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САКРАЛЬНЫЙ ОБРАЗ КОНЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЭТ-
НО-КОСТЮМАХ
 
THE SACRED IMAGE OF A HORSE IN MODERN ETHNIC 
COSTUME

В русле междисциплинарного исследования рассматривается 
применение художественных приемов, позволяющих сохра-
нить в актуальном дизайне код узнаваемости уходящих эпох: в 
формах символов и знаков финно-угров (удмуртов), цветовом 
решении, фактуре тканей и материалов, декоре, местоположе-
нии сакрализации. Приводится авторское видение современных 
коллекций финно-угорского костюма: театрализованные по-
становки для работы в зимний период, конкурсные, эстрадные. 
Например, в разделе театрализованные постановки рассматри-
вается комплекс одежды для сказочного персонажа Тол Бабая 
(русск. Дед Мороз). Все теоретические находки иллюстрируются 
их практическим использованием при создании авторских кол-
лекций с сакральным образом коня, основной акцент автором 
сделан на традиционные удмуртские костюмы. 

In modern design, the problem of creating original stage costumes 
using ancient sacred Finno-Ugric symbols is relevant. The choice of 
goals and objectives, which is based on the principle of consistency, 
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determined the methodology of the work, based on the synthesis of 
cultural and art history analysis. In line with the interdisciplinary re-
search, 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. The author's classification of mod-
ern collections of ethno-costume is given: conditionally authentic; 
folklore; pop; competitive. All theoretical findings are illustrated by 
their practical use in the creation of author's collections. The au-
thors conclude that the design of a modern Udmurt costume will be 
most effective and will reach a high-quality level if the revealed sa-
cred, semiotic and aesthetic content of the traditional costume is 
scientifically understood and adequately adapted to today's style and 
functional requirements both in design solutions and in the seman-
tic characteristics of decorative elements and accessories.

Ключевые слова: современный костюм по удмуртским моти-
вам, сакральный знак «вало-вало», материалы и технологии тра-
диционной одежды, сценические коллекции этно-костюма.
Keywords: Finno-Ugric Udmurt costume; sacred zoomorphic, plant 
and geometric signs, materials and technologies of traditional Ud-
murt clothing, stage collections of ethno-costume. 

Введение 
Образ коня пользовался огромной популярностью среди удмур-

тского населения, неслучайно стилизованные фигурки коня встречаем в 
резьбе наличников, металлопластике, росписи прялок и других декора-
тивно-прикладных изделиях. Вот и в одежде наблюдаются стилизован-
ные фигурки, в частности, на головных уборах: платках такъякышет по 
периметру изделия и девичьих налобных повязках, а также в женских 
съемных нагрудниках (по удм. кабачи). Как пишет В.Н. Белицер, «орна-
мент конских головок подвергается дальнейшей стилизации в удмур-
тской вышивке и превращается постепенно в два, соединенных друг с 
другом крючка» [10, c. 21]. В.Е. Владыкин так описывал сакральный образ 
удмуртского коня: «Культ коня постепенно вытеснил культ водоплаваю-
щей птицы, сам же он вырос из культа лося-оленя. Культ коня опирался 

на мифологические представления о небесной лосихе, наиболее древнем 
персонаже. В мифологии финно-угров конь — это священное животное 
солнца, поэтому он часто изображается вместе с солярными знаками» [3, 
с. 52]. Как отмечал А.В. Доминяк, «…сакральный, это значит священный, 
относящийся к вере в бога или богов» [4, c. 118].

Обзор литературы 
Для исследования актуализации в современной одежде народ-

ных традиций важной основой становятся труды по истории и теории 
костюма, особого внимания в ракурсе обозначенных проблем заслужи-
вают работы российских исследователей в области изучения семантики 
удмуртского костюма, в частности С.Н. Виноградова, С.Х. Лебедевой, Л.А. 
Молчановой. 

Отметим, что начало изучения удмуртского костюма характери-
зовалось, в основном, исследованием конструкторско-технологических 
утилитарных решений, однако впоследствии акцент переместился на са-
крально-значимые компоненты, поэтому в научных работах постепенно 
расширялся спектр используемых подходов и методов. Так, Л.А. Молча-
нова применила метод сравнительного анализа, С.Н. Виноградов — семи-
отический подход, С.Х. Лебедева — метод ансамблевого подхода. 

Материалы и методы
Принцип системности определил методологию работы, базиру-

ющуюся на синтезе культурологического и искусствоведческого анализа. 
Культурологический анализ подразумевает рассмотрение становления 
сакрально-смыслового и знаково-символического наполнения традици-
онного удмуртского костюма, а также выявление экокультурных пред-
посылок в практике современного дизайна, направленного на сохране-
ние культуры. Искусствоведческий анализ предполагает использование 
иконографического, формально-стилистического, структурного методов, 
легших в основу изучения объектов вещного мира удмуртского этноса и 
тенденций в развитии художественного взаимодействия традиционных 
форм народной одежды и современного дизайна костюма. 

Результаты исследования и их обсуждение
Современный художник, украшая сакральными знаками сцени-

ческий костюм, должен тщательно изучать древние этнические символы 
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и затем грамотно «вписывать» их в канву создаваемого сценического об-
раза. Добиться задуманного результата он может с помощью комплекса 
художественных приемов, который составляют величина декора, форма 
символов и знаков, цветовое решение, фактура материалов и тканей, ме-
стоположение сакрализации в композиции костюма.

Величина декора часто определяет идейное содержание костю-
много комплекса и зависит от многих факторов, например, при созда-
нии сценического костюма учитывается масштаб, чтобы зрители задних 
рядов могли разглядеть декоративные элементы и «прочитать» тот или 
иной знак. К примеру, в костюме сказочного персонажа Тол Бабая (русск. 
Дед Мороз) вышитый знак коня является достаточно крупным, он рас-
положен по низу изделия, в нем отсутствует стилизация формы, чтобы 
дети могли понять, что конь устремляется к звездам (солярным знакам) 
которые расположены в области груди данного персонажа.

Форма символов и знаков со временем менялась, если рас-
сматривать образ коня через знаки, то наиболее ранний знак (рис. 1 а), 
изображавший «вало-вало», был громоздким и сложным в процессе 
вышивания. Об этом знаке упоминает в своей работе С.Н. Виноградов 
«Терминология удмуртских народных узоров» [2, с. 184]. К сожалению, в 
данной работе есть опечатка (графический знак «вало-вало» под № 22 в 
мотивах орнаментов автора числится как соловей). Об этом же знаке упо-
минает и Л.А. Молчанова [7, с. 72]. Было еще одно изображение коней, о 
нем Молчанова пишет так: «…есть изделия с антиподально расположен-
ными конскими головами. При их сопоставлении с узором “вало-вало” 
нетрудно заметить, что, кроме своего названия, удмуртский узор совпа-
дает и по очертаниям со старинными металлическими украшениями ко-
стюма» (рис. 1 б). В древних могильниках пъяноборской культуры находят 

Рис. 1. Образцы декора на съемных женских нагрудниках кабачи: а — графическое изобра-
жение коней в вышитых изделиях, конец XVIII века; б — изображение коней в вышитых 
изделиях, начало XIX века. Фото и костюмы по эскизам автора (и далее по тексту)

бронзовые и серебряные фигурки в виде знаков «вало-вало», нашитых по 
всему обрядовому костюму. Как отмечает Н.И. Шутова, «…в костюме оби-
тателей края появились новые веяния. Одно из главных — женский наряд 
был буквально усыпан разнообразными металлическими украшениями 
из бронзы, что явилось результатом дальнейшего прогресса в развитии 
цветной металлургии» [11, с. 79]. Доминяк эти украшения называет «са-
кральные объекты» и отмечает, что «…символ — знак, опознавательная 
примета, указывающая на смысл какого-либо объекта» [4, с. 118].

Цвет в костюме. Если форма в декоре (вышивка, ткачество) 
в процессе эволюции видоизменялась, то цветовая гамма оставалась не-
изменной. Лишь в конце XIX века привычное восприятие цвета в костю-
ме кардинально изменилось. В обиходе местного населения, с развитием 
промышленности, стали повсеместно доступны анилиновые красители. 
Цвета в костюме уже были вызывающе яркими и по прошествии времени 
легко выцветали на солнце и смывались в процессе стирки. Но неизмен-
ными для выполнения знака коня оставались золотые и серебряные цве-
та, знак слегка поблескивал, тем самым удмуртские женщины подчерки-
вали высокий статус данного символа.

Фактуры тканей и материалов играли существенную роль 
при создании праздничного костюма. Он формировался из множества 
вещей, в том числе из съемных шитых аксессуаров (нагрудник кабачи, 
головные полотенца и платки, налобные повязки). Они оформлялись в 
технике «сплошной застил» или «гладь», а позднее — аппликацией. Образ 
коня создавали вприкреп кручеными нитями (золотые или серебряные), 
благодаря которым возникал объемный эффект посреди вышитого глад-
кого поля аксессуара. Тот же эффект наблюдаем и древней металлопла-
стике. Украшения из серебра и золота формировали с помощью восковых 
моделей, и на начальном этапе мастер-ювелир придавал необходимый 
объем фигурке коня, в связи с чем конь как бы парил в композиционном 
пространстве древнего аксессуара.

Местоположение сакрализации в костюме соответствует 
тому месту, которое было определено исторически: знак с конями для уд-
муртов был своеобразным оберегом от всего негативного. Неслучайно он 
вышивался по головной повязке девушки-невесты, на свадебном платке 
такъякышет, по низу свадебного кафтана настрачивалась тесьма с подоб-
ным знаком. При работе со сценическим костюмом художник отбирает 
самые устойчивые сакральные знаки, и, как показывает сравнительный 
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анализ, конь для удмурта был сакральным, то есть священным животным, 
кормильцем всей семьи, и поэтому чаще всего фигурировал в предметах 
декоративно-прикладного характера.

Идеей при создании перечисленных ниже изделий послужили 
(рис. 2):

1) металлопластика пъяноборской культуры удмуртов и ко-
ми-пермяков; 

2) старинный удмуртский свадебный платок такъякышет.
На рис. 2 а представлена бляха с «всадницей на змее», металло-

пластика хранится в Национальном музее Удмуртской Республики. Юная 
особа восседает на коне достаточно лихо, обе ноги развернуты к зрителю, 
и возникает ощущение, что она исполняет какой-то сложный гимнастиче-
ский трюк. По мнению Л.А. Молчановой, «Всадница на змее» — изображе-
ние покровительницы рода, древней богини-охотницы, способствующей 
плодовитости людей и зверей. «Всадница» могла быть и предметом шаман-
ского культа, как многие изображения пермского звериного стиля» [7, с. 99].

В рис. 2 б предстает «Крылатая богиня на коне», бляха хранится 
в Чердынском краеведческом музее им. А.С. Пушкина (Пермский край). 
Как характеризует уникальные чердынские бляхи Доминяк, «эти сюжет-
ные композиции приближаются к “иконному” модельному образу» [4, с. 
94]. В пластическом центре бляхи изображена крылатая богиня, она стоит 
во весь рост на лошади. Лошадь, с опущенной головой, как предполага-
ет автор, своим поведением символизирует ритуал посвящения нижним 
духам. С верхним миром богиню условно связывает зоркий орел. Каждое 

Рис. 2. Аутентичные изделия удмуртов и коми-пермяков: а — удмуртская «Всадница на 
змее», X–XII вв. Национальный музей, г. Ижевск; б — «Крылатая богиня на коне». Пермский 
звериный стиль. VII – VIII вв. ЧКМ; в — свадебный платок срединных удмуртов, конец XIX 
в. [6, с. 161]

отдельное изображение в бляхе мыслилось древним человеком как часть 
огромного космоса.

На рис. 2 в — красочный свадебный платок срединных удмуртов 
конца XIX века, хранится в Национальном музее Удмуртской Республи-
ки. Он изготовлен в технике аппликации из цветных хлопковых кусочков 
ткани, тесьмы и позумента, по центру платка такъякышет в ромбической 
форме, символизирующей поле, изображены посадки сельских культур как 
знак-пожелание для молодой семьи изобилия и благополучия. По периме-
тру платка в виде треугольника нашита тесьма с графическим изображе-
нием «вало-вало». Вышивка выполнена серебряной крученой нитью впри-
креп, по словам В.Н. Белицер, «…изображения с одной или двумя головками 
являются, по-видимому, подражанием бронзовым фигуркам, известным в 
Прикамье в древностях начала поздней эры неометаллической эпохи» [10, 
с. 21]. Тесьма выложена в виде угла, что означает женское начало и позво-
ляет автору трактовать перечисленные знаки как пожелание самой себе, то 
есть невесте, счастливой дороги в дом жениха, поскольку всю свадебную 
одежду девушка изготавливала собственными руками.

В творческих современных проектах художника по костюму де-
кор с образом сакрального коня присутствует: 

1. В ювелирных украшениях (пряжка пояса, серьги) по мотивам 
древней металлопластики так называемого периода «пермский звериный 
стиль» для участницы Всероссийского конкурса «Татьяна Поволжья» (рис. 3).

2. Художественной вышивке по груди и низу изделия (лоскутная 
мозаика) в костюме Дедушки Мороза на удмуртский лад, то есть Тол Бабая 
(рис. 4). 

3. В съемном нагруднике кабачи из натуральной кожи с образом 
Великой матери на коне для солистки филармонии Галины Платоновой 
(рис. 5). 

Для Всероссийского студенческого конкурса автором был соз-
дан сценический образ «Татьяны Поволжья». В девичий комплект входят: 
жакет из тонкого сукна белого цвета с укороченными рукавами; съемные 
рукава из трикотажной пряжи ручной работы, топа из трикотажного по-
лотна бордового цвета и юбки домотканого полотна из шерстяной пря-
жи с рисунком в клетку. При внимательном рассмотрении эскиза жакета 
можно заметить, что отсутствует декор по груди и рукавам и лишь чер-
ным контуром обозначены места его визуального присутствия. Аксессу-
арами, входящими в сценический гардероб Татьяны, являются: платок 
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сюлык; пояс с пряжкой и серьги с эмалью. Платок сюлык дополняет образ 
Татьяны, он как бы оберегает хозяйку от всего дурного, негативного, в ап-
пликативном рисунке сюлыка сокрыта сакральная информация древних, 
которую может прочитать только «свой», но не «чужой». 

Платок сюлык соткан из тончайшей шерстяной пряжи белого 
цвета, по композиционному полю в технике лоскутной мозаики настро-
чены геометрические фигуры (квадраты и треугольники) из шерстяной 
нити темно-фиолетового цвета, в этом же цвете изготовлена бахрома из 
шелковых нитей, которая пришита по периметру платка.

Художник по костюму сюжет для современной пряжки заимству-
ет с бляхи «Всадница на змее» (рис. 2 а), не пытается точь-в-точь цитиро-
вать изображение с аутентичной бляхи. Задачей мастера является отойти 
от «шаманского культа» и привнести в композицию пряжки современное 
прочтение. И в тоже время автору важно сохранить код узнаваемости в 
металлических украшениях с эмалью. Как он предполагает, это возмож-
но, если из технологий прошлого вычленить «разумное зерно».

1. Во-первых, подобрать для украшений местный материал, ко-
торым пользовались древние мастера и чаще всего творили из него бляхи 
(серебро или бронза).

2. Во-вторых, внимание в костюме акцентировать на аксессуа-
рах, то есть на эмалевых подвесках, характерных для древних украшений 
уральского региона.

3. В-третьих, в композиции пряжки, помимо коня, змеи и Ве-
ликой богини, в авторском проекте должны присутствовать: священная 

Рис. 3. Конкурсный костюм для участницы «Татьяна Поволжья»: а — эскиз костюма; б — 
пряжка к поясу и сережки с цветной эмалью для участницы конкурса; в — сценический об-
раз Татьяны 

цветущая роща Луд с птицами; весь сюжет объединяет радуга как символ 
красоты мифологической «картины мира». 

Как полагает Доминяк, «…изделия с эмалью в кладах бронзоли-
тейных мастерских находят на территории Прикамья и Предуралья, но 
редко, поскольку эмаль со временем крошится и выпадает из “гнезд”». В 
работе «Свидетельства утраченных времен. Человек и мир в пермском зве-
рином стиле» им представлен колт из серебра с эмалью XII века [4, с. 74].

От культурно-туристического центра «Усадьба Тол Бабая» (село 
Шаркан, Удмуртия), художнику по костюму поступило предложение: раз-
работать сценические костюмы Деду Морозу и Снегурочке, удм. — Тол Ба-
баю и Лымыныл. 

Ни одно новогоднее представление не проходит без сказочных 
персонажей во время проведения праздничных мероприятий у главной 
елки Удмуртии. Автор проекта стремится создать яркие, запоминающи-
еся образы, в которых и аксессуары играют не последнюю роль, а в неко-
торых случаях — доминирующую (высокая шапка с меховым отворотом и 
вышивкой, рукавички, кушак, посох с удмуртской символикой). 

Кафтан и жилет Тол Бабая выполнены из бархата, по краям срезов 
— с оторочкой мехом. В цветовой гамме комплекта присутствуют все от-
тенки розовых и сиреневых цветов. Образ коня (рис. 4 б) создан в технике 
лоскутной мозаики золотистой гаммы (ткань — парча). Поскольку сказоч-
ный персонаж Тол Бабай (Дед мороз) — собирательный образ из былин и 

Рис. 4. Костюмы театрализованных постановок для творческой работы в зимний период: а — 
эскиз костюма Тол Бабая; б — эскиз коня для вышивки; в — сценический образ Деда Мороза 
(Тол Бабая) для встречи Нового года
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сказок удмуртского народа, где правда соседствует с вымыслом, то возмож-
но допустить небольшие отступления от традиций. Декор с образом коня 
художник располагает в нижней части жилета, объясняя это тем, что конь 
устремляется к солярным знакам, вышитым в области груди Тол Бабая. 

Вышивка по груди с удмуртской солярной символикой и по низу 
изделия, как и в платке такъякышет, обведена черным контуром. Учитывая 
тот факт, что работа сказочных персонажей, в основном, будет проходить в 
студеные зимние дни, оба комплекта основательно утеплены и у Тол Бабая 
(шуба, жилет, колпак, рукавицы), и у Лымыныл (кафтан, шапка, рукавички).

На рис. 4 в дан старт волшебным новогодним чудесам, Тол Бабай 
и Лымыныл на Межрегиональном фестивале, который проходит седьмой 
раз, и входит в топ 5 туристических путешествий начала зимы. В 2021 
году костюмы Тол Бабая и Лымыныл вошли в 10 лучших, профессиональ-
ное жюри отметило высокий уровень исполнения. 

В состав эстрадного костюма солистки филармонии, заслу-
женной артистки России Галины Платоновой входят: нижнее и верхнее 
платья и нагрудное украшение с образом Великой матери. Как отмечала 
Лебедева, «рубаху (по удм. дэрем) без кафтана (по удм. шортдэрем) иро-
нически называют “палдэрем” (букв. и смысловой перевод: рубаха без 
пары)», то есть дэрем и шортдэрем неотделимы для удмуртской женщи-
ны [6, с. 25]. Она не могла выйти из дома в нижней рубахе или только 
в верхней распашной одежде, вот и автор сохраняет традицию ношения 
женского комплекта в паре. Для сценического образа артистки были по-
добраны воздушные, тончайшие ткани (шелк и шифон) белого цвета с 
мерцающей поверхностью, чтобы Платонова вся искрилась в лучах со-
фитов, а еще легко и грациозно, как богиня-охотница, передвигалась по 
сцене. Идеей создания сюжета для современного нагрудного украшения 
послужила бляха «Крылатая богиня на коне» (рис. 2 б).

Для нагрудного украшения за основу автор взял натуральную 
кожу, так как она обладает рядом преимуществ по сравнению с металлом.

1. Натуральная кожа легко поддается технологической обработ-
ке (вырезание контуров ножницами, выжигание, влажно-тепловая обра-
ботка).

2. Материал пластичный и не тяжелый, без усилий повторяет 
антропометрические особенности торса артистки.

3. Долговечные свойства кожи и вместе с тем акриловые краски 
с легкостью кладутся на поверхность материала.

Исходя из сказанного выше, подытожим: качественный резуль-
тат может получиться, если художник по костюму в творческих проектах 
будет использовать разнообразные технологии с учетом пластических 
свойств материалов и тканей. Во всех трех сценических комплектах одеж-
ды был проанализирован один из ведущих символов удмуртского народа 
— сакральный знак «вало-вало».

1. Для аксессуаров, пряжки и сережек был применен местный 
материал (серебро), а также цветная эмаль. Ювелирная работа по эскизу 
художника по костюму выполнялась на фирме «Ибыр весь», г. Ижевск.

2. Для изготовления декора в костюме Тол Бабая автор приме-
няет ткани: парчу, бархат, декоративный шнур. Работа выполняется в тех-
нике лоскутной мозаики, такой прием отделки был распространен среди 
срединных и южных удмуртов.

3. Для нагрудного украшения солистки филармонии Галины 
Платоновой за основу взята натуральная кожа и расписана акриловыми 
красками. Еще Н.И. Шутова писала об Ананьинском периоде, когда «края 
ворота платья скреплялись небольшим нагрудником из трапециевидного 
куска кожи, на который нашивались ряды бронзовых бляшек, в том числе 
с образом коня» [11, с. 79]. По мнению автора, нагрудное украшение не 
должно утяжелять костюм, только в этом случае артистка «сможет летать» 

Рис. 5. Эстрадный костюм солистки филармонии (г. Ижевск): а — эскиз костюма для Галины 
Платоновой; б — нагрудное украшение для солистки с образом Родовой богини; в — сцени-
ческий образ Галины Платоновой
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по сцене, а для зрителя не принципиально, из какого материала изготов-
лен аксессуар, главное — результат имеет место быть. 

Заключение 
Анализ опыта адаптации семантики и семиотики традиционного 

удмуртского костюма с привязкой к сегодняшнему дню позволяет сделать 
вывод, что создание современных костюмов по удмуртским мотивам мо-
жет быть более эффективным и выйти на высокий уровень. При условии, 
что художник по костюму профессионально выявит сакрально-смысловое, 
семиотическое и эстетическое наполнение традиционного костюма, науч-
но осмыслит и адекватно адаптирует полученные знания в современном 
костюме в этно-стиле. Как отмечает И.Л. Сиротина, «своеобразие дизайнер-
ской коллекции по финно-угорским мотивам для конкурсов и фестивалей 
заключается в сложном соблюдении баланса старого и нового, традиции и 
новации, моды и удобства, глубокой сакрально-смысловой наполненности 
и яркой сценической презентации» [9, с. 148]. 
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