
ГЖЕЛЬСКАЯ КЕРАМИКА  

 

Керамические изделия с синими и белыми 

рисунками производятся в деревне Гжель, 

районе, расположенном недалеко от Москвы. 

Среди этих изделий не только скульптуры, но 

и предметы домашнего обихода.    

Деревня Гжель издавна славилась своими 

глинами. Еще при царе Алексее Михайловиче 

из Гжельской волости в Москву отправляли 

глину для изготовления «аптекарских и 

химических сосудов».  

В связи с этим в конце XVIII века Гжель и его 

окрестности были приписаны Аптекарским 

приказом «для изготовления алхимической 

посуды».   

До середины XVIII века в Гжели делали 

обычную для того времени глиняную посуду, 

кирпич и детские игрушки. Блестящие белые 

фигурки, чашки и миски расписывались 

лиловой, желтой, синей и коричневой 

краской: цветами, листьями и другими 

растительными орнаментами, которые 

придавали этим изделиям уникальный 

народный стиль. 

В начале XIX века в окрестностях Гжели 

нашли светлую серую глину, из которой 

местные мастера научились делать 

полуфаянс. Посуда из него получалась 

грубоватой и из-за хрупкости - 

недолговечной. Пытаясь улучшить свои 

изделия, владельцы гжельских мастерских 

начали экспериментировать с составом 

исходной белой массы. В результате они 

получили тонкий фаянс и фарфор, рецептуру 

изготовления которого держали в 

строжайшем секрете. 

Сегодня по технологии отлитую из 

первичной фарфоровой массы заготовку 

обжигают при температуре 900 °C, благодаря 

чему она приобретает характерную для 

фарфора твердость. После первичного 

обжига изделие расписывает художник. 

C середины XIX века для росписи гжельской 

посуды и игрушек используют только синий 

кобальт. 

Гжельский рисунок называют подглазурным: 

вначале обожженное изделие расписывается, 

затем его окунают в глазурь и снова 

отправляют в печку, где кобальт меняет цвет. 

Основной обжиг проходит при высокой 

температуре - 1350 C, после чего глазурные 

рисунки приобретают разные оттенки синего 

цвета. 

 

 

  
 

   
 

   


