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История возникновения гжели имеет 
глубокие корни. Первые письменные 

свидетельства о гжели были найдены в 
письменных изданиях за 1339 г. Данные 
источники являлись духовной грамотой, 

которая принадлежала Ивану 
Даниловичу Калите. По данным 

найденных источников Гжель считалась 
одной из прибыльных волостей и 

принадлежала великим московским 
князьям и царям.



Примерно в XVI в. мастера-гжельцы привозили в Москву 
оставшиеся запасы домашней посуды, а в Яузскую слободу 

привозили гончарам глину. Иные мастера оставались работать в 
этих краях. А также любили они посещать и местные ярмарки. 

Именно на ярмарках они знакомились с живописными изделиями 
других мастеров России и других стран. Таким образом, и 
сформировался со временем так называемый гжельский 

крестьянский слой населения.



В середине XVIII в. гжельские фарфоровые изделия стали приобретать 
популярность практически во всех уголках России. А конец XVIII в. 

ознаменовался расцветом гжельской майолики; большую известность 
получили такие изделия местных мастеров, как кувшины, квасники, 

кумганы. Привлекает внимание и изготавливаемая в те времена 
гжельская и майоликовая посуда с изображением не только пейзажей 

природы, но и с изображением людей, а также юмористических жизненных 
сюжетов. В течение столетий мастера-гжельцы создавали непревзойденные 
по красоте росписи и изразцы для украшения печей и каминов. Более 500 

образцов росписей насчитывает богатая коллекция Эрмитажа. В конце 
XVIII в. и в течение XIX в. получило бурное развитие и изготовление 

простого фаянса или так называемого полуфаянса.





Вся красота данного рисунка достигается через смешение 2-х 
цветов, что позволяет получить большое количество оттенков 

между чистым королевским синим и ослепительно-белым. 
При этом технология подразумевает как контрастные их 

переходы, так и растягивание через тушевку, и даже почти 
полное затемнение синего в черный. Все это осуществляется 
как сменой кистей, так и предварительным замешиванием 
оттенков, и даже их совмещением на ворсе одновременно.



❑Сложность гжельской росписи — освоение движений кисти. Ширина и плотность 
мазка, толщина слоя краска на каждой из частей ворса, его направление — здесь 
нет незначительных нюансов. Поэтому всем новичкам требуется сначала 
отработать базовые элементы, где постепенно, ступенька за ступенькой 
подключаются новые и новые приемы. 

❑Значимую роль играет и «светотеневое пятно». Если провести анализ рисунков, 
выполненных по данной технологии, можно заметить, что оттенки располагаются 
в композиции согласно определенной закономерности. Это почти плавный  
переход от чистого, светлого пятна (являющегося центром рисунка), до темных 
каемок, к которым насыщенность и глубина цвета усиливаются. Вполне возможен 
и обратный вариант, когда мелкие детали по краям уходят в засвеченную дымку, а 
крупные центральные элементы, напротив, темные, густые.



Если просмотреть картинки с гжельской 
росписью, можно заметить, что 
главными элементами, 
повторяющимися абсолютно в любых 
работах, являются мазки и линии, 
дополненные цветочными орнаментами. 
Это обуславливается тем, что 
«растительная» тематика является 
самым популярным направлением в 
данной технологии, наряду с 
«орнаментальной», которая необходима 
для оформления периферии.



В гжельской росписи существует несколько основных 
приемов, которые различаются положением кисти, 
рабочей длиной ее ворса, направлением движения. Из 
них базовыми считаются следующие: «Ситчик». Используется кисть с тонким 

длинным ворсом, у которого задействован 
только кончик. Обычно в такой технологии 
оформляются мелкие детали, являющиеся 
орнаментом того или иного элемента — завитки, 
волны и т.д.: базовые узоры гжельской росписи. 
При этом обычно в ход идет чистый цвет, без 
перехода между ними. 

«Китайский мазок». Наиболее интересный и наиболее 
сложный прием, при котором на кисть сразу набираются 
оба цвета, или 1, но со стягиванием по ворсу, и элементы 
выполняются неотрывно данной кистью, при этом 
насыщенность цвета на поверхности постепенно угасает. 
Затем вновь краска набирается, и опять по мере 
выведения элементов краски тускнеют, становясь мягче.




