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История возникновения
Хохлома — старинный русский народный промысел , родившийся в 17веке в 
округе Нижнего Новгорода

Хохлома представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и 
мебели, выполненную красным, зеленым и чёрным тонами по золотистому 
фону. На дерево при выполнении росписи наносится не золотой, а серебристо-
оловянный порошок. После этого изделие покрывается специальным составом 
и три-четыре раза обрабатывается в печи, чем достигается медово-золотистый 
цвет, придающий лёгкой деревянной посуде эффект массивности.



 Способ имитации позолоты на дереве, родственный хохломскому, 
использовался нижегородскими ремесленниками в окраске 
деревянной посуды еще в 1640—1650 годах.
 В крупных нижегородских ремесленных селах Лысково и Мурашкино, в 
заволжском «селишке Семеновское» (будущий город Семенов — один 
из центров хохломской росписи) изготовлялась деревянная посуда — 
братины, ковши — окрашенная «на оловянное дело», то есть с 
применением оловянного порошка. Способ окраски деревянной 
посуды «на оловянное дело», вероятно, предшествовавший 
хохломскому, сложился из опыта иконописцев и местных поволжских 
традиций посудного ремесла



Центры народного промысла хохломы
В настоящее время у хохломской росписи два центра — город Семёнов, 
где находятся фабрики «Хохломская роспись» и «Семёновская роспись»,  
село Сёмино Ковернинского района, где работает предприятие 
«Хохломский художник», объединяющее мастеров деревень 
Ковернинского района: Сёмино, Кулигино, Новопокровское и др. В 
данный момент деятельность предприятия сведена практически к нулю. 
В  Семино расположено также предприятие, занимающееся 19 лет 
выпуском деревянных шкатулок с хохломской росписью (ООО 
«Промысел»)



Технологи
яСначала делают грубые бруски-заготовки из дерева. Затем мастер 

встает за токарный станок, снимает резцом излишек древесины и 
постепенно придает заготовке нужную форму. Так 
получается основа — «бельё» (неокрашенные изделия) — резные 
ковши и ложки, поставцы и чашки.
После сушки «бельё» грунтуют жидкой очищенной глиной — вапой, как 
её называют мастера. После грунтовки изделие 7-8 часов сушат и 
обязательно вручную покрывают несколькими слоями олифы льняного 
масла.



Мастер окунает в миску с олифой специальный тампон, 
приготовленный из овечьей или телячьей кожи, вывернутой 
наизнанку, а затем быстро втирает в поверхность изделия, 
поворачивая его так, чтобы олифа распределялась равномерно.
В течение дня изделие покроют олифой 3-4 раза. 
Следующий этап — «лужение», то есть втирание в поверхность 
изделия алюминиевого порошка. Выполняют его также вручную 
тампоном из овечьей кожи. 
После лужения предметы приобретают красивый бело-
зеркальный блеск, и готовы для росписи.



Расписанные изделия 4-5 раз покрывают специальным лаком (с 
промежуточной сушкой после каждого слоя) и, наконец, закаливают в 
течение 3-4 часов в печи при температуре +150… +160 °C до образования 
масляно-лаковой плёнки золотистого цвета. Так получается знаменитая 
«золотая хохлома



Необычные изделия с элементами хохломской 
росписи







Спасибо за внимание!


