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Особую группу декоративно-прикладного искусства народа 

коми составляют текстильные изделия. Декоративное оформление 
тканей и изделий из них отличается разнообразием техник и худо-
жественным своеобразием. Коми мастерицы обладали способно-
стью извлечь из материала все его физические и технические воз-
можности, умением точно и искусно подобрать технику орнамента-
ции, гармонично подобрать цвета, соотнеся их с окружающим ми-
ром. Например, рубаху из белого тонкого полотна на верхней Вы-
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чегде украшали тончайшей вышивкой, а удорские рубахи из сурово-
го льняного полотна, которое является хорошим фоном для выпук-
лой, рельефной орнаментации, украшали браными ткаными узорами. 
Для текстильных изделий характерна слитность узора с материалом 
и формой, гармония орнамента и средств его воплощения. 

Ткачество использовалось народом коми для создания шерстя-
ных, льняных и смешанных тканей при помощи станочной и неста-
ночной техник. Закладная, браная, многоремизная и даже ворсовая 
техники применялись для создания многоцветных и однотонных 
тканей, которые находили широкое применение в обыденной и 
праздничной жизни народа. Из нестаночных техник были известны 
у коми плетение и тканье на дощечках или бердечке, связанные с 
изготовлением поясов [4, с. 241].  

Для оформления интерьеров ткали разноцветные паласные 
ткани в поперечную полосу. При льняной однородной основе и 
многоцветном шерстяном утке получали ткань для одеял и ковров, 
для висячих перегородок. Полосатые ткани отличались яркими со-
четаниями красного, зеленого, синего и желтого цветов, а также 
рельефной фактурой. Висячие перегородки, спальные пологи дела-
ли также из ткани в крупную клетку, которую получали, когда и в 
утке, и в основе использовали разноцветные нити (пестрядь) [2, 
с. 77]. Пестрядным способом ткали половики, которыми в праздни-
ки застилали не только полы, но и лавки. Половики, тканные таким 
способом, представляли собой узкое и длинное полотно в разно-
цветную полоску или крупную разноцветную клетку. Широкие по-
лоски красного, синего, зеленого цветов отделялись друг от друга 
узкими белыми и черными полосками. Подобную композицию мы 
видим на половике из Национального музея (НМРК, кп 8447/12). 
Полоски красного, синего, светло-зеленого цветов чередуются с уз-
кими полосками черного и белого цветов, создавая мажорный ко-
лористический строй. Характерной особенностью тканых полови-
ков народа коми являются узкие полосы с елочным орнаментом. 
Грубые по фактуре половики, вытканные из крашеного лоскута по 
льняной или хлопчатобумажной основе, существенным образом 
формировали образный строй крестьянского интерьера в будни и 
праздники.  
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Пестрядную ткань в крупную красную полоску по белому фо-
ну использовали для создания скатертей и полотенец, которые от-
личались большой декоративностью, так как край изделий оформ-
лялся орнаментированными полосами красного цвета. Тщательная 
графическая проработка узоров являлась одной из главных осо-
бенностей данных изделий, а строгое сочетание красного и белого 
цветов не только создавало праздничное настроение, но и прида-
вало полотенцам и скатертям легкость и изысканность. Такими 
полотенцами закрывали колени жениху, невесте и всем участни-
кам свадебного пира. 

Ткань в мелкую красно-белую и желто-красную клетку ткали 
для праздничных и свадебных женских и мужских рубах и женских 
передников. В таких тканях белый и красный цвета, желтый и крас-
ный, всегда уравновешены, и поэтому общий тон ткани восприни-
мался как розовый или оранжевый. Пестрядные мужские рубахи в 
красно-белую клетку дополнительно не декорировались. Единст-
венным украшением рубахи был тканый пояс, как правило, красно-
го цвета.  

 Из пестряди в крупную клетку шили сарафаны на Сысоле. Сы-
сольские женщины для сарафанов почти всегда использовали клет-
чатую ткань, в которой преобладали красно-оранжевые оттенки. 
Такое сочетание цветов построено на сближенных цветовых отно-
шениях, поэтому крупный масштаб рисунка на расстоянии воспри-
нимался мягко, спокойно и не нарушал пропорций женской фигу-
ры, гармонично сочетался с белой рубахой и белым передником, 
отделанными красными ткаными или вышитыми узорами. Такому 
восприятию способствовал и покрой сысольского сарафана. Перед 
и спинка сарафана выкраивались из двух прямых полос (всего че-
тыре). Верхние края переда и спинки собирали мелкими складками 
и пришивали лямки шириной 3 см, а в бока вставляли по два клина. 
Сарафан, скроенный таким образом, расширялся к подолу, образо-
вывая крупные складки. Сысольские сарафаны шились не очень 
длинными, примерно до середины икры. Такая длина сарафана да-
вала возможность показать вязаные чулки с яркими узорами, яв-
лявшимися неотъемлемой частью праздничного сысольского жен-
ского костюма. Желто-красная гамма, колористически сдержанная, 
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присущая сысольским сарафанам, взаимодействовала с белыми 
фартуками, украшенными красными браными или вышитыми узо-
рами, с узорными чулками, и из этого взаимодействия формировал-
ся выразительный и яркий образ женского костюма.  

Обращаясь к тканым изделиям народа коми, важно отметить 
технологию их изготовления и предназначение. Праздничные муж-
ские и женские рубахи, фартуки, скатерти, полотенца, головные 
уборы, как правило, украшались браными узорами, которые созда-
вали рельефную поверхность. Это происходило за счет того, что 
узор выполнялся нитками в 2–3 раза толще, чем само полотно. Там, 
где узорный уток делает настил с лицевой стороны, он возвышается 
над тканью, а там, где он прячется за изнанку, получается углубле-
ние. Вследствие этого узор получался рельефным и играл заметную 
роль в художественной организации всего костюма. В каждом из-
делии тканый узор имел четко обозначенное место расположения, 
обусловленное конструкцией изделия, его формой, назначением. На 
мужских рубахах размещенный по вороту, по подолу, по краям ру-
кавов узор выявлял особенности ее прямого кроя, при котором и 
отдельные части рубахи (рукава, передние и задние полотнища) 
имели прямоугольную форму. В женских рубахах узоры располага-
лись в тех же местах, что и в мужских, дополнительно декорирова-
лись только конструктивные элементы – прямые полики, располо-
женные на плечах. Вытканные нитками красного цвета геометриче-
ские узоры не только подчеркивали составные части рубахи, но и 
выявляли ее ярусное членение (верх, низ).  

Узоры на полотенцах, скатертях у коми-зырян были всегда 
геометрическими, что также диктовалось особенностями техноло-
гии браного ткачества. Характерной чертой таких узоров являлась 
их симметричность по отношению к средней горизонтальной линии 
«оси симметрии». Они состояли из горизонтальных бордюров раз-
ных размеров красного цвета по белому фону. Только на удорских 
полотенцах узоры вытканы с использованием большего количества 
цветов, что не было типичным для других этнических групп коми. 
Удорские мастерицы в узоры полотенец вводили желтые и зеленые 
цвета, которые в сочетании с красным и белым цветами создавали 
звучную цветовую композицию (НМРК, кп 8780, кп 7230). Геомет-
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рические мотивы в тканых орнаментах: косой крест, простой и мно-
гослойный ромб с продолженными или пересеченными сторонами, 
крючки, зубцы являются распространенными мотивами и для дру-
гих изделий декоративно-прикладного искусства.  

Орнаментация изделий вышивкой у коми не получила такого 
широкого распространения, как ткачество [2, с. 98]. И те виды вы-
шивки (счетная гладь, крест), которые в конце XIX – начале XX вв. 
были обнаружены у народа коми, имитировали браные узоры. Это-
му способствовали следующие факторы. Так, домотканое полотно, 
которое оформлялось вышивкой, имело рельефную поверхность, 
получаемую от переплетения ниток основы и утка. Поэтому узор 
вышивки, выполненной, например, счетной гладью, продолжал 
тканый рисунок. Используя такой вид вышивки, мастерицы созда-
вали геометрические орнаменты, столь распространенные у коми, 
так как отсчет нити при вышивании вынуждал их придерживаться 
трех направлений – вертикального, горизонтального и диагональ-
ного. При таком виде вышивания все формы орнаментальных мо-
тивов в изделиях приобретали четкие, суховатые, прямолинейные 
очертания, тонкий графический рисунок. Использование счетных 
швов вышивальщицами обусловило стилистическое единство всех 
художественно оформленных элементов костюма и тканых изде-
лий. В частности, праздничный головной убор южных коми юр-
кэртэд вышивался такими счетными швами, как косой стежок, 
крест (НМРК, кп 4932/15). Налобник, боковые крылья, заднюю по-
лосу геометрические узоры заполняли так плотно, что создавалось 
впечатление тканого полотна.  

Женские головные уборы вышивались не только счетными ви-
дами вышивок, но и рельефной гладью. Узор на праздничном жен-
ском головном уборе расшивался золотыми и серебряными нитями 
по карте, в прикреп. На повойнике, хранящемся в Республиканском 
музее (НМРК, кп 5599/3), узор, вышитый серебряной нитью по 
красному бархату, имеет четкий, ясный силуэт, а гладкие, выпук-
лые формы узора создают богатую светотеневую игру. Головной 
убор с вышивкой серебряной нитью дополнял сверкающий парчо-
выми и шелковыми тканями праздничный костюм ижемки. 
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На ижемских свадебных головных уборах (юрной) вышивка 
выполнялась бисером, дополнялась стеклярусом, блестками и пуго-
вицами, как мы можем наблюдать на экспонате из Национального 
музея в Сыктывкаре (НМРК, кп 4646/2). Орнамент занимал всю 
плоскость налобной части очелья, которая имела форму вытянутого 
прямоугольника, шириной 10–12 см. Вышитый белым, черным, си-
ним и зеленым бисером орнамент воспринимается целостно и рель-
ефно выступает на ярком красном фоне свадебной повязки. Чере-
дующиеся одинаковые по размеру круги, вышитые бисером, в цен-
тре украшены крупными блестками, а между кругами нашиты пу-
говицы. Элементы из мелкого бисера сочетаются с крупными эле-
ментами блестящих пластинок, создавая рельефную фактуру по-
верхности повязки. Завершенность свадебному головному убору 
придает узкая полоса, набранная бисером белого и голубого цветов, 
разделенная на небольшие по размеру прямоугольники, в обрамле-
нии которой находится орнаментальная композиция из более круп-
ных элементов. Схема оформления юрноя была всегда одинаковой, 
что говорит об особом ритуальном его предназначении.  

 Как уже было сказано выше, для вышивки народа коми харак-
терны геометрические композиции. Однако в поздних вышивках, 
относящихся к концу XIX – началу XX вв., выполненных тамбур-
ным швом и швом крестом, доминируют растительные мотивы [2, 
с. 109]. На праздничных фартуках орнаментальные полосы, выши-
тые «крестом», в основном нитками красного цвета, состоят из рас-
тительных элементов (цветов, листьев) и располагаются горизон-
тальными ярусами. Тамбурным швом в этот период времени укра-
шались концы полотенец, причем композиции из растительных эле-
ментов были трехчастными, как в тканых орнаментах (НМРК, кп 
9155/8), а формы растительных элементов были геометризированы.  

Основную художественную нагрузку в ансамбле народного 
костюма коми-зырян выполнял сарафан. Начиная с XIX в. коми-
зыряне шили сарафаны из ткани, оформленной в технике набойки 
(лучком дора). Сам процесс набойки у коми сводился к окрашива-
нию ткани преимущественно в синий цвет и печатанию узоров 
светлой масляной краской с помощью набойных досок [2, с. 110]. 
Коми набойщики никогда кистью не «иллюминировали» рисунок 
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более яркой краской, как это делали мастера в центральных облас-
тях России вплоть до начала XIX в. Возможно, это связано с тем, 
что в этот период времени в Центральной России для получения 
многоцветных набоек мастера стали применять две, три и более на-
бойных досок (манер) [3, с. 67]. Синяя набойка с несложным мел-
ким узором белого или желтого цвета шла на изготовление домаш-
него сарафана «кунтэй», а для праздничных сарафанов использова-
ли многоцветную набойку со сложным рисунком. В тканях для 
праздничных сарафанов кроме основных цветов, например синего и 
желтого, использовали по два-три дополнительных – зеленый, 
красный, фиолетовый. Ткань для нарядных сарафанов набивалась 
таким образом, что по подолу проходила полоса, состоявшая из бо-
лее крупных орнаментальных элементов в виде розеток, фигурок 
птиц, деревьев [2, с. 113]. Такая полоса украшала сарафан, создава-
ла четкий ритм в композиции ткани, ставила акцент в костюме. 
Следует отметить, что во многих селениях Коми края по подолу са-
рафана мастерицы нашивали три полоски из ткани другого цвета 
(Вычегда, Сысола, Печора), кружева или бахрому (Ижма), которые 
придавали костюму красочность.  

Вязаные изделия из шерсти (чулки, рукавички), орнаментиро-
ванные геометрическими узорами, являются самым красочным и 
фактурным дополнением праздничного женского и мужского кос-
тюмов. Вязаные чулки (матка сера чувки) у народа коми получили 
распространение у всех этнических групп. У сысольских коми су-
ществовал особый танец, который исполнялся без обуви в вязаных 
носках [5, с. 103.], что говорит об особом отношении народа к дан-
ным изделиям. Изготавливали вязаные изделия из крашеной овечь-
ей шерсти, иногда добавляя к шерстяной нити заячий пух, исполь-
зуя при вязании пять спиц и от двух до пяти клубков шерсти разно-
го цвета. «Чулочная вязка», «резинка», «рубчик» являются основ-
ными образцами вязания чулок, рукавиц. «Чулочная вязка», кото-
рая является основной при вывязывании чулок и рукавиц, дает ров-
ную поверхность, «резинка» и «рубчик» используются при оформ-
лении верхних частей чулок и рукавиц, создают рельефную по-
верхность, а в сочетании с узорным вязанием изделие приобретает 
повышенную декоративность, фактурность. В каждом районе Коми 
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края существовали свои способы орнаментации вязаных изделий, 
но есть и общие, характерные для всех этнических групп черты: вя-
заные орнаменты состоят из тех же орнаментальных мотивов, кото-
рые мы встречаем в узорном ткачестве коми; как и в ткачестве, в 
узорном вязании господствуют диагонально-геометрические узоры 
[2, с.94]; сочетание цветов контрастное, например как на образце из 
Национального музея (НМРК, кп 6448/20). 

Таким образом, художественная выразительность произведе-
ний декоративно-прикладного искусства народа коми достигалась 
благодаря умелому подбору способов обработки поверхностей из-
делий, которые диктовались свойствами материалов. Проведенный 
анализ показал, что древними и наиболее распространенными спо-
собами художественной обработки ткани являются ткачество, на-
бойка, узорное вязание, вышивка. Геометрические орнаменты 
встречаются практически во всех видах художественного творчест-
ва: в ткачестве, вышивке, вязании, что позволяет считать их харак-
терными для декора коми народных изделий. Расположение орна-
мента на различных произведениях народного искусства зависело 
от формы предмета и его назначения. Следует отметить, что многие 
способы декоративного оформления изделий народного искусства 
коми, сформировавшиеся в средневековую эпоху, сохранились в 
произведениях XIX – XX вв.  
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