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В докладе показана преемственность традиций домаш-
него ткачества русских крестьян последней четверти XIX – 
первой половины ХХ в. и современности, которые базируют-
ся на использовании инструментария (деревянных ткацких 
станков) и основных технических приемов прошлых лет. 
Именно технический анализ образцов (музейных и сохра-
нившихся у частных лиц) и освоение технологий традици-
онного тканья с учетом их локальных вариаций, а также 
определение необходимого сырьевого материала позволили 
современным ткачам воспроизвести нюансы традиционно-
го домашнего ткачества. В зависимости от уровня мастерст-
ва получаемый нашими современниками ткацкий продукт 
можно использовать и для создания музейных реплик, 
фольклорных костюмов, и для изготовления дизайнерско-
го текстиля, сувениров и различных предметов домашнего 
обихода.
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С образцами домашнего тканья XIX – первой половины ХХ в. 
сегодня можно ознакомиться главным образом в музейных собра-
ниях, но и в домах они еще сохраняются. В музеях домашнее тка-
чество представлено предметами костюма и интерьеров, а также 
в виде отдельных фрагментов ткани с декором и без него. Нали-
чие вариаций музейной домотканины позволяет говорить о ви-
довом разнообразии домашнего ткачества и о его сырьевой осно-
ве, о развитии технологии ткацкого производства, о специфике 
изготовления и орнаментации ткани, ее функциональном на-
значении в разных местностях и в разные временные периоды. 
Образцы домотканины музейных собраний можно рассматривать 
и как результат производственной деятельности крестьян, и как 
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основополагающий материал для изготовления текстильных со-
ставляющих крестьянских костюма и быта.

В последней трети XIX – начале ХХ в. эта отрасль народного 
хозяйствования еще относилась к области повседневности: домот-
канина была известна всем и широко употреблялась не только 
в деревне, но и в городах. В этот период в крестьянских хозяй-
ствах каждый год производилось существенное количество до-
мотканины разного качества и назначения. Особых изменений 
в технологии и материале для тканья не происходило, не всег-
да домотканину использовали по назначению сразу, нередко ее 
хранили, запасали впрок, а потому однозначно определить время 
изготовления домашнего текстиля по внешнему виду и техниче-
ским характеристикам не представляется возможным.

В эти же годы в ряде местностей, близких к крупным центрам, 
стали отказываться от производства домотканины, поскольку по-
явились недорогие фабричные ткани. На разных территориях 
процесс вытеснения домотканины происходил не одновременно 
и даже прерывался в годы революции и Гражданской войны, 
но со временем практически повсеместно он активизировался. 
О том, что кое-где крестьяне продолжали ткать в 1920–1930-е гг., 
свидетельствуют музейные собрания, образцы из частных кол-
лекций и рассказы старожилов. По основным характеристикам 
(типы волокна, нитей, переплетения, цветовая гамма), текстиль 
этого периода соотносится с однотипным текстилем более ранне-
го времени, но явственно просматривается тенденция к упроще-
нию ткацких операций и преобладанию так называемых «быто-
вых» тканей – для будничной одежды, интерьера, хозяйственных 
нужд. Однако, как и прежде, четко датировать образцы ткачест-
ва сложно.

Во второй половине ХХ в. главным продуктом домашнего тка-
чества становится тряпичный половик; его изготовлением зани-
маются пожилые женщины1.

1980–1990-е гг. ознаменовались возрождением интереса к ху-
дожественному ткачеству русского народа на разных террито-
риях Российской Федерации. Он проявлялся в рамках изучения 
местных промыслов и желания их сохранить и возродить. Это-
му способствовали и постановления Совета Министров РСФСР, 
и директивы съездов КПСС 1960–1970-х гг., поддерживающих 
развитие художественных промыслов2.

В конце 1990-х – 2000-е гг. в городах, районных и сельских 
центрах стали появляться ткацкие мастерские с крестьянскими 
станками, которые сначала собирали по деревням, а затем при-
водили в рабочее состояние. Организаторами этих мастерских 
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выступали административные, общественные, культурные уч-
реждения, а также частные лица. Они полагали, что основная 
задача функционирования мастерских – возрождение и сохране-
ние традиций народного ремесла. Предполагалось, что ткацкие 
мастерские будут представлять собой своеобразный живой музей, 
что, несомненно, повысит привлекательность региона для тури-
стов. Другая задача мастерских – создание дополнительных рабо-
чих мест, а также нового источника заработка для местных жите-
лей. Неслучайно районные и сельские мастерские тесно связаны 
с центрами занятости населения, они нередко поддерживаются 
властями. Еще одна важная функция этих мастерских: они слу-
жат местом сбора и общения людей3.

Можно выделить три направления работы современных тка-
чих и, соответственно, три типа современного домашнего тка-
чества. Первое, исследовательское направление – возрождение 
разных приемов ткачества, известных в регионе, воссоздание 
с их помощью традиционных предметов текстиля. Для этого тре-
буются прекрасное владение технологическими основами тканья 
и знание местной ткацкой традиции. А для более точной рекон-
струкции крестьянских тканей необходимо еще наличие соот-
ветствующего инструментария и определенного сырья. Поэтому 
работы в данном направлении ведутся, как правило, мастерами 
высокой квалификации. Именно они обычно занимаются изго-
товлением сложной узорной домотканины наподобие крестьян-
ской, образцы которой представляются на выставках и ярмарках. 
Нередко подобные ткани изготовляются по заказу и идут на су-
венирную продукцию или, например, для сценических костюмов; 
тканые изделия заказывают для музеев в качестве копий исто-
рических образцов более раннего времени для экспонирования.

Следует отметить, что в данном случае мастер проводит де-
тальный анализ тканого образца из собрания музея или частной 
коллекции, составляет схему переплетения, определяет сырье 
и подбирает нужный материал – волокна или нити, заправляет 
станок с учетом необходимых деталей4. В настоящее время при-
обретение сырья для реконструкций представляет значительную 
сложность: практически невозможно получить такое разнообра-
зие типов нити (льняной, конопляной, хлопчатобумажной, шер-
стяной, шелковой), которое существовало в традиции. Как прави-
ло, для изготовления изделий приобретают фабричные нити. Еще 
одна сложность возникает при заправке ткацкого станка, опреде-
лении необходимых деталей; нередко при заправке (как и рань-
ше) необходимо участие двух человек, двух знающих человек.



Второе направление работы можно обозначить как «творче-
ское» – это создание авторского дизайнерского текстиля на основе 
русских ткацких технологий. И в этом случае главными испол-
нителями работ являются мастера высокого уровня, которые по-
лучают возможность проявить свои художественные способности. 
Свобода в выборе материала для тканья позволяет изготовлять 
оригинальные орнаментальные композиции, нередко лишь от-
даленно напоминающие образцы русского декоративно-приклад-
ного искусства. Дизайнерский текстиль, созданный на основе 
традиционных технологий, используют для интерьеров музеев, 
жилых домов и торговых точек, он также является предметом экс-
понирования на выставках современного искусства.

Третье направление работы – производство различного рода 
изделий в наиболее простых вариантах крестьянской техники. 
К таковым следует отнести ткани простого, полотняного перепле-
тения, основой которых служат хлопчатобумажные нити, а ут-
ком – лоскуты. Из этих тканей делают половики, сумки, салфетки, 
чехлы для телефонов, которые обычно реализуются на ярмарках, 
проходящих в районных и областных центрах, и в лавочках при 
мастерских. Многие мастера работают «под заказ», учитывая воз-
растающий спрос на такую продукцию (например, заказы от точек 
общественного питания, оформленных в народном стиле). В этой 
работе принимают участие даже новообученные, обычно люди 
среднего возраста, причем не только женщины, но и мужчины.

Относительно процессов, происходящих в ткачестве на про-
тяжении столетия, можно отметить следующее. Первоначаль-
но изменения в большей степени коснулись технологии тканья 
при сохранении основ сырьевой базы. Крестьянки, несмотря на 
свободное владение разными ткацкими приемами, чаще исполь-
зовали более простые технологии для производства тканых из-
делий. Этому способствовали тесно связанные с исторической 
и экономической ситуациями потребности, заключавшиеся в то 
время в необходимости наличия «бытовой» домотканины. Затем, 
при восстановлении ткацкого производства в наше время отсутст-
вие вариативности главного составляющего – традиционного сы-
рья (например, льняного волокна) – позволило мастерам сделать 
акцент на технологии. Учитывая, что передача технологических 
основ тканья во многих местностях была прервана, современным 
ткачихам пришлось пройти сложный путь воссоздания и овладе-
ния техниками (в основном сложными) на крестьянских станках, 
зачастую без носителей этой традиции.
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The paper demonstrates the succession of home weaving tradi-
tions among the Russian peasantry in the last quarter of the XIX 
– first half of the XX century, that continue to the present, based 
on the same tools (wooden looms) and the methods peasant crafts-
women used in the past. Together with a technical analysis of 
textile samples (kept in museums or by private individuals), mas-
tering the traditional weaving technologies with their various lo-
cal features, as well as figuring out which raw materials to use, 
enabled modern weavers to replicate nuances of traditional home 
weaving. Depending on the level of mastery, products made by 
contemporary weavers can be used for museum replicas, folk cos-
tumes, designer textiles, souvenirs and various household items. 
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