
ГОТОВИЛИ:ПЛОТНИКОВА 
ПОЛИНА И ГИЛЬЕНКО АЛИНА

витраж



определение ⦿ Витра́ж (фр. vitre — 
оконное стекло, 
от лат. vitrum — 
стекло) — произведение 
декоративного искусства 
изобразительного 
или орнаментального ха
рактера из цветного 
стекла, рассчитанное на 
сквозное освещение и 
предназначенное для 
заполнения проёма, 
чаще всего оконного, в 
каком-либо 
архитектурном 
сооружении.



Современный витраж
⦿ Современные технологии 

изготовления витражей дают 
возможность моделировать 
изделия различных форм. 
Благодаря этому витражи 
можно использовать не 
только для остекления 
оконных проемов, но и для 
создания оригинальных 
абажуров, настенных панно, 
светильников, потолков, 
дверей и перегородок. Кроме 
того, в стеклянный расплав 
можно добавить пузырьки 
воздуха или металлические 
нити, что изменит 
способность стекла к 
рассеиванию света и 
поможет достичь интересных 
визуальных эффектов.



происхождени
е

⦿ Cамой первой витражи 
стала использовать 
католическая церковь. 
Произошло это 
приблизительно в первом 
тысячелетии нашей эры. 
Используемое стекло было 
очень неоднородно. Оно 
родилось в Египте, 
возможно, самой 
магической цивилизации. 
Тогда, правда, было 
непрозрачным - синим, 
желтым. Прозрачное же, 
бесцветное стекло 
появилось одновременно с 
христианством: это соты 
света, выход в иные 
пространства.Один из 
самых первых, известных 
нам сейчас, витражей был 
обнаружен в монастыре 
Святого Павла в Англии. Он 
датируется 686 годом 
нашей эры. 



возрождение
⦿ В 1820-е гг. увлечение в России рыцарскими 

романами и подражания в зодчестве готической 
средневековой архитектуре сформировали в России 
моду на витражи. Их называли тогда 
«транспарантными картинами» (от французского 
transparent — прозрачный). В России не было 
практики изготовления разноцветных стекол для 
окон. В Западной Европе в это время витражное 
искусство находилось в стадии становления после 
долгого периода забвения, который привел к потере 
многих секретов ремесла. Мастера придворных 
стекольных предприятий разных 
странЕвропы работали над восстановлением старых 
и поиском новых рецептов окраски стекол, 
разрабатывали составы для росписи, 
совершенствовали технику соединения стекол 
между собой. В этот «восстановительный период» 
Европа еще не могла поставлять витражи на 
внешний рынок. Поэтому для украшения зданий 
России из-за границы привозили не работы 
мастеров XIX века, а старинные средневековые 
произведения. Так, в окна здания Арсенала 
в Царском Селе, предназначенного для хранения 
коллекции оружия императора Николая I, были 
вставлены витражи XV—XVII веков, в том числе 
немецкие и швейцарские.



Витражи санкт-
петербурга

⦿ Николай I проявлял к 
транспарантным картинам большой 
интерес и желал распространить их 
в России, прежде всего в столице 
империи — Санкт-Петербурге. В 
первую очередь витражи появились 
в императорских дворцах. Так как 
российские придворные заводы в 
этот период еще не были в 
состоянии производить подобные 
изделия, они отбирались из 
музейных коллекций, например из 
собрания древних готических 
стекол, хранившихся в Эрмитаже. 
Витражи в этот период стали 
главным элементом, 
формировавшим «готический 
стиль» русского интерьера — той 
изюминкой, благодаря которой на 
любом помещении появлялся 
налет европейского средневековья. 
Стоимость «готических окон» в то 
время была невероятно высока. На 
всероссийской мануфактурной 
выставке 1839 г. «картина в 61 
стекло» завода М. Ф. Орлова 
вызвала восторженные отзывы как 
«изящнейшее изображение» и 
была оценена в 6 тысяч рублей. 
Мало кто мог себе позволить 
приобрести такие дорогие вещи. 
Так как витражи в это время 
вызывали в Петербурге 
повышенный интерес публики, на 
них приезжают смотреть как на 
чудо.

⦿ Владельцы частных стекольных 
заводов пытались изготавливать 
витражи. Результат, как правило, не 
оправдывал вложенных усилий. 
Незнание рецептов керамических 
красок, технологии обжига, 
дороговизна импортных 
материалов, отсутствие 
необходимого оборудования 
сводили все старания на нет: либо 
опыты были неудачными, либо 
стоимость стеклянных картин 
оказывалась чрезмерно высокой, и 
дело не приносило выгоды. Опыты 
предпринимались на заводах М. Ф. 
Орлова, Н. А. Бахметева, 
Мальцовых, П. М. Воробъева. 
Результаты их деятельности до нас 
не дошли.



Имитация 
витражей

⦿ Пока одни бились над секретами 
изготовления витражей, другие осваивали 
рынок, выпуская на него «подделки»: 
расписывали оконные стекла 
недолговечными масляными красками, или 
клеили на окна бумагу с рисунками и тем 
имитировали разноцветные витражи. 
Императорский стеклянный завод по воле 
Николая I также оказался вовлечен в 
процесс освоения нового для России 
ремесла. На этом придворном предприятии 
первоначально изготавливали одноцветные 
стеклянные пластины без росписи. Поэтому 
витражи этого завода первоначально 
представляли собой набор однотонных 
стекол, образующих в оконном переплете 
простой геометрический узор. Так, в церкви 
Св. Александра Невского в Александрии 
(1831—1833); проект К. Ф. Шинкеля; арх. А. 
Менелас, И. Шарлемань), первые 
разноцветные розы над порталами были 
сделаны в 1833 году и напоминали 
калейдоскопическую мозаику. Такие 
примитивные витражи были распространены 
в русских интерьерах на протяжении всего 
XIX века, однако, они мало походили на 
своих прародителей — тысячецветные окна 
в каменном кружеве готических соборов.
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