
Гжель



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





� Наивысшего исторического расцвета 
гжельский промысел достиг в конце XVIII 
века. В это время особого мастерства 
достигли умельцы, изготавливающие 
кувшины, кумганы и квасники. Мастер должен 
был обладать большим терпением и 
высокими навыками росписи, так как она 
делалась по еще не обожжённому изделию, 
которое было покрыто белой эмалью. 
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. 





� Предметы кухонной утвари – кувшины, 
кружки, квасники, большие тарелки, мастера 
расписывали цветами, птицами, деревьями и 
сооружениями архитектуры. Посуда, 
сделанная и расписанная гжельскими 
мастерами, обязательно дополнялась 
фигурками животных или людей. Кувшины, 
кумганы, чайники становились частью 
сюжетной композиции. Ручка такого кувшина 
могла быть выполнена в форме ветки, а 
носик в форме головы птицы. 





� 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 1812 году уже работает двадцать пять заводов по 
выпуску фарфоровой посуды. Заводы Лаптевых и 
Иванова в деревне Кузяево пользуются особой 
популярностью. Многие мастера оставляли свое 
клеймо или подпись на изделиях, так до нас дошли 
фамилии мастеров Кокуна, Срослея, Гусятникова. Из 
фарфора на заводах производили игрушки в форме 
птиц и животных, а так же статуэтки со сценами 
русского быта. Изделия покрывались белой глазурью, 
на которую наносился рисунок. Мастера по росписи 
использовали синюю, жёлтую, лиловую и коричневую 
краску, а рисунки были в народном стиле. Цветы, 
листья, трава – основные мотивы гжельской росписи. 





� 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. 


