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Цель пособия: воспитывать в детях чувство прекрасного, расширить кругозор, толерантное, 

дружелюбное отношение к людям разных национальностей России.   
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           Полюбить Россию можно лишь тогда, когда увидишь всю прелесть русской 

природы, сквозь душу пропустишь трагическую и героическую историю русского 

народа, удивишься красоте архитектурных ансамблей, послушаешь прекрасную 

музыку, прикоснешься к истинным творениям русского народа. Земля наша Русская 

испокон веков славилась своими добрыми мастерами, людьми, которые создавали и 

создают своими руками сказочную красоту. Для того чтобы любить, необходимо все 

это видеть и знать. В России народных художественных промыслов великое 

множество, вот и сегодня мы познакомимся с некоторыми из них. 

Каслинское литье 

Каслинское литьё — народный промысел и художественные изделия 

(скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, изделия для 

архитектуры) из чугуна, производящиеся на заводе архитектурно-художественного 

литья в городе Касли, близ Златоуста (Челябинская область), Россия. История 

каслинского литья началась в 1747 году, когда тульский купец Яков Коробков 

основал на Южном Урале Каслинский железоделательный и чугуноплавильный 

завод. 1860–1890 гг. — время расцвета каслинского чугунного художественного 

литья. В этот период Каслинский литейный завод получил Малую золотую медаль 

Вольно-экономического общества в 1860 году; завод участвовал в выставках в 

Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Париже, Лондоне и других городах мира. 

Примечательна Всероссийская выставка в Нижнем Новгороде (1896), на 

которой каслинские мастера впервые представили свой товар в ажурном чугунном 

павильоне. 

 Каслинское литьё «Конь в изгороди» 1860 6,14 кг. — репродукция работы П.-

Ж. Мене «Жеребец Джинн в загоне»  
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Скань 

Скань – один из древнейших металлических промыслов (работы в этой технике 

известны еще с IX-X веков). Это вид ювелирной техники: ажурный узор из тонкой 

золотой, серебряной или медной проволоки. Мастера могут изготовить посуду 

(например, знакомые каждому подстаканники), церковную утварь, туалетные 

принадлежности. 

Было бы ошибкой считать, что скань-филигрань – чисто русский промысел. 

Традиции филигранного искусства живы в современных школах разных стран. 

Филигрань Армении — это тонкость и плоскостность, Дагестана — обилие зерни и 

полусфер, Костромы — сложные объёмные формы. Изделия в технике филиграни 

производят ювелиры самых разных стран – Франция, Италия. До боли знакомые 

серебристые ажурные узоры можно неожиданно встретить в украшениях, например, 

из Эквадора. И не стоит этому удивляться, ведь именно в Латинской Америке 

особенно живы древние «серебряные» промыслы, включая сканный. 
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                     Художественная роспись 

 

               

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Хохлома, Гжель, Жостово, Палех, Борецкая роспись 

Одним из ярчайших направлений народного искусства является традиционная 

роспись. Мастера-ремесленники расписывали посуду и мебель с незапамятных 

времен. Среди самых известных видов росписи: всем известная хохлома – роспись 
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деревянной посуды и мебели, выполненная красными, зелёными и золотистыми 

красками на чёрном фоне. Возможно, вы помните эти деревянные тарелки, ложки и 

вазочки, которые были почти в каждом доме. Появилась хохломская роспись в 

одноименном селе в Нижегородской области еще в XVII веке. 

 

  

Хохломская роспись 

                  

        Не менее популярна в России Гжельская роспись 

Гжель – традиционная роспись на керамике, получившая известность, 

благодаря насыщенным кобальтовым оттенкам, яркой майолике и удивительной 

гармонией рисунков и орнаментов. 

Свое название роспись получила, благодаря живописному подмосковному 

району, известному также, как «Гжельский куст». Уже более 700 лет мастера Гжели 

создают настоящие произведения искусства – посуду, статуэтки, предметы 

интерьера, расписанные яркими орнаментами, изображающими цветы, животных 

или пейзажи. Вся работа выполняется только вручную, что придает ей ценности. 

Машинной гжельской росписи не существует, каждое изделие является 

оригинальным, отображая частицу вложенной автором души. 
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Жостово – это роспись металлических (жестяных) подносов, выполненная в 

виде цветочных букетов. Из бытового предмета жостовские подносы превратились в 

декоративные панно, ведь многие произведения мастеров уникальны. 
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Не так широко известны, но при этом не менее красивы и ценны палехская 

миниатюра и борецкая роспись. 

                     

 

 Палехская роспись является одним из самых узнаваемых художественных 

промыслов русского народа. Свои истоки палехская роспись берет из 

послереволюционной центральной России. Нынешняя Ивановская область тогда 

была Владимирской губернией, а промысел взял название от поселка Палех, что был 

в Вязниковском уезде. Палехская миниатюра представляет собой лаковую 

миниатюру, выполненную с использованием темперы. Расписываются, как правило, 

шкатулки, брошки, картины и многое другое. Сюжеты очень разнообразны: это и 

русские сказки, и былины, сюжеты из жизни и знаковые события для нашей страны. 

 

Борецкая роспись – орнаментальная роспись по дереву, выполняемая в 

красном, зелёном, коричневом, оранжевом и жёлтом цветах. Существует с XVIII 

века в Архангельской области. Главный мотив борецкой росписи – древо жизни. 

Оно изображается как огромный цветок с прямым стеблем, вокруг которого 

нарисованы цветы, птицы, ягоды, изящные листья. Однако этим мотивы 

художников не ограничены - можно изображать жанровые сценки и народные 

гуляния. 
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 Борецкой росписи по дереву свойственен насыщенный, напряженный и густой 

колорит, присущий иконописным образцам. Специалисты неслучайно сравнивают 

ранние работы борецких мастеров с эстетикой церковного иконостаса. Особое 

внимание приковано к растительным узорам промысла: очень динамичный, сочный, 

с ярким цветовым наполнением узор глубоко традиционен. 

Русская народная игрушка 

   Почти в каждом уголке нашей большой страны сохранились традиционные 

промыслы по изготовлению игрушек. С ранних лет мы знакомы с разными 

народными игрушками. 

У многих из нас среди первых игрушек была матрешка – всеми любимая 

расписная деревянная кукла, внутри которой – такие же куклы, но все меньше и 

меньше. Игрушки из нескольких предметов, вкладывавшихся друг в друга, были 

известны давно, однако первая кукла-матрешка была изготовлена в 1890 году и 

представляла собой крестьянку в рубашке, сарафане и цветастом платке, с чёрным 

петухом в руках. 
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         Русская матрешка  

    

   Благодаря простоте исполнения, дымковская игрушка хорошо знакома 

детям. Ее делают из глины, окрашенной в белый цвет и расписанной разными 

цветами. Чаще всего дымковская игрушка изображает баранов с золотыми рогами, 

птиц, оленей, скоморохов и барынь. Первые игрушки лепили к вятскому 

самобытному празднику Свистуньи еще в XIX в. Даже сегодня слепить такую 

свистульку может любой ребенок! 
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Среди народных игрушек - множество свистулек. Это не только дымковская 

игрушка, о которой мы рассказали выше, но и романовская игрушка. Это игрушки-

свистульки родом из Липецкой области. Для их росписи используют краску, 

разведенную на яйце или поливу, за счет чего и получается нежный оттенок 

красного, зеленого или желтого цвета. Также свои свистульки делают и в 

Новгороде, чаще всего в форме птиц (петухов) и рыб. 

 

 

Одним из древнейших промыслов считается филимоновская игрушка. По 

одной из версий, первые филимоновские игрушки появились еще в Древней Руси, в 

районе современной Тульской области. Гончарное производство было семейным, 

мужчины и женщины делали посуду, а девочки вместе с бабушками лепили и 

расписывали игрушки: барынь, всадников, коров, медведей, петухов. 
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Тканевые промыслы 

В разных областях России издревле были развиты тканевые промыслы. 

Тонкое кружево и теплые платки уже много лет подчеркивают красоту наших 

женщин. 

Необычайной филигранностью отличается вологодское кружево, которое 

плетется из льняной тесьмы на коклюшках. Восхитительные узоры могут быть в 

форме плавных орнаментов или целых картин. В технике вологодского кружева 

встречаются не только предметы одежды – воротнички, пелерины, платки, перчатки, 

но и украшения интерьера – скатерти и покрывала. 

               

Зимой нас согревает оренбургский пуховый платок, связанный из самого 

тонкого пуха в мире (16-18 мкм). Шали и палантины из пуха оренбургских коз 

вяжутся вручную, поскольку машинная вязка «рубит» пух и изделие становится 

более грубым. 
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Не менее популярны и павловопосадские платки с узором из цветов (как 

правило, роз и георгинов), собранных в букеты или гирлянды. Первые платки из 

шерстяной ткани стали производить еще в XVIII веке, однако и по сей день платки 

из Павловского Посада пользуются народной любовью. 

 

              

Знаменитые орнаменты возникли из повседневного крестьянского быта: здесь и 

цветы, и резные узоры наличников и прялок, и домотканая вышивка, и элементы 

иконописи. Начиная с XIX века красочный рисунок наносили на ткань деревянными 

резными формами — «цветками», а его контуры набивали «манерами». 

Первоначально для трудоемкого производства узор на дереве прожигали на 

определенную глубину, а потом заливали свинцом. Тончайшие узоры и 

причудливые орнаменты мастерицы создавали с помощью дощечек. Традиции в 

нанесении орнаментов соблюдаются до сих пор. Создание каждого нового платка 

занимает около трех месяцев. 

 

Промыслы художественной резьбы 

 

Также издревле были развиты народные промыслы, связанные с резьбой. 

Мастера-резчики работали с деревом, костью и даже берестой! Расскажем об этих 

промыслах подробнее. 

 



15 
 

Богородская игрушка 

Зарождение этого промысла русских крестьян относят к XVII—XVIII векам. И 

возникло это искусство в с. Богородское, что в 30 км от Сергиева Посада. Это село 

издавна считается столицей "игрушечного царства". Для резьбы по дереву мастера 

используют, помимо других инструментов, специальный "Богородский нож". Из 

липы и осины мастера делают игрушки и скульптуры, а лучшие образцы этих работ 

находятся в коллекциях музеев. Государственного русского музея.  

Одна из типичных игрушек - "Кузнецы". Мужик и медведь поочередно стучат 

молотом по наковальне. 

           

 

 

                                      

                

 

 

 

 

 

 

 

Медведи 
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Стиль холмогорской резной кости объединяет в себе традиции северной и 

центральной части России, а также коренных народов Севера и западноевропейских 

мастеров. Первыми известными изделиями холмогорской резной кости были 

гребни. Кроме того, в этом стиле изготавливались табакерки, ларцы, бокалы, 

миниатюрные портреты и даже копии знаменитых скульптурных композиций. 

Русские цари почитали это старинное искусство. Согласно протоколам 

Верховного Тайного Совета императрица Екатерина I хранила свои личные вещи в 

двух холмогорских ларцах. Достоверно известно, что у холмогорского резчика 

Осипа Дудина неоднократно покупались шахматы для наследника царского 

престола великого князя Павла Петровича. В 1798 г. царствующая чета Павел I и 

Мария Фёдоровна приняли от резчика Н.С. Верещагина, который подолгу проживал 

и в Архангельске, и в Санкт-Петербурге, парные вазы конусообразной формы, 

хранящиеся сегодня в Государственном Эрмитаже. 

                  

Пышная красочность, как одна из черт оформления резной кости XVIII в., 

постепенно сменяется холодной и строгой красотой искусства следующего 

столетия. Завитки в виде раковины, типичные для стиля рококо, уступают место 

строгому по рисунку орнаменту, а сложные формы изделий холмогорских резчиков 

прошлого столетия сменяются более простыми. Складывается определённый 

рисунок узора, характерный для северной резной кости первой половины XIX в. На 

мелкой ромбовидной сетке размещаются цветочные гирлянды. 
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Шемогодская резная береста, или, как ее иначе называют, «берестяное 

кружево», украшается узорами из стелющихся стеблей с листьями, ягодами, а 

иногда и просто геометрическими орнаментами. Северные мастера могут изготовить 

шкатулки, туески и посуду из резной бересты. 

 

  

Временем расцвета прорезной 

бересты и утверждения стиля 

шемогодской резьбы считается конец 

XVIII – первая пол. XIX вв. 

Мастерством резьбы по бересте 

славилась деревня Курово-Наволок. В 

ранних памятниках преобладают 

сюжетные композиции. На берестяных 

шкатулках, тавлинках, сундучках в 

обрамлении растительного орнамента 

изображались сцены из дворянской 

жизни, юмористические 

нравоучительные картинки, сказочные существа, повседневные крестьянские 

занятия. С историей промысла связаны имена многих талантливых мастеров. В 

Государственном Историческом музее есть подписные работы великоустюгского 

мастера Степана Бочкарёва: шкатулки и табакерки первой половины XIX в. Работы 

И.А. Вепрева отмечены медалью в 1882 г. на Всероссийской выставке в Москве и 

почти целиком закуплены императорским двором. В 1900 г. – дипломом на 

Всемирной выставке в Париже. 
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Изделия из металла 

Многие русские мастера изготавливают изделия из металла. Чего стоит один 

только тульский самовар, один из символов России, известный на весь мир! 

Незаменимый атрибут быта XIX – начала XX веков олицетворяет собой домашний 

уют. Чаем из самовара угощали даже королеву Великобритании Елизавету II. 
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 Но, вопреки распространенному мнению, 

самовар изобрели не русские. Первая 

«чайная машина» (так называли самовар в 

Европе) попала в Россию из Голландии 

благодаря Петру I, любившему привозить 

из-за границы новинки. Через какое-то 

время на Руси появился свой, 

адаптированный аналог. Правда, название 

«самовар» за ним закрепилось позже. 

Самый первый русский самовар был 

сделан из меди и появился на Урале. 

Первая фабрика, специализирующаяся 

исключительно на производстве 

самоваров, была открыта в Туле 

оружейником Федором Лисицыным в 

1778 году. Самовары династии 

Лисицыных прославились многообразием 

видов и отделок: бочонки, вазы с чеканкой 

и гравировкой, самовары яйцевидной 

формы, с кранами в форме дельфина, с 

петлеобразными ручками. Каждая форма 

самовара имела свое название: «яйцо», 

«шар», «рюмка», «ваза», «репка». Поскольку желающих обзавестись модным и 

необходимым в быту самоваром становилось все больше, производства открылись 

во многих городах России. Первоначально в каждом городе его называли по-

разному: в Курске — «самокипец», в Ярославле — «самогар», а на Вятке — 

«самогрей». Новое дело оказалось настолько прибыльным, что кустари 

переоборудовали мастерские в фабрики. Вскоре в России самовар стал главным 

предметом чаепития. На смену медным пришли самовары из сплава цинка и меди. 

Состоятельные люди стали приобретать более дорогие — серебряные или 

никелированные «чайные машины». 

 

Память — основа совести и нравственности, память — основа культуры, 

„накопленной“ культуры, память — одна из основ поэзии — эстетического 

понимания культурных ценностей. Хранить память, беречь память — это наш 

нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память — наше 

богатство. 

 

                                                                                               Д. С. Лихачев 
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