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Актуальность. Заявленная тема статьи представ-
ляется актуальной, прежде всего, своей проблемно-
стью, усилившейся особенно в последнее время в 
глобальном масштабе. В мире обострившихся взаи-
моотношений между странами важнейшей задачей 
для каждой страны выступает сохранение суверени-
тета, идентичности, своеобразия своих культур. Тра-
диционная народная культура – это та сфера, кото-
рая, обладая родовыми, корневыми началами, спо-
собна помочь народам не потерять свою идентич-
ность, не поддаться чуждым псевдоценностям, за 
которые так рьяно ратуют.  

В мировом сообществе тенденции глобализации, 
неминуемо ведущие к обесцвечиванию уникально-
сти локальных традиционных культур, изживают 
себя, и уже наблюдаются противоположные движе-
ния, усиливаются тенденции проявления националь-
ного самосознания народов, тяготение к сохранению 
традиционных национальных ценностей. Но здесь 
возникает противоречие: между необходимостью 
сохранения традиции в народной культуре как фак-
тора сохранения своеобразия уникальных школ на-
родного мастерства и их духовно-нравственного по-
тенциала, в целом национальной культуры и процес-
сом признания/непризнания «диалога культур», ве-
дущего к влиянию на нее «языка чужой культуры». 
К тому же можно добавить, что существенное влия-
ние на традиционное народное искусство оказывает, 
к сожалению, технологический прогресс. Было бы 
наивно утверждать, что в ХХI в. возможно сохра-
нить в неприкосновенности традиции и принципы 
национальных культур. Современные средства мас-
совой информации, Интернет сделали это принципи-
ально невозможным. Взаимное влияние культур друг 
на друга происходит все сильнее [Голод, 1990]. По-
тому так важно для каждой культуры не растворить 
свой художественный язык, не потерять свое лицо на 
фоне всевозможных нововведений и влияний извне. 

Цель данной статьи – рассмотрение своеобразия 
разных видов народной культуры Ивановского края 
в контексте комплекса факторов, влияющих на ста-
новление тех или иных специфических признаков 
культуры конкретного региона. В нашей огромной 
стране каждый регион славен своими художествен-
ными промыслами, имеющими свою специфику, от-
ражающую этнические, природные, культурно-
социальные особенности.  

Методология и методы. Исследование базирует-
ся на таких подходах как культурологический, этно-
региональный, художественно-эстетический, эколо-
гический. Эти подходы позволяют рассматривать 
народную художественную культуру России как ре-
зультат культуро- и этногенеза, как целостность, ко-
торая образуется совокупностью культур регионов и 
этносов со своей символической средой, географиче-
ским пространством, культурными традициями, впи-
тавшими связи человека с родной землей, с приро-

дой как основой формирования художественно-
образной системы народного творчества. В исследо-
вании применялись методы анализа и обобщения 
результатов исследований в сфере народной художе-
ственной культуры, культурологии и искусствоведе-
ния; анализа и обобщения специфики культурных 
объектов, произведений искусства; изучения архив-
ных материалов, музейных экспонатов.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Территория Ивановской области в ее нынешнем виде 
сложилась в 1929 году из окраинных районов трех 
смежных губерний – Владимирской, Костромской и 
Ярославской, что не в малой степени послужило 
синтезу и взаимообогащению трех культурных пото-
ков, оказало значимое влияние на характер художе-
ственной культуры края. 

Ивановский край – один из регионов центральной 
России, не отличающийся богатством и пышностью 
растительного мира, – мелкотравье, мелкоцветье, 
мелколистье и ажурность произрастающих здесь 
кустарников и деревьев образовывали здешний пей-
заж. Малые по численности деревни, села и города 
формировали тяготение местных жителей к деятель-
ности по производству продуктов для себя и сосе-
дей, не отличающихся масштабностью и эффектно-
стью. Уже в конце XVIII – начале XIX веков на зем-
лях нынешней Ивановской области активно развива-
лись ремесла и промыслы, которые отражали эти 
особенности природы. Как подчеркивает 
К.А. Макаров: «…народное искусство, как никакое 
другое, есть аккумулятор истинных генетических 
связей с природой …» [Макаров, 1982]. Органичная 
связь народного искусства с природой и культурой 
конкретного региона формирует специфические об-
разные (знаковые) системы, включающие излюблен-
ные мотивы и их иконографию, излюбленные прие-
мы цвето- и формоборазования, композиционные 
алгоритмы, используемые материалы и их обработку 
(резьба, роспись, вышивка, ткачество, гончарство и 
т.д.). Местные мастера достигли высокого профес-
сионализма, утонченности в художественной обра-
ботке различных материалов – дерева, глины, метал-
ла, в разнообразии художественных и технических 
приемов, используемых в изготовлении предметов 
быта, одежды, декоративного убранства домов, ору-
дий труда [Алексеенко, 2018]. 

В настоящее время Ивановская область является 
одним из регионов, с достаточно богатой народной 
культурой. Среди сложившихся на сегодня старин-
ных промыслов области наиболее известны центры 
лаковой миниатюры Палеха и Холуя, берущие нача-
ло в древнерусской живописи и иконописи. Это край 
удивительно талантливого народа, хорошо чувст-
вующего своеобразие здешней природы, тяготеюще-
го к утонченному и изящному художеству.  Изделия 
этих центров знамениты не только в нашей стране, 
но и далеко за ее пределами.  
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Вот, например, Палех. «Замкнутый в себе, в круг 
своей традиции, своего бытового уклада, Палех жил 
особою жизнью, создавая свой стиль, и имел свою 
судьбу, мало похожую на судьбу соседних иконо-
писных гнезд». Художественной средой, питавшей 
иконопись палешан, выступали,  с одной стороны, 
произведения высокого древнерусского искусства 
(иконы новгородского письма XV и XVI веков, мос-
ковского царского и строгановского письма XVII 
века, с другой,  – развитие собственного палехского 
стиля: «сдержанность и объединенность колорита 
общим тоном», характерная «удлиненность фигур», 
«сложная обработка плавями» ликов, «разделка ко-
лерами одежд», «сложность композиции».  

Подлинным образцом и вершиной «драгоценной 
узорочной культуры поверхности» стала икона 
«Акафист Спасителю» (конец XVIII века). В ней на-
шли отражение характерные особенности собствен-
ного палехского стиля, как стиля изящества, вирту-
озной легкости, и причудливой орнаментальности. 
А.В. Бакушинский, отмечая исключительную строй-
ность и легкость этой иконы, так характеризовал от-
дельные ее элементы: «истонченные хрупкие фор-
мы», «изысканное кружево», «пропорции форм 
очень удлиненны, в особенности у человеческих фи-
гур: ноги, мелкие формы складок и внутриконтур-
ных линий»; «верхушки горок грациозными фанта-
стическими гирляндами склоняются вправо и вле-
во», «художник орнаментально и обобщенно исполь-
зовал натуралистические формы дуба, сосны, паль-
мы, трав, кустарников; их гибкие стволы, прозрач-
ные и узорные силуэты с очень расчлененной лист-
вой» [Бакушинский, 1981]. Декоративность и в тоже 
время изящная реалистичность были присущи дру-
гим иконам – Акафистам. Именно эти признаки от-
личали палехский стиль, который в дальнейшем был 
воспринят многими следующими поколениями ико-
нописцев, а впоследствии в период поисков и созда-
ния нового искусства (30-е годы ХХ в.) и мастерами 
лаковой миниатюры. Черно-лаковые изделия откры-
вают зрителю удивительный сказочный мир, полный 
фантастики и цветочной орнаментики. Все многооб-
разие цвета природы приручено мастерами и превра-
щено в изящную гармонию. Любая вещь с палехской 
росписью как будто цветущий луг. В них каждый 
элемент изображения – приобретает либо цветочный 
образ (так силуэты облаков выглядят, как распустив-
шиеся цветы), либо линеарно напоминает гирлянды 
из цветов (как спускающиеся ветви на деревьях). В 
них любой изображенный объект (архитектура, каре-
ты, сани, и, конечно, одежда людей и др.) покрыт 
мелким цветочным узором. Но это – не хаос, для все-
го в миниатюре есть свои правила и порядок, утвер-
жденные традицией. Каждое произведение уникаль-
но, неповторимо, каждый мастер имеет свою худо-
жественную манеру. Своеобразие ее складывается не 
только из индивидуального понимания традиции, но 

и из чувства вещи, ее формы, главное - из чувства 
родной природы, жизни. Из нее палешане черпают 
свои мотивы и темы, претворяя их согласно своему 
эстетическому идеалу.  

 Особое место в культуре Ивановского края зани-
мают текстильные промыслы (ткачество, вышивка, 
кружевоплетение), которые стали преобладающими 
здесь видами деятельности населения, достоприме-
чательностью и гордостью края. К сожалению, мас-
штабы распространения текстильного производства 
в настоящее время резко сократились, однако славы 
своей не теряют. Ивановские ситцы, искусство, по-
лучившее развитие от ручной набойки рисунка на 
ткани к машинному ситценабивному производству и 
ставшее впоследствии визитной карточкой, своего 
рода брендом Ивановского края [Ершова, 2018].  

В истории развития орнаментики ивановских сит-
цев было немало моментов, резко влияющих на ее 
характер. В старинных орнаментах на ситцах можно 
встретить и геометрические, и растительные узоры, 
и сюжетно-лубочные с их диковинными образами, и 
знаково-символические, навеянные вышивками или 
резьбой с прялки. «В конце XVII века уже сложился 
тот набор орнаментов, которые в последующие эпо-
хи варьируются и повторяются разными набойщика-
ми. Для каждого узора существовали свои условные 
названия… Среди названий мы встречаем такие, как 
«лапки», «репьи», «горох», «лесенка», «жуки», 
«глаза», «копытца», «цветы», «с именами» и 
др.» [Соловьев, Болдырева, 1987]. Так, определяю-
щим фактором, в характере торгово-ремесленной 
деятельности местного населения стала родная при-
рода – малоплодородные земли этого края и своеоб-
разие природного окружения. 

Другим, не менее значимым фактором, является 
близость к Москве, и другим крупным городам – 
Нижнему Новгороду, Костроме, Ярославлю, торгов-
ля с которыми позволяла местным мастерам быстро 
усваивать те находки, которые появлялись в других 
промыслах и промышленности, умело перенимать, 
перерабатывать их опыт и умело «вплетать» в свое 
ремесло. 

Достаточно заметное влияние на характер тек-
стильной орнаментики в конце XVIII – начале XIX 
вв. оказали западно-европейские, турецкие и персид-
ские ткани. Автор работы «Набойка в России» Н.Н. 
Соболев называет множество слов, связанных с обо-
значениями характера разнообразных орнаментов на 
привозных тканях, с указанием места их изготовле-
ния («киндяки испaгaнские», «выбoйки индейския», 
«ряшские дopoги», «лагoжaнския» и др.) [Соболев, 
1912]. Так произошло с мотивом «огурец», который 
настолько прижился на ивановских ситцах, что за-
частую причисляется к исконно русским, иванов-
ским мотивам. Так и другие «инородные» мотивы – 
«древо жизни», «опахало», «павлиньи перья», силь-
но напоминают ковровые орнаменты бухарских, ту-
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рецких, иранских мастеров. Исследователи текстиль-
ного рисунка называют как минимум два главных 
питающих ее русла: русская традиционная культура 
и искусство (резьба и роспись по дереву, русская на-
бойка, плетение лаптей, вышивка, народная игрушка 
и т.д.), обусловленная местной спецификой природы 
и культуры; а также культура стран Европы и Восто-
ка, с которыми имелись развитые торговые связи. 
Взаимовлияние этих потоков, сказавшееся на харак-
тере орнаментики в рисунке на ткани, затрудняет 
отнесение ее либо к исконно русскому, либо к вос-
точному, или западноевропейскому [Ершова и др., 
2018]. Однако настоящие ивановские ситцы, впитав 
самые различные ручейки влияния, создали уникаль-
ный узор с мельчайшим цветочным рисунком, пре-
дельно детализированным  и тонко прорисованным. 
Именно в традиционном орнаменте на ситце заклю-
чается его своеобразие. Для традиционных иванов-
ских ситцев характерны изящество рисунка, изы-
сканность и декоративность цветового решения, что 
отражает непосредственную связь с народными ху-
дожественными традициями других видов художест-
венного ремесла Ивановского региона [Соловьев, 
Болдырева, 1987]. О тесных взаимосвязях разных 
видов народного творчества бытует предание, будто 
рисунки для первых ивановских ситцев создавали 
палехские богомазы.  

Технический прогресс, можно назвать еще одним 
из мощных факторов, ведущих к переменам и в куль-
туре. Менялись вкусы потребителей, менялись на-
правления и стили в искусстве, технологии и мате-
риалы производства, кардинально изменялось отно-
шение к самим ситцевым тканям [Белов, 2012]. Все 
это не могло не отразиться на ситцевом рисунке (от 
цветочного, геометрического, агитационного и снова 
к цветочным орнаментам). Ушла в прошлое ручная 
набойка. До второй половины 60-х годов XX в. она 
сохранялась лишь в производстве платков и шалей в 
Павловском Посаде, впоследствии вытесненная ин-
новационными технологиями – механической печа-
тью и фотофильмпечатью. Такие нововведения для 
любого промысла не проходят бесследно. Одни про-
мыслы приходят в упадок, другие полностью исчеза-
ют. И это заметно для ивановского текстиля: ручная 
набойка сохраняется лишь в памяти, в досуговой 
деятельности отдельных мастеров-энтузиастов и по 
инициативе педагогов дополнительного образова-
ния. Рисунок на современной ткани тяготеет к ук-
рупнению, к гигантским, предельно стилизованным 
элементам. Происходит постепенный отказ от кано-
нов. Текстиль, а также многие другие народные про-
мыслы все больше уходят от традиции, поддаваясь 
запросам потребителей, зачастую обрывается преем-
ственная связь в передаче мастерства. 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, в последнее 
время традиционный ситец с мелким цветочком ста-
новится все более востребованным, и не только в 

среде мастеров пэчворка (искусства лоскутного ши-
тья). Этим пользуются иностранные производители 
(китайские, японские, американские), создавая ткани 
с удивительно знакомым мелкоцветочным иванов-
ским узором. Сегодня важно не потерять, а наоборот 
возродить то, что успели забыть. И новое 
(технологии, материалы) не должно означать отказ 
от традиционного. 

Еще один вид народного искусства – ивановская 
вышивка (белая строчка) в семье изящных промы-
слов продолжает свое развитие, бережно сохраняя 
традицию и в то же время учитывая современные 
тенденции моды, спроса, особенности новых тек-
стильных материалов. Вышивка на территории Ива-
новского края, как и ткачество, и ситценабивное про-
изводство издавна было распространено чуть не в 
каждой деревне, и особенно интенсивно развивается 
с конца XIX века [Валькевич, 2013]. Сейчас широ-
кую известность имеют строчевышивальные фабри-
ки с цехами ручной работы в городах Шуя, Иваново, 
Пучеж, в селах Васильевское, Пестяки, Холуй, Па-
лех, Южа и др. Причины широкого распространения 
вышивки здесь, в текстильном крае, вполне понятны. 
Также объяснима ее специфика. Как и в набойке, 
своеобразие ивановской вышивки – в ее мелком, ми-
ниатюрном узорочье, в богатстве орнаментальных 
мотивов, ажурных швов и узорных разделок, в слож-
ности технических приемов исполнения. И здесь 
просматривается прямая связь с природно-
географическими особенностями. Ивановские масте-
рицы применяли в основном белую строчку на тон-
чайших льняных и бумажных тканях (маркизет, майя 
и др.), для оформления крестьянского костюма и уб-
ранства избы. Орнамент в ивановской вышивке изна-
чально – геометрический, состоящий из ромбов, 
квадратов, треугольников, розеток, и геометризован-
ных растений, цветов, выполненных на мельчайшей 
сетке – «рефети». Кстати среди строчевых вышивок 
других регионов рефеть для ивановской строчки 
имеет самую мелкую ячейку. Известный древний 
мотив «ромб» или «косо поставленный квадрат», 
разделенный крест-накрест на четыре квадрата с точ-
кой в центре, у славян означавший «засеянное поле», 
в ивановской вышивке получил название 
«уступчивый ромб» или «кубанец» [Ершова, 1996] . 
В конце XIX - начала XX века в орнаментальные 
композиции включаются изобразительные элементы 
– женские фигуры, кони, всадники, птицы, приобре-
тающие сильно геометрически стилизованный вид. В 
этом изменении орнамента отражались модные тен-
денции, а также влияние достаточно бурно разви-
вающихся иных явлений культуры, социальных из-
менений, происходящих в стране. Виртуозность и 
тщательность в выполнении декоративных разделок 
вышивки ставят изделия ивановских мастериц в 
один ряд с продукцией широко известных аналогич-
ных центров Новгородской, Нижегородской, Воло-
годской и др. областей. 



56 

Научный поиск: личность, образование, культура. 2023. № 1 (47)  

Выводы. Таким образом, анализ своеобразия тра-
диционных видов промыслов Ивановского края по-
зволил рассмотреть факторы, влияющие на формиро-
вание их уникальности, и которые отражают специ-
фику народной художественной культуры края в це-
лом. Подводя итог, подчеркнем, что жизнь, сохране-
ние и специфика народной художественной культуры 
помимо этих факторов во многом зависят от государ-
ственной политики, от всесторонней поддержки на 

государственном уровне того, что еще сохранилось. 
А еще колоссальное значение в этом процессе приоб-
ретает образование и воспитание людей на всех уров-
нях образовательной системы, понимающих значи-
мость духовного содержания народной культуры сво-
ей малой родины, бережно относящихся к традиции, 
заинтересованных в возрождении утраченного в 
культуре не только своего края, но страны в целом. 
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