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ИСТОРИЯ ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ
Городецкая роспись родилась в Поволжье, в деревнях, 
расположенных на берегах чистой и светлой речки Узоры. В 
селениях Косково, Курцево, Хлебаиха, Репино, Савино, 
Боярское и др. В XVIII в. возникает центр производства 
прядильных донец и игрушек. Свои изделия крестьяне 
отвозили продавать на ярмарку в село Городец. Поэтому 
роспись, выполненная на этих изделиях, получила название 
Городецкая. Сюжетами старинной Городецкой росписи были 
изображения птиц, цветов, всадников на конях, барышень и 
кавалеров, сцен из народной жизни. Характерной чертой в 
сюжетных композициях прядильных донцев является 
изображение коня и всадника. Скачущего коня с горделиво 
поднятой головой обычно размещали в центре композиции. 
Всадники располагаются по обе стороны дерева-цветка, с 
вершины которого взлетает лебедь. На нижних половинках 
донец мастера обычно изображали жанровые сцены 
гуляний кавалеров с дамами, сцены охоты и т.п. 



Первыми стали писать на донцах купавки и бутоны, ярко 
раскрашенных птиц и петушков братья Лазарь и Антон 
Мельниковы. Они же выработали позы коней и всадников: 
коня непременно рисовали длинноногим, причем задняя нога 
у него обязательно поджата крючком. К концу XIX в. 
сложилась характерная форма растительного орнамента с 
определенными элементами: это бутоны, розаны и цветок 
купавка, которые' бесконечно повторяются в различных 
вариантах. Лица народные мастера пишут в одной манере — в 
виде белого кружка, на котором тонкими черными линиями 
обозначают их черты. Прически как у мужчин, так и у женщин 
отличаются большой изысканностью, но в окраске их 
применяют только черный цвет. В изображении самих фигур 
используется плоскостное цветовое решение, при котором 
основные крупные пятна (юбки, жакеты, пиджаки, брюки) 
окрашиваются без контура, в виде однотонного красочного 
силуэта. Излюбленным декоративным мотивом в искусстве 
Городецких мастеров остаются яркие цветы и декоративные 
зеленые листья, которые придают росписи             

                  особую прелесть. 



Инструменты и материалы. 
Для росписи желательно иметь три кисти: беличью 

художественную (№ 2 или № 3), колонковую художественную 
(№ 1 или № 2) и флейц (№ 2 или № 3). Флейц — это плоская 
кисточка из мягкого волоса, которая используется для 
подмалевок и наведения рамок.

Как держать кисть. 
Она должна находиться в строго вертикальном положении 

относительно работы. Локоть фиксируется, а кисть руки 
полностью свободна дли выполнения неразрывных 
пластичных мазков, как на гладких плоскостях, так и на 
сферических или цилиндрических поверхностях. В процессе 
работы можно опираться на оттопыренный мизинец, 

слегка касаясь им изделия.
 



В наше время городецкие художники расписывают 
изделия масляными и темперными красками. Можно 
использовать гуашь, так как Городецкая роспись 
многослойная, а гуашевые краски быстро сохнут и их можно 
накладывать одну на другую. 

Чтобы получить цветовую гамму Городецкой росписи, 
необходимо смешать краски. Кроме тех, которые есть в 
наборе гуаши, нужно получить четыре новых краски: светло-
голубую, светло-розовую, охру светлую и городецкую 
зеленую.. 



Чтобы получить светло-голубую, в 
белую краску (белила цинковые) 
добавляют немного кобальта синего 
светлого (ярко-голубая краска). 

Светло-розовую получают, 
смешивая белую краску с киноварью 
или белую — с алой. 

Для светлой охры берут желтую 
светлую и немного красной 
железоокисной. 

Городецкая зеленая краска 
получается при смешивании желтой 
гуаши, окиси хрома (темно-зеленой 
краски) и красной железоокисной. В 
результате должна получиться краска 
тепло-зеленого болотного оттенка



Этапы выполнения Городецкой росписи. 

Первый — подмалевка, т.е. круговое движение кистью, 
нанесение одного цветового пятна. Подмалевка выполняется 
широкой плоской кистью — флейц или беличья № 3. Главное при 
этом — научиться брать нужное количество краски на кисть. 
Если краски окажется мало, то подмалевка получится бледной, 
невыразительной; если много — то при высыхании краска 
начнет отслаиваться. 



 

Второй этап — теневка (или оттенок), т.е. 
нанесение скобки. Чтобы правильно нарисовать 
скобку, вначале надо лишь слегка прикоснуться к 
бумаге кончиком кисти и провести тонкую линию; к 
середине сильно нажать на кисть, а завершить скобку 
опять тонкой линией. Следить за тем, чтобы кисть 
была перпендикулярна листу бумаги.



Третий этап — оживка (или разживка), т.е. тонкая 
разделка орнаментальных форм белилами. Оживки 
всегда наносят на однотонные силуэты, что придает им 
некоторую объемность



Элементы Городецкой 
росписи.

Цветы

Бутоны

Розан

Ромашка

Купавка

Роза

Листья

Простые

Сложные

Птицы

Павлин

Индюк

Петух

Сказочная

Конь



Бутоны — разновидность городецких цветов. Вначале 
наносят основное цветовое пятно (подмалевку) круговым 
движением кистью. Затем приступают к детальной разработке 
орнамента (теневке). Выполняют ее черным цветом, бордовым 
или краплак красным. Разработку бутона движение кистью, 
нанесение одного цветового пятна. От того, как расположены 
скобки, зависит форма бутона. У него может быть одна или 
несколько скобок. Если скобок много, начинать рисовать надо 
с самой маленькой, постепенно увеличивая их в размерах и 
приближая к краю подмалевки. Необходимо помнить, что 
бутоны всегда по размеру небольшие. В конце белилами 
наносят оживки. 



Купавка — самый распространенный цветок в городецком 
орнаменте. Подмалевка у нее по размеру больше, чем у бутона. 
Расписывать начинают с маленького кружочка по ее краю, затем 
делают скобку внутри круга. По краю подмалевки рисуют скобки, 
по форме такие же, как и скобка внутри подмалевки, только 
меньшего размера. Скобки по ее краю рисуют, начиная с центра, 
постепенно уменьшая их в размерах до сердцевинки. 
Завершающий этап росписи — оживка выполняется, как правило, 
белилами. Нанесение оживки требует очень аккуратного и 
точного исполнения, поэтому ее надо делать уверенным мазком 
тонкой кистью.



Розан отражает главные признаки цветка, т.е. имеет 
лепестки и ярко выраженный центр. Силуэт в форме круга. По 
размеру может быть больше купавки. Центр цветка рисуют в 
середине. Розан в росписи Городца окружен скобками — 
лепестками одного размера, цвет которых совпадает с цветом 
середины. Техника росписи скобок та же, что и у купавки. 



Ромашка. Кончиком кисти слегка прикоснуться к 
поверхности бумаги, оставляя на ней тонкий след. Затем, не 
отрываясь от бумаги, кисть быстро приложить и поднять. В 
результате получится мазок-капля — тонкий в начале и 
широкий на конце. Как и у розана, у него есть сердцевина, 
только вокруг нее рисуют лепестки-капли.



Роза. Роспись начинают с подмалевки — основного объема 
цветка-круга, к нему пририсовывают внизу центральный 
округлый лепесток, за ним по кругу располагают лепестки 
помельче до самой сердцевины, занимающей центр верхней 
части цветка. После того как силуэт цветка создан, начинают его 
разрабатывать: элементы центральной части ограничивают 
большой скобой и обращают к сердцевине. Дугу-скобку и 
сердцевину в верхней части цветка рисуют черным цветом, 
бордовым и краплак красным. Края лепестков можно обвести 
той же краской, что и сердцевину. Внутри дуги-скобки вначале 
рисуют небольшую скобку с линейной разделкой. Затем по обе 
стороны дуги рисуют две-четыре капли, в зависимости от 
свободного места внутри дуги. За пределами дуги рисуют 
небольшие скобки. Внутри дуги-скобки можно нарисовать 
точки-тычинки.



Листья.
Простой городецкий лист изображают в виде тыквенного 

семечка. Более сложный пишут так: проводят кистью плавную 
дугу и соединяют кривой линией, следя за тем, чтобы лист с 
одного конца оставался широким. Листья всегда широки, 
округлы и растопырены. Листья изображаются в два приема: с 
подмалевкой и оживкой. Если подмалевка выполнена 
городецкой зеленой краской, то оживку выполняют черной 
краской, если городецкой темно-зеленой краской, то к оживкам 
черного цвета добавляют белила. 



Городецкая птица является символом семейного 
счастья. Птиц изображают в различных вариантах: это и 
гордый павлин, и насупленный индюк, и задиристый петух, и 
сказочная птица. Начинают писать их с плавной линии, 
изображающей изгиб шеи и груди, потом наносят линию, 
определяющую форму головы и спины, затем определяют 
линию крыла, нитевидные клюв и ноги. Чаще всего туловище 
выполняют черным цветом, крыло закрашивают городецкой 
зеленой краской. Хвост пишут по-разному, например, 
ограничивают с двух сторон линиями, определяющими его 
силуэт и закрашивают. Лучше всего это выполнить алым 
цветом. В другом случае прорисовывают каждое перышко 
хвоста в два цвета. Разработку птиц начинают с головы и 
заканчивают хвостом. Оживки делают белилами, нанося 
тонкие мазки. 





Городецкий конь — символ богатства. В основном 
он черного цвета, с маленькой головкой на круто изогнутой 
шее и аккуратно причесанной гривой. Мастера изображают 
его несколькими способами. Одни свободными маховыми 
мазками пишут контур всей фигуры и только потом 
закрашивают его. Другие строят фигуру коня цветовыми 
пятнами, начиная с самого крупного вертикального 
элемента — груди и шеи. К ним пририсовывают очертания 
сбруи и седла, задней и брюшной части туловища. 
Плоскость, ограниченная линиями сбруи и седла, в этом 
варианте остается светлой. Чаще всего седло и сбрую 
делают алым цветом, а детали головы, ног, хвоста — 
белилами.
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