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15 постановлении Ц К  КПСС «О народных художественных промыслах» 
от 26 февраля 1975 г. говорится: «Народное декоративно-прикладное искус
ство, являющееся неотъемлемой частью советской культуры, активно влияе 1 

на формирование художественных вкусов, обогащ ает  профессиональное ис
кусство и выразительные средства промышленной эстетики. Творчество на
родных мастеров пользуется всеобщим признанием в нашей стране и 3j 
рубежом».

В настоящее время п Карелии активно возрож даю тся народные промыс
лы. Продукция комбината «Карельские сувениры», производственного пред
приятия « Заопеж ская  вышивка», «Прионежского промкомбината  по производ
ству керамических изделии» пользуется популярностью не только и нашей 
республике, но и за ее пределами. М астера  под руководством профессио
нальных художников умело используют старые художественные традиции 
при изготовлении современных изделий.

Музеи Карелии обладаю т значительным количеством уникальных пам ят 
ников народного прикладного искусства дореволюционной Карелии. Введение 
их в научный оборот при помощи широкой пропаганды путем издания к а т а 
логов, буклетов, альбомов окаж ет  большую помощ ь художникам-'прикладни- 
кам, народным умельцам и всем, кто интересуется народным искусством.

Значение культурного наследия советского народа особенно ярко под
черкнуто в принятом в 1976 г. Законе  об  охране памятников истории и куль
туры.

Фонды музея «Кижи» насчитывают 700 произведений народного при
кладного искусства Карелии Настоящ ий каталог  включает предметы при
кладного искусства, представленные « а  выставке, размещенной на острове 
Кижи, в доме Серпина из деревни Мунюзеро.

Частично предметы прикладного искусства вошли в кат а ло г  музея «К и
жи», выпущенный в 1973 г. издательством «Карелия». По за последние пять

1 По данным на 1 января 1977 года.
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Дом Сергия а из д. М унозе 1ро. 80-е гг. XIX в. Помещение, в котором распо
ложена выставка «Народное прикладное искусство Карелии»

лет сотрудники музея во время экспедиций нашли значительное количество 
великолепных образцов народного искусства, большая часть которых экспо
нируется на выставке.

Структура  каталога  определена видами народного искусства п этногра
фическими границами бытования предметов.

Карельские и вепсские изделия объединены в одну подтему, так как 
предметы прикладного искусства вепсов (Прионежский район, Шелтозер- 
СК1ИЙ сельсовет) представлены на выставке единичными экспонатами.

Плетеные изделия из бересты, андомская и лодешю польская  керамика, 
посуда, тульские самовары были широко распространены по всей Карелии, 
поэтому мы сочли возможным не выделять их в отдельные подтемы в з а в и 
симости от места бытования.

Большинство произведений народного прикладного искусства в фондах 
нашего музея относится к  концу XIX—началу  XX века. Точную дату  п а м я т 
ника удается  установить не часто. Поэтому, сознавая  необходимость д а л ь 
нейшего детального изучения народного искусства Карелии, мы находим 
возможность издать  каталог  с общей датировкой  памятников: конец XIX— 
начало XX века, л о  следующим разделам: одеж да ,  предметы крестьянского 
быта и обихода. Резьба  и  роспись п-о дереву, вышивка  и ткачество да ти р у 
ются нами более точно.



ТРУД И ТАЛАНТ МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ

Одно из  самых древних искусств — прикладное искусство. Н а  первых 
этапах  овоеш  существования оно ,несло кроме магической функции и инфор
мативную.

Известный исследователь «ародного  искусства В. М. Вишневская р а с с к а 
зывает, что объясняя содерж ание розеток тотемских устьянских прялок, мест
ные жители назы вали  композиции: «солнце со светилами», «солнце н а д  в о л 
нами», «солнце с городами», то есть, ,в то время, когда  не существовало 
письменности, орнамент служ ил  средством закрепления и передачи потомкам 
представлений о геометрических фигурах, о верхе и ,низе, д а в а л  понятие
о земле, воде, солнце.

«У народов  древнего м ир а  'орнамент никогда не заклю чал  ни единой 
праздной линии, к а ж д а я  черточка тут  имеет свое значение... Это — связная  
речь, последовательная мелодия, имеющая свою ооновную причину и не на 
значенная для  одних только глаз, а т ак ж е  для ума и чувства» (В. В. Стасов).

Предметы народного прикладного искусства, с  которыми мы ста л к и в а 
емся -в музеях, относятся в основном к  XIX— началу XX века, и лиш ь 
едини чны е— к X V III  веку. Но во всех этих предм етах  прослеж иваю тся более 
древние традиции и особенности, характерны е дл я  всего народного 
искусства.

В народном искусстве м ы  встречаем сравнительно немногочисленные 
варьирующиеся темы: геометрический и растительный орнаменты, зоом орф 
ные, антропоморфные и орнитоморфные мотивы.

Древнейший ви д  орнамента — ромбический. Советские ученые установи
ли, что ромбический узор присущ строению мамонтовой кости. Самые старые 
скульптурные изображ ени я  — «палеолитические Венары» из мамонтовой 
кости — были украш ены естественным ромбическим орнаментом. Ромб, таким 
образам, стал  первой в  истории человечества идеограммой жизни и блага.

В русском и карельском народном искусстве известны вое виды ромби
ческого орнамента.

Один из самы х популярных мотивов в  северной вышивке — изображение
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женской фигуры с воздетыми руками и двух всадников-адорантов (м оля
щихся) по бокам. Эта ггема т а к ж е  идет из глубокой древности: от  даков 
и сарматов.

Начиная со средних веков в русское народное искусство проникают 
фантастические образы  барсов, грифонов, геральдические британские львы, 
часто используется мотив геральдического двуглавого  орла, который нередко 
стилизуется до  декоративной, условной фигуры.

Нельзя  забы вать,  что основные шедевры народного искусства X IX — 
начала  XX столетий создавались в условиях многовекового ш е т а  и беспра
вия, что делало  всякую возмож ность проявления творчества особенно з н а 
чительной для  человека. И народ создавал  свое ж изнеутверж даю щ ее  искус
ство, утверж дал  свои идеалы.

Какие общие черты двойственны народному искусству?
Один из первых советских исследователей народного искусства В. С. В о

ронов отмечает следующее. П р е ж д е  в с е г о — единство утилитарного и худо 
жественно’го. Оно исходит из крестьянского мировоззрения, в котором эсте
тические функции не  воспринимаются изолированно о т  бытового назначения 
предмета. Почти в се  крестьянские бытовые предметы вырезаны из цельных 
кусков дерева, с использованием естественных наростов, сучьев и корней 
(прялки-копылы, саморослые окамьи, подставки для  коробов, «курицы» 
и т. д .) .  Народное прикладное искусство заклю чает  в себе единство тради ци
онного и импровизационного.

Традиционные мотивы народного искусства отшлифовывались в процессе 
технического и этического освоения материала  не только отдельными 
людьми, но и целыми поколениями. Традиционная оонова не мешает х удо
ж ественному творчеству и дает  большой простор ф антазии мастера.

Народное  прикладное искусство содерж ит  в себе единство коллектив
ного и личного. Связь деятельности мастера с творчеством других масте
ров — существенная черта народного искусства. Местные художественные 
особенности, присущие произведениям только данного района, и есть своеоб
разное проявление личного, индивидуального начала.

Резьба и роспись по дереву

Предметы прикладного исскуства сопровождали крестьянина от р о ж де
ния до смерти. Достаточно  вспомнить хотя бы вышитые полотенца, участ
вующие в свадебном и погребальном обрядах, «олонецкие» резные люльки, 
резные поморские намогильные столбики.

Само крестьянское ж илищ е дает  простор декоративному творчеству н а
родных умельцев. Резные наличники, причудливые обрешётки балконов, поло
тенца, причелины украш аю т крестьянские дома. Дом Сергина, в котором 
расположена выстака  прикладного искусства,— замечательный памятник на
родного деревянного зодчества.
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Русским и карельский архитектурные орнаменты, кроме общ их черт, 
имеют и р я д  особенностей и отличий. Так, дл я  карельских волю тных налич
ников характерны круты е лом аные водкэты с  елочкой м еж д у  ними. Причели- 
ны в  карельских дом ах  дополнительно украш аю тся розетками. Если для 
русского архитектурного орнамента типичны плавные, округлые линии, то 
для карельского — геометрические, ломаные, напоминающие мотивы к ар ел ь 
ского ткачества  и вышивки.

Внутренность до м а  дает  много возможностей д л я  живописи: филенча
тые двери (дом Яковлева, находящ ийся в экспозиции м узея) ,  двери с  изо
бражением львов (Пудожский рай он) ,  настенные расписные шкафчики с  изо
бражением цветов, охотников, фантастического пейзаж а.  П о всей территории 
Карелии ж ивопись вы полнялась  в свободной кистевой росписи, без пред
варительного нанесения контура рисунка.

П о р а ж ае т ,  с каки м  вдохновением сделаны простейшие орудия  труда. 
Но, пожалуй, ни одно из них не отличалось столь разнообразной формой 
и не украш алось с такой любовью, как  прялка. П р я л к а  была ценным по
дарком. Отец д а р и л  ее дочери, жених — невесте, м у ж  — жене.

Русские, карельские  «  вепсские прялки состоят из  трех частей: лопасти, 
шейки и донца. П рялки  бывают с ам о р о с л ы е — сделанные из цельного куска 
дерева, и составные. Форма прялок различна  в  разны х районах СССР. К а 
рельские прялки м ож но  условно разделить на пять типов.

К а р е л ь с к и е  п р я л к и  ( « к у о ж а л и » ) .  Б ы товали  саморослые к а 
рельские прялки, с узкими стреловидными лопастками, контурной (орнамент 
нанесен тонкими, глубокими линиями) или мелкой трехгравно-выемчагой 
резьбой, с преимущественно геометрическим (ромбическим, спиралевидным, 
в виде розеток) или (реже) растительным орнаментом.

П рялки обычно расписывались по зеленому и синему фону. Мотивы рос
писи: ветвь, вы растаю щ ая из вазона; многолепестковые цветы, окаймленные 
точечным орнаментом, особенно характерным для  карельских районов; круг 
лые распустившиеся бутоны.

Из расписных карельских прялок выделяется  прялка из деревни Руокос- 
ки П ряж инокого района работы М атти Мякинена. По зеленому фону уве
ренно и смело нанесен ряд  крупных розовых бутонов, искусно оттененных 
пробелами, или «оживками».

От всех карельских прялок отличаются прялки, выполненные мастером- 
карелом И. С. Елисеевым из деревни Покровокое М едвежьегорского района. 
(Его прялки чаще всего подписные). Лопасти  у них не весловидные, а длин
ные, точно такие же, как  у заонежских прялок. Елисеевские прялки, как  
и заонежские ,— составные. Шейка не точеная, а резная, плавно расш иряю 
щ аяся к донцу, с резными перехватиками и росписью. Н а прялке, принад
леж ащ ей музею «Кижи», роспись выполнена по синему фону: букеты цветов, 
состоящие из розовых и охристых лепестков, перерастающих в прямой д л и н 
ный стебель. По обе стороны его — шесть узких лепестков, оканчивающихся
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круглыми ликами, напоминающими часто изображ аемы е на северных иконах 
солнце и луну.

Сходство елисеевских прялок  с заонежокими объясняется  географической 
близостью к Заюнежью.

З а о н е ж с к и е  п р я л к и .  В З а о н еж ь е  бы товали  в основном расписные 
составные прялки с точеными шейками. Л опасть  довольно длинная  и прям ая ,  
иногда с волнистыми краями , с  небольшими резными украшениями вверху. 
В живописи отсутствуют ж анровы е  сюжеты, имеются только растительные 
мотивы. В композиции преобладает цветовое пятно— растительный мотив 
образует  «букеты». Нет боязни пустого пространства  фона. Фон обычно зе
леный, синий, а позже — коричневый, под красное  дерево.

Ч ащ е  всего на прялках  и зо бр аж али  симметричные, вытянутые по всей 
длине лопасти «букеты» или гирлянды цветов, яблоневые ветки, розаны (кру
ги в белых н розовых тонах) .  Роспись ож ивлялась  пробелами.

Самыми знаменитыми прялочнымц мастерами З ао н еж ья  были отец и сын 
Абрамовы из деревни Космозеро: Михеи Иванович (1830— 1912 гг.) н Иван 
Михеевич (1869— ?). Абрамовы расписывали так ж е  дуги, сани и писали
иконы.

П у д о ж с к и е  п р я л к и .  Оригинальны и самобытны пудожские прялки: 
копыльные (саморослые),  с  широкими удлиненными лопастями и низкой 
массивной шеГжой, переходящей в донце. С вободная кистевая  роспись вы
полнялась по желтому, зеленому или коричневому фону. Орнамент обычно р а с 
тительный: крупные букеты или симметричная ветвь, идущ ая  по всему полю 
лопасти.

Наиболее широкими лопастями отличаю тся прялки Авдеевского и Кар- 
шевского сельсоветов, расписанные по ж елтом у  фону.

Особый интерес представляю т прялки так  назы ваем ого  кенозерского ти
па, бы товавш и е  в деревн ях  Колодозерского сельсовета, по  соседству с Кен- 
озером. Эти прялки саморослые, с  широкими лопастями, которые кончаются 
вверху «теремками», а внизу «сережками». Орнамент выполнен в технике 
трехгранно-выемчатой резьбы и располож ен  н а  лопасти декоративны ми р я д а 
ми и группами. В музее «Кижи» имеется п р ял к а  Пугачева, известного 
мастера из  деревни Кенозеро. Почти все прялки расписаны поверх резьбы. 
В технике резьбы выполнены древние солярные знаки, а росписью наносятся 
цветы, яблоневые ветви с яблоками, розетки.

П о м о р с к и е  п р я л к и .  К  поморским прялкам  относится большая 
группа прялок, бытовавших не только в Карельском Поморье, но и по всему 
побережью Белого моря.

Лопасти  поморских прялок сильно вытянутые, узкие, в виде овального 
лепестка или расширяющейся кверху  дощечми с  фигурным навершием. Часто 
онн выполнялись в технике прорезной (сквозной) резьбы. Поморские прялки
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обычно резные, с  точеными шейками. Многие из них покрыты геометриче
скими арабесками, напоминающими снежники. В м оти вах  резьбы встречаются 
и вихревые розетки. Иногда поморские прялки поверх резьбы  р а ск р а ш и 
вались.

Наиболее изящны прялки с узкими, резными лопастками. Одинаковые 
округлые сердцеобразные букеты, выходящие один из другого ,— в о т  н е сл о ж 
ным мотив композиции, основание которой состоит и з  двух  стилизованных 
конских голов. Это изображ ение замечаешь не сразу , так к а к  ведущим 
в росписи является  узор 'из круглых растительных форм. Ритм повторяю 
щихся мотивов и классическая заверш енность — все здесь точно и гар м о 
нично.

В е п с с к и е  п р я л к и .  П рялки  шелтозерских вепсов по форме напоми
нают пудожские: широкие лопасти, несколько суж!ающиеся кверху, короткая 
массивная шейка. Роспись свободная, кистевая. Резьба — мелкая трехгран- 
но-выемчатая.

Резьба и роспись на других бытовых предметах

Рубели и вальки украш ались геометрической резьбой, одним из основ
ных мотивов были солярные знаки. Интересна форма вальков, н апом инаю 
щих ж енскую  фигуру.

Больш ую  -ценность представляет  резной киот из  Олонецкого района  — 
XVII век (?).

Особый простор для  ф антазии резчика дав ал и  пряничные доски. П р я н и 
ки издавна играли обрядовую  роль в старом русаком быту. Н а  свадьбах ,  по
минках, пирах гостей обязательно  угощали декоративными пряниками. Л и 
цевую сторону пряника  отпечатывали резными досками (отсюда название — 
«печатные» пряники).  Пряничные доски были непременной принадлежностью 
крестьянского дома.  В стречались пряничные доски д л я  изготовления «по
четных» пряников длиной д о  метра с изображением сказочных городов и ж и 
вотных. Н а  выставке музея «Кижи» представлены небольшие доски: ш туч
ная (с изображением коня) и наборная — разбитая  на квадратики 
с резьбой.

Из расписных предметов необходимо выделить выездные сани и дуги, 
особенно любимые в Заонежье.  Сани украш ались мелким графическим орн а
ментом по краям  всех плоскостей, а на задке  помещался шышнын букет. Фон 
зеленый или коричневый. Сани почти всегда датируются.

Н а расписных дугах, чаще всего по верху, идет цепочкообразный орна
мент. П о  ли-цевой части пущены гирлянды  цветов. Н а  дугах ,  изготовленных 
в более поздний период, роспись по черному и коричневому фонам за к л ю 
чена в тонкую с изломом рамку.
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Вышивка

В ы ш и в к а — самый развиты й ви д  русского народного творчества. Шитьем 
зашимались повсюду. Оно не требовало специальных приспособлений, а холст, 
нитки и игла были в  к а ж д о м  доме. Девочке  в 7—8 лет дарили  -пяла, и она 
в свободное от другой работы время училась вышивать. Насколько большое 
значение придавалось вышивке, видно из слов  старой русской песни:

Учи сы на в  in не ар я, писаря.
Учи дочку вышивать, вышивать.

Умение женщ ин вы ш ивать приравнивалось к  .грамотности мужчин. 
В древности многие из  узоров вышивки имели определенный смысл. Не 
было произвольным и расположение орнамента  н а  вещах. Вышитый узор 
приобретал магическую силу и исполнялся в строго определенных местах. 
Орнаментом украш али ворот, грудь, широкую кайму н а  подоле и особенно 
рукава. На старинных рубахах  узор покрывал весь рукав ,  на более по зд 
н и х — только оплечье. О к р у ж ая  руку  символами, человек хотел увеличить 
ее силу и ловкость. П о зж е  древние знаки превратились в чисто д е к о р ати в 
ные мотивы, из которых мастерицы составляли множество орнаментальных 
композиций.

С течением времени в  р азны х  районах  вы работали сь  свои излюбленные 
типы узоров и особенности шитья.

Д а л ек о  за  (Пределами Карелии славится  з а о и еж ак ая  выш ивка .  Еще в д о 
революционные годы  она  пользовалась успехом на м еж дународны х и отече
ственных яр м ар ках  и выставках. В 1900 году заонеж анка  Авдотья П авлова  
и олончанка  Татьяна  Риккиева  за  свои рабо ты  на  Париж окой всемирной 
выставке были награж дены  большими серебряными медалями.

С 1903 года в За о н е ж ь е  функционировал пункт Общества помощи руч
ному труду. Агенты этого общества организовали работу  вышивалыциц- 
надомниц и сбыт их продукции.

В 1928 году в селе Ш у н ы а  была создана  артель «Заонеж окая  вышивка» 
(в настоящее время производственное предприятие).  Организаторами и р у 
ководителями артели стали мастерицы П. Г. Н азар о ва  и П. И. Ярицына. 
Артель участвовала  на м еж дун ародны х  выставках в  Нью-Йорке и П ариж е.

М астерицы З а о н е ж ь я  тонко улавливали особенности природы и о т р а 
ж али  их в своем искусстве. В этом, наверное, н у ж н о  искать  причины свое
образия заонежской вышивки, с ее ломкими стеблями, резкими изгибами, 
белоснежными узорами ,на белом или кумачовом фоне.

Вышивка в З ао н еж ье  и на остальной территории Карелии выполнялась 
в следующей технике.

Д в у с т о р о н н и й ,  и л и  « д о с ю л ь и ы й » ,  шов. О древности техни
ки говорит само название  — «досюльный», то  есть старинный. Именно в этой 
технике и выполнялись изображ ения богини со всадниками-адорантами, мно
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жество композиций с растительными мотивами. Техника вышивки состоит 
в накладывании на холст стеж ков  одинаковой длины в  вертикальном, гори
зонтальном и диагональном направлениях. И зображ ение  одинаково  смотрит
ся с двух  сторон. Вышивка почти всегда  выполнялась красны ми нитками по 
белому холсту.

Ш о в  н а б о р о м .  При этой технике стежки того ж е  разм ер а  и н аправ 
ления, что и в «досюлыюм» шве, наклады ваю тся  группами, образующими 
квадратики, полосы и т. д., причем с обратной стороны лолучаетоя негатив
ное изображ ение узора.

Подобная техника вышивки особенно характерна  д л я  П удож ского  райо
на; ею вышивались и фольклорные птицы-павы, торжественно шествующие 
друг  за  другом , и сказочные барсы, и львы, и геральдические стилизованные 
двуглавы е орлы. Вышивка вы полнялась красным по белому или «многоцвет
ными» нитками.

Т а м б у р .  Техника вышивки тамбуром представляет собой нечто сред
нее м еж д у  шитьем и вязанием. Д л я  т ам бу р а  пользуются тамбурной иглой 
с крючком на конце. Ею продергиваю т сквозь холст нитку, образую щ ую  на 
лицевой стороне холста ряд  мелких, прилегающих друг  к д р у гу  петелек. 
Полоска петелек бывает одинарная или двойная.

Шов там бур  выполнялся обычно белым по кумачу (особенно с л а в и 
лось подобным тамбуром село Космозеро и Заонеж ье)  красным по бело
му холоту.

Нередко  там бур сочетался с набором, в  этом случае  тамбуром намечали 
контур рисунка.

В Пудож ском  районе и у кар ел  встречался и цветной там бур по кумачу 
или белому холсту. Орнамент обычно растительный.

Т а м б у р  п о  ф и л е .  Контур рисунка намечался карандаш ом  на холсте 
и обводился для  закрепления полосой тамбура .  Н а  фоне выдергивали нити 
около рисунка. Выдерганные нити подрезали, а оставшиеся невыдерганными 
нити фона перевивали ниткой, обычно льняной. На образовавш ем ся  фоне 
рельефно выступала  сплош ная масса узора. Большие плоскости узора р а з 
делывались иногда  вырезами, вышивкой набором (треугольниками, к в а д р а 
тиками, полосками или елочками).  Наиболее изящные вышивки тамбуром 
по филе, белым по белому, были созданы в Заонежье.

Ш о в  п о  н а м е т у  и л и  п о  п е р е  в и т  и. При этой технике нити 
выдергиваются в виде ровной сетки и по этой сетке наклады вается  рисунок 
белой бумагой.

Ш о в  п о  в ы д е р г у .  Нити выдергиваются иначе, чем для  перевити: 
они не образую т ровной сетки, местами их выдергивают большими или 
меиьшими группами. Оставшиеся нити обрабаты ваю т мереж ками различных 
узоров.
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Ш о в  к р е с т о м .  Наиболее поздняя техника, получившая распростра
нение в конце XIX века благодаря своей простате.

Техника: маленькие, перекрещивающиеся стежки, горизонтальные и вер
тикальные, наложенные друг на друга. Орнамент самый разнообразный.

Если распределять  вышивку (техника) по районам, то  можно сказать ,  
что в Заонеж ье  преобладаю т тамбур по филе и тамбур по кумачу,  в  П у д о ж 
ском районе — многоцветные набор  и тамбур ,  в карельских районах — дву 
сторонний шов и там бур  по кумачу.

Пока  мы еще не м ож ем  детально говорить об отличиях русской и к а 
рельской вышивок. Н о в карйльских вышивках бросаются в  глаза  более сво 
бодные, разреженные композиции, растительные мотивы, близкие к флоре 
Карелии.

Ткачество

О бработка  растительного волокна была неотъемлемой частью н атураль
ного хозяйства Карелии. Ткачеством занимались исключительно женщины 
и в основном для  н у ж д  своей семьи. Небольш ая часть продукции поступала 
на местный рынок.

Ткани домашнего производства служ или д л я  одеж ды  и украшения кре
стьянской избы. В интерьере тканы е  изделия вы делялись  яркими цветовыми 
пятнами.

Сочной расцветкой отличаются д а ж е  будничные сар аф аны  из «пестря
ди». Нередко их шили из ткани в крупную  красную  клетку. В домашних 
условиях изготовлялась  и полосатая  «пестрядь», которую использовали для 
наматрасников и наволочек. И зготовлялась  и узорная белая  ткань, из кото
рой делали скатерти с «прошвами».

П ол  украш али до рож кам и  — половиками, вытканными поперечными по
лосами, которые обычно вы держ ивались  в  спокойной цветовой гамме.

Насыщенными, контрастными цветами встречает нас  интерьер карельской 
избы. Л ю бовь  к арел  к ярким краскам  отмечал еще в  XIX веке  поэт-декаб
рист Ф. В. Глинка:

Им милы яркие цветы.
Зеленый, красный, густо-синий 
В нарядах  праздничных горит 
Н а  девах  и сынах пустыни.

И з  тканы х изделий карел вы деляю тся полосатые шерстяные юбки, насы 
щенные красками, полосатые шерстяные одеяла, яркие мотогузы — тканые 
пояски на прялках  д л я  закрепления кудели.

П о  всей Карелии были распространены тканные красными нитками, гео
метрическим орнаментом закрайки полотенец.

В настоящее время художественное ткачество развито  в деревнях  П адаи -  
ского и Селецкого сельсоветов М едвежьегорского района.
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Праздничная женская одеж да

В Карелии, особенно в русских районах, долгое время сохранялась т р а 
диционная праздничная ж енская  одеж да.  Л ю бовь  к ней в какой-то мере 
м ожно объяснить тем, что до петровских реформ она была -принадлежностью 
боярского быта.

Основная часть женского н а р я д а — сарафан.  Самый древний тип его — 
«костыч», косо-клинный сарафан  с высокими спинкой н грудью, украшенный 
спереди рядом пуговиц. Форма коооклинног-о сараф ана  обусловлена н а р о д 
ным методом кроя, который исходил  из определенной длины и ширины х о л 
ста, -вытканного на ткацком станке. Отсюда ж е  и форма косоклинных к а 
рельских полосатых юбок.

Второй тип сараф ана  — «сборчатый». Его шили из прямых полос ткани.
Н а  праздничные сарафаны  использовали ш тофный шелк, тафту ,  сатин, 

кумач, парчу. С араф аны  из дорогой ткани нередко обшивали широким з о л о 
тым позументом или бахромой.

П од  -сарафан одевали рубаху  с вышитыми р укавам и  -и воротом.
Принадлежностью  традиционного праздничного костюма являлась  сбор

чатая  парчовая  или ш тоф н ая  душ егрея на узких лямках.
Особое внимание уделялось головному убору. У зам у ж н и х  ж енщ ин он 

был закрыт, у девушек — открытым.
Ж енские  повойники делали  из малинового или синего бархата  и у к р а 

шали золотым или ж ем чуж ны м  шитьем. В XIX веке настоящие золото-се- 
реб-ряные «ити сменились позолоченной и -посеребренной медью. Речной 
жемчуг постепенно был вытеснен более  дешевым бисером.

М отивы золотого шитья на повойниках — фантастические ц-вегы 
и стилизованные двуглавы е  орлы. М я гк ая  глубина б а р х ата  и матовый 
блеск орнамента усиливали декоративный эффект, вы являли особенности 
рисунка.

Особенно интересны поморские повойники («латушки»),  украшенные еще 
и речным жемчугом из северных рек  — Кеми, Кер-ети и других.

Изысканностью отличаются зао-неж-ские и пудож ские  аж урны е  короны 
с прихотливо изгибающейся поднизью. Чтобы -изгиб был волнообразным, 
поднизь изготовляли из упруго,го конского волоса,  на  который низали жемчуг.  
На самой короне ж ем чуж ин ы  нанизывали н а  крепкую нить (или волос),  
которую наклады вали  по рисунку и прикрепляли м еж ду  зернами другой 
нитью, поперечными стежками. Корону, кроме того, украш али  ярким стекля
русом.

На выставке экспонируется каргопольская  «сорока». Очелье ее в ы дает
ся вперед в виде рога и обильно унизано жемчугом и бисером. Н алобн ая  
часть заканчивается  густой многослойной поднизью из ж емчуга  или бисера. 
На  боковых частях — «паушах» — золотой нитью вышит узор.

В состав праздничного женского костюма входили и серьги— «бабочки»,
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латунные каплевидные подвески, оплетенные конски-м волосом с нанизанным 
на него жемчугом или бисером.

Одним из центров золотого шитья на Севере был Каргополь. В фондах 
музея «Кижи» есть платок конца XIX века, на  котором углом расположен 
орнамент из крупных фантастических цветов. Высокое рельефное шитье 
с 'различным направлением нитей напоминает рельеф домовой резьбы Р у с 
ского Севера.

П раздничная ж енск ая  о деж да  стоила  дорого и была доступна только 
женщ инам из зажи точны х семей. Ее тщ ательно  берегли, передавали по на
следству из поколения в поколение.

В конце XIX — начале XX века в связи с развитием отходничества стала 
появляться о деж да  городского типа. Ж енщ ины  охотно носили «парочку» — 
сараф ан или юбка и казачок. М уж ской  праздничный наряд составляли к ар 
туз, поддевка городского покроя, брюки, сапоги. Особенно п о д р аж ал а  горо
ж анам  сельская бурж уазия .  Стали носить щегольскую «тройку» (брюки, 
гшджак, ж илет) ,  пальто, калоши и т. д. Повседневная м у ж ская  одеж да  не 
изменялась на протяжении многих сотен лет. Она состояла из  белой рубахи 
поверх синих или белых портов. И з  дом откан ого  сукна шили верхнюю м у ж 
скую одеж ду .— кафтан, зипун, балахон.

Предметы быта и обихода

Хотя предметы быта (деревянную, медную и керамическую посуду, 
изделия из бересты) трудно отнести непосредственно к «анодном у при клад
ному искусству, но они настолько искусно выполнены, что имеют право 
экспонироваться рядом с предметами народного творчества.

В характере  предметов быта нашли отраж ение социальные процессы, 
происходившие в  деревне, в частности расслоение крестьянства,  усилившееся 
в конце XIX — начале XX века. Бы товы е предметы характеризую т различный 
уровень благосостояния хозяев, а косвенно — производственные отношения 
капиталистического общества.

Бедняки и середняки, не имея средств купить необходимые вещи на 
рынке, изготовляли их в собственном хозяйстве. Их руками и созданы луч
шие предметы труда.

Наиболее широкое распространение во всей Карелии имели берестяные 
изделия (кошели, корзины, куж онки д л я  зерна и 'муки, туеса,  солонки, под- 
котельники, чехлы д л я  брусков).  Особо искусно изделия из бересты делали 
карельские мастера: их кошели д а ж е  не пропускали воду.

Повсеместно была распространена деревян ная  долбленая и точеная п осу
да: кисельницы, черпаки-уполовники, миски, чашки, резные поморские м утов
ки. Наиболее часто искусно выдельнная деревянная посуда встречалась 
в П удож ском  районе.

Наличие медной посуды в хозяйстве в некоторой степени характеризо
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вало социальный уровень крестьянина: ее обычно покупали на ярмарке  и по
этому, например, тульские самовары бытовали далеко не в каж дой  крестьян
ской семье. Медные тазы , ступы, кофейники, рукомойники украш али жилища 
зажиточных и средних крестьян. Деревенские медники сами делали руко
мойники.

В дореволюционной Карелии большинство керамических изделий изготов
лялось в Лодейнопольском и Вытегороком уездах. Изделия гончаров несут 
чисто утилитарную функцию, но имеют пластичные, округлые формы и отли
чаются большим разнообразием, в зависимости от функционального i n - 
значения.

Па выставке представлена коллекция безменов, которые нередко изготов
лялись руками самих крестьян.

В народном искусстве запечатлен многовековой художественны]! опыт 
русского и карельского народов, труд и талант  многих поколении. Это одна 
из ярких страниц -национальной культуры, знакомство с которой будит мыс
ли и чувства, доставляет  радость общения с подлинным искусством.

«Хотя декоративное искусство в силу его специфики не м ож ет  выразить 
всю многогранность человеческих переживаний, но изобразительное творче
ство очень близко народу, потоьму что в нем раскры ваю тся  его созидатель
ные способности. Само создание произведений прикладного искусства в ы з ы 
вает положительные ж изнеутверж даю щ ие чувства. С этим связан весь их 
оптимистический настрой» '.

1 Т. П. Р а з и н а .  Русское народное творчество. М., 1970, с. 61.



БИБЛИОГРАФИЯ'

Б  е ж  к о в и ч А. С., Ж  е г а л  о в а С. А., П р о с в и р к и н а С. К. Х озяй
ство и быт русских крестьян. М., 1959.

Б о г у с л а в с к а я  И. Я. Русская  народная вышивка. М., 1972.
В а с и л е н к о  В. И. О содерж ании в русском крестьянском искусстве

X V II I—XIX вв. Сб. «Русское искусство XY III  — первой половины XIX вв.». 
М., 1971.

В о р о н о в  В. С. О крестьянском искусстве. М., 1972.
Г и л ь ф е р д и н г  А. Ф. Онежские былины. М., 1973.
Г о р о д ц о в  И. Дако-сарм атскне  элементы в русской вышивке. Тр. Го

сударственного исторического музея, т. 1. М., 1926.
З в а н ц е в  М. П. Древние образы. Ж урн .  «Декоративное  искусство», 

№  4, 1972.
З у б о в а  Т. О границах  понятия народного искусства. Ж урн .  « Д е к о р а 

тивное искусство», Л1> 8, 1973.
Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи». 

К аталог,  Петрозаводск,  1973.
К и ж и — остров сокровищ. Петрозаводск,  1965.
Крестьянское искусство СССР. Заонежье.  Л.,  1927.
Л е б е д е в а  П.  И. ,  М а с л о в а  Г. С. О д еж да  восточных славян. Вос

точно-славянский сборник, т. XXXI, М., 1956.
Л у н а ч а р с к и й  А. В. О значении прикладного искусства. Избранные 

статьи по эстетике. М., 1975.
М а л ь ц е в  Н.  В., Т а р а н о в с к а я  И. В. Русские прялки. Л., 1970.

1 Л и тература  о предметах народного искусства, принадлеж ащ их  музею 
«Кижи», невелика ( « К и ж и — остров сокровищ», Петрозаводск, 1965; «Остров 
Кижи», Петрозаводск, 1969; «Историко-архитектурный и этнографический 
музей-заповедник «Кижи». К аталог, Петрозаводск,  1973). Поэтому мы счи
таем возм ож ны м  прилож ить общий список библиографии, использованной 
при подготовке вступительной статьи.

16



М о л о т о в а  Л .  И. Головные уборы Русского Севера. Ж урн .  «Совет
ская  этнография», №  3, 1970.

Остров Кижи. П етрозаводск ,  1969.
Песни, собранные П. И. Рыбниковым. СПб.,  1864.
П у л ь к и н  В. И. У истоков красоты. Ж у р н .  «Север», №  4, 1968. 
Р а з и н а  Т. М. Русское народное  творчество. М., 1970. 
Р а б о т н о в а  И. Многозначность содерж ания.  Ж урн .  «Декоративное  ис

кусство», №  11, 1973.
Р о д н о н о в а  Н. А. Карельская  вышивка. Петрозаводск, 1959.
Русские. Исторнко-этнографнческнй атлас. М., 1970.
Русское народное  искусство Севера. Л .,  1968.
Р ы б а к о в  Б. А. Древние элементы в русском народном творчестве.

Ж урн .  «Советская этнография», №  1, 1948.
Р ы б а к о в  Б. А. Происхождение и семантика ромбического орнамента. 

Сб. трудов  Н И И Х П , вып. 5, М., 1972.
Т а  р о е в  а Р.  Ф. М атериальная  к ультура  карел. М., 1965.
Х о к к о н е н  А. П. К арельская  н ародная  вышивка второй половины

X I X — н ачала  XX вв. Ж урн .  «Советская этнография», №  1, 1975.

РЕЗЬБА И РОСПИСЬ ПО Д Е Р Е В У

Резьба и роспись по дереву районов 
с карельским и вепсским населением

1. П рялка  копыльная, карель
ского типа. Конец XIX в. Дерево, 
роспись. Орнамент растительный, в 
виде распустившихся роз. Мастер 
М. Мякинен.

83X 43.  К н ж н — 215/5.
Д. Руокоскн П ряж инского  р ай 

она.
П р и н ад л еж ал а  Дмитриевой К. В.

2. П рялка  копыльная, кар ел ь
ского типа. Конец XIX в. Дерево, 
резьба, роспись.

91X 11 .  Кижи — 68.
Д .  Акимово П ряж инского  р а й 

она.
П р и н ад л еж ал а  М артыновой С.

3. П рялка  копыльная, кар ел ь
ского типа, детская. 1895 г.

Д .  Пунчейла Прионежского р ай 
она.

П р и н ад л еж ал а  Прокофьевой
А. Н.

4. П рялка  составная. 1895 г.
Дерево, роспись. Орнамент расти
тельный. Монограмма: «Мастер
д. Покровское. И. Е. Елисеев. 1895 г.»

98X 66 .  К н ж н — 148/1.
Д. Коккойсельга К ондопож ско

го района.
П р и н ад л еж ал а  Макрндинон 

М. А.

5. П рялка  копыльная, карель
ского типа. Конец XIX в. Дерево, 
роспись. Орнамент растительный — 
свободно вьющийся стебель, вы ра 
стающий из вазона.

101X60. К н ж н — 115/4.
Д. Куккойвара  П ряж инского  

района.
П ри над л еж ал а  М аксимовой Д .  С.

6. П р ял к а  копыльная. Конец 
XIX в. Дерево, роспись в виде гир
лянды цветов по зеленому фону.

96X 6 5 .  Кижи — 237/3.
С. Ш елтозеро Прионежского 

района.
П р и н ад л еж ал а  Васькнной С. Е.
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Резной киот. XVII в. (?),  Олонецкий район.

7. Филенка от дверцы под
весного шкафчика.  Конец XIX — на 
чало XX и. Дерево,  свободно-кисте
вая  роспись. Орнамент  раститель
н ы й — бутон розовых цветов с чер
ными листьями по зеленому фону.

40X48.  К и ж и — 218/i  1.
Д.  Горнее Шелтозсро П р и о н е ж 

ского района.
Пр и на д ле жа ла  Медведевой А. А.

8. Де та ли  балкона дома Ме- 
моева:  столбики,  балясины,  розетки,  
нодзор,  окопный наличник.  50-е годы
XIX в. Дерево,  резьба.

Кнжп — 90.
Д.  Всшкелицы Суоярвского р а й 

она.
Получены от Ме.моевой М.

9. Главка  от часовни из д. Кок- 
койла Прижпнского района.  XIX в. 
Дерево,  резьба.

б . п.

10. Киот ( божница)  в виде рамы.  
W I I  в. (?).  Дерево,  плоско-рельеф

ная резьба с изображением т рехфи
гурного деисуеа на фоне раститель
ного орнамента.

65X60.  б. н.
Олонецкий район.

Резьба и роспись по дереву
районов Карелии с русским 

населением

Р е з I) б а л р о с  и п с ь 
и о д е р е  в у в 3 а о п е ж  ь е

1. П рял ка  составная,  заопежско-  
го типа.  Конец XIX — начало XX вв. 
Дерево,  роспись. Орнамент  раститель
ным — букеты по коричневому фону.

108X16.  К и ж и — 140/К
Д.  Всгорукса Медвежьегорского 

района.
Получена от Казистого В. В.

2. Прялка  составная,  заопежско-  
го типа.  Конец XIX — начало XX вв. 
Дерево,  роспись. Орнамент  раститель
н ы й — букетами по зеленому фону.

84X63.  Кпжи — 49/9.
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Получена от Носова В. П.

3. П рялка  составная, заонеж- 
ского типа. 1923 г. Дерево, роспись. 
Орнамент растительный — букеты 
цветов по темно-коричневому фону.

6 8 x 5 7 x 1 4 .  Кпжн — 50/4.

4. Д уга  выездная, праздничная. 
Н ачало  XX в. Дерево, роспись. О р 
намент растительный по зеленому 
фону.

9 9 x 5 .  Кпжн — 50/24.
С. Великая Губа М едвеж ьегор

ского района.

5. Д у га  выездная, праздничная. 
Н ачало  XX в. Дерево, роспись. О р 
намент растительный в виде гирлян
ды цветов по светло-коричневому 
фону.

9 8 X 7 .  Кижи — 50/25.
С. Великая Губа М едвеж ьегор

ского района.
6. Д уга  выездная, праздничная. 

Конец X I X — начало XX вв. Дерево, 
роспись. Орнамент растительный — 
букеты по черному фону.

1 0 3 x 5 .  К иж и — 79/1.
Д. Моглецы Медвежьегорского 

района.
Приобретена у Л им бакова  Н. Ф.
7. Санки (пошевни) для  т о р ж е 

ственных выездов. 1922 г. Дерево, 
космозерская роспись — букет ц ве 
тов по коричневому фону на внеш
ней стенке задка.

1 9 4X 84X 76 .  К и ж и — 143.
Д. А^ижостров М едвежьегорского 

района.
П ри н адлеж али  Никулину П. Д.
8. Санки выездные с космозер- 

екой контурной росписью. Начало
XX в.

194X 70X 68 .  К п ж н — 177/54.
Д. Сибово Медвежьегорского 

района.
П ринадлеж али  Курпковой Н. А.
9. Шкафчик для посуды с р ас 

писной дверцей даниловского письма. 
Начало XIX в. И зображ ение «ддмы» 
и «кавалера» в яблоневом сяду. Фон 
красный.

Д. Сычи Медвежьегорского р ай 
она.

75,5X54,5X 33,5 .  Кижи — 244/34.
Д .  Ажепнаволок М едвеж ьегор

ского района.
П р и над л еж ал  Савиновой А. Ф.
10. Филенка от дверцы ш кафчи

ка. Конец XIX — начало XX вв. О б
разец свободно-кистевой росписи. О р 
намент растительный — букет цветов 
по темно-синему фону.

41 ,4X 40,5X 0,8 .  Кижи — 244/40.
Д .  Великая Нива М едвеж ьегор

ского района.
Получен от Огорелкина Г. Е.

11. Ш катулка-ларчик. XIX в. Д е 
рево, инкрустация соломкой.

16X13. В. х. Кижи — 93.
Из коллекции Олонецкого гу

бернского музея. Фонды КГМ.

12. Д о ск а  пряничная. XIX в. Д е 
рево, резьба.

35X 18.  В. х. Кпжн — 87.
Д. Березовка  Медвежьегорского 

района.
Получена от Потапова А.
Фонды КГМ.

13. Д оска  пряничная. XIX в. Д е 
рево, резьба.

28X 22 .  В. х. К иж и — 87.
Д .  Березовка  Медвежьегорского 

района.
Получена от Потапова  А.
Фонды КГМ.

14. Д оска  пряничная. XIX в. Д е 
рево, резьба.

15X18. В. х. К и ж и — 16.
Д . Березовка Медвежьегорского 

района.
Получена от Потапова  А.
Фонды КГМ.

15. Д оска  пряничная. XIX в. 
Дерево, резьба.

14X9. В. х. Кижи — 95.
Д .  Березовка Медвежьегорского 

района.
Получена от Потапова  А.
Фонды КГМ.

16. П яла  — XX в. Приспособле
ние для натягивания ткани при вы 
шивании в виде рамы. Дерево, резь
ба, близкая к точению.

71 Х44. Кижи • - 86/1.
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Резные пряничные доски. XIX в.

Д. Кургенпцы Медвежьегорского 
района.

Получены от Филина А. М.

17. Пяла для натягивания холста 
при вышивании. XX в. Дерево, т о 
карн ая  работа.

56X42,5.  Кижи — 77/2.
Д. Козловцы Медвежьегорского 

района.
Получены от Костина Н. К.

18. Пяла. XX в. Дерево, т о к а р 
ная работа.

60X 38 .  К иж и — 226/42.
Д. Паяннцы Медвежьегорского 

района.
П ри н адлеж али  Д руж ин иной  Е. Л.

19. П яла .  XX в. Дерево, то ка р 
ная работа.

52X 36 .  К и ж и — 141/3.
Д .  Усть-Река Медвежьегорского 

района.
П ринадлеж али  Всдсхнпой Е. А.

20

20. Пяла. XX в. Дерево, резьба 
трехгранно-выемчатая и в технике 
зарубок.

51,5X36,3. К и ж и — 141/4.
Д. Усть-Река Медвежьегорского 

района.
П ринадлеж али  Ведехнной Е. Л.

21. Пяла .  XX в. Дерево, т о к а р 
ная работа.

55X 38.  К и ж и — 140/2.
Д. Вегорукса Медвежьегорского 

района.
Получены от Казистого В. В.

22. Пяла .  XX в. Дерево, то ка р 
ная работа.

54X 46.  К иж и — 226/43.
Д .  П ая ш ш ы  .Медвежьегорского 

района.
П ринадлеж али  Друж ининой Е. А.

23. Блочок — деталь  к ткацкому 
стану в виде стилизованной елочки. 
Н ачало  XX в. Дерево ,  резьба.

13X5,5X2,5 .  К иж и — 46/16.



24. Прн туж альпнк  — деталь  т к а ц 
кого стана. Начало XX в. Дерево, 
резьба.

3 7 X 5 .  Кпжн — 17/50.
Д .  Сычн Медвежьегорского р а й 

она.
Получены от Бытовом М. М.

25. Архитектурно - декоративные 
детали дома Филина А. М. в д. Кур- 
геницы. Конец XIX в. Дерево, резь
ба.

б. н.

26. Крест для освящения скота. 
XIX в. Дерево, резьба плоско-рель
ефная и трехгранио-высмчатая. М о 
нограмма « Ц Р Ь С Л В Ы »  И. X.»

23X 11 .  К иж и — 83/8.
Д .  Б оярщ ина Медвежьегорского 

района.
Получен от Никитиной А. М.

Д. Сенная Губа М едвежьегорско
го района.

П р е д м е т ы  к о с м о з е р с к о г о  
(з а  о н е  ж  с к о г о) х у д о ж н и к а

А б р а м о в а  И в а н а  
М и х е е в и ч а

1. Л опаточка  для  счистки к р ас 
ки. Н ачало XX в. Дерево, жесть.

9 5 X 6 .  К иж и — 3/16,

2. Плита для растирания краски. 
Н ачало  XX в. Камень.

4 0X 3 6 .  К иж и — 3/18.

3. Подставка  под руку во время 
работы худож ника .  Н ачало  XX в. Д е 
рево, железо.

53X 11.  К и ж и — 3/21.

4. Ящичек с кисточками. Н а ч а 
ло  XX в. Дерево.

3 5 X 1 9 X 9 ,5 .  К иж и — 3/22.

5. 6, 7. Баночки с красками 
(алюминиевый порошок, ж елтая ,  з е 
лен ая ) .  Н ачало  XX в. Ж есть ,  к р ас 
ки.

12X7,2.
10,5X5,3. К пж н — 3/23, 24, 25.
1 1 X 5 X 6 .

8. Пемза  — легкий, пористый ми
нерал для  мытья рук от краски.

7 X 4 .  К нж н — 4/32.

Р е з ь б а  м р о с п и с ь  
п о  д е р е в у

П у д о ж с к о г о  р а й о н а

1. П р ял к а  копыльная, п удож ско
го типа. Конец XIX в. Дерево ,  трех- 
гранно-выемчатая и профилированная 
резьба с геометрическим орнаментом. 
Роспись по зеленому фону.

98X 61 .  К и ж и — 189/9.
Д .  Усть-Река П удож ского  р ай 

она.
П р и над л еж ал а  Лисиной П. С.

2. П рялка  копыльная, п удож ско
го типа. Конец XIX — начало XX вв. 
Дерево, роспись. Орнамент р асти
тельный в виде ветви цветов по ж е л 
тому фону.

100X 67X 27 ,5 .  К иж и — 71/3.

3. Ш каф-поставец  с филенчаты
ми расписными дверцами. Конец
X I X — начало XX вв. Роспись сво
бодно-кистевая — красные цветы с бе 
лыми «оживками» и охристыми 
листьями.

121X 3 4 X 4 8 .  К и ж и — 190/3.
Д .  Ерш ово П удож ского  района.

П р и над л еж ал а  Л ум пову  Г. П.

4. Ш кафчик посудный с распис
ными дверцами. Конец XIX — нача
ло XX вв. Орнамент растительный — 
букеты цветов.

100 X 9 0 X 3 4 .  К иж и — 201/219.
Д .  Усть-Колода П удож ского  р ай 

она.
П р и н ад л еж ал  Омелнной А. И.

5. Сундук с расписной крышкой 
и стенками. 1905 г. Орнамент расти
тельный — букеты цветов в вазоне.

К иж и — 190/4.
Д .  Ершово П удож ского  района.
Получен от Лу.чпова Г. П.

6. Д в е р ь  с расписными ф иленка
ми. Конец XIX — начало XX вв. О р 
намент растительный — букеты цве
тов по темно-красному фону.

168X 62X 3,4 .  К нж н — 233/2.
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Прялки резные поморские. XIX в.



Д. Костина Гора П удожского 
района.

Получены от Меньшиковой Е.

7. Коробейка лубяная  с узором, 
нанесенным острой иглой. Конец XIX 
— начало XX вв. Орнамент расти
тельный — в виде переплетающихся 
м еж ду  собой ромбов с петлеобраз
ными окончаниями.

6 5 X 4 5 X 4 6 .  К н ж н — 194/135.
Г. П у д о ж .  П рин ад л еж ал а  Трнш- 

ковой Л. Л.

Р е з ь б а  и р о с п и с ь
п о  д е р е в у  П о м о р ь я

1. Прялка  составная поморского 
типа. XIX в. Дерево, резьба, р ас 
краска.

98X 63.  К и ж и — 198/4.

Д. Кереть Л оухского района.
П ри н адлеж ала  Колыхановой 

Ф. И.

2. П р ял к а  копыльная поморского 
типа. XIX в. Дерево, резьба. О рн а 
мент растительный в виде ф антасти
ческого цветка.

109X60. Кижи — 203/1.
Д. Ч ерная Речка Лоухского  рай

она.
П ринад л еж ал а  Никифоровой 

Л. Д.

3. Прялка  копыльная поморского 
типа. 1886 г. Дерево, резьба.

98X 15.  В. х. Кижи — 26.
Фонды КГМ.

ВЫШИВКА

Образцы заонежской вышивки

1. Полотенце. Начало XIX в. В ы 
шивка тамбуром, белым по красно
му и красным по белому. Орнамент 
растительный, доминирует «древо 
жизни». Холст, кумач, вышивка.

178X32. К иж и — 169.
Г. Петрозаводск.
П р и надлеж ало  Босавиной А. С.

2. Полотенце. 20-е годы XX в. 
Вышивка тамбуром, белым по к р ас 
ному. Орнамент растительный — 
«древо жизни». Холст, кумач, к р у 
жево. вышивка.

340X38.  Кижи — 226/1.
Д. Тучково М едвежьегорского 

района.
П рин ад л еж ал о  Кунашшой Е. Д.

3. Полотенце. Конец X I X — на 
чало XX вв. Вышивка тамбуром, 
красным по белому. Орнамент р ас 
тительный.

242X 36.  Кижи — 226/2.
Д. М устава Медвежьегорского 

района.

П р и надлеж ало  К ондратье
вой А. Г.

4. Полотенце. XIX в. Вышивка 
крестом, красным по белому. О рн а 
мент растительный. Холст, кружево.

264X 37.  В.х. Кижи — 40.
Фонды КГМ.
5. Полотенце. XIX в. Вышивка 

тамбуром, белым по красному. 
Холст, кумач, вышивка.

320X35.  В. х. Кнжн — 240.
Фонды КГМ.
6. Полотенце. XIX в. Холст, в ы 

шивка двусторонним швом и т а м 
буром по филе, белым по белому. 
Орнамент растительный — «древо 
жизни» в вазоне.

376X35. К и ж и — 168/1.
г. Петрозаводск.
П р и надлеж ало  Калининой А. Д.
7. Подзор к настилалышку. 20-е 

годы XX в. Холст, вышпвка т ам б у 
ром, красным по белому. Орнамент 
растительный. Мастерица Н а за р о 
ва II. Г.

260X44. Кижи — 243/6.
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Фрагмент подзора. Начало XX в. Тамбур по филе. Заонежье.

Д. Хашсзеро Медвежьегорского 
района.

П р и надлеж ало  Пироговой К. С.

8. Подзор к иастплалышку. 20-е 
годы XX в. Холст, вышивка т а м 
буром по филе, белым по белому. 
Орнамент зооморфный — чередую 
щиеся фигуры двуглавого  орла 
и птиц-пав.

210X 34.  Кижи — 226/8.
Д. Онежаны Медвежьегорского 

района.
П р и н ад л еж ал  Мишиной Н. М.

9. Подзор к настилалышку. 20-е 
годы XX в. Кумач, вышивка т ам б у 
ром, белым по красному. Орнамент 
растительный. Мастерица Тараскп- 
на Н. С. (1892 г. р.)

206X 36 .  Кижи — 226/9.
Д .  Фоминская Медвежьегорского 

района.
П р и н ад л еж ал  Меньшиковой

Е. Н.

10. Полотенце. XIX в. Холст, 
вышивка тамбуром по филе, белым 
по белому. Орнамент растительный.

284X33. В. х. Кижи — 29.
Д. Хашезеро Медвежьегорского 

района.
П р и надлеж ало  Назаровой М. Г1.

Образцы современной 
заонежской вышивки 

в исполнении производственного 
объединения 

«Заонежская вышивка»

1. Ф артук женский. 1967 г. 
Холст, вышивка тамбуром, красным 
по белому. Орнамент — фантастиче
ские птицы по обе стороны «чудес
ного древа».

86X 100.  Кижи — 82/2, 
С. Шуньга Медвежьегорского 

района.
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Полотенце. Н ачало  XX в. Тамбур по филе. Заонежье.



2. Полотенце. 1967 г. Полотно, 
вышивка тамбуром и перевитые. 
Орнамент  растительный.

146X37. К иж и — 82/4.
С. Ш уньга Медвежьегорского 

района.

3. Полотенце. 1967 г. Полотно, 
вышивка тамбуром н мережкой. О р 
н а м е н т — адорпрующпе всадники и 
фантастические деревья.

200X 50.  Кнжн — 82/6.
С. Шуньга Медвежьегорского

района.

4. Салфетка. 1967 г. Л ьнян ая
ряднна, вышивка тамбуром, черным 
и красным по белому. Орнамент
растительный.

65X 65 .  Кижи — 82/7.
С. Шуньга Медвежьегорского

района.

5. Полотенце «гостевое». 1967 г. 
Л ьнян ое  полотно, вышивка т ам бу 
ром и мережкой. Орнамент зоом орф 
ный с изображением фантастическо
го животного.

80X 38 .  Кижи — 82/10.
С. Шуньга Медвежьегорского

района.

6. Скатерть. 1967 г. Чесуча, вы 
шивка тамбуром по филе и м ер е ж 
кой.

84X 50 .  К н ж н — 82/11.
7. Д о р о ж к а  декоративная.  1971 г. 

Л ьняное, неотбеленное полотно. В ы 
шивка тамбуром. В основе орнам ен
та — сказочные птицы в сочетании 
с фантастическими цветами. Х у д о ж 
ник Филонова Л .  С., мастер Яще- 
ня Л .  М.

167X 140X 40 .  Кнжн — 167/1.
С. Шуньга Медвежьегорского 

района.
8. Д о р о ж к а  декоративная. 1971 г. 

Льняное, неотбеленное полотно, в ы 
шивка тамбуром. Орнамент расти
тельный. Художник Филонова Л. С., 
мастер Карпина И. П.

140X40. К н ж н — 167/3.
С. Шуньга Медвежьегорского 

района.
9. Д о р о ж к а  декоративная. 1971 г. 

Пьняное, неотбеленное полотно, вы 

шивка тамбуром. Орнамент в виде 
спиралей и петель. Художник Ф ило
нова Л. С., мастер Карпина И. П.

140X40. К и ж и — 167/5.
С. Шуньга Медвежьегорского 

района.

Образцы пудожской вышивки

1. Полотенце. XIX п. Холст, вы 
шивка росписью. В основе компози
ции орнамента — птица Сирин с дра- 
конйм-змием.

224X35.  Кижи — 92/1.
Д .  Заозерье  (Колодозеро) П у 

дож ского  района.
П р и надлеж ало  Кузнецовой М. А.

2. Полотенце. XIX в. Вышивка 
набором, красным по белому, с изо
бражением двуглавого орла. Холст, 
кумач, вышивка, кружево.

224X37,5.  К и ж и — 187/6.
Д .  Усть-Река (Колодозеро) П у 

дож ского  района.
Получено от автора — Крнвоно- 

говой П. Л.

3. З а к р аек  полотенца. Начало 
XIX в. Вышивка набором и т ам б у 
ром (по наводу) ,  красным по бело
му. Орнамент — сильно стилизован
ный цветок в вазоне.

52X 32.  Кижи — 200/21.
Д. Костина Гора П удожского 

района.
Получен от автора — Меньшико

вой П. Й.

4. Зак р аек  полотенца. XIX в. 
Холст, вышивка по намету разно
цветными нитками.

48X 37 .  В. х. Кнжн — 47.
Фонды КГМ.

5. Подзор к настилалышку. 20-е 
годы XX в. Холст, вышнвка по н а 
мету. Орнамент зооморфный с изо
бражением шествующих друг за 
другом птиц-пав. Мастерица Орехо
ва Е. С.

352X52,5.  187/13.
Д .  Погост (Колодозеро) П у д о ж 

ского района.
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Получен от Семинаристовон 
Ф. Я.

G. Подзор к настилальнику. Н а 
чало XX в. Холст, вышивка швом 
по намету. Основное пятно орнамен
та — стилизованный двуглавы й орел.

170X50. К и ж и — 187/15.
Д .  Кошуково П удож ского  р ай 

она.
П р и над леж ал  Евсеевой Е. Н.

7. Подзор к настилальнику. 20-с
годы. XX в. Холст, вышивка по на
мету в комбинации с двусторонним 
швом. Орнамент зооморфный: пти
цы-павы и двухголовые кони с в сад 
никами. Мастерица Васюкова Е. П. 
(1873 г. р.)

180X56. Кижи — 200/10.
Д. Водла П удож ского  района.

Получес от Халаимовой П. И.

8. Подзор к настилальнику. Н а 
чало XX в. Кумач, вышивка там б у 
ром цветным гарусом. Орнамент р а с 
тительный. Мастерица Т ар асо 
ва М. И. (1877 г. р.)

Д. Пелусозеро П удож ского  р ай 
она.

Получен от Климовой А. А.

9. Рубаш ка  женская. XIX в. 
Холст, вышивка на рукавах и по 
подолу по намету (по набору).

117X84. В. х. К и ж и — 10.
Фонды КГМ.

10. Станушка. XIX в. Н и ж няя  
часть женской рубашки.

В. х. К и ж и — 237.
Фонды КГМ.

11. Платок женский головной. 
XIX в. Фабричное полотно, золотое

ТКАЧЕСТВО

Образцы ткачества Заонежья

1. Холст матрацный (образец).  
Конец X I X — начало XX вв. Выткан 
в полоску.

100 Х37. Кижи — 11/7.

шитье. В основе композиции орна
мента — тяжелый, перенасыщенный 
шитьем, сложный по рисунку ф а н 
тастический цветок.

91X 91 .  Кижи — 90.
Г. П удож . Приобретен у Ш а м а 

нова В. Д .

12. Подзор  к настилальнику. 
20-е годы XX в. Холст, кумач, кру
жево. Вышивка крестом. Орнамент 
геометрический. Мастерица К оробо
ва А. П.

167X46. К иж и — 220/27.
Д. Рогозинская П удож ского  р ай 

она.
Получен от автора.

Образцы вышивки районов 
с карельским населением

1. Подзор  (закраек)  к насти
лальнику. XIX в. Холст, вышивка 
«досюльным» (двусторонним) швом, 
красным по белому.

204X37.  В. х. Кижи — 39.
Петровский (ныне К ондопож 

ский) район. Фонды КГМ.

2. Подзор  (закраек)  к насти
лальнику. XIX в. Холст, вышивка 
«досюльным» (двусторонним) швом 
красным по белому.

176X37. В. х. Кижи — 64.

3. Полотенце. XIX в. Холст, вы 
шивка тамбуром по филе, белым по 
белому. Орнамент растительный.

258X 43.  В. х. Кижи — 89.
Г. Кемь. П р и н ад л еж ал о  Рюхм- 

ной А. М.

И НАБОЙКА

Д. Боярщ ина М едвежьегорского 
района.

Приобретен у Вербовой Е. С.
2. Холст с мелкосетчатым рисун

ком. Конец X I X — начало XX вв.
65X 34 .  Кижн — 226/26.

27



Д . Паяницы Медвежьегорского 
района.

Получен от Тараскиной Н. С.

3. Холст (пестрядь) в мелкую 
клетку красного и белого цвета. К о 
нец XIX — начало XX вв.

100X36. К и ж и — 11/5.
Д .  Б оярщ ина Медвежьегорского 

района.
Приобретен у Вербовой Е. С.

4. Скатерть. 30-е годы XX в. 
Холст, узорное тканье на четырех 
подножках.

152X120. К иж и — 226/21.
Д .  Тучково Медвежьегорского 

района.
Получена от Кувакиной Е. Д.

5. Полотенце. Конец X I X — на 
чало  XX вв. Холст, узорное тканье 
на четырех подножках.

180 X 36. К иж и — 1/4.
Д .  Сибово М едвежьегорского 

района.
П ринад л еж ал о  Чемаревой Е. И.

6. М огогуз для  закрепления ку
дели на прялке  в виде пояска, ткан 
ного в синюю и белую клетку. К о 
нец X I X — начало XX вв.

184X1,5. К и ж и — 177/12, 
Д .  Б оярщ ина Медвежьегорского 

района.
Получен от Никонова В. И.

Образцы ткачества 
Пудожского района

1. М отогуз с  пятью гарусными 
кистями на концах. Конец XIX — 
начало XX вв. Шерсть, тканье.

116X1,5. К иж и — 92/15.
Д .  Заозерье  Колодозерского 

сельсовета.
П р и н ад л еж ал  Ш иловой А. И.

2. Полотенце. 20-е годы XX в. 
Холст, браное тканье красным по 
белому и красным по красному. О р 
намент геометрический.

262X 34.  К иж и  — 220/12.

Подзор. Конец XIX — начало XX вв. Ткачество. Пудож ский  район.
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П р ял к и  карельские расписные. Конец XIX — начало  XX вв. 

П рялки  пудожские расписные. Конец XIX— н ачало  XX вв.



Д у ш  расписные. Колец X IX — н ачал о  XX вв. Заонеж ье.



Дверца  расписного ш кафчика  «даниловского письма» XIX в.



Ф рагмент п одзора. Т ам бур красны м  по белому. X IX  в. Заонеж ье.





Ф рагм ент подзора. Ц ветной там бур по кум ачу. Конец XIX — 
начало  XX вв. П удож ский  район.

Ф рагм ент подзора. Т ам бур по кум ачу. Н ач ал о  XX в. Заон еж ье.



Ф рагм ент карельского  ш ерстяного о деял а . X IX  в.



Ф рагм ент карельского  ш ерстяного о д еял а . XIX  в.



Д . Н овинка Ш альского сельсове
та.

П ри над леж ало  Л ом новой Е. А.

3. Полотенце. XIX  в. Холст, 
браное тканье. О рнам ент геом етри
ческий, выполненный разноцветными 
нитками.

205X 37 . К и ж и — 187/11.
Д . К остина Гора К олодозерско- 

го сельсовета.
П ри н ад леж ало  Л исой А. А.

4. Н астилальник с браным по д
зором. Конец X IX — начало XX вв. 
О рнам ент геометрический.

156X 156. К и ж и — 193/8.
Д . Н и гиж м а К арш евского сель

совета.
П олучен от Зубовой  Н. И.

5. П одзор  к настилальнику. Н а 
чало  XX в. Холст, браное тканье. 
О рнам ент геометрический.

200X 62 . К иж и — 200/9.
Д . М алы е К ривцы  К ривецкого 

сельсовета.
П риобретен у Ш ош ина А. О.

6. С катерть. 20-е годы XX в. 
Холст, узорное тканье, круж ево . М а
стерица М еньш икова П. И. 
(1897 г. р.)

143X 90. К иж и — 200/11.
Д . К остина Гора К олодозерско- 

го сельсовета.

7. Х олст скатерны й. 30-е годы 
XX в. У зорное тканье. М астерица 
К ерш инская А. Я.

352X 50 . К и ж и — 193/12.
Д . Н игиж м а К арш евского сель

совета. П риобретен у  автора.

8. Х олст д л я  полотенца. Н ачало  
XX в. О бразец  узорного тканья.

166X 35. К и ж и — 187/42.
Г. П удож . П олучен от Глазы че- 

вой Л . П.

9. Х олст (пестрядь). 30-е годы 
XX в. В мелкую  клетку бордового 
и темно-серого цвета. М астерица 
М еньш икова П. И. (1897 г. р .).

250X 35 . К и ж и — 200/25.
Д . К остина Гора К олодозерского 

сельсовета. П риобретен у автора .

10. Тканина поперечнополоса
тая . Н ачало  XX в. О бразец.

20 X 3 6 . К иж и — 92/14. 
Д . Зао зер ье  К олодозерского 

сельсовета.
П олучена от Ш иловой А. И.

О бразцы  ткачества 
ю ж ны х карел

1. О деяло  ш ерстяное, полосатое. 
10-е годы XX в. П олосы  яр к о -к р ас
ные, розовы е, зеленые и др.

180X 50. К иж и — 54/1.
Д . Сы ссойла П ряж ин ского  р ай 

она.
П риобретено у Алексеевой М. И.
Конец XIX  — начало XX вв.

2. М отогуз. П оясок д л я  зак р еп 
ления пряж и из лопасти прялки. 
К расно-коричневый.

2 0 0 X 3 . К иж и — 59/3.

3. Т кань полуш ерстяная (о б р а
зец) в клетку (белую , зеленую , ко
ричневую ). XIX  в. Техника тканья 
на четырех поднож ках.

48X 6,5 . К иж и — 8.
Ф онды КГМ .

4. Т кань полуш ерстяная (о б р а
зец) в клетку  (белую , серую, корич
невую ). XIX в.

40X 65 . В. х. К иж и — 5.
Ф онды КГМ .

5. К уш ак ш ерстяной. XIX в. В ы 
ткан  при помощ и ручного бердочка. 
Ц вета : бордо, серый, черный.

125X 10. В. х. К иж и — 7.
Ф онды КГМ .

6. П олотенце с браны м за к р ай 
ком. 30-е годы  XX в. О рнам ент гео
метрический, красным по белому. 
М астерица Ф едорова А. П.

200X 34 . К и ж и — 162/6.
Д . М атчезеро О лонецкого р ай 

она.
П риобретено у  автора.

7. С катерть. 30-е годы XX в. 
Х олст, узорное тканье, круж ево . 
М астерица Б ортьева  М. Е.

191X 81. К и ж и — 170/9.
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Д . А рькойла С уоярвского р ай 
она. П риобретена у  автора.

8. С укно грубош ерстное, попе
речнополосатое (о бразец ). Н ачало 
XX в.

344X 38 . К и ж и — 170/2.
Д . Л ебойла С уоярвского р ай 

она.
П риобретено у Л еонтьевой А. В.

9. Тканина. Н ачало  XX в. О б р а 
зец  узорного тканья.

68X 45 . К иж и — 57/2.
Д. Ч ерная Л ам б а  П ряж инского 

района.
П олучена от Зайцевой В. В.

10. О деяло ш ерстяное, полоса
тое. Конец X IX — начало XX вв. 
Ц вет полос: черный, ж елты й, бордо
вый, темно-синий.

180X 160. К иж и — 216/4.
Д . К уккойвара П ряж инского 

района.
П риобретено у Трениной М. С.

Современное браное ткачество 
паданских карел

1. Полотенце. 70-е годы XX в. 
Ф абричное полотно, браное ткачест
во. О рнам ент геометрический, обрам 
ленный трем я узкими полосками и 
линиями прямоугольников. М астери
ца Л оккина А. И.

188x30. К иж и — 258/1.
С. С ельга М едвеж ьегорского 

района.
П риобретено у автора.

2. Полотенце. 70-е годы XX в. 
Ф абричное полотно, браное ткачест
во красным по белому. Орнамент 
геометрический — в виде ромбов. 
М астерица Герасимова Ф. А.

184X 31. К иж и — 258/2.
С. С ельга М едвеж ьегорского 

района.
П риобретено у  автора.

3. Газетница. 70-е годы XX в. 
Ф абричное полотно, браное ткачест
во разноцветны м и нитками. В цент
ре ш ирокая полоска с пятью  вось

миконечными звездам и. М астерица 
Г ерасим ова Ф. А.

4 5 x 3 1 . К иж и — 258/3.
С. С ельга М едвеж ьегорского

района.
П риобретена у  автора.

4. П олотенце. 70-е годы XX в.
Холст, браное ткачество со стилизо
ванным растительным орнаментом.
М астерица Рю ппиева М. В.

184X 30. К иж и — 258/4.
С. С ельга М едвеж ьегорского

района.
П риобретено у автора.

5. Полотенце. 70-е годы XX в.
Х олст, браное ткачество красным по 
белому. О рнам ент геометрический.
М астерица Уллиева В. И.

252X 34 . К иж и — 258/5.
С. С ельга М едвеж ьегорского

района.
П риобретено у автора.

6. П одзор к настилальнику. 70-е 
годы XX в. Холст, круж ево , браное 
ткачество. О рнамент геометрический. 
М астерица Л оккина Л . П.

190X 32. К иж и — 258/6.
С. С ельга М едвеж ьегорского

района.
П риобретен у автора.

Н абойка

1. Т к а н ь — набойка (краш ени
н а). XIX в. Ц вет синий (кубовый'), 
узор ж елтый. Холст.

104X 44. В. х. К и ж и — 18.
С. В едлозеро П ряж инского  р ай 

она. Ф онды КГМ .

2. П одзор к настилальнику. Н а 
чало XX в. С набойным (печатным) 
узором , состоящ им из крупного цвет
ка и обращ енных к нему петухов. 
Холст, круж ево , набойка.

100X 52. К иж и — 200/6.
Д . В одла П удож ского  района.
Получен от Афониной С. О.

3. Тканина. Н ачало  XX в. Холст, 
набойка с узором  стилизованной 
выш ивки.
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34 ,5X 25. К иж и — 98/6.
К олодозеро П удож ского  района.

4. Д оска  набойная для нанесе
ния узора на ткань. XIX в. Д ерево, 
ж елезо.

16X 16. К и ж и — 17.
Фонды КГМ .

5. Д оска  набойная. XIX в. Д е 
рево, ж елезо.

15X 15. К иж и — 8/12.
Д . Ош евнево М едвеж ьегорского 

района.
Получена от У правления по д е 

лам  строительства и архитектуры  
Карельокой А ССР.

6. Д о ска  набойная. XIX  в. Д е 
рево, ж елезо.

1 8 x 1 8 . К иж и — 8/13.
Заонеж ье. П олучена от У правле

ния по делам  строительства и архи 
тектуры  К арельской А ССР.

7. Д о ска  набойная. XIX в. Д е 
рево, ж елезо.

16X 16. К иж и — 8/28.
Заонеж ье. П олучена от У прав

ления по делам  строительства и а р 
хитектуры  К арельской АССР.

О Д Е Ж Д А  К О Н Ц А  X I X - Н А Ч А Л А  XX ВВ.

Повседневная одеж да крестьянок

1. С орочка ж енская . Холст д о 
мотканый, ситец. В ы ш ивка «крес
том».

101X 101. К иж и — 226/30.
Д . Тучково М едвеж ьегорского 

района.
П олучена от М ишиной А. В.

2. Ю бка в разноцветную  гори
зонтальную  полоску.

58X 63 . К иж и — 247/8.
С. Ш елтозеро П рионеж ского 

района.
П олучена от Иш аниной А. А.

3. Ю бка продольнополосчатая. 
Ц вет полос: красны й, темно-коричне- 
вый, ж елты й, голубой. Ш ерсть, д о 
м аш нее тканье.

9 0 X 70 . К иж и — 216/9.
Д . Л ам б инаволок  П ряж инского 

района.
Получена от С авельевой А. Ф.

4. Ю бка продольнополосатая.
Ц вет полос: красный, оранж евы й,
синий, коричневый. Ш ерсть, д о м аш 
нее тканье.

80X 65 . К иж и — 216/10.
Д . Л ам б и н аво ло к  П ряж инского 

района.
П риобретена у С авельевой А. Ф.

5. Ю бка продольнополосатая 
с черными, красными, зелеными, 
ж елты м и полосами. Ш ерсть, до м аш 
нее тканье.

102X 66. К иж и — 216/12.
Д . К уккойвара  П ряж инского р ай 

она.
П риобретена у Трениной М. С.

6. Ю бка продольнополосатая, 
цвет полос: ж елты й и зеленый. П о 
луш ерстяная, дом аш нее тканье.

74 X 6 0 . К иж и — 216/15.
Д . К инелахта П ряж инского  р ай 

она.
П риобретена у Прокопьевой 

М. И.

7. Ю бка продольнополосатая.
Ц вет полос: голубой и красный.
П олуш ерстяная, дом аш нее тканье.

130X 70. К иж и — 216/17.
Д . М анисельга П ряж инского 

района.
П риобретена у М елоевой М. В.

8. Ю бка полуш ерстяная тем но
серого цвета с двум я синими поло
сами по подолу.

8 0 X 70 . К иж и — 216/18.
Д . К инелахта П ряж инского р ай 

она.
П риобретена у Прокопьевой 

М. И.

9. Ю бка холщ овая с белыми,
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черными и красны ми вертикальны ми 
полосами.

8 5 X 78 . К и ж и — 185/5.
Д . Бальбино П удож ского  района.
Получена от К оробовой М. В.

10. С араф ан  холщ овы й. Н абойка 
по темно-синему фону. Орнамент 
растительный.

119X 118. К иж и — 187/43.
Д . Тамбичезеро П удож ского  р а й 

она.
П риобретен у Т арасовой М. В.

П раздничная о д еж д а  крестьянок

1. С ар аф ан  розового цвета, са 
тиновый; лям ки и верхний край от
деланы  черной ш ерстью .

1 27X 132X 50 . К иж и — 258/8.
С. С ельга М едвеж ьегорского р ай 

она.
П риобретен у К апитоновой А. И.

2. С ар аф ан  из узорного к ан и ф а
са ж елтого  цвета. Л ям к и  и верхний 
край  обш иты зеленой шерстью.

110X 138X 50 . К и ж и — 258/11.
С. С ельга М едвеж ьегорского р ай 

она.
П риобретен у Л оккиной А. И.

3. С араф ан  красного цвета. К а 
ш емир, атлас, круж ево .

125X 153X 46 . К иж и — 258/12.
Д . С ельга М едвеж ьегорского 

района.
П риобретен у  У ллиевой А. П.

4. С ар аф ан  из репса оранж евого 
цвета. Л ям ки  и верхний край  отде
ланы  черной тканью .

106X 1 4 0 X 3 9 . К иж и — 258/7.
С. С ельга М едвеж ьегорского р ай 

она.
П риобретен у К апитоновой А. И.

5. К а за ч о к — разновидность ж ен 
ской кофты. Ш ерсть темно-зеленого 
цвета, круж ево .

105X 52. К и ж и — 151/3.
Пос. Л ам басручей  М едвеж ьегор

ского района.
П риобретен у  Алехиной А. И.
6. К азачок. Ш ерсть розового 

цвета, круж ево .
103X 54. К иж и — 22/9.
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Г. П етрозаводск , пос. Соломен
ное.

П риобретен у  В ласова А. П.

7. С орочка ж енская . Ф абричное 
хлопчатобум аж ное полотно. В ы ш ив
ка крестом на р у кавах  и обш лагах.

1 0 0X 73X 27 . К иж и — 258/16.
С. С ельга М едвеж ьегорского 

района.
П риобретена у Л оккиевой  А. И.

8. С орочка ж енская . Ф абричное 
хлопчатобум аж ное полотно. В ы ш ив
ка крестом  на р у к ав ах  и вороте.

К иж и — 258/17.
С. С ельга М едвеж ьегорского 

района.
П риобретена у К апитоновой

А. И.

9. С орочка ж енская . Ф абричное 
хлопчатобум аж ное полотно^ В ы ш ив
ка крестом и настилом на рукавах , 
вороте и обш лагах.

7 0 X 7 0 X 2 4 . К иж и — 258/18.
С. С ельга М едвеж ьегорского 

района.
П риобретена у  Рю ппиевой Н. В.

10. Ф артук. К аш ем ир зеленого 
цвета.

90X 84 . К иж и — 258/20.
С. С ельга М едвеж ьегорского

района.
П риобретен у К апитоновой А. И.

11. Ф артук. Ш ерсть тем но-зеле
ного цвета, круж ево .

104X 96. К иж и — 243/16.
Д . Б ато во  М едвеж ьегорского

района.
П риобретен у К олобовой А. В.

12. Ф артук. Х олст дом отканы й 
с поперечными полоскам и красного 
и синего цвета по подолу.

93 X 7 6 . К иж и — 212/2.
Д . Я ндом озеро М едвеж ьегорско

го района.
П олучен у  Л укиной  Е. В.

13. С араф ан . С итец гоф рирован
ный оранж евого  цвета.

122X 90. К и ж и — 193/25.
Д . К арш ево  М едвеж ьегорского  

района.
П риобретен у  Елиной Е. И.



С араф ан  карельский из ж ато го  ситца. Конец XIX — начало XX вв. 
М едвеж ьегорский район, с. П аданы .



К азачок. Ж енская  верхняя одеж да. Н ачало  XX в. П удож ский район.

14. К азачок. Т аф та, круж ево.
107X 52. К и ж и — 193/27. 

Д . К арш ево П удож ского  района. 
П риобретен у К ирилловой А. Н.

П раздничная о д еж д а  ж енщ ин 
из купеческого сословия 

и заж иточной части крестьян

1. Костыч — косоклинный, с р а з
резом  спереди ж енский сараф ан. 
Ш тофный ш елк зеленого цвета, по
зумент.
Д л . — 97, об. — 92. В. х. К иж и — 46. 

С. К ереть Л оухского  района. 
П ри над леж ал  Сы ропорш не

вой Т. Д .
Ф онды КГМ .

2. С араф ан  ш тофный, бордово- 
ало го  цвета, узорное т к а н ь е — буке
ты  цветов по всему фону.

129X 150. К иж и — 226/33.

Д . П аяницы  М едвеж ьегорского
района.

П риобретен у М еньш иковой Е. Н.

3. Ш угай — разновидность ж ен 
ской кофты. Ш тоф серого цвета.

67X 40 . В. х. К иж и — 61.
Ф онды КГМ .

4. К азачок . А тлас серого цвета.
104X 53. К иж и — 9/1.

Д . Ш лямино М едвеж ьегорского 
района.

П риобретен у Семеновой Е. С.

5. П латье-парочка, состоящ ее из 
ю бки и казачка. Ш елк сиреневого 
цвета с отливом.

120X 90
К иж и — 247/5.

5 2X 3 5

6. П латье  венчальное, состоящ ее 
из юбки, кофты  и ш ирокого пояса. 
С ветло-коричневы й «фай», сутаж , 
круж ево , шелк.
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Д уш егрея из ш тофного ш елка. XIX в. П удож ский  район.

125X 106

5 2 X 4 6
К иж и — 212/6.

Д . Я ндом озеро М едвеж ьегорско
го района.

П риобретено у  Л укиной Е. В.

7. Д уш егрея. Н осилась вместе 
с сараф аном  и составляла с ним 
«парочку». П арча, ситец, атлас.

109X 30. К и ж и — 193/22.
Д . К арш ево  П удож ского  района.
П риобретена у  К ирилловой А. Н.

8. Д уш егрея. Ш тофный ш елк бе
лого цвета с узором  золотисты х 
цветов.

112 X 30. К иж и — 193/23.
Д . К арш ево  П удож ского  района.
П риобретено у  К ирилловой А. I I.

9. Д уш егрея. П арча с ф иолето
выми и синими цветами.

130X 65. К иж и — 200/31.
Д . К арш ево  П удож ского  района.
П риобретена у Горбачевой А. Ф.

Праздничные головные уборы

1. К орона (подзор) — головной 
убор девуш ек. К артон, бисер, ф о л ь
га.

4 8 X 1 0 . В. х. К иж и — 55.
П удож ский район. П р и н ад л еж а

ла П анозеровой А. П.
Ф онды КГМ .

2. К орона. К артон, золоченая 
бить, бисер, цветной стеклярус.

4 7 X 14 . К иж и — 193/31.
Д . К арш ево  П удож ского  р ай 

она.
П риобретена у К ирилловой А. П .

3. П однизь (сетка). Н осилась 
вместе с короной. Конский волос, 
бисер.

27 X 1 2 . В. х. К иж и —  54.
П удож ский  район. О т П ан о зер о 

вой А. П.
Ф онды КГМ .
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П одчелок. П раздничны й девичий головной убор. XIX в. Заонеж ье.

4. П однизь (сетка). Речной ж ем 
чуг, конский волос, тесьма.

35Х  14. К иж и — 193/30.
Д . К арш ево П удож ского  района.
П риобретена у К ирилловой А. П.

5. П однизь (сетка). Речной ж ем 
чуг, конский волос, нитки, парча.

77,5X 12. К иж и — 252/2.
Д . К оровниково М едвеж ьегор

ского района.
П риобретена у В ахруш евой А. М.

6. П одчелок — ж енский п р азд 
ничный головной убор.

70 X 2 0 . В. х. К иж и — 53.
И з коллекции О лонецкого гу

бернского м узея.
Ф онды КГМ ,

7. П овойник — ж енский п р азд 
ничный головной убор. Б ар х ат , зо л о 
тое шитье.

Р .— 56. В. х. К иж и — 49.
И з коллекции О лонецкого гу

бернского м узея.
Ф онды КГМ .

8. Повойник. К расны й бархат, 
золотое шитье.

Р . — 56. В. х. К иж и — 48.
П удож ский  район. От П анозеро- 

вой А. П.
Ф онды КГМ .

9. Повойник. К расны й бархат. 
В ерх расш ит фольгой.

В. х. К иж и — 51.
И з коллекции О лонецкого гу

бернского музея.
Фонды КГМ .

10. П овойник. Б а р х ат  бордовый. 
В ыш ит серебряны ми нитками.

Р. —  56. В. х. К иж и — 50.
Д . К олово П удож ского  района.
П р и н ад л еж ал  Щ ербаковой  А. И.
Ф онды КГМ.

11. Повойник. Б а р х ат  м алино
вый, золоченая нить, стеклярус, зо- 
лотное шитье.

19X 10. К иж и — 193/29.
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П овойник ж енский, праздничный. XIX в. П удож ский  район.

Д . К арш ево П удож ского  р а й 
она.

П ри над леж ал  К ирилловой А. Н.

12. С орока — северовеликорус
ский праздничный головной убор 
женщ ин. О тделана бисером и ж ем 
чугом.

В. х. К иж и — 52.
И з коллекции О лонецкого гу 

бернского м узея.
Ф онды КГМ .

13. Л ен та  м уаровая , синяя. П ри
ш ивалась к короне или сетке.

190X 10. К и ж и — 10/1.
Д . Типиницы М едвеж ьегорского 

района.
П олучена от Л ари ной  Л . М.

14. Л ен та  м уаровая , яр к о -к р ас
ного цвета.

260X 12,5 . К и ж и — 151/5.
Пос. Л ам басручей  М едвеж ьегор

ского района.
П риобретена у  Ведехиной Е. А.

15. С ерьги-бабочки— ж енские у к 
раш ения. Л атунь , конный волос.

Д  —  7 см. К и ж и — 10/4,5.
Д . Типиницы М едвеж ьегорского 

района.
П риобретены  у  Л ариной  Л . М.

16. С ерьги-бабочки. Бисер, кон
ский волос.

Д  —  7 см. К иж и — 72/2.
Д . Х арлово  П удож ского  района.
П риобретены  у М арининой А. И.

17. П латок  головной, бело-золо
тистого цвета, с цветочным узором  
в тон фону. А тлас.

9 8 X 9 6 . К иж и — 226/37.

Д . Тучково М едвеж ьегорского 
района.

П риобретен у  М ишиной Н. М.

18. П л ато к  наплечный, расцве
ченный оранж евы м и цветам и по си
нему фону. Ш елк.

134X 134. К иж и — 252/1.
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Серьги — «бабочки». XIX в. З аон еж ье, д . Харлово.

Д . К оровниково М едвеж ьегор
ского района.

П риобретен у В ахруш евой А. П.

19. П овойник — ж енский голов
ной убор. Сатин, бить, ж елезо, зо- 
лотное шитье.

19X 15. К и ж и — 197/5.
Д . К ереть Л оухского  района.
П риобретен у  М ехниной М. С.
20. П овойник. Сатин, бархат, 

бить, золотное шитье.
19X 15. К и ж и — 197/6.

Д . К ереть Л оухского района. 
П риобретен у М ехниной М. С.

21. Повойник. Сатин, бархат, 
бить, золотное шитье.

19X 15. К и ж и — 197/6. 
Пос. Ч упа Л оухского  района. 
П риобретен у  Ругозеровой  К. И.

22. Повойник. Золотное шитье.
19X 15. К иж и — 203/15. 

Д . Ч ерная Речка Л оухского 
района.

П риобретен у Н ифакиной А. П.

П Р Е Д М Е Т Ы  К РЕ С Т Ь Я Н С К О Г О  БЫ ТА И О БИ Х О Д А

И зделия из бересты 
в крестьянском быту

1. С олонка в виде коробочки 
с  крыш кой. Береста, плетение.

В. х. К иж и — 86.
Ф онды КГМ.

2. С олонка в форм е утки. Б ере
ста, плетение.

8 X 1 5 . В. х. К иж и — 82.

И з коллекции О лонецкого гу
бернского м узея.

Ф онды КГМ .
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Туесок берестяной с крыш кой. Конец XIX в.

4. Туес с крышкой. Береста, д е 
рево.

10X 10. В. х. К иж и — 92.
И з коллекции О лонецкого гу

бернского м узея.
Ф онды К ГМ .

5. П одкотельник — подставка 
под котелок. Береста, плетение.

12X 2. В. х. К иж и — 94.
И з коллекции О лонецкого гу

бернского музея.
Фонды КГМ .

6. К орзиночка с ручкой. Б ер е
ста, плетение.

15X 9,5. К и ж и — 137/4.
Д . Ю ргелица П ряж инского  р ай 

она.
П олучена от Я ковлевой П. Е.

7. С олонка в виде корзиночки. 
Береста, плетение.

16X 9. К и ж и — 188/76.
Д . Е рш ово П удож ского  района.
П олучена от К алининой Л . Н.

8. С олонка в виде бутылки с 
деревянной пробкой. Береста, пле
тение.

2 0 X 7 . К и ж и — 175/9.
Д . Веш келица С уоярвского района.

П олучена от К оттила Е. С.

9. Солонка. Б ереста, плетение.
11X 8. К и ж и — 175/8.

Д . А рькойла С уоярвского р ай 
она.

П олучена от Ш гицкиной А. С.

10. Г рузила (ком плект 9 ш т.) 
для  сетей. Береста, дерево, камень.

Д . — 12 см. К иж и — 52/12.
Д . Телятниково М едвеж ьегорско

го района.
Получены от Ром ановой М. Е.

11. П оплавки  (м. н. «кибруш ки») 
для сетей. Береста.

К иж и — 261/43— 133.
Д . Я м ка М едвеж ьегорского р ай 

она.
Получены  от Аникина И. М.
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К арельские бересггяные солонки. Конец XIX — начало XX вв.

12. С олонка в виде бутылки. Б е 
реста, плетение.

21X 7,5 . К иж и — 204/5.
Д . С ум остров Белом орского р ай 

она.
П олучена от В оробьевой М. М.

13. М яч — детская  игруш ка в ви 
де  куба. Береста, плетение.

5,5 X 5 ,5. К иж и — 25/116.
Д . Еглово М едвеж ьегорского 

района.
П олучен от М едведева В. И.

14. П одкотельник — подставка 
под котелок, сковородку и т. д., 
в виде кольца. Береста, плетение.

Д -17. К иж и — 204/6.

15. Ш катулка д л я  хранения м ел
ких вещ ей. Корни, плетение.

12,5X16,5. К иж и — 244/11.
Д . П аяницы  М едвеж ьегорского 

района.
П олучена от Рогаткиной  И . А.

16. К ороб д л я  хранения зерна,

сущ ика, ш ерсти, перьев. Береста, пле
тение.

68X 58 . К и ж и — 194/31.
Д . К арш ево П удож ского  района.
П олучен от Занина Ф. П.

17. Б уты ль для  хранения коно
пляного семени. Береста, плетение.

40X 55 . К и ж и — 188/89.
Д . Е рш ово П удож ского  района.
Получена от К алининой JI. А.

18. К ош ель — заплечны й кузовок 
в виде конверта. Береста, плетение.

5 0 X 5 0 X 1 5 . К и ж и  — 201/206.
Д . Т ам бичезеро П удож ского  р ай 

она.
П олучен от М еньш иковой Е. М.

19. К орзинка с ручкой д л я  сбора 
грибов и ягод. Береста, плетение.

23X 3 2 ,5 X 2 0 ,5 . К иж и — 223/70.
Д . К ононовская П удож ского  

района.
П олучена от К расильниковой 

М. А.
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Б ерестяны е бутыли для  хранения зерна, гр узи ла  д л я  сетей. 
К олец XIX  —  начало XX вв. Заонеж ье, П удож ский  район.



20, 21. Ч е р п у г а — ведро для в зя 
тия воды из колодца, с помощ ью  д е 
ревянного ш еста. Береста, плетение.

30X 2 0
К иж и — 194/25, 26.

2 6X 1 6
Д . Н игиж м а П удож ского  района.
П олучены от Щ екиновой О. П.

22. К уж онка — кузовок для  х р а 
нения муки, крупы и т. п. Береста, 
плетение.

28X 27 . К иж и — 194/23.
Д . Ярчево П удож ского  района.
П олучена от Ф еш евой А. Ф.

23. Б урак  для  хранения соли. 
Береста, плетение.

19X 16. К и ж и — 188/80.
Д . Ж уравицы  П удож ского  р ай 

она.
П олучен от П узиковой М. Г.

24. С олонка в виде корзинки. 
Береста, плетение.

1 2X 7,5X 7,5 . К иж и — 201/205.
Д . П елусозеро П удож ского  рай 

она.
П олучена от Т арасовой А. И.

25. Н абируш ка — небольш ой к у 
зовок для сбора ягод. Береста, пле
тение.

16 X 1 3 X 8 . К иж и — 201/202.
Д . К убово П удож ского  района.
Получена от Омелиной А. И.

26. С олонка полузакры тая, с 
квадратны м  отверстием. Береста, пле
тение.

26X 18 . К и ж и — 188/85.
Д . Е рш ово П удож ского  района.
П олучена от Калининой Л . Н.

27. Туес (бурак) для  м олока, 
простокваш и, кваса. Береста.

26X 24 . К и ж и — 194/30.
Д . К арш ево  П удож ского  района.
П олучена от О слоповских О. И .
28. Туес (б у р ак ). Береста.

21,5X 20,5 . К иж и — 223/80.
Д . К ононовская П удож ского  р ай 

она.
Получен от К расильниковой М. А.
29. Л укош ко с кры ш кой из со

ломы, переплетенной корнем. Корень, 
солома.

29X 24. К и ж и — 188/79.
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П олучено от Евсеевой М. И.

30. Чехол для  бруска. Береста, 
плетение.

28 ,5X 9. К и ж и — 195/7.
Д . У рж аково  П удож ского  р ай 

она.
П олучен от М атисовой А. В.

31. Ф утляр для  хранения сете- 
вязны х инструментов. Береста, пле
тение.

28 ,5X 8. К и ж и — 195/8.
Д . К арш ево П удож ского  района.
П олучен от Занина Ф. П.

32. Г рузила к сеткам  в форме 
кош елька. Береста, камень.

16,5X 15. К иж и — 201/87— 95.
Д . П елусозеро П удож ского  р ай 

она.
П олучены от Т арасовой А. П.

33. Грузило к стенке. Береста, 
камень, оплетка.

9 X 5 . К иж и — 201/96.
Д . К убово П удож ского  района.
П олучено от Омелиной Е. А.

34. Грузило к сетке. Береста, к а 
мень, оплетка.

7 X 6 . К иж и — 221/67.
Д . К ононовская П удож ского  р а й 

она.
П олучено от К расильниковой 

М. А.

35. 36. П оплавки  к сетке. Б ерес
та , обш ивка.

18X 19
К иж и — 201/97, 98.

13X 14
Д . П елусозеро П удож ского  р ай 

она.
П олучены от Тарасовой А. П.

37, 38. К лубки бересты — за го 
товка для  плетения берестяны х изде
лий.

9 9 у  9 П

К иж и — 201/211, 212.
26X 1 8

Д . П ялозеро  П удож ского  р ай 
она.

И з дом а Б утина Д . И.

Д . К ош уково П удож ского  р ай 
она.

39. К орзинка с кры ш кой для  х р а 
нения сущ ика. Береста, плетение.

2 4 X 4 0 X 2 9 . К и ж и — 194/32.
Г. П удож . П олучена от Ж и х ар е 

вой Г. В.
40. К уж онка с низкими бортами 

д л я  чистки рыбы. Береста, плетение.
58 X 1 9 . К иж и — 256/89.

Д . А лексала О лонецкого района.
П олучена от И вантовой Ф. П.

41. 42. Корзинки с ручкой для 
сбора грибов и ягод. Береста, пле
тение.

2 8 X 2 3 X 2 1
К иж и — 256/95, 96.

2 3 X 2 1 X 1 5
Д . В ерховье О лонецкого района.
Получены  от Ш айкиной М. Р.
43. К орзинка. О рнам ентирована 

ромбиками и треугольникам и. Б е 
реста, плетение.

3 1 X 2 6 X 1 3 . К иж и — 256/97.
Д . И м м алица О лонецкого района.

44. К ош ель. Береста, плетение.
3 4 X 5 2 X 9 . 263/22.

С. В ерховье О лонецкого района.
П олучен от Л огиновой А. И.

45. 46. Солонки в виде кобуры. 
Б ереста, плетение.

29X 11
К иж и — 242/12, 13.

13X 7
С. Ш елтозеро П рионеж ского р а й 

она.
Получены  от К ургановой М. Е.

47. К орзинка в виде большой 
чаш и. Корни, плетение.

50X 16,5 . К иж и — 251/38.
Д . В окнаволок К алевальского  

района.
П олучена от В ассара А. Я.

48. К ош ель детский. Береста, 
плетение,

М астер Антипин П авел  С ем ено
вич.

4 3 X 1 8 X 1 1 ,5 . К и ж и — 166/2.
Пос. К алевала .
П риобретен у  автора.

49. 50. Л ап ти . Береста, плетение. 
М астер Антипин П. С.

2 7 X 8
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К иж и — 166/3, 4.
2 5 ,5X 5

Пос. К алевал а . П риобретены  у 
автора.

П осуда и др у гая  у твар ь  из дерева

1. С овок для  взятия муки, зер 
на с прорезной ручкой. Д ерево , до л 
бление, резьба.

4 0 X 1 0 ,5 X 8 . К иж и — 228/21.
Д . П аяницы  М едвеж ьегорского 

района.
Получен от Д руж ининой  Е. А.

2. Ч ерпак (лейка) для  вычерпы
вания воды из лодки. Д ерево , д о л б 
ление, резьба.

3 6 X 1 1 ,5 X 1 1 ,5 . К и ж и — 140/17.
Д . В егорукса М едвеж ьегорского 

района.
П олучен от К азистого В. В.

3. Грабельцы  (горсть) для  сбора 
ягод.

Д ерево , долбление, резьба.
3 0 X 1 2 ,5 X 6 ,5 . К и ж и — 168/16.

Г. П етрозаводск . Получены  от 
К алининой А. Д .

4. С олонка в виде бочонка. К а 
рельская береза, точение.

15X 14,5. К иж и — 223/61.
Д . Семеново П уд ож ского  района.
П олучена от В оронова Н. Н.

5. П одойник — ведро с саморос- 
лым сливным носиком для  молока. 
Д ерево , бондарная работа.

27X 31,5 . К и ж и — 194/4.
Д . К арш ево П удож ского  района.
П олучен от Тереховой А. П.

6. П одойник, Д ерево , бондарная 
работа.

20 X 2 3 . К и ж и — 185/3.
Д . Б альбино П удож ского  р ай 

она.
П олучен от К оробовой М. В.

7. Ш айка — посуда для  пойки те
лят. Д ерево , бондарная работа.

32 ,5X 23,5 . К и ж и — 194/6.

Ш айка, ведерко, подойник. Н ачало  XX в. Районы  с карельским  населением. 
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М асленка л у бян ая . Н ачало  XX в. М едвеж ьегорский район, д. Сельга.

Д . К арш ево П удож ского  района.
Получена от Тереховой А. П.

8. Л у ко ш ко  — Лубянка для  х р а 
нения муки.

19X 23. К и ж и — 194/36.
Д . Ф илимониха П удож ского  р а й 

она.
П олучено от Барановой .

9. Ведро. Д ерево , ж елезо , бон
д ар н ая  работа.

3 1 X 29 . К иж и — 201/142.
Д . Тамбичезеро П удож ского  р ай 

она.
П олучено от М еньш иковой Е. М.

10. С копкарь в виде больш ого 
ковш а с одной ручкой. Д ерево, д о л б 
ление, резьба.

5 7 x 1 6 . К иж и — 201/134.
Д . Сумы П удож ского  района.
П олучен от М атвеевой П. П.

11. Л о то к  — овальной формы ча
ша д л я  ягодного сока с ручкой и но

сиком-сливом. Д ерево , долбление, 
резьба.

8 2 X 5 3 X 2 0 . К иж и — 201/136.
Д . Т ам бичезеро П удож ского  р а й 

она.
Получен от М еньш иковой Е. М.

12. С кобкарь с двум я ручками. 
Д ерево , долбление, резьба.

4 7 X 1 4 . К иж и — 201/135.
Д . В одла П удож ского  района.
П олучен от Х русталевой М. П.

13, 14. Ч аш и для  толчения в ар е
ной картош ки. С набж ены  ручками 
(в №  14 м онограм м а «П етр 2»), Д е 
рево, долбление, резьба.

42X 25 ,5
К иж и — 201/132, 133.

3 4 X 1 8
Д . П елусозеро П удож ского  р ай 

она.
П олучены  от Калининой Т. И.

15. Ковш  д л я  взятия зерна из 
сусеки. Д ерево , долбление, резьба.

9 0 X 2 6 X 1 6 . К иж и — 201/11.
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Чаш и долблены е, из капа. XIX в. П удож ский  район.

Д . О стров — Б о л ьш ая  дорога 
П удож ского  района.

Получен от К узнецовой М. В.

16. Ковш  для  взятия  горячей 
воды. Д ерево , долбление, резьба.

6 3 X 2 6 X 1 9 . К иж и — 201/131. 
Д . К убово П удож ского  района. 
П олучен от Беляевой  Е. С.

17. Ч аш ка  (блю до) обеденная. 
Д ерево , то кар н ая  работа.

2 1 X 8 . К иж и — 201/154. 
Д . О стров — Б ольш ая  дорога 

П уд ож ского  района.
П олучена от К узнецовой М. В.

18. М олочник. Д ерево , токарная 
работа.

13 X 5,5. К иж и — 244/55. 
Д . Н икитинская М едвеж ьегор

ского района.
П олучен от Ш аровой А. А.
19. Ковш  для  взятия  зерна из 

сусеки. Д ерево , долбление, резьба.
93 X 3 1 . К и ж и — 194/96. 

Д . Н игиж м а П удож ского  района. 
П олучен от Щ екиновой О. П.
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20. Черпак-уполовник. Д ерево, 
долбление, резьба.

35 ,5X 8,5 . К и ж и — 188/68.
Д . К олодозеро П удож ского  р ай 

она.

21. С овок для  взятия зерна 
с прорезной ручкой. Д ерево , до лбле
ние, резьба.

50X 18 . К и ж и — 185/2.
Д . Бальбино П удож ского  рай

она.
П олучен от К оробовой М. В.

22. М утовка-рогатка. С основая 
палочка с саморослыми сучками. И с
п ользовалась для  зам еш ивания тес
та  или взбалты вания сметаны.

5 0 X 9 . К иж и — 261/159.
Д . Я м ка М едвеж ьегорского рай 

она.
П олучена от Аникина И . М.

23. М утовка. Д ерево , резьба.
5 0 X 9 . К иж и — 198/12.

Д . П улонга Л оухского  района.
П олучена от Н икиф оровой.



К овш и долблены е, д л я  воды  и зерна. XIX  в. П удож ский  район.

24. М утовка. Д ерево , резьба.
4 4 X 7 . К иж и — 203/7.

Д . Ч ер н ая  Речка Л оухского  р ай 
она.

П олучена от П етровой Е. К.

25. К овш  для  взятия  воды  из 
проруби. Д ерево , долбление, резьба.

8 8 X 2 2 X 1 8 . К и ж и — 13/15.
Д . Сычи М едвеж ьегорского р ай 

она.
П олучен от А брам овой Е. Д .

26. К адуш ечка для  м олока. Д е 
рево, долбление.

2 5 X 1 7 . К и ж и — 177/33.
Д . С ибово М едвеж ьегорского 

района.
П олучена от М аксим овой Ф. А.

27. К адуш ечка д л я  м олока. Д е 
рево, бон дарн ая работа.

2 1 X 1 3 . К и ж и — 153/20.
Д . К окорино К ондопож ского рай-

28. К адуш ечка д л я  молока. Д е 
рево, долбление.

22X 14 ,5 . К иж и — 81/93.
Д . Б оярщ ина М едвеж ьегорского 

района.
П олучена от Тестенникова Е. Г.

29. М аслобойка. Д ерево, до л бл е
ние.'

74 X 2 8 . К иж и — 244/53.
Д . П оля М едвеж ьегорского р ай 

она.
П олучена от Терпугова П. П.

30. 31. Веселки в виде лопаточек 
для зам еш ивания теста и снятия 
блинов со сковороды. Д ерево , резь
ба.

К иж и — 263/44, 48.
О лонецкий район.

32. Д о ска  разделочная. Д ерево , 
долбление.

4 8 X 2 6 . К иж и — 256/148.
Д . Б ольш ая  С ельга О лонецкого 

района.
П олучена от Д убровина М. М.
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I

Кофейники медные. XIX в. Заонеж ье, П удож ский  район.

33. Корытце для  сечки овощей 
и грибов. Д ерево , долбление.

4 2 X 1 7 ,5 X 6 . К иж и —  256/158.
Д . И м м алица О лонецкого р ай 

она!.

34. Ч аш ка для  толчения вареной 
картош ки . Д ерево  (к ап ), долбление.

26X 16 . К иж и — 256/159.
Д . К укш егора О лонецкого р ай 

она.
П олучена от П рилуцкой А. И.

35. Грабельцы  (горсть) для  сбо
ра ягод. Д ерево , резьба.

33,5X 15. К иж и — 251/2.
Д . В окнаволок К алевальского 

района.,
П олучены  от В ассара А. С.

П осуда и др у гая  у твар ь  из меди

1. Кофейник с фигурным носи
ком. К расная медь, ковка.

43X 17,5 . К и ж и — 194/53.

Д . Н игиж м а П удож ского  района. 
П олучен от Щ екиновой О. П.

2. К офейник с прямым носиком. 
К расн ая  медь, ковка.

31X 15 . К и ж и — 194/50.
Г. П удож , Получен от Ж и х ар е 

вой А. М.

3. Кофейник. К расная медь, ков
к а,

3 2 X 2 3 X 1 5 . К иж и — 201/151. 
Д . О стров —  Б о л ьш ая  дорога П у 

дож ского  района.
П олучен от К узнецовой М. В.

4. Чайник. К расн ая  медь, ковка.
34X 21 . К и ж и — 124/14. 

Д . К орба М едвеж ьегорского р ай 
она.

П олучен от Ю дина М. И.

5. К астрю ля с длинной ручкой. 
Ж е л та я  медь, ковка.

48X 15,8 . К и ж и — 194/38. 
Д . Н игиж м а П удож ского  района. 
Получена от Щ екиновой О. П.

48



Е вд авы . Н ачало  X IX  в. П удож ский  район.

6. К орец —  ковш  д л я  взятия  во
ды  из бочки. К расная медь, ковка.

28 ,5X 7,5 . К иж и — 194/97.
Д . Ф илимониха П удож ского  р ай 

она.
П олучен от С идоровой М. Ф.

7. К орец. К расн ая  и ж ел тая  медь, 
ковка.

4 6 X 8 . К и ж и —  194/98.
Г. П удож . П олучен от Ж и х ар е 

вой Г. В.

8. Е ндова — сосуд для  пива, 
браги, кваса  в виде чаш и со слив
ным ж елобковы м  носиком. К расная 
медь, ковка.

36 X 1 4 . К и ж и — 194/107.
Д . Я рчево П удож ского  района.
П олучена от Ф еш ивой А. Ф.

9. Е ндова  с гофрированны м и 
стенками и ж елобковы м  носиком. 
К расная медь, ковка.

2 9 X 1 1 . К и ж и — 188/38.
Д . Е рш ово П удож ского  района.
Получена от Калининой Л . Н.

10. М ясник в виде горш ка. Ж е л 
тая  медь, ковка.

24X 23 ,5 . К и ж и — 194/22.
Д . К арш ево  П удож ского  района.
П олучена от В ласковой М. В.

11. С олонка на квадратной  под
ставке с нож кам и. Ж е л та я  медь.

9 ,1Х 9 ,3 . К иж и — 194/86.
Д . К арш ево  П удож ского  района.
П олучена от М атю ш ина И . А.

12. С олонка на круглой подстав
ке. Ж е л та я  медь, то кар н ая  работа.

9 ,4X 8 . К и ж и — 194/87.
Г. П уд ож . П олучена от Триш ко- 

вой А. А.

13. С тупка с пестом. Ж е л та я  
медь, то кар н ая  работа.

10X 10. К и ж и — 188/73.
Д . Е рш ово  П удож ского  района.
П олучена от Л ум пова  Г. П.

14. Руком ойник в виде чаш ки с 
ж елобковы м  носиком. К расная медь, 
ковка.
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Чайники медные. Конец XIX — начало XX вв. Заонеж ье. П удож ский  район.

21X6,5. К и ж и — 188/6.
Д . Тамбичезеро П удож ского  р ай 

она.
Получен от Ш еваровой М. В.

15. П олоскательница в виде чаш 
ки на подставке. Ж е л та я  медь, ф аб 
ричная работа.

14,5X7. К и ж и — 194/45.
Г. П удож . П олучена от Ж и х ар е 

вой Г. В.

16. П однос круглой формы. Ж е л 
тая  медь, ф абричная работа.

42,5X2. К иж и — 201/147.
Д . О стров — Б ольш ая дорога 

П удож ского  района.
П олучен от К узнецовой М. В.

17. Ч айник судовой. К расная 
медь, ковка.

24X22. К иж и — 201/148.
Д . О стров — Заречье П у д о ж ско 

го района.
П олучен от П ахом овой А. Р.
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18. Т аз для  варки варенья. Ж е л 
тая  медь, ковка.

5 3 Х 11 - К иж и — 188/47.
Д . К олодозеро П удож ского  рай 

она.
П олучен от К узнецовой А. П.

19. Т азик для  варки варенья. 
Ж е л та я  медь, литье.

19X5. К и ж и — 194/42.
Д . Н игиж м а П удож ского  района.
Получен от Щ екиновой О. П.

20. Руком ойник настенный. Ж е л 
т ая  медь, литье.

41X 36,5 . К иж и — 257/66.
С. С ельга М едвеж ьегорского р ай 

она.
П олучен от Я мщ иковой А. Г.

21. Руком ойник подвесной 'двух
рож ковы й. Ж е л та я  медь, литье.

25,5X14. К иж и — 257/67.
С. С ельга М едвеж ьегорского р ай 

она.
П олучен от Санниковой Е. М.



22. Ч айник ш арообразной ф о р 
мы.

44 ,4X 24,3 . К иж и — 244/66.
Д . П аяницы  М едвеж ьегорского 

р айона 4

23. П олоскательница с м онограм 
мой: «Аленчиковъ и Зим инъ». Ж е л 
т ая  медь, литье.

18,5X 9. К иж и — 209/7.
Г. Кемь. П олучена от М иронова 

М. 3.

24. Котел подвесной. К расная 
медь, ковка.

32 ,5X 17. К и ж и — 176/11,
Д . К уткостров К ондопож ского 

района.
П олучен от Д ем идова П. Г.

25. Ч аш а. К расная медь, ковка.
30X 12 . К иж и — 202/13.

Д . Е рснево М едвеж ьегорского 
района.

П олучена от Е лупова Б . Ф.

26. С тупка с ручками. Ж е л та я  
медь, литье.

15X 14,5. К иж и — 232/2,
С. В еликая Губа М едвеж ьегор

ского района.
П олучена от Н азар о ва  А. Н,

27. Чайник. К расная медь, ков 
ка.

15X 13. К иж и — 256/118.
Д . И м м алица О лонецкого р а й 

она.

28. Кофейничек. К расная медь, 
ковка.

19X 8. К нж и — 256/122.
Д . А лексала О лонецкого района.
П олучен от И вановой Ф. П.

29. Кофейник овальной формы. 
К расная медь, ковка.

3 0 X 1 8 X 1 1 . К иж и — 263/81.
Г. Олонец. П олучен от Д р у ж и н и 

ной М. А.

30. П одсвечник. Ж е л та я  медь, 
литье.

13X 9,8. К иж и — 244/33.
Д . Г аньковец М едвеж ьегорского 

района.
П олучен от Горш ковой Е. Ф.

3,1. П одсвечник. Ж е л та я  медь, 
литье.,

13X 11. К и ж и — 194/110.
Г. П удож . П олучен он заготкон 

торы.

32. П одсвечник. Ж е л та я  медь, 
литье-.

19,7X 10,7. К иж и — 223/89.
Д . К ононовская П удож ского  р ай 

она.
П олучен от К расильниковой 

М. А.

33. Горшок. К расная медь, ков 
ка.

21X 18 . К иж и — 248/21.
С. Р ы брека П рионеж ского р ай 

она.
П олучен от Акимовой Т. Л .

Русские сам овары

1. С ам овар типа репки, глад к о 
стенный, с фигурно обработанны ми 
ручками. Ж е л та я  медь.

4 3 X 3 6 . К и ж и — 194/93.
Г. П удож . П олучен от заготкон 

торы.

2. С ам овар  типа репки, лож ча- 
тый, с профилированны м бортиком 
и фигурно обработанны м и ручками.

51X 30 . К и ж и — 194/90.
Г. П удож . П олучен от заготкон

торы.

3. С ам овар  типа кубка. Ж е л та я  
медь.

51X 30 . К и ж и — 194/90.
Д . Н овинка П удож ского  района.
П олучен от Забродиной  Е. Д .

4. С ам овар  типа банки. По лице
вой стороне — семь медалей.

41 X 23. К иж и — 194/95.
Г. П удож . П олучен от Тришко- 

вой А. А.

5. С ам овар типа репки, с л опат
ками, м едалям и и монограммой: 
«Н аследники В асилия Степановича 
Б аташ ова. Тула». Ж е л та я  медь, ни
кель.

3 6 X 3 5 . К и ж и —-194/89.

51



С ам овары . XIX  в.

Д . К арш ево П удож ского  района.
П олучен от Елиной А. А.

6. С ам овар  типа рю мки с л о п ат
ками. Ж е л та я  медь.

45X 32 . К и ж и — 194/94.
Г. П у д о ж . П олучен от заготкон

торы.
7. С ам овар  типа кубка с петле

образны м и ручками, вы соко вы сту
паю щ ими над  основным объемом са 
м овара.

50X 40 . К и ж и — 194/91.
Г. П удож . П олучен от заготкон

торы ,

8. С ам овар  типа репки, гладко 
стенный. К леймо: «Тор-во торгового 
д. братьев Ш емарины х в Туле». 
Ж е л т а я  медь, никель.

43 X 4 0 . К и ж и — 188/64.
Г. П удож . Получен от Глазыче- 

вой Л . П.

9. С ам овар  типа банки. Ж е л та я  
медь.

4 8 X 3 6 . К иж и —  51/11.
Д . В оробьи М едвеж ьегорского 

района.
П олучен от К очанова С. И.

10. С ам овар  типа кубка с верти
кально располож енны м и ручками. 
Ж е л та я  медь, дерево.

54 X 40. К иж и — 228/44.
Д . Т учково М едвеж ьегорского 

района.

11. С ам овар  типа репки с ш ар о 
видным корпусом. Ж е л та я  медь, ни
кель..

32X 20 . К иж и — 225.
Д . Я м ка М едвеж ьегорского р ай 

она.
П олучен от Ром панен И. Н.

12. С ам овар  типа репки с ш ар о 
видным корпусом. К леймо: «Н. А.
В оронцова в Туле». Ж е л т а я  медь, 
никель.

29 ,5X 19. К иж и — 244/63.
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Д . Н икитинская М едвеж ьегор
ского района.

П риобретен у  Ольховской Е. Е.

13. С ам овар типа репки с л о п ат
ками. Ж е л та я  медь.

49X 43 . К и ж и — 153/31.
Д . М елой-губа К ондопож ского 

района.
Получен от А катова А. В.

14. С ам овар  типа банки. Ж е л та я  
медь.

б. н.
Олонецкий район.

15. С ам овар  типа банки с пере
хватами . Ж е л та я  медь, никель.

38X 24 . К иж и — 35/77.
Д . К лещ ейла П ряж инского р ай 

она.
Получен от Я ковлевой М. В.

16. С ам овар  типа репки, гладко
стенный, с клеймом: «В Туле И ван 
Кинтельцов».

35X 30 . К иж и — 231/13.
Д . Салменицы  П ряж инского р ай 

она.
Получен от Олюш киной М. Г.

17. С ам овар  походный, в виде 
плоского кофейника. К расная медь.

2 0 ,5 X 1 5 X 1 1 . К иж и — 219/1.
Д . Кургеницы  М едвеж ьегорского 

района.
П олучен от П рохорова И. А.

П осуда и другие 
керамические предметы

1. К убы ш ка — сосуд для хране
ния разны х ж идкостей. Глина, г л а 
зурь ,

33X 19 . К и ж и — 140/47.
Д . В егорукса М едвеж ьегорско

го района.
П олучена от К азистого В. В.

2. К убы ш ка ш аровидная со 
сливным носиком в горлыш ке. Глина.

24X 20 . К и ж и — 19/30.
Д . О ятевщ ина М едвеж ьегорско

го района.
Получена от Костиной Н. С.

3, 4, 5. Г рузила к сетям бочко
образной формы. Глина, глазурь.

7,5 X 5 ,5. К иж и — 221/61, 63, 65.
Д . К ононовская П удож ского

района.
П олучены от К расильниковой 

М. А.

6. Горш ок д л я  зам еш ивания 
теста (м. и. «латка» ). Оплетен берес
той.

37 X 2 6 . К и ж и — 188/34.
Д . Е рш ово П удож ского  района.
П олучен от Калининой Л . А.

7. Ч аш ка — кринка для  м олока. 
Глина, глазурь.

16X 9,5. К и ж и — 188/29.
Д . К ош уково П удож ского  р ай 

она.!
П олучена от Евсеевой О. Н.

8. Горш ок со сливным носиком. 
Глина, глазурь.

18X 8. К и ж и — 188/14.
Д . К олодозеро П удож ского  р ай 

она.
П олучен от К узнецовой А. П.

9. Ч аш ка —  кринка для  м олока. 
Глина, глазурь.

16X 8. К и ж и — 188/17.
Д . Ж у р авц ы  П удож ского  р ай 

она.
П олучена от М ерковой П. Я.

10 Руком ойник с одним носи
ком. Глина, глазурь.

19,5X 12. К и ж и — 188/10
Д . Е рш ово П удож ского  района.
Получен от Калининой Л . А.

11. Руком ойник двухрож ковы й 
с точечным орнаментом. Глина, гл а 
зурь.

2 1 X 12 . К и ж и — 188/9.
Д . К олодозеро  П удож ского  р ай 

она.
Получен от Т алановой Н. А.

12. Л а т к а  — горш ок для  теста 
андомского производства, с волнис
тым орнам ентом . Глина, глазурь.

32 X 2 3 . К и ж и — 194/11.
Д . К арш ево П удож ского  района.
Получена от М атю ш иной А. Г.
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13. М ясник — горш ок цилиндри
ческой] формы. Глина, глазурь.

21 ,5X 21. К и ж и — 194/8.
Г. П удож . П олучен от Ж ихаре- 

ной Г. В.

14. Ч аш ка — миска для молока. 
Глина, глазурь.

16,5X 6,5. К и ж и — 194/21.
Д . Ярчево П удож ского  района.
П олучена от Ф еш евой А. Ф.

15. К \вш ин . Глина, глазурь.
31X 22 . К иж и — 223/24.

Д . Б очалово  П удож ского  р ай 
она.

Получен от А лексахиной П. 11.

16. Горш ок — каш ник. Глина, 
глазурь.

16,5X 6,5. К нж н — 223/46.
Д . К ононовская П удож ского  рай 

она.
П олучен от Красильниковой 

М. А.

17. Ч аш ка обеденная (м. и. «хле- 
бал ьи ая» ). Глина, глазурь.

28X 7,5 . К нж н — 223/49.
Д . К ононовская П удож ского  рай

она.
П олучена от Красильниковой 

М. А.

18. М олочник с поясным новым 
орнаментом. Глина, зелен ая глазурь.

12X8,5. К иж и — 223/50.
Д . К ононовская П удож ского 

района.
Получен от К расильниковой 

М. А.

19. Горш ок-роговатник. Глина, 
глазурь.

16,5X 11. К и ж и — 194/17.
Д . Ф илимониха П удож ского  р ай 

она.
Получен от Забродиной  А. В.

20. Горш ок молочный. Глина, 
глазурь.

16,5X 11. К иж и — 201/187.
Д . Тамбичезеро П удож ского  р ай 

она.,
П олучен от М еньш иковой Е. М.

21. Горш ок молочный. Оплетен 
берестой. Глина, глазурь.
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20X 12 . К иж и — 201/192.
Д  П елусозеро П удож ского  р ай 

она.
П олучен от Тарасовой А. И.

22. Горш ок молочный. Глина, 
глазурь.

10,5X 10. К иж и — 201/193.
Д . В одла П удож ского  района.
Получен от Л ом овой А. Н.

23. Горш ок-роговатик андомско- 
го производства с волнистым орна
ментом. Глина, глазурь, береста.

24X 16 . К иж и — 201/196.
Д . В одла П удож ского  района.
Получен от Вы розеровой А. С.

24. Горш ок молочный, цилинд
рической формы. Глина, глазурь.

22X 14. К иж и — 209/1.
Г. Кемь. П олучен от М арты но

ва В. С,.

25. М асленка в виде горш ка-ро- 
говатика. Глина, глазурь.

16,5X7. К иж и — 201/197.
Д . П елусозеро П удож ского  рай

она.
П олучен от Епиш ина С. Ф.

26. Блю до с изображ ением  д е 
вятиконечного креста и четырех ело
чек. М онограм м а: «М астер А. Д . А к
сенов в с. Емецке». Глина, глазурь.

36 ,5X 7. К и ж и — 198/17.
Д . К ереть Л оухского  района.
П олучено от В ласовой А. Д.

27. Блю до с гофрированны ми 
стенками. Глина, глазурь.

К иж и — 263/72.
Д . В ерховье О лонецкого района. 

П олучено от Д убаловой  А. В.

28. Горш ок-ведерко с ду го о бр аз
ной ручкой. Глина.

25X 13 . К иж и — 240/2.
Д . Залесье  П рионеж ского р ай 

она.
П олучен от Я ковлевой А. С.

29. Кувш ин. Глина, глазурь.
21X 11. К иж и — 174/5.

Д . Х аритгора С уоярвского рай
она.

Получен от Сининой А. К.



30. Рукомойник. Глина, глазурь.
16X 11,5. К и ж и — 160/13. 

Д . У тозеро О лонецкого района. 
Получен от С авельевой М. В.

Безмены (старинны е русские весы)

1. Безм ен калуж ского  типа 
с точеной деревянной вставкой. П р о 
тивовес в виде многогранной призмы 
с гравировкой: «К алуга 1829 года
апреля 9 дня». Ж елезо , медь, д е 
рево.

64X 4,5 . К иж и — 244/48.
Д . П аяницы  М едвеж ьегорского 

района.
Получен от Рогаткиной А. В.

2. Безм ен калуж ского  типа. Д е 
ревянная вставка украш ена восемью 
крупными кольцами. М едь, ж елезо, 
дерево..

59X 5,5 . К и ж и — 153/42.
Д . В егорукса М едвеж ьегорско

го района.
П олучен от Хонина Ф. А.

3. Безм ен калуж ского  типа со 
скалкой (тарелкой) для  взвеш ивания 
продуктов. Ж е л та я  медь, дерево, ко
ж а, ж елезо.

66X 5,5 . К иж и — 244/50.
Д . М аньковщ ина М едвеж ьегор

ского района.
Получен от К расиковой Е. П.

4. Безм ен калуж ского  типа. 
М едь, ж елезо.

63 X 5 . К иж и — 49/15.
Д . Сычи М едвеж ьегорского р ай 

она.
Получен от Н осова В. П.

5. Б езм ен  с противовесом в ви 
де  четырехгранной усеченной пи
рамиды . Ж елезо .

62X 4,5 . К иж и — 214/3.

Г. П етрозаводск. Получен от 
Л укиной Е. В.

6. Б езм ен  с призматическим 
противовесом и трехрож ковы м  крю ч
ком. Ж елезо .

72X 4 ,2 . К иж и — 223/82.

Д . Н ож ово  П удож ского  р ай 
она. П олучен от Н еркиной А. П.

7. Безм ен калуж ского  типа с 
удлиненной деревянной вставкой. 
Д ерево , медь, ж елезо.

72X 4 ,2 . К иж и — 223/84.

Д . Т ам бичлахта К аргопольско- 
го района.

П олучен от П арам оновой А. С.

8. Безм ен калуж ского  типа со 
скалкой (тарелкой) для  взвеш ива
ния продуктов. Д ерево , медь, ж ел е
зо, кож а.

81X 4,5 . К иж и — 223/85.

Д . Рогозино П удож ского р а й 
она.

Получен от Д ем идковой А. С.

9. Безм ен калуж ского  типа. 
М едь, дерево, ко ж а, береста.

71 X 6 . К и ж и — 194/121.

Г. П удож . Получен от Ж и х а 
ревой А. М.

10. Б езм ен с массивной средней 
деревянной частью. П ротивовес в ви 
де многогранной призмы. Д ерево ,
ж елезо ,

69X 6 . К и ж и — 194/122.

Г. П уд ож . П олучено от Ж и х ар е 
вой Г. В.

11. Безм ен со скалкой (тар ел 
кой) и противовесом в виде усечен
ного конуса. Ж ел езо , медь, кож а.

70X 4 ,2 . К и ж и — 124/6.

Д . К орба П удож ского  района. 
П олучен от Ю дина М. И.
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