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Государственный Русский музей 
впервые знакомит посетителей со своим 
собранием кубовых набивных тканей. 
Синие набойки — интересное явление в 
народном декоративном искусстве, име-
ющее древние истоки. На выставке 
представлено около ста пятидесяти про-
изведений — образцы тканей, предметы 
одежды и скатерти. Кроме того, на экс-
позиции заслуживают особого внимания 
набойные доски, которыми мастера-кра-
силыцики печатали узор на льняном 
холсте. В древности применялась масля-
ная краска, и такая набойка в России по-
лучила название «верховой», так как во-
локна ткани глубоко не прокрашива-
лись. Технология изготовления набив-
ных тканей постоянно совершенствова-
лась. В XVIII веке уже на первых ману-
фактурах использовали заварные крас-
ки и набойные доски-манеры с резным 
узором, дополненным металлическими 
пластинками и гвоздиками. 
Появившиеся крупные фабрики, изго-
товлявшие ситцы и миткали, стали бы-
стро вытеснять крестьянскую набойку 
из городского быта. 
Происхождение и распространение ку-
бовой набойки в России в некоторой сте-
пени было связано с конкуренцией меж-
ду первыми мануфактурами и мелкими 
мастерскими, которые выпускали очень 
дешевые набивные ткани. В 1758 году по 
сенатскому указу красильщикам разре-
шили набивать узоры только «синею 
краскою на масле» . Набойки, отпеча-
танные крестьянами «под фабричный 
ситец и миткаль», отбирали в казну, а 
хозяев мастерских подвергали штрафам. 
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Таким образом, мастерам в небольших 
красильнях оставалось делать и совер-
шенствовать единственный вид набойки, 
которую, как указывало правительство, 
«не за фабрики, но за мастерство и руко-
делие почитать надлежит» 2. Для изго-
товления синей краски до конца XIX 
века употребляли индиго, растение, 
известное своими замечательными свой-
ствами уже около двух тысяч лет. Более 
дешевую краску вырабатывали из вайды 
и дубовой коры. Известно, что уже в 50-е 
годы XVIII века купцом Тавлеевым в 
Пензенской губернии было засеяно вай-
дой до 500 десятин и построена фабрика, 
производившая синюю краску. А к нача-
лу XIX века историки отмечают повы-
шенный интерес среди русских земле-
владельцев 3 к разведению красильных 
растений. Рецепты изготовления куба — 
особого щелочного раствора синей крас-
ки — сохранялись мастерами в тайне, 
их, как и набойные доски, передавали по 
наследству. После отмены в конце 70-х 
годов XVIII века указов, тормозивших 
развитие набивных промыслов, крестья-
не постепенно начали совершенствовать 
технику крашения, овладевая секретами 
различных протрав. Чаще всего узор на-
бивали вапой, резервирующим составом, 
в который входят соли окиси меди, а за-
тем холст опускали в раствор — куб. В 
тех местах, где была нанесена вапа, кра-
ситель обесцвечивался, и светлый орна-
мент четко выделялся на темно-синем 
фоне. В XIX веке кубовая набойка не 
только вытеснила другие виды народной 
набойки и прочно бытовала в крестьян-
ской среде, но и стала подлинным искус-
ством, просуществовавшим в отдельных 
местностях до 1920—1930-х годов. 
К русской набойке как к одному из ви-
дов народного ремесла историки и этно-
графы обратились на рубеже XIX и XX 
веков в связи с возросшим интересом к 
крестьянскому искусству. В 1910-е годы 
в очерках о кустарной промышленности 
даются описания организаций мастеров-
ремесленников, способы крашения, при-
меняемые в производстве, а также ста-
тистические данные о распространении 
этого промысла в различных губерниях. 
Художественную ценность набивных 
тканей и набойных досок поняли не-

сколько позднее. Исследователей, свя-
зывавших русскую ручную набойку с 
развитием текстильной промышленно-
сти, в основном интересовали ткани 
XVII и XVIII веков. Начало классифи-
кации крестьянской кубовой набойки в 
Русском музее относится к концу 1950-х 
и к 1970-м годам. При этом впервые был 
привлечен и материал по истории рус-
ского костюма. Вопросы орнаментации 
набивных тканей стали рассматриваться 
комплексно в общем ряду культуры на-
рода. Однако из всех видов ремесленных 
текстильных изделий кубовая набойка 
остается наименее изученной. Это объ-
ясняется спецификой ее использования: 
не только для праздничной одежды, но 
и для будничной. В отличие от более 
трудоемких и дорогих материалов и по-
тому бережно сохраняемых — вышивки 
и ткачества — набойка употреблялась 
до полного износа — ее перешивали на 
мешки, подкладки, заплаты. Набойные 
доски продавались на ярмарках и таким 
путем попадали из одного района в дру-
гой, расходясь по стране. Этим можно 
объяснить наличие аналогично орнамен-
тированных тканей в различных губер-
ниях России. 
Доски служили не одному поколению 
мастеров. Их подновляли и ремонтиро-
вали, сохраняя излюбленные узоры на 
протяжении всего XIX века. Набойно-
печатный промысел часто был отхожим 
и красильщики уходили работать из 
своих мест в другие районы и губернии, 
что затрудняет систематизацию сохра-
нившихся тканей, с трудом поддающих-
ся датировке. 
Набивной промысел конца XIX — нача-
ла XX века классифицировать легче, 
чем предыдущий, так как в связи с подо-
рожанием ситцев возрос спрос на кубо-
вые ткани и лучшие мастерские приоб-
рели известность. 
Коллекция набивных тканей и набойных 
досок XIX — начала XX века в отделе 
народного искусства Государственного 
Русского музея насчитывает более тыся-
чи экспонатов. Начало этому собранию 
было положено в конце 1930-х годов пе-
редачей в отдел народного искусства 
набивных тканей из фондов бывшего 
петербургского Кустарного музея, ко-
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торый должен был содействовать разви-
тию промыслов в малоплодородных гу-
берниях России 4. Основной задачей это-
го музея в 1880 году было накопление 
фактического материала — образцов на-
родного искусства. Русская набойка с ее 
многообразием узоров вполне отвечала 
характеру такого собирательства. Благо-
даря деятельности музея были сохране-
ны образцы и наиболее ранней кубовой 
набойки. Около шестисот набойных до-
сок и тканей из коллекций Кустарного 
музея и фонда Государственного Эрми-
тажа не имеют определений мест проис-
хождения. Однако этот ценный мате-
риал служит для изучения орнамента, 
приемов его ритмического построения. 
Научное собирание осуществлялось экс-
педициями отдела народного искусства 
Государственного Русского музея, в ре-
зультате которых в конце 1960-х и в 
1970-е годы коллекция набивных тканей 
и досок возросла почти вдвое. Планомер-
ное изучение в эти годы северных и се-
веро-западных областей России опреде-
лило особенность собрания набойки в 
Русском музее. Наиболее полно пред-
ставлена набойка конца XIX — начала 
XX века северного происхождения и 
костромские ткани. Экспедициями 
1960—1970-х годов в Архангельскую об-
ласть собраны образцы набивных тка-
ней, набойные доски и сарафаны в райо-
нах их бытования, а также получены 
сведения о семи мастерских, работав-
ших в деревнях по рекам Пинеге и Мезе-
ни. Коллекцию тканей Вологодской гу-
бернии, наиболее крупную, дополняют 
доски из Сольвычегодского уезда и осо-
бенно славившегося своими мастерски-
ми — Никольского. Интерпретации рас-
тительных мотивов олонецкой набивки 
интересны некоторой общностью с мест-
ными росписями по дереву. Изобилие и 
богатство вариантов в орнаментации 
тканей отражают набойки новгородской 
и псковской губерний. Экспедицией 
1962 года доставлены в музей около два-
дцати досок набойной мастерской Ивана 
Васильевича Петрова из Торопецкого 
уезда Псковской области. Как архан-
гельский и вятский заказники, так и 
доски установленных мастерских де-
монстрируют многообразие узоров, 

которыми располагали отдельные кра-
сильщики, и свидетельствуют о рас-
пространении излюбленных мотивов 
в отдельных центрах. 
Собрание костромских набивных тканей 
насчитывает более четырехсот образцов, 
знакомящих с искусством нескольких 
уездов. Если северную набойку отличает 
особая графичность и плавный ритм узо-
ра, то художественной особенностью 
костромского набивного искусства явля-
ются контраст и ритм цветовых пятен. 
Мастера стремятся обогатить скупую 
гамму красок, обычно использовавшую-
ся в то время. 
На выставке в Русском музее экспони-
рованы также набивные ткани и из цент-
ральных районов России, свидетельст-
вующие о высоком мастерстве художни-
ков, их умении лаконичными средства-
ми, с помощью нескольких орнамен-
тальных элементов и всего двух-трех 
красок создавать бесконечное множест-
во вариантов декоративных композиций. 
К числу лучших образцов кубовой 
набойки относятся ткани из север-
ных губерний. Здесь синяя набойка 
сохранилась почти до 1930-х годов. В 
центральных же губерниях, испытывая 
конкуренцию фабричного производства, 
этот промысел к концу XIX века исчеза-
ет. Среди архангельских набоек высо-
ким художественным качеством и боль-
шим количеством узоров выделяется за-
казник — своего рода реклама мастер-
ской и каталог производимых ею набив-
ных тканей (кат. 68). По этому каталогу 
можно судить о различии орнаменталь-
ных форм, бытовавших в народной среде 
на протяжении XIX века. Заказник — 
длинное (37X990) полотнище тонкого 
льняного холста с шестьюдесятью узо-
рами, расположенными вертикальными 
столбцами. Большинство из них в верх-
ней части заказника дополнены верхо-
вой набойкой в виде оранжевых пятны-
шек, которые обогащают узор даже од-
ного рисунка. Такое сочетание двух ви-
дов (кубовой и верховой) набойки осо-
бенно характерно для архангельских 
тканей. 
В узорах заказника — уникальном про-
изведении кубовой набойки первой поло-
вины XIX века - прослеживаются це-



лые этапы развития этого вида искусст-
ва. Здесь наблюдается поразительное 
многообразие не только вариаций, но и 
стилевых типов орнамента. Некоторые 
рисунки по монументальности и компо-
зиционному единству узора и фона вос-
ходят к орнаментам XVII века. Многие 
узоры являются промежуточной пере-
ходной формой от древних образцов на-
бойки к тканям XIX века. 
Есть даже барочный узор в виде вьюще-
гося растения с мелкими цветами и 
листьями сложного рисунка. Побеги 
растения причудливо оплетают лиру и 
скрещенные трубы. Иные имеют общие 
стилистические черты с декоративными 
тканями начала XIX века. Изящество и 
некоторая сухость орнаментальных 
форм, введение аллегорических атрибу-
тов дают возможность датировать неко-
торые узоры заказника первой чет-
вертью XIX века. Такие рисунки ис-
пользовались тогда для декоративных 
тканей. На выставке представлено не-
сколько фрагментов ранее недатирован-
ных тканей, неустановленного произ-
водства. Сравнение с названной груп-
пой узоров заказника позволяет отнести 
их также к первой половине XIX века 
(кат. 924, 925). 
В другой группе узоров заказника образ-
цы начала XIX века переработаны с 
учетом изменения моды. Например, ор-
наменты, отмеченные на заказнике циф-
рами «18» и «64» — большие цветы на 
ветке — родственны традиционным 
крупномасштабным узорам, но вместе 
с тем они теряют былую пластическую 
мощь, формы мельчают и дробятся. Со-
размерность узора и фона, основанная 
на их контрастности, заменяется при-
хотливостью расположения многочис-
ленных деталей. Эти узоры, видимо, бы-
ли популярны в России. Они имеют мно-
го аналогий в собрании музея. 
Выставка дает возможность сравнить 
между собой похожие ткани с таким ри-
сунком из северных и центральных гу-
берний. При сопоставлении прослежи-
ваются черты, характерные для всей 
северной набойки. Аналогичный узор 
тульской ткани, насыщенный мелкими 
элементами, кажется более ажурным, 
чем северной (кат. 493). Цветок скорее 

напоминает кружевную розетку. Орна-
менты же такого рода на северных тка-
нях остаются сравнительно лаконичны-
ми, сохраняют плавный спокойный 
ритм, свойственный старинным набой-
кам. Архангельский заказник представ-
ляет собой кубовую набойку первой 
половины XIX века, и поэтому при 
сопоставлении с экспонатами более 
позднего времени можно проследить и 
последующую эволюцию этого узора 
с крупным цветком на других образцах. 
Экспедицией отдела народного искусст-
ва в 1964 году приобретен пинежский 
косоклинный сарафан (кат. 42). Он на-
бит в мастерской сурского мастера Де-
ментия Александровича Лазарева из де-
ревни Прилук, работавшего во второй 
половине XIX века. Легко заметить, что 
тот же узор на сарафане, датированный 
концом века, приобрел более мягкие 
очертания и большую живописность, 
чем в начале столетия. Пскобская набой-
ка и набойная доска 1870-х годов с тем 
же мотивом также позволяют отметить 
большую лаконичность и цельность узо-
ра архангельского заказника, в котором 
сохраняются прежние монументальные 
принципы орнаментации тканей (кат. 
265, 280). 
Многие узоры заказника состоят из мел-
ких растительных мотивов и служат 
примерами освоения в крестьянской 
среде новых рисунков, возникших под 
влиянием фабричных тканей. В сравне-
нии с этими тканями крестьянская на-
бойка сохраняет главную особенность, 
характерную для разных губерний, — 
весь орнамент строится на равновесии 
узора и фона. Известно, что многие кре-
стьянские мастера-набойщики стреми-
лись на ситценабивных фабриках на-
учиться новым техническим приемам и 
обогатить свои знания новыми видами 
узоров. При этом и фабричный орнамент 
мастера подчиняли прежнему принципу 
равномерного заполнения плоскости 
холста. Ритмическое чередование узора 
крестьянских тканей остается лапидар-
но-простым. 
Особенно ценны для изучения набойки 
законченные предметы народной одеж-
ды. Для русского Севера обычен комп-
лекс одежды с сарафаном. Чаще всего 
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сарафан, «набивальник» или «печат-
ник», был прямого покроя на узких лям-
ках и состоял из пяти узких продольных 
полотнищ, сосборенных вверху. Один из 
них интересен необычным для сарафана 
узором из стилизованных вазонов с 
крупными цветами (кат. 69). Орнамент 
полностью не повторяется: то в одну сто-
рону от центрального стебля повернут 
цветок гвоздики, то в другую — цветок с 
круглыми лепестками. Между вазоном и 
цветами, выше них — птицы разных си-
луэтов. Эта набойка плоскостной узорча-
той разделкой форм и характером птичь-
их поз напоминает изразцы XVIII века. 
На выставке представлено несколько са-
рафанов старинного покроя из Пинеж-
ского и Шенкурского уездов — так на-
зываемые «кошонные», или «косоклин-
ные». В этих местах женщины носили 
традиционную одежду вплоть до Вели-
кой Отечественной войны . 
В Архангельской губернии искусством 
набойки владели и мужчины и женщи-
ны. В 1960-е годы в деревнях еще помни-
ли имена мастериц, славившихся уме-
нием хорошо красить холст. На Пинеге, 
в нынешней деревне Городец, узоры пе-
чатали в мастерских Анны Матвеевны 
Никифоровой и Прасковьи Дмитриевны 
Ошуковой. В селе Кеврола работала ма-
стер Устинья Павловна Заливская, в 
Верколе — Настасья Максимовна Ми-
нина 6. Среди набойных досок А. М. Ни-
кифоровой нужно отметить одну, с ис-
кусно выложенным из металлических 
пластинок попугаем с поднятыми 
крыльями. Этот узор напоминает даль-
невосточные ткани (кат. 51). 
В экспедиции 1964 года на Пинеге был 
приобретен один из самых красивых ко-
сок л инных сарафанов (кат. 32). Набой-
ка выполнена Д. А. Лазаревым из дерев-
ни Прилук. Строгость ритмического по-
строения композиции узора соответству-
ет покрою сарафана. Крупные розетки с 
остроконечными листьями, соединяясь, 
образуют сплошной кружевной узор. 
Контраст темного фона и белого рисунка 
смягчен оранжевыми пятнышками-го-
рошками — верховой, или как ее назы-
вали на Пинеге «сургучевой» на-
бойкой 
Праздничные сарафаны часто украша-

лись нашитыми бейками, вставками из 
кумача, штофа, золотного шитья, засте-
жкой с филигранными пуговицами. Та-
кие сарафаны шили из ткани с крупным, 
хорошо читающимся рисунком. Для бо-
лее скромной, видимо, будничной одеж-
ды использовалась ткань с узором из 
вертикальных полос, образованных из-
вивающимся стеблем с мелкими листья-
ми. Таков орнамент сарафана (кат. 60) 
из набойки Д. Е. Тюлева, узоры на дос-
ках мезенской мастерицы Д. Ф. Морозо-
вой. Для каймы чаще всего печатали 
узор, основанный на повторении трех-
частных композиций — это цветок в 
вазе в окружении симметричных стеб-
лей (кат. 8) или разнообразные птицы. 
Каймой обычно украшали штучные 
предметы — скатерти, накидки для сун-
дуков, занавеси, подолы рубах. Для под-
кладок использовалась ткань с более мел-
ким рисунком — например, вертикаль-
ные ряды веток цветущей рябины (под-
кладка безрукавника, кат. 13). 
Узоры набивных скатертей состоят из 
розеток и их частей, рисунков в клей-
мах, располагающихся симметрично. 
Для исполнения шло в дело несколько 
набойных досок. В центре такой салфет-
ки размещалась крупная розетка слож-
ного рисунка, напоминающая звезду или 
огромный цветок, а по краям шла широ-
кая кайма, иногда также отпечатанная с 
разных досок. Фон скатерти (кат. 33), 
созданной Д. А. Лазаревым, густо запол-
нен крупными дубовыми листьями и во-
лютообразными завитками. Чаще же во-
круг центральной розетки, отдаленно 
напоминающей геометрическую резьбу 
на прялках, изображали птиц, переви-
тые кольца (кат. 72) или более мелкие 
розетки. Однако основное внимание 
всегда уделяется выявлению центра — 
и здесь мастера как бы соревнуются 
между собой, усложняя рисунок цент-
ральной розетки. В большинстве случа-
ев скатерти отличаются особенно высо-
ким качеством печати, четкостью линий 
и некоторой сухостью рисунка: сочетаю-
щего геометрический и растительный 
орнамент. Однако Лазарев сохраняет ха-
рактерный для архангельских тканей 
спокойный ритм и ковровое заполнение. 
Экспонируемые произведения архан-



гельской кубовой набойки выполнены 
талантливыми народными мастерами. В 
узорах, созданных ими, ощущается мно-
говековой опыт орнаменталистов, уме-
ние придавать рисунку тканей значи-
тельность и торжественность. Архан-
гельская набойка не безлика. Она то 
строга и почти монохромна, то празд-
нична и красочна. На нее в меньшей сте-
пени, чем на ткани других губерний по-
влияли фабричные ситцы. 
В собрании вологодской набойки особен-
но красивы женские рубахи из деревень 
Климово и Спасское Грязовецкого уез-
да, поступившие в музей в 1969 году из 
экспедиции. Мастерица А. С. Тихомиро-
ва печатала набойку с орнаментом из 
горошков, овалов и троеточий. Рубахи 
сшиты из набивной ткани с очень тем-
ным, почти черным фоном и внизу укра-
шены широкой полосой цветного узор-
ного ткачества, гармонирующего с мел-
ким рисунком набойки. Темный фон 
холста двух грязовецких рубах сочетает-
ся с голубым, желтым и зеленым узором 
или с зелеными полосами (кат. 85, 86). 
Аналогичные приемы орнаментации 
тканей приварным способом с несколь-
ких досок встречаются и в Вятской и Ко-
стромской губерниях. Например, набой-
ка вологодского сарафана (кат. 200) с 
узором из мелких веточек с зелеными 
листьями — близка к костромским тка-
ням. Чаще всего встречаются вологод-
ские сарафаны, сшитые из ткани с круп-
ным желтым узором, почти не оставляю-
щим свободного фона. В некоторых ма-
стерских желтый цвет получали в ре-
зультате вымачивания окрашенного 
холста в растворе хромпика. Особенно 
характерна для орнамента вологодских 
сарафанов была композиция из череду-
ющихся в шахматном порядке цветов на 
ветке с ажурными листьями (кат. 96, 
175). Иногда цветок немного изменяет-
ся, а остальные элементы орнамента 
остаются прежними. 
По дведениям, полученным экспедицией 
1962 года, в Никольском уезде в начале 
XX века существовали мастерские 
братьев Н. А. и К. А. Ординых и 
М. В. Бурянина. Доски этих мастерских 
с мелким цветочным узором пополнили 
собрание Русского музея. Большая кол-
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лекция вологодских досок показывает 
все многообразие использовавшихся ор-
наментальных форм, в основном, расти-
тельных и геометрических. Узор чаще 
всего строится на чередовании цветов 
нескольких видов или сочетании с гео-
метрическими фигурами. Цветы распо-
лагаются косыми полосами, рядами или 
заключаются в клетки. Особенно много 
досок с рисунком, образованным шляп-
ками небольших гвоздей, т.е. точками. 
Среди этих узоров, появившихся явно 
под влиянием ситцевых тканей, выделя-
ются две сольвычегодские доски, посту-
пившие в Русский музей из экспедиции 
в 1960 году. С одной из них печатали 
узор в мастерской Ф. Д. Калинина (кат. 
153). Почти квадратная доска разделена 
на четыре клетки, в которых в шахмат-
ном порядке размещены деревья с рас-
кидистыми ветвями и самовары. Другая, 
похожая, привезена из деревни Кодима. 
Здесь находилась мастерская набойщи-
ка С. В. Тихонова. На доске узор состав-
лен из таких же деревьев, чередующих-
ся с дымящими паровозами (кат. 179). 
Эта доска изготовлена во второй полови-
не XIX века. Таким образом, и набойка, 
как и многие другие виды искусства, 
отразила технические достижения XIX 
века. Хотя к концу столетия уже не су-
ществовало строгой дифференциации 
узоров, однако ткани с рисунками, как 
на досках С. В. Тихонова и Ф. Д. Кали-
нина, скорее всего, использовались как 
декоративные. 
На выставке экспонируются сарафаны 
из Каргопольского уезда Олонецкой гу-
бернии. Здесь обычно скупая палитра 
красок набойки обогащается. Кроме 
желтого узора, который встречается и в 
тканях из других губерний, олонецкие 
мастера широко использовали красную 
масляную краску для верховой набойки. 
Наиболее распространенным приемом 
было сочетание белого и желтого узоров 
и различные варианты дополнения его 
красными горошинами, нанесенными 
штампом. В одном и том же рисунке 
иногда основную роль играл красный 
цвет горошков, в других случаях преоб-
ладал белый и желтый. Характер узора 
при этом также менялся. На разных тка-
нях с распространенным узором из же-



лудей (кат. 229) доминирует то белый 
цветок, то желтый стебель с двумя же-
лудями, то розетки из красных горош-
ков. Ткани с рисунками, распространен-
ными по всей России, видоизменялись, 
отвечая местным вкусам. Это стремле-
ние сделать ткань более яркой и весе-
лой свойственно и новгородским набой-
щицам, которые в большей степени 
ориентировались на фабричные ткани. 
Первой научной экспедицией отдела на-
родного искусства в 1937 году в Ленин-
градскую область была зафиксирована 
мастерская М. Н. Рубцова, производив-
шая мелкоузорную набойку вплоть до 
1914 года. В то же время в Новгородской 
губернии нужно отметить широкое рас-
пространение старинных полосатых узо-
ров-дорог (кат. 247, 249). Своеобразна 
клетчатая декоративная ткань (кат. 250), 
отпечатанная на очень толстом холсте с 
доски, соединяющей резной и металли-
ческий узор. Большие звездчатые розет-
ки цветов чередуются с клетками, запол-
ненными полосками на фоне точек. Соч-
ные, крупные формы узора сочетаются 
с грубой, тяжелой тканью. Для скатер-
тей новгородцы также использовали 
комплект штампов и создавали разнооб-
разные композиции из крупных розеток 
(кат. 240, 248). Однако для каймы всег-
да выбирали определенный узор — 
виньетку, образованную стебельками с 
мелкими листьями, расположенными 
двумя полукругами, и заключенной меж-
ду ними трехчастной композицией из 
двух легких изящных цветков с расходя-
щимися колосками в центре. Доски для 
таких клейм были распространены и в 
Псковской губернии. Псковская набой-
ка в собрании Русского музея в основ-
ном представлена досками торопецкого 
потомственного мастера И. В. Петрова 
(1870-е) с мелким узором, образован-
ным точками и горошками, мельчайши-
ми цветами и тонкими полосками 
(кат. 268). 
Кубовая набойка Вятской губернии 
представлена только образцами ткани, 
поступившими в 1938 году из коллекции 
Кустарного музея. Около сорока узоров 
отпечатаны на тонком, одинаково окра-
шенном льняном холсте шириной 41 см. 
Нужно отметить одинаковый тип хол-

ста, состав красителя и высокое качест-
во технического исполнения. Это позво-
ляет предположить, что ранее образцы 
составляли заказник или альбом круп-
ной мастерской и использовались для 
выбора узоров. Кроме уже отмеченного 
хорошего качества печати и крашения, 
вятская набойка отличается некоторой 
однообразностью элементов, из которых 
составлены узоры. В основном узор 
строится на чередовании геометриче-
ских фигур — различного рисунка 
звезд, ромбов и клеток (кат. 281—338). 
Заметно преобладание геометрического 
орнамента или сочетания его с расти-
тельным (кат. 293). Цветы и листья схе-
матизированы, почти повторяют рису-
нок фабричных ситцев, но еще больше 
упрощены. Здесь трудно найти связь со 
старинными узорами тканей или с дру-
гими видами русского народного искус-
ства. Исследователи начала XX века от-
мечают, что вятские набойщики совер-
шенно не используют богатый местный 
орнамент, и связывают это с тем, что в 
губернии не изготавливали набойные 
доски 8. 
Увлечение геометризированным орна-
ментом типично и для костромской ку-
бовой набойки. На образцах костром-
ских тканей встречается много узоров, 
похожих на вятские (кат. 383). Однако 
костромские мастера широко вводили 
зеленый и ярко-синий цвета для обога-
щения заданного узора. При набивке 
ткани чаще всего пользовались несколь-
кими досками. Мелкий белый горошек 
они окружали кольцами другого цвета, 
заполняли все поле диагональными по-
лосками, чередовали горошины желтого 
и белого цветов. В этом — своеобразие 
костромских тканей. На выставке пред-
ставлены костромские сарафаны из та-
кой набойки, украшенные оборками из 
красного ситца и красной кумачовой 
проставкой с вышивкой тамбуром (кат. 
346, 347). 
Костромской красильно-набивной про-
мысел наиболее изучен. Научная лите-
ратура указывает на существование в 
губернии в конце XIX века около двух-
сот красильно-набивных заведений, вы-
полнявших заказы жителей близлежа-
щих деревень. Собрание костромской 



набойки в Русском музее насчитывает 
более четырехсот образцов. В Чухлом-
ском уезде, по сведениям, полученным 
экспедициями 1970-х годов, промысел 
возник в 20-е годы XIX века — здесь до 
1915 года существовала мастерская 
крестьян Самойловых, мастерские Ива-
новых, М. И. Кириллова, И. Т. Шошина 
и И. Н. Балашова 9. 
Исключительные по своим декоратив-
ным и техническим качествам ткани де-
лали в костромской мастерской 
П. П. Бочарова, выходца из семьи яро-
славских набойщиков. Он употреблял 
только растительные краски, используя 
и старинные способы набивки ткани, 
и различные усовершенствования. Боча-
ров переселился в Кострому после раз-
дела с братом, ярославским набойщи-
ком, и привез старинные рецепты кра-
шения и рисунки. 
В собрании Русского музея нет образцов 
кубовой набойки из Ярославской губер-
нии. Можно предположить, что и там 
бытовали ткани, подобные производив-
шимся в мастерской П. П. Бочарова. 
Они отличаются живописностью, мяг-
костью переходов цвета и богатством 
оттенков (кат. 365, 368). 
Ткани П. П. Бочарова в основном укра-
шены сложным ковром орнаментов со 
сплошным заполнением фона, или ряда-
ми мелких цветков на гибких ветках; 
букеты разбросаны по всему полю. Они 
близки тканям первой половины XIX ве-
ка. Эти набойки, исполненные на мягком 
и рыхлом крупнозернистом холсте, 
использовались, скорее всего, в качестве 
декоративных тканей (кат. 364—365). 
Собрание набойки центральных губер-
ний России в музее невелико. Богатст-
вом и разнообразием орнаментов среди 
них выделяются доски из Сапожков-
ского уезда Рязанской губернии. В этой 
коллекции интерес представляют доски, 
предназначенные для изготовления на-
бивных скатертей, печатавшихся с не-
скольких отдельных манер — каймы, 
части огромных розеток, образованных 
крупными цветами, отдельные изобра-
жения самых различных птиц — то 
взлетающих, то сидящих на ветке (кат. 
496, 498). Изящен орнамент на доске с 
частью центральной розетки (кат. 499) 
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и легкий кружевной узор (кат. 506). 
Мастерская, в которой набивали узоры 
этими досками, работала на протяжении 
столетия. Известно, что один из ее по-
следних мастеров, Иван Филатов, вме-
сте со своим подручным, слесарем Козь-
мой Степановым, на рубеже XIX—XX 
веков стал применять небольшие руч-
ные машины, ускорившие производство 
набивных тканей 9. 
Обращают на себя внимание как бы до-
полняющие друг друга доска (кат. 860) 
и скатерть с так называемым трактир-
ным сюжетом, отпечатанным на тка-
ни, — тарелками с рыбой с столовыми 
приборами (кат. 515). Большое сходст-
во с этими экспонатами имеет один из 
образцов заказника мастерской И. М. Ва-
сильева (кат. 494). Видимо, скатерти с 
изображением накрытого стола получи-
ли большое распространение в Рязан-
ской губернии. Эта небольшая коллек-
ция набойки позволяет отметить слож-
ность и изысканность рязанских узоров, 
а также превосходное качество набой-
ных досок. 
Среди набивных тканей центральных 
губерний встречается много аналогич-
ных, с мелким несложным рисунком, от-
печатанным тщательно и аккуратно. Это 
обуславливается влиянием бурно разви-
вающейся в этих районах текстильной 
промышленности, близостью крупных 
городов и ярмарок, на которых торгова-
ли досками. Как и в XVIII веке, кре-
стьянским мастерам Ярославской, Смо-
ленской, Орловской и Пензенской гу-
берний приходится ориентироваться на 
городские моды, зачастую поступаясь 
своими эстетическими вкусами. Заказ-
ник, представляющий в собрании Рус-
ского музея набойку Тульской губернии, 
даже отпечатан на куске фабричного 
ситца, отчего линии узоров стали чет-
кими и сухими (кат. 493). 
В начале XX века в центральной России 
наблюдается рост числа набойщиков, 
перебирающихся в более отдаленные 
районы, где крестьянское население еще 
носило домотканую одежду. В зимние и 
весенние месяцы мастера Ярославской и 
Тверской губерний уезжали целыми де-
ревнями искать работу — синить хол-
сты и печатать узоры. Для набойщиков, 



переселившихся на новые места, в Твер-
ской губернии некоторое время сохра-
нялось изготовление досок. Но вскоре 
свои резчики появились там, где требо-
валась их работа. 
Таким образом, уже в XX веке крестьян-
ский набивной промысел продолжал со-
хранять старые формы организации, вы-
ражавшиеся в тесной связи с ручным 
производством холста и набойных досок 
и в устойчивости сложившихся приемов 
набойки. 
Отражая характер собрания набивных 
тканей в Русском музее, выставка пока-
зывает, что, несмотря на многообразие 
орнаментов, набойке в полной мере ха-
рактерна традиционность, свойственная 
всему народному искусству. Это богатое 
наследие, несомненно, имеет большое 
практическое значение и для современ-
ного декоративно-прикладного искус-
ства. 
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КАТАЛОГ 

ПОЯСНЕНИЕ К КАТАЛОГУ 

В каталог включены набойные доски и образцы 
кубовых набивных тканей России XIX — начала 
XX века в собрании Государственного Русского 
музея. Материал сгруппирован по географиче-
скому принципу: 1) север, северо-запад и севе-
ро-восток; 2) центр России. Третью часть, самую 
большую, составляют набойные доски и набив-
ные ткани, места производства и распростране-
ние которых установить не представляется воз-
можным. 
Внутри этих частей деление более мелкое — на 
губернии, уезды и волости, деревни (в тех слу-
чаях, когда это поддается определению). При 
этом административное деление сохраняется на 
время производства и бытования изделий. Выде-
ляются известные нам мастерские. 
В соответствующих административных делени-
ях материал сгруппирован, в свою очередь, по 
типам композиций, что дает право (на основа-
нии собрания Русского музея) судить о распро-
странении тех или иных орнаментов. 
Размеры произведений даны в сантиметрах — 
ширина, затем длина, для набойных досок — 
толщина. Сведения о материале и технике ука-
зываются лишь в тех случаях, когда они в какой-
то мере отличаются или дополняют общие для 
всех. 
Поступления в музей в большинстве случаев от-
носятся к целому ряду изделий, сгруппирован-
ных или по географическому принципу или но 
композиции узора. 
Инвентарный номер ставится справа. 
В графе «Аналогии» приводятся ссылки на ин-
вентарный номер Русского музея, упоминаются 
губерния и мастер (если это известно). 
Отмечено экспонирование того или иного про-
изведения на постоянной выставке музея. 
Выставки приводятся в сокращении — год и на-
именование города, где они происходили. При 
наличии каталога выставки, после города указы-
вается страница и воспроизведение. 
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СОКРАЩЕНИЯ, 
ПРИНЯТЫЕ В КАТАЛОГЕ 

Экспозиции 

Экспозиция ГРМ, 
1950-1958 

Экспозиция ГРМ, 
1969-1981 

Выставки и каталоги 

1955 Ленинград 

1959 Ленинград 

1960 Гатчина 

1961 Ленинград 

1962 Ленинград 

1962 Ленинград, 
новые поступления 

1965 Ленинград 

1965—1966 Мурманск 

1972 Баку 

1974 Нальчик 

1978 Ленинград 

1985 Ленинград 

Экспозиция русского народного искусства — Государственный Рус-
ский музей, Ленинград, 1950—1958 

Экспозиция русского народного искусства — Государственный Рус-
ский музей, Ленинград, 1969—1981 

Русские набивные ткани XVII—XX веков — Государственный Рус-
ский музей, Ленинград, 1955 

Лубок и народное искусство — Государственный Русский музей, 
Ленинград, 1959 

Русское народное искусство — Гатчина, 1960 

Материалы экспедиций отдела народного искусства 1959—1960 го-
дов — Государственный Русский музей, Ленинград, 1961 

Русское народное искусство — Елагин дворец, Ленинград, 1962 

Выставка новых поступлений — Государственный Русский музей, 
Ленинград, 1962 

Русская деревянная скульптура и декоративная резьба — Государст-
венный Русский музей, Ленинград, 1965 

Русское народное искусство — Мурманск, 1965—1966 

Русское декоративное искусство — Баку, 1972 

Русское народное искусство — Нальчик, 1974 

Государственный Русский музей. Выставка новых поступлений. Про-
изведения русского народного искусства XVII— начала XX века. 
Каталог. Л., 1978 

Сорокина М. А. Народное искусство Ленинградской области из 
собрания Государственного Русского музея. Каталог выставки. Л., 
1985 
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Государственный Русский музей, Петербург 
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СЕВЕРНЫЕ ГУБЕРНИИ 

Архангельская губерния. Кат. 1—80 

Мезенский уезд. Кат. 1 — 12 
Мастерская Ананьина. Кат. 1—3 
Деревня Усть-Кыма, хутор Шилово 

Пост.: в 1961 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (М. Н. Каменская, Л. Ф. Галич, Н. В. Маль-
цев, О. А. Почтенный) 

1. Ткань, образец. Мастер Е. Ананьин. Конец XIX в. 
31,5X178. Композиция узора: вертикальные ряды Н-1990 
Выставки: 1962 Ленинград. Новые поступления 

2. Стан женской рубахи. Мастер Г. Е. Ананьин. Начало XX в. 
90Х 82. Сшит из четырех полотнищ и двух клиньев. Композиция узора: чередование в шахматном 
порядке. Кайма из цепи ромбов Н-1989 
Выставки: 1962 Ленинград. Новые поступления 

3. Юбка. 1920-е 
63X85. Хлопчатобумажная, собрана в сборку у пояса с завязками. Композиция узора: волнистые 
ряды Н-1991 
Выставки: 1962 Ленинград. Новые поступления 

Деревня Усть-Кыма, хутор Шилово 

Пост.: в 1961 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (М. Н. Каменская, Л. Ф. Галич, Н. В. Маль-
цев, О. А. Почтенный) 

4. Рубаха. Конец XIX в. 
112X160. С кумачовыми рукавами и верхом оплечья из ситца. Композиция узора: чередующиеся 
ряды Н-1988 
Выставки: 1962 Ленинград. Новые поступления 

5. Ткань, образец. Начало XX в. 
ЗЗХ ЮЗ. Композиция узора: полосы Н-1992 
Выставки: 1962 Ленинград. Новые поступления 

6. Ткань с каймой, образец. 1920-е 
98Х 150. Композиция узора: чередование в шахматном порядке. Кайма: ряд птиц Н-1987 
Выставки: 1962 Ленинград. Новые поступления 
Литература: Корсун, 1976, с. 121; Корсун, 1981, обложка 

Мастерская Д. Ф. Морозовой. Кат. 7—10 
Деревня Колыним, Кельчемгора 

Пост.: в 168 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (Н. В. Тарановская, О. А. Почтенный) 

7. Набожная доска. Начало XX в. 
16,2Х 17Х 7. Композиция узора: чередование в шахматном порядке Н-2268 

8, 9. Набойные доски. Начало XX в. 
Композиция узора: чередующиеся ряды 
21X8,5X7,2 Н-2269 
17X17X5,4 Н-2271 
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10. Набойная доска. Начало XX в. 
15X16,5X6,5. Композиция узора: косые ряды Н-2270 

Село Юрома 

11. Скатерть с каймой. Конец XIX в. 
110X75. Композиция узора: центрическая. Кайма: чередующиеся растительные мотивы 

Н-2267 
Пост.: в 1968 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (Н. В. Тарановская, О. А. Почтенный) 

Мезенский уезд. Кат. 12 

12. Юбка с каймой. Конец XIX — начало XX в. 
66X83. Сосборена. Композиция узора: вертикальные ряды. Кайма: цепь кругов и ряд венков, 
образованных растительными мотивами Н-2266 
Пост.: в 1968 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (Н. В. Тарановская, О. А. Почтенный) 

Онежский уезд. Кат. 13—31 

Пост.: в 1938 из Кустарного музея 

Село Вонгуда 

13. Безрукавник. XIX в. 
62X22. Подкладка из кубовой набивной ткани. Композиция узора: волнистые ряды Н-177 

14. Ткань, образец. XIX в. 
93X33. Композиция узора: косые ряды Н-176 

Село Клещево. Кат. 15—31 

15—20. Ткань, образцы. Вторая половина XIX в. 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
15Х17 Н-165 
51X26 Н-164 
51X22 Н-163 
51X21 Н-162 
51X24 Н-161 
51X24,5 Н-160 

21—23. Ткань, образцы. Вторая половина XIX в. 
Композиция узора: вертикальные ряды 
51X12 
51X17 
88ХЮ7 

Н-159 
Н-150 
Н-175 

24, 25. Ткань, образцы. Вторая половина XIX в. 
Композиция узора: волнистые ряды 
51X16 
51X18 Н-158 
Аналогии: Н-1077 — Смоленская губ. Н-156 

26—28. Ткань, образцы. Вторая половина XIX в. 
Композиция узора: полосы 
51X15,5 " Н А Ь 6 

Аналогии: Н-593 Курская губ. 
51X16,5 H-J55 
51X25 
Аналогии: Н-172 - Архангельская губ. (?); Н-1058 - Смоленская губ.; Н-1059* Н-1060* 
Н-1071* Н-445* 

• В графе «Аналогии» инвентарные номера изделий с неустановленными местами производства и бытования отмечены 
«звездочкой». 
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29. Ткань, образец. Вторая половина XIX в. 
51X61. Композиция узора: косые ряды Н-152 
Аналогии: Н-569/9 — Тульская губ. 

30. Ткань, образец. Вторая половина XIX в. 
51X17,5. Композиция узора: клетка Н-149 

31. Ткань, образец. Вторая половина XIX в. 
51X16. Композиция узора: косая клетка Н-148 

Пинежский уезд. Кат. 32—63 

Пост.: в 1964 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (Н. В. Тарановская, О. А. Почтенный) 

Мастерская Д. А. Лазарева. Кат. 32—45 
Деревня Прилук на реке Суре 

32. Сарафан. Мастер Д. А. Лазарев. Конец XIX — начало XX в. 
127Х 154. Косоклинный, верх и лямки обшиты красной и белой тесьмой. Композиция узора: 
крупные растительные мотивы, соединенные между собой. Узор дополнен верховой набойкой 

Н-2126 Экспозиция ГРМ 1969-1981 
Литература: Тарановская, 1981, с. 30; Плотникова, 1984, воспр. 137 

33. Скатерть с каймой. Конец XIX — начало XX в. 
136 X 86. Композиция узора: центрическая. Кайма: из ряда крупных растительных мотивов 

Н-2124 

34. 35. Набойные доски. Конец XIX в. 
Композиция узора: чередующиеся ряды 

Н-2130 18X16X4,7 Н-2134 

36, 37. Набойные доски. Конец XIX в. 
Композиция узора: волнистые ряды 
20X17X5,3 Н-2133 
1 8 X 1 7 X 5 Н-2131 

38. Набойная доска. Конец XIX в. 
18Х 15Х 3,3. Композиция узора: косые ряды Н-2128 

39. Набойная доска. Конец XIX в. 
19,5Х 18Х 5. С изображением крупного растительного мотива в виде ветки Н-2129 

40. Набойная доска. Конец XIX в. 
18,7Х 16,7Х 5. С изображением крупного растительного мотива, окруженного волютообразными 
завитками Н-2132 

41. Набойная доска. Конец XIX в. 
14,8X14,8X5,3. Композиция узора: в шахматном порядке Н-2135 

42. Сарафан. XIX в. 
197,6Х139. Косоклинный, верх и лямки обшиты красной тесьмой. Композиция узора: верти-
кальные волнистые ряды Н-2136 

43. Сарафан. XIX в. 
104Х129. Прямой, верх обшит красной тканью. Композиция узора: в шахматном порядке 

Н-2137 

44. Сарафан. Начало XX в. 
120Х 121,5. Прямой, вверху собран в сборы. Лямки обшиты красной тканью. Композиция узора: 
чередующиеся полосы Н-2139 
Выставки: 1965—1966 Мурманск 
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45. Скатерть. Начало XX в. 
150X38. Композиция узора: два центрических орнаментированных поля Н-2138 

Деревня Прилук на реке Суре 

46. Сарафан. Конец XIX в. 
134,5Х 120,5. Прямой, верх и лямки обшиты тканой тесьмой. Композиция узора: волнистые 
полосы Н-2127 

Мастерская А. М. Никифоровой. Кат. 47—54 
Деревня Поганец (ныне Городецк) 

47. Набойная доска. Конец XIX в. 
16,5X16,5X5,7. Композиция узора: чередующиеся ряды Н-2147 

48. Набойная доска. Конец XIX в. 
18X17,5X6,2. Композиция узора: волнистые ряды Н-2149 

49. Набойная доска. Конец XIX в. 
17X17X6. Композиция узора: косые волнистые ряды Н-2148 

50. 51. Набойные доски. Конец XIX в. 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
17,5X17X7,2 Н-2146 
18,2X17,8X3,8. Изображение птиц Н-2144 
Выставки: 1962 Ленинград. Новые поступления 

52. Набойная доска. Конец XIX в. 
17X17X6,2. Композиция узора: центрическая Н-2145 
Выставки: 1962 Ленинград. Новые поступления 

53. Сарафан. Начало XX в. 
122,5Х 121. Прямой, верх и лямки обшиты малиновой тесьмой. На груди — желтый бант и 
четыре синие пуговицы. Композиция узора: чередующиеся полосы Н-2142 

54. Сарафан. Начало XX в. 
115X132,5. Прямой, верх и лямки обшиты красной шерстяной тканью. Композиция узора: 
чередующиеся ряды (птицы и растительные мотивы) Н-2150 

55. Сарафан. Мастер П. Д. Ошукова. Конец XIX — начало XX в. 
114Х 133. Прямой, верх и лямки обшиты красной тканью. Композиция узора: волнистые ряды 

Н-2141 

Мастерская Е. Т. и Д. Е. Тюлевых. Кат. 56—60 
Село Кеврола 

56, 57. Набойные доски. Конец XIX — начало XX в. 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
15,7Х 16,6X6,5 Н-2154 
18,2X17,9X5,6 Н-2156 

58. Набойная доска. Конец XIX — начало XX в. 
15,7X16,6X57 Композиция узора: косые ряды Н-2155 

59. Набойная доска. Конец XIX — начало XX в. 
18,3X20X6,1. Композиция узора: чередующиеся ряды Н-2157 

60. Сарафан. Конец XIX в. 
120Х 121,5. Прямой, верх и лямки обшиты красным ситцем. Композиция узора: волнистые ряды 

Н-2158 
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61. Набойная доска. Конец XIX — начало XX в. 
17,9X17,6X3,5. С изображением крупного орнаментального мотива, образованного кругами и 
трилистниками Н-2159 

Деревня Юркино 

62. Скатерть с каймой. Конец XIX в. 
87X71. Композиция узора: центрическая, с изображением птиц. Кайма: из двух рядов крупных и 
мелких чередующихся мотивов Н-2153 

Деревня Явзора 

63. Сарафан. Конец XIX в. 
133Х 128. Прямой, лямки и верх обшиты красной шерстяной тесьмой. На груди красный бант. 
Композиция узора: волнистые ряды Н-2143 

Шенкурский уезд. Кат. 64—67 
Борок (?) 

64. Сарафан. Конец XIX в. 
104X82. Косоклинный, на груди — полоска галуна, на спине — ситца. Лямки обшиты красной 
тесьмой. Композиция узора: в шахматном порядке Н-2217 
Пост.: в 1966 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (Н. В. Тарановская, О. А. Почтенный) 

Деревня Топса 

65. Сарафан. Конец XIX — начало XX в. 
114Х ЮЗ. Прямой, верх и лямки обшиты желтой шерстяной тесьмой, красным ситцем. Спереди 
полоски красной шерстяной ткани, серебряного и золотного галуна. Композиция узора: верти-
кальные ряды ^ Н-2188 
Пост.: в 1964 из экспедиции в Архангельскую обл. (Н. В. Тарановская, О. А. Почтенный) 

Деревня Тулгус 

66. Ткань, образец. XIX в. 
35Х 186. Композиция узора: чередующиеся полосы Н-2187 
Пост.: в 1964 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (Н. В. Тарановская, О. А. Почтенный) 

Шенкурский уезд 

67. Сарафан. Конец XIX в. 
113X116. Косоклинный, вверху и на лямках обшит красной и зеленой тесьмой. Композиция 
узора: чередование в шахматном порядке Н-2216 
Пост.: в 1966 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (Н. В. Тарановская, О. А. Почтенный) 

Архангельская губерния. Кат. 68—72 

68. Заказник. Первая половина XIX в. 
37X990. Содержит 62 узора набойки, обозначенных цифрами. Большинство узоров дополнены 
в верхней части верховой набойкой 
Три последних узора обозначены надписью каймы Н-376 
Аналогии: Н-151, Н-153, Н-157, Н-376/17 — Архангельская губ.; Н-390 — Архангельская губ. (?); 
Н-1134 - Орловская губ.; Н-2012 - Псковская губ.; Н-2189 - Тверская губ.; Н-569/7 - Туль-
екая губ. 
Н-380 * Н-785 * Н-1324 * 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
Литература: Плотникова, 1984, воспр. 134 
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69. Сарафан. Вторая половина XIX в. 
104X222. Прямой, по верху обшит узорной тканой полосой, позументом и красным сукном. Посере-
дине красная суконная полоса с позументом, шнурками и петлями. По подолу полоса красного 
сукна с проставкой узорного ткачества. Узор из крупных растительных мотивов в вазонах с птицами 
по сторонам, дополнен верховой набойкой Н-808 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
Экспозиция ГРМ 1950-1958 
Выставки: 1955 Ленинград 
Литература: Плотникова, 1984, ил. 138 

70. Сарафан. XIX в. 
104Х 100. Прямой, по подолу обшит двумя полосами черной хлопчатобумажной ткани. Композиция 
узора: rfocbie ряды Н-2292 
Пост.: в 1969 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (Н. В. Мальцев, А. А. Мальцева) 

71. Скатерть с каймой. XIX в. 
77Х154. Конопляный холст. Композиция узора: центрическая. Кайма: чередующиеся крупные 
растительные мотивы и геометризованные розетки Н-178 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
Выставки: 1955 Ленинград 

72. Скатерть с каймой. XIX в. 
79Х133. Конопляный холст. Композиция узора: 
тива 
На обороте неразборчивое клеймо 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
Выставки: 1965—1966 Мурманск 

центрическая. Кайма: два растительных мо-
Н-179 

Архангельская губерния (?). Кат. 73—79 

73—75. Ткань, образцы. XIX в. 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
32X39 Н-166 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
23,5Х 38 Н-167 
41X116 Н-170 

76, 77. Ткань, образцы. XIX в. 
Композиция узора: полосы 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
38X74 
Аналогии: Н-594 — Курская губ. 
56X18 
Аналогии: Н-154 — Архангельская губ.; Н-460 — 
Н-1088* 

Н-173 

Н-174 
Пензенская губ.; Н-566/24 — Рязанская губ.; 

78. Ткань, образец. XIX в. 
17Х Ю. Композиция узора: волнистые ряды Н-464 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 

79. Сарафан с каймой. Вторая половина XIX в. 
129Х 122. Прямой, сосборен, на красных кумачовых лямках. Композиция узора: чередующиеся 
ряды. Кайма: ряды птиц Н-1879 
Аналогии: Н-1880 — Архангельская губ. 
Пост.: в 1957 из собр. Н. К. Маковской 
Выставки: 1959 Ленинград 

80. Сарафан. XIX в. 
119X119. Косоклинный, со сборами сзади. Оторочен алым сукном. Верх и лямки окаймлены вы-
шивкой, металлизированной тесьмой, галуном. На груди проставки из парчи и золотного шитья. 
Вдоль переднего шва украшения штофной тканью и зеленым шерстяным шнуром с металлической 
нитью. Узор дополнен верховой набойкой. Композиция узора: в шахматном порядке Н-2354 
Пост.: в 1977 от С. В. Шишовой 
Выставки: 1978 Ленинград, с. 22 

20 



Кат. 33. Скатерть с каймой. Конец XIX — начало XX в. Архангельская губ.. Пинежский уезд. Фрагмент скатерти. 
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Кат. 42. Сарафан. XIX в. Архангельская губ., Пинежский уезд 



Кат. 42. Фрагмент сарафана 
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Кат. 44. Сарафан. Начало XX в. Архангельская губ.. Пинежский уезд 
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Кат. 44. Фрагмент сарафана 
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Кат. 68. Заказник. 1-я пол. XIX в. Архангельская губ. Фрагмент 



Вологодская губерния. Кат. 81—212 

Вельский уезд. Кат. 
Климовская волость 

81. Сарафан, заготовка. Вторая половина XIX в. 
180Х 76,5. Сшита из пяти кусков. Композиция узора: вертикальные ряды. Дополнен верховой 
набойкой Н-2328 
Пост.: в 1972 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (Н. В. Мальцев, А ; А. Мальцева) 
Выставки: 1978 Ленинград, с. 22 

Грязовецкий уезд. Кат. 82—92 
Деревня Вохтога 

82. Ткань, образец. Начало XX в. 
39X34. Композиция узора: чередующиеся ряды Н-1807 
Пост.: в 1959 из экспедиции ГРМ в Ярославскую обл. (В. А. Фалеева, И. Я. Богуславская) 
Выставки: 1962 Ленинград 

Деревня Клймово. Кат. 83—89 

Пост.: в 1969 из экспедиции ГРМ в Вологодскую обл. (В. А. Фалеева, Н. В. Голыбина) 
83. Стан женской рубахи. Мастер А. С. Тихомирова. Начало XX в. 
79Х 75,5. С полосой браной ткани, оборкой и нашивками из хлопчатобумажной ткани. 
Композиция узора: чередующиеся косые ряды Н-2260 

84. Стан женской рубахи. Конец XIX в. 
82X 77. Внизу полоса браной ткани и ситца. Композиция узора: чередующиеся ряды Н-2257 

85. Женская рубаха. Конец XIX в. 
125Х 104. Верхняя часть кумачовая, воротник вышит, с планкой и манжетами. По подолу полоса 
браной ткани. Композиция узора: косая клетка 

Н-2258 

86. Женская рубаха. Конец XIX в. 
106Х 113. Верхняя часть из сатина, с нашивками ситца на стане и полосой браной ткани по подолу. 
Композиция узора: косые полосы Н-2259 

87. Стан женской рубахи. Конец XIX в. 
41Х 172. По подолу нашивка полосы кумача и браной ткани. Композиция узора: в шахматном 
порядке ^ Н-2256 

88. Стан женской рубахи. Конец XIX в. 
74X76,5. По подолу полоса браной ткани. Композиция узора: косые ряды Н-2261 
Выставки: 1978 Ленинград, с. 22 

89. Стан женской рубахи. Конец XIX в. 
81X164. По подолу полоса браной ткани, кумача 
ряды 
Выставки: 1978 Ленинград, с. 22 

и ситцевая оборка. Композиция узора: косые 
Н-2262 

Деревня Спасское, Жорноковская волость. Кат. 90, 91 

Пост.: в 1969 из экспедиции в Вологодскую обл. (В. А. Фалеева, Н. В. Голыбина) 

90. Стан женской рубахи. Конец XIX в. 
85X 80. По подолу полоса браной ткани, кумача и оборка из хлопчатобумажной ткани. Компози-
ция узора: чередование в шахматном порядке Н-2264 
Выставки: 1978 Ленинград, с. 22 
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91. Стан женской рубахи. Конец XIX в. 
80Х 75. По подолу полоса браной ткани, кумача, ситца и кумачовая оборка. Композиция узора: 
чередующиеся ряды Н-2263 
По верхнему краю с изнанки надпись: СПА.Мих.Тим. 
Выставки: 1978 Ленинград, с. 22 

Грязовецкий уезд. Кат. 92 

92. Ткань, образец. Начало XX в. 
43X64. Композиция узора: чередование в шахматном порядке Н-2265 
Пост.: в 1969 из экспедиции ГРМ в Вологодскую обл. (В. А. Фалеева, Н. В. Голыбина) 

Кадниковский уезд. Кат. 93 
Деревня Морсино, Троицкая волость 

93. Сарафан. 1920-е 
10Х 170. Лиф с широкими лямками. У пояса присборен. Верх обшит кумачом. По подолу полоса 
кумача. Композиция узора: волнистые полосы Н-2332 
Пост.: в 1962 из экспедиции ГРМ в Вологодскую обл. (Н. В. Мальцев) 

Никольский уезд. Кат. 94—131 
Мастерская М. В. Бурянина. Кат. 94—115 
Деревня Чернцово 

Пост.: в 1962 из экспедиции ГРМ в Вологодскую обл. (Н. В. Мальцев) 

94—102. Набойные доски. Конец XIX в. 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
15,5X15X4 Н-2038 
15,5X15X3,5 Н-2040 
15X15,5X4. Резная Н-2044 
Аналогии: Н-2061 — мастерская М. В. Бурянина, Вологодская губ. 
16,5X15X4,5 Н-2049 
15,5X14X6,3 Н-2057 
14X14,5X5 Н-2059 
15,5X15,5X4,5 Н-2066 
14,5Х 14,5Х 4 Н-2067 
15,5Х 15X5,5 Н-2070 

103—108. Набойные доски. Конец XIX в. 
Композиция узора: косые ряды 
Пост.: в 1962 из экспедиции ГРМ в Вологодскую обл. (Н. В. Мальцев) 
15X15X4,5. Резная Н-2039 
15Х 15,5Х 7,5 Н-2047 
15,5Х 15,5X3,5 Н-2050 
15,5X15,5X5 Н-2052 
15X15,3X6 Н-2062 
16Х 16Х 5,5 Н-2064 

109—111. Набойные доски. Конец XIX в. 
Композиция узора: косая клетка 
Пост.: в 1962 из экспедиции ГРМ в Вологодскую обл. (Н. В. Мальцев) 
15,5Х 15Х 5,7 Н-2041 
16X16X3,5 Н-2054 
14Х 16Х 6 Н-2065 

112. Набойная доска. Конец XIX в. 
15X15X3,5. Композиция узора: вертикальные ряды Н-2042 
Пост.: в 1962 из экспедиции ГРМ в Вологодскую обл. (Н. В. Мальцев) 

113. Набойная доска. Конец XIX в. 
15X15X3,5. Композиция узора: волнистые ряды Н-2043 
Пост.: в 1962 из экспедиции ГРМ в Вологодскую обл. (Н. В. Мальцев) 

114. Набойная доска. Конец XIX в. 
15Х 15,5Х 7. Композиция узора: полосы Н-2051 
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115. Ткань, образец. Мастер И. М. Бурянин. Конец XIX в. 
113X14,5. Композиция узора: чередующиеся ряды. По кромке набивные цифры: 20, 17, 14, 
10, 11 Н-2120 
Пост.: в 1963 от И. М. Бурянина 

Город Никольск 
Мастерская Н. А. и К. А. Ординых. Кат. 116—129 

Пост.: в 1962 из экспедиции ГРМ в Вологодскую обл. (Н. В. Мальцев) 

116—121. Набойные доски. Конец XIX — начало XX в. 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
15X15X4 Н-2016 
15X16X3,5 Н-2018 
14,5Х 15Х 5 Н-2023 
14,5X14X3. Резная Н-2025 
15X14X3,7 Н-2030 
16,5X14,5X4,5 Н-2035 

122—124. Набойные доски, резные. Конец XIX — начало XX в. 
15,5Х 16Х 3,5. Композиция узора: косые ряды Н-2024 
16,5Х 16,5Х 3,5 Н-2029 
14,5Х 14,5Х 5,5 Н-2032 

125. Набойная доска. Конец XIX — начало XX в. 

16,5Х 16,5Х 5. Композиция узора: косая клетка Н-2017 

126—128. Набойные доски. Конец XIX — начало XX в. 
15X16X4. Композиция узора: чередующиеся полосы Н-2028 
Аналогии: Н-2045 — мастерскай Бурянина, Вологодская губ. 
15Х 14,5Х 5 Н-2034 
16X16X3. Резная Н-2022 
129. Набойная доска. Конец XIX — начало XX в. 
15X14X4,5. Композиция узора: вертикальные ряды Н-2014 

Никольский уезд. Кат. 130, 131 
Кичменский городок 

130. Набойная доска. XIX в. 
15,5Х 15Х 3. Композиция узора: чередующиеся ряды Н-2313 
Пост.: в 1965 из экспедиции ГРМ в Вологодскую обл. (Н. А. Шапошникова, JI. Н. Прохорова) 

Деревня Серпово 

131. Сарафан. Конец XIX — начало XX в. 
99X 174. Косоклинный, кумачовая оборка и вышивка по подолу. Композиция узора: косые 
полосы Н-2301 
Пост.: в 1970 из экспедиции ГРМ в Костромскую обл. (В. А. Фалеева, Э. А. Корсун) 

Сольвычегодский уезд. Кат. 132—202 
Подомская волость. Кат. 132—142 

Пост.: в 1966 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (Н. В. Тарановская, О. А. Почтенный) 

Село Ильинское. Кат. 132—137 

132. Ткань, образец. XIX в. 
125X95. Композиция узора: чередующиеся полосы Н-2232 
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133. Ткань, образец. XIX в. 
39Х 52. Композиция узора: чередующиеся волнистые полосы Н-2233 

134. Ткань, образец. XIX в. 
100Х 191. Сшит из двух кусков ткани с разным орнаментом. Композиция узоров: чередующиеся 
ряды Н-2234 

135. Юбка. XIX в. 
71X90. Из нескольких клиньев, по подолу две узкие полосы кумача. Композиция узора: чередо-
вание в шахматном порядке Н-2235 

136. Юбка. Начало XX в. 
97Х 70. Из нескольких клиньев. Композиция узора: чередование в шахматном порядке Н-2236 

137. Мешок. XX в. 
62Х 45. Композиция узора: косые ряды Н-2237 

Подомская волость 

138. Юбка. XIX в. 
53Х 70. Из нескольких клиньев. Композиция узора: чередование в шахматном порядке Н-2238 

139. Юбка. XIX в. 
60X 72. Из нескольких клиньев. По подолу нашиты белые полоски. Композиция узора: полосы 

Н-2239 

140. Юбка. XX в. 
69X 97. Из нескольких клиньев с тремя нашитыми полосками ситца. Композиция узора: косые 
ряды Н-2240 

141. Юбка. Конец XIX — начало XX в. 
76Х 104. Из нескольких клиньев. С тремя узкими лентами кумача по подолу, обшита пестрядью. 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке Н-2230 

142. Юбка. Начало XX в. 
67Х 190. Из нескольких клиньев. По подолу две 
чередующиеся полосы 

нашивные полоски кумача. Композиция узора: 
Н-2231 

Пучугская волость. Кат. 143—197 
Мастерская Ф. Д. Калинина. Кат. 143—177 
Деревня Даниловское 

Пост.: в 1960 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (М. Н. Каменская, JI. Ф. Галич, Н. В. Тара-
новская, О. А. Почтенный) 

143—155. Набойные доски. Вторая половина XIX в. 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
1 6 X 1 6 X 5 Н-1921 
18Х 18Х 5 Н-1923 
18Х 17,5Х 6 Н-1924 
Выставки: 1961 Ленинград 
16 ,5X17X5 Н-1927 
Выставки: 1961 Ленинград 
17X17X5,5 Н-1930 
Литература: Богуславская, 1968, воспр. 73 
1 7 X 1 8 X 5 Н-1932 
Выставки: 1961 Ленинград 
1 7 X 1 7 X 5 Н-1933 
17,5X18X3,5 Н-1936 
16,5X16X4,5 Н-1940 
Выставки: 1961 Ленинград 
18X17,5X4 Н-1943 
17X17,5X5 Н-1950 
Экспозиция 1969-1981 
Выставки: 1961 Ленинград 
15,5X16,5X3,5 Н-1954 
16Х 16,5Х 5 Н-1957 
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156—161. Набойные доски. Вторая половина XIX в. 
Композиция узора: полосы 
16,5Х 18Х 5 Н-1937 
2 1 X 1 8 X 5 Н-1939 
1 7 X 1 7 X 5 Н-1947 
Выставки: 1961 Ленинград 
1 9 X 2 1 X 5 Н-1949 
16,5X16X4 Н-1952 
Выставки: 1961 Ленинград 
2 6 X 8 X 4 Н-1970 
Выставки: 1974 Нальчик 

162. Набойная доска. Вторая половина XIX в. 
16X16X4. Композиция узора: вертикальные ряды Н-1926 

163. Набойная доска. Вторая половина XIX в. 
17X17X5. Композиция узора: волнистые ряды Н-1935 

164. Набойная доска. Вторая половина XIX в. 
17,5X17,5X5. С изображением крупного растительного мотива, образованного строенными 
розетками Н-1938 

165. Набойная доска. Вторая половина XIX в. 
18,5Х 18,5Х 5. Композиция узора: чередующиеся ряды Н-1956 
Выставки: 1961 Ленинград; 1974 Нальчик 

166—168. Набойные доски. Вторая половина XIX в. 
Композиция узора: косая клетка 
18X16X4,5 Н-1945 
17,5X16X4,5 Н-1946 
18X16X4,5 Н-1953 

169—171. Набойные доски. Вторая половина XIX в. 
Композиция >зора: косые ряды чередующихся элементов 
18Х 18Х 2,5 Н-1944 
16X16,5X3,6 Н-1951 
1 6 X 1 6 X 5 Н-1941 

172. Набойная доска. Вторая половина XIX в. 
17X17,5X5. Изображение крупного растительного мотива в окружении розеток и волнистых 
линий Н-1922 
Аналогии: Н-1920 — Вологодская губ. 
Выставки: 1961 Ленинград 

173. Набойная доска. Вторая половина XIX в. 
18Х 16Х 6. Изображение крупного листа с волнистыми краями Н-1925 

174. Набойная доска. Вторая половина XIX в. 
16Х 16Х 5,5. Изображение крупного листа, окруженного точками и линиями Н-1934 

175. Сарафан. Мастер Ф. Д. Калинин. Конец XIX в. 
117Х120. Прямой, с тесьмой на лямках, вышитой проставкой на груди. Композиция узора: 
чередование в шахматном порядке. На изнаночной стороне набивная надпись: пу Вас л Заева 

Н-1917 
Выставки: 1961 Ленинград 
Пост.: в 1960 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (М. Н. Каменская, Л. Ф. Галич, Н. В. Тара-
новская, О. А. Почтенный) 

176. Ткань, образец. Мастер Ф. Д. Калинин. Конец XIX в. 
37X50,5. Узор набит с доски Н-1922 (кат. 172) Н-1920 
Пост.: в 1960 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (М. Н. Каменская, Л. Ф. Галич, Н. В. Тара-
новская, О. А. Почтенный) 
Выставки: 1961 Ленинград; 1962 Ленинград; 1972 Баку 

177. Ткань, образец. Мастер Ф. Д. Калинин. XIX в. 
38X55,8. Композиция узора: вертикальные ряды Н-1919 
Выставки: 1961 Ленинград; 1962 Ленинград 
Пост.: в 1960 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (М. Н. Каменская, Л. Ф. Галич, Н. В. Тара-
новская, О. А. Почтенный) 
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Мастерская С. В. Тихонова. Кат. 178—184 
Деревня Кодима, Пучугская волость 

Пост.: в 1960 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (М. Н. Каменская, JI. Ф. Галич, Н. В. Тара-
новская, О. А. Почтенный) 

178—181. Набойные доски. Вторая половина XIX в. 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
17,5X17X3,5 Н-1959 
Выставки: 1961 Ленинград 
19X13,5X5 Н-1963 
Экспозиция ГРМ 1969-1981 
Выставки: 1961 Ленинград 
Литература: Богуславская, 1968, воспр. 73; Плотникова, 1984, воспр. 135 
17,5X18X4,5 Н-1965 
1 7 X 1 8 X 5 Н-1966 
Выставки: 1961 Ленинград 
17X17,5X4,5 Н-1968 

182. Набойная доска. Вторая половина XIX в. 
15Х 15Х 4,5. Композиция узора: косые ряды Н-1961 

183. Набойная доска. Вторая половина XIX в. 
17Х 17Х 3,57. Композиция узора: вертикальные ряды Н-1962 

184. Сарафан. Мастер С. В. Тихонов. Начало XX в. 
116Х 123. Прямой, с лямками из красного ситца. По верху и подолу кумач и полоса пестряди. 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке Н-1918 
Выставки: 1961 Ленинград 

Район реки Виледь. Кат. 185—187 

Пост.: в 1959 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (М. Н. Каменская, Л. Ф. Галич, Н. В. Тара-
новская) 

185. Ткань, образец. Вторая половина XIX в. 
39X 88. Композиция узора: чередование в шахматном порядке Н-1907 
Аналогии: Н-972 - Север (?); Н-971* 
Выставки: 1965—1966 Мурманск; 1972 Баку 

186. Ткань, образец. Вторая половина XIX в. 
48Х 54. Композиция узора: чередующиеся ряды Н-1900 

187. Ткань, образец. Начало XX в. 
29Х 99. Композиция узора: в шахматном порядке Н-1899 

Пучугская волость. Кат. 188—196 

188. Скатерть с каймой. Конец XIX — начало XX в. Н-2218 
77,5Х 71. Композиция узора: центрическая. Кайма с изображением птиц 
Пост.: в 1966 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (Н. В. Тарановская, О. А. Почтенный) 

Мастерская П. И. Филатовой и Е. В. Малетиной. Кат. 189—196 

Пост.: в 1967 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (Н. В. Мальцев, А. А. Мальцева) 

189—191. Набойные доски. Конец XIX — начало XX в. 
Композиция узора: вертикальные ряды 
18,ЗХ 19Х 6 Н-2222 
18Х 17,5Х 4,5 Н-2224 
17,2Х 17Х 5 Н-2225 
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192. Набойная доска. Конец XIX — начало XX в. 
16,7X16,7X6. Композиция узора: волнистые полосы Н-2228 

193. Набойная доска. Конец XIX — начало XX в. 
18X17X6,5. Композиция узора: косые ряды Н-2227 
Выставки: 1974 Нальчик 

194—196. Набойные доски. Конец XIX — начало XX в. 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
17,5X17,5X5 Н-2223 
1 7 X 1 7 X 5 Н-2226 
16,5X16,5X4,5 Н-2229 

Сольвычегодский уезд 

997. Ткань, образец. Конец XIX в. 
45,5X97. Композиция узора: вертикальные ряды Н-1898 
Аналогии: Н-971 — Север; Н-467 — Псковская губ. (?) 
Пост.: в 1959 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (М. Н. Каменская, J1. Ф. Галич, Н. В. Тара-
новская) 

Тотемский уезд. Кат. 198—201 
Деревня Заболотье 

198. Мешок-сенник. XIX в. 
87Х 205. Композиция узора: волнистые полосы Н-1901 
Пост.: в 1959 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (М. Н. Каменская, Н. В. Тарановская) 
Выставки: 1961 Ленинград; 1962 Ленинград. Новые поступления 

Деревня Лялинская 

199. Сарафан. Начало XX в. 
116X115. Прямой, с кумачовыми лямками. Композиция узора: волнистые полосы Н-1894 
Пост.: в 1958 из экспедиции ГРМ в Вологодскую обл. (М. Н. Каменская, Н. В. Тарановская) 

Деревня Нижняя Уфтюга 

200. Сарафан. Начало XX в. 
111X98. Прямой, с кумачовыми лямками. Композиция узора: косые полосы Н-1894 
Пост.: в 1958 из экспедиции ГРМ в Вологодскую обл. (М. Н. Каменская, Н. В. Тарановская) 

Деревня Рубцово, Реусская волость 

201. Скатерть. Начало XX в. 
78Х 101,5. Композиция узора: центрическая. Кайма: чередующиеся мотивы Н-2307 
Пост.: в 1973 из экспедиции ГРМ в Вологодскую обл. (В. А. Фалеева, Н. В. Голыбина, Л. Н. Про-
хорова) 

Вологодская губ. Кат. 202—212 

202—204. Набойные доски. XIX в. 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
Пост.: в 1965 из экспедиции ГРМ в Вологодскую обл. (Н. В. Мальцев) 
19X19X2,8 Н-2311 
19,5X18,2X6 Н-2312 
16 ,5X16X5 Н-2317 

205. Набойная доска. XIX в. 
17,5X17,5X5. Композиция узора: клетка Н-2315 
Пост.: в 1965 из экспедиции ГРМ в Вологодскую обл. (Н. В. Мальцев) 
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206, 207. Набойные доски. XIX в. 
Композиция узора: чередующиеся ряды 
Пост.: в 1965 из экспедиции ГРМ в Вологодскую обл. (Н. В. Мальцев) 
18X17X6 Н-2314 
16X16X5,5 Н-2316 

208. Сарафан. XIX в. 
189Х 99. Прямой, в верхней части вставлена полоса белого полотна. Композиция узора: чере-
дующиеся ряды Н-2308 
Пост.: в 1965 из экспедиции ГРМ в Вологодскую обл. (Н. В. Мальцев) 

209, 210. Ткань, образцы. XIX в. 
Композиция узора: чередующиеся ряды 
Пост.: в 1965 из экспедиции ГРМ в Вологодскую обл. 
35Х 26. Кайма: волнистые линии Н-2309 
37X29 Н-2310 

211. Сарафан. XIX в. 
91X 10,5. Лиф сшит из семи полотнищ, со сборками у пояса. Лямки обшиты черной тканью. 
Композиция узора: косые полосы Н-1902 
Пост.: в 1959 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (М. Н. Каменская, Л. Ф. Галич, 
Н. В. Тарановская) 
Выставки: 1961 Ленинград 

212. Юбка. XIX в. 
68Х 152. Композиция узора: косая клетка Н-2192 
Пост.: в 1966 из экспедиции ГРМ в Вологодскую обл. (Н. А., Шапошникова, Е. Н. Селизарова) 
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Кат. 151. Набойная доска. 2-я пол. XIX в. Вологодская губ., Сольвычегодский уезд 
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Кат. 151. Набойная доска. 2-я пол. XIX в. Вологодская губ., Сольвычегодский уезд 



Кат. 158. Набойная доска. 2-я пол. XIX в. Вологодская губ.. Сольвычегодский уезд 
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Кат. 151. Набойная доска. 2-я пол. XIX в. Вологодская губ., Сольвычегодский уезд 



Кат. 151. Набойная доска. 2-я пол. XIX в. Вологодская губ., Сольвычегодский уезд 
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Кат. 151. Набойная доска. 2-я пол. XIX в. Вологодская губ., Сольвычегодский уезд 



Кат. 151. Набойная доска. 2-я пол. XIX в. Вологодская губ., Сольвычегодский уезд 
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Кат. 151. Набойная доска. 2-я пол. XIX в. Вологодская губ., Сольвычегодский уезд 



Олонецкая губерния. Кат. 213—236 

Вытегорский уезд. Кат. 213—215 
Деревня Лохово, Кречетовская волость 

Пост.: в 1968 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (Н. В. Мальцев) 

213. Сарафан. Конец XIX в. 
90Х 80. Прямой, на подоле нашиты две кумачовые ленты. Композиция узора: косые полосы Н-2285 

214. Сарафан. Конец XIX в. 
100X110. Прямой, верх обшит клетчатой тканью. 
Композиция узора: косая клетка 

По подолу нашиты две ленты черной ткани. 
Н-2286 

215. Сарафан. Конец XIX в. 
81X 101. Прямой, по подолу нашиты две полосы из красного ситца. Композиция узора: косая 
клетка Н-2288 

Каргопольский уезд. Кат. 216—231 
Город Каргополь 

Пост.: в 1964 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (Н. В. Тарановская, О. А. Почтенный) 

216. Сарафан. 1900-е 
115X96. Прямой с лямками из пестряди. На подоле полоски вишневой ткани. Композиция узора: 
косые полосы Н-2165 

217. Юбка. Начало XX в. 
73Х 108. В сборку. Композиция узора: в шахматном порядке Н-2169 

Деревня Заболотье, Усачевская волость 

218. Скатерть с каймой. XIX в. 
132Х 100. Композиция узора: центрическая. Кайма: ряды растительных мотивов Н-2290 
Пост.: в 1968 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (Н. В. Мальцев) 

Деревня Зихново 

219. Ткань, образец. XIX в. 
38Х 37. Композиция узора: чередующиеся ряды Н-2109 
Пост.: в 1962 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (Н. В. Мальцев, Н. И. Шапошникова) 

Деревня Майлахта 

Пост.: в 1962 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (Н. В. Мальцев, Н. И. Шапошникова) ' 

220. Сарафан. XIX в. 
220Х 133,5. Косоклинный, на лямках нашиты полоски браной ткани. По подолу узкая полоса из 
красного ситца. Композиция узора: волнистые полосы Н-2107 

221. Сарафан. Начало XX в. 
214Х100. Косоклинный. Лямки украшены браной тканью. По подолу пришита узкая полоса 
оранжевой ткани. Композиция узора: косые полосы Н-2104 

222. Юбка. XIX в. 
190Х 66. На подоле нашита полоса из лоскутов разного цвета. Композиция узора: чередующиеся 
ряды Н-2106 
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Деревня Погост 

223. Ткань, образец. XIX в. 
96X 50. Композиция узора: чередующиеся ряды Н-2105 
Пост.: в 1962 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (Н. В. Мальцев, Н. И. Шапошникова) 

Деревня Рудниковская. Кат. 224, 225 

Пост.: в 1962 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (Н. В. Мальцев, Н. И. Шапошникова) 

224. Покрывало. XIX в. 
170Х 108. Композиция узора: в шахматном порядке Н-2103 

225. Юбка с каймой. XIX в. 
147Х 66. Композиция узора: вертикальные ряды. Кайма из волютообразных мотивов, образован-
ных ветками Н-2108 

Деревня Федоровская 

226. Юбка с каймой. XIX в. 
178Х 66. Композиция узора: чередующиеся ряды. Кайма из волютообразных мотивов, образованных 
ветками Н-2110 
Пост.: в 1962 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (Н. В. Мальцев, Н. И. Шапошникова) 

227. Стан женской рубахи. Мастер Кузьма Федорович. XIX в. 
66X 87. Сшивной. Композиция узора: в шахматном порядке. По подолу кайма из ряда птиц Н-2171 
Пост.: в 1964 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (Н. В. Тарановская, О. А. Почтенный) 

Каргопольский уезд. Кат. 228—231 

228. Сарафан. Конец XIX в. 
105X81. Прямой, по подолу нашиты две полосы красного ситца. Композиция узора: косые 
полосы Н-2289 
Пост.: в 1970 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (В. А. Фалеева, Н. В. Голыбина) 

229. Сарафан. Конец XIX в. 
80X 98. Прямой, вверху сосборен. Композиция узора: в шахматном порядке Н-2322 
Пост.: в 1971 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (Н. В. Мальцев) 

230. Передник с каймой. 1900-е 
71,5X64,5. Композиция узора: в шахматном порядке. Кайма из крупных растительных мотивов, 
образующих венки Н-2167 
Пост.: в 1964 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (Н. В. Тарановская, О. А. Почтенный) 

231. Скатерть с каймой. 1914 
140X113. Композиция узора: три крупные звездчатые розетки, окаймленные рядами птиц. Кайма 
из рядов крупных растительных мотивов Н-1971 
Пост.: в 1961 из собр. JI. И. Вороновой-Свиантковской 

Олонецкая губерния. Кат. 232, 233 

232. Сарафан. Конец XIX в. 
113Х 97. Прямой, вверху и на лямках обшит узорной тесьмой. По подолу полоса кумача. Композиция 
узора: в шахматном порядке. Узор дополнен верховой набойкой Н-2166 
Пост.: в 1964 из экспедиции ГРМ в Архангельскую обл. (Н. В. Тарановская, О. А. Почтенный) 
Выставки: 1965—1966 Мурманск 

233. Ткань, образец. XIX в. 
20X24. Композиция узора: чередующиеся ряды Н-905 
Пост.: в 1941 из собр. JL В. Пуцылло 

Олонецкая губ. (?). Кат. 234—236 

234. Ткань, образец. XIX в. 
19Х 19. Композиция узора: косые ряды Н-902 
На изнаночной стороне набивная надпись: БАР 

235, 236. Ткань, образцы. XIX в. 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
22 X 8 Н-947 
19X20. Узор дополнен верховой набойкой Н-948 
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(чат. 230. Передник с каймой. 1900-е. Олонецкая губ., Каргопольский уезд. Фрагмент 



СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ ГУБЕРНИИ 

Новгородская губерния. Кат. 237—259 

Белозерский уезд. Кат. 237, 238 
Деревня Ковжа 

Пост.: в 1958 из экспедиции ГРМ в Вологодскую обл. (М. Н. Каменская, JI. Ф. Галич, Н. В. Таранов-
ская) 

237. Сарафан. XIX в. 
90Х 166. Прямой, вверху сосборен. Композиция узора: в шахматном порядке Н-1895 

238. Сарафан. XIX в. 
96Х106. Прямой, вверху сосборен. По подолу нашита оранжевая тесьма. Композиция узора: 
полосы Н-1896 

Кирилловский уезд. Кат. 239—242 

Пост.: в 1974 из экспедиции ГРМ в Вологодскую обл. (В. А. Фалеева, Н. В. Голыбина, JI. Н. Про-
хоров) 

239. Сарафан. Конец XIX — начало XX в. 
116X204. На спине присборен. По верху полоса кумача и вышивки. По подолу полоса кумача. 
Композиция узора: косая клетка Н-2333 

240. Скатерть с каймой. Конец XIX — начало XX в. 
77Х ЮЗ. Композиция узора: центрическая. Кайма из крупных растительных мотивов с волюто-
образными завитками Н-2334 

241. Ткань, образец. Конец XIX — начало XX в. 
39,5Х 102. Композиция узора: вертикальные ряды Н-2335 

242. Ткань, образец. Конец XIX — начало XX в. 
32,5X89. Композиция узора: волнистые линии Н-2336 

Тихвинский уезд. Кат. 243—251 

243. Сарафан. Начало XX в. 
91X 91. Прямой, сшит из 5 полотнищ, вверху сосборен. Композиция узора: в шахматном порядке 
Композиция узора: в шахматном порядке Н-2360 
Пост.: в 1981 из экспедиции ГРМ в Ленинградскую обл. (М. А. Сорокина, Е. Б. Кузнецова) 

244. Сарафан. Мастер Д. Горкина. 1935 
86Х 102. Прямой, вверху сосборен. Композиция узора: чередующиеся полосы Н-1543 
Пост.: в 1937 из экспедиции ГРМ в Ленинградскую обл. (Л. А. Динцес) 
Выставки: 1985 Ленинград, с. 101 
Литература: Динцес, Болыпева, 1939, с. 114 

245. Сарафан. Мастер Т. Осннова. 1935 
91X93. Прямой, вверху сосборен. Композиция узора: косые полосы Н-1559 
Пост.: в 1937 из экспедиции ГРМ в Ленинградскую обл. (Л. А. Динцес) 
Выставки: 1985 Ленинград, с. 100 
Литература: Динцес, Болыпева, 1939, с. 117 
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246. Ткань, образец. Мастер Т. Осипова. 1935 
39X 46. Композиция узора: косые ряды 
Пост.: в 1937 из экспедиции ГРМ в Ленинградскую обл. (Л. А. Динцес) 

Н-1559 

247. Сарафан. 1935 
102Х 106. Прямой, вверху сосборен. Композиция узора: полосы Н-1556 
Пост.: в 1937 из экспедиции ГРМ в Ленинградскую обл. (Л. А. Динцес) 
Выставки: 1985 Ленинград, с. 100 
Литература: Динцес, Болыпева, 1939, с. 117, воспр. 8 

248. Скатерть с каймой. 1920-е 
72Х123. Композиция узора: центрическая. Кайма из ряда подковообразных растительных мо-
тивов Н-2357 
Пост.: в 1978 из экспедиции ГРМ в Ленинградскую обл. (М. А. Сорокина, В. Д. Мурашко) 
Выставки: 1985 Ленинград, с. 100 

249. Ткань, образец. Конец XIX — начало XX в. 
13X83. Сшивной. Композиция узора: чередующиеся ряды Н-2361 
Пост.: в 1981 из экспедиции ГРМ в Ленинградскую обл. (М. А. Сорокина, Е. Б. Кузнецова) 
Выставки: 1985 Ленинград, с. 100 

250. Ткань для матраса. Начало XX в. 
96X212. Композиция узора: чередование в шахматном порядке Н-2358 
Пост.: в 1979 из экспедиции в Ленинградскую обл. (М. А. Сорокина, С. К. Погодаева) 
Выставки: 1985 Ленинград, с. 100 

251. Юбка. Начало XX в. 
68X69. Сосборена. Композиция узора: косые ряды Н-2359 
Пост.: в 1979 из экспедиции в Ленинградскую обл. (М. А. Сорокина, С. К. Погодаева) 
Выставки: 1985 Ленинград, с. 100 

Устюженский уезд. Кат. 252—258 
Город Устюжна 
Мастерская Матовых 

252. Скатерть с каймой. Конец XIX — начало XX в. 
115Х 160. Ткань хлопчатобумажная. Композиция узора: ряды птиц на ветках. Кайма из крупных 
листьев Н-1553 
Пост.: в 1937 из экспедиции ГРМ в Ленинградскую обл. (Л. А. Динцес) 

Мастерская М. Н. Рубцова. Кат. 253—255 

Пост.: в 1937 из экспедиции ГРМ в Ленинградскую обл. (Л. А. Динцес) 

253. Набойная доска, резная. Конец XIX в. 
20Х 17Х 5,4. Композиция узора: косые ряды Н-1535 

254. Набойная доска. Конец XIX в. 
19Х 18Х 5. Композиция узора: косая клетка Н-1536 

255. Набойная доска. Конец XIX в. 
16Х 15Х 5. Композиция узора: в шахматном порядке Н-1537 

Мастерская Синицына 

256. Сарафан. 1910 
87,5X111,5. Прямой, верх и лямки обшиты кумачом. По подолу нашиты две полоски хлопчато-
бумажной ткани. Композиция узора: вертикальные ряды Н-2116 
Пост.: в 1963 из экспедиции в Новгородскую обл. (И. Я. Богуславская, Н. А. Шапошникова) 
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Мастерская Матвея Васильевича. Кат. 257, 258 
Деревня Богослово 

Пост.: в 1963 из экспедиции в Новгородскую обл. (И. Я. Богуславская, Н. А. Шапошникова) 

277. Сарафан. Конец XIX в. 
114X201. Прямой, по подолу нашиты две полосы красного ситца. Композиция узора: в шахматном 
порядке Н-2114 

258. Сарафан. Начало XX в. 
86Х ЮЗ. Прямой, с лифом. У пояса сосборен. По подолу пришиты полосы хлопчатобумажной 
ткани. Сшит из набивной ткани двух рисунков. Композиция узоров: чередование в шахматном по-
рядке Н-2115 

Новгородская губерния 

259. Ткань, образец. 1930-е 
39X114. Композиция узора: косые ряды Н-1544 
Пост.: в 1937 из экспедиции ГРМ в Ленинградскую обл. (Л. А. Динцес) 
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Кат. 245. Сарафан. Мастер Т. Осинова. 1935. Новгородская губ., Тихвинский уезд. Фрагмент 
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Кат. 250. Ткань, образец. Конец XIX — начало XX в. Новгородская губ., Тихвинский уезд 
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Псковская губерния. Кат. 260—280 

Опочецкий уезд. Кат. 260, 261 

260. Передник. Мастер Анастасия Ивановна. XX в. 
63Х 90. Композиция узора: клетки Н-1560 
Пост.: в 1948 от В. А. Фалеевой 

Святые Горы 

261. Ткань, образец. Синельник В. Никифоров. XX в. 
41X9. Композиция узора: вертикальные ряды Н-950 
Пост.: в 1941 из собр. JI. В. Пуцылло 

Островский уезд. Кат. 262 

262. Скатерть. Конец XIX в. 
128,5Х 121. Композиция узора: чередование в шахматном порядке. Узор имитирует псковское 
ткачество Н-2013 
Пост.: в 1962 из экспедиции ГРМ в Калининскую обл. (И. Я. Богуславская, А. А. Сопова) 

Торопецкий уезд. Кат. 263—280 
Мастерская И. В. Петрова. Кат. 263—280 

Пост.: в 1962 из экспедиции ГРМ в Калининскую обл. (И. Я. Богуславская, А. А. Сопова) 

263—270. Набойные доски. 1870-е 
Композиция узора: в шахматном порядке 
16Х 16Х 5,2 Н-1996 
16,5X17X5 Н-1999 
16Х 17Х 4,7 Н-2003 
16,5X17X4 Н-2004 
17Х 16,5Х 4,7 Н-2006 
16,5X16X5 Н-2009 
17X16,5X5 Н-2010 
17X17X5 Н-1996 

271—275. Набойные доски. 1870-е 
Композиция узора: чередующиеся косые ряды 
14,5X15,5X5 Н-1997 
17X16X4,5 Н-1998 
15,5Х 16,5Х 5,5 Н-2005 
17,5Х 16,5Х 5 Н-2007 
16,5Х 16Х 5 Н-2008 

276—278. Набойные доски. 1870-е 
Композиция узора: чередующиеся полосы 
16X17X4,5 Н-2000 
16,5X16X5 Н-2011 
17Х 16Х 4,5 Н-2001 

279. Набойная доска. 1870-е 
16,5Х 17Х 4. Композиция узора: чередующиеся волнистые ряды Н-2002 

280. Ткань.с каймой, образец. 1870-е 
42,4Х 69. Композиция узора: в шахматном порядке. Кайма из волнистых растительных мотивов 
Аналогии: Н-1999 — мастерская Петрова, Псковская губ. Н-2012 
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Кат. 276. Набойная доска. 1870-е Псковская губ., Торопецкий уезд 



СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЕ ГУБЕРНИИ 

Вятская губерния. Кат. 281—338 

Пост.: в 1938 из Кустарного музея 

281—301. Ткань, образцы. Вторая половина XIX в. 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
41X17,5 Н-182 
41X16,5 Н-190 
41X17,5 Н-191 
41Х 17,5 Н-193 
41Х 18,5 Н-198 
41Х 18,5 Н-200 
41X17,5 Н-202 
41Х 18,5 Н-205 
41X16,5 Н-206 
41X19 Н-207 
41X17 Н-208 
41X18,5 Н-209 
Аналогии: Н-204, Н-210 - Вятская губ. 
4 1 X 1 8 Н-211 
4 1 X 1 8 Н-212 
41X16,5 Н-213 
41X17,5 Н-214 
41X17,5 Н-215 
41X17,5 Н-216 
41X17,5 Н-217 
41X17,5 Н-218 
41X17 Н-226 

302—313. Ткань, образцы. Вторая половина XIX 
Композиция узора: косая клетка 
4 1 X 1 8 
41X18,5 
41X17,5 
41X18 
4 1 X 1 8 
4 1 X 1 8 
41X17,5 
41X18,5 
41X18,5 
41X17 
41X19 
41X16 

Н-222 
Н-223 
Н-224 
Н-225 
Н-227 
Н-228 
Н-234 
Н-235 
Н-236 
Н-237 

Н-2388 
Н-239 

314—320. Ткань, образцы. Вторая половина XIX в. 
Композиция узора: клетка 
4 1 X 1 8 Н-219 
41X17,5 Н-220 
41X17 Н-221 
41X 17 Н-230 
41X16,5 Н-231 
41X17,5 Н-232 
41X18,5 Н-233 

321—329. Ткань, образцы. Вторая половина XIX в. 
Композиция узора: косые ряды 
4 1 X 1 8 Н-187 
4 1 X 1 8 Н-192 
41X17,5 Н-194 
41X16 Н-195 
41X17,5 Н-196 
41X16,5 Н-197 
41X19,5 Н-199 
41X17 Н-203 
41X17,5 Н-229 
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330—332. Ткань, образцы. Вторая половина XIX в. 
Композиция узора: полосы 
41X21,5 Н-1 
41X16 Н-18! 
41X17 Н-201 

333—337. Ткань, образцы. Вторая половина XIX в. 
Композиция узора: волнистые ряды 
41X17,5 Н-181 
41X16,5 Н-183 
41X18 Н-184 
41X19 Н-186 
41X33,5 Н-189 

338. Ткань, образец. Вторая половина XIX в. 
441X 17,5. Композиция узора: центрическая. Изображение крупного растительного мотива с буто-
нами «в разрезе» Н-188 

54 



Костромская губерния. Кат. 339—491 

Ветлужский уезд 

339. Ткань, образец. XIX в. 
164Х 50. Композиция узора: в шахматном порядке Н-2349 
Пост.: в 1975 из экспедиции в Костромскую обл. у 

Кологривский уезд. Кат. 340—343 
Деревня Большая Темжа 

Село Межа 

Пост.: в 1975 из экспедиции ГРМ в Костромскую обл. (М. Н. Каменская, Н. В. Тарановская) 

340. Ткань, образец. XIX в. 
89Х 159. Композиция узора: косые полосы Н-1883 
Выставки: 1962 Ленинград 

341. Ткань, образец. XIX в. 
40Х 14,5. Композиция узора: косые полосы Н-1884 

342. Сарафан. XIX в. 
102Х 130. Прямой, заниженная спинка сосборена. По подолу нашита кумачовая полоса с вышивкой 
и оборка. Композиция узора: косые полосы Н-1885 

343. Сарафан. XIX в. 
97Х 130. Прямой, заниженная спинка сосборена, по подолу полоса кумача с вышивкой и оборка. 
Композиция узора: волнистые косые полосы Н-1886 

Кологривский уезд. Кат. 344—347 

344. Ткань, образец. XIX в. 
39Х 15. Композиция узора: косые полосы Н-1887 
Пост.: в 1957 от В. А. Пепловой 

345—347. Сарафаны. XIX в. 
Пост.: в 1970 из экспедиции ГРМ в Костромскую обл. (В. А. Фалеева, Э. А. Корсун) 
99Х 210,5. Косоклинный. По подолу кумачовая полоса с вышивкой и оборка. Композиция узора: 
косые полосы и вертикальные ряды Н-2302 
94Х 250. Косоклинный, по подолу нашиты две полосы кумача с вышивкой. Композиция узора: ко-
сые полосы Н-2303 
Выставки: 1974 Нальчик 
97Х 218. Косоклинный. По подолу нашиты две кумачовые полосы с вышивкой. Композиция узора: 
косые полосы и вертикальные ряды Н-2304 

Город Кострома. Кат. 348—380 

Пост.: в 1938 из Кустарного музея 

Мастерская П. П. Бочарова. Кат. 348—380 

Образцы ткани (кат. 348 — 358) объединены в альбом: 
Растительные краски П. Бочарова въ Костроме 

348—351. Ткань, образец. Конец XIX в. 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
18,5Х 15,5 Н-351 
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Аналогии: Н-350 — мастерская П. Бочарова, Кострома 
18,5Х 15,5 Н-352 
Аналогии: Н-342, Н-345, Н-373, Н-375 — мастерская П. П. Бочарова, Кострома 
18,5Х 15,5 Н-353 
Аналогии: Н-374 — мастерская П. П. Бочарова, Кострома 
18,5Х 6,5 Н-354 

352. Ткань, образец. Конец XIX в. 
18,5Х 15,5. Композиция узора: волнистые ряды Н-355 

353, 354. Ткань, образцы. Конец XIX э. 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
18,5Х 15,5 Н-357 
18,5Х 15,5 Н-362 

355. Ткань, образец. Конец XIX в. 
18,5Х 15,5. Композиция узора: клетка Н-358 
Аналогии: Н-344, Н-516, Н-517 — мастерская П. П. Бочарова, Кострома 

356, 357. Ткань, образцы. Конец XIX в. 
Композиция узора: чередующиеся волнистые ряды 
18,5Х 15,5 
18,5Х 15,5 

Н-360 
Н--361 

358. Ткань, образец. Конец XIX в. 
18,5Х 15,5. Композиция узора: чередующиеся полосы Н-363 

359—365. Ткань, образцы. Конец XIX в. 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
18,5Х 15,5 
18,5Х 15,5 
18,5Х 15,5 
Аналогии: Н-347 — мастерская П. П. Бочарова, Кострома 
9X16 
39,5Х 73,5. Конопляный холст 
Выставки: 1955 Ленинград 
44,5Х 177. Конопляный холст 
Аналогии: Н-337 — мастерская П. П. Бочарова, Кострома 
Выставки: 1955 Ленинград 
45Х 303. Конопляный холст 
Аналогии: Н-399 — мастерская П. П. Бочарова. Кострома 
Экспозиция ГРМ 1950-1958 
Выставки: 1960 Гатчина 

Н-364 
Н-365 
Н-366 

Н-324 
Н-329 

Н-336 

Н-338 

366, 367. Ткань, образцы. Конец XIX в. 
Композиция узора: волнистые ряды 
40Х 26 Н-340 
Аналогии: Н-341 — мастерская П. П. Бочарова, Кострома 
Выставки: 1955 Ленинград 
42Х 70 Н-356 
Аналогии: Н-355 — мастерская П. П. Бочарова, Кострома 
Выставки: 1962 Ленинград 
Литература: Корсун, 1976, с. 121 воспр; Корсун, 1981, с. 132 воспр.; Плотникова, 1984, воспр. 128 

368. Ткань с каймой, образец. Конец XIX в. 
38,5Х 312. Конопляный холст. Кайма из растительных мотивов Н-331 

369. Ткань, образец. Конец XIX в. 
67Х 72,5. Композиция узора: клетка Н-328 

370—377. Ткань, образцы. Конец XIX в. 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
39,5Х 75 Н-348 
Аналогии: Н-349 — мастерская П. П. Бочарова, Кострома 
37 X 71 Н-367 
17Х 12,5 Н-371 
44,5Х 9 Н-370 
33,5Х 72 Н-325 
34Х 73 Н-326 
Выставки: 1955 Ленинград 
32X 71 Н-327 
42,5Х 73 Н-330 
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378. Ткань, образец. XIX в. 
44X307. Конопляный холст. Композиция узора: волнистые ряды Н-332 
Аналогии: Н-333, Н-334, Н-335, Н-124; Н-799, Н-800 — мастерская П. П. Бочарова, Кострома 
Экспозиция ГРМ 1950-1958 
Выставки: 1960 Гатчина: 1974 Нальчик 

379, 380. Ткань, образцы. Конец XIX в. 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
41,5X100 Н-343 
Аналогии: Н-342 — мастерская П. П. Бочарова, Кострома 
Выставки: 1955 Ленинград 
10,5X21 Н-372 

Костромская губерния. Кат. 381—490 

Пост.: в 1938 из Кустарного музея 

381-432. Ткань, образцы. XIX в. 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
37 X 15,5 
37X16 
37 X 16,5 
37 X 18 
Аналогии: Н-294 — Костромская губ. 
37 X 17 
37 X 17,5 
Аналогии: Н-296 — Костромская губ. 
37 X 15,5 
Аналогии: Н-319 — Костромская губ. 
37X16 
Аналогии: Н-315 — Костромская губ. 
37X17 
37 X 16,5 
37 X 15,5 
Аналогии: Н-289 — Костромская губ. 
37 X 16,5 
37X18 
Аналогии: Н-292 — Костромская губ. 
37X17 
Аналогии: Н-316 — Костромская губ. 
37X17 
37X17 
Аналогии: Н-321 — Костромская губ. 
37 X 15,5 
37X16 
37X18 
37X18 
37 X 12,5 
37 X 19,5 
37X16 
37X17 
Аналогии: Н-318 — Костромская губ. 
37 X 16 
Аналогии: Н-320 — Костромская губ. 
37X18 
Аналогии: Н-317 — Костромская губ. 
37 X 17 
37X16 
42X17 
42 X 16,5 
Аналогии: 
42 X 16,5 

Н-413 — Костромская губ. 

Аналогии: 
42X11,5 
Аналогии: 
42Х 16,5 
42X14 
42X16 
42 X 15,5 
42X16 
42 X 16,5 
42X16 
42 X 16,5 

Н-308 — Костромская губ. 

Н-410 — Костромская губ. 

Н-240 
Н-241 
Н-242 
Н-243 

Н-244 
Н-245 

Н-246 

Н-246 

Н-249 
Н-250 
Н-251 

Н-252 
Н-253 

Н-254 

Н-256 
Н-257 

Н-258 
Н-260 
Н-261 
Н-267 
Н-277 
Н-278 
Н-279 
Н-280 

Н-281 

Н-282 

Н-283 
Н-284 
Н-299 
Н-300 

Н-308 

Н-309 

Н-311 
Н-393 
Н-397 
Н-398 
Н-399 
Н-411 
Н-414 
Н-415 
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42 X 15 Н-416 
42Х 14,5 Н-417 
42Х 16,5 Н-419 
42X15 Н-420 
42X17 Н-421 
42Х 16,5 Н-423 
42Х 16,5 Н-424 
42 X 15,5 Н-426 
42Х 16,5 Н-427 
42X16 Н-428 
42X16 Н-430 
40X14 Н-431 

433—440. Ткань, образцы. XIX в. 
Композиция узора: клетка 
37 X 17,5 Н-248 
Аналогии: Н-263, Н-287, Н-418 — Костромская губ. 
37 X 16,5 Н-259 
37 X 16,5 Н-262 
37X17 Н-264 
Аналогии: Н-404 — Костромская губ. 
37 X 16,5 Н-265 
37X16 Н-266 
37 X 16,5 Н-270 
Аналогии: Н-303, Н-403 — Костромская губ. 
37 X 17,5 Н-276 
Аналогии: Н-307 — Костромская губ. 

441—451. Ткань, образцы. XIX в. 
Композиция узора: косая клетка 
37X16 Н-268 
37X17 Н-269 
Аналогии: Н-291 — Костромская губ. 
37 X 17 Н-271 
Аналогии: Н-301, Н-305 — Костромская губ. 
37X18 Н-272 
37X17 Н-273 
Аналогии: Н-302, Н-405 — Костромская губ. 
37X17 Н-274 
Аналогии: Н-400 — Костромская губ. 
37 X 17,5 
Аналогии: Н-323, Н-401 — Костромская губ. 
37 X 17,5 Н-285 
42X17 Н-286 
Аналогии: Н-409 — Костромская губ. 
42X17 Н-306 
42Х 17,5 Н-407 

452—459. Ткань, образцы. XIX в. 
Композиция узора: чередующиеся ряды 
37 X 16,5 Н-255 
42X17 Н-312 
42Х 16,5 Н-313 
42X13 Н-314 
Аналогии: Н-425 — Костромская губ. 
42X17 Н-322 
Аналогии: Н-406 — Костромская губ. 
42X15 Н-396 
42X15 Н-412 
42X16 Н-422 

460, 461. Ткань, образцы. XIX в. 
Композиция узора: волнистые ряды 
42Х 16,5 Н-295 
Аналогии: Н-290, Н-395 — Костромская губ. 
42X16 Н-394 

462. Ткань, образец. XIX в. 
42Х 16. Композиция узора: косые полосы Н-402 



463—473. Ткань, образцы. XIX в. * 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
40X16 Н-432 
40 X 15,5 Н-433 
40 X 14,5 Н-434 
40X16 Н-443 
40 X 15 Н-444 
40 X 18 Н-451 
40X15 Н-454 
40X15 Н-455 
40 X 19 Н-456 
Аналогии: Н-85 
40 X 15,5 Н-457 
40X13 Н-458 

474—479. Ткань, образцы. XIX в. 
Композиция узора: косая линия 
40 X 14,5 Н-435 
40 X 15,5 Н-436 
40 X 14 Н-437 
40X16 Н-438 
40 X 14,5 Н-439 
40X16 Н-440 

480, 481. Ткань, образцы. XIX в. 
Композиция узора: косые ряды 
40X16 Н-441 
40X16 Н-442 

482—486. Ткань, образцы. XIX в. 
Композиция узора: волнистые ряды 
40 X 14,5 Н-447 
40 X 14 Н-448 
40 X 16 Н-449 
40 X 16,5 Н-450 
40X12 Н-452 

487 —490. Ткань, образцы. XIX в 
Композиция узора: чередующиеся ряды 
40X 7,5 Н-445 
40X 7,5 Н-446 
40 X 14,5 Н-453 
40 X 15 Н-459 

* Красной н и т к о й с ш и т о 28 образцов т к а н и (кат . 463 — 490) 



Кат. 413. Ткань, образец. XIX в. Костромская губ. 
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Кат. 465. Ткань, образец. XIX в. Костромская губ. 
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Кат. 480. Ткань, образец. XIX в. Костромская губ. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ЮЖНЫЕ ГУБЕРНИИ 

Тверская губерния. Кат. 491—492 

Кашинский уезд 

491. Ткань, образец. XIX в. 
32Х 25. Композиция узора: чередование в шахматном порядке Н-568 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 

Деревня Шегурино, Новоржевский район 

492. Стан женской рубахи с каймой. Мастер Е. Г. Котосова. 1930-е 
102Х 75. Сшит из пяти полотнищ. Композиция узора: косые ряды. Кайма из косых клеток Н-1531 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 

Тульская губерния. Кат. 493 

493. Заказник. XIX в. 
105Х 67. Ситец. Отпечатано 13 узоров Н-569 
Аналогии: Н-376 — Архангельская губ., Н-2179 — Рязанская губ. 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 

Кат. 493. Заказник. XIX в. Тульская губ. 
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Рязанская губерния. Кат. 494—511 

Город Рязань 

Синильная мастерская И. М. Васильева 

494. Заказник. XIX в. 
219X80. Ситец белый. 31 узор отпечатан масляной синей краской в технике верховой на-
бойки Н-566 
Внизу под образцами надпись: Синельное завидете Ивана Меркуловича Васильева в Рязани 
собст. домъ Краснорядская улица 
Аналогии: Н-1102 — Рязанская губ. 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 

Город Сапожок. Кат. 495—511 

Пост.: в 1963 из экспедиции ГРМ в Рязанскую обл. (В. А. Фалеева, Н. Н. Шанихина) 

Мастерская Филатовых. Кат. 495—511 

495—497. Набойные доски. XIX в. 
12Х 18Х 3,5. Изображение птицы Н-2097 
Аналогии: Н-1242 * 
6,ЗХ 8,ЗХ 3 Н-2098 
21,4X23,5X5. Доска фигурная Н-2185 
Экспозиция ГРМ 1962-1982 
Выставки: 1965—1966 Мурманск; 1972 Баку 

498. Набойная доска. XIX в. 
Радиус 16,2, толщина 5. В форме четверти круга. Узор состоит из рядов мотивов трех видовН-2184 
Использовалась для набивки узора центральной розетки скатерти 
Выставки: 1974 Нальчик 

499. Набойная доска. XIX в. 
Радиус 15,5, толщина 6. В форме части круга. Узор состоит из двух полос растительных мотивов, 
разделенных цепью ромбов Н-2186 
Использовалась для набивки узора центральной розетки скатерти 
Выставки: 1965—1966 Мурманск; 1972 Баку 

500. Набойная доска. XIX в. 
20,5Х 18Х 6. Узор для каймы с изображением двух крупных растительных мотивов Н-2096 
Аналогии: Н-2177 — мастерская Филатовых, Рязанская губ. 

501. Набойная доска. XIX в. 
24Х 19,5Х 7. Композиция узора: полосы Н-2095 
Аналогии: Н-2094 — мастерская Филатовых, Рязанская губ. 

502, 504. Набойные доски. XIX в. 
Композиция узора: чередующиеся полосы 
20,5Х 16,7Х 8 Н-2099 
20 X 18Х 5,5 Н-2102 
20,6Х 18,5Х 6 Н-2182 

505, 506. Набойные доски. XIX в. 
Композиция узора: чередующиеся ряды 
22,8Х 20,8Х 6 Н-2180 
Выставки: 1974 Нальчик 
19,5X19,5X6 Н-2181 

507. Набойная доска. XIX в. 
18,5X21,5X3,5. Композиция узора: волнистые ряды Н-2178 
Аналогии: Н-2101 — мастерская Филатовых, Рязанская губ. 
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508—510. Набойные доски. XIX в. 
Композиция узора: косые ряды 
16,5X17,2X6 Н-2093 
18,5Х 19Х 5. Края волнистые Н-2100 
2 2 X 2 0 X 6 Н-2183 
Выставки: 1972 Баку 

511. Набойная доска. XIX в. 
19,8X20,5X5. Композиция узора: чередование в шахматном порядке Н-2179 
Аналогии: Н-376 — Архангельская губ.; Н-569 — Рязанская губ. 
Выставки: 1972 Баку 

Сапожковский уезд. Кат. 512 

512. Ткань, образец. XIX в. 
53X24. Композиция узора: чередующиеся ряды Н-2121 

Скопинский уезд. Кат. 513, 514 
Город Скопин. Кат. 513, 514 

513. Передник с каймой. XX в. 
121X96. Сшит из набойки трех рисунков. С рукавами, внизу проставки из хлопчатобумажной 
ткани. Композиция узора: косая клетка, чередование в шахматном порядке. Кайма — чередующиеся 
ряды Н-2092 

514. Ткань, образец. XIX в. 
53X24. Композиция узора: чередование в шахматном порядке Н-2121 

Рязанская губерния. Кат. 515 

515. Скатерть с каймой. XIX в. 
135X 80. Сшита из двух полотнищ. Композиция узора: центрическая, с изображением столовых 
приборов на коротких сторонах скатерти Н-567 
Аналогии: Н-1212 • 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
Экспозиция ГРМ 1969-1981 
Литература: Плотникова, 1984, воспр. 136 
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Кат. 494. Заказник. XIX в. Рязань 



Смоленская губерния. Кат. 516—549 

Вяземский уезд. Кат. 516—537 

Пост.: в 1938 из Эрмитажа 

516—520. Ткань, образцы. XIX в. 
Композиция узора: чередующиеся полосы 
13X14 
15,5Х 10,5 
18Х 15,5 
11X17,5 
14X12,5 

Н-1057 
Н-1059 
Н-1061 
Н-1064 
Н-1068 

521—533. Ткань, образцы. Вторая половина XIX в. 
Композиция узора: чередующиеся ряды 
13Х 23,5 
43X31 
Аналогии: Н-1083, Н-1084 — Смоленская губ. 
16,5Х 13 
12X14 
Выставки: 1955 Ленинград 
17X12,5 
Аналогии: Н-1060 — Смоленская губ. 
30X13 
14,5Х 10,5 
8,5Х 19,5 
11X11 
19,5X11 
43X31 
11X14,5 
14X11 

Н-1069 
Н-1082 

Н-1090 
Н-1092 

Н-1058 

Н-1077 
Н-1056 
Н-1065 
Н-1066 
Н-1091 
Н-1081 
Н-1062 
Н-1063 

534, 535. Ткань, образцы. Вторая половина XIX в. 
Композиция узора: косая клетка 
9 X 1 3 
18Х 12 

Н-1097 
Н-1100 

536. Ткань, образец. Вторая половина XIX в. 
22Х 17,5. Композиция узора: клетка Н-1098 

537. Ткань, образец. Конец XIX в. 
18X20. Композиция узора: чередование в шахматном порядке Н-1132 

Смоленская губерния. Кат. 538—549 

Пост.: в 1938 из Эрмитажа 

538, 539. Ткань, образец. XIX в. 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
21,5Х 18,5 
14Х 14,5 

Н-1072 
Н-1076 

540. Передник с каймой. Вторая половина XIX в. 
94X81. Сшит из двух полотнищ. Кайма из чередующихся рядов 
Аналогии: кайма Н-1152* 

Н-1153 

541. Кайма, образец. Вторая половина XIX в. 
25Х 28. Изображение птиц 
Аналогии: Н-1047 - Север; Н-1152* 

Н-1151 

542. Угол скатерти с каймой. Конец XIX в. 
59Х 17,5. Кайма из чередующихся петлевидных мотивов и чередующихся рядов овалов и 
точек Н-1150 
Аналогии: кайма Н-1148 — Смоленская губ. 
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543—546. Ткань, образцы. Конец XIX в. 
Композиция узора: полосы / 
15,5Х 9,5 Н-1093 
32X31,5 Н-1143 
Аналогии: Н-1144, Н-1145 — Смоленская губ. 
11,5X17,5 Н-1161 
19X6,5 Н-1160 
Аналогии: Н-1158, Н-1160 — Смоленская губ. 

547. Ткань, образец. Конец XIX в. 
19,5Х 19,5. Композиция узора: центрическая Н-1096 

548. Ткань, образец. Конец XIX в. 
22,5X61. Композиция узора: чередующиеся ряды Н-1141 
Аналогии: Н-1142 — Смоленская губ. 

549. Ткань, образец. Конец XIX в. 
17X21,5. Композиция узора: чередование в шахматном порядке Н-1133 

Пензенская губерния. Кат. 550—553 

Пост.: в 1938 из Кустарного музея 

550. Ткань, образец. XIX в. 
17Х 40. Композиция узора: полосы. Н-460 

551. Ткань, образец. XIX в. 
14,5Х 40. Композиция узора: чередующиеся ряды. Н-461 

552. Ткань, образец. XIX в. 
14Х 39. Композиция узора: волнистые ряды, чередующиеся с полосами Н-462 

553. Ткань, образец. XIX в. 
7X40. Композиция узора: волнистые ряды. Н-463 
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Кат. 550. Ткань, образец. XIX в. Пензенская губ. 
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Кат. 552. Ткань, образец. XIX в. Пензенская губ. 



Орловская губерния. Кат. 554—564 

Пост.: в 1938 из Эрмитажа 

554, 555. Ткань, образцы. XIX в. 
20Х 22. Композиция узора: волнистые ряды Н-1089 
33X34 Н-1140 
Аналогии: Н-550* Н-715* 
Выставки: 1955 Ленинград 

556, 557. Ткань, образцы. XIX в. 
Композиция узора: ряды крупных растительных мотивов 
19,5X22 Н-1073 
39X41 Н-1136 

558—561. Ткань, образцы. XIX в. 
Композиция узора: вертикальные ряды 
17,5X21 Н-1131 
40X39 Н-1139 
65,5X96 Н-1080 
27X32 Н-1138 
Аналогии: Н-569 — Тульская губерния 

562, 563. Ткань, образцы. XIX в. 
Композиция узора: косая клетка 
18X14,5 Н-1111 
Аналогии: Н-438 * 

9 X 1 3 Н-1106 

564. Ткань, образец. XIX в. 
7,5Х 39. Композиция узора: в шахматном порядке Аналогии: Н-786* Н-1127 
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Неустановленные места производства и бытования 
набойных досок и набивных тканей. Кат. 565—947 

565—567. Набойные доски, резные. Первая половина XIX в. 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
14,5X14,5X4,5 
Аналогии: Н-1354 * 
18,5Х 16,5X4 
Аналогии: Н-2004 — Псковская губ. 
17X3X5. Фрагмент 

Н-821 

Н-823 

Н-827 

568—574. Набойные доски, резные. Первая половина XIX в. 
Края волнистые. Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 
15X15X4,5 
14X15X4,5 
15,5Х 15,5X5 
15X15X4 
13,5X13,5X3,5 
16Х 14X5 
14,5Х 14,5Х 1,5 

575. Набойная доска, резная. Первая половина XIX в. 
21X13,5X4,6. Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 

576. Набойная доска, резная, шестиугольная. Первая половина XIX в. 
14X14,5X4,4 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 

Н-1033 
Н-1034 
Н-1035 
Н-1036 
Н-1038 
Н-1041 
Н-1043 

Н-1276 

Н-1215 

577, 578. Набойные доски, резные. Первая половина XIX в. 
Композиция узора: чередующиеся полосы 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
15,5Х 15,5X5 
9Х 17X5,5. Фрагмент 

Н-820 
Н-822 

579—588. Набойные доски, резные. Первая половина XIX в. 
Композиция узора: чередующиеся ряды 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 
46,5X50,5X4 
Выставки: 1965 Ленинград 
15Х 14,5Х 3 
Аналогии: Н-1024* Н-1025* 
15X13X4 
15X14,5X5 
Аналогии: Н-1519* 
21,5X18,5X5. Края волнистые 
15X14X4,7 
14X16X5,2 
Аналогии: Н-1362 * 
15X15,5X7,6 
16,5Х 16X5,6 
14,5X14X5 

Н-1022 

Н-1023 

Н-1026 
Н-1027 

Н-1032 
Н-1209 
Н-1361 

Н-1363 
Н-1364 
Н-1366 

589—592. Набойные доски, резные. Первая половина XIX в. 
Композиция узора: чередующиеся ряды 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
1 1 X 1 6 X 5 
Аналогии: Н-1995 * 
18Х 14,5X5 
1 4 X 1 8 X 5 
ЗОХ 23Х 9 
Аналогии: Н-684 * 

Н-824 

Н-825 
Н-828 
Н-832 

593. Набойная доска, резная. Первая половина XIX в. 
15,5Х 15Х 4. Края волнистые 
Аналогии: Н-1040 * 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 

Н-1039 

594. Набойная доска, резная. Первая половина XIX в. 
26,5Х 2,5Х 4. Композиция узора: волнистые полосы 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 

Н-1046 
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595. Набойная доска, резная. Первая половина XIX в. 
15,5Х 14,5Х 3. Композиция узора: косые волнистые полосы Н-1028 
Аналогии: Н-2056 - Вологодская губ; Н-1029 * Н-1030 *, Н-1031 *, Н-519 * 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 

596—599. Набойные доски, резные. Первая половина XIX в. 
Композиция узора: косые ряды 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 
14X14,5X3,4. Края волнистые Н-1037 
17X12X3,4. Шестиугольная Н-1042 
Аналогии по композиции узора: Н-1336 », Н-1342 *, Н-1344 * Н-1348 *, Н-1349 • 
14,5X14,5X4,5. Края волнистые Н-1044 
15X16X4,5 Н-1299 

600—604. Набойные доски, резные. Первая половина XIX в. 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
14,5X11X4,5. Фрагмент. Композиция узора: косая клетка Н-831 
27Х 6,5Х 4. Кайма с изображением ряда крупных листьев Н-826 
15X17X6. Композиция узора: центрическая Н-829 
8,5Х 14Х 5. Изображение вазона с симметрично расположенными цветами Н-830 
16,5X8,5X1*5. В форме четверти круга. В узор включена надпись: голуб, почта Н-869 

605. Набойная доска, резная. Первая половина XIX в. 
23X17,5X3,5. Половина круга, для набивки платочного угла Н-1045 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 

606—610. Набойные доски. Середина XIX в. 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 
15Х 15Х 6,5. Изображение рога изобилия Н-1510 
17X15X7. Изображение крупных переплетающихся листьев Н-1511 
20X 17Х 9,5. Изображения венка с вензелем в центре и погрудно — небольшого человечкаН-1512 
9,5Х 13,5Х 5. Изображение букета Н-1513 
30X 27,5Х 6,8. Изображение вазона с букетом в обрамлении из полос растительного орна-
мента Н-1527 

611—620. Набойные доски. XIX в. 
Узор из металлических пластинок и шпеньков. Композиция узора: чередование в шахматном 
порядке 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
19Х 15Х 5,5 Н-833 
14,5Х 17Х 7 Н-835 
13,5X17X6,5 Н-836 
16,5Х 16,5Х 6,8 Н-843 
Аналогии: Н-1274 * Н-1464 * Н-1534 Н-2015 * 
15,5X15,5X3 Н-844 
Аналогии: Н-695 * 
16,5Х 17Х 5,5 Н-845 
Аналогии: Н-2249, Н-2027 - Вологодская губ.; Н-1266 * Н-1385 *, Н-1500», Н-1026 * 
14Х 14Х 4 Н-846 
Аналогии: Н-889* 
16,5Х 14,5Х 5 Н-850 
1 3 X 1 6 X 5 Н-855 
17X17X6,7. Края волнистые Н-893 

621—685. Набойные доски. XIX в. 
Узор из металлических пластин и шпеньков. Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 
17X20X6 Н-1204 
Выставки: 1955 Ленинград 
1 6 X 1 6 X 6 Н-1207 
Аналогии: Н-1532 — Тверская туб. 
18X14X4,5 Н-1217 
1 5 X 1 5 X 5 Н-1218 
1 6 X 1 6 X 3 Н-1235 
16X16,5X4,5 Н-1250 
15X14X4,5 Н-1251 
13,5X14X5 Н-1253 
17X17X5,7 Н-1255 
Аналогии: Н-1256 *, Н-1457 * 
1 5 X 1 5 X 5 Н-1257 
Аналогии: Н-2031 — Вологодская губ. 
15Х 15,5Х 5,5 Н-1258 
15X15X6,7 Н-1259 
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14,5X15X5 H-127U 
15,5X16,5X5 Н-1275 
16X17X5. Изображение птиц Н-1280 
Экспозиция ГРМ 1969-1981 
13X13,5X5 Н-1285 
17,3X17X6 Н-1291 
17X16X4,5 Н-1303 
Аналогии: Н-1304 *, Н-1308 *, Н-1411 * 
15X19X6 Н-1310 
16,5X16X5 Н-1313 
Аналогии: Н-1314 * 
17X17X4,8 Н-1318 
16X16X4,2 Н-1322 
17X20X6 Н-1323 
14X14X4,5 Н-1327 
1 9 X 1 9 X 5 Н-1328 
14X13X3,5 Н-1329 
1 6 X 1 6 X 5 Н-1330 
Аналогии: Н-376 — Архангельская губ. 
14,5X14X3,5 Н-1331 
1 7 X 1 7 X 5 Н-1333 
1 6 X 1 6 X 5 Н-1337 
16X16,5X4,7 Н-1340 
Аналогии: Н-1333*, Н-1942 — Архангельская губ. 
1 5 X 1 5 X 5 Н-1343 
17X18X5,2 Н-1345 
16,5X16X5 Н-1346 
1 4 X 1 4 X 5 Н-1351 
16X13,5X5 Н-1352 
Аналогии: Н-1421 * 
16X16X7 Н-1353 
15X15X4 Н-1355 
Аналогии: Н-1418 * 
15,5X17X5,4 Н-1356 
Аналогии: Н-1358* Н-1359* 
15 ,5X15X3 Н-1384 
16X17X6,5 Н-1398 
13,5Х 15Х 4,5 Н-1399 
16,5X15X4,5 Н-1401 
1 7 X 1 4 X 5 Н-1408 
16X16X5,5 Н-1412 

Аналогии: Н-1466 *, Н-1469 *, Н-2006 * 
17X16X6,2 Н-1425 
Аналогии: Н-1423*, Н-1999 — Псковская губ. 
16,3X17X4,5 Н-1427 
Аналогии: Н-376 — Архангельская губ. 
17X17X7 Н-1429 
17X17X6 Н-1449 
16X17X5,5 Н-1450 
16X16,5X6 Н-1454 
16,5X16X6 Н-1458 
Аналогии: Н-1447 * 
1 7 X 1 7 X 5 Н-1459 
16,5X17X6 Н-1460 
Аналогии: Н-2009 — Псковская губ. 
16X16X4,7 Н-1461 
Аналогии: Н-1462 *, Н-1463 * 
15,5X15,5X6 Н-1467 
Аналогии: Н-1480* 
16X16X4,7 Н-1470 
Аналогии: Н-1953 - Архангельская губ.; Н-2007, Н-2010 - Псковская губ.; Н-1468 *, Н-1467* 
17X17X5,5 Н-1472 
Аналогии: Н-1996 — мастерская Петрова, Псковская губ. 
1 7 X 1 7 X 5 Н-1477 
16X16X3,5 Н-1481 
Аналогии: Н-2019 — Вологодская губ.; Н-1533 *, Н-2005 — Псковская губ. 
15X15,2X6 Н-1483 
Аналогии: Н-1928 - Архангельская губ.; Н-1455 *, Н-1479 * 
16,5X16X6 Н-1492 
Аналогии: Н-2003 — Псковская губ.; Н-1493 * 
15X15X6,8 Н-1507 
Аналогии: Н-1508* 
14X14,5X6 Н-1514 
16X15X3,5 Н-1534 

686, 687. Набойные доски. XIX в. 
Узор из металлических пластинок и шпеньков. Композиция узора: чередование в шахматном по-
рядке 
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Пост.: в 1940 из отдела прикладного искусства Русского музея 
17X14X5,5 
14X14X6,5. Фрагмент 

Н-1539 
Н-1547 

688. Набойная доска. Начало XX в. 
23 ,5X17X3 
Узор из металлических пластинок и шпеньков, 
порядке 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 

Композиция узора: чередование в шахматном 
Н-897 

689—700. Набойные доски. XIX в. 
Узор из металлических пластинок и шпеньков. Композиция узора: чередующиеся полосы 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
17X15,5X5,7. Края волнистые Н-837 
Аналогии: Н-1262 *, Н-1446 * 
15X14,5X4,5 Н-838 
Аналогии: Н-1050 * 
18X16X5. Края волнистые Н-839 
15X15X5 Н-840 
Аналогии: Н-2002 - Псковская губ.; Н-1048 * 
17X17,5X5 Н-842 
Аналогии: Н-1231 * Н-1376* Н-1377* 
15Х 18,5Х 5 Н-856 
18,5X16X6 Н-872 
Аналогии: Н-2011 — Псковская губ. 
17X16X4,6 Н-873 
Аналогии: Н-2051 — Вологодская губ. 
17X17X5 Н-874 
17X17X4 Н-875 
15Х 15,5Х 3,5 Н-877 
Аналогии: Н-696 *, Н-878 * 
16X8X1,5 Н-894 

701—730. Набойные доски. XIX в. 
Узор из металлических пластинок и шпеньков. Композиция узора: чередующиеся полосы 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 
16X16X4,5 Н-1214 
15X14,5X5 Н-1230 
16,5X17X5 Н-1232 
15X16X5 Н-1234 
Аналогии: Н-1248 * 
15X15X5 Н-1236 
14X14X5 Н-1237 
14,5X14,5X5 Н-1243 
Аналогии: Н-1245 * 
16,5X17X6 Н-1263 
1 3 X 1 4 X 3 Н-1272 
Аналогии: Н-1931 — Архангельская губ. 
16,5X16,5X4 Н-1281 
Аналогии: Н-1365* 
16X16X5,5 Н-1284 
Аналогии: Н-2036 - Вологодская губ.; Н-1288 * Н-1369 *, Н-1371 *, Н-1372* Н-1367 *, Н-1368», 
Н-1509* 
14X15X6 Н-1287 
15X15X4 Н-1289 
17,5X15,5X6,5 Н-1290 
16X17X6 Н-1373 
16X16X4,5 Н-1374 
16X14X4,5 Н-1378 
14X15X5,6 Н-1379 
15X14,5X5,6 Н-1380 
16,5X17X5 Н-1382 
1 4 X 1 4 X 5 Н-1383 
Экспозиция ГРМ 1969-1981 
1 3 X 1 4 X 5 Н-1386 

15X15X4 Н-1402 
14X15X5 Н-1432 
Аналогии: Н-1496 * 
17X17X5 Е-1433 
Аналогии: Н-1948 — Архангельская губ. 
16X16X6 Н-1435 
16X16X6 Н-1437 
14X14X5,5 Н-1498 
16X16X7 Н-1503 
Аналогии: Н-1244 *, Н-1504 * 
15X14X5 Н-1505 
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731. Набойная доска. XIX в. 
17X15X6. Узор из металлических пластинок и шпеньков. Композиция узора: чередующиеся 
полосы Н-1540 
Пост.: в 1940 из отдела прикладного искусства Русского музея 

732, 733. Набойные доски. XIX в. 
Узор из металлических пластинок и шпеньков. 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
17X19,5X5 
16Х 18X5 
Аналогии: Н-1246* 

Композиция узора: чередующиеся ряды 

Н-851 
Н-871 

734—745. Набойные доски. XIX в. 
Узор из металлических пластинок и шпеньков. Композиция узора: чередующиеся ряды 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 
15X15X6,8 Н-1216 
13,6X14X4,5 Н-1219 
1 4 X 9 X 5 Н-1222 
19,5X16X6 Н-1223 
13,5X13,5X3,5 Н-1278 
Выставки: 1960 Гатчина 
16X15,5X4,5 Н-1326 
15,5X14X5 Н-1375 
16,5X16X5 Н-1489 
16,5Х 16Х 7 Н-1499 
15X15X8 Н-1501 
18,5X7,5X4 Н-1521 
17,5X20X4 Н-1522 

746—748. Набойные доски. XIX в. 
Узор из металлических пластинок и шпеньков. Композиция узора: волнистые полосы и ряды 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
15Х 15Х 4,5 Н-866 
16,5Х 15,5Х 4 Н-882 
16Х 15,5Х 6 Н-883 
Аналогии: Н-697 * 

749—766. Набойные доски. XIX в. 
Узор из металлических пластинок и шпеньков. Композиция узора: волнистые полосы и ряды 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 
15X15X4. Волнистые края Н-1031 
Аналогии: Н-2056 — Вологодская губ. 
26,5X12,5X4 Н-1046 
16,5X17X4,7 Н-1229 
Аналогии: Н-1958 — Архангельская губ.; Н-1419 * 
1 5 X 1 5 X 5 Н-1238 
17X17,5X5 Н-1277 
15Х 14X5 Н-1286 
16,5X17X4,2 
14Х 14X6,5 Н-1332 
15,5Х 16Х 5,5 Н-1347 
15Х 15X5,7 Н-1381 
16X17X5,5 Н-1397 
13,5Х 13,5Х 5,7 Н-1-403 
16Х 16X4,5 Н-1420 
17X17X6 Н-1426 
15Х 15X7,6 Н-1434 
16,5X16,5X8 Н-1436 
15,5Х 15,5Х 5 Н-1497 
16X17,5X7 Нт1502 

767—778. Набойные доски. XIX в. 
Узор из металлических пластинок и шпеньков. Композиция узора: косые полосы и ряды 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
15Х 13Х 6 Н-834 
Аналогии: Н-1456 *, Н-1473 *, Н-1955 * 
1 5 X 1 5 X 3 Н-847 
15,5Х 15,5Х 5 Н-848 
15X16X6 Н-849 
17,5X18X3 Н-853 
14,5Х 14,5Х 6,5 Н-859 
Аналогии: Н-693 *, Н-1293* 
16Х 15,5Х 6 Н-860 
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Аналогии: Н-1294 * 
16X16X7,5 Н-864 
1 4 X 1 4 X 5 Н-885 
18X16,5X6 Н-888 
Аналогии: Н-692 * 
16,5Х 16,5X6 Н-890 
Аналогии: Н-1012 * 
13X9,5X7 Н-892 

779—815. Набойные доски. XIX в. 
Узор из металлических пластинок и шпеньков. Композиция узора: косые полосы и ряды 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 
1 7 X 1 8 X 5 Н-1051 
Аналогии: Н-200$ - мастерская Петрова, Псковская губ.; Н-1233», Н-1461 Н-1462 *, Н-1463* 
Н-1471* 
16,5X16,5X5,6 Н-1205 
20X20X5,4. Края волнистые .Н-1224 
На оборотной стороне вырезаны буквы ИНП и год: 189(0?) 
1 7 X 1 7 X 6 Н-1228 
15 ,5X15X5 Н-1239 
Аналогии: Н-1240* 
15,5X16X4,5 Н-1241 
Аналогии: Н-2054 — Вологодская губ. 
16X16X5,5 Н-1247 
Аналогии: Н-1265 * Н-1269 * 
15,5X15,5X4,5 Н-1249 
Аналогии: Н-1312 * 
15X15,5X5,3 Н-1252 
1 5 X 1 5 X 6 Н-1254 
16X16X4,5 Н-1260 
16X16X4,5 Н-1264 
17X17X4,5 Н-1267 
Аналогии: Н-1404 * 
15,5X16,5X4,3 Н-1268 
15,5X16X4,7 Н-1273 
Аналогии: Н-1309», Н-1301 Н-1302 • 
15Х 15Х 4 5 
Аналогии:' Н-1297 * Н-1298 * Н-1309 • 
14X14X4,5 

Н-1296 
Н-1311 Н-1315* Н-1317* Н-1319 Н-1415 Н-1494 * 

Н-1300 

Аналогии: Н-1301 * Н-1302 • 
15X14X5,2 
13X14X3,2 
15X15X4,2 
15,ЗХ 16,5Х 4,6 
17,5X16,5X5 
1 5 X 1 6 X 5 
Аналогии: Н-1390*, Н-1391 • 
17Х 17Х 5,3 
Аналогии:' Н-1393», Н-1495* 
17Х 15,5X6 
Аналогии: Н-1410 * 
15X15X6 
Аналогии: Н-2006 - Псковская губ.; Н А Ш * , Н-1469 * 
15Х 13,5X7 
15Х 15X5,5 
1 6 X 1 6 X 5 
15X15X7 
15,5X14X4,5 
Аналогии: Н-1451 Н-1452 * 
1 4 X 1 5 X 8 
14X14X2,2 
Аналогии: Н-1475 * 
16,5X17X5,5 
Аналогии: Н-1487 * 
1 2 X 1 2 X 5 
Аналогии: Н-1491 * 
15Х 15X5 
1 5 X 1 5 X 6 

Н-1334 
Н-1335 
Н-1338 
Н-1341 
Н-1350 
Н-1389 

Н-1392 

Н-1409 

Н-1414 

Н-1430 
Н-1438 
Н-1439 
Е-1440 
Н-1453 

Н-1465 
Н-1482 

Н-1484 

Н-1485 

Н-1488 
Н-1490 

816. Набойная доска. Начало XX в. 
14,5X14X4,5. Узор из металлических пластинок и шпеньков. Композиция узора: косые полосы 
и ряды Н-1261 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 
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817, 818. Набойные доски. XIX в. 
Узор из металлических пластинок и шпеньков. Композиция узора: косые волнистые ряды 
14,5X14X4,5 Н-858 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
1 6 X 1 7 X 5 Н-1211 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 

819—821. Набойные доски. XIX в. 
Узор из металлических пластинок и шпеньков. Композиция узора: клетка и косая клетка 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
16,5X16,5X5 Н-857 
11X14,5X5,5 Н-862 
15Х 14,5Х 5 Н-880 

822-836. Набойные доски. XIX в. 
Узор из металлических пластинок и шпеньков. Композиция узора: клетка и косая клетка 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 
16,5X16X5,5 Н-1292 
Аналогии: Н-1396 * Н-2021 * 
16X15,5X4 Н-1320 
16X16X5,2 Н-1324 
16X15,5X4,5 Н-1325 
Аналогии: Н-1442 * 
16X16X4,5 Н-1359 
2 0 X 1 6 X 5 Н-1360 
15,5X15,5X4,6 Н-1405 
16Х 16,5Х 5 Н-1406 
16X16X4 Н-1407 
15X15,5X4,5 Н-1416 
17,5X17X6 Н-1417 
Аналогии: Н-2063 — Вологодская губ. 
16X17X5,2 Н-1441 
17X17,5X6,5 Н-1443 
Аналогии: Н-1445* 
16X16X6 Н-1444 
16X16X5,6 Н-1529 

837, 838. Набойные доски. XIX в. 
Узор из металлических пластинок и шпеньков. Использовались для набивки узора угла платка 
17X17X4,7 Н-867 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
17X25X4,5 Н-1225 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 
Выставки: 1960 Гатчина 

839—846. Набойные доски. XIX в. 
Узор из металлических пластинок и шпеньков. Использовались для набивки каймы 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
6,5X23X4,8. Изображение крупных листьев Н-868 
7,5Х 25Х 3,5. Изображение рядов геометрических мотивов Н-879 
15X5,5X1. Узор из чередующихся полос Н-945 
13,5X7X1,5. Фрагмент каймы с изображением птицы. Включает надпись: Голуб, поч Н-946 
17X17X3,5. Изображение крупных растительных мотивов Н-1516 
13X28X7,5. Узор с чередующимися рядами растительных мотивов Н-1517 
23X13X6,5. Узор из изогнутых веток Н-1518 
7 ,5X27X5. Изображение стебля с крупными листьями Н-1520 

847 —849. Набойные доски — части розеток. XIX в. 
Узор из металлических пластинок и шпеньков. Использовались для столешниц 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
21X21X4. Края волнистые Н-870 
18Х 18Х 6,5 Н-895 
25X25X5. Изображения птиц Н-910 

850—852. Набойные доски — части розеток. XIX в. 
Узор из металлических пластинок и шпеньков. Использовался для столешниц 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 
22X15,5X5 Н-1226 
17X23X7 Н-1526 
20X28X5,2 Н-1541 
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853-860 . Набойные доски. XIX в. 
Узор из металлических пластинок и шпеньков 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 
16X16X4,5. Изображение венка Н-1213 
Вырезаны буквы: 1.ПАА 
15X10X3,5. Изображение венка Н-1221 
На оборотной стороне вырезаны буквы: ИН.П 
15,5X16X5. Изображение крупных волютообразных мотивов Н-1210 
Экспозиция ГРМ 1969-1981 
17X17X3. Узор из волютообразных мотивов Н-1431 
10X22X4,5. Изображение крупных листьев Н-1523 
Аналогии: Н-2020 — Вологодская губ. 
28Х 7Х 6. Узор из чередующихся геометрических мотивов Н-1524 
8,5Х 22,5Х 4,5. Узор из чередующихся розеток и геометрических мотивов Н-1525 
14X14,3X5. Изображение тарелки с рыбой и приборами Н-1212 
Экспозиция ГРМ 1969-1981 
Литература: Корсун, 1971, с. 119; Корсун, 1981, с. 130; Плотникова, 1984, ил. 135 

861—865. Набойные доски. XIX в. 
Узор из металлических пластинок и шпеньков. Изображение крупных растительных мотивов 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 
15,5X16X4 Н-1424 
14,5X14X4 Н-1428 
15X16X6 Н-1515 
17X17X3,5 Н-1516 
13X28X7,5 Н-1517 

866—891. Ткань, образцы. XIX в. 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
28X 24,5 Н-43 
17,5Х 18,5 Н-49 
ЗЗХ 22,5 Н-79 
20X 20,5 Н-466 
18,5X22. Узор дополнен верховой набойкой Н-468 
Выставки: 1960 Гатчина 
31X38 Н-549 
Выставки: 1955 Ленинград 
76,5Х 73 Н-558 
14Х 29 Н-559 
23Х 25,5 Н-560 
Выставки: 1955 Ленинград 
17,5X17,5 Н-563 
16,5X15,5 Н-656 
47Х 38 Н-681 
38Х 50 Н-685 
15,5X23 Н-716 
14,5X13 Н-718 
18Х 14,5 Н-720 
Аналогии: Н-376 — Архангельская губ. 
12,5Х 14,5 Н-722 
13,5X30 Н-783 
12X65 Н-784 
18Х 34,5 Н-786 
18Х 33 Н-787 
19,5Х 13 Н-789 
Аналогии: Н-788 * Н-790 *, Н-791 * 
15X31,5 Н-802 
13X36 Н-803 
19Х 30 Н-804 

891—896. Ткань, образцы. XIX в. 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 
16X16,5 Н-1117 
17X34 Н-1118 
19X23 Н-1126 
24X16 Н-1128 
23X20 Н-1129 
55X7 Н-1137 

897. Кисет. XIX в. 
21X24. Композиция узора: чередование в шахматном порядке Н-967 
Пост.: в 1949 через ЛЗК 
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898—900. Ткань, образцы. XIX в. 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
Пост.: в 1941 из собр. JI. В. Пуцылло 
36X38. Хлопчатобумажная ткань с каймой Н-1788 
49X49 Н-1804 
29 X Ю Н-1806 

901, 902. Порты. XIX в. 
Композиция узора: чередование в шахматном порядке 
Пост.: в 1953 из отдела прикладного искусства Русского музея 
96X36 Н-1861 
100X35 Н-1862 

903. Сарафан детский. XIX в. 
66X 72. Прямой, вверху обшит хлопчатобумажной тканью. Посередине два ряда золотой тесьмы, 
расходящихся по подолу. Композиция узора: чередование в шахматном порядке Н-907 
Пост.: в 1953 из отдела прикладного искусства Русского музея 
Выставки: 1955 Ленинград 

904—914. Ткань, образцы. XIX в. 
Композиция узора: полосы и чередующиеся ряды 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
20 X 17,5 Н-30 
37X18,5 Н-116 
18Х 20 Н-465 
22Х 33 Н-469 
17,5Х 23 Н-564 
38Х 42,5 Н-682 
38Х 55 Н-684 
17Х 15,5 Н-719 
Аналогии: Н-570 — Тульская губ. 
12Х 10,5 Н-721 
27X32 Н-792 
9,5Х 36 Н-801 

915—921. Ткань, образцы. XIX в. 
Композиция узора: полосы и чередующиеся ряды 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 
14X11,5 Н-1112 
15X17,5 Н-1113 
17,5X33 Н-1116 
23,5X13 Н-1124 
19,5X13,5 Н-1125 
24X15 Н-1130 
17,5X10,5 Н-1163 

922. Ткань, образец. XIX в. 
18Х 14. Композиция узора: полосы и чередующиеся ряды Н-1786 
Пост.: в 1941 из собр. Л. В. Пуцылло 

923—928. Ткань, образцы. XIX в. 
Композиция узора: волнистые ряды и полосы 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
ЗЗХ 73 Н-551 
73Х 72,5 Н-552 
39X111,5 Н-553 
38Х 48 Н-683 
18,5X23 Н-715 
Аналогии: Н-550 * 
14,5Х 14,5 Н-717 

929—931. Ткань, образцы. XIX в. 
Композиция узора: косые ряды и полосы 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
22,5Х 15 Н-136 
26,5X47 Н-691 
Аналогии: Н-865 Н-1486* 
47Х 27 Н-693 

932. Порты. XIX в. 
100X35. Композиция узора: косые ряды и полосы Н-1860 
Пост.: в 1938 из отдела прикладного искусства Русского музея 
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933—937. Ткань, образцы. XIX в. 
Композиция узора: клетка и косая клетка 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
21,5X18,5 Н-77 
16,5X18 Н-561 
22 X 17,5 Н-562 
4,5Х 40 Н-565 
11X66 Н-785 

938—941. Ткань, образцы. XIX в. 
Композиция узора: клетка и косая клетка 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 
26X37,5 Н-1101 
21X35 Н-1110 
11,5X20,5 Н-1114 
29X21 Н-1115 

942. Сарафан. XIX в. 
103Х 206. Прямой, вверху обшит пестрядью. На груди — проставка из синей хлопчатобумажной 
ткани. Внизу, на подоле, пришиты два ряда ажурной тесьмы Н-1864 
Пост.: в 1953 из отдела прикладного искусства Русского музея 

943. Ткань, образец. XIX в. 
38,5Х 19,5. Изображение птиц на ветвях Н-106 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 

944, 945. Ткань, образец. XIX в. 
Изображение птиц на ветвях 
Пост.: в 1938 из Эрмитажа 
17X18 Н-1167 
18,5X19 Н-1172 

946. Ткань, образец. XIX в. 
18,5Х 28,5. Изображение крупных растительных мотивов Н-543 
Аналогии: Н-542 * 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 

947. Ткань, образец. XIX в. 
33X44,5. Изображение виноградной лозы Н-712 
Пост.: в 1938 из Кустарного музея 
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Кат. 582. Набойная доска. 1-я пол. XIX в. (Аналогия) 



Кат. 608. Набойная доска. Середина XIX в. 
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Кат. 609. Набойная доска. Середина XIX в. 
Кат. 610. Набойная доска. Середина XIX в. 



Кат. 616. Набойная доска. XIX в. (Аналогия) 
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Кат. 847. Набойная доска. XIX в. 



Кат. 847. Набойная доска. XIX в. 
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Кат. 847. Набойная доска. XIX в. 



Кат. 774. Набойная доска. XIX в. 
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Кат. 792. Набойная доска. XIX в. 
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Кат. 8(18. Набойная доска. XIX н. 



Кат. 836. Набойная доска. XIX в. 
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Кат. 838. Набойная доска. XIX в. 
Кат. 852. Набойная доса. XIX в. 
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94 

Кат. 847. Набойная доска. XIX в. 



Кат. 860. Набойная доска. XIX в. 



Кат. 872. Ткань, образец. XIX в. 



Кат. 92.!. Ткань, образец. XIX в. 
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Кат. 495. Набойная доска. XIX в. (Аналогия) 
Кат. 859. Набойная доска. XIX в. 



Кат. 51. Набойная доска. Конец XIX в. Архангельская губ., Нинежский уезд 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 

Кат. 32. Сарафан. 2-я пол. XIX в. Архангельская губ.. Ммнсжгкий у «мл 
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Фрагмент сарафана. XIX п. Тверская губ., Ржевский уезд. 
(Аналогия.См. кат. (>8. Заказник. 1-я мол. XIX в. Архангельская губ.) 



Кат. 80. Фрагмент сарафана. XIX в. Архангельская губ. 
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Кат. 8(i. Фрагмент женской рубахи. Начало XX в. Вологодская губ.. Грмиовецкии уе.и 



Кат. 175. Фрагмент сарафана. XIX в. Вологодская губ., Сольвычегодский уезд 



Кат. 218. Скатерть. XIX в. Олонецкая губ., Каргопольский уезд 
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Кат. 224. Покрывало. XIX в. Олонецкая губ., Каргопольский уезд 

107 



108 

Кат. 229. Фрагмент сарафана. Конец XIX в. Олонецкая губ.. Каргопольский уезд 
Кат. 248. Скатерть. 1920-е. Новгородская губ., Тихвинский уезд —>-





Кат. 338. Ткань, образец. XIX в. Вятская губ. 
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Кат. 3'i2. Фрагмент сарафана. XIX в. Костромская губ., Кологривский уезд 
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Кат. 349. Фрагмент ткани. Конец XIX в. Кострома 
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Кат. 364. Фрагмент ткани. Конец XIX в. Кострома 

113 





Кат. 370. Фрагмент ткани. XIX в. 
Кат. 515. Скатерть. XIX в. Рязань —-



УКАЗАТЕЛЬ МАСТЕРОВ И МАСТЕРСКИХ, 
УПОМИНАЕМЫХ В КАТАЛОГЕ 

Ананьин Григорий Егорович (1865—1930) Кат. 2, 3 
Ананьин Егор Кат. 1 

Анастасия Ивановна Кат. 260 

Балашов И. Н. с. 10 

Бочаров Петр Петрович Кат. 348-- 3 8 0 

Бурянин Иван Михайлович Кат. 115 

Бурянин Михаил Васильевич (1862—1918) Кат. 9 4 - 115 

Васильев Иван Меркулович Кат. 494 

Горкина Д. Кат. 244 

Ивановы с. 10 

Калинин Федор Дмитриевич Кат. 143-- 1 7 7 

Кириллов М. И. с. 10 

Котосова Екатерина Гавриловна Кат. 492 

Кузьма Федорович Кат. 227 

Лазарев Дементий Александрович (1865—1940) Кат. 3 2 - 45 

Малетина Евдокия Васильевна (мать Филатовой П. И.) Кат. 189-- 1 9 6 

Матвей Васильевич Кат. 257, 258 

Матовы Кат. 252 

Морозова Дарья Фарафоновна (1866—1920) Кат. 7 - 1 0 

Никифоров Василий Кат. 261 

Никифорова Анна Матвеевна Кат. 4 7 - 54 

Осипова Татьяна Кат. 245, 246 

Ордин К. А. Кат. 116 -129 

Ордин Н. А. Кат. 116-- 1 2 9 

Ошукова Прасковья Дмитриевна Кат. 55 
Петров Иван Васильевич Кат. 263-- 2 8 0 
Рубцов Михаил Никанорович Кат. 253-- 2 5 5 

Самойловы с. 10 
Синицин Кат. 256 

Степанов Козьма с. 10 

Тихомирова Аграфена Степановна (1886—?) Кат. 83 

Тихонов Степан Васильевич (?—1958) Кат. 178-- 1 8 4 

Тюлев Даниил Егорович (1888—1951) Кат. 5 6 - -60 

Тюлев Егор Тимофеевич Кат. 5 6 - 60 

Филатов Иван с. 10 

Филатова Пелагея Ивановна (1877 — 1960) Кат. 189 - 1 9 6 

Филатовы (мастерская основана в 1815 г.) Кат. 495-- 5 1 1 
Шошин И. Т. с. 10 
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