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(Золотая библиотека увлече-
ний). - Текст непосредственный. 
      В книге представлены самые 
изысканные и нарядные русские 
росписи: городецкая, хохломская, 
мезенская и пермогорская. Сохра-
нив вековые традиции, они превра-
тились из народного творчества в со-
временное востребованное искусст-
во. Сегодня знакомые всем орнамен-
ты и узоры украшают наряды от 
именитых модельеров, мебель и 
предметы интерьера. Если вы реши-
ли овладеть искусством росписи, то 
книга Наины Величко поможет    
быстро добиться результатов, даже 
если вы впервые взяли в руки 
кисть.   
    Шаг за шагом вы научитесь пи-
сать основные элементы, строить    
орнаменты и композиции, расписы-
вать различные поверхности и      
сочетать роспись с современными 
декоративными техниками. 
   Помимо практических рекоменда-
ций, в книге представлены интерес-
нейшие факты из истории росписей, 
самобытные работы старых и совре-
менных мастеров, которые вдохно-
вят вас на новые  открытия. 
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          Снежная сказка гжели 
        Гжель – народный промысел в 
виде изделий из фарфора с роспи-
сью. 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. Ассорти-
мент изделий гжельских мастеров 
был очень велик: посуда, кирпич,   
изразцы и даже детские игрушки. 
Всем этим Гжель снабжала Москву. 
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. На промысел 
также большое влияние оказывали 
вкусы покупателей. В середине 
XVIII века гончарное дело в России 
начинает бурно развиваться, но     
составить конкуренцию гжельским 
мастерам ни кому не удается.  

Наи высшего  историче ского       
расцвета гжельский промысел      
достиг в конце XVIII века.  В это       

  время особого мастерства достиг -   
       ли умельцы, которые изготав - 
               ливали кувшины.        

  В начале XIX века в Бронницком 
уезде была найдена белая глина, 
пригодная для изготовления фарфо-
ра, после чего в селе Володино был 
построен первый фарфоровый завод. 
Основатель этого завода, Павел      
Куликов, познавал секреты произ-
водства 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.     
   Расширяется и ассортимент произ-
водимой продукции. Теперь наряду с 
кувшинами и блюдами стали выпус-
кать чашки, молочники, чайники, 
масленки, чернильницы и подсвеч-
ники.  
   Начиная со второй половины XIX 
века, гжельская роспись приобретает 
сдержанный характер, теперь для 
нее используется только синий       
кобальт. Синий рисунок на белом фо-
не, усиленный золотыми контурами 
– новый этап развития искусства 
Гжели. Конец XIX века становится 
периодом наивысшего расцвета в      
истории гжельского промысла. В это 
время совершенствуются технологи-
ческие процессы изготовления фаян-
са 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.  

             
.  

     Несколько десятиле-
тий гжельские мастера 
т а к ж е  д е л а л и           
расписные печные и 
каминные изразцы.   
Историю промысла в 
Гжели можно просле-
дить по сохранившимся 
образцам. Изделия гжельских масте-
ров представлены в крупнейших    
музеях Москвы и Санкт-Петербурга. 
     Предметы кухонной утвари –    
кувшины, кружки, квасники,       
большие тарелки, мастера расписы-
вали цветами, птицами, деревьями и 
сооружениями архитектуры. В       
рисунках чувствуется отличное       
понимание их декоративного       
предназначения. Для росписи        
использовали синие, зеленые,       
желтые цвета в коричневых          
контурах. Посуда, сделанная и     
расписанная гжельскими мастерами, 
обязательно дополнялась фигурками 
животных или людей. Кувшины, 
кумганы, чайники становились      
частью сюжетной композиции. Ручка 
такого кувшина могла быть выполне-
на в форме ветки, а носик в форме 
головы птицы. Искать сходства    ка-
ждого элемента подобной компози-
ции с реальностью не было смысла, 
так как мастер воплощал в них свое 
видение мира. 
   В 1802 году возле села Минино   
нашли светлую глину, после чего в 
этом регионе началось производство 
полуфаянса. Из него делали кувши-
ны и квасники. Однако эти изделия 
выглядели грубо и были недолговеч-
ны из-за хрупкости материала. Со 
второй половины двадцатых годов 
XIX века в гжельской росписи стали 
преобладать синие краски.  
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