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Ткани с надписями и агитационными сюжетами, прославляющими 

власть, существовали практически во всех древних культурах Востока и 

многих европейских стилях. Независимо от времени, такие сюжеты появ-

ляются в условиях тоталитаризма. Форма правления и время не влияют 

на появление подобных рисунков, их трактовки зависят от действующего 

стиля. Впервые в качестве документальных подтверждений для проведе-

ния сравнительного искусствоведческого анализа представлены текстиль-

ные рисунки Германии, Италии и России 20-х годов прошлого века и Шуй-

ской ткацко-отделочной фабрики периода подготовки к Московской Олим-

пиаде 1980 г.  

 

Fabrics with inscriptions and agitation subjects glorifying power existed practi-

cally in all Oriental cultures and European styles. Independently on time, such 

subjects appear under totalitarian power. Form of ruling and time has no influ-

ence on appearance on such drawings; interpretation of them depends on current 

style. The documentary approved comparative analysis was done based on textile 

drawings from Germany, Italy and Russian of the 20-th of the past century and 

from Shuya textile factory for the period of Moscow Olympics preparation. 
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Интерес к тем или иным видам декора-

тивно-прикладного искусства, к техникам и 

сюжетам его произведений периодичен и 

зачастую зависит от экономического и по-

литического состояния общества. Примеры 

исследования таких связей в отношении 

текстиля и костюма приведены в работах 

[1], [2]. Ниже описана попытка проследить 

на примерах, как влияет социальный заказ 

на сюжеты художественного оформления 

тканей в различные периоды времени. 

Ткани с надписями и другими видами 

информации, прославляющими существу-

ющую власть и ее деяния, появились в 

различных культурах почти одновременно 

с возникновением текстильного рисунка. В 

них используется каллиграфический орна-

мент, состоящий из выразительных по сво-

ей пластике отдельных букв или элементов 

текста (иероглифов) организованных рит-

мически. Искусство каллиграфии развива-

лось во многих жанрах декоративно-

прикладного искусства древних культур 

Востока: в Китае, Японии, искусстве исла-

ма, где порой буквы даже заменяли живые 

изображения. На египетских мануфактурах 

Дар аль-Тираз арабские завоеватели тре-

бовали от мастеров-коптов выполнять на 

дорогих тканях полосы с надписями. Само 

слово "тираз" означает полосу с декора-

тивными надписями, украшающую ткани 

для парадной одежды; такие одеяния пре-

подносились в дар монархам, чье имя и 

фигурировало в надписи [1]. Подобных 

тканей было так много, что слово "тираз" 

стало нарицательным. В тканях из Север-

ной Африки надписи часто располагались 

в виде шевронов. Древние ткачи Андалу-

зии имитировали продукцию Багдада и 

снабжали свои ткани поддельными подпи-

сями. От кордовского халифата сохрани-

лись ткани с вытканным именем халифа 

Хишама. В Мадридском музее находится 

образец, единственный орнамент которого 

– надписи, одна из которых гласит: "Слава 

султану, нашему повелителю", а на кайме 

– "Аллах даровал султану могущество и 

неизменное благополучие" [3].  

Традиция выполнения подписи пере-

шла от восточных ткачей, мавров и сара-

цин в рисунки тканей, выполняемых в Ев-

ропе. Смысл надписи ткачам-христианам 

был непонятен, не важен и мог быть иска-

жен, но традиция славить власть импони-

ровала европейской правящей верхушке, и 

они относились снисходительно к их при-

сутствию. Сицилия периода норманнских 

королей была территорией, где мирно со-

существовали французы, итальянцы, ви-

зантийцы и арабы. Восточные приемы ор-

наментации тканей постепенно адаптиро-

вались в Европе. В Лондоне в Музее Вик-

тории и Альберта находятся фрагменты 

туники из погребального склепа инфанта 

дона Филипе с куфической надписью 

красными буквами по золотому фону. 

Надпись выражает пожелание счастья это-

му христианскому монарху. Затем надписи 

у европейских мастеров сменились орна-

ментальными полосами, но возможность 

угодить власти осталась в качестве идеи, 

которая со временем нашла иную художе-

ственную трактовку. 

В собрании Музея Штиглица в Санкт-

Петербурге хранится набивная ткань из 

Германии конца XVII века с изображением 

в верхней части орнамента из турецких 

всадников и стилизованных надписей на 

арабском языке (рис. 1-а). 

На рис. 1 представлены примеры евро-

пейских тканей с надписями (а) и реклам-

ными сюжетами (б, в). 

Постепенно знаки уважения к заказчи-

кам дополнились рекламными изображе-

ниями. В XVIII веке в Западной Европе 

получает очень большое распространение 

изготовление платков с набивными узора-

ми. На платках исполнялись орнаменты 

растительного типа, аллегорические сюже-

ты, бытовые сцены и политические кари-

катуры [4]. Примером использования тек-

стильных изделий в качестве рекламной 

продукции является льняной набивной 

платок для английской компании по про-

даже рыболовных снастей. В центре изоб-

ражена сцена рыбной ловли, по краям ви-

ды рыб и благоприятные месяцы для их 

ловли. Внизу по кайме название компании 

(рис. 1-в) [4]. 
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                               а)                                                             б)                                                          в) 

Рис. 1 

  

Постепенно в орнаментации европей-

ских тканей, повторяющих восточные 

композиции, складывался самостоятель-

ный стиль, для которого надпись не харак-

терна. Для изображения актуальных поли-

тических пристрастий использовались ал-

легорические знаки. Например, в тканях 

ампира изображения римских шлемов и 

оружия. Развитие исследований, появление 

музеев и совершенствование способов ин-

формации и коммуникаций содействовало 

глобализации текстильного рисунка в ис-

торическом и географическом аспектах. В 

странах с мощной государственной идео-

логией в XX веке вновь появляются ткани 

с надписями и новыми мотивами, соответ-

ствующими политическим задачам. 

Надпись – знак наличия прочной вла-

сти, и пример появления тканей с надпи-

сями или с сюжетами, угодными руковод-

ству СССР, подтверждает это. 

В конце 20-х годов в Советском Союзе, 

в том числе, в текстильном Иванове, воз-

никает новое художественное направление 

оформления тканей – "агитационный" тек-

стиль. Он сформировался как стилевое те-

чение на основе конструктивизма и в раз-

ной степени присутствовал в продукции 

всех центров текстиля СССР. В Иванов-

ской области, выпускавшей в то время 

около 25% всех советских тканей, он стал 

особенно ярким художественным явлени-

ем с четко выраженными особенностями 

композиционных решений и сюжетами. 

Рисунки с советской эмблематикой про-

должали идеи плакатов и лозунгов, запол-

нявших улицы, площади и другие места 

массового скопления населения. В 20-е -

30-е годы XX века на многочисленных 

комбинатах и фабриках Ивановской обла-

сти производилась масса текстильных ри-

сунков, выполненных в стиле конструкти-

визма. В манере изображения сюжетов 

преобладала предельно стилизованная 

графика, ритм был одним из наиболее 

приоритетных методов организации ди-

зайна. Символичным был как мотив, так и 

метод изображения. Ткани предназнача-

лись для образования и воспитания народ-

ных масс, поэтому художники выражались 

простым, понятным языком. "Лампочки 

Ильича", "новые комбайны", летящие впе-

ред паровозы, спортсменки, воины и т.д. 

изображались так, что стилизация не 

скрывала изображения, а напротив, упро-

щала и представляла сюжеты как можно 

нагляднее (рис. 2 – образцы агитационного 

текстиля Шуйской Красной фабрики 

(Шуйской ситцепечатной фабрики) 1926 – 

1927 гг.). При этом следует отметить, что 

художники-текстильщики того времени 

отлично справились с непростой задачей, 

поставленной перед ними руководством 

страны. Соединяя традиционные приемы с 

новыми сюжетами, умело строя раппорт, 

мастера сумели сохранить изящество ри-

сунка и даже определенную женствен-

ность. 
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Рис. 2 

 

Чистота стиля сделала рисунки иванов-

ского агитационного текстиля классикой 

мирового текстильного дизайна.  

Европейские фабрики также выпускали 

рисунки в стиле конструктивизма, но сю-

жеты на них не имели такой производ-

ственной направленности и довольно мило 

и буржуазно представлялись стилизован-

ными вазочками с фруктами, рыбками и 

водорослями, человечками, абстрактной 

геометрией и т.д. [5], [6]. Агитационного 

звучания они не имели. 

 

 
 

                               а)                                                              б)                                                           в) 

 

Рис. 3 

 

На рис. 3-а и б представлены ткани 

производства Германии 1924 года, на 

рис. 3-в – ткань Италии 20-х г. фирмы, 

производящей дорогие ткани для интерье-

ра. При всей разнице, очевидно, что идеи 

стилизации в соответствии с принципами 

конструктивизма по-своему отразились в 

их рисунках. 

Со временем агитационные мотивы по-

чти исчезли. Но в 70-х годах ХХ века они 

вновь стали объектом внимания властей и 

художников. На этот раз важным государ-

ственным заданием стала олимпийская 

символика, которая внедрялась повсюду – 

от ювелирных изделий до детских игрушек. 

Процесс ее появления можно проследить на 
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примере Шуйской ситцепечатной фабрики, 

где все художники готовили продукцию с 

олимпийской символикой, чему предше-

ствовали соответствующие административ-

ные распоряжения и отчеты. 

Сюжеты спорта соединялись с класси-

ческими, традиционными цветочными, 

геометрическими и фантастическими, аб-

страктными и формальными рисунками, 

модными в 60-х годах. К ним добавились 

мотивы, близкие по трактовке к сюжетам 

20-х годов, и надписи. В качестве приме-

ров можно привести рисунки художников 

Шуйской ткацко-отделочной фабрики Ка-

шицина Ю.Ф., Ткачевой Е.Ф., Смирно-

ва В.В., Гурычева В.К. и других, представ-

ленные на рис. 4 (образцы тканей с олим-

пийской символикой а, б, в). 

 

        

                              а)                                                                      б)                                                         в) 

Рис. 4 

 

Такие ткани выпускались большими 

партиями от 20000 до 500000 метров. Во 

многих рисунках использован старый, ка-

залось бы, ушедший в историю прием ис-

пользования надписей. Различными шриф-

тами писался практически один и тот же 

слоган "Москва-80 Олимпиада". 

Нельзя однозначно утверждать, что 

ткани с надписями и агитационный тек-

стиль стали самой яркой страницей в исто-

рии создания текстильного орнамента. 

Возможно, ткани с цветочным рисунком 

более органичны для плательных и руба-

шечных тканей. Но, безусловно, что эти 

ткани заняли свою нишу в истории и прак-

тике текстиля. Этот, на первый взгляд, ар-

хаичный прием становится уместным вся-

кий раз, когда художники получают от 

власти соответствующий социальный за-

каз. И каждый раз мастера создают новые, 

неординарные решения, часть из которых 

становится классикой. 

Ткани с надписями и символами теку-

щей политики являются творческой реак-

цией художников на неспецифические 

требования к текстильному рисунку, про-

воцирующие их создавать стилистически 

новые решения на основе приемов, каза-

лось бы, навсегда забытых. Вероятно, ис-

тория еще не раз заставит художников-

текстильщиков вспоминать о них. Ткани 

этого типа являются знаком существова-

ния тоталитарного режима. 
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