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Жостовсий поднос



► Жо́стовская роспись — русский 
народный художественный промысел 
росписи кованых металлических 
(жестяных) подносов, существующий с 
1825 года в деревне Жостово 
Мытищинского района Московской 
области.

► Основной мотив жостовской росписи — 
цветочный букет.



прелесть жостовской росписи 
заключается также в том, что 

она каждый раз рождается 
заново: 

у художника нет букета перед 
глазами, он сочиняет прямо на 

подносе.



Жостовские 

подносы
 



Жостовские живописцы пишут букеты удивительно быстро, даже с некоторой 

лихостью. Опытный мастер, если надо, может расписать за один рабочий день от 

пяти до десяти подносов. Во время работы поднос постоянно вращают на коленях, 

чтобы видеть роспись со всех сторон, в развитии и согласованности всех её частей. 

От этого, вероятно, тоже зависит удивительная живость, подвижность жостовских 

букетов. Писать быстро очень трудно: нужна твёрдая рука, чтобы вовремя нанести 

необходимой формы мазки и росчерки, ведь художник пишет без 

предварительного рисунка, он сразу рисует кистью. Нужен и верный глаз, чтобы не 

ошибиться в цвете и размере его пятна: масляную краску сразу не сотрёшь и не 

перекроешь каким-либо другим цветом. Надо знать, какие краски и как можно 

смешивать, чтобы получить нужный цвет, как быстро они сохнут, какие из них 

ложатся прозрачным, а какие плотным слоем.

Совершенство форм, простых и сложных, изящество линий, ясных или 

изощрённых, игра цвета и тени, прячущейся в изгибах лепестков, разнообразие 

красок, то ярких, зовущих, то приглушённых и тающих, — эти свойства цветов дарят 

нам наслаждение и радость, чаруют нас красотой и неожиданностью,

Листья вообще «беспородны» — просто листья: длинные или короткие, узкие 

или широкие. Часто один лист написан тремя цветами: зелёным, жёлтым, голубым. 

Цвет с красного цветка может переходить на белый или розовый, на голубом листе 

появляется красная тень. Мастер, расписывающий поднос, в полном смысле слова 

творец: из впечатлений, красок и мастерства он создаёт особый и неповторимый 

мир красоты и дарит его людям.

 

 

 

 

 

 



   Начало.   
 

Изготавливаются подносы из обычного листового железа. 
Выкованные изделия грунтуют, шпаклюют, шлифуют и лакируют, что 
делает их поверхность безукоризненно ровной, затем расписывают 
масляными красками и покрывают сверху несколькими слоями 
прозрачного бесцветного лака. Наиболее важной операцией, 
требующей подлинного творчества, является роспись.
Чтобы роспись ровно легла на поднос, а краски не потеряли свою 
яркость и прозрачность, поверхность предмета должна быть 
идеально гладкой и чистой. Для этого её грунтуют, шпатлюют, то 
есть накладывают специальную смесь (грунт, шпатлёвку) из глины, 
«голландской сажи и масла, просушивают в печах, шлифуют, 
покрывают поочерёдно чёрным и бесцветным лаком, прочищают 
пемзой, опять покрывают лаком и только потом расписывают. Сушат 
подносы почти после каждой операции, при этом температура и 
время обжига меняются. Покрывают их лаком и после росписи, а 
затем по этому слегка подсохшему, липкому слою рисуют уборки, 
чаще всего золотистой бронзовой краской.



Приемы Жостовской росписи.

Жостовскую живопись называют 
лессировочным письмом, потому что 
она делается в несколько приемов, 
многослойна, и эти слои наносятся 
прозрачными (лессировочными) 
красками так, что нижние просвечивают 
под верхними, придавая им особую 
яркость, как бы свечение, глубину.
 
Техника жостовской росписи не проста 
и чаще всего делится на шесть этапов. 
Вначале художник наносит замалёвок 
(замалевку, подмалёвок). Широкой 
кистью в неполную силу краски, очень 
обобщённо — пятном — он рисует 
силуэты будущих цветов и листьев, 
определяя их размер, соотношение 
частей, основную окраску, форму и 
расположение на предмете.



1. Замалевок
 

Полученное изображение пока ещё 
плоско, в нём нет видимой глубины и 
объёма. Оно блёкло, так как каждый 
мотив сделан одним цветным тоном, без 
игры оттенков и света. Замалевываются 
обычно сразу несколько подносов, 
которые потом сушат в специальных 
шкафах, чтобы краски стали тоньше, 
«вжухли», впитавшись в фон.



2. Тенежка

 

Второй этап росписи — тенежка (выправка) — 

особенно наглядно раскрывает сущность такого письма. 

Тенежкой он именуется очень верно и начинается с 

прокладки теней, прописки затенённых мест тем же 

цветом, но более тёмным, и почти сливает их с фоном. 

Так рождаются знаменитые жостовские тающие 

таинственные тени, усиливающие трепетность 

изображения. На светлых местах цвет изменяют на более 

яркий, иногда он нарастает каскадом: бледный и 

прозрачный, затем более густой и сильный, затем ещё 

плотнее и ярче. На наших глазах из плоского цветового 

пятна возникает не только объём, но и игра цвета, 

белесые тона оживляются зелёными, синими, жёлтыми, 

красный приобретает нестерпимо жгучее звучание, 

краски начинают как бы светиться своеобразным 

металлическим блеском. Роспись проявляется, 

загорается, оживает, срастается с фоном, но она ещё 

далеко не закончена: цветовые контрасты порой ещё 

резки, формы лепестков не всегда определенны, 

холодные и тёплые тона слишком очевидно спорят друг с 

другом.

 



3. Прокладка

 

Художник меняет кисть и начинает снимать эти 

противоречия, высветляя выступающие части букета 

теми же красками, но более плотными из-за добавленных 

в них белил. Этот третий этап росписи называется 

прокладкой (перемалевкой). Цветы, плоды и листья, 

возникая из бликующего фона предмета, словно 

приобретают ощутимую плоть и в то же время 

связываются в целое лёгкой объединяющей дымкой. Но 

и здесь не оставляет мастер своей кисти, он лишь слегка 

меняет палитру. Высветляя краски, художник приступает 

к бликовке — четвёртому моменту росписи, одному из 

наиболее ярко отличающих каждого живописца. Блики, 

пробела и оживки, разложенные на выступающих частях 

цветов, усиливают игру света. С одной стороны, они как 

бы подчёркивают объёмность росписи в самых 

многослойных участках письма, а с другой — подчиняют 

всё изображение условной орнаментальности быстрых, 

подвижных пятен, возвращают ей плоскостность, 

узорность.

 



4. Бликовка

 

Бликовка очень важна для жостовской росписи и всегда 

разнообразна. Она лёгкая, «в полкисти», «влажная», когда 

отдельные мазки ложатся, не соединяясь друг с другом, или 

плотная, обильная, рельефно выступающая над основным тоном. 

Блики подчеркивают форму растений, либо рассыпаются на них 

дробью узорных движков. Мазок то растушеван, как бы размыт, то 

энергичен, свободен и «открывает» движение кисти, постепенно от 

яркого удара сходя на нет, утончаясь в цвете и сохраняя след 

волосков. О бликовке рассказывать можно очень много: здесь и 

прием, который мастера называют «эффектом павлиньего пера». 

Белильную бликовку ценят очень высоко, неудавшуюся ругают за 

«рыхлость», небрежность, потому что в местной росписи она — 

сама жизнь: «Пожелтели блики на цветах — увяла живопись». 

Завершающие этапы росписи — привязка и чертежка — очень 

похожи и часто делаются вместе. Иногда в чертежке выделяют 

«посадку семенцов».

 



5. Чертежка

 

После привязки приступают к 

чертежке и длинной кистью очень 

легкими и быстрыми касаниями 

очерчивают загибающиеся лепестки, 

рисуют прожилки в листве, «садят» 

семена в чашечках цветов.



 

6. Привязка

 

Исполненная маховыми ударами кисти, 

родившаяся из сочных и влажных мазков, ярких 

цветовых пятен, жостовская роспись насыщается 

линией, уточняющей рисунок её частей, добавляющей к 

дыханию цвета и света грацию штриха, изящество 

мелких разделок, остроту графического движения. Вводя 

тонкие травки, стебельки, усики между цветами и 

листьями, мастер смягчает переходы от росписи к фону, 

как бы привязывает её к предмету. Для этого существует 

особая привязочная кисть.

Привязкой можно слишком увлечься, как говорят 

мастера, «загустить композицию», «замусорить травкой».



8.Уборка

Украшение борта подноса, 

состоящее из геометрических или 

растительных узоров. Уборка 

может быть скромной, а может 

соперничать с роскошными 

старинными рамами для картин. 

Без уборки изделие выглядит 

незаконченным.



Виды 
уборки






