
Особенности и виды 
некоторых русских 

росписей.
Контрольная работа в формате теста.



Хохлома

•Хохлома— русский народный промысел, родившийся XVII 
веке в селе Хохлома Нижегородской области. Представляет 
собой декоративную роспись посуды и мебели, 
выполненную красными, зелёными и золотистыми тонами по 
чёрному фону. Для создания рисунка используются такие 
цвета, как красный, жёлтый, оранжевый, немного зелёный и 
голубой. Также в росписи всегда присутствует золотой цвет. 
Традиционные элементы Хохломы — красные сочные ягоды 
рябины и земляники, цветы и ветки. Также часто встречаются 
птицы, рыбы и звери.



 



История появления хохломской 
росписи
• На сегодняшний момент существует множество версий 
происхождения хохломской росписи, вот две наиболее 
распространенные:
• По наиболее распространенной версии, уникальный способ 
окраски деревянной посуды «под золото» в лесном Заволжье и 
само рождение промысла старообрядцам. Ещё в давние времена 
среди жителей местных деревень, надежно укрытых в глухомани 
лесов, было немало старообрядцев, то есть людей, спасавшихся 
от гонения за «старую веру».
• Среди переселившихся на нижегородскую землю старообрядцев 
было иконописцев, мастеров книжной миниатюры. Они привезли 
с собой древние иконы и рукописные книги, принесли тонкое 
живописное мастерство, каллиграфию свободного кистевого 
письма и образцы богатейшего растительного орнамента.



 

• Производство хохломской посуды долгое время сдерживалось 
дороговизной олова. Обеспечить оловом мастеров мог только 
очень состоятельный заказчик. В Заволжье такими заказчиками 
оказались монастыри. Так, сёла Хохлома, Скоробогатово и около 
80 селений по рекам Узоле и Керженцу работали Троице-Сергиев 
монастырь. Существует и легендарное объяснение появления 
хохломской росписи. Был замечательный иконописец Андрей 
Лоскут. Бежал он из столицы, недовольный церковными 
нововведениями Никона, и стал в глуши приволжских лесов 
расписывать деревянные поделки, да писать иконы по старому 
образцу. Прознал про это патриарх Никон и отправил за 
непокорным иконописцем солдат. Отказался подчиниться 
Андрей, сжёг себя в избе, а перед смертью завещал людям 
сохранить его мастерство. Искрами изошёл, рассыпался Андрей. 
С той поры и горят алым пламенем, искрятся золотыми 
самородками яркие краски Хохломы.



Гжель

•Слово gzhel знают не только искусствоведы и художники. 
Если попросить иностранца создать инициативный ряд к 
слову «русский, Россия», то без 
традиционной хохломы и гжели точно не обойдется. Гжелью 
называют обширный район под Москвой, объединяющий 27 
деревень. Их принято называть «Гжельским 
кустом». Гончарное ремесло развивалось здесь издавна, а с 
середины 17 столетия в Гжели добывали ценные сорта 
глины. Тогда природный материал использовали для 
аптекарских нужд, а есть быть точнее – «для алхимической 
посуды». До середины 18 века в Гжели делали обычные для 
той поры изделия – посуду, кирпич, гончарные трубы, 
изразцы, а еще детские игрушки.



 

• Интересный факт: гжель в своем развитии прошла несколько 
этапов, и знаменитая синяя роспись на белом фоне – только один 
из них. Однако ни с чем иным обыватель более не сравнивает 
гжель. Ведь это цветовое решение стало главным, 
определяющим для данного вида росписи. Есть несколько 
мнений, почему именно синие узоры на белом фоне стали 
самыми удачными для гжельских керамистов. 

• Синий цвет наиболее удачно сочетался с глазурью. Другие цвета 
не всегда давали хорошую комбинацию, немало изделий 
приходилось отбраковывать. Синий же «срабатывал» идеально. 
Справедливо и то, что роспись в бело-голубых тонах была в то 
время общемировой тенденцией: знаменитые голландские 
изразцы и китайский фарфор, яркие тому примеры.



Элементы и узоры гжельской росписи

• Основные приемы и элементы гжельской росписи:
• Ситчик. Берется кисть с длинным тонким ворсом, задействуется в 
работе только кончик. Оформляются ситчиком мелкие детали: 
завитки, волны, являющиеся базовыми узорами гжельской 
росписи.
• Китайский мазок. На кисть можно набирать сразу два цвета 

(либо один, но со стягиванием по ворсу). Элементы 
прорисовываются кистью неотрывно, потому цветовая 
насыщенность по поверхности плавно угасает.
• Мазок с тенью. Краска набирается на кисть, изначально синий с 
белым берется в нужных, просчитанных пропорциях, 
регулируется количество краски на ворсе. Синяя область во 
время движения кисти всегда должна оставаться густой и 
насыщенной, а светлая служит ее ореолом, рассеивает свет.



 



 



Городецкая роспись
• Городецкая роспись  - народный художественный промысел. 
Яркие фактурные рисунки выполняются свободным мазком с 
графической обводкой. Русскими мотивами украшали самые 
разнообразные предметы быта и декоративную атрибутику. 
Родина городецкой росписи – Поволжье. Жители сел Хлебаиха, 
Курцево, Савино, Букино и некоторых других поселков украшали 
прялки резьбой, а затем подкрашивали орнамент, чтобы потом 
продать изделия на нижегородской ярмарке. Со временем 
колоритные узоры полностью вытеснили резной декор, а яркие 
рисунки стали называть нижегородской росписью. 

• Городец – главный рынок сбыта расписной утвари. Мастера 
учитывали этот факт, и на узорах отобразились быт, нравы, 
образы, связанный с городком



Цвета Городетской росписи
• Замалевки. Для узоров в виде ягодок и цветков 
применяют такие цвета: охра, розовый (смешение 
красного и белого тонов), чистый красный, бордо 
(красный и черный), голубой (синий и белый), синий. Для 
оформления листков используют чистый зеленый цвет. 
Маленькие листики и завитки иногда оформляли 
коричневой краской.

• Теневка. Основные цвета теневки: черный, коричневый 
и синий. За счет использования глубокого черного тона, 
на фоне которого прорисовывали ключевые элементы 
орнамента, удавалось получить яркий и довольно 
контрастный узор. Если для теневки использовали 
коричневый тон, роспись получалась более легкой и 
нежной.

• Разживка. Для разживки использовали белый цвет. 
Желтым оттенком пользовались реже. Он был нужен 
только в том случае, если листьям придавались 
объемные акценты.



Элементы и мотивы городецкой 
росписи
• Различают три базовых вида композиций. Это «чистая» цветочная роспись, композиция 
с включением мотива «конь» и сложная сюжетная роспись.

• Цветочный орнамент наиболее простой в исполнении. Выделяют несколько элементов 
орнамента:

• «Букет» - симметричное изображение. Это небольшие композиции, состоящие из 1 – 3 
цветков. Украшают коробочки, шкатулки, стаканчики, солонки, чашки, пиалы;

• «Гирлянда» - вид «букета», когда один крупный цветок располагается в центре, а вокруг 
него выстраивается композиция с более мелкими цветками;

• «Ромб» - вариация «гирлянды». Несколько крупный цветков формируют центр, а листья 
и бутоны уменьшаются на вершине ромба. Орнамент чаще украшает крупные сундуки, 
большие разделочные доски, дверцы шкафов и хлебницы;

• «Цветочная полоса» - сложная композиция, состоящая из верхнего и нижнего ярусов. 
Орнамент может формироваться с полосы одинаковых по размеру цветков или из 
разных по цвету, форме и виду цветочных элементов;

• «Венок» - вариация «цветочной полосы», но только замкнутого типа. Обычно украшает 
поверхности блюд, подносов, шкатулок, винных бочек.



 



Контрольная работа в формате теста.

Напишите правильный ответ:

1. В какой русской росписи основными цветами являются 
синий и белый?................................

2. Для какого вида русской росписи характерно изображение 
сложных сюжетов…………………………….

3. Какую русскую роспись чаще всего используют для 
создания рисунка на фарфоре…………………………….

4. Назовите основные элементы хохломской 
росписи…………………



 

•Определите название росписи по рисунку:……………….



 

•………………………….



 

•……………………………



Практическое задание.

•Используя любой вид русской росписи создайте рисунок – 
эскиз росписи деревянной доски.

•Материалы: карандаш, гуашь.


