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Па́лех — посёлок городского типа (с 1927 года), административный 
центр Палехского района Ивановской области. 
Палех — центр русского народного промысла лаковой палехской росписи. Посёлок 
входит в перечень исторических городов России.

Флаг Герб



Палех ещё с допетровских времён славился своими иконописцами. Наибольшего расцвета 
палехское иконописание достигло в XVIII — начале XIX века. Местный стиль сложился под 
влиянием московской, новгородской, строгановской и ярославской школ. Кроме иконописи, 
палешане занимались монументальной живописью, участвуя в росписи и 
реставрации церквей и соборов, в том числе Грановитой палаты Московского Кремля, 
храмов Троице-Сергиевой лавры, Новодевичьего монастыря.
После революции 1917 года художники Палеха были вынуждены искать новые формы 
реализации своего творческого потенциала. В 1918 году художники создали Палехскую 
художественную декоративную артель, которая занималась росписью по дереву. 
Родоначальниками палехского стиля являются Иван Голиков и Александр Глазунов, в 
московской мастерской которого Иван Голиков написал первую работу в так называемом 
палехском стиле. Палешане познакомились с новым материалом папье-маше, являвшимся 

на протяжении века основой для лаковой 
миниатюры Федоскина.



Типичные сюжеты палехской миниатюры позаимствованы из повседневной жизни, 
литературных произведений классиков, сказок, былин и песен. Ряд композиций опирается 
на традиции классического искусства. Работы обычно выполняются темперными 
красками на чёрном фоне и расписываются золотом.





КРАСКИ В ПАЛЕХЕ РАЗВОДЯТ НА ЯИЧНОЙ ЭМУЛЬСИИ. ДЛЯ ЭТОГО ОТДЕЛЁННЫЙ ОТ БЕЛКА ЖЕЛТОК 
СНОВА КЛАДУТ В ЯИЧНУЮ СКОРЛУПУ И ДОБАВЛЯЮТ ТУДА ВОДЫ С ПРИМЕСЬЮ УКСУСА. ЗАТЕМ 
ЭМУЛЬСИЮ РАЗМЕШИВАЮТ СПЕЦИАЛЬНЫМ ВЕНЧИКОМ. ПОЛУЧЕННАЯ ЯИЧНАЯ ЭМУЛЬСИЯ 
ДОБАВЛЯЕТСЯ В СУХОЙ ПИГМЕНТ И ТЩАТЕЛЬНО РАСТИРАЕТСЯ УКАЗАТЕЛЬНЫМ ПАЛЬЦЕМ. ПЕРЕД 
РОСПИСЬЮ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ ОБРАБАТЫВАЕТСЯ ПЕМЗОЙ (НА МАТОВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ КРАСКА 
ЛОЖИТСЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ НА ГЛЯНЦЕВУЮ). ЗАТЕМ ХУДОЖНИК НАНОСИТ НА ПОЛУФАБРИКАТ РИСУНОК 
ТОНКО ОТТОЧЕННЫМ КАРАНДАШОМ. ЗАТЕМ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОРИСОВЫВАЕТСЯ БЕЛИЛАМИ С 
ПОМОЩЬЮ ТОНЧАЙШЕЙ БЕЛИЧЬЕЙ КИСТОЧКИ (КИСТИ ХУДОЖНИКИ ТОЖЕ ИЗГОТАВЛИВАЮТ САМИ). 
СЛОЙ БЕЛИЛ НЕОБХОДИМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИ ПОСЛЕДУЮЩЕМ ПОКРЫТИИ РОСПИСИ ЛАКОМ СКВОЗЬ 
КРАСКУ НЕ ПРОСТУПАЛИ ЧЁРНЫЕ ПЯТНА (ЛАК СЛЕГКА РАСТВОРЯЕТ КРАСКУ).ПО БЕЛИЛАМ В СТРОГОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НАНОСЯТСЯ НУЖНЫЕ КРАСКИ. ТРУД ХУДОЖНИКА-МИНИАТЮРИСТА ТРЕБУЕТ НЕ 
ТОЛЬКО ТВОРЧЕСКОГО ВДОХНОВЕНИЯ, НО И ОГРОМНОЙ ТОЧНОСТИ И ТЩАТЕЛЬНОСТИ, ПОЭТОМУ 
ПАЛЕХСКИМ ЖИВОПИСЦАМ НЕРЕДКО ПРИХОДИТСЯ ПРИБЕГАТЬ К ПОМОЩИ ЛУПЫ. 



ТРУД ХУДОЖНИКА-МИНИАТЮРИСТА ТРЕБУЕТ НЕ ТОЛЬКО ТВОРЧЕСКОГО ВДОХНОВЕНИЯ, НО И ОГРОМНОЙ 
ТОЧНОСТИ И ТЩАТЕЛЬНОСТИ, ПОЭТОМУ ПАЛЕХСКИМ ЖИВОПИСЦАМ НЕРЕДКО ПРИХОДИТСЯ ПРИБЕГАТЬ К ПОМОЩИ 
ЛУПЫ. ЗАКОНЧИВ РАБОТУ КРАСКАМИ, ХУДОЖНИК БЕРЁТСЯ ЗА ЗОЛОТО. ЛИСТОВОЕ СУСАЛЬНОЕ ЗОЛОТО (ОДНА ПОРЦИЯ 
- 10 ЛИСТОВ 12Х7 СМ) ТЩАТЕЛЬНО ДРОБИТСЯ И РАСТИРАЕТСЯ ПАЛЬЦАМИ. РОСПИСЬ ЗОЛОТОМ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИТСЯ 
ТОНЧАЙШЕЙ КИСТОЧКОЙ. В КАЧЕСТВЕ СВЯЗУЮЩЕГО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ГУММИАРАБИК. ИНОГДА 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СЕРЕБРО ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ ПУДРА. АЛЮМИНИЕВАЯ ПУДРА ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ ГРУБЫМ МАТЕРИАЛОМ 
И ТРЕБУЕТ БОЛЕЕ ТЩАТЕЛЬНОГО РАСТИРАНИЯ. ЧТОБЫ НАНЕСЁННОЕ НА ИЗДЕЛИЕ ЗОЛОТО ПРИОБРЕЛО БЛЕСК, ЕГО 
НЕОБХОДИМО ОТПОЛИРОВАТЬ. ДЛЯ ЭТОГО ПРИМЕНЯЕТСЯ ЗУБ ВОЛКА - ОН ИМЕЕТ ОСОБЕННО ГЛАДКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ. 
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ХУДОЖНИК ПОСТАВИЛ СВОЮ ПОДПИСЬ НА ИЗДЕЛИИ, ОНО ПОКРЫВАЕТСЯ ЛАКОМ И ПРОСУШИВАЕТСЯ. 
ЗАТЕМ ИЗДЕЛИЕ ПОЛИРУЕТСЯ НА МЕХАНИЧЕСКОМ КРУГЕ, ОБТЯНУТОМ ПЛЮШЕМ ИЛИ БАРХАТОМ. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
ДОВОДКА ПРИ ПОЛИРОВКЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО РУКОЙ. ПОВЕРХНОСТЬ ПОКРЫВАЕТСЯ САЛОМ И ОБРАБАТЫВАЕТСЯ 
В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА ЛАДОНЬЮ, СМОЧЕННОЙ ВОДОЙ. ОТ ТРЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЛАКА НАГРЕВАЕТСЯ, ВЫРАВНИВАЕТСЯ 
ОКОНЧАТЕЛЬНО И ПРИОБРЕТАЕТ ЗЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК.






