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КАСЛИНСКОЕ ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ  
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены основные этапы развития уникального уральского чугуноли-
тейного промысла – каслинского литья, его художественные и технические особенности. Показаны 
результаты анкетирования студентов педагогического университета и школьников старших классов 
по определению их осведомленности о художественных промыслах Урала и отношения к культур-
ному наследию этого региона. Представлены направления деятельности образовательных учре-
ждений по ознакомлению с предметами каслинского чугунного литья с обучающимися – школьни-
ками и студентами педагогического университета, включающие: уроки предметной области «Ис-
кусство» в школе, установление взаимосвязи содержания образования с центрами дополнительного 
образования технического профиля, организацию экспедиций студентов по историческим местам, 
связанным с появлением и развитием каслинского чугунного литья на Урале, активное включение 
студенчества в исследовательскую деятельность по выявлению инновационных технологий созда-
ния чугунного литья, рассмотрению истории становления и развития каслинского литья, поиску 
художественных предметов этого народного промысла и анализу их художественных достоинств. 
Обозначены перспективы популяризации горнозаводской культуры Урала: создание культурно-
исторического кластера; разработка для школьных уроков предметной области «Искусство» мето-
дического пособия; создание образовательного электронного контента. Материалы статьи предна-
значены учителям предметной области «Искусство», а также предметов физики, истории, литера-
туры, технологии в школе, педагогам вузов и студентам, заинтересованным в изучении и сохране-
нии традиций уральского народного промысла – каслинского чугунного литья. 
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ABSTRACT. The article examines the main stages of development of the unique Ural iron foundry – Kasli 
casting, its artistic and technical features. The results of a survey of students of the pedagogical university 

© Зуев П. В., Кусова М. Л., Тагильцева Н. Г., Калинина А. В., 2024 



ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  128 

and senior schoolchildren to determine their awareness of the artistic crafts of the Urals and their attitude 
to the cultural heritage of this region are shown. The article presents the areas of activity of educational in-
stitutions in familiarizing schoolchildren and students of the pedagogical university with the subjects of 
Kasli cast iron casting, including: lessons in the subject area “Art” at school, establishing the relationship 
between the content of education and centers of additional technical education, organizing student expedi-
tions to historical places associated with the emergence and development of Kasli cast iron casting in the 
Urals, actively involving students in research activities to identify innovative technologies for creating cast 
iron casting, examining the history of the formation and development of Kasli casting, searching for art ob-
jects of this folk craft and analyzing their artistic means. The prospects for popularizing the mining culture 
of the Urals are outlined: creation of a cultural and historical cluster; development of a methodological manu-
al for school lessons in the subject area “Art”; creation of educational electronic content. The materials of the 
article are intended for teachers of the subject area “Art”, physics, history, literature, technology at school, 
university teachers and students interested in studying and preserving the traditions of the Ural folk craft – 
Kasli cast iron casting. 

FOR CITATION: Zuev, P. V., Kusova, M. L., Tagiltseva, N. G., Kalinina, A. V. (2024). Kaslin Iron Casting in 
Art Education of Students. In Pedagogical Education in Russia. No. 4, pp. 127–133. 

ведение. Эффективным сред-
ством развития патриотических 

чувств, нравственных представлений и 
творческих способностей подрастающего 
поколения является искусство. Народное 
искусство, включая все его виды и направ-
ления, обладает большими воспитательны-
ми возможностями. Оно несет в себе огром-
ный духовный заряд, веру в торжество пре-
красного, в победу добра и справедливости, 
эстетический и нравственный идеал, позво-
ляет приобщать детей и юношество к ду-
ховной культуре своего народа.  

Одним из специфических видов народ-
ного промысла нашей страны является кас-
линское литье, по праву относящееся к гор-
нозаводской уральской художественной 
культуре [3; 5; 8]. Действительно, разно-
видность регионального декоративно-
прикладного искусства Урала – каслинское 
чугунное литье – является уникальным яв-
лением в истории российского искусства, 
представляя собой не только высокоразви-
тую технику художественного литья, но и 
важнейший элемент культурного наследия 
этого региона [7]. Богатое историческим 
наследием, отличающееся высокой художе-
ственной ценностью каслинское литье 
предоставляет уникальную возможность 
для изучения и понимания подрастающим 
поколением исторических процессов, куль-
турных традиций и особенностей социаль-
но-экономического развития России и 
Уральского региона. К сожалению, как осо-
бый феномен региональной уральской 
культуры художественные продукты Касли 
пока еще мало используются в деле форми-
рования у подрастающего поколения граж-
данской идентичности, в воспитании пат-
риотических чувств и национального само-
сознания. 

Сегодня в условиях глобализации, вли-
яния чужеродных идей относительно уни-
кальности культурного наследия, художе-
ственных ценностей России вопрос сохра-
нения и популяризации национального 
культурного достояния имеет критическое 

значение для укрепления гражданской по-
зиции, понимания огромного вклада рос-
сийской культуры в мировое художествен-
ное наследие, осознания уникальности и 
самобытности каждого российского регио-
на. В этом контексте нахождение путей ис-
пользования примеров художественной 
культуры России и российских регионов в 
педагогике художественного образования в 
деле патриотического воспитания подрас-
тающего поколения является чрезвычайно 
актуальным. 

Цель данной работы заключается в 
представлении путей использования Ураль-
ского культурного наследия – каслинского 
литья – в образовательном процессе школы 
и вуза. Задачами, реализующими данную 
цель, выступили: краткое рассмотрение ис-
тории, художественных и технических осо-
бенностей каслинского чугунного литья; 
представление результатов анкетирования 
обучающихся школы и педагогического ву-
за; определение возможности включения 
предметов каслинского литья в процесс 
школьных уроков и внеурочных мероприя-
тий школы и вуза. 

Методы исследования: анализ истори-
ческих документов и архивных данных, свя-
занных с производством и развитием кас-
линского литья, обобщение материала по 
искусствоведению и культурологии, анке-
тирование обучающихся, моделирование 
направлений по ознакомлению и воспроиз-
ведению примеров художественного про-
мысла и изделий каслинского литья в раз-
личных видах художественного творчества.  

Результаты исследования. История 
и основные специфические особенности кас-
линского чугунного литья. Среди множе-
ства известных народных промыслов России 
отдельно выделяется чугунное литье, кото-
рое известно как каслинское литье1 [6]. Яв-

 
1 Каслинское художественное литье: каталог выстав-

ки из собраний Всероссийского музея декоративно-
прикладного и народного искусства, Пермской Государ-
ственной художественной галереи, Свердловской кар-
тинной галереи, Музея декоративно-прикладного ис-

В 
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ляясь разновидностью народного промыс-
ла, имеющего свои специфические особен-
ности: четкость художественной формы, 
особая колористка покраски чугуна, лег-
кость и воздушность, изящность мелких де-
талей и в то же время монументальность 
изделий, – каслинское литье, зародившееся 
в ХVIII веке, и по настоящее время удивляет 
и радует посетителей выставок и жителей 
российских городов, чьи площади, дома и 
скверы украшены этими изделиями. 

Традиции каслинского литья с самого 
начала проявлялись в таких его направле-
ниях, как «кабинетное», мемориальное, ар-
хитектурное и бытовое. Все изделия, отно-
сящиеся к тому или иному направлению, 
отличались четкостью силуэта, скрупулез-
ной отделкой деталей, удачной передачей 
фактуры и матовой окраской. Лучшие рос-
сийские скульпторы XIX века (П. К. Клодт, 
Е. А. Лансере, А. Л. Обер и др.) отливали 
свои работы в чугуне. В советский период 
художественные достояния чугунного литья 
были посвящены патриотической тематике, 
хотя тема, связанная с литературными ге-
роями (скульптурная группа «Кавказский 
пленник», бюст «Дон Кихот» и т. д.), была 
искусно воплощена в различных изделиях 
этого периода. 

В годы Великой Отечественной войны 
все силы уральских заводов, в том числе и 
каслинского, были брошены на изготовле-
ние боеприпасов и прочей военной продук-
ции, а высококвалифицированные рабочие, 
создатели уникальных художественных 
произведений ушли на фронт, отчего их ко-
личество существенно сократилось. Однако 
и в эти суровые годы каслинское литье не 
ушло в прошлое, его существование и раз-
витие, как следует из архивных материалов 
Челябинской области, волновали руководи-
телей, рабочих и жителей уральского реги-
она. Для продолжения традиций чугунного 
литья и появления новых вех его развития 
уже в 1943 году была набрана группа моло-
дежи, обучавшейся этому знаменитому 
уральскому промыслу.  

После войны знаменательным событи-
ем стало восстановление чугунного павиль-
она – вершины искусства каслинских ма-
стеров, закончившееся его новым открыти-
ем в одном из залов картинной галереи 
Екатеринбурга. 

С конца 1990-х годов и по настоящее 
время благодаря новым возможностям и 
технологиям каслинское литье переживает 

 
кусства Урала (г. Челябинск), Политехнического музея, 
Государственного научно-исследовательского музея 
архитектуры им. А. В. Щусева, ассортиментного (мо-
дельного) кабинета каслинского завода / А. А. Гилодо 
[и др.]. М.: М-во культуры РСФСР, Всероссийский му-
зей декоративно-прикладного и народного искусства, 
1988. Ч. 2. 

своеобразный ренессанс, адаптируясь к со-
временным художественным тенденциям и 
оставаясь востребованным как в России, так 
и за рубежом. 

Благодаря применению уникальных 
технологий и мастерству уральских литей-
щиков каслинское литье сегодня, созданное 
из высококачественного серого чугуна, поз-
воляет достигать удивительной тонкости и 
выразительности [15]. Как и много лет 
назад, для достижения высоких художе-
ственных результатов литейщики исполь-
зуют различные техники обработки поверх-
ности, такие как шлифовка, патинирование 
и полировка.  

Не менее важным аспектом является 
технологический процесс создания литей-
ных форм, который включает в себя не-
сколько стадий: разработку модели, изго-
товление формы для заливки и непосред-
ственно процесс отливки. Модели чаще все-
го выполняются из воска или пластилина и 
затем по ним изготавливаются формы из 
специальной смеси песка и глины. Процесс 
отливки требует точности и внимания, так 
как малейшие отклонения могут привести к 
повреждению будущего изделия. Совре-
менному каслинскому литью свойственны 
экспериментальные подходы, использова-
ние новых материалов и технологий, что 
позволяет сохранять традиции и в то же 
время внедрять инновационные решения.  

Сегодня каслинское чугунное литье 
встречается в архитектуре городов, в мону-
ментальных формах, в изящных миниатю-
рах, служащих предметом домашнего инте-
рьера. Непрерывное совершенствование 
процессов и изучение новых техник способ-
ствует тому, что каслинское литье продол-
жает оставаться одним из ведущих направ-
лений в декоративно-прикладном искусстве 
России и мира.  

Исследование уровня осведомленности 
обучающихся о специфике и художествен-
ных достоинствах каслинского литья. Для 
выявления уровня осведомленности студен-
тов педагогического университета и школь-
ников о рассматриваемом художественном 
феномене, их отношения к культурному 
наследию Урала была разработана анкета, в 
которую входили открытые и закрытые во-
просы. В процесс анкетирования были во-
влечены молодые люди: обучающиеся об-
щеобразовательной школы № 22 города 
Верхняя Пышма Свердловской области и 
студенты Уральского государственного пе-
дагогического университета, общая числен-
ность анкетируемых составила 97 человек в 
возрасте от 16 до 25 лет.  

Вопросы, которые были заданы ре-
спондентам: «Назовите наиболее известные 
уральские художественные промыслы», 
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«Нужно ли сохранять и включать в обуче-
ние занятия традиционными уральскими 
художественными промыслами?», «Назо-
вите родоначальников или известных ма-
стеров традиционных уральских художе-
ственных промыслов», «Нужно ли вносить 
в программу общеобразовательных школ и 
учреждений дополнительного образования 
специальные учебные курсы по изучению 
уральских народных промыслов?». 

Результаты анкетирования были следу-
ющие: 65% от общего числа опрашиваемых 
указали пять и более художественных про-
мыслов Урала. Почти все анкетируемые от-
метили, что в образовательном процессе 
различных учреждений необходимы заня-
тия по художественным промыслам Урала. 
Общее количество положительных ответов – 
98%. К сожалению, на третий вопрос о ма-
стерах традиционных художественных про-
мыслов ответили только 3% опрошенных 
обучающихся. Почти полное согласие о 
необходимости введения в программы школ 
и учреждений дополнительного образования 
курсов по изучению уральских народных 
промыслов обнаружилось в ответах на чет-
вертый вопрос – 99%. Причинами резкого 
снижения интереса к изучению традицион-
ных художественных ремесел Урала 89% ан-
кетируемых назвали отсутствие спроса на 
художественные произведения и трудоем-
кость осуществляемых работ. 

Результаты проведенной анкеты не мо-
гут претендовать на объективность оценки 
отношения молодежной среды к произве-
дениям уральского прикладного творчества, 
однако дают основание к размышлению о 
необходимости изменений в системе обра-
зования, культуры, средств массовой ин-
формации относительно региональной ху-
дожественной культуры.  

Основные направления включения 
предметов каслинского чугунного литья в 
образовательный процесс. Рассматривая 
потенциальные возможности того или ино-
го образовательного учреждения в форми-
ровании представлений о культурных тра-
дициях России и конкретного российского 
региона, авторы особое внимание уделяют 
общеобразовательной школе, в которой за-
кладываются основы духовно-нравственной 
и художественной культуры обучающихся 
[9], ее ценностные доминанты [2], формиру-
ется национальное самосознание [1]. О вы-
сокой миссии искусства в деле патриотиче-
ского воспитания говорится в различных 
государственных документах. В Концепции 
духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России сфор-
мулированы основные результаты в области 
воспитания обучающихся. Так, в сфере 
личностного развития результативность 

определяется как принятие личностью ба-
зовых национальных ценностей, нацио-
нальных духовных традиций, которые 
включают и традиции художественных 
народных промыслов.  

В школьном образовании ознакомле-
ние обучающихся с этими промыслами 
прежде всего может осуществляться на уро-
ках предметной области «Искусство», мо-
дульная технология которых позволяет 
вводить региональный художественный ма-
териал в содержание того или иного моду-
ля2. В начальной школе предмет «Изобра-
зительное искусство», содержащий 7 основ-
ных модулей, включает модуль «Декора-
тивно-прикладное искусство» (модуль 
№ 4), а в основной школе из четырех инва-
риантных и одного вариативного модуля 
таковыми могут быть «Декоративно-
прикладное и народное искусство» (модуль 
№ 1), «Архитектура и дизайн» (модуль 
№ 3). Содержание названных модулей дает 
возможность введения регионального ху-
дожественного компонента, в частности 
связанного с особенностью чугунного литья 
на Урале. Это обусловлено такими положе-
ниями программы, в которых указывается 
на необходимость ознакомления с традици-
ями художественной обработки металла в 
регионах России, с предметами быта и 
украшений, а также с технологией создания 
таких предметов 3 . Материал, касающийся 
уральского чугунного литья, дает возмож-
ность обучающимся не только представить 
специфику регионального художественного 
промысла, но и осознать его значение в ста-
новлении промышленности нашей страны, 
в формировании духовных и художествен-
ных традиций уральцев. 

Другой урок предметной области «Ис-
кусство» – музыка – тоже имеет возможно-
сти, хотя и опосредованные, приобщения 
обучающихся к предметам народных худо-
жественных промыслов и, в частности, к ху-
дожественным изделиям каслинского ли-
тья. Знакомство с предметами декоративно-
прикладного народного искусства может 
происходить в начальной школе при внед-
рении модуля «Народная музыка России» 
(модуль № 1), а в основной школе – в моду-
ле «Музыка моего края» (модуль № 1) и в 
вариативном модуле «Связь музыки с дру-

 
2  Нормативно-правовые документы, обеспечиваю-

щие организацию образовательной деятельности по 
учебному предмету «Изобразительное искусство» в 
2024/2025 учебном году. URL: https://suz.informio.ru/ 
files/directory/documents/2024/07/14_inf_metod_pismo
_izo.pdf (дата обращения: 23.08.2024). 

3 Федеральная рабочая программа основного общего 
образования «Изобразительное искусство» (для 5–7 клас-
сов образовательных организаций). М., 2023. URL: 
https://sosh14ugansk.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/
PR511/PR20232024/FOP5_9/27_frp_izo_5-7-klassy.pdf 
(дата обращения: 23.08.2024). 
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гими видами искусства» (модуль № 9).  
Принципами введения таких предметов 

народно-художественного промысла в урок 
музыки в начальной и основной школе мо-
гут стать: «историко-географического соот-
ветствия» [4], когда обучающимися уста-
навливается взаимосвязь стилистики, обра-
зов и жанров народного музыкального и ху-
дожественного искусства с климатически-
ми, экономическими, общественно-
политическими условиями жизни, с тради-
циями народных сказов и легенд, а также 
принцип художественного контекста, поз-
воляющий за счет введения произведений 
разных видов искусства углублять впечат-
ление от музыкальных произведений 4 . 
Примером реализации первого принципа 
может быть визуальный ряд, включающий 
каслинские скульптуры «Хозяйка Медной 
горы и Данила-мастер», «Каменный цве-
ток», для восприятия фрагментов балета 
С. Прокофьева «Каменный цветок» [12]. Ре-
ализацией принципа художественного кон-
текста могут стать визуальные аналоги 
народных казачьих песен, с которыми обу-
чающиеся знакомятся на уроке музыки 
(скульптура «Казак верхом», «Прощание 
казака с казачкой») [12]. 

Ознакомление с каслинским литьем не 
ограничивается только уроками предмет-
ной области «Искусство». Горнозаводская 
культура как разновидность уральской ху-
дожественной культуры [3] может быть 
представлена обучающимся в содержании 
уроков истории, литературы, технологии, 
физики. Элективные курсы по изучению 
истории каслинского литья, его техниче-
ских характеристик, особенностей геогра-
фических условий для появления этого ви-
да народного художественного промысла, 
определенных предпосылок его появления, 
например полезных ископаемых, необхо-
димых для создания художественных пред-
метов из чугунного литья, дополнят и рас-
ширят знания учащихся об этом уникаль-
ном художественном явлении уральской 
горнозаводской культуры.  

Раскрывая направления по освоению 
обучающимися художественных произве-
дений каслинского литья в системе уроков 
предметной области «Искусство», нельзя не 
остановиться на возможностях учреждений 
системы дополнительного художественного 
образования, предполагающей не только 
включение регионального художественного 
материала в образовательный процесс дет-
ских художественных школ, но и такое пер-

 
4  Информационно-методическое письмо от ИСРО 

об особенностях преподавания учебного предмета 
«Музыка» в 2024/2025 учебном году. URL: https:// 
vk.com/wall-214186883_1648 (дата обращения: 
23.08.2024). 

спективное направление по пропаганде ре-
гиональной культуры, как сотрудничество 
детских художественных школ с центрами 
дополнительного образования технического 
профиля. Их совместная деятельность мог-
ла бы позволить провести реконструкцию 
процесса создания образцов художествен-
ного литья из других легкоплавких метал-
лов. Кроме того, данное содружество может 
наладить процесс восстановления и рестав-
рации подлинных изделий каслинского ли-
тья, а может касаться и воспроизведения 
наиболее ценных в художественном отно-
шении образцов этого народного уральско-
го промысла. 

В обучении школьников, а также сту-
дентов, осваивающих образовательные про-
граммы направления «Педагогическое об-
разование», профили «Изобразительное 
искусство и Технология», «Изобразитель-
ное искусство», чрезвычайно актуальными 
могут быть такие формы работы, как экспе-
диции по историческим местам, связанным 
с появлением чугунного литья на Урале, что 
даст возможность обучающимся ознако-
миться с уникальными экспонатами, вы-
полненными в прошлом веке каслинскими 
мастерами. Эффективной формой работы 
по освоению этого народного художествен-
ного промысла будет встреча с этими ма-
стерами, которые поделятся с обучающими-
ся секретами своего ремесла. Такие встречи 
студенчества с создателями каслинского 
литья могут пролить свет на историю этого 
промысла на Урале.  

Эффективной формой изучения моло-
дежью уникальных образцов каслинского 
чугунного промысла будет и организация 
исследовательской работы, когда студенты 
вуза в процессе поиска материалов, художе-
ственных образцов из Касли для написания 
курсовых, выпускных квалификационных 
работ, магистерских диссертаций откроют 
новые, неизведанные страницы технологий, 
истории создания всемирно известных об-
разцов каслинского чугунного литья, их ху-
дожественные контексты и достоинства.  

Заключение. В заключение обозна-
чим перспективы для будущего развития и 
популяризации горнозаводской культуры 
Урала: 

– создание культурно-исторического 
кластера с целью восстановления и разви-
тия историко-культурной самобытности 
уральского региона, в работе которого были 
бы постоянно действующие выставки, про-
водились научные конференции и народ-
ные праздники; 

– разработка для школьных уроков 
предметной области «Искусство» методиче-
ского пособия для учителей данной области 
по введению регионального художественно-
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го материала в разные школьные уроки; 
– разработка студентами, заинтересо-

ванными проблемами развития народной 
культуры Урала, образовательного электрон-
ного контента, включающего произведения 
уральских мастеров чугунного литья, других 
народных промыслов, в который бы помимо 
произведений каслинского литья был введен 
и музыкальный материал – уральские народ-
ные песни, произведения уральских компози-
торов на сюжеты писателей П. П. Бажова, 
Д. Н. Мамина-Сибиряка и др. 

Предложенные перспективы будут спо-
собствовать развитию местного туризма, 
привлекая внимание к каслинскому литью 
и его художественным достоинствам жите-
лей нашей страны и зарубежных гостей. 
В этом случае каслинское литье становится 
не только предметом гордости и символом 
национальной уральской горнозаводской 
культуры, но и важным элементом в страте-
гии социального развития и культурного об-
мена в нашем регионе и за его пределами. 
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