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Введение 

Моя семья очень творческая. Мама руководит изостудией, папа 

занимается художественной ковкой изделий из металла, у старшего брата 

хорошо получаются графические работы, а я с трех лет занимаюсь лепкой из 

пластилина. Мой прадедушка был художником, а у прапрадеда была своя 

художественная мастерская, мама мне показывала очень старые фотографии с 

их изображением, а дома у нас хранятся несколько сохранившихся картин.  

Когда мне исполнилось 5 лет, мама записала меня в подготовительный 

класс художественной школы и вот, уже три года я обучаюсь рисованию и 

декоративно-прикладному искусству. На уроках в художественной школе мы 

знакомились с разными видами росписи. Преподаватель рассказывал нам 

историю происхождения каждого из видов, показывал произведения народного 

промысла. Затем мы пробовали составлять декоративные орнаменты, используя 

изученные элементы.  

Когда я пошел в школу, то в кабинете увидел музей народного искусства, 

который создавали выпускники со своими родителями для возрождения и 

сохранения народных ремесел. И там я с удовольствием обнаружил   знакомые 

росписи на предметах быта, такие как: гжель, хохлома, городецкая и 

дымковская.  

Но недавно на выставке я увидел интересные изделия, выполненные в 

незнакомой мне технике, это оказалась пижемская роспись. Меня привлек этот 

орнамент тем, что он состоит из несложных элементов, которые может 

повторить даже ребенок. И я решил подробнее познакомиться с этим видом 

промысла и попробовать выполнить какой-нибудь предмет, а также понять, что 

означают элементы, составляющие орнамент пижемской росписи. 

Актуальность: В последнее время особую актуальность приобретает 

сохранение традиционной культуры русского народа, которая заключает в себе 

большое количество видов народной творческой деятельности. Она включает 

сформированные веками духовно - нравственные ценности, выражающиеся в 

отношении к семье, природе, хозяйству. В далѐкие времена пижемская роспись 

была одним из элементов народного украшения и воспитания человека. 

Аккуратность, чистота и красота положительно влияли на ребѐнка. 

Изучение истории пижемской росписи имеет глубокий идейно - 

нравственный, патриотический смысл, способствует развитию современного 

искусства, передаче социального опыта последующим поколениям. 

Гипотеза - пижемская роспись является источником творчества. Изучая 

народные промыслы, мы не просто прикасаемся к творчеству предков, но и 

сохраняем их мудрые и всегда актуальные философские послания. 

Цель: Изучение символического значения элементов пижемской 

росписи, создание изделия, расписанного в стиле пижемской росписи. 

Задачи: 

1. Изучить историю возникновения и распространения пижемской 

росписи. Выяснить значение элементов пижемской росписи. 

2. Научиться составлять орнамент. 
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3. Провести анкетирование и вызвать интерес одноклассников к народным 

промыслам. 

4. Провести мастер – класс по изготовлению закладок на основе элементов 

пижемской росписи. 

5. Создать сборник по истории возникновения пижемской росписи и 

значению ее элементов. 

Объект исследования: народные промыслы. 

Предмет исследования: пижемская роспись. 

Методы исследования: поисковый, аналитический, описательный, 

практический, анкетирование. 

 

 

1. Основная часть 

1. История появления и развития пижемской росписи 

Известно это древнее творческое самобытное направление с 17 века. 

Центром графической росписи стала северная речка Печора, а также ее притоки 

Цильма и Пижма (отсюда и название промысла). Староверы, которые 

устремлялись на эти земли, были переписчиками книг, и светских, и 

религиозных. Эти книга умельцы украшали красивыми орнаментальными 

заставками, рисунками и буквицами. (Приложение 1) 

Потом часть мастеров принялась за роспись деревянных ложек и иной 

домашней утвари. Именно рукописная традиция старообрядцев сказалась на 

том, какой стала пижемская роспись. Культурологи могут привести огромное 

количество примеров параллели культовых пижемских узоров и заставок 

древних книг. (Приложение 1) 

Печора – знакомый исследователям исторический оплот 

старообрядческой традиции. Здесь жили династии переписчиков, имена 

которых знала вся округа. Их заслуга в том, что появилась пижемская роспись. 

И сегодня эту стезю продолжают художники: и профессионалы, и любители.  

Пижемская роспись и выразительная, и познавательная, и 

информативная. Ольга Шелепеева, народный мастер России, много лет изучает 

северные росписи Родины. Ее книга о пижемской традиции стала уникальным 

научно-культурологическим пособием. Ольга Николаевна рассказывает, что 

особенная перьевая техника и знание мастерами архаических и христианских 

сюжетов, создало невероятно интересный промысел. Исследователь говорит, 

что у пижемской росписи есть особенная аура. И ее нужно уметь читать, 

расшифровывать ее послания, чтобы трогала роспись не только глаз, но и 

сердце. 

Какие же предметы украшали пижемской росписью? Одним из самых 

распространенных был ложкарный промысел. Пижемские ложки наиболее 

изящные среди иных типов деревянных ложек. Они сохраняют древнюю форму 

и традиционную орнаментальную роспись. (Приложение 2) 

Распространено было на Печоре и украшение коробов. Это были 

нехитрые, но привлекательные орнаментальные полосы. Роспись коробов и 
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даже сундуков в пижемской традиции не менее интересна, чем роспись ложек. 

Дело в орнаменте: он поистине оригинален и спутать его с любым другим 

русским орнаментов и правда сложно. 

Кажется, что рисуют мастера на сундуках да коробах пучки трав, 

связанных в узелки. Стройный, упругий, строго упорядоченный орнамент этих 

узоров очень своеобразен. И он действительно органичен местностью, в 

которой его и применяют – географический контекст печорского края 

определяет такую художественную строгость. 

Стволы ружей – еще одна интересная область применения пижемской 

росписи. Когда стволы покупали на ярмарках, обращали внимание на очень 

красивые расписные приклады. Эту красоту создавали местные мастера. И это 

тоже очень необычная сфера применения промысла, выделяющая его среди 

многих других направлений. Это был самый дорогой расписной товар на 

ярмарке – ружья с красочными прикладами. 

 

2. Цвета, орнаменты и их символическое значение 

Расписывали пижемские изделия акварельными красками. Использовали 

художники черный, желтый, красный и зеленый цвета. Основным рисунком 

промысла был геометрический орнамент. И это одно из главных отличий 

пижемской росписи от других северных направлений. 

Орнамент выполнялся черной краской, для этого могли смешать сажу и 

смолу лиственницы. Черный орнамент состоял из крестов, ромбов, точек и 

других элементов. Пижемская роспись проста, ее постигнуть может даже 

ребенок. Кажется, что оформившийся на русском Севере художественный 

стиль обходится бесхитростными элементами – кружочками, завитушками, 

звездочками, ромбиками. Но занимались росписью глубоко верующие мастера, 

потому символизм ее делает декоративную «перекличку» деталей более 

осмысленной. 

Символизм направления: 

• кресты считались символом тепла, солнца и мужского начала; 

• звезда же обозначала женское начало; 

• прямая линия – это небесная и земная твердь; 

• ромб – земной знак, точки – семена. 

Например, ромб, разделявшийся крестом с росточками на краях, считался 

символом изобилия, плодородия. Потому его рисовали на дне той же ложки, и 

такой подарок молодой семье был еще и добрым напутствием. (Приложение 2) 

Для пижемской росписи характерно: 

    -   Средневековый орнамент (упрощенный, стилизованный), который 

лег в основу бытовой росписи.  

   - Простота форм, сдержанность композиции, лаконизм конструктивного 

и художественного решения - вот что объединяет искусство народов Севера. 

   - Обязателен широкий набор геометрических узоров: углы, круги, 

напоминающие солнечные диски, полукруги, ромбы, прямые и волнистые 

линии, завитки. 
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   -   Узоры и петли, которыми заканчивается большинство вершин угла. 

Значение каждого элемента росписи: 

Обязательным элементом является ромб – символизирует вспаханные 

поля. Волнистые линии по краю ободка – обеспечивают нормальные развитие 

семян и ростком для будущего урожая.  

Красный цвет – цвет жизни, крови, огня.  

Зеленый – основной цвет растительного мира.  

Черный цвет – земля. Им выполнены наводки, обводки, надписи. 

Надписи исполнялись в стилистике каллиграфического письма печорских 

старообрядцев, они располагались по краю, под орнаментальной каймой. В 

пижемской росписи растительные мотивы (древо), составленные в различных 

комбинациях, ветвятся и произрастают из «земли-матушки» - 

треугольных чешуйчатых горок, построенных в виде пирамиды при помощи 

скобочек-полудужек или треугольников.  

Растительный орнамент состоит из ромба с завитками или ростками по 

внешним углам. Его главным элементом является ирис или лилия (крин), 

обогащенным геометрическим орнаментом. Ромб – это основа орнаментальных 

композиций русского народного творчества. Играет динамичную роль, является 

центром узора и символом плодородия. 

Изображение может заключать в себе различную информацию, 

выражаемую через изображение – знак. Простые, устойчивые, симметричные, 

всегда спокойные и уравновешенные узоры, соответствующие форме 

украшаемых предметов, внушали чувство уверенности. 

 

3. Композиционная и цветовая гармония 

Мотивы пижемской росписи образуют различные композиции в 

зависимости от назначения предмета. В целом композиционное решение 

определяется конструкцией самого предмета. Иногда росписью заполняют 

только конструктивные элементы, которые в свою очередь диктуют 

композиционное поле. 

В пижемской росписи сложилась определенная система построения 

орнамента, составленная из тесного соединения геометрических и 

растительных элементов, иногда сочетаемых с надписями и резьбой. Орнамент 

не скрывает четкости общей формы предмета. Бордюрная полоса объединяет 

все грани изделия.  

На протяжении 18в. происходило обогащение геометрического 

орнамента. Вместо квадратов и кругов основными элементами стали вытянутые 

ромбы. Изобразительные детали приобретают геометрическую 

правильность, четкость и симметричность. 

 Пижемская роспись вобрала в себя, яркость красного сенокосного 

сарафана, травяную зелень лугов, летнее солнечное свечение. Всего три цвета 

используют в росписи: красный, зеленый и желтый 

 Велика роль красного цвета – символа солнца, огня, красоты и 

благополучия. 
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 Зеленый – цвет жизни, вечно зеленеющее «дерево жизни» 

 Желтый – теплота. 

 Черный контур придает рисунку четкость, ясность, определенность. 

Ритмическое чередование красного и зеленого создает сильный 

цветовой контраст. 

 

4. Анкетирование 

Первым этапом моей практической работы стало анкетирование, которое 

я провел с одноклассниками. Для этого я составил вопросы, ответы на которые 

мне помогли проанализировать, насколько хорошо дети знают народные 

промыслы: 

1. Какие виды росписей ты знаешь? 

2. Цвета росписи «Гжель». 

3. Назови элементы городецкой росписи. 

4. Какие графические росписи ты знаешь? 

5. Какие народные игрушки тебе знакомы? 

6. Как ты думаешь, можно ли роспись прочитать? 

7. Какая роспись тебе ближе к сердцу? 

В анкетировании приняли участие 30 человек, получены следующие 

результаты: 

1 вопрос: хохлома – написали 14 человек (46,7%), гжель – 17 человек 

(56,7%), дымковская роспись – 5 человек (16,7%), городецкая роспись – 4 

человека (13,3%), 3 человека (10%) ничего не написали. 

2 вопрос: правильно ответили (белый, синий, голубой) – 6 человек (20%), 

назвали не все цвета – 11 человек (36,7%) и 13 ребят (43,3%) ответили 

неправильно. 

3 вопрос: правильно ответили – 8 человек (26,7%), 22 человека (73,3%) 

либо не ответили совсем, либо ответили неправильно. 

4 вопрос: 3 человека (10%) написали – пижемскую роспись, остальные 27 

(90%) либо не ответили совсем, либо ответили неправильно. 

5 вопрос: матрешка – 13 человек (43,3%), 9 ребят (30%) написали 

неправильный ответ, а 8 (26,7%) – затруднились ответить. 

6 вопрос: 17 человек (56,7%) написали, что можно прочитать роспись, а 

13 (43,3%) – что нельзя. 

7 вопрос: 7 человек (23,3%) ответили, что гжель, 5 ребят (16,7%) – 

хохлома, один человек (3,3%) написал и гжель, и хохлома, остальные 17 

(56,7%) – ответили «не знаю». (Приложение 3) 

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что половина 

одноклассников слышали про самые распространенные виды росписей, но 

плохо знакомы с их особенностями. Больше половины ребят никогда не 

слышали о такой росписи, как пижемская, соответственно не знают, что 

бывают росписи живописные и графические. Из-за недостаточных 

представлений о народных промыслах ребята не смогли ответить, какая же из 

росписей им больше нравится. 
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5. Изготовление закладки 

Следующим этапом моей практической работы стало составление 

орнамента и изготовление предмета. Я решил сделать закладку, используя 

такие элементы, как «ромб», «росток», «завиток» и «горки».  

Сначала я выполнил окантовку по всему периметру закладки с 

использованием «горок», затем выбрал центр и начал прорисовывать основные 

элементы – «ромбы», а от них уже продолжил «ростки» и «завитки». Для 

работы я выбрал гелевые ручки, чтобы рисунок получился долговечным. 

Черным цветом прорисовал основу – «границу», а затем красным и зеленым 

заполнил те пространства, которые получились на пересечении линий. 

(Приложение 4) 

Так как закладка предназначается для закладывания страниц учебника, то 

смысл в свою композицию орнамента я вкладывал такой: «Те знания, которые 

мы получаем на уроках должны закрепляться и расти, а умения и навыки 

развиваться. И тогда наши дела пойдут в «гору»». То же я пожелал и своим 

одноклассникам и провел для них мастер – класс, на котором рассказал про 

историю возникновения пижемской росписи, объяснил, что обозначают ее 

элементы и предложил им выполнить для себя такую же закладку.  

Для удобства использования закладку можно заламинировать и украсить 

лентой или кисточкой, получится оригинальная и полезная вещь, которую так 

же можно использовать в качестве сувенира или подарка своим близким. 

Особенно это будет ценно, если объяснить им какой смысл вы вкладывали при 

составлении своей орнаментальной композиции. 

Заключительным этапом над проектом стало составление сборника 

основной информации по пижемской росписи, которая была собрана в процессе 

работы. Этот сборник, а также предметы, расписанные по-пижемски будут 

храниться в нашем классном музее народного творчества. 

 

 

II. Заключение 

Изучив литературу, я выяснил, что пижемская роспись – это очень 

древнее направление русских народных промыслов и каждый ее элемент имеет 

определенный смысл и несет в себе информацию.  

Мне было интересно работать над темой проекта, я узнал много полезной 

информации, приобрел новые знания в декоративно-прикладном направлении и 

получил оригинальный продукт, который я надеюсь будет радовать меня и 

моих одноклассников. 

Работая над проектом, я понял ценность и важность декоративно-

прикладного искусства. В дальнейшем планирую изучить другие виды росписи, 

научиться выполнять их элементы и составлять из них орнаментальные 

композиции. 

Изучая народные промыслы, мы не просто прикасаемся к творчеству 

предков, но и сохраняем их мудрые и всегда актуальные философские 

послания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРЕДМЕТЫ С ПИЖЕМСКОЙ РОСПИСЬЮ 

 

Рис.1 Древнерусские книги 

 

 

Рис.2 Расписанная утварь 

https://masteridelo.ru/wp-content/uploads/2019/12/pizhemskaya-rospis-3.jpg
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СИМВОЛИКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИЖЕМСКОЙ РОСПИСИ 

 

 

Рис.1 Элементы пижемской росписи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

 

Рис.1 Проведение анкетирования в классе 

 

Рис.2 Образцы заполнения анкеты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Рис.1 Варианты выполнения закладки 

 

Рис.2 Процесс практической работы 
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Готовая закладка 

 


