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П Р Е Д И С Л О В И Е .

С ам о е  ценное в р або те  по орнам енту вы ш ивки полуш убка 
пр ед став л яю т  сам ы е таблицы  рисунков, и все рассуж дения 
по поводу  этих  рисунков не м огут в настоящ ее врем я п ред
стави ть  и н тер еса  более  или м енее ш ирокого обобщ ения. 
С к о л ьк о  нибудь надеж ны е вы воды  возмож ны  будут^ лиш ь 
то гда , ко гд а  не только  будет  собран  соответствую щ ий м ате
р и ал  по районам  близким  и отдаленны м , но когда будут точно 
оп р едел ен ы  орнам ен тальны е провинции и их центры  даж е в 
одном у езд е , ко гд а  „ш колы " портняж ной строчки с их о пре
делен ны м  р епертуаром  орнам ен та расш ивки станут достаточно 
вы явленны м и. Н екоторы е соображ ения, однако, напраш ива
ю тся  и теп ер ь  уж е сами собой, и о них необходим о упом я
нуть тем  более, что проходить молчанием этот своеобразны й 
вид н ародного  орнам ента, как искусства  низш его сорта, нельзя. 
Р асш и в к у  полуш убка нет оснований вы брасы вать и з о б о зр е
ния н ародного  и ск у сства  потому уж е, что полуш убок был 
об 'екто м  худож ественн ого  вним ания народа  и его  орнам ент 
неотделим  от прочего народного искусства, как  органическая , 
но очень сво ео б р азн ая  часть целого.

В орнам ен те вы ш ивки зимней крестьянской  одеж ды  мы 
видим  р я д  ф орм альны х направлений, прочно утвердивш ихся, 
и з  которы х  иные о бладаю т значительны м  худож ественны м  
достоинством , др у ги е  таят  в себе древние традиции и следы  
глуб окой  старины . В то  же врем я это о со бая  обл асть  худо- 

! ж ественного  народного  творчества , отличная даж е по своем у 
 ̂ м атер и ал у  и по своей  технике и рисунку от ш итого и тканого 

о р н ам ен та  полотенца, рубаш ки  — всего  ж енского рукоделия. 
К а к  увидим  ниже, рука, привы кш ая руби ть топором, р езать

ножем дерево , клеп ать м олотком, гнуть ж елезную  реш етку  и 
чеканить, с к а за л ас ь  и в расш ивке зим ней одеж ды .

О сновной  общ ий вид орнам ента ш итого полуш убка л и н ей 
ный, контурны й. З д е с ь  почти соверш енно отсу тству ет  и зо б р а 
жение предм етности, нет ни одного иконограф ического  сю ж ета, 
принятого в вы ш ивке ж енской —  ни одного петуш ка или 
конька, ни одного м иф ологического су щ ества  сю да не введено, 
как  довольно  часто  это видим на рубаш ке или полотен це; 
даж е на детской  и ж енской ш убе — лиш ь тонкая  граф и ка, 
геом етризац ия и соверш енно о тсу тству ет  свасти ка , обы чная 
на концах полотенца.

С ам ое главное  внимание обращ ено  на расш ивку  груди  
это  ф асад  ш убы. У часток полы ниже груди  до  подола  расш и 
вается  обычно тем  же мотивом рисунка, что и грудь, но 
полоса бы вает прощ е, уж е, хотя бы вает, что рисунок  груди 
не д а ет  темы  для  рисунка полы . У глы  полуш убка нередко  
украш аю тся сплош ным орнам ентальны м  сектором . О ж и в л я ется  
тонким орнаментом ворот, карм ан, нередко  подол, такж е не 
тер яя  связи  с основным мотивом, и как  о б язател ьн о е  правило  
—  декоративная обр або тка  конца р у кава . Т аким  образом , 
рисунок обходит вокруг всего  полуш убка. Н а  тулуп е вы ш ивка 
лиш ь по козы рьку  воротника, и только  однаж ды  приш лось 
встретить тулуп, расш иты й по груди , по поле, рукавам  и 
воротнику и з д- Чиж ово, ш итый пош ехонскими портными.

К олорит ш итья в настоящ ее врем я почти исклю чительно  
двухцветны й —  по ж елтом у дубленом у ф ону черны е контуры  
у зо р а  или по черном у полю  полуш убка черной дубки  б е л ая  
вы ш ивка. Р едко  расц вечи вается  у зо р  цветной нитью  —  красной ,



синей, зеленой, иногда наш ивается тесьм а или шнур. П режде, 
годов 30 тому назад, чащ е встречался цветной, более н аряд
ный узор, хотя набор ш ерстей или ш елков был такж е скуден. 
С тари к  портной К орнилов рассказы вал , что он помнит, как 
в старину, вместо расш ивки ниткой, употреблялась исклю чи
тельно наш ивка вырезных узоров из разноцветной сафьяновой 
кожи.

П редназначенны й для  орнамента участок площ ади груди 
окайм ляется  полосками или поясками, между которыми в зам к
нутой продолговатой четырехугольной поверхности расш и
вается  узор с большим разнообразием  и ловкостью , с зам ет
ным стремлением использовать рисунком все пространство. 
С обственно говоря, вышивка производится не на самой овчине 
шубы, а на отдельном четырехугольном лоскуте, с которого 
предварительно сбривается шерсть, на „голинё“. В целях 
устранения невыгодного свойства кожи вы тягиваться, под 
выш иваемую  плоскость подклады вается картон. Вышитый 
кусок потом прикрепляется к шубе и обш ивается сафьяновой 
полосой и „котиком".

А нализируя орнаменты шитья, мы легко различаем , что 
пояски, служащ ие окаймлением рисунка и самый ц ентраль
ный узор идут нередко соверш енно не согласуясь, не связы 
ваясь друг с другом, не сочетаясь общим своим характером  
между собою . При этом бордюры каймы представляю т образцы  
более простого рисунка, самые первичные элементы.

О сновны е и типичные приемы узора поясков склады ва
ю тся очень четко из следую щ их элементов.

1. П рямая. Мелкие стежки вышивки, сливаясь один с др у 
гим образую т непрерывную  черту. Во всех рисунках орна
мента прямая линия обязательно присутствует.

2. У зелки  или точки „пупырышки“ и петельки (№ №  55, 
60, 65, 70, 72, 73, 76, 119, 125, 126, 127, 139, 172 —  174, 
188-189).

3. Пунктирный в виде коротких или более или менее
вытянутых л и н и й ............... (№ №  9, ю , 11, 21, 23, 71, 73, 103,
120, 121, 123, 125, 137, 138, 144, 151 —  153). В керамике оба

эти элем ента имеют аналогию  в ямочном и в зубчатом  (п ол о 
сками) орнаменте.

4. Э лем ент рубчиков, чащ е косых //////////// (№ №  4, 6, 7, 
9, 15 —  17, 18. 19, 21, 22, 31, 33. 45. 49, 59, 67, 72, 73, 
76—78, 97, 113, 119, 122, 124, 128, 136, 139, 140, 158, 159, 176).

5. Гребенчатый в виде коротких линий, точек и рубчиков
примыкающих к прямой 111 III 77777777 ........ (№ №  2, 4, 5, 14,
15, 16, 19, 23, 47, 73, 169 187). Э ти два  элем ента соответ
ствую т такому же орнаменту древней  керамики.

6. Елочный тот же гребенчаты й, располож енны й косыми 
линиями в обратном направлении. О бы чен  в керам ике,
в резьбе по дереву  и в орнаменте ж енской вы ш ивки (№ Хв 41, 
51, 112).

7. Зуб чаты й  или городками, когда зубчики наклады ваю тся  
на прямую, образуя  сплош ную  цепь треугольников. 
А налогичен трехгранной выемочной резьб е (№ №  10, 23, 27, 
46, 67, 73, 76, 84 и 103 и др .). И ногда отдельны е треугольники 
составляю т самостоятельны й узор (№ №  59, 65, 107, 158, 159).

8. С етчаты й, образуемы й пересекаю щ имися прямыми лини
ями в клеточку (№ №  82, 111, 126).

9. Э лем ент квадратов и трапеций ( Q  Q  ) (№ №  30, 46, 
52 —  56, 60, 65, 67, 70 —  74, 76 — 79, 97, 1и /, 119, 121, 126, 
127, 136, 138, 165, 1 7 2 -  174, 186).

10. С кобчаты й или арочный соответ
ствующий таковому же в керамике или ногтевому и п олулун 
ному и ж елобчатому — в орнаменге резьбы  д ерева , полож ен
ный на прямую дает цепь чеш уек (№ №  1, 11, 12, 22, 25, 26, 
34, 37, 38, 46 —  49, 51, 57, 59, 65, 66, 7 1 , - 7 6 ,  79, 81— 83, 
100, 116, 124, 126 —  130, 134, 136, 141, 145, 172, 174 и др .).

В разработке скобчатого или арочного элем ента наблю 
дается  довольно много вариантов. В рис. 2 одна скобочка 
напоминает серп, другая петлю  застеж ки, в рис. 55 скобочки, 
расположенные спинками друг к другу с чертой посредине, 
напоминают ф игуру буквы Ж, в 54 рис. слиты е спинками 
скобочки даю т ОС, в №  70, 73, 78 мы видим ф игуры  подко
вок, ухватов и т. д. И ногда арка  п редставляет крутую  почти



сходящ ую ся концами дугу, но никогда не видим в вышивке 
полного круга. Эти несомкнутые дуги располагаю тся произ
вольно: концами вверх, вниз и вбок. Кайма сафьяна, выре
занная такими овальными зубчиками, у портных носит назва
ние „пилки".

11. Спиральный или петельками, примыкающий к предыду
щему (Х°№ 3, 40, 46, 4S, 49, 52, 78,97. 113,128, 139 и др.). Г Г Т Г

12. Сложно-арочный лепестковый, при расположении аро- 
чек обратно друг другу образующих цепь лепестков. 
Н аблю дается часто в резьбе по дереву ложчатым ДОлотом 
(№ №  8. 29, 3 1 — 33, 37. 38, 42, 44 — 75, 86. 93, 95, 107. 103. 
110, 112, 114. 153— 155. 172— 174, 185, 191).

13. С.\ожно-арочный, при пересечении полуциркулей обра
зующий бусообразные фигуры, чередующиеся с ромбом

(№Х9 10, 12, 13, 2У, 30, 37, 39, 42, 
^ 6 ^ ^ 5 з Г ^ ! б 7 Г 9 Ь - 9 3 ,  110, 112, 115, 127, 170, 176 и др.).

14. Сложно-арочный двумя, находящими одна на другую, 
арочками (Х°№ 99, 100, 106. 162. 165).

15. Сложно-арочный, образуемый пересекающимися парами 
арок (.N2 167).

Сложно-арочный вместе с орнаментами волнообразной линии 
с завитками является исключительным в чекане на курган
ных браслетах Костромского у. Это, быть может, говорит за 
неразрывность и преемственность древних традиций.

16. Волнообразная линия один из самых распространен
ных мотивов орнамента
40 45 47— 51. 55—57, 59—62, 65, 67, 69, 70—73, 75—81, 83,
85, 8 7 - 8 8 .  96. 98. 104, 1 0 7 -1 1 1 , 115, 117,
1 2 8 -1 2 9  131— 138, 141-142, 146, 149—154. 156. 157, 1 6 0 -1 6 3 , 
168, 1 7 2 -1 7 4 , 180. 182, 183. 188, 189).

17. Взаимно-пересекающиеся волнистые линии, образую 
щие цепь вытянутых бусообразных колечек. С оот
ветствует веревочному в керамике и жгуту или “летенью в 
рукописном орнаменте (№ №  1, 26, 30, 39. 43 57. 58 64, 72. 
.SO 84 92. 93, 101, 102. 106. 116, 118, 120, 121, 128, 143, 147. 
154, 165. 171. 175— 178, 181. 186).

18. Элемент завитка (близко подходящий к скобочному 
элементу) разработан во множестве вариантов от простого 
по выполнению до более сложных.

19. Элемент ягодки или зерна *3> в целой серии орна
ментов занимает видное место (№Х9 130 134, 171).

Встречаются и другие архаически нехитрые элементы орна
мента, но н& так часто, как приведенные, в своем генезисе 
представляющие, вероятно, очень почтенную древность. Ьоль- 
шинство этих наипростых орнаментов видим в окаймлении, 
но они являются и самостоятельными узорами, особенно в 
кайме ворота, рукава, подола и груди, покрывая всю ее пло
щадь вертикальными рядами.

Центральная часть рисунка шитой груди, окруженная у зор 
ными полосками каймы, имеет чаще три основных мотива орна
мента: геометрический, растительный и орнамент „россыпи .

Г е о м е т р и ч е с к а я  тема в узоре груди склады вается из 
тех же элементов, какие встречаю тся и в бордю ре: тре
угольники, ромбы, ломаные зубчатые линии, елочки, рубчики, 
полуциркули, скобки. Н ередко доминирующий центр в орна
менте груди составляет ромб (рис. 166, 167), по своему поло
жению заменяющий собой центральную розетку прялки или 
валька. К азалось бы, мы должны скорее здесь ожидать круг 
розетки, так как эластичная вытягиваю щ аяся поверхность 
кожи легко удерживает волнистую линию в то время, как 
ломаный геометрический стиль кружева и тканого конца под
сказывался клетчатой структурой холстины, недаром 
женском рукодельи вышивальщицы называют „кругом . Ф игура 
ромба, занимая на груди полушубка центральное декоратив
ное положение, окружена как общее правило, растительным 
орнаментом и весь рисунок, несмотря на сложность, приобре
тает впечатление целого.

Геометрический орнамент нередко вообще соединен с орна
ментом растительным. Уже полуциркули и дугообразные линии 
представляют вместе с тем один из первичных стилистиче
ских элементов растительного мотива. В этом отношении любо
пытен, напр., прием сочетания дугообразных и прямых в рисун-



^ o r n  с о с т о и т  И З  П О Ч Т И  П О Л Н О Г О  о к р у г -

ш и т ь ^ с к а з а т ь  н а б л ю д а я  с а м о г о

н а  м а ш и н к Г  Ч , Р Р  “ “  т е х н и к о й  ш и т ь я
н ^ Г Г п « „ ;  ** ^ У Д ° » е с т в е н н а я  с т о р о н а  с о е д и -
Г к Г п о и ч н ы Г  другую . Р азвитие того же узора
в капризный прихотливый рисунок мы видим в №  28
в о л н и с т о г о  Р « ‘= ’ -* ’ ’ - е л ь н о г о  о р н а м е н т а  и м е е т  в и д
в о л н и с т о г о  п о б е г а  с  к р у г л ы м и ,  п о в т о р я ю щ и м и с я  н а  о б е  с т о -

п а л ь ч а т о Г л и с т в ^ ^ " ^ ^ " ' " " ®  " ^ '< а « ™ в а ю т с я  л и с т и к а м и ,
п а л ь ч а т о й  л и с т в о й ,  т р и л и с т н и к а м и ,  я г о д к а м и .

d T O T  п р е о б л а д а ю щ и й  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  в  к о с т о о м с к о м  

б о ^ г 1 т ° “  д е к о р а т и в н ы й  м о т и в  р а з р а б о т а н  в  б е с ч и с л е н н о

u ^ J Z  х а р а к т е р н ы х  и  о р и г и н а л ь н ы х  в а р и а н т о в
И з  т о ч е к  р а с ч л е н е н и я  в ы п у с к а ю т с я  л и с т и к и  ( р и с .  1 ,  9 5  и  д р  ) 
с т р е л к и  ( р и с .  2 2 ) ,  л и н и и  ( р и с .  6 6 ) ,  у с и к и  ( р и с .  3 5 ,  3 6 ,  3 7  3 9

37 42 4 ^  75 и”  п Т Г  ”  отпрыски ветвей (рис. 31,
оывной r;«V u порядке. Вместо непре-
Е л ь ш и е  п ап п Г “ “°  “ “  нередко повторные
с п и т а  ч т о  соединенных между собой
ениё « «й J  L  симметричность построения или постро- 
и д а ^ н о Г и ^ я и  репорта, состоящ его из синусо-
ком У с л ^ н е н н п г Г  ■ ■̂“ «‘‘^'ощ егося спиральным з а ^ т -

отпрысками и т. Д ^р™ с!'Т 7? 4^"."4Ги д р . ^ Х ' м "  
п ослелн ^Г * ''' волнообразного зи гзага  и завитка,

оборотов ( р Г Ж б 1  и Т б 9 "2 и  2 Т зГ это Т Г и ;^ 'ь :::г^^^^^^^
' '" '" н а Т о Т е Т в Т '' "=‘ ” ° ‘= ™ « Т ® ^ ь н у ю  с т и л и с т и ч е с к у ю  с т р у ю ,  
у я о о а  б о г а т о м  и  р а з н о о б р а з и й  с т р о е н и и

С а м е н т а  г о ^ л Г ? " "  “ ь .  в и д и м  и н о г д а  р и с у н о к
о р н а м е н т а  г р у д и ,  с о с т а в л я ю щ и й  о д и н  ц е л ы й  р а п о р т  ( р и с  1 6 8 )  

и  р а з д в о е н н о - с и м м е т р и ч е с к у ю  т е м у  ( р и с .  2 3 ,  3 5 ,  4 6  и  д р )

с « Г „ ; Г : а д ^ Г ч Т ^ '^  — ,е  х у д о ^ ^ е ^ :

с ы ? ь ! ^ "  о р н а м е н т а ,  р и с у н к о в ,  к о т о р ы й  м ы  н а з ы в а е м  „ р о с 
с ы п ь ю ,  я в с в е н н о  и  з н а ч и т е л ь н о  о т л и ч а е т с я  п о  с в о е м у

складу узора от других орнаментов. О н  имеет довольно зн а 
чительное распространение и явл яется  следствием , как нам 
каж ется, подраж ания иной технике обработки  кожи и нстру
ментом штампа тиснения. О сновны е конструктивны е элементы  
узора составляю т трапеции, четы рехугольники, трехугольники.

6 5  7 о ! ’ 7 ? 7 з ! " 7 Г 7 8 !  7 ? " ^ 2 7 r '

Таким образом, при ан ализе  наиболее простых элементов 
шитья можно утверж дать, что они сохраняю т и отраж аю т в 
себе больш ую  и долгую  культуру м астерства. Н ельзя , конечно, 
говорить о традиции со времени неолита и ф атьяновской  
культуры , орнамент которых дош ел до нас лиш ь в керамике, 
имеющей соверш енно особую  технику, но некоторы е просты е 
формы орнаментов вышивки шубы столь стилистически  сходны 
с орнаментом керамики, что сомневаться в глубочайш ей д р ев 
ности этих мотивов шитья такж е не приходится. Т еорети ч е
ски рассуж дая, мы скорее должны были бы встретить и уста- 
новить техническое сродство орнамента керамики с орнамен- 

тиснения кожи, так как там и тут орудием явл яется  штамп.
В керамике штамп гальки с зубчиками, а  в тиснении кожи. 
Iv6?b!' даю т непреры вную  пунктирную  линию, сетку,
х о Й т а  мы к Т п  орнаменте кожи К остромского

“  видим те же основны е элементы  орна- 
ента, что и в древней керамике и в шитье шубы.

ранней" и" обработке орнамента д ер ев а  в
ранней и первой ступени худож ественной попытки овладеть 
плоскостью  мы встретим те же архаические элементы, те же 
старые традиции геометрической орнаментации, что и в строчке 
п о л у ш у б к а -р у б ч и к и , нарезки, з ^ ы  и Э то т
орнаментальный слой обнаруж ивает и тут и там у 1 и в и ^
S r  ® “ koJ Z .  -

“S Z . T e Z . .  Т р „ г р . к . , .  . „ , « 0 , » . ,
зам енена зубцам и и 

альны ^и "Пресекающимися линиями. Расчлененны й ради 
альными линиями круг или розетка , этот основной и главен 
ствующий орнаментальный элемент в трехгранной выемчатой



геометрической резьбе по дереву, здесь встречается только 
„а  козырьке тулупа (рис. 1) в виде 
вола полусолнца. как на козырьке или очелье « ' '" f ’ ® 
ной лоске избы и в прочем архитектурном убранстве на прял 
ках в а л ^ Г х  и т. Д . Вокруг этой, занимающей центральное 
декоративное положение фигуры. Р^^^Р^ьш ается остальное 
Убранство, в виде растительных побегов с листьями и окру 
L h h «  жгута, заменившего здесь, обычную в этих случаях на 
дереве, трехгранную выемчатую полоску.

Большую  часть всего многообразного Декоративного расти 
тельного орнамента лучше всего можно 'сблизить и сопоста 
вить с железо-скобяным мастерством
и намогильных решетках, в старинных светцах и сечках те же 
^ в Г и ' е  же спирали. З д есь  стилистическое в - я н и е  м  а л  

лического закругленного спирального
«рсомненно. Очевидно, одна и та же мужская рука в чекане 
„  в орнаменте кузнечного дела давала в „
тр же элементы. Тот же стиль спиралей мы видим, однако, и 
в женской вышивке золотом черных ковернинских платков. 
Р о д с т в Г 1 ш Г к и  шубы с искусством металлических украше- 
„ Т о б - я с “ Г  может быть, в значительной степени историеи 
русской одежды. В старину нередко одежда
лическими кружевами. Р азрез на кафтане XVI — XVI I  в и 
подол оторачивались тесьмой с
-серебряным кружевом с разными фигурами. Точно также и на 
шубе разрез окаймлялся металлическим ''РУ*®^°”  „
в б и в а л и с ь  золотом и украш ались жемчугом к кафтану 
даже к рубахе пристегивалось отложное ожерелье, расшитое

“ ' Е  L „  « у » - - ™ ; ™

Г е и  м Т у ж е  отмечали, что игла и нить в руках п о р тн о го -

Н И К о с т о м а р о в  „ О ч е р к  д о м а ш н е й  ж и зн и  и н р а в о в  в е л и к о р у с с к о г о  
. „ . p o i a  в  X V I  -  ХУ П ^С Т “ " С П ^ .  I8 6 0 , с т р . 6 5  и д а л е е .

с ^ н а я % а з н и ц а  jo r o ^  и^

п р и н ц и п '^ 'о р Г т е 'ж е  =^УДО*ественнь|е н а п л а с т о в а н ^

традициями и по одним и тем "утям^
Рассматривая различные шубы влияние

мощные извивы барокко. Популярность здесь
я н ^ п м  искусстве не раз отмечалась исследователями. К1 здесь 
мьГнередко’̂  встречаем элементы стиля барокко и рококо в виде 
изогнутых извивов и скобок. Под этим влиянием создают
зaп yтL ны e вычурные узоры (№N9 21. 46, 47, 48 49. U 4,
129 и др.). Любопытную геометрическую художественную 
п ^ел о ази р о зк у  этого стиля мы видим в рисунке №  126.

-  F E - р Ь Ь г о " .  е т г й
гость и симметричность этих рисунков говорит за очень проч- 

” °® О б ы ч н Г н Х ю д ается . как мы уже
геометрического и растительного °Р "^“ ™ ’ ^
несхожих разнохарактерных по масштабу Ф°Р”  "  
древнего, имеющего вековой возраст примитива завитками 
р ^ е с а н с а . ампирного ромба с остролистной розеткой (рис. 177).



созд ает  особое^стиАНСТи^Тск^^^ орнаментои

r s ,V o = \ —Двоенностн. наблю даем тоже впечатление раз-

медальоны, ромбы с к о п ь ^ » , .  которых вписаны, как бы 

Л .Н .» , с „ б „ „ „ „ ,  л у Г Г я Т е ; п 1 7 Т о \Т “ “ “ “  “
стауетс, о т „ у ,  „ т к у „ . ,о  ,анесе,ной ар.беск"

Соверш енно другой стиль мы видим в рисунке 1S О й 
см елая и твердая  линио „ ___  рисунке О бычно
изм еняет себе, давая какие-то тп я"  расш ивки здесь
гибким мазком кисти севеоо мягким и
как беспокойные о т р ы в и с ^ е  штрихи Г р и Г  21 ое™ 
ляю т этот орнамент, давая  намек н Г гп л »  ^

О собняком  сто й ; р ^ с у н о Г Т з - п п '^ п  штриховку,
вы резам  листьев ветви клен а  ^ "ОДРажание натуральным 
рической переф разировке ’  ̂ подвергш ейся геомет-

М 2 )\" " ,:Г  (ш Г в 'о б ш е Г к Г т Г '''’* " " ”
ции сравнительно очень ^ б о л ь ш п ^  вышивочной орнамента- 
-етны» орнамент н Г,“ е т ^ “ . 1  "“ ™ "Р»*'

пришедшие из города и от вы ш рстп"^^"°’®” ^°"® *‘̂ '''*^ стилей, 
с о в - р е н е с а н с .  L n l , "  —
элементы, комбиниоуягь d /- с стары е и новые
Л И С Ь  в ц е л ь н у Г 'о ^ м у  сочетаниях сложи-

этнический факторР^То'^обсто^я-^^^^^^^ полуш убка
а^ом районе вы работался с в о й ; - с г ^ Г ь : й Г р ™ ^

^ т и в ь 7  я в Г „ Р ^ ^  столетий  излю бленны е
мотивы, является  уже важным этно /оги чески м  м атериалом  
Н о костромской орнамент в м асш табе целого  у езд а  п р ^ д с т ^ :
;^ен^й '“ бы тования столько  в и д о и з ! -
нений под различны м и влияниями, явл яет  даж е в своих пео-

т о м Г 'к а Г Г к у о г а ''н ^ ^ '‘°  этническое целое, подобноому, как в курганных древностях края  мы наблю даем  самы е 
разносторонние в л и я н и я . - с  Камы, из П р и б а л т Г и  Г ю г Г и з
ч ' Г х  « антропологических

разли чаем  в К остромском  
уезде, даж е в одной и той же волости  разн ы е этнические 
элементы, тоже должны ож идать встретить и в отнош ении 
орнамента. Кострома с ближайшими своими окрестностями 

м е " Г в с т о Г '^ “ ‘̂ " " ^ ’' ° “ У положению, бы ла издавна’
ные Г л и З Г  **ар°ЛНОСтей. испы ты вая р азн ооб раз-

S r H o f i  и  м  "°Р ^ « « е . р асск азы вал  старик
мастерской П яп Р ® костром ской  ш убной

о ? Г 4 \ “ “ к -

; : п 5 : , ^ „ Г а ™ = Г " '

ceaepoS г о .о "  т '” Г е „дно о Г тГ т^л "» ™  ^ р"“ '"  '
опушен мехом моржа и л Г  koS ‘ шубы

: Т е « Г - Ь 7 . .£ “ Г „ е Е " "  "
которым л к ,6 е „ о  о а . . . „ „ „ л .  н ^ Г Т ' К о . " . 7 у « н « “Г .



-также не однороден. В одних волостях, как М ак си м о вск ^  
практикуется орнамент „россыпи . в других (Ш агинская 
волость) растительный орнамент, в Николо-Троицкой волости 
.,о6шивка“. Между тем. в общей сложности романовский орна
мент отличен от Костромского.

К методологии дальнейших работ в области собирания 
узора стежки скажем следующее. Помимо организации зари- 
с о в к л  в широком масштабе необходим еще обмер РИсунков. 
собирание терминологии „строчки , собирание 
тов. Д ля более надежных выводов нужно было-бы произве 
сти статистическую  работу, чтобы выделить случайные формы 
из общей массы принятых укрепившихся по районам “ отивов. 
Н астойчивые и внимательные наблюдения
вить в эволюции крестьянского искусства вообще, а не только

орнамента вышивки, отдельные звенья всей цепи длительного 
процесса, восстановить многие выпавшие
п ^ ь  и время хронологических напластований, позволят выде

■'“’ I  ™

костью н 'б ^ д и м о  отметить также любезность типографии 
Северная П равда“ , приложившей усилия к тому, чтобы издать 

р &  и ос^.б^нн*:, литографу М. Ф . Р иттер. потра™ в- 
шему не мало времени и вложившему много сил на эту работу

Вас. Смирнов.



О Р Н А М Е Н Т  Ш И Т Ь Я  К О С Т Р О М С К О Г О  П О Л У Ш У Б К А .
иубка п р ед став л я ш т   ____________  _

----

р ес н £ "п 7 о я \“леТ „"е"„а7оТ н7г?

эти орнГмеГты с”полуш у4оГ прие1“ к''“ 
лиц. Сборы первого года. представТ^нГ” '’”"’п°^'’°®“ ®®'*Лр. 
Сельско-хозяйственную выставку 1923 Г  Всероссийскую
работа впервые давшая обстоятельное по как
ских народных орнаментах э т о г Г Х а  °  РУ"'
этой еще не затронутой исслрип  Настоящая работа в
может иметь много недочетов Т ак  “власти, конечно,
ки датированы , что происходило л» " “ "Ример. не все рисун-

вине: некоторые из крестьян
Л И Ю  и местож ительство, их пугало т ^вою фами-
"Описывают ш убу“, и раз был Л И Л  обстоятельство, что
Рого я  с р и с о ^ л  рисунок у з о р Г  ^ ’о Г  "Р ^‘="'>янин, у кото- 
шубу. А  о д и н  полуш убок п о ^ ; ь Т ' ' ^  свою
приемов. П олуш убок был на тоогпи в несколько
намерения. Упорно избегал меня-поитп^’ У^нав мои
базар , проходя мимо него, зарисовьш ат поэтому каждый
по одной детали. П озднее я п а м я т ь  понемногу,
вал от крестьян, что мне быГп ' '  Работе и выведы-
самих среди  разговора. "«зам етно д л я  них

ка и M*^m"HHaI "'хара"кте°р^ьш ““ “ «в-
вышивок является  пунктирный хапактео

надо изобразить такую  л и н и Г н а  “""УР-
вается шнур, а когда такая  Гиния '*“ “'«■
наш ивается редко. В н а с т о я ш е Г ^ о й  "^ ^ Р " ' ’‘“ ''Д® “*НУР
рисунка сделанны х н аш иты ,^  ш нуоом^""" 
рис. 204 и 205 и рис. 210 и 2 l T  п Т  а  именно
чается часто: у всех noAvmvfiv краю  же шнур встре-

“  “ ьши'тГшГуром® "^^"

рукав, пола и ' '^ о г д Т н и Г ’^р"ежГрасш  ''®Р**^«- «орот,
и угол полы с низом. П о в и д и м о м Г  ■‘“Р*'®'*
выяснить из разговоров  с П О ртЗм и
каких-либо готовых образцов В о т  я» берется  ими с
встречаю тся общ ие места Такими деталях , однако,
назвать волнистую  линию  или две пеор^"**** местами можно 
линии, тянущ иеся по обоим б о к а Г г Г а С  ^^'^'^"'^'^" 
рис. 8 и 178. саф ьяновую  каемку отл °  Р " ‘=У'"'«- «ак  напр, 
невыш итого поля и т. п. отделяю щ ую  выш ивку от

теру рисунка, хотя '^всГ 'ж Т^определ^е” ’ '̂’ группы по харак-
о л и п 7  потому что Х в а е т “  т а п р о в е с т и

дной группы встречается характеона» ,  ’ ® рисунке
Можно, в качестве примера укачать v=. ■* ДРУгой группы, 
групп: рис. 1, рис. 57, p L ;  78 РИС

78. На'оборот’, Г п и ? -  150.
половины о?наме1,та’ совс°е1° разного^"*^’ «б®
рисунки исключительные " о '^ с^ ^ Г
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