
ПАЛЕХ



Палех
Мастера-
иконописцы Палеха расписывали Грановитую 
палату Кремля, храмы Троице-Сергиевой 
лавры и Новодевичьего монастыря. Неизвестно, 
звучало бы название поселка Палех на всю страну 
после революции, если бы не Иван Голиков — 
потомственный иконописец, реставратор, 
театральный художник. Увидев в Кустарном 
музее шкатулки из Федоскино, он написал свою 
миниатюру — она заинтересовала специалистов. 
В 1920-х годах палехские шкатулки получили 
диплом Всесоюзной художественной выставки 
и стали сенсацией всемирных выставок в Венеции 
и Париже. В Палехе наладили производство, стали 
обучать мастеров и, по предложению Максима 
Горького, открыли музей при Артели живописи. 
Так традиционная технология темперной 
живописи закрепилась на лаковых шкатулках. 
Написанные золотистыми красками на черном 
фоне образы «рассказывают» сказки и былины, 
сохраняя при этом утонченность образа русской 
иконы.









МСТЁРА





МСТЁРА
Село Мстёра во Владимирской области известно с 20-х 
годов XVII века благодаря мастерам Богоявленского 
монастыря. В святой обители писали «мелочные письма» 
— миниатюрные иконы, позже они обучили мастерству и 
сельских жителей.
Жизнь русской деревни на лаковой миниатюре художники 
Мстёры стали изображать в 1920-х годах, когда иконы 
оказались почти на грани запрета. Новые сюжеты 
художникам диктовала Октябрьская революция. 
Изготавливать шкатулки здесь стали не сразу, сначала 
разрисовывали темперой деревянные изделия. Но их плохо 
покупали, а вот расписные лаковые шкатулки из артели 
«Пролетарское искусство» покупателям пришлись по душе. 
Мастера Мстёры соблюдали старообрядческие традиции 
иконописи, писали в голландском пейзажном и лубочном 
стилях, изображали персидские орнаменты. Мстёрские 
художники избегали черного фона, оттого миниатюрный 
мир шкатулок казался особенно чистым и праздничным. 
Так появился собственный уникальный стиль.









ХОЛУЙ
Холуйская лаковая миниатюра появилась 
в Ивановской области, в слободе, пожалованной 
князю Дмитрию Пожарскому за освобождение Москвы 
от польских захватчиков. Предки современных 
мастеров писали иконы для Троице-Сергиевой лавры. 
В обители был обычай — дарить паломникам образки 
«Видения Богоматери преподобному Сергию». 
Их писали художники из монастырских мастерских 
и сельские живописцы Холуйской слободки. 
К середине XIX века здесь создавали до двух 
миллионов икон. После революции местные мастера, 
как и палехские художники, стали расписывать 
шкатулки. Но не только их — живописными яркими 
рисунками украшали ларцы «под старину», 
пудреницы, миниатюрные игольницы. Сюжеты 
картинок были самыми разнообразными: русская 
природа и архитектурные пейзажи, исторические 
события, фольклорные сюжеты. Со временем 
у художников появился собственный стиль: 
лаконичное и объемное изображение, крупные планы, 
минимум деталей. Обрамляли миниатюры орнаментом 
из сусального золота с добавлением вишневой смолы.








