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Аннотация: в статье рассматривается вопрос изучения студентами 

производства ситца и набивных платков в мануфактурах России XIX–XX вв. 

при прохождении учебной практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков на примере коллекции Сергиево-Посадского государ-

ственного историко-художественного музея-заповедника. 
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При обучении студентов на факультете ИЗО и НР МГОУ отделения ДПИ 

(54.03.02), большое значение уделяется прохождению практик. Одной из пер-

вых является «Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков». Практика проводится в соответствии с учебными планами 

в целях приобретения студентами практических навыков работы, углубления и 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных в процессе теоретического 

обучения. Целью учебной практики по получению профессиональных умений и 

навыков является изучение основных методов, принципов и приемов проекти-

рования в декоративно-прикладном искусстве. Технология работы в различных 
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техниках по видам и подготовка к целостному выполнению функции художни-

ка ДПИ. Основными задачами практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков являются: 

− сформировать у студентов представления о специфике изображения ху-

дожественной природы декоративно-прикладного искусства, способствовать 

освоению основных принципов декоративного творчества; 

− раскрыть важнейшие этапы развития декоративно-прикладного искус-

ства, побуждать студентов к постоянному аналитическому изучению наследия 

традиционных ремесел; 

− сформировать у студентов представления о структуре выразительных 

средств художественной технологии декоративно-прикладного искусства и за-

кономерностях их влияния на характер творческого процесса, создания декора-

тивных произведений; 

− сформировать у студентов практические умения и навыки, качественной 

художественной обработки материалов декоративно-прикладного искусства; 

− развить у обучающихся умение творчески использовать принципы деко-

ративной деятельности средствами художественного языка, декоративно-

прикладного искусства. 

В результате прохождения Учебной практики по получению профессио-

нальных умений и навыков студент отделения декоративно-прикладного искус-

ства должен освоить ряд компетенций, в том числе: 

ОК-3: Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала. 

ПК-2: Способность создавать художественно-графические проекты изде-

лий, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, индивиду-

ального и интерьерного значение и воплощать их материале. 

Декоративно-прикладное искусство представляет собой творческую дея-

тельность, объединяющую в процессе проектирования достижения различных 

областей человеческой деятельности искусства, конструирования, технологии, 
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экономики, социологии – и направленную на создание эстетически совершен-

ных и высококачественных серийных и уникальных изделий. 

В соответствии с подготовкой художник декоративно-прикладного искус-

ства может выполнять проектную, аналитическую экспериментально- исследо-

вательскую, производственно-управленческую педагогическую и другие виды 

профессиональной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности художника декоративно-

прикладного искусства является произведение искусства различного назначе-

ния, предмета культурно-бытового назначения, витражи, декоративная пласти-

ка, резьба, керамика, батик и так далее. 

Для достижения этой цели в процессе прохождения практики необходимо 

посещение музеев декоративно-прикладного искусства и народных ремесел, 

одним из ярких представителей, которых является Сергиево-Посадский госу-

дарственный историко-художественный музей-заповедник. 

Очень полезной для изучения народного искусства студентами отделения 

ДПИ является музейная коллекция ситце-набивных платков. Начало коллекции 

было положено специалистами музея народных художественных ремесел, ото-

бравшими в 1940-е годы на ситце-набивных фабриках, некоторое число образ-

цов. Среди них наиболее интересна группа Карабановских платков из 87 пред-

метов, которая, очевидно, была частью ассортиментного кабинета бывшей Тро-

ицко-Александровской мануфактуры. Основная часть платков музейного со-

брания привезена экспедициями по сбору и изучению произведений народного 

искусства 1970–90 годов, связанными с художественной культурой русского 

крестьянства, она отражает то направление ситце-набивного производства, ко-

торое было предназначено «народным» слоям. 

Платки изготавливались вручную способом нанесения на хлопчатобумаж-

ную ткань набивного рисунка при помощи деревянных досок «монер», обычно 

это был индийский или английский миткаль – такие платки считались модной и 

дорогой новинкой и были доступны высшим слоям населения. 
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С появившейся в 1847г на фабрике Посылиных в Шуе пирротины, нача-

лась механизация ситце-набивного производства. Одновременно шла замена 

дорогостоящих привозных тканей отечественными, вырабатывавшимися на 

российских мануфактурах. 

Позднее, благодаря развитию химического производства, был изобретен 

краситель анилин, который гораздо лучше держался на ткани, что способство-

вало удешевлению в изготовлении набивных платков. К концу XIX в. набивные 

ситцы стали широко продаваться и в простонародной среде. Особенно люби-

мыми были платки и шали, что объясняется древним обычаем, согласно кото-

рому замужняя женщина не могла выйти «на люди» «простоволосой», т. е. без 

головного убора. 

До сих пор в русских селах сохранились особые названия платков: ярко-

красные, наиболее праздничные, назывались «французскими», «заграничны-

ми», «александрийскими», с бледно-коричневым фоном «Дымовыми» и «гли-

нистыми». Черные платки с белым узором предназначались к траурным костю-

мам и носили название «молчанских» или «монашечих» и т. д. 

Крестьянки Рязанской губернии часто предпочитали ярко-желтые платки, 

а пензенские, тамбовские красные и «глинистые». Центр, юг России и Повол-

жье явились местом распространения «кубовых» платков, известных иногда 

под названием «дикосовых». 

На всех крупных производствах были свои «рисовальни» со специально 

подобранным штатом художников. Так, на Трехгорной мануфактуре Прохоро-

вых к началу XX столетия ежегодно 12 рисовальщиками и 5 учениками выраба-

тывалось до 800 различных рисунков, которые в граверной мастерской перево-

дились на манеры или валы. 

Мануфактуры выпускали специально подобранные альбомы с пронумеро-

ванными образцами. Развитие производства достигло такого высокого уровня, 

что русские ситцы и платки участвуя в международных выставках, стали полу-

чать наивысшей награды. 
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На рубеже XIX – начала XX века в число крупнейших производств входи-

ла Трехгорная мануфактура, основателями которой были В.И. Прохоров 

и Ф.И. Резанов. Она всегда оставалось «чисто русской» фабрикой с русскими 

колористами и мастерами изделия фабрики, по мнению.  По мнению современ-

ников, выгодно отличались частотой рисунка, яркостью колорита, выразитель-

ностью силуэтов и новизной. Учитывая то, что основное производство платков 

и шалей было ручным, в изделиях преобладали природные формы и мотивы. И 

лишь позже стали появляться боли, фантазийные очертания и орнаментальной 

композиции, середина XIX века в связи с широким применением в русском ко-

стюме, кружево платках и шалях появляется его имитация в каймах и орнамен-

тальных полосах. Классическим построением орнаментальной композиции 

платков стало двоеточие, размещение по краю широкой, цветочные гирлянды, 

каймы и наполненный ритмически уравновешенными букетами, листьями или 

ветками середины. Все элементы были графически, четко проработаны, объем 

цветов и листвы достигался с помощью тональных колористических градаций 

фон имел интенсивно окраску. 

Достаточно широко в собрании музея представлена коллекция ситцевых 

платков Троицко-Александровской мануфактуры Барановых она находила в селе 

Карабаново Александровского уезда Владимирской губернии и начала свою ис-

торию с 1846 года, когда Федор Баранов построил фабрику и начал производить 

крашение кумача, набивные платки, рубашечные ситцы. В производстве активно 

использовался красный «андриапольский» цвет, который присутствовал в каж-

дом элементе узора и тем самым объединял фон, средник и орнаментальной 

кайму. Одним из характерных черт барановских платков является присутствие 

геометрических и восточных огуречных мотивов. По композиционному реше-

нию изделия барановских ситцев можно разделить на несколько групп: класси-

ческая компоновка с орнаментальной каймой и плотно заполненным средником; 

гладко окрашенный средних с небольшими букетами по углам; активно дина-

мичный средник с дробными элементами и уравновешенной спокойной каймой; 

равномерно раскиданные группы узоров из цветов, вазонов и фруктов, связан-
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ных между собой витыми шнурками, лентами, колосьями и кружевами, которые 

использовались для обивки мебели и оформления интерьера. 

Вплоть до начала ХХ века несмотря на усовершенствованный механиче-

ский труд печати на мануфактуре сохранялись узоры, характерные для народ-

ных набивных тканей. 

Большой вклад в развитие ситценабивного производство внесли братья 

Посылины, которым в конце ХVIII века принадлежало ткацко-набивное заведе-

ние в Шуе. Степан и Алексей Посылины стали впервые использовать в произ-

водстве пирротин для окраски изделий, что позволило разнообразить цвет фо-

на, в ситцах. Появился глубоко-синий «кубовой» фон, а рисунок стал более 

упрощенным и обобщенным, так как вместо деревянных набивных досок «ма-

нер» они стали активно использовать ситца печатные валы. 

Мануфактура братьев Рубачевых, которая также богато представлена в со-

брании музея выделяется множеством вариантов использования восточного 

огурца, композиции из которых выполнялись по синим, зеленым, красным, ко-

ричневым и черным фонам. Из «огурцов» то составлялась гирлянда каймы, то 

они складывались в многолепестковый цветок, то являлись бутоном сказочного 

цветка. «Огуречные» фигуры заполнялись букетами и венками мелких стилизо-

ванных, а иногда и геометризированных цветов и окружались причудливо пе-

ревивающимися водорослями, пальмовидными мотивами, растительными побе-

гами с усиками, завитками, опахалами, листьями чертополоха. 

Орнаментальное решение средников этих платков вновь возвращает нас к 

узорам народных набивных тканей XVIII в. Это могут быть линейно располо-

женные листья или простые цветы, заключенные в квадраты. На одном из плат-

ков тонкий графический рисунок средника составлен из фантазийных букетов 

цветов и плодов с листьями аканта, помещенных в фигурные медальоны. Узор 

каймы при этом напоминает древнерусские орнаменты книжных заставок. 

Увлечение русского общества конца XIX столетия отечественной историей 

и культурой вызвало к жизни обращение к орнаментальному богатству произ-

ведений искусства прошлого. Так, на кайме одного платка гирлянда кленовых 
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листьев соединяется причудливо изогнутыми завитками, напоминающими про-

сечные узоры кованых ларцов Великого Устюга XVII в. 

Особый интерес представляет платок, на гладкокрашеном бордовом фоне 

которого черно-белая кайма из зигзагообразных, равномерно расположенных 

полос создает ощущение сжатой пружины. Здесь нашел отражение стиль мо-

дерн предреволюционного десятилетия с его интересом к эстетизации техниче-

ских форм, наблюдавшийся во всех видах прикладного искусства 

Собрание ситценабивных платков XIX – начала XX в. Сергиево-

Посадского музея-заповедника позволяет проследить стилистические измене-

ния орнамента платков ручной и механической печати, в значительной степени 

определяемые техническим прогрессом и требованиями спроса. 

Отличаясь известной полнотой, оно раскрывает некоторые особенности 

ситценабивного производства крупнейших мануфактур Москвы и Владимир-

ской губернии. В этом отношении особенно ценна коллекция карабановских 

платков, дающая яркое представление о разнообразии ассортимента и высоком 

уровне производства Троицко-Александровской мануфактуры с конца XIX в. 

до 1920-х гг. 

Таким образом при ознакомлении с особенностями ситценабивных про-

мыслов, студенты изучают историю возникновения и развития народного ис-

кусства, технику исполнения, особенности стилизации в народном искусстве, 

виды и использование орнаментальных рядов, что способствует дальнейшему 

профессиональному росту и становлению, как художника декоративно-

прикладного искусства. 

Приобретенные знания студенты используют в различных мастерских фа-

культета ИЗО и НР МГОУ, что отражает общее направление кафедры Народ-

ных художественных ремесел – возрождение русского искусства. 
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