черчения, художественного труда. Они вспоми-
нают, как в начале работы ходили на поляны, смотрели на 
цветы и листочки – хотелось отразить в растительном ор-
наменте красоту природы Ясной Поляны; «вороний глаз» – 
широкий лист с черной ягодкой, гравилат; наблюдали мест-
ных пернатых.

Бережными и точными движениями художница нано-
сит роспись на тарелочки из чуть влажной глины. Снача-
ла – предварительный контур, который заполняется ан-
гобами. Последняя стадия – гравировка, процарапывание 
тонкой спицей. Этой «разживкой», или «оживкой», мож-
но добиться тонких нюансов, добавить что-то свое; важно 
уловить состояние, когда глина режется легко, – чуть пере-
сохнет, и гравировка не получится.

Одно из традиционных направлений росписи – изоб-
ражение мифологических древнеславянских животных 

и птиц. Вот на тарелке появляется Семаргл – 
в древнерусской языческой мифологии божест-
во в образе крылатой собаки, охранитель посевов, 
защитник веры и олицетворение вооруженного 
добра. На другой – сладкозвучная птица-дева 
Сирин, на третьей – Грифон, полулев-полу-
орел с острыми когтями и белоснежными 
крыльями, охраняющий путь к спасению. 
Сколько ассоциаций рождают эти обра-
зы! Понимая, что одной своей фантази-
ей не обойтись, молодые художницы 
изучают историю искусств, в книгах 
и альбомах стараются почерпнуть 
идеи, но все заимствованное подчи-
няют яснополянскому стилю.

Изделие полностью расписывается 
до обжига. Теперь нужно дождаться, 
чтобы оно подсохло. Пока изделие еще 
серое и невзрачное, красота таится внут-
ри и ждет своего чудесного проявления. 
Каким оно будет, знает только художни-
ца, готовый образ живет в ее сознании, 
а опыт позволяет предвидеть, какой получит-

ся колер. Иногда делают пробу: раскатывают не-
большой пласт глины, наносят краски полосками 
и обжигают. Но обжиг всегда может преподне сти 
сюрприз – творчеством огня не так-то легко управ-
лять! Чуть изменить температуру – и получится 
другой оттенок или вовсе потемнеет; цвет зависит 
даже от того, сколько изделий в печи, от недостатка 
воздушного пространства. Иногда испытание ог-
нем не проходят пигменты. Мастерицы и тут стара-
ются помнить толстовскую науку: «Главное свойст-
во во всяком искусстве – чувство меры»11.

В мелкой пластике используют разнообразные 
народные мотивы. Расписывая народный костюм 
Тульской губернии, художники столкнулись с про-
блемой – в его колорите присутствует ярко-крас-
ный цвет, а ангобами такого цвета добиться невоз-
можно. Решили красный заменить коричневым 
или кирпичным. Получился несколько стилизо-
ванный, но вполне узнаваемый тульский костюм.

Здесь работает замечательно талантливая мо-
лодежь: Оксана Наумушкина, Юлия Лыкова, 
Людмила Соустова, гончар Денис Коханов, – 
все вместе придумывают сюжеты и композиции 
к Рождеству, Благовещению, Пасхе. Делают и ве-
селые свистульки.

Большой популярностью среди яснополянских 
сувениров пользуется так называемая плакетка – 
пластинка с рельефным односторонним изображе-
нием. Эти небольшие керамические картины тоже 
создаются в процессе совместного творчества: Ва-

11 Толстой Л.Н. Притчи. Сказки. Афоризмы. С. 315.
Наталия Харыбина

Изделия с ангобной росписью

Екатерина Самохина
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лентина Ивановна лепит выпук-
лую часть, а Наталия расписывает 
фон. Работа ручная, своеобразный 
«этюд в четыре руки».

Гончар Елена Барабанова рань-
ше работала инженером-электри-
ком. Новая профессия потребо-
вала художественного утончения, 
философского осмысления искус-
ства. Елена закончила курсы гон-
чаров в подмосковном Нахабине, 

Процесс выбраживания глины похож на сыро-
делие – ведь сыр тоже должен вылежаться; твер-
дые сорта сыра вылеживаются до трех месяцев, 
он должен выкисать. Так и глина: чем больше 
стоит, тем более пластичной становится и тем 
легче с ней работать. «Глина – дама капризная», – 
говорят мастерицы. Они объясняют, что глина 
в Ясной Поляне универсальная и очень пластич-
ная из-за углеродистых добавок. Ее здесь назы-
вают ласково «глинка». А части изделий по ана-
логии с человеческим телом называют «тулово», 
«горло», «ручка». Тысячи лет вращается круг, но 
как мало изменилась работа гончара. На круге 
можно сделать очень маленький горшочек – с на-
персток и даже с ноготок! Главное в этом деле – 
руки мастера.

Первоначально в яснополянской мастерской 
все делали всё, каждый готовил глину для себя 
сам. Теперь происходит разделение труда. Рабо-
та гончара не включает художественную роспись, 

но Елена Барабанова пожела-
ла оставить за собой и «крут-
ку», и роспись ангобами – ей 
нравится ощущать весь про-
цесс в целом. 

В старину гончарка была 
в каждой деревне. В любой 
крестьянской избе – от 30 до 
40 горшков; глина сильно 
впитывает запах, поэтому для 
всякого блюда нужен свой 
горшок. Посуду для печи, 
для теста, для сбивания мас-

ла, сушник для осушения погребов, дойник, квас-
ник и многое другое необходимое в хозяй стве де-
лали гончары. Работа была мужская, сложная, 
трудоемкая.

Женщина-гончар – примета нового времени. 
Елена отделяет от заготовленной глины неболь-

шой комок, скатывает колобок и сильным точным 
движением кидает его на гончарный круг, чтобы 
при ударе лопнули оставшиеся в глине пузырьки 
воздуха. Только опытный мастер попадает с од-
ного маху точно в середину круга. Педалью Еле-
на приводит в движение механизм – и глиняная 
масса в ее руках, живая и послушная, поднимается 
и опускается, словно дышит, чутко прислушива-
ясь к воле создателя. 

Когда глина обрела нужные очертания, Елена 
медленным и точным нажатием вминает ее верх-
нюю часть, расширяя и образуя внутреннюю по-
лость. Через несколько минут задуманная фор-
ма готова. Мастер струной срезает дно и бережно 
(непременно сухими руками) берет новорожден-
ную под влажные «щечки», снимая с гончарно-
го круга.

Удивителен процесс одухотворения глины!.. 
К такому таинству не придешь из суеты сует. Еле-
на рассказывает о золотом сечении, гармоничном 
соотношении частей изделия, о триединстве ремес-
ло – искусство – наука. Мастеру все необходимо 
учитывать, именно это и дает ощущение гармо-
нии и красоты. В Италии издревле очень популяр-
ны конкурсы гончаров; победителей там считают 
национальными героями. Итальянский гончар за-
нимается искусством, а у нас говорят – ремесло. 
Несправедливое умаление, ведь мастер-гончар тру-
дится по всем законам искусства, в сквозном твор-

училась у опытного мастера Александра Поверина. Вначале ниче-
го не получалось, накатывало разочарование. Усилием воли про-
бовала снова и снова... 

Прежде чем рассказать о работе гончара, вернемся к самому 
началу. В природном виде глину для керамики использовать нель-
зя: жесткая или неочищенная, она оборачивается «камнем пре- 
 т кновения» в керамическом процессе. Накопанную и доставлен-
ную в мастерскую глину дважды просеивают – через крупное 
сито, потом через мелкое, затем глиняную массу вымачивают 
в воде, размешивают до состояния сметаны. Делают это вручную; 
раньше глину размешивали ногами. Если в ней много органики, 
не будет сцепления между частицами, и тогда глина развалится. 
Чем дольше она лежит в воде, тем лучше. Если в глине останется 
камешек или воздушный пузырек – при обжиге изделие лопнет, 
как говорят мастера, его «разорвет». 

Глиняную массу замешивают как тесто, но тесто хозяйка ста-
рается сделать как можно более воздушным, а из глины надо от-
жать весь воздух без остатка. Чтобы подготовить глину к работе, 
ее необходимо освободить от лишней влаги. Для этого ее разве-
шивают в мешках, а затем кладут на гипс для обезвоживания. 
Там глина вылеживается недели две. Затем ее отминают и упако-
вывают в полиэтиленовые мешки. И только после этого она по-
ступает в руки мастеров.

Плакетка

Елена Барабанова
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ческом процессе проходя от замысла до готового 
художественного произведения. 

«Мы привыкли восхищаться греческими амфо-
рами, – говорит Елена, – но посмотрите на наш рус-
ский горшок! Как он лаконичен и красив! Русская 
посуда всегда была веселой, “щекастой”. На чугун-
ках орнамент простой, скромный. Тут символика 
обережная: волна под венчиком – полная чаша жиз-
ни, косичка – от сглаза; для усиления действия при-
бавляли еще и точку. Позднее стали расписывать 
для красоты... Красота несет радость!»

Да не оскудеет...

Н ародное искусство имеет глубокие корни, 
оно таит в себе силы и способность к бес-

конечному обновлению. Сквозная нить творе-
ния не прервется, пока не угаснет огонь души. 
Яснополянские мастера – обычные люди, часто 
без специального образования, это ли не народное 
творчество! – выработали уникальный стиль – со-
четание ангоба с гравировкой на особенной ясно-
полянской глине. 

Яснополянская керамика имеет патент 
Федеральной службы по интеллектуаль-
ной собственности, патентам и товарным 
знакам. Есть патент и на промышленный 
образец куклы (одиннадцать вариантов). 
Увозя домой сделанные руками яснопо-
лянских мастериц горшочки, тарелочки, 
колокольчики, фигурки героев рассказов 
Л.Н. Толстого, мы увозим частичку зем-
ли, по которой некогда ходил великий 
писатель, а также энергию вдохновенно-
го труда современных мастеров.

В детстве Лев Толстой с братом Никола-
ем искали в яснополянском парке волшеб-
ную «зеленую палочку» – верили, что она 
сможет объединить всех людей в «мура-
вьиное братство» и сделать счастливыми. 
Каждый, кто приезжает в Ясную Поляну, 
невольно задумывается о великой объеди-
няющей силе искусства, о том, что челове-
ку дарована способность быть счастливым 
в своем творчестве и дарить людям счастье 
прикосновения к прекрасному. 

В интерактивных образовательных 
программах Ясной Поляны дети непо-
средственно соприкасаются с миром рус-
ской усадьбы XIX века. Приходят ребя-
тишки из ближайших поселков; привозят 
и подростков из детской колонии. Они за-
нимаются с интересом и удовольствием, 
дружно и громко выражают свою благо-
дарность. Может быть, эти уроки, приоб-
щение к творчеству и красоте помогут им выбрать 
лучший жизненный путь.

Сегодня мы приобретаем товары народного твор-
чества не столько для утилитарных целей, сколько 
ради красоты и той живой энергии, которую содер-
жат в себе изделия штучной работы. И радуясь ру-
котворной Красоте, уверяем себя и очень надеемся, 
что не оскудеет земля русская, не останется без та-
лантов и самородков, питающих чашу культуры, не 
пере ведутся мастера-энтузиасты. 

Лев Николаевич Толстой в свое время тоже 
обеспокоенно размышлял об упадке «поэтиче-
ского творчества всякого рода» – музыки, живопи-
си, поэзии, «украшения». «Мне кажется, – писал 
он, – что это даже не упадок, а смерть с залогом 
возрождения в народности». Писатель верил, что 
непрерывная нить творения, сквозная творческая 
линия пойдет в народ «и выплывет, бог даст <...> 
Счастливы те, кто будут участвовать в выплыва-
нии. Я надеюсь»12.

12 Толстой Л.Н. Собр. соч. в 22 т. Т. 18. М.: Худож. лит., 1984. С. 705.
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