
С незапамятных времен на Руси в жизни русского народа важное место занимала особая 

форма творчества — «промысел» или «промыслы». Она сочетала производство 

повседневных предметов быта с высокохудожественными способами их изготовления и 

украшения. В русских промыслах отображается все многообразие исторических, 

духовных и культурных традиций нашего народа, некоторые из которых зародились 

столетия назад. Изделия русских промыслов выражают отличительные черты и 

неповторимость русской традиционной культуры. Исследователи относят к русским 

народным промыслам росписи посуды и других предметов быта, глиняную и деревянную 

игрушку, кружевоплетение, гончарное, кузнечное дело и другое. 
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Гжельская роспись 

С давних времен на Руси была широко известна посуда и иные предметы быта, 

изготовленные из керамики. Одним из самых известных населенных пунктов Руси, 

жители которого занимались изготовлением керамической фарфоровой посуды, является 

Гжель (ныне город находится на территории Раменского района Московской области). 

Уже с XVII века, а то и ранее Гжель является известнейшим центром изготовления 

фарфора и керамики. Продукция местных мастеров расходится по всей России. Надо 

отметить, что в старину этот город был одним из центров старообрядцев-поповцев. 

Расцвет Гжели пришелся на время деятельности «Товарищества производства фарфорово-

фаянсовых изделий М.С. Кузнецова» в конце XIX — начале XX века. 
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Керамическая посуда из Гжели 

Формирование привычной нам палитры цветов Гжели приходится на начало XIX века. 

Исследователи указывают, что с 1820-х годов все большее число гжельских изделий 

окрашивали в белый цвет и расписывали исключительно синей краской. В наши дни 

роспись, сделанная синим цветом, является характерным признаком изделий Гжели. 

Популярность подобной посуды оказалась столь велика, что подобные изделия стали 

создаваться и в других местностях, но имели схожий сине-белый орнамент. Появилось и 

много подделок. 



Чайный сервиз из Гжели 

Специалисты утверждают, что аутентичными изделиями Гжели можно назвать лишь 

авторские работы, сформировавшие привычную нам стилистику Гжели в 80-е годы XX 

века. Это работы таких  художников, как Азарова, Денисов, Неплюев, Федоровская, 

Олейников, Царегородцев, Подгорная, Гаранин, Симонов и другие. Каждый из 

этих  мастеров ставит на изделии личную подпись или штамп предприятия, на котором 

работает. Если мастер является сотрудником предприятия, то его изделия передаются в 

производственный цех в целях тиражирования. 

  

Жостовская роспись 

В середине XVIII века на Урале, где находились металлургические заводы Демидовых, 

зародился новый вид промысла. Местные мастера стали расписывать металлические 

подносы. Интересно, что такие мастерские появились в городах, где немалую часть 

населения составляли старообрядцы, которые до сей поры имеют там моленные и храмы. 

Это Нижнй Тагил, Невьянск и Выйск, основанные в 1722 году. Так появились так 

называемые тагильские подносы. Промышленники Демидовы, курировавшие этот 

промысел, весьма заботились о качестве и художественной ценности изделий. С целью 

обучения и подготовки профессиональных кадров они основали в 1806 году школу. 

Исторический стиль тагильских подносов был создан благодаря этой школе и самому 

авторитетному ее преподавателю — выпускнику Императорской Академии художеств 

В.И. Албычеву. 



Поднос с жостовской росписью 

Расписные тагильские подносы продавались по всей стране. Подобные изделия стали 

пытаться производить и в других местах. Самой удачной такой попыткой стала 

организация производства расписных подносов в деревне Жостово Московской губернии. 

Подносы, изготавливаемые там, получили известность в первой половине XIX века. С тех 

пор этот вид промысла получил наименование «жостовская роспись». До наших дней 

промысел росписи подноса сохранился только в Нижнем Тагиле и Жостово. Роспись 

делается главным образом по черному фону (изредка по красному, синему, зеленому). 



Поднос с жостовской росписью 

Основными мотивами росписи являются: цветочные букеты, как пышные садовые, так и 

мелкие полевые цветы; уральские пейзажи или старинные города. На некоторых 

старинных подносах можно увидеть людей, сказочных птиц. Расписные подносы 

используются либо по назначению (под самовар, для сервировки обеда), либо для 

украшения. По форме подносы делятся на круглые, восьмиугольные, прямоугольные, 

овальные. 

  

Палехская миниатюра 

В нашей стране и далеко за рубежом широко известна палехская миниатюра. Это тот 

редкий случай, когда народный промысел сформировался не в старину, а уже в советское 

время, вскоре после революции. Это необычное ремесло стало известно благодаря 

мастерам поселка Палех Ивановской области. В прошлом это село находилось на 

территории Вязниковского уезда Владимирской губернии, известного иконописными 

мастерскими и старообрядческими скитами. (Примечательно, что в этих краях проживал 

известный старообрядческий отшельник Вавила. Родом из Франции, он пришел на 

владимирскую землю, чтобы принять Старую Веру и вести уединенный образ жизни. 

Подробнее о Вязниковском уезде читайте в статье «Приключения француза в 

старообрядческой России»). 
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Палехская лаковая миниатюра 

После октябрьской революции и начала гонений на религию палехским иконописцам 

пришлось искать новый способ заработка. Таким образом, многие 

переквалифицировались в мастеров лаковой миниатюры. Этот вид миниатюры 

выполняется темперой на папье-маше. Как правило, расписываются шкатулки, ларцы, 

кубышки, брошки, панно, пепельницы, игольницы и другое. Роспись делается золотом на 

черном фоне. Оригинальная технология прошлого столетия, которую применяли первые 

палехские умельцы в 1920-30-е годы XX века, сохранилась частично. 



Палехская лаковая миниатюра 

Характерные сюжеты палехской миниатюры заимствованы из повседневной жизни, 

литературных произведений классиков, сказок, былин и песен. Немало сюжетов 

посвящено событиям истории, включая революцию и гражданскую войну. Есть цикл 

миниатюр, посвященный освоению космоса. С начала XXI века среди некоторых 

мастеров, работающих в палехской манере, наблюдается тенденция возврата к 

иконописным сюжетам. 

  

Федоскинская миниатюра 

Федоскинская миниатюра — это еще один вид традиционной русской лаковой 

миниатюрной живописи. Выполняется масляными красками на папье-маше. В отличие от 

миниатюр Палеха, приемы которых пришли из иконописи, федоскинская миниатюра 

изначально формировалась как вид прикладного искусства, отсюда и манера письма более 

«приземленная». 



Федоскинская миниатюра 

Федоскинская миниатюра зародилась в конце XVIII века в селе Федоскино Московской 

губернии. Основные мотивы миниатюры: «тройки», «чаепития», сцены из жизни 

крестьян. Наиболее высоко ценились ларцы и шкатулки, которые были украшены 

сложными многофигурными композициями — копиями картин русских и 

западноевропейских художников. 



Федоскинская миниатюра 

В XIX веке федоскинская миниатюра служила в большей степени декоративным целям. В 

середине XX века стало развиваться авторское направление. Сюжеты миниатюр стали 

усложняться. 

  



Хохлома 

На всю Россию известна нижегородская декоративная хохломская роспись. Промысел 

зародился в XVII веке в селе Хохлома. Оно расположено на территории бывшего 

Семеновского уезда Нижегородской губернии, известного в старину крупными 

старообрядческими монастырями, такими как Шарпанский и Оленевский скиты. Не 

случайно в знаменитом романе Андрея Мельникова (Печерского) старообрядцы 

Семеновского уезда занимаются изготовлением деревянной посуды. Занимались этим и в 

Хохломе. Хохломские мастера тем не менее стали известны на всю Россию необычными 

яркими росписями. Расписывали они деревянную посуду и мебель. В основном 

использовались черный, красный, золотистый, иногда зеленый цвета.   

Хохломская 

роспись 

Чтобы добиться характерного именно для хохломы золотистого цвета, местные мастера 

при выполнении росписи наносят на поверхность изделия  серебряный оловянный 

порошок. После этого покрывают лаком и три-четыре раза обрабатывают в печи, чем 

достигается уникальный медово-золотой цвет, который придает легкой деревянной посуде 

эффект массивности. 



Хохломская роспись на разделочной доске 

Благодаря этой создающей необычный цвет технологии хохлома стала популярна во всем 

мире. Тарелки и ложки, сделанные в этом стиле, стали восприниматься в XX веке как 

символ русской национальной посуды. 

  

Городецкая роспись 

Городецкая роспись появилась в середине XIX века в районе старинного города Городца 

Нижегородской губернии. Усилиями старообрядцев Городец стал центром деревянного 

кораблестроения и торговли хлебом со всероссийской известностью. Купцы-

старообрядцы жертвовали значительные суммы на строительство церквей, на содержание 

больниц, приютов для сирот, народное просвещение и благоустройство города. 



Городецкая роспись 

Городецкая роспись является яркой и лаконичной. Основными темами росписи являются 

сцены из сказок, фигурки коней, птиц, цветы, крестьянский и купеческий быт. Роспись 

выполняется свободным мазком с белой и черной графической обводкой. Городецкой 

росписью украшали прялки, мебель, ставни, двери, сундуки, дуги, сани, детские игрушки. 



Городецкая роспись 

Вот что говорит В.С. Воронов о городецкой росписи: 

Нижегородская манера представляет нам наиболее чистый вариант подлинного 

живописного искусства, преодолевшего рамки графического пленения и основанного 

исключительно на элементах живописи. 

  

Мезенская роспись 

Мезенская роспись по дереву (палащельская роспись) — это особый вид росписи 

домашней утвари, в частности прялок, ковшей, коробов, братин, который сложился к 

концу XIX века в низовьях реки Мезень. Издревле эти места, как и все поморье, было 

заселено староверами. А с декабря 1664 г. по февраль 1666 г. в самой Мезени находился в 

ссылке протопоп Аввакум. Самая старая сохранившаяся прялка с мезенской росписью 

датируется 1815 годом. 



Мезенская роспись на подносе 

Художественные мотивы мезенской росписи можно встретить в рукописных книгах XVIII 

века, которые были изготовлены в поморье. Основные цвета мезенской росписи — 

черный и красный. Основные мотивы геометрического орнамента — диски, ромбы, 

кресты. Расписанный предмет покрывали олифой, что предохраняло краску от стирания и 

придавало изделию золотистый цвет. 



Мезенская 

роспись на разделочной доске 

В конце XIX века мезенская роспись сосредоточилась в деревне Палащелье, где работали 

целые семьи умельцев: Аксеновы, Новиковы, Федотовы, Кузьмины, Шишовы. В середине 

1960-х гг. мезенскую роспись возродили потомки старых палащельских мастеров: Ф.М. 

Федотов в деревне Палащелье и С.Ф. и И.С Фатьяновы в селе Селище. Выставка 

мезенских прялок в 2018 году стала первым событием в только что открывшемся музее 

им. Гиляровского, что в Столешниковом переулке в г. Москве. 

 

  

Вологодское кружево 



Вологодское кружево — русский промысел, зародившийся в Вологодской области в XVI 

веке. Кружево плетут на коклюшках (деревянных палочках). Как отдельное ремесло 

со  своими характерными чертами вологодское кружево было известно уже в XVII-XVIII 

веках. Однако до XIX века кружевоплетение было домашним ремеслом, им занимались, 

прежде всего, частные мастерицы. С увеличением популярности вологодского кружева 

производство изделий поставили на поток. В XIX веке в окрестностях Вологды появились 

кружевные фабрики. 

Вологодское кружево 

Все основные изображения в сцепном вологодском кружеве выполняются плотной, 

непрерывной, одинаковой по ширине тесьмой. Для изготовления вологодского кружева 

используются подушка-валик, можжевеловые или березовые коклюшки, булавки, сколок. 

Типичный материал для вологодских кружев — лен. 



Вологодское кружево 

Сюжеты вологодского кружева самые разные — от растительных орнаментов до 

фигурных композиций. В вологодском кружеве можно встретить христианскую и 

древнюю народную символику. 



  

Елецкое кружево 

Не менее известно елецкое кружево. Его плетут на коклюшках. Этот вид кружева возник в 

начале XIX века в городе Елец. 

Елецкое кружево 

Кружево отличается мягким контрастом мелкого узора (растительного и геометрического) 

и тонкого ажурного фона. 



Елецкое кружево 

Считается, что елецкие кружева более легкие и изящные, нежели вологодские. 

  



Мценское кружево 

Мценское кружево — вид русского кружева, которое плетется на коклюшках. 

Мценское кружево 

Мценское кружево появилось в городе Мценске Орловской области в XVIII веке. Это 

стало возможным благодаря местной помещице Протасовой, которая собрала мастериц из 

разных уголков России и  основала  мануфактуру — самое крупное на тот момент 

производство кружева в России. 



 
Мценское кружево 

Отличительной особенностью является использование геометрических мотивов. По 

сравнению с вологодским кружевом, узор в нем менее плотный и насыщенный, как пишут 

специалисты — более «воздушный». 

  

Вятское кружево 

В начале XVIII века в Вятской губернии появляются мастерицы, занимающиеся 

изготовлением кружева. Однако промышленный масштаб производство кружева 

приобретает лишь во второй половине XIX века. Этим промыслом занимаются мастерицы 

из крестьян. В 1893 году в слободе Кукарке Яранского уезда Вятской губернии была 

организована земская школа кружевниц. Формы изделий разнообразны и порой 

необычны: это жилеты, оплеты платков, воротники, салфетки с узорами в виде бабочек, 

пышных цветов, прихотливых петель. 



Вятское кружево 

Наиболее интересные изделия из вятского кружева были созданы в советское время. Эти 

достижения связаны с именем знаменитой художницы-кружевницы, лауреатом 

Государственной премии России имени Репина Анфисой Фёдоровной Блиновой. Её 

работы находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Российском художественном 

фонде, Московском НИИ художественной промышленности. 

Вятское кружево 



В условиях экономического кризиса 90-х годов XX века кружевная фабрика, 

расположенная в городе Советске (бывшая слобода Кукарка), была закрыта. Только 

совсем недавно, в 2012 году, в городе был создан производственный кооператив-артель 

«Кукарское кружево», мало-помалу возрождающий традиции старинного ремесла. 

  

Оренбургский пуховый платок 

Оренбургский пуховый платок — вязаный платок из уникального пуха оренбургских коз, 

нанесенного на специальную основу (х/б, шелк или другой материал). 

Оренбургский пуховый платок 

Этот промысел возник в Оренбургской губернии в XVIII веке. Изделия являются очень 

тонкими, как паутинки, но при этом имеют, как правило, сложный узор и используются 

как украшение. Тонкость изделия нередко определяют по 2 параметрам: проходит ли 

изделие через кольцо и помещается ли в гусином яйце. 



Крупнейший оренбургский пуховый платок в России 

В середине XIX века пуховые платки были представлены на выставках в странах Европы, 

где получили международное признание. Принимались неоднократные попытки, в том 

числе и за рубежом, открыть производства подобного пуха для нужды легкой 

промышленности. Однако они не увенчались успехом. Выяснилось, что для получения 

такого тонкого и теплого пуха у коз необходимы довольно суровые 

климатические  условия и определенное питание, совокупность которых возможны лишь 

на территории Оренбургского края.  

 

 

  

Павловопосадские платки 



В середине XIX века в городе Павловский Посад стали производить шерстяные платки с 

так называемым набивным рисунком, который наносился на ткань при помощи форм с 

рельефным узором. Павлопосадские платки — это изделия традиционно черного или 

красного цвета с объемным цветочным узором. 

Павловопосадские платки 

В 70-х гг. XIX века формируется привычная нам палитра платков, расширяется 

ассортимент платков с натуралистическими цветочными мотивами. Мастерицы отдают 

предпочтение изображениям садовых цветов, прежде всего розам и георгинам. 



Павловопосадские платки 

До 1970-х годов рисунок наносили на ткань деревянными резными формами: контур 

рисунка — досками-«манерами», сам рисунок — «цветами». Создание платка требовало 

до 400 наложений. С 1970-х годов краску наносят на ткань с помощью шелковых и 

капроновых сетчатых шаблонов. Это позволяет увеличить количество цветов, изящность 

рисунка и повышает качество производства. 

  

Крестецкая строчка 

Крестецкая строчка (или крестецкая вышивка) — народный промысел, развивавшийся с 

1860-х годов в Крестецком уезде Новгородской губернии, издревле заселенном 

староверами федосеевского согласия. 

https://ruvera.ru/fedoseevcy


Крестецкая строчка 

Крестецкая строчка — это наиболее трудоемкая и сложная в технике исполнения 

строчевая вышивка. 

Крестецкая строчка 



Вышивка выполнялась на ткани изо льна, причем нити, основы и утка подрезались и 

выдёргивались из ткани, образуя просветы, наподобие сетки. Эта ткань и использовалась 

для создания разнообразных узоров и вышивок. Крестецкой вышивкой украшались 

предметы одежды, занавески, полотенца. 

  

Каслинское литье 

Каслинское литье — художественные изделия (скульптура, решетки, архитектурные 

элементы и т. д.) из чугуна и бронзы, производящиеся на чугунолитейном заводе в городе 

Касли. 

Каслинское литье 

Этот завод основал в 1749 году купец-старообрядец Яков Коробков, прибывший сюда c 

семьей из Тулы. Он руководствовался указом Петра I, гласившим: 

Соизволяется всем и каждому, дается воля, какого бы чина и достоинства не был, во всех 

местах, как на собственных, так и на чужих землях искать, плавить, варить, чистить 

всякие металлы и минералы. 



Скульптура «Россия» Н.А. Лаверецкого, каслинское литье, 1896 г. 



Большую часть работников завода также составили старообрядцы, прибывшие из разных 

мест на Уральскую землю, где были не так ощутимы гонения на старую веру. 

Каслинское литье 

Традиции Каслинского литья — графическая четкость силуэта, сочетание тщательно 

отделанных деталей и обобщённых плоскостей с энергичной игрой бликов — сложились в 

XIX веке. В этот период владельцы завода привлекли к работе новых талантливых 

скульпторов, художников, чеканщиков и формовщиков. Изделия каслинского литья 

получили награду «Гран при» на престижной Парижской всемирной выставке 

прикладного искусства в 1900 году. 

  

Шемогодская прорезная береста   

Особую популярность получила шемогодская прорезная береста, которая берет свое 

начало в Вологодской области. Береста, несмотря на свою кажущуюся хрупкость, — 

довольно прочный и долговечный материал. Вологодские мастера изготавливают 

разнообразные корзинки, посуду, туеса, украшения и даже обувь и одежду. 



Шемогодская прорезная береста 

Особенность этих изделий заключается в том, что с традиционным узором переплетается 

естественный растительный орнамент, листья и ягоды, цветы и стебли, животные и люди. 

Традиционные узоры Шемогодской прорезной бересты гравируются на листах бересты 

тупым шилом и прорезаются острым ножом с удалением фона. Под ажур иногда 

подкладывается цветная бумага или еще один слой бересты; резьба дополняется 

тиснением. В XIX веке эти изделия прозвали «берестяным кружевом». 

Шемогодская 

прорезная береста 

В советское время изделия из шемогодской прорезной бересты считались символом 

русского леса и пользовались спросом среди иностранцев. Тогда же был организован цех 

резьбы по бересте при Шемогодском мебельном комбинате (Вологодская область). И в 

наши дни ни одна русская ярмарка не обходится без берестяной посуды. 



  

Варнавинская резьба по кости 

Этот русский промысел возник в среде профессиональных нижегородских столяров, 

занимающихся резьбой по дереву. В качестве основного сырья мастера используют 

трубчатую кость крупного рогатого скота — «цевку» и рог. Также для изготовления 

дорогих видов изделий используются более редкие и ценные виды кости мамонта и 

моржа. 

Варнавинская резьба по кости 

Варнавинская резьба по кости применяется, главным образом, при изготовлении женских 

украшений (заколки, гребни, шпильки, расчески, броши, кулоны, бусы, колье, подвески, 

браслеты, серьги, кольца, перстни), шкатулок, ларцов, авторучек, декоративной посуды и 

других сувениров. 



Варнавинская резьба по кости 

Особенность таких изделий заключается в абсолютной неповторимости и 

индивидуальности. Каждый предмет выполняется вручную, без каких-либо шаблонов и 

штампов. 

  

Абрамцево-кудринская резьба 

Абрамцево-кудринская резьба — это художественный промысел резьбы по дереву, 

сформировавшийся в конце XIX века в окрестностях подмосковной усадьбы Абрамцево. 



Абрамцево-кудринская резьба 

С помощью данной техники делали ковши, блюда, вазы и шкатулки, а также любые 

предметы домашнего декора и обихода. Особенность этих изделий состоит в 

преобладании различных завитков, розеток, веточек, тонировки и полировки дерева. 



Абрамцево-кудринская резьба 

Расцвет этого промысла приходится на советский период времени — 20-40-е годы. Заказы 

работникам кудринской артели «Возрождение» поступали даже от Третьяковской галереи. 

Исторические и современные изделия, сделанные в стиле абрамцево-кудринской резьбы, 

были представлены на международной выставке в Париже в 1937 году. После распада 

СССР фабрика кудринской резьбы была закрыта. Сегодня промысел сохраняется 

благодаря работе частных мастеров. 

 

 

 

  

Гусевский хрусталь 

История гусевского хрусталя началась в 1756 году, когда орловский купец Аким 

Мальцов основал на берегу реки Гусь в дремучих мещерских лесах первый стекольный 

завод. 



Гусевский хрусталь 

Первые упоминания о Гусской волости относятся к XVII веку. Когда на строительство в 

Подмосковье стекольных мануфактур был наложен запрет из-за чрезмерной вырубки 

лесов, в поселке Гусь на одноименной реке был построен первый хрустальный завод, 

мастеров для которого специально привезли из Можайска. Так началась история не 

просто производства, но целого народного промысла, процветающего и по сей день. 

Гусевский хрусталь 



Сейчас завод в первую очередь славится своим художественным стеклом. Гусевские 

художники, учитывая особенности материала, придают ему высокохудожественную 

выразительность, умело используя и цвет, и форму, и декор. 

  

Филигрань 

Филигрань (или скань) — ювелирный промысел, использующий ажурный или напаянный 

на металлический фон узор из тонкой золотой, серебряной и т.д. проволоки. Элементы 

филигранного узора бывают самыми разнообразными: веревочка, шнурок, плетение, 

елочка, дорожка, гладь. В единое целое отдельные элементы филиграни соединяют при 

помощи пайки. Часто филигрань сочетают с зернью — металлическими мелкими 

шариками, которые напаиваются в заранее подготовленные ячейки (углубления). Зернь 

создает эффектную фактуру, игру светотени, благодаря чему изделия приобретают особо 

нарядный, изысканный вид. Материалами для филигранных изделий служат сплавы 

золота, серебра и платины, а также медь, латунь, мельхиор, нейзильбер. Украшения, 

выполненные в технике филиграни, оксидируют и серебрят. Часто филигрань сочетают с 

эмалью (в том числе финифтью), гравировкой, чеканкой. 

Шкатулка. Скань 

Филигранные изделия производились в царских или монастырских мастерских. В XVIII 

веке изготовлялись большие сканные изделия, наряду с камнями широко применялись 

хрусталь, перламутр. Одновременно получили большое распространение небольшие 

серебряные вещи: вазочки, солонки, шкатулки. С XIX века изделия из филиграни уже 

выпускались фабриками в больших количествах. Это и дорогая посуда, и церковная 

утварь и многое другое. 



Казаковская филигрань. Шкатулка 

Центрами сканного дела сегодня являются: 

 Село Казаково Вачского района Нижегородской области, где располагается 

предприятие художественных изделий, которое производит уникальную ювелирную 

продукцию в древнейшей технике художественной обработки металла — скань. 

 Поселок Красное-на-Волге Костромской области, тут находится Красносельское 

училище художественной обработки металлов, главной задачей которого является 

сохранение традиционного красносельского ювелирного промысла — скань, эмаль, 

чеканка и другое. 

 Город Павлово Нижегородской области, где расположен техникум народных 

художественных промыслов России. 

  

 Финифть 

Финифть — изготовление художественных произведений с помощью стекловидного 

порошка, эмали на металлической подложке. Стеклянное покрытие является долговечным 

и не выцветает со временем, изделия из финифти отличаются особой яркостью и чистотой 

красок. Эмаль приобретает нужный цвет после обжига с помощью добавок, для которых 

используются соли металлов. Например, добавки золота придают стеклу рубиновый цвет, 

кобальта — синий цвет, а меди — зеленый. 



Вологодская (усольская) финифть 

Вологодская (усольская) финифть — традиционная роспись по белой эмали. Промысел 

возник в XVII веке в Сольвычегодске. Позже подобной финифтью стали заниматься в 

Вологде. Изначально главным мотивом были растительные композиции, нанесенные 

красками на медную основу: цветочные орнаменты, птицы, звери, в том числе и 

мифологические. Однако в начале XVIII века стала популярна однотонная финифть 

(белая, синяя и зеленая). Только в 1970-е годы XX века началось возрождение 

«усольской» многоцветной финифти вологодскими художниками. Производство 

продолжается и сейчас. 



Ростовская финифть 

Также существует ростовская финифть — русский народный художественный промысел, 

который существует с XVIII века в городе Ростове Великом Ярославской области. 

Миниатюрные изображения выполняют на эмали прозрачными огнеупорными красками, 

которые были изобретены в 1632 году французским ювелиром Жаном Тутеном. 

  

Малахитовые изделия 

Малахит — зеленый минерал с богатыми оттенками, хорошо поддающийся обработке. 

Камень может быть от светло-зеленого до черно-зеленого цветов, а первая поделка 

насчитывает более 10 тысяч лет. Плотные разновидности малахита хорошего цвета и с 

красивым рисунком высоко ценятся, их с конца XVIII века употребляли для облицовки 

плоских поверхностей.  С начала XIX века малахит используется для создания объемных 

произведений — ваз, чаш, посуды. 



Малахитовая шкатулка 

Широкую известность за пределами России малахит получил благодаря заказам 

Всемирной выставки в Лондоне в 1851 году, подготовленной А.Н. Демидовым. Благодаря 

Демидовым с 1830-х годов малахит начинают использовать как материал для 

архитектурной отделки: первый малахитовый зал был создан по заказу П.Н. Демидова 

архитектором О. Монферраном в особняке в Санкт-Петербурге на ул. Б. Морская, 43. 

Роскошные интерьерные работы с малахитом были выполнены в Исаакиевском соборе. 

Также малахит используют для изготовления ювелирных украшений. Техника облицовки 

малахитом называется «русская мозаика». В ее основе лежит принцип, который 

использовался европейскими мастерами для снижения стоимости изделий из лазурита еще 

в XVII веке: тонко напиленными пластинками камня покрывают поверхность предмета из 

металла или дешевого камня. Так создается иллюзия резьбы из монолита. 

https://ruvera.ru/articles/demidovy


Малахитовые колонны иконостаса 

Малахитовому промыслу посвящены сказки русского писателя Павла Петровича 

Бажова, который начинал свою карьеру учителем в школе  глухой уральской 

деревни Шайдуриха, заселенной старообрядцами. От них писатель перенял немало 

интересных историй и легенд, связанных с жизнью на Урале и фольклорными 

обычаями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская народная игрушка 

Русская народная игрушка является важным этническим элементом и памятником 

традиционной культуры русского народа. Она представляет собой синтетический вид 

народного творчества, в котором соединяются средства декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, музыкальные элементы. Игрушка — это также 

традиционный элемент воспитания детей. Дети познают мир и социализируются в 

обществе через игру. Традиционные народные игрушки различаются по типу, материалу и 



способу изготовления. Кроме того, существует взаимосвязь народной игрушки с разными 

видами хозяйственной деятельности людей, орудиями труда и религиозными 

верованиями. Народная игрушка являлась важным элементом социализации и воспитания 

детей. 

Каргопольская русская народная игрушка 

Русская народная игрушка привлекательна своей многозначностью, глубиной, 

символичностью изображения, декоративностью, лаконичностью, чувством материала и 

его природных свойств, традиционностью технологических приемов, условностью 

образов и многим другим. Народные игрушки изображают людей, объекты фауны: птиц, 

оленей и лосей, медведей, коней, козлов и других животных. Русские традиционные 

игрушки выполняются в основном из глины, дерева, соломы и бересты. 



Дымковская 

русская народная игрушка «Водоноска» 



Русская народная игрушка имеет различную символику. Например, игрушка в форме 

солнца, коня-качалки, качелей является символом благополучия. Игрушка в форме яйца, 

петуха — символом неба. Олень символизирует солнечный свет, мир на земле и 

счастливый брак. Медведь является символом силы и богатства. 

  

Русская народная игрушка из глины и дерева 

Жители определенного региона на протяжении столетий создавали и передавали из 

поколения в поколение самобытные традиции изготовления народной игрушки, которая 

являлась своеобразной, оригинальной и сочетала в себе национальные особенности 

определенного региона России. По внешним особенностям русской народной игрушки 

можно было понять, в какой именно местности ее смастерили. 



Богородская русская народная игрушка из дерева 

Как уже выше говорилось, игрушки в основном изготавливались из двух материалов: 

глины (Абашевская, Дымковская, Каргопольская, Плешковская и Филимоновская 

игрушка) и дерева (Богородская Мазыкская игрушка, матрешка, птица счастья). 

 

  

Абашевская русская народная игрушка 



Абашевская русская народная игрушка выполняется из глины. Ее название происходит от 

села Абашево Пензенской губернии. В XIX–XX вв. в селе Абашево проживали лучшие 

мастера гончарного дела, работы которых ценились по всей России. В Пензенской 

губернии в селе Абашево были богатые месторождения глины, которую изначально 

использовали для изготовления красивой посуды. Впервые абашевские игрушки начали 

делать в середине XIX века для детских игр. Но спустя время игрушкам стали придавать 

сатирический характер, с целью высмеивания лжецов и тех, кто наживается на ближних. 

Пик развития абашевской игрушки пришелся на XX век, когда многие умельцы по 

изготовлению посуды из глины уже не могли соперничать с фабриками и заводами. Как 

раз в этот период большинство мастеров занялось изготовлением свистулек, которые 

вызывали неподдельный интерес и даже восторг у детей. Одним из знаменитых мастеров 

того периода являлся Тимофей Зоткин. Его работы оказали немалое влияние на 

последующие поколения. 

Абашевская русская народная игрушка 

Сюжеты абашевской игрушки разнообразны, среди основных — животные и птицы, 

главная особенность которых — чересчур длинное туловище с шеей и короткие лапы. У 

животных часто изображали пышные кудри и бороды. В основном лепили баранов, 

оленей, коз. По виду они напоминают фантастических кентавров, которым присуща 

некоторая сатиричность. Абашевская игрушка призвана высмеивать человеческие пороки, 

в особенности сребролюбие и обман. Именно поэтому вместе с необычными фигурками 

животных можно увидеть нарядную барышню, лихого всадника и князя в образе барана с 

человеческим лицом. 

При изготовлении игрушки мастер применяет глину и несколько стеков, с помощью 

которых формирует фигурку, проделывает отверстия и узоры. После изделие обжигают и 

расписывают. Для росписи абашевской игрушки мастера использовали масляные и 

эмалевые краски, которые обеспечивали долговечность и насыщенность рисунков. 



Тематика росписи — это прежде всего природа и окружающий мир, не лишенные 

символизма. В абашевской игрушке преобладают красный, зеленый и синий цвета. 

  

Дымковская русская народная игрушка 

Широко известна и по сей день дымковская русская народная игрушка, которая также 

делается из глины. Дымковскую игрушку мастерят уже не одно столетие. Изготовляли 

такую игрушку в слободе Дымково, расположенной неподалеку от города Кирова. 

Умельцы трудились в слободе Дымково в одиночку и семьями. К началу XIX века 

игрушки из Дымкова распространились по всей России. 

Дымковская народная игрушка «Девушка с самоваром» 



В те времена в год изготовлялось более 100 тысяч игрушек, которые поступали на 

продажу, в том числе и в столицу и в Оренбургскую губернию. Над их созданием 

работали 59 семей из Дымково. Самыми известными мастерами 

были Кошкины и Никулины. В начале XX века дымковские игрушки потеряли былую 

популярность, хотя уже в 1930-е годы в Кирове начал возрождаться дымковский 

промысел. Дымковская игрушка традиционно выполняется в форме барыни, всадников, 

гусаров, фантастических птиц и животных, а также существуют многофигурные 

сюжетные композиции. 

Процесс изготовления дымковской игрушки состоит из двух этапов: лепки изделия и 

росписи его. В создании формы игрушки и в оформлении существуют свои традиции, 

выражающиеся прежде всего в статичности, пышности форм и яркости росписи. 

Например, в композиции «Мать с детьми» фигура женщины смотрит прямо перед собой, 

она как бы замерла в этом положении. Эта же статичность присутствует в игрушках, 

изображающих птиц и животных. 

Особенно популярны следующие образы дымковской игрушки: 

 Индюк — красочный, словно павлин. 

 Барыня — это и изящная городская особа, и традиционная крестьянская женщина в 

кокошнике. Рядом с ней могут изображаться ребятишки. 

 Барашек — фигурки этого животного могут быть с разным размером рогов. Отметим, 

что они всегда позолоченные. Барашков изображают обычными или в нарядной 

одежде. 

 Лошадь — традиционно в  ярко-голубых тонах. 

 Мужчины в дымковской игрушке изображаются чаще всего в виде всадника на коне, 

гуляющего городского или деревенского кавалера. 

 Свинки, птицы, колокольчики. Изображаются в разных вариациях и тонах. 



Дымковская русская народная игрушка 

Для изготовления дымковской игрушки используется вятская красная глина и речной 

песок. Каждая деталь игрушки создается отдельно: из круглого куска глины лепится тело, 

на которое прикрепляются остальные части игрушки. Далее изделие несколько суток 

сушится на открытом воздухе. Затем обжигается на огне. На Руси для этого использовали 

печь. Сегодня это муфельная печь, где температура достигает 1000 °С. Когда фигурка 

остывает, ее подвергают отбеливанию. На Руси для этого использовали в том числе и 

молоко. 

Следующий этап — раскрашивание. В давние года для этого использовали натуральные 

красители на основе яиц, молока, сажи, уксуса, темперы. В наши дни чаще всего 

применяют акриловые краски. Хвосты птиц, рога животных, одежда людей покрываются 

медной поталью (тонкой фольгой). Для дымковской игрушки характерно использование 

красного, синего, желтого, изумрудного, голубого, зеленого и оранжевого цветов. Белая и 

черная краска применяется в небольшом количестве. Каждый цвет, которым окрашена 

игрушка, имеет свое значение: белый — символ чистоты; черный — лжи; зеленый — 

природа; красный — силы, здоровья; синий — неба. 

Узоры, используемые при росписи дымковской игрушки, тесно связаны с народными 

верованиями, символами природы. Например, солнце и луна — символ зарождения 

жизни; ромбы — знак плодородия; волны — знак неба и влаги. Заключительным 

моментом росписи является нанесение сусального золота. В настоящее время дымковская 

игрушка развивается, возникают новые технологии, появляются свежие идеи, но традиции 

изготовления остаются неизменными. 



  

Каргопольская русская народная игрушка 

По всей России и в зарубежье известна глиняная Каргопольская игрушка. Название 

изделия происходит от древнего города Каргополь Архангельской губернии, являвшимся 

в старину одним из центров старообрядчества. Известно, что жители этого города и его 

окрестностей издавна занимались гончарным делом, делали традиционную игрушку. 

По сравнению с яркими по цвету дымковскими и филимоновскими игрушками, 

каргопольская игрушка на вид сурова. Для нее характерна многофигурность композиции 

(веселые тройки с седоками в санях, танцующие фигуры, катания на лодке, сказочные 

сюжеты и другое). Все фигурки немного приземистые, с короткими руками и ногами, 

туловище у них удлиненное, толстая и короткая шея и сравнительно большая голова. 

Интересно, что животные изображаются с толстыми лапами. 

Каргопольской игрушке свойственна тема деревни. Герои местных мастеров — простые 

русские люди, работающие в поле, пахари и сеятели, которые отдыхают в период обеда, 

женщины, которые стирают белью и нянчат детишек. Часто мастера создавали не только 

существующих, но и вымышленных зверей. Например, полуконя-получеловека, которого 

изображают в военной форме с орденами; двухголового коня или птицу Сирин. 



Каргопольская русская народная игрушка 

Настоящих животных каргопольские умельцы очеловечивали, то есть рисовали им 

одежду, бытовые предметы, музыкальные инструменты. Изображали медведей, лосей, 

баранов, лошадей, кошек, собак, птиц. Женщин изображали в длинных сарафанах, волосы 

заплетали в косу, на шее рисовали бусы, а в руки помещали сверток с младенцем или 

блюдо с пищей. Мужчина изображался обязательно с густой бородой, в расписной рубахе, 

свободных шароварах и высоких сапогах на небольшом каблуке. На голове шапка или 

шляпа для защиты от солнца. 

Каждая игрушка имеет свою символику, скрытый смысл. Женщина является символом 

Земли, плодородия, кормилицы. Медведь — символом хозяина леса, олень или баран — 

символом неба и солнца. Каргопольскую игрушку делали из цельного куска глины, иногда 

добавляли дополнительные элементы. После обжига фигурку помещали в густой раствор 

из муки. Благодаря пригоревшей муке на поверхности возникали  причудливые темные 

узоры, которые в дальнейшем покрывали красками. Подобная технология придавала 

фигурке рельефность и объем. При росписи наибольшей популярностью пользовались 

следующие цвета: красный, зеленый, желтый и синий. 



Каргопольская русская народная игрушка 

Игрушку всегда украшали узором: на изображениях людей это был орнамент на одежде, а 

животным украшали рога или конечности. Узор был простым и незамысловатым: 

волнистые линии, геометрические фигуры и  цветы. Кроме того, в качестве узора служили 

изображения на игрушке солнца, неба, луны, огня, земли и воды. 

  

Плешковская русская народная игрушка 

Игрушки из Плешково лепятся из смеси глины со слюдой. После обжига игрушки 

слюдовые вкрапления придают изделию дополнительный серебристый блеск и искорки по 

всей поверхности. У обожженных свистулек пористая структура и розовый оттенок. 

Мастера окрашивают глину в свободной манере и распределяют натуральную краску 

пятнами. Изначально при изготовлении плешковских игрушек краска не применялась 

вообще, но более современные мастера растирают для полноценного покрытия 

свистульки кирпич и смешивают его с выжимкой из лопуха или конопли. Ранее было 

достаточно найти необходимое количество местной золотистой глины и провести 2–3 

полоски вдоль фигурки. 

Название игрушки происходит от села Плешково Орловской губернии. Игрушки 

отличаются простотой и лаконичностью. Основные цвета плешковской игрушки: синий, 



красный, зеленый. При окрашивании изделия использовали натуральные красители — сок 

бузины и лопуха, которые наносили на поверхность фигурки в форме пятнышек. Сюжеты 

плешковской игрушки различны: звери (кони, бараны, коровы, олени, петухи), птицы 

(утки), люди (солдаты, барыни), фантастические существа (русалки, птицы — сирин). 

Плешковская русская народная игрушка 

Также широко была распространена тема крестьянского быта. Например, очень 

популярный образ для глиняной фигурки — женщина с младенцем на левой руке. Среди 

скота чаще всего изображали коров, петухов, баранов, лошадей. 



Плешковская русская народная игрушка 

В наше время создаются плешковские колокольчики-свистульки по традиционной 

технологии и древнерусские мифические символы, например, русалки. 

  

Филимоновская русская народная игрушка 

Филимоновская русская народная игрушка также относится к глиняным. Игрушку 

изготовляли в деревне Филимоново Одоевского района Тульской губрении. Деревня эта 

находится около залежей хорошей белой глины. Согласно преданию, в этой местности 

жил некий старец Филимон, который мастерил игрушки. Филимоновская традиционная 

игрушка выполняется в виде барыни, крестьянки, солдата, танцующей пары, а также в 

форме зверей, например, коров, баранов, лис, петухов и фантастических лесных существ. 



Филимоновская русская народная игрушка «Дама с самоваром» 

К середине XIX века филимоновский промысел получил широкую известность за 

пределами Тульской губернии. Русский народ любил яркие самобытные глиняные 

фигурки, покупал их на ярмарках и дарил детям. В это время почти все жители деревни 

Филимоново жили за счет гончарного производства. Но в начале ХХ века промысел 

потерял былую популярность. Люди принялись искать новые способы заработка, умельцы 

стали утрачивать навыки, следовательно, число мастеров и мастериц значительно 

сократилось. В деревне проживали три женщины, которые не утратили искусство лепки и 



продолжали делать игрушки. Производство более-менее наладилось в 1950-е годы, когда 

стал возрождаться среди народа интерес к филимоновским игрушкам. В 1980-е годы 

филимоновская игрушка вернула себе былую популярность и достигла новых высот, 

благодаря творческой группе, состоящей из выпускников художественно-промышленного 

лицея. 

Большинство филимоновских игрушек используются в качестве свистулек. Существуют и 

местные особенности изображения игрушки. Например, барыню всегда лепят в длинной 

юбке, в форме колокола, со шляпой на голове. Мужчину изображают в мундире с 

погонами, фуражке с козырьком и в сапогах с небольшим каблуком. Животных 

изображают с тонкой талией и длинной изящной шеей. Порой сложно различить зверей 

друг от друга, и в этом помогает только окрас фигурки или определенные черты. Коня 

лепят с некрупными коричневыми ушками, барана — с круглыми рогами, а корову — с 

рогом в форме полумесяца. 

В целом филимоновская игрушка отличается от других вытянутой формой и 

удлиненными пропорциями. Это продиктовано особенностями местности, так как в 

Тульской области богатые залежи жирной глины, она хорошо подходит для придания 

формы, однако при сушке значительно оседает и трескается. Мастера неоднократно 

выправляют фигуру, вытягивают ее, чтобы тем самым скрыть неровные контуры и 

трещины. 



Филимоновская русская народная игрушка «Баран» 

Расписывают филимоновскую игрушку скудно. В основном используются желтый, 

красный и зеленый цвета, а иногда синий и фиолетовый. Однако роспись происходит в 

определенном порядке: изначально пишут желтые пятнышки, затем обводят их красным 

цветом или же рисуют узоры, а потом уже дополняют зеленым цветом. Расписывать 

узорами начинают из центра, используя плавный переход к краям изделия. Следует 

отметить, что узоры весьма несложные и незамысловатые: полосы, елочки, 



геометрические фигуры и звезды. При росписи филимоновской игрушки преобладает 

растительный орнамент: листья, солнце, ветви, ягоды и цветы. 

  

Русская народная игрушка из дерева. Богородская игрушка 

Богородская русская традиционная игрушка происходит из села Богородское Московской 

губернии. Игрушка выполняется из дерева, в основном из липы. Перед изготовлением 

игрушки липа должна сохнуть два года. Щепки от дерева используют для производства 

подставок для игрушек. Богородские игрушки редко разукрашивают или расписывают. 

Поверхность готовых фигурок на Руси зачищали наждачной бумагой. Далее игрушки 

отделываются резьбой, которая ритмично ложится на поверхность и украшает изделие. По 

традиции некоторые части игрушки делали подвижными. Одни игрушки крепились на 

подставках-тумбочках, а внутрь вставлялась пружина — она и приводила фигурку в 

действие. 

Богородская русская народная игрушка 

Другие игрушки изготовлялись на планках-разводах («Стадо», «Конница», «Солдаты»). 

Встречаются игрушки, подвижные части которых прикреплены к ниткам с грузом; груз 

раскачивается, тянет за собой, нитку, она приводит в действие части фигурок. Сюжеты 

богородской игрушки разнообразны — это герои сказок и басен. 

 Мазыкская русская народная игрушка 

Деревянная мазыкская русская народная игрушка является весьма редкой. Она 

изготавливалась для родственников — детей, жен, родителей и т. д. На Руси мазыкскую 

игрушку называли «Болвашка», «тарарушка», «щепной товар». Вид резьбы, которая 

делается для игрушки, сохранился в среде мазыков, части сообщества офеней, 

коробейников, проживавших в бывшей Владимирской губернии, — отсюда происходит и 

название изделия.  Сюжеты мазыкской игрушки разнообразные: люди, животные, птицы. 



Мазыкская русская народная игрушка 

«Коник» 

Основная особенность производства игрушки — использование только топора, другие 

инструменты применяются крайне редко. Игрушка выполняется из сосны, осины или 

липы. Традиционно изготавливают ее и из полешка с торчащими сучками. Эти сучки 

используют в изделии, они могут превратиться в хвост или клюв, а могут стать 

плавниками у щуки. 

  

Матрешка 

Во всем мире известна и любима русская матрешка. Родиной матрешки считается город 

Сергиев Посад, где впервые была изготовлена деревянная барыня, из которой при 

раскрытии появлялись подобные женские фигурки разного размера. Изобретение русской 

матрешки датируется сравнительно недавно — конец XIX века. В этот период 

знаменитый токарь В.П. Звездочкин, который занимался изготовлением деревянных 

игрушек, по просьбе художника С.В. Малютина изготовил из дерева болванку, в которую 

вложил такие же раскрывающиеся заготовки, но различные по размеру. 

Сюжетом для росписи самой первой игрушки стали повседневные дела русских красавиц. 

Матрешка состояла из 8 деревянных кукол. Позже число кукол варьировалось и доходило 

даже до 48 деревянных барынь. Матрешки производили в артели С.И. Мамонтова в 

Сергиевом Посаде. Русская матрешка выставлялась на выставках в Париже. Эта 

удивительная игрушка привлекала внимание иностранцев, которые стали делать заказы 

русским умельцам. 



Русская 

матрешка 

В основном были распространены матрешки, которые состояли из 3, 8 и 12 кукол. Чем 

больше было кукол, тем ценнее становилась матрешка. Основным сюжетом матрешек был 

быт. Чаще всего изображали домашние занятия барынь. Девиц изображали в 

традиционных нарядах и обязательно в платке. Девицы держали в руках серпы для жатвы, 

кувшины с молоком, корзины ягод. Позднее на матрешках стали изображать и другие 

сюжеты, например, персонажей сказок и басен, героев рассказов известных писателей. 

Однажды пытались изменить форму матрешек, например, возникали конусообразные 

куклы, которые вставлялись одна в другую. Но подобная форма не была популярна среди 

народа, поэтому мастера вернулись к прежней. 

Матрешки различались и по росписи. В настоящее время выделяют следующие 

виды росписи: 
 Загорские (яркие, насыщенные цвета и множество мелких, четко прорисованных 

элементов); 

 Мериновские (крупные цветы); 

 Семеновские (строгая симметричная роспись); 

 Полховские (изображение цветов шиповника); 

 Вятские (барышня-северянка). 

Для изготовления матрешки применяют липу, которую после окрашивания покрывают 

прозрачным лаком на масляной основе. Сперва мастер вытачивает самую маленькую 

цельную фигурку. Затем делает нижнюю часть следующей фигурки. После обработки этот 

элемент хорошо высушивает, и только затем проводит подгонку верхней части фигурки. 

По этой схеме заготавливаются все составные части матрешки. Высушенные детали в 

обязательном порядке обрабатывают крахмальным клеем, который служит основой для 

росписи. После того, как изделие высохнет, приступают к росписи матрешек. 



Матрешка 

Сначала мастер рисует лицо. Голову матрешки изображают прикрытой платком, 

расписывают который в традиционных русских орнаментах. Из одежды чаще всего 

изображается сарафан, иногда его дополняет передник. Украшается фигурка цветочными 

орнаментами. После высыхания краски наносится финишный слой, который защищает 

матрешку от воздействия влаги и сколов. 

  

Федосеевская русская народная игрушка 

Федосеевская русская народная игрушка делалась в деревне Федосеево Нижегородской 

губернии. В конце XIX века в Нижегородском крае игрушечное дело развивалось 

повсеместно. В Федосеево проживал умелец Яков Александрович Александров, 

который мастерил подвижные игрушки из щепок и досок. 



Федосеевская русская народная игрушка 

Игрушки мастерят с помощью ножа и топора, используя деревянные щепки и дощечки. 

Щепки и дощечки сколачиваются гвоздиками и расписываются незамысловатыми 

узорами. Изначально игрушки расписывали гусиным пером. Позднее стали окунать 

изделие целиком в желтую краску, получая солнечный фон, а затем наносили цветы. 

Основной сюжет федосеевской игрушки — кони. Также вырезали кукольную мебель, 

автомобили, лодки, карусели, санки, самолеты, трамваи, многоэтажные пароходы. К 1930-

м годам федосеевские игрушки стали выпускать на промышленной основе в городе 

Семенове. В 1948 году федосеевскую артель игрушечников присоединили к 

Семеновскому кооперативу. 



Федосеевская русская народная игрушка 

Основные цвета федосеевской игрушки — желтый и красный. В 1950-е годы промысел 

стал терять былую популярность. В настоящее время мастер Н. С. Муравьев возрождает 

игрушечный промысел. 

  

Птица счастья 

Птица счастья — игрушка, выполненная с использованием особой техники из дерева. 

Происходит она из Архангельской губернии. Изначально игрушку называли «Поморским 

голубком». В середине XX века искусство изготовления этой игрушки было практически 

утрачено. Возрождать ремесло принялся мастер Мартын Филиппович Фатьянов из 

деревни Селище Лешуконского района Архангельской области. Птицу счастья 

обыкновенно подвешивали под потолком в переднем углу деревенской парадной 

комнаты, где располагался стол с лавками. Когда на стол помещали кипящий самовар, 

резная птица, повинуясь токам горячего воздуха, медленно и торжественно начинала 

вращаться вокруг оси. 



Птица 

счастья 

Знаменитый исследователь-этнограф С.В. Максимов сообщает, что в XIX веке 

подвешенная к потолку щепная птичка была обязательным атрибутом поморского дома. 

Он упоминает, что таких голубков делали поморские старообрядцы в своих скитах, а 

также мурманские промышленники: 

Здесь те же голубки из лучинок — досужество умелых скитников, прикрепленные к 

потолку ради украшения.  

М.М. Пришвин в своем рассказе «По Маймаксе» упоминает птицу, описывая старика-

помора: 

А то вот я его сфотографирую, и он повесит портрет в «чистой» комнате над столиком с 

чистой скатертью. На него будут смотреть из угла преподобные Зосима и Савватий, а с 

потолка — вырезанный из дерева и окрашенный в синюю краску голубеночек — вроде 

как бы Святой Дух. 

Из приведенной цитаты следует, что такого голубя олицетворяли со Святым Духом. Но и 

это не народные символы, поскольку и в Евангелии голубь олицетворяет Святого Духа. В 

1920-е годы XX века этнограф Нина Гаген-Торн в рассказе «Путь к Северу» упоминает 

птицу: 

Я остановилась изумленная, широкое окно сияло лазоревым наличником. За ним блестели 

серебряные океанские дали, а на фоне их покачивалось привешенное на веревочке к 

оконному наличнику резное суденышко. Оно было так искусно вырезано и оснащено, что, 

казалось, приплыло сюда из океана, чудом не увеличившись, и повисло на окне. По бокам 

его покачивались на таких же шнурочках резанные из тонких стружек птицы. Одна, 

распустив разноцветный хвост, повернула голову к морю; другая, с девичьим лицом и в 

высокой короне, смотрела в комнату, сложив на груди ярко-синие крылья. 



Птица счастья 

Изготовляли птиц счастья из двух цельных брусков, щепки, без использования клея и 

креплений. Противоположные концы одного брусочка тонко нарезаются вдоль. Самые 

кончики вырезают фигурно. На втором бруске с одного конца вырезается голова птички, с 

другого — продольные разрезы для хвоста. В середине каждого из двух брусков делаются 

вырезы для последующего соединения. Соединяются они так, что образуется 

крест. Концы щепок особым образом расщепляют, наподобие веера. В итоге получаются 

крылья и хвост. Щепные перья иногда скрепляют нитями.  



Птица счастья 

Делается птица обычно из карельской сосны, ели, пихты или сибирского кедра. 

Изначально изделие светлое, но со временем древесина приобретает золотистый оттенок. 

В старину на Руси голубков не было принято раскрашивать. В наши дни популярными 

стали в том числе и раскрашенные птички. 

Матрешка 

Родиной русской матрешки стал город Сергиев Посад. 

Деревянная кукла, при раскрытии которой появляются подобные игрушки, но разных 

размеров. 

Изготавливали матрешек из пород лиственных деревьев, а в качестве красок для росписи 

брали цветную гуашь, тушь. Готовую игрушку покрывали воском для обработки дерева 

или же прозрачный лак на масляной основе. 

Традиционными сюжетами для изображения на матрёшках были бытовые темы. Чаще 

всего отражались занятия русских барышень того или иного периода. 

Голова куклы обязательно изображается прикрытой платком, расписанным 

традиционными русскими орнаментами. Из одежды у матрешки чаще всего сарафан. 

Украшается фигурка цветочными орнаментами. 
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