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Памятники лицевого шитья дошли до 
сегодняшнего дня в сотнях примеров, ко-
торые старательно сберегались в ризни-
цах древнерусских церквей и монастырей. 
Сейчас это коллекция не единоличного 
собирателя, а целого музея: коллекция 
Ф.М. Морозова – ныне собрание Лаврского 
музея, коллекция К.В. Мощенко – фонды 
Полтавского музея, собрание В.Г. Дроздо-
ва – коллекция Черниговского музея [1, 
с. 389–411]. Значительное количество па-
мятников украинского лицевого шитья, 
сгруппированного по музейным коллек-
циям, требует научной обработки и от-
крывает перед исследователем чрезвычай-
но широкие возможности. Такой призыв 
был озвучен перед коллегами-историками 
и реставраторами в 30-е годы ХХ в. К со-
жалению, с тех пор по данному вопросу 
вышло очень мало публикаций.

Лицевое шитье включает в композицию 
изображение фигуры человека. Это, во-пер-
вых, каноничные изображения Христа, Бо-
гоматери, святых, окружающих Спасителя, 
а также фигуры ангелов, которые в христи-
анском искусстве имели подобие человека. 
Чаще речь идет об украшении плащаниц и 
пелен как предметов декоративного укра-
шения храмов и епитрахилей, палиц, сак-
косов и головных уборов как украшения 
предметов одежды священнослужителей. 
И в первом и во втором случае вокруг ос-
новной лицевой композиции фоном шьется 
орнамент геометрический (реже) или рас-
тительный (чаще), иногда тератологичес-
кий, зачастую совмещенный, состоящий из 
некоторого смешения геометрических кру-
гов, ромбов и разнообразных линий с очер-
таниями цветка, ветви, виноградной лозы, 
листьев и травы. Такие сочетания придают 
любой композиции живость и разнообра-
зие, а композиции, являющейся декоратив-
ным дополнением обрядового украшения 
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храмов, еще и литургический контекст. 
Основная часть украинского шитья есть 
шитье лицевое, и именно оно стало глав-
ным объектом изучения в истории искусст-
ва. Орнаментальное шитье доселе не было 
предметом пристального и квалифициро-
ванного анализа в кругу специалистов, но 
при сопоставлении памятников лицевого 
шитья разных лет создания ученые затра-
гивали и этот вид декорировки ткани.

Как указывает К. Берландина, «памятни-
ки лицевого шитья именно украинской ра-
боты известны начиная с середины XVII в.» 
[1, с. 393]. В шитье XVII в. мастера придер-
живаются либо старого византийского об-
разца, либо нового – западноевропейского, 
барочного. В распределении элементов ком-
позиции XVIII в. «по-старому» доминирует 
принцип симметрии. Тогда парные образы 
почти точно воспроизводят один другой, 
добавляется одномоментность всех фигур, 
задействованных в предстоянии. В компо-
зициях XVIII в. «на западный манер» такая 
последовательность далеко не всегда ти-
пична. Симметрии придерживается лишь 
главная группа элементов в центре, другие 
не всегда ее повторяют, а иногда даже наобо-
рот – противоречат по своему композици-
онному движению. Этот прием расширяет 
репертуар проблемы движения. Рядом со 
старой, шаблонной иконописной постанов-
кой в памятниках XVIII в. появляются жиз-
ненные движения, хотя иногда и с завышено 
эффектными и театральными жестами, по-
зами сцен барочной экспрессии.

Итак, выделим, что наиболее изучен-
ным в истории украинского лицевого ши-
тья является собрание тканей XVIII в. По 
всей вероятности, такой же диапазон для 
изучения предлагает комплекс орнамен-
тальных вышивок. Об этом говорится в на-
учных статьях сотрудников отдела тканей и 
костюма ГИМа [8, с. 230]. Отметим: геомет-
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14�рические формы были не популярны у вы-
шивальщиц юга России и Украины. Такой 
вывод сделали коллеги из Москвы на осно-
вании своего собрания в 80-х годах ХХ в. 
Попробуем оспорить это заключение в оп-
тимистичную сторону на основании архео-
логических находок, сделанных в результа-
те проведенных экспедиций десятилетием 
позже. Свидетельством высокого уровня 
шитого мастерства может быть одежда сар-
матов. Особенно интересные находки дает 
исследование могильников кургана Сватова 
Лучка Луганской области, в котором найде-
ны остатки женского одеяния, пышно укра-
шенного вышивкой бисером, дробницами, 
бусинами. Археологические раскопки в Ки-
еве, Белграде, Старом Галиче, Шаргороде 
и других местах Украины демонстрируют 
многочисленные остатки шитых тканей. В 
орнаментах древнерусских, шитых золотом 
тканей встречаются геометрические моти-
вы, а также изображения гепардов, львов, 
птиц, полных четкого ритма, величия и гар-
монического равновесия. Великим разнооб-
разием отличаются растительные узоры [4, 
с. 8–9]. Единственным сожалением может 
служить политическая ситуация конца 90-х 
годов прошлого века и нынешнего времени, 
разделившая Москву и Киев на два отде-
льных государства, что коренным образом 
затрудняет совместную работу по изучению 
общего украинско-русского наследия пер-
вых веков принятия христианства на Руси.

При объяснении частоты использова-
ния растительных и редкости примене-
ния геометрических орнаментов рассмот-
рим предложенную нами версию. В этом 
случае можем выделить два исторических 
объяснения. Если рассматривать украин-
ский ареал как продолжение традиций 
Востока, то увидим действенную связь с 
орнаментами, привезенными с тканями из 
империи ромеев и азиатскими караванами. 
Тогда главными являются элементы грана-
та, хмеля и виноградной лозы. Если обоз-
начим ареал украинской вышивки как са-
мостоятельный и самобытный процесс, то 
также увидим элементы преобладающих 
в этом регионе природных растительных 
объектов – винограда, хмеля, подсолнуха, 
но взращенных до размера куста или дере-
ва. И та и другая версия имеют право на су-
ществование, но схожесть в одном: излюб-
ленными и прижившимися на украинской 
почве мотивами являются те, которые не 
только известны по аналогиям и по вооб-
ражению, но и реально существуют и могут 
быть фантастически переработаны масте-
рицей в красивую композицию. Особенно 
такой ход проявился в вышивке рушников. 
Рассмотрим эти элементы подробнее.

Орнамент виноградной лозы с древней-
ших времен был излюбленным в южнорус-
ской иконографии. Он украшал церков-
ные врата и окантовывал рамы для икон 
(деревянная резьба), вплетался в узоры 
епитрахилей и риз (шитье), а также ис-
пользовался в каймах рушников на иконы 
(вышивка). В раппорт вышитого узора вхо-
дят два направленных вверх и вниз стеб-
ля с симметрично отходящими листьями, 
виноградными гроздьями и цветами. Объ-
единяют композицию удлиненные острые 
листья, расположенные по диагонали.

Еще в средневековом искусстве было 
распространено стилизованное изобра-
жение разрезанного плода граната с мно-
гочисленными зернами внутри. Гранат 
символизирует богатство и плодородие. 
Обычно плод помещен в центр раппорта, а 
во все стороны отходят стручки в разрезе, 
цветы, вьющиеся стебли, листочки. Узоры 
ритмичны и пропорциональны.

В середине XVIII в. изображение рас-
тительных форм стремятся максимально 
приблизить к натуре. Преобладают узоры 
в виде побегов с цветами, листьями, цвето-
чные гирлянды и букеты.

Мотивы цветущего побега весьма разнооб-
разны. Некоторые перекликаются с арха-
ическими вышивками. Например, полоса 
цветочного орнамента с крупными цвета-
ми, бутонами и затейливо разбросанными 
мелкими листочками по трактовке отде-
льных элементов и использованию матери-
ала шелка близка к вышивкам с гранатом.

В орнаменте древнерусского и укра-
инского шитья излюбленным мотивом 
является цветок крин – символ жизни, а 
также стилизованное изображение дерева с 
гибкими стеблями и другие. На рушниках 
(обрядовых полотенцах) композиции в це-
лом единообразны. В центре – растущее из 
вазона или позема цветущее растение – цве-
ток, куст или ветка.

Известный советский исследователь 
украинского и древнерусского шитья Т.В. 
Кара-Васильева указывает, что «XVI–
XVII вв. – время расцвета украинского 
шитья золотыми и серебряными нитями, 
исполненного по атласу, бархату, парче с 
использованием жемчуга и драгоценных 
каменьев. Предметы образной формы в 
сюжетном шитье – пелены, покровцы, фе-
лони, плащаницы – использовались в оде-
яниях священнослужителей, в литургии 
православного храма. Шитье этого перио-
да развивалось в стилистически-художест-
венном единстве с иконописью и гравюрой. 
XVIII столетие приносит новое понимание 
орнаментальных форм: появляются объем-
но-пластические живописные трактовки, 
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расцветает вышивка гладью разноцветным 
швом. С XIX в. расширяется вышивка би-
сером, тонким белым швом на тонких про-
зрачных тканях» [4, с. 9], которые использо-
вались в дополнение к основным одеждам, 
отчего те становились более пышными и 
объемными. Так, полисоставность одеяния 
воплощала принцип иллюзии объемного 
пространства, расширяла границы воспри-
ятия, усложняла обычное – значит и в куль-
товое искусство входил принцип барокко.

Вышивка на Украине – одно из наибо-
лее любимых и распространенных видов 
народного творчества. В изделиях украин-
ских вышивальщиц завораживает препод-
несенный мир красоты и фантазии, корни 
которого берутся в мифологии, древних 
обычаях и представлениях наших пред-
ков – неопытных в цивилизации, но пре-
красно ориентирующихся в Богом создан-
ном окружении. Древних людей радовали 
всевозможные явления природы, интри-
говали привычные для нас вещи, то бишь 
радуга, дождь, произрастание растения, 
появление плодов. Вместе с приобрете-
нием опыта жизни человечество утратило 
радость «первого дня жизни», восторг от-
крытий, преклонение перед Природой. А 
именно это и есть главная эмоциональная 
составляющая узоров в вышивке или ши-
тье, пришедшая к нам из глубины веков.

В убранстве сарматов уже четко про-
слеживается социальное расслоение насе-
ления: одежда богатых женщин снабжена 
золотным шитьем, а бедных скромно укра-
шена обыкновенными бусинками. Сенсаци-
ей стали раскопки Соколовой могилы в селе 
Ковалевка Николаевской области. Это одно 
из немногих захоронений не в гробах, а, по 
всей вероятности, с использованием подо-
бия мумифицирования, распространенного 
в южноафриканских странах и на террито-
рии Палестины, Сирии, Иерусалима (пере-
вод: О.А. Туминская). Здесь были найдены 
остатки золотного шитья на шелковой тка-
ни пурпурного оттенка [5, с. 117–124].

В распределении видов орнамента вы-
деляются общие тенденции: церковные 
облачения, пришедшие с православного 
Востока и применяемые в культовых бого-
служениях, и рушники, непосредственно 
появившиеся в украинском обиходе и на-
шедшие свое место в различных сторонах 
обрядовой деятельности.

Немаловажным является условие вос-
приятия священнических одежд в процессе 
богослужения. Священник в ризе и епитра-
хили воспринимается проповедником Бога, 
его одеяние особо символично и специфич-
но. Условия кроя епитрахилей легко прояс-
няют происхождение вертикальных компо-

зиций епитрахильного шитья, равновесие 
и симметрию в композициях обеих поло-
винок. Подчеркивание соседних мотивов 
задерживает глаз зрителя, сосредотачивая 
его внимание сразу на обеих половинках: 
разрезанная епитрахиль часто производит 
впечатление одной широкой полосы, разде-
ленной на горизонтальные ряды. Роль этих 
акцентов в большей степени исполняют че-
ловеческие особи. Крой епитрахилей дол-
жен возвеличить священнослужителя, что-
бы прихожанин увидел один единый столп, 
сияющий поток света. Именно поэтому мас-
терство знаменщика – нанести верный узор, 
распределить его в красивую и многознач-
ную композицию, а умение вышивальщи-
цы – выполнить посыл знаменщика, – это 
работа, достойная остаться в веках.

Итак, главное условие создания торжес-
тва идеи в епитрахили – есть прием сим-
метрии. При уже выдержанной симметрии 
почти никогда не встречается механическо-
го перенесения одного рисунка на две части 
епитрахили: узор полос не только не повто-
ряется, но и постановка святых, раститель-
ный орнамент всегда чуть-чуть изменены. 
Вышивальщица, собирая узор, наверное, от-
дельно рисовала две половинки епитрахили 
и затем складывала их, проверяя и точность 
и различие. Предоставленные композиции 
вслед за М.А. Новицкой разделим на три 
схемы [7, с. 8–9]. Первая схема – органично 
соединенный растительный орнамент, иду-
щий снизу вверх по всей композиции, охва-
тывая те или иные фигуры святых. Вторая 
схема противоположна первой, ибо разделя-
ет весь периметр епитрахили на отдельные 
четырехугольники двух разных размеров с 
изображениями святых и растений. В них 
большую роль играет статика фигур, кото-
рые почти всегда помещены под арочными 
сводами. Третья схема смешанная, проис-
ходит от обеих предыдущих, скрещивая в 
разных пропорциях черты и тех и других. 
Рамки с написанным текстом разделяются 
на прямоугольники с изображениями свя-
тых и подчеркиваются овалами, но расти-
тельные мотивы оторачивают овалы со всех 
боков и стремятся до сотворения всеобщего 
орнамента от низа до верха епитрахили.

Вторая группа предметов древнего ук-
раинского шитья, составляющая особую 
национальную гордость, – рушники. «Рух» 
по-украински – это «движение», а всякий 
вставленный в узкую полоску ткани узор 
стремится к движению вверх, по вертикали, 
если рушник должен свисать, или в стороны, 
по горизонтали, если рушником укрывают 
стоящие на столе предметы и он выполняет 
роль скатерти с висящей каймой. Рушники 
используются на свадьбах, в сватовстве, при 
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Мотив крина в ткани XVIII в. Мотив граната в церковной 
ткани XVIII в.

Мотив виноградной лозы 
в фелони XVIII в.

Мотив цветущего побега в руш-
никовой ткани конца XIX в.

рождении, крещении, похоронах, перевязы-
вании креста на кладбище и других видах 
человеческого общежития. Однако нас бу-
дет интересовать аспект культовый. Рушник 
на Украине навешивают на иконные образа. 
Известно, что еще в древности славяне, мо-
лившись деревьям, обвешивали их рушни-
ками. Не этот ли обычай стал основой того, 
что до сих пор в церкви иконы – как самые 
главные святыни – украшены вышитыми 
рушниками? Даже есть свидетельства того, 
что свои полотенца сельчане приносят не 
навсегда в церковь, а лишь на время праз-
дничной службы, чтобы повесить на ту или 
иную икону. После «посещения» рушником 
церкви его забирают обратно в дом как ос-
вященную реликвию. Такая практика ха-

рактерна для устроения службы в северных 
часовнях, когда места богослужения обыч-
но закрыты, а открываются лишь на время 
сбора прихожан и приезда священнослужи-
теля. Иконы приносят, расставляют вдоль 
стен часовни, а если не хватает места, то и у 
наружных стен, а после уносят обратно до-
мой, считая иконы вновь освященными [2, с. 
338–339]. Яков Рыженко выделил два типа 
функциональной значимости рушников и в 
зависимости от этого распределил два типа 
их оформления. Рушники бывают «плече-
вые» и «хатковi». Первые предназначены 
специально для свадебных обрядов, ими пе-
ревязываются плечи, украшены они только 
по краям. А «хатковi» рушники служили для 
украшения в домах (хатах) и в большинстве 
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своем зашивались узором целиком по всему 
полотну [9, с. 15–17]. Край рушника заши-
вался орнаментальным оформлением дерев-
ца, а на его ветвях симметрично располага-
лись стилизованные цветы. Встречаются 
рушники, в композиции которых введены 
образы животного мира, чаще всего птицы, 
но самостоятельной роли эти «животные» 
элементы не играют, они вплетены в густо 
украшенную стилизацию деревьев и рос-
кошных цветов в поддонах.

Рассматривая орнаментацию по регио-
нам, ученые выделяют такие характерные 
особенности. Для центральной части Укра-
ины со второй половины XIX в. характерна 
растительная орнаментика. Преобладала 
композиция дерева в виде одной длинной 
ветки со стилизованными цветами по бо-
кам, расположенная по вертикали. Контур 
рисунков часто обводили узеньким стебель-
чатым швом. Рушникам Киевщины харак-
терна достаточно насыщенная цветовая 
гамма, частым узором были виноградные 
кисти, лоза и листья, ажурно закрученные. 
Вышивки на полтавских рушниках обозна-
чены легкостью и прозрачностью компози-
ций, тонкостью отдельных узоров. Компози-
ции с невысокими ветками-елочками схожи с 
чудесными букетами. Подольские рушники 
разительно отличаются от всех описанных, 
т.к. в них композиция расположена по гори-
зонтали с преобладанием геометрических 
мотивов. Размещение мелких деталей вы-
шивки по всему пространству холста усили-
вало впечатление цветущей земли. Также 
часто выполнялись рушники с сочетанием 
горизонтальных, вертикальных и косых 
полос. Узоры, выполненные подольскими 
мастерицами, носили название «сосенка», 
«дубок», «вербочка» [3, с. 337–339].

И, наконец, еще одна группа предме-
тов – подолы и подризники, украшенные 
шитьем или вышивкой. Ризницы южно-
русских церквей обычно еще сохранили 
шитье шелками по простому холсту в виде 

подолов – это характерная отрасль в искус-
стве южной Руси в XVIII в. Два таких под-
ризника хорошей сохранности чудом обна-
ружились в ризнице Покровской церкви 
села Ромны Полтавской области. Пышная, 
богатая гамма красок, композиция и рису-
нок в этом шитье близки к работам Восто-
ка, Малой Азии и в редких случаях – к бли-
жайшему Западу. Орнамент растительного 
характера в виде широкого бордюра с раз-
резанными плодами граната и округлыми 
шапочками крыжовника [6, с. 7].

В заключении подведем итог. Анализ 
памятников украинского искусства шитья 
в исторической последовательности поз-
воляет увидеть такую картину эволюции 
этого вида искусства. В XVII в. доминиру-
ют традиции византийского направления. 
В лицевом шитье середины XVII в. общий 
уклон стиля характеризуется перевесом 
ритмичных тенденций – геометризацией 
фигур, абсолютной симметричностью ком-
позиций. Общему декоративному стилю 
целиком отвечает характер техники шитья: 
в шелковом шитье это площадная «залив-
ка» поверх одного тона другим, в золотном 
шитье – преимущество счетной техники 
шитья. В XVIII в. вступает в силу шитье по 
картам, которое наделяет вышивальщицу 
новыми возможностями. Работа идет над 
передачей объема, поэтому частым быва-
ет применение металлических нитей. Все 
шелковое шитье XIX в. унаследует тради-
ции предыдущего времени, но усваивает 
новые приемы иконописи, гобеленового 
ткачества и вязания. В этом, пожалуй, кро-
ется отличие украинского национального 
искусства шитья от всего остального мира, 
но орнаментика и технические приемы ос-
таются в русле общемировых тенденций, 
что придает шитью и вышивке Украины 
чувство собственного достоинства среди 
высокопрофессиональных работ соседних 
государств и одновременно объединяет с 
произведениями русских мастериц.
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