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Достижение удмуртского ручного ткачества – в вари-
ативности при сохранении национальной узнаваемости. 
Эти качества заложены географией региона на пересе-
чении славянского, финно-угорского, тюркского миров, 
отзывчивостью к культуре соседних народов, устойчи-
востью традиций в силу консервативности жизненного 
уклада населения, наконец, усилиями органов культуры 
по сохранению и развитию традиционного декоративно-
прикладного искусства и ремёсел.

Ткачество удмуртского народа представляет значи-
тельный интерес для исследователей1. Оно уходит кор-
нями во времена позднего неолита, когда предки удмур-
тов начали изготавливать первые ткани из растительных 
волокон. Расцвет узорного ткачества приходится на пе-
риод 1860 – 1950-х гг. Он обусловлен мировоззрен-
ческими изменениями, отказом от одежды из белого 
холста, декорированной вышивкой с языческой симво-
ликой, переходом к одежде из более практичной пестря-
ди, прекрасно сочетающейся с ткаными узорами. В это 
время появились анилиновые красители, позволявшие 
окрашивать нити. Экономические трудности, дефицит 
тканей, трудолюбие удмуртских крестьянок, их готов-
ность к созидательному труду способствовали длитель-
ному сохранению традиции.

Основная часть удмуртского этноса тесно связана 
с сельской средой. Обширные леса, реки и болота наряду 
с брачными ареалами способствовали изолированности 
отдельных групп населения друг от друга. Эта изолиро-
ванность способствовала выработке и сохранению спец-
ифики разных явлений традиционной культуры, в том 
числе узорного ткачества. Первыми исследователями 
было отмечено различие между традицией сдержанного 
двухцветного ткачества северных районов, сформиро-
ванной при участии населения Русского Севера, и полих-
ромной гаммой ткачих южных территорий, испытавших 

влияние казанских татар. Тщательное экспедиционное 
изучение материала позволило выделить значительно 
больше территориальных подразделений удмуртского 
народа, которые в процессе творческой деятельности 
вырабатывали, накапливали, закрепляли в многочислен-
ных повторениях специфические технические и художе-
ственные приёмы, определявшие декоративное своео-
бразие каждой местной традиции. Коллективный опыт 
поколений отразил и донёс до нашего времени резуль-
таты вдохновенного поиска прекрасного. Удмуртские 
ткачихи владели разными техниками ткачества, позво-
лявшими добиваться различных декоративных цвето-
вых и фактурных эффектов: браной, выборной, браной 
в рубчик, переборной, закладной, многоремизной, ажу-
ром и ложным ажуром.

Северные удмурты демонстрируют сложные гео-
метрические орнаменты, выполненные в браной техни-
ке. Монументальные узоры на полотенцах, занавесах, 
праздничной одежде хорошо читаются издалека. Они 
имеют сложную детальную внутреннюю разработку, 
предполагающую внимательное восприятие с близкого 
расстояния. Зрительно можно выделить замысловатые 
красные узоры на белом фоне и белые – на красном.

В узорном ткачестве верхнеижско-шарканских удмур-
тов, проживающих на востоке удмуртской этнической 
территории, проявилось влияние традиций башкирского 
искусства. Оно предопределило художественное много-
образие полосатых тканей. Ярким явлением в этой тради-
ции являются покрывала с крупными узорами, выполнен-
ными в закладной технике, которыми украшали боковую 
полосу, закрывающую постель вертикально сбоку.

У собственно-южных удмуртов исторически сло-
жилось шесть этнографических подразделений. Каж-
дое имело свои художественные достижения в области 
узорного ткачества. Многообразны типы предметов, 
украшенных ткаными узорами. Это одежда: рубахи, 
фартуки, головные полотенца, пояса, подвязки для лап-
тей. Для оформления жилища создавали декоративные 
полотенца, покрывала на постель и лавки, настенные 
ковры, скатерти, занавесы, половики. Уникальным пред-
метом являлось приспособление для переноски мла-
денца за спиной – «ныпъет». Художественное решение 
определялось применением раппортного узора с мно-
гократно повторёнными геометрическими или расти-
тельными мотивами. Цветовое заполнение узора было 
лишено симметрии, представляло собой многоцветную 
мозаику. Чувство цвета позволяло создавать уравнове-
шенную по цвету композицию.

Домашнее ремесло узорного ткачества было почти 
утрачено ко 2-й половине ХХ в. из-за доступности фа-
бричного текстиля, лишь пожилые деревенские масте-
рицы продолжали ткать ковровые изделия из домашней 
и покупной пряжи. В 1990-е гг. уникальный вид народ-
ного искусства начал возрождаться, чему способствова-

ла организация 23-х центров и домов ремёсел в системе 
республиканского министерства культуры. В концепции 
сохранения традиционного декоративного-прикладного 
искусства значительная роль была отведена созданию 
школы ткачества, за что в 2012 г. курировавшие направ-
ление учёные (доктора исторических наук В.Е. Владыкин 
и М. Г. Иванова, доктор искусствоведения В. Б. Кошаев) 
и руководители системы (заслуженные работники куль-
туры РФ Р. М. Каримов и Н. М. Собина) были удостоены 
премии Правительства РФ. В 2009 г. А. В. Ядыгарова ре-
конструировала забытые технологии по музейным об-
разцам, за что была удостоена премии Правительства 
РФ «Душа России». Современные ткачихи получили ху-
дожественную подготовку в Удмуртском университете 
и Республиканском колледже культуры (Л. И. Буянова, 
Н. Г. Мансурова, В. Н. Фартдиева, Л. В. Мамеева, Н. Р. Си-
дорова и др.), осваивали техники и каноны местного 
стиля у редких носительниц традиций и более опытных 
коллег. Подспорьем в освоении локальных традиций ма-
стерства стали собранные в окрестных деревнях коллек-
ции старинных изделий. Это позволило каждому из рай-
онных центров восстановить узнаваемый облик тканых 
изделий. Яркий пример бережного отношения к стилю 
своей исторической популяции – создание в 2013 г. тка-
чихами Л. Н. Имполитовой, Е. В. Анисимовой, В. М. Алек-
сандровой реконструкций костюмов для фольклорного 
коллектива «Бурановские бабушки». Известность крас-
но-белого браного ткачества северных и центральных 
районов поддерживают Е. И. Виноградова, С. Л. Кожев-
никова, О. Ю. Коротаева. Выросшие на юге республики 
Н. В. Измайлова и И. Б. Васильева предпочитают выбор-
ную технику и творческие вариации многоцветных ком-
позиций. Несмотря на нарушение принципа семейной 
преемственности мастерства, строгое следование наци-
ональному стилю помогло ткачихам выйти на уровень 
создания высокохудожественных произведений с искон-
ными и современными функциями. Праздничные поло-
тенца, которые преподносят в дар молодожёнам и буду-
щим солдатам, переходят в разряд семейных реликвий. 
Трёхчастная композиция вытканных концов, имевшая 
семантику трёх зон Вселенной, получает дополнитель-
ные внутренние ярусы ради мажорного звучания. Кроме 
традиционных ковров, скатертей, покрывал создаются 
современные столешники и салфетки. Разнообразие 
пряжи дает возможность создать авторские варианты 
гармоний, доказать колористическое дарование худож-
ниц. На примере свободной ритмики старинных изделий 
оттачивается мастерство композиционного равновесия. 
Свободу самовыражения даёт изучение предпочтений 
потребителей. Шестигранные формы напольных из-
делий актуальны для типовых и авторских интерьеров 
в этно-стиле. Разнообразны по размеру, форме и декору 
подушки. Ковры приобрели вертикальную форму панно 
как доминанта представительского интерьера. Кроме 

раппорта в них интерпретируется осевая симметрия вы-
шитых нагрудников удмуртского костюма. Ансамблевое 
мышление авторов подтверждают приемы оформле-
ния панно текстильными и деревянными аксессуарами. 
Традиционный «ныпьет» предлагается как авангардный 
аксессуар молодёжного костюма и интерьера. Сумки 
дополняют стилевое многообразие одежды для разных 
возрастов. Этот вид продукции используется для об-
учения молодежи в рамках летней лагерной смены 
«Усточикар» («Город мастеров»). Узорными элементами 
оформляют стулья, что соответствует традиции укра-
шать нарядной подушкой стул «торо», главы праздни-
ка. Для концертной деятельности, семейных и госу-
дарственных праздников востребованы традиционные 
костюмные комплексы и их элементы. Нарядные фарту-
ки дополняют платья традиционного кроя из фабричной 
ткани, создавая аутентичный облик женщин на празд-
ничных событиях. Разнообразие локальных традиций 
доказывают реконструкции 24-х свадебных комплексов, 
созданные в 2016 г. в рамках проекта, возрождающего 
традиции самого яркого семейного события.

Мастерство ткачих Удмуртии отмечалось на всерос-
сийских и международных фестивалях современного 
ручного ткачества «Кросна». В конкурсе на тему «Шарф, 
галстук» (2013) победила С. В. Русских, в трёх номинациях 
конкурса «Платок» (2015) – Н. Г. Ускова, Е. С. Маркелова, 
Е. Г. Сунцова. Честь проведения фестивалей не раз доста-
валась Удмуртии. При содействии Министерства культу-
ры РФ и Государственного Российского Дома народного 
творчества здесь планируется создание российской шко-
лы узорного ткачества. Важным доводом в принятии ре-
шения стала экспедиционная и издательская активность 
Национального центра ДПИ и ремёсел. При содействии 
Удмуртского института истории, языка и литературы УрО 
РАН издан альбом образцов ткачества, собранных во вре-
мя экспедиций 1930-х годов сотрудниками российских 
музейных и научных учреждений2.

Знакомство с историческим и новейшим ручным 
ткачеством Удмуртии доказывает его значение в пали-
тре народного искусства России, даёт пример соблюде-
ния канонов мастерства при достижении функциональ-
ного и художественного разнообразия, что делает этот 
вид народного декоративно-прикладного искусства 
жизнеспособным.

1. Крюкова Т. А. Удмуртское народное изобразительное искусство. – 
Ижевск; Л.: Удмуртия, 1973. – 159 с., ил.; Климов К. М. Удмуртское 
народное ткачество. – Ижевск: Удмуртия, 1979. – 140 с., ил.;  
Косарева И. А. Традиционное узорное ткачество удмуртского  
народа. – Ижевск: УдГУ, 2011. – 82 с., ил. 
2. Узорное ткачество удмуртов. – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН; 
НЦДПИиР, – Ижевск. – 80 с.,ил.
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имеют сложную детальную внутреннюю разработку, 
предполагающую внимательное восприятие с близкого 
расстояния. Зрительно можно выделить замысловатые 
красные узоры на белом фоне и белые – на красном.

В узорном ткачестве верхнеижско-шарканских удмур-
тов, проживающих на востоке удмуртской этнической 
территории, проявилось влияние традиций башкирского 
искусства. Оно предопределило художественное много-
образие полосатых тканей. Ярким явлением в этой тради-
ции являются покрывала с крупными узорами, выполнен-
ными в закладной технике, которыми украшали боковую 
полосу, закрывающую постель вертикально сбоку.

У собственно-южных удмуртов исторически сло-
жилось шесть этнографических подразделений. Каж-
дое имело свои художественные достижения в области 
узорного ткачества. Многообразны типы предметов, 
украшенных ткаными узорами. Это одежда: рубахи, 
фартуки, головные полотенца, пояса, подвязки для лап-
тей. Для оформления жилища создавали декоративные 
полотенца, покрывала на постель и лавки, настенные 
ковры, скатерти, занавесы, половики. Уникальным пред-
метом являлось приспособление для переноски мла-
денца за спиной – «ныпъет». Художественное решение 
определялось применением раппортного узора с мно-
гократно повторёнными геометрическими или расти-
тельными мотивами. Цветовое заполнение узора было 
лишено симметрии, представляло собой многоцветную 
мозаику. Чувство цвета позволяло создавать уравнове-
шенную по цвету композицию.

Домашнее ремесло узорного ткачества было почти 
утрачено ко 2-й половине ХХ в. из-за доступности фа-
бричного текстиля, лишь пожилые деревенские масте-
рицы продолжали ткать ковровые изделия из домашней 
и покупной пряжи. В 1990-е гг. уникальный вид народ-
ного искусства начал возрождаться, чему способствова-

ла организация 23-х центров и домов ремёсел в системе 
республиканского министерства культуры. В концепции 
сохранения традиционного декоративного-прикладного 
искусства значительная роль была отведена созданию 
школы ткачества, за что в 2012 г. курировавшие направ-
ление учёные (доктора исторических наук В.Е. Владыкин 
и М. Г. Иванова, доктор искусствоведения В. Б. Кошаев) 
и руководители системы (заслуженные работники куль-
туры РФ Р. М. Каримов и Н. М. Собина) были удостоены 
премии Правительства РФ. В 2009 г. А. В. Ядыгарова ре-
конструировала забытые технологии по музейным об-
разцам, за что была удостоена премии Правительства 
РФ «Душа России». Современные ткачихи получили ху-
дожественную подготовку в Удмуртском университете 
и Республиканском колледже культуры (Л. И. Буянова, 
Н. Г. Мансурова, В. Н. Фартдиева, Л. В. Мамеева, Н. Р. Си-
дорова и др.), осваивали техники и каноны местного 
стиля у редких носительниц традиций и более опытных 
коллег. Подспорьем в освоении локальных традиций ма-
стерства стали собранные в окрестных деревнях коллек-
ции старинных изделий. Это позволило каждому из рай-
онных центров восстановить узнаваемый облик тканых 
изделий. Яркий пример бережного отношения к стилю 
своей исторической популяции – создание в 2013 г. тка-
чихами Л. Н. Имполитовой, Е. В. Анисимовой, В. М. Алек-
сандровой реконструкций костюмов для фольклорного 
коллектива «Бурановские бабушки». Известность крас-
но-белого браного ткачества северных и центральных 
районов поддерживают Е. И. Виноградова, С. Л. Кожев-
никова, О. Ю. Коротаева. Выросшие на юге республики 
Н. В. Измайлова и И. Б. Васильева предпочитают выбор-
ную технику и творческие вариации многоцветных ком-
позиций. Несмотря на нарушение принципа семейной 
преемственности мастерства, строгое следование наци-
ональному стилю помогло ткачихам выйти на уровень 
создания высокохудожественных произведений с искон-
ными и современными функциями. Праздничные поло-
тенца, которые преподносят в дар молодожёнам и буду-
щим солдатам, переходят в разряд семейных реликвий. 
Трёхчастная композиция вытканных концов, имевшая 
семантику трёх зон Вселенной, получает дополнитель-
ные внутренние ярусы ради мажорного звучания. Кроме 
традиционных ковров, скатертей, покрывал создаются 
современные столешники и салфетки. Разнообразие 
пряжи дает возможность создать авторские варианты 
гармоний, доказать колористическое дарование худож-
ниц. На примере свободной ритмики старинных изделий 
оттачивается мастерство композиционного равновесия. 
Свободу самовыражения даёт изучение предпочтений 
потребителей. Шестигранные формы напольных из-
делий актуальны для типовых и авторских интерьеров 
в этно-стиле. Разнообразны по размеру, форме и декору 
подушки. Ковры приобрели вертикальную форму панно 
как доминанта представительского интерьера. Кроме 

раппорта в них интерпретируется осевая симметрия вы-
шитых нагрудников удмуртского костюма. Ансамблевое 
мышление авторов подтверждают приемы оформле-
ния панно текстильными и деревянными аксессуарами. 
Традиционный «ныпьет» предлагается как авангардный 
аксессуар молодёжного костюма и интерьера. Сумки 
дополняют стилевое многообразие одежды для разных 
возрастов. Этот вид продукции используется для об-
учения молодежи в рамках летней лагерной смены 
«Усточикар» («Город мастеров»). Узорными элементами 
оформляют стулья, что соответствует традиции укра-
шать нарядной подушкой стул «торо», главы праздни-
ка. Для концертной деятельности, семейных и госу-
дарственных праздников востребованы традиционные 
костюмные комплексы и их элементы. Нарядные фарту-
ки дополняют платья традиционного кроя из фабричной 
ткани, создавая аутентичный облик женщин на празд-
ничных событиях. Разнообразие локальных традиций 
доказывают реконструкции 24-х свадебных комплексов, 
созданные в 2016 г. в рамках проекта, возрождающего 
традиции самого яркого семейного события.

Мастерство ткачих Удмуртии отмечалось на всерос-
сийских и международных фестивалях современного 
ручного ткачества «Кросна». В конкурсе на тему «Шарф, 
галстук» (2013) победила С. В. Русских, в трёх номинациях 
конкурса «Платок» (2015) – Н. Г. Ускова, Е. С. Маркелова, 
Е. Г. Сунцова. Честь проведения фестивалей не раз доста-
валась Удмуртии. При содействии Министерства культу-
ры РФ и Государственного Российского Дома народного 
творчества здесь планируется создание российской шко-
лы узорного ткачества. Важным доводом в принятии ре-
шения стала экспедиционная и издательская активность 
Национального центра ДПИ и ремёсел. При содействии 
Удмуртского института истории, языка и литературы УрО 
РАН издан альбом образцов ткачества, собранных во вре-
мя экспедиций 1930-х годов сотрудниками российских 
музейных и научных учреждений2.

Знакомство с историческим и новейшим ручным 
ткачеством Удмуртии доказывает его значение в пали-
тре народного искусства России, даёт пример соблюде-
ния канонов мастерства при достижении функциональ-
ного и художественного разнообразия, что делает этот 
вид народного декоративно-прикладного искусства 
жизнеспособным.

1. Крюкова Т. А. Удмуртское народное изобразительное искусство. – 
Ижевск; Л.: Удмуртия, 1973. – 159 с., ил.; Климов К. М. Удмуртское 
народное ткачество. – Ижевск: Удмуртия, 1979. – 140 с., ил.;  
Косарева И. А. Традиционное узорное ткачество удмуртского  
народа. – Ижевск: УдГУ, 2011. – 82 с., ил. 
2. Узорное ткачество удмуртов. – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН; 
НЦДПИиР, – Ижевск. – 80 с.,ил.
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Художественный текстиль 

Ярославская область 33
Ростовская финифть 
Ярославские изразцы, гончарство 

Республика Башкортостан 34
Резьба по дереву 
Художественный текстиль, смешанная техника 
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Мокшанская вышивка 
Национальный женский костюм 
Керамика 
Фигуративная резьба по дереву 
Художественная береста 
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Балхарская курамика 
Ювелирное искусство 

Республика Удмуртия 36
Ручное ремизное и переборное ткачество 
Плетение 
Куклы в народных костюмах 

Республика Чувашия 36
Вышивка 
Народный костюм 
Ручное ремизное ткачество 
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КАТАЛОГ 14

Архангельская область 14
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Текстильная игрушка, лоскутное шитьё 

Белгородская область 14
Старооскольская гончарная посуда 
Старооскольская игрушка 
Текстиль 

Владимирская область 15
Владимирский шов 
Мстёрская лаковая миниатюра 
Художественная обработка металла 

Вологодская область 15
Вологодское коклюшечное кружево 
Великоустюгская роспись 
Шемогодская резьба по бересте 
Плетение из бересты 
Резьба по дереву 
Керамика 
Ручное ткачество 

Воронежская область 16
Бисероплетение 

Ивановская область  16
Палехская лаковая миниатюра 
Холуйская лаковая миниатюра 

Кировская область 17
Дымковская игрушка 
Плетение из соснового корня 
Плетение из бересты, лозы, соломки 
Ткачество 
Лоскутное шитьё 

Костромская область 19
Ювелирное искусство 
Ткачество, вышивка, текстиль 
Плетение из бересты 
Керамика 
Петровская игрушка-свистулька 
Художественная обработка металла 

Курская область 20
Курский цветочный ковёр 
Суджанская игрушка 
Народный костюм 

Липецкая область 21
Романовская игрушка 
Игрушка и посуда в традиции гончарного промысла с. Доброе 

Московская область 22
Богородская игрушка 
Гжельская майолика и фарфор 
Ёлочные украшения 
Жостовская роспись 
Павлово-посадские платки 
Сергиево-посадская матрёшка   
и роспись по дереву с выжиганием 
Федоскинская лаковая миниатюра 
Текстильная кукла 

Нижегородская область 25
Балахнинское кружево 
Варнавинская резная кость 
Городецкая золотная вышивка 
Городецкая роспись по дереву 
Ёлочные украшения 
Жбанниковская игрушка 
Казаковская филигрань 
Новинковская игрушка 
Павловские художественные металлоизделия 
Полхов-майданская роспись 
Семёновская и мериновская матрёшка 
Федосеевская топорная игрушка 
Хохломская роспись 
Чкаловский гипюр 
Шахунское ручное ткачество 
Плетение 
Художественная курамика 
Художественный металл 
Художественный текстиль 
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