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Дорогие читатели!
Поздравляем вас с началом весны! Пусть в вашей жизни 

будет больше радостных, светлых дней! 
Этот номер мы решили посвятить народным промыс-

лам России и познакомить вас с некоторыми из них.
Мы побываем в Городце и Семёнове, полюбуемся древ-

ними изразцами и ростовской финифтью.
Для маленьких читателей в рубрике «Читаем вместе» 

мы приготовили добрую весеннюю сказку. Она прилетела 
к нам из города Калининграда.

А ещё мы продолжим знакомить вас с сочинениями и 
рисунками победителей конкурса «Мой любимый 
наставник».

Напоминаем, что подписаться на наш журнал 
можно по электронному каталогу онлайн на 
сайте podpiska.pochta.ru или в любом отделении 
Почты России по каталогу «Подписные 
издания». Подписной индекс П6513.

Заглядывайте на наш сайт 
sasha-dasha.ru и в группу ВКонтакте 
«Саша и Даша  — детский журнал» 
или пишите нам на электронный 
адрес sasha.dasha.nn@gmail.com.

Всегда ваши, Саша и  Даша
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Дом без наличников — 
дом без лица 

светлана горева

сегодня саша и даша 
с  родителями побывали 
в  гостях у резчика по 
дереву Михаила сиротина. 
они познакомились с мас
тером прошлым летом 
на  фес тивале народных 
промыслов «Масте ров на 
род ных братство» в  го 
род це. Ми хаил живёт в 
этом городке с женой и 
троими детьми.

Небольшой аккуратный домик их 
семьи сразу выделяется на улице 
необычными деревянными украшени-
ями. А на цокольном эта же  — 
мастерская.

—  Ух ты! Как здесь здорово!  — 
вос кликнул Саша, оглядывая помеще-
ние.

Даша улыбнулась, глядя на брата.
—  Тебя хлебом не корми, дай 

только что-нибудь повырезать из 
дерева.
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—  А вы давно занимаетесь 
резьбой?  — спросил папа у  гос-
теприимного хозяина.

—  Больше пятнадцати лет. Мне 
всегда нравилось работать с 
деревом. А потом я решил, что 
хочу де лать наличники на окна, 
по тому что они стали исчезать 
с домов. Я считаю, что это важ-
ная традиция, часть русского 
уклада. Да и домá в  резь бе 
прос то красивы. Учиться искус-
ству резьбы можно всю жизнь, 
постоянно повышать уровень 
мастерства, степень владения 
инструментом.

Мама поинтересовалась, по -
че му Михаил выбрал именно это 
занятие.

—  По профессии я агроном, 
окончил Нижегородскую сельско-
хозяйственную академию. А  вы -
ре зание из дерева поначалу 
было просто увлечением, кото-
рое потом переросло в работу. 

В Городце действительно много 
разных мастеров, в том числе 
и резчиков. Да и видов резьбы 
по дереву тоже много. Поэтому 
мы, мастера, часто помогаем 
друг другу.

—  Интересно, чем же вам так 
нравится ваша работа?  — спро-
сил Саша.

—  Лучше меня сказал Влади-
мир Солоухин в своём произ-
ведении «Жить на земле»: 

Он один создавал красоту.
Каждый день по утрам 

(до  колхозной работы)
Он дышал красотой, выводя 

завитульки любовно.
(Хоть была и корысть  — 

зара бо тать пятнадцать 
рублей.)

Дом стоит на земле,  
украшением улицы,

Словно
Только этого дома всегда  

не хватало
На ней.

Был довольно длительный 
период времени, когда старые 
наличники безжалостно выбрасы-
вались, а новых на домах не 
появлялось. Стало признаком 
хорошего вкуса строить жилища 
под «европейский стиль». Резьба, 
наоборот, у многих стала ассо-
циироваться с безвкусицей, с 
«русской отсталостью». Я доста-
точно долго занимался строи-
тельством и наблюдал это, ска-
жем так, непосредственно. Мне 
нравится, когда дома украшены 
резьбой. Поэтому когда я пере-
ехал в Городец, то решил зани-
маться именно домóвой резьбой. 
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И меня очень радует, что мои 
наличники стоят на домах не 
только в Нижегородской области, 
но и в других регионах, радует, 
когда мне звонят и говорят, что 
где-то видели «мои» наличники.

Мастер рассказал, что налич-
ники постоянно подвергаются 
воздействию воды, влажного воз-
духа. Поэтому их делают из дре-
весины, которая устойчива к  гни-
 е нию: из ели, сосны, осины. Ель 
и сосна смоляные, а древесина 
осины обладает антисептическими 
свойствами.

Саша внимательно рассматри-
вал инструменты, аккуратно раз-
ложенные на столе, но брать 
без спроса не стал.

Михаил увидел интерес маль-
чика и разрешил взять некото-
рые из них.

~ 6 ~
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—  У меня много станков. 
На  каждом этапе работы нужен 
свой. Фуганок и рейсмус я  ис -
пользую для того, чтобы доски 
были ровные. Чтобы просверлить 
отверстия  — дрель, для выпи-
ливания узора  — лобзик и фре-
зер, для шлифовки  — шлифо-
вальную машинку, для сборки 
налич ника  — торцовочную пилу. 
И есть ещё измерительный инст-
румент, вспомогательный  — 
на пример, для сбора опилок 
и  пыли.

—  Сколько же занимает вре-
мени изготовление наличника на 
од но окно?  — спросила Даша.

—  От одного дня и до двад-
цати. Всё зависит от сложности 
наличника.

Мама листала фотоальбом 
мастера и заметила, что каждый 

проект Михаила особенный, не 
похожий на другие: где-то выре-
заны солнце и звёзды, где-то 
животные, но в каждом налич-
нике чувствуется душа.

—  Да, так и есть,  — улыб-
нулся резчик.  — Без души 
ничего не получится. Вот, напри-
мер, полюбуйтесь.

И Михаил показал деревянные 
резные украшения на новогод-
нюю ёлку, резные кормушки.

—  Да, здóрово!  — сказал 
Саша.  — Откуда же вы черпаете 
идеи?

—  Мне нравится изучать 
фотографии наличников из раз-
ных регионов, архитектурные 
альбомы,  — сказал Михаил.  — 
Да и поездки в другие города 
тоже вдохновляют.

—  Как вы считаете, какими 
качествами должен обладать 
человек вашей профессии?  — 
спросила напоследок Даша.

—  Прежде всего, самодисцип-
линой и умением общаться 
с  разными людьми. Резьба 
на  доме часто отражает хозяев. 
Хотел сказать «вкусы хозяев», но 
нет, тут даже больше про харак-
тер. И нужно уметь понять, что 
хочет тот или иной человек, 
и  сделать так, чтобы ему понра-
вилось. Даже если это не 
совсем в твоём вкусе. 

Саша с Дашей поблагодарили 
мастера за интересную встречу 
и пообещали приехать летом 
на  следующий фестиваль народ-
ных промыслов в Городец.

Фото из архива  
семьи Сиротиных
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Цветные плитки

Ребята, знакомо ли вам слово «изразец»? Сейчас 
его нечасто можно встретить, хотя само ремесло 
никуда не пропало. Даже, наоборот, находится на 
новой волне популярности. Изразцы  — керами-
ческие плитки для облицовки, то есть внешней 
отделки стен здания, печей и каминов. Изго-
товление изразцов уходит корнями в глубокую 
древность, в эпоху Древнего Египта и Междуречья. 

На Руси с плиткой из керамики тоже знакомы 
очень давно: вероятно, технология стала распро-
страняться сразу после принятия христианства. 
И  это не случайно. Изразцы придавали храмам 
не только яркий и нарядный вид: изображения 
на стенах церкви всегда наполнены особым смыс-
лом, несут в себе определённое значение. Для 
того чтобы понять этот смысл, нужно знать сим-
волику христианского искусства: что подразумева-
ется под тем или иным образом или сюжетом.

Изразцы  — сами плитки из обожжённой 
глины  — могут быть разными. Они могут 
иметь любую форму, быть квадратными, 
круглыми, треугольными, стреловидными и 
другими. Например, яркие цветные из -
раз цы круглой и стреловидной формы 
украшают шатёр самой высокой церкви 
Покровского храма в Москве, кото-
рый большинству известен как 
собор Василия Блаженного. 
Стрело вид ные плитки окружают 
круг лую, как лепестки цветка, 
сердцевину.

Не всегда изразцы 
делают цветными. 
Цвет им придаёт 
глазурь  — осо-
бое блестящее 

анна перевезенцева
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покрытие. Глазурь и окрашивает 
плитку, и защищает от неблаго-
приятных условий. Изразцы без 
глазури имеют красноватый отте-
нок, как кирпич. Часто они 
украшены рельефом  — выпу-
клым изображением. Над созда-
нием таких плиток трудились не 
только гончары, но и резчики 
по дереву: они делали форму, 
в которую потом заливали глину. 
Если готовый изразец покрывали 
белой известью, то декор 
из  таких рельефных плиток ста-
новился похож на резьбу 
по  камню, но в изготовлении 
был всё-таки проще.

Глазурованные изразцы стали 
широко использоваться в укра-
шении внешних и внутренних 
стен храма в XVI–XVII веках. 
Они действительно выглядят 
очень выразительно. Свет пере-
ливается на застывшей глазури, 
добавляет храму великолепия. 
Сначала покрывали, как правило, 

зелёной глазурью, а затем 
стали использовать разные 

цвета: синий и голубой, 
жёлтый, красный… На 

изразцы помещали 
также образ Бого-
ро    дицы или изо-

бражения святых.  
Такие израз - 

цы вы де-
ля лись 

на фоне стены 
и  притягивали к 
себе внимание 
за счёт ре лье фа, 
насы щен ного цвета 
и блес ка. Яркие цве-  -
ты, сказочных пёст-
 рых птиц, сочные 
фрук  ты и ягоды 
мож но встретить на стенах церк-
вей, украшенных цветными из -
раз цами. Нередко вьётся по 
кирпичной кладке растительный 
или геометрический орнамент. 
Детали довольно крупные, замет-
ные, каждый элемент окрашен 
в свой цвет. На фоне красного 
кирпича такие изразцы выглядят 
празднично, а на бе лых стенах 
сияют особенно звонко. 

Плоские изразцы раскрашивали 
иначе. На ровной поверхности 
можно добиться плавного пере-
хода оттенков и тонких изящных 
линий. На таких плитках худож-
ники могли изображать целые  
сюжеты.

В наше время керамика тоже 
используется при украшении 
церквей как снаружи, так и во 
внутреннем убранстве. Изме ни-
лась технология производства 
изразцов, но осталось прежним 
их воздействие на зрителя: они 
создают приподнятое, радостное 
настроение, с каким мы и обща-
емся с Богом.

Загадка от Даши: 

Изразцы, покрытые зелёной гла-

зурью, назывались «муравлёные». 

С  чем связано такое название?
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Красота  в  каждой  детали
анна перевезенцева

с давних времён человек ценил кра
соту окружающего мира. Предметы, 
которыми люди пользуются в повсе
дневной жизни, народные умельцы ста
рались делать не только удобными, но 
и красивыми. в каждой местности 
складывался свой стиль. раньше худо
жественным промыслом занимались не 
профессиональные художники, а  прос
тые люди. в  наши дни многие виды 
промыслов живут и развиваются, 
а  некоторые, утраченные на какоето 
время, возрождаются и обретают новое 
дыхание. Гжельская роспись

Недалеко от Москвы находится 
деревня Гжель. В этой местности, 
богатой глиной, издавна занима-
лись лепкой керамической по -
суды. В XVII веке Гжель стано-
вится одним из главных центров 
изготовления фарфора. Знаме-
нитый на весь мир стиль росписи 
белоснежных фарфоровых изде-
лий  — плавные переливы сине-
го лубого  — возник в XIX веке 
под влиянием голландских израз-
цов и китайского фарфора, став-
ших популярными в России. Но 
окончательно гжельская роспись 
сфор мировалась уже в  ХХ веке. 
Именно в советское время появи-
лись узнаваемые пышные розы, 
крупные листья и  витиеватые 
линии. Сегодня гжельские мас тера 
создают новые изделия: посуду, 
вазы, декоративные статуэтки. 
В  их оформлении сплетаются тра-
диционные и сов ременные мо -
тивы. 

    Вологодское кружево
Не будет преувеличением сказать, 

что вологодское кружево  — одна из 
«визитных карточек» России. Похожие 
на морозные узоры кружева плетут 
в северном городе с XVI века. Для 
плетения используют коклюшки  — 
деревянные палочки, к которым кре-
пятся нити. В период расцвета про-
мысла, на рубеже XIX–XX веков, над 
созданием кружев трудились до 40 
тысяч мастериц, а сами кружева раз-
летались не только по России, но и 
за границу.
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город Павловский Посад, Московская область
Любопытный факт из истории 
производства павлопосадского 
платка: раньше рисунок на ткань 

наносили деревянными резными 
формами. Создание одного изде-
лия требовало до 400 наложений!

Раскраска



слобода дымково  
(ныне входит в черту 
города кирова)

Для изготовления дымковской 
игрушки используется ярко-
красная глина, тщательно 
перемешанная с мелким ко -
рич невым речным песком. 
Роспись таких изделий отли-
чает узнаваемый геометриче-
ский орнамент.

Каргопольскую игрушку делали 
из кусочков глины, оставшейся 
после производства посуды  —
основного промысла местных 
умельцев. В старину игрушку не 
расписывали, а ещё горячей 

город каргополь, архангельская  область

расПутав  лИнИИ, 
    ПрочИтайте об особенностях народных  глИняных Игрушек ИЗ раЗных Местностей

Раскраска



село абашево,  
Пензенская область

Абашевская игрушка  — это 
свис тульки, сделанные из 
го лубой глины и обожжённые 
в печи. У  мастеров из  Аба -
шева сформировались собст-
венные скульп турные приёмы. 
Например, особенно тща-
тельно вылепливается го лова 
фигурки, а глаза глубоко 
процарапываются. От дель ные 
детали расписываются золо-
том или серебром.

город каргополь, архангельская  область
после обжига погружали в  гус-
той мучной раствор. Приго-
ревшая мука оставляла чёрные 
кружевные узоры. Сейчас по -
делки расписывают яркими тем-
перными красками.

расПутав  лИнИИ, 
    ПрочИтайте об особенностях народных  глИняных Игрушек ИЗ раЗных Местностей

Раскраска
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Мезéнская роспись 
Роспись по дереву  — тра-

диционный для Рос сии 
вид народного твор-
чества. Самобытная ме -
зéнская роспись, ко то-
рая возникла на  севе ре, 
в  Ар хан  гельской области, 
в  XIX  веке, пользуется 
всего двумя цветами  — 
чёрным и красным. Узо-
ры, на  первый взгляд, 
очень просты. Это геомет-
рический орнамент из  ромбов, 
линий, косых штрихов и  спира-
лей и  упрощённые фигурки 
лошадей и птиц. Здесь каждая 
деталь имеет особый смысл. Все 
элементы следуют чёткому ритму. 
Традиционно росписью занима-
лись только мужчины  — укра-

шали короба, прялки, ковши 
и  деревянную посуду. В сере-
дине ХХ  века, после Великой 
Отечест венной войны, промысел 
пришёл в упадок и почти исчез, 
но в  1960-х годах был возрож-
дён потомками старых мастеров.

Палехская миниатюра 
В селе Палех  — сейчас это тер-

ритория Ивановской облас ти  — ещё 
четыреста лет на зад возникла ико-
нописная школа. Во время гонений 
на Церковь мастерам пришлось 
искать что-то новое. Так появились 
чёрные шкатулки со сценами из  ска-
зок и легенд. Исполь зовали ти -
пичную для иконописи краску на 
основе яичного желт ка  — темперу. 
Она позволяет добиться яркого 
и  сочного цвета на тёмной поверх-
ности. Эффект сияния усиливается 
при покрытии изделия блестящим 
лаком. Так и  называется этот про-
мысел  — лаковая миниатюра.

~ 15 ~

Словарик



Золото  хохломы
светлана горева

ребята, вы, наверняка, видели расписную 
деревянную посуду. её изготавливают на 
фабрике «хохломская роспись» в небольшом 
городке семёнове нижегородской области  — 
столице золотой хохломы. туда сегодня и 
отправились саша и даша вместе с родите
лями.

Город Семёнов находится в часе езды 
на машине от Нижнего Новгорода. Когда-то 
это были глухие заволжские леса, которые 
постепенно заселялись разными людьми. 
В  1779 году по указу императрицы Рос-
сийской Екатерины II Семёнову был при-
своен статус города.

Его ещё называют маленьким Парижем: 
в  нём есть пять главных площадей, от 
которых лучами расходятся улицы.

Уже на въезде в город становится 
понятно, каким народным промыслом зани-
маются местные жители. Хохломская ложка 
с чашей  — символ Семёнова. Перво-
начально промысел возник в  XVII  ве ке 

и  получил название от крупного торго-
вого села Хохлома, где впервые поя-

вились деревянные изделия с нео-
бычным узором. Сюда, в богатое 
село, умельцы из окрестных дере-
вень привозили свои товары. 
Сейчас село входит в состав 
Ковер нинского округа Нижего-
родской области. Посте пен но 
центр промысла «переехал» 
в  более крупный населённый 
пункт Семёнов, где открылась 
большая фабрика. А название 
росписи сохранилось историческое.
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Золото  хохломы
Первое место, куда отправи-

лись ребята с родителями,  — 
это музейно-туристический комп-
лекс «Золотая хохлома» в двух 
шагах от самой фабрики. В нём 
собраны уникальные изделия, 

или алюминиевым порошком, 
затем вручную расписывают, 
покрывают лаком и сушат в 
печи. Под влиянием высокой 
температуры места, не покрытые 
краской, приобретают золотис-
тый, медовый оттенок. Основные 
цвета хохломской росписи: чёр-
ный, красный, зелёный и жёл-
тый.

На территории самой фабрики 
Саша и Даша посетили музей 
народного быта «Дом Семёна 
ложкаря». По легенде, этот мас-
тер занимался изготовлением 
деревянных ложек. Музей  — это 
воссозданная двухэтажная изба 
крестьянина XIX века. Есть здесь 
основная изба с печкой, сени, 
две светёлки на втором этаже 
и сеновал. Экспонаты привозили 
со всего района. 

Следующий визит в Семёнов 
ребята запланировали на лето. 
Именно тогда небольшой горо-
док собирает мастеров со всей 
России на фестиваль народных 
художественных промыслов.

расписанные лучшими мастерами: 
столы, стулья, резные чаши, 
ложки и другие предметы. 

Процесс их изготовления 
остаётся долгим и трудо-
ёмким до сих пор. А  секрет 
золота хохломы в  том, что 
изделия натирают оловянным 
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Солнечный вопрос
Весенняя сказка

Дарья Михайлова

Два котенка  — белый в  ры -
жую полоску и рыжий в  бе -
лую  — сидели на скамейке и 
грелись на теплом весеннем 
солнышке.

—  Интересно,  — лениво про-
говорил Белый.  — А что такое 
солнце?

—  Не знаю,  — промурлыкал 
Ры жий.  — А на что оно по хоже?

—  Оно круглое, румяное.
—  И горячее.
Котята задумались. Где-то они 

уже видели что-то похожее.
—  Вспомнил,  — оживился 

Рыжий.  — Наша хозяйка недавно 
жарила такие солнышки на ско-
вороде. Ну, помнишь, она ещё 
для них сметану из погреба 
принесла.

При слове «сметана» оба 
котёнка сладко облизнулись.

—  Значит, солнце тоже кто-то 
пожарил и положил на небо 
остывать,  — решили котята.  — 
А вон и сметанка,  — Рыжий 
показал на белое пышное 
облачко около солнца.

—  Чи-хи-хи,  — рассмеялся 
Воробей.  — Какие вы ещё глу-
пые! Да если бы солнце было 
блином, мы, птицы, давно бы 
его склевали.

—  Склевали бы солнце?  — 
изумился Белый.  — А потом 
сами бы и горевали в темноте 
и холоде?

—  А ещё нас глупыми назы-
вает,  — обиженно фыркнул 
Рыжий.

Котята замолчали. А  когда 
воробей ускакал подальше ис -
кать крошки, Белый сказал:

—  Значит, солнце  — это не 
блин. Что же ещё бывает таким 
ярким и горячим?

Котёнок взглянул на солнце, 
желая получше его рассмотреть, 
но тут же зажмурился от осле-
пительного света.

—  Ой,  — удивлённо мяукнул 
он, всё ещё жмурясь.  — У меня 
перед глазами прыгают весёлые 
оранжевые огоньки! Совсем как 
в печке у нашей хозяйки!

—  Так, может, солнце  — 
это печка?  — тут же под-
хватил Рыжий.  — Просто 
зимой её нечем было 
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топить, и солнце остывало, а 
весенний ветерок снова раздул 
в нём огонь.

Теперь облака показались 
котятам клубами дыма.

—  Наверно, в такой печке 
получаются самые вкусные пи -
рожки! И ватрушки! И  пыш-
ки!  — размечтались котята.

—  Интересно, а чем топят 
солнечную печку?  — вдруг спро-
сил Белый.

Котята задумались. Но тут к 
ним тихонько подошла Кошка.

—  Мама,  — спрыгнули к ней 
со скамейки котята.  — Ты не 
знаешь, чем топят солнечную 
печку?

—  Солнечную печку?  — 
ласково улыбнулась мама 
Кошка.  — Нет, не знаю. Может, 
птицы приносят маленькие 
ве точки, а может, ветер забра-
сывает в печку сорванные с де-
ревьев листья. Не так уж это и 
важно. Главное, что солнце 
согревает и освещает нас всех, 
а значит, любит и заботится 
о  нас.

Вечером котята забрались 
в  большую корзинку и удобно 
устроились под маминым боком. 
Мама Кошка тихонько мурлыкала 
им колыбельную, обнимая их 
мягкими лапами. Котятам было 
очень тепло и уютно.

—  А мама тоже нас любит 
и  греет, как солнышко,  — про-
мурлыкал Белый, засыпая.

—  И ещё мама рыжая, как 
солнце. Жаль, она не све-
тится,  — уже сквозь сон 
прошептал Рыжий.

Ночью котята проснулись от 
подозрительного шороха: где-то 
поблизости шуршала мышь. Мама 
Кошка уже не спала, прислуши-
ваясь к звукам, и готовилась 
к  прыжку.

—  Смотри!  — зашептал Рыжий 
Белому.  — Мама светится!

И действительно, глаза Кошки 
горели в темноте, как два жёл-
тых солнца.

—  Так значит, мама  — это 
солнце?!  — ахнул от удивления 
Белый.

—  Мама  — это только наше 
солнце. Ведь она любит и согре-
вает только нас,  — уточнил 
Рыжий.

—  Тогда солнце, получается, 
тоже чья-то мама?!  — продол-
жал удивляться Белый.

—  А солнце  — это мировая 
мама!  — рассуждал Рыжий.  — 
Потому что оно согревает всех-
всех в мире.

После такого открытия малыши 
ещё долго не могли уснуть, 
радуясь и удивляясь своей 
догадке.

 А утром котята проснулись 
счастливые. Ведь те -
перь у них было це -
лых две мамы и 
целых два солнца!
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Моя первая учительница
Три года назад прозвенел мой первый школьный 

звонок. С огромными бантами и букетом ромашек 
я  несмело вошла в класс. Меня встретила моя пер-
вая учительница Елена Витальевна. Всё вокруг было 
новым и неизведанным. Она мне показалась волшеб-
ной феей, которая ведёт меня в мир сказки. 

Это я сейчас понимаю, как учителю было сложно 
с нами. Мы, привыкшие только играть и есть кон-
феты, должны были читать, писать и считать. Так 
трепетно и терпеливо она нас вводила в школьную 
жизнь. Одним из ярчайших событий стал «Праздник 
Букваря». Как мы веселились! К нам пришли дети из 
5 «А» класса, которых наша учительница тоже учила 
в начальных классах. Была девочка-азбука, мальчик-
почтальон, который принёс нам подарки. Мы подго-
товили спектакль «Репка». Это был спектакль с  мод-
ницей-кошкой, хитрушкой-мышкой, сов  ре  менной баб  кой 
и крутым дедкой. Я тогда поняла, что наша учитель-
ница  — ещё и режиссёр! Именно такой я  хочу стать 
в будущем, когда вырасту. Неважно, что я буду 
делать: ставить детские спектакли, готовить школьные 
уроки или серьёзные лекции. Я буду не просто учи-
телем, а режиссёром-постановщиком школьных уроков.

Отдельная радость, когда мы защищали свои твор-
ческие проекты «О животных», «О семье». Нам раз-
решено было проявить фантазию: нарисовать, описать 
и рассказать. Это просто восторг! Мы становимся 
сценаристами, художниками-постановщиками и актё-
рами. Мне тогда кажется, что школа  — это театраль-
ная площадка, на которой ученики проявляют все 
свои знания и умения, как великие артисты, а наша 
учи тельница  — непревзойдённый режиссёр. 

вероника Зверева, 9 лет, г. донецк
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В содружестве огня 
и кисти

ольга схиртладзе

Византийскую технику «огнен-
ного письма» (так греки назы-
вали эмаль) переняли мас тера 
из Москвы и Киева. Как массо-
вый промысел она распростра-
нилась на севере, процветала 
в  Петербурге и Нижнем Нов-
городе, Костроме и Угличе.

Подражая византийским умель-
цам, русские ювелиры украшали 
эмалью иконы, церковную ут -
варь, оклады богослужебных 
книг. Позднее финифть появи-
лась и на предметах светского 
обихода. Модницы носили брас-
леты и кольца с эмалевыми 
вставками, мужчины приобретали 
часы, трубки и табакерки.

Из Москвы финифть попала 
и  в Ростов Великий. К ХVIII веку 
мастерство ростовских эмальеров 

достигло такой высоты, что се-
годня их произведения хранятся 
в главных музеях нашей страны, 
в частных коллекциях в России 
и за рубежом.

Особенность ростовской фи -
ниф ти состоит в том, что она 
развивалась как чисто монастыр-
ское искусство: настоятель мест-
ного Спасо-Яковлевского монас-
тыря организовал в его стенах 
художественную мастерскую. Па -
лом ники с удовольствием уво-
зили из обители на память суве-
ниры  — небольшие образки, 
украшенные финифтью. Продук-
ция ростовских эмальеров круп-
ными партиями скупалась дру-
гими российскими монастырями, 
поставлялась в Грецию, на Афон.

в х столетии вместе с право
славием на русь из византии 
пришло искусство эмали  — 
рисунки на специально подго
товленных  стекловидных плас
тинах, которые подвергаются 
обжигу при очень высоких 
температурах. в нашей стране 
это искусство получило назва

ние «финифть». Изделия, декорированные 
финифтью, изготавливали в разных горо
дах и регионах россии. Мы предлагаем 
вам узнать о ростовской финифти.
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Мастера ростовской монастыр-
ской артели в первую очередь 
создавали предметы для храмов 
и священнических облачений. 
Миниатюрами с финифтью бо -
гато украшались оклады Святого 
Еван гелия, церковная утварь, 
панагии, иконостасы, митры, 
потиры, напрестольные кресты. 
Парал лельно развивалась и 
«свет ская» финифть: в мастерской 
изготавливали подносы и  блюда, 
столовые приборы, украшения 
и  аксес  суары. В  ХIХ  ве ке основ-
ными изделиями ростовских 
эмалье ров были ладанки и  ико-
ны с ликами святых, шкатулки 
с  городскими и монастырскими 
видами.

Помимо этого, ростовчане за -
имствовали сюжеты из Свя-
щенного Писания, создавали Гос-
подские и Богородичные ико ны. 
Копировали умельцы и картины 
известных художников. Состоя-
тельные горожане завели обычай 
заказывать портреты на эмали.

Пережив времена гонений на 
Церковь, промысел финифти 
в  Ростове процветает до сих 
пор. Многие из мастериц про-
должают династии эмальеров, 
а  вместе с ними  — традиции 
ручной росписи.

технологИя  
ИЗготовленИя ФИнИФтИ
Тонкую металлическую плас-

тинку покрывают белой эмалью 
или другой стеклообразной мас-
сой. Эту массу запекают в  печи, 
разогретой до 700–800 градусов, 
чтобы основа спек лась с метал-
лом и стала гладкой и твёрдой.

На такой «грунт» с помощью 
тонкой кисточки наносят особые 
краски из стекловидного п о-
рошка. Затем изделие снова 
отправляют в печь, и краски 
прочно «прилипают» к фону.

Обжигов, в зависимости от 
слож  ности и проработки сю -жета, 
может потребоваться не сколько. 
Ещё один любопытный момент: 
в печи краски меняют цвет, и 
для точного воплощения своего 
замысла художник должен знать 
требуемую температуру и время 
обжига.

В старину финифть была по- 

казателем богатства, роскоши 

и  про цветания. Не многие се мьи 

могли позволить себе украшения 

c  финифтью и предметы религии, 

декорированные ею.
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Свет земли Русской




