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 «Народные промыслы России» - ремесла русских мастеров, по 

технологиям которые передавались из поколения в поколения. Это 

уникальные, качественные изделия, которые затрагивают разные группы 

народных промыслов: Жостово, Гжель, Хохлома, Городецкая роспись, 

Матрешка, Дымковская игрушка, Павлопосадские платки. 

Хохломская роспись 

 

Хохлому называют золотой. Эта  роспись стала визитной карточкой 

нашей страны, символом своеобразия русской культуры. Но когда пришла 

человеку идея из простой деревянной посуды сделать золотую? 

 Художественный промысел хохлома уходит корнями в конец 17 века, 

во времена бурного расцвета иконописного искусства. Период заселения 

Новгородских земель старообрядцами, которые не приняли церковную 

реформу патриарха Никона, совпал с появлением новых способов золочения 

икон. Именно в нижегородских землях, деревнях и селах научились 

расписывать иконы золотом, но без применения драгоценного металла. 

Деревянные оклады икон посыпали серебром, растертым в пыль, затем 

покрывали слоем льняного масла и ставили в печь. Серебряное покрытие 

чудесным образом превращалось в сверкающее золото. Технологии того 

времени не обеспечивались дополнительными средствами, облегчающими 

процесс, все делалось вручную. Некоторые мастера как-то 

приспосабливались, придумывали себе в помощь несложные инструменты, 

но в целом хохломская роспись полностью обеспечивалась только ручным 

трудом. Главными задачами производства были токарные работы, которые 

требовали определенной квалификации. Заготовки вытачивали одни мастера, 

грунтовали и прожигали их другие, а расписывали третьи. Но в любом случае 

результаты совместного труда были хорошими и производство процветало.  

Гжель 

 

Гжель называют визитной карточкой России в сфере прикладных ремесел. 

Считается, что гжель берет свое начало еще с 14 века. Одни утверждают, что 

название произошло от реки Гжелька (Гжолка), на которой стояла деревня, где 

проживали мастера. Другие считают, что «гжель» - это перефразированное 

слово «жгель», т. е. обжиг керамики. В 60 км от Москвы есть «Гжельский куст», 

который состоит из 27 деревень, где занимаются обжигом и росписью 

керамических изделий. Их расписывали синим кобальтом в два способа: 

надглазурный и подглазурный. Сначала рисунок наносился на влажную глину, а 



потом еще раз на глазурь. Промысел гжельской посуды процветал, т. к. богачи 

пользовались столовым серебром, а простой люд разнокалиберной грубой 

глиняной посудой. Со временем гжель стала доступной для всех слоев 

населения, но красоты и востребованности при этом не утратила.     В 1812 году 

уже работает двадцать пять заводов по выпуску фарфоровой посуды. Заводы 

Лаптевых и Иванова в деревне Кузяево пользуются особой популярностью. 

Многие мастера оставляли свое клеймо или подпись на изделиях, так до нас 

дошли фамилии мастеров Кокуна, Срослея, Гусятникова. Мастера по росписи 

использовали синюю, желтую, лиловую и коричневую краску, а рисунки были в 

народном стиле.                                                                                                      

Матрешка 

 

Матрешка — самый желанный сувенир из России, известный во всем мире. 

Традиционная куколка выполнена в образе молодой русской женщины в 

национальном костюме. Она вмещает в себя несколько фигурок, количество 

которых может варьироваться. Но в классическом варианте — их всегда 

семь! И в этом заключен некий смысл. Но об этом — чуть позже. 

 

Когда и где появилась первая игрушка? Историй существует несколько, и 

какая из них наиболее правдоподобная — мы не знаем. По одной из версий 

придумана она была художником Милютиным, проживавшем и работавшим 

в конце XIX века. Прототипом послужила увиденная им фигурка Фукурумы 

— одного из японских богов, отвечающего за мудрость. Деревянную 

заготовку выточил токарь Звездочкин, а живописец расписал ее 

самостоятельно. Фигурка Фукурумы Еще один вариант повествует, что 

рождению популярной русской игрушки мы обязаны промышленнику и 

меценату Савве Мамонтову. Рассказывают, что в 1890 году в его усадьбу 

Абрамцево кто-то принес необычную забаву: кукла смешного японского 

старичка состояла из семи подобных фигурок, вложенных одна в одну. Так 

она попала в мастерскую, где и родилась впоследствии привычная нам 

матрешка. Круглолицая красавица появилась с большим и дружным 

семейством: самая большая барышня держала под рукой петуха, одна из ее 

сестриц была с караваем в руке, другая — с серпом. В большой семейке был 

и милый мальчишка-братец, изображенный в красной рубахе. Первый 

вариант и сегодня хранится в Музее игрушки, который находится в 

Сергиевом Посаде. 
 

     Жостово 



 

 Жостовская роспись — один из самых известных народных промыслов 

росписи подносов из металла. Благодаря труду и мастерству русских 

умельцев, эти подносы из предметов повседневности стали настоящими 

произведениями декоративно-прикладного искусства. 

 История Жостовского промысла восходит к началу ХIХ века, когда в 

ряде подмосковных сел и деревень бывшей Троицкой волости (ныне 

Мытищинский район Московской области) – Жостово, Осташково, 

Хлебниково, Троицком — возникли мастерские по изготовлению расписных 

лакированных изделий из папье-маше. Возникновение жостовского 

расписного подноса связывается с фамилией братьев Вишняковых. 

В прейскуранте Вишняковых значилось: «Заведение братьев 

Вишняковых лакированных металлических подносов, сухарниц, поддонов, из 

папье-маше шкатулок, портсигаров, чайниц, альбомов и проч.…существует с 

1825 г.» 

В 1830 году производство подносов в Жостово и окрестных селениях 

увеличилось. Появились первые металлические кованые подносы, 

украшенные цветочной росписью. 

Основной мотив жостовской росписи – цветочный букет. В 

самобытном искусстве жостовских мастеров реалистическое ощущение 

живой формы цветов и плодов сочетается с декоративной обобщенностью, 

родственной русской народной кистевой росписи на сундуках, берестяных 

туесах, прялках и т.п. 

В Жостовский поднос вложено вдохновение лучших мастеров 

народного промысла, которые бережно сохраняют исключительные вековые 

традиции и преемственность. Роскошь, подлинность и чувственность – это 

уникальный Жостовский букет. 

                                        Дымковская игрушка 

Дымковская игрушка – один из старейших художественных промыслов 

России. Он существует более 400 лет и до сих пор не утратил своей 

популярности. Наоборот, пользуется неизменным успехом и в нашей стране 

и далеко за ее пределами. Родиной промысла является город Киров (ранее – 

Вятка и Хлынов), а точнее Дымковская слобода, ныне вошедшая в состав 

города.  



 

 

 Ежегодный спрос на глиняные свистульки и расписные шары, а 

также собственные залежи глины, пригодной для керамического дела, 

предопределили судьбу Дымковской слободы. Постепенно сложились 

особые приемы лепки и росписи, что сделало местные игрушки узнаваемыми 

и востребованными. В XV-XVI веках, когда появилась дымковская народная 

игрушка, языческие представления славян во многом утратили свое значение. 

Игрушки более раннего периода были предельно просты по форме, потому 

что определяющим считался их сакральный смысл. С отказом от 

дохристианских обрядов и ритуалов формы игрушек стали меняться, 

приобретая изысканность и красоту. Та дымковская игрушка, которая 

известна сегодня, отражает русский быт XIX века. Образы барынь и 

кавалеров, щеголяющих в пышных нарядах, появились в более позднее 

время. Тем не менее мастера бережно хранят традиции и приемы, 

сложившиеся в период зарождения этого искусства.  

 

 

 

   Городецкая роспись  

 

Городецкая роспись – народный промысел Нижегородского  края. 

Он получил развитие во второй половине XIX века в заволжских деревнях 

близ Городца. Жители окрестных деревень слыли искусными 

ремесленниками, среди которых были кузнецы, ткачи, красильщики, 

резчики, плотники и столяры. Леса в Заволжье было много, и он давал 

много дешёвого материала, из которого делали всё: от детских игрушек до 

предметов мебели. Особой известностью пользовались городецкие 

прялки, которые в большом количестве продавались на Нижегородской 

ярмарке и расходились по всей России. Их с удовольствием покупали 

благодаря забавным расписным картинкам на донце прялки. После 

окончания работы такими донцами хозяйки украшали стены вместо 

картин. Вскоре такой росписью стали украшать не только прялки, но и 

многие предметы народного быта: стульчики, лукошки, короба, солонки и 

игрушки. Городецкая роспись своеобразна по своей манере, поэтому 

спутать её достаточно трудно. Ни одно городецкое изделие не обходится 



без пышных гирлянд, букетов цветов, напоминающих розы и ромашки. 

Сюжеты городецких изделий имели своеобразный неповторимый сюжет. 

Мастера изображали прогулки кавалеров с дамами, всадников на конях, 

сцены чаепития в богатых интерьерах, украшенных колоннами, высокими 

окнами, пышными занавесками, настенными часами.  

Филимоновская роспись 

 

Филимоновская роспись возникла в самом центре России недалеко 

от городка Одоев, который находится в Тульской области. Согласно 

существующей легенде, еще при царе Иване Грозном в том месте 

возникло великое ремесло — гончарство, и во владении у князя 

Воротынского был знаменитый гончар Филимон, в честь которого и 

прозвана данная роспись. Считается, что именно он смог найти 

качественную глину, которая потом расписывалась в превосходные 

филимоновские узоры или орнаменты.                                                              

Фигурки делаются без какого-либо шаблона из цельного куска глины с 

отсутствием мелких деталей. В руках у женских персонажей обычно 

запелёнатый младенец или птичка. Мужские фигуры отличаются 

толстыми ногами, обутыми в тяжелые, неуклюжие сапоги. Большой 

интерес представляет изображение парных фигур, они называются 

«Любота».                                                                                                                        

 Созданные игрушки-свистульки с филимоновской росписью 

хранятся в течение длительного времени. Они пережили множество 

различных событий. Их все лепили и разукрашивали. Начинали мастера 

из Филимоново это делать поздно осенью и сушили на печках, а затем в 

феврале и марте их обжигали. Затем брали краски и разукрашивали их. По 

традиции жители деревни Филимоново игрушками торговали на ярмарках 

в Пасху. Это был один из основных их заработков. 

    Палехская роспись   

 

 Палехская роспись - народный художественный промысел, 

появившийся в допетровские времена. В то время село Палех в 

Ивановской губернии славилось своими иконописцами. Наибольшего 

расцвета это искусство достигло в конце 18-го века. Палешане, кроме 

написания икон, занимались реставрацией соборов и церквей, принимали 

участие в оформлении приделов Троице-Сергиевой лавры и 

Новодевичьего монастыря. До начала 20-го века промысел палехской 

живописи процветал, революционные бури 1905 и 1917 года едва не 

погубили тонкое народное искусство. Поскольку после 17-го года все 



церкви были упразднены невежественными представителями 

коммунистической власти, то расписывать стало нечего, и художники-

полешане создали артель, выпускающую художественные изделия из 

дерева. Вскоре в московской мастерской была создана первая работа в 

стиле палех. На деревянной шкатулке, покрытой черным лаком, Иван-

царевич, вышедший из царских покоев на волю, знакомится с Жар-

птицей. Вся картина была выписана золотом и киноварью - от рисунка 

невозможно было глаз отвести. В настоящее время палехская роспись по 

дереву - это глубоко традиционное искусство, с той лишь разницей, что 

натуральное дерево заменили на папье-маше. Теперь изделия с палехской 

росписью не только красивые, но и легкие.  

                Народные художественные промыслы России - неотъемлемая часть 

отечественной культуры. В них воплощен многовековой опыт эстетического 

восприятия мира, обращенный в будущее, сохранены глубокие 

художественные традиции, отражающие самобытность культур 

многонациональной Российской Федерации.    

 

 


