
774

Вестник угроведения. Т. 14. № 4 (59). 2024.

УДК 745
DOI: 10.30624/2220-4156-2024-14-4-774-786

Методы Научно-исследовательского института художественной промышленности 
по адаптации народных промыслов: теория и практика на примере 

Верхневычегодской росписи и узорного вязания Коми

С. О. Сальникова
Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 
г. Москва, Российская Федерация, 

ssalnikova@hse.ru

В. И. Никифорова
Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 
г. Москва, Российская Федерация, 

vinikiforova@hse.ru

Р. Л. Турман
Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 
г. Москва, Российская Федерация, 

rturman@hse.ru

Н. М. Вересова
Национально исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 
г. Москва, Российская Федерация, 

nveresova@hse.ru

АННОТАЦИЯ
Введение. В статье рассматриваются методы актуализации художественных промыслов, основанные на опы-

те Научно-исследовательского института художественной промышленности, на примере финно-угорских ремёсел: 
Верхневычегодской росписи и узорного вязания Коми.

Цель: выявить актуальный опыт работы Научно-исследовательского института художественной промышленно-
сти по поддержке народных художественных промыслов.

Материалы исследования: материалы научных трудов и экспедиций Научно-исследовательского института 
художественной промышленности из архива Всероссийского музея декоративного искусства, Альбом «Народное 
искусство коми-зырян».

Результаты и научная новизна. Впервые были проанализированы промыслы Верхневычегодской росписи и 
узорного вязания Коми согласно методике института, описана их художественная система и выделены стабили-
зирующие элементы, что позволит создавать ремесленные предметы, адаптированные к современным условиям и 
сохраняющие культурное наследие.

Ключевые слова: научно-исследовательский институт художественной промышленности, народное искусство, 
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ABSTRACT
Introduction: the article discusses the methods of actualization of art crafts based on the experience of the Scientific 

Research Institute of the Art Industry on the example of Finno-Ugric crafts: Upper Vychegda painting and Komi patterned 
knitting.

Objective: to reveal the actual experience of work of the Scientific Research Institute of the Art Industry on actualization 
of folk art crafts.

Research materials: materials of scientific works and expeditions of the Scientific Research Institute of Art Industry 
from the archive of the All-Russian Museum of Decorative Art, the Album “Folk Art of the Komi-Zyryan people”.

Results and novelty of the research: for the first time, the crafts of Upper Vychegda painting and Komi patterned knitting 
were analyzed according to the Institute’s methodology; their artistic system was described; their stabilizing elements were 
identified, which will allow creating handicraft items adapted to modern conditions and preserving cultural heritage.
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Введение
Народные художественные промыслы явля-

ются уникальным культурным феноменом, от-
ражающим многовековую историю, традиции 
и духовные ценности различных народов мира. 
Они выступают не только как носители куль-
турной самобытности, но и как важный эле-
мент сохранения культурного разнообразия в 
условиях глобализации и стремительного тех-
нологического прогресса. Сохранение и разви-

тие народных промыслов приобретает особое 
значение в современном обществе, где актуа-
лизируется вопрос о культурной идентичности 
и преемственности поколений. Однако пред-
приятия, функционирующие в сфере народных 
художественных промыслов, сталкиваются с 
комплексом сложных проблем, препятствую-
щих эффективной разработке и продвижению 
востребованной продукции. Исследователи 
отмечают прогрессирующее снижение числа 
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квалифицированных мастеров-ремесленников, 
обусловленное отсутствием преемственно-
сти и недостаточным интересом молодёжи к 
традиционным ремёслам. Утрата уникальных 
традиционных технологий и навыков произ-
водства приводит к необратимым потерям в 
культурном наследии [1; 4; 6; 17; 29; 30]. Кро-
ме того, недостаточно развита инфраструктура 
сбыта изделий народных промыслов, что за-
трудняет их доступность для широкой аудито-
рии. Разрыв образовательных традиций, выра-
жающийся в сокращении специализированных 
учебных заведений и программ, ведёт к обес-
цениванию ремесленных профессий. Усилива-
ет ситуацию и конкуренция с недорогими мас-
совыми товарами зарубежного производства, 
которые нередко имитируют внешний вид тра-
диционных изделий, но не несут культурной и 
художественной ценности.

В качестве мер по преодолению обозначен-
ных проблем предлагаются разнообразные 
стратегии: создание онлайн-платформ и ис-
пользование современных маркетинговых ин-
струментов позволяют расширить аудиторию 
и привлечь внимание молодых потребителей 
к изделиям народных промыслов [2]. Органи-
зация специализированных музеев и выставок 
способствует популяризации традиционного 
искусства и повышает его престиж в обществе 
[5; 10]. Сотрудничество с современными ху-
дожниками и дизайнерами открывает возмож-
ности для синергии традиций и инноваций, что 
может привести к созданию актуальных и вос-
требованных продуктов [18]. Участие в гранто-
вых программах и получение государственной 
поддержки обеспечивают финансовую основу 
для развития отрасли и реализации новых про-
ектов [7; 22].

Тем не менее, следует отметить, что одной 
из главных проблем остаётся неактуальность 
некоторых изделий народных промыслов в 
контексте современных жизненных условий. 
Трансформация повседневного пространства 
и изменение повседневных практик привели к 
тому, что многие традиционные изделия, ранее 
необходимые в быту, сегодня не находят прак-
тического применения [28; 31]. Среди предла-
гаемых решений часто выделяются развитие 
туристических маршрутов и производство 
сувенирной продукции, что, безусловно, спо-
собствует сохранению отдельных элементов 
культуры [3; 11; 12; 25]. Однако такой подход 

преимущественно ориентирован на создание 
сувениров и не охватывает широкий спектр 
предметов с повседневными функциями, таких 
как посуда, инструменты, предметы интерьера, 
которые могли бы интегрироваться в совре-
менную жизнь. Более того, существует риск 
коммерциализации и искажения культурной 
памяти в угоду туристической привлекатель-
ности, что может привести к потере аутентич-
ности традиционных промыслов [9].

В данной статье предлагается всестороннее 
исследование методов актуализации предме-
тов народных художественных промыслов на 
основе обширного опыта Научно-исследова-
тельского института художественной промыш-
ленности (НИИХП). Основанный в 1931 г. и 
действовавший до начала 1990-х гг., он сы-
грал ключевую роль в сохранении и развитии 
культурного наследия кустарных производств. 
Институт занимался систематизацией и вос-
становлением традиционных технологий, соз-
давал современные образцы, адаптированные 
к требованиям своего времени, и разрабатывал 
методические пособия для обучения новых 
поколений мастеров [15; 19; 21; 23; 24]. Про-
водимые НИИХП образовательные семинары 
и программы повышения квалификации спо-
собствовали укреплению образовательных 
традиций в сфере народных промыслов [20; 7; 
8; 9]. Многие разработки и методики институ-
та сохраняют свою актуальность и могут быть 
адаптированы к современным условиям, од-
нако до настоящего времени они не получили 
должного научного освещения и внедрения в 
практику. Настоящее исследование направле-
но на восполнение этого пробела и предлагает 
современные подходы к интеграции традици-
онных изделий народных промыслов в повсед-
невную жизнь, что может способствовать воз-
рождению интереса к ним и сохранению уни-
кального культурного наследия для будущих 
поколений.

Материалы и методы
Изученные материалы включают публика-

ции из сборников научных статей НИИХП [15; 
19; 23; 24], тексты научных докладов иссле-
дователей института (Н. И. Каплан, Н. Н. Ма-
монтовой, Т. М. Разиной), альбомы зарисовок 
предметов художественных промыслов, соз-
данные художниками НИИХП из экспедиций 
(Коми АССР, Сыктывдинский район, 1964, 
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зарисовки художника З. А. Пучковой; Коми 
АССР, Усть-Куломский район, 1963, зарисовки 
художников Н. С. Королёвой, Н. В. Назаренко, 
Ю. А. Королёва).

Методология исследования включает исто-
рический, сравнительный и контекстуальный 
анализ архивных материалов НИИХП, а также 
метод аналитического рисунка и визуального 
анализа [30].

Результаты
Касаясь вопросов современной адаптации 

художественных промыслов, в НИИХП изучали 
историю и систематизировали знания о художе-
ственных промыслах, а также модернизировали 
их производство и технологическую базу. Зада-
ча заключалась в поддержке фабрик и артелей, 
помощи в создании актуальных продуктов, обе-
спечении сбыта при важном условии – сохране-
нии художественных традиций с учётом эконо-
мических и идеологических аспектов.

Огромное значение в НИИХП уделяли не 
только изучению истории художественных про-
мыслов и систематизации знаний – в архиве Ин-
ститута найдётся немало примеров успешных 
(и не очень) попыток модернизировать произ-
водства и технологии художественных про-
мыслов. Перед коллегами ставили непростую 
для практического действия задачу создавать 
актуальные продукты, помогать фабрикам и ар-
телям налаживать внутреннюю работу и беспе-
ребойный сбыт, при этом не теряя из виду ху-
дожественную систему промысла и традицию. 
Однако, важным было не забывать при этом и 
об экономических и идеологических задачах в 
существующем контексте времени.

Трудно представить себе развитие искусства, 
дизайна и художественных промыслов без по-
стоянного обновления традиций и внедрения 
новых идей.  Искусство народных художествен-
ных промыслов – это явление отнюдь не застыв-
шее, в нём есть и всегда было место для нова-
торства. Именно новаторства, а не случайных 
волевых «новаций»1. Не все разделяли подобные 
суждения, и до сих пор это заявление может по-
служить предметом дискуссии и спора, однако, 
подобное отношение к настоящему и будущему 
художественных промыслов были основопола-
гающими в работе сотрудников НИИХП.

Инвариантная основа представляет собой 
базис, на котором развивается вариантность. 
В фольклористике инвариантные элементы на-
зываются стабилизаторами (ядром). Они при-
сутствуют во всех аспектах художественной 
системы: материалах, форме, сюжетных моти-
вах, образных средствах и декоративных эле-
ментах. Мы можем заключить, что все состав-
ляющие художественной системы в некоторой 
степени являются инвариантными. Вопрос 
лишь в том, какие возможности и разграниче-
ния существуют и являются традиционными 
для конкретного художественного промысла.

Вариативность – это степень «пластично-
сти» устойчивых элементов и структур худо-
жественной системы промысла. Она выражает 
свободу выбора и интерпретации в традици-
онном искусстве, а также форму воплощения 
образных поисков и решений.

Вариантные и стабилизирующие (инвари-
антные) признаки в произведениях народного 
искусства не существуют сами по себе. Они 
складываются в систему направляющих усло-
вий для решения творческой задачи, и в этой 
системе выражается местная форма народной 
художественной традиции как вариант стиля. 
Взаимодействие инвариантных и вариантных 
элементов пронизывает всю художественную 
систему каждого произведения. Существуют 
области большей свободы для вариантных воз-
можностей и зоны преобладания традицион-
ных признаков стиля.

Чтобы понять, какие составляющие худо-
жественной системы являются инвариантны-
ми, нужно изучить историю промысла. Особое 
значение имеет местная традиция, навыки, 
технические приспособления и история опре-
делённого художественного промысла. Это не-
обходимо для работы в поле, варьирования и 
понимания исторического контекста. Так мы 
сможем определить повторяющиеся особен-
ности, которые составляют идентичность про-
мысла и ассоциируются с ним.

Просматривая различные произведения, 
созданные внутри определённого промысла, 
мы поймём вариативную составляющую, а 
изучая промысел в контексте времени, заме-
тим элементы, которые остаются почти неиз-
менными и становятся частью канона. Внутри 

____________________________________________
1 Канцедикас А. С. Идейно-творческая направленность искусства современных народных художественных промыслов // Сборник трудов  
НИИХП (машинопись). М., 1984. № 18. Л. 15.
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инвариантных признаков тоже есть уровень 
варьирования, но изменения происходят мед-
леннее и труднее, чем на уровне мобильных 
элементов. 

Изучение произведений народных худо-
жественных промыслов (НХП) позволяет вы-
явить как вариативные, так и инвариантные 
элементы, которые со временем становятся 
частью канона. Сотрудники НИИХП1 предла-
гают использовать адаптированную теорию 
фольклористики В. Я. Проппа для анализа 
НХП, где текстом выступают продукты на-
родных художественных промыслов (НХП), а 
произведениями – стилевые формы. Объекты 
или формы объектов в НХП помогут нам по-
нять возможную вариативность произведений. 
Изучение и систематизация стилевых форм по-
кажут, какие стабилизирующие признаки су-
ществуют в рамках заданной художественной 
системы. На уровне жанров мы увидим связи 
между стабилизирующими и вариативными 
признаками.

Н. И. Велигодская [8] предлагает метод 
адаптации, включающий стадии стилизации, 
цитирования и переложения в работе с худо-
жественной системой каждого мастера. Науч-
ный сотрудник НИИХП П. И. Уткин утверж-
дал: «Почти все художники проходят через эти 
этапы, прежде чем найти свой путь органиче-
ского выражения народного искусства и наци-
онального колорита»2. Эти методы применимы 
не только к индивидуальным мастерам, но и к 
производствам в целом.

Стилизация оказывается на практике попыт-
кой повтора и в разные исторические периоды 
расценивалась по-разному. Однако в работе с 
художественными промыслами сегодня стили-
зация чаще воспринимается как художествен-
ная фальшь и подмена. Это связано с тем, что 
стилизация не учитывает особенности художе-
ственной системы, представляя собой слепое 
копирование без учёта современного контек-
ста и изменений внутри системы. Такой гру-
бый повтор часто не соответствует качеству, 
заявленному НХП. Именно поэтому подобный 
метод не может служить принципом для рабо-
ты в профессиональном сообществе, разве что 
на этапе поиска своего стиля и оттаивания ма-
стерства.

Цитирование предполагает более искусное 
повторение формы вещей или отдельных деко-
ративных элементов из художественной систе-
мы, но часто игнорирует другие важные аспек-
ты. Если наша цель – работать в рамках НХП 
и строго следовать художественной системе, 
этот метод не будет органичным для новых 
произведений искусства. Он не обеспечивает 
качественную и полную адаптацию, а только 
небольшую цитату существующего наследия, 
чаще являющейся частью популярной в мас-
совой сознании идентичности конкретного 
промысла. Однако, если строгие правила не 
определены (что часто бывает в современных 
НХП), такой метод может быть полезным и ва-
риантом для дальнейшей работы.

Таким образом, адаптация теории 
В. Я. Проппа и метода Н. И. Велигодской позво-
ляют выработать структурированный подход к 
анализу и развитию народных художественных 
промыслов, учитывая как вариативные, так и 
стабилизирующие элементы. Переложение яв-
ляется более органичной формой работы, со-
четающей уважение к традициям с творческим 
процессом их преобразования. Этот подход 
требует глубокого изучения принципов народ-
ного творчества, понимания его образной и 
пластической структуры и последующей акту-
ализации. Здесь речь идёт о полном осознании 
всех составляющих элементов (вариативных и 
инвариантных) и работе исключительно вну-
три художественной системы с небольшими 
изменениями в рамках традиции. Этот метод 
наиболее сложен и имеет самые большие огра-
ничения, но он был эталоном для художников, 
работавших в художественных промыслах.

Для практического применения методов 
НИИХП, описанных выше, важно рассмотреть 
конкретные примеры промыслов с примене-
нием метода аналитического рисунка из ряда 
предметов одного вида. Практическая часть 
этой статьи базируется на промыслах финно-у-
горских народов: Верхневычегодская роспись, 
узорное вязание Коми.

Такое рассмотрение разнообразных про-
мыслов связано с их спецификой и позволяет 
проследить динамику и применимость мето-
дов в разных художественных системах. Мы 
проанализируем художественную систему 

____________________________________________
1 Воронов В. С. Источники народного творчества, 1939. Машинопись. Библиотека ВМДПИ. Т. 745 (с). В-75, 72 с.
2 Уткин П. И. Народные художественные промыслы и современная культура // Сборник трудов НИИХП (машинопись). М., 1980. № 10. Л. 23. 
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каждого промысла: материал, форму, функцию 
и декоративное решение, выделим стабилизи-
рующие элементы и определим актуальность 
каждой из частей художественной системы. На 
основе полученного анализа выделим актуаль-
ные элементы и, с применением методов акту-
ализации, предложим, как можно интерпрети-
ровать промысел в современном прочтении, 
оставаясь внутри художественной системы.

Говоря об актуализации, важно отметить, 
что мы не можем утверждать, что только один 
вариант дизайна подходит для всех аудиторий. 
Промысел не всегда нуждается в актуализации, 
если он существует в рамках  художественной 
системы (материалах, форме, сюжетных моти-
вах, образных средствах и декоративных эле-
ментах) и живёт; его не обязательно менять, 
но важно учитывать стабилизирующие (инва-
риативные) элементы для развития промысла 
в дальнейшем.

Вычегодская роспись1

Прялки (рис. 1) – наиболее изученный пред-
мет с Верхневычегодской росписью, дарив-
шийся на важные события и хранившийся как 
семейная ценность [13].

выступом и ручкой, напоминающей нож [14, 
142]. Трепала расписывались масляными кра-
сками геометричным орнаментом в широкой 
цветовой гамме без предварительной размет-
ки. Тем же способом создавали и расписыва-
ли прялки, швейки и элементы ткацкого стана, 
однако с добавлением разметки при помощи 
резца для того, чтобы краска не вытекала за 
границы контура. Большинство предметов ис-
пользовались в рукоделии или текстильном ре-
месле; иногда росписью украшали сундуки и 
посуду [16].

Декоративное решение трепал (рис. 2) ха-
рактеризуется трёхчастной композицией, в 
центре – солярные знаки, вихревые розетки, 
восьмиконечные кресты, завитки или полу-
дужки, символизирующие солнечную систе-
му; по краям – цветные полосы с волнистыми 
и зигзагообразными линиями и точками [14, 
24]. Фон – красный, красно-коричневый или 
оранжевый; орнамент – чёрный, белый, синий 
или темно-зелёный. Особенность декора: ли-
нии для росписи предварительно вырезаются 
резцом или циркулем для ровного нанесения 
масляной краски [14, 29].

____________________________________________
1 Термин «вычегодская роспись» введён Н. С. Королёвой после исследований промыслов коми в 1962–1968 гг. [14, 15].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Типология прялок верхневычегодской росписи. 
Аналитический рисунок. 

Н. М. Вересова, 2024

Рассмотрим менее популярное «трепало», 
использовавшееся для обработки льна и исчез-
нувшее под влиянием промышленного произ-
водства [14, 142]. Создание и роспись трепал 
были распространены по верхнему течению 
реки Вычегда в Республике Коми. Трепала вы-
тачивали из еловой доски, придавая им вытя-
нутую форму с прямоугольным основанием, 

Рис. 2. Типология трепал верхневычегодской росписи. 
Аналитический рисунок. 

Н. М. Вересова, 2024

Сочетание резьбы и росписи на деревянных 
предметах является стабилизирующим эле-
ментом промысла, необходимым для метода 
переложения. И. В. Земцова и В. Э. Шарапов  
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упоминают разживки чёрным или белым цве-
том с использованием кисти или палочки: 
«мазки, тычки, скобки, «червячки», раститель-
ные элементы» [14, 143].

В связи с утратой функции трепал, их на-
значение следует переосмыслить, сохранив 
элементы художественной системы. Форма 
трепала подсказывает прямоугольную модель 
предметов для хранения инструментов и ма-
териалов для рукоделия, например, швейных 

шкатулок. Это соответствует традиционному 
назначению предметов вычегодской росписи, 
включая расписные сундуки и посуду.

Сохраняя контекст женского труда, мы 
связываем поколения женщин-рукодельниц. 
Образ трепала сохраняется в шкатулке с резь-
бой и росписью: главная розетка на основ-
ном отделении и полосы и зигзаги на боко-
вых. Внешний вид изделия показан на рисун- 
ке 3.

 

 Рис. 3. Предложение для переложения оформления трепала на коробки 
для хранения швейных принадлежностей с сохранением общей формы 

и декоративного решения. Н. М. Вересова, 2024

Узорное вязание Коми
Рассмотрим узорное вязание Коми по матери-

алам экспедиции НИИХП (Коми АССР и Коми- 
Пермяцкий округ, 1963–1970 гг.). Н. С. Коро-
лёва определила три типа вязания по районам: 
среднесысольское, узорское и ижмоцелим-
ское1. Промысел назван по реке Сысоле в селе 
Иб. Основным материалом была шерсть, из ко-
торой вязали чулки, рукавицы и перчатки для 
мужчин и женщин. Основная функция – уте-
пление в быту и для особых случаев.

Декор включает крупные орнаменты, чёткие 
узоры и контрастные цвета благодаря технике 
чулочной вязки. Техника чулочной вязки (ров-
ная лицевая сторона) позволяет создавать слож-
ные многоцветные узоры за счёт смены нити. 
Особое внимание уделяется мелким орнаментам 
(«косые заслоны», «рожки», «крючки») и круп-
ным геометрическим формам (полосы, полукру-
ги)2, что усиливает визуальный эффект (рис. 4).

Н. С. Королёва отмечает заметное различие 
между праздничными и повседневными вещами 

____________________________________________
1 Королёва Н. С. Возрождение узорного вязания Коми // Возрождение традиций в искусстве народных художественных промыслов (из опыта 
работы НИИХП): Сборник научных трудов (машинопись). М., 1985. № 20. С. 94–111., л. 96.
2 Королёва Н. С. Возрождение узорного вязания Коми // Возрождение традиций в искусстве народных художественных промыслов (из опыта 
работы НИИХП): Сборник научных трудов (машинопись). М., 1985. № 20. С. 94–111., л. 96.
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в выборе цветов4. Торжественные предметы 
оформляются нейтральными цветами: белым, 
отбеленным и темно-коричневым с вкрапле-
ниями пятен шерсти (рис. 5). Повседневные 
женские чулки часто полосатые чёрного цвета 
с яркими полосами, мужские – узорные мали-
ново-красных и лиловых тонов (рис. 6).

Виды изделий и их орнаментация остаются 
неизменными с XIX в., что позволяет выделить 
стабилизирующие элементы среднесысольско-
го узорного вязания Коми: техника «чулочной» 
вязки из шерсти разных цветов с сохранением 
различий для праздничных и повседневных 
предметов, а также сочетание крупных ор-
наментальных форм с плотным мелким узо-
ром, придающим композиции динамичность и 
сложность.

Основные элементы художественной систе-
мы узорного вязания Коми, такие как матери-
ал, функция и декоративное оформление, акту-
альны и сегодня, что подтверждается работами 
современных дизайнеров и мастеров [27, 159]. 

Особого внимания заслуживает Г. Я. Огород-
никова, исследующая узоры Коми и создающая 
предметы повседневной одежды [26].

Для популяризации продукции среди ши-
рокой аудитории предлагается разнообразить 
формы изделий, сохранив основную функ-
цию утепления. В ассортимент можно вклю-
чить пальто, свитер, жилет, юбку, леггинсы и 
головные уборы: панаму, балаклаву, косынку 
(рис. 7). Торжественная функция может быть 
реализована через нарядные аксессуары и су-
венирную продукцию: сумку, резинку для во-
лос, держатель для чашки, чехол для ноутбука 
и элементы интерьера: подушку, плед и прочее.

Приведённые примеры позволяют проследить 
динамику и применимость методов в разных ху-
дожественных системах. Анализируя материал, 
форму, функцию и декоративное решение каж-
дого промысла, можно выделить стабилизиру-
ющие элементы и предложить идеи для актуа-
лизации, адаптируя традиционные элементы к 
современному дизайну и задачам потребителя.

Рис. 4. Зарисовка. 
Мужской вязаный чулок1. 

З. А. Пучкова, 1964

Рис. 5. Зарисовка. 
Чулок мужской вязаный. 

З. А. Пучкова, 19642

 Рис. 6. Зарисовка. 
Чулок узорный вязаный. 

З. А. Пучкова, 19643 

 

  

 

 

 

____________________________________________
1 Альбом «Народное искусство коми-зырян» (цветные зарисовки). № 3. ВМДПНИ КП-40359/38. Т.-1737/39. 56,5х38 см. URL: https://collection.
damuseum.ru/entity/OBJECT/346469?kit=5067636&region=5522423&index=0/ (дата обращения: 01.05.2024).
2 Альбом «Народное искусство коми-зырян» (цветные зарисовки). № 3 // ВМДПНИ КП-40359/34. Т.-1737/35. 56,6х38,1 см. URL: .https://
collection.damuseum.ru/entity/OBJECT/346501?kit=5067636&region=5522423&index=3/ (дата обращения: 01.05.2024)
3 Альбом «Народное искусство коми-зырян» (цветные зарисовки). № 3 // ВМДПНИ КП-40359/33. Т.-1737/34. 56,5х38 см.. 2019. URL: https://
collection.damuseum.ru/entity/OBJECT/346471?kit=5067636&region=5522423&index=1/ (дата обращения: 01.05.2024).
4 Королёва Н. С. Возрождение узорного вязания Коми // Возрождение традиций в искусстве народных художественных промыслов (из опыта 
работы НИИХП): Сборник научных трудов (машинопись). М., 1985. № 20. С. 94–111, л. 98.
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Обсуждение и заключение
Исследование методик взаимодействия На-

учно-исследовательского института художе-
ственной промышленности (НИИХП) с народ-
ными художественными промыслами выявляет 
сложный спектр подходов к адаптации тради-
ционных элементов к современным условиям. 
Народные художественные промыслы, являясь 
неотъемлемой частью культурного наследия, 
требуют внимательного и вдумчивого подхо-
да для обеспечения их сохранения и развития 
в контексте современности. Стилизация, ци-
тирование и переложение, представляя собой 
разные подходы к адаптации традиционных 
элементов к современным условиям, и имеют 
свои преимущества и ограничения. Стилиза-
ция часто воспринимается как подмена ориги-
нала, цитирование не всегда обеспечивает пол-
ную адаптацию, тогда как переложение требу-
ет глубокого понимания традиции и является 
наиболее сложным методом.

Для успешного применения методов, раз-
работанных НИИХП, необходимо обращение 
к конкретным примерам народных художе-
ственных промыслов. Детальный анализ таких 
аспектов, как используемые материалы, харак-
терные формы, функциональное назначение 
и декоративные решения, играет ключевую 
роль в процессе адаптации. Это не только спо-

собствует выявлению устойчивых элементов, 
определяющих уникальность каждого про-
мысла, но и позволяет создавать обоснованные 
и уважительные предложения по внедрению 
традиционных мотивов в современные дизай-
нерские проекты.

Проведённый анализ Вычегодской роспи-
си демонстрирует её богатое художественное 
наследие и потенциал для современного при-
менения. Традиционные предметы, такие как 
прялки и трепала, являются предметами, утра-
тившими свою первоначальную функцию, но 
сохранившие уникальные декоративные эле-
менты, которые могут быть использованы в 
современном дизайне. Предложенный вариант 
переложения формы и орнаментального реше-
ния трепала на современные изделия для хра-
нения швейных принадлежностей позволяет 
сохранить и актуализировать традиционную 
функцию. Такой подход способствует преем-
ственности ремесленных навыков, а также рас-
ширяет возможности применения вычегодской 
росписи в современном дизайне и творчестве.

Проведённый анализ узорного вязания Коми 
демонстрирует, что их художественные систе-
мы обладают высокой устойчивостью и акту-
альностью для современного дизайна.  Вы-
явление стабилизирующих элементов в этом 
промысле позволяет не только сохранить и 

Рис. 7. Предложение для переложения и адаптации 
к современности среднесысольского узорного вязание коми. Н. М. Вересова, 2024
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передать традиционное наследие, но и адапти-
ровать его к современным запросам. Предло-
женные варианты переложения и адаптации 
традиционных техник и образов к новым фор-
мам и функциям показывают широкие возмож-
ности их применения в современном дизайне 
одежды, аксессуаров, предметов интерьера и 
других областях.

Таким образом, сочетание глубокого ис-
следования с практическим анализом способ-
ствует развитию народных художественных 
промыслов. Это обеспечивает сохранение 
культурного наследия и его актуализацию в 
современном мире, позволяя традиционному 
искусству найти новое выражение и отклик в 
современном обществе.
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