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История развития росписи
■ Городецкая роспись по дереву — знаменитый народный промысел 

Нижегородского края. Он получил развитие во второй половине XIX века в 
заволжских деревнях по речке Узоле близ Городца. Большинство окрестных 
жителей, с давних времен, слыли искусными ремесленниками. Среди них 
встречалось много кузнецов, ткачей, красильников, пряничников, но самый 
большой простор для деятельности был у мастеров по дереву — резчиков, 
плотников, столяров. В народе даже говорили, что «лес заволжанина 
кормит». Леса давали дешевый и разнообразный материал, из которого 
делали все: от детских игрушек и колыбелей до могильных крестов. Много   
ремесленников было занято изготовлением орудий труда для обработки 
льна. Особой известностью пользовались городецкие прялки, в большом 
количестве продававшиеся     на     Нижегородской ярмарке и 
расходившиеся по всей России. Их с удовольствием покупали во многом 
благодаря забавным расписным  картинкам  на донце прялки. После 
окончания работы, такое донце хозяйка вешала на стену вместо картины. Со 
временем подобной росписью стали украшать не только крестьянские 
прялки, но и лубяные лукошки, коробки для хранения пряжи, берестяные 
бураки, солонки и многие другие предметы деревенского быта. 





■ Роспись, которая зародилась в Городце, трудно спутать с какой-нибудь 
другой — так велико ее своеобразие. Ни одно городецкое изделие не 
обходится без пышных гирлянд, букетов цветов, напоминающих розы, 
купавки, ромашки. И хотя городецкие мастера не знали законов 
перспективы, и их рисунки были плоскими, роспись всегда получалась 
какой-то удивительно легкой и прозрачной.

■ Другой важной отличительной чертой городецкой росписи можно считать ее 
сюжетность.

■ Мастера любили изображать прогулки кавалеров с дамами, лихих 
всадников, гарцующих на конях, сцены чаепития в богатых интерьерах, 
украшенных колонами, настенными часами,  высокими окнами с пышными 
занавесками, парадными лестницами. Нередко использовались и более 
знакомые мастерам темы: пряхи за работой, охотники в лесу, плотники на 
строительстве дома и множество других сцен из народного быта. 

■ Раньше Городецкая роспись делалась яичными красками, которые 
наносились на предмет большими цветовыми пятнами, без 
предварительного контура, с преобладанием синих, красных, белых и 
черных цветов. 





■В наши дни мастера перешли на 
масляную краску, сильно 
расширили цветовую гамму, и уже 
не расписывают донца прялок, но 
технология росписи осталась такой 
же как и много лет тому назад и те 
же образы и мотивы присутствуют в 
их работах. Современные 
художники, как и прежде, 
расписывают всевозможные 
деревянные изделия. Это — 
декоративные панно, ларцы, 
шкатулки, разнообразные 
комплекты для кухни: шкафчики, 
полочки, разделочные доски, 
хлебницы, солонки, наборы 
поставков, а также игрушки, 
детская мебель. Люди, как и 
раньше, с удовольствием покупают 
изделия городецких мастеров и 
украшают ими свой дом.



■ Традиционная городецкая роспись изображает различные жанровые сцены 
из жизни горожан: чаепитие, застолье, гулянье, гарцующих коней и 
всадников, птиц с распущенными хвостами и т. д. Бытовые картины 
дополняются пышными цветами и ветками, заполняющими свободные 
места. Все композиции имеют парадный, показной характер, основные 
персонажи изображаются позирующими.



Современная городецкая роспись

■ В настоящее время выпуском художественных изделий с городецкой 
росписью в Городецком районе Горьковской обл. занимается фабрика 
художественных изделий «Городецкая роспись». 

■ Материалом для изделий служит древесина лиственных и хвойных 
пород. Роспись выполняется масляными красками по текстуре древесины 
и по цветному фону изделий, наносимому нитрокрасками. При 
окончательной отделке изделия покрывают плотной и прочной пленкой 
лака.

■ Характерная особенность городецкого промысла — исполнение рисунка 
на цветных фонах: желтом, зеленом, голубом, синем, красном; яркие 
краски и роспись по принципу размещения крупных красочных пятен. 
Типичными сюжетами для городецких изделии, как и в старину, остаются 
изображения коней, птиц, цветов купавки, сцен из народной жизни. 
Городецкие мастера изготовляют утилитарные изделия (детскую мебель, 
игрушки, предметы бытового назначения) и предметы декоративного 
характера. 





 Основные элементы росписи

     Основными элементами 
городецкой росписи являются 
дуга, капелька, спиралька, 
штриховка, точка и скобочка.

     
     Все элементы городецкой росписи 

рисуются сразу кистью (кисть № 1), без 
предварительной прорисовки 
карандашом. Чтобы получить дугу 
красивой формы, ее начинают аккуратно 
прописывать кончиком кисти, едва 
касаясь поверхности, затем к середине 
дуги нажим усиливается и заканчивается 
рисование элемента опять без нажима. 
Кисть необходимо держать 
перпендикулярно расписываемой 
поверхности. 



Розан, ромашка, купавка, ягодка

    Традиционным 
элементом городецкой 
росписи является 
«розан»  и цветочные 
мотивы.

      

      Розан это цветок, имеющий 
круглую середину в центре 
и лепестки в виде дужек по 
краю цветка. Цвет дужек 
совпадает с цветом центра 
цветка.

       



      Последовательность 
рисования розана. 

     
     Сначала крупной кистью (кисть 

№ 4) делается «подмалевка» 
— цветное пятно круглой 
формы. Затем мелкой кистью 
(кисть № 2) выполняется 
«теневка» — обозначается 
середина цветка и лепестки. 
На заключительном этапе 
осуществляется «оживка» — у 
цветка прорисовываются 
многочисленные детали в виде 
штрихов, дуг, лепестков и 
точек (кисть № 1).

       Последовательность 
выполнения узора «ромашка» 
та же, что и при рисовании 
«розана».



Листья и кустики

      Листики  и кустики 
      имеют различную форму листьев, 

ритмичность их чередования и 
количество элементов узора. 
Листочки обычно объединяют в 
группы из трех, пяти и более штук, 
как бы вырастающих из одного 
стебля. Центральный лист, как 
правило, всегда намного больше 
боковых. Нередко листочки 
присутствуют в узоре парами, в 
этом случае они обычно 
одинакового размера.

      На таблице подробно показан 
порядок выполнения работы. 
Последовательность росписи та же, 
что и в предыдущих случаях: 
сначала рисуют общий контур, 
имеющий вид листовидного пятна, 
затем осуществляют «теневку» и 
«оживку» его при помощи тонких 
штрихов.

      



Ветка

      Составление узора из листьев 
и цветов, симметричная 
композиция.

      



Гроздь винограда

      На схеме показана 
последовательность  рисования 
«грозди винограда». Обратите 
внимание на то, что каждая гроздь 
имеет свою оживку. 



Декоративное блюдо

      Примеры 
создания 
композиций в 
городецкой 
росписи.



Городецкий фазан
     Традиционным мотивом 

городецкой росписи 
является  птица.

      Птиц обычно рисуют начиная 
с крыла, затем выполняют 
грудь, причем, линию 
наносят, ориентируясь на 
линию крыла. После этого 
дорисовывают остальные 
части тела. Когда контур 
нанесен, всю поверхность 
рисунка закрашивают, 
оставляя лишь основные 
внутренние линии. После 
этого приступают к оживке, то 
есть к детальной проработке 
образа с помощью тонких 
мазков, штрихов и нанесению 
более светлых оттенков на 
контур.

      



Птицы волшебного сада

      Образ птицы 
      в славянской мифологии 

связан с мечтой о небе. 
Наши предки считали, что 
по ту сторону облаков 
находится волшебный сад 
— «ирий». Там 
произрастает мировое 
дерево, у вершины 
которого обитают 
удивительные птицы. 
Птицы также часто 
служили посредниками 
между землей и 
могущественными 
небесными силами, от 
которых во многом 
зависела жизнь человека. 



Конь вороной

        Традиционным мотивом городецкой росписи является конь.
      Величавость и грациозность коня выражаются в плавности и ритмичности 

формы, в которой органично уравновешены красота и сила. Существует 
несколько способов рисования — здесь показан лишь один из них. 
Городецкого коня обычно рисуют черной краской. Вначале наносится 
изображение, похожее на большую каплю —это грудь и шея, затем наводят 
изображение перевернутой капли размером поменьше — это круп и задняя 
нога Городецкого коня. После этого дописывают ноги, голову и, на 
заключительном этапе работы над контуром, прорисовывают гриву и хвост. 
После этого приступают к оживке, которая заключается в прорисовке сбруи 
и седла. Если конь без всадника, то уздечку изображают привязанной к 
передней поднятой ноге, а сбрую на груди выполняют в форме цветка.







Задание на урок .

Выполни в традиции городецкой 
росписи эскиз одного из предметов 

быта: доски для резки хлеба, 
коробочки, подставки под чайник.


