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Введение. В современном дизайне актуальной является проблема создания авторских сценических костюмов с 
использованием древних сакральных финно-угорских символов. 
Материалы и методы. Выбор цели и задач, в основу которого положен принцип системности, определил методо-
логию работы, базирующуюся на синтезе культурологического и искусствоведческого анализа. 
Результаты исследования и их обсуждение. В русле междисциплинарного исследования рассматривается при-
менение художественных приемов, позволяющих сохранить в актуальном дизайне код узнаваемости уходящих 
эпох: в формах символов и знаков финно-угров (удмуртов и коми-пермяков), цветовом решении, фактуре тканей 
и материалов, декоре, местоположении сакрализации. Приводится авторская классификация современных кол-
лекций этно-костюма: условно-аутентичные, фольклорные, эстрадные, конкурсные. Рассматривается женский ком-
плекс северных коми-пермяков как источник при создании условно-аутентичных костюмов для народного ансамбля 
«Самородки». Все теоретические находки иллюстрируются их практическим использованием при создании автор-
ских коллекций, основной акцент авторами сделан на удмуртских костюмах. 
Заключение. Проектирование современного финно-угорского костюма по удмуртским или коми-пермяцким моти-
вам может быть более эффективным и выйти на высокий качественный уровень. Для этого выявленное сакраль-
ное, семиотическое и эстетическое наполнение традиционного костюма должно быть научно осмыслено и адек-
ватно адаптировано к стилевым и функциональным требованиям нашего времени как в проектно-конструкторских 
решениях, так и в смысловой характеристике декоративных элементов и аксессуаров.
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Введение 
Удмурты – финно-угорский народ, из-

давна проживающий на территории По-
волжья и Предуралья, с богатой, самобыт-
ной, формировавшейся веками культурой, 
насыщенной языческими традициями и 
уникальными образцами материально-
го мира. На протяжении последних веков 
удмуртская культура и искусство испы-
тывали сильнейшее внешнее социальное 
и технократическое давление, связанное 
с модификацией уклада общественной 
жизни и научно-технической революцией. 
Процессы всеобщей индустриализации 
и глобализации, упрощения и ускорения 

распространения товаров и услуг приве-
ли к кардинальной модификации культур-
ных ценностей всего человечества и уд-
муртского этноса в том числе. Духовное 
содержание самобытной культуры стало 
нивелироваться и исчезать вместе с тем 
предметным миром, который веками окру-
жал удмуртов, информационно объ единял 
и транслировал особую этническую сущ-
ность. На смену этому сакрально обуслов-
ленному вещному континууму приходит 
мир глобальной культурной унификации 
и «этнической многоголосицы», где са-
крально значимые для удмуртов финно-
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угорские смысловые мотивы и образы 
должны найти свое место в целях сохране-
ния вековых культурных традиций этноса.

Женская одежда удмуртов на протяже-
нии столетий являлась подлинным образ-
цом самобытного национального мышле-
ния, носителем духовной культуры народа 
и заключала в себе комплекс ярких са-
кральных смыслов, рассказывающих об 
укладе жизни этноса. Традиционные наря-
ды удмуртки – настоящая сокровищница 
художественно-эстетических образов для 
современных дизайнеров женской одеж-
ды, которые постоянно обращаются к это-
му источнику вдохновения, особенно при 
разработке сценических и конкурсных ко-
стюмов в этно-стиле. Образ матери, жен-
щины – любимый и почитаемый образ уд-
муртского народа. Удмуртский орнамент 
прост в исполнении, но в нем закодирован 
глубокий сакральный смысл. Доказатель-
ством этого служат, например, солярные 
знаки в виде женских образов: звезда (ки-
зили ‘девушка’), луна (толэзь ‘женщина’) 
[9; 13]. При практическом применении на-
циональных образов выявляется острая 
нехватка адаптивных проектно-художе-
ственных подходов, обеспечивающих со-
хранение особых удмуртских этнокуль-
турных традиций и смыслов. 

Зооморфные и растительные моти-
вы всегда присутствовали в националь-
ной одежде удмуртов от головных убо-
ров (образы птиц – ронжа и юсь ‘лебедь’ 
по рукавам и головным полотенцам, дре-
во жизни на женском покрывале сюлык, 
растительные узоры в налобной девичьей 
повязке и др.) до тесьмы по низу рубахи-
платья с узорами «шиповник» или «бубы-
ли» (‘бабочка’). Подобный декор помимо 
эстетической функции нес и сакральную 
нагрузку. Мастерицы, вышивая долгими 
зимними вечерами различные символы и 
знаки, создавали таким образом информа-
ционное поле, которое «заряжало» изде-
лия положительной энергией и «отводи-
ло» от женщины все негативное и дурное. 

Обзор литературы 
Для исследования актуализации в со-

временной одежде народных традиций 
важной основой становятся труды по 

истории и теории костюма. Особого вни-
мания в ракурсе обозначенных проблем 
заслуживают работы российских ученых, 
посвященные семантике финно-угорско-
го костюма, в частности С. Н. Виногра-
дова, С. Х. Лебедевой, Л. А. Молчановой, 
А. И. Сабуровой и др. 

Отметим, что начало изучения удмурт-
ского и коми-пермяцкого костюмов ха-
рактеризовалось в основном интересом к 
конструкторско-технологическим утили-
тарным решениям, однако впоследствии 
акцент переместился на сакрально зна-
чимые компоненты. Соответственно рас-
ширился и спектр используемых в науч-
ных работах подходов и методов. Так, 
Л. А. Молчанова применила метод срав-
нительного анализа, С. Н. Виногра-
дов – семиотический подход, Н. И. Шу-
това – метод ретроспективного анализа, 
С. Х. Лебедева – метод ансамблевого под-
хода. 

Материалы и методы
Выбор цели и задач, в основу которо-

го положен принцип системности, опре-
делил методологию работы, базирующу-
юся на синтезе культурологического и 
искусствоведческого анализа. Культуро-
логический анализ подразумевает рассмо-
трение становления сакрально-смыслово-
го и знаково-символического наполнения 
традиционного удмуртского костюма, а 
также выявление экокультурных предпо-
сылок в практике современного дизайна, 
направленного на сохранение культуры. 
Искусствоведческий анализ предполагает 
использование иконографического, фор-
мально-стилистического, структурного 
методов, легших в основу изучения объ-
ектов вещного мира удмуртского этноса 
и тенденций в развитии художественного 
взаимодействия традиционных форм на-
родной одежды и современного дизайна 
костюма. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Современный художник, создавая жен-
ские образы через разработку костюма, 
украшенного сакральными знаками, дол-
жен тщательно изучать древние этниче-
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ские символы и затем грамотно «вписы-
вать» их в канву сценического костюма 
(рис. 1). Добиться задуманного результа-
та он может с помощью комплекса худо-
жественных приемов, который составля-
ют величина декора, форма символов и 
знаков, цветовое решение, фактура мате-
риалов и тканей, местоположение сакра-
лизации в композиции костюма.

Величина декора часто отражает идей-
ное содержание костюмного комплекса. 
В сценическом костюме по удмуртским 
мотивам декор укрупняется и становится 
более выпуклым, заметным. Например, в 
фольклорных и эстрадных костюмах это 
делается для того, чтобы вызывать у зри-
теля определенный эмоциональный от-
клик во время выступления артистов на 
сцене. 

Подобный прием использован в ав-
торском фольклорном костюме солист-
ки Государственного академического 
ансамбля песни и танца Удмуртской Ре-
спублики «Италмас» Людмилы Ахтари-
евой: по фартуку певицы «рассыпаны» 
цветы италмас достаточно крупных раз-
меров.

Форма символов и знаков зооморф-
ных и растительных мотивов оставалась 
практически неизменной на протяжении 
тысячелетий. В конце XIX в., с появле-
нием новых технологий (использование 
швейных машинок “SINGER”) и новых 
тканей (бумага – фабричная хлопковая 
ткань, гарус – шерстяная ткань), декор 

в костюме стал постепенно приобретать 
упрощенные формы. Однако заложенный 
предками в символы и знаки сакральный 
смысл со временем не утратился. На сме-
ну кропотливой вышивке гладью и ков-
ровым застилом пришли такие виды от-
делки в костюме, как вышивка крестиком 
и аппликация. Примером могут служить 
треугольные аппликативные платки сре-
динных удмуртов, описанные С. Х. Лебе-
девой [5, 161]. 

Цветовое решение в национальном 
комплексе одежды удмуртов и коми-пер-
мяков долгое время сохранялось без из-
менений: доминировали белый, красный 
и черный цвета. Лишь в конце XIX в., с 
развитием промышленности, отпала не-
обходимость прикладывать массу уси-
лий по заготовке растений для краше-
ния холста, волокон, овчины: в обиходе 
появились анилиновые красители, кар-
динально изменившие восприятие цвета 
в костюме. Тем не менее традиционная 
цветовая триада актуальна и сегодня. 

У коми-пермяцких женщин в начале 
XX столетия подход к декорированию са-
рафанов был достаточно оригинальным. 
Они часто пользовались услугами масте-
ров-синильщиков, которые, переезжая из 
одной деревни в другую, в технике на-
бойки (с применением резных досок) 
создавали на хлопковых полотнах сара-
фанов растительные и геометрические 
знаки (круги, отрезки окружностей, раз-
нонаправленные полосы, цветы, звезды, 

1 Здесь и далее: фото И. А. Сазыкиной.

Рис. 1. Образцы декора для эстрадных и конкурсных костюмов по удмуртским мотивам: а – узор 
«ронжа»; б – узор «бубыли»; в – узор «цветок италмас»; г – сочетание узоров «ронжа» и геометрических  

(треугольники и углы)1 
Fig. 1. Samples of decor for stage and competition costumes based on Udmurt motives: a – “ronge” pattern; 
b – “bobly” pattern; c – pattern “italmas flower”; d – a combination of patterns “ronge” and geometric  

(triangles and corners)1

а б в г
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точки). Эти знаки являлись обережными 
для местного населения, из них масляны-
ми красками желтого, зеленого, белого, 
красного цветов на синем фоне свивались 
яркие узоры [4]. Бытовали среди местно-
го населения и сарафаны желто-коричне-
вого цвета, крашеный холст получали с 
помощью настоя коры деревьев и окиси 
железа. 

Фактура материалов и тканей, про-
изводимых удмуртами, отличалась боль-
шим разнообразием. Так, у центральных 
удмуртов платье-рубаха сплошь деко-
рировалась ткаными браными узорами. 
Браный орнамент наносился при помо-
щи дополнительных разноцветных утков 
и представлял собой правильно располо-
женные в клетках ткани цветные звезды, 
квадраты и другие геометрические фигу-
ры [11, 13]. Нарядный костюм сопрово-
ждали съемные шитые аксессуары (на-
грудник кабачи, головные полотенца и 
платки сюлык, свадебный пояс зар, на-
лобные повязки), украшенные, как пра-
вило, фактурными элементами (многоре-
мизного, выборного, браного ткачества) 
или вышивкой сплошным ковровым за-
стилом, гладью. У южных удмуртов, по 
свидетельству А. Е. Загребина, «заклад-
ная техника встречается… в качестве от-
делки головных уборов, одеял, фартуков, 
полотенец» [11, 14].

Если удмуртка создавала фактуру по 
платью-рубахе и аксессуарам собствен-
ными руками, то коми-пермяцкая жен-
щина северных районов Пермского края 
предпочитала переложить данную рабо-
ту на синильщиков. С помощью масля-
ных красок в технике набойки рождались 
разнообразные фактуры по сарафану, а 
по белому домотканому гладкому полот-
ну рубахи – узоры «бубыли», или цветоч-
ные букеты в технике «косой стежок», 
или вышивки крестиком в красно-черной 
гамме.

Местоположение сакрализации в ши-
тых изделиях соответствует тому, которое 
исторически ей было определено в нацио-
нальном костюме. Например, удмуртски-
ми мастерицами зооморфные мотивы на-
носились в костюме лишь до талии (на 
нагруднике, головном полотенце, рукавах 

рубахи, покрывале), особым почитанием 
при этом пользовались образы коня – ва-
ло-вало, птицы – ронжа, лебедя – юсь. 

В отличие от зооморфного декора рас-
тительные и геометрические узоры могли 
находиться на всех уровнях в трехчастной 
композиции костюма удмуртской женщи-
ны. Этот факт наглядно иллюстрируют 
образцы вышивки на комплексах одежды 
южных удмуртов конца XIX в. С. Х. Ле-
бедева, описывая платок-покрывало сю-
лык, отмечает: «…узор “древо жизни” с 
небольшим основанием и массивной кро-
ной тянется со всех четырех углов сюлы-
ка к его центру» [5, 128]. Подобные вы-
шивки южные мастерицы выполняли в 
технике аппликации, добавляя в компози-
цию покрывала фабричную тесьму, лен-
ты, бахрому. Вышивкой с растительным 
декором (цветы, листья) украшали и го-
ловное полотенце под названием чалма, 
а его концы оформляли тамбурным швом 
шерстяными нитями. Тамбурным швом 
или косым стежком с цветочными моти-
вами декорировали домотканые полотна 
фартуков и низ рукавов летнего кафтана. 
В вязаных чулках и варежках преоблада-
ли те же узоры, геометрические и расти-
тельные. 

При работе со сценическим костю-
мом художник отбирает самые устойчи-
вые сакральные знаки. Как показыва-
ет сравнительный анализ, ими являются 
зоо морфные узоры «ронжа» и «бубыли», 
растительные «древо жизни» и «шипов-
ник». Работа художника нацелена на ре-
шение задач, сформулированных режис-
сером сценической постановки, и по 
значимости не уступает творчеству са-
мого режиссера. На период подготовки 
представления складывается авторский 
коллектив, в котором главными персона-
жами помимо режиссера становятся ар-
тист и художник по костюму. 

В зависимости от сценического дей-
ствия, режиссерской установки в твор-
ческом адаптивном поиске предлагаем 
выделять следующие четыре функцио-
нальных типа современного этно-костю-
ма: условно-аутентичные, фольклорные, 
эстрадные костюмы в этно-стиле, этно-
коллекции моделей для конкурсов.  
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Условно-аутентичные костюмы

Для театральных представлений, как 
правило, требуются этно-костюмы, име-
ющие максимальную историческую до-
стоверность в большинстве композици-
онных элементов и деталировок, а также 
технологиях изготовления. Создавая сце-
нический костюм и тесно работая с ре-
ставрационным материалом, художник по 
костюму существенно ограничен в соб-
ственных творческих возможностях, по-
скольку в данных изделиях важна аутен-
тичность. Чтобы задуманный образ как 
можно больше соответствовал научным 
фактам этнографического характера, при-
меняются традиционные ткани и ручные 
технологии шитья (иглы и нити), ткаче-
ство на старинных станках и др. При про-
ектировании финно-угорского костюма 
следует помнить, что с помощью даже не-
значительных его элементов народы этой 
группы демонстрировали отличия соци-
ального, сакрального и иных статусов. На-
пример, в XIX в. по количеству нашитых 
на платье горизонтальных полос можно 
было составить характеристику удмурт-
ской женщины.  

С давних времен одежде приписыва-
лись магические свойства, что нашло от-
ражение в фольклоре разных народов. 
Однако необходимо уточнить: челове-
ка должны были магически защищать не 
столько одежда, сколько знаки и символы, 
нанесенные на нее. Помимо функции соз-
дания эстетичного внешнего вида они об-
ладали функцией охраны, оберегая своего 
хозяина. 

В отличие от удмуртских комплексов 
одежды коми-пермяцкий костюм не был 
испещрен сакральными знаками, лишь 
вышивка с растительным орнаментом на-
носилась по краям и отверстиям женских 
нарядов (по горловине, краям рукавов, 
низу изделия), чтобы оградить человека от 
«проникновения» злых сил (рис. 2). 

По просьбе художественного руково-
дителя коми-пермяцкого этнографическо-
го народного ансамбля «Самородки» в ав-
торской мастерской И. А. Сазыкиной был 
изготовлен условно-аутентичный костюм 
для ведущей исполнительницы народных 
песен И. В. Кузнецовой (рис. 2, в). Он со-
стоит из шапочки ашъян, полотняной ру-
бахи, сарафана, фартука и пояса. По объ-
ективным причинам домотканое льняное 

Рис. 2. Аутентичные и условно-аутентичные костюмы коми-пермяков: а – студенты в национальных костюмах 
конца XIX в.; б – эскиз костюма для народного коми-пермяцкого ансамбля «Самородки»; в – условно-

аутентичный костюм для коллектива «Самородки»
Fig. 2. Authentic and conditionally authentic costumes of the Perm Komi: a – students wearing national costumes 
of the late 19th century; b – a sketch of a costume for the folk Komi-Perm ensemble “Samorodky” (“Nuggets”); 

c – conditionally authentic costume for the “Samorodky” team
а б в
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полотно XIX в., называемое в народе 
холст, найти практически невозможно, 
поэтому для женской рубахи использова-
ли условно-аутентичную ткань, близкую 
по характеристикам к старинному холсту. 
Для сарафана подобрали плотную хлопко-
вую ткань с эффектом крашенины – окра-
шенного в синий цвет холста. По груди и 
низу сарафана нанесли орнамент в виде 
геометрических фигур (кругов, разнона-
правленных полос, цветов, звезд, точек 
и др.). Для фартука использовали старин-
ную наволочку качественного тонкого по-
лотна: ее перекроили и украсили таким же 
старинным кружевом и вышивкой крести-
ком с растительным цветочным орнамен-
том, исполненным красными и зелены-
ми нитками. Пояс соткали на бердыше из 
хлопковых цветных нитей. 

В конце XIX – начале XX в. дорогие 
ткани, покупаемые на ярмарках, переста-
ли украшать вышивкой, в моде появилась 
так называемая парочка (блузка и юбка), 
сарафан стал принадлежностью уходя-
щей эпохи. По утверждению Г. Н. Чагина, 
«…коми-пермяки в основном приобретали 
хлопчатобумажные материи – сатин, ситец, 
кумач; шелковые ткани – атлас, китайку, 
камку, тафту» [4, 7]. Тем не менее народ-
ные коллективы, работающие при музеях, 
предпочитают видеть себя в красочных са-
рафанах с набойкой и хлопковых по щико-
лотку рубахах с вышивкой крестиком. 

Фольклорные костюмы 
Фольклорные коллективы в основном 

работают в костюмах с меньшей степенью 
соответствия традиционным нарядам как 
по составу, так и по глубине сакрализации, 
что связано со специфическими условия-
ми сцены. Материалы и технологии изго-
товления таких костюмов необязательно 
должны быть исторически аутентичны-
ми. В данном случае художник-проекти-
ровщик решает задачу достижения чисто 
визуальной исторической достоверности 
изделия с помощью композиции в костю-
ме, деталировки и цветовой гаммы. Необ-
ходимо отметить, что костюмы этого типа 
обычно являются только внешне похожи-
ми на праздничную и ритуальную финно-
угорскую одежду.

Рассмотрим два варианта создания 
фольклорных костюмов (рис. 3).

Первый вариант. Для создания сцени-
ческих образов Государственному ака-
демическому ансамблю песни и танца 
Удмуртской Республики «Италмас» в ка-
честве идеи художником был взят татыш-
линский комплекс одежды Вятской губер-
нии. В костюмах этой группы удмуртов 
преобладает характерная желтая расцвет-
ка, в чем С. Н. Виноградов усматривает 
тюркское влияние [2]. 

Поверх рубахи-платья девушки наде-
вали камзолы ярких цветов: лилового, го-
лубого, белого, синего. Плечевой пояс, 
фартук и верхнюю часть рукавов расши-
вали растительным или геометрическим 
орнаментом. 

Перед художником стояла задача соз-
дать символ данного творческого кол-
лектива, который являлся бы смысловой 
доминантой ансамбля «Италмас» и од-
новременно представлял бы одну из ве-
дущих исполнительниц коллектива в ав-
торском костюме. В костюме сочетаются 
классический и фантазийный стили с при-
менением национальных элементов, что 
придает, согласно замыслу режиссера, эт-
ническое звучание всему образу. Цветок 
италмас желтого цвета; белый, зеленый, 
коричнево-красный цвета ассоциируют-
ся с листьями, тычинками и стеблем рас-
тения. 

Первоначально режиссер задумывал ко-
стюм в мареново-красном цвете, который 
связан с такими эмоциями, как любовь 
и радость, с цветовой гаммой большин-
ства костюмов удмуртских женщин. Од-
нако в процессе обсуждения образа-сим-
вола художник по костюму убедил его в 
необходимости сделать акцент на зритель-
ном восприятии, а не на эмоциональном 
окрашивании костюма. В соответствии 
с замыслом режиссера предполагалось 
добиться вариативной способности сце-
нического костюма к изменению (транс-
формации). 

С учетом данного пожелания костюм 
стал модульным: он состоит из удлинен-
ного платья с оборкой, съемного фартука 
с поясом, распашного жилета, съемных от 
локтя рукавов из шифона, головного убо-
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ра в виде шапочки такъя. В костюме много де-
коративных элементов: вышивка аппликацией, 
художественная строчка, роспись ткани, ленты 
и кружево, тесьма и др. Из традиционных при-
емов декора была применена лоскутная техника 
по груди и низу изделия, бытовавшая в празд-
ничной одежде срединных удмуртов (см. рис. 3, 
а, б). Выбор декоративных элементов подчинял-
ся задаче создать такой образ-символ ансамбля, 
чтобы он был ярким, эффектным, хорошо смо-
трелся на сцене.

Подбор натуральных тканей (крепдешин, ши-
фон); растительных и геометрических орна-
ментов в виде разнообразных строчек и цветов 
италмас в технике росписи и аппликации; мате-
риала для платья, в состав которого входят 90 % 

Рис. 3. Фольклорные костюмы 
для ансамбля «Италмас»: а, б, 
в – многослойные комплекты 
одежды для солистки ансамбля; 

г – костюм для хора 
Fig. 3. Folklore costumes for 
the “Italmas” ensemble: a, b, c – 
multilayer outfits for the ensemble 
soloist; d – costume for the choir

шерсти и 10 % полиэстера, чтобы 
изделие не сминалось во время га-
строльных поездок, – в сценическом 
костюме продумывалось все до ме-
лочей. Расположение художествен-
ной отделки было таким же, как и в 
национальном удмуртском костюме, 
т. е. в области груди и по низу обор-
ки, по фартуку и вдоль рукавов. 

Второй вариант. В костюмах хора 
и солистки ансамбля «Италмас» при-
сутствует один и тот же сакральный 
знак «ронжа» (см. рис. 3, в, г). Де-
кор исполнен в технике аппликации 
с добавлением лент, тесьмы, мони-
ста, цветных камней. По наблюдению 
С. Н. Виноградова, образ птицы с 
красивым оперением распространен 
у удмуртов, например он часто встре-
чается в их свадебных и лирических 
песнях [2, 180]. Места расположе-
ния данного знака – исключительно 
до линии талии (область груди, ру-
кава до локтя, платок). Костюм мно-
гослойный, под фартуком по центру 
обнаружим сложный узор в виде ром-
бовидной фигуры. «Ромб, – отмечает 
Л. А. Молчанова, – один из основных 
узорообразующих элементов в орна-
менте на одежде удмуртов, нередко в 
центре ромба расположен равносто-
ронний крест» [6, 102]. Как утверж-
дает С. Н. Зыков, «ромб обозначает 
родовую территорию (границы мира), 

а б

в г
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женщину-мать, создающую и охраняющую 
род. Ромбический орнамент в удмуртской 
культуре носит название “куско”» [3, 100].

 В комплекты костюмов входят платье с 
оборкой, съемный фартук в бело-зеленой 
гамме, головной убор ашъян.

С поставленной режиссером задачей 
удалось справиться; сценические костюмы 
несут в себе положительную энергетику, в 
них проявляется желание автора сохранить 
код узнаваемости удмуртского этноса. 

Эстрадные костюмы в этно-стиле
Своеобразие эстрадного костюма под-

чинено законам сцены, где, как правило, 
рождается оригинальный собирательный 
эмоциональный образ, который традици-
онно является продуктом коллективного 
творчества режиссера-постановщика но-
мера (концерта), эстрадного исполнителя 
и художника по костюму. Так как имен-
но художник формирует окончательный 
внешний облик артиста, он должен вни-
мательно прислушиваться к пожеланиям 
и замечаниям коллег. 

Рассмотрим коллекцию моделей по уд-
муртским мотивам, выполненную сту-
денткой Института искусств и дизайна 
Удмуртского государственного универ-
ситета Елизаветой Михайловой под ру-
ководством И. А. Сазыкиной (рис. 4). 
Коллекция предназначалась для высту-
пления студентов музыкального отделе-
ния на Всероссийском межвузовском фе-

стивале «Татьянин день» (Казань, 2013) 
с эстрадным музыкальным номером. По 
мнению А. И. Сабуровой, в последнее 
время интерес к национальному удмурт-
скому костюму среди молодых художни-
ков-модельеров значительно возрос, о чем 
красноречиво «говорят» победы на меж-
дународных и всероссийских конкурсах: 
«На сегодняшний день удмуртская мода 
укрепила себя как бренд. Это заметно по 
творениям Полины Кубисты… по триум-
фу коллекции а-ля северные удмурты На-
тальи Кожевниковой в Сочи и др.» [8, 58]. 

При создании коллекции моделей были 
учтены пожелания участников фестиваля: 
для привлечения максимальной концерт-
ной аудитории использовать популярные в 
данный отрезок времени модные тенден-
ции; конструктивные и иные особенности 
костюма должны соответствовать пласти-
ческому рисунку выступления.

Приоритетным стало единое стилевое 
решение, вся коллекция была представлена 
в одном ассортименте (см. рис. 4, а) – полу-
прозрачные рубахи у юношей и платья-ру-
бахи в сочетании с юбками у девушек. Это 
было необходимо для концентрации вни-
мания зрителей на музыкальном исполне-
нии.

Учитывая темперамент молодых ар-
тистов, художница создала коллекцию из 
«дышащих» натуральных хлопковых тка-
ней, чтобы исполнители эстрадной этниче-
ской песни чувствовали себя комфортно на 

Рис. 4. Коллекция моделей в этно-стиле Е. Михайловой: а – студенты в эстрадных удмуртских костюмах; 
б – выступление на фестивале «Татьянин день», г. Казань

Fig. 4. Collection of models dressed in the ethno-style of E. Mikhailova: a – students in pop Udmurt costumes; 
b – performance at the festival “Tatiana's Day”, Kazan

а б
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сцене. Коллекцию составили платья-руба-
хи белого цвета, юбки из пестряди, нагруд-
ные украшения монисто различных форм, 
тканые пояса в сочетании с тесьмой расти-
тельного содержания. Аппликативный при-
ем из полос вертикального направления по 
фартукам и юбкам создает зрительный эф-
фект вытянутых, стройных девичьих фи-
гур (см. рис. 4, б). Как отмечала В. Н. Бели-
цер, «…в удмуртском костюме… вышивка 
начинает играть все меньшую роль и заме-
няется часто аппликациями из полос ку-
мача и кусков цветной материи» [1, 119]. 
Она же упоминала о такой особенности 
удмуртской вышивки, как геометрический 
орнамент. В рисунке изделий преобладают 
геометрические разнонаправленные узо-
ры и растительные мотивы. Характерный 
для финно-угров геометрический орна-
мент вышивки признается этнографами са-
мым древним. Монетами разной величины 
украшены в коллекции съемные нагрудни-
ки, чересплечные полоски ткани (камали, 
бутьмар) и нижняя часть юбок. 

Этно-коллекции моделей  
для конкурсов 
Для участия в конкурсах художник по 

костюму создает авторское произведе-
ние искусства в жанре сценической кол-
лекции. В процессе творчества он дол-
жен опираться не только на свои вкус и 

мироощущение, но и на специфическую 
этнокультурную информацию. Экспери-
ментируя с финно-угорскими образами 
(формой, цветом, декором, спецэффекта-
ми), модельер стремится воспроизвести 
своеобразие конкретного этноса. У худож-
ника-творца при проектировании коллек-
ции есть возможность выбора между раз-
ными подходами.  

Первый подход основан на обращении 
к творчеству конкретного финно-угорско-
го художника или скульптора, отдельному 
произведению или другому творческому 
проекту на этническую тему.

Второй подход основан на научном ме-
тоде, при котором изучаются сакральные 
образы и мифология. Неоценимую по-
мощь в такой работе может оказать мо-
нография В. Я. Петрухина, содержащая 
ценную информацию о древних мифах и 
легендах финно-угорских этносов [7]. Мо-
дельеру необходимо анализировать куль-
туру и искусство народа, формообразо-
вание и семантику цвета вещного мира 
этноса, особенности национального ко-
стюма, а также знать антропометрические 
параметры женского телосложения. 

Проиллюстрируем второй методоло-
гический подход на примере коллекции 
«Звонкая песнь родника», созданной сту-
денткой Татьяной Дудыревой под руко-
водством И. А. Сазыкиной (рис. 5).

Рис. 5. Коллекция для конкурса «Звонкая песнь родника» Т. Дудыревой
Fig. 5. Collection for the competition “The Ringing Song of the Spring” by T. Dudyreva
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Начинающий художник по костюму по-
следовательно собирала и анализировала 
информацию, которая постепенно транс-
формировалась в стилизованный образ. 
Проблемное поле моделирования коллек-
ции выстраивалось из комплекса ответов 
на вопросы: каковы особенности кроя, 
значимость символов и их местоположе-
ние в традиционном национальном ко-
стюме? Что показывают на мировых по-
диумах ведущие дизайнеры? Что нравится 
носить современной молодежи?

Если в эстрадных коллекциях важно со-
хранить единый ассортимент одежды, то в 
коллекциях для конкурсов это необязатель-
но. Поэтому автором была создана расши-
ренная линия ассортимента: пальто, жакет, 
платье, сарафан, блузки, юбка-брюки и др.

В коллекции «Звонкая песнь родника» 
сделана попытка соединить день вчераш-
ний (ткачество на станках, бердышах; вы-
шивка гладью, нитями в прикреп) с днем 
сегодняшним (новые технологии, совре-
менные ткани и материалы). Художником 
учтены модные тенденции сезона с огляд-
кой на дефиле мировых коллекций в этно-
стиле и в то же время бережно сохранены 
приемы создания традиционного костю-
ма: формообразование; цветовая гамма, 
которая удачно перекликается с удмурт-
скими традиционными цветами; выпол-
ненные шерстяными нитями отделочные 
работы. На моделях присутствуют основ-
ные сакральные знаки: «ронжа», геоме-
трические фигуры (треугольники, углы, 

отрезки окружностей) на жакете, сарафа-
не и пряжке пояса. 

При создании коллекций для конкур-
сов ничто не сдерживает полета фанта-
зии художника, однако он несет ответ-
ственность за авторскую разработку, за 
то, чтобы культурный код этноса не был 
размыт модными инновациями, чтобы со-
хранялись важные для его народа смыслы 
и образы. Своеобразие дизайнерской кол-
лекции по финно-угорским мотивам для 
конкурсов заключается в сложном соблю-
дении баланса старого и нового, традиции 
и новации, моды и удобства, глубокой са-
крально-смысловой наполненности и яр-
кой сценической презентации [10, 148].

Заключение 
Анализ опыта адаптации семантики и 

семиотики традиционного финно-угор-
ского костюма с привязкой к сегодняш-
нему дню позволяет сделать вывод, что 
создание современных костюмов по уд-
муртским и коми-пермяцким мотивам мо-
жет быть более эффективным и выйти на 
высокий качественный уровень. Для это-
го выявленное сакрально-смысловое, се-
миотическое и эстетическое наполнение 
традиционного костюма должно быть 
научно осмыслено и адекватно адапти-
ровано к стилевым и функциональным 
требованиям нашего времени как в про-
ектно-конструкторских решениях, так и в 
смысловой характеристике декоративных 
элементов и аксессуаров. 
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Introduction. In modern design, there is a relevant topic of creating original stage costumes using ancient sacred Finno-
Ugric symbols.
Materials and Methods. The choice of goals and objectives, which is based on the principle of consistency, determined the 
methodology of the work that is based on the synthesis of cultural and art history analysis.
Results and Discussion. In line with the interdisciplinary research, the article considers the use of artistic techniques that 
allow us to preserve the code of recognition of the passing epochs in the current design: in the forms of symbols and signs 
of the Finno-Ugric peoples, color solutions, textures of fabrics and materials, decor, and the location of sacralization. It 
gives the author's classification of modern collections of ethno-costume: conditionally authentic; folklore; pop; competitive. 
It considers the female complex of the northern Komi-Permians as a source for the creation of conditionally authentic 
costumes for the folk ensemble “Samorodky” (“Nuggets”). All theoretical findings are illustrated by their practical use in the 
creation of author's collections. The main emphasis is made on the Udmurt costumes.
Conclusion. The design of a modern Udmurt costume will be most effective and will reach a high-quality level. For this 
purpose, it is important to reveal sacred, semiotic and aesthetic content of the traditional costume and be scientifically 
understood and adequately adapted to today's style and functional requirements both in design and in the semantic 
characteristics of decorative elements and accessories.
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