
Некоторые виды

Прикладное искусство в 
России



Русский народный художественный промысел; существует с XVIII века в городе Ростов 
(Ярославская область). Финифть это древнерусское название эмали — прочное 
стекловидное покрытие, нанесённое на металлическую основу (стальной, медный, 
серебряный, золотой лист), выполненное специальными красками (изобретенными в 
1632 году французским ювелиром Жаном Тутеном) на основе стекла с добавлением 
различных окислов металлов и закрепленное обжигом в печи. По художественному 
уровню изделий Ростовская финифть входит в первую десятку лучших народных 
промыслов России.

Ростовская финифть



Промысел известен в Торжке с XIII века. 
Вышивка выполнялась с помощью 
серебряных и золотых нитей, и 
украшались ей предметы одежды: обувь, 
пояса, воротники, костюмы и церковные 
облачения. Использовался цветочный 
орнамент. Шитьё золотошвей 
экспонировались в Нижнем Новгороде, 
Москве, Филадельфии, Турине, Париже, 
Милане, Нью-Йорке, Брюсселе, Осаке. 
Изделиями золотошвей оформлены 
Георгиевский зал в Кремле, Андреевский 
зал Большого Кремлевского дворца, 
выполнена обивка трех царских тронов с 
именными монограммами.

Торжокское 
золотное шитьё



Промысел резьбы по 
берёсте образовался в XVIII 
веке в Шемогодской 
волости Великоустюгского 
уезда (ныне Вологодская 
область). Мастерством 
резьбы по берёсте славилась 
деревня Курово-Наволок. 
Орнаменты резчиков, 
названные «берестяным 
кружевом», использовались 
при изготовлении 
шкатулок, коробочек, 
чайниц, пеналов, туесов, 
блюд, тарелок, портсигаров.

Шемогодская резьба 
по бересте



Чернь представляет собой сплав 
серебра и других компонентов, 
создаваемых в особом температурном и 
временном режиме. Соотношение 
каждого ингредиента черни являлось 
тайной старых мастеров 
великоустюгского промысла. Данный 
состав и способ соединения черни с 
серебром применялся на протяжении 
многих веков. История чернения по 
серебру начинается на устюгской земле 
в конце XVII в., куда искусство 
чернения, по преданию, перешло из 
Великого Новгорода ещё во времена 
Ивана Грозного. Уникальное искусство 
чернения по серебру принесло 
небольшому северному городу 
мировую известность.

Северная чернь



Скопинская керамика – едва ли не 
единственные в мире скульптурные 
посудные изделия. Рождение промысла 
– 1640 г. Тогда в переписи населения 
появилось имя скопинского гончара – 
«Дёмка Киреев, сын Берников». В XIX в. 
в Скопине наладилось массовое 
производство глазурованных фигурных 
сосудов и подсвечников. В виде 
диковинного зверя или с фигурами 
птиц, рыб, многоярусных, богато 
украшенных лепниной. Фантазийные 
фигуры возили на базары в Москву, 
Рязань, Липецк, в города южной России 
и на Украину.

Скопинская керамика



«Застывшие краски северной зимы» – так называют вологодское кружево, 
особенное явление в народном искусстве Русского Севера. Начало промысла, как 
вида русского кружево, плетённого на коклюшках (деревянных палочках), 
относится к 1820 г. Близ Вологды, в имениях помещиков, крепостные выплетали 
отделки к платьям и белью. Вологодские кружева неоднократно получали высшие 
награды: золотую медаль в Париже в 1925 г., Гран-при в Париже в 1937 г., золотую 
медаль в Брюсселе в 1958 г. Там же вологодский занавес «Русские мотивы» был 
отмечен высшей наградой Гран-при.

Вологодское 
кружево



Это была 
презентация 
о прикладных 
ремеслах 
России. 
Спасибо за 
внимание)


