
 

Народные промыслы: история родного края. 

Костромская область. 
 

КУЧИНА ЛИДИЯ БОРИСОВНА 

 

Крестьянское искусство Костромы 

Произведения крестьянского искусства органично связаны с архитектурой, 
внутренним убранством жилища, орудиями труда, посудой, форма которой веками 
складывалась в коллективном творчестве народа. Они одновременно декоративно 
выразительны и функционально оправданы. 

Одной из распространенных сфер приложения резного искусства в быту было 
производство прялок. В условиях широкой мануфактуризации крестьянского труда 
ручное прядение занимало одно из важных мест в жизни женщины. «Пряха» — так 
называлась прялка в северных районах Костромской области. 

 

 
Русским и советским искусствоведом В. С. Вороновым был выделен тип ярославско-
костромской прялки. Он отмечал своеобразие этого вида народного искусства, 



считал их единственными памятниками народного бытового искусства, в резной 
декоративной обработке которых воплощены новые изобразительные искания и 
достижения художников-резчиков. 
С древних времен и вплоть до начала XX века на Руси были распространены печатные 
фигурные пряники. Их готовили на торжества и семейные праздники, в дни траурных 
событий, подносили как подарки детям, девушкам на гуляньях, родственникам. 
В Костромской губернии в Гали чеком уезде, по приезду отходников, дети ходили по 
домам «питерщиков» и под окнами просили: «Дайте-ка пряничка!» И было немалым 
позором отказать детям. Такой отходник-питерщик считался «прогоревшим». 

 

 Для выпечки пряников делали резные доски различных размеров, с разнообразными 
узорами. Праздничные пряники украшались изображениями двуглавого орла. Такие 
изображения появились в XVII веке. 



 
Пряничное дело было известно в Костроме и Костромской губернии. Пряники 
выделывали в пряничных куренях (б. Мшанской улице в г. Костроме). 
Производителями их были Подошенников, Осокин, Гожев и др. Известны пряничные 
доски из с. Андреевское, Галича. На многих пряниках отпечатывалось клеймо города, 
например, «Горкост» (г. Кострома), «Г. К.», «Г. Костро». По сохранившимся 
отпечаткам с пряничных досок, сделанным И. А. Рязановским (ныне частично 
хранятся в музее-заповеднике г. Кострома), можно считать, что в XVIII веке в 
Костроме было развито пряничное дело. Примером тому служит отпечаток 
пряничной доски с изображением герба города XVIII в. Эта доска имела большие 
размеры: 23,5 см х 28 см. В практике печатания пряников встречаются доски до 
120—130 см и весом до 30 кг, среди них «фигурные» и «штучные». «Фигурные» — это, 
обычно, небольшие по размеру доски с каким-либо одним сюжетным изображением. 
Например: «Пастух», «Конь», «Рыба», «Охотник» и т. д. Резчики пряничных досок 
изображают домашних (лошадей, коров, баранов, коз, уток, собак) и экзотических 
животных и птиц (львов, павлинов и т. д.). Пряники были рассчитаны на самые 
широкие круги населения. Костромской пряник порой имел и орнаментально 
украшенную обратную сторону, а порой делался с прослойкой. Для такого пряника 
резались доски с одним и тем же изображением. Оба изображения находились рядом, 
зеркально перевернутые. Пряничные доски резались мастерами-промысловиками в 
центрах, где традиционно занимались мелкоузорной резьбой по дереву. 
Наиболее профессиональной была резьба для производства официальных подарочных 
пряников с геральдикой, «штучных». Четкий контур, тонкая проработка деталей, 
изысканная декоративность были отличительными чертами таких пряничных 
досок. 



Стилизованное изображение лошадей очень популярно в ассортименте пряников XIX 
в. Кони были скачущие во весь опор, стоящие, со всадником или без, пышно 
украшенные сбруей, накрытые богато орнаментированной попоной и т. д. 
Среди силуэтных пряников конца XIX века большое распространение, по-видимому, 
имели изделия с изображением льва. Своеобразно понятое резчиком экзотическое 
животное несомненно было увидено им среди архитектурных украшений городских 
или сельских домов. Такие изображения, как известно, широко бытовали в глухой 
резьбе 60-х годов XIX в. Животные, вырезанные на прянике средствами контррельефа, 
хотя и изображались с характерной львиной гривой и длинным хвостом, загнутым 
крутой дугой, но более походили на собаку, а конец загнутого хвоста неожиданно 
«процвел» колосом пшеницы. 
В пластической практике «петуха» с ее четко выраженной графической структурой 
использованы характерные для мелкоузорной резьбы разнообразные технические 
приемы. Используются резчиком известные приемы «копытца», «желобки», «зубчики» 
и др. Талантливый народный мастер сумел отразить в соответствии с народными 
представлениями о красоте присущие «петуху» изящество, грацию. Тонкой, мелкой 
резьбой выполнена доска для наборного пряника с изображением «павлина», «райской 
птицы», «Сирина» и «коня». На поле доски справа от изображения мастер вырезал 
счеты с установленными для упражнений костяшками, предлагая подсчитать 
сумму. Пряник в данном случае служил и практической пользе — обучению 
неграмотных. 
Немалую долю среди пряничных костромских досок занимают мелкие пряники типа 
«разгоня». Эти пряники преподносились гостям на свадьбах, когда хотели сказать, 
что свадьба окончилась и можно расходиться. Каждый такой пряник (их могло быть 
до 100 штук) был украшен либо восьмилепестковым цветком, либо короной, 
стилизованной птицей и другими мелкоузорными элементами. На пряниках 
встречались надписи, например: «Костромская коврижка», «Московская коврижка», 
«Г. Кост.», «Г. Костро», «Сарепский», «Царский медальон» и т. д.. Кроме того, 
изготовители пряников ставили нередко свои имена, инициалы резчика или 
владельца мастерской. Так, например, буквы «И. А. ОС». (Иван Алексеевич Осокин), «И. 
С. П.» или «И. С. Подо» (Подошевников), «Н. Гож.» (Николай Гожев) и т. д. Гораздо реже 
на пряниках ставились цифры. 
В Костромской губернии издавна бытовал лепной пряник, подававшийся на свадебных 
обрядах, при встречах жениха и невесты. 
Этот вид пряников назывался «советником». «Советник» представлял собой 
выпеченных из сладкого теста птиц и животных, укрепленных на лучинках. 
«Советники» — несомненный отголосок прежних старинных языческих обрядов 
Костромской губернии. 

 


