
Чудо 
расписное



Палехская роспись — вид народно-прикладного творчества,
возникшего из иконописных традиций и представляющего
собой русскую миниатюрную живопись темперными красками
на папье-маше и предметах из дерева.

Палехская роспись возникла в селе Палех Ивановской области уже
в советское время, однако её корни уходят в прошлое на века.
Первое упоминание об искусстве палехских живописцев относится
к XVII веку. Само слово Палех относится к фино-угрской группе,
носители которой полностью растворились среди славянского
народа, оставив в воспоминания о своей языковой культуре лишь
географические названия — Палех, Сезун, Пурех и т.п. Считается,
что село Палех образовали спасающиеся от татаро-монгол люди на
месте выжженного участка леса, называемого в простонародье
палёным. Так и родилось название поселения, от которого и
произошли наименования «палехская иконопись», «палехская
роспись» и «палехская миниатюра».

село Палех , современный вид



Искусство Палеха — это поэзия в рисунке, моменты русских песен и
сказок, запечатленные рукой художника на поверхности
предметов. Сюжеты мастера живописной миниатюры брали из
повседневного быта, русских народных сказаний, песен и былин, а
также классических произведений литературы, например из сказок
Пушкина и басен Крылова. Благодаря своей изысканности,
богатству красок и деталей рисунка, палехские миниатюры создают
ощущение легкости и праздника.

Черный фон, выполняемый лаком и являющийся основным
«пространством» для будущей композиции, в палехской
миниатюре не случаен. Дело в том, что искусство лаковой
миниатюры зародилось в древних странах Дальнего Востока, где
материалом, на котором писалось изображение, было лаковое
дерево — натуральное природное сырье. В России такового не
нашлось, поэтому русские мастера стали использовать для росписи
папье-маше, покрытое чёрным лаком. Это покрытие стало
визитной карточкой палехской росписи.

«Сказка о рыбаке и рыбке .
И.И. Зубков, 1934 г.



Ещё одной отличительной чертой палехской росписи является то,
что с начала зарождения искусства миниатюрной живописи Палеха
и до сего времени художники пишут картины яичной темперой,
которая использовалась для написания икон.

Золотой цвет — это не только часть цветовой гаммы рисунка и
отличительная особенность работ палехских живописцев. Тонкие
линии золота и серебра служат для выявления света и теней,
выявляют форму фигур и отдельных элементов композиции. Кроме
этого, золото символизирует свет, которое в христианском
мировосприятии означает нечто Божественное, вечное.

Опыт многих поколений палехских живописцев и мастеров
иконописи очень многообразен и богат.

Свой собственный неповторимый стиль иконописцев Палеха
сложился под влиянием соседей — новгородской, строгоновской и
ярославской школ, а также поволжской живописи XVII века.

Икона «Всех скорбящих радости». 
Палехские письма. Первая половина XVIII века
Государственный музей палехского искусства



Икону «Не рыдай мене, Мати» выполнил палехский
мастер Илья Балякин. Он написал ее для
Крестовоздвиженского храма в 1769 году. Работа
считается первой известной подписанной
и датированной иконой Палеха.
Название иконы связано с песнопениями Страстной
недели. В это время в церквях поют канон — так
называется жанр хвалебных песен святым. Песни канона
состоят из разных частей со своими названиями: ирмоса
(то есть зачина) и тропарей (последующих строф). Икона
«Не рыдай мене, Мати» демонстрирует один из ирмосов
канона во время Великой субботы перед Пасхой:
«Не рыдай мене, мати, зрящи во гробе, его же во чреве

без семени зачала еси сына; восстану бо и прославлюся
и вознесу со славою, непрестанно яко Бог, верою
и любовию тя величающия».
Эта работа считается лучшим произведением так
называемого «фряжского» стиля в коллекции
Государственного музея Палехского искусства.
«Фряжским письмом» называют иконописную манеру,
которая отличается достоверностью в передаче пейзажа,
архитектуры и фигур.



Палехские иконы были весьма дорогим удовольствием, так как
они писались долго и тщательно, по образцам сохранившихся
старинным работам мастеров прошлого, и являлись лучшими
образцами русской иконописной традиции. Несмотря на
высокую цену, в спросе на иконы, написанные в Палехе,
недостатка не было, и с XVIII века Палех становится центром
иконописи, сохранившем лучшие традиции русской
живописной школы XV–XVII веков. Палехская школа
прославилась на всю страну, иконописный промысел
процветал, а работы мастеров раскупали очень охотно.

Однако к концу XIX века создание икон в России приняло
практически производственные масштабы, что привело к
ухудшению качества произведений. Иконы становились
дешевле, а их качество все хуже и хуже. Особо тяжелым
ударом по традициям рукописной живописи стало
изобретение и распространение массовой печати, вследствие
чего появились очень дешевые и доступные печатные иконы.

Однако последний и самый сокрушительный удар по русской,
в том числе и палехской, иконописи нанесла социалистическая
революция 1917 года. После тех событий палехские мастера
остались практически без работы, так как при новой власти
создание икон стало не только невыгодным, но и просто
опасным делом.

Михаил Зиновьев, Василий Маркичев. 
Икона «Минеи с Воскресением и страстями Господними». XIX век

Государственный музей палехского искусства



Таким образом, для палехской живописи обозначился
крутой поворот, когда потребовалось весь накопленный
веками опыт использовать в другой сфере творчества. Ну, а
иконописный промысел прекратил свое существование.
Искусство палехской миниатюры сравнительно молодо.
Оно получило свое рождение уже во времена советской
эпохи.
После окончания гражданской войны, палехские мастера
придумали новый вид применения своего искусства.
Буквально в течение пяти-шести лет родилось новое
искусство великого Палеха - лаковая миниатюра на
всевозможных предметах, используемых в быту:
шкатулках, портсигарах, брошках, блокнотах, пудреницах и
других необходимых мелочей, изготовленных из папье-
маше.
Новому искусству была присуща и новая тематика -
добавились сюжеты из деревенской жизни, сюжеты из
русских народных сказок, сюжеты, взятые из творчества
русских писателей и поэтов.

Иван Иванович Голиков (1887-1937), российский
художник-иконописец, один из зачинателей палехской
миниатюры, заслуженный деятель искусств России
(1933). Основываясь на традициях иконописи
Палехской, Строгановской и Ярославской школ, создал
особый стиль палехской миниатюрной темперной
живописи на изделиях из папье-маше.



Голиков И.И. Тройка с волками. 
Сигаретница, 1924

Баканов И.М. Посёлок Палех. 
Шкатулка, 1934

БАКАНОВ И.М. Уж мы сеяли, сеяли ленок.
Пудреница , 1930

МАРКИЧЕВ И.В. Жнитво.
Тарелка, 1933

ЗИНОВЬЕВ Н.М. Некрасов. Крестьянские 
дети. Тарелка, 1932



Появляется и новая ветвь в творчестве палехских
живописцев — роспись по фарфору. Хотя попытки создания
работ на этом материале велись с 1920 года, тогда это успеха
не принесло. Для того, чтобы все же освоить необходимую
технику письма, палехские художники часто посещали
заводы по производству керамики и фарфора. И со
временем палешане научились использовать все
возможности белого фона, а также освоили технику росписи
красками по керамике, которые при обжиге изделий меняли
свой первоначальный цвет.

Декоративная тарелка

Иван Баканов украсил фарфоровую тарелку
миниатюрой «И за борт её бросает…» в 1929 году.
Он создал сюжет на тему известной песни о Степане
Разине. Сюжет о Стеньке Разине был популярен
у палехских мастеров. Но глубинная основа этой
композиции исходит из древнерусской иконографии.
Иван Баканов начинал как иконописец, и поэтому знал
множество иконописных схем. В этой работе
он вдохновлялся житийными клеймами древнерусских
икон, связанных с морской тематикой. Клеймами
в иконописи называются отдельные маленькие сцены,
которые рассказывают истории из жизни святого,
которому посвящена икона. Сцен «спасения на водах»
много в житийных иконах Николая Чудотворца. Также
за борт корабля выбрасывают ветхозаветного пророка
Иону.



Со временем шкатулки, броши и другие предметы, используемые
для росписи, стали украшать изображения, связанные с развитием
технического прогресса советского времени. На черном лаковом
покрытии появились рисунки первого трактора, косилок,
комбайнов, засеянные пшеницей поля и быта колхозных деревень,
а также изображения новостроек, праздников, приуроченных к тем
или иным памятным годовщинам, передающим пульс того времени.
В композициях некоторых мастеров Палеха советской эпохи
присутствуют картины индустриализации, запечатленные в стиле
символизма. Нередко художники для передачи образов облекают
достижения советского народа в сказочную форму. Тема
электрификации решается через образ Жар-Птицы, а недостатки
людей обретают форму плохих фольклорных персонажей в виде
Лешего и Бабы-Яги, над которыми устраивают справедливый суд
юные пионеры. Но и в этих работах прослеживается влияние
фресковой живописи и лучшие традиции палехского стиля.

Ерёмин А.Н. На охране колхозного урожая.
Лаковая шкатулка, 1942

Зиновьев Н.М. Суд пионеров над Бабой-Ягой.
Лаковая миниатюра, 1933



Вихрев Н.Ф. Салют в День Победы. Лаковая шкатулка, 1947



Отдельной нитью палехской миниатюрной живописи
проходят сюжеты из песен как народных, так и созданных
советскими авторами. Пройдя все невзгоды
послевоенной жизни, палехские мастера вновь
обращаются к мирным сюжетам, черпая их из песенно-
поэтического жанра. Палехские мастера, взявшие за
основу своих композиций темы песен советских
классиков, сумели передать всю эмоциональную полноту
жизни того времени.

Шестидесятые года прошлого века стали периодом
преодоления избитых каноничных форм и излишней
натуралистичности. Палехские живописцы искали новые
образы и темы, обращаясь к наследию классиков. В
работах мастеров появляются сюжеты из классических
опер и литературы. Темы из произведений Гете, Римского-
Корсакова, Бородина и других классиков получили свое
воплощение в палехских лаковых миниатюрах.

Художница Тамара Ивановна Зубкова написала миниатюру «И кто его знает» в 1946 году. В ней она точно передала новую
реальность сталинской эпохи. Работа сделана по мотивам одноименной песни на стихи Михаила Исаковского. Текст
ее посвящен раздумьям девушки о влюбленном парне: «На закате ходит парень возле дома моего, поморгает мне
глазами и не скажет ничего. И кто его знает, чего он моргает…». Эта песня была очень популярной в советское время.



Анна Александровна Котухина — одна из первых женщин-художниц в истории искусства Палеха. В начале творческого пути она копировала
работы Ивана Голикова, автора знаменитых иллюстраций к «Слову о полку Игореве». В тот период она прониклась любовью к палехским
«битвам». В лаковой миниатюре 1956 года художница смело взялась за традиционно мужскую тему и создала свое оригинальное
произведение на основе «Слова о полку Игореве».
На крышке ларца она выполнила композицию «Затмение». Сцена показывает, как князь и его войско с тревогой наблюдают затмение
Солнца — реальный исторический эпизод, описанный в русских летописях словами «солнце стояще яко месяць». Игорь и его дружина
восприняли это явление как дурной знак. Художница создала напряженную динамичную композицию. Справа налево движется войско
Игоря — но кони вдруг резко замедляют бег, круто изгибая шеи. По небу парят зловещие чёрные вороны. Вдалеке половецкие воины тоже
обратили взоры вверх — туда, где чёрный диск закрыл кровавое солнце.



Семидесятые и восьмидесятые годы
принесли новый всплеск в творчестве
палехских мастеров. Работы
художников того времени отличаются
выразительностью образов, созданных
в рисунке, эмоциональностью
композицией, живой энергией
написанных персонажей. Помимо
написания традиционных миниатюр,
палехские живописцы принимают
участие в создании декораций
концертных программ, в создании
монументальной росписи на сказочные
темы, в оформлении интерьеров
кинотеатров и дворцов культур.
Некоторые художники стремились к
воплощению новаторских идей, уходя
от традиционных канонов, но не
отвергая накопленный опыт в технике
письма особого палехского стиля.

Интерьер в Аничковом Дворце, Санкт-Петербургский городской Дворец 
творчества юных



Лиханов, Альберт Анатольевич.
Сын России : [книга-альбом , посвящ. Ю. А. Гагарину / А. 
Лиханов; худож. К. Кукулиева, Б. Кукулиев, О. Ан]. - М. : Мол. 
гвардия, 1981. - 111 с.

Эта книга-раздумье о подвиге Юрия Алексеевича Гагарина, о
Родине - Советской стране, взрастившей героя, о вековой мечте
человека - покорении космоса. Иллюстрации создали художники из
Палеха.

Примечание: в фонде Научной библиотеки УлГТУ этой книги нет.





В настоящее время палехская роспись также актуальна, как и в прошлые времена. Каждый год палехская художественная школа
выпускает новых мастеров, которые впитали традиции и стиль исконной палехской живописи. Они создают вручную уникальные
расписные произведения искусства. Каждая вещь несет в себе неповторимый стиль мастера, индивидуальные черты, присущие
именно его творчеству и художественному взгляду.
На плечи современных мастеров лег огромный груз ответственности, ведь они являются продолжателями традиций своих
именитых предков, руками коих созданы настоящие шедевры, вошедшие в историю не только русского искусства. Лучшие
образцы палехской росписи давно уже входят в число художественных произведений, являющихся мировым наследием.
Современность внесла много изменений в культуру и повседневную жизнь палешан. Изменился жизненный уклад старинного
села, ставшего ныне районным поселком городского типа. Всё больше наступает влияние крупных городов и современные темы
в искусстве. Тем временем народные традиции, естественность, простота и фольклорные образы остаются в прошлом. Однако
эти изменения не способны всерьез затронуть исконно русское начало. Вековые традиции палехской живописи живут в
творчестве мастеров Палеха и по сей день.
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