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УДК 39 (470.531) 

Рассматриваются способы традиционного декорирования одежды коми-пер-
мяков. На основе имеющихся публикаций об одежде и ее декорировании, собст-
венных полевых материалов и музейных коллекций автор представляет узор-
ное тканьё и узорное вязание как способы украшения одежды, существовавшие 
у данного народа с древности, и вышивку и набойку как заимствованные спосо-
бы декорирования одежды в более позднее время, в конце ХVΙΙΙ–ХΙХ вв. В ста-
тье впервые обращается внимание на аппликацию как способ декорирования 
коми-пермяцкого национального костюма, а также приводится большой мате-
риал о творчестве современных мастериц и использовании ими традиций де-
корирования одежды предками. 
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«Одежда, – читаем в словаре русского 

языка С.И.  Ожегова, – совокупность 
предметов, которыми покрывают, облека-
ют тело» [11, с. 258]. 

Словарь синонимов дает целый ряд 
слов тождественных и очень близких по 
значению к слову ‘одежда’. В этом сино-
нимическом ряду мы находим и слово 
‘костюм’ [2, с. 306]. Национальный кос-
тюм каждого народа отличается своеоб-
разием и поэтому представляет большой 
интерес для человека, живущего в ХХΙ 
веке. На протяжении столетий сформиро-
вался и уникальный национальный кос-
тюм коми-пермяков. Одежду коми-пер-
мяков  описывали многие исследователи 
[1, 3, 13, 16–18]. Рассматривались в том 
или ином аспекте отдельные детали на-
ционального костюма [6, 7, 10, 15]. На ко-

го-то из них эта одежда производила по-
ложительное впечатление, кому-то, в за-
висимости от собственных эстетических 
представлений, не нравилась. 

Одним из первых исследователей 
культуры и быта коми-пермяцкого наро-
да был управляющий графов Строгано-
вых Н.А. Рогов. В своей работе, опубли-
кованной в 1858 г., он описывает муж-
скую, женскую и детскую одежду коми-
пермяков и делает потрясающий вывод: 
«Общий характер вседневной одежды и 
обуви таков, что наружность пермяка и 
пермячки не только ничего не выигрыва-
ет от них, напротив, еще больше теряет: 
они по природе мало красивы, а одежда 
и обувь вовсе обезображивают их. Пер-
мячка пожилая, неприглядной наружно-
сти, в дубленом заплатном дубасе… про-
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сто отвратительна (курсив – Н.М.)» 
[12, с. 109]. 

Оценка внешности коми-пермячки и ее 
одежды Н. Роговым – яркий пример того, 
какую роль играют эстетические представ-
ления, сформированные у человека род-
ной культурой, явившиеся образцом, свое-
образной нормой в оценке другой нацио-
нальной культуры, в данном случае – ко-
ми-пермяцкой национальной культуры. 
По-видимому, сказалась и общая настро-
енность управляющего, его внутренняя ус-
тановка в восприятии чужой культуры. 

Особенно большое внимание одежде, 
технологии ее создания в ХХ веке удели-
ли профессиональный художник и патри-
от Прикамья П.И. Субботин-Пермяк, а 
также этнографы, коми-пермячки по на-
циональности, Л.С. Грибова и Г.Н. Кли-
мова [4, 5, 8, 14]. Они подробно изучили 
технологию производства материалов, из 
которых изготовлялась одежда, ее деко-
рирования и использования в быту. Более 
того, в своих работах названные этногра-
фы дают объяснение, что легло в основу 
коми-пермяцкого национального орна-
мента, который использовался в декоре 
костюма [5, с. 154–155; 8, с. 56–57]. 

Современные исследователи подчер-
кивают, что коми-пермяцкий националь-
ный костюм отражает традиции и целесо-
образно объединенные утилитарные и ху-
дожественные функции, является симво-
лом народа, отмечают его большую худо-
жественную ценность [9, с. 10]. 

С последней оценкой национального 
костюма коми-пермяков следует согла-
ситься. Действительно, он представляет 
собой сложный комплекс трудоемкой 
технологии создания, как материалов и 
самого пошива, так и декорирования; 
обязательного учета сложившихся тради-
ций в его изготовлении; проявления ин-
дивидуального вкуса и эстетического ви-
дения, как мастера, так и заказчика, для 
которого предназначался костюм. 

В древности одежда в первую очередь 
защищала коми-пермяка от ветра, снега, 
дождя, холода и зноя. Однако человек 
стремился защитить себя не только от 

природных стихий, но и от духов – хозяев 
этих стихий, которые, по его мифологи-
ческим представлениям, могли нанести 
ему вред в виде недомогания, болезни, 
порчи и т.п. На одежде появляется орна-
мент, призванный оберегать человеческое 
тело от различных сверхъестественных 
сил и непредвиденных опасностей. Со 
временем совершенствуется одежда, ус-
ложняется орнамент, он начинает выпол-
нять не только функции оберега, но и 
функции украшения. 

Как считают исследователи, декори-
рованием одежды жители Прикамья зани-
мались уже в ананьинский период (VΙΙΙ–
ΙΙΙ вв. до н.э.) [5, с. 69]. 

В древности, по предположению уче-
ных, костюм включал большое количест-
во различных металлических украшений, 
но, возможно, присутствовало и декори-
рование одежды и полосками цветной ма-
терии и, возможно, вышивкой. 

Девушка в коми-пермяцком национальном 
костюме 
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Древняя форма одежды у предков ко-
ми-пермяков, как и у большинства фин-
но-угорских народов, представляла руба-
ху туникообразного покроя, стан и рукава 
которой состояли из одного полотнища, 
перегнутого пополам, и образовывали бу-
кву «Т». У мужчин рубаха доходила до 
колен, а у женщин – до пят. Одежда в ос-
новном была холщевая. Об этом свиде-
тельствует сочинение арабского путеше-
ственника Абу Хамид ал-Гарнати, побы-
вавшего в ХΙΙ в. в Волжской Булгарии. 
Ему удалось видеть жителей северных 
территорий Вису и Ару – по предположе-
нию ученых, территории Прикамья. За-
морского гостя удивило, что холодной зи-
мой северные жители носят льняные оде-
жды [1, c. 85]. 

Со временем у коми-пермяков выра-
ботались своеобразные способы декори-
рования одежды: оттискивание орнамен-
тированного узора на ткани с помощью 
растительных красителей, узорное ткаче-
ство, узорное вязание, аппликация, вы-
шивка, набойка. 

Оттискивание орнаментированного 
узора на ткани с помощью красителей ис-
следователи относят к одним из древней-
ших и примитивных видов орнаментиро-
вания [5, с. 75]. На белую ткань наклады-
вается лист березы или осины, лист и 
ткань вместе сгибаются по диагонали 
вдвое, втрое, вчетверо. Полученный тре-
угольник с силой оттискивается поперек, 
вдоль или наискосок один, два или три 
раза в зависимости от предполагаемого 
узора. Ткань разворачивается, на ней ос-
таются четкие розетки, звезды, кружки и 
т.п. Далее с помощью свежего листочка 
аналогично предыдущему узору выдавли-
вался следующий узор и так дальше. 

В результате по всему краю ткани об-
разуется орнамент, желтый от березовых 
листьев и коричневый от осиновых. Узор 
ничем не закреплялся и, естественно, бы-
стро выцветал, однако довольно долго на 
белой ткани был виден бледный цветной 
орнамент. 

Как свидетельствуют наши полевые 
материалы, данный способ орнаментиро-

вания ткани до сих пор используют коми-
пермяцкие девочки в украшении одежды 
своих кукол. 

Узорное ткачество – это очень древ-
ний способ декорирования одежды коми-
пермяков. Мастерицы ткали из крашено-
го льна пестряди (радзза дöра, пестрöдь) 
в мелкую клетку и крупную клетку, ткань 
в полоску (виззя дöра), холст их чистого 
льна (сöдз), который украшали браными 
узорами (öктöмöн кыйöм) красного цве-
та. Ткань в полоску использовалась чаще 
для шитья мужских штанов, пестрядь в 
мелкую клетку шла на изготовление муж-
ских или женских рубашек, фартуков, 
скатерок для мучных изделий и посуды 
(няньдöра / дозмукдöра), из холста в 
крупную клетку шили юбки, сарафаны, 
фартуки и скатерти. Холст из чистого 
льна, украшенный браными узорами, ис-
пользовался для головных полотенец 
(юркышöт, юрчышкöт), праздничных 
мужских и женских рубашек, полотенец 
(чышкöт). 

Применялась в узорном ткачестве и 
более сложная – закладная техника (серöн 
кыйöм), которая позволяла получать са-
мые разнообразные узоры: ромбы, квад-

Полотенце, тканое браным способом 
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раты, цветы и др. При закладной технике 
в отличие от браной узор получается со-
вершенно одинаковый с обеих сторон, ка-
ждый узор отдельный. Такие узоры из-
вестны у тюркоязычных народов и при-
меняются ими в ковроткачестве. По мне-
нию исследователей, этот способ узорно-
го ткачества заимствован коми-пермяка-
ми у южных народов [5, с. 78]. 

У коми-пермяков существует еще од-
на техника украшения ткани – ремизная 
(уна вöрта). Основа разделяется благода-
ря большему количеству нитченок не на 
один развод (зев), а на три-четыре разво-
да – благодаря переплетению нитей осно-
вы получается узорная фактурная ткань в 
форме кубиков, елочек, зигзагов. Выпук-
лые узоры смотрятся с изнанки вдавлен-
ными, а вдавленные – выпуклыми. Если 
при браной технике узор получается на 
отдельном участке ткани, то здесь – на 
всей поверхности. Однако возможностей 
создания узоров при ремизном ткачестве 
меньше, чем при технике браного ткаче-
ства. Холст в ремизной технике чаще ис-
пользовался на фартуки, скатерти. 

Этнографы приводят в своих работах 
местные, коми-пермяцкие, названия эле-
ментов орнамента. 

Г.Н. Климова местным названиям ор-
наментальных мотивов посвятила отдель-
ную небольшую главу [8, с. 49]. По тому, 
какие понятия отражают наименования, 
Г.Н. Климова выделяет семь основных 
групп: 

– соотносящиеся с названиями пред-
метов быта и их частей  (гребень, грабли, 
оладья, нательный крест, зуб пилы, це-
дилка); 

– отражающие существенный признак  
мотива или узора   (поперечная полоска, 
зигзаг, крест); 

– соотносящиеся с названиями пред-
ставителей животного мира и их органов 
(барашек, мушки, олений рог, глаз совы, 
сорочья лапа); 

– указывающие на способ или трудо-
емкость выполнения узора (в одну петлю, 
в семь рядов, крученый узор, изнанка-ли-
цевая сторона); 

– соотносящиеся с названиями расте-
ний и их частей (конопляное зёрнышко, 
бобы, ягодка); 

– указывающие на половую принад-
лежность элемента узора (мужской узор, 
женский узор, узор женской фигуры); 

– указывающие на инородное проис-
хождение мотива или узора (русский 
узор, новый узор). 

При этом этнограф отмечает, что пре-
обладают наименования элементов орна-
мента, соотносящиеся с названиями пред-
метов материального быта и фиксирую-
щие существенный признак узора. 

Традиционными у коми-пермяков яв-
ляются диагонально-геометрические узо-
ры, хотя встречаются изделия и с расти-
тельными узорами. 

Узорное ткачество имеет место в Коми-
Пермяцком округе и сегодня. Замечатель-
ные салфетки, скатерти, полотенца, укра-
шенные браными узорами, выходят из рук 
народного мастера Пермского края 
Г.А. Казанцевой, 1957 г.р., жительницы го-
рода Кудымкара. У мастерицы имеются ра-
боты и созданные в ремизной технике. До 
недавнего времени, как нам удалось выяс-
нить в ходе беседы, узорным ткачеством 
занималась М.П. Кучева, 1932 г.р., житель-
ница деревни Чазёво Косинского района. В 
настоящее время жительницы округа ткут 
в основном яркие многоцветные половики, 
которыми украшают свое жилище. 

Видное место в декоре одежды коми-
пермяков занимал пояс (йы, кушак, 
пöкрöм). Он являлся обязательным эле-
ментом любого комплекта одежды, атри-
бутом свадебного и других обрядов, вы-
полнял функции оберега, предназначался 
для хозяйственно-бытовых нужд, исполь-
зовался в декорировании праздничных 
объектов, как яркий красочный элемент, 
естественно, украшал одежду и его обла-
дателя [10]. 

Н.А. Рогов отозвался об этой обяза-
тельной составляющей коми-пермяцкой 
национальной одежды следующим обра-
зом: «Пермятская опояска очень замеча-
тельна. Это тканец в четыре аршина дли-
ною, вершка два-три шириною, выделы-
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ваемый пермячками из шерстяных и 
льняных ниток» [12, с. 102]. 

В прошлом ткать узорные пояса долж-
на была уметь каждая женщина, поэтому 
девочек за тканьё поясов сажали очень 
рано, с 6–7 лет. За этой работой коми-
пермячка проходила математику, так как 
надо было соблюдать счет, выполнять 
арифметические действия, а чтоб не до-
пустить кособокости и хаотичности узо-
ров, необходимо было усвоить законы 
геометрической симметрии. Тканьё поя-
сов формировало и ее эстетические пред-
ставления. 

В настоящее время мастериц, умею-
щих ткать пояса и полотна, в Коми-Пер-
мяцком округе немного. Большая часть из 
них освоила ткачество уже во взрослом 
состоянии: наставниками были люди 
старшего поколения. Так, например, учи-
теля технологии Чазёвской основной 
школы Косинского района В.Е. Мартыно-
ву, 1959 г.р., научила ткать пояса 80-лет-
няя Пономарёва Екатерина Васильевна 
(Петрика баб), когда в 90-е годы ХХ в. в 
учебный план школы был введен факуль-
татив «Основы коми-пермяцкой культу-
ры». Вера Егоровна, в свою очередь, обу-
чила этому ремеслу свою ученицу, а те-

перь коллегу, Е.К. Салтанову. Народный 
мастер Пермского края Г.А. Казанцева, 
1957 г.р., стала заниматься браным ткаче-
ством уже в 27-летнем возрасте. 

Нам удалось встретиться и пообщать-
ся с В.Е. Мартыновой и Е.К. Салтановой 
(отметим, обе мастерицы ведут кружки 
по тканью поясов), Г.А. Казанцевой, ко-
торые рассказали об особенностях ткаче-
ства поясов. 

Создаются пояса разнообразными спо-
собами: ткутся на ниту (бичулькаэзöн), на 
бёрдечке (табöн), на ткацком станке, 
плетутся на пальцах и спицах, а также вя-
жутся крючком. Наибольшую художест-
венную ценность представляют пояса 
тканые браным способом на ниту или на 
ткацком станке: на них получается бога-
тый геометрический орнамент. 

Мужские пояса завершаются незаткан-
ными нитями ‘сыр’. Женские пояса чаще 
имеют дополнительные украшения, назы-
вающиеся ‘туг’ (кисть) и ‘гольки’ (бук-
вально: шишки), представляющие пом-
пончики, сплетенные ажурной сеточкой и 
закрепленные к основной части пояса сви-
тыми из шерсти ‘коккез’ «ножками». 

Коми-пермяцкий пояс является, дейст-
вительно, произведением искусства.  

Коми-пермяцкие тканые пояса (пöкрöммез) 



ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ 

 69 

Не зря классик коми-пермяцкой поэзии 
С.И. Караваев посвятил поясу одно из 
лучших своих стихотворений «Гарусный 
кушак», в котором воспел кушак и масте-
рицу – коми-пермячку, способную тво-
рить чудеса. 

Пожалуй, самый распространенный 
вид декорирования одежды коми-пермя-
ков на сегодня – это узорное вязание, ко-
торое своими корнями уходит в традици-
онное искусство. Женщины вяжут шапки, 
шарфы, жилетки, свитера, кофты, носки, 
перчатки, варежки, обувь для малышей, 
домашние тапочки и др. В районах Коми-
Пермяцкого округа и в Кудымкаре систе-
матически проводятся выставки декора-
тивно-прикладного искусства, на которых 
вязаные вещи занимают самое большое 
место. 

В населенных пунктах при Домах 
культуры и даже в деревнях организуют-
ся кружки любителей вязания. Так, в де-
ревне Петухово Кочёвского района уже 
не один год функционирует самодеятель-
ный кружок, возглавляемый Л.В. Гагари-
ной. Как нам сообщила активный член 
кружка С.М. Грибова, на занятиях кружка 
женщины не только обмениваются опы-
том, но и изучают узоры на старинных 
предметах одежды, литературу, посвя-
щенную узорному вязанию, организуют 
выставки своих изделий. 

Традиционно коми-пермяки вывязы-
вали узорами из домашней шерсти чулки, 
носки, рукавицы. Вязаные вещи, как и 
тканые, были частью приданого невесты, 
поэтому коми-пермячку с детства учили 
вязать. 

Вязаные чулки доходят до колен и на-
поминают гольфы1. Декорируется орна-
ментом традиционно верхняя часть чул-
ка, иногда и след. Фон, на котором вывя-
зывается орнамент, чаще черного, иногда 
белого цвета. В расцветке предпочтение 
отдается ярким цветам: красному, мали-
новому, ярко-синему, зеленому, желтому. 

Орнаментальные мотивы те же, кото-

рые используются в ткачестве. Преобла-
дают диагонально-геометрические узоры 
с распространенными элементами: «соро-
чья лапка» (катша кок), «гребень» (сы-
нан), «бараний рог или свастика» (баран 
сюр), «нательный крестик» (перна) и др. 
По мнению исследователей, мотив «на-
тельный крест» в орнаменте коми-пермя-
ков очень древний [5, с. 97]. 

Наиболее простой способ орнаменти-
рования чулок, носков и рукавиц – это 
вывязывание горизонтальных цветных 
полос (асыка сер). 

Вышивка, как считают исследователи, 
в сравнении с узорным ткачеством и вяза-
нием менее характерна для декорирова-
ния одежды коми-пермяков. Она, по-ви-
димому, распространяется среди коми-
пермяков в конце ХΙХ – начале ХХ вв. 
Вышивкой украшаются мужские и жен-
ские рубашки, фартуки, женские голов-
ные уборы, свадебные и праздничные по-
лотенца. Коми-пермячки вышивали гла-
дью, крестом, тамбуром, использовали 
технику низанья бисера и жемчуга, шитья 
золотыми и серебряными нитями. Наибо-
лее распространенной была вышивка гла-
дью и мелким крестом. Обычно декори-
ровались вышивкой ворот, концы рука-
вов, подол, нагрудник мужской рубашки, 
горловина, рукава и полики (плечевые 
вставки) женской рубашки, низ фартука. 
Принцип равновесия узора и фона, харак-
терный для браного ткачества коми-пер-
мяков, был перенесен и в вышивку. Ос-
новной рисунок вышивается одним цве-
том, а фон – другим. Фоновый рисунок 
представляет собой орнамент и часто вос-
принимается как основной. Узор и фон 
получаются равноценными и взаимозаме-
няемыми, отличаясь только цветом. 

Вышивая лобную часть (очелье) ко-
кошника, верхнюю часть шамшура и дру-
гие головные уборы (разновидностей бы-
ло довольно много), коми-пермячки ис-
пользовали бисер, жемчуг, яркие пугови-
цы, золотые и серебряные нити. Узоры 

  
1 Такие узорные чулки нам любезно предоставила Е.Н. Петухова, 1926 г.р., жительница деревни 
Анисимова Юсьвинского района, мастерица вяжет чулки до сих пор и преподносит в качестве 
подарков своим родственникам и соседям. 
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представляли собой различные комбина-
ции геометрических фигур. 

В ХХ веке геометрический орнамент в 
вышивке одежды постепенно уступает 
место растительному орнаменту, по-ви-
димому, заимствованному у русского на-
селения Прикамья. 

Интересен факт, который отмечают 
исследователи: у северных коми-пермя-
ков существовала обетная вышивка. В 
случае болезни определенной части тела 
(рук, ног, головы), крестьянки на куске 
полотна вышивали изображение данной 
части тела и несли в часовню или в цер-
ковь к иконам святых [5, с. 108]. 

На рубеже ХХ–ХХΙ вв., когда появи-
лась возможность свободного приобрете-
ния ткани, цветных ниток, вышивка как 
способ украшения одежды возрождается 
и находит все более широкое примене-
ние. Вышиваются детские вещи, женские 
блузки, фартуки, салфетки, покрывала. 
Замечательной вышивальщицей была 
Т.С. Грибова, 1929 г.р., жительница села 
Кочёво. Ее работы хранятся в Кочёвском 
музее этнографии и быта. 

В данное время модным стало вышива-
ние картин. Во время экспедиции летом 
2015 года в селе Юксеево Кочёвского рай-
она мы познакомились с мастерицей-«зо-
лотые руки» А.И. Утробиной, 1933 г.р. В 
молодости она ткала, вязала, на сего-
дняшний день занимается вышивкой кре-
стом. Мастерица вышила более полусот-
ни картин, которые помещены в деревян-
ные рамочки и украшают стены ее дома – 
своеобразной «Малой Третьяковской га-
лереи». Как нам сообщила вышивальщи-
ца, многие работы ею подарены внукам и 
правнукам на память. 

Возрождаются и традиционные спосо-
бы декорирования одежды вышивкой. 
Этому искусству обучаются школьники в 
Детском театре моды «Созвездие», более 
10 лет функционирующем при муници-
пальном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр «Радуга» в 
Кудымкаре. Театром руководит мастер-
педагог Н.С. Штейникова. Школьники 

моделируют и конструируют одежду, ис-
пользуя традиционные способы декори-
рования одежды коми-пермяков. Театр 
«Созвездие» – неоднократный участник и 
дипломант межрегиональных и всерос-
сийских конкурсов. В 2015 г. на Всерос-
сийском конкурсе «Живая нить» за ком-
плект одежды, декорированный ручной 
вышивкой, начинающие модельеры отме-
чены дипломом 3-й степени. 

При Государственном бюджетном 
профессионально-образовательном учре-
ждении «Коми-Пермяцкий политехниче-
ский техникум» функционирует Театр 
моды «Колорит», которым руководит 
мастер-модельер М.В. Бушуева. Источни-
ком творчества молодых модельеров яв-
ляется коми-пермяцкий эпос и традици-
онные способы декорирования одежды. 
Коллекции одежды «Хозяйка Пармы», 
«Иньвушка», «Коми-пермяцкие мотивы» 
и другие, вручную вышитые этническими 
узорами, получили признание профессио-
нальных дизайнеров. 

Театр моды «Колорит» – многократ-
ный участник и дипломант краевых, все-
российских и международных конкурсов 
модельеров и дизайнеров. 

Одним из сложнейших способов деко-
рирования одежды является набойка. Уни-
кальна и такая часть коми-пермяцкого на-
ционального костюма, как женский сара-
фан, декорированный набивным рисунком. 

Женские сарафаны чаще шились из 
набивного холста (печата дöра) и в 
ХΙХ в. получили широкое распростране-
ние у коми-пермяков повсеместно. На-
бойка, по мнению этнографов, проникла к 
коми-пермякам из Центральной России в 
конце ХVΙΙΙ–ХΙХ вв. Данное мнение под-
тверждают и наши полевые материалы. 
По сообщению Т.С. Боталовой, 1958 г.р., 
жительницы села Юсьва Юсьвинского 
района, ее прадед Г.Н. Сторожев обучал-
ся синильно-набивному промыслу в си-
нильной мастерской Пелагеи Тимофеев-
ны Лаптевой (в народе – Лаптихи). Муж 
Лаптевой, основавший мастерскую, был 
родом из Вятской губернии. 

В 2007 г. в с. Коса Косинского района 
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нам посчастливилось пообщаться с внуч-
кой  мастера-синильщика Капустина Ки-
рилла Семеновича, 1855 г.р., уроженца 
деревни Железновской Чепецкой волости 
Вятской губернии, Кузнецовой Анной 
Ивановной, 1918 г.р. Ее дед прибыл из 
Вятской губернии, в 1890 г. женился на 
коми-пермячке Кочевой Марии Филип-
повне и открыл свое дело – синильно-на-
бивной промысел: построил двухэтажный 
дом, на первом этаже которого была мас-
терская, а на втором проживала семья. В 
1919 г. К.С. Капустин умер, а синильный 
промысел продолжил его сын Капустин 
Иван Кириллович (в 1937 г. его арестова-
ли как врага народа и расстреляли, все 
имущество конфисковали). 

А.И. Кузнецова вспоминала, что в дет-
стве помогала бабушке Марии Филиппов-
не сушить и гладить крашеные холсты: 
«Помнита:тятькаö да мамö поле вылын, 
бабö Мария Филипповна краситчö. Мийö 
челядьыс, джодж миськалам, гладитам 
крашеные холсты, сьöкытöсь – кышалам 
пу бердö, в подвешенном состоянии гла-
дитам. Красили мастерскöяс холсты и 
кожи, печатайтiсö (Помню: отец и мать 
работают в поле, а бабушка Мария Фи-
липповна красит холсты. Мы, дети, мыли 
полы, гладили крашеные холсты, тяже-

лые – натягивали на дерево, гладили в 
подвешенном состоянии. В мастерской 
отца красили холсты и кожи, набивали 
рисунок)». 

Для глажения крашеных холстов было 
специальное приспособление – стеклян-
ный или металлический шар, вставленный 
в деревянные ручки, похожие на палки. 

Технология коми-пермяцкой набойки 
довольно сложная. Холст окрашивался 
(как запечатлел акварелью в своих альбо-
мах известный художник Прикамья 
П.И. Субботин-Пермяк) чаще в синий, а 
иногда в темно-зеленый, коричневый, 
желтый и крайне редко – в красный цвет 
[14]. Его сушили, гладили и потом специ-
альными набойными досками (личкан 
пöв), покрытыми масляными красками, 
наносился рисунок белого или желтого 
цвета. Иногда рисунок был трех- или че-
тырехцветный. При набойке одним цве-
том использовали одну доску, для разно-
цветного узора применяли несколько до-
сок: чем больше досок использовал мас-
тер, тем сложнее и красочнее получался 
узор и тем дороже стоила набивная ткань. 

В набивном промысле набивные дос-
ки были самым необходимым оборудова-
нием. Изготавливались доски самими 
мастерами синильного промысла, иногда 
кому-либо заказывались. Материалом для 
досок служили береза, липа, ель. Доски 
по форме были чаще квадратными 
(15×15 см, 20×20 см), реже – прямоуголь-

Коми-пермяцкий набивной дубас 

Сегментообразная набойка   
(Коми-Пермяцкий краеведческий  

музей им. П.И. Субботина-Пермяка) 
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ными (15×20 см). В фондах Коми-Пер-
мяцкого краевого краеведческого музея 
им. П.И. Субботина-Пермяка, Архангель-
ского краеведческого музея, Больше-Ко-
чинского этнографического музея имеют-
ся набивные доски круглой, треугольной, 
сегментообразной и валикообразной фор-
мы. Толщина досок различна, от 4 до 
9 см. Каждая доска состояла из двух или 
трех склеенных слоев – один слой склеи-
вался волокнами дерева перпендикулярно 
другому. На главной доске вырезался или 
набивался трафарет (штамп) с вырезан-
ными или вбитыми в доску деревянными 
шпильками, втулками, иногда металличе-
скими гвоздями и пластинками, которые 
располагались в форме рисунка. Для 
удобства нанесения рисунка на ткань с 
обратной стороны доски прикреплялся 
кожаный ремешок или по бокам досок де-
лались углубления-выемки для руки. У 
лучших мастеров-красильщиков насчиты-
валось до 500 и даже 800 набоек с разны-
ми рисунками. 

Для коми-пермяцкой набойки характе-
рен традиционный геометрический орна-
мент несложной композиции. Весьма рас-
пространен и растительный орнамент, со-
ставленный из цветков-розеток, мелких 
цветочков и листочков на ветках, сте-
бельков с бутонами. Встречается мотив 
птицы (голубя, петуха и др.). 

Исследователи  отмечают, что стиль 
орнаментации и само искусство набойки 
к коми-пермякам пришло от русских. Од-
нако коми-пермяками данное ремесло не 
только было перенято, но и освоено с 
внесением национальных мотивов в орна-
ментирование тканей, подбором харак-
терной для национального восприятия 
цветовой гаммы: «каждый мастер вкла-
дывал в свое дело индивидуальный вкус с 
учетом местной художественной тради-
ции» [5, с. 114]. Облегчили освоение тех-
ники набойки с давних пор существовав-
шие у коми-пермяков ремесла: резьба по 
дереву, производство естественных кра-
сок, изготовление и тиснение берестяной 
бытовой утвари, орнаментирование пред-
метов гончарного производства. 

Коми-пермяки издавна научились ис-
пользовать в качестве красителей природ-
ные материалы: листья деревьев, их кору 
и почки, ягоды; местные глины: белую 
глину – ‘чочком сёй’, красную глину – 
‘гöрд сёй’, желтую глину – ‘веж сёй’. 

К.И. Федурина, 1930 г.р., из д. Моск-
вино Кочёвского района вспоминает, что 
раньше в качестве красителя использова-
лась ивовая кора: нитки и холст окраши-
вались в коричневый цвет: «Перво бадьöн 
краситлiсö шöртсö и дöрасö. Лоö 
коричневöй. Краскаэс эд эз вöлö (Раньше 
ивовой корой красили нитки и холст. По-
лучается коричневый цвет. Красок же не 
было)». 

Центрами набойки на территории Ко-
ми-Пермяцкого округа были села Коса, 
Юсьва, Ошиб, Архангельское. Занима-
лись набойкой в селах Белоево, Большая 
Коча, Верх-Иньва, Кочёво, Кудымкар, 
Кува, Майкор, деревнях Отопково, Пыс-
тогово, Сеполь Кочёвского района. В 
1922 г. из названных деревень были соб-
раны образцы набойных досок, которые 
хранятся в Коми-Пермяцком краеведче-
ском музее им. П.И. Субботина-Пермяка. 

В результате наших экспедиций выяв-
лена еще одна деревня, где красили хол-
сты: по сообщению информанта Е.В. Кли-
мовой, 1931 г.р., занимались синильно-на-
бивным промыслом в деревне Николаево 
(Микув) Архангельского сельского совета. 

У синильщиков существовала своя 
символика. Каждый мастер отпечатывал 
на куске ткани свой знак (пас). Перед 
мастерской ставился шест, закрашенный 
сверху донизу горизонтальными черно-
белыми полосами, на верхушке которого 
прикреплялся своеобразный флюгер – ра-
мочка с холстом и пихтовой веточкой. 

Мастера набойки синильщики собира-
ли у заказчиков ткани, отмечая их специ-
альными деревянными планками с опре-
деленными знаками-пасами, чтобы не пе-
репутать заказчиков и номера выбранных 
ими образцов рисунков набойки. Иногда 
заказчики сами приходили к синильщику 
и выбирали узоры из предложенных мас-
тером образцов. 
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Констатируя, что набивное производ-
ство коми-пермяков относится к исчезнув-
шему виду народного искусства, исследо-
ватель Л.С. Грибова на основе своих поле-
вых материалов подробно дает существо-
вавшую технологию приготовления краси-
телей для крашения холста [5, с. 112]. 

Позднее, когда набивной промысел 
почти исчез, по-видимому, у коми-пермя-
ков возникли и упрощенные технологии 
крашения льняной ткани. Наш информант, 
уроженка села Доег Юсьвинского района 
Казанцева Евдокия Павловна, 1944 г.р., 
вспоминает: «Помню, когда мне было 
семь лет, как бабушка красила льняное по-
лотно. Дровами затапливала печь, вода в 
котле доводилась до кипения, засыпали 
анилиновые краски в виде порошка из па-
кетиков и опускали льняное полотно. По-
мешивали веретеном, и если окраска была 
бледной, то порошок еще добавляли. Для 
укрепления краски в красильный раствор 
добавляли соль. Затем окрашенное в тем-
но-синий цвет полотно развешивали и су-
шили на солнце. На высохшее полотно на-
носили рисунки». У информанта сохра-
нился чугунный котел (чан) для крашения 
ткани, который в настоящее время исполь-
зуется как вазон для цветов. 

Людей, занимавшихся синильно-на-
бивным промыслом, называли синильщи-
ками. Данное название мастеров фигури-
рует в опубликованных работах. Помнят 
название синильщик и старожилы. Климо-
ва Екатерина Васильевна, уроженка де-
ревни Николаево (Микув) Архангельского 
сельского совета Юсьвинского района, 
вспомнила, что в деревне, где она роди-
лась, был такой мастер: «Чочком дöрасö 
краситны специальнöй морт вöи – шуисö 
синельщикöн. Челядь коста Николаевас 
синельщикыс вöи, ог помнит, кыдз шуисö, 
краситiс, печатайтiс. Специальнöй вöи 
сыöн и помешеннё. Ме эг пыраввы – 
разрушитiсö (Для крашения белого хол-
ста был специальный человек – его назы-
вали синельщик. В период моего детства 
в Николаево тоже был синельщик – не 
помню, как звали, – красил, печатал. У 
него было и специальное помещение.  

Я туда не заходила – разрушили)». 
Другой информант, Сысолетина Ели-

завета Емельяновна, 1922 г.р., уроженка 
деревни Карасово Архангельского сель-
ского совета вышеназванного района, 
также подтверждает: «Дубассэзвас вöисö 
шинэльшиккез, печатайтнытö. Миян вöи 
родня, братан сайын тенак, 
шинэльшиквöн ныв. Архангельскас вöи 
специальнöй мастерскöй (Для печатания 
дубасов были шинельщики (информант 
вместо слова ‘синельщик’ произносит 
‘шинэльшик’ – Н.М.). У нас была родня, 
за двоюродным братом сноха, дочь ши-
нельщика. В Архангельском была специ-
альная мастерская)». 

Работа по изготовлению одежды была 
весьма сложной и трудоемкой, требовала 
особых умений, терпения, эстетического 
вкуса и пространственного мышления. 
Ткачихе, а затем портнихе надо было точ-
но рассчитать, где и как расположить 
узор, чтоб не испортить ткань, чтоб оста-
лось как можно меньше кусочков неис-
пользованной ткани. 

Трудоемкость и сложность в создании 
национального костюма привели к эко-
номному расходованию холста: использо-
вался каждый самый маленький кусочек 
ткани. Ластовицы рубахи, вставки под 
мышками (конлöс / конвöс), например, 
имели прямоугольную форму. По мне-
нию информанта В.Е. Мартыновой, швея, 
портниха знала цену холсту: «Медбы 
вурсисьыслöн нем эз кольччы да эз чап-
киссьы, сiя тöдiс дöраыслiсь донсö: кöр 
вурис йöрнöс да мыйкö мöдiкö, шöралiс 
сiдз, чтоб торрез паськöмыслöн вöлiсö 
прямоугольнöйöсь (Портниха знала цену 
холсту: чтоб ничего не оставалось во вре-
мя шитья рубах или других вещей, она 
раскраивала так, чтоб детали одежды 
имели прямоугольную форму)». По-види-
мому, предпочтение деталей одежды пря-
моугольной формы обусловливалось фор-
мой тканого полотна. В крайнем случае 
остатки ткани использовались на обшив-
ку краев фартука, шитье лямок (пройми) 
сарафана (дубас), подкладки корсажа (ду-
бас костуй), в аппликации и т.п. 
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Аппликация как способ декорирования 
в работах исследователей, описывающих 
одежду коми-пермяков, не выделяется. 
Исключением является цветной альбом-
каталог «Коми-пермяцкий национальный 
костюм», изданный в 2006 году, авторы-
составители которого во вступительной 
статье упоминают аппликацию как способ 
украшения женских рубах [9, с. 6]. 

Данный способ декорирования одежды 
использовался коми-пермяками и, на наш 
взгляд, заслуживает внимания. Апплика-
цию в качестве украшения женских празд-
ничных рубах применяли портнихи, если 
отсутствовал браный холст. Вместо крас-
ного набранного орнамента на белый 
холст нашивались полоски красной ткани 
или пестряди в мелкую клетку. Таким спо-
собом чаще украшались оплечья, рукава, 
иногда стойка ворота или планка нагруд-
ника, полочки. Аппликация использова-
лась и в декорировании фартуков, здесь 
кусочки ткани могли быть по цвету самые 
разнообразные. Художественный узор соз-
давался посредством нашивания на ткань 
фартука кусочков разноцветной ткани. 

Одежда хранилась в коробах и в дере-
вянных сундуках и складывалась пласта-
ми (лист-пластöн), куда подкладывали 
отпугивающие моль высушенные расте-
ния: табак, мяту, тимьян. Следует отме-
тить и своеобразный способ хранения на-
бивных сарафанов, распространенный у 
коми-пермяков, по нашим данным, повсе-
местно. Так, чтобы холщевые сарафаны 
не мялись и не портились, каждая вещь 
свертывалась в тугой жгут, концы кото-
рого сгибали крест-на-крест, завязывали 

шнурками и клали в короб или в деревян-
ный сундук. Время от времени вещи, да и 
запасы холста обязательно проветрива-
лись. Стирали праздничную одежду ред-
ко, только в крайних случаях. 

Трудоемкостью и сложностью в созда-
нии одежды, по-видимому, обусловлено 
бережливое отношение к ней. Возможно, 
этим был вызван к жизни и коми-пермяц-
кий обычай передачи праздничного кос-
тюма по наследству от матери к дочери, 
что способствовало сохранению лучших 
образцов ХΙХ в. вплоть до ХХΙ в. 

По сообщению А.И. Утробиной,  
1933 г.р., жительницы села Юксеево Ко-
чёвского района (выше мы о ней уже го-
ворили), дубас, который ей достался в на-
следство, носила еще ее мать Гагарина 
Анна Спиридоновна. Его А.И. Утробина 
передала своей внучке М.В. Юркиной, 
художественному руководителю Юксеев-
ского Дома культуры. В настоящее время 
данная вещь используется в качестве те-
атрального костюма. 

О мастеровом человеке коми-пермяки 
говорят: «Кисерыс сылöн бур (буквально: 
узор руки его/ее хорош); сiя кипода (бук-
вально: он/она со следом руки); сылöн ки-
сис петö (буквально: из его/ее руки выхо-
дит)». Во всех этих устойчивых выраже-
ниях фигурирует рука человека-созидате-
ля. Коми-пермяцкий язык отразил то, чем 
дорожил народ, что признавалось досто-
инством. Коми-пермяки, как и многие 
другие народы, уважали и ценили сози-
дающего человека, творящего человека, и 
традиционные способы декорирования 
одежды подтверждают это. 
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THE TRADITIONAL GARMENT DECORATION BY KOMI-PERMYAKS: 
YESTERDAY AND TODAY 

 
N.A. Maltseva 

 
Perm scientific center RAS UD 

 
Some methods of the traditional garment decoration of Komi-Permyaks are considered. 

Based on the available publications about clothing and its decoration, as well as on the 
author’s own field data and museum collections, the author presents patterned weaving and 
patterned knitting as ways to decorate clothing which have existed in this nation since 
ancient times. The author also demonstrates embroidery and block printing as borrowed 
garment decoration methods at a later time, at the end of the ХVΙΙΙ–ХΙХ century. In this 
article for the first time, attention is drawn to appliqué as a decoration method of the Komi 
Permian national costume and also some considerable information about the work of modern 
needlewomen is provided, along with the way they use their ancestors’ traditions of garment 
decoration. 
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