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Рассмотрено проектирование и производство сюжетного печатного 
текстиля в крупных центрах набивной промышленности Франции в XIX 
веке. 

Показано, что в каждом из этих центров проектирование сюжетных 
мотивов имело свою специфику, обусловленную специализацией предпри-
ятий на различном ассортименте и соответственно различием приме-
няемых технологий. 

 
Designing and production of figure subject printing textile at the large French 

centres of the printed industry in the XIX-th century is considered herein. It is 
shown that in each of these centres designing of subject motives had its own speci-
ficity caused by the enterprises’ specialisation on various assortment and accor-
dingly by the distinction of applied technologies. 
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На протяжении XIX в. французские ор-

наментальные модели в целом доминиро-
вали в европейском печатном текстиле, в 
том числе и в области сюжетного печатно-
го декорирования. Это первенство в значи-
тельной степени определялось ведущей 
ролью французского декоративно-
прикладного и графического искусства, а 
также французской моды в Европе XIX 
столетия. 

Высокий художественный уровень сю-
жетного печатного текстиля, производив-
шегося на французских предприятиях в 
XIX в., обеспечивался привлечением к 

проектной работе выдающихся художни-
ков-декораторов и станковистов, благода-
ря которым текстильный декор органично 
вводился в контекст актуальных направле-
ний "высокого" искусства и архитектуры, 
обновлялся стилистически и актуализиро-
вался содержательно. 

Особенно плодотворно этот процесс 
проходил в 1800-1818 гг. на крупнейшем 
французском набивном предприятии пер-
вой четверти XIX в. – располагавшейся 
вблизи Версаля мануфактуре Жуи. На ней 
благодаря усилиям приглашенных худож-
ников (Ж.Б.Гюэ, Л.-И. Леба, Г.Верне) [1], 
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использовавших в проектном процессе ме-
тоды художественного проектировании, 
свойственные станковому искусству, был 
создан и получил всеобщее признание но-
вый вид сюжетного набивного декора, 
способный адекватно воплощать сущест-
вующие в обществе эстетические и соци-
альные устремления, а также нести акту-
альную визуальную информацию. Следует 
особо отметить широко применявшийся 
художниками (новаторский для рисунка 
набойки) принцип художественно-
образного решения сюжетного мотива, 
включающий передачу нюансов психоло-
гического состояния, временное развитие 
(драматургию) сюжета, а также многопла-
новую и визуализацию представленного 
события. 

Иконография сюжетных набоек ману-
фактуры Жуи отражала социально-
историческое развитие французского об-
щества и эволюцию массового вкуса пер-
вой четверти XIX в. Будучи изначально 
предназначенными для украшения интерь-
ера и создания комфортной среды обита-
ния, ткани Жуи воплощали исключительно 
положительные образы и понятия. Все 
многообразие сюжетных композиций Жуи 
представляется возможным классифици-
ровать по следующим основным тематиче-
ским рубрикам: жанровые сцены, мифоло-
гические сюжеты, исторические и мемори-
альные сюжеты, литературные, драматур-
гические и музыкальные сюжеты, экзоти-
ческие мотивы, архитектурные мотивы. 
При этом наибольшее число сюжетных 
набоек относится к первым двум рубри-
кам. 

В первой трети XIX в. значительное 
количество сюжетного текстиля было про-
изведено на набивных мануфактурах 
французского города Нант и, в частности, 
на наиболее крупной из них – мануфактуре 
Фавр Петипьер [2]. Менее известные, чем 
ткани Жуи, и часто в наше время обозна-
чаемые тем же термином, сюжетные ткани 
нантских мануфактур весьма разнообраз-
ны по тематике, а общее количество их 
мотивов (более 150) примерно в два раза 
превосходит соответствующий показатель 
Жуи. Дессинаторы нантских мануфактур 

воплотили в набойке многочисленные но-
вые темы, например – морскую. Активное 
использование ими сюжетов популярных 
литературных и музыкально-драматичес-
ких произведений при проектировании ри-
сунка набойки было призвано содейство-
вать ее коммерческому успеху. В целом в 
сравнении с аристократично-изысканной 
сюжетной набойкой мануфактуры Жуи 
нантская сюжетная набойка была больше 
ориентирована на массовый буржуазный 
вкус, ей зачастую были присущи безы-
скусная наивность и сентиментализм в по-
даче сюжета. 

На протяжении всего XIX в. крупней-
шим центром производства французской 
сюжетной набойки был город Руан. В зна-
чительной степени это объясняется спе-
циализацией ряда крупных руанских на-
бивных предприятий на выпуске платков с 
сюжетными рисунками. Данная продукция 
под названием "руанские иллюстрирован-
ные  платки" приобрела в XIX веке об-
щефранцузскую известность и сыграла оп-
ределенную роль в общественно-
политической и культурной жизни страны. 
Разработка рисунков платков, а также про-
изводство печатных форм для их набойки 
осуществлялись в специализированных 
ателье гравюры, наиболее известным из 
которых было Ателье Бюке (с 1840 по 
1909 гг. на нем было создано около 350 
мотивов сюжетных платков) [3]. 

"Иллюстрированные платки" в XIX в. 
вошли в моду благодаря цветной ноте, ко-
торую они вносили в будничную однотон-
ную одежду. Женщины драпировали ими 
шею, а мужчины носили их повязанными 
на шею или под воротник, как галстук. 
Платки одновременно выполняли предна-
значения, которые обобщенно сводятся к 
четырем основным функциям: утилитар-
ная, декоративно-эстетическая, познава-
тельно-просветительная и пропагандист-
ская. Отметим, что выполнение двух по-
следних функций никогда ранее не было в 
такой степени очевидной (а зачастую и 
главной) целью французской сюжетной 
набойки. В отличие от сюжетных мотивов 
Жуи рисунок "иллюстрированных плат-
ков" не является составной частью какой-
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либо определенной орнаментально-
стилистической системы, он достаточно 
эклектичен и имеет родственную связь с 
массовой газетно-журнальной продукцией 
XIX в. Тот или та, кто носил эти предметы 
обихода, мог выбрать свой платок так, 
чтобы выразить личное отношение к како-
му-либо персонажу или событию. Кроме 
того, большими тиражами издавались 
платки, чей рисунок имел преимуществен-
но утилитарный характер. Среди них – 
платки с планами городов, географиче-
скими картами, календарями, полезными 
советами, а также платки с воинскими ин-
струкциями и уставами. 

Набивная индустрия области Эльзас с 
центром в г. Мюлуз уже в начале XIX в. 
занимала лидирующие позиции во Фран-
ции, а к середине XIX в. – и во всей конти-
нентальной Европе. Особенностями на-
бивной отрасли в эльзасском регионе были 
высокая численность и концентрация ма-
нуфактур, владельцы которых были посто-
янно ориентированы на технологическое 
совершенствование с целью повышения 
эстетических качеств выпускаемой про-
дукции. 

В первой четверти XIX в. эльзасские 
производители печатали набойку в стиле 
Жуи, при этом для проектирования рисун-
ков приглашались парижские художники. 
В 1815 г. жителем г. Мюлуз Г.Энгельма-
ном была впервые опробована технология 
литографской печати на текстиле, которая 
после ряда усовершенствований нашла 
широкое применение в набойке сюжетных 
мотивов на шелковых платках. Среди вы-
пускавшихся по этой технологии в 1815-
1820 гг. эльзасскими мануфактурами изде-
лий немало настоящих шедевров сюжетно-
го текстиля. 

В 1820-1850 гг. на набивных мануфак-
турах Эльзаса возникают собственные ате-
лье дессинаторов, одновременно открыва-
ются учебные центры по их подготовке. 
Наиболее способные из местных дессина-
торов отправляются на продолжение обу-
чения в парижскую школу изящных ис-
кусств или в ателье парижских художни-
ков-станковистов и декораторов, по воз-
вращению они руководят работой ателье 

дессинаторов. По мнению французских 
исследователей [4], фундаментальная про-
фессиональная подготовка эльзасских тек-
стильных художников того времени наи-
лучшим образом соответствовала требова-
ниям современной им набивной индуст-
рии, так как многие наиболее модные ри-
сунки, в частности – сюжетные, имели 
трехмерный реалистический характер, 
сложный для исполнения без реальной ху-
дожественной компетенции. 

В 1850-1870 гг. в Эльзасе были органи-
зованы многочисленные независимые ате-
лье текстильных художников и дессинато-
ров, занимавшихся проектированием ри-
сунка и поставлявшие его на набивные 
фабрики Франции и всей Европы. Наибо-
лее крупное ателье дессинаторов того пе-
риода, основанное известным эльзасским 
художником Ж.Зипелиусом, много работа-
ло в области сюжетного декора. Большая 
коллекция выпущенного по рисункам это-
го ателье в середине XIX в. сюжетного пе-
чатного текстиля интерьерного назначения 
хранится в мюлузском Музее печати на 
тканях. Для мотивов этих тканей (как пра-
вило, сентиментально-морализаторского 
содержания) характерны натурализм трак-
товки сюжетных сцен и иллюзорно-
трехмерная эклектичная орнаментация. Из 
продукции второй половины XIX в. пред-
ставляют интерес выпускавшиеся эльзас-
скими предприятиями интерьерные набив-
ные ткани с сюжетными мотивами, выпол-
ненными в "исторических стилях" (неого-
тика, неорококо), а также ткани для муж-
ских рубашек и детской одежды с мелко-
узорными сюжетными мотивами. 

Отторжение Эльзаса от Франции в ходе 
франко-прусской войны (1870 г.) привело 
к отъезду многих текстильных художников 
в Париж и временному спаду в набивной 
отрасли. Однако художественно-
эстетическое влияние Франции по-
прежнему оставалось доминирующим в 
эльзасской набивной индустрии, продол-
жавшей производить продукцию для 
французского рынка. Эльзас оставался 
центром европейского печатного текстиля 
и продолжал им быть после возвращения в 
состав Франции в 1918 г. 
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В Ы В О Д Ы 
 

1. На протяжении XIX в. французские 
орнаментальные модели доминировали в 
области сюжетного печатного декорирова-
ния тканей в Европе. 

2. Высокие эстетические качества 
французского сюжетного печатного тек-
стиля XIX в. и разнообразие его мотивов 
напрямую связаны с лидирующим поло-
жением Франции в прикладном и графиче-
ском искусствах, а также с участием вы-
дающихся художников-декораторов и 
станковистов в проектировании рисунка 
набойки. 

3. Крупнейшими центрами производст-
ва сюжетного печатного текстиля во 

Франции XIX в. являлись мануфактуры 
Жуи, Нанта, Руана и области Эльзас. 
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