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Приступая к созданию глиняных шедевров в домашних условиях, не спешите 
приобретать гончарный круг. Ведь существует большое количество самых 
разнообразных техник, которые на первых порах позволят лучше «почувствовать» 
материал, узнать о его свойствах и «поведении» во время и после работы.

Исторически большинство из этих техник предшествовали формовке на гончарном 
круге: ручная лепка появилась задолго до изобретения прославленного инструмента 
гончара. Главный инструмент истинного мастера по лепке – его руки, а глина лишь 
материал, послушно отражающий фантазии творца.

Лепить можно из кусочков глины, собирая целое из отдельных частей. Этот 
способ называют конструктивным. Он подходит для изготовления различных 
некрупных элементов декора: игрушек, блюдец, кружек. Яркий пример такой 
лепки – знаменитая дымковская игрушка. При лепке из отдельных частей работа 
начинается с формирования крупной детали, а затем к ней буквально 
примазывают дополнительные элементы, но так, чтобы швы соединений не были 
видны.

Второй популярный способ лепки – пластический – из целого куска: все части 
формируются из одного отрезка глины. То есть комок глины сначала необходимо 
скатать в шар, а потом из него аккуратными движениями вытягивать 
дополнительные элементы.

Третий способ – комбинированный. Как и следует из названия, он объединяет 
несколько видов лепки: конструктивный и пластический. Например, из целого 
куска лепится чаша, а к ней присоединяются ручки.
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Спиральная техника из жгутов: первоначально из глины изготавливаются жгуты, 
которые накручиваются на воображаемую фигуру, образуя круг за кругом реальное 
изделие. Еще в древние времена эта техника ценилась за то, что позволяла создавать 
сосуды очень больших размеров: тех, что невозможно изготовить на гончарном круге.

Лепка из полос в некотором роде напоминает спиральную технику. Однако она 
гораздо сложнее поддается начинающим гончарам: сначала необходимо раскатать 
пласт, затем разрезать его на полоски. Первая полоска укладывается на основание 
с насечкой, к ней присоединяется следующая, а в месте соединения делается еще одна 
насечка (внутри). Затем на эту насечку с внутренней стороны кладется тонкий жгутик, 
а шов замазывается. Все последующие полосы присоединяются аналогичным 
способом – постепенно они «вырастают» в задуманную автором фигуру.

Следует помнить, что болванка просто так «не отстанет» от изделия, поэтому 
ее необходимо обернуть в целлофановый пакет или накрыть бумагой. 
И уже через сутки (до полного высыхания фигуры) извлечь 
из полученного глиняного изделия.
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Одним из самых загадочных гончарных 
методов признана лепка сосудов на веревку: 
археологи много раз находили посуду 
с веревочным орнаментом внутри. 
Возникал вопрос: с какой целью древние мастера 
украшали сосуды с внутренней стороны? 
Ответ скрывался именно в способе изготовления 
образцов, а не в декораторских приемах: некая 
болванка обматывалась веревкой; по полученной 
заготовке лепили сосуд; затем веревку 
разматывали, что позволяло легко снять сосуд 
с заготовки.

Говоря об украшении глиняных изделий, 
стоит упомянуть и специальные техники: 
налепные узоры, рельефная лепка, 
веревочный оттиск, роспись.

Новичкам следует знать и то, что твердые 
предметы (цветные стекла, бусины и так 
далее) нельзя использовать в качестве декора 
для глиняных изделий до полной готовности 
образца: при сушке и обжиге глина сжимается 
и буквально выдавливает все «инородные 
тела», что часто приводит к деформации и 
повреждению изделия.


