
Гжель - История промысла
Гжель – народный промысел в виде изделий из 

фарфора с росписью. Отличительной чертой 
таких изделий является рисунок кобальтом на 

белоснежном фоне. 
Свое название этот промысел получил от 

названия села Гжель в Московской области, где 
он собственно и возник.

В районе Гжели, начиная с XVII века, широко 
велась добыча глины. Местная глина высоко 

ценилась и считалась одной из лучших. В 1663 
году царем Алексеем Михайловичем был издан 
указ о добыче в гжельской волости глины для 

изготовления медицинских сосудов.



• История промысла в Гжели начинается с XVIII века. 
Ассортимент изделий гжельских мастеров был очень 
велик: посуда, кирпич, изразцы и даже детские игрушки. 
Всем этим Гжель снабжала Москву. 

•           Изразцы



Игрушки

Одних только глиняных игрушек мастера 
изготавливали сотни тысяч в год. Спрос на 
изделия был велик.



• Каждый мастер владел своей манерой 
росписи, и в изделии отображалось его 
представление об окружающем мире. 

• В середине XVIII века гончарное дело в 
России начинает бурно развиваться, но 
составить конкуренцию гжельским 
мастерам ни кому не удается.

• Расцвет гжельский промысел достиг в 
конце XVIII века. В это время особого 
мастерства достигли умельцы, 
изготавливающие кувшины, кумганы и 
квасники. 





• Кумга́н — узкогорлый 
сосуд, кувшин для воды с 
носиком, ручкой и 
крышкой



Квасник — посудина, жбан, сосуд, в котором 
хранили и подавали дрожжевой или фруктовый квас



• Мастер должен был обладать большим терпением 
и высокими навыками росписи, так как она 
делалась по еще не обожжённому изделию, 
которое было покрыто белой эмалью. 

•                                                Так изделия выглядят до 
обжига.



Помимо посуды и глиняных игрушек 
в Гжели делали мелкую майоликовую 
пластику. Чаще всего это были сцены 
из повседневной жизни — солдаты, 
крестьянки, дамы и мужчины, занятые 
своими делами. Все было выполнено в 
простой и доходчивой, но очень 
выразительной форме





• Изделия гжельских мастеров представлены 
в крупнейших музеях Москвы и Санкт-
Петербурга.

• Предметы кухонной утвари – кувшины, 
кружки, квасники, большие тарелки, 
мастера расписывали цветами, птицами, 
деревьями и сооружениями архитектуры. В 
рисунках чувствуется отличное понимание 
их декоративного предназначения. 





Изначально 
Гжельские 
изделия 
расписывали  
несколькими 
цветами - 
синей, зеленой, 
желтой  и 
коричневой 
эмалями.



• Посуда, сделанная и 
расписанная гжельскими 
мастерами, обязательно 
дополнялась фигурками 
животных или людей. 
Искать сходства каждого 
элемента подобной 
композиции с 
реальностью не было 
смысла, так как мастер 
воплощал в них свое 
видение мира.



• 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. Основатель этого завода, Павел Куликов, 
познавал секреты производства фарфоровых 
изделий на заводе в деревне Перово. По 
свидетельствам, для того, чтобы сохранить 
технологию фарфора в тайне, производством 
Куликов занимался сам, прибегая к помощи 
двух гончаров и одного рабочего. С этого 
небольшого предприятия стало развиваться 
производство фарфора в Гжели.



Начиная со второй 
половины XIX века, 
гжельская роспись 
приобретает сдержанный 
характер, теперь для нее 
используется только синий 
кобальт. Синий рисунок на 
белом фоне, усиленный 
золотыми контурами – 
новый этап развития 
искусства Гжели



• Конец XIX века становится периодом 
наивысшего расцвета в истории гжельского 
промысла. В это время совершенствуются 
технологические процессы изготовления 
фаянса и фарфора. С середины XIX века 
фарфоровое производство Гжели 
сосредотачивается в руках братьев 
Кузнецовых. С приходом советской власти 
заводы национализировали, и производство 
пришло в упадок. Восстановление 
гжельского промысла началось лишь с 
середины XX века.





• В 1946 г. в Гжели были организованы курсы 
художественной росписи по фарфору, которые 
способствовали приобретению теоретических знаний и 
практического опыта в овладении разнообразными 
приемами традиционной гжельской росписи

• Талантливая художница Наталья Ивановна Бессарабова 
копировала росписи старинных изделий, добиваясь 
своеобразного движения кисти, тонального богатства 
широкого мазка, постигала красоту простых 
живописных приемов, изучая художественный опыт 
мастеров прошлых лет. От многократного копирования 
художница перешла к творческому созданию форм и 
мотивов росписи гжельских изделий. Она не только 
учила мастеров Гжели, но и сама училась у них. Это ей 
помогло глубже постичь художественные принципы 
работы старых мастеров, творчески их переосмыслить и 
внедрить новое в современный промысел в соответствии 
с требованием времени.



• В 60-е годы появляются многочисленные изделия, 
свидетельствующие о широте художественных 
интересов мастеров и своеобразии их почерка. 
Искусство Гжели было ориентировано на массовый 
выпуск недорогих изделий, где форма и роспись 
согласовывались с практическим назначением, в то же 
время создавались и уникальные произведения для 
музеев и выставок, в которых широко проявлялись 
творческие поиски художников. Возрождаются 
традиционные приемы украшения сосудов лепными 
орнаментами и скульптурой, от простых утилитарных 
форм переходят к пластике, новым тематическим 
решениям. Появляются новые мотивы цветочной 
росписи — гирлянды, сюжетные сцены и пейзажи, 
изображение цветка в орнаментальном обрамлении. Для 
гжельского письма характерен легкий, прозрачный 
мазок, тонкая линия рисунка, контрастное сочетание 
белой поверхности со сплошной заливкой кобальтом.



• Завод по производству Гжельской посуды работает и 
ныне! Производит современные изделия посуды, и 
сувениры. Сохраняя уникальность и неповторимую 
красоту русского Гжельского промысла. Разнообразие 
цветной майолики вернули! И сейчас кроме синего 
кобальта используют и другие цвета. А какие цвета? 
Предлагаю посмотреть вам уже самим в интернете.


