
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ПО ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ  

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 1 г. РЯЗАНИ 

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ПРОМЫСЛЫ РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ  
под научной редакцией  

Гальцевой И. Ю., Плавинской Л. С., Ворониной Д. Ю. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие для преподавателей  
дополнительного образования в области искусств 

 

РЯЗАНЬ 

2023 
 

 
 



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ПО ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ  

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 1 г. РЯЗАНИ 

 

 
 

 

 

 

 

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ПРОМЫСЛЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
под научной редакцией  

Гальцевой И. Ю., Плавинской Л. С., Ворониной Д. Ю. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие для преподавателей  
дополнительного образования в области искусств 

 

 

 

 

 

РЯЗАНЬ 

2023  



УДК 745.5(075) 

ББК  85.12я78 

         Н30 

 

 

 
Н а у ч н а я   р е д а к ц и я: 

 

Гальцева И. Ю., директор МБУДО «Детская художественная 

школа № 1» г. Рязани 

Плавинская Л. С., кандидат филологических наук, директор 
Рязанского института традиционного прикладного искусства – филиала 
ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» (РИТПИ 
ВШНИ) 

Воронина Д. Ю., кандидат педагогических наук, преподаватель 
художественного кружевоплетения Рязанского института 
традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая 

школа народных искусств (академия)» (РИТПИ ВШНИ) 
 

Народные художественные промыслы Рязанской области : 

методическое пособие для преподавателей дополнительного 
образования в области искусств / под науч. ред. И. Ю. Гальцевой, 
Л. С. Плавинской, Д. Ю. Ворониной. – Рязань : Региональный 
методический центр по образованию в области искусств, 2023. – 249 с. 

 

Методическое пособие адресовано преподавателям организаций 

дополнительного образования в области искусств. Пособие включает 
рекомендации и задания для изучения традиций народных 
художественных промыслов Рязанской области, информационные и 
справочные материалы, тематическое планирование, словарь терминов 
и список литературы. Представленный теоретический и практический 
материал раскрывает основные аспекты обучения истории становления 
народных художественных промыслов Рязанской области, логику 
развития, художественные и стилистические особенности. 
 

 
© Региональный методический центр 

по образованию в области искусств, 2023 

© И. Ю. Гальцева, 2023 

© Л. С. Плавинская, 2023 

© Д. Ю. Воронина, 2023 

 



Содержание 

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

8 

Пояснительная записка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

8 

Структура методического пособия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  

8 

Результаты освоения курса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

9 

Содержание предмета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

  

10 

Тематическое планирование, примерный тематический план . . . . .  

 

11 

Формы и методы контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

12 

Методическое и техническое обеспечение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

12 

Рекомендуемая литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

13 

Интернет-ресурсы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

15 

ГЛАВА 1. НАРОДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

15 

§1. Народное искусство и его характерные особенности . . . . . . . 
  

15 

§2. Народные художественные промыслы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

21 

§3. Народные художественные промыслы Рязанского края. 
Современное состояние . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 

23 

Контрольные вопросы……………………………………………… 

 

25 

Список использованной литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

25 

Список рекомендуемой литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

26 

Приложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

27 

ГЛАВА 2. РУССКОЕ УЗОРНОЕ ТКАЧЕСТВО . . . . . . . . . . . .  

 

35 

§ 1. История русского узорного ткачества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

3 

 



 

§ 2 Стилевые особенности русского узорного ткачества. Орнамент  
и цвет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………… 

 

38 

§ 3 Узорное ткачество Рязанского края XIX - начала XX вв. . . . . 
 

41 

3.1. Пряжа для тканья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

42 

3.2. Способы тканья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

43 

3.3. Техника ткачества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

45 

3.4. Полотняное переплетение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

45 

3.5. Закладное ткачество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

49 

3.6. Браное ткачество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

55 

3.7. Сложное тканье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

59 

3.8. Многоремизное ткачество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

60 

§ 4 Рязанское узорное ткачество в XX в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

61 

Контрольные вопросы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

62 

Литература, использованная в разделе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

62 

Рекомендуемая литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

63 

Словарь терминов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

64 

ГЛАВА 3. РЯЗАНСКОЕ КРУЖЕВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

66 

§ 1. Кружевной промысел Рязани. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

68 

§ 2. Скопинское кружево. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

71 

§ 3. Журавинское кружево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

73 

§ 4. Михайловское кружево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

74 

4 

 



§5. Материалы и инструменты. Технология михайловского 
кружевоплетения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 

89 

§ 6. Орнамент и колорит михайловского кружева . . . . . . . . . . . . . 
  

94 

§ 7. Возрождение промысла и современное состояние . . . . . . . . . 
 

101 

Контрольные вопросы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

113 

Литература, использованная в разделе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

113 

Рекомендуемая литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

115 

Приложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

116 

ГЛАВА 4. РЯЗАНСКАЯ НАРОДНАЯ ВЫШИВКА . . . . . . . . .  

  

120 

§ 1. Происхождение и предметы с рязанской вышивкой . . . . . . . 
 

122 

§ 2 Материалы для вышивки. Технические приемы. Цветовая 
гамма  . ……………………………………………………………… 

 

130 

§ 3 Орнамент рязанских вышивок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

136 

§ 4. Рязанская вышивка в XX веке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

143 

Приложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

147 

Валентина Васильевна Грумкова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

147 

Зоя Алексеевна Зайцева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

154 

Елена Валентиновна Колодкина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

158 

Контрольные вопросы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

161 

Литература, использованная в разделе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

162 

Рекомендуемая литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

162 

Словарь терминов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

163 

5 

 



ГЛАВА 5.  КАДОМСКИЙ ВЕНИЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

165 

§ 1. Техника «Вениз» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

165 

§ 2. История промысла и его современное состояние . . . . . . . . . . 
 

169 

Контрольные вопросы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

182 

Список используемой литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

182 

Рекомендуемая литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

182 

Приложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

183 

ГЛАВА 6. СКОПИНСКАЯ КЕРАМИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

184 

§ 1. История промысла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

184 

§ 2. Стилевые особенности.  Технологии изготовления. 
Материалы. Образы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 

198 

§ 3. Ведущие мастера промысла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

206 

Контрольные вопросы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

215 

Список использованной литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

216 

Рекомендуемая литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

216 

ГЛАВА 7. ШИЛОВСКОЕ ЛОЗОПЛЕТЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . 

 

217 

§ 1. История лозоплетения в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

218 

§ 2. Материалы и технология изготовления  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

222 

§ 3. ООО Шиловская лоза. История и современность . . . . . . . . . . 
 

225 

Контрольные вопросы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

233 

Список используемой литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 

233 

6 

 



Рекомендуемая литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

233 

ГЛАВА 8. РЯЗАНСКАЯ ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА . . . . . . . . . . 

 

235 

§ 1. История развития рязанской игрушки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

235 

§ 2. Сапожковская игрушка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

238 

§ 3. Вырковская игрушка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

242 

§4. Скопинская игрушка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

245 

Контрольные вопросы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

248 

Список используемой литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Рекомендуемая литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

248 

 

249 

 

 

7 

 



ВВЕДЕНИЕ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пособие составлено в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями (далее – ФГТ) к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество» и 
адресовано преподавателям детских школ искусств отделений 

декоративно-прикладного искусства. 
Представленный в пособии материал рассказывает об истории и 

особенности возникновения народных промыслов, их развитии и 

современном состоянии, раскрывает значение декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов в традиционной народной культуре. 

Основное внимание уделено народным художественным промыслам, 
бытовавшим в Рязанском крае. Раскрывается содержание образов, идей, 
знаковости изделий ручного производства на основе народного 
мировоззрения и культуры, материалы и технологии промыслов. 

Собранная информация, представленная в пособии, дает 
возможность компоновать материал для изучения в необходимом 
объеме, с опорой на уровень подготовки учащихся. Курс освоения – 

теоретический и рассчитан на 17 часов и может реализовываться в 
рамках изучения предмета ПО.02. История искусств: УП.01. Беседы об 
искусстве. 

Форма занятий – лекции, возможно также посещение музеев и 
выставок. Занятия следует сопровождать показом изделий народных 
промыслов, репродукций, видеофильмов, презентаций. Необходимо 
обеспечить доступ каждого учащегося к библиотечным фондам, учебно-

методическим пособиям, учебной литературе.  
Задачи курса: 

1. Познакомить учащихся с народными художественными 
промыслами, бытовавшими на территории Рязанской области и 
существующими сегодня, с историей их развития и   современным 
состоянием, стилевыми особенностями. 

2. Проследить виды орнаментации, стилевые особенности 

промыслов. 

3. Сформировать интерес у подрастающего поколения к 
декоративно-прикладному творчеству. 

2. СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 
Методическое пособие состоит из 8 разделов, которые 

рассказывают о традиционных промыслах Рязанского края: 
Михайловское кружево, Рязанская вышивка, Кадомский вениз, 
Скопинская керамика, Рязанское узорное ткачество, Шиловское 
лозоплетение, Рязанская глиняная игрушка. Для удобства ознакомления 
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с материалом каждый раздел делится на параграфы, в которых содер-

жатся сведения об истории возникновения и развитии промысла, 

современном состоянии, стилевых особенностях, орнаменте, 
технологиях изготовления, о мастерах. Большое внимание уделяется 
средствам художественной выразительности каждого промысла, 
учащийся овладевает такими понятиями, как форма, размер и цвет, 
орнаментальность.  

В конце каждого раздела представлены рекомендуемые 
контрольные вопросы по теме, список использованной литературы, а 
также список рекомендуемой литературы для более глубокого изучения 
конкретной темы. Отдельные разделы содержат Приложения, 
дополняющие историческую часть основного повествования. Богатый 
иллюстративный материал дополняет текстовую информацию. 

Можно предположить, что, после знакомства с материалами 
пособия, в дальнейшей учебной деятельности учащиеся будут обращать 
более пристальное внимание на темы, связанные с народным 
искусством, народной культурой. У них появится мотивация к более 
глубокому, а возможно даже самостоятельному изучению истории 
народных художественных промыслов Рязанского края, народной 
культуры в целом. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
В результате освоения курса учащийся должен 

уметь: 
− распознавать разные виды и особенности изделий народных 

художественных промыслов Рязанской области; 
− использовать традиции народных художественных промыслов в 

учебной деятельности на занятиях в мастерских декоративно-
прикладного творчества; 

− выявлять связь художественного образа вещи с ее практическим 
значением, материалом, техникой исполнения (ткачество, 
вышивка, кружевоплетение, лепка из глины и т.д.); 

− приводить примеры по традиционным народным
 промыслам; 

− ориентироваться в обширном поле информации по современным 
видам декоративно-прикладного искусства, ремеслам и 
промыслам; 

− транслировать собственные знания среди других людей. 
знать: 

− о характерных особенностях народных художественных 
промыслов Рязанского края (коллективность, традиционность, 
польза и красота, вариативность художественных трактовок 
традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

− смысловое значение традиционных образов, мотивов (древо 
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жизни, мать-земля, конь, птица, солярные знаки и т.д.); 
− знать виды промыслов, бытовавших на территории Рязанской 

области; 
− свойства, возможности материалов и виды их обработки; 
− инструменты и приспособления для выполнения изделий; 
− знать историю и развитие народных художественных промыслов 

Рязанского края; 
− ведущих мастеров народных художественных промыслов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

1. Народное искусство и народные художественные промыслы. 
Народное искусство и его характерные особенности. Народные 
художественные промыслы. Народные художественные промыслы 
Рязанского края. Современное состояние. 

2. Русское узорное ткачество. История русского узорного ткачества. 
Стилевые особенности русского узорного ткачества. Орнамент и цвет. 
Узорное ткачество Рязанского края XIX - начала XX вв. Рязанское 
узорное ткачество ХХ в. 

3. Рязанское кружево Рязанское кружево. Скопинское кружево. 
Михайловское кружево. Журавинское кружево. История промысла. 
Материалы и инструменты. Техника и приемы кружевоплетения (на 
примере михайловского кружева). Орнамент и колорит михайловского 
кружева. Возрождение промысла и современное состояние. 

4. Рязанская народная вышивка. Происхождение и предметов с 

рязанской вышивкой. Материалы для вышивки. Технические приемы. 
Цветовая гамма. Орнамент рязанских вышивок. Современность. 
Мастера вышивки. 

5.  Кадомский вениз. Техника «Вениз». История промысла и 
современное состояние.   

6. Скопинская керамика. История промысла. Стилевые особенности. 
Технология изготовления. Материалы. Образы. Ведущие мастера 
промысла. 

7. Шиловское лозоплетение. История лозоплетения в России. 

Материалы и технологии изготовления. ООО Шиловская лоза. 
История и современность 

8. Рязанская глиняная игрушка. Центры производства глиняной 
игрушки в Рязанской губернии. Сапожковская игрушка. Вырковская 
игрушка. Скопинская игрушка 
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5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ПРИМЕРНЫЙ  
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 
Наименование разделов и тем 

Макс
и 

мальн
ая 

учебн
ая 

нагруз
ка, ч. 

Количество аудиторных часов 

Все
го 

Теоретиче
ские 

занятия 

Практич
еские 

занятия 

1 2 3 4 5 

Народное искусство и народные 
художественные промыслы.  
Народное искусство и его характерные 
особенности. Народные художественные 
промыслы. Народные художественные 
промыслы Рязанского края. Современное 
состояние 

1 1 1  

Контрольное занятие (Народное искусство и 
народные художественные промыслы) 

1 1  1 

Русское узорное ткачество. 

История русского узорного ткачества. 
Стилевые особенности русского узорного 
ткачества. Орнамент. Цвет. 

1 1 1  

Узорное ткачество Рязанского края XIX - 

начала XX вв. Рязанское узорное ткачество ХХ 
в. 

1 1 1  

Контрольное занятие (Русское узорное 
ткачество). 

1 1  1 

Рязанское кружево. 

Рязанское кружево, журавинское кружево, 
скопинское кружево, 

михайловское кружево (история промысла) 

1 1 1  

Материалы, инструменты, техника и приемы 
кружевоплетения, орнамент и колорит 
Михайловского кружева 

1 1 1  

Возрождение промысла и современное 
состояние. Художники и мастера промысла 

1 1 1  

Контрольное занятие (Рязанское кружево). 1 1  1 

Рязанская народная вышивка.  
Происхождение и предметы с  рязанской 
вышивкой. Материалы для вышивки. 
Технические приемы. Цветовая гамма. 

1 1 1  
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Орнамент рязанских вышивок. 
Современность. Мастера вышивки 

Кадомский вениз.  
Техника вениза.  История промысла и 
современное состояние   

1 1 1  

Контрольное занятие (Рязанская народная 
вышивка, Кадомский вениз) 

1 1  1 

Скопинская керамика.  
История промысла. Стилевые особенности. 
Материалы. Образы. Современное состояние. 
Мастера 

1 1 1  

Шиловское лозоплетение. История 
лозоплетения в России. Технология 
изготовления и материалы. Шиловская лоза. 
История и современность 

1 1 1  

Рязанская глиняная игрушка. Стилевые 
особенности, образы, приемы декорировки 

1 1 1  

Контрольный занятие (Скопинская керамика, 
Шиловская лоза, Рязанская глиняная игрушка) 

1 1  1 

Посещение музеев 1 1 1  

 17 17 12 5 

После изучения каждой темы можно 
рекомендовать практические занятия по 
работе с материалами, посещение музеев и 
т.п. 

    

 

6. Формы и методы контроля 

Текущий контроль, проводится после каждой пройденной 
темы. Могут применяться такие формы как: контрольная работа, 
опрос, тестирование, самостоятельно подготовленное сообщение по 
пройденной теме, презентация, доклад, викторина. 

7. Методическое и техническое обеспечение 
Реализация данного курса требует наличия методической 

литературы для подготовки к урокам. Учебные пособия по истории 
декоративно-прикладного искусства, альбомы, рассказывающие о 
народных промыслах, энциклопедиями, справочниками, научной и 
научно-популярной литературой и другой литературой по народным 
художественным промыслам, вопросам народного творчества. 
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Наглядный, демонстрационный фонд. Презентации и видеофильмы 
по темам. Для проведения уроков желательно мультимедийное 
оборудование. 

8. Рекомендуемая литература 

1. Астахова Н.В. Филейная вышивка, решетки по полотну, 
вышитое и игольное кружево. – М., Белый город, 2016 г. – 216 c. 

2. Барадулин В.А., Танкус О.В. – Основы художественного 
ремесла: Пособие для учителя. В 2 ч. Ч. 1. 2-е изд., дораб. – М.: 
Просвещение, 1986. – 240 с. 

3. Бардина Р.А. Изделия народных художественных 
промыслов и сувениры. – М., Высшая школа, 1990 г. – 302 с. 

4. Богуславская И.Я. Дымковская игрушка / И. Я. 
Богуславская. – Л.: Художник РСФСР, 1988. – 332 с.    

5. Богуславская И.Я. Русская народная вышивка. – М.: 
Искусство, 1972. – 164 с. 

6. Григорьева Н.С. Гончарное искусство // Добрых рук 
мастерство. Л., 1981. с. 118 – 123. 

7. Гумилевская М.Н. Строчка и вышивка. – М., Всесоюзное 
кооперативное издательство, 1953. – 85 с. 

8. Добрых рук мастерство: произведения народного искусства 
в собрании Государственного Русского музея / сост. и науч. ред. И.Я. 
Богуславская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, Ленинградское 
отд.: Искусство, 1981. – 311 с. 

9. Ковычева Е.И. Народная игрушка – М.: Гуманитар. изд. 
центр ВЛАДОС, 2010. – 159 с. 

10.  Керамика: энциклопедия: уникальный иллюстрированный 
справочник как для начинающих, так и для совершенствующих свое 

мастерство гончаров / Мэрилин Скотт; [пер. с англ. Л.А. Борис]. – 

Москва: АРТ – Родник, 2012. – 192 с. 

11.  Климова Н.Т. Цветное михайловское кружево и творчество 
заслуженного художника РСФСР Д.А. Смирновой // Искусство 
художественных промыслов на современном этапе. – М., 1981. – С. 
130 – 141. 

12.  Климова Н., Федосова О., Наумова О., Ривкина В. Ручная и 
машинная вышивка. – М., Легкая индустрия, 1980. – 224 с.  

13.  Козлов В.М. Плетение из ивового прута. – М.: Культура и 
традиции, 2001. – 352 с. 

14.  Колтышева, Н.Г., Мариев, В.А. Восстановление древнего 
вида русского ткачества – узорного двуслойного ткачества. Вестник 
санкт-петербургского университета. – Серия 15: 
искусствоведение, 2012. – 7(3), 168 – 179.  

15.  Миклашевский А.И. Технология художественной 
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керамики: (Практическое руководство в учебных мастерских). – Л., 
Стройиздат, 1971. – 302 с. 

16.  Народный художник России Татьяна Голованова. 
Скопинская керамика. Каталог выставки / Авт.-сост. И.Н. Денисова. 
– Рязань, 2009. 

17.  Народный художник РФ Татьяна Лощинина. «Мой 
Скопин». Скопинская керамика. Каталог выставки / Авт. Вступ. ст.: 
М.А. Котова, Е.Н. Хохлова, Т.В. Лощинина. Рязань, 2013. – 144 с. 

18.  Нееелов В.И. Ткачество: от плетеных рам до многозевных 
машин. –М.: Легкопромбытиздат, 1986. – 176 с. 

19.  Никулин Ф. М., Бочаров В. С., Железнов В. П. Плетеные 
изделия. – М.: Лесная промышленность. 1982 г. – 175 с. 

20.  Павлова Н.В. Шитье решетками по выдернутым нитям. – 

М., Легпромбытиздат, 1992. – 80 с. 
21.  Попова О.С., Королева Н.С., Чирков Д.А. и др. / под общ. 

ред. Поповой О. С. Народные художественные промыслы. – М.: 
Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 192 с.;  

22.  Работнова И.П. Вышивка // Русское декоративное 
искусство XIX –  начала XX в. – Т. III. – М., 1967. – 434 с. 

23.  Работнова И.П., Королева Н.А. Народная вышивка РСФСР. 
– М., 1959. – 30 с. 

24.  Русские Рязанского края. – Том 1. Иникова С.А. (отв. ред.). 
– М.: «Индрик», 2009. − 616 с. 

25.  Русское декоративное искусство. В 3 т. / Под ред. [и с 
предисл.] А.И. Леонова; Акад. художеств СССР. Науч.-исслед. ин-т 
теории и истории изобразит. искусств. – Москва: Изд-во Акад. 
художеств СССР, 1962 – 1965. 

26.  Русское народное искусство в собрании Государственного 
Русского музея: [альбом] / ред-сост. И. Я. Богуславская. – Л.: 
Художник РСФСР, 1984. – 293 с.  

27. Салтыков А.Е. Русская народная керамика. – Москва: 
Госкультпросветиздат, 1952. – 272 с. 

28.  Сафонова Н.С., Молотобарова О.С. Кружки 
художественной вышивки. – Москва: Просвещение, 1978. – 143 с. 

29.  Скопинская керамика XIX – XX веков в собрании 
Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, Рязанского 
областного художественного музея, АОЗТ «Скопинская 
художественная керамика». Каталог выставки / Авт. вступ. ст. М.А. 
Котова. – Рязань, 1998. 

30.  Скрипник И. Плетение из лозы – М.: АСТ, 2011. – 288 с. 
31.  Соколова В.А. Ткачество бранных поясов. Учебно-

методическое пособие для учителей и учащихся 8-10 классов 
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

14 

 

https://b-ok.org/g/%D0%98%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.%D0%90.%20(%D0%BE%D1%82%D0%B2.%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.)


образования. – С.-Петербург, «Союз художников», 2018 г. – 108 с. 
32.  Толмачева Н.А. Плетение из лозы. Техника. Приемы. 

Изделия. – М.:АСТ – Пресскнига, 2005 г. – 160 с. 
33.  Третьякова Е.И. Русское кружево. – Спб.: Лениздат. 1995 г. 
34.  Фалеева Е.А. Русское плетеное кружево. – Л., 1983. 
35.  Фисанович Т.М. Плетение из лозы. – М.: Цитадель-трейд, 

2002. – 253 с. 
36. Чернышев Г.А. Производство плетеных изделий. – Москва: 

Госместпромиздат, 1961. – 108 с. 
37. Шенер Фридрих. Кружево. Технология ручного и 

машинного изготовления. – Москва, Легпромбытиздат, 1990. – 288 с. 
Интернет-ресурсы (сайты и программы): 
1. Интернет-проект Декоративно-прикладное искусство, 

народные промыслы [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.artly.ru 

2. Портал информационной поддержки ремесел и народных 
промыслов России [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http:www.remeslennik.ru     

3. Русские традиции: Альманах русской традиционной культуры 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.ruplace.ru 

4. Перуница [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.perunica.ru  

 

 

 

Глава 1. Народное искусство и народные художественные 
промыслы 

 

§1. Народное искусство и его характерные особенности 

 

Аудиторная теоретическая нагрузка – 1 час; 
Контрольное занятие – 1 час.  
 

Внутри темы необходимо осветить следующие вопросы: 
- понятие народного искусства и его характерных особенностей; 
- понятие народных художественных промыслов; 
- особенности народных художественных промыслов Рязанского 

края; 
- современное состояние народных художественных промыслов 

Рязанского края. 
Преподаватель должен показать учащимся, что традиции 

многовекового народного искусства неразрывно связаны с историей и 
культурой нашей страны, а в художественных образах, дошедших к нам 
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из глубины веков, нашли выражение эстетические идеалы народа и его 
представления об окружающем мире. Новое переосмысляется, 
становится органичной частью устоявшейся художественной системы, 
не разрушая, а обогащая ее. Поэтому художественные ремесла и 
промыслы представляют искусство живое, развивающееся, составляя 
неотъемлемую часть современной культуры. Утратив традиции 

народного искусства или заместив настоящие традиции культурным 
суррогатом, мы потеряем духовную составляющую русской культуры. 

Рекомендации к подаче материала. 
1. При подаче теоретического материала особо следует описать 

характерные черты народного искусства. Стоит акцентировать внимание 
обучающихся на том, что их четыре. Отдельно, под запись выделяются 
эти черты: коллективность, традиции, красота и польза. Раскрытию 
каждой из указанных черт надо отвести время. При этом необходимо 
дать возможность обучающимся высказать свое понимание каждого из 
названных понятий, ввести интерактивную беседу в занятие. Все 
предложения по определению указанных категорий фиксируются на 
доске, совместными усилиями выводятся их определения, которые 
записываются под диктовку преподавателя. 

2. Определение народных художественных промыслов должно 
являться логическим продолжением раскрытия черт народного 
искусства. Ученики  должны услышать не только определение, но и 
понять основное отличие от схожих понятий, осознать важность 
определения «художественный». 

3. Вторым важным моментом занятия является перечисление 
народных художественных промыслов Рязанской области, к особо 
распространенным из которых относят ткачество, вышивку, 
кружевоплетение и гончарное ремесло, уходящие корнями в XII-XV 

века.  
4. Рассматривая места традиционного бытования народных 

художественных промыслов в Рязанской области, следует отметить, что 
особого расцвета ремесла достигли в 50-е годы прошлого столетия. 
Тогда же четко определились места традиционного бытования народных 
художественных промыслов: 

- михайловское кружево в г. Михайлов; 
- скопинская керамика в г. Скопин; 
- ткачество в г. Ряжск; 
- рязанская вышивка в г. Рязань; 
- вышивка "вениз" в п. Кадом. 

5. Среди особо значимых моментов теоретического материала, 
предлагаемого к обязательному изучению, также следует отметить 
современное состояние промыслов и возрастание интереса к 
традиционной народной культуре через увеличение роли народных 
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праздников, обычаев и обрядов, а также активизации экспедиционной 
работы по изучению фольклора и народных художественных 
промыслов.  

6. В качестве дополнительного материала для ознакомления в 
тексте приведен отрывок «Экономического обзора Рязанской губернии»: 
«Характеристика отдельных промыслов Рязанской губернии», 
раскрывающий масштабность отдельных ремесел и производств начала 
XX века. Информация может быть использована в качестве основы для 
проведения научно-исследовательской работы в виде подготовки 
презентации на заданную тему. 

7. Для проведения занятий необходимы учебные пособия по 
истории декоративно-прикладного искусства, альбомы, 
рассказывающие о народных промыслах, энциклопедии, справочники, 
научная и научно-популярная и другая литература по народным 
художественным промыслам, вопросам народного творчества.  

8. Качественное усвоение материала также будет основываться 
на наглядности – презентации и видеофильмы по теме,  демонстрация 
изделий народных художественных промыслов могут стать основным 
элементом этой части занятия. 

9.  Очень полезным будет проведение занятий на базе местных 
краеведческих музеев, где можно вживую познакомиться с образцами 
народных художественных промыслов. 

10. Контрольное занятие возможно проводить в форме устного 
опроса, а также в формате тестирования, позволяющего оценить степень 
освоения материала. Допустимы и другие интерактивные формы 
проверки знаний: викторины, диспуты и т.д. 

11. В связи с обширностью литературы к 1 главе, и в то же время 
разрозненностью расположения материала, ниже находится словарь 
терминов, предлагаемый авторами для ознакомления и составления 
теоретической части занятия по учебному плану. Внутреннее 
наполнение возможно варьировать в зависимости от уровня подготовки 
учащихся, их возможности воспринимать предложенный материал. 

 

Содержание лекции 

Традиции многовекового народного искусства неразрывно 
связаны с историей и культурой нашей страны. В произведениях 
различного периода, в сюжетах и орнаментах, приемах мастерства мы 
видим живую связь с национальной культурой. В каждую эпоху эта 
связь была достаточно сильной: народное искусство являлось для людей 
одновременно традиционным и постоянно изменяющимся. Оно донесло 
до нас из глубины веков яркие образы, отражающие эстетические 
идеалы народа и его представления об окружающем мире. Поэтому 
можно сказать, что народное искусство представляет собой «наследие 
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огромного количества медленно прошедших поколений, оставлявших на 
нем те или иные характерные черты и особенности своего времени и 
места» [1].  

 Современные народные художественные промыслы являются 
неотъемлемой частью народного искусства, поэтому они обладают 
всеми его характерными чертами.  

 Доктор искусствоведения М.А. Некрасова рассматривает 
народное искусство как «творческую, культурную, историческую 
систему, которая утверждает себя через преемственность традиций, 
функционирует как особый тип художественного творчества в 
коллективной деятельности народа. И каждый народ несет свою 
культуру поэтически образных и ремесленных традиций, которые 
складывались веками и шлифовались многими поколениями людей. С 
традициями в народном искусстве передаются не только мастерство, но 
и образы, излюбленные народом мотивы, художественные принципы и 
приемы» [2].  

 Характерными чертами народного искусства являются: 
коллективность, традиции, красота и польза. 

Рассмотрим эти черты более подробно. 
1. Коллективность творчества 

Как отмечается в сборнике «Народные художественные промыслы 
РСФСР», народный исполнитель теснейшими узами связан с окру-

жающими людьми общностью мировосприятия, обрядов, обычаев. 
Вещи, которые «он создает, нужные, близкие и понятные тем, кто живет 
в таких же условиях, как и он» [3]. Поэтому с появлением нового 
технологического приема обработки материала, декорирования изделия, 
он быстро становится достоянием других мастеров и со временем 
происходит закрепление, последующее совершенствование, обогащение 
традиций. И, следовательно, «развивается и обогащается искусство не 
одного или нескольких мастеров, но, в результате, целого промысла как 
единого творческого организма» [3].  

Коллективные начала не мешали проявлению индивидуального 
творчества мастеров, стремившихся отличиться друг перед другом не 
только умелым исполнением работы, но и проявлением фантазии, 
остроумной выдумкой, новыми художественными или техническими 
приемами.  

О коллективном характере народного искусства писал 
искусствовед В.С. Воронов, отмечавший, что «все формальное богатство 
его создавалось путем постоянных повторений: медленное 
накапливание перефразировок, дополнений, поправок, изменений и 
вариаций, что приводило к созданию крепких, выношенных форм. 

Удачное и оригинальное, привнесенное в искусство индивидуальной 
ловкостью и острой зоркостью, прививалось, развивалось и приводилось 
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в законченную форму; случайное, бесталанное и надуманное не 
выдерживало дальнейшей коллективной проверки, отпадало и исчезало. 

Неизменная коллективность творческих путей привела в результате к 
исключительным произведениям, формально-стилистическая, ценность 
которых находится на уровне лучших достижений русского 
декоративного искусства и ярко характеризует широкую и мощную 
художественную стихию, мерно волновавшуюся в великом океане 
народной бытовой жизни. Мы обладаем неисчерпаемым 
художественным богатством в созданиях крестьянского коллективного 
гения» [4]. 

2. Традиции 

 Еще одной характерной чертой народных художественных 
промыслов являются традиции, составляющие основу народного 
искусства. Как отмечают Н.И. Каплан и Т.Б. Митлянская «в народном 
декоративно-прикладном искусстве традиции включают отобранные и 
отшлифованные многими поколениями мастеров наиболее 
выразительные пропорции и формы предметов, их колористический 
строй, в орнаменте – художественное отображение природной среды, 
флоры и фауны, на основе которых сформировалась данная 
орнаментальная культура, а также накопленные веками навыки 
мастерства в обработке различных природных материалов. Это и 
определенная мировоззренческая основа: слияние с миром природы, 
представления о жизни и смерти, добре и зле, которые позволили 
достичь необычайной емкости и глубины в образном содержании, 

отразили национальное своеобразие и эстетические идеалы» [5].  

 Мастера избирательно и с осторожностью используют новшества, 

и это тоже своего рода проявление традиционности. Традиция всегда 
сохраняет свой стержень, который основывается на древних типах 
народного бытия. Новое переосмысляется, становится органичной 
частью устоявшейся художественной системы, не разрушая, а обогащая 
ее. 

Анализируя традиции народного искусства, М.А. Некрасова 
пишет: «Традиция глубоко содержательна, это глубоко внутреннее 
явление. Основа традиции - правильное отношение к национальному 
наследию. Наследие - все искусство прошлого. В традицию же 
переходит все то, что имеет непреходящую ценность. Это опыт народа, 
то, что способно по-новому жить в современности» [6].  

3. Красота и польза 
 Красота в народном искусстве всегда играла огромную роль. 

Красота была неразрывно связана с добром, русский народ всегда 
стремился красотой противостоять злу. Эстетическое и этическое 
содержание вещи сосуществовали вместе, наполняя ее особой челове-

ческой значительностью, несмотря на примитивные подчас формы. 
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Мастер умел сделать красивыми самые обычные предметы, которыми он 
пользовался ежедневно. Ложка, солонка, прялка, светец, полотенце и 
многие другие изделия, жизненно необходимые в быту, в то же время 
являются подлинными произведениями искусства.  

В народном искусстве всегда была точно выражена форма 
целесообразность вещей. Их выверенность в процессе многократного 
повторения и варьирования приводит к подлинно классическим их 
решениям по ясной законченности, соответствию материалу, об-

ращенности к человеку, который должен ею пользоваться. Все это 
определяет художественную выразительность такой вещи, а не только ее 
изобразительные и декоративные качества.  

В художественной образности произведений народного искусства 
— всегда глубокая содержательность, отражающая представления о мире 
и жизни. Народное искусство черпает свои темы и мотивы из 
окружающей действительности, и в этом отношении оно глубоко 
реалистично. В основе народного искусства лежит мифо-поэтическое 
видение мира. Будучи по сути крестьянским, оно отражает взгляд 
земледельца на окружающий мир. А центральное место занимают такие 
понятия, как Солнце, Вода, Земля со всем, что на ней живет и растет. 
Поэтому они и становятся главными объектами изображения:  

– солнце – (чаще всего в виде розетки, ромба, креста или коня) 

центральный символ жизни и мирозданья;  

– Древо Жизни – символ мироздания, почитания предков, 

заключается в объединении трех миров – божественного, человеческого 
и мира мертвых, создавая абсолютную гармонию между ними;  

– птицы – символ неба, судьбы;  

– ромбический знак, известный во многих вариантах, выражал 
земледельческую идею земного, растительного плодородия [8].  

 К характерным особенностям русского народного искусства 
относится также орнаментальность его произведений. Орнаментальный 
ритм проявляется в форме изделия, в движении линий, расположении 
красочных пятен. Выражая богатство душевного мира людей, он придает 
произведениям особую поэтичность и музыкальность. Ритмический 
строй орнамента выразителен и разнообразен.  

 Отметим, что основные формы орнаментации изделий 
складывались в тесном взаимодействии со своеобразием истории 
культуры народа, с особенностями его жизненного уклада и быта, 
трудовой деятельности, окружающей природы, климатических условий 
и наличия природных материалов. Недаром в научной литературе 
отмечается, что «содержание орнаментов народные художники черпают 
из окружающей жизни, но они не просто копируют её образы, а, 
отвлекаясь от индивидуальных особенностей конкретного цветка, 
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птицы, животного или бабочки, свободно перерабатывают их 
декоративные формы» [9].  

 Цвет в традиционном народном искусстве несет символическое 
смысловое и образное значение. Для цвета характерны гармоничные 
сочетания, приподнятый, мажорный характер, сложность и богатство 
оттенков, а также раскрытие художественного образа. Это особый 
способ передачи цветового видения картины мира.  

Укажем, что изделия народного искусства покоряют гармонией и 
смелостью цветовых решений. Основные цвета, несущие главную 
смысловую нагрузку, — красный, оранжевый. Это цвета солнца, тепла, 
благополучия и добра. Недаром в русском народном искусстве понятия 
«красивый», «красный» и «добрый» совпадают. С древности цвет 
предметов имеет символическое смысловое, образное значение. Многое 
в этом отношении донесено традициями народного искусства до 
современности и продолжает развиваться в новых произведениях.  

 Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 
народное искусство – это произведения, бытующие в народе, созданные 
на основе коллективного творческого опыта и национальных традиций, 
имеющие духовную и материальную ценность, отличающиеся красотой 
и пользой. Развиваясь как коллективное творчество, народное искусство 
базируется на преемственности и традициях, обладает образностью и 
многовариативностью. Поэтому в современном мире – мире машин и 
компьютеров особое значение приобретают изделия, выполненные 

руками мастера-художника. 
 

§2. Народные художественные промыслы 

 Как известно, «народные художественные промыслы — это форма 
организации художественного труда, основанного на коллективном 
творчестве, развивающем местную культурную традицию и 
ориентированном на продажу промысловых изделий» [11].  

 Народные художественные промыслы являются областью 
народного искусства, поэтому все признаки народного искусства 
характерны и для народных художественных промыслов: 
коллективность, вариативность, красота и польза. Это также и одна из 
отраслей промышленности, поэтому они не остаются неизменными, 
существующими вне времени и пространства, а развиваются в 
соответствии с учетом современных требований к изделиям, 
технологичности их изготовления.  

«Использование местного природного сырья и материалов, 
изготовление бытовых вещей ручным способом (ручной труд) 

составляют основу этих видов производства. Эстетические свойства 
изготовляемых вещей (прялок, коробов, глиняной и деревянной посуды, 
одежды, украшений) заключены в выявленной мастером красоте 
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поделочного материала — цвете, фактуре, пластических качествах, с 
учетом которых создается форма изделия, всегда точно отвечающая 
назначению вещи. Орнамент (геометрический, растительный, 
изобразительный), истоки которого связаны с древними 
мифологическими представлениями и развитием художественного 
мышления, усиливает эстетические свойства предметов. Мастерство в 
изготовлении предметов определяется преемственностью 
художественно-технологических традиций. Следование традиции и 
одновременно ее творческое воспроизведение мастером сообщает 
каждому изделию узнаваемость, и вместе с тем, неповторимость. 
Художественно-стилистические особенности изделий народных ремёсел 
и промыслов складывались на основе традиций национальных культур, 
получивших в каждом регионе свои отличительные особенности. 
Являясь хранителем глубинных мировоззренческих и художественных 
традиций, народное прикладное искусство на протяжении веков вбирало 
в себя элементы древнерусского искусства, традиции городской 
культуры XVII-XX вв., что позволяло ему всегда оставаться искусством 
современным. Сегодня художественные ремесла и промыслы 
представляют искусство живое, развивающееся, составляя 
неотъемлемую часть современной культуры» [12].  

 Вклад народных мастеров в становление русских культурных 
традиций бесценен. Как ни в каком другом виде искусства в народных 
промыслах отражена культура страны, ее прошлое. Без понимания 
значения народного художественного творчества и фольклора в истории 
страны и ее дальнейшем развитии, нельзя говорить о таких важных 
понятиях как национальное самосознание и культурный суверенитет. 
Утратив традиции или заместив настоящие традиции культурным 
суррогатом, мы потеряем духовную составляющую русской культуры. 
Поэтому, в современном мире, мире машин и компьютеров, для нас 
особое значение приобретают изделия, выполненные руками мастера из 
природных материалов.  

Как отмечает Н.В. Яковенко, народные художественные 
промыслы – это «вещи, органически входящие в среду современного 
жилища и общественного здания, предметы, наделенные своеобразной 
формой, содержательным узором, оригинальной цветовой окраской. 
Нарядность, художественная содержательность изделий народных 
промыслов создает атмосферу праздничности, вызывает у человека 
приподнятое настроение. Изделия народных мастеров являются 
непременными атрибутами нашего быта, оживляют повседневную 
жизнь людей, становятся главными «действующими лицами» в 
торжественных случаях. Костюмы в народных традициях - обязательные 
атрибуты фольклорных ансамблей, ярмарок, специальных выставок» 

[13]. 
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§3. Народные художественные промыслы Рязанского края. 
Современное состояние 

Народные художественные промыслы Рязанской области имеют 
вековые традиции. Распространенными ремеслами были ткачество, 
вышивка, кружевоплетение, гончарное ремесло, уходящие корнями в 
XII-XV века. Особого расцвета эти ремесла достигли в 50-е годы 
прошлого столетия, когда четко определились места традиционного 
бытования народных художественных промыслов: 

- михайловское кружево в г. Михайлове: 
- скопинская керамика в г. Скопине; 
- ткачество в г. Ряжске; 
- рязанская вышивка в г. Рязани; 
- вышивка "вениз" в п. Кадом. 

 На базе имеющихся промыслов в начале XX века были созданы 
промышленные предприятия, входящие в систему предприятий местной 
промышленности, которые выпускали изделия утилитарного назначения 
и предметы декоративно-прикладного искусства. В Рязанской области 
существовала система подготовки кадров для предприятий народных 
художественных промыслов. На предприятиях работали мастера и 
художники, которые получали народное признание и 
правительственные награды, свидетельствующие о высоком уровне 
профессионального мастерства и следовании традициям народных 
художественных промыслов Рязанской области. 

 Конец 80-х годов прошлого столетия – период перестройки 
работы предприятий народных художественных промыслов, которые 
акционировались, оказались перед лицом многочисленных проблем: 
разрушилась система сбыта готовой продукции, из промыслов ушли 
молодые мастера, резко возросли цены на энергоносители, постоянными 
стали неплатежи, исчезли многие поставщики сырья. Эти и другие 
факторы поставили предприятия народных художественных промыслов 
в крайне тяжелые экономические условия, почти парализовавшие их 
работу. 

 С расформированием системы местной промышленности многие 
из промыслов оказались на грани полного упадка. На сегодняшний день 
еще не созданы механизмы стимулирования и материальной поддержки 

развития народных художественных промыслов и ремесел. Осознавая, 
как важна государственная поддержка предприятий народных 
художественных промыслов, как высока значимость народного 
творчества и ремесел в духовном, нравственном развитии населения 
Правительством Рязанской области было утверждено Положение от 25 
августа 2000 года № 583 «О Рязанском областном художественно-

экспертном совете по народным художественным промыслам» и создан 
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Рязанский областной художественно-экспертный совет по народным 
художественным промыслам в целях отнесения изготавливаемых 
изделий к изделиям народных художественных промыслов и 
координации деятельности расположенных на территории Рязанской 
области организаций (независимо от их организационно-правовой 
формы) и индивидуально работающих мастеров, занимающихся 
изготовлением изделий народных художественных промыслов в местах 
их традиционного бытования. 

 Принимаемые меры государственной поддержки со стороны 
Правительства Российской Федерации, Правительства Рязанской 
области, действия Ассоциации «Народные художественные промыслы 
России» позволили в Рязанской области сохранить имеющиеся 
предприятия народных художественных промыслов. Среди них ЗАО 
«Скопинская художественная керамика», ЗАО «Труженица», ПК 
«Кадомский вениз» и даже способствовали созданию новых 
предприятий народных художественных промыслов, ООО 
«Художественно-творческая мастерская "Михайловское кружево"», 

ООО «Шиловская лоза». Все эти предприятия содействовали 
активизации художников и мастеров, оживлению выставочной 
деятельности, в определенной степени создали предпосылки для 
адаптации предприятий народных художественных промыслов к 
рыночным условиям, поддержали учебные заведения области в 
переориентации деятельности на обучение детей области народным 
художественным промыслам. Однако принятые меры пока не могут 
решить всех проблем, мешающих развитию и эффективной работе 
предприятий народных художественных промыслов Рязанской области. 

 В настоящее время стремление к сохранению и развитию 
культурно-исторических традиций Рязанской области вызвало всплеск 
интереса к традиционной народной культуре, привело к возрастанию 
роли народных праздников, обычаев и обрядов, активизации 
экспедиционной работы по изучению фольклора и народных 
художественных промыслов. 

 Работники предприятий народных художественных промыслов, 
художники и мастера активно участвуют в праздничных мероприятиях, 
выставках-ярмарках, представляя свои изделия населению, участвуют в 
художественных выставках, как межрегионального, так всероссийского 
и международного масштабов, занимают призовые места. Многие 
предприятия народных художественных промыслов области готовят 
специалистов на базе собственных предприятий или по договору с 
учебными заведениями. Художественные школы и школы искусств 
Рязанской области активно перестраивают свою работу, включая в 
учебные планы предметы и дисциплины, обучающие тем или иным 
навыкам и конкретным ремеслам, способствующие повышению 
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интереса у детей и молодежи к народным художественным промыслам. 

Например, расположенный на территории Рязанской области, Рязанский 
филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» 
ведет подготовку специалистов декоративно-прикладного искусства 
среднего профессионального и высшего образования. 

 Большую работу по сбору, сохранности и использованию 
в просветительских и научных целях изделий народных 
художественных промыслов проводят музеи области: это Рязанский 
историко-архитектурный музей-заповедник с его богатейшим фондом 
по этнографии, Рязанский областной художественный музей имени И.П. 
Пожалостина с обширной коллекцией произведений декоративно-

прикладного искусства, музеи, расположенные в районах области 
в местах бытования традиционных промыслов. Отметим в этом ряду и 
Рязанский областной научно-методический центр народного творчества, 
который активно сотрудничает с мастерами и ремесленниками области 
и ведет большую работу с любительскими творческими объединениями, 
проводя выставки, творческие семинары, экспедиции.  

 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение понятию народное искусство. 
2. Назовите три характерные особенности народного искусства 

3. Какие образы и мотивы присутствуют в народном декоративном 
искусстве. 

4. Дайте определение понятию народные художественные 
промыслы. 

5. Перечислите действующие рязанские народные 
художественные промыслы. 
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Приложение к главе 1 

 

Рис. 1 Карта бытования промыслов в Рязанской губернии на нач. XX в.  

Фототека Рязанского историко-архитектурного музея заповедника 
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Характеристика отдельных промыслов Рязанской губернии 

 Для представления о разнообразии промыслов, бытовавших в Рязанской 
губернии в начале XX века приводим фрагмент книги «Экономический обзор 
Рязанской губернии» 1910 г. № 1. 

 Издание представляет собой сборник статей об экономике Рязанского края. 
Преимущественно статьи посвящены земледелию и животноводству, а также 
экономическим сторонам быта рязанского крестьянства. Отдельные главы 
посвящены кустарным промыслам (гл. 5, стр. 122-136) и сельскохозяйственным 
выставкам. Приводятся постановления земских собраний 1909 – 1910 гг., 
касающиеся экономических вопросов. Отличительная особенность издания 
заключается во включении в качестве приложений к статьям ценных статистических 
материалов. 

 

Источник: История, культура и традиции Рязанского края // history-

ryazan.ru [режим доступа: 18.01.18; 14.02] 

 

 

Рис. 2 «Экономический обзор Рязанской губернии  
Источник: Интернет ресурс  

История, культура и традиции  

Рязанского края//history-ryazan.ru 

 

I. Древообрабатывающая промышленность 

Бондарный промысел существует в 18 селениях. В Егорьевском уезде он 
сосредоточен в селениях, лежащих ближе к г. Егорьевску (Двойни, Иваново, 
Ларинская, Букитино и Вяхирево); в Касимовском — в южной части уезда 
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(Мелихово, Лубонос и Увяз) и в приокских — Чарусе и Кочемарах. В Рязанском 
уезде бондарным промыслом занимаются в с. Спас-Клепиках, в Спасском — в 
Сергиеве и Инякине, в Сапожковском — в Коровке, в Ряжском — в Пустотине и в 
Раненбургском — в Дубовом и Нарыткине. В 6 селениях Егорьевского и 
Касимовского уездов промысел возник сравнительно недавно, в остальных селениях 
существует "изстари". 

В половине селений промыслом занимаются круглый год, в остальных — 

только зимою, или летом. Бондарным промыслом занята сравнительно небольшая 
часть населения, лить в 2 селениях занимаются этим промыслом более половины 
дворов, в 4 сел. — от 1/4 до 1/2 дворов и в 12 сел. — менее 1/4 дворов. 
Вырабатываемые изделия продаются кустарями, главным образом, местным 
жителям, на месте и на базарах (в 9 селениях), в 5 селениях изделия скупают особые 

скупщики, а в 4 — работают по заказу хозяев. 
Производством телег и саней занимаются в 18 селениях, главным образом, 

в уездах Егорьевском, Касимовском и Ряжском. В Егорьевском уезде промысел 
существует в трех селениях Починковской волости (Починки, Старо-Ерохино и 
Ново-Ерохино), а также в с. Двойнях и Бережках. В последнем селении некоторые 
кустари вырабатывают экипажи, которые и продают в г. Егорьевске. В Касимовском 
у. промыслом заняты в селениях Тостьинской волости — Тостье, Сиверке и 
Анатолиевке и в одном селении Тумской волости (Топине). По качеству 
вырабатываемых изделий и количеству их село Тостье известно исстари. В Ряжском 
у. телеги и сани изготовляют в Ольхах, Ясенке, Дегтяном, Пехлеце и Иберди. 
Наиболее крупным пунктом по выработке этих предметов является село Ольхи, где 
изготовляется до 1000 телег и 1000 саней. Телеги здесь, по сообщению 
корреспондента, делаются образцовые, на железном ходу. В Рязанском у. 
промыслом этим занимаются в с. Вышгороде, в Спасском у. в Тырновой слободе, в 
Сапожковском у. в с. Путятине. Промысел в большинстве случаев существует давно. 
Работы производятся круглый год (в 11 селениях из 18) и частью зимой (3) и летом 
(4). Вырабатываемые изделия продаются самими кустарями на базарах и на месте 
окрестному населению. 

Колеса работают в Двойнях и Починках Егорьевского у., Вышгородни — 

Рязанского, Тырновой слободе — Спасского, Замятине — Зарайского у., Старо-

Кленском и Ляпуновке — Раненбургского и Ольхах — Ряжского. Промысел 
существует исстари. В одной части селений занимаются им круглый год, в другой — 

только летом. Ремесленников-колесников в селениях, занимающихся этим 
промыслом, числится немного. Колеса продаются на базарах и на месте. 

Дуги и оглобли гнут главным образом в Егорьевскомь у, где этим промыслом 
заняты 4 селения Маливской волости (Подосинки, Зарудня, Малива и Мастища) и в 
одном селении Сапожковского у. (Мордово). Промысел старинный. Кустари 
занимаются им круглый год, отрываясь от него лить на время страды. Выработанные 
изделия в одном селении продаются скупщикам, в трех — на местных базарах, одно 
селение работает по заказам хозяев. 

Выделкой гробов занимаются в Егорьевском и Касимовском уездах. В 
первом — этим промыслом заняты Больтая Ильинка и Крехтино, Починковской 
волости, во втором — Михали, Бутыльской волости. В Егорьевском у. промысел 
существует исстари, в Касимовском возник недавно (10—20 лет). Занимаются им 
исключительно зимой. Гробы отвозятся в уездные города и там продаются на 
базарах. 

Гребни для пряжи делают в трех селениях: Лосевском Егорьевского у., 
Чуриловке, Ряжского и Путятине, Сапожковского. В Егорьевском у. промысел 
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возник лет 10—20 тому назад, в 2 остальных уездах существует исстари. Работают 
гребенщики круглый год. В Егорьевском у. работают на хозяев, в остальных уездах 
гребни продаются кустарями на базарах. 

Грабли делают в Егорьевском и Касимовском уездах. В первом выделкой 
граблей заняты Горки и Алексинская, во втором — Александровка. 

Выделка берд, служившая ранее главным занятием крестьян 4 селений 
Нечаевской волости, Егорьевского уезда, теперь отмечена только в 4 селениях, 
Починковской волости, того же уезда. Промысел существует исстари. Работы 
производятся круглый год, изделия продаются скупщикам. 

Производством молотильных машин занимаются только в двух уездах — 

Ряжском и Сапожковском. В первом промысел значительно развит в с.с. Ольхах и 
Ясенках. В Ольхах вырабатывается ежегодно более 200 молотильных машин, 
которые продаются частью на базаре в с. Ухолове, частью отправляются в южные 
губернии России и Сибири. В этом же селе делают веялки и просорушки. В 
Сапожковском уезде промысел сосредоточен в Смыкове, Канинской волости 
(вырабатываются известные "Смыковки"), Ново-Красном, Мало-Сапожковской 
волости и Максах, Высоковской волости. В Меньших Можарах и Максимовке, 
Можаровской волости делают шерсточесальные машины. 

Кроме перечисленных существуют еще следующие малораспространенные 
промыслы: в с. Середникове, Егорьевского у. точат окосья и держалки для цепов, в 
Колычеве, того же уезда, делают бороны, в Кругах и Фетюхине изготовляют лопаты, 
в с. Больтом Гридине стругают солому для спичек, в с. Спас-Клепиках, Рязанского 
у, занимаются выделкой лопат, в с. Бадиках, Михайловского у., — изготовлением 
брусниц, в Костине, Касимовского у., — ручек для топоров и молотков, в Погосте, 
того же уезда, точат катушки. В Бутылках, Касимовского у. дерут дрань для крыт, в 
Починках, Егорьевского у., пилят доски для упаковки товаров, в Анохине и 
Никонове, того же уезда, занимаются распилкой палубника. В Алексине, 
Егорьевского уезда, делают стулья, в Сидоровской и Крехтине — рамы, в Демидове, 
Касимовского у.— сундуки, в Ольхах, Пустошине и Ясенках, Ряжского у. — стулья, 
комоды, гардеробы, в Тевелеве и Гуреевой, Рязанского у. — сундуки. В Братовке, 
Нарышкине, Люблине, Лазовке, Никольском Пакровских выселках, Раненбургского 
у., Ясенке, Ряжского, Феняеве и Грязном, Михайловского у. и Головарях, 
Касимовского часть населения занимается на месте плотничными работами.  

Изделия из хвороста изготовляются в 8 селениях губернии. В Забелине и 
Марьине, Касимовского у., плетут корзины, в Пальновой того же уезда — сенные 
кузова, в Спасском у, в Исадах плетут корзины, в Муратове — корзины, рыболовные 
верти и котелки для провоза яблок, в Негоможе, Зарайского у, в Зенкине и 
Колыбельском, Раненбургского и Ново-Александрове, Скопинского — плетут 
корзины. Промысел местами существует исстари, местами — возник недавно. 
Плетением корзин кустари занимаются почти исключительно в зимнее время. 
Изделия в большинстве случаев продаются кустарями непосредственно местному 
населению на базарах, или отвозятся в города на ярмарки.  

Плетение лаптей, как промысел, отмечено в двух селениях Егорьевского у. 
(Бутово и Харлампеево), в с. Пальном, Касимовского, Лесунове —Ряжского, Ново-

Александрове — Скопинского и Борисовке — Раненбургского. Промысел 
существует исстари, давая некоторый заработок небольшой части населения в 
зимнее время. В двух селениях Егорьевского у. лапти продают особым скупщикам, 
в остальных — местному населению на базарах. 

Изготовление кулей и рогож из мочала сохранилось в тех же местах, где 
промысел этот возник первоначально, т.е. в уездах — Егорьевском, Спасском и 
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Касимовском и частью в Сапожковском. Первое место по количеству 
вырабатываемых изделий принадлежит по-прежнему Егорьевскому у. Здесь, в 
четырех волостях (Дубровской, Горской, Коробовской и Середниковской), занято 
изготовлением кулей и рогож 14 селений (Дубровской волости — Гришакино, 
Красная Горка, Голыгино, Дубровка, Телагурова, Подлесная, Ильмяны; 
Середниковской волости — Бабынина, Самойлиха и Середниково; Коробовской 
волости — Наумовская и Першинская; Горской волости — Ананьинская и Малеиха). 
В Касимовском уезде промыслом заняты жители волостей: Спиринской (Меркулово, 
Спирино, Уткино, Котово и Соснино), Колесниковской (Церковный Починок, 
Рогачево, Демино), Давыдовской (Бычково) и Тумской (Щурово). В Сапожковском 
уезде промысел сосредоточен в районе Путятинкой волости (Путятино, Лупиловка, 
Хаповка, Сергиевка и Екатериновка, в Спасском уезде —главным образом в Рясской 
волости (Фролово, Заполье, Ворутка, Мосолово и Успенское) и в Чемборе, 
Лукмосской волости. Всего изготовлением рогож и кулей занято 35 селений. В 30 
селениях промысел существует исстари, в 5 возник за последние 20 лет. В 5 селениях 
кустари заняты промыслом круглый год, в 4 — за исключением страды. В остальных 
26 селениях работают только зимой. Этим промыслом занято более половины 
жителей. Работают почти исключительно на хозяев и мастерков. У последних 
кустари берут мочало и доставляют им выработанные кули и рогожи. Работают от 
себя только в 4 селениях Касимовского уезда, продавая изделия или скупщикам, или 
местным жителям. 

К химической обработке дерева могут быть отнесены только два промысла 
— выжигание самоварного угля и сидка дегтя.  

Самоварный уголь выжигают преимущественно в Спасском у., где промысел 
этот зарегистрирован в 7 северных селениях — Борискове, Картоносовой, Бельском, 
Дорофеевой, Деулиной, Нагорной и Кидусове. В Егорьевском у. углежжением 
занимаются в д. Парфентьевой, в Раненбургском — в с. Ратчине. Сидкой дегтя 
занимаются крестьяне д. Акуловой, Касимовского у. Промыслы эти существуют 
исстари и с уничтожением лесов все сокращаются. Работы производятся 
исключительно в зимнее время. Угли и деготь продаются местным жителям, и только 
в одном селении Спасского у. их скупают особые скупщики. 

II. Обработка волокнистых веществ 

Среди промыслов этой группы первое место по количеству кустарей и 
размеру производства принадлежит ручному ткачеству хлопчатобумажных 
материй.  

Промысел этот сосредоточен почти исключительно в Егорьевском у, где им 
заняты жители 110 селений. В Зарайском у. ручным ткачеством заняты только два 
селения — Сенницы и Пенкино, в Скопинском одно — Секирино. В Кузьмине, 
Касимовского у. ткут сарпинку. В 78 селениях промысел существует издавна, в 36 
— возник в последние 20 лет. Занятия ручным ткачеством большею частью 
происходят зимой. Круглый год работают только в 29 селениях и, кроме того, в 3 
селениях работы прекращаются на время страды. Ткачи Егорьевского у. работают 
исключительно на хозяев-мастерков. У последних ткачи берут основу и уток по весу, 
по весу же сдают им за условленную заработную плату выработанные куски 
материй. Ткачи сарпинки Касимовского у, разносят товар по окружающим деревням, 
ткачи Скопинского у. продают товар скупщикам. В 5 селениях Егорьевского у, кроме 
того, часть жителей занимается размоткой утка и основ для нанки, в Пожоге, того же 
уезда ткут тик, а в Барсуках — волосянку.  

Плетение кружев распространено в Михайловском у, в селениях, лежащих в 
непосредственной близости от г. Михайлова (Николаевка, Лубянка, Ижеславль, 
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Помозово, Натальино, Серебрянь, Стрелецкие выселки, Лукьяновка, Боярищево, 
Сергеевка, Старопатенная слобода, Уголок, Щетининская слобода Телятники, 
Прудские выселки, Козловская слобода, Плотниковская слобода, Прудская слобода, 
Исканская слобода, Развальнево, Малая Свистова, Рачатники, Свистова). В 
Скопинском у, плетение кружев отмечено в одном только селении — Князевом 
Займище. 

В большинстве селений промысел существует исстари (17 селений из 23); 
работы производятся исключительно женским населением в течение всего года, 
причем плетением кружев занимаются почти все женщины перечисленных выте 
селений. В 6 селениях кружева продаются скупщикам, в остальных — в магазины и 
на местных базарах. 

Плетение рыболовных сетей сосредоточено преимущественно в северной 
части Касимовского у. Здесь промысел этот существует в 12 селениях Прудской 
волости (Васильева, Черная, Белая, Посерда, Петряева, Зыково, Большая Жабья, 
Малая Жабья, Маслонова, Аристова, Прудки, Бахметьево). В Егорьевском уезде сети 
вяжут в селе Колычеве, в Рязанском — в с. Подлипках, в Михайловском — в Савинке 
и Остроухове. Промысел старинный, занимает почти все женское население 
перечисленных селений в зимнее время. Изделия в большинстве случаев идут в 
продажу скупщикам. Только 2 селения продают сети непосредственно рыболовам. 

III. Изготовление одежды и обуви. 
В группе промыслов по изготовлению одежды и обуви первое место по числу 

занятого населения принадлежит портновскому ремеслу. 

Последнее в некоторых случаях носит домашнюю форму крупной 
промышленности, в других случаях близко подходит к отхожим промыслам. В 
первом виде портновское ремесло встречается в двух селениях Зарайского уезда — 

Верхнем и Нижнем Белоомуте и частью в Кузьминской, Солотчинской и Утморской 
волостях, Рязанского уезда. 

В этих селениях существуют конторы крупных московских фирм, торгующих 
готовым платьем. Конторы раздают портным на дом готовый, т.е. скроенный 
материал для платья и по окончании работы принимают от них платье в готовом 
виде. Такое положение ремесла вызвало широкое применение портными швейных 
машин. 

Второй вид портновского ремесла существенно разнится от первого. Здесь 
портной шьет на определенных заказчиков, чаще всего на дому у последних. Так как 
свое родное село не дает таким портным много работы, то им приходится ходить по 
соседним селам и искать работы там. Постоянные перекочевки с одного места на 
другое не позволяют портным применять швейные машины, и им чаще всего 
приходится работать на руках. Однако, в отдельных случаях, портные обзавелись 
швейными машинами и перекочевывают из села в село вместе с ними. 

В Егорьевском уезде таких портных много в д.д. Интаковой, Семеновской и 
Мелиховской, в Раненбургском — портновским ремеслом занимаются жители с.с. 
Горютки, Братовки, Таптыковских выселок, Люблина, Лазовки, Дубового, Усова и 
Никольского; в Михайловском — с. Грязного, Касимовском — с.с. Урядина, 
Кочемары, Китова, Акулова, Чаруса. Промысел этот развивается. В 13 селениях из 
20 он возник за последние 5—20 лет. Большая часть портных работает только зимой. 

По характеру производства работы ко второму виду портновского ремесла 
близко подходит валка теплых сапог из овечьей шерсти. Вальщики теплых сапог 
также уходят в соседние селения своих уездов и там производят работы в избах 
заказчиков. Промыслом этим заняты 24 селения. В Егорьевском у. — Бордуки, 
Тимоново, Сидоровская, Жабки, Анохина, Никоново, Починки, Лузгарино, Малива, 
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Зарудня; в Скопинском — Невзорово, в Пронском —Николаевка; в Сапожковском 
— Мордово: в Раненбургском — Дубовое, Бахметьево, Лапоток, Воскресенское, 
Ново-Полянье, Салтыки, в Касимовском — Голытево; в Спасском — Кирицы; в 
Михайловском — Уголок, Рачатники и Остроухово. В 15 селениях вальщики сапог 
работают только зимой, в 9 — круглый год. Вальщиков в этих селениях немного, 
далеко менее 1/4 части всех жителей мужчин. 

Кожаные сапоги шьют в Уголке и Рачатниках, Михайловского у, Горютках, 
Нарышкине, Любляне, Лазовке и Дубовом, Раненбургского, Томытеве — Рязанского 
и Барановке — Данковского. Три селения шьют сапоги только зимой, 9 селений — 

круглый год. Занимаются этой работой очень немногие жители поименованных 
селений — менее 1/4 дворов в каждом. Сапоги продаются местным жителям и на 
базарах. 

Выделкой овчин (дублением) занимаются в Лосином, Егорьевского у., 
Китове — Касимовского, Братовке и Лазовке — Раненбургского, Косыревке — 

Рязанского, Кремлеве, Павельце и Стрелецкой Дуброве — Скопинского. В каждом 
из этих селений дублением овчин занимается по нескольку человек. Дубильщики 
овчин сами разъезжают по селениям, покупают у крестьян шкурки овец и телят и по 
выделке сами же развозят его заказчикам. Работа производится исключительно 
зимой. 

IV. Обработка минеральных веществ. 
К промыслам по обработке минеральных веществ прежде всего могут быть 

отнесены промыслы гончарный и по выделке кирпича. 
Гончарным промыслом в Скопинском у. занимаются в с. Павельце, в 

Ряжском — Александровке, в Сапожковском — Прасковьине и Морозовых Борках, 
в Егорьевском — Минине, Выжелесе, Семеновской, Сидоровской и Маланьинской. 
Промысел старинный, и занимаются им кустари круглый год. В 7 селениях из 9, 
занимающихся гончарным промыслом, работает более половины жителей. Изделия 
для продажи развозятся по селениям и базарам. 

Выделкой кирпича для продажи крестьяне стали заниматься сравнительно 
недавно: в 4 селениях — в последние 5 лет, в 2 селениях от 5 до 10 лет: в остальных 
— более 10 лет, в том числе в 2 селениях — исстари. Работы производятся только 
весною и летом. В 2 селениях кирпич скупают скупщики, в остальных 8 — 

непосредственные потребители — местные крестьяне. В Ряжском у. кирпич 
выделывается в селениях Ногайской волости (Александровка, Косыревка, 
Калузинский рог, Ногайское, Гусиловка, Чиркова: в Сапожсковском — в Морозовых 
Борках и Александровке, в Раненбургском — с. Карповском, в Данковском — Ново-

Троицком, в Михайловском — в Горностаевке. 
К обработке минеральных веществ следует отнести и кузнечный промысел. 

Он отмечен в 10 селениях, главным образом, в уездах —Егорьевском и Касимовском. 
В первом — кузнечным ремеслом занимаются в д.д. Старо-Ерохиной, Ново-

Брохиной, Починках и Лузгарине. В Касимовском у. промыслом этим заняты — 

Акулова, Урядина, Ламино, Амлекова и Неверова (в последнем делаются 
исключительно топоры). В Раненбургском у. кузнечеством занимаются в с. Дубовом. 
Кустарей-кузнецов в перечисленных селениях немного — 2, 3, 5, редко десяток. 
Работают они круглый год (в 1 селении только зимой). В 4 селениях работают на 
хозяев, по заказу, в остальных 6 — для местных жителей. 

Разные промыслы. Кроме выше перечисленных промыслов, в д. Васютиной, 
Егорьевского у. существует промысел по выработке пуговиц. В Вяхиревой, того же 
уезда, много часовых мастеров, в Тараканове, того же уезда, изготовляют медные 
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бляхи для конской сбруи, в Китове, Касимовского у, занимаются починкой ружей, в 
Солотче, Рязанского у.,— иконописью и позолотой. 

 Можно так же предложить для ознакомления книгу 1837 года. Издание 
содержит: 1. Каталог вещам и изделиям Рязанской губернской выставки, с 
означением производителей и местонахождения заведений. 2. Описание заводов и 
фабрик Рязанской губернии. 

 В аннотации говорится: «В истории Отечественной промышленности 
должны занять важное место выставки изделий, которые представляют положение и 
успехи фабричного, заводского и ремесленного производства данного края в данное 
время». 

 

Источник: История, культура и традиции Рязанского края // history-

ryazan.ru [режим доступа: 18.01.18; 18.07] 

 

 

Рис. 3 «Выставка изделий Рязанской губернии»  

Источник: Интернет ресурс История, культура и  

традиции Рязанского края//history-ryazan.ru  
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Глава 2. Русское узорное ткачество 

Аудиторная теоретическая нагрузка – 2 часа; 
Контрольное занятие – 1 час.  
 

Внутри темы необходимо осветить следующие вопросы: 
- история русского узорного ткачества; 
- стилевые особенности русского узорного ткачества; 
- особенности орнамента и цвета; 
- узорное ткачество Рязанского края XIX - начала XX вв.; 
- Рязанское узорное ткачество ХХ в. 
Кроме того, особый интерес будет представлять материал по 

узорному ткачеству Рязанского края XIX - начала XX вв., а также 
Рязанскому узорному ткачеству ХХ в., представленный в материалах 
данного раздела. 

Рекомендации к подаче материала 

 

1. В рамках теоретического освещения темы важно обратить 
внимание учащихся на то, что к началу XX века ткачество было 
распространено везде, и каждый центр узорного ткачества имел свои 
особенности, выраженные в общем колорите изделия, в узоре и  
характере его  орнаментальной разработки, но при всем своем 
разнообразии, все русские крестьянские ткани обладали большим 
стилевым единством, позволяющим говорить о русском народном 
ткачестве как о целостном художественном явлении. 

2. Следует особо отметить, что для русских тканей характерна 
строгая геометричность узора, большая ритмичность и 

уравновешенность его частей. Основой орнамента в русских народных 
тканях является симметрия, почти обязательная по вертикальной оси, а 
часто и по горизонтальной. Характерно фризовое построение орнамента 
— в виде горизонтальной полосы, в которой элементы узора 
повторяются, образуя раппорт. 

3. Важным моментом в построении занятий по теме является 
изучение отличительных черт рязанского узорного ткачества. В 
процессе ознакомления с образцами (фотоматериалы) преподавателю 
лучше дать возможность ученикам самостоятельно выявить хотя бы два-

три особенных штриха. Это: геометричность узора, ритмичность, 
уравновешенность, симметрия, фризовое построение орнамента (в виде 
горизонтальной полосы, повтор элементов (раппорт)). 

4. В процессе беседы необходимо попросить выделить основные 
элементы, из которых организуется рисунок в ткачестве (ромбы простые 
и гребенчатые, ромбы с крючками, треугольники-полуромбы, 
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встречается ромбовидная сетка с заполнением в виде гребенчатых 
ромбов и др.). Отдельно необходимо отметить используемые цвета (как 
для фона, так и для рисунка), обозначить символику. 

 

5. Учащиеся должны увидеть, насколько многообразным было 
ткачество Рязанского края. Что в зависимости от предназначения 

изделия  использовались разные способы тканья. Основные виды 
ткачества для изучения: закладное, браное, сложное, многоремизное.  

6. Особо следует отметить, что в конце ХIХ начале XX в. Рязанская 
губерния считалась одним из общеизвестных центров закладного 
ткачества. Здесь оно было распространено повсеместно. Особенно 
славились заклады г. Сапожка и прилежащих к нему пригородных 
слобод. В России за ними закрепилось название «сапожковских 
закладов». 

7. Особое внимание следует уделить работе со словарем терминов, 
с освоением профессионализмов и умению их применять. 
Фотоматериалы, представленные в разделе, иллюстрируют виды 
переплетений и техники ткачества. 

8. В качестве контрольного занятия можно предложить викторину 
или творческое задание, направленное на активизацию применения 
увиденного (например, задание, в котором необходимо придумать 
тканую полосу для того или иного изделия, распределить 
представленные образцы по предназначению и т.д.) 

 

Содержание лекции 

 

Ткачеством традиционно повсеместно занимались женщины, 
создавая домотканое полотно на ткацком станке. Из этого полотна 
изготавливали разнообразные вещи – от предметов быта до 
традиционной одежды. Нередко оно было украшено 
разнообразными узорами. Передавая навыки из поколения в 
поколение, мастерицы бережно сохраняли секреты создания 
узорного полотна. С течением времени появлялись новые 
технологические приемы, разработки орнамента и колорита.  

§ 1. История русского узорного ткачества 

История развития узорного ткачества довольно многогранна. 
Анализ найденных кусочков ткани при раскопках курганов на 
территории средней полосы России, которые датируются X-XIII вв., 
показал разнообразие узорных полотен, созданных здесь: 

«Орнамент на них и техника изготовления весьма близки 
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крестьянским узорным тканям России XIX-XX вв. В некоторых 
сохранившихся документах домонгольского периода – упоминания 
о различного рода разнообразных скатертях – «столешниках», 
головных полотенцах и других узорных тканях, поставлявшихся 
крестьянскими дворами в вотчинные хозяйства феодалов в качестве 
оброка. Нередко говорится о тканях домашнего изготовления в 
новгородских берестяных грамотах XIII-XV вв., например, о 
пестряди – полосатой или клетчатой ткани. Известно, что льняные 
ткани Древней Руси в XV в. экспортировались на Восток – в 
Самарканд, Индию, что говорит о высоком уровне развития 
ткацкого искусства уже в тот период» [7, с. 121]. К сожалению, 
образцы ткачества того времени утрачены. Сделанные из 
растительного сырья изделия быстро изнашивались и 
утилизировались. Скорее всего, данные ткани были сходны с 
крестьянскими XIX – начала XX в., где использовался 
традиционный орнамент. 

В XIX в. ткачество использовалось повсюду. Наиболее 
ходовым было полотно шириной от 30 до 40 см, которое 
изготавливали из льняной, конопляной, шерстяной пряжи. Оно шло 
на создание одежды, постельных принадлежностей, рушников, 
скатертей и других повседневных предметов. Помимо обиходной, 
изготавливалась и узорная ткань, технология создания которой 
значительно усложнялась. Такое полотно могло быть очень 
красочным, так как в домашних условиях специально осуществляли 
покраску пряжи. К концу XIX в. крестьянки стали применять также 
и окрашенную хлопчатобумажную и шерстяную пряжу фабричного 
производства. Несмотря на то, что в жизнь стала все прочнее 
входить ткань фабричная, крестьяне не переставали использовать 
полотно собственного изготовления до 50-х гг. XX века. 

 Однако, в послевоенные годы, когда традиционную одежду 
перестали носить, ушли из употребления и ткани с узором, а 
технологические приемы ткачества утратились в своем 
большинстве. Но стоит отметить, что полотна, используемые для 
декора интерьера, актуальны и по сей день.  

В 30-е гг. с целью сохранения и развития искусства ткачества 
были открыты артели в наиболее крупных традиционных центрах 
его бытования – например, г. Сапожок Рязанской области и г. 
Череповец Вологодской области, которые впоследствии стали 
фабриками. После окончания войны их число увеличилось. 
Активная работа, посвященная возрождению и развитию узорного 
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ткачества, проводилась художниками Научно-исследовательского 
института художественной промышленности. Среди 
профессионалов ткацкого дела на воронежской и рязанской 
фабриках можно назвать такие имена как К.И. Бетехтина и 
А.В. Варварова; на череповецкой фабрике – Н.В. Назаренко и 
В.П. Назаренко. Ими была проделана огромная работа, 
посвященная изучению узоров, работе с мастерами, а также 
разработке нового ассортимента тканых изделий. Подобная работа 
вдохновляла художников и мастеров, работающих непосредственно 
на фабриках, для создания своих вариаций орнаментов.  

 

§ 2. Стилевые особенности русского узорного 
ткачества. Орнамент и цвет 

 
В XIX – начале XX в. ткали повсеместно, однако каждый 

район имел свои художественно-технологические особенности, 
выраженные в орнаменте и колорите: «При всем своем 
разнообразии, русские крестьянские ткани обладают большим 
стилевым единством, позволяющим говорить о русском народном 
ткачестве как о целостном художественном явлении. Для них 
характерна строгая геометричность узора, большая ритмичность и 
уравновешенность отдельных его частей. Узор ткани строится на 
пересечении диагональных линий, образующих различные 
орнаментальные формы: ромбы простые и гребенчатые, ромбы с 
крючками, треугольники-полуромбы, встречается ромбовидная 
сетка с заполнением в виде гребенчатых ромбов и др. Основой 
орнамента в русских народных тканях является симметрия, почти 
обязательная по вертикальной оси, а часто и по горизонтальной. 
Характерно фризовое построение орнамента – в виде 
горизонтальной полосы, в которой элементы узора повторяются, 
образуя раппорт» [7, с. 183] (рис. 1). 
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Рис. 1. Конец полотенца. Конец XIX – начало XX в. Рязанская губерния,  
Касимовский уезд. Татары. Лён, бумага, шёлк; ткачество ручное.  

Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

Несмотря на то, что в ткачестве используются помимо 
геометрических растительные, зооморфные и антропоморфные 
мотивы, они все довольно геометризированы в ритме линий, что 
непосредственно связано с техникой изготовления тканых полотен. 
Самыми распространенными фигурами являются ромбы, 
треугольники и квадраты. При этом интересно, что, например, 
ромбы, первоначально имевшие символическое значение солнца 
или засеянного поля (рис. 2) довольно разнообразны по исполнению 

– линейные, в виде гребешков или крючков.  

 
Рис. 2. Закладь. Конец XIX-начало XX вв. Рязанская губерния, Сапожковский 

уезд.  
Шерсть, бумага, шленка; ткачество ручное, ткачество закладное  

с просветами.  
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Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея – заповедника 

 

Также «одним из наиболее популярных и многогранных 
образов текстильного искусства, являлось, без сомнения, 
изображение «древа жизни». Как правило, композиционно данный 
орнаментальный элемент располагался в центре в окружении 
парных животных (коней, оленей) или птиц (лебедей, голубей), т.е. 
элементов зооморфного орнамента. Птица могла символизировать 
тепло, свет, урожай, богатство. Конь и олень традиционно 
связывались с солярными образами и часто изображались со 
знаками свастики, включавшимися в композицию орнамента. 

Встречающееся иногда в старинных северных тканях 
геометризованное изображение женской фигуры (или полуфигуры) 
с поднятыми вверх руками некоторые исследователи связывают с 
отголоском поклонения богине Мокошь, покровительнице 
прядения и ткачества у древних славян и т.д.» [7, с. 178].  

Со временем орнаменты стали утрачивать свое символическое 
значение, при этом больше внимания в них стало уделяться 
художественному и декоративному решению, что влияло на новое 
их восприятие. Теперь декоративное украшение расставляло 
цветовые акценты в одежде и подчиняясь его крою. Для русских 
крестьянских тканей характерна графичность орнамента за счет 
ограниченности в цветовой гамме, основанной на сочетании 
красного с белым (рис. 3). Красный цвет всегда считался синонимом 

красоты и являлся ведущим на фоне белого холста, при этом в 
ранних работах он имел приглушенный оттенок за счет 
использования натуральных растительных красителей. 
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Рис. 3. Забранка. Первая половина XIX в. Вологодская губерния. 
Холст, нить льняная; ткачество ручное, ткачество браное.  

Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

С появлением химических красителей, к концу XIX века цвет 
тканей становится ярче, богаче цветовая гамма – нередко 
используются изумрудные, васильковые, розовые оттенки (рис. 4). 
Но классическая цветовая гамма красного с белым при этом в 
прошлое не уходит. Сочетание цветов и характер орнамента по 
данным исследований отражали особенности местных центров 
узорного ткачества. 

 

Рис.4. Подольники. Шерсть, лен; ткачество ручное, ткачество браное.  
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

§ 3. Узорное ткачество Рязанского края  
XIX - начала XX вв. 

Рязанский край характеризовался многообразием ткачества. 
Здесь в середине ХIХ - начале ХХ в. отмечаются общеизвестные и 
локальные способы производства и орнаментации предметов 
тканья. Различные тканые изделия производили для 
удовлетворения потребностей семьи, а также на заказ, для продажи, 
а в дореформенной России - для уплаты оброка. Практически в 
каждой крестьянской семье на территории Рязанской губернии 
простые и узорные ткани выделывали вплоть до 1930-х, а местами 
до конца 1940-х гг. Правда, в большинстве селений, расположенных 
рядом с промышленными центрами, домотканину не производили 
уже в конце ХIХ в. 
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3.1. Пряжа для тканья 
Для изготовления ткани в домашних условиях крестьяне 

использовали нити не только домашнего производства, но и 
покупные – шерсть, коноплю, лен. Пряжу вырабатывали с помощью 
кудели, которую насаживали на гребень и вытягивали прядево, 
сучили, т.е. скручивали ее в нить (рис. 5). 

Как и в других губерниях, в Рязанской нити, получаемые из 
натуральных материалов, называли суровыми за счет своего серого 
цвета. Нередко эту пряжу отбеливали (замачивали в золе, 
предварительно залитой кипятком (щелоком), а затем сушили на 
жердях) и красили. До наших дней дошли описания процесса 
окраски: 

«Окрашивали нити растительными красителями: индиго, 
кальгой со щелоком для получения синего цвета, шафраном – для 
желто-оранжевого цвета, отваром череды — для желтого цвета, 
сандалом – черного, настойкой ольховой коры с железными 
стружками – красно-коричневого и пр. С середины ХIХ в. стали 
употреблять анилиновые красители, изменившие цветовую гамму 
узоров. В конце ХIХ – начале ХХ в. такая практика прочно вошла в 
народный быт» [6, с.156].  

 
 

Рис. 5 Прядение на самопрялках и с гребня. Рязанский уезд, с. Селезнево. 
Фото начала XX в.  

Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 
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Широко применялась в рязанском ткачестве шерсть, 
полученная от стрижки и чесания овец. Цвет шерстяных нитей – 

белый, серый и черный – зависел от цвета шерсти овцы. Для тканья 
же цветных узоров окрашивали белую шерсть, используя те же 
красители, что и при обработке конопляных и льняных нитей. Для 
получения пурпурного, фиолетово-красного тона шерсть красили 
раствором корня марены; синий получали, применяя раствор коры 
дуба с добавлением желтого купороса; для получения черного, 
бурого или коричневого оттенков брали ольховую кору с 
добавлением кислого хлебного кваса и железных опилок. 

В домашнем ткачестве использовались и покупные нити: 
хлопчатобумажные, шерстяные и шелковые, появившиеся в 
крестьянских хозяйствах уже в первой половине ХIХ в. Со 
временем покупать и использовать этот материал для изготовления 
ткани стало более выгодно, чем выращивать лен или коноплю в 
собственном хозяйстве, а потом изготовлять нити. К тому же 
хлопчатобумажная пряжа обладала свойствами, которых 
недоставало льну и конопле: белизной или яркостью цвета, 
мягкостью, пушистостью.  

 

 

 

3.2. Способы тканья 
Подготовлять пряжу, ткать, обычно, начинали в Великий пост. 

Основным орудием рязанских ткачих, как и в других районах 
России, являлся горизонтальный ткацкий стан, или колода. Он имел 
бердо, ремизки, подножки, два навоя – колоды и челнок для нити 
утка (рис. 6). 
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Рис. 6. Ручной ткацкий стан. Экспозиция «По обычаю дедову».  
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

В Рязанской губернии был известен и вертикальный стан, 
состоявший из поставленной рамы с натянутыми в два ряда нитями 
основы. На таких станках изготавливали мешкообразные ткани с 
двойным слоем. Сохранились описания самого процесса создания 
полотна, который «включал две основные операции – снование и 
тканье. Как правило, вид переплетения, плотность ткани по основе, 
орнамент определялись еще при сновании в зависимости от 
функции, назначения, сакральной значимости будущего предмета, 
для которого ткали полотно.  

Ткани без узора или с узором, раппорт которого неизменно 
повторялся (например, клетчатая ткань), ткали полотнами» [6, с. 
406] (рис. 7).  
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Рис. 7 Столешник. Холст; ткачество ручное (пестрядь).  
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

Ткань с узорными вставками ткали по-другому: нередко при 
заправке основных нитей станка могли получать несколько узорных 
образцов, которые затем использовали при изготовлении одежды 
или предметов быта. Наиболее ценными для крестьянок были вещи, 

где узор создавался единым полотном. При изготовлении таких 
изделий необходимо было учитывать крой одежды и расположение 
узора на ней. 

 

3.3. Техника ткачества 
Для того чтобы создать узорное тканое полотно требовалось 

обладать определенным мастерством: не случайно узорное 
ткачество считалось одним из наиболее сложных способов 
украшения полотна. Этот процесс довольно кропотливый и 
трудоемкий, подвластный не каждой мастерице. Тем не менее, 
ткацкий станок присутствовал в каждом доме. Традиционно 
сложились всевозможные способы изготовления тканья со своими 
особенностями. 
 

3.4. Полотняное переплетение 
Наиболее простой вид тканого переплетения – простое 

полотняное переплетение (рис. 8). Поверхность готового изделия 
имела крестообразную текстуру. 
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Рис. 8. Образец холста рядного. Начало XX в. 
Лен; ткачество ручное. Из собрания Рязанского  
историко-архитектурного музея-заповедника 

 

В не узорных тканях с использованием простого полотняного 
переплетения нити основы и утка были одинаковыми по цвету, 
характеру крутки и обработки, по толщине. По типу волокна 
различали ткани льняные, конопляные, хлопчатобумажные, 
шелковые, шерстяные или смешанные. «От степени качества и 
выделки холщовых и конопляных тканей зависело их назначение. 
Грубое суровое полотно, особенно конопляное, использовалось в 
повседневном быту и для изготовления подкладок к сарафанам, 
юбкам, верхней одежде. Из него шили рабочую и будничную 
одежду или ее части. Тонкое полотно старались как можно лучше 
выбелить. В летнюю пору его периодически мочили в пруду, реке и 
расстилали на берегу на солнце» [6, с. 407]. 

Отбеленную домотканину использовали при изготовлении 
повседневной верхней женской одежды: сарафанов, шушпанов, 

навершников. Самое тонкое белое полотно, как правило, льняное, 
употреблялось для шитья женских и мужских рубах, женских 
головных полотенец, элементов праздничного костюма и 
праздничного убранства дома. Окрашенные в синий, красный, реже 
зеленый цвета льняные и конопляные полотна применяли для 
пошива отдельных предметов или частей одежды. Использование 
шерстяной ткани для пошива различных предметов одежды также 
зависело от ее качества и цвета. Из грубой ткани, нити которой были 
прядены в жилку, шили будничную одежду. 

Для получения узорных тканей полотняного переплетения в 
основу и уток вводили цветные нити, которые группировали в 
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полосы разного размера. Клетчатая или полосатая ткань изо льна, 
конопли, а также с добавлением хлопчатобумажных нитей, носила 
названия пестрядь, пестроткань (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Образец холста. Рязанская губ. Начало XX в. 
Холст; ткачество ручное (пестрядь). Из собрания Рязанского  

историко-архитектурного музея-заповедника 

 

В целом в Рязанской губернии клетчатая пестрядина была 
менее распространена, чем полосатая. Чаще ткань в клетку 
встречалась в Касимовском уезде. В районе селений Курша – 

Парахино из нее шили верхнюю часть женских рубах, навершники, 
фартуки, прошвы понев; клетчатую пестрядь ткали в Рязанском и 
Скопинском уездах для будничных передников-занавесок, а также 
в Раненбургском уезде. Полосатой пестрядью в Рязанской губернии 
украшали одежду и предметы интерьера. Кайма из красно-белых 
полосок располагалась на вороте, рукавах, поликах, оплечье, 
подолах женских рубах, подолах фартуков, подолах и обшлагах 
верхней женской одежды, краях скатертей и полотенец, нередко 
соединяя белое полотнище с ярким закладным, или бранным 
узором, или вставкой (рис. 10). 

 

47 

 



 
 

Рис. 10. Забранка. Конец XIX – начало XX вв. 
Холст, бумага; ткачество ручное. Из собрания Рязанского  

историко-архитектурного музея-заповедника 

 

Шерстяная ткань с узором в клетку или кубиками 
изготавливалась в основном для понев, поэтому за ней закрепилось 
название «поневная ткань» (рис. 11, 12). Через определенное 
количество однотонных нитей, составлявших фон изделия, 
прокладывали полоски из шерстяных и хлопчатобумажных нитей 
красного, зеленого, белого, синего, голубого цветов. Многообразие 
шерстяной клетчатой ткани достигалось за счет цвета фона, 
цветовой гаммы и ритма клетки.  

 

 
 

Рис. 11. Образец поневной ткани. Рязанская губ. Начало XX в. 
Шерсть; ткачество ручное.  Из собрания Рязанского  

историко-архитектурного музея-заповедника 
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Рис. 12. Образцы поневной ткани. Рязанская губерния, Скопинский уезд. 
Конец XIX в. Шерсть; ткачество ручное. Из собрания Рязанского  

историко-архитектурного музея-заповедника 

По клетке можно было определить место проживания, 
социовозрастной статус владелицы поневы, а также обрядовое 
назначение изделия. 

 

3.5. Закладное ткачество 
Наиболее древней и кропотливой техникой ткачества считалась 

закладная, где прокладка нитей осуществлялась не по всей ширине, 
а только в некоторых областях. Узор на ткани получался 
двусторонним, при этом использовались нити контрастных цветов. 
Узор образовывался с небольшими вертикальными прогалами, 
которые имели четкие выходы (рис. 13). Мастерицы создавали 
различные простые и сложные узоры геометрического характера, 
выбирая цветовую гамму на свой вкус.  
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Рис. 13. Образец коврового украшения стен. Конец XIX – начало XX вв. 
Татары 

Шерсть, ткачество ручное, ткачество ковровое паласное.  
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

 

 

Рис. 14. Заклади. Рязанская губ., Сапожковский уезд. Конец XIX – 

начало XX в. Шленка, бумага; ткачество ручное, ткачество 
закладное. Из собрания Рязанского 

историко-архитектурного музея-заповедника 
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«Основу при закладном ткачестве сновали из белых или 
суровых льняных или конопляных нитей. Уток прокладывали 
вручную отдельными отрезками разноцветных нитей.  

В Рязанском крае куски ткани с закладным орнаментом 
называли заклады, закладка, а процесс их изготовления — 

закладыванием.  Закладами украшали мужскую и женскую одежду, 
принадлежащую в основном молодым, а также концы полотенец, 
скатертей, подзоров, как правило, праздничных» [6, с.413]. 

В ХIХ в. Рязанская губерния считалась одним из 
общеизвестных центров закладного ткачества. Здесь оно было 
распространено повсеместно вплоть до начала ХХ в. Особенно 
славились заклады г. Сапожка и прилежащих к нему пригородных 
слобод. В России за ними закрепилось название «сапожковских 
закладов» (рис. 14). 

Известно было и закладное тканье Данковского, Касимовского, 
Скопинского, Раненбургского, Ряжского уездов, а также Шацкого 
уезда Тамбовской губернии. В этой технике изготовляли узорные 
полосы касимовские татары (рис. 15). 

 

 
 

Рис. 15. Конец полотенца. г. Касимов, первая половина XIX в. Касимовские 
татары. Шелк, ткачество закладное.  Из собрания Рязанского 

 историко-архитектурного музея-заповедника 

 

Заклады разных районов изготовления различались по 
материалу и художественно-технологическим особенностям 
изготовления. 

Традиционными для Рязанской губернии были заклады с 
использованием утка из шерстяных нитей домашнего изготовления 
или покупных (хлопчатобумажных и шелковых). Шерстяными 
закладами обычно украшали женскую верхнюю нагрудную одежду 
из шерсти; хлопчатобумажными и шелковыми – женские рубахи и 
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передники, верхнюю одежду (в том числе и из шерсти), полотенца, 
скатерти, подзоры.  

По колориту заклады могли быть двухцветными, 
выполненными в красно-белой гамме с различными оттенками 
красного цвета или многоцветными. Двухцветные ткани 
представляли собой красный рисунок на белом фоне или, что 
встречалось чаще, белый рисунок на красном фоне. Выполнены они 
были хлопчатобумажной или шерстяной нитями (рис. 16): «В 
Сапожковском уезде двухцветными закладами украшали подолы и 
оплечья женских рубах, нижнюю часть головного убора «сорока» и 
концы головных полотенец, подолы и обшлага рукавов мужских 
рубах, женские запоны. В Скопинском уезде красно-белыми 
хлопчатобумажными закладами оторачивали рукава и подолы 
женских рубах, шушпанов, фартуков и подолы мужских рубах.  В 
Касимовском уезде в с. Ерахтур красными и белыми 
хлопчатобумажными нитями были затканы концы головных 
покрывал, в с. Инякино – основания рукавов женских рубах» [6, с. 
413]. 

 

 
 

Рис. 16. Закладь Рязанская губ., Раненбургский уезд, с. Буховое.  
Конец XIX-начало XX вв. Хлопок, ткачество ручное, ткачество закладное с 

просветами. Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

Интересно, что в многоцветных закладах количество цветных 
нитей в горизонтальном ряду достигало нескольких десятков. Это 
были распространенные многоцветные заклады для Касимовского 
и Сапожковского уездов, а также Данковского, Скопинского, 
Раненбургского уездов (рис. 17). 
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Рис. 17. Заклады. Рязанская губ., Сапожковский уезд. Конец XIX-начало XX 
вв. 

Лён, бумага, шленка, ткачество ручное, ткачество закладное. Из собрания 
Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

 «В Сапожковском уезде такие разноцветные полосы украшали 
подол и запястья рукавов шушпанов молодых женщин; изначально 
именно их называли закладами. Они отличались ярким и 
насыщенным колоритом с преобладанием красного цвета и 
вставками сочных тонов золотисто-желтого, травянисто-зеленого, 
оранжевого, белого цветов. Их характерная особенность – 

отсутствие черного цвета. Об использовании природных 
красителей свидетельствовала теплая коричнево-красная 
тональность, спектр которой включал цвета от светло-

терракотового до темно-сливового» [6, с. 415] (рис. 18).  

 
 

Рис. 18. Конец полотенца. г. Касимов, первая половина XIX в.  
Касимовские татары. Шелк, ткачество закладное. Из собрания Рязанского  

историко-архитектурного музея-заповедника 
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В рисунке закладных тканей можно увидеть простые и 
сложные геометрические фигуры, расположение которых имело 

локальную привязку. Обычно кайма включала одну или три полосы 
закладного рисунка. Для полос сапожковских, ряжских закладов 
характерна соразмерность всех вытканных фигур, для шелковых 
касимовских – отсутствие фона в рисунке, для закладов других 
местностей – фоновая композиция с крупным и мелким узором: 
«Чаще всего в орнаменте встречались кресты и ромбы. Эти фигуры 
являлись исходными элементами более сложных композиций. 
Небольшие косые ромбы составляли центральный ряд каймы 
женских навершников в районе Курша – Парахино Касимовского 
уезда. Здесь же фигура, образованная соединением двух косых 
ромбов, называлась «стрелки». Простые фигуры часто 
соседствовали со сложными орнаментальными разработками. В 
Сапожковском уезде фигуры дополняли гребенчатым контуром, т.е. 
прямыми линиями с небольшими отростками, расположенными по 
одну или по обе стороны. Каждая орнаментальная форма имела свое 
название. Ромбовидная фигура в гребенчатом обрамлении – 

«ковер», две гребенчатые линии, расположенные наклонно и 
симметрично одна к другой, – «гребешки», гребенчатые линии, 
соединенные под прямым углом, – «гребенки», ромбы со сторонами 
в виде гребней – «орепей». 

Обычно, для каждого предмета одежды полагалась 
определенная группа фигур. Узоры «медведи», «рогувильки», 

«карты», «круги» были характерны для подолов женских рубах; 
гребешки и ветрянки - для фартуков, «челноки», «косые челноки», 

«карты», «медведи», «кружки» – для шушпанов. В Рязанском крае 
закладной узор на одежде часто дополняли вышивкой и иными 
типами узорного тканья» [6, с. 416]. 
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3.6. Браное ткачество 
В XIX в. браное 

ткачество было наиболее 
популярным на Руси, при 
этом известна оно было еще 
задолго до татаро-

монгольского нашествия. В 
отличие от закладного, этот 
вид ткачества имеет 
рельефную фактуру. 

Для изготовления 
тканого полотна 
использовалась специальная 
плоская дощечка – бральница, с помощью которой из основы 
выбирались некоторые нити, создавая дополнительный зев (рис. 
19). Накладываясь поверх фона, нити создавали орнамент, который, 
проходил то с лица, то с изнанки, благодаря чему рисунок, который 
получался на поверхности домашнего текстиля, с изнанки выглядел 
как негатив (рис. 20): «Обычно основной фон вытканного узора 
располагался горизонтально и мог быть красным или синим. 
Однако в некоторых регионах часто встречались изделия одного 
цвета, где узор выделялся за счет контраста толщины нитей и игры 
светотени» [6, с. 416].  

 

 
 

Рис. 20. Край скатерти (лицо-изнанка). Конец XIX в. Вологодская губерния,  
Тотемский уезд, с. Погорелово. Из частного собрания. Рязань 

 
Рис. 19. Набор нитей на дощечку-

бральницу 

при обычном браном ткачестве 
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В Рязанской губернии браные полосы с узором, от одной до 
трех, украшали праздничную одежду, как правило, молодых 
мужчин и женщин, края полотенец и скатертей (рис. 21). 

В Рязанской губернии применялись несколько способов 
браного ткачества, различавшиеся по количеству бральниц и утков. 
Преобладали одноуточные браные ткани, выполненные белым по 
белому на малом количестве бральниц. Использование белых 

рельефных узоров было характерно для рукавов и подолов женских 
рубах Сапожковского уезде, в сочетании с закладным тканьем, 
узкими цветными полосками, в том числе и черными, для оплечья 
женских рубах Парахинской вол. Касимовского уезда и узоров 
Данковского уезда. 

 

 
 

Рис. 21 Забранка. Рязанская губерния, Михайловский уезд, с. Троицкое.  
Конец XIX – начало XX вв. Хлопок, лен; ткачество ручное, ткачество браное.  

Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 «Близ г. Касимова белые браные полосы украшали женские 
навершники, прошвы понев, оплечья рукавов рубах, входивших в 
костюм пожилых женщин и траурный комплекс одежды молодых 
женщин. В композиционном строе эти полосы объединяли, как 
правило, белую безузорную часть с цветной каймой. 
Геометризованный рисунок включал ромбы, квадраты, 
зигзагообразные линии, косые кресты и т.д.» [6, с. 416]. 

Попадались и фрагменты узорного ткачества, вытканные 

красным по белому. Такие узоры были очень фактурными за счет 
применения в утке сученых нитей и были похожи на вышивку 
гладью. Ими украшали полики женских рубах. 

Принцип создания двууточного узора в том, что нити 
укладываются настилом поверх фона – как и в вышивке. Цвет 
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полотна чаще всего был белым или серым. Как и в закладном, в 
браном ткачестве нередко применялось двуцветное сочетание 
красного с белым. Узор усиливал свое звучание за счет плотности 
узора, а также каймы. Другими цветами создавались цветовые 
акценты в виде узких полос, которые в Сапожковском уезде 
назывались «бровками». Аналогичные узоры использовали в 
Ряжском, Раненбургском и Касимовском уездах. 

В определенной местности бытовали свои названия для того 
или иного вида узора, которые как правило были простыми – 

ромбы, кресты, зигзагообразные мотивы (рис. 22, 23). «Часто 
браное полотно сочеталось с полосами полотняного и закладного 
переплетения. Например, использовалось в рукавах женских рубах 
неоднодворческого населения Сапожковского и Скопинского 
уездов» [6, с. 418] (рис.24).  

 

 
 

Рис. 22 Конец полотенца. Рязанская губерния.  Холст, кумач; ткачество 
ручное, ткачество браное. Из собрания Рязанского историко-архитектурного 

музея-заповедника 
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Рис. 23 Конец полотенца. Холст, бумага; ткачество ручное, ткачество 
бранное.  

Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

 
Рис. 24 Прошва от поневы. Рязанская губерния, Касимовский уезд, д. 

Вырково. 
Холст, шерсть; ткачество ручное, ткачество браное. Из собрания 

Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 
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3.7. Сложное тканье 
Исследователь Н.И. Лебедева обозначала термином «сложное 

тканье» сочетание разных техник ткачества в одном изделии [3]. 

Такое сочетание в Рязанской губернии встречалось только в северо-

восточной части – Касимовском и соседними с ним уездах, 
например, Тамбовской губернии. Такие ткани, как правило, 
изготавливали для понев – браные двухслойные или браные 
толстые и тяжелые, а также мешковатые. 

Исследователь Б.А. Куфтин, описывая женскую одежду 
Рязанской губернии, создал классификацию понев, разделив их на 
три типа в зависимости от способа создания: поневные легкие 
шерстяные ткани, поневная двухслойная ткань (сверху шерстяная, 
снизу конопляная) и двухслойная поневная толстая тяжелая ткань 

[2]. 

Ко второй группе относились поневы из деревни Парахино 
Касимовского уезда Рязанской губернии. Основу ткани составляли 
две толстые конопляные нитки белого цвета и две «суконные» 
нитки, красного и синего цветов. В ходе снования получалась 
двойная ткань: «портяная» подкладка и «суконный» верх. Обе части 
имели в основе своей полотняное пересечение нитей. Соединение 
подкладки и верха осуществлялось в процессе бранья. В результате 
на изнаночной и лицевой сторонах образовывался зеркальный 
рисунок: красный и синий по белому и белый на красно-синем фоне 
(рис. 25): «Орнамент фризовой полосы был трехчастным: широкая 
лента узора по центру сопровождалась с двух сторон узкими 
полосками. Наиболее часто встречаются мотивы трезубца, 
восьмигранного медальона, прямоугольника и т.д.  

Узорные композиции каждого полотнища при тканье 
разделяли плотными участками желтого или синего цвета, 
выполненными двойной шерстяной ниткой в технике полотняного 
переплетения. Готовое полотно разрезали на куски по этим 
разделительным полосам. При разрезании эта часть ткани 

приходилась на край подола поневы, который затем 
подворачивали» [6, с. 420]. 
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Рис. 25 Подольник. Рязанская губерния, Касимовский уезд. 
Шерсть, холст; ткачество ручное, ткачество браное. Из собрания 

Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

3.8. Многоремизное ткачество 
Ремизная техника была наименее трудоемкой и потому более 

распространенной. Уток получается с помощью ремизок, без 
использования дополнительных приспособлений. Тем не менее, в 

Рязанской губернии такой способ ткачества не был популярен. 

Многоремизными обычно были ткани для скатертей, реже – для 
полотенец. 

Ремизок и подножек использовалось больше двух, проборка в 
них исполнялась согласно заранее подготовленному узору. В 
сравнении с закладным и браным ткачеством, в ремизном был более 
конкретно выражен ритм, основанный на повторении мелких 
элементов геометрического характера: «Техника подразумевала от 
мастера знание технологических операций подготовительного 
характера – проборки в ремиз, подвязки ремизок и подножек, 
распределения хода по подножкам» [7, с. 178]. 

В такой технике выполнялись разнообразные орнаменты, 

изображающие простые геометрические линии, при этом 

полученный узор был весьма различен по колориту. Традиционно в 

данной технике выполняли скатерти, полотенца и нижние женские 

юбки. 
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Рис. 26. Образец холста для столешников.  

Холст; ткачество ручное, ткачество браное – крупчатка.  
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

Рисунок на ткани создавался мелкими выпуклыми настилами 
нитей, рельефно образующимися на фоне гладкого полотна. Ткани 
могли быть однотонными, обычно белыми, или красно-белыми. 

В результате анализа рассмотренного материала можно 
выделить ряд признаков, характерных для ткачества Рязанской 
области: цветовая насыщенность и яркость, усиленное звучание 
красного цвета, геометрия в орнаменте. Особенность рязанского 
ткачества также характеризуется обилием техник. Несмотря на то, 
что многополосные композиции встречаются в одежде и в других 
губерниях помимо Рязанской, некоторые вариации в цвете, 
орнаменте и фактуре присуще только ткачеству на Рязанщине. 

Исследователи выделяют несколько районов Рязанской 
губернии с характерными для них художественно-

технологическими особенностями. Например, сложное тканье 
зафиксировано в Касимовском и Спасском уездах. Северо-

восточная традиция тканья в свою очередь прослеживается в 
полотнах Сапожковского уезда. 

 

§ 4. Рязанское узорное ткачество в XX в. 
В XX веке развитие узорного ткачества осуществлялось на 

Сапожковской фабрике (с конца 30-х до сер. 60-х гг.), а также в 
Ряжской мастерской художественного ткачества, которая стала 
функционировать позднее сапожковской и действовала до сер. 90-х 
гг. 
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В работах данных предприятий прослеживается использование 
сочного колорита, обилие ритмических членений. По сравнению с 
народным ткачеством, орнамент изменился ввиду того, что 
трудоемкое браное и закладное ткачество сменилось ремизным. Не 
смотря на сохранение цветового и линейного ритма, орнамент 
упростился, стал менее богатым. Теперь ткачество использовалось 
только для украшения интерьера, поэтому орнамент стал крупнее, 
декоративнее. 

Как правило, на предприятиях изготавливали различные 
скатерти, юбочные купонные ткани, занавесы и занавесочные 
ткани, сувенирные полотенца и салфетки. Как отмечает Смолицкий 
В.Г., «колорит этих изделий приподнятый, звонкий, построенный 
на излюбленных здесь сочетаниях красного с травянисто-зеленым, 
золотисто-желтым, черным, перекликался с колоритом рязанских 
понев, шушпанов, запонов, сохраняя лучшие традиции местного 
искусства народного узорного ткачества» [7, с. 187]. 

С начала XX века не востребованность старых техник 
изготовления тканей, существенные изменения в сельской жизни, 
влияние городского течения, замена традиционного костюма 
новомодными одеждами, привели к утрате традиций и как 
следствию – отмиранию узорного ткачества. К настоящему времени 
Сапожковская фабрика и Ряжская мастерская художественного 
ткачества прекратили свое существование. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что служило сырьем для домашнего ткачества? 

2. Какие орнаментальные мотивы характерны для русских 
тканей? 

3. Какие способы тканья бытовали в Рязанской губернии? 

4. Как отбеляли ткань? 

5. Чем традиционно красили ткань в домашних условиях? 
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Вестник Санкт-Петербургского университета. – Сер. 15. – Вып. 3., 
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Словарь терминов 
 

 БЁРДО – деталь горизонтального ткацкого станка в виде 
гребня, которая служит для прибоя нитей утка. Имеет зубья, в 
которые пробираются нити основы. 

БРА̀НОЕ ТКА̀ЧЕСТВО – техника ткачества, где фон ткется 
как простое полотно на двух ремизках. Для прокидки нитей 
узорного утка применяется бральница. Иногда данный способ 
ткачества называется тканьем «на дощечках» или тканьем «на 
прутиках», так как при работе в этой технике под выбранные нити 
подкладываются дощечки или прутики. 

БРА̀ЛЬНИЦА – особая дощечка, используемая для бранного 
ткачества, на которую предварительно набираются нити основы 
согласно узору по счету. 

ГА̀ЛЕВО – две нитяные петли, между которыми помещается 
третья маленькая петля, в которую осуществляется проборка нитей 
основы. 

ДОМОТКА̀НИНА – ткань домашнего изготовления. 
ЗАКЛАДНО̀Е ТКА̀ЧЕСТВО – техника ткачества, где фон и 

узор ткутся отдельными участками (каждый своим концом нити), 
так что челнок при этом не применяется.  

ЗЁВ – промежуток, образующийся в процессе ткачества между 
нитями основы, заправленными в разные ремизки. 

КУДЀЛЬ – очищенное от костры волокно льна, конопли или 
шерсть, приготовленные для прядения. 

КОСТРА̀ – одревесневшие части стеблей прядильных 
растений (льна, конопли и др.), получаемые при их первичной 
обработке (мягчении, трепании). 

НАВО̀Й – деталь ткацкого станка, представляющая собой вал 
длиной 0,85 – 2,5 м, на который наматываются нити основы при 
заправке. 

НИТЬ ОСНО̀ВЫ – вертикальные нити, между которых 
прокладываются горизонтальные ряды (утóчные нити или утóк) 

ПЕРЕКРЫ̀ТИЯ - место пересечения нитей (так как одна нить 
всегда перекрывает другую нитку). Различают основные и уточные 
перекрытия, в зависимости от того, какая нить идёт сверху, основы 
или утка. 
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ПЀСТРЯДЬ – вид ремизного ткачества, при котором 
образуются рисунки в клетку или полоску по простому полотну, 
или несложному мелкоузорчатому переплетению. 

ПОДНО̀ЖКИ – педали горизонтального ткацкого станка, 
связанные с ремизками подвязью и принимающие 
непосредственное участие в образовании зева. 

ПО̀ДВЯЗЬ – способ соединения ремизок с подножками в 
горизонтальном ткацком станке. 

ПОЛОТНЯ̀НОЕ ПЕРЕПЛЕТЀНИЕ – переплетение, при 
котором нити основы и уточные чередуются одна через одну в 
шахматном порядке. 

ПОНЁВА – старинная русская поясная одежда замужней 
женщины; род юбки из домотканой шерстяной или полушерстяной 
ткани. 

ПРЯДЀНИЕ – способ получения нити из шерсти или 
растительного волокна путем продольного складывания и 
спирального скручивания отдельных волокон. 

ПРЯ̀ЛКА – оборудование для прядения, служащее подставкой 
для кудели. 

РАППО̀РТ – базовый элемент орнамента, часть узора, 
повторяющаяся многократно на ткани, а также наименьшее число 
нитей при изготовлении узора, после которого повторяется порядок 
их взаимного перекрытия. 

РЕМЍЗКА – рамка, на которой закрепляются галева, связанная 
с подножками по принципу привязи. 

СА̀РЖЕВОЕ ПЕРЕПЛЕТЀНИЕ – переплетение, при котором 
на поверхности ткани образуются характерные узкие полосы — 

диагонали, которые направлены к горизонтали под углом, 
примерно 45°. Саржевая ткань имеет лицевую и изнаночную 
поверхности. Лицевой стороной у нее обычно считается та, на 
которой диагонали направлены снизу вверх направо, а на изнанке 
диагонали идут в обратном направлении, т.е. справа вверх налево. 

 СНОВА̀НИЕ – процесс наматывания необходимого 
количества нитей основы на специальном сновальном устройстве, 
осуществляемый непосредственно перед заправкой основы. 

 СУЧЍТЬ – свивать в одну нить (несколько прядей). 
 ТКАНЬЁ – тканые изделия. 
УТО̀К – поперечные нити ткани, расположенные 

перпендикулярно к нитям основы. 
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ЧЕЛНО̀К – рабочий инструмент ткацкого станка, 
прокладывающий уточную (поперечную нить) между нитями 

основы при выработке ткани. 
 

 

Глава 3. Рязанское кружево  

 
Аудиторная теоретическая нагрузка – 3 час; 
Контрольное занятие – 1 час.  

 

          Внутри темы необходимо осветить такие вопросы, как: 

- история  возникновения кружевного промысла на Руси; 
- рассказать о разновидностях рязанского кружевоплетения. 

       

   Рекомендации к подаче материала. 
 

1. Обратить внимание, что кружево, традиционно выплетаемое в 
Рязани, исполнялось из тонкого сурового льна с обводкой контуров 
фигур шелковыми нитями разных цветов, а для композиции были 
характерны волнообразные растительные мотивы. 

Рассмотреть   журавинское кружево, где композиция вторит 
технологическим особенностям кружева и строго геометрична – в 
основе ее различные ромбы с фактурными разделками, благодаря чему 
кружево смотрится ажурно;  

         Обратить внимание, что для скопинского кружева характерен 
геометрический орнамент кружева с включением кроме обычных 
ромбов, треугольников, квадратов и ладьевидных фигур, бытовавших и 
в других кружевных центрах, кольца, гребешки (веера), звезды и розетки 
из насновок, паучки. 

2. Особо следует остановиться на одном из самых знаменитых 
видов – михайловском кружеве. Здесь следует рассказать об истории 
возникновения и развития промысла, о его современном состоянии. 
Рассказать о ведущих мастерах промысла и о роли Заслуженного 
художника РФ Д.А Смирновой по возрождению традиционного 
михайловского кружева численной техники плетения.  

3. Обязательны к изучению такие вопросы как:  
- материалы и инструменты. Технология михайловского 

кружевоплетения. 

- основные техники и приемы, применяемые в кружевоплетении.  
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- особенности орнамента и колорита михайловского кружева. 

4. Представленные внутри  теоретического материала фотографии 
способны создать максимально точное представление о каждом виде 
кружева.  

Программой на выполнение контрольных заданий по изученной 
теме предусмотрен 1 академический час. В качестве закрепляющего 
материала можно предложить ученикам создать собственные викторины 
в формате презентаций и дать возможность апробировать их на занятии. 

В качестве дополнительного материала к изучению в конце 
раздела размещена информация о художнике Д.А. Смирновой. Данные 
сведения можно использовать в качестве основы для ученических 
докладов и создания презентаций. 

Содержание лекции 

 

Словом  «кружево» в России не сразу стали называть изделия, 
выполненные из переплетающихся нитей – первоначально это 
слово употреблялось для обозначения отделок, которыми создавали 
декор для одежды или иных изделий: «Это могли быть вышивка, 
тесьма, низки жемчуга или самоцветов. Такой вид рукоделия – 

плетение узора нитями на коклюшках – привезен в Россию из 
Западной Европы в начале XVII века, где кружевоплетение 
зародилось во второй половине XVI века (до этого были известны 
лишь шитые иглой кружева). В это время термин «кружево» 
укрепился именно за плетенными ажурными изделиями, не 
имеющими основы из ткани» [9, С. 4.].    

Время зарождения искусства кружевоплетения в России имеет 
богатую историю. Согласно некоторым источникам уже в XVII веке 
русские кружевницы в царских и боярских мастерских выплетали 
кружева, используя различные технологические приемы и 
материалы. Наиболее популярным в России кружево, плетеное на 
коклюшках, стало в XVIII–XIX веках.  

Кружево в народном костюме всегда комбинировалось с 
вышивкой и узорным ткачеством, но при этом все равно сохраняло 
свою самостоятельность и народность. Русское кружево привлекало 
модниц как из России, так и за ее пределами.  

В Рязанской губернии наиболее различимы по технологии 
исполнения и колориту рязанское, скопинское, журавинское и 
михайловское кружево. О существовании кружевного промысла в 
Рязанской губернии до 1880-х годов известно не было. В эти годы 

С.А. Давыдова начала изучение кружева различных губерний по 
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поручению Министерства государственных имуществ: «По данным 
1912 г., в Рязанской губернии кружевной промысел бытовал в 147 
селениях, им занимались 7348 хозяйств, 14 621 человек. Больше 
всего селений, которые специализировались на кружевном 
промысле, было в Скопинском и Михайловском уездах» [2, С. 1085- 

1115.]. 

 

§ 1. Кружевной промысел Рязани 

Кружевной промысел в Рязани возник в начале XIX века. 

Многопарное кружево традиционно плели в самой Рязани, а также 
в Ямской-Касимовке, Ямской, Рыбной, Троицкой слободах и в 
Борках. 

Сохранилось мало образцов кружева, выполненных в конце 

XVIII – начале XIX века, они «выполнены из тонкого сурового льна 
с обводкой контуров фигур шелковыми нитями разных цветов и 
весьма широкие: по 10-15 см. Судя по названиям мотивов 
городского рязанского кружева – «травчатое», «ветка травчатая», 
«ветка с виноградом», – орнаментальные мотивы, взятые за основу 
для разработки узоров, были сначала растительными. Эти названия 
сохранились и позже, но сами узоры сильно геометризировались» 
[15].  

В композиции кружева рязанских мастериц были популярны в 
использовании и волнообразные растительные мотивы. В начале 
XIX в. они выплетались цветными шелковыми нитями с введением 
металлических. Подобный волнистый узор середины XIX века 
выполнен полотнянкой, фоновая решетка «паучками»; нить 
использовалась довольно тонкая, льняная. «Паучки» объединяют 
плотный узор и прозрачные ячейки фона. Данный образец 
показывает творческий характер выполнения русскими 
кружевницами традиционных и широко известных кружевных 
узоров (рис. 1). 
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Рис. 1. Край «Двойная мушка». Кон. ХIХ в.  
Рязанский историко-архитектурный музей заповедник 

 

Со временем техника плетения парного кружева в Рязани стала 
проще. Для исполнения большей части кружев в конце XIX века 
требовалось около 20 пар. Ранее узор выполнялся с помощью 80 
пар, но его тонкость, изящество, особенно в изделиях мастериц из 
с. Борки, позволяют считать Рязань одним из главных мест 
производства ажурного тонкого кружева в России (рис. 2-5). 

 
Рис. 2. Образец рязанского кружева. Кон. XIX в. 

 Рязанский историко-архитектурный музей заповедник 

 
Рис. 3. Образец рязанского кружева. Кон. XIX в. 

 Рязанский историко-архитектурный музей заповедник 
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Рис. 4. Образец рязанского кружева. Кон. XIX в. 

 Рязанский историко-архитектурный музей заповедник 

 

 
Рис. 5. Образец рязанского кружева. Кон. XIX в. 

 Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 
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§ 2. Скопинское 
кружево 

В Скопине в XIX веке 
город населяли главным 
образом ремесленники и 
среди промыслов 
распространены были 
керамика и коклюшечное 
кружевоплетение. 

Кружево также плели в 
селе Новиково. 

Коклюшечное 
кружево Скопина второй 
половины XIX – начала 
XX можно разделить на 

два вида – крестьянское и 
выполненное в школе 
кружевоплетения 

помещицы Е.Н. Половцевой. Крестьянки сел и деревень Скопина 
выполняли кружево в различных техниках плетения – численной, 

парной, сцепной и парно-сцепной. Самыми ажурными были в 
парной технике (рис. 6.): «В первой половине XIX века в основном 
выплетали рязанское травное (местное название – «частое 
рязанское»). Кружево выглядело довольно тонко, имело частые 
переплетения. Данный вид кружева обычно покупали для 
приданого купцы и зажиточные ремесленники. Данный вид 
кружева имел различный колорит и орнамент. Геометрический 

орнамент такого скопинского кружева включал кроме обычных 
ромбов, треугольников, квадратов и ладьевидных фигур, 
бытовавших и в других кружевных центрах, значимую 
орнаментообразующую роль играли кольца, гребешки (веера), 
звезды и розетки из насновок, паучки. Скопинские кружевницы в 
данный вид кружева часто вводили и цветную скань. Например, в 
ажурный мотив «павлинка»: половину фестона они могли 
выполнить красной, а другую — синей нитью» [5, C. 33]. 

Численная техника была традиционной для Рязанской 
губернии, и, помимо этого, на него оказывало влияние 
михайловское кружево. Кружево парной техники обычно повторяло 

 
Рис. 6. Край «Петли» (образец). Скопинский 

уезд Рязанской губернии. Кон. XIX в.  
Рязанский историко-архитектурный музей-

заповедник 
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орнамент и узоры рязанского. Это следует из того, что для его 
выполнения не использовали более двадцати пар коклюшек. 

«В 1860-е годы кружевницы разработали свою технику, 
называемую «скопинский» манер — довольно простой узор, 

имеющий вид волнообразной полосы из узкой полотнянки с 
редкими связками на фоне. Плести его было легко и быстро. 
Вдохновением для создания данного манера стал популярный на 
тот момент французский гипюр «клюни», название которого 
видоизменилось на слово, более привычное народу «колуны»» [5, 

C. 33]. Кроме колунов широко применялись мотивы «колеса», 

«огурцы» (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Прошва «Колесики» (образец). Скопинский уезд Рязанской губернии. Кон. 

XIX в.  
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 

 

Примечательно, что существовало около 28 разных сколков 
кружева. При этом новые узоры не разрабатывались, так как 
имеющиеся и так пользовались постоянным спросом. 

Для выполнения кружева использовался как суровый лен, 

который давал приятный кремовый тон, так и естественный 
неотбеленный шелк-сырец, черный и шелк охристого цвета (рис. 
8.). Помимо этого в Скопине использовали для плетения тонкую 
черную шерстяную пряжу. Для исполнения численного кружева 
применяли хлопчатобумажную нить белого, красного и синего 
цветов.  
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§ 3. Журавинское кружево 
Кружевоплетение в Ряжском уезде бытовало в селах Большая и 

Малая Журавинка, Куровщина, Пышкино. Временем 
возникновения кружевоплетения здесь считается середина XVIII 

века: согласно архивным источникам, «по поручению государыни 
Екатерины II, кружевницами данных сел было сплетено для нее 
платье с использованием сложных орнаментов и мотивов 
коклюшечного кружева» [3, С.17-19.]. 

«Кружевная артель в Ряжском уезде была организована в 1928 
году в с. Набережная. Есакова Е.Ф. в 1933 году открыла 
Журавинское отделение Набережновской артели. Позже артель в 
Набережном закрылась, а ее правление перебралось в Журавинку, 
где артель получила название имени 1 мая. В годы Великой 
Отечественной войны ее закрыли – с 1942 по 1945 годы – но после 
окончания войны спрос на кружево снова возрос, артель 
возобновила свою работу. На 1 января 1946 года в ней числилось 
600 кружевниц, в том числе 570 из них были надомницами, 
остальные 30 работали непосредственно в мастерской артели. В 
Большой Журавинке насчитывалось 220 кружевниц, в Малой 
Журавинке – 80, в Самарине – 50, Набережном – 20, Хмелеве – 10, 

Нагорном – 20, Мирьине – 20 мастериц» [6]. Кружевницы сдавали 
готовое кружево в артель, получая деньги за работу. 

Композиция вторит технологическим особенностям кружева и 
строго геометрична – в основе ее различные ромбы с фактурными 
разделками, благодаря чему кружево смотрится ажурно: 
кружевницы использовали розетки из насновок и вставок из сетки. 
Для выполнения кружева использовались белые 
хлопчатобумажные нити, иногда в качестве скани применялась 
цветная нить – красная. 

Узор кружева строится из ромбов, заполненных паучками и 
решетками разных видов – простой, московской, жемчужной и т.д. 
Характерные названия мотивов: «три мушки», «терка», «паучки», 
«в шестидесятку» и другие. Встречаются также следующие 
названия: «месяцы», «прянички», «колосья», «жучки с колечками». 

Кружевницы сел Большая и Малая Журавинка плели широкое 
и узкое многопарное кружево, которое сдавали впоследствии в 
артель им. 1 мая за плату. Для поддержания промысла здесь в 40-х, 

начале 50-х гг. были открыты курсы с целью изучения 

кружевницами сцепной техники плетения. В эти годы в Журавинку 
приезжает Смирнова Диана Алексеевна – выпускница Московского 
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художественно-промышленного училища имени Калинина. Она 

выступает в качестве преподавателя по кружевоплетению, помогая 
в освоении сцепной техники плетения местными кружевницами. 

Диана Алексеевна при этом исследует местное журавинское 
кружево, собирая образцы и придумывая новые узоры. Кружевная 
артель им. 1 мая просуществовала до 1966 г., мастерицы перестали 
выполнять кружево на продажу, плетение осталось для женщин 
лишь как увлечение. 

 

§ 4. Михайловское кружево  
Особое значение в искусстве кружевоплетения Рязанской 

области занимает кружево, которое традиционно выплетали в 
Михайловском уезде Рязанской губернии.  

Михайлов – один из древнейших городов Рязанского 
княжества, в летописях впервые упоминается в 1238 году: «Со 
второй половины XVI столетия этот город-крепость на левом 
берегу реки Прони становится оборонительным пунктом и одной из 
сторожевых линий Московского государства. В связи с этим сюда 
было переселено 
значительное число 
служилых людей: 
пушкарей, стрельцов, 
плотников, кузнецов, 
казаков. Вокруг 
крепости среди 
посадских слобод 
значились: Стрелецкие, 
Казачьи, Пушкарская, 
Охотная и Плотницкая» 

[11]. 

 «В ХVIII веке с 
укреплением 
государства и 
расширением его границ 
город утратил свое оборонительное назначение, а к XIX веку стал 
центром торговли, промышленности и ремесел. Потомки бывших 
служилых людей, выселившихся из посадов Михайловской 
крепости в конце ХVIII – первой половине ХIХ века, образовали 
вокруг несколько сел и деревень: Стрелецкие Выселки, Виленки, 
Новопанское, Пушкари, Прудская, Козловка, Щетиновка, 

 
Рис. 8. Край «Звезда» (образец). Скопинский 

уезд Рязанской губернии. Кон. XIX в. 
Рязанский историко-архитектурный музей 

заповедник 
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Рачатники и Николаевка. Свободные от крепостной зависимости 
государственные крестьяне активно занимались различными 
ремеслами, в том числе кружевоплетением и сопутствующей ему 
вышивкой» [11].  

В разные периоды времени в Михайлове бытовали разные 
техники плетения. Сначала кружевницы плели в сцепной и 
многопарной технике плетения под названием «рязанский манер». 
Численное выплеталось в малом количестве только для своих нужд 
– украшения костюма. Но именно оно получило всемирную 
популярность благодаря своей самобытности и название 
«михайловское» стало нарицательным. 

До конца 70-х годов XIX века выполнением кружева и 
вышивки для домашнего применения занимались лишь кустари-

одиночки. Цветное численное кружево стало промыслом благодаря 
появлению спроса на него. Любая крестьянка мечтала украсить им 
свой костюм (рис. 9-11). Поэтому оно вывозилось на продажу в 
другие поселения, где появилась мода на сочетание кружева с 
вышивкой крестом для создания нарядов в «русском стиле». Во 
второй половине XIX века михайловское кружево становится 
экспортным товаром. 
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Рис. 9. Девичий костюм. 
Первая половина XIX в. 

Михайловский у. 
Рубаха, подол, передник, 
пояс, головная повязка, 

головное украшение 
«крылышки», нагрудное 

украшении гайтан-«хряст». 
Кружево по краю передника 

«позументное», по краю 
подола – «сухарики».  
Рязанский историко-

архитектурный музей-

заповедник 

Рис. 10. Костюм 
девичий. Начало ХХ в. 

Рязанский у., с. 
Дубровичи. 

Рубаха, сарафан 
прямой, пояс, передник 
«занавеска», головной 

платок, монисто. 
Кружево по низу рубахи 

– «мысы».  
Рязанский историко-

архитектурный музей-

заповедник 

Рис. 11. Женский 
костюм. Вторая 
половина XIX в. 
Рязанский у., с. 

Бусаево. 
Рубаха, понева, 

передник, монисто, 
головной убор сорока. 

Кружево по краям 
передника и завязок 

сороки – 

«позументное».  
Рязанский историко-

архитектурный музей-

заповедник 

 

«С начала 1870-х годов в условиях развития русской 
промышленности и расширения торговли как внутри страны, так и 
за рубежом происходит бурный рост кружевного промысла. К 1880 
году в г. Михайлове и уезде насчитывалось около двух тысяч 
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кружевниц, в 1896 году их было более трех тысяч, а перед Первой 
мировой войной – десять тысяч. В 1882 году на Всероссийской 
промышленно-художественной выставке в Москве 
демонстрировались и имели большой успех вышивка и кружево 
михайловских мастериц» [16]. 

Конец XIX – начало ХХ века – время появления различных 
школ и мастерских для подготовки мастериц по кружевоплетению, 
как в Рязанской губернии, так и за ее пределами. Школы стали 
открывать с целью улучшения качества исполнения кружева, 
увеличения числа узоров и сколков. Такая задача стояла перед 
общественными деятелями и меценатами: «Одной из значимых 
фигур в истории сохранения и развития промысла стала 
исследовательница народного искусства С. А. Давыдова, 
основательница Мариинской школы кружевниц в Петербурге. Она 
одна из первых основательно исследовала историю михайловского 
кружевоплетения, опубликовала о нем ряд работ» [1, С. 1085 – 

1115]. 

Помещица из Скопина Е.Н. Половцова, близкий друг и 
единомышленник С.А. Давыдовой, занималась составлением 
каталогов образцов старинных кружев уездов Рязанской губернии, 
в том числе и из Михайловского уезда: «Подлесская школа являлась 
первым учреждением в России подобного типа. Народный костюм 
рязанских крестьянок всегда украшался нарядной вышивкой 
крестом или по выдернутому холсту, гладью, цветным численным 
кружевом. Раньше вышивкой занимались для себя, отделывая 
сарафаны и рубахи. Впервые рукоделием мастериц сел Высокое и 
Подлесское заинтересовалась помещица С.П. Казначеева. Она 
закупила материалы для исполнения вышивки и предложила 
крестьянкам выполнить для нее некоторые вещи: полотенца и 
накидки. Женщины, которые никогда не работали на продажу, с 
радостью согласились поработать на помещицу» [8].  

После расцвета промысла кружевоплетения в конце XIX – 

начала ХХ века произошел спад его производства и почти полное 
его угасание во время Первой мировой и Гражданской войн. 
Изделия с использованием кружева и вышивки перестали покупать 
и в России, и за границей. Народные художественные промыслы 
были в трудной ситуации. 

Однако изменения в обществе произошли после Октябрьской 

революции 1917 года, повлияв на все виды искусства, в том числе и 
народного. Стали создаваться кооперации народных промыслов, 
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возрождаться художественное кружевоплетение и тесно связанная 

с ним вышивка. Кружевницы стали объединяться в артели, которые 
подчинялись кооперативам. В свою очередь промысловые союзы из 
области закупали для мастеров материалы и сколки, а также 
занимались реализацией продукции.  

«К осени 1925 года в г. Михайлове и уезде насчитывалось 
около шести тысяч мастериц. В 1927 году была создана 
Михайловская артель «Труженица», объединившая вышивальщиц 
и кружевниц-надомниц из числа кустарей г. Михайлова и сел 
Виленка, Новопанское, Стублё, Стрелецкие Выселки, Рачатники» 

[16]. В артели плели узкое и широкое мерное кружево, где 
использовались узоры дореволюционного периода, пели и в 

численной технике. В этот период на производстве стали 
постепенно внедрять в работу сколок, однако и он отличался от 
привычного: изображались линии и точки только по краю, основная 
часть не прорисовывалась, предполагая выполнение кружева по 
счету перевивов нитей.  

Подобно любому виду декоративно-прикладного искусства, 
кружевоплетение видоизменялось на протяжении истории, как и 
его ассортимент. Кроме традиционного применения мерного 

кружева для отделки костюма, большое значение имели штучные 
кружевные изделия для оформления интерьера. В 1930-е годы 
художники начали искать пути для расширения ассортимента, 
производя технологические разработки, обогащая орнамент и 
колорит. 

В годы Великой Отечественной войны работа михайловского 
кружевного промысла временно прекратилась. Первые 
послевоенные годы характерны для коллектива промартели 
стремлением к восстановлению производства: «В начале 1950-х 
годов произошел кризис производства кружевоплетения – упал 
спрос на кружевные изделия, склады были заполнены белыми 
мерными кружевами. Для выхода из трудной ситуации и 
дальнейшей жизни промысла очень своевременным было 
обращение к традиции цветного численного кружева» [5, C. 86]. 

Возрождением традиционного михайловского кружева 
численной технике плетения начала заниматься Диана Алексеевна 
Смирнова. В 1951 года ее назначили инженером 

Облкружпромсоюза, где она тесно сотрудничала с кружевницами: 
М.И. Игнатовой, К.П. Краюхиной, Л.В. Малиной, К.А. Поляковой, 

М.Д. Морозовой. Вместе ими были разработаны новые образцы 
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михайловского кружева, что способствовало расширению 
ассортимента.  

Плетение по сколку на производстве способствовал 
увеличению скорости плетения и, следовательно, увеличению 
количества. Смирновой Д.А. был осуществлен ряд новаторских 
находок: разворот кружевной ленты, благодаря чему появились 
салфетки, дорожки, скатерти и т.д.; ею были придуманы различные 
отделки к одежде и интерьерному текстилю, а также созданы 
выставочные экземпляры. «В 1957 году артель возглавила Мария 
Григорьевна Голованова, которая оставалась на посту директора 
почти 30 лет, до 1986 года. В октябре 1960 года на базе промартели 
организуется строчевышивальная фабрика «Труженица» [13]. 

В новых разработках орнаменты довольно оригинальны по 
колориту и композиционному решению. С конца 1960-х годов в 
ассортименте изделий, выпускаемых фабрикой, появляется 
различная одежда с кружевными отделками. Над их созданием 
трудятся модельеры и художники, как самого предприятия, так и 
специалисты Московского Научно-исследовательского института 
художественной промышленности (НИИХП). 

 
Рис. 12. Образцы мерного кружева-прошвы п/о «Труженица». 1975 г. 

Нить х/б, лен; численная техника плетения.  
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 

 

79 

 



 «1970-е годы характеризуются большими трудовыми 
победами. В 1978 году в результате объединения фабрики 
«Труженица» и фабрики им. Лизы Чайкиной, расположенной в 
поселке Октябрьском, было создано Михайловское 
производственное строчевышивальное объединение (ПСО) 
«Труженица»» [20]. 

На предприятии продолжали выплетать цветное 
михайловское кружево, но обновленное – более яркое и богатое по 
композиции. Оно смело комбинировалось с тканью, будь то 
плоскостные изделия или элементы одежды. Цветные нити 
создавали радостный колорит, соединяя красные тона с оттенками 
синего, зеленого, желтого, молочного цветов. Для изготовления 
ходовых товаров – прихваток, передников и т.д. использовали 
кружево менее трудоемкое по технологии в тандеме с машинной 
вышивкой. 

В произведениях художников того времени находят 
отражения события, значимые для страны. «Фабрика активно 
выпускает изделия с праздничной символикой к Московской 
Олимпиаде, 40-летию Победы, XII Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов, 900-летию г. Рязани, 850-летию Москвы 

[12]». 

Художники и мастерицы создавали уникальные разработки, 
совмещая кружево с вышивкой в своих работах (рис. 14). Среди них 
отметим комплект красочных полотенец начала 1980-х годов с 

 
Рис. 13. Образцы мерного кружева-край п/о «Труженица». 1975 г. 

Нить х/б, лен; численная техника плетения. 
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 
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численным кружевом художников по кружеву З.И. Коротковой и 

Т.С. Коледовой, с вышивкой художника Т.Н. Пресновой (рис. 15): 
«В изделиях представлена многоярусная композиция, где прошва и 
край кружева перемежаются с цветной вышивкой крестом и 
росписью» [5, C. 86]. 

 

 
Рис. 14. Михайловское п/о «Труженица». Цех кружевоплетения.  

Фото первой половины 1980-х гг. Фототека  
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 
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Рис. 15. Полотенце. Авторы Н.В. Симакина, З.В. Кондрахина. 1985 г. Лен, мулине; 

вышивка, численная техника плетения. 200 х 55 см.  
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 

 

Новые интересные разработки михайловского кружева 
отражены в изделиях художников НИИХП М.А. Гусевой и Н.В. 
Симакиной. Стоит отметить, что художники по кружеву В.А. 
Мешкова, Т.Н. Преснова, художники по вышивке И.Н. Копытина и 
З.В. Кондрахина в своих работах обращаются к народным 
традициям, применяя в изделиях голубые, бордовые, золотисто-

коричневые цвета (рис. 16, 17). В свою очередь модельер 
О.Ю. Шемятовская создает женскую одежду с кружевом и 
вышивкой (рис. 18, 19). 
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Рис. 16. Полотенце. Авторы В.А. Мешкова, И.Н. Копытина. 1987 г. Лен, мулине; 

вышивка, численная техника плетения. 200 х 50 см. 
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 

 

 
Рис. 17. Комплект салфеток «Хохлома». Автор В.А. Мешкова. 1990 г. 

Лен, мулине; численная техника плетения. 
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Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 

 

 

 

  
Рис. 18. Платье женское. П/о 

«Труженица». 1971 г. 
Лен, мулине; численная техника 

плетения, 
вышивка. Рязанский историко-

архитектурный музей-заповедник 

Рис. 19. Платье женское. П/о 
«Труженица». 1971 г. 

Лен, мулине, штапель; численная 
техника 

плетения. Рязанский историко-

архитектурный музей-заповедник 

 

Снова обратимся к работам Д.А. Смирновой, которая внесла 
значимый вклад в развитие искусства кружевоплетения (рис. 20). 
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Рис. 20. Смирнова Д.А. на открытии персональной выставки «Кружево 

судьбы»  
в галерее «Виктор Иванов и земля рязанская». Рязань, ноябрь 2010 г. 

 

Смирнова Диана Алексеевна родилась в Вологде: этот город 
является одним из значимых центров бытования знаменитого 
белоснежного сцепного кружева. Окончив в 1950 году Московское 
художественно-промышленное училище им. М.И. Калинина, 
Смирнова отправилась работать в артель «1 мая» с. Большая 
Журавинка Ряжского района. «С 1951 года работала в г. Рязани в 
производственном отделе Облкружпромсоюза. Курируя 17 артелей 
художественных промыслов (вышивки, кружева и ткачества) 
региона, она имела возможность изучать уникальные техники и 
самобытность орнаментов местных кружев, традиции различных 
центров кружевоплетения Рязанского края» [6, С. 139-140]. 

Д.А. Смирнова с энтузиазмом возрождением почти забытого 
на тот момент михайловского кружева. Она контактировала с 
кружевницами Михайлова, ездила в творческие экспедиции по 
местам его бытования, собирая образцы. Д.А. Смирновой для 
фабрики «Труженица» были разработаны многочисленные сколки, 
которые внедрялись в производство. Благодаря ее работе повысился 
профессиональный уровень кружевниц, промысел стал развиваться. 

Д.А. Смирнова применяет все традиционные техники 
кружевоплетения Рязанской области для своих авторских работ: 
она комбинирует приемы, экспериментирует в технологии и 
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колорите. Ею были разработаны многочисленные произведения – 

оплеты к полотенцам, скатертям и салфеткам, а также выставочные 
панно. Для упрощения работы на производстве в кружеве снизилось 
количество перевивов и число используемых пар, при этом не 
умолялось красота орнаментов – они стали яркими и более 
декоративными. Широко применялись традиционные мотивы 
«павлинка», «балалайка», «мысы». При комбинировании кружева и 
вышивки нередко применялась ткань с рисунком или в полоску для 
создания дополнительного ритма полос. Примером работ тех лет 
служит скатерть авторства Д.А. Смирновой «Михайловские 
павлинки» (рис. 21) и занавес «Михайловский» (рис. 22).  

Рис. 21. Смирнова Д.А. Скатерть «Михайловские павлинки». 1980 г.  
Редина, мулине, лен; вышивка, численная техника плетения. 100 х 150 см.  

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 

 

В большой скатерти удачно подобранный для основы 
натуральный лен сочетается с геометризованным орнаментом 
плотного кружева – широкий край с «павлинками». Они радуют 
глаз сложностью композиции, полнотой и открытостью цвета, 
великолепной техникой исполнения. 
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В числе работ Д.А. Смирновой, ставших классикой рязанского 
декоративно-прикладного искусства, – занавес «Михайловский» 
(1980). 

 

 
Рис. 22. Смирнова Д.А. Занавес «Михайловский». 1980 г.  

Лен, шерсть, мулине, льняное полотно; 
кружево численное, сцепное, многопарное. 248 х 138 см.  
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 
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В этом оригинальном по художественному решению 
произведении автор сочетает выразительные средства техник 
численного, парного и сцепного кружева на полосатой тканой 
основе ручной работы. Композиция асимметрична. Среди 
красочных орнаментальных полос численного кружева на разных 
уровнях размещены две огромные птицы-павы, выполненные в 
сцепной технике плетения, с пышными хвостами из численных 
цветов. Фон также украшен объемными цветами. Они делают 
красочный узор занавеса более выразительным, хорошо читаемым 

не только вблизи, но и издалека. Красные, розовые, золотисто-

оранжевые краски составляют празднично-торжественный колорит 
панно.  Он усиливает выразительность традиционного образа 
сказочной птицы, символа любви, счастья и торжества жизни. 

Талантливый художник и кружевница, Д.А. Смирнова даже в 
таком традиционном искусстве всегда ищет новаторские пути. Она 
не боится и любит экспериментировать, применять технические 
новшества и находить необычные художественные решения своих 
работ. В 1990-е годы Диана Алексеевна обратилась в своих поисках 
к городскому михайловскому кружеву XIX – начала ХХ века. 
Тонкие материалы, активное использование люрекса, блесток, 
изысканность орнамента и сложность композиции характеризуют 
такое изделие художницы, как косынка «Михайловская городская» 
(1990). 

Д.А. Смирнова является не только талантливым художником, 
но и хорошим учителем, передавая свой опыт молодому 
поколению. Ее работы являются неиссякаемым источником 
вдохновения не только для кружевниц, но и для всех ценителей 
народного искусства. 

. 
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§ 5. Материалы и инструменты.  
Технология михайловского кружевоплетения 
Красивый ажурный узор 

русского кружева получается 
путем различного 
переплетения нитей с 
помощью коклюшек – 

деревянных палочек с выемкой 
для навивки нитей. 
Традиционно в Михайлове 
колюшки изготавливали из 
сухого клена (рис. 23). У 
михайловских кружевниц они 

были особые – более тяжелые и 
крупные, чем в других центрах 
кружевоплетения, так как 
коклюшки должны были 
обеспечивать сильное 
натяжение нити. Кружева 
плетутся на жесткой подушке в 
форме валика, набитой 
опилками или сухим сеном. На 
подушке закрепляют сколок 
(технический рисунок кружева 
на картоне). Валик 
устанавливается на подставку – 

козлы (рис. 24). Раньше в 
качестве подставки 
использовался деревянный 
короб (рис 26).  

 
Рис. 23. Коклюшки из клена 

 
Рис. 24. Поставка и валик 
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Обычно на сколок нанесен узор будущего кружева в виде 
линий и точек, куда вертикально втыкаются булавки (рис. 25). По 
мере плетения булавки переставляются с одного участка на другой. 

Перед плетением вначале сколка на булавки с головками 
навешиваются пары коклюшек с навитыми на них нитями. Для 
образования узора пары коклюшек перекладываются в 
определенном порядке, нити при этом переплетаются между собой. 
Соединения переплетающихся 
нитей фиксируются булавками 
и образуют основные элементы 
кружевоплетения: «плетешок», 
«полотнянку», «сетку», 
«насновку» (рис. 27-30), и 
переплетения – «решетку» и 

«паучок». Из них и образуется 
орнамент коклюшечного 
кружева.  

Традиционно 

михайловское кружево 
выполняли из льняных или 
шерстяных нитей, 
окрашенных 
натуральными 
красителями. В конце XIX 

– начале XX века в работе 
кружевниц стали 
появляться разноцветные 
хлопчатобумажные нити. 

В технике 
михайловского кружева 

выполняются как мерные 
кружева, в которых 
повторяется один раппорт, 
так и штучные кружевные 
изделия, имеющие законченную замкнутую форму.  

 

 

 
Рис. 27. Плетешок 

 
Рис. 25. Сколок численного кружева 

 
Рис 26. Подушка с коклюшками для 

плетения кружев по сколку.  
Начало ХХ в. Рязанский у., с. Борки.  

Рязанский историко-архитектурный музей-

заповедник 
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Рис. 28. Сетка 

 

Рис. 29. Полотнянка со сменой ходовой пары 

 

Рис. 30. Насновка 

 

В зависимости от составных частей кружево бывает 
следующих видов (рис. 31-33): 

Прошва – имеет две ровные кромки и основной узор. 

Край – имеет одну ровную кромку, основной узор и мысок. 

Аграмант - имеет основной узор и два мыска. 

 

Рис. 31. Прошва (образец). Из частного собрания. Рязань. 
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Рис. 32. Край (образец). Из частного собрания. Рязань. 
 

Рис. 33. Аграмант (образец). Из частного собрания. Рязань. 
 

 

По способу плетения нитей кружево делится на: численное, 
парное (многопарное) и сцепное.  

Численное кружево выплетается кружевницей по памяти, без 
сколка, по счету необходимого количества перевивов. Для 
изготовления численного кружева требуется небольшое количество 
коклюшек (рис. 34). 

 
Рис. 34. Численное кружево «Павлинка» (образец).  

Из частного собрания, г. Рязань. 
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Парные и сцепные 
кружева плетутся по 
сколку, где отмечены 
точки накола и показан ход 
нитей между ними.  

В парной 

(многопарной) технике 
плетения, как и в 
численной, фон и узор 
выполняются сразу по всей 
ширине определенным 
количеством пар 
коклюшек, которое может 
доходить до нескольких 
сотен. Из-за большого 
числа коклюшек такое 

кружево еще называют 
«многопарным» (рис. 35).  

Сцепное кружево выполняется небольшим количеством пар 
коклюшек – до десяти. Плетется оно частями, которые в процессе 
изготовления сцепляются с помощью крючка. Основной элемент – 

«вилюшка»: плотная узкая полотнянка, нередко украшенная сканью 

(рис. 36). 

 
Рис. 36. Вилюшка (образец). Из частного собрания, г. Рязань 

В XIX веке все три разновидности техник плетения кружева в 
Михайловском уезде существовали одновременно. Например, в 
с. Виленки выплетали узкое кружево без сколка, средней ширины – 

в с. Стубле, широкое цветное – в с. Новопанское. Широким 
многопарным кружевом со сканью славилось с. Ижеславль, для 
которого применяли порядка 100 пар коклюшек (рис. 37). В г. 
Михайлове выплетали по сколкам городское сцепное кружево, 
одновременно используя от 6 до 12 пар коклюшек. 

 
Рис. 35. Многопарная сканная техника 

плетения (образец).  
Из частного собрания, г. Рязань. 
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Рис. 37. Прошвы (образцы). Сканая техника плетения. Из частного 

собрания. Рязань 

 

 

§ 6. Орнамент и колорит михайловского кружева 
Орнамент михайловского кружева геометрический, где узоры, 

как и в народной вышивке, традиционно символизировали солнце, 
плодородие, женское начало. Цветное кружево с преобладанием 
красного цвета имело плотную фактуру. Нередко красный цвет в 
сочетании с белым дополнялся вкраплениями синего, зеленого, 
желтого цветов.  

Узоры михайловского кружева искусствовед Н.Т. Климова 
делит на две группы: «К первой относятся небольшие узоры, 
составляющие узкие и широкие прошвы. Названия элементов 
орнамента происходят из окружающей повседневности: 
«копеечки», «вороньи глазки», «сливки», «рыбка», «паук», «речка» 
и множество других» (рис. 38, 39) [5, C. 16-17].  

 

 

 
Рис. 38. Прошва «Конфетки». Из частного собрания, г. Рязань 
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Рис. 39. Прошва «Пышечка». Из частного собрания, г. Рязань 

 

«Другая группа орнаментов численного мерного кружева – 

края с четкими прямыми, округлыми или веерообразными 
мотивами. Самые известные из них – «позументное», «сухарики» 
(«кирпичики»), «города», «мысы», «бубенцы», «отметные», 
«балалайки», «павлинка»» (рис. 40-43) [5, C. 17]. 

 

 
Рис. 40. Край «Конфетки». Из частного собрания. Рязань 

 

 
Рис. 41. Край «Павлинка». Из частного собрания, г. Рязань 
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Рис. 42. Край «Рыбки». Из частного собрания, г. Рязань 

 

 
Рис. 43. Край «Михайловская мушка». Из частного собрания, г. Рязань 

 

Традиционное кружево «кирпичики» и «позументное» было 
плотным, со слабо выраженными зубцами.  

Кружевной край «позументное» обычно выполнялся в 
красном цвете с использованием контрастных нитей белого цвета 
и долевых зеленого или синего цвета (рис. 44). 

 
Рис. 44 Кружево-край. Начало XX в. Михайловский у. 

Нить х/б; численная техника плетения; узор «позументное» («прозументное»). 
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 

 

Кружевной край «кирпичики» состоял из красных 
прямоугольников, своеобразных «кирпичиков», украшенных 
сканью белого цвета (рис. 45). 
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Рис. 45. Кружево-край. Начало XX в. Михайловский у. (?). Нить х/б;  

численная техника плетения; узор «кирпичики» («сухарики»).  
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 

«Кружевные края «мысы», «бубенцы», «отметные», 
«балалайки», «павлинка» – более сложные и разнообразные по 
цвету и узору, с ярко выраженными зубцами различных рисунков 

(рис. 46). Такие кружева шли на отделку оборок на рукавах женских 
рубах, передников-занавесок, подолов навершников, мужских и 
женских рубах, головных полотенец» [5, C. 19]. 

. 

 
Рис. 46. Образец кружева «край». Узор «бубенцы». Конец XIX – начало XX в. 

Михайловский у.  
Нить х/б; численная техника плетения.  

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 

 Край «мысы» представлял собой зигзагообразный кружевной 
край, как правило, разделенный по цвету на две половины – 

красный с белым, красный с синим и т.д. А края «бубенцы», 
«отметные», «павлинка» имели вид полукруга и различались 

способом исполнения, цветом, узором (рис. 47). 
Полукруглые «бубенцы» представляют собой ряды зубцов из 

контрастных нитей красного, белого и синего цвета. При этом по 
форме они напоминают половинку колеса, благодаря чему имеют 
второе название «колеса» (рис. 48). 

 
Рис. 47. Конец полотенца. Фрагмент. Вторая половина XIX в. Михайловский у.  
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Холст, нить х/б, нить льняная, нить шерстяная; вышивка, численная техника 
плетения; 

 узор «колеса». Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 

 

Помимо плотного кружева, михайловскими кружевницами 
выплетались и более ажурные кружева с «павлинками», где зубцы 
напоминали веер. Нередко «павлинка» выполнялась нитями трех 
оттенков, представляя собой радиально расположенные линии с 
узорными разделками. 

 

 
Рис. 48. Образец кружева «край». Узор «мысы». Конец XIX – начало XX в. 

Михайловский у. Нить х/б; численная техника плетения.  
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 

 

Уникальное плотное многопарное цветное кружево из села 
Ижеславль Михайловского уезда назвали сканым по способу 
выполнения фактурного узора толстой сканью на фоне простой 
решетки (рис. 49).  

 
Рис. 49. Кружево-прошва и кружево-край.  

Первая половина – середина XIX в. Михайловский у., с. Ижеславль.  
Лен, нить х/б; многопарная техника плетения, скань.  

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 

98 

 



 «Для плетения сканого кружева использовались нитки двух видов 
– белая домашняя льняная для решетки фона и покупная 
хлопчатобумажная белая и цветная пряжа, пушистая и некрученая, 
для рельефного узора. Коклюшки с такими толстыми нитями 
должны были быть большего размера и тяжелее по весу. 
Своеобразно выглядел местный узор: на фоне ячеистой решетки 
размещались стройные ряды симметричных деревьев, елочек или 
кустов» [7]. 

Рельефное кружево за счет объемной скани с использованием 
насыщенных желтых, синих, красных или белых цветов 
декоративно выделяется на светлом фоне решетки. 

Узоры этого кружева всегда очерчены диагональными 
линиями. По характеру они напоминают народные вышивки 
счетными швами. Женский праздничный костюм Ижеславля 
необыкновенно красочен. Роскошным белым или цветным 
кружевом украшали только передники-занавески из холста. Край и 
прошва пришивались к подолу через кумачовую вставку, розовый 
коленкор или цветной ситец. 

Характерное отличие михайловского кружева от изделий 
других центров кружевоплетения в том, что нигде более, кроме 
города Михайлова и окрестностей, бессколочное кружево не 
приобрело такого количества разнообразных узоров. В этом 
кружеве отражена любовь мастериц к простой красоте и 
незамысловатому орнаменту. Не зря именно оно получило 
широкую известность и использовалось в народном костюме 
разных губерний. Кружево гармонично поддерживало 
орнаментальный строй одежды, органично сочетаясь с вышивкой и 
тканым полотном. 

Сцепное кружево Михайловского уезда XVIII – XIX веков 
также имело свои характерные особенности. Орнамент 
растительный, где вилюшка нередко была украшена металлической 
сканью, а фон и заполнения фигур исполнены коричневым, 
охристым, черным и темно-зеленым шелком различных оттенков. 
Цвета располагаются отдельными пятнами и создают совершенно 
особую переливчатую поверхность. 

В орнаменте кружева использовались изображения птиц-пав, 
барсов, двуглавых орлов и растительные формы. Стоит отметить, 
что их орнамент характеризовался использованием ветвистых 

«вавилонов». Основной узор льняного цвета украшался серебряной 
сканью, в свою очередь шелковая фоновая решетка имела разные 
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оттенки – бежевый, коричневый, зеленоватый. Такой цвет нередко 
использовался и в самом орнаменте (рис. 50, 51). 

 

 
Рис. 50. Конец полотенца. 1820-1840 гг. Рязанская губерния, г. Михайлов.  

Нить льняная, нить шелковая, позумент; сцепная 

техника плетения, шитье вручную.  
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 
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Рис. 51. Конец полотенца. 1820-е – 1840-е гг. Рязанская губерния, г. Михайлов.  

Нить льняная, нить шелковая, нить серебряная, нить золотная, лента шелковая;  
сцепная техника плетения, скань.  

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 

 

§ 7. Возрождение промысла и современное состояние 
Искусство цветного 

кружевоплетения продолжает 
радовать и в наши дни. 
Предприятие «Труженица» 
продолжает сохранять и 
выпускать продукцию с 
использованием цветного 
михайловского кружева и 
вышивки. С 1987 года директором 
объединения является Н.А. 

Дежина.  
Делом сохранения и 

развития традиций 
кружевоплетения Рязанской 
области занимается коллектив 
художников и мастеров. 
Художник разрабатывает 
орнамент, колорит будущего 
кружева, а мастерица исполняет 

 
Рис. 52. Татьяна Николаевна 

Преснова 
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задумку в материале, импровизируя с колоритом, вводя цветные 
нити. Как отмечалось ранее, для михайловского современного 
кружева характерно использование усложненных орнаментов, 
введение цветных нитей – помимо основного красного нередко 
вводятся желтые, зеленые, синие цвета в качестве дополнительных. 
Талантливо используя традиции народного искусства, художники 
предприятия создают современные изделия.  

Главным художником предприятия «Труженица» с 2001 года 
является заслуженный художник России Татьяна Николаевна 
Преснова (рис. 52). Она родилась в г. Михайлов и, окончив в 1976 
году Московское художественно-промышленное училище имени 
М.И. Калинина (современное название – МХУПИ), устроилась 
работать на «Труженицу». Со временем, став главным художником 
промысла, Т.Н. Преснова глубоко изучила художественно-

технологические особенности михайловского цветного кружева. В 
ее творческих работах прослеживается знание традиционных для 
рязанского кружева техник плетения, известных михайловских 
мотивов кружева («бубенцы», «мысы», «балалайка»), которые она 
комбинирует в своих работах с вышивкой. Художник принимает 
активное участие в различных выставках, конкурсах, проводит 
мастер-классы. Работы Т.Н. Пресновой экспонируются в музеях. 
Художник с радостью рассказывает молодому поколению об 
искусстве кружевоплетения, проводит экскурсии и мастер-классы.  

 

Рис. 53. Куклы-коклюшки, ЗАО «Труженица», г. 
Михайлова 
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Именно благодаря усилиям Татьяны Николаевны на 
«Труженице» создан уникальный музей, где представлены 
скатерти, полотенца, салфетки с использованием кружева и 
вышивки, выполненные работниками предприятия, старинные 
образцы кружева, коклюшки из разных уголков России, и даже 
мира, подлинный народный костюм. Аналогов такого музея нет ни 
на одном предприятии народных художественных промыслов 
Рязанской области. 

Яркой иллюстрацией новых разработок главного художника 
предприятия, Пресновой Т.Н. являются сувенирные куклы-

коклюшки. Они интересны тем, что в качестве каркаса для куклы 
выступает коклюшка – инструмент для плетения кружева, на 
которую надет костюм, отделанный численным кружевом и 
традиционной вышивкой – «крест» и «роспись» (рис. 53)». Кроме 
того, Преснова Т.Н. 
разработала мастер-класс 
по созданию кукол-

коклюшек, благодаря 
чему посетители 
предприятия и музея 
могут сами 
поучаствовать в процессе 
создания красочного 
сувенира. 
«Также художником 
создана целая серия 
кукол-матрешек, 
костюмы которых 
оформлены прошвами 
численного кружева в 
сочетании с вышивкой. 
При этом каждая кукла 
решена в своем колорите. 
Каркасом кукол служит 
снова коклюшка, но уже большого размера. За счет этого куклы 
смотрятся монументальными, эффектно выстраиваясь в стройный 
ряд» (рис. 54) [17, С.29-33]. 

Помимо данной разработки, художницей создаются и 
крупные выставочные произведения, среди которых полотенце 

 

Рис. 54. Куклы-матрешки, художник ЗАО 
«Труженица» Преснова Т.Н. 
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«Михайловские напевы» (2015), скатерть «Узоры земли 
Михайловской» (2015) (рис. 55-57). 

 
Рис. 55. Полотенце «Подарочное». Автор Т.Н. Преснова. 2015 г. 

Лен, мулине; вышивка, мережка, численная техника плетения. 45 х 180 см.  
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 
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Рис. 56. Скатерть. «Узоры земли Михайловской». Автор Т.Н. Преснова. 2015 г. 

Лен, мулине; мережка, численная техника плетения. 220 х 148 см.  
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 
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Рис. 57. Полотенце «Михайловские напевы». Автор Т.Н. Преснова. 2015 г. 
Лен, мулине; вышивка, мережка, численная техника плетения. 55 х 200 см.  

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 

 

Стоит отметить, что в творческих работах художников 
предприятия «Труженица» используется и трудоемкая, но по-

своему уникальная техника многопарного сканного кружева. Т.Н. 
Преснова в соавторстве с И.Н. Копытиной создали комплект 
столешников в данной технике под названием «Времена года» 
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(2010), где сканое кружево органично соединяется с вышивкой (рис. 
58-61). Каждый столешник решен в соответствии с цветовой 
гаммой определенного времени года. 

 
Рис. 58. Комплект дорожек «Времена года»: «Лето».  

Авторы Т.Н. Преснова, И.Н. Копытина. 2010 г. 
Лен, мулине; вышивка, многопарная техника плетения, скань. 40 х 90 см.  

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 

 

 
Рис. 59. Комплект дорожек «Времена года»: «Осень».  

Авторы Т.Н. Преснова, И.Н. Копытина. 2010 г. 
Лен, мулине; вышивка, многопарная техника плетения, скань. 40 х 90 см.  
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Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 

 
Рис. 60. Комплект дорожек «Времена года»: «Зима».  

Авторы Т.Н. Преснова, И.Н. Копытина. 2010 г. 
Лен, мулине; вышивка, многопарная техника плетения, скань. 40 х 90 см.  

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 

 
Рис. 61. Комплект дорожек «Времена года»: «Весна»  

Авторы Т.Н. Преснова, И.Н. Копытина. 2010 г. 
Лен, мулине; вышивка, многопарная техника плетения, скань. 40 х 90 см.  

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 
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Художник Ирина 

Николаевна Копытина 

также закончила 
МХПУ им. 
М.И. Калинина и с 1987 

года продолжает на 
предприятии 

«Труженица» семейные 
традиции: там работали 
женщины нескольких 
поколений ее семьи 

(рис. 62). Среди новых 
авторских работ 
художника стоит 
отметить скатерти 
«Новогодняя метель» 
(2015) и «Огни 
Москвы» (2015), а 
также полотенце 

«Осенняя песня» (2015). Ее работы отличаются органичной 
композицией, приятным колоритом, а также высоким уровнем 
исполнения (63-65). 

 

 
Рис. 62. Ирина Николаевна Копытина 
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Рис. 63. Скатерть и салфетки «Новогодняя метель». Авторы Т.А. Сенина, И.Н. 

Копытина. 2015 г. 
Лен, мулине; многопарная техника плетения, скань, мережка, вышивка крестом. 

140 х 143 см; 31 х 31 см.  
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 
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Рис. 64. Полотенце «Осенняя песня». Автор И.Н. Копытина. 2015 г. 

Лен, мулине; вышивка, мережка, численная техника плетения. 50 х 200 см.  
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 
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Рис. 65. Скатерть. Авторы Т.С. Коледова, И.Н. Копытина. 1999 г. 
Лен, мулине; вышивка, численная техника плетения. 161 х 162 см.  

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 

 

Произведения художников Т.Н. Пресновой и И.Н. Копытиной 
сочетающие традиционное кружево и вышивку стали визитной 
карточкой народной культуры Рязанского края. Гордостью 
предприятия неизменно остается цветное михайловское кружево, 
которое продолжает дарить радость своим ярким колоритом и 
сложным узором. 

Отметим, что изделия предприятия известны не только в 

России, но и за рубежом. Благодаря художникам, которым не 
безразлично будущее промысла, удается сохранять и возрождать 
столь удивительное и неповторимое кружево. Современные 
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изделия с его использованием приумножают красоту 
традиционного искусства художественного кружевоплетения. 

Контрольные вопросы 

1. Где в России была открыта первая художественная школа 
вышивки и кружевоплетения? 

2. Как зовут народного художника России, сохранившей и 
возродившей традиции михайловского кружева? 

3. Какие основные материалы и инструменты для 
кружевоплетения существуют? 

4. Что такое численное кружево? 

5. Что такое многопарное кружево? 

6. Что такое сцепное кружево? 

7. Какие бывают виды кружева в зависимости от составных 
частей? 

8. В чем особенность исполнения ижеславского кружева? 

9. Какие стилевые особенности михайловского кружева вы 
знаете? 

10. Каких художников предприятия «Труженица» вы знаете? 
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Приложение 

Давыдова Софья Александровна 

С.А. Давыдова – исследовательница 
русского кружева, которая посвятила всю 
свою жизнь этому делу (рис.66). С 1879 по 
1883 гг. она совершила творческие 
экспедиции по уездам и селам с целью 
выявления состояния промысла 
кружевоплетения. Исследования 
С.А. Давыдовой были опубликованы в 
сборнике «Труды комиссии по 
исследованию кустарного производства в 
России» (тт. V-XV). В 1885 г. ею было 
издано историческое, техническое и 
статистическое исследование «Русское 
кружево и русские кружевницы», которое 
содержало многочисленные фотографии 
кружевных образцов, выполненные в разных 
губерниях. За данную работу 
С.А. Давыдову наградили 
премией имени митрополита 
Макария (рис. 67).  

Помимо вопросов, 
касающихся статических 
исследований, Давыдова 
уделяла особое внимание делу 
профессионального 
образования в искусстве 
кружевоплетения. Ею было 
издано в 1887 г. «Руководство 
для преподавания рукоделий в 
школах».  

 «В 1888 – 1893 гг. 
Давыдова совершила 
экспедиции в губернии России 
и за границу (в северные 
провинции Франции), а также 
в Среднюю Азию и Бухару» [1, C. 22]. С целью поддержки 
пострадавших от голода женщин Воронежской и Нижегородской 
губернией Давыдовой были созданы школы пряденья, тканья и 

 
Рис.66. Давыдова, Софья 

Александровна 

 
Рис.67. "Русское кружево и русские 

кружевницы" Изд. 1885 г. 
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вышивания, организованы классы учителей рукоделия в сиротских 
домах, открыты школы учителей домоводства. «В 1900 году ее 
назначили членом Учредительного комитета Министерства 
народного просвещения по техническому и профессиональному 
образованию. Перечень печатных трудов Софьи Александровны 
содержит 33 наименования» [1, C. 22]. 

При поддержке Александра III и содействии С.А. Дывыдовой 
была открыта Мариинская практическая школа кружевниц с целью 
развития кустарных промыслов. В школе обучались девушки и 
женщины из разных губерний России, совершенствуя свои навыки 
не только плетения, но и составления технологических карт. После 
окончания обучения кружевницы возвращались на родину и теперь 
уже сами обучали девушек кружевоплетению на более высоком 
уровне, что был ранее. С 1890 г. в школе начали преподавать не 
только кружевоплетение, но еще вышивку и ковроделие. Срок 
обучения варьировался от одного года до двух лет.  

Помимо обучения, в школе велась научно-исследовательская 
работа: С.А. Давыдова и искусствовед В.В. Стасов изучали 
старинное египетское кружево, которое, по мнению многих 
искусствоведов, было прообразом плетеного коклюшечного 
кружева. 

Благодаря деятельности С.А. Давыдовой школы открылись в 
таких традиционных центрах кружевоплетения как Орловская, 
Рязанская и Вятская губернии. Одна из выпускниц Мариинской 
школы организовала кружевную школу в Вологде, но позднее – 

после Октябрьской революции. 
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Половцова Екатерина Николаевна 

     Е.Н. Половцова (1860-1933) занималась 
исследованием кустарной промышленности 
России в течение 30 лет, результатом чего стал 
библиографический указатель кустарных 
промыслов, изданный в 1912 г (рис. 68.). Особое 

внимание Половцевой привлекали творческие 
способности крестьян. «Ее теоретические 
исследования и практическая деятельность были 
поощрены 16 золотыми медалями и 2 grand prix» 

[10, С. 12]. Помимо исследований, Половцева 
писала литературные сочинения на исторические 
темы, являлась переводчицей в Росси с 
голландского языка, благодаря чему общалась с 
известным писателем и мыслителем, 

проповедником голландской реформаторской 
церкви в Петербурге пастором Гиллотом, а также 
с юристом А.Ф. Кони  

В Главном управлении землеустройства и земледелия 

Половцева Е.Н. была специалистом по женским кустарным 
работам, а также возглавляла сельскохозяйственную комиссию 
«Русское зерно».  

Вклад Половцевой в дело развития кружевоплетения велик: 
ею были организованы кустарные школы и мастерские для 
крестьянских детей в Скопинском уезде Рязанской губернии: 
Екатерининская, Борисовская и Андреевская. 

В своих исследованиях кустарной промышленности Е.Н. 
Половцева отмечала три главных центра кружевоплетения – 

Рязанский, Скопинский и Михайловский, где кружево имело 
характерные различия. Половцева считала, что их необходимо было 
поддерживать благодаря подготовке высококвалифицированных 
учительниц. «Помещица Е.Н. Половцева характеризовала 
михайловское численное кружево как богатое по рисунку и технике 
плетения и сравнивала его с русской песней, которую необходимо 
записать» [18, С. 23].  

 
Рис. 68. Е.Н. Половцева 
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Софья Павловна Казначеева 

 

С. П. Казначеева – организатор первой в 
Рязанской губернии школы кружева и 
вышивки в с. Подлесном Михайловского уезда 
(рис. 69, 70).  Школа была открыта в конце XIX 

века на средства министерства земледелия и 
государственных имуществ. Причиной открытия 
стало желание улучшить экономическое 
положение крестьян и дать таким образом 
возможность зарабатывать своим промыслом. 

Ранее местные крестьянки вышивали 
только для своих нужд, и качество изделий 
было на низком уровне. С появлением школы, 
в которой крестьянок обучали навыкам 
составления узоров, подбора цветовой гаммы, 
появилось много новых орнаментов, более 
сложных и разнообразных. Ученицы школы 

освоили новые 
материалы, стали 
вышивать по 
линобатисту, шелку. 
«С.Н. Казначеева в 
своем очерке о 
школе в с. 
Подлесное писала, 

что группа выпускниц 
школы работала в 
Москве, выполняя 

на заказ работы для 
торгового дома 

Альшване. 
Некоторые из 
выпускниц обучали 
рукоделию в 
области Войска 
Донского и 

Калужской 

 
Рис. 69. С.П. Казначеева  

Фото А.Н. Секирина. 1910-е – 

начало 1920-х гг. Фототека 
РИАМЗ 

 
 

Рис. 70. Заметка в газете о юбилее школы 
кружевниц 
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губернии» [18, С. 26].  
Благодаря учреждению Подлесной школы значительно вырос 

художественный уровень выполняемых изделий, а крестьянки были 
обеспечены работой, исчезла нищета. 

 

 

Глава 4. Рязанская народная вышивка  
 
Аудиторная теоретическая нагрузка – 2 часа; 
Контрольное занятие – 1 час.  
В рамках предусмотренного времени рассматривается тема 

«Кадомский вениз» –  преподавателю стоит обратить внимание на 
подобное расположение материала и предусмотреть распределение его 
по часам). 

Рекомендации к подаче материала: 

1. Осветить данные о происхождении рязанской вышивки. Особо 
обратить внимание на то, что формирование техник и 
орнаментального строя рязанской вышивки, как и 
кружевоплетения, подчинялось развитию искусства изготовления 
народного костюма, что в зависимости от назначения, размеров, 
формы, материала, покроя менялись характер вышивки, ее 
композиция, техника. Отмечаются саособы уккрашения вышивкой 
женских головных уборов. 

2. Рассказать о материалах для вышивки, о технических приемах 
выполнения,  цветовой гамме. Здесь нужно отметить, что цветовая 
гамма вышивки имела локальные особенности и славилась обилием 
красного цвета. Стоит отметить, что используя определенный вид 
швов, мастерицы выработали свой местный, рязанский тип 

вышивки и далее остановится подробнее на их особенностях. 

3. Говоря об орнаментальных мотивах, следует отметить, что 
вопреки распространенным представлениям, в рязанской вышивке 
помимо геометрического, использовался и растительный орнамент. 
Для старинных орнаментов рязанской вышивки традиционно 
использование в композиции птиц и растительных мотивов. 

4. При рассмотрении вопроса о дальнейшем развитии 
рязанского вышивального промысла, следует отметить, что,  

несмотря на значительные изменения в технике и технологии, 
сохранялся традиционный круг сюжетов и образов, ритмический и 
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колористический строй, техника швов и разделок. Здесь же следует 
рассказать о ведущих мастерах промысла и их вкладе в сохранение 

традиций рязанской вышивки, расширении ассортимента изделий.  
Особо подчеркнуть, что искусство народной вышивки и по сей день 
остается необычайно популярным. Ему обучают в различных 
учебных заведениях, объединениях и творческих мастерских, 
появляются новые художественно-технологические разработки, 
обогащающие вышивку, делающие ее современной, в то же время 
сохраняющие верность традициям. 

5. Особо сложной темой является рассмотрение техники 
кадомский вениз, поскольку внешне ее часто путают с 
кружевоплетением. Поэтому здесь целесообразно остановится на 
технических особенностях выполнения, рассмотреть имеющиеся 
образцы в материале, а также фотоиллюстрации, размещенные на 
страницах соответствующей главы пособия. Кроме этого важно 
осветить историю возникновения промысла и его современное 
состояние. 

6. При объяснении особенностей, связанных с техническими 
приемами выполнения характерных для рязанской вышивки 
элементов, преподавателю рекомендуется  обратиться к наглядному 
материалу, фотоматериалам, предложенным в тексте данного 
пособия, иллюстрирующим  рассматриваемые приемы, желательно 
также продемонстрировать фотоматериалы, на которых 
изображены исторические костюмы с данными элементами. Они же 
помогут проиллюстрировать и помочь сделать самостоятельные 
выводы у обучающихся по вопросу колористических решений, 
особенностей цветовой гаммы изделий. 

7. Контроль за усвоением материала при возможности лучше 
провести в музее, проведя интерактивное занятие на основе 
экспозиции. Возможно также прохождение тестирования в 
аудиторных условиях и заслушивание докладов. 

 

Содержание лекции 

 

Вышивка – один из самых распространенных видов народного 
искусства. С помощью нее традиционно украшалась праздничная 

одежда, предметы интерьера, а также обрядовые изделия, которые 
применялись в семейных, общественных, сельскохозяйственных 
народных праздниках: свадьбах, в посевных работах, косьбе, жатве 
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– для этого изготавливалась одежда с особым орнаментом. На 
обрядовых вещах он играл символическую роль. Предметы с 
вышивкой оставляли след целой эпохи, применяясь в быту народа. 

Особо всегда украшали предметы одежды, связанные с рождением 

и смертью человека. Так, например, в Рязанской губернии 
крестильной пеленкой нередко выступала венчальная рубаха отца 
ребенка, искусно украшенная орнаментом. 

Происхождение и основа художественной самобытности 
рязанской вышивки тесно связаны с традиционным женским 
костюмом, который несет на себе отпечаток времени, истории края, 
бытового уклада, социальной среды. 

 

§ 1. Происхождение и предметы с рязанской вышивкой 

 
Сложный этнический состав населения среднего и нижнего 

Поочья был результатом взаимодействий нескольких потоков 
ранней славянской колонизации. Древние угро-финские племена в 
Х – ХШ вв. ассимилировали эту территорию, как и более поздние 

русские переселенцы, среди которых было немало выходцев из 
московских и других среднерусских уездов в XVI – XVII вв. В 
составе рязанского населения формировались различные по 
происхождению более мелкие локальные историко-культурные 
группы, отличающиеся компонентами культуры. Многие отличия 

возникали на основе сословной обособленности однодворцев, 
монастырских и помещичьих крестьян, а также других категорий 
сельского населения. Исследователи выделяют на территории 
Рязанского края несколько центров домашнего текстильного 
производства, связанных с местами бытования различных типов 
крестьянской одежды, ее изготовления и украшения: мещерский 
район на севере и северо-востоке губернии, центральный, окский 
район и южная зона рязанской территории. 

Развитие техник и орнаментального строя вышивки, как и 
кружевоплетения, подчинялось развитию искусства изготовления 
народного костюма. Традиционный костюм сохранял свое 
предназначение до начала ХХ века.  

В основном в Рязанской губернии преобладал поневный комплекс, 
который был различен в зависимости от уезда своим кроем, деталями, 
узорными мотивами и колоритом. Комплекс представлял собой рубаху, 
поневу (юбка), передник (занавеска, запон), верхняя одежда (шушпан, 
навершник) и сложный многосоставный головной убор (рис. 1).  
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Рис.1. Костюм просватанной невесты с. Лубеники Касимовского у.  XIX в.  

(Рубаха, сарафан, передник, головное полотенце, гайтан).  Девичий костюм с. 
Котелина Кадомского у.  (Рубаха, навершник-«сарафан», пояс, кошелек, гайтан, 

очелье, платок). 
Женский костюм с. Ветчаны Касимовского у. (Рубаха, понева, навершник, 
передник-«запон», гайтан, повойник).Из собрания Рязанского историко-

архитектурного музея заповедника 

Самой распространенной была клетчатая синяя понева с 
разноцветными просновушками – нитями, образующими клетки. 

На севере губернии, в лесной ее части – Мещере – довольно 
долго носили костюм с древними чертами. Например, двухосновная 
понева со свастическим орнаментом из с. Парахина или яркий и 
декоративный костюм района Курши с поневами коричнево-
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красного цвета и навершником, украшенным ткаными, вышитыми 
орнаментами, кружевом и выкладками из ситцев и кумача.  

Среди южных уездов Рязанской губернии выделялся 
мажорный и праздничный крестьянский костюм Сапожка и 
окрестных сел, где изготавливали знаменитые сапожковские 
заклады (рис. 2, 3). «Вышитые орнаменты повторяли и дополняли 
тканые узоры из гребенчатых фигур ярких цветов на насыщенно-

красном и вишневом фоне» [4, с. 7].  
 

 
Рис. 2. Заклад шушпанный. Нач. XX в. д. Морозовы Борки Сапожковского 

района Рязанской области.  
Из собрания Рязанского государственного областного 

 художественного музея им. И.П. Пожалостина 

 

 
Рис. 3. Заклад шушпанный Черный. 1920 г. Мохначева Е.В. д. Черная речка  

Сапожковского района Рязанской области.  
Из собрания Рязанского государственного  

областного художественного музея им. И.П. Пожалостина 

В конце XIX века в костюме все больше используются 
покупные ткани и тесьма, упрощаются приемы украшения одежды 
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вышивкой. Это было связано с применением промышленного 
сырья. С использованием анилиновых красителей цветовая гамма 
костюма становится ярче и декоративнее, при этом мастерицы 
проявляли вкус и изобретательность. Упрощение техники вышивки 
компенсировалось использованием разнообразных фактур и других 
элементов декора.  

Вышивкой, как и другими видами домашнего ремесла, 
занималось женское население сел и городов Рязанской губернии. 
Девочек приучали к рукоделию с раннего возраста, и к 10 – 12 годам 
они могли вышивать платки и полотенца. Вышитым орнаментом 
украшались полотенца, подзоры простыней, скатерти, рубахи, 
головные уборы, ширинки (небольшие платки) – все, что было 
принято включать в состав приданого и дарить на свадьбе.  

Существовал традиционный набор изделий, украшавшихся 
вышивкой: полотенца, девичьи, женские, мужские рубахи, 
передники, женская нагрудная одежда типа навершников и 
нагрудников, женские головные уборы (рис. 4, 5). «На этих 
предметах вышитый орнамент располагался в определенных 
местах. В зависимости от назначения, размеров, формы, материала, 
покроя менялись характер вышивки, ее композиция, техника» [2, с. 
37].  

 
Рис. 4. Ворот навершника. Начало XX в. Рязанская губ. 

Холст, нити шерстяные, вышивка: набор, роспись.  
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея заповедника 

125 

 



.  
Рис. 5. Ворот навершника. Начало XX в. Касимовский у., д. Малое Ардабьево. 

Холст, нити шерстяные; вышивка: набор, крест, роспись.  
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея заповедника 

Полотенца чаще всего служили праздничным украшением 
интерьера дома, а также подарками во время свадьбы. Вышивка, 
покрывая концы полотенец по горизонтали, могла быть 
единственным украшением, а могла чередоваться со вставками 
крашенины, кумача, полосами узорного ткачества, кружевом, 
лентами (рис. 6).  
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Рис. 6. Полотенце. 1908 г. Гудкова А.Т. с. Ветчаны Клепиковского района  
Рязанской области (фрагмент). Из собрания Рязанского государственного 

областного 

художественного музея им. И.П. Пожалостина 

Женские рубахи традиционно украшались вышивкой по 
верхней части – по краю ворота, на рукавах, а также на грудном 
срезе. Разрез ворота украшался особенно богато полосами 
вышивки, различными лентами и затканками. «На плечах и рукавах 
вышивка окаймляла полики – плечевые вставки, нередко замыкала 
декор рукава, до 15 – 20 см.» [4, с. 17-18] (рис. 7). 

Украшение рубах отличалось в зависимости от их 
предназначения – на повседневных рубахах вышивка располагалась 

по плечевым вставкам, а на праздничных – по всему рукаву. Рубахи, 
предназначенные для покоса и жатвы, декорировались широкой 
вышивкой на подоле. «Горизонтальный узор на передниках 
чередовался с затканками, кумачовыми и ситцевыми прошивками, 
лентами, кружевом, тесьмой и нашитыми блестками. Вышитый 
декор часто был основным среди других украшений, которые могли 
занимать пространство от двух третей подола или доходить почти 
до верха передника» [4, с. 17-18].  
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Рис. 7. Рубаха женская «Станушка». Нач. 20 в. С. Секирино  

Скопинского района Рязанской области.   
Из собрания Рязанского государственного областного художественного музея  

им. И.П. Пожалостина 

 

 
 

Рис. 8. Фартук «Запон» Нач. 20 в. Яшкова П.Я.  
с. Чермное Кадомский район Рязанской области. 

 Из собрания Рязанского государственного областного художественного музея  
им. И.П. Пожалостина 
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В навершниках и нагрудниках вышивались широкие полосы по 
грудному разрезу, представляя собой прямоугольник (рис. 8). Декор 

навершника и поневы символизировали переход из одного возраста 
в другой и семейное положение крестьянки. 

Еще одним предметом, непременно подлежавшим украшению 
вышивкой, являлась сорока – женский головной убор, который 
покрывали вышивкой на очелье спереди и на позатыльнике сзади 
(рис. 9). Прямоугольный узор украшался по краю цветными 
лентами, тесьмой, полосами кумача, позумента или блесток. 

«Количество украшений, качество материала, узор очелья менялись 
в зависимости от предназначения сороки: для праздника или для 
будней, для послеродового периода. Отличались сороки пожилых и 
старых женщин: количество блесток, позумента, золотых или 
серебряных нитей уменьшалось соответственно возрасту» [4, с. 18].  

 

 
 

Рис. 9. Головные уборы: Сорока. XIX в. Холст, крашенина, нити шелковые, 
металлические блестки, позумент, бисер; вышивка: гладь. Сорока. XIX в. Заокский 

край. Холст, крашенина, нити шелковые, серебряные, металлические блестки, 
бисер; вышивка: гладь, набор, роспись.  

Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея заповедника 
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§ 2. Материалы для вышивки. Технические приемы. 

Цветовая гамма 
Рязанская вышивка традиционно выполнялась на белом 

льняном или конопляном полотне, реже – на кумачовых вставках, 
которыми декорировались передники и рубахи. Даже на сороках, 
которые, как правило, покрывались сверху кумачом, красным 
кашемиром или крашеным в красный цвет холстом, вышивка 
выполнялась в большинстве случаев по белому холсту, очень редко 

– по красному (рис. 10). Вышивали мастерицы короткой стальной 

иглой, использовали пяльцы – круглые или прямоугольные рамы, 

на которые натягивалась ткань. 
Исследования по истории рязанской вышивки показывают, что 

«женщины использовали в своей работе белые льняные нитки, 
белые и красные хлопчатобумажные, цветной гарус (красный, 

зеленый, синий, желтый, оранжевый), а также цветной шелк 
(кирпично-красный, желтый, розовый, кремовый, голубой, черный) 
и серебряную нить. Цветовая гамма вышивки имела локальные 
особенности» [3, с. 491]. 

 

 
 

Рис. 10. Домоткань. Лен. нач. 20 в. Макушкина К.С.  
д. Новоершово, Спасский район Рязанской области.  

Из частного собрания. Рязань 

 

Вышивка Рязанщины славилась обилием красного цвета, со 
вставками синего и зеленого цвета. В южной части Рязанской 
губернии (Данковском, Раненбургском, Скопинском уездах) 
вышивали как в белой гамме, так и с использованием в качестве 
основного – красного, также включали синий, желтый, зеленый, 
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оранжевый и белый: «На северо-востоке и востоке Рязанского края 
(Касимовском, Спасском уездах и Елатомском, Темниковском 
уездах Тамбовской губернии) наряду с красной и белой бытовала 
вышивка с черным шелковым контуром и заполнением внутри 
цветными шелками нежных тонов с добавлением металлических 
нитей и блесток. Такая же цветовая гамма была характерна для 
вышивки полотенец и головных покрывал Пронского уезда и 
нагрудной женской одежды Скопинского уезда» [3, с. 493].  

 

 
 

Рис. 11. Очелье – часть женского головного убора. XIX в. 
Холст, нити шелковые; вышивка: гладь, косой стежок, роспись, крест.  
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея заповедника 

 

Вышивка украшала практически все элементы праздничного 
костюма. Она отличалась не только большим разнообразием 
колорита, но и техническими приемами исполнения, которые 
делали ткань фактурной, придавали ей узорный вид. Вышивка 
традиционно исполнялась либо по счету нитей основы, либо по 
выдергу, где часть нитей повивалась сеткой. Сетка украшалась 
перевитью или настилом (рис. 12).  
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Мелкие вышитые узоры подразумевали близкое рассмотрение 
узоров и деталей орнамента, что требовало от вышивальщицы 
искусного мастерства, которое приобреталось благодаря 
кропотливой работе и терпению.  

 
 

Рис. 12. Полотенце. 1908 г. Фрагмент.  
Из собрания Рязанского государственного  

областного художественного музея им. И.П. Пожалостина 

 

Используя определенный ряд швов, мастерицы выработали 

свой местный, рязанский тип в вышивке. Комбинируя 
немногочисленные швы в своих работах, вышивальщицам 
удавалось создавать интересные и сложные технические 
разработки. В зависимости от назначения и материала, 
использовались те или иные виды швов, подбирались определенные 
нити. Например, вышивку по цельной ткани осуществляли чаще 
всего счетными и свободными швами. 

Счетными называются швы, которые накладываются по счету 
нитей на холсте, свободными – швы, укладывающиеся вне 
зависимости от структуры холста по контуру нарисованного на 
ткани узора. Среди счетных швов в Рязанской губернии чаще всего 
употреблялись роспись, крест, счетная гладь, косой стежок, 
косичка, а среди свободных – тамбурный и стебельчатый шов (рис. 
13-17).  
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Рис. 13. Счетные швы: косичка, косой стежок, роспись (образец). Из частного 
собрания. Рязань 

 

 

 
 

Рис. 14. Цветная перевить (образец). Из частного собрания. Рязань 

 

 

 
 

Рис. 15. Белая строчка (образец). Из частного собрания. Рязань 
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Рис. 16. Мережка (образцы). Из частного собрания. Рязань 

 

 
 

Рис. 17. Счетная гладь (образцы). Из частного собрания. Рязань 

 

134 

 



Наиболее популярным видом вышивки у рязанских крестьянок 
был стебельчатый и шов роспись для обрисовки контура узора, где 
внутренняя часть заполнялась другими швами – крестом или 
счетной гладью. 

При этом стоит отметить, что для каждого района была 
характерной своя вышивка. Так, например, в Михайловском уезде 
использовали мережки, цветную перевить и белую строчку (рис.18) 
с преобладанием геометрического орнамента.  

А в Скопинском уезде – в технике белой строчки и креста 
исполнялись композиции с изображением птиц, барсов, всадников 
и женских фигур. Кроме того, здесь было принято применять яркие 
блестки. 

В Спасском районе вышивали зачастую тамбурным швом, а в 
Мещерском крае – шелковыми нитями, окрашенными 
натуральными красителями. Вышивальщицы применяли 

геометрический орнамент, который обводили швом роспись 
черными нитями, используя внутри цветную гладь. 

 

 
 

Рис. 18. Передник (нижняя часть). Конец XIX в.  
Холст, крашенина, нити шелковые; ткачество, кружево численное, вышивка: 

роспись, гладь.  
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 
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§ 3. Орнамент рязанских вышивок 
Согласно наблюдениям исследователей, орнамент вышивки 

Рязанской губернии видоизменялся с течением времени – 

появлялись новые узоры, в которых переплетались мотивы 
различного происхождения. 

В народной вышивке есть целый пласт древних мотивов, 
утративших свое первоначальное значение, но в силу традиций 
сохранившихся, главным образом, на обрядовых предметах и 
поэтому донесших до нас отголоски древней славянской 
мифологии. Это, например, двух, трехчастные или фризовые 
сюжетные композиции составлены из растительно-древесных 
мотивов, птиц, львов или барсов и т.д., обычно выполненные в 
технике цветной перевити или крестом (рис. 19). 

Вопреки распространенным представлениям, в рязанской 
вышивке помимо геометрического, использовался и растительный 
орнамент. Для старинных орнаментов рязанской вышивки 
традиционно использование в композиции птиц и растительных 

мотивов, в то время как женские фигуры и кони встречаются не 
часто.  

 

 
 

Рис. 19. Конец полотенца. Конец XIX в. Холст, нити х/б; ткачество, кружево 
численное, вышивка: крест, роспись, мережка.  

Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедник 
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Растительные мотивы, будь то деревца или различные ветви 
зачастую изображались на полотенцах, передниках, женских 
рубахах или группировалась в одну композицию с птицами и 
человеческими фигурами. Самым распространенным являлось 
Древо Жизни которое считалось символом природы и ее 
плодоносящих сил (рис.20). 

 

 
 

Рис. 20. Полотенце. Начало XX в.  
Холст, нити х/б, кумач; кружево машинное, вышивка: роспись.  

Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

В узорах читались не только средневековые образы, но и 
сюжеты повседневности XVIII–XIX века. Интересно, что львы и 
барсы, двуглавые орлы изображаются в вышивках вместе с 
крестьянскими избами и церковными зданиями, с мотивами 

народной жизни крестьян. 
Знаменитому геометрическому орнаменту отводилась особая 

роль, поэтому он встречается в вышивках повсеместно. Композиция 
в них строится на основе различных ромбов и крестов, 
прямоугольников и розеток в различных вариациях и комбинациях 

(рис. 21, 22).  
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Рис. 21. Образцы вышивки по 
разреженной ткани. Цветная 

перевить.  

Из собрания Рязанского историко-

архитектурного музея-заповедника 

 

 

Рис. 22. Образцы вышивки по цельной 
ткани. Крест, роспись, набор, счетная 

гладь.  

Из собрания Рязанского историко-

архитектурного музея-заповедника 

 

При общей территориальной и временной устойчивости 
основных сюжетов и образов в каждой местности вырабатывались 
свои художественные особенности их решения. Можно говорить о 
трех ареалах распространения вышивки на территории Рязанской 
губернии: Мещерский край (северо-восточная и восточная его часть 
– Касимовский, Спасский, часть Елатомского и Шацкого уездов); 
Центральный или Среднеокский (Рязанский, Михайловский, 
Пронский уезды); Южный (Данковский, Раненбургский, Ряжский, 
Скопинский, Сапожковский уезды).  

Как отмечает О.М. Сахарова, «узоры мещерских вышивок 
были простыми и лаконичными по форме. Обычно женский костюм 
в этой местности орнаментировался различными вариантами 
ромбических и крестообразных фигур. Среди них ромбы, 
треугольники, ромбы с многослойными краями и крючками на 
углах, ромбы с различными узорами внутри и вне фигур, кресты с 
продленными сторонами. В цветовом решении узоров преобладают 
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темные, насыщенные тона шелка-сырца и шерсти домашней 
окраски. Основной цвет – терракотовый, дополненный черным 
контуром» [4, с. 36] (рис. 23-25).  

 
Рис. 23. Очелье. XIX в. Холст, нити шелковые, вышивка: крест, роспись.  
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

Для вышивки во второй половине XIX века благодаря 

появлению анилиновых красителей стала применяться яркая 
шерсть-шленка. За счет нее в костюме появились красочные цвета 
– фиолетовые, сиреневые, ярко-розовые, голубые, синие, 
салатовые.  

 

 
 

Рис. 24. Концы полотенец (фрагменты). Первая половина XIX в.  
Рязанская губ. Холст, нити х/б; вышивка: по выдергу, перевитью.  

Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 
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Изучая вышивку народного костюма Мещеры, можно увидеть 
преобладание мотивов с солярной символикой над остальными 
элементами. В этой вышивке отмечается насыщенность мелкими 
деталями (благодаря мелкому кресту и глади), а также гладкая 
поверхность, на которой все сливается в один единый ритм с 
тканью. Богатая вышивка здесь украшает головные уборы, где 
геометрические узоры соседствуют с растительными; фон, как 
правило, зашивается блестками: «В расцветке заокских головных 
уборов мареновый тон дается в сочетании с другими тонами, в том 
числе желтым и голубым. Схожие черты в орнаментике и цветовой 
гамме говорят о связях в культуре всего населения среднего течения 
Оки с соседними народами Поволжья» [4, с. 39].  

Значимым центром развития искусства вышивки на Рязанской 
земле был Михайловский уезд. В вышивке данной местности 
использовались простые по форме мотивы – ромбы, круги, косые 
кресты и квадраты. Мотивы геометрической формы располагались 
в полосе друг за другом или на стыке линий, а также в промежутках 
диагональной сетки. Чаще всего вышивали крестом, которым 
выполнялись и традиционные элементы – «рязанские денежки» – 

небольшие кружочки (рис. 25), плоскость которых заполнялась 
крестом и обводилась кругом стебельчатого шва.   
 

 
 

Рис. 25. Вышивка «Рязанская денежка» (образец).  
Из частного собрания. Рязань 
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Праздничные рубахи и передники, как правило, вышивались 
красным цветом, с редкими вкрапленьями зеленых и синих нитей. 
Узор комбинировался из различных розеток, звездочек или 
«денежек», благодаря чему получил свое название «пестряной» 
(рис. 26). Орнамент в них мог быть скомпонован из ритмических 
поперечных полос, заполненных различными мотивами. При этом 
в рубахах орнаментом заполнялись оплечья, у передников – нижняя 
часть. Наиболее массивная полоса при этом украшалась вышивкой 
набором или цветной перевитью. Низ дополняли узкие тесьмы, 
вышитые диагональными узкими стежками.  

 

 
 

Рис. 26. Рукав рубахи. Конец XIX в. Михайловский у.  
Холст, кумач, шелковые ленты, нити х/б;  

вышивка: набор, крест, стебельчатый шов, «денежка». 
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

В центральных районах вышивкой украшались также 
кумачевые вставки (полики). Например, в Спасском уезде их, как 
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правило, вышивали тамбурным швом, росписью или поддевочным 
швом. Для вышивки использовалась ворсистая хлопчатобумажная 
нить, придавая мотивам определенную фактуру.   
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§ 4. Рязанская вышивка в XX веке 
В конце XIX – начале ХХ века вышивка достаточно широко 

распространилась в России как промысел. Были образованы артели, 
в которых обученные мастерицы выполняли заказы для продажи. В 
начале ХХ века вышитые изделия Рязанской губернии продавались 
во многих городах России и шли на экспорт. Так, например, 
рязанские мастера кустарных промыслов принимали участие в 1914 
году на выставке в Берлине в Русском павильоне. В советское время 
широко использовалось это уникальное наследие древнего 
искусства шитья. Несмотря на значительные изменения в технике и 
технологии, сохранялся традиционный круг сюжетов и образов, 
ритмический и колористический строй, техника швов и разделок. 

Искусство рязанской вышивки продолжало развиваться на 
предприятиях народных художественных промыслов, значимым из 
которых было производственное объединение «Рязанские узоры». 
Предприятие было открыто на базе строчевой артели 
им. Н.К. Крупской, которое существовало с 1929 года и выпускало 

рязанскую вышивку, представляя ее на всесоюзных и 
международных выставках. На фабрике создавались уникальные 
изделия – занавесы, панно, посвященные различным событиям в 
истории, а также праздникам. Одновременно с этим предприятием 
выпускались предметы быта массового производства для 
современного интерьера. Ассортимент изделий фабрики составлял 
постельное белье, скатерти и салфетки, предметы одежды, 
украшенные вышивкой. Для разработки орнаментов вышивки 
рязанские художники и мастера черпали идеи для своих 
композиции в обыденной жизни, в природных мотивах, в значимых 
событиях в стране, «будь то первые трудовые пятилетки, Великая 
победа во второй мировой войне или московская Олимпиада, – 

рязанские мастерицы-художники создавали и создают сложнейшие 
по технике творческие образцы – украшения музейных коллекций 
Москвы, Петербурга, Рязани и других городов» [4, с. 44] (рис. 27-

29).  

Годы расцвета фабрики считаются 1970-е – 1980-е гг., когда 
изготовлением художественных изделий занимались более 1200 
человек. В музее предприятия были собраны лучшие образцы 
художественной вышивки и постоянно появлялись изделия из 
новых коллекций. В экспериментальном цехе создавались эскизы, 
становившиеся узорами для серийных моделей и индивидуальных 
заказов. Подарочные и выставочные изделия – скатерти, 
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настольники, полотенца, салфетки – изготавливались в лучших 
народных традициях, при этом с позиции современного вкуса, с 
учетом назначения каждой вещи в быту. Орнаменты вышивки – 

яркие и праздничные с простыми и выразительными мотивами – 

своей фактурой органично сочетались со структурой современных 
тканей. К сожалению, фабрика прекратила свое существование в 
начале 2000 годов. 
 

 
 

Рис. 27.  М.В. Лушникова. Скатерть «Цветы луговые».  
Продукция ЗАО «Рязанские узоры». 2000 гг. Лен, мулине, кружево численное,  

вышивка: роспись, перевить. 97х97 см.  
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 
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Рис. 28. Скатерть. Продукция п/о «Рязанские узоры». 1970 гг. Лен, мулине,  
вышивка: счетная гладь, мережка. 70х100 см.  

Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 
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Рис. 29. М.И. Кобзева. Скатерть «Рязанские узоры». Конец 1970 гг. 
Лен, редина, мулине, вышивка: набор, роспись, перевить. 70х110 см. 

Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 
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Приложение 

Валентина Васильевна 
Грумкова 

Огромная роль в деле 
сохранения и развития 

традиционной рязанской 
вышивки принадлежит 

заслуженному художнику 
России, лауреату 
Государственной премии  
России  Валентине  
Васильевне  Грумковой (1909 
– 2005) (рис. 30).  

Художница закончила 
Рязанскую инструкторскую 

школу кружевниц на 
отделении кружевоплетения и 
вышивки (1921–1926), затем 
училась во Всесоюзном 
учебном комбинате им. В.М. 
Молотова в Ленинграде на 
отделении женских 
кустарных промыслов по 
специальности «Вышивка» 
(1928–1932).  

В 1946 году Грумкова 
работала в Рязанском 
областном вышивально-кружевном союзе, с 1955 года – на фабрике 
им. Н.К. Крупской, в 1962 году стала ее главным художником. 
Грумкова являлась Членом Союза художников СССР с 1961 года, 
участником региональных, республиканских, всесоюзных, 
международных выставок.  Художница была награждена золотой 
медалью Всемирной выставки в Брюсселе (1958). 

Специалисты отмечают, что творческие работы В.В. 
Грумковой могут считаться настоящей энциклопедией рязанской 
народной вышивки. С середины 1960-х годов Грумкова была и 
художником, и исполнителем, вела активную творческую 
деятельность над созданием уникальных выставочных работ: 

 

Рис. 30. В.В. Грумкова, художник по 
кружевоплетению  

фабрики им. Крупской, г. Рязань. Конец 1950 
гг. 

Фототека Рязанского историко-

архитектурного музея-заповедника 
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«Используя традиционную многоярусную композиционную схему 
из узорных и гладких полос, встречавшуюся в запонах, 
навершниках, полотенцах и других изделиях народных мастериц, 
Грумкова обогатила ее новыми пропорциями, ритмами, фактурой. 
С середины 1970-х годов она вводит в композицию стилизованные 
изобразительные мотивы в виде женских фигур, птиц, всадников, 
ассоциативно интерпретируя орнаментальные мотивы. В разных 
произведениях автор достигает большой образной 
выразительности, как за счет цвета, так и за счет богатой фактурной 
разработки вышивки» [16] (рис. 31).  

 

 
 

Рис. 31. Полотенце «Авдотья Рязаночка». Фрагмент. 1998 г. Лен с лавсаном, лен, 
мулине, золотная нить, блестки. Вышивка: Цветная перевить, гладь, мережка. 

Фрагмент. Из собрания Рязанского государственного областного 
художественного музея им. И.П. Пожалостина 

 

Главное место в жизни В.В. Грумковой занимала творческая 
работа, которую она совмещала с обязанностями заведующего 
экспериментальной лабораторией Рязоблвышкружсоюза, а позже –  

главного художника строчевышивальной фабрики. Оставаясь 
ведущим художником, она активно включалась в общественную 
работу: вела систематические занятия с педагогами школ Рязани, 
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вплоть до введения специальных четырехлетних курсов по 
народному искусству, читала лекции в рабочих клубах, 
пропагандируя искусство рязанской вышивки. Но главная ее забота 
– создание творческой атмосферы на рязанском 
строчевышивальном объединении вышивальщиц и настроение 
молодых –  она прилагала немало усилий к тому, чтобы молодые 
мастера не оставались равнодушными к судьбе рязанского 
народного искусства, чтобы идея возрождения национальной 
культуры продолжалась и в новом поколении художников. 

Ряд творческих работ Грумковой периода 1980-х годов говорят 

об углублении и расширении творческих возможностей 

художницы. Этот период можно отметить как довольно яркий и 
продуктивный, где работы отличаются особым 
профессионализмом. Главная тема ее произведений – природа и 
народный фольклор с привнесением в них чего-то нового, своего 
(рис. 32). 

149 

 



 
 

Рис. 32. Грумкова В.В. Скатерка «Касимов» из серии города России 1995 г. 
Из собрания Рязанского государственного областного художественного музея 

им. И.П. Пожалостина 

Особый интерес в творчестве Грумковой В.В. представляют 
панно. Подобные изделия стали актуальными во второй половине 
XX века. В них, как правило, заложена идея сюжетности, а большая 
плоскость предназначается для заполнения орнаментом. Панно 
Грумковой довольно многодельные, отражают большие 
возможности рязанской вышивки, а также профессиональные 
навыки самой художницы. 

Комплект «Земля моя» (1980) представляет собой удлиненное 

панно и две декоративных наволочки, предназначенные для 
украшения интерьера небольших комнат (рис. 33, 34). В данной 
работе художница постаралась раскрыть красоту рязанского края 
через богатый колорит, ритмический строй орнамента. Ритм 
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строится на чередовании широких красно-коричневых 
орнаментальных полос с золотистыми вставками и узких зеленых 
полос с черным завершением по краям. Композиционный центр 
удерживается яркими желтоватыми фигурами девушек, от которых 
расходится своего рода свечение по всей поверхности панно. 

 

 
Рис. 33. В.В. Грумкова. Подушки диванные из комплекта «Земля моя». 1980 

г. Бортовка, нити шерстяные, вышивка гладь. 48Х53, 50,5х51 см.  
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 
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Рис. 34. В.В. Грумкова. Панно из комплекта «Земля моя». 1980 г. Бортовка, нити 
шерстяные, вышивка гладь. 123Х67 см. Из собрания Рязанского историко-

архитектурного музея-заповедника 

 

152 

 



По своему орнаментальному строю и плотности вышивка 
напоминает ткачество – панно плотно зашито счетной гладью 
шерстяными нитями, густо уложенными стежками. Выступающие 
фрагменты рельефной вышивки придают панно дополнительную 
фактуру. Данный прием художницей выбран неслучайно – 

усиливается звучание композиции, раскрывая замысел автора. 
Орнамент наволочек перекликается с панно, дополняя друг друга. 
Работы В.В. Грумковой уникальны благодаря своей строгой 
торжественности, где строгий орнамент и ритм дополняется 
неповторимой красочностью. 
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Зоя Алексеевна Зайцева 
 

Зайцева З.А. родилась в 
1927 году, является 

заслуженным художником 

России (рис. 35). 
Художница внесла 

огромный вклад в дело 
сохранения традиций 
народной вышивки 
Рязанской земли, развивая и 
используя, применимо к 
современным условиям, все 

многообразие приемов и 
техник традиционных 
центров вышивки. 

Особенностям 

рязанской художественной 
вышивки Зайцева З.А. 
обучалась в Кадомском 
швейном техникуме в 
период с 1946 по 1950 гг., а 
затем продолжила образование в Московском технологическом 
институте (1960–1965 гг.) по специальности художник-технолог. С 
1961 года Зайцева работала в Рязани художником 
производственного строчевышивального объединения им. Н.К. 
Крупской, где в 1962 году организовала творческую группу 
вышивальщиц. С 1977 по 1982 год была главным художником 
объединения «Рязанские узоры». 

З.А. Зайцева постоянно вела творческий поиск, создавала 
произведения, которые экспонировались на отечественных, 
зарубежных и международных выставках, отмечались дипломами и 
медалями. Непосредственно для массового производства в 
объединении «Рязанские узоры» Зоя Алексеевна создала и 
разработала более тысячи образцов изделий.  

Работы З.А. Зайцевой базируется на традициях русской народной 
вышивки, особенностях местного крестьянского творчества. В работах 
художницы выражена особая образность и художественное 
совершенство, использование и комбинирование уникальных местных 
орнаментов. В своих изделиях художница бережно применяет опыт 

 

Рис. 35. Зоя Алексеевна Зайцева. 

Фототека Рязанского историко-

архитектурного музея заповедника 
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мастериц прошлого, создавая гармоничный рисунок, грамотный колорит 
и исключительную профессиональность исполнения (рис. 36, 37). 

 
 

Рис. 36.  З.А. Зайцева. Скатерть «Бисерная». 1996 г. Лен, мулине, 
вышивка: роспись, счетная гладь, косичка, мережка, продержка. 68,5х68,5 см. 

Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

 
 

Рис. 37. Столешник «Сапожок».1986 г. Лен.  
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Кружево численное цветное, вышивка: счетная гладь, косичка.  
Из собрания Рязанского государственного областного  

художественного музея им. И.П. Пожалостина 

 

В своих работах Зайцева использует преимущественно 
геометрический орнамент, который дополняют растительные 
элементы. Например, салфетка «Птицы» (рис. 38), выполненная из 
серой и красной редины определяет преобладание красных нитей 
для выполнения вышивки, которая обогащается вкраплениями 
зеленых и черных нитей: «В салфетке используется древний по 
происхождению орнитоморфный мотив в традиционной 
трехчастной композиции: две птицы с женской фигурой в центре. 
Это птицы-павы, изображения которых в русской вышивке обычно 
были связаны с пожеланием счастья и любви. Сюжетная 
композиция сопровождается узорной разработкой прилегающей 
плоскости изделия. Графичная техника вышивки «роспись» 
помогает создать четкий, изящный рисунок» [4, с. 52].  

Помимо выставочных произведений художница создает 
своеобразные миниатюры в вышивке: закладки, салфетки. В них 
отражена ясность и стройность композиции, безукоризненная 

техника исполнения, которая придает веса этим изделиям. 
Художница с наслаждением экспериментирует с фактурой и 
орнаментом, применяя в разработки композиции салфеток и 
закладок образы птиц, древа жизни, богини-берегини и т.д. (рис. 
39). Интересно то, что в работах нередко комбинируется вышивка с 
кружевом, дополняя изделие и делая его богаче и сложнее. 

Бесценный опыт и творческое богатство вышивки З.А. 
Зайцевой является богатым наследием для будущих поколений.  
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Рис. 38. З.А. Зайцева. Салфетка «Птицы». 2003 г. г. Лен, мулине, 

вышивка: роспись, набор, косичка. 56х58 см. 
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

 

 
 

Рис. 39. З.А. Зайцева. Салфетка. Конец 1970 гг. Редина, мулине,  
вышивка: роспись, набор, косичка, мережка. 24х24 см.  

Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 
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Елена Валентиновна Колодкина 
 

Одним из значимых мастеров 
рязанской вышивки рубежа XX – 

XXI веков можно назвать члена 
Союза художников России Елену 
Валентиновну Колодкину (1961 – 

2009).  

После окончания Рязанского 

художественного училища (1976 – 

1980), а также Рязанского 

педагогического института (1983 

– 1988), с 1992 года Колодкина 

возглавляла отделение 
художественной вышивки 
Рязанского художественного 
училища им. Г.К. Вагнера, где под 
чутким руководством молодые 
художники создавали интереснейшие вышитые произведения, а ее 
выпускницы и сегодня продолжают обучать уже своих учеников.   

Е.В. Колодкина была участницей многих крупнейших 
выставок, а произведения художницы неоднократно удостаивались 
высоких наград и премий. Колодкина – автор и исполнитель 
сценических костюмов для солистов рязанских вокальных 
ансамблей, народных хоров и танцевальных коллективов, 
обладатель Гран-при I Всероссийского фестиваля «Русский костюм 
на рубеже эпох». Ее работы находятся в собрании Рязанского 
областного художественного музея, в экспозициях Рязанского 
кремля, Тульского областного художественного музея, в частных 
коллекциях России и зарубежья. В 2009 году Колодкина стала 
лауреатом конкурса «Маэстро», проводимого рязанским 
отделением Российского союза художников, в 2018 году вышла в 
свет книга Елены Валентиновны, посвященная вышивке рязанского 
края. 

Творчество Е.В. Колодкиной можно назвать важным моментом 
в переходе рязанской вышивки от народного искусства к 
произведениям молодых современных художников. 
Многогранность традиционной вышивки рязанского края, а также 
интерес к народному костюму стали основой для создания 
выставочных произведений автора. 

 

Рис. 40. Елена Валентиновна Колодкина 
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Колодкиной Е.В. было выполнено множество разнообразных 
декоративных панно, скатертей, салфеток, в которых не только 
отражается любовь к традициям, но и прослеживается почерк 
художницы. Так, занавес «Старая Рязань» (1996) – пример 
творческого осмысления мастером прикладного искусства, 
важнейших событий истории Рязанской земли (рис. 41). 

 

 

 
Рис. 41. Е.В. Колодкина. Занавес «Старая Рязань» (из двух частей) 1996 г. 

Лен, мулине, вышивка: перевить, роспись. 220х75 см (каждая из двух частей).   
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

В комплекте «Рязанский» (2008), выполненном на красной 
редине, используются характерная для рязанской вышивки 
многоярусная композиция из узорных и гладких полос и мотивы 
орнаментов сапожковского закладного ткачества (рис. 42).  
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Рис. 42. Е.В. Колодкина. Занавес из комплекта «Рязанский». 2008 г.  

Лен, нитки х/б; вышивка счетная гладь. 129 х 243 см. 
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 
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Рис. 43. Е.В. Колодкина. Салфетки из  комплекта «Рязанский». 2008 г. 

 Лен, нитки х/б, вышивка: счетная гладь. 48 х 48 см. 
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника   

 

Искусство народной вышивки и по сей день остается 
необычайно популярным, традиции которого развиваются в 
различных учебных заведениях, объединениях и творческих 
мастерских, появляются новые художественно-технологические 
разработки, обогащающие вышивку, делающие ее современной, в 
то же время сохраняющие при этом верность традициям.  
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Какие изделия чаще всего украшала вышивка? 

2. Какие материалы используются для вышивания? 

3. Какие наиболее распространенные виды швов и их отличия вы 
знаете? 

4. Какие виды орнаментов Рязанской вышивки существуют? 

5. Какие художники внесли вклад в развитие искусства 
художественной вышивки? 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

АНИЛИНОВЫЙ КРАСИТЕЛЬ – органические соединения, 
обладающие яркой и разнообразной окраской, пригодные для 
окрашивания. 

БЕЛАЯ СТРОЧКА – основой этого вида вышивки является сетка, 
на которую наносится рисунок. 

ГАРУС – род мягкой кручёной шерстяной пряжи. 

ГЛАДЬ – вышивка сплошными, плотно прилегающими друг к 
другу стежками. 

ЗАНАВЕСКА – то же, что передник, фартук. 

ЗАПОН – передник 

КАНВА – редкая сетчатая, обычно накрахмаленная 
хлопчатобумажная (иногда льняная) ткань для вышивания по ней. 

КРАШЕНИНЫ – цветные ткани различных оттенков: красного, 

сине-голубого, иногда зеленого цветов. 

КУМАЧ – красная хлопчатобумажная ткань, которую 
использовали крестьянки для изготовления одежды. 

МЕРЕЖКА – вышивка в виде узорчатой полосы, сделанной на 
месте выдернутых из ткани нитей. 

МЕШКОВИНА – ткань с редкой структурой. Используется реже 
других видов тканей. 

НАВЕРШНИК – парадная женская одежда, имевшая вид туники, 
длинная, довольно широкая, с короткими рукавами. 

НАСТИЛ – вид разделки в строчевой вышивке.  

ОРНАМЕНТ – украшение из сочетания геометрических, 
растительных или животных элементов. 

ОЧЕЛЬЕ – часть головного убора, который прикрывает лоб. 
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ПЕРЕДНИК – одежда разного покроя, надеваемая на переднюю 
часть туловища, преимущественно для предохранения платья, 
костюма от загрязнения, то же, что фартук. 

ПОЗАТЫЛЬНИК – поднизь под кичку и кокошник. 

ПОЗУМЕНТ – серебряная мишурная или золотая тесьма, 

нашиваемая на парадную одежду. 

ПОЛИКИ – детали кроя, соединяющие полочку и спинку по линии 
плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. 

РИТМ – равномерное чередование размерных элементов, порядок 
сочетания линий, объемов, плоскостей. 

СИТЕЦ – хлопчатобумажная ткань гладкокрашеная или с 
набивным рисунком 

СОЛЯРНЫЙ ЗНАК – символ, обозначавший солнце у славян. 
против часовой стрелки. 

СОРОКА – старинный русский головной убор замужних женщин 
или его часть. 

СЧЕТНЫЕ ШВЫ – те, которые накладываются по счету нитей на 
холсте  

СВОБОДНЫЕ ШВЫ – те, которые укладываются вне 
зависимости от структуры холста по контуру нарисованного на 
ткани узора. 

ЦВЕТНАЯ ПЕРЕВИТЬ – особый вид цветной строчевой 
вышивки, в котором сначала узор выполняется штопкой (стланью) 
по неперевитой сетке, а затем сетка перевивается цветной ниткой. 
Сетка для цветной перевити делается более плотной, чем для белой 
строчки. 

ШИРИНКА – небольшой платок. 

ШУШПАН – мужской и женский холщовый кафтан, с красной 
оторочкой, обшивкой, иногда вышитый гарусом. 
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Глава 5.  Кадомский вениз  
 

Во второй половине XIX века вышивка становится 
разнообразнее – помимо традиционных для Рязанской области 
вышивок счетными и строчевыми швами, появляются крест, тамбур 
и филейная вышивка по ажурной сетке. 

Считается, что толчком к созданию филейной и вышивки 
«вениз» было ряд проведенных петровских реформ, который 
случился благодаря переходу на европейский костюм, и 
распространившейся модой на венецианское и брабанское кружево. 
Будучи профессиональными вышивальщицами, женщины быстро 
переняли изготовление аналогичных, но более дешевых изделий. 

Филейная вышивка вошла в моду как разновидность белой 
строчки в 1780-е годы, при этом мастерицами сохранялся 
традиционный для строчевых изделий орнамент. Техника 
венецианского игольного кружева была внедрена в крестьянскую 
среду в селах Тамбовской, Рязанской, Воронежской и других 
губерний в 1870-х гг., где были открыты мастерские и пункты 
приема вышитых изделий. 

Поводом для создания подобных мастерских стала 
необходимость обеспечить девушек работой на зимний период 
времени, чтобы в годы неурожая они не искали заработка на 
тяжелых для женщин работах – торфяниках и в лесу, что 
способствовало возникновению уникальному и самобытному 
центру игольной вышивки в Кадоме, где появился этот 
художественный промысел. 

Кадомские мастерицы во все времена славились искусством 
вышивания. На протяжении веков ими создавались изделия, 
обладавшие значительными художественными достоинствами: 
скатерти, салфетки, занавесы, панно, накидки, платья, блузки. 
Сохраняя народные традиции, воспитывались мастерицы, 
владеющие безупречной техникой исполнения вышивки, благодаря 
чему кадомчанки успешно освоили одну из самых красивых и 
трудоемких вышивок - игольную ручную вышивку «вениз», 
которую с равным основанием можно отнести как к вышивке, так 
и к игольному кружеву. 

 

§ 1. Техника «Вениз» 
Схожая с необычайно красивыми и изящными узорами 

венецианского кружева, эта техника вышивки на сегодняшний день 
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нигде кроме Кадома не встречается. Она является синтезом 
западного игольного кружева и орнаменты русской вышивки. 
Композицию изделий формируют геометрические мотивы с 
элементами растительного орнамента на прозрачном ажурном фоне 

(рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1.  А.Н. Петрунина. Столешник «Мираж». 1995. ПК «Кадомский вениз». 
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

Ручная игольная вышивка «вениз» очень сложная и трудоемкая 
в исполнении. Процесс ее создания в значительной степени 
отличается от других видов. В большинстве вышивок, даже 
ажурных, остается часть нитей утка и основы, в свою очередь в 

кадомском венизе узор вышивается иглой на нитях, натянутых как 
паутинка в вырезанном куске ткани (рис. 2). Это объясняет 
негеометрический характер орнамента, т.е. неподчиненный 
переплетению нитей основной ткани. Вениз традиционно 
дополняется вышивкой белой гладью. 

На данный момент кадомский вениз существует в двух 
основных видах – ручном и машинном. Современное исполнение 
изделий производится следующим образом. Первоначально 
художник наносит на миллиметровую бумагу узоры разработанного 
рисунка. После этого, вручную с помощью иглы, по всем линиям 
узоров рисунок обкалывается таким образом, что проколы остаются 
на кальке, скрепленной с миллиметровой бумагой. Расстояние от 
соседних проколов составляет 1-2 мм. Следующая операция 
заключается в том, что калька с наколотым рисунком накладывается 
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на ткань и мастер ватным тампоном, смоченным в растворе синьки, 
круговыми движениями через проколы в кальке равномерно наносит 
на ткань точки рисунка. 

 

 
 

Рис. 2. Техники исполнения вышивки: ручная и машинная. ПК «Кадомский вениз» 

 

Ткань с наведенным на нее рисунком закрепляется в пяльцах и 
с помощью швейной машины выверенными движениями пялец с 
тканью обрабатывают границы всех узоров «валиком» и насыпью. 
После этого заготовка поступает к вышивальщице ручной вышивки 

(рис 3.), которая иглой с шелковой нитью поочередно на каждом 
узоре прокладывает каркасные нити (бриды) внутри узоров. После 
этого можно с помощью маникюрных ножниц вырезать ткань между 
соседними бридами, которые по всей длине с помощью иглы 
вплотную обвиваются шелковой нитью. Образовавшееся свободное 
пространство заполняется узором (листочек дерева, треугольник и 
др.). На этом этапе выполнения замысла художника мастерице 
предоставляется возможность для творческого труда с 
использованием методов творческого варьирования. 

Для придания фиксированного положения узорам, их 
соединяют между собой перекрещивающимися нитями – 

растяжками, которые в месте пересечения скрепляются 
«завитушками» из нитей в виде небольших кружочков. Этот процесс 
в каждом изделии многократно повторяется. 
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Рис. 3. Вышивальщицы. ПК «Кадомский вениз» 

Результатом слаженных действий мастерицы иглой с нитью 
получается воздушное кружево тончайшей работы (рис. 4).  

На некоторых изделиях ткань поэтапно практически полностью 
вырезается и взору открывается прекрасное произведение искусства, 
которое просто не может не вызвать чувство восхищения 
мастерством и талантом русских женщин. 

Продолжительность изготовления многих изделий с вышивкой 
«вениз» составляет от 6 до 16 месяцев. 
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Рис. 4. О.А. Грачева. Салфетка «Татьяна». 2007. ПК «Кадомский вениз». 
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

§ 2. История промысла и его современное состояние 
В результате исследования Л.И. Вороновой искусства 

кадомской вышивки появился труд «Кружево Кадома», вышедший 
в 1949 году. Благодаря непосредственному общению со 

свидетелями становления и жизни промысла, бесед с мастерами, 
учителями и просто местными жителями, были собраны и 
обобщены материалы, к которым прилагается иллюстративный 
материал — альбом образцов кадомского шитья первой половины 
XX века, что позволяет судить об изобразительных особенностях 
вышивки этого периода. 

Развитие кадомского промысла датируется началом XX века, 
период, когда помещица М.А. Новосильцева (кн. Щербатова 
10.05.1859- 1930) в своем имении Муханово недалеко от Кадома 
организовала приемный пункт кружева от крестьянок окрестных 
сел. В этот момент она выступала в качестве мецената, так как 1904-
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1905 годы выдались неурожайными, людям грозил голод без 
отсутствия работы. «Учредительницей же кустарного пункта в 
Кадоме считается М.Ю. Авинова – дочь М.А. Новосильцевой, 
которая сама выучилась новому виду вышивки, в дальнейшем 
усовершенствовалась в этом искусстве на основании заграничных 
альбомов и рисунков» (рис. 5) [2, с. 34]. 

 

 
Рис. 5. Авинова Мария Юрьевна 

(1881–1975) 

 

 Кружевная школа в Кадоме «открывается в 1912 году на 
средства Попечительства о трудовой помощи, в содержании 
которой принимали участие Кадомское городское общественное 
управление и Темниковское земство. Руководила школой М.Ю. 
Авинова до 1925 года» [2, с. 8].  

Обучение здесь было бесплатным, даже предоставлялись места 
в общежитии, за лучшие работы были учреждены награды. Школа 
была обеспечена учебными классами, мастерской, раздаточным 
пунктом, складом готовых изделий и материалов для вышивки. 
Помимо вышивки девочкам преподавалась грамота в пределах 
двухлетнего курса сельской школы. В школе существовала 
библиотека с русскими и зарубежными пособиями и 
иллюстрациями для филейной вышивки и гипюра. Кроме того, 

имелся в школе и музей, где хранились старинные изделия, 
переданные жителями города. 

Мастерицы школы изготавливали различный ассортимент 
изделий, от мерного кружева, предназначенного для украшения 
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домашней утвари до вышивки на сорочках, блузах, воротниках и 
манжетах, перчатках. 

Орнаментальное убранство изделий подразделялось по своему 
содержанию на три типа: 

1 тип – мерное кружево геометрического орнамента с вышивкой 

венецианским швом, близким по форме к русским народным 

строчевым узорам;  
2 тип – кружево растительной формы: розы, шиповник, лилии, 

изображенные отдельными ветками или в нарядных корзинах. 
Своими видами они напоминали французские орнаменты стиля 
Рококо и Людовика XVI. В наиболее сложных и богатых формах 
растительные орнаменты использовались для оформления шарфов;  

3 тип – условные орнаменты в кружевах и мотивах из сложных 
фигур, состоящих из завитков, узорных листьев, мифических сцен из 
античной мифологии, различных религиозных сюжетов. Однако, все 
эти чуждые народному искусству композиции не нашли широкого 
применения в изделиях кадомских мастериц, несмотря на то, что в 
их работе широко использовалась техника и вологодских строчевых 
подзоров и плетеных кружев. 

Продукция вышивальщиц успешно реализовывалась через 
московские и петербургские магазины, через Русско-английскую 
торговую палату экспортировалась в Европу. Что примечательно, 
так это то, что в русском обществе предпочитали изделия с 
западными рисунками, а на европейском рынке сбыта были 
популярны русские орнаменты. 

Произведения кадомских мастериц нередко экспонировались 
на различных выставках – губернских, уездных, всероссийских: 
«На состоявшейся в 1910 году в Моршанске сельхозвыставке пункт 
завоевал свою первую награду – Бронзовую медаль. Дальнейшие 
награды говорят об улучшении художественного качества изделий. 
В том же Моршанске в 1911 году на очередной выставке экспонаты 
кустарного пункта получили Большую серебряную медаль, а через 
год уже Большую золотую медаль. На Тамбовской выставке 
«Женский труд» 1912 года, где были представлены всевозможные 
женские рукоделия мастериц губернии, Кадомское игольное 
кружево отметилось Большой серебряной медалью, а на губернской 
сельхозвыставке уже Золотой медалью. Высокий уровень в 
искусстве кадомских мастериц был подтвержден Золотой медалью 
и на Всероссийской кустарной выставке в 1913 году. В 
официальном сообщении о промысле, помещенном в Указателе ко 

171 

 



Второй Всероссийской кустарной выставке в Петербурге в 1913 
году, перечисляются изделия, представленные Авиновой на 
выставку: художественные вышивки, скатерти, салфетки, дорожки, 
блузки, игольное и филейное кружево. Годовое производство на 
сумму 17-18 тысяч рублей; нитки покупаются в Костроме, холст – в 
различных мастерских и у местных крестьян. Сбыт – в Петербург, 
Москву, Киев, Лондон непосредственно заказчикам. Производство 
существует пять лет. Работает до 900 местных крестьянок» [1].  

После закрытия в 1925 году кружевной школы в Кадоме, в 

1927 году была учреждена промыслово-кооперативная артель 
«Пробуждение», в которой работали мастерицы-надомницы. Среди 
вышивальщиц была также выпускница Мариинской практической 
школы кружевниц Петербурга Угрюмова П.В., которую пригласила 
в Кадом Авинова М.Ю. 

Она имела большой опыт кружевного дела по работе в Ельце, 
сама составляла рисунки, находила новые технические приемы. Для 
поиска образцов Угрюмова выезжала в Вологодскую, Орловскую 
губернии, в Крестцы, сама обходила деревни и села, собирая у 
населения старинные русские кружева. Ею была проделана сложная 

работа, направленная на удовлетворение спроса: заграничные 
фирмы требовали вещи с русским узором, русские богатые 

потребители предпочитали изделия с западными мотивами. 
Мастерство, с которым исполнялись эти вышивки, свидетельствует, 
что их создавали художницы-рисовальщицы с большим опытом 
работы и высокими навыками исполнения.  Материалы библиотеки 
Мариинской школы и собранные Угрюмовой образцы для музея 
помогали кадомским мастерам в поисках новых идей.  

Заведующей Кадомским кустарным пунктом была назначена 
Свинарская Э.Е. – исследователь народного искусства. Приняв под 
свое ведение частновладельческое предприятие, энергично 
занялась его перестройкой. Уже через несколько лет школа стала 
швейно-вышивальным техникумом, на базе мастерской была 
организована промыслово-кооперативная артель «Пробуждение», в 
которую вошли 25 кружевниц-надомниц, сведения о которых до сих 
пор хранятся в архиве фабрики. Артель вполне оправдала свое 
название: совместная работа подняла чувство ответственности 
каждого перед коллективом, стремление не отставать от коллег. В 
тот период экспорт кружевных изделий в Америку и Европу имел 
важное значение в госбюджете, и кадомские кружевницы внесли в 
него свой вклад. 
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Артель в основном специализировалась на выпуске кружевных 
и венизных изделий. Кружевницы разработали новые узоры, в 
которых впервые отразилось теплое отношение к родной природе 
кадомской земли. Красивое кружево пользовалось большим 
успехом. На выставке в Мексике в 1927 году изделия заслужили 
Диплом 1 степени, на выставке в Лионе – Золотую медаль.  

К 1933 году число работниц достигло 150 человек. «С ростом 
их мастерства совершенствовалась техника вышивки, расширялся 
ассортимент выпускаемой продукции. В производство стали 
внедрятся виды отделки: гладь, прорезь, строчка, обвив, насыпь. 
Все говорило о дальнейшем росте и укреплении кадомского 
промысла» [1].  

Ассортимент изделий был достаточно широк: воротники и 
манжеты, блузки, сорочки, комбинации, шелковые шарфы, 
дорожки, салфетки, скатерти, портьеры, покрывала. Выпускали 
широкие мерные полосы в технике «филе» для украшения 
предметов интерьера, узкие для белья. Мерные полосы и вставки 
«вениз» имели геометрический орнамент, в штучных изделиях 
преобладали растительные мотивы и сюжетные композиции. 
Орнаменты народного искусства, в частности рисунки строчевых 
вышивок, широко использовались в искусстве кадомских мастериц. 
Откликаясь на события современной жизни, вводили в рисунки 
советскую эмблематику, однако это направление не прижилось в 
искусстве изящной вышивки. 

 Годы войны негативно сказались на Кадомской артели 
«Пробуждение». В первое послевоенное десятилетие изделия были 
скудны в ассортименте и слабыми по художественному уровню: 
«Искусство «вениза» было почти забыто. Только благодаря 
совместным усилиям старейших художников и мастериц фабрики, 
которые в молодости закончили кадомскую кружевную школу и 
специалистов научно- исследовательского института 
художественных промыслов (НИИХП г. Москва) на кадомской 
земле удалось возродить прекрасную вышивку «Вениз». Так, в 1948 
году на всесоюзной выставке изделий мастеров художественной 
промышленности в Москве было представлено панно В.В. 
Грумковой «Союз нерушимый» (1947), выполненное 
традиционными для кадомского промысла декоративными швами 
по крупной плетеной белой филейной сетке» [2, с. 9].  

Благодаря поддержке Научно-исследовательского института 
художественных промыслов в 1956 г. предприятию были переданы 
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вышивальные машины, которые несколько удешевляли и делали 
более доступной массовую продукцию промысла. С их помощью 
исполнялись узорные мережки, перевив сетки, простейшие узорные 
разделки строчевой вышивки. В свою очередь вручную 
выполнялись лишь уникальные выставочные произведения. 

В 1950-х годах благодаря творчеству художников Е.В. 

Шембаковой и З.И. Бондаренко традиционная кадомская вышивка 

становится богаче по композиции, появляются новые мотивы. «На 
республиканской выставке в Москве в 1957 году художники 
Е.В. Шембакова и З.И. Бондаренко получили Диплом 
Министерства культуры второй степени за изделия в технике 
«филе» (рис. 6). На Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году 
экспонировались занавес Е.В. Шембаковой, скатерть и занавес З.И. 
Бондаренко. За свои произведения З.И.Бондаренко была 
награждена серебряной медалью» [2, с. 9]. 
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Рис. 6. Е.В. Шембакова. Занавес. 1951-1958 гг. Кадомская фабрика  
«Пробуждение». Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-

заповедника 

  

В 1960 году артель была реорганизована в фабрику 
«Пробуждение», где работали порядка 30 человек. Вышитые 
изделия были направлены в Москву на Всесоюзный смотр-конкурс. 
Однако были представлены не знаменитые венизы, а изделия в 
строчевой технике. Связано это было с тем, что в военные и 
послевоенные годы спрос на него упал.  

 «И вот спустя 30 лет после победного 1945 года мастерицы 
А.В.Дмитриева, А.И. Лазарева, А.С. Жуковская, Л.М. Никитна во 
главе с художником Е.В. Шембаковой вернулись к венизу. В честь 
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30-летия Победы над фашистской Германией они выполнили 
венизные салфетки. К 60-летию Октября художник А. Н. Петрунина 
с группой мастериц создали венизный комплект «Звездное небо», в 
который вошли дорожка и шесть салфеток. Этот комплект стал 
символом возрожденного «вениза». Венизное чудо сначала попало 
в Рязань на областную выставку, а затем в Москву на ВДНХ СССР, 
где вызвало большой интерес многочисленных экскурсантов. За 
свое творение мастерицы были удостоены поощрительной премии» 

[1].  

 В последнее десятилетие снова появился интерес к воздушной 
кружевной вышивке, спрос на украшения деталей костюма – 

воротнички, манжеты, а также декоративные предметы интерьера. 
Стоит отметить, что сохранялось высокое мастерство исполнения в 
создании вышитых предметов в технике «вениз» и «филе», с их 
четко выраженной контрастностью рисунка и воздушного фона. 

При этом вышивка «вениз» имеет более разреженный орнамент, 
«филе» характеризуется плотным рисунком на ажурном фоне» [2, 

С. 9]. 

Следует отметить особые заслуги в сохранении традиций и 
дальнейшем развитии техники кадомского вениза художниц 
Петруниной А.Н., Грачевой О.А. и Кузнецовой В.Н. Их идеи 
отличаются большим тематическим разнообразием. Грачева часто 
обращается к литературным образам, например, в панно «У 
Лукоморья», которое получило приз зрительских симпатий на 
Всероссийском смотре-конкурсе «Молодые дарования» в 1999 
году, а годом ранее панно «Успенский собор в Рязани» того же 
автора было удостоено 1-го места (рис. 7, 8). 
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 Рис. 7.  О.А. Грачева. Панно «Успенский собор». 1999.  
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 
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Рис. 8. О.А. Грачева.  Панно «У лукоморья». 1998. ПК «Кадомский вениз».  
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

В 2002 году кадомский промысел отметил свое 75-летие со дня 
основания и 100-летие ручной вышивки кадомский вениз.  Чувство 
патриотизма и любви к своей родной земле помогает коллективу 
ООО «Кадомский вениз» сохранять и успешно развивать 
художественные традиции вышивки: характер рисунка, технологию 
изготовления и безупречное техническое мастерство исполнения 
изделий ручной вышивки. Подтверждение тому — новые успехи и 
новые награды кадомских мастеров на выставках народного 
искусства у нас в стране и за рубежом: ООО «Кадомский вениз» 
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неоднократно становилось лауреатам Всероссийских выставок и 
конкурсов, в том числе «Сто лучших товаров России», «Православие 
в произведениях мастеров народных промыслов России», «Трудовая 
слава России»; Благодарностями Российской Академии художеств. 

Лучшие образцы экспонируются в Рязанском историко-

архитектурном музее-заповеднике, в Рязанском областном 
художественном музее им. И.П. Пожалостина. Все это позволяет 
надеяться на дальнейшее успешное развитие искусства кадомского 
вениза (рис. 8-12). 

 

 

 
 

Рис. 9.  В.Н. Кузнецова. Столешник «Рассвет». 2002. ПК «Кадомский вениз».  
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 
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Рис. 10. В.Н. Кузнецова. Столешник «Дивный сад». 2014. ООО «Кадомский вениз». 
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

 
 

Рис. 11. О.А. Грачева. Столешник «Кадомский узор». 2014.  ООО «Кадомский 
вениз».  
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Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

 
 

Рис. 12. О.А. Грачева. Палантин. 2009. ООО «Кадомский вениз».  
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

 
 

Рис. 13. Кузнецова В.Н. Панно. "Птица счастья-2". 2010. ООО "Кадомский вениз".  
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 
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Контрольные вопросы: 
1. Какие два вида народного искусства объединил кадомский 

вениз? 

2. В чем своеобразие техники выполнения кадомского вениза? 

3. Где обучали кадомскому венизу? 

4. Какого современное состояние промысла? 
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Приложение 

 

Авинова Мария Юрьевна (1881–1975) 

 

 

 
 

Благодаря Авиновой М.Ю., совместно с матерью 
М.А.Новосильцевой, был организован кружевной промысел 
«Кадомский вениз». Этот вид вышивки, которые были разработаны 

по образцу венецианских игольчатых кружев был особенно 
популярен в высших кругах России и за рубежом. При разработке 
новых узоров источником вдохновения служили декоративные 
гравюры с орнаментами, хранившиеся в барском доме.  
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Глава 6. Скопинская керамика 
 

На изучение данной темы выделен 1 час аудиторных занятий  

Отдельного контрольного задания, направленного только на 
данную тему не предусмотрено. 

Преподавателю необходимо обзорно ознакомить учащихся со 
следующими сведениями: 

 

1. рассказать об Истории и развитии промысла: к концу XIX века 
Скопин был уже сложившимся центром гончарного производства, 
изделия которого отличались своей самобытностью: многоярусные 
фигурные кувшины, квасники с лепным орнаментом, сосуды-

скульптуры в виде диковинных зверей или с фигурами птиц, рыб и 
животных, покрытые яркими, переливающимися на лепнине глазурями 

и прославившими его не только в России, но и за ее пределами. 
2. Стоит упомянуть,   что мастера промысла всегда, даже в самое 

тяжелое время, сохраняли верность традициям, проявляя при этом 
творческую самостоятельность.  Рассказать о ведущих мастерах их 
вкладе в развитие промысла. 

3. Познакомить учащихся с процессом создания керамического 
изделия, стилевыми особенностями, наиболее распространенными и 
используемыми образами, где сюжеты керамических изделий, 
традиционно для народного искусства, берутся из окружающего мира на 
основе ассоциативного ряда. 

4. Для изучения вопросов, связанных со стилевыми и образными 
составляющими лучше использовать наглядный материал и 
представленные в пособии иллюстрации. В качестве дополнительного 
материала по теме предлагается информация по современному 
состоянию промысла и персоналиям мастеров скопинской керамики, 
которую возможно использовать для создания презентаций и докладов. 

Содержание лекции  
 

§ 1. История промысла 
Скопин – небольшой городок в Рязанской области издревле 

славился традициями создания керамических изделий. Расположен 
в 100 км от современного областного центра, на реке Верде, в 
бассейне реки Оки. Первое упоминание о Скопине встречается в 
платежных книгах города Ряжска в 1597 году и формально 
считается датой основания города. Появившись у Большой 
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засечной черты Русского государства в качестве острожка, городка-

крепости, Скопин исполнял роль защитника южных рубежей 
страны от нападений кочевников до конца XVII столетия.  

В XVIII – XIX веках Скопин становится значительным 
центром отечественного сельскохозяйственного, торгового, 
строительного и промышленного производства. К этому времени в 
городе и больших селах округи появились кожевенные, 
мыловаренные, свечные производства. Были открыты залежи 
каменного угля. Народные промыслы обслуживали население, как 
в уезде, так и за его пределами: становились известными 
художественные изделия мастеров ткачества, кружевоплетения, 
гончарства.  

На рубеже XIX – XX столетий Скопин – один из экономически 
развитых уездных городов не только своей губернии, но и России. 
И хотя население уезда было всего лишь 13 тысяч человек, здесь 
действуют 28 кожевенных, мыловаренных, поташных, 
чугунолитейных, кирпичных и гончарных заводов, несколько 
угольных шахт, 114 торговых заведений.  

Изначально керамические изделия мало чем выделялись 
среди многих гончарных центров России. Жители Скопина делали 
обычную бытовую посуду для собственного хозяйства и игрушки 
для детей. Изготовляли также печные трубы, кирпич, черепицу, но 
к концу XIX века здесь сложилась отрасль, прославившая его не 
только в России, но и за ее пределами: «На рынках и ярмарках 
появилась в продаже необычная керамика: многоярусные фигурные 
кувшины, квасники с лепным орнаментом, сосуды-скульптуры в 
виде диковинных зверей или с фигурами птиц, рыб и животных, 
покрытые яркими, переливающимися на лепнине глазурями. 
Оригинальные декоративные изделия покупались как для частных 
коллекций, так и для музейных собраний. Однако производство 
декоративной керамики не было массовым, а существовало наряду 
с основной продукцией – гончарной посудой» [3, с. 7]. 

Скопинское гончарство было особенным благодаря 
богатейшим залежам разнородных глин. Отличное светложгущееся 
сырье в основном покупали в окрестных деревнях – Петрушино, 
Зельма, Пупки. Развитию промысла способствовали сложившиеся 
торговые связи и спрос. В XIX веке в городе было свыше 40 
мастерских, в которых трудилось не менее 200 гончаров. 

Небольшие мастерские объединяли членов семьи гончара или 
трех-четырех наемных работников (рис. 1). Техника производства 
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керамических изделий была проста и даже примитивна, а условия 
труда очень тяжелые. Работали около 12 часов в день, весь процесс 
происходил в помещении мастерской, маленькой и тесной, иногда, 
в самом доме. 

 

 
Рис. 1. Гончарная мастерская г. Скопин, 1906 г. Фото А.П. Курочкина. Из 

фототеки Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

К концу XIX в. Скопин был уже сложившимся центром 
гончарного производства, изделия которого своей самобытностью 
привлекали внимание коллекционеров и музеев. «В начале XX в. 
произведения скопинских мастеров экспонируются на крупнейших 
выставках в Петербурге (1902) и в Париже (1900). Фигурные сосуды 
вошли в коллекции П.И. Щукина и А.А. Бахрушина. Скопинские 
«художества» активно раскупались на ярмарках в Рязани и Москве» 
[3, с. 8].  

С началом Первой мировой войны гончарное производство 
почти прекратило свое существование, так как многие мастера 
ушли в армию, а спрос на изделия был чрезвычайно низким. Многие 
художественные навыки за эти годы были забыты. В 20-30-х годах 
мелкие скопинские мастерские и гончары одиночки делали только 
необходимую бытовую посуду. 

«Новый этап развития промысла связан уже с советским 
периодом. К моменту Октябрьской революции в Скопине осталось 
всего лишь два мастера — И.И. Максимов (1881 – 1952) и М.И. 
Тащеев (1876 – 1956), умевших выполнять вещи в духе 
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традиционных скопинских произведений. В 1920 – 1930-х гг. этим 
мастерам давались заказы различными музеями и общественными 
организациями, делались попытки возродить своеобразное 
искусство. Активное возрождение промысла началось только в 1934 
г. с созданием артели «Керамик». Однако целый ряд причин мешал 
успешному развитию этого процесса. Причины эти самые 
разнообразные, начиная от плохой подготовки глины и кончая 
неверной оплатой работы мастеров. Просуществовала артель 
недолго. В конце 1930-х гг. ее «влили» в объединение сапожников, 
красильщиков, парикмахеров и тем самым отнесли к разряду сферы 
обслуживания, финансовый план которого гончары были не в 
состоянии выполнить на «художествах». Произведений скопинских 
мастеров этого периода осталось немного» [2].  

«Почти все произведения скопинской керамики 1930-х гг. 
монохромны и имеют характерный красновато-желтый цвет. 
Отличает керамику этого периода и характер декора. Редко 
встречаются сосуды, украшенные, как и раньше, скульптурными 
изображениями птиц и животных. На смену такой форме декора 
пришли всевозможные «налепы» в виде жгутиков, спиралей, 
шариков и т.д. (рис. 2). Нельзя сказать, что это было совсем уж 
новым явлением в керамике Скопина. И в предметах XIX в. можно 
усмотреть наличие таких декоративных элементов, но все же 
превалирующее значение имели штампованный орнамент и 
скульптурные детали. Теперь же именно лепной декор оказался 
выдвинутым на первый план» [3, с. 36-37]. 
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Рис. 2. Сосуд кольцевой. 1930-е гг. Глина, полива. выс. 29,7 см. 

Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 
 

Возрождение промысла произошло после окончания Великой 
Отечественной войны, благодаря скрупулезному изучению и 
особому вниманию к его проблемам. Позитивные изменения 
начинаются в конце 1950-х – начале 1960-х годов при содействии 
Научно-исследовательского института художественной 
промышленности (НИИХП). Сотрудники института помогали 
изучать древнее наследие, направляя творческие поиски мастеров, 
проводили семинары, занятия. Были созданы условия для обучения 
молодых гончаров: обновляя ассортимент, скопинцы сохранили 
верность традициям, проявив при этом творческую 
самостоятельность. «Изделия этого периода стали проще по форме, 
в них сильнее проявлялось практическое назначение, при этом 
сохранялись декоративные особенности: возвращались 
скульптурные изображения птиц, рыб, животных. В это же время 
создавали декоративные изделия старые мастера М.И. Тащеев и 
И.И. Максимов. Из потомственных гончаров в те годы только 
Михаил Михайлович Пеленкин (рис. 3) создавал декоративные 
работы, владея навыками фигурной лепки. Основой его творчества 
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стали характерные для скопинской бытовой керамики черты: 
внушительные объемы, округлость форм, скромный декор. В 
разнообразных изделиях М. Пеленкина простота формы сочетается 
со скульптурными украшениями, размещение фигур варьируется, 
они представлены в движении, в действии» [3, с. 33] (рис. 4,5). 

 

 
Рис. 3. М.М. Пеленкин, художник-керамист Скопинской керамической мастерской.  

1970-е гг. Фототека Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 
 

Сохранением и возрождением традиций керамики в Скопине 
с 1958 года начинает заниматься местная фабрика. Производство 
крупных декоративных вещей было экономически выгоднее, чем 
изготовление простой посуды. Нарядные сосуды стали отливать в 
гипсовых формах, наладив их тиражирование. При этом терялась 
непосредственность и острота форм скопинской пластики, но литье 
способствовало росту популярности скопинских изделий, 
знакомству с ними широкой публики: «На фабрику приходило 
новое поколение на смену старым мастерам, молодые только 
начинали приобретать навыки работы с материалом. Большая роль 
в обучении молодежи принадлежала М.М. Пеленкину, под его 
влиянием к производству уникальных произведений стали 
обращаться его ученики. 
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Рис. 4. М.М. Пеленкин. Квасник «Солнце» 
1974 г. Глина, полива. выс. 55 см. Из 

собрания Рязанского историко-

архитектурного музея-заповедника 

 

Рис. 5. М.М. Пеленкин. Подсвечник с 
медведями 1974 г. Глина, полива. выс. 

56 см. Из собрания Рязанского 
историко-архитектурного музея-

заповедника 

 

На промысле работала Нелли Козьминична Насонова – 

художница из семьи потомственных гончаров. В конце 1950-х – 

начале 1960-х годов она набиралась опыта и осваивала приемы 
ремесла, а в 1960-х – 1970-х годах была уже сложившимся 
мастером, ведущим художником промысла» [3, с. 37]. Н.К. 
Насонова стала первой женщиной-гончаром в Скопине, 
достигнувшей высшего класса мастерства в традиционно мужском 
ремесле, ее работы талантливы и оригинальны, нередко простые по 
форме, они сочетали в себе сосуд и скульптуру. «В ряде ее работ 
облегчились традиционно массивные формы, стали тоньше обручи 
квасников, дуги подсвечников были разведены в стороны в виде 
«ветвей». Ее изделия – многоярусные, четкие и ясные по 
конструкции, поверхность которых сплошь покрывается 
графическим и лепным орнаментом, состоящим из штрихов, точек, 
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кружков, розеток, полос, углублений, рельефных поясков. 
Выполняла Насонова и малосерийную обиходную посуду, успешно 
восстанавливала традиционное производство игрушек» [3, с. 37] 
(рис. 6). 

 
Рис. 6. Н.К. Насонова. Подсвечник на рыбах 1988 г. Глина, полива. выс. 40 см. 

Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

Продвижение промысла в дальнейшем происходило 
благодаря объединению энтузиастов, заинтересованных в развитии 
искусства скопинской керамики. В большей мере заслуга в этом 
принадлежит выпускникам Абрамцевского художественно-

промышленного училища – А.И. Рожко и З.П. Коркиной 
(Демичевой) (рис. 7). На основе технологических и творческих 
поисков старых мастеров, они создавали новые уникальные работы 
в традициях сложившегося промысла. 
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Рис. 7. А.И. Рожко за работой. Сер. 1980 гг.  

Фототека Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 
 
 

«Местные особенности наряду с узорчатыми ажурными 
формами составили собственный стиль художника А.И. Рожко. 
Именно он вернулся к почти забытым глиняным самоварам, 
стоявшим в конце XIX – начале XX века перед домами гончаров как 
реклама их умению. Он перенял у литовских мастеров облик 
ветвистых подсвечников, но органично соединил с местными 
традициями глиняной пластики. Творческую манеру А.И. Рожко 
отличают вытянутые пропорции сосудов, небольшие дисковидные 
тулова квасников и кумганов, стройные горловины, крышки, 
украшенные фигурками птиц и зверей. Рожко стал со временем 
главным художником промысла, создавал для производства 
бытовые изделия: кувшины, кружки, бокалы. Над созданием 
образцов для литья вместе с А.И. Рожко работала З.П. Коркина, 
украшая предметы массового производства, делая их 
привлекательными и декоративными» [3, с. 39] (рис. 8, 9). 
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Рис. 8. А.И. Рожко. Самовар декоративный. 1981 г. Глина, поливы.  

Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 
 

 
Рис. 9. А.И. Рожко. Скульптура «Лев» 1981 г. Глина, поливы. Выс. 30 см. 

Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

В конце 1960-х – в 1970-е годы на промысел пришли С.И. 
Поляков, М.А. Линева и А.В. Курбатова. В творчество вовлекались 
люди, не имевшие профессионального художественного 
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образования, но, обладавшие способностями и учившиеся 
непосредственно у мастеров (по сложившемуся веками обычаю – от 
мастера к ученику). Каждый из них обладал своей, только ему 
присущей манерой – из множества традиционных декоративных 
мотивов и приемов мастер выбирал наиболее близкий себе и вместе 
с тем разрабатывал свои композиции и воплощал их в глине (рис. 
10). 

 

 
 

Рис. 10. Т.В. Лощинина, М.А. Линева, А.И. Рожко, Н.К. Насонова.  
Середина 1980-х гг. Фототека Рязанского историко-архитектурного музея-

заповедника 

 

Произведения скопинских мастеров 1960 – 1970-х годов 
нередко экспонировались на выставках в Рязани, Москве и других 
городах, пополняя музеи своими работами (рис. 11, 12). 
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Рис. 11. С.И. Поляков. Квасник 
«Птица».1974 г.  

Глина, поливы. Выс. 44 см. Из собрания 
Рязанского историко-архитектурного 

музея-заповедника 

Рис. 12. С.И. Поляков. Квасник. 1980 г.  
Глина, поливы. Выс. 50 см. Из 

собрания Рязанского историко-

архитектурного музея-заповедника 

Благоприятные перемены на промысле повлекли за собой его 
подъем и расцвет. В 1974 году было отстроено новое большое 
здание, оборудованное для производства керамики. 

В 1980-х – 1990-х годах керамика мастеров из Скопина 
становятся особенно популярными и известными. Они участвуют в 
различных выставках – зональных, республиканских, всесоюзных, 
международных, о них пишут журналисты и искусствоведы, 
снимают документальные фильмы. «В 1991 году лучшие мастера и 
художники промысла стали лауреатами Государственной премии в 
области литературы и искусства. Это были    М.М. Пеленкин, А.В. 
Курбатова, М.А. Линева, Н.К. Насонова, С.И. Поляков, А.И. Рожко, 
Т.К. Голованова, Т.В. Лощинина» [1]. 

В конце 1990-х годов происходит творческий скачок на 
промысле. В Рязанское отделение Союза художников России 
вступают художники по керамике Т.А. Киселева, И.И. Курова, И.А. 
Пономарева, Л.Б. Шишкина, А.А. Якушкин. На данный момент эти 
мастера – состоявшиеся художники, работы которых представлены 
в музеях и на выставках. Многие из них стали по-своему развивать 
новые тенденции в промысле. Неординарно и творчески 
интерпретируя традиции, молодые керамисты выбирали свой жанр, 
экспериментировали в поисках стиля и формы. 
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Рис. 13. А.А. Якушин. Бутылка «Медвежонок». 1994 г. Глина, полива.  

Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 
 

На данный момент гончарный промысел в Скопине 
представлен ЗАО «Скопинская художественная керамика». 

Продукция, которую выпускают на производстве, довольно 
разнообразна. Как и раньше, наиболее сложные и интересные по 
конструкции и художественному решению произведения создаются 
вручную на гончарной основе (рис. 14, 15). Помимо этого, 

выпускаются мелкие сувениры в виде свистулек, различных 
горшочков.  

При этом стоит отметить, что промысел живет и развивается, 
не смотря на все сложности, которые возникали на пути его 
становления. 
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Рис. 14. М.А. Линева. Скульптура «Баба 
с рыбой». 1997 г. Глина, поливы. выс. 43 
см. Из собрания Рязанского историко-

архитектурного музея-заповедника 

 

Рис. 15. М.А. Линева. Скульптура 
«Мужик». 1997 г. Глина, поливы. выс. 

28,5 см. Из собрания Рязанского 
историко-архитектурного музея-

заповедника 
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§ 2. Стилевые особенности.  Технологии изготовления. 
Материалы. Образы 

В Скопине существует один из немногих в России промыслов, 
где сохраняется технология XIX в. в изготовлении изделий: «На 
производстве происходит первичный обжиг, вторичный обжиг, 
декор по сырой глине, который уже практически нигде не 
применяется, традиционные сосуды фигурного плана» [3, с. 9]. 

Процесс создания керамического изделия состоит из 
следующих этапов: подготовка глины, формовка предмета (как на 
гончарном круге, так и без него), первичный обжиг, вторичная 
обработка и декорация (покрытие орнаментами и глазурями): «С 
древних времен и почти до сегодняшнего дня посуда формовалась 
в Скопине на ручном гончарном станке: на низкой скамье 
закреплялся подвижно круг, на котором мастер, сидя верхом на 
скамье, лепил заготовку сосуда из плоских и длинных жгутов 
глины, укладывая их спиралью. Гончар разгонял круг одной рукой, 
а затем, уже освободившимися двумя руками, «вытягивал» нужную 
форму. Сглаживали, оправляли поверхность сосуда с помощью 
влажной холстины. Использовали также «помощники» – плоские 
деревянные лопаточки и палочки разной длины» [3, с. 9].  

Типичный ассортимент первоначально состоял из простой 
обиходной посуды: крынки (махотки), разнообразные горшки для 
хранения и варки пищи, большие емкости для замешивания теста, 
для запаса воды, миски, кружки, банки для маринадов и солений, 
бутыли, кувшины, рукомои (рис. 16).  

 
Рис. 16. Махотка. Сосуд для кваса. Горшок. кон. XIX - ачн. XX в. Глина, полива.  
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Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 
 

Это были изделия простых форм, покрытые прозрачной 
бесцветной глазурью к которым применялся штампованный 
орнамент или роспись ангобами (слабо разведенной глиной другого 
оттенка, более светлого или темного). Посуда нередко была 
украшена различными лепными оборками, «косичками», 
несложными скульптурными деталями: «Самой распространенной 
была древняя техника восстановительного обжига, когда глиняный 
черепок из светлого превращался в матово черный. «Черный 
товар», или «синюшки», получали только гончарным способом – 

обжигом в горне или печи в коптящем пламени. Затем горн с еще 
раскаленной посудой «зарывали»: забрасывали землей, железом, 
тряпьем так, чтобы она «томилась». В такой среде без доступа 
кислорода изменялся химический состав содержащейся в глине 
окиси железа, и черепок становился  бархатисто-черным. Если 
перед обжигом поверхность сосуда выглаживали камешком или 
плотным куском дерева, то лощеные места после «томления» 
оказывались блестящими» [3, с. 10]. 

Эти изделия были дешевыми и изготовлялись в достаточно 
большом количестве, поэтому и пользовались большим спросом. 
Продавались они на местных ярмарках. Кроме посуды мастера 
лепили глиняные игрушки-свистульки – небольшие фигурки 
всадников, медведей, коров, лошадок и птиц, а также делали 
детскую посуду, повторяя в миниатюре формы простых гончарных 
изделий. 

С середины XIX века скопинские неполивные изделия уже не 
выдерживали конкуренции с посудой, производимой в южных 
губерниях и так привлекавшей покупателя. Эта посуда была 
дешевой, более практичной в использовании и очень нарядной, так 
как была покрыта разноцветными глазурями. 

После того как скопинские мастера, во второй половине XIX 

века, переняли технику глазуровки у мастеров из Липецка, начался 
новая строка в истории развития промысла. Помимо мастерского 
владения технологией изготовления глазури, скопинскими 
гончарами были выработаны свои способы создания глазури. Они 
стали использовать разные ее цвета, обогащая колорит изделий, 
усложняя восприятие сосудов. Для создания лепных и фактурных 
украшений использовали штампы из подручных материалов – 
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острые палочки, шестеренки и так далее. Интересны были так 
называемые «налепочки» в виде различных выступов и завитков. 

Керамические сосуды, покрываемые глазурью, были менее 
трудоемкими в изготовлении, чем сосуды с лепниной, благодаря 
тонкой стекловидной пленке, которая образовывалась на 
поверхности керамического сосуда, дополнительно украшая его: 
«Местные глазури включали белый песок, окись свинца и металлов-

красителей. Изделия покрывали глазурью в виде порошка или 
поливали, разводя порошок в воде. Во время обжига крупинки 
глазури плавились, неравномерно распределяясь по поверхности, 
образовывали пятна и потеки разного цвета и интенсивности. 
Характерно использование трех основных оксидов металлов. Окись 
марганца давала цвет от светло-серого, почти прозрачного, до 
густо-вишневого и темно-коричневого. Полива с окислом меди 
могла быть нежно-салатовой, изумрудно-зеленой, желто-зеленой. 
Цвет от светло-желтого до густо-оранжевого давало добавление 

окиси железа. Сосуды покрывали глазурью разных цветов, 
например, зеленой или коричневой – снаружи, и желтой – внутри» 
(рис. 17) [3, с. 15]. 

Украшения на сосудах указывались пластическими 
свойствами глины: послушностью, мягкостью, возможностью 
принимать любую форму и сохранять ее после обжига. Предметы 
утвари – различные горшки и крынки украшалась довольно просто: 
по тулову и горлу ритмично располагались широкие и узкие валики 
с плоскими и гладкими поясками (рубчатым накатом). 
«Использовалась также разделка различными поясками, 
прочерченными палочкой при вращении круга, оттиснутыми 
специально изготовленными глиняными штампиками и 
накатанными зубчатым колесиком («строчка»). Лепные пояски 
сменялись в определенном ритме, умело подчеркивался контраст 
рельефной и гладкой, блестящей и матовой поверхностей, 
прикреплялись налепные детали – изящно изогнутые ручки. 
Подобные способы давали неограниченное количество вариантов» 
[3, с.15].  
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Рис. 17. Сосуд для кваса.  нач. ХХ в. Из собрания Рязанского  

историко-архитектурного музея-заповедника 
 

Формы утилитарных предметов оставались неизменными 
весь период их изготовления и имели минимум украшений. Они 
вытягивались на круге, представляя собой целостные объемы. 
Самые распространенные изделия – кувшины, разнообразные по 
размерам, цвету и орнаменту, их изготавливали мерами – от 0,5-

литровых до 1,5 – 2-ведерных (для воды). Отличительные признаки 
формы кувшина – оседающее книзу тулово, покатые плечики, 
раздутое и сужающееся к краю высокое горло. Поперечные 
членения тулова (поддон, самая объемная средняя часть, горловина) 
выделены орнаментальными поясками. Пластично выгнутая 
налепная ручка крепится к стенке двумя-тремя нажимами.  

Среди обиходных предметов есть сосуды для теста (пирожные 
банки или опарницы) и для воды. Особенно сложно было вытянуть 
на круге полуметровую, широкогорлую «водяную банку». С круга 
ее снимали вдвоем, поддерживая дно, чтобы не промять стенки. 
Тяжеловесные, грузные, на толстых поддонах, банки очень просто 
украшались: края обводили толстым валиком, на тулове, ближе к 
краю, наносили несколько ровных или волнистых поясков, 
цветными глазурями покрывали снаружи и внутри. 

В соответствии с классификацией искусствоведа О.С. 
Поповой декоративную керамику Скопина можно условно 
разделить на три группы: «предметы, в которых посудная форма 
сочетается со скульптурой; декоративные сосуды без скульптур, но 
с обильным лепным орнаментом; собственно скульптуры птиц, 
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животных, людей, фантастических существ (с нечетко выраженной 
утилитарной функцией)» [3, с. 17]. 

Посуда со скульптурой и богатством лепного орнамента, 
представляет собой переходную группу. Например, носики 
кувшинов выполнены в виде фигурок животных и птиц, ручки – из 
перевитых полос. Рукомои увенчаны пышными лепными оборками 
– «рюшками», украшены розетками. Фигурки ручной лепки 
(ящерицы или рыбки) помещаются на крышках суповых мисок, на 
туловах кувшинов с трубчатым горлом (рис. 18, 19).  

  

Рис. 18. Квасник.  кон. XIX - нач. XX в..  
Глина, полива. выс. 35 см. Из собрания 
Рязанского историко-архитектурного 

музея-заповедника 

 

Рис. 19. Квасник.  кон. XIX - нач. XX в.  
Глина, полива.  выс. 37 см. Из 

собрания Рязанского историко-

архитектурного музея-заповедника 

 

Широкое распространение получили своеобразные, ранее не 
встречавшиеся квасники и кумганы. «Квасник – сосуд на 
конической ступенчатой ножке с широким туловом в форме кольца 
или диска с отверстием, высоким, сложной профилировки горлом, 
изогнутыми ручкой и носиком, завершался высокой крышкой» [3, 
с. 22]. Зачастую они украшены скульптурными изображениями 
птиц, животных, вылепленных вручную. Кумганы бывают двух 
видов: дисковидные и в форме кувшина, у них, в отличие от 
квасников, нет отверстия в центре диска.  

Ранние квасники украшались скромно – «строчкой» по 
окружности тулова и разноцветными потеками глазури, простыми 
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по форме крышками и ручками. Со временем усложняются крышки 
и ступенчатые ножки, горловина становится рифленой, ручка 
завивается в жгут, соединения деталей с туловом сосуда 
окружаются волнистыми «налепочками».  

 «По своему характеру, принципам и специфике изображений 
скопинское художественное гончарство скорее всего можно 
отнести к народному «примитиву». Особенно четко стилистика 

народного «примитива» в 
скопинских работах 
просматривается на примере 
целой группы скульптурной 
керамики: декоративных сосудов 
в виде медведей, львов, полканов 
и т.д. (рис. 20). 
Сюжеты керамических изделий, 
традиционно для народного 
искусства, берутся из 
окружающего мира на основе 
ассоциативного ряда, будь то 
облик птицы или животного. Так 
ручка сосуда искусно 
превращается в змейку, а носик 
выгибается изящной шеей птицы 
скопы или утицы. Сюжеты для 
изготовления керамических 
фигурных сосудов довольно 
разнообразны – это и 
традиционные птицы, рыбы, 
медведи, а также львы с открытой 
пастью и лапой, положенной на 
шар. Встречается изображение 
Полкана – наполовину человек, 
наполовину конь, который напоминает мифологического кентавра. 
Он обычно изображается с густой растительностью на лице и с 
дубиной в руках. А вот хищники – крокодилы, драконы чаще всего 
представлены в движении (рис. 21, 22) По преданию, мастеру 
Оводову принадлежит авторства такой забавной львиной гривы из 
«лапши» – глины, пропущенной через сито. Несмотря на свою 
изобразительность, скульптуры львов сохраняют функцию сосуда. 

 
Рис. 20. Декоративная керамика 

Скопина. кон. XIX - нач. XX в. Глина, 
полива. 

Из собрания Рязанского историко-

архитектурного музея-заповедника 
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Его можно было наполнить через трубочку на голове, слив 
происходил через открытую львиную пасть.  
     Постепенно сосуды усложнялись, однако терялась та наивная 
фантазия и непосредственность, присущая народному искусству. 
Но традиции исполнения игрушек и бытовой посуды, по-прежнему 
сохранялись и были основой промысла. 

Новые сюжеты имеют разное происхождение: лубочные 
картинки, книжные иллюстрации, садово-парковая скульптура и 
архитектура того времени, но всегда точно подмеченные и 
переработанные скопинскими мастерами на свой манер» [3, с. 16].  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 21. Скульптура «Дракон». к. XIX - н. XX в. 
Глина, полива. дл. 33 см.   

Из собрания Рязанского историко-

архитектурного музея-заповедника 

 

 
Рис. 22. Скульптура «Певец». 
к. XIX - н. XX в. Глина, полива. 

дл. 29,5 см.   
Из собрания Рязанского 

историко-архитектурного 

музея-заповедника 

 
 

Техника создания «фигур» была подобна производству 
бытовых изделий. На круге вытягивали основные детали сосуда: 
тулово, крышку и ножку, из округлого жгута выгибали ручку, пласт 
глины, свернутый на палочке, превращался в трубчатый носик. 
Полые туловища скульптур также формовали на круге. Зауженные 
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на концах цилиндр или сфера постепенно переходили в горло и 
хвост птицы, шею животного. Отдельно лепили крылья, гривы, 
головы. Подсохшие детали примазывали жидкой глиной, а затем 
декорировали всю фигуру гравировкой или лепкой. 
     Скульптуры создавались, пользуясь опытом мастеров игрушки. 
Но в отличие от добродушного образа игрушки в скульптурах 
читались устрашающие фигуры птиц и животных: «Обычные куры 
и петухи выполнялись крупными, с реалистическими 
подробностями: петушиный клюв хищно изгибали, перья 
изображали многорядной «строчкой», скобчатыми оттисками и 
штрихами, сплошь покрывая ими скульптуру. В завершение образу 
добавляли экспрессии, усиливая «игру» цветных глазурей, которые 
растекались по поверхности, скапливались в углублениях 
стекловидным слоем»» [3, с. 23] (рис. 23, 24). 

  
Рис. 23. Скульптура «Скопа»  к. XIX - 

н. XX в.  
Глина, полива. выс. 32 см.  

Из собрания Рязанского историко-

архитектурного музея-заповедника 

 

Рис. 24. Скульптура «Петух» н. XX в.  
Глина, полива. выс. 31 см.   

Из собрания Рязанского историко-

архитектурного музея-заповедника 

 

На данный момент развитие промысла идет следующим 
образом: выпуск массовой продукции посредством шликерного 
литья в гипсовых формах, производство бытовых предметов и 
создание уникальных авторских выставочных произведений для 
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музеев, участия во временных и постоянных экспозициях, а также в 
различных конкурсах. Скопинская керамика входит в собрания 
музеев страны – Государственного русского музея, 
Государственного исторического музея, Эрмитажа, Всероссийского 
музея декоративно-прикладного и народного искусства, Рязанского 
историко-архитектурного музея-заповедника, Рязанского 
художественного музея, Сергиево-Посадского музея-заповедника 
[2]. В современных керамических изделиях художников Скопина 
прослеживается следования традициям керамики и новаторские 
решения. 

 

§ 3. Ведущие мастера промысла 
Новая глава в развитии промысла скопинской керамики 

открылась с началом работы на фабрике художников Т.К. 
Головановой и                       Т.В. Лощининой, которые 
профессионально соединяли народные традиции с творчеством 
нового. Художники вносят много нового в композиции и пластике 
создания изделий.        

Т.К. Голованова является главным художником ЗАО 
«Скопинская художественная керамика», Народным художником 
РФ, Лауреатом Государственной премии в области литературы и 
искусства. Поступила работать на производство после окончания 
Абрамцевского художественно-промышленного училища в 1980 
году. 

Голованова осваивала искусство керамики у скопинских 
мастеров старшего поколения – З.П. Коркиной и А.И. Рожко. Стала 
главным художником предприятия в 1988 году. Уникальный 
творческий почерк художницы сложился на основе традиций 
промысла. Голованова – настоящий скульптор, в совершенстве 
владеющий материалом. Ее работы – крупные, объемные 
композиции, не виданные ранее в Скопине, сложные по форме 
сосуды с ярким, выразительным силуэтом, устойчивым основанием 
и динамичной, устремленной вверх композицией. В форму сосудов 
гармонично включаются традиционные изображения птиц и зверей, 
поддерживающие общую конструкцию предмета. Для изделий 
характерны энергичная и свободная лепка, пластическая цельность 
и выразительность. Игра фактуры создается за счет сочетания 
нанесенного штампиками орнамента и блестящей глазури (рис. 25). 
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Рис. 25. Т.К. Голованова. Скульптурная композиция «Лесная песня». 1981 г.  

Глина, полива. Выс. 40, 18, 11, 11 см. 
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 
 

«Вытянутость пропорций и энергичное движение плавных 
контуров стали «фирменным» знаком Головановой – она любит 
изображать кентавров, драконов, змей и т.д. Автор виртуозно 
переносит в традиционные скопинские изделия героев сказок 
Пушкина, фантастических зверей и птиц, образы русского 
фольклора. Наиболее частый и любимый персонаж – птица скопа, 
изображение которой стало символом города Скопина и его 
промысла. Птица лесов и чистых водоемов, давно не живущая в 
здешних краях, по-разному изображалась скопинскими мастерами. 
У Головановой часто звучит тема «возвращения Скопы» – как 
надежда на обретение в будущем гармонии с природой и 
сохранение и развитие традиций промысла» [3, с. 57] (рис. 26, 27, 
28, 29). 
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Рис. 26. Т.К. Голованова. Сосуд 
«Скопа».1997 г. Глина, полива.  выс. 62 

см. Из собрания РИАМЗ 

Рис. 27. Т.К. Голованова. Сосуд 
«Барабан».2003 г. Глина, полива.  выс. 

62 см. Из собрания РИАМЗ 

  

Рис. 28. Т.К. Голованова. Квасник 
«Мещера».2003 г. Глина, полива.  выс. 

62 см. Из собрания РИАМЗ 

 

Рис. 29. Т.К. Голованова. Ваза для 
фруктов «Возвращение Скопы».2011 г. 
Глина, полива.  выс. 72 см. Из собрания 

РИАМЗ 
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Т.В. Лощинина – художник-искусствовед, Народный 
художник, Лауреат Государственной премии в области 
литературы и искусства 1991 года, Заслуженный художник РФ. В ее 
работах ощущается следование пропорциям, вкус и наличие стиля, 
они безукоризненны в техническом исполнении. Художник создала 
свою систему декора на основе изучения приемов старой 
скопинской керамики в музейных фондах Рязани, Москвы, 
Ленинграда. Она возродила забытую традицию изготовления 
скопинской игрушки (рис.30). 

 
Рис. 30. Т.В. Лощинина. Игрушки-свистульки. 2014 г. Глина, свинцовая полива, 

лепка.  
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

Т.В. Лощилина создает работы простых и гармоничных форм, 
традиционные для керамики Скопина XIX века: «Основной объем 
созданных ею сосудов свободен от мелких лепных фигурок и 
рельефа, декор – нанесенный на поверхность графический узор из 
зубчиков, кругов, деликатной разделки штампиками. Все линии 
приобретают чистоту и ясность, гармония и соразмерность в 
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сочетании основных частей сосуда каждый раз дают новый 
художественный образ» (рис. 31) [3, с. 57]. Интересными и 
необычными в исполнении Т.В. Лощилиной получаются 
скульптуры грозных львов, кентавров, рыб и птиц (рис.32).  

 
Рис. 31. Т.В. Лощинина. Кринка. Кувшин. 2012 г., 2003 г. Глина, полива. Выс. 

23,4см., 33,5 см. Из собрания РИАМЗ 
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Рис. 32. Т.В. Лощинина. Скульптура «Кентавр». 1992 г. Глина, полива. Выс. 47,5 

см.  
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

Художник «хорошо передает характер изображаемых 
животных, используя различные находки в приемах лепки 
орнамента и его нанесения. Замысловатый узор художник создает 
даже из лепных кудрей и бороды льва» [3, с. 59] (рис. 33). 

211 

 



 
Рис. 33. Т.В. Лощинина. Сосуд «Лев». 1988 г. Глина, полива. выс. 33 см.  

Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

     

Еще один художник предприятия – Т.А. Киселева. Обучаясь у 
Т.В. Лощининой, она также заинтересовалась скопинской 
классикой. Ее изделия «просты и лаконичны: строгие сосуды 
украшены налепами, фигурками зверей, особое внимание уделяется 
проработке орнаментов. Киселева также создает скульптуры, 
создавая как классические изображения, так и многофигурные 
композиции» [2] (рис. 34). 
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Рис. 34. Т.А. Киселева. Скульптурная композиция «Рождественская». 1994 г.  

Глина, полива. выс. 33 см., 10, 5 см., 10,5 см.  
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 
Рис. 35. Л.Б. Шишкина. Подсвечник «Солнечный». 2007 г. Глина. Полива.  

Выс. 32,5 см.  
Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 
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Много скульптурных изображений на данный момент 
выполняются художниками Скопина, а у многих они даже 
преобладают. К таким авторам относится Л.Б. Шишкина. В ее 
работах образ играет важную роль, так, например, обычный 
подсвечник может полностью представлять собой птицу Сирин, 
двуглавый орел или какое-либо (рис. 35). 

Еще одним мастер глиняной скульптуры, И.И. Курова, смело 
фантазирует на традиционные темы и сюжеты, используя 
необычные ракурсы и динамику. Ее произведения разнообразны по 
стилистике, но всегда отличаются неординарностью, в них нередко 
«оживают» персонажи народного фольклора. «Чаще всего автор 
создает фигурные сосуды-скульптуры. Например, «Лев» имеет свой 
характер, он добродушен, с подогнутыми лапами и прорисованной 
шерстью» [3, с. 65] (рис.36). 

 

 
Рис. 36. И.И. Курова. Сосуд «Лев». 1997 г. Глина, полива, выс. 37 см.  

Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 
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На стыке XX – XXI веков на скопинском промысле стала 
осуществляться преемственность поколений. Творческая среда 
способствовала появлению новых талантливых мастеров, в работах 

гончаров Скопина появляются новаторские находки, есть место 
экспериментам (рис. 37). При этом сохраняется следование 
традициям, которые являются результатом многолетнего опыта 
мастеров. Возрождены ценнейшие основы искусства гончарной 
пластики, а уникальное искусство скопинской керамики 
продолжает занимать почетное место среди традиционных 

художественных промыслов России. 
 

 
Рис. 37. А.А. Якушкин. Подсвечник. 1994 г. глина, полива. 

Из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

Контрольные вопросы 

1. В конце XIX в. на ярмарках появилась керамические 
изделия необычной формы. Откуда взялась эта керамика? 

2. Какие три группы декоративной скопинской керамики вы 
знаете? 

3. Какой ассортимент изделий скопинской керамики? 

4. Какова технология изготовления керамики Скопина?  
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5. Что такое гипсовая формовка и в чем заключается ее 
значение для скопинского промысла? 
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Глава 7. Шиловское лозоплетение 
 

На изучение темы выделен 1 час аудиторной работы. 

Отдельного контрольного задания, направленного только на 
данную тему не предусмотрено. 

При изложении темы следует:  

           1.  обратить внимание учащихся на то, что плетение из лозы – одно 
из немногих ремесел, дошедших до нас практически без изменения и 
является предшественником ткачества. Лозоплетение было широко 
распространено по всей России, благодаря доступности растительного 
материала и востребованности плетеных изделий в обиходе. 

2. Рассказать о материалах и технологии изготовления изделий, 
инструментах и приспособлениях для лозоплетения, а  так же видах 
плетения и их особенностях: сплошное плетение,  ажурное плетение, 
витое плетение. 

3. Стоит упомянуть о популярности плетеных изделий в 
современной жизни, так как плетеные изделия делают дом уютным и 
наполняют его особым теплом, присущим только природным 
материалам. Природная чистота материала и высокие качества плетеной 
мебели делают ее все более востребованной. 

4. Ярким дополнением к занятию может стать рассказ о 
современном состоянии промысла и демонстрация изделий из лозы.  
 

Содержание лекции 

 

Человек издавна стремился украсить свое жилище и все, с чем 
ему приходится сталкиваться в быту. При изготовлении любой 
вещи народный мастер не только думал о ее практическом 
назначении, но и не забывал о красоте. Красота и польза в его 
творчестве всегда были неотделимы. Из самых простых материалов 
– дерева, металла, камня, глины – создавал он истинные 
произведения декоративно-прикладного искусства, отражающие 
представление мастера об окружающем мире.  
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§ 1. История лозоплетения в России 

     «Плетение из лозы – одно из немногих ремесел, дошедших 
до нас практически без изменения. Искусство плетения из лозы 
своими корнями уходит в глубину веков. Уже в каменном веке 
существовал способ обжига глиняных изделий: сначала делали 
плетеную из веточек емкость, а затем изнутри обмазывали ее 
глиной. Веточки обгорали на костре, а на поверхности сосуда 
оставался рисунок плетения. Люди умели плести верши и силки, 
технология плетения использовалась для возведения стен жилищ.  

     Плетение из лозы является предшественником ткачества. 
Первые циновки и одежда, сплетения из трав - прообраз 
современных тканей. Постепенно материал для плетения 
изменился, появились дополнительные приспособления, но 
принцип «основа - уток» в ткачестве остался» [1].  

   «В России первый бум моды на плетеную мебель начался в 
конце XVIII века. Ввел ее князь Голицын, воодушевленный 
впечатлениями от поездки по Европе. Он создал в своем поместье 
мастерскую, в которой плели мебель и корзины из очищенного 
ивового прута. В течение следующих десятилетий искусство 
лозоплетения совершенствовалось русскими мастерами. В конце 
XIX века в России появляется множество ремесленных школ, 
которые активно обмениваются опытом с зарубежными коллегами. 
Вслед за французами русские мастера отбеливают, окрашивают и 
даже золотят и серебрят лозу. Приходит мода на корзинки, 
расписанные масляными красками. Лозоплетение становится в 
России подлинным народным искусством» [2]. 

 
Рис. 1. Плетение корзин. Рыкова слобода Рязанский уезд. 1916 г.  
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Фототека Рязанского историко-архитектурного музея заповедника 

  
     «В начале XX века в России ассортимент плетеных изделий 
просто поражал воображение. Из лозы плели всевозможную 
мебель, стулья, столы, кресла, диваны, ширмы, этажерки, детские 
кроватки, газетницы, коляски, дорожные принадлежности, сундуки, 
чемоданы, саквояжи, сумки, сани, корзинки, детские качели и 
игрушки. Наверное, не было такого предмета или утвари, которую 
бы в то время умельцы не смогли бы сплести из лозы» [3].  

 
Рис. 2. Изделия из прута в кустарном музее Рязанской губернии (передвижной 

музей).  
Фототека Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

Лозоплетение было широко распространено по всей России, 
потому что было очень легко достать растительный материал – ива 
росла повсеместно. Так, например, в Рязанской губернии изделия из 
хвороста изготовлялись во многих селениях: плели корзины в 
Забелине и Марьине, Касимовского уезда, в Спасском уезде в 
Исадах, в Негоможе Зарайского уезда, в Зенкине и Колыбельском 
Раненбургского уезда и Ново-Александрове Скопинского уезда.  В 
Спасском уезде в Пальновой плели сенные кузова, в Муратове - 

рыболовные верти и котелки для провоза яблок. Промысел местами 
существовал исстари, или возникал с повышением спроса на 
плетеные изделия. Занимались плетением корзин кустари 
исключительно в зимнее время. Изделия в большинстве случаев 
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продавались односельчанам на базарах или отвозились в города на 
ярмарки.  

Организованные школы, в которых обучали плетению, также 
способствовало развитию ремесла.  
 

 
Рис. 3. Образцы корзин Льговской корзиночной артели.  

Фототека Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

 

«До Великой Отечественной войны и после нее широкое 
производство плетеных изделий было приостановлено, потому что 
промышленные приоритеты были расставлены совсем иначе, чем 
до революции. Однако в 50-х годах ХХ столетия наметилось 
некоторое возрождение плетеного ремесла.  

Мода постоянно возвращается. Сейчас плетеная мебель – 

легкая, экологичная, изысканная – вновь покоряет Россию. Ее 
можно увидеть в каталогах и витринах салонов, встретить в 
гостиничном и ресторанном интерьерах, детских садах и даже в 
офисах. Плетеные кресла-качалки быстро приживаются в наших 
квартирах, создавая особый домашний уют. Плетеная мебель 
охотно заселяет балконы, веранды, чайные домики. Из лозы плетут 
сухарницы, вазы для печенья и конфет, которые могут украсить 
праздничный стол. Делают из нее легкую и сравнительно дешевую 
дачную мебель, плетут детские санки и коляски, оплетают старые 
цветочные горшки. 
     Плетеная корзина и поныне остается «тарой номер один» для 
садовников и грибников. Картофельные корзины – прочные, 
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вместительные, легкие – порадуют дачника при уборке картофеля. 
Это отличная тара для снеди на пикниках. В ней пищевые продукты 
будут надежно защищены от дождя и пыльных бурь. Кроме того, с 
плетеной корзинкой очень удобно ходить на рынок и в магазин. 
Ведь более удобной тары для ношения яиц и фруктов люди еще не 
придумали» [4] (рис. 4).  
 

 
Рис. 4. Плетеные корзины. ООО «Шиловская лоза» 

      

Дизайнеры всего мира используют плетеную мебель, 
корзины, вазы как обязательный элемент весьма популярного стиля 
кантри. В этот же дизайнерский арсенал входят короба для белья, 
корзины для бумаг, «ящики» для хранения вещей, забавные 
корзинки для домашних животных. Все эти мелочи делают дом 
уютным и наполняют его особым теплом, присущим только 
природным материалам. Природная чистота материала и высокие 
качества плетеной мебели делают ее все более востребованной. Она 
создает ностальгическую атмосферу уюта и благополучия 
дворянских усадеб минувшего века, а золотистое кружево ивовой 
лозы очаровывает своими умиротворяющими ритмами и словно 
защищает от стресса. 

Устойчивость к воздействию влаги и высоким температурам 
дает возможность применять лозу в саунах и бассейнах. Она очень 
легкая и открытая. К ней приятно прикасаться. Порой ротанговая 
мебель по сроку своей службы бывает не хуже дубовой. Благодаря 
используемой технике плетения удается избегать острых углов, 
создавать обтекаемые, плавно извивающиеся формы и, 
соответственно, – силуэты в интерьере. Особый шик плетеная 
мебель приобретает, когда ее создают настоящие мастера своего 
дела, способные учесть разнообразие фактур плетения и 
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требования, которые выдвигаются к современной мебели. Время от 
времени лозу комбинируют с тканью, деревом, стеклом, металлом, 
кожей, расширяя таким образом стилистику предметов. Также не 
последняя роль отводится конструктивности мебели, поскольку это 
качество в современном мире во многом определяет 
конкурентоспособность мебельной идеи для ее запуска в 
производство» [5], с.10]  
 

§ 2. Материалы и технология изготовления. Сырье и 
подготовка его к плетению      

Сырьем для плетения с давних времен стала ива. Раньше 
естественные заросли ивы служили источником сырья, а сегодня 
специально выведенные сорта ивы выращивают на плантациях. 
Прутья ивы должны быть прямыми, гибкими, с ровной и гладкой 
поверхностью. Заготовку производят ранней весной, поздней 
осенью и зимой. Летом заготовку не производят, так идет рост 
растения. Заготовленный прут подготавливают для хранения: 
сначала очищают от коры, а затем, очищенный прут сушат, 
связывают в пучки и хранят в сухом месте. Для восстановления 
гибкости прута, перед началом плетения сырье замачивают. 
 

Инструменты и приспособления для лозоплетения 

Инструменты для лозоплетения очень просты и доступны 
всем: секатор, ножи, шило. Так же используют в работе 
специальные приспособления: шоф (строгальный инструмент для 
получения из прута строганных лент), колунки (используют для 
расщепления прутьев на 3 или 4 части). Но самым главным 
инструментом являются руки мастера, его выдумка и фантазия.  

 

Виды плетения 

Плетение различается по внешнему виду и плотности 
прилегания прутьев. Различают сплошное, ажурное, витое 
плетение. 

Сплошное плетение  

Классический вид создания изделий из лозы. «При сплошном 
плетении на предметах отсутствуют какие-либо украшения в виде 
ажурных отверстий и узоров (Рис.5). Техники создания сплошного 
вида рекомендуют тем, кто только начинает осваивать плетение из 
лозы – они самые простые в исполнении. 
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Данный вид используют для создания корзин, кресел и столов 
– благодаря плотности прилегания прута изделие хорошо 
выдерживает большой вес» [6].  
 

 
Рис. 5. Корзина сплошного вида плетения. Источник Интернет ресурс: 

http://megapoisk.com 

 

«Сплошное плетение используется достаточно часто в 
плетение из лозы: при плетение различных сухарниц, хлебниц ваз, 
корзин, донышек. Кроме того, при комбинированном плетение с 
использованием других видов плетения, а также, при объемном 
плетение. Для этого используются различные техники плетения, 
основными из которых являются: простое плетение, веревочка в два 
прута, веревочка в три прута и послойное плетение» [7].  

Ажурное плетение 

«Такой вид характеризуется множеством ажурных и витых 
элементов в изделии. Это могут быть прорези, волны и петли (Рис. 
6). Чаще всего плетут сувенирные корзины, сухарницы и вазы этого 
вида.  

Наиболее распространенными типами ажурных плетений 
являются: классическое плетение с различными видами 
пересечений загибок одного, двух и более прутьев, столбиковый 
ажур, ромбический ажур и много других типов ажуров. Используют 
различные комбинации различных типов ажуров, а также 
комбинируют участки сплошного и ажурного плетения» [8].  
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Рис. 6. Веер комбинированного вида плетения.  
Источник Интернет ресурс: http://megapoisk.com 

 

Витое плетение 

В своей книге «Плетение из ивового прута» В.М. Козлов так 
описывает этот вид плетения: «Мастер, выполняющий витое 
плетение, просто обязан иметь большой опыт плетения, а главное, 
чувством материала, который он использует. Ивовый прут нужно 
ощущать всем существом: глазами, ушами, разумом, руками, 
пальцами рук, иначе ничего не получится. Знание материала 
должно быть исчерпывающим, а сама лоза – высочайшего 
качества.  

Основа витого плетения заключается в том, что прутья 
поочередно перевиваются меж собой в паре, как веревка. Именно 
как веревка! Выдержать такое перевитие может далеко не всякий 
прут и не у всякого лозоплетельщика, только мастера витого 
плетения из лозы способны быстро и качественно сплести корзинку 
или погремушку. Вот и представьте себе, что не выдержал прут уже 
в тот момент, когда изделие почти закончено. Заменить лозину 
невозможно - прут завязан с самого начала. Нарастить его очень 
трудно, а иногда вообще невозможно. Вот и приходится расплетать 
изделие и плести заново. Кому это понравится? Тут надо иметь 
такое терпение и такую выдержку, которые в наше беспокойное 
время редко у кого бывают» [9].  

Эта разновидность плетения была забыта некоторое время. И 
лишь в последние годы получила второе дыхание. С ее помощью 
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создают миниатюрные изделия вроде елочных игрушек и статуэток, 
подлокотников для мебели (рис. 7). 

 

Рис. 7. Вазочка витого вида плетения 

Источник интернет ресурс: http://www.pletun.ru 
 

 

§ 3. ООО Шиловская лоза. История и современность 

«Изготовление бытовых предметов из природного материала 
методом плетения - неотъемлемый элемент традиционной культуры 
крестьян Шиловского района. Наряду с плетением из дуба и 
бересты, в крестьянском быту широко применялось плетение из 
ивового прута и лозы ежевики. До 1861 года лозоплетение не 
выходило за рамки домашней промышленности (каждая семья для 
своих нужд изготовляла из ивняка необходимые изделия). В числе 
изделий, зафиксированных этнографами, в 18-19 веках плелись: 
корзины круглые, большие и малые, коробья, севалки, зыбки для 
детей.  

После отмены крепостного права в ряде сел начинает 
развиваться плетение корзин как тары под грузы на водном и 
железнодорожном транспорте: плели большие партии корзин в с. 
Борок Шилово, Алексеевский поселок, Увяз, Тырново. Наряду с 
этим производились сложные бытовые предметы. Так в с. Тырново 
во время экспедиции 1975 года удалось зафиксировать дорожный 
сундук из ивового прута с датой изготовления – 1878 год. Из с. 
Лубонос происходят плетеные коробы для пряжи, изготовленные из 
лозы в конце 19 века.  
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По воспоминаниям жителя с. Борок Кирсанова Т.М. в начале 
20 века в Борке плели из ивняка коробья, корзины, стулья, детские 
колыбели, дорожные сундуки, сани и санки. 

Аналогичные изделия изготовлялись мастерами с. Шилово и 
пос. Алексеевский. После революции местные мастера производят 
в большом количестве плетеную мебель, санки, корзины для саней. 

В послевоенное время изготовление плетеной продукции 
частниками сокращается: в 50-е годы только в плодоовощном 
комбинате продолжают изготовление тарной продукции. 

В районе в конце 70-х начале 80-х годов по данным 
Шиловского народного краеведческого музея работало около 30 
мастеров. В это время интерес к лозоплетению начинает возрастать. 
Небольшое количество мастеров работают в цехе Шиловского 
деревообрабатывающего комбината. С 1994 года начинается 
возрождение лозоплетения. В 2000 году на базе Шиловского 
деревообрабатывающего комбината образуется ООО “Шиловский 
комбинат”, в 2004 г. переименован в ООО «Шиловская лоза». 

На тот период костяк предприятия составляли работнико цеха 
плетения Гуськова Н.В., Десятова Т.Ф., Мазурова С.М., Симакина 
Н.И., Кадилина И.В, Медведева И.Г. Работали они там уже не так и 
мало, кто с 1989 г., 1990 г., 1991 г., Гуськова Н.В. работала на 
предприятии с 1986 г. 

Впервые изделия промысла отнесены Художественным 
советом Рязанской области к изделиям народно-художественных 
промыслов в 1995 году. 

К 2000 году выпуск плетеных изделий возрос в 20 раз, по 
сравнению с 1995 годом. Расширился ассортимент выпускаемых 
изделий из лозы, начиная от простейших корзин и кончая 
высокохудожественной мебелью. На настоящий момент 
предприятие вырабатывает более 100 видов разнообразной по 
назначению, конструкции и способу плетения мебели, 
всевозможных корзин и других изделий бытового назначения. 
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Рис. 8. Ладья «Лебедь». ООО «Шиловская лоза» 

 

За последнее время интерес к плетеной мебели приобрел ярко 
выраженный характер – ею всерьез заинтересовались. Раньше 
отношение к плетеной мебели было несколько настороженное: 
подобные вещи были “в новинку” и даже пугали своей кажущейся 
хрупкостью. Но с каждым годом ситуация меняется, многие 
составляют целые плетеные интерьеры: покупают столы, стулья, 
диваны, кресла, зеркала в оплетке. 

На территории предприятия два основных здания. В одном 
здании располагаются два цеха: столярный цех и цех по 
переработке сырья. В столярном цехе работают рабочие, они 
изготавливают мебель из дерева: стулья, табуреты, кухонные 
уголки, спальные гарнитуры.  

В цехе по переработке сырья занимаются обработкой ивового 
прута и палки. Здесь сырье варят, чистят, изготавливают ивовую 
ленту. 

В другом здании расположен цех плетения. В нем 
непосредственно занимаются плетением мебели. 

Предприятие работает на базе местных естественных 
лозонасаждений. Наиболее распространенный материал для 
плетения – ива. Она достаточно неприхотлива, хорошо растет в 
любых условиях, а через год после ее посадки из молоденькой ивы 
можно получить сырье для изготовления мебели. Для плетения 
подходят ивовые стебли-прутья толщиной до 15 мм у корня и 
ивовые палки, толщина которых составляет 15-40 мм. К прутьям 
предъявляются строгие требования: они должны быть прямыми, 
гибкими, малой побежалости, со здоровой крепкой сердцевиной и 
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ровной окраской. Требований, конечно, масса, но только при 
наличии вышеперечисленных качеств из ивы получается 
добротная, прочная мебель. 

Для плетения применяются как зеленые, неочищенные от 
коры прутья, так и очищенные – окоренные. Наиболее 
распространенные породы ивы, которым мастера отдают 
предпочтение, носят довольно своеобразные названия: ива 
конопляная, ива миндальная и козья ива. 

Заготовка прута производится с сентября по ноябрь. Прут, 
заготовленный в осенне-зимний период, обладает равномерной 
зрелостью, крепкий и гибкий. В течение сезона сырье 
заготавливается не только на текущие потребности, но и создается 
запас на летний период работы до нового сезона. 

Перед плетением мебели сырье проходит предварительную 
обработку. После того, как прутья собраны, их сортируют: к 
первому сорту относят идеально ровные прутья и палки, ко второму 
– 

материал с мелкими дефектами (рис. 9).  
 

 
Рис. 9. Обработка ивового прута. Фототека  

Рязанского историко-архитектурного музея заповедника 

 

     Одним из наиболее трудоемких процессов является ошкуривание 
прута и палки. Процесс ошкуривания осенне-зимних заготовок 
усложняется тем, что прут необходимо предварительно 
проваривать в котлах в течение 3-4 часов. При проваривании сырье 
приобретает светло-коричневый цвет в результате разложения 
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находящихся в коре дубильных веществ. После ошкуривания прут 
просушивают. Непросушенные прутья и палки покрываются 
плесенью, пятнами и становятся непригодными для производства. 
Сушку производят в сушилке при температуре 30-40 градусов при 
постоянно действующих вытяжных каналах. Сушка продолжается 
в среднем 2 суток. Сухая лоза должна иметь влажность 10-12 %. 

Уже перед самым началом работы прутья и палки для приобретения 
ими большей гибкости вымачивают.  
     Сырье для плетения применяется в производстве не только в 
виде палок и прутьев, но и виде пластин, шин и лент. Пластины 
употребляются для скрепления угловых соединений. Глянцевая 
лента употребляется для тонкого художественного плетения 
(рис.10). 
 

 
Рис. 10. Мастер за работой. ООО «Шиловская лоза» 

 

     Применение станков для чистки и раскалывания прута, стружки 
лент значительно ускоряет работу и облегчает труд. Некоторые 
плетеные изделия или их отдельные части окрашивают. 
Завершающим этапом изготовления является лакировка готовой 
мебели. 
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Рис. 11. Комплект плетеной мебели «Солнышко». ООО «Шиловская лоза» 

 

Понятно, что плетеная мебель состоит не только из 
собственно плетеных элементов, Важную роль играют и несущие 
конструкции – каркасы, на которые, собственно, и ложится весь 
груз. Для изготовления прочного каркаса отлично подходят ивовые 
палки. Если попадаются кривые палки, их не выбрасывают, 
стараются выпрямить. С этой точки зрения ивовые палки гибкие, и 
их проще и быстрее удается выпрямить. В ходе этой непростой 
операции палки не ломаются даже при загибании под прямым 
углом. Ива идеально подходит для изготовления кресел-качалок 
(рис. 12). 

Несмотря на свою кажущуюся хрупкость, плетеная мебель 
способна выдержать до 500 кг тяжести. Если мебель стоит на улице, 
она готова прослужить 6-8 лет. Если же плетенка прописана в 
помещении, где тепло и сухо, срок годности автоматически 
возрастает до 10-15 лет» [10]. 
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Рис. 12. Кресло-качалка «Мишутка».  

ООО «Шиловская лоза» 

 

 
Рис. 13. Комплект мебели. ООО «Шиловская лоза» 
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Рис. 14. Торшер. ООО «Шиловская лоза» 

 
     «Изделия из лозы в наше время везде находят своих 

покупателей: и на простых сельских рынках, и в престижных 
художественных салонах. Некоторая аскетичность современных 
интерьеров предоставляет полную свободу для использования 
разнообразных элементов, создающих индивидуальный облик 
жилища, сообщающих ему ни с чем не сравнимое очарование и 
функциональность. Декоративные изделия и конструкции 
помогают организовать пространство помещений различного 
назначения и объединяют их в ансамбль современного дома. 

     Аналогичные тенденции присутствуют в ландшафтном 
дизайне. Модные изысканно – запущенные сады с 
многочисленными «забытыми» уголками, связанными различными 
по стилю дорожками, подпорными стенками, перголами, требуют 
присутствия всего многообразия техник декорирования. 
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     Плетение из лозы - это искусство. Нужно обладать 
огромным терпением и талантом, чтобы появилось на свет творение 
рук человеческих. Но, когда рождается на свет оригинальное и 
прочное изделие, поневоле залюбуешься красотой и изяществом 
линий. С появлением у вас в доме плетеных изделий из лозы 
приходит радость от общения с солнечным теплом, с кусочком леса, 
реки, живой природы» [11].  

 

Контрольные вопросы 

1. Когда в России появилась мебель из лозы? 

2. Какими достоинствами обладают изделия из лозы? 

3. Что кроме корзин можно сделать из лозы? 

4. Какой основной растительный материал используется для 
лозоплетения? 

5. Какие виды плетения из лозы вы знаете? 

6. Где можно использовать изделия из лозы в современной 
жизни? 
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Глава 8. Рязанская глиняная игрушка 

§ 1. История развития рязанской игрушки 

 

7. Рязанская глиняная игрушка 

На освоение темы выделен 1 час аудиторной работы. 

Отдельного контрольного задания, направленного только на 
данную тему не предусмотрено. 

Лекция предусматривает освещение вопросов стилевых 
особенностей, образов и приемы декорировки глиняной игрушки.  

При изучении данной темы следует обратить внимание на 
следующие особенности: 

 1. народная игрушка своими корнями уходит в глубокую 
древность и является частью культурного наследия наравне с 
родным языком, искусством и фольклором. В незамысловатой 
народной игрушке скрыта душевная мелодия, она дарит радость и 
тепло добрых рук мастера. Игрушка человечна, полна доброты и 
одна из главных ее отличительных черт – гуманизм. Именно это и 
позволило ей сохраниться и пройти через столетия. 
            2. В большинстве случаев производство глиняных игрушек 
было там, где был развит гончарный промысел. 
           3. Далее следует рассмотреть самобытные игрушки Сапожка 
и отметить, что создаваемые мастерами небольшие фигурки были 
традиционными для крестьянского творчества по характеру лепки 
и кругу сюжетов. Познакомить учащихся с характерным 
"сапожковским" орнаментом, цветовой гаммой. Рассказать о 
мастерах. 
           4. При знакомстве с вырковской игрушкой – отметить 
характерные миниатюрные изображения людей, как бы жанровые 
наброски с натуры,  эскизную манеру лепки в сочетании с живой 
выразительностью фигурок, правдивую передачу поз, жестов и 
характеров. Особо отметить, что вырковские мастера нарушают 
традиции статичной народной игрушки, показывая людей в 
действии, за работой. 
           5. При рассказе о скопинской игрушке обратить внимание на 
то, что в композициях группы фигурок обычно размещаются на 
плоской подставочке с как бы обрубленными не лепными и не 
заглаженными краями. Так делают только в Скопине – неровный 
обрез усиливает впечатление энергичной подвижности зверей-
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свистулек. Главной темой скопинских игрушек можно назвать 
всадников, а из зверей – медведей, при этом особенно любимым 
является образ легендарной птицы Скопы. 

6. Контроль усвоения материала по темам «Скопинская 
керамика», «Шиловское лозоплетение», «Рязанская глиняная 
игрушка» объединен, на него вынесен 1 аудиторный час. Могут 
применяться такие формы как: контрольная работа, опрос, 
тестирование, самостоятельно подготовленное сообщение по 
пройденной теме, презентация, доклад, викторина на усмотрение 
преподавателя. 

Содержание лекции 

Народная игрушка своими корнями уходит в глубокую 
древность и является частью культурного наследия наравне с 
родным языком, искусством и фольклором. Существует несколько 
вариантов объяснения ее появления. По одной версии игрушка 
теснейшим образом связана с древнейшими культовыми обрядами 
и использовалась в качестве составляющей магических обрядов: 
она выражала через образы животных или людей представление 
человека о силах природы. Так, например, женская фигура являлась 
олицетворением Матери-Земли, а изображение коня 
символизировало солнце, птицы ассоциировались с воздухом или 

водой. Все эти фигурки создавались человеком с целью защиты и 
несли в себе обережные функции от злых сил.  

С другой стороны, дети всегда в игре подражают взрослым, и 
игрушки для них являлись лишь образным отражением мира и быта. 

Как утверждают исследователи, обряды и игра были тесно 
переплетены, со временем религиозные обряды отошли на второй 
план и великая богиня плодородия в настоящее время предстает 
перед нами в образе куколки, барыни, девицы; конь становится 
лошадкой, везущей солдата, кавалера или тянущей возок; птица – 

это уже петушок, утушка или павлин. 
С течением времени в творчестве народных умельцев 

появляются новые сюжеты из событий окружающего мира. Тем не 
менее, для каждой местности и каждого промысла характерны свои 
образы, свой круг сюжетов, находящиеся в прямой зависимости с 
техническими приемами исполнения игрушек и их декоративной 
переработкой. Подмечая и обобщая типичное, в чертах своих 
персонажей, народные мастера достигают зачастую удивительного 
эффекта: простейшими приемами создают выразительную 
юмористическую характеристику человека или зверя. Даже 
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свойства глины подсказывали мастеру способы выполнения 
изделий: окраска глин определяла цветовую палитру, пластичность 
давала возможность усложнять лепку.  

В большинстве случаев производство глиняных игрушек было 
там, где был развит гончарный промысел. Несложной в исполнении 
игрушкой заполняли место в печи между большими сосудами. В 
изолированных большими расстояниями гончарных центрах долго 
сохранялись древние технические и бытовые устои и традиции их 
выполнения (начиная от организации самого гончарного 
производства до особенностей применяемых орудий, специфики 
добычи и подготовки глины, изготовления и типологических 
характеристиках посуды). Не исключением была и глиняная 
игрушка.  

Имея врожденный вкус, великолепно зная материал, мастер 
нередко создавал маленькое оригинальное произведение: «Можно 
предполагать, что отношение к игрушке как к безделке, детской 
забаве способствовало в какой-то мере тому, что мастера творили 
ее, смело воплощая в игрушке свою фантазию, давая волю своим 
остроумию и наблюдательности, украшая ее, то неожиданно 
замысловато, то с наивной простотой. Над мастером в этом случае 
не тяготели строгие требования заказчика, установленные для 
выделки посуды правила, потребитель игрушки был самый 
неприхотливый» [1].   

В незамысловатой народной игрушке скрыта душевная 
мелодия, она дарит радость и тепло добрых рук мастера. Игрушка 
человечна, полна доброты и одна из главных ее отличительных черт 
- гуманизм. Именно это и позволило ей сохраниться и пройти через 
столетия. 

Судьбы этих гончарных центров различны: одни смогли 
пройти через столетия, другие исчезли, оставив о себе только 
воспоминания. В Рязанской губернии гончарством занимались в 
Егорьевском (с 1922 г. в Московской обл.), Спасском, 
Раненбургском (с 1948 г. Чаплыгинский район Липецкой обл.) и 
Ряжском районах и даже в самой Рязани. Крупные гончарные гнезда 
существовали в Скопинском уезде (г. Скопин и д. Пупки), в 
Сапожковском (д. Морозовы Борки, Корнево, Вослебово, 
Дмитровка и Павелец); в Мещере (с. Вырково и Ерыгино 
Касимовского района). Еще не так давно изготавливали в д. 
Александра-Прасковьинка Сапожковского района, в д. Демидово 
Шацкого района и в д. Вырково Касимовского района. В начале ХХ 
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в. здесь были крупные гончарные центры, а в 50-60 годах 
производство посуды практически прекратилось, так как на смену 
частному производству пришли фабрично-заводские изделия. 

Часть мастеров продолжала лепить глиняную игрушку ввиду 
дешевизны ее производства, легкости транспортировки и - что, 
может быть, более важно - лепка игрушки не воспринималась 

властями как сколько-нибудь серьезное занятие. До войны, а в 
особенности после нее, где-то до середины 1970-х годов, огромную 
роль в сохранении производства глиняной игрушки играли 
старьевщики. 

Особо востребованными на тот момент оказались простейшие 
«свистки», которые изготавливались большими партиями для 
продажи. При возраставшем интересе к народному искусству в 60-

х годах XX века музейные работники, художники и коллекционеры 
автоматически стимулировали деятельность еще живых мастеров и 
обеспечивали их заказами в оставшихся неразрушенными после 
войны гончарных центрах. Но все это не могло спасти уходящее 
гончарное искусство, молодежь не хотела заниматься промыслом, 
производство традиционной деревенской игрушки практически 
полностью прекратилось, за исключением небольшой части, 
переместившейся в 1990-х годах в город в мастерские по 
сувенирной продукции, в студии профессиональных художников, в 
кружки и художественные школы.  
 

§ 2. Сапожковская игрушка 

Лепка глиняной игрушки в Сапожковском уезде 
сопутствовала производству гончарной посуды. Создаваемые 
мастерами небольшие фигурки были традиционными для 
крестьянского творчества по характеру лепки и кругу сюжетов: 
свистульки «улютки» в виде птичек с едва намеченными формами 
(рис. 1); всадник на коне – он как будто вырастает из спины; 
женские и мужские фигурки все в высоких юбках колоколом, 
которые плавно расширяются книзу, которые кажутся слишком 
большими по отношению к верхней части туловища (рис.3). 
Фигуры мужские и женские отличаются лишь тем, что у женских 
натуралистически выполнена грудь, а у мужских фигур на месте 
груди гармонь (рис. 2). Все фигурки расписаны полосками с 
использованием одной и той же гаммы красок: «голубика», 
«краска», «малинка», «зеленка». Интересно, что в качестве кисти 
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использовали очищенное куриное перо, из-за чего часто роспись 
кажется небрежной и неумелой, также готовые игрушки могли 
глазуровать зеленой поливой (рис. 4). В форме все сапожковские 
игрушки имеют много общего - они монументальны и статичны: 
масса игрушки нерасчлененная, имеет приземистые пропорции. У 
глиняных кукол и солдатиков шея почти отсутствует, голова 
непосредственно связана с туловищем. Сама же по себе игрушка 
компактна, объемна, скульптурна. Для сапожковской пластики 
главное — форма, цвет здесь почти не играет роли. Раскраска идет 
порой вразрез с формой, разбивает, дробит, скрадывает цельность. 
Цветовая гамма и построение орнамента в чем-то не согласованы с 
формой. Беспокойные мазки немасштабного орнамента разбивают, 
даже ломают объем. Штрихи, нанесенные совершенно одинаково и 
на фигуре всадника, и на тулове коня, живут своей, обособленной 
жизнью.  

 
Рис. 1. Т.А.Кондрашов. Улютки (свистульки). Конец 20 века.  

Из собрания Сапожковского краеведческого музея 
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Рис. 2. Т.А. Кондрашов. Мужик с гармошкой, баба с кошкой. Конец 20 века. 

Из собрания Сапожковского краеведческого музея 
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Рис. 3. Т.А. Кондрашов. Два мужика с гармошкой. Конец 20 века.  

Из собрания Сапожковского краеведческого музея 

 

 
Рис. 4. Т.А. Кондрашов. Слева - на право: конь (свисток), 
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 гармонист с дочками, большой гармонист, баба, лиса. Конец 20 в. 
Из собрания Сапожковского краеведческого музея 

§ 3. Вырковская игрушка 

     Деревни Вырково и Ярыгино (в настоящее время д. Ярыгино уже 
не существует), считались третьим крупным центром гончарного 
ремесла на Рязанщине. Первые упоминания о Выркове появились 
XVIII веке, в 1905г. деревня относилась к Сынтульской волости 
Касимовского уезда и имела 52 дома с 357 жителями. Почти вся 
деревня, а вернее – 40 дворов занимались гончарным ремеслом. 
Мастерили посуду не только для своих нужд, но и на продажу, а 
игрушку делали «забавы ради». Не скупились мастера на 
разнообразие посуды, лепили квасники, горшки, кумганы, чашки 
для супа, кубышки с двумя маленькими ушками (для сбора ягод), 
дойники для вытапливания масла, кандюшки – для сметаны и 
сливок, пикуши – маленькие пол-литровые кувшинчики, в которых 
варили кашку младенцам. Гончарный промысел был настолько 
распространен, что даже грузила для снастей делали из глины, а в 
некоторых дворах висели глиняные скворечники. 

Однако посуду, идущую на продажу, украшали белой глиной, 
наводили цветы, «муравили», наносили зубчатым колесиком – 

писанкой – геометрические узоры. Для придания товарного вида 
поливали керамику свинцовым суриком, получая дивного блеска 
глазурь. Как дополнительно сделанное, создавали небольшие 
глиняные игрушки – «сопелки», которые вместе с посудой отвозили 
в Туму, Елатьму, в г. Касимов, Рязань и даже в Москву. 

После коллективизации промысел стал постепенно угасать. 
Из-за распространившейся металлической посуды и фаянса исчезла 
надобность большого количества глиняной посуды. Теперь изделия 
мастеров можно было увидеть только на официальных 
мероприятиях, направленных на сохранение народных промыслов. 
Здесь так получилось, что прославила деревню Вырково не ее 
замечательная глиняная посуда, а обычная игрушка-свистулька: 
«Женщины и дети лепили вручную «дудки» в облике коня, собачки, 
птички с хохолком, свиньи. Острой палочкой прокалывались 
отверстия для свиста, каждый раз по-разному. Звук получался 
особенным, забавным. Поросята «умели» хрюкать, петухи 
кукарекали, издавая два звука, медведи низко ревели. А бабы 
«болтали» скороговоркой. Игрушки, как и посуду, поливали 
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цветными глинами, свинцовым суриком. Они радовали глаз 
блеском, желтыми, коричневыми, зелеными переливами» [2].  
      В своей книге известный исследователь русского народного 
искусства И.Я. Богуславская писала о вырковской игрушке: «для 
Вырково Касимовского района характерны миниатюрные 
изображения людей, своего рода жанровые наброски с натуры. 
Эскизная манера лепки сочетается в них с живой выразительностью 
фигурок, правдивой передачей поз, жестов и характеров. 
Вырковские мастера нарушают традиции статичной народной 
игрушки, показывая людей в действии, за работой. Форма и силуэт 
вырковских коней и собак необычны: у них вытянутые тела, 
своеобразная упругость в постановке ног, торчащий хвост-свисток. 
Животные наделены движением, внутренней живостью. Особенно 
хорош пес – он будто остервенело лает на кого-то. Типичность этой 
игрушки не в отвлеченности символа, а в передаче реальных черт 
вислоухого деревенского пса» (Рис. 5) [3].  

 

 
Рис. 5 И.Л. Листов. Собака и лошадь. Середина 20 века. Из частного собрания 

 

«Когда в 30-е годы вырковскими игрушками 
заинтересовались коллекционеры, к лепке игрушек вернулись и 
мужчины. Увлеченно начали они лепить подсмотренные в жизни 
сюжеты: фигурки курильщиков – коренастых мужичков в картузах, 
схватку медведя с охотником, хлопочущих у печки хозяек, самих 
себя, сидящих за гончарным кругом, и много других сценок. 
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Воодушевленные вниманием специалистов гончары лепили 
быстро, импровизируя. Людям и животным придавалась 
неповторимая жизненная повадка, характер, облик. Игрушки 
сохраняли следы пальцев, асимметрию. От этого они казались еще 
более живыми. В традиционном искусстве проявилось желание 
придумать образ и сцену не как у других, с выдумкой, 
наблюдательностью» [4].  

Особенно большой известностью пользовались работы мастеров 
П.И.Тарасова, И.Л. Листова и братьев Есиных, их работы можно 
увидеть в музеях г. Рязани, Твери, Костромы, г. Москвы. 
«Последний игрушечник селения И.Л. Листов вернулся к забытому 
ремеслу в 70-е годы, когда зачастили в деревню музейщики. Будто 
за всех своих погибших ровесников старался он налепить игрушек, 
изумительных по изобретательности, динамичности, богатству тем 
и сюжетов. «Что вздумаю, то и вылепляю», – объяснял мастер. 
Кроме всадников, одно- и двухголовых коней, стоящих на задних 
лапах медведей, лепил он множество характерных животных и 
птиц: гусей с длинными изогнутыми шеями, подавшихся вперед 
лающих собак с обвисшими ушами, ягненка с разъезжающимися 
ножками, воющего волка с вытянутым хвостом. Его коротконогие 
мужички с трубками и посохами получили на головы солдатские 
пилотки. Большеглазые лица, с нависающими над складкой рта 
носами, кажутся добрыми и чуточку печальными. Оттого вдвойне 
грустно говорить об утраченном центре народного искусства, 
жившего не только традициями, но и творческим полетом» (Рис. 6) 
[5].  
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Рис. 6 И.Л. Листов. Вожатый с медведем. Середина 20 века.  

Из частного собрания 

 

§ 4. Скопинская игрушка 
      

При посещении любого музея, в коллекции которого есть 
образцы народной игрушки, среди представленных экспонатов, 
легко узнать Скопинскую игрушку, прежде всего по технике 
изготовления: «Лепка игрушек по-скопински смела и уверенна, 
обработка резкая, грубоватая, игрушечные персонажи не только 
забавны — они крепки, выразительны, темпераментны (Рис. 7). 
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Рис 7.  Бакленев Вадим «Мелодия».  

Из собрания МБУДО «ДХШ имени П.М. Боклевского» 

 

Как и посуду, игрушки лепили из светло-коричневой глины и 
глазуровали. Даже дефекты, неизбежные в кустарном производстве, 
мастера обращали на пользу дела: неравномерно размолотые 
крупинки глазури по-разному растекались в обжиге, и гончары 
всячески использовали в декорировании изделий эту особенность. 
При работе они применяли чаще всего темно-коричневую глазурь с 
добавлением окиси марганца, ярко-зеленую с окисью меди, густо-

желтую с окисью железа и реже синюю кобальтовую. Изделия 
оформляли с помощью процарапывания, штампиков, апликаций и 
налепов. 

Главной темой скопинских игрушек можно назвать 
всадников, а из зверей - медведей. Скопинские всадники 
назывались "солдаты": небольшие наскоро вылепленные фигурки 
украшались на плечах эполетами, а на груди - дырочками-

пуговицами. Они воплощали народные представления о бравых и 
лихих военных. 
     Медведей обычно изображали стоящими на задних лапах, с 
цветком, дубинкой или бубном. В оскаленной пасти видны зубы, но 
весь облик зверя скорее добродушный, нежели устрашающий. Этот 
увалень пользовался в народе особой любовью и наделялся подчас 
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человеческими чертами. В скопинских медведях заметна ласковая 
ирония мастеров к своему детищу» (Рис. 8) [6].  

 

 
Рис. 8  Дьяконова «Медведица с медвежонком».  

Из собрания МБУДО «ДХШ имени П.М. Боклевского» 

 

«Особенно любимым является образ легендарной птицы 
Скопы, от имени которой, как полагают, и произошло название 
города (Рис. 9).  Встречаются и такие сюжеты, как всадник, доярка 
с коровой и др. Существенная деталь: группы фигурок обычно 
размещаются на плоской подставочке с как бы обрубленными не 
лепными и не заглаженными краями. Так делают только в Скопине 
— неровный обрез усиливает впечатление энергичной 
подвижности зверей-свистулек» [7].  
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 Рис. 9 Прудникова Карина «Птица-Скопа».  

Из собрания МБУДО «ДХШ имени П.М. Боклевского» 

 

Контрольные вопросы 

1. Где в Рязанской области бытовало производство игрушки? 

2. Какой материал использовался для производства игрушек? 

3. Какие основные персонажи скопинской игрушки 

существуют? 

4. Какие характерные приемы росписи сапожковской игрушки 

используются? 

5. Какие характерные особенности изготовления вырковской 
игрушки вы знаете? 
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