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РОСТОВСКИЙ КРУЖЕВНОЙ МАНЕР. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ

Власова Ирина Анатольевна, 
кандидат педагогических наук, доцент, 

Петрозаводский государственный университет,  
г. Петрозаводск  

e-mail: dentelle@yandex.ru 

В статье поднимается актуальный вопрос о необходимости выделения 
атрибуционных признаков ростовского кружевного манера, отделения друг 
от друга понятий место производства и кружевной манер. Результаты ис-
следования получены на основе изучения литературных источников и образцов 
ростовского кружева, хранящихся в музее «Ростовский кремль».

Ключевые слова: ростовское кружево, атрибуция, отличительные 
признаки.

ROSTOV LACE STYLE. 
DISTINCTIVE FEATURES

Vlasova Irina Anatolievna, 
Candidate of Pedagogical Sciences,  

Associate Professor, 
Petrozavodsk State University  

e-mail: dentelle@yandex.ru 

The article raises the urgent question of the need to identify attribution features of 
the Rostov lace style, to separate the concepts of place of production and lace manners 
from each other. The results of the study are based on the study of literary sources and 
samples of Rostov lace stored in the Rostov Kremlin.

Keywords: Rostov lace, attribution, distinctive features.

Кружевоплетение в России имеет богатые традиции, основанные 
на культурном наследии разных регионов страны. С одной стороны, 
культурное многообразие расширяет творческие возможности кружевниц, 
с другой – смешение техник и приемов плетения приводит к нивелирова-
нию региональных кружевных манеров. Согласно «Историческому слова-
рю галлицизмов русского языка», слово «манер» означает образ действия, 
способ, прием [1]. Таким образом, при использовании словосочетания «ре-
гиональный кружевной манер» мы будем понимать технические приемы, 
элементы кружевоплетения и композиционные средства художественной 
выразительности, на основании которых можно атрибутировать кружевное 

Власова И. А.
И. А. Власова



280

И. А. Власова

изделие, и имеющие региональную привязку, то есть сформировавшиеся 
и закрепившиеся на отдельной территории. К таким отличительным при-
знакам регионального кружевного манера мы относим: приемы, элементы 
и технику плетения, используемый материал, характер используемого 
орнамента, элементы узора, виды выплетаемых кромок, виды фоновых 
решеток [2, с. 6–10].

Считаем необходимым сделать важное уточнение. В книге В. А. Фа-
леевой «Русское плетеное кружево», на которую ссылаются многие со-
временные искусствоведы, коллекционеры, кружевницы, довольно часто 
в подписях к фотографиям указывается, что место производства неиз-
вестно. Здесь следует понимать, что место производства и кружевной ма-
нер – это не одно и тоже. При современном развитии коммуникационных 
технологий и интернета в целом, изучать и плести кружева любого манера 
можно в любом регионе России и за рубежом. Кружевница сама выбирает 
тот манер, к которому она тяготеет, который ей наиболее интересен. Так, 
например, кружево вологодского манера плетут и на Дальнем Востоке, 
и в Сибири и в Европейской части России. От этого вологодский манер 
не перестает быть вологодским. Поэтому так важно сейчас выявить атри-
буционные признаки различных региональных манеров русского кружева.

Исследователи русского кружева отмечают, что в Ростове Великом 
не сформировался промысел, однако местным кружевницам удалось 
разработать и закрепить в ростовском кружеве отличительные техни-
ческие приемы кружевоплетения. С целью фиксации и описания от-
личительных признаков ростовского кружева в июле 2023 г. Автономной 
некоммерческой организацией «Ремесленная академия “Неро”» была 
организована и проведена экспедиция по изучению фондовых предметов 
Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль». Во время 
экспедиции наибольший интерес для нас представляло сцепное кружево, 
дальнейшее выявление характерных отличительных признаков мы будем 
проводить, имея в виду именно эту технику плетения. Многопарное круже-
во, находящееся в Ростовском музее, заслуживает отдельной экспедиции 
и отдельного изучения. Теоретическую основу экспедиции составили 
труды Е. В. Брюхановой, долгое время изучавшей ростовское кружево.

Описывая ростовское кружево, Елена Владимировна делает акцент 
на художественно-композиционном решении изделий. Легкая воздушная, 
ажурная фоновая решетка противопоставляется плотному орнаменту. 
«Орнамент выведен плотной вилюшкой-полотнянкой со сканью посе-
редине. В каждом зубце (края. – И. В.) расположен профиль куста в ва-
зоне. Между ними – трилистники» [3, с. 317]. Анализируя исследования 
С. А. Давыдовой, В. А. Фалеевой, мы видим описания немногочисленных 
кружевных изделий, выполненных в сцепной технике, где акцент также де-
лается на художественно-композиционном решении. Говоря об орнаменте 
этих изделий, Е. В. Брюханова отмечает, что он имел скорее декоративный 
характер и был подвержен городской моде. Таким образом, перед нами 
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стоит сложная задача: по небольшому количеству опубликованных ис-
следований, изображений изделий и собственно исследованных образцов 
сделать выводы, которые позволят судить от том, можно или нет отнести 
тот или иной образец сцепного кружева к ростовскому манеру.

В опубликованных источниках мы находим описание нескольких 
технических приемов и элементов, присущих ростовскому кружеву. 
Приведем цитату: «Обращает на себя внимание решетка фона, состоящая 
из крестов. В истории русского кружевоплетения такая решетка получила 
название “Ростовской” или решетки “Ростовский крест”. Название дано 
за основной элемент, из которого она состоит – ажурный крест». И далее: 
«В ростовском варианте она (вилюшка-полотнянка. – И. В.) более всего 
напоминает саженее мелким жемчугом по бели. Здесь по центру проходит 
скань, делающая орнамент подчеркнуто контурным и рельефным» [4].

Аналогичные описания, а подчас и прямое цитирование более ранних 
источников мы находим и у других авторов. Таким образом, мы видим 
уже два отличительных признака ростовского кружева. Можем ли мы 
считать эти признаки присущими только этому манеру? Е. В. Брюханова 
отмечает, что фоновая решетка «Ростовский крест» «… имела узко мест-
ное распространение и являлась отличительным признаком ростовского 
сцепного кружева» [5, с. 157–164; рис. на с. 165–173]. После открытия 
Мариинской практической школы кружевниц в Санкт-Петербурге 
в конце XIX в. этот элемент кружева получил широкое распространение. 
В работе В. А. Фалеевой «Русское плетеное кружево» [6] мы видим тому 
косвенное подтверждение – конец полотенца, где присутствуют элемен-
ты данной решетки, но сама решетка четко не прочитывается. Считаем, 
если бы данный образец был бы сплетен в Ростовском уезде, а причислять 
изучаемые элементы исключительно только к Ростову будет не справедли-
вым, то кружевница проработала бы фоновую решетку более тщательно. 
При этом обращает на себя внимание полотнянка со сканью «веревочка» 
посередине (ил. 1). Данный элемент также был отмечен Е. В. Брюхановой 
как типичный для ростовского кружева.

Идентичный узор прошвы полотенца мы встречаем на другом об-
разце, который также опубликован в книге «Русское плетеное кружево». 
На данном образце мы видим более плотную вилюшку-полотнянку, 
фоновая решетка плотная, выполнена насновками. Образец изготовлен 
в Кадниковском уезде Вологодской губернии (ил. 2). Мы допускаем, что 
сколок данной прошвы благодаря скупщицам мог мигрировать по террито-
риям разных губерний, а кружевницы выплетали кружево по собственному 
«разумению». Какими приемами плетения владели, так и плели.

В книге Л. В. Ефимовой, Р. М. Белогорской «Русская вышивка и кру-
жево» [7] мы обнаруживаем еще один образец с похожим узором прошвы 
и ярко выраженной фоновой решеткой «Ростовский крест» (ил. 3). В под-
писи к фотографии мы видим указание о месте производства: Ярославская 
губерния, Ростов Великий. На представленном образце, кроме всего 
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прочего, наличествуют и другие орнаментальные элементы: разделки 
сердцевинок в виде звездочек из насновок и обрамление прошвы и края 
тесьмой, выполненной парной техникой плетения (на диагональной фо-
новой решетке выплетены с равномерным ритмом трехчастные цепочки 
«колечки»).

Являются ли эти элементы типичными для ростовского кружева? 
Для того чтобы перечисленные элементы зафиксировать как типичные 
элементы ростовского кружева, необходимо изучить кружевные изделия, 
изготовленные непосредственно в Ростове и Ростовском уезде. При этом 
изделия должны быть изготовлены не позже второй половины XIX в. Как 
мы указывали выше, благодаря Мариинской практической школе кружев-
ниц узоры, технические приемы и элементы стали широко мигрировать 
в другие региональные манеры кружева.

На образцах, атрибутированных как ростовское кружево, и пред-
ставленных в книге С. А. Давыдовой «La dentelle russe» [8] (ил. 4), на фото-
графии И. Барщевского, хранящейся в фондах Ростовского музея (ил. 5), 
и опубликованных в статье Е. В. Брюхановой «Ростовское кружево: из-
вестные факты» [9] (ил. 6–7), мы видим ряд повторяющихся элементов: 
фоновая решетка «ростовский крест», узкая плотная вилюшка-полотнянка 
со сканью «веревочка» по середине, разделки сердцевинок цветов в виде 
8–10 лучевых насновочных звездочек с плетешковым соединением в се-
редине, обрамление прошвы и края численными тесемками «косоножка» 
(«кудрявка»), «сливки», либо парной тесьмой из диагональной фоновой ре-
шетки с трех-, четырехчастными цепочками «колечками». Все эти образцы, 
в том числе и из книг В. А. Фалеевой и Л. В. Ефимовой, Р. М. Белогорской 
относятся к первой половине – середине XIX в.

Изучение представленных образцов помогло очертить ряд отличи-
тельных признаков ростовского кружевного манера. Возьмем на себя 
смелость атрибутировать изученные образцы, хранящиеся в фондах 
Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль», и не опреде-
ленные по месту происхождения как кружево, произведенное в Ростове. 
Отсутствие одного или нескольких вышеперечисленных признаков 
не является основанием для исключения образца из группы ростовского 
кружевного манера. Далее в статье мы приводим только несколько при-
меров из изученных нами изделий.

Образец Т-262. Конец полотенца (ил. 8) поступил в 1888 г. в дар 
от В. В. Верещагина. Полный аналог образца Т-454.

Прошва. Основной узор сплетен полотнянкой (6 долевых и 1 ходовая) 
с перевивом крайних долевых пар. При переходе из «косоножки» («кудряв-
ки») в полотнянку 1 пара снята. Скань «веревочка» двусторонняя посере-
дине полотнянки, не переходит в «косоножку». Разделки элементов спле-
тены плетешковой диагональной решеткой с двухсторонними отвивками. 
По периметру прошва обрамлена тесемкой «косоножка» на 8 пар, из них: 
2 ходовые пары на 3 луча, по 2 кромочные с каждой стороны, 2 долевые 
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пары образуют волну. «Косоножка» сплетена в перевив ходовых и кромоч-
ных долевых пар, пары, образующие волну, не перевиваются. В верхней 
части «косоножка» отделена от основного узора решеткой «ростовский 
крест». Остальные заполнения выполнены плетешковой диагональной 
решеткой. Начало и конец плетения не совпадают.

Край. Состоит из трех зубцов. Основной рисунок выполнен полот-
нянкой (6 долевых и 1 ходовая) с перевивом крайних долевых пар. Скань 
«веревочка» двусторонняя. При переходе полотнянки в «косоножку» скань 
выведена из плетения и добавлена 1 долевая пара. «Косоножка» такая же, 
как в прошве. Зубцы образованы вилюшкой на 7 лепестков. Ножка зубца 
имеет расширение. Заполнения выполнены плетешковой диагональной 
решеткой с двухсторонними отвивками. По верху основной узор обрамлен 
«косоножкой».

Ширина «косоножки» и полотнянки 12 мм. Принцип плетения фоно-
вых решеток – рядами. Разделки трилистников и расширений заполнены 
единичным элементом фоновой решетки «ростовский крест» в прямом 
направлении.

Интересным представляется образец Т-260 – конец полотенца (ил. 9).
Прошва. Основной узор сплетен полотнянкой (7 долевых и 1 ходовая) 

с перевивом крайних долевых пар. Ширина полотнянки 6 мм. Полотнянка 
имеет дырочки, ритмично расположенные через каждые 3 прохода ходовой 
пары. Полотнянка переходит в «косоножку» обрамляющую рисунок по пе-
риметру. «Косоножка» сплетена на 8 парах, из них: по 2 крайних долевых 
пары «косоножки» заплетены в перевив с ходовой. Рисунок представляет 
растительный орнамент зеркально симметричный. В центре прошвы 
10-лепестковая розетка, разделка серцевины выполнена плетешковой диа-
гональной фоновой решеткой с двойными отвивками. Нижний лепесток 
трансформирован в ножку. От центральной розетки в стороны отходят два 
симметричных завитка с отростками. На конце завитка цветок с отрост-
ком. В основе цветка 6 лепестковая розетка. Разделки цветков заполнены 
решеткой «ростовский крест». Концы прошвы завершают половинки 
10-лепестковых розеток. Разделки цветков на завитках и остальные запол-
нения выполнены фоновой решеткой «ростовский крест» расположенных 
дугообразно. Решетка выполнена по принципу плетения рядами. Начало 
и конец плетения не совпадает.

Край. Основной узор сплетен полотнянкой (7 долевых и 1 ходовая) 
с перевивом крайних долевых пар. Ширина полотнянки 6 мм. Полотнянка 
имеет дырочки, ритмично расположенные через каждые 3 прохода ходо-
вой пары. Полотнянка переходит в «косоножку» обрамляющую верхнюю 
часть узора. «Косоножка» сплетена на 8 пар, из них: по 2 крайних долевых 
заплетены в перевив с ходовой.

Узор состоит из 4 мысков. Каждый мысок представляет собой дере-
во. Разделка кроны выполнена фоновой решеткой «ростовский крест». 
Разделка листьев и остальные заполнения выполнены плетешковой диа-
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гональной решеткой с двойными отвивками. Между деревьями находится 
по 1 трилистнику. Разделка трилистника заполнена соединительными 
элементами «звездочка» в виде плетешковых зубцов. Все зубцы соединены 
в одной точке. Начало и конец плетения совпадают.

Недостаток длины прошвы компенсирован за счет вставки двух тесе-
мок парной техники плетения. Тесемка выполнена диагональной решеткой 
в полный заплет. По длине тесемки с равномерным ритмом выполнены 
двухчастные цепочки «колечки». Внешний край тесемок декорирован от-
вивками. Длина глазка цепочки 2 шага решетки, их обрамляет одна пара, 
заплетенная в полный заплет. Тесемки пришиты к торцам прошв встык. 
Открытые срезы тесемок обработаны в двойной подгиб.

Наличие дырочек вдоль полотнянки нами было обнаружено толь-
ко в одном образце из фондов Государственного музея-заповедника 
«Ростовский кремль». Можем ли мы причислить этот элемент к типичным 
элементам ростовского манера? Вопрос остается открытым и требует 
дальнейшего изучения фондов музея. Тем не менее, в этом образце ис-
пользуется фоновая решетка «ростовский крест» и обрамление кружев 
типичными тесемками. Данный образец изготовлен в конце XIX в., и воз-
можно под влиянием Мариинской практической школы кружевниц или 
вдохновившись мастерством кружевниц из других губерний, ростовская 
кружевница внесла новые приемы в устоявшийся ростовский манер.

Считаем нужным отметить специфическую закидку внутри круп-
ных петель вилюшки-полотнянки. Данная закидка присутствует на всех 
изученных нами образцах и фотографиях опубликованных в статьях 
Е. В. Брюхановой Закидка внутри петель выполнена с заменой ходовой 
пары. Внутренняя крайняя долевая и ходовая пары плетутся в полный за-
плет. Замена ходовой происходит со второй долевой парой через один шаг.

Подводя итог исследования, можно сделать вывод. Ростовский кру-
жевной манер обладает типичными отличительными признаками (эле-
ментами и приемами плетения): фоновая решетка «ростовский крест»; 
узкая плотная полотнянка на 7–8 пар с перевивом крайних долевых пар 
и с двусторонней сканью «веревочка» посередине; обрамляющие чис-
ленные тесемки «косоножка» («кудрявка»), «сливки», парная тесемка 
с диагональной фоновой решеткой в полный заплет и двух-, трех-, четы-
рехчастной цепочкой «колечки»; разделки сердцевинок в виде единичного 
элемента решетки «ростовский крест», или 8–10 лепестковых насновоч-
ных звездочек с плетешковым центральным соединением, или звездочка 
из плетешковых зубцов соединенных в одной точке; закидка с переменой 
ходовой пары на вторую долевую.

Дальнейшее исследование фондовых предметов музеев страны по-
зволит дополнить и уточнить этот список.
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Ил. 1. Конец полотенца. Вторая половина XIX в. Место исполнения неизвестно 

Ил. 2. Подзор. Деталь. 1840-е гг. Деревня Борок, Кадниковский уезд, Вологодская 
губерния 
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Ил. 3. Конец полотенца. Первая половина XIX века. Ростов, Ярославская губерния 

Ил. 4. Кружево нитяное. 1820–1830-е гг. Ростов, Ярославская губерния
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Ил. 5. Кружевные концы полотенец на фотографии И. Ф. Барщевского
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Ил. 6. Конец полотенца с кружевами из села Угодичи Ростовского уезда 

Ил. 7. Конец полотенца с кружевами из села Угодичи Ростовского уезда 
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Ил. 8. Край и прошва полотенца. Первая половина XIX в. Фото автора. ГМЗРК 

Ил. 9. Край и прошва полотенца. Конец XIX в. Фото автора. ГМЗРК 


