
Народные промыслы 
России

Полюбить Россию можно лишь тогда, когда 
увидишь всю прелесть застенчивой русской 
природы, удивишься красоте архитектурных 
ансамблей, послушаешь ростовские звоны и 

прикоснёшься сердцем к прекрасным 
творениям русского народа

.



Дымковская игрушка
     Богатая история у  Вятки! Выходцами с 

Северной Двины и особенно из 
Великого Устюга.  основали на правом 
берегу Вятки Дымковскую слободу. 
Именно здесь и зародился знаменитый 
игрушечный промысел. Дымковская 
игрушка – уникальное явление в 
русском искусстве. Техника 
изготовления дымковской игрушки не 
очень сложна. Лепится она из простой 
красной глины, обжигается, а затем 
покрывается меловым грунтом. По 
белому фону игрушка покрывается 
анилиновыми красками, разведенными 
на молоке. Яркая малиновая, желтая, 
синяя роспись на белом фоне 
обогащается орнаментом в виде точек, 
кружков, клеточек, зубцов. Иногда 
поверх узора налепляются кусочки 
сусального золота, придающие 
игрушкам большую нарядность.



Дымковская игрушка



Филимоновская 
игрушка 

• Родина промысла - деревня 
Филимоново Одоевского района 
Тульской области, впервые 
упоминается  в древних летописях  
XVI века. Мужчины в деревне 
Филимоново изготовляли на 
гончарном круге посуду, женщины 
лепили из глины игрушки. Все 
филимоновские игрушки - свистульки, 
лепятся из местной пластичной глины 
«синики», дающей после обжига 
белый черепок. Уникальная по своим 
свойствам глина, дает возможность 
мастеру  всю скульптурку лепить из 
одного куска,  добиваясь красивых по 
пластике, выразительных форм



Филимоновская 
игрушка 

   После сушки изделия обжигают 
в муфельных печах. 
Расписывают  анилиновыми 
красителями на  
лаке. Орнамент из  зеленых и 
малиновых полос, солнышек, 
елочек, решеток наносится на 
белый или желтый фон. 
Условно все игрушки можно 
разделить на несколько групп: 
1) люди - солдаты, барыни  

    2)животные - олени, коровы, 
петухи и наседки 

   3) многофигурные композиции 
-  чаепитие, тройка.



Филимоновская 
игрушка 

� Сюжеты игрушек очень 
разнообразны, но 
стилистические 
особенности, 
выработанные многими 
поколениями народных 
мастеров, остаются 
неизменными. Это 
вытянутые пропорции 
фигур, длинные шеи у 
людей и животных, это 
трехцветный 
геометрический орнамент. 
Удлиненные изящные 
силуэты фигур, гармонично 
сочетаются с 
жизнерадостной, яркой, 
лаконичной росписью.



Бирюльки
� Слово «бирюльки» имеет 

восточнославянские корни 
и означает оно «бирать» - 
брать. Играть в бирюльки – 
собирать или доставать из 
кучки игрушечные 
предметы так, чтобы не 
задеть соседние. 
Возможно, бирюльки так 
бы и остались бедняцким 
развлечением, если бы 
народные умельцы не 
начали вытачивать из 
дерева различные 
фигурки для этой игры.



Бирюльки
� Увлечение быстро 

распространилось и 
стало настоящей 
семейной игрой в 
России. Из крестьянских 
изб бирюльки попали в 
дома состоятельных 
горожан, а затем и в 
светские салоны. Играть 
в бирюльки стало 
модным среди светских 
дам и бирюльки стали 
непременным 
атрибутом 
аристократических 
салонов.



Бирюльки
� Затейливые бирюльки 

искусной работы 
делались на заказ, 
шкатулки и коробочки, 
в которых они 
хранились, 
украшались 
драгоценными 
камнями и тонкой 
резьбой. Промысел 
был развит в деревне 
Ликино Одинцовского 
района.



Хохлома
� Искусство хохломы зародилось еще в XVII веке в селе Хохлома. 

Говорят, будто давным-давно поселился за Волгой веселый мужичок-
умелец. Избу поставил, стол да ложку сладил, посуду деревянную 
вырезал. Варил себе пшенную кашу и птицам пшено не забывал 
насыпать. Прилетела как-то к его порогу жар-птица. Он и ее угостил. 
И вдруг жар-птица прикоснулась своим крылом к чашке, и чаша стала 
золотой. Это, конечно, легенда, сказка. Сказка – ложь, да в ней 
намек… не оттуда ли, не из сказки ли появилась эта удивительная, 
сказочная, рукотворная красота? А как же на самом деле?

� Хохломское изделие изготавливается из липы, березы и 
первоначально существует в виде белой деревянной ошкуренной и 
отдельной заготовки. Затем это “белье” покрывают слоем жидкой 
глины, пропитывают сырым льняным маслом, шпаклюют, покрывают 
поверхность олифой 3–4 раза, каждый раз просушивая, последний раз 
при температуре 60–70оС. На эту еще недосушенную поверхность 
наносится хорошо растертый с водой алюминиевый порошок. Затем 
идет роспись яркими красками. (красного, желтого, коричневого, 
зеленого и черного цветов).



Хохлома
� Хохломской росписью 

расписывали различную 
домашнюю утварь: посуду, 
прялки, шкатулки. Хохломские 
изделия считались хорошим 
подарком. Чаши всегда 
принимались с удовольствием. 
Хоть все они и имели 
одинаковое название, но 
отличались друг от друга и 
формой и росписью.

� В больших количествах 
изготавливали ложки – ложка у 
каждого была своя. Ложки и 
сейчас используются и как 
музыкальные инструменты.



Хохлома



Городецкая роспись
� Стояли по берегам Узолы 

дубравы. Величественные дубы 
гляделись в черное зеркало 
воды, время и волны точили 
берег, и валились деревья в 
омуты. Дуб лежал в воде, 
морился, становился черным и 
тяжелым. И однажды какой-то 
крестьянин попробовал 
украсить прялочное донце 
резной фигуркой из мореной 
дубовой древесины. 
Постепенно городецкое донце 
стало непременным 
атрибутом нехитрого 
крестьянского хозяйства. 
Делать их начали из осины и 
липы. Белые донца, вытесанные 
из мягкой древесины, сами 
просились под резец или 
кисть.



Городецкая роспись
� Родившись в 30 км от Хохломы, 

городецкая роспись сразу 
выбрала свое русло. Там, где у 
хохломы дела вершили 4 цвета, 
городские краски пылали всей 
палитрой. Городецкая роспись 
– холодная. А в рисунке – 
сюжетные картины 
“мещанского быта”. Так с 
прялочных донец и покатилась 
слава приузольских резчиков и 
живописцев. После 
возрождения промыслов 
роспись перенесли с прялок 
на новые формы: солонки, 
чаши, разделочные доски, 
игрушки, детскую мебель



Городецкая роспись



Жостово
� Деревня Жостово бывшей 

Троицкой волости Московской 
губернии поначалу имела 
промысел кустарный, 
надомный. Осип Вишняков 
объединил существовавшие 
до этого разрозненные 
надомные промыслы, основав 
свою постоянную фабрику. 
Подносы в Жостове уникальны. 
Роспись делается без эскизов. 
В прошлом жостовские 
изделия украшались 
пейзажами со сказочными 
замками, жанровыми 
сценами, позднее цветами. 
Цвет фона разнообразный, 
классический – черный. 



Жостово



Гжель
� Гжель – это название поселка в 

60 км от Москвы и одновременно 
собирательное название целого 
района московской губернии, где 
с давних пор было повсеместно 
развито керамическое 
мастерство. Впервые местечко 
Гжель упоминается в духовной 
грамоте Ивана Калиты в 1328 
году. К середине XVII века 
относятся первые сведения о 
Гжели как о местности, богатой 
хорошими глинами. По указу 
царя Алексея Михайловича 
крестьяне Гжельской волости 
поставляли глины в Москву. В 
1724 году в Гжели появился 
первый завод. Постепенно наш 
край стал полноправным 
хозяином керамического 
производства в России.



Гжель



Палех
� Знаменит край своей 

миниатюрной живописью. 
Производство изделий из 
папье-маше возникло в 
России в начале XVIII века. 
Известно четыре центра 
лаковой миниатюры. 
Палех – один из них. Еще 
славятся своим 
искусством 
федоскинские мастера 
из Подмосковья, из села 
Данилково, что тоже под 
Москвой. Четвертый центр 
– село Холуй, наш 
Палеховский сосед. Село 
упоминается еще в 
рукописи XV века.



Палех
� Два косогора, усеянных 

избушками, между ними 
полусонная речушка Палешка 
– вот и все знаменитое еще с 
XVII века село Палех. 
Грандиозными тайнами 
волшебного искусства владели 
крестьяне. Художники Палеха 
пишут не масляными 
красками, а темперой, то есть 
красками, разведенными на 
клею и яичном желтке. Рисунок 
Палеха яркий, чистый, 
лаконичный, выразительный. 
Палехские миниатюры 
производят впечатление 
подлинных драгоценностей.



Палех



Финифть
� славится Ростов 

финифтью – дневной по 
красоте росписью по 
эмали, зародившейся 
здесь в конце XVII века. В 
переводе с греческого 
“финифть” означает 
светлый, блестящий 
камень. И действительно, 
белоснежные пластинки 
из стекловидных сплавов, 
обожженные при высокой 
температуре, тверды, как 
камень, а роспись на них 
драгоценно сияет


