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 Умение использовать естественные качества материала 
воплотилось в создание неповторимых  и в своем роде уникальных 
народных шедевров, которые являются одним из элементов 
культурно-географического образа той или иной территории.
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Гжель - это название живописного 
подмосковного региона, что в 
60-и километрах от Москвы. 
Слово "гжель" сегодня 
невероятно популярно. С ним 
ассоциируется красотой 
гармония, сказка и быль. Фарфор 
с нарядной синей росписью и 
многоцветная майолика 
известны теперь не только в 
России, но и за ее пределами. 
Гжельские изделия привлекают 
к себе всех, кто любит 
прекрасное, богатой фантазией и 
гармоничностью, высоким 
профессионализмом их 
создателей. Гжель - это 
колыбель и основной центр 
русской керамики. Здесь 
сформировались ее лучшие 
черты и проявились высшие 
достижения народного искусства. 



На протяжении столетий гжельские 
    крестьяне изготавливали предметы оптового 

обихода, изразцы, черепицу. Со второй половины 
XVIII века она прославилась выпуском майоликовой 
посуды. Это были изделия из цветных глин с яркой 
многоцветной росписью по белой эмали. В XIX веке 
гжельские мастера изобрели новый для себя 
материал и новую технологию: выпускали 
полуфаянс, затем фаянс и, наконец, фарфор. 
Особый интерес представляли изделия, расписанные 
в один цвет - синей подглизурной краской, наносимой 
кистью, с графической прорисовкой деталей. 
Выпуском фарфора и фаянса занимались 
многочисленные мелкие заводы и крупные 
предприятия. 



Дымковская игрушка (вятская, кировская, 
игрушка), русский народный 
художественный промысел ; издавна 
существует в слободе Дымково (ныне на 
территории города Киров). Дымковскую 
игрушку лепят из глины, обжигают и по 
грунту раскрашивают темперой, включают 
сусальное золото. Изображает  животных, 
всадников, дам в кринолинах, сказочные, 
бытовые сцены. Художественное 
своеобразие Дымковской игрушки 
определяется массивной лаконичной 
пластикой, подчeркнутой гармоничной 
декоративной росписью в виде крупного 
геометрического орнамента (разных цветов 
круги, клетки и др.). 



Дымковская вятская игрушка давно стала народной 
скульптурой. Отличие этого художественного 
промысла от других народных промыслов России 
состоит в том, что каждая игрушка - это авторская 
творческая  работа мастериц ручной лепки и росписи, 
и существует в единственном экземпляре. 
Традиционно промысел дымковской игрушки не имеет 
серийного поточного производства. 

Почти все игрушки - это свистульки, празднично 
расписанные по белой глине разноцветными полосами 
и линиями, кольцами и точечками, кружочками, 
похожими на цветы. 

Игрушки эти очень просты. В фигурке барыни 
выделяется голова в кокошнике да юбка - колокол с 
передником. Наездник может быть не только на коне, 
но и на козле, свинье или петухе. Корова, баран,  
козел очень похожи  между собой, а отличаются друг 
от друга только формой рогов. 
Роспись дымковской игрушки нарядна и декоративна. 
На белом фоне очень ярко сверкают малиновый, 
синий,  зеленый, желто-оранжевый цвета .



Главная тема украшения жостовских 
подносов - букеты цветов, гирлянды, 
своеобразные натюрморты. Роспись 
выполняют приемами свободного 
кистевого мазка, без предварительного 
нанесения рисунка. Чаще всего 
используется черный фон. Объемы цветов 
и листьев как бы вырастают из глубины 
фона. Это делают путем постепенного 
перехода от темных тонов к более светлым. 
В росписи как будто оживают цветы. 



История жостовского промысла восходит к началу XIX века, когда 
в ряде подмосковных сел и деревень бывшей Троицкой волости 
(ныне Мытищинский район Московской области) - Жостове, 
Осташкове, Хлебникове, Троицком и других - возникли 
мастерские по изготовлению расписных лакированных изделий 
из папье-маше. Первым лакировальным заведением в 
Подмосковье была фабрика купцов Коробова-Лукутиных, 
основанная в конце XVIII века в селе Федоскине, в 7 км от 
Жостова. Жостово стало своеобразным центром промысла 
лаковой живописи на металлических подносах. Творцами 
красочных, в основном, цветочных орнаментов были простые 
русские крестьяне. Они принесли в лаковую живопись яркую 
жизнерадостность красок, простоту и доходчивость образов, 
меткость характеристик, четкость рисунка. 



Хохлома - старинный русский народный 
промысел, возникший в 17 веке и в Заволжье 
(селе Семино Нижегородской губернии). Это, 
пожалуй, самый известный вид русской 
народной живописи. Он представляет собой 
декоративную роспись по деревянной посуде и 
мебели, выполненную красным и черным 
(реже зеленым) тонами и золотом по 
золотистому фону. Удивительно то, что при 
выполнении росписи на дерево наносят не 
золотой, а серебристый оловянный порошок. 
Потом изделие покрывают специальным 
составом и три-четыре раза обрабатывают в 
печи. Тогда и появляется этот восхитительный 
медово-золотой цвет, благодаря которому 
легкая деревянная посуда кажется массивной.



Первоначально слово Хохлома означало название одной 
из торговых деревень. Сюда мастера из окрестных 
деревень приносили свои изделия. Это было время 
возрождения России, наступившего после 
освобождения от опустошительного татаро-
монгольского ига, время обновления храмов и 
церквей. Местные леса дали приют бежавшим от 
своих хозяев крестьянам и староверам. Эта земля 
была бедна, и народные промыслы стали новым 
источником существования. Новый промысел 
объединил вековые традиции местных жителей и 
беженцев, особенно староверов. 



Ростов Ярославский издавна славился мастерами 
миниатюрной живописи по финифти. Финифть - 
древнерусское название эмали, искусство которой 
появилось на Руси из Византии в 10 веке ("финифтис" - 
греч. блестящий). 

Живопись по эмали близка по технике к росписи 
фарфора . Основой для этой росписи является тонкая 
медная пластинка, покрытая с обеих сторон слоем 
эмали. В процессе росписи огнеупорными эмалевыми 
красками пластинку обжигают несколько раз, при этом 
цвет красок меняется, как и при обжиге фарфора. 



Палех 



Русская матрешка



Филимоновская игрушка



Викторина 
«Хохломская роспись»

 
� Как называлась хохломская роспись деревянной посуды на Руси?
      («Золотая роспись».)
� В какой области был основан промысел хохломской росписи?
       (в Горьковской области.)
� Почему роспись деревянных изделий в «золотые» получила название 

хохломской?
      (по имени старинного села Хохлома.)
� Как называется тип росписи красным и черным цветом на золотистом фоне?
      ( «верховая».)
� Как называется тип росписи, когда золотистый силуэтный рисунок наносится на 

цветной фон?
       («под фон».)
� Какие узоры используют в хохломской росписи?
      (завитки трав, цветов, ягод)
� Почему про хохлому говорят, что она не боится ни жары, ни стужи?
     ( Потому что хохломские изделия сохраняются под воздействием кипятка и 

холода).
 


