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Гжель
Хохлома.



Гжель.
Гжель — русский народный 
промысел, вид русской народной 
росписи, относящийся к бело-
голубой керамике. Изначально 
Гжелью называлась деревня 
недалеко от Москвы. Впервые это 
название появилось в списке 
владений князя Ивана Калиты в XIV 
веке. В деревне Гжель с древности 
занимались гончарным искусством. 
Здесь создавали разные глиняные 
изделия, лепили и обжигали 
керамическую посуду и фигурки. Со 
временем Гжелью стали называть 
не одну деревню, а сразу несколько 
- «гжельский куст», который 
объединял около тридцати 
населенных пунктов, таких как 
Минино, Донино, Фенино и др.



В 1802 году возле села Минино 
нашли светлую глину, после чего в 
этом регионе началось 
производство полуфаянса. Из него 
делали кувшины и квасники. Однако 
эти изделия выглядели грубо и были 
недолговечны из-за хрупкости 
материала. В начале XIX века в 
Бронницком уезде была найдена 
белая глина, пригодная для 
изготовления фарфора, после чего в 
селе Володино был построен первый 
фарфоровый завод. С этого 
небольшого предприятия стало 
развиваться производство фарфора 
в Гжели. Со временем спрос на 
фарфор увеличивался, что 
способствовало росту производства. 
Постепенно фарфор и фаянс стали 
основой гжельского промысла.



В конце XVII века по указу царя 
Алексея Михайловича в Гжели 
стали делать аптекарские и 
алхимические сосуды по 
государственным заказам. А в 1740-
ых химик Дмитрий Виноградов 
создал из местной глины первые 
русские фарфоровые изделия.
Бело-голубая роспись появилась на 
гжельских предприятиях в начале 
XIX века. Раньше местные изделия 
расписывали разноцветными 
красками, но в 1800-х годах 
технология изменилась.  Для новой 
продукции использовали другую 
глазурь и технику обжига. 
Расписывать посуду и статуэтки 
решили кобальтом — синей 
краской, которая легко переносила 
высокие температуры.



C середины XIX века многие 
гжельские заводы пришли в упадок. 
Частично это было связано с 
объёмом ввозимого из-за границы 
товара, частично — с 
модернизацией производства, за 
которой не всегда успевали 
производители из Гжели.
В начале XX века керамическое 
производство сосредотачивается в 
руках Кузнецовых, некогда 
выходцев из Гжели. После 
революции промышленное 
производство в Гжели 
остановилось. Единственным 
предприятием, не остановившим 
производство, был завод 
Дунашовых-Терихиных, где 
одновременно трудилось более 20 
живописцев.



Вновь народный промысел начал 
развиваться только в советское 
время. Тогда в Гжели открылся 
специализированный керамический 
техникум. Затем возникла и артель, 
где изготавливали фарфоровые и 
фаянсовые изделия. Возрождать 
промысел помогали искусствовед 
Александр Салтыков и художник 
Наталия Бессарабова.
Сегодня в Гжели действует сразу 
несколько предприятий, где 
производят не только посуду и 
статуэтки, но и керамическую 
плитку, часы, люстры и телефонные 
аппараты.



Хохлома.

Словом «хохлома» называют декора
тивную 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.



Для изготовления изделий с 
хохломской росписью сначала 
делают грубые бруски-заготовки 
из дерева. Затем на токарном или 
фрезерном станке заготовке 
придают нужную форму. Полученные 
изделия - резные ковши и ложки, 
поставцы и чашки - основа для 
росписи, называются «бельё». После 
сушки «бельё» грунтуют жидкой 
очищенной глиной - вапой. После 
грунтовки изделие 7-8 часов сушат и 
вручную покрывают несколькими 
слоями олифы. Мастер окунает в 
миску с олифой специальный тампон, 
приготовленный из овечьей или 
телячьей кожи, а затем быстро 
втирает в поверхность изделия, 
поворачивая его так, чтобы олифа 
распределялась равномерно. 



Эта операция очень ответственная. 
От неё будет в дальнейшем 
зависеть качество деревянной 
посуды, прочность росписи. В 
течение дня изделие покрывают 
олифой 3-4 раза. Последний слой 
сушат до «небольшого отлипа» - 
когда олифа слегка прилипает к 
пальцу, уже не пачкая его.
Следующий этап - «лужение», то 
есть втирание в поверхность 
изделия алюминиевого порошка. 
Выполняют его также вручную 
тампоном из овечьей кожи. После 
лужения предметы приобретают 
красивый бело-зеркальный блеск и 
готовы для росписи.



Выделяют роспись «верховую» (когда 
по закрашенному серебристому фону 
наносят рисунок красным и чёрным 
цветом и «под фон».
Классическим примером верхового 
письма является «травка», или 
«травная роспись», с красными 
и черными кустиками, стебельками, 
создающими своеобразный 
графический рисунок на золотом 
фоне. К верховому письму относится 
ещё одна, более простая и условная, 
разновидность росписи - «пряник», 
где в центре геометрической фигуры - 
квадрата или ромба помещается 
солнце с завитыми по кругу лучиками.

Под фон



Для «фоновой» росписи («под фон») 
характерно применение черного или 
цветного фона, тогда как сам рисунок 
остается золотым. До заполнения фона 
на расписываемую поверхность 
предварительно наносят контуры мотивов. 
Роспись «под фон» начинается 
с прорисовки линии стебля с листьями 
и цветами, а иногда и с изображениями 
птиц или рыб. Затем фон записывается 
краской, чаще всего чёрной. По золотому 
фону прорисовывают детали крупных 
мотивов. Формы больших мотивов 
моделируют штриховкой. Поверх 
закрашенного фона кончиком кисти 
делаются «травные приписки» — 
ритмичные мазочки вдоль основного 
стебля, тычком кисти «налепливаются» 
ягоды и мелкие цветы.



В настоящее время у хохломской росписи два 
центра — город Семёнов, где находятся 
фабрики «Хохломская роспись» 
и «Семёновская роспись», и село Сёмино 
Ковернинского района, где работает 
предприятие «Хохломской художник», 
объединяющее мастеров деревень Сёмино, 
Кулигино, Новопокровское и др. И в наше 
время технология отделки хохломских 
изделий продолжает привлекать многих 
мастеров декоративно-прикладного искусства. 
Наряду с основными центрами хохломской 
росписи возникло много новых производств, 
выпускающих изделия «под золото». 
Продолжатели дела безвестных русских 
мастеров поволжского промысла - наши 
современники - совершенствуют технологию 
отделки и подготовки хохломских изделий, 
отбирают наиболее пригодные для 
термической обработки материалы.



Спасибо за 
внимание!


