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СТАНОВЛЕНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
НЕПРЕРЫВНОГО ТЕКСТИЛЬНОГО ОРНАМЕНТА 
 
Аннотация. В статье рассматриваются основные свойства и особенности непрерывного тек-
стильного орнамента, сформировавшиеся в процессе его изменений в течение смены исторических 
периодов. На основе конкретных примеров излагаются методы его получения, очерчиваются прин-
ципы его пластической организации. Особое внимание уделяется поискам образности в непрерывном 
орнаменте, основанном на пластических связях композиционного построения. Подробно анализиру-
ется растительный орнамент модерна, в котором непрерывный орнамент внешне проявляется 
в виде бесконечного сплетения листьев, побегов и цветов на поверхности ткани, создающего образы 
цветущего луга, непроходимых болот или джунглей. Современный непрерывный орнамент рассмат-
ривается в контексте стилевых изменений постомодернизма и возможностей компьютерных тех-
нологий. Определяются возможности совершенствования непрерывного орнамента путем исполь-
зования новых видов искусственных и синтетических тканей с эффектами, возникающими за счет 
особенностей ткацких технологий. 
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FORMATION AND WAYS OF IMPROVEMENT OF CONTINUOUS TEXTILE ORNAMENT 
 
Abstract. The article discusses the main properties and features of continuous textile ornament, formed in 
the process of its changes during the change of historical periods. On the basis of concrete examples, the 
methods of its production are described, and the principles of its plastic organisation are outlined. Special 
attention is paid to the search for imagery in a continuous ornament based on the plastic connections of 
compositional construction. The text of the article analyses in detail the plant ornament of modernity, in 
which a continuous ornament is externally manifested in the form of an endless interweaving of leaves, 
shoots and flowers on the surface of the fabric, creating images of a blooming meadow, impenetrable 
swamps or jungles. The modern continuous ornament is considered in the context of stylistic changes of 
postmodernism and possibilities of computer technologies. The possibilities of improving continuous orna-
ment by using new types of artificial and synthetic fabrics with effects arising from the peculiarities of weav-
ing technologies are determined. 
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Непрерывным орнаментом называют ор-

намент, в котором мотивы соединяются друг 
с другом, образуя бесконечное сплошное спле-
тение элементов в раппорте. Иногда использу-
ется и такое название, как ковровый орнамент, 
так как плотное сплетение (переплетение) ор-
наментальных мотивов наиболее ярко наблюда-
ется в орнаментах ковровых изделий.  

В непрерывных текстильных орнаментах, 
в отличие от дискретных, сплетенные мотивы 
покрывают все полотно и сами становятся од-
ним орнаментированным полем. Обычно, когда 
говорят о непрерывном орнаменте, то вспоми-
нают скифскую или кельтскую «звериную» пле-
тенку, где животные формы сплетаются в при-
чудливые орнаментальные композиции. В таких 
орнаментах навыки древнейшего ремесла – пле-
тения соединились с представлениями о миро-
здании у скотоводческих племен. Главной ком-
позиционной особенностью их построения яв-
ляется не метр и ритм, а пластика – пластиче-
ские связи форм. Интересно, что самый древний 
из сохранившихся в мире ковров – шерстяной 
узелковый ворсовый ковер из Пазырыкского 
погребального кургана на Алтае, несет на себе 
множество изображений (крылатые грифоны, 
верховые и спешившиеся всадники, пасущиеся 
олени) [1]. С начала расцвета искусства Визан-
тии на текстиле можно видеть преобладание 
растительного орнамента коврового типа, в ко-
тором утонченность Востока соединилась с мо-

нументальностью искусства Запада [2]. Искусст-
во Византии влияло на текстиль всего европей-
ского континента вплоть до конца XIX века – 
времени, когда нововведения модерна изменили 
параметры раппортных схем и изгибы изви-
вающегося стебля или листа стали основой 
формальной организации орнамента. Расти-
тельный мотив в этих случаях становится уди-
вительно живым, и его формы образуют беско-
нечное разнообразие пластических связей. Оп-
ределить раппортную организацию таких орна-
ментов трудно, так как движение мотива не ог-
раничивается одним раппортом, и поверхность 
тканей часто смотрится как единое сложноорга-
низованное колышущееся под сильным ветром 
поле с луговыми растениями и цветами. Метри-
ческая основа раппорта скрывается в сложной 
ритмике головок цветов и пластике фактурных 
листьев. В печатном текстиле России вершиной 
мастерства в создании растительных орнамен-
тов являются декоративные ткани мануфактуры 
Э. Цинделя и Прохоровской Трехгорной ману-
фактуры [3], в ткачестве – изделия фабрики 
братьев Сапожниковых, созданные для церков-
ного облачения. В тканях модерна мотив, отри-
сованный в раппорте, мог внедряться в сосед-
ний мотив вплоть до половины его площади. 
При расширенном использовании сильно вытя-
нутых раппортов от художников конца XIX – 
начала XX века требовалось наличие незауряд-
ного мастерства (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Декоративные ткани модерна 

 
Как реалистическую трактовку древних 

ковровых образов можно воспринимать евро-
пейские сюжетные гобелены и мебельные ткани 
с сюжетными изображениями. Являясь произ-

ведениями с чертами как декоративно-приклад- 
ного искусства, так и станковой живописи, они 
во множестве случаев смотрятся как многофи-
гурная орнаментальная композиция. Пластика 
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движения человеческих тел естественно пере-
ходит в движение растительных форм, со встав-
ками из орнаментированных предметов. Она 
дополняется вытканной по краям гобеленов  
широкой орнаментальной каймой-бордюром. 
В истории европейского гобелена накоплен ог-
ромный объем произведений, созданных как по 
эскизам выдающихся художников в единствен-
ном экземпляре, так и тиражной ковровой про-
дукции. Тиражная продукция XIX–XX веков 
имеет разный художественный уровень, но ог-
ромное количество машинных сюжетных ков-
ров с бегущими оленями, стадами овец, пастуш-
ками, играющими на фоне буйного весеннего 
цветения, позволяет выбрать ряд композиций 
высокого уровня. Моменты счастливой безза-
ботной жизни, в которой все происходит само 
собой, выражаются в пластике объектов жиз-
ненной среды с достаточным мастерством.  

Пластика коврового орнамента может рас-
пространяться не только по поверхности полот-
на, но и создавать иллюзию стереоскопичности. 
С удивительной силой стереоскопичность «рабо-
тала» на златотканых ризах православных свя-
щенников на рубеже XIX–XX веков, принося 
трепетность и волнения изменчивого земного 
мира в, казалось бы, незыблемые каноны цер-
ковного облачения. Одеяния, отшлифованные 
веками ритуальные действия наполнялись буйст-
вом растительного мира, олицетворяющего рай-

ский сад. Такого же рода тканые рисунки 
с райскими птицами, порхающими бабочками, 
бело-розовыми хризантемами и небесно-голубы- 
ми глициниями можно было встретить в домах 
русских промышленников и купцов (рис. 2).  

Как отдельную тему можно изучать бор-
дюрные растительные орнаменты в виде спле-
тения листьев и цветов, имеющие ярко выра-
женное движение по горизонтали. Создание 
ковровых орнаментальных монораппортных 
композиций – вершина мастерства художников-
орнаменталистов. В какой-то степени нарабо-
танный опыт перешел в изображения на совре-
менных расписных и нетканых интерьерных 
панно и шторах. Созданные для украшения ин-
терьера, они орнаментальны исходя из своего 
назначения. В таких работах композиция имеет 
достаточно точно выраженный центр, вокруг 
которого плотно без промежутков сплетаются 
дополняющие основную композиционную за-
вязку мотивы. В коврах Азии, в которых орна-
ментом запечатлены представления древних 
о мироздании, орнаментальная композиция – 
неразрывное целое, такое же неразрывное, как 
мир в своих сложных духовных и материальных 
ипостасях. Неразрывность, «перетекание» од-
них форм в другие на изобразительной плоско-
сти создают яркие образы – представления раз-
личного уровня обобщений (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Ткань с крупнораппортным растительным орнаментом 

 

 
Рис. 3. Бордюрный непрерывный орнамент 
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Анализируя варианты ковровых орнамен-

тов или орнаментально организованных сюжет-
ных композиций, можно выделить несколько 
видов построений различной степени орнамен-
тально-пластической организации. Степенью 
такой организации будет определяться орна-
ментальность произведения. Понятие «орнамен-
тальность» следует отличать от орнаментиро-
ванности. Если орнаментированность обознача-
ет количество орнаментального декора, то ор-
наментальность – более широкое понятие, при-
менимое ко всем произведениям изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искусства. 
В ковровых орнаментальных композициях, 
близких к произведениям Fain-art, пластика 
и ритм художественно связывают не раститель-
ные и геометрические мотивы, а антропоморф-
ные и зооморфные объекты, изображенные на 
фоне природы, и пластические ходы перетека-
ния применяются для организации сюжета. То, 
что в композициях с растительными формами 
является только скрытым подтекстом, в фигура-
тивных гобеленовых построениях, например на 
мифологическую тематику, становится сюжет-
ным текстом со своим пластическим языком 
визуализации. Неглубокое пространство клас-
сических гобеленов с иллюзией небольшого 
рельефа позволяет строить основные типы ком-
позиций, выверенных в картинной живописи. 
По своей сути такие композиции – огромный 
монораппорт с использованием картинной ком-
позиционной схемы [4]. При уменьшении раз-
меров такие композиции могут и используются 
и как встроенные в гобеленовую декоративную 
ткань сюжетные вставки. Они, как окошки 
в плоскости древней ковровой композиции, че-
рез которые можно увидеть вполне осязаемый 
мир. Эти сюжеты могут иметь и перспективные 
сокращения, не дезорганизующие плоскостное 
поле ткани. Данные вставки имеют отрисован-
ные вокруг изображения круглые, овальные или 
прямоугольные рамки с лентами, дубовыми или 
лавровыми листьями. Рамки, с одной стороны, 
помогают зрителю сосредоточить взор на сюже-
тах, а с другой – являются связующим звеном 
с орнаментированным полем полотна. Подоб-
ных вставок достаточно много на юбилейных 
фарфоровых сервизах XIX века, обложках рели-
гиозных книг, но на ткани это проявляется наи-
более масштабно. Увеличение размеров таких 
вставок приводит к появлению промежуточных 
состояний, в которых активно проявляются как 
дискретность, так и ковровое орнаментальное 
заполнение. В таких композициях в качестве 
бесконечной основы работает ромбовидная сет-

ка, а элементы дискретности вносит сюжет яче-
ек этой сетки. Такой орнамент восходит к орна-
ментам первых земледельческих культур, в ко-
торых внутри ячеек «ископаемой» сетки «поса-
жен» росток. Варианты таких орнаментов во 
множестве использовались в русской набойке 
XVI–XX веков [5]. Исчезновение изображений 
такой геометрически бесконечной сетки приво-
дит к уменьшению размеров растительных мо-
тивов, и мы получаем разбросанный по плоско-
сти полотна дискретный цветочный орнамент. 
Увеличение же размеров растительного мотива 
стимулирует процессы их соединения в еди-
ное поле, что приводит к иллюзии непрерывно-
го движения сплетенных стеблей и цветов. Но 
движение цветов и побегов по поверхности по-
лотна может идти и по раппортной сетке, остав-
ляя середину раппортного поля незаполненным. 
Тогда мы получаем бесконечный растительный 
орнамент, строящийся на основе увитой цвета-
ми раппортной конструкции. В XIX веке таким 
«ползущим» по невидимой сетке-шпалере рас-
тением была плетущаяся роза. Она не образует 
плотного заполнения орнаментального поля 
и через ее листья проглядывает то голубое небо, 
то стена сельского дома. Орнамент однозначно 
не дискретный, но и не ковровый в его класси-
ческом варианте из сплошной «стены цветов» 
или «облака из роз». В среде рисовальщиков он 
назывался «плетущейся розой». Такой орнамент 
проще по исполнению, чем «стена цветов», но 
в вариантах, предназначенных для одежды, он 
создает особое динамическое равновесие между 
растительным мотивом и фоном. К исполнению 
коврового орнамента рисовальщики допускались 
после длительных тренировок на простых дис-
кретных мотивах. Чтобы заплести узор, требует-
ся серьезный рисовальный натурный тренинг. 
Рисовальщики XVIII–XIX веков, освоившие ри-
сунки ковровых орнаментов для декоративных 
тканей, уже никогда не возвращались к работе 
в дискретном орнаменте, так как магия узора, 
в котором пластика главенствует над ритмом 
и метром, захватывала их целиком. В какой-то 
степени это возвращение к чарующей магии ло-
зоплетения, вязания, прядения, когда сам про-
цесс кажется бесконечным. Художник созидает 
свой мир, и этот мир наполнен неувядающим 
цветением. Ковровый орнамент может быть рас-
тительным, геометрическим, зооморфным, ан-
тропоморфным, сочетающим в себе все вышепе-
речисленные мотивы, и он, как правило, очень 
сложен. Сложен, даже если выглядит очень про-
сто. В нем могут сочетаться множество творче-
ских приемов и элементов графики [6].  
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В современном мире, характеризующемся 
стилевым плюрализмом, критичным отношени-
ем к искусству, уничтожением всяческих иерар-
хий, в том числе различий между элитарным 
и массовым искусством, изначальная мощь 
движения непрерывного орнамента использует-
ся для «пересечения границ» рациональности 
как архитекторами, так и остро чувствующими 
ауру времени кутюрье [7–9]. В наполненных 
воздухом интерьерах такой орнамент может 
свободно переползать со стен на потолки, за-
полнять в качестве яркого, на грани кича, эсте-
тизирующего артефакта углы модных бутиков и 
кафе, применяться в яркоокрашенной мебели 

«надувных» форм. Как в интерьере, так и в кос-
тюме, яркий непрерывный растительный орна-
мент может сочетаться, например, с предельно 
жесткой черной бесконечной орнаментальной 
решеткой-клеткой. Но растительные мотивы уже 
не обвивают решетку, как в XIX веке, а демонст-
ративно контрастируют с ней. В ряде случаев, 
для усиления неоднозначности или провокаци-
онности цвета изображаются «кислотными» яр-
кими красками с видимыми чертами их искусст-
венного происхождения. Балансирование на гра-
ни искусства и искусственности в костюме и тек-
стильном орнаменте, начавшееся в конце XX 
века, с успехом продолжается и сегодня (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Растительные мотивы в современном костюме и интерьере 

 
Для этого даже не нужно сочинять нового, 

достаточно цитировать уже созданное, но пода-
вать его в антитезе к прошлому. Использование 
симметричности и аналитический характер ан-
титезы позволяет проектировать костюм пост- 
модернизма с широким применением компью-
терных технологий, особенно в тех случаях, ко-
гда в программе задается контрастное членение 
проектируемого объекта на две части. Разнооб-
разие непрерывных орнаментов настолько зна-
чительно, что возможностей для противопос-
тавления более чем достаточно. Противопостав-
ление – хороший художественный прием, но 
злоупотребление им может привести к потере 
выразительности и в ряде случаев эффективнее 
использовать скрытую антитезу. Непрерывной 
орнамент несет в себе значительный историче-
ский потенциал для такой работы. И этот по-

тенциал проявляется не только в формальной, 
но и образной организации.  

Отражению постмодернистических тенден-
ций в произведениях текстильного искусства спо-
собствует появление на рынке промышленных 
товаров огромного количества искусственных 
и синтетических тканей. Характерное для них хо-
лодное свечение, особенно в орнаментах, отрисо-
ванных на компьютере, заставляет по-новому 
звучать даже орнаментальную классику, и изо-
браженные земные болотные дебри смотрятся 
неземным загадочным миром [10]. Соединение 
в одной модели орнаментов на натуральных 
и синтетических тканях еще больше усиливают 
эффекты противопоставления.  

Гимном сплетенному непрерывному ор-
наменту прошлого, основанному на пластике 
движения форм и гармонии, являются тканые 
и печатные композиции на натуральных тканях 
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с изображениями ветвящихся роз, плетеных из-
городей и корзин с цветами в руках девушек 
с венками из полевых цветов на кудрявых го-
ловках. Фон из буйной зелени является камер-
тоном таких изображений. Выражением воз-

можностей современного орнамента является не 
орнамент как таковой, а принципы его исполь-
зования в различных вариантах противопостав-
ления на проектируемых объектах интерьерного 
текстиля или костюма [11, 12].  
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