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УДК 745/746 

К. Д. Юрина 

Удмуртский государственный университет (г. Ижевск) 

Научный руководитель: Ковычева Е. И., д-р иск., доцент 

ПОЯСА СТАРООБРЯДЦЕВ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА: СВОЕОБРАЗИЕ, 

ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ1 

В статье рассматривается художественное своеобразие поясов Красногорского района 

Удмуртской Республики. Проанализировано семантическое значение поясов, традиционные 

технологии их изготовления. На основе анализа отличительных черт выведены гипотезы о 

происхождении. 

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство старообрядцев, традиционные поя-

са, техники ткачества, Удмуртская Республика, Красногорский район. 

В июле 2023 г. студенты направления подготовки «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» УдГУ ездили в научно-исследовательскую 

экспедицию в Красногорский район Удмуртской Республики для изучения тра-

диционной культуры русских старообрядцев. Статья анализирует одну из мало-

изученных тем экспедиции – художественное своеобразие тканых поясов в кон-

тексте их технологического своеобразия – и проблемы их происхождения.  

Старообрядчество возникло в результате неприятия реформы Никона во вто-

рой половине XVII в. Раскол церкви и преследование раскольников православ-

ной церковью и властями спровоцировали миграционные потоки внутри страны 

и за её пределы. Из-за нетерпимости старообрядцы долгое время находились вне 

исторической науки, их культура не изучалась.  

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: определить значе-

ние поясов в костюме старообрядцев и выявить факторы, которые влияют на их 

разнообразие и вариативность, рассмотреть техники, в которых выполнены поя-

са, а также изучить проблему происхождения поясов, найденных в Красногор-

ском районе Удмуртской Республики. 

————— 
1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 14-04-

00043. 

https://studfile.net/preview/6058179/
https://infopedia.su/12x36ea.html
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Пояс является обязательным элементом как женского, так и мужского русско-

го народного костюма. В дохристианский период он имел, прежде всего, утили-

тарное и ритуальное значение: на пояс вешали различные предметы быта, а так-

же украшали защитной символикой. После принятия христианства на Руси пояс, 

наравне с крестом, стал знаком принадлежности к православному миру. Он 

представлял собой символ «одетости», то есть без пояса, как и без нательного 

креста, человек исключался из социальной и культурно-религиозной среды [8]. 

У старообрядцев ношение пояса начиналось с обряда Крещения. В таинстве 

Крещения его одевали вместе с нательным крестом и срачицей (сорочкой, ру-

башкой) [2].  

В ходе экспедиции было обнаружено несколько поясов, выполненных в раз-

ных техниках. Буянова Л. И. выделяет несколько способов изготовления поясов: 

это ткачество на берде (наиболее примитивном орудии ткачества), полуткаче-

ство на плашках (дощечки, топки), плетение; материалом для поясов служили 

лён, шерсть и гарус [7, с. 19]. Самыми распространёнными считаются пояса, 

тканые на топках, выкладные, с текстами молитв и псалмов. Однако миграция 

старообрядцев сформировала большую вариативность, связанную с определён-

ной местностью: виды узлов, обычаи ношения с той или иной стороны концов 

пояса, ширина, разнообразие цветов и изобразительные мотивы могут отличать-

ся в зависимости от региона. Так, во время исследования было обнаружено при-

менение нескольких техник изготовления поясов: чичковское плетение, гарусное 

плетение на плашках и ткачество на берде. Все они принадлежат Марии Аки-

мовне Булатовой, 1959 года рождения, уроженке д. Захватай, на данный момент 

проживающей в д. Бараны Красногорского района.  

Техника Чичковского плетения относится к технике «полутканья». В ней от-

сутствует зев при наличии утка и основы. Форма круга или прямоугольника по-

лучается путём полотняного переплетения дранок по часовой или против часо-

вой стрелки [5, c. 22]. Дранка (или дранки) – это полоски ткани, которые раньше 

в крестьянских семьях изготавливали из старого текстиля путём разрывания. В 

этой технике было выполнено два пояса. Первый пояс, размером 4х170 см вы-

полнен из фабричных шёлковых нитей бежевого, коричневого и изумрудного 

цветов; мотив узора в основном образован чередованием ромбов и двух линий 

изумрудного цвета, «переплетающихся» в центре. Второй пояс размером 

2.5х126, выполнен из мулине синего, фиолетового и чёрного цветов; в орнаменте 

переплетаются сложные абстрактные мотивы.   

Техника ткачества на плашках отличается от Чичковского плетения большей 

вариативностью. Сначала изготавливаются плашки, затем нити основы проде-

ваются в каждый глазок на каждой плашке и подвязываются, как при тканье на 

берде. Ширина пояса зависела от количества плашек на одну заправку. Особен-

ность техники позволяла изготавливать пояса как с геометрическим рисунком, 

так и с надписями [7, c. 20]. В этой технике было обнаружено три пояса. Первый 

пояс размером 2,5х150 см, выполнен из гарусных (шерстяных нитей) красного, 

малинового и оранжевого цветов на фоне, жёлтого и зелёного цветов, идущих по 

кайме, и чёрного цвета для текста молитвы; на концах присутствуют оформлен-

ные кисточки размером 4 см. Второй пояс размером 2,5х130 см, выполнен из га-

русных нитей; розовый цвет служит основным, фоновым, фиолетовый цвет об-
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рамляет кайму; полоса, протянувшаяся в середине пояса, образована чередова-

нием нитей жёлтого и чёрного цветов. Третий пояс размером 2х 145 см выпол-

нен из хлопковой пряжи «Ирис»; для фона использованы нити изумрудного цве-

та, для геометрического орнамента – чёрные, а для оформления каймы – розовые 

и малиновые. По сведениям Ковалёвой Н. И., изучавшей пояса с молитвами из 

коллекции отдела народного искусства Русского музея в Санкт-Петербурге, по-

добные пояса были распространены в старообрядческой среде [4]. Происходили 

они из ремесленных (монастырских) мастерских в Нижегородской губернии и 

продавались на ярмарках. Применение анилиновых красителей для окраски ни-

тей дает возможность отнести их к кон. ХIХ – нач. ХХ вв. Ткались они на ма-

леньких станочках, по типу больших станков.  

Последний найденный пояс выполнен в технике ткачества на берде – дере-

вянном инструменте. Сам процесс тканья происходит путём поочерёдного под-

нимания и опускания берда, при котором нити, продетые в щель, двигаются 

вдоль щелей, открывая пространство (зев) между нитями, в которое прокидыва-

ется уточная нить [7, c. 19]. Размер этого пояса 3,5х135 см, фон состоит из двух 

цветов: красного и малинового, центр украшен ярким упрощённым раститель-

ным мотивом зелёного цвета, а края каймы обрамлены рядами коротких тёмно-

синих чередующихся линий. 

С середины ХVII в. Прикамье приняло миграционную волну, вызванную рас-

колом Русской церкви. Переселение в регион старообрядческого населения про-

должалось и в ХVIII в. [6, c. 58]. В числе переселенцев были и «кержаки» – жи-

тели Нижегородской губернии с реки Керженец, часть которых осела в северных 

районах современной Удмуртии (Кулига, Карсовай), а также на территории 

Пермского края [3]. Для своих костюмов старообрядцы не использовали русские 

фабричные ткани, так как считали их греховными. Иное отношение у них было к 

тканям иностранного производства. Свидетельства об этом есть в дневниках Ле-

дебура: путешественник пишет, что в Пермской и Вятской губернии носили 

французские ситцы фабричного производства, а пояса делали из окрашенного 

шёлка [1, c. 314-316]. И если на севере Удмуртии пояса были выполнены в яркой 

цветовой гамме, то в Вятской губернии пояса старообрядцев-беспоповцев федо-

сеевского (филипповского) согласия (к которым относятся и старообрядцы 

Красногорского района), наоборот, отличались спокойным цветовым решением. 

Их изготавливали из шёлка-сырца, особенности производства которого не поз-

воляли покрасить нить ярким красителем: он быстро выцветал или вовсе «выпа-

дал». 

Таким образом, главной особенностью поясов Красногорского района Удмур-

тии можно назвать яркую цветовую гамму и разнообразие орнаментальных мо-

тивов, которое связано с использованием разных техник ткачества. Также уста-

новлено, что пояса приобретены в процессе торгово-экономических отношений 

между старообрядцами разных районов и регионов. Большинство поясов было 

приобретено на Севере Удмуртии у староверов-кержаков, а один пояс – у старо-

веров из Вятской губернии. 
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