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области



                                        Резьба по камню
История искусства резьбы по камню уходит корнями в далекое прошлое и 
неразрывно связана с таинственной «мраморной» пещерой, расположенной на 
берегу реки Пьяны в с. Борнуково Бутурлинского района. Издавна эта пещера 
славилась своим поделочным камнем — ангидритом или как его называли 
«нижегородским мрамором». Он был самых разных оттенков: розового, белого, 
голубоватого, коричневого, серого и зеленоватого, с разнообразными рисунками и 
узорами. 
Традиции камнерезного искусства сегодня продолжает фабрика «Борнуковская 
пещера». Мастера сохранили и технологию обработки камня, и традиции 
ассортиментного ряда изделий. Резьба по мягкому камню — одна из наиболее 
сложных областей современного декоративного искусства, и среди 
камнерезных промыслов России мастера предприятия При обработке камня 
используется токарная обработка в сочетании с объемной и рельефной резьбой, 
гравировкой. Образцы животных и птиц отличаются лаконичностью и в тоже время 
неповторимыми «характерами», которые позволяют выявлять природную красоту 
материала. Выразительный силуэт, мягкая пластичность, лиричность, 
бесхитростность создаваемых образцов передают красоту и своеобразие животного 
мира и доброту русской души.
Помимо скульптур птиц и зверей, в большом ассортименте мастера предприятия 
изготавливают предметы быта: изящные подсвечники, вазы, шкатулки, письменные 
наборы.



Хохломская роспись 
(Семёнов)

Золотая хохлома — один из старинных самобытных русских народных 
промыслов, на протяжении веков формирующий быт и жизненный уклад целых 
поколений и являющийся неотъемлемой частью российской культуры. 
Особенностью хохломского промысла является изготовление золоченой 
деревянной посуды без применения дра гоценного металла и своеобразная 
растительно-травная роспись. Символом хохломской росписи стала огненная 
жар-птица, украшенная яркими цветами. Столицей золотой хохломы по праву 
считается город Семенов, распо ложенный в 80 километрах от Нижнего Новгорода.



В основе варнавинской резьбы по кости лежит своеобразный 
художественный стиль, сложившийся на основе выразительных 
орнаментов нижегородской домовой резьбы по дереву. Каждое 
изделие режется мастером от начала до конца без применения 
штампов и шаблонов, что способствует авторской 
индивидуальности и творческому подходу при изготовлении 
каждого изделия.

Варнавинская резьба по кости



                        Городецкая роспись и резьба по дереву

Городецкая роспись по дереву - уникальное явление русской национальной культуры. 
Это народное искусство соединило в себе черты художественного своеобразия народной 
живописи, корни которой уходят в глубину веков.
История неповторимой сюжетной росписи насчитывает уже более полутора веков. В 
своих композициях крестьянские художники открывали уникальный образный мир.
Городецкая роспись - один из самых знаменитых художественных промыслов России, 
ярчайшее явление так называемого «наивного» искусства. 
Среди самых распространенных сюжетов росписи – гулянья, чаепития, знаменитый 
городецкий конь с всадником, народные праздники. Роспись насыщена богатством 
красок русского лета с его луговым разнотравьем, озарена ярким полуденным солнцем, 
будто заливающим ослепительным светом пышные гирлянды цветов и причудливых 
птиц.



Полхов-Майданская роспись

Производство знаменитых игрушек-тарарушек яркой затейливой росписью берет свое 
начало в селе Полховский Майдан Вознесенского района. В конце XVIII века многие 
крестьяне переняли токарный промысел от монахов Саровского монастыря, 
производивших в собственных мастерских деревянную посуду.

 Тогда и сложился характерный, дошедший до наших дней, майданский орнамент и 
пейзажный композиционный сюжет. До сих пор в селе помнят легенду о том, что в 
давние времена в войске Степана Разина была предводительница по имени Алена — 
бывшая крестьянка из-под Арзамаса. В ее отряде воевали и непокорные предки полх-
майданских кустарей. Под селом Темниковым, что в Мордовии, Алену взяли в плен и 
по приказу князя Долгорукого сожгли на костре. А на том месте, где погибла 
крестьянка-атаманша, выросла и расцвела алая роза. Вот, якобы ту самую розу и 
перенесли на свои расписные игрушки мастера Полховского Майдана.



Гончарный промысел в Богородске существует с начала основания села Богородское 
в 1570 году. Расцвет гончарного искусства приходится на конец XIX-начало XX века, 
когда изделия богородских мастеров стали известны большей части России. 
Богородские гончарные мастера выделывали большое разнообразие глиняной 
посуды на все случаи жизни: горшки, плошки, кринки, рукомои, лотки, подойники, 
полевики, корчаги, опарницы, пасхальницы, кисельницы и даже самовары. 

                                 Гончарный промысел



Городецкая золотная вышивка — это один из самых старинных и уникальных 
в России видов высокохудожественного народного искусства.
Богато украшенная золотой вышивкой одежда и платки были обязательными 
элементами гардероба состоятельных прекрасного пола крупнейших купеческих 
городов Нижегородского края, в том числе и города Городца. Сверкающий узор 
украшал жен праздничный костюм, который являлся гордостью семьи, его 
бережно хранили и передавали по наследству от матери к дочери как 
надежный, никогда не обесценивающийся капитал. Сложная техника золотого 
шитья требовала специального обучения, поэтому была достаточно редко 
распространена. Крупным промысловым центром золотой вышивки 
Нижегородской губернии являлся г. Городец.

                           Городецкая золотная вышивка



                   Ножевой промысел

Еще с XVI века в Павловской слободе, что известна сегодня как город Павлово-на-Оке, 
зародился металлический промысел. Издревле эти места в России славились 
мастерами, изготавливающими холодное оружие, охотничьи ножи, столовые приборы. 
Павловские мастера и соседей своих ремеслу обучили — в селе Ворсма тоже стали 
делать ножи. Да еще какие! Ручки отделывали и яшмой, и перламутром, и костью. Из 
поколения в поколение передаются сказы о том, как на всемирных ярмарках 
оценивался ворсменский товар: на одну чашу весов — нож, а на другую — золотые 
монеты. Стальные изделия братьев Птициных, Бирютина и Завьялова снискали славу 
на всемирных выставках в Лондоне, Париже, Санкт-Петербурге, Берлине, 
Филадельфии.



Узорно-ремизное ткачество

Узорно-ремизное ткачество — старинный 
вид народного промысла — было развито во многих 
деревнях Нижегородского края, особенно на 
северных его окраинах. Домоткаными узорами 
крестьянки украшали половики, одежду, покрывала, 
скатерти, столешницы, полотенца. Материалом для 
ткачества служили лен, шерсть и хлопок. 
Нижегородское ткачество отличалось большой 
узорностью геометрического орнамента и тонкостью 
колорита. Количество цветов в ткани 
немногочисленно, гармонично и благородно в 
оттенках. В основном это белый, красный, синий 
цвета. Благодаря тонко найденному 
композиционному решению цвета и орнамента 
изделия ткачих имели особенную изысканность.
Эти народные традиции возродились в 1971 году на 
севере Нижегородской области в городе Шахунья 


