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Цветы. Узоры. Простые яркие краски… Ребёнок с удовольствием 

пишет по жёлтому фону розовые кружки, из которых скоро родится пышная 

купавка, старается аккуратно нанести на голубое пятно вытянутые капли 

лепестков ромашки. Среди сочной зелени выводит смешного пузатого фазана 

или тонконогую лошадку. Это знакомство с городецкой росписью. 

 
Первое соприкосновение с народным промыслом — с той особенной 

формой творчества, которая, появившись в деревне, в крестьянской семье, 

вобрала в себя за столетия существования целый мир духовных, 

эстетических и национальных традиций. Родилось как украшение бытовых 

предметов, а выросло в узорчатое, праздничное воплощение русской души. 

1. Возникновение художественного промысла 

У всякого явления есть своё начало. Отправной точкой, без которой 

городецкая роспись попросту не явилась бы на свет, стала самая 

обыкновенная домашняя прялка — необходимая тогда хозяйке вещь в 

каждой крестьянской семье. 



 

2. Место и время 

Всё началось с конца XVIII века в Поволжье, в сёлах и деревнях, 

расположенных по берегам небольшой речки Узолы, которая протекала возле 

древнего Городца. В селениях этих — в Косково и Курцево, в Савино и 

Хлебаихе — издавна было налажено кустарное производство домашних 

прялок. Все части её — и донце, и копылок, и гребёнка — были 

деревянными, благо леса кругом хватало, и первоначально украшались 

незамысловатой резьбой. 



 
Особое внимание уделялось донцу — дощечке, на которой во время 

работы пряха сидела и которую после работы вешали на стену, на видное 

место. На видном месте ничем не украшенную «досточку» хозяину в избе и 

держать-то было непристойно. Потому и исполнялась на них всякая чудная 

резьба, а на рубеже XVIII и XIX веков старые мастера и вовсе освоили 

сложнейшую технику инкрустации, для которой использовали вставки из 

тёмного, морёного дуба. 

Процесс, однако, оказывался весьма трудоёмким, и на производство 

одного изделия уходило очень много времени. Спрос на прялки постоянно 

возрастал, и, чтобы увеличить их количество, дубовые вставки стали 

заменять — сначала частично, а затем и полностью — на яркие, нарядные 

росписи, выполненные темперными красками и для долговечности покрытые 

лаком. Это сильно сократило время производства и увеличило сбыт 

продукции на нижегородской ярмарке, куда возили свой товар на продажу 

узольские мастера. 

 

А особенности рисования, технические приёмы, шаблоны и главные 

элементы, разрабатывавшиеся десятилетиями, получили своё окончательное 

оформление в семидесятых годах XIX века. Тогда в деревню Курцево был 

приглашён из Городца для подновления местной церкви известный 

иконописец Огуречников. Именно он, заинтересовавшись местным 

промыслом, «довёл до ума» технику живописи узольцев, привнеся в неё 



иконописные приёмы: способы наложения слоёв краски, игра с 

оттеняющими дугами и оживление рисунка белилами. 

3. Происхождение названия 

Назывался в ту пору промысел иначе. Мастера-крестьяне никаких 

самоназваний не выдумывали, а в ранних изданиях писалось либо о 

«нижегородской росписи» по местоположению ярмарки, на которой 

сбывались изделия, либо о «курцевских красильщиках» по месту их наиболее 

массового и развитого изготовления. 

 
В конце XIX века с появлением крупных ткацких фабрик и дешёвого 

ситца нужда в домашнем производстве полотна отпала. Прялки были 

больше никому не нужны, и, как следствие, промысел стал угасать. К первой 

мировой войне он практически исчез, продолжая существовать лишь в виде 

случайных единичных работ любителей-энтузиастов. 

Современное название появилось только в 30-х годах XX-го века, 

когда под патронатом государства промысел получил шанс на второе 

рождение. Восстанавливать мастерские и артели на первых порах стали в 

Городце. Для сюжетов своих жанровых сценок художники традиционно 

брали зарисовки из быта городецких купцов и мещан. Да и центр сбыта 

продукции переместился теперь в этот город. 

Всё это вкупе дало повод В. М. Василенко, одному из крупнейших 

исследователей народной культуры, использовать в своих работах термин 



«городецкая роспись», которому и суждено было с тех пор закрепиться как 

названию этого художественного промысла России. 

4. Технические особенности живописи 

Для росписи на прялочных донцах всегда были характерны нехитрые 

сюжеты и простейшая композиция. Со временем усложнялись отдельные 

элементы, возникали новые темы и персонажи, совершенствовалась техника 

письма, но всякая модификация осуществлялась очень бережно, не нарушая 

сложившуюся историческую традицию. 

 

5. Композиция и сюжет 

Композиционно роспись имела двух-трёхчастную структуру. 

Располагавшиеся сверху вниз части — ярусы — несли каждый свою 

смысловую нагрузку и, дополняя друг друга, могли рассматриваться как 

совершенно самостоятельные произведения: 

 

1. Верхний ярус, как правило, занимала бытовая или жанровая 

сценка, где изображались чаепития, застолья, гулянья, деревенские 

посиделки, нарядные кавалеры и дамы в кринолинах. А так как 

исторически прялка всегда являлась частью приданого, то и свадебные 

мотивы — сватовство, смотрины, проезд жениха с невестой — тоже нашли 

здесь своё отражение. 



2. Средний — представлял из себя поясок с различными 

цветочными узорами. Выполняя вроде бы вспомогательную роль — 

отделить верхний ярус от нижнего, — он смотрелся как вполне 

законченное произведение живописи. Впоследствии разработанные в 

рамках поясков цветочные композиции стали очень популярны при 

росписи шкатулок и прочей мелкой сувенирной продукции. 

3. Содержанием нижнего становилось изображение птиц и 

животных в обрамлении пышных цветочных элементов (гирлянд, 

орнаментов, рамок). Каждый персонаж имел символическое значение и 

наполнял работу мастера дополнительным смыслом. Так, петух, фазан, 

павлин, курочка, городецкая птица олицетворяли домашний уют и 

семейное счастье. Конь, лошадка символизировали достаток и богатство. А 

то, чем особенно славилась городецкая роспись — цветы — здоровье и 

успешность в делах. 

Со временем рисунки с прялочных донец перекочевали на крышки 

сундуков, шкатулки, солонки, разделочные доски, стали украшением детской 

мебели и сувенирной продукции. Современность внесла свои изменения, и 

легко узнаваемые элементы сегодня можно увидеть в аэрографии 

автомобилей, в украшении мобильных телефонов и других подобных 

устройств. 

6. Поэтапность письма 

Несмешиваемость цветов в изделиях обусловила и особую технику 

исполнения: поэтапное рисование городецкой росписи. Краски 

накладываются друг на друга, но каждый следующий слой наносится только 

после того, как высохнет предыдущий. Мастерами выделяется 3 основных 

этапа росписи: 

 



 Подмалёвок — закрашивание флейцами (широкими плоскими 

кистями) всех фигур композиции в 4−5 цветов; приём простейший, 

доступный даже пятилетнему ребёнку, а основная задача его — создание 

ровного однотонного фона без пробелов, потёков и наплывов краски. 

 Тенёвка — прорисовка тонкой кисточкой контуров персонажа, 

животного или цветка, для чего используются тёмные (чаще всего чёрная) 

насыщенные краски. 

 Оживка — финальный этап росписи, во время которого белилами 

(в очень редких случаях — жёлтой охрой) наносятся штрихи, блики, капли 

и другие мелкие детали, чем достигаются объёмность, яркость и ощущение 

богатой пышности изделия. 

Ясность изделий из Городца, простота поэтапного исполнения 

сделали их доступными для практического освоения детьми старших групп 

детского сада и учащимися начальной школы. 

7. 8. Подготовительный этап 

Предварять урок должны выбор формы, над которой будут работать 

детки, и создание материальной базы. Первое поможет определить тему, 

размер, композицию, количество элементов. Есть разница между 

оформлением книжной закладки и разделочной доски, и совсем не 

равноценны роспись ложки и деревянного блюда. Это зависит как от общего 

уровня группы воспитанников, так и от их личностных способностей. 

 

Что касается второго, то тут всё более определённо. К занятию 

готовятся краски (предпочтительно, гуашь), три кисточки — одна широкая 

плоская, две беличьих № 2,3, лист бумаги, выкрашенный в жёлтый цвет, по 

которому педагог карандашом размечает форму изделия и основные 

элементы композиции, и ножницы. 

Во вступительном слове преподавателю следует рассказать об 

истории промысла, о его особенностях, познакомить группу с 

иллюстративным материалом. В зависимости от сложности будущего 

рисунка необходимо поставить задачи и обозначить главную цель. 

9. Творческая работа 

Сам процесс заключается в следующем: 



 

 

1. Начинается всё с простейших элементов городецкой росписи для 

дошкольников: с цветов и цветочных узоров, дополняемых листьями, 



бутонами и ягодками. Потом, в зависимости от первых результатов, можно 

будет перейти к композиционно более сложным петушку или лошади, но 

поначалу пусть дети познакомятся с «городцом» на примере розана и 

купавки, ромашки и городецкой розы. Это должно происходить поэтапно, в 

соответствии с принятой техникой письма, и включать в себя развитие 

мелкой моторики, навыков работы с кистью, глазомера и способов 

раскраски. 

2. Не стоит забывать, что «городец» — это роспись по дереву. 

Именно поэтому на подготовительном этапе наносится на рабочую сторону 

листа светло-жёлтый фон, имитирующий неокрашенную деревянную 

поверхность. На заключительном этапе занятия ему можно будет с 

помощью ножниц придать вид разделочной доски, блюда, деревянной 

ложки. Но только на заключительном этапе, потому что рисовать ребёнку 

удобнее на странице привычного альбомного формата. 

3. Сначала следует научиться выполнять широкой кистью ровные 

кружки — подмалёвки, ориентируясь в качестве подспорья на 

карандашные наброски. Для них выбираются розовая и голубая краски 

(базовые для исполнения цветов), а болотным зелёным заполняются 

контуры листьев. После этого делается пальчиковая гимнастика, что и 

методически правильно, и даёт возможность подмалёвку просохнуть. 

4. Тенёвка осуществляется в тон — насыщенно-красным по 

розовому и тёмно-синим по голубому. На этом и следующем этапах очень 

важен пример преподавателя и фактор индивидуальной поддержки 

каждого ребёнка. Работа осуществляется тонкой кистью и требует 

внимания и аккуратности. В наведении дуг и полудуг особой сложности 

нет, и главной задачей является стремление к тонкости линий и 

максимально возможному (с учётом возраста, конечно же) изяществу 

изображения. 

5. Оживка белой краской производится строго под присмотром 

педагога, чтобы не дать детям увлечься и не позволить им перегрузить 

картинку каплями, точками, штрихами, спиралями и другими мелкими 

деталями. Воспитание чувства меры — одна из первостепенных задач на 

этом этапе. 

10. Финальная часть 



 
На заключительном этапе осуществляется работа с ножницами, с 

помощью которых изделию придается законченный вид. Следует отметить в 

работах удачные моменты, устроить коллективное обсуждение, организовать 

выставку поделок. Ни в коем случае не стоит устраивать критического 

разбора работ, наверняка обоснованного, но подменяющего удовольствие от 

творческого процесса скучной дидактикой. 

Так, или примерно так, можно построить занятие по рисованию в 

старшей группе. Оно пробудит фантазию детей, научит пользоваться 

разными типами кисточек в рамках одной творческой работы, разовьёт 

художественный вкус и интерес к народному творчеству. А самое главное, 

даст ребёнку возможность прикоснуться к сказочному миру русской 

национальной культуры. 

 


