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Набойка выполнялась при помощи 
резных досок — «манер». Такая доска 
смачивалась краской, накладывалась 
на ткань, разложенную на столе, 
затем пристукивалась — 
«набивалась» деревянным молотком 
для пропечатки рисунка. Отсюда и 
набойка. «Набивка» рисунка на ткань 
первоначально производилась 
вручную красными или оранжевыми 
красками по белому или окрашенному 
фону. 



Первые русские набойки шли на украшение церковной одежды. 
Сохранились только небольшие кусочки XII в., сильно истлевшие. 
Ткань набивной техники, в зависимости от характера узора и 
способа его выполнения, называлась «набойкой» и «выбойкой», и 
только в XVIII в. устанавливается единое название — «набойка».



«Выбойкой» называлась ткань с рисунком 
естественного цвета ткани по 
окрашенному фону, а «набойкой» — с 
одноцветным или даже с многоцветным 
рисунком по незакрашенному фону. 
Обусловлены эти названия тем, что при 
подготовке печатной доски для «выбойки» 
мастер-резчик «выбирал» рисунок, 
оставляя фон выпуклым. Для «набойки» 
«выбирал» фон, оставляя выпуклым 
рисунок.



Выбойка всегда была одноцветной, 
иногда только она дополнялась 
рисунком масляной краской, 
наносимой вручную кистью. Как 
правило, это был «горох». Набойка 
же могла быть как одноцветной, так и 
многоцветной. Количество цветов 
соответствовало количеству досок, 
накладываемых последовательно на 
ткань. Поскольку фон оставался 
незакрашенным, такая набойка 
называлась «белоземельной» в 
отличие от кубовой выбойки. 



Старинная русская набойка по 
своим техническим приемам 
была очень близка батику — 
разогретый резерв (различные 
смеси пчелиного воска, смол и 
других компонентов) наносился 
вручную на ткань при помощи так 
называемых квачей (тампонов), 
штампиков или резных досок. 
После застывания резерва ткань 
опускали в чан («куб»), как 
правило, с синей краской — 
индиго. По окончании процесса 
крашения ткань просушивали, 
удаляли резерв, после чего на 
синем фоне оставался белый 
узор. Чан, в котором 
окрашивалась ткань, назывался 
кубом; отсюда и способ этот 
получил название кубовой 
набойки.

«Кубовая набойка»



Значительному распространению набойки способствовало то, что она имела большое 
применение как в женской, мужской и детской одежде, так и в интерьере. Из набивных тканей 
шились сарафаны, душегрейки, юбки, кофты, мужские рубахи. Набивные ткани 
использовались как занавески, скатерти, ими обивалась внутренняя поверхность сундуков, 
переплетались старинные книги, из них шились наволочки, одеяла. 



Рисунки

Первые русские набойки были большей частью мелкоузорчатые, основой их были 
растительные мотивы, предельно обобщенные. По мере освоения технологии резьбы и 
набивки рисунки усложнялись, и в XIX в. резные доски стали дополнять вставками из 
металлических полос, изогнутых в соответствии с рисунком, а также металлическими 
гвоздиками со шляпками и без них. Металлические полосы и гвозди обрамляли сочный 
красочный узор тонким контуром. При помощи этих вставок часто заполнялся фон. 



На протяжении длительного периода развития 
набойки отбирались и отшлифовывались узоры, 
главным орнаментальным мотивом которых 
становились цветы и листья. 
В декоративных набойках, применяемых для 
украшения интерьера, обивки мебели, нередки 
были изображения сцен деревенской и городской 
жизни, зверей. 



Популярны были рисунки, которые назывались «мильфлер», представляющие собой 
россыпь мелких букетиков или отдельных небольших, тщательно проработанных цветов и 
листьев и в то же время предельно обобщенных. Применялись они для украшения тонких 
хлопчатобумажных тканей. 

Разнообразие рисунков было необыкновенным. Об этом говорят их названия: 
«травчатый», «уступами», «лапчатый», «дорогами», «струями», «репьями» и т. д. 
Великолепные образцы русской набойки хранятся во многих музеях нашей страны: в 
Государственном историческом музее и Музее народного искусства в Москве, в Эрмитаже 
и Русском музее Петербурга, в музеях Иванова, Ярославля, Загорска, Костромы и многих 
других городов. Там же можно увидеть и сами доски, с которых печатались эти ткани.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


