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Древний Египет
Египтяне освоили обработку практически всех природных 

материалов.
Особого мастерства они добились в обработке камня: 

известняка, алебастра, гранита, базальта, песчаника, которыми 
изобилуют области, прилегающие к долине Нила. 

Строительство храмов и пирамид из камня началось с III 
династии, но отдельные части гробниц выкладывали из камня 
уже в Раннем царстве. В Египте процветало производство 
каменных сосудов. Каменные вазы находят в гробницах I 
династии. В ступенчатой пирамиде Джосера (III династия) 

каменные сосуды насчитывались десятками тысяч. О технике 
изготовления каменных сосудов позволяют судить изображения 

мастерских камнерезов на рельефах Древнего царства. 
Сначала обрабатывали наружную поверхность сосуда, для чего 

его равномерно вращали. Внутри сосуд выдалбливали и 
обрабатывали трубчатым сверлом. Работа сверлом считалась 
настолько важной, что знак сверла служил в египетском языке 

обозначением мастеров вообще. Полировали сосуд 
небольшими камнями. Из алебастра, сланца и мрамора 
вытачивали кувшины, вазы, сосуды, бокалы и чаши, порой 

украшенные фигурками людей или животных.



Одним из древнейших производств в Египте было 
гончарное. Горшечники месили смесь ногами, после чего 

кусок глины клали на гончарный круг - простой 
деревянный диск, вращающийся на оси. Готовое изделие 
обжигали в печи. Из глины делали горшки, миски, чаши, 
кувшины, кубки, большие сосуды с заостренным дном 

для хранения вина и пива или такие же большие кувшины 
со скругленным дном.



Изобретение египтянами стекла связывают именно с 
изготовлением фаянса и глазури. Как самостоятельный материал 
стекло стали использовать со времени XVII династии. От времени 

Нового царства дошли стеклянные сосуды и вазы, 
свидетельствующие о зарождении производства стеклянной 

мозаики.
. 





Египтяне создали целый ряд типов мебели.
В жилых домах можно найти основные прототипы современной 
мебели: табуреты, столы, ложа, стулья, сундуки и шкафы. Краски 
были яркими, однако гамма цветов ограничивалась красным, 

желтым, черным, коричневым, голубым, зеленым и белым, причем 
краски не смешивали, а пользовались ими в чистом виде. Несмотря 
на то что в Египте, согласно древним обычаям, было принято сидеть 
на земле, первая настоящая мебель для сидения появилась именно 

там. 



Греция 

О греческом жилом доме мы знаем довольно много, прежде всего 
по описаниям Витрувия. Устройство жилых домов отражает 
формы общественной жизни и существующие обычаи. 
Политическим и культурным центром Греции времен ее 

могущества были Афины. Этот крупный по тем временам город 
был застроен весьма хаотично. Мягкий климат позволял 

значительную часть жизни проводить под открытым небом.

Афины



ступенчатая пирамида Джосера (III династия)





Древний Рим
Римляне многое переняли из греческой культуры.

Наивысшего расцвета римская культура и искусство достигли 
только в период императорской власти, когда они стали сложнее, 
многограннее, чем культура и искусство Греции. Римское искусство 
достигает своего апогея в великих творениях периода правления 
императора Августа (21 г. до н. э. - 14 г. п. э.). Тогда были созданы 
самые значительные и величественные сооружения, которые 
отвечали запросам римской общественной жизни. Для греков 

внутреннее пространство было еще незнакомым понятием, у них не 
было в нем потребности. Греческие храмы, например, внутри были 
очень тесными. Внутреннее пространство впервые появляется в 

просторных римских постройках.
В индивидуальных домах, называемых домус, жили состоятельные 

граждане. Лучшие примеры жилых построек известны нам по 
Помпеям - городу, погребенному под вулканической лавой в 79 г. до 

н. э.



Помпеи - город, построенный по законам Ваасту.



Внутреннее оформление жилых домов было очень богатым: 
полы мраморные или из цветной мозаики, стены были 
украшены яркой декоративной росписью. Эти шедевры 
известны в истории искусства под названием помпейских 

фресок.



Римляне откровенно украшали свои вещи - мебель, 
утварь, как и архитектуру, впрочем. Облицовка, 

внешняя оболочка предмета скрывала иногда очень 
прозаическую сущность. Изящные профилированные 
ножки пиршественных лож или роскошных табуретов 
были набором нанизанных на стержень пустотелых 

элементов.



Средневековая Европа
Эволюция вооружения и военного искусства, 
имевших важнейшее значение для военной 
аристократии, способствовала прогрессу 
металлургии и баллистики. Церковь, 

заинтересованная в строительстве храмов - 
первых больших сооружений Средневековья, 
подхлестывала технический прогресс не только 

в строительном деле, но и в изготовлении 
инструментов, средств транспорта, в 

прикладных искусствах - таких, как искусство 
витража.

В эпоху Раннего Средневековья предметы 
домашнего обихода, инвентарь и мебель 
изготавливались в рамках натурального 

хозяйства.



Оружие в Средневековье                                          Собор в 
Кентербери



Универсальной мебелью в Средневековье был сундук, он 
мог одновременно служить кроватью и мебелью для 

сидения, даже дорожным чемоданом во время частых и 
длительных путешествий королей и знатных господ.



В Х1У-ХУ вв. появились «вечные подмастерья» и 
«странствующие подмастерья». В то время ссоры 
между мастерами и подмастерьями считались в 

порядке вещей. По цеховым правилам 
отстраненному от работы подмастерью 

полагалось каждое утро выходить на специально 
оговоренное место (обычно на рыночную 

площадь), где его могли нанять. От предложенной 
работы отказываться не разрешалось. Чтобы 

освободиться от обязательств, взятых на себя при 
вступлении в цех, подмастерье должен был 

покинуть город.



Эпоха возрождения 

 Уже повсеместно применялись ручные прялки с 
приводом от колеса, вращаемого рабочим; разного 
рода водяные колеса служили источником энергии 

для многочисленных мельниц: мукомольных, 
сукновальных, пильных, железоделательных. 

Известны были и молоты весом до тонны, также 
работавшие от водяного колеса, и часы, 

украшавшие башни городских ратуш и являвшиеся 
нередко гордостью и достопримечательностью 

городов. В эпоху Возрождения число машин растет. 
Строятся подъемные краны, военные, горные и 
различные технологические приспособления, 
водоподъемные устройства и другие машины, 
поражающие современников хитроумными 

механизмами и мощью.



Водяное колесо 
(устройство)

Астрономические часы 
на Староместской 

ратуше 



Наиболее ярким из художников-инженеров был Леонардо да Винчи 
(1451-1519), чья гениальная мысль на века опередила свое время. 
Как в художественном, так и в техническом творчестве Леонардо 
форма была неразрывно связана с содержанием. Каждую свою 

новую техническую идею он обдумывал до мельчайших 
подробностей, проверял в действии, проводил многочисленные 
аналогии, что не могло не отразиться на форме его конструкций.

• «Витрувианский человек»



Наброски женской 
головы. Эскиз для 
"Леды и лебедя", 

1506г.
Тайная вечерия



Новое время
Новое время - время изобретателей и 

практиков, время великих географических 
открытий. В 1491 г. генуэзец Христофор 
Колумб открыл новый материк - Америку, 
в 1498 г. португальский мореплаватель 
Васко да Гама установил морской путь в 
Индию, в 1519 г. португалец Магеллан 

совершил первое кругосветное 
путешествие. На европейских рынках 
стали появляться новые товары, 
прибывшие с Востока и Запада, - 

хлопчатобумажные изделия, фарфор, 
какао, табак.





Длительная эпоха барокко.
Ведущим центром французской, да и всей европейской 
художественной мебели этого периода был Париж. В 
мастерских парижских мастеров - чернодеревцев 
изготовлялась мебель стиля рококо. После 1743 г. 

вошло в правило ставить клеймо мастера или цеха на 
особенно качественные предметы мебели. Эта форма 

защиты качества продукции была последним 
отголоском цехового строя. Во второй половине XVIII в. 

парижские цехи - «Корпорация столяров и 
чернодеревцев» - объединяла около 1100 мастеров- 

мебельщиков. Производившаяся ими мебель не только 
удовлетворяла отечественный рынок, но и в большом 

количестве вывозилась за границу.
К концу XVIII столетия капризные, доведенные до 

крайнего перенасыщения формы начинают постепенно 
«успокаиваться», в искусстве назревает культ более 

строгих и упорядоченных форм, тяготевших к античным 
первоисточникам, к простоте и ясности.







Развитие ремесла и декоративно-
прикладного искусства в России Х-ХVII 

ввШирокое развитие на Руси получило искусство 
выделки тканей и кож. Тканей для обивки мебели, 

стен и потолков изготовлялось очень много. 
Сырьем для них служили лен, конопля, овечья 

шерсть. Шелковые ткани - тафта, байберек, атлас и 
бархат, а также тонкие сукна ввозились. Набойка, 

или выбойка, тканей известна на Руси с X в. 
Мастера-красильщики, учитывая бойкий сбыт 
товара, заменили ручную разрисовку ткани 
печатью с деревянных резных досок. Позже 

набивочный рисунок делали и на досках, забивая в 
них гвозди. Многоцветные ткани получались при 
печати с нескольких досок. Использовались 
масляные смывные или заварные красители, 

золотой или серебряный порошок на клейстере. 
Чаще всего набивалось льняное полотно, реже - 

посконное (конопляное).








