


ИСТОРИЯ ГОРОДЕЦКОЙ 
РОСПИСИ 

    
    Это Городец, ворота в заволжский 

край, в прошлом край дремучих 
лесов и непроходимых болот, 
глубоких оврагов и прихотливо 
извивающихся речек, край, 
овеянный древними легендами. 
Основан Городец был в 1152 году 
Юрием Долгоруким и служил 
крепостью для защиты восточных 
границ Ростово-Суздальского 
княжества. Град Китеж из этих 
мест. Сколько легенд хранит эта 
земля!

Если на теплоходе идти по Волге от Москвы вниз, то недалеко от 
города Нижнего Новгорода, на левом берегу реки откроется сначала 
беспредельная ширь лугов с темнеющей вдали полоской леса. Потом 
берег будет постепенно повышаться, и на вершине горы предстанет 
белый городок: невысокие домики его ровным рядом тянутся вдоль 
кромки воды, а густая листва деревьев, почти скрывая их, бросает 
узорную тень на побеленные стены строений. 



          Легенда о граде Китяже

    Когда Батый, разорив Русь Суздальскую, пошел воевать Русь 
Китежскую, подошел он к стенам Китежа, но не увидел его: на месте 
города возникло чистое и светлое озеро. Укрывшее город озеро 
жители назвали Светлояром. До сих пор, гласит легенда, тихим 
летним вечером видятся отраженные в воде стены, церкви и 
монастыри, терема княжнецкие, хоромы боярские, дворы посадских 
людей. И слышится по ночам глухой, заунывный звон китежских 
колоколов. 

    Тамошний люд жил как отрезанный от остального мира, деревушки 
стояли далеко одна от другой, и речки были единственным 
способом сообщения. А кругом – леса. С XVII века в заволжских 
краях появились крестьяне, скрывавшиеся от крепостного гнета, 
разорившиеся ремесленники, беглые солдаты, все те, кто хотел 
спастись от жестокого наказания или от непосильных долгов. Здесь 
же нашли пристанище старообрядцы. Среди раскольников были 
опальные люди из Москвы, участники Соловецкого бунта и 
крестьянских восстаний. Староверы привезли с собой старинные 
драгоценные иконы, рукописные книги, украшенные красивыми 
заставками и миниатюрами, а также различные предметы 
декоративного искусства. Главное же, вместе с ними пришли в 
Заволжье ремесленники с вековыми навыками в разных ремеслах. 



• В этих местах начал развиваться деревообрабатывающий 
промысел. Им занимались крестьяне всех окрестных 
деревень вокруг Городца. Кто-то вырезал ложки, кто-то точил 
посуду (чашки, миски, поставки, солонки), а кто-то 
изготавливал орудия труда для прядения и ткачества. В 
районе Городца были развиты также гончарный и 
золотошвейный промыслы, прядение, ткачество, 
изготовление расписных деревянных и глиняных игрушек, 
вышивка и кружевоплетение. С большим искусством 
вырезали здесь пряничные доски, при помощи которых 
печатали знаменитые городецкие пряники. Продавали свои 
изделия мастера на городских базарах и ярмарках. Рядом с 
хохломской расписной посудой располагались яркие по 
цвету городецкие донца (часть прялки, на которой сидела 
пряха). Вечеринки-девишники были самым тесным образом 
связаны с «дёнечным» (донце) промыслом. Красота и 
богатство росписи прялки рекомендовали девушку и ее 
семью как людей достойных, благополучных, 
свидетельствовали о том, что девушка-невеста пользовалась 
в своей семье уважением и почетом. Поэтому по красоте 
прялки могли судить о достатке в семье. 



• Сначала изделие подготавливалось тщательно (Роспись велась такими же 
красками, приготовленными на клею. Они хранились в глиняных плошках - 
чебулашках. Краски для росписи составлялись одновременно с подготовкой 
цветного грунта. Это позволяло создать сгармонированную цветовую 
палитру. Первым этапом росписи шел "подмалевок". Мастер брал один цвет 
и вырисовывал коня, птицу или цветок. Этим цветом он проходил по всей 
партии донец. Затем брал другой цвет и вновь писал всю партию. И так до 
тех пор, пока все донца не были "замалеваны" основными цветовыми 
пятнами. Далее мастер белилами прописывал места, где должны быть 
изображены лица людей и кисти рук. Подмалевком намечали основной 
сюжет композиции. Теперь мастер приступал к «оттенёвке». Более темным 
цветом, чем подмалевок, он наносил мазки на цветы, выделял тычинки, 
прописывал прожилки листочков. Последним этапом была «разживка». Она 
выполнялась черным или белым цветом, способствовала оживлению 
росписи, объединяла все мотивы в целостную композицию. 



Основные виды композиций и 
сюжетов городецкой росписи

Зацветает Городец чудным 
садом –
Яркий, сладкий, взрывчатый 
расцвет.
Он никем так чутко не отгадан
И такой любовью не воспет.
Жизнь была бы глуше и 
суровей,
Красотой и радостью бедней,
Если б в красках, линиях и 
слове
Мы себя не отдали бы ей. Розан (рис.1,2,3)   Купавка (рис.4,5,6)



•
Этот вид чаще всего использовался, да и сейчас используется на 
изделиях «массовых», так как он наиболее прост в исполнении. Так, 
украшая солонку, художник изображал па передней стенке изделия и 
его крышке по одному цветку с расходящимися от него листьями. На 
более крупных изделиях, таких, как поставки, декоративные блюда, 
хлебницы, разделочные доски и детская мебель, композиции 
цветочного орнамента богаче и разнообразнее, они продуманы 
мастерами более тщательно. Например, на боковых стенках поставка 
часто изображают полосу из цветочного орнамента, а крышка 
декорируется цветами, вписанными в круг. На крышках хлебниц 
цветы располагают обычно прямоугольником или ромбом.
В цветочные композиции часто включены мотивы «конь» или 
«птица». 

Цветочная роспись



• «Букет» - изображается симметрично. Как правило, пишется на 
разделочных досках или блюдах. Небольшие букетики из одного - 
трех цветков можно увидеть на мелких изделиях, таких, как 
коробочки, стаканчики, солонки. «Гирлянда» - представляет собой 
один или два крупных цветка в центре и расходящиеся в стороны 
более мелкие цветы с листьями. Они могут вписываться в круг, 
полосу, располагаться серповидно (на угловых заставках). Данный 
вид композиции цветочного орнамента чаще всего используется при 
росписи разделочных досок, хлебниц, шкатулок, блюд, детской 
мебели. 



• «Ромб»- один из вариантов «гирлянды», когда в центре 
пишутся один или более цветков, образующие 
ромбовидный центр, а бутоны и листья, постепенно 
уменьшающиеся к вершинам ромба, расположены на двух 
пересекающихся перпендикулярно осях. Эту цветочную 
композицию чаще всего можно увидеть на разделочных 
досках прямоугольной формы, сундучках, скамеечках, 
створках шкафов, детских столах и хлебницах. 



• «Цветочная полоса» - сохранилась в городецкой росписи еще 
с расписных прялок, где она разделяла верхний и нижний 
ярусы. В зависимости от того, на каком изделии ее пишут, она 
может представлять повторяющуюся ленточную композицию 
из цветов одинакового размера, разделенных парами листьев, 
либо ленточную же композицию, в которой чередуются: 
цветки одного размера, но разные по рисунку; цветки одного 
размера, но разные по цвету; цветки, разные по рисунку, цвету 
и размеру. Такие орнаментальные полосы обычно используют 
при росписи объемных изделий, например поставков, 
круглых шкатулок. Узкой орнаментальной полосой 
опоясывают сюжетные композиции. Более широкая полоса 
является средним ярусом в трехъярусной композиции. 



• Сюжетная роспись
Это одна из самых трудоемких 
и удивительно красивых 
видов композиций городецкой 
росписи. Порой невозможно 
представить, сколь 
неисчерпаем источник 
сюжетов, зарождающихся у 
городецкого мастера для 
декоративных панно, 
сундучков и крупных 
шкатулок, разделочных досок 
и блюд. Здесь свидания и 
гуляния, посиделки и 
застолья, праздничные выезды 
и проводы, иллюстрации к 
различным сказкам и сюжеты 
из современной жизни, а также 
многое, многое другое. 








