
 

Таблица экспозиции музея 
 

№ 

экспоната 
Название экспоната 

Краткое описание    (материал, история появления, 

автор, город и др. сведения) 

001 

 
Каргопóльская игру́шка  

Каргопóльская игру́шка — русский 

художественный промысел, распространённый в 

районе города Каргополя Архангельской области. 

Издавна в деревнях Каргопольского уезда сложился 

сезонный гончарный промысел на местных 

красных глинах. Летом каргопольские гончары 

работали в поле, а с октября до весны занимались 

изготовлением глиняной посуды — печных 

горшков, кубов, крынок, мисок. Участвовала вся 

семья: мужчины, женщины и дети. Гончарный 

народный промысел в районе Каргополя зародился 

еще в XI–XIII веках: археологи нашли здесь 

фрагменты посуды и других предметов быта. 

В этих местах добывали красную глину, она 

хорошо подходила и для ручной лепки, и для 

работы на гончарном круге. Своего расцвета это 

ремесло достигло в XIX веке. 

002 
Филимоновская 

игрушка 

Филимоновская игрушка — 

старейший  народный художественный 

промысел  России. Родина промысла - деревня 

Филимоново Одоевского района Тульской области, 

впервые упоминается  в древних летописях  XVI 

века. Филимоновскую игрушку делают из черной 

глины. Она хорошо вытягивается, что позволяет 

создавать монолитные фигуры. Внутри 

формируется полость, а сзади – уплотнение 

(свисток). Также продавливается в правильном 

месте отверстие, чтобы при прохождении 

воздуха получался свист. Если образуются 

трещинки, они легко заглаживаются влажной 

рукой. Готовые фигурки сохнут и приобретают 

светло-серый цвет. Обжиг производится в 

муфельной печи при температуре около 1000 

градусов. После игрушки становятся белыми и 

без грунтовки отправляются на роспись. 

003 
Полхов-майданская 

игрушка 

 Полхов-майданская игрушка — один из 

потешных промыслов в России, который появился 

в 1919 году. К сожалению, он угасает, но ещё не всё 

потеряно – растут дети мастеров, нужно надеется, 

что родители передадут свой опыт и талант 

создания своих удивительных творений. 

     Основные мотивы узоров на игрушках - цветы и 

растения: роза, мак, ромашка, тюльпан, красный 

шиповник. Часто можно встретить и сюжетную 

роспись: сельский пейзаж с речкой, домиками, 



церковью и мельницей на берегу, а также 

обязательной красной зарёй на небе. 
 

004 Матрёшка 

Матрёшка — русская деревянная игрушка в виде 

расписной куклы, внутри которой находятся 

подобные ей куклы меньшего размера. Число 

вложенных кукол — обычно три и более. Обычно 

имеют форму яйца с плоским донцем и состоят из 

двух разъёмных частей, верхней и нижней. На 

традиционных матрёшках изображена женщина в 

красном сарафане и платке. В наше время темы для 

росписи разнообразны: сказочные персонажи, 

девушки, а также семьи. Первых матрешек начали 

создавать в 1890-х годах. В то время в России стал 

популярен так называемый «русский стиль». 

Посуду, предметы быта и интерьера стилизовали 

под древнерусские изделия. А 

в Москве и Петербурге даже открывались 

мастерские, которые реконструировали старинные 

украшения, одежду и игрушки. 

005 Дымковская игрушка 

Дымковские игрушки — это образцы 

миниатюрной глиняной скульптуры, уникальные 

изделия одного из древних русских народных 

промыслов, который возник в слободе Дымково 

Вятской губернии. В наши дни это территория 

города Кирова. Поэтому дымковские глиняные 

фигурки иногда называют » кировскими 

игрушками». 

Дымковские игрушки являются изделиями ручной 

работы, поэтому каждой из них присуща 

индивидуальность. Нет и не может быть двух 

одинаковых фигурок, потому что мастер 

вкладывает в свою игрушки особенные 

характерные черты. 
 

006 Свистулька 

«Не свисти — денег не будет». Эта примета точно 

не работает в Дымковской слободке. Вот уже 

400 лет здесь делают глиняные свистульки — 

дымковскую игрушку. Первые свистульки лепили 

к ежегодному весеннему празднику 

«Свистуньи» — в память о погибших 

в Хлыновском побоище 1418 года. Столкнулись 

тогда вятчане и устюжане — «своя своих 

не познаша». Заканчивались дни памяти всеобщей 

игрой на свистульках. 

007 Хохлома 

Словом «хохлома» называют декоративную 

роспись деревянной мебели или посуды 

золотистыми, зелеными и красными красками на 

черном фоне. Существует два основных типа 

росписи: «верховая» — красным и черным на 

золотистом фоне, и «под фон» — золотистый 

силуэтный рисунок на цветном фоне. При этом 



заволжские мастера не используют в работе золото. 

Они вытачивают предметы из дерева, грунтуют их 

раствором глины и покрывают олифой и порошком 

олова. Затем выполняют растительный узор, 

лакируют и обжигают при высокой температуре в 

печи. 

Этот русский народный художественный 

промысел возник во второй половине XVII века в 

деревнях, расположенных на левом берегу Волги. 

Готовые изделия везли для продажи в крупное 

торговое село Хохлома Нижегородской губернии, 

отчего роспись и получила свое название. 

Благодаря удачному расположению села на 

торговых путях хохломские изделия быстро обрели 

популярность. С Нижегородской ярмарки купцы 

развозили их по всей России, а также продавали в 

страны Азии и Западной Европы. Над 

становлением хохломской росписи работали целые 

династии мастеров, наиболее известными из 

которых были Лушины, Гущины и Красильниковы. 

008 Гжель 

Гжель — русский народный промысел, вид 

русской народной росписи, относящийся к бело-

голубой керамике, также один из традиционных 

российских центров производства керамики. Более 

широкое значение названия «Гжель», являющееся 

правильным с исторической и культурной точки 

зрения, — это обширный район, состоящий из 27 

деревень, объединённых в «Гжельский куст». 

«Гжельский куст» расположен примерно в 

шестидесяти километрах от Москвы по 

железнодорожной линии Москва — Муром — 

Казань. 

009 Богородская игрушка 

Богородская игрушка — вид русского народного 

промысла, изготовление резных игрушек из 

древесины мягких пород ( липы, ольхи, осины). 

Чаще всего игрушки были оснащены подвижными 

элементами и простейшими механизмами для 

приведения игрушки в движение. В 1960 году 

исполнилось 300 лет с момента зарождения 

художественного промысла изготовления 

деревянных резных игрушек.История зарождения и 

развития промысла берет свое начало из села 

Богородское ( ныне Сергиево- Посадский район 

Московской области). В конце XVI века небольшое 

село, бывшее ранее в собственности бояр 

Плещеевых, переходит к Троице-Сергиеву 

монастырю. Именно монастырские крестьяне 

первыми стали разрабатывать местные традиции 

резьбы по дереву для изготовления игрушек. 



010 Жостовская роспись 

Жостовская роспись — это русский народный 

художественный промысел по росписи кованых 

металлических подносов, возникший в 1825 году в 

деревне Жостово Московской области. 

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. 

011 Жостовский поднос 

Художественная роспись подносов все больше 

обретала высокий авторитет и популярность не 

только массовыми изделиями, но и уникальными 

произведениями ведущих мастеров, все чаще 

привлекавшими внимание на многочисленных 

выставках в стране и за рубежом. За свою историю 

жостовские подносы из бытового предмета стали 

самостоятельными декоративными панно, а 

ремесло, служившее некогда подспорьем к 

земледелию, обрело статус уникального вида 

русского народного искусства.  

012 
Павловопосадский 

платок  

Павловопосадский платок — популярный 

аксессуар, украшающий женщин всего мира более 

200 лет. Это отличное исконно русское дополнение 

к любым нарядам — как в народном стиле, так 

и ультрамодном. Полушерстяные и шерстяные 

шали согреют в прохладные зимние вечера. 

А шелковые или батистовые платки создают 

эффект охлаждения и отлично спасают от летнего 

зноя. Знаменитые орнаменты возникли 

из повседневного крестьянского быта: здесь 

и цветы, и резные узоры наличников и прялок, 

и домотканая вышивка, и элементы иконописи. 

013 Береста 

Художественные изделия из бересты - 

оригинальный вид народного творчества. Береста 

привлекала внимание народных умельцев тем, что 

при обработке она сохраняла свои свойства - 

мягкость, гибкость и прочность. 

Береста - это верхний тонкий слой березовой коры 

нежного розовато-кремового цвета. Ее древнее 

название «бересто» известно с XV-XVI вв. Позднее 

появились «берёста» и «береста». Эти названия 

употребляются до сих пор. 

Из бересты делались раньше и делаются сейчас 

туеса (бураки) - сосуды для хранения еды и питья. 

Уходя на работу в поле, крестьянин брал с собой 

туесок с водой или квасом, и в самый жаркий день 

питье в туеске оставалось холодным. За спиной он 

носил берестяной пестерь - плетеный заплечный 

мешок, на ногах лапти, часто сплетенные из 

бересты. Кузовки, берестянники - короба для муки 

и меда, лукошки, пастушечьи рожки, канаты для 

рыболовных снастей, - все это делалось из бересты. 
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По характеру орнамента северную резную бересту 

можно разделить на несколько видов, связанных с 

другими областями народного искусства - 

вышивкой и резьбой по кости. 

014 Оятская керамика. 

 

Оятская керамика.  

Оятские гончары специализировались на 

изготовлении различной столовой посуды. Изделия, 

удовлетворявшие самые разнообразные вкусы, 

расходились по весьма обширной территории: 

приладожский и присвирских деревнях, 

Белозерщине, Мурманске, Петрозаводске и 

Финляндии. В Петербурге гончары продавали – 

«базарили» - с лодок на набережных Мойки, 

Фонтанки, Невы. Зимой доставляли свой 

«добросовестный» товар на санях. Корни 

стилистического единства оятской керамики уходят 

к древней вепсской керамике курганных раскопок 

XI века. Но, по всей видимости, линия её развития 

на протяжении веков неоднократно прерывалась. 

015 Ва́ленки  

Ва́ленки — тёплые войлочные сапоги из 

смеси валяной овечьей, коровьей, козьей, 

кроличьей, верблюжьей и шерсти других 

животных, или из искусственной шерсти. 

Валенки — традиционная обувь народов Евразии, 

которая используется для ходьбы по сухому снегу. 

Для замедления снашивания валенки 

подшивают кожаной или резиновой подошвой или 

носят с галошами. В местностях с суровой зимой 

валенки подшивают войлоком, используя как 

материал голенища от старых валенок. Также 

выпускаются обрезиненные валенки. Традиционно 

валенки бывают коричневого, чёрного, серого и 

белого цветов, но в последние годы выпускаются 

валенки самых разных цветов. 

Люди на производстве валенок традиционно 

называются пимокатами (раскатчиками, 

развальщиками войлока под формы обуви). 

Валенки в Сибири подшивали войлоком или делали 

след из старых. Подошва прошивалась для 

крепости.  

016 Ру́сская печь  

Ру́сская печь — кирпичная или 

глинобитная печь для выпечки хлебобулочных 

изделий, приготовления пищи, отопления жилых 

помещений и различных других задач. Широко 

распространена в России, Белоруссии, на Украине, 

в Румынии и Молдавии. Основным видом топлива 

служат дрова, также могут использоваться торф, 

солома, кизяк, камыш, лузга и другие горючие 

органические материалы. 



017 Вышивка 

Вышивка крестом — один из видов рукоделия, 

искусство которого уходит корнями в эпоху 

первобытной культуры, когда люди использовали 

стежки каменными иглами при шитье одежд из 

шкур животных. Изначально материалами для 

вышивки были кожа животных, жилы, волокна 

конопли или шерсти, волосы. 

Так как вышивание крестом производится при 

помощи иголки, служащей как бы острым 

продолжением или окончанием нитки: шерстяной, 

бумажной или шёлковой, то и иголка, пока она не 

стала металлической и не дошла до современного 

её усовершенствованного состояния, выделывалась 

из самых разнородных материалов: из дерева, 

кости, а в глубокой древности и у дикарей на это 

шли древесные иглы, рыбьи кости, щетина и 

прочее. Вышивают нитками, 

бумагой, шерстью, шёлком, золотом, серебром, с 

использованием бусин, бисера, стекляруса, иногда 

настоящего жемчуга, самоцветных камней, блёсток, 

а также и монет (реже всего). 

018 Кукла мотанка 

Кукла мотанка – это особый вид славянской 

куклы, сделанной из ткани с разными 

наполнителями методом мотания. Отсюда и 

название. Тряпичные куклы стали важной частью 

культуры славян. Их делали чтобы защититься от 

видимого и невидимого зла, стать удачливее, 

богаче, счастливее. С ляльками связано огромное 

множество традиций, дошедших до наших дней. 

019 Самова́р 

Самова́р — металлический сосуд для 

кипячения воды и приготовления чая. 

Первоначально вода нагревалась внутренней 

топкой, представляющей собой высокую трубку, 

наполняемую древесными углями. Позже 

появились другие виды самоваров — керосиновые, 

электрические и пр. Во второй половине XX века 

почти повсеместно вытеснены  электрическими 

чайниками и чайниками для плит. 

020 Деревянная посуда 

Деревянная посуда. Из древесины изготавливали 

на Древней Руси большую часть кухонной утвари и 

не только. Как показали археологические находки, 

уже в VIII веке деревянная посуда имела большой 

успех. Самые дорогие экземпляры имели 

декоративную резьбу на внешней стороне. 

В качестве основы использовались лиственные 

породы, поскольку этот материал обладает 

необходимыми свойствами.  

 

021 Металлическая посуда.                            

Металлическая посуда.                           История 

металлической посуды своими корнями уходит в 

далекое прошлое человечества. Посуда из металла 

пришла на смену глиняной посуде. Самой первой 



металлической посудой была изготовленная из 

чугуна. Первая чугунная кастрюля была очень 

тяжела. Впрочем, и сейчас эти кастрюли в весе не 

поубавились.  

022 Волого́дское кру́жево  

Волого́дское кру́жево — вид русского кружева, 

плетённого на коклюшках (деревянных палочках); 

распространённый в Вологодской области. Все 

основные изображения в сцепном вологодском 

кружеве выполняются плотной, непрерывной, 

одинаковой по ширине, плавно извивающейся 

полотняной тесьмой, («вилюшкой» называют 

бесконечно тянущуюся гибкую узкую ленту-

полотнянку); они чётко вырисовываются на фоне 

узорных решёток, украшенных насновками в виде 

звёздочек и розеток. Для изготовления 

вологодского кружева требуется: подушка-валик; 

коклюшки (можжевеловые или берёзовые); 

булавки; сколок. Типичный материал для 

вологодских кружев — лён, отбелённый или 

суровый.  

023 Деревянная шкатулка 

Шкату́лка (устар. ларе́ц, ла́рчик, бау́льчик,укла́доч

ка) — маленькая коробка или ящик обычно, но не 

всегда, в форме прямоугольного параллелепипеда, 

используемая для 

хранения драгоценностей, денег, бумаг и других 

мелких, но обычно ценных предметов. Шкатулки 

появились в глубокой древности и ведут 

происхождение, вероятно, от сундуков для 

хранения одежды. 

024 
Русский национальный 

костюм  

Русский национальный костюм — сложившийся 

на протяжении веков традиционный комплекс 

одежды, обуви и аксессуаров, который 

использовался русскими людьми в повседневном и 

праздничном обиходе. Имеет заметные 

особенности в зависимости от конкретного региона, 

пола (мужской и женский), назначения 

(праздничный, свадебный и повседневный) и 

возраста (детский, девичий, замужней женщины, 

старухи). При общем сходстве в покрое и в приёмах 

украшения русский костюм имел свои особенности. 

Русский народный костюм представляет два 

основных типа — северный и южный. На севере 

России крестьяне носили одежду, существенно 

отличную от крестьян южных районов. В 

центральной России носили костюм, близкий по 

характеру к северному, однако, в некоторых 

отдельных местностях можно было увидеть костюм 

с чертами южнорусской одежды. В крестьянской 

одежде русских Урала и Сибири также преобладали 

северные черты. Большое влияние на неё оказал 

старообрядческий костюм. Отличительная 

особенность русского национального костюма — 



большое количество верхней одежды. Одежда 

накидная и распашная. Накидную одежду надевали 

через голову, распашная имела разрез сверху 

донизу и застёгивалась встык на крючки или на 

пуговицы. 

 


