
 
Научно-практический электронный журнал 

Оригинальные исследования (ОРИС), ISSN 2222-0402 
www.ores.su 

original-research.ru 
 

 

181 

 

УДК 519.2 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В АНАЛИЗЕ 
ОРНАМЕНТОВ ВЫШИВОК АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Каменева Светлана Владимировна 
старший преподаватель 
Пермский государственный национальный  
исследовательский университет, Пермь 
kamsv@mail.ru  
 

Аннотация 
   
Использование статистических методов при анализе задач этнографии является 

эффективным междисциплинарным подходом. В статье кратко описана история 
использования статистических методов в этнографии при анализе узоров русской 
вышивки, приведены примеры базовых статистических методов при анализе орнамента 
русской вышивки по исследованиям Архангельской области. Показан вариант 
использования таблиц сопряженности для установления зависимости данных. 
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ABSTRACT 

  

The use of statistical methods in the analysis the problems of ethnography is an effective 
interdisciplinary approach. The article briefly describes the history using statistical methods in 
ethnography when analyzing patterns of Russian embroidery, provides examples of basic 
statistical methods when analyzing the ornament of Russian embroidery based on studies of the 
Arkhangelsk region. In article has been shown, how to use conjugate tables to establish a data 
dependency. 
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   Введение. Узоры русской вышивки стали привлекать внимание исследователей, 
начиная со второй половины XIX века. Именно тогда стали появляться первые 
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высказывания о том, что в орнаменте вышивки лежат уникальные и пока еще не тронутые 
материалы для изучения разных сторон жизни древних народов и общности их культур. 
Известный русский критик и этнограф В.В.Стасов выдвинул идею, что “орнамент всех 

вообще народов идет из глубокой древности, а у народов древнего мира орнамент никогда 
не содержал ни единой праздной линии: каждая черточка тут имеет свое значение, 
является словом, фразой, выражением известных понятий, представлений” [8]. Используя 
широко распространенный в то время иконографический метод исследования, В.В.Стасов 
изучал различные виды изображений. Однако при таком методе отдельные изображения 
приходилось вырывать из общей композиции, он не позволял разносторонне подойти к 
изучению орнамента и ограничивал исследователя лишь общим сравнением.  

Выдающийся советский археолог В.А. Городцов [2] наметил новый путь изучения 
древностей, связав воедино материалы этнографии и археологии. В.А.Городцов 
пользовался сравнительным методом, он сравнивал не отдельные фигуры различных 
орнаментальных обрядов, а смысловые композиции в целом. Сравнивая сюжетные линии, 
В.А.Городцов указал на поразительное сходство северорусских вышивок с сюжетами скифо-
сарматского и дакийского миров. Но сравнительный метод оказался не совсем точным, он 
оставлял в стороне целый ряд признаков, таких как стиль, композиция, материал и техника 
исполнения. Несмотря на это, сравнительный метод позже стал очень широко применяться 
историками и искусствоведами, этим методом исследованы практически все признаки, 
характеризующие орнаментальные мотивы в вышивке, резьбе, ювелирном деле, 
наскальных изображениях. С развитием науки и расширением области применения 
компьютеров исследователь получил возможность обрабатывать большое количество 
информации. Используя компьютерные программы стало возможно охватить большое 
количество признаков, выделять из них статистически обоснованные группы, характерные 
для того или иного явления, тем самым значительно расширить поле деятельности, сделать 
этнографию более доказательной и точной, максимально освободив от субъективизма. 

Цель исследования. Используя компьютерные методы вычислений и 
статистический анализ данных, сделать более содержательные выводы по наличию 
зависимостей в орнаменте русской вышивки от района, установить корреляционные связи, 
вид и степень зависимости между отдельными показателями орнаментов вышивки.  

Материалы и методы исследования. С развитием науки и расширением области 
применения компьютеров исследователь получил возможность обрабатывать большое 
количество информации. Используя компьютерные программы стало возможно охватить 
большое количество признаков, выделять из них статистически обоснованные группы, 
характерные для того или иного явления, тем самым значительно расширить поле 
деятельности, сделать этнографию более доказательной и точной, максимально освободив 
от субъективизма. В работе [6] был предпринят опыт применения различных методов 
статистического анализа для обработки орнаментов вышивки крестьян Архангельской 
губернии. Были использованы два основных вида признаков, которые можно сопоставить с 
применением статистических методов – это количественные (мерные) и качественные 
(счетные) признаки. Архангельская губерния оказалась наиболее интересным для изучения 
районом. Во-первых, этот регион в прошлом – зона смешения различных этнических групп 
населения. Это обстоятельство позволяет ожидать известных различий в самих орнаментах 
и ареалах их распространения, что весьма важно для проверки новых методических 
приемов. Во-вторых, в быту крестьян Архангельской области до недавнего времени 
сохранились разные предметы, украшенные вышивкой, ткачеством, росписью. Основным 
источником статистической обработки послужили материалы экспедиций по 
Архангельской области (1960-1967 годы), проведенные кафедрой этнографии МГУ под 
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руководством Г.Г.Громова. За семь лет работы экспедиции были обследованы все районы 
Архангельской области, поэтому используемый материал был равномерно представлен по 
всем регионам.  

В работе [6, с.167] для исследования использовался метод выборочного 
статистического наблюдения. В итоге была получена следующая таблица  

Таблица 1  
     Результаты выборочного статистического наблюдения 

 

Фигура Абсолютная 
частота 

Относительная 
частота 

Доверительный 
интервал 

Конь 155 0,11 0,02 

Процветший 
конь 

65 0,05 0,01 

Бескрылая 
птица 

610 0,44 0,03 

Птица 130 0,09 0,01 

Петух 75 0,05 0,01 

Пава I 90 0,06 0,01 

Пава II 200 0,15 0,02 

Пава III 50 0,04 0,01 

 
Исходя из данных Таблицы 1, можно утверждать, если допущение о случайном 

характере выборки справедливо, то перечисленные фигуры встретятся в пределах 95% при 
дальнейшем сборе материала методом случайной выборки с указанной относительной 
частотой, плюс-минус соответствующее значение доверительного интервала.  

Результаты исследования. Далее путем исследования взаимосвязей элементов 
фигур постараемся выделить наиболее значимые элементы, характеризующие образ. По 
таблицам, построенным для каждого исследуемого элемента, можно выявить, какие из 
элементов наиболее часто встречаются друг с другом в образе, какие элементы наиболее 
обязательны и важны для выявления значения образа. Взятые материалы позволили 
произвести не только деление образов на элементы с последующим объединением их в 

группы типов, но и произвести количественный анализ распределения типов. Этот 
количественный анализ дал возможность установить, что отдельные типы изображений, 
распределяются далеко не случайно, а закономерно группируются по отдельным образам. 
Интересно установить также зоны распространения по областям  выделенных образов. По-
видимому, именно в локальном распределении орнамента следует искать устойчивое 
отражение этнических процессов прошлого. Если подтвердится гипотеза, что для 
отдельных этнокультурных групп прошлого были свойственны определенные образы, то в 
силу устойчивости орнамента эти тенденции, так или иначе должны были сохраниться до 
наших дней. Рассмотрим далее следующую таблицу  
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Таблица 2  
Распределение фигур по районам Архангельской области  

Район - фигуры Процвет- 
ший конь 

конь Бескрылая 
птица 

Крылатая 
птица 

петух Пава 
I 

Пава 
II 

Пава 
III 

Каргопольский 6 2 43 6 2 11 20 10 

Онежский 13 7 0 40 0 15 15 10 

Кемский 0 0 33 0 3 50 14 0 

Повенецкий 0 17 60 20 3 0 0 0 

Плесецкий 6 11 23 17 0 17 19 7 

Шенкурский 6 10 16 32 6 0 20 10 

Вельский 0 27 55 9 9 0 0 0 

 
Из таблицы 2 визуально видно, что в пределах северно-западной части исследуемой 

территории (Кемский район) изображения коня и процветшего коня, практически не 
встречаются. Восточнее и южнее Кеми в Онежском и Повенецком районах изображения 
этих фигур резко возрастает. Вместе с тем на юге (Каргопольский район) фигуры коня и 
процветшего коня встречаются редко. На юге области (Вельский район) процент коня резко 
возрастает. Даже при беглом взгляде на таблицу можно заметить, что изображения 
крылатых и бескрылых птиц находятся в обратно пропорциональной зависимости во всех 
районах. В западных районах преобладают изображения бескрылых птиц. В Плесецком 
районе преобладание незначительное 6%, а в соседнем с ним Шенкурском районе 
изображения крылатых птиц в два раза больше, чем бескрылых. Резко падает процент 
крылатых и возрастает процент бескрылых птиц на юге в Вельском районе. Однако, 
локализация тех или иных фигур при помощи метода визуального анализа лишь 
предварительная проверка. Установим, существует ли глобальная зависимость между 
районом и орнаментом вышивки с помощью таблиц сопряженности. Таблицу 2 запишем 
как таблицу сопряженности размерности (8x7), где K=8 – число строк, L=7 – число столбцов. 
Методика построения многомерных таблиц сопряженности была подробно разобрана в 
статье [4, c. 682]. Таблица 3 представляет собой таблицу сопряженности (8x7), полученную 
из Таблицы 2 с вычисленными суммами значений по строкам и столбцам.  

Таблица 3  
                          Таблица сопряженности (8×7) 

Признаки 
A \ B 

        

Итого 

 

6 2 43 6 2 11 20 10 100 

 

13 7 0 40 0 15 15 10 100 

 

0 0 33 0 3 50 14 0 100 

 

0 17 60 20 3 0 0 0 100 

 

6 11 23 17 0 17 19 7 100 

 

6 10 16 32 6 0 20 10 100 

 

0 27 55 9 9 0 0 0 100 

Итого 31 74 230 124 23 93 88 37 700 

Здесь все суммы по строкам равны, так как берется выборка 100% из каждого 

района, поэтому   , суммы по столбцам , 

, , , , ,  

 . Вычислим прогнозируемые частоты по формуле  

                                  ; .                          (1)  
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Так как суммы по строкам во всей таблице одинаковы, то прогнозируемые частоты 

также будут одни и те же для каждого столбца. Запишем их:  , , 

, , , , , где  

. 
Вычислим статистику по формуле  

                             ,                                                    (2) 

 Z = 35.25+46.45+84.57+68.55+21.33+146.76+36.69+30.8 = 470.4 
Сравним найденное по формуле (2) значение статистики Z с табличным значением 

из таблицы хи-квадрат , где α – уровень значимости или вероятность 

ошибки, K – число строк, L – число столбцов таблицы сопряженности. В нашем случае K =8, 
L = 7. Уровень значимости возьмем равный 0.05, т.е. ошибка выводов допускается на 5%. 

Найдем по таблице хи-квадрат с параметрами =  

58.1. Сравнивая статистику Z с табличным значением, получим , 

следовательно, верна конкурирующая гипотеза и два события зависимы. Вывод – орнамент 
вышивки зависит от района, где он был найден.  

Установим степень этой зависимости, вычислив показатель среднеквадратичной 
сопряженности по формуле 

                                                    ,                                                     (3) 

Значение , найденное по формуле (3) будет иметь следующий вид  =  = 

 = 0.81. Степень зависимости данных составляет 81%, это сильная зависимость. Таким 
образом, мы имеем прямую, сильную зависимость между двумя величинами “вид 
орнамента” и “исторический район”. Вид орнамента в каждом районе не случаен, он на 
81% зависит от того исторического района, где наиболее часто встречается.  

 Вычислим далее коэффициенты линейной корреляции между всеми 
показателями Таблицы 2, чтобы определить между какими показателями существует 
сильная корреляция, выявить наиболее сходные, близкие тенденции изменения данных и 
наиболее противоположные тенденции обратной зависимости. Данные по корреляции 
представлены в следующей таблице 

Таблица 4 
Корреляционная таблица всех видов орнаментов 

 

Процв. 
конь Конь 

Бескрыл. 
птица 

Крыл. 
птица Петух Пава I Пава II 

Пава 
III 

Процветший 
конь 1,00 

       Конь -0,37 1,00 
      Бескрыл. 

птица -0,84 0,48 1,00 
     Крылатая 

птица 0,72 0,09 -0,66 1,00 
    Петух -0,57 0,64 0,48 -0,22 1,00 

   Пава I -0,09 -0,68 -0,24 -0,45 -0,38 1,00 
  Пава II 0,62 -0,76 -0,71 0,16 -0,50 0,31 1,00 

 Пава III 0,88 -0,44 -0,71 0,56 -0,42 -0,21 0,81 1,00 
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Из Таблицы 4 видно, что наиболее близкие тенденции по распределению по всем 

районам имеются у орнаментов “процветший конь” и “пава III” они составляют 88%, что 

свидетельствует о сильной зависимости в распределении этих показателей. На втором месте 
по степени близости идет распространение следующих двух орнаментов “пава II” и “пава 
III”, для них коэффициент линейной корреляции равен 0.81, т.е. близость в тенденциях 
изменения составляет 81%. По таблице 4 видно, что много значений имеют отрицательный 
знак, это свидетельствует о наличии обратной зависимости. Вычислим процент обратной 

зависимости ᶯ = = 61 %. Таким образом, можно сделать вывод, что виды 

орнаментов имеют в большей степени противоположные тенденции в изменении, для них 
преобладает обратная зависимость.    

Заключение. Использование статистических методов позволяет более глубоко 
исследовать данные орнаментов вышивки, сделать более содержательные выводы по 
сравнению с простым визуальным наблюдением. Однако прежде чем подвергать весь 
этнографический материал статистической обработке, важно решить методологические 
вопросы самой этнографии. Прежде всего, нуждаются в точном измерении (как 
абсолютном, так и пропорциональном) элементы так называемого геометрического 
орнамента. Техника ткачества заставляет сильно изменять графику образа, предельно 
стилизовать фигуры животных и других реальных образов, превращая их в комбинации 

элементов, которые скорее можно назвать символами образов. Узнать в этих символах 
реальные прототипы и определить их визуально в большинстве случаев просто 
невозможно. Предельная стилизация приводит к тому, что геометрические символы разных 
прототипов оказываются весьма сходными. Однако это сходство содержит и такие 
различия, которые не могут быть определены на глаз, а устанавливаются лишь путем 
точного замера и сопоставления различных параметров узора, что создает определенные 
проблемы. Исправить такую ситуацию можно лишь с помощью методов компьютерной 
обработки данных. Это исправление крайне необходимо, ведь после него в распоряжение 
исследователей поступит огромный материал тканых узоров и других стилизованных форм 
орнамента, что составляет едва ли не 70% от всех данных по орнаменту. Данные 
стилизованные формы орнамента по сей день очень мало изучены.  Метод изучения 
орнамента с помощью статистического исследования вышивок открывает перед 
исследователями новую реальную возможность точного анализа в этой области и сведения 
этнографических данных к таким показателям, которые позволяют надеяться на 
возможность не только широких, но и точных обобщений, необходимых историкам многих 
направлений.       
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