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История
• Предполагают, что хохломская роспись возникла в XVII веке на левом берегу Волги, в 

деревнях Большие и Малые Бездели, Мокушино, Шабаши, Глибино, Хрящи. Деревня 
Хохлома была крупным центром сбыта, куда свозили готовые изделия, оттуда и пошло 
название росписи. В настоящее время родиной хохломы считается поселок Ковернино в 
Нижегородской области. Существует множество версий происхождения хохломской росписи, 
вот две наиболее распространенные:

• 1. По наиболее распространенной версии, уникальный способ окраски деревянной посуды 
«под золото» в лесном Заволжье и само рождение хохломского промысла 
приписывалось старообрядцам. 

• 2.  Способ имитации позолоты на дереве, родственный хохломскому, использовался 
нижегородскими ремесленниками в окраске деревянной посуды еще в 1640—1650 годах, до 
появления старообрядчества. В крупных нижегородских ремесленных селах Лысково и 
Мурашкино, в заволжском «селишке Семеновское» (будущий город Семенов — один из 
центров хохломской росписи) изготовлялась деревянная посуда — братины, ковши, блюда 
для праздничного стола — окрашенная «на оловянное дело», то есть с применением 
оловянного порошка. Способ окраски деревянной посуды «на оловянное дело», вероятно, 
предшествовавший хохломскому, сложился из опыта иконописцев и местных поволжских 
традиций посудного ремесла.

• На сегодняшний день у хохломской росписи два центра — город Семёнов, где находятся 
фабрики «Хохломская роспись» и «Семёновская роспись», и село Сёмино Ковернинского 
района, где работает предприятие «Хохломский художник», объединяющее мастеров 
деревень Ковернинского района: Сёмино, Кулигино, Новопокровское и др.



Развитие хохломской росписи
• Производство хохломской посуды долгое время сдерживалось дороговизной привозимого 

олова. Обеспечить оловом мастеров мог только очень состоятельный заказчик. В Заволжье 
такими заказчиками оказались монастыри. Так, села Хохлома, Скоробогатово и около 80 
селений работали на Троице-Сергиев монастырь. Крестьяне этих сел вызывались для 
работы в мастерских Лавры, где могли познакомиться с производством праздничных чаш и 
ковшей. Не случайно, что именно хохломские и скоробогатовские села и деревни стали 
родиной оригинальной росписи посуды, так похожей на драгоценную.

• Обилие леса, близость Волги — главной торговой артерии Заволжья — также 
способствовало развитию промысла: груженные «щепным» товаром. суда направлялись в 
Городец, Нижний Новгород, Макарьев, славившиеся своими ярмарками, а оттуда — в 
Саратовскую и Астраханскую губернии. Через прикаспийские степи хохломская посуда 
доставлялась в Среднюю Азию, Персию, Индию. Англичане, немцы, французы охотно 
скупали заволжскую продукцию в Архангельске, куда она доставлялась через Сибирь. 
Крестьяне вытачивали, расписывали деревянную посуду и везли её для продажи в крупное 
торговое село Хохлома (Нижегородской губернии), где был торг. Отсюда и пошло название 
«хохломская роспись», или просто «хохлома».



Известные мастера
• Федор Бедин
• Архип Серов
• Семен Юзиков
• Степан Веселов, 

• Братья Федор и Степан Красильниковы
• Николай
•  Никандр и Анатолий Подоговы
•  Иван и Алексей Тюкаловы



Процесс изготовления
• Сначала бьют баклуши, то есть делают грубые бруски-заготовки из дерева. Затем мастер 

встает за токарный станок, снимает резцом излишек древесины и постепенно придает 
заготовке нужную форму. Так получается основа — «бельё» (неокрашенные изделия) — 
резные ковши и ложки, поставцы и чашки. После сушки «бельё» грунтуют жидкой 
очищенной глиной. После грунтовки изделие 7-8 часов сушат и обязательно вручную 
покрывают несколькими слоями олифы. Следующий этап — «лужение», то есть втирание 
в поверхность изделия алюминиевого порошка. После лужения предметы приобретают 
красивый бело-зеркальный блеск, и готовы для росписи. Расписанные изделия 4-5 раз 
покрывают специальным лаком (с промежуточной сушкой после каждого слоя) и, 
наконец, закаливают в течение 3-4 часов в печи при температуре +150… +160 °C до 
образования масляно-лаковой плёнки золотистого цвета. Так получается знаменитая 
«золотая хохлома».



Особенности росписи
• Традиционные элементы Хохломы — красные сочные ягоды рябины и земляники, цветы и 

ветки. Нередко встречаются птицы, рыбы и звери.

• Главные цвета, определяющие характер и узнаваемость хохломской росписи — красный и 
чёрный (киноварь и сажа), но для оживления узора допускаются и другие — коричневый, 
светлого тона зелень, жёлтый тон. Выделяют роспись «верховую» (когда по закрашенному 
серебристому фону наносят рисунок красным и черным цветом) и «под фон» (сначала 
намечается контур орнамента, а потом заполняется чёрной краской фон, рисунок листа или 
цветочка остается золотым). Кроме того, существуют разнообразные виды орнаментов:

• «пряник» — обычно внутри чашки или блюда геометрическая фигура — квадрат или ромб — 
украшенная травкой, ягодами, цветами;

• «травка» — узор из крупных и мелких травинок;

• «кудрина» — листья и цветы в виде золотых завитков на красном или чёрном фоне;

• Используют мастера и упрощённые орнаменты. Например, «крап», который наносят 
штампиком, вырезанным из пластинок гриба-дождевика, или особым образом свёрнутым 
кусочком ткани.


