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В современных условиях возрождения и раз-
вития традиций материальной и духовной куль-
туры очевидной необходимостью становится 
глубокое осмысление отечественного наследия 
через сохранение, систематизацию и презен-
тацию историко-культурных памятников и цен-
ностей. Актуализация этого процесса связана, 
в том числе, с последовательным изучением 
локальных особенностей произведений наци-
онального декоративно-прикладного искусства 
как в условиях их региональных характерных 
признаков, так и культуры Беларуси в целом. 
Предметы декоративно-прикладного искусства, 

в которых отражен синтез эстетических и духов-
ных ценностей народа, составляют достояние 
национальной материальной культуры. Являясь 
частью его духовной культуры, отдельные про-
изведения ДПИ не только ярко представляют 
стилевые особенности конкретного историче-
ского периода, но и служат воплощением дости-
жений его художественного мышления в рамках 
преломления национальных традиционно-бы-
товых и сакральных традиций. 

Цель данной статьи – выявление и система-
тизация особенностей художественного вопло-
щения сакрального образа в произведениях 
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золотного шитья, что составляет методологи-
ческую основу исследования. Историческая 
направленность работы подчеркивается це-
лостностью искусствоведческого анализа арте-
фактов XIX и XXI веков Гродненщины, рассма-
триваемых во взаимодействии типологических 
признаков изобразительного и декоратив-
но-прикладного видов искусств.

Научное изложение художественного 
воплощения сакрального образа в произве-
дениях золотного шитья. Понятие «сакраль-
ный» в современном значении слова воз-
никло в XVII веке и происходит от латинского 
слова sacer – священный, относящийся к вере, 
религиозному культу, обрядовый, ритуальный 
[1]. Эта категория выступает фундаменталь-
ным определением феноменологии религии, 
где под сакральным подразумевается всё, что 
имеет отношение к божественному, религиоз-
ному, иррациональному, ценностному.

В церковном искусстве идея духовности 
получает воплощение через иконическое 
изображение Бога, Божией Матери, святых и 
сакраментальных символов (крест, вода, ски-
ния, телец и др.). Художественное содержа-
ние и технические средства претворения этих 
образов связаны с каноном. Этот термин упо-
требляется как совокупность норм и правил, 
служащих эталоном для какого-либо вида де-
ятельности. Его формирование в христианской 
традиции стало длительным и многоэтапным 
процессом. Каноничная регламентирован-
ность священных текстов, а также изображе-
ния сакральных образов связаны с верой в их 
богодухновенность и, соответственно, в их ис-
ключительную значимость и ценность.

Пространственное решение православного 
храма является уникальным феноменом син-
теза и взаимодействия различных видов ис-
кусств. Фрески, мозаика и иконопись заполня-
ют церковь произведениями изобразительно-
го искусства; монодия знаменного распева и 
многоголосие хорового пения – музыкального 
искусства, гимнография канонических текстов –  
поэтического, а своеобразная театрализация 
реализована во многих обрядовых действи-
ях. В богослужебной и внебогослужебной 
практике православной традиции широкое 
применение получили различные предметы 
декоративно-прикладного искусства, пред-
ставленные текстилем и шитьем, ковкой и 
металлическим литьем, соломоплетением и 
резьбой по дереву. Обозначенные произве-
дения художественного творчества составля-
ют объемное понятие церковного искусства, 
которое своими специфическими средствами 
направлено на создание и воплощение са-
кральных образов. 

Искусство шитья предметов церковной утва-
ри распространилось на территории современ-
ной Беларуси в X веке вместе с принятием Русью 
христианства и первоначально следовало кано-
нам византийской традиции. Разнообразные 
облачения священнослужителей и предметы 
шитья церковных принадлежностей изначально 
имели практическое значение и употреблялись 
в качестве защиты и покрова. С развитием об-
рядовой стороны богослужения традиционные 
формы литургических предметов претерпевали 
существенные стилевые изменения и приобре-
тали все более символический смысл, а художе-
ственное воплощение некоторых из них стало 
частью декоративно-прикладного искусства.

Еще со времен Киевской Руси изделия зо-
лотного шитья являлись неотъемлемой ча-
стью убранства православного храма. В ле-
тописных источниках нередко упоминаются 
драгоценные «паволо́ки» и ткани с вышиты-
ми лицевыми и орнаментальными изобра-
жениями. Например, в Ипатьевской летопи-
си под 1289 г. в «Похвальном слове» князю 
Владимиру Васильевичу говорится, что в 
Любомиле князь пожертвовал золотную ин-
дитию и «платцы оксамитны, шиты золотом 
и жемчугом, херувим и серафим» [2]. 

Традиция украшать храмовое простран-
ство предметами шитья получила широкое 
распространение и на белорусских землях. 
Об этом свидетельствуют сохранившиеся в 
церковных и музейных коллекциях священ-
нические ризы (фело́нь, епитрахи́ль, по́ру-
чи), иконы, литургические наборы (возду́х и 
покровцы́), плащани́цы, хору́гви и подвесные 
пелены́. Кроме того, в житии канонизирован-
ной Православной церковью белорусской свя-
той Софии Слуцкой указывается на то, что она 
занималась рукоделием, вышивая облачения 
для священнослужителей [3]. В подтвержде-
ние ее особой исторической значимости в раз-
витии церковного шитья свидетельствует и тот 
факт, что в настоящее время при Московском 
Свято-Филаретовском институте действует зо-
лотошвейная мастерская во имя праведной 
Софии, княгини Слуцкой. 

На предметах церковной утвари кон-
стантно изображались ключевые еван-
гельские сюжеты и образы святых. Так, на 
Господских плащаницах помещены сце-
ны распятия и положения во гроб тела 
Иисуса Христа, а на Богородичных – успения 
Девы Марии. Образы святых и ангелов –  
как отдельно лики, так и многофигурные сю-
жеты – чаще всего вышиты на подвесных пе-
ленах, посвященных праздничным событиям 
или памяти святого, на покровах и хоругвях, 
а также нередко становятся частью более 
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сложной композиции, такой как «плащаницы 
с предстоящими». В храмовом пространстве 
эти образы выполняют функцию не только 
сохранения и передачи конкретных истори-
ческих событий посредством различных ви-
дов искусств, но и несут информацию о зна-
чимости традиционных духовных ценностей 
народа. В этой связи актуальным видится 
рассмотрение особенностей художественно-
го воплощения сакральных образов в пред-
метах церковного шитья в единстве семанти-
ческого, символического, а также иконогра-
фического аспектов.

Практика исследования памятников зо-
лотного шитья. Детальное изучение памятни-
ков золотного шитья, их сохранение в музей-
ных коллекциях и теоретическое осмысление 
сакральной символики в произведениях древ-
нерусского искусства начинается в середине  
XIX века. После революционных событий  
XX века и национализации церковного имуще-
ства исследовательская работа музеев в основ-
ном была направлена на описание и рестав-
рацию уникальных монастырских коллекций. 
Основные решения по атрибутированию ши-
тых предметов церковной утвари, их классифи-
кации по стилистическим и технологическим 
особенностям легли в основу трудов таких уче-
ных, как Т.Н. Александрова-Дольник, В.Т. Геор- 
гиевский, Е.В. Георгиевская-Дружинина,  
Н.П. Кондаков и др. Принципиально важной 
для определения золотного шитья в класси-
фикации искусств стала опубликованная в 
1923 году работа В.А. Никольского «Древ-
нерусское декоративное искусство» [4], в ко-
торой автор выделяет основные исторические 
вехи и стилевые направления развития золот-
ного шитья как отдельного вида ДПИ.

В 1963 году искусствоведом и музейным 
работником А.Н. Свириным написано первое 
системное исследование золотного шитья, в 
котором развитие его художественно-стиле-
вых особенностей прослеживается на при-
мере памятников XI–XVII веков [5]. В труде  
Н.А. Маясовой «Методика исследования па-
мятников древнерусского лицевого шитья» [6] 
разработаны способы изучения указанных па-
мятников, основанные на методе сравнитель-
ного анализа произведений и других видов 
искусств при художественном и иконографи-
ческом описании вышитых предметов.

Отдельные статьи посвящены изуче-
нию дифференцированной проблематики 
в области золотного шитья: истории свет-
лиц (Н.А. Маясова), иконографии (А.С. Пет-
ров, А.С. Преображенский), палеографии  
(Т.В. Николаева), публикации коллекций му-
зеев (Т.Н. Манушина, О.М. Власова, Л.Д. Ли- 

хачева и др.), введению в научный кон-
текст отдельных памятников (М.В. Вилкова,  
М.П. Голованова, М.А. Новицкая и др.).

Вместе с тем в белорусском искусствоведе-
нии исследование памятников древнерусско-
го золотного шитья видится недостаточным. В 
коллекциях государственных музеев хранятся 
произведения XVIII–XX веков, описание кото-
рых могло бы в значительной степени расши-
рить представление о национальной культуре 
и ее региональных особенностях. 

Таким образом, в искусствоведении к сере-
дине XX века сложилась практика исследова-
ния памятников золотного шитья по двум на-
правлениям, в основе которых лежит принцип 
характера рисунка сакрального образа и техни-
ки его воплощения – лицевое и орнаменталь-
ное. Предметы облачений и церковной утвари, 
выполненные в технике лицевого шитья, из-за 
большей близости к канону иконографическо-
го изображения атрибутируются как элемент 
изобразительного искусства и рассматривают-
ся в сочетании с иконописью. Произведения 
же, выполненные в технике орнаментального 
шитья (включая жемчужное), составляют пласт 
декоративно-прикладного искусства.

Сохранившиеся ранние артефакты лицево-
го шитья датируются X–XII веками, а период 
его расцвета относится к XV–XVI столетиям. 
Уникальные памятники этого периода сохрани-
лись в коллекционных собраниях следующих 
музеев-заповедников: Сергиево-Посадского, 
«Московский Кремль», Новгородского и др. 
Лицевое шитье с иконописью объединяет еван-
гельский круг сюжетов, каноническую подачу 
ликов святых и событий священной истории, а 
также отношение к изображению как к сакраль-
ному образу, как к иконе. Одновременно этот 
тип золотного шитья развивался в стилистиче-
ском единстве с особенностями технологиче-
ского исполнения иконописи своего времени 
[7, с. 41]. Именно по причине художественной 
и образной близости сакрального изображе-
ния в иконе (фреске) и шитых предметах Н.А. 
Маясова относит произведения лицевого ши-
тья к изобразительному искусству. Автор ука-
зывает на необходимость построения художе-
ственного анализа сакрального изображения 
в лицевом шитье на принципах изучения про-
изведений изобразительного искусства, а не 
декоративного [6].

В период расцвета литургические предме-
ты создавались группой вышивальщиц, ра-
ботавших в так называемых светлицах, среди 
которых наибольшую известность приобрели 
светлицы боярынь Соломонии Сабуровой и 
Елены Глинской, Анны Строгановой, царицы 
Анастасии Романовны, Ирины Годуновой и 
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Марии Милославской [8]. Однако секуляриза-
ция государственного строя и его культуры в 
конце XVII столетия привела к угасанию актив-
ности золотошвейных мастерских. В это вре-
мя лицевое шитье перестает быть элитарным 
искусством, утрачивая связь с константностью 
канона иконографии.

В XVIII–XIX веках золотное шитье развивает-
ся в русле орнаментального шитья, опираясь на 
стилистические особенности таких направлений 
светского искусства, как барокко, классицизм и 
русский модерн. Памятники данного периода 
представляют собой композиции, в стилисти-
ке которых происходит взаимопроникновение 
форм церковной, светской и народной вышив-
ки. На первый план выступает художественный 
эффект от визуального восприятия предметов 
церковной утвари, а их эстетическая функция 
превалирует над литургической. В формах ри-
сунка акцент смещается на декоративные и 
изобразительные компоненты, часто имеющие 
символическое значение. Орнаментальным 
шитьем украшаются элементы облачений свя-
щеннослужителей (епитрахи́ль, фело́нь, по́ручи, 
набе́дренник, па́лица, пояс, ми́тра, са́ккос), раз-
личного рода покровы и завесы (плащани́цы, 
возду́хи и покровцы́, престольные, подвесные 
и надгробные пелены́), хору́гви, дароно́сицы и 
евангельские ленты.

Особую символическую роль приобрета-
ет орнамент, который служит обрамлением 
сакрального изображения. Влияние на ор-
наментику шитья оказывали такие смежные 
виды искусства, как рукописная орнаментика, 
мелкая пластика, стенопись и орнаментика 
ювелирных изделий. Многие элементы оз-
наченного соответствуют эстетическим пред-
ставлениям эпохи. Так, среди композиций 
XVI–XVII веков были наиболее распростране-
ны геометрические фигуры: круги, розетки, 
кресты, плетенки. В последующие столетия 
наблюдается преобладание растительных ри-
сунков – основой становятся волнистые стеб-
ли, пшеничные колосья, виноградная лоза, 
цветки лилии и розы и др., при этим нередко 
встречаются фигуры и лики святых, херувимы. 

Семантический аспект элементов в произве-
дениях орнаментального шитья постигается за 
счет претворения важнейших принципов созда-
ния композиции, среди которых нужно назвать 
выразительность, гармоничность, равновесие 
и целостность [9]. Первый из названных прин-
ципов в художественном образе достигается во 
взаимодействии таких средств и пластических 
приемов композиционных решений, как сим-
метрия, контраст, нюанс, ритм и пропорция.

Примером гармоничного сочетания раз-
ностилевых изображений можно назвать 

покровцы́ середины XIX – начала XX века из 
храмов Новогрудского и Кореличского райо-
нов и возду́х XIX века из храма Сморгонского 
района [10], хранящиеся в фондах раздела 
«Ткани» Гродненского государственного музея 
истории религии [11]. Литургические предметы 
выполнены в технике орнаментального шитья 
с использованием металлической нити (сере-
бро), трунцала, блесток, бисера и аппликации. 
Плотный рисунок покровцо́в на темно-бордо-
вом аксамите представляет собой изображение 
херувимов в четырех лепестках изделия с рас-
крытыми крыльями снизу вверх, поддержан-
ные растительным орнаментом. Центральный 
четырехугольный крест из вытянутых ромбов 
украшен декоративными элементами из трун-
цала и блесток. Композиция возду́ха представ-
ляет собой круговое заполнение по периметру 
прямоугольника ликами херувимов и раститель-
ным узором, вышитым металлической нитью 
на светло-коричневом аксамите. Центральный 
крест из четырех соприкасающихся треугольни-
ков выполнен в технике объемного прикрепа. 
Примечательно, что в растительном орнамен-
те органично сочетаются пшеничные колосья 
и цветки роз, имеющие в сакральном изобра-
жении символическое значение вечной жизни 
(пшеница) и райских садов (роза), а также ва-
сильки и ромашки, указывающие на влияние 
стилистики народной бытовой вышивки. Во всех 
изделиях пришивные лики ангелов представля-
ют собой унифицированную аппликацию фа-
брики торгово-промышленного товарищества  
«П.И. Оловянишникова сыновья».

Раскрытию сакрального образа в еван-
гельском сюжете положения во гроб Иисуса 
Христа служит комплекс выразительных 
средств, воплощенный в Господской плаща-
нице для храма Рождества Христова г. Гродно 
золотошвеей Ниной Сергеевной Колас (2018 г., 
142х92 см, бархат, жемчуг, канитель, трунцал, 
шнур, полудрагоценные камни, яичная темпе-
ра, доска, левкас). Рисунок данного произведе-
ния разработан Т.В. Самковой на основе сюже-
та, который неоднократно встречается в возду́-
хах «Христос во гробе» XVI–XVII веков, выпол-
ненных в технике лицевого шитья в мастерских 
Матрены Годуновой, Стефаниды Андреевны 
Годуновой, царицы Ирины Федоровны, бояр 
Салтыковых [12, № 44, 48, 52, 55, 78]. В центре 
композиции – тело Христа положено во гроб 
в горизонтальном положении, руки вытянуты 
вдоль тела, над которым располагаются пря-
моличный херувим и два ангела с рипидами, 
направленными друг на друга. В упомянутых 
памятниках древнерусского шитья сакральный 
образ передан исключительно средствами 
лицевого шитья. В современной плащанице 
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лик и тело Христа писаны темперой на доске, 
остальные элементы решены разнообраз-
ными средствами орнаментального шитья 
с фрагментарными вкраплениями техники 
лицевого шитья. Обращение к типовому ри-
сунку сообщает центральному изображению 
каноничность, сдержанность, бесстрастность 
и служит примером непрерывности традиций 
в произведениях золотного шитья.  

Гармоничность композиции Господской пла-
щаницы как целостной художественной концеп-
ции воплощения священного образа составля-
ет соразмерность на уровне всей плащаницы 
(средника и каймы) и отдельно каймы. Принцип 
контраста формирует цветовое решение фона  
(бордовый бархат) и букв части канонического 
текста по периметру каймы при помощи жем-
чуга белого цвета, что проявляется и на уровне 
фактуры: жемчуг разного размера составляет 
визуальный рельеф, а общему композиционно-
му решению сообщает объемность и простран-
ственность. Геометрический контраст введен в 
кайму и на уровне разграничения двух ярусов: 
верхний представляет собой рисунок канониче-
ского текста, выполненного вязью, а нижний – 
круги разных размеров со вставками элементов 
растительного орнамента. 

Противоположные части каймы плащани-
цы представляют по отношению друг к другу 
зеркальную симметрию, являющуюся ярким 
средством на пути достижения единства ху-
дожественной выразительности сакрального 
изображения. Ритм композиции составляют 
закономерно повторяющиеся детали. К ним 
можно отнести двух ангелов с рипи́дами в 
руках над телом Иисуса Христа в среднике 
изделия, а также херувимов, вышитых мел-
ким жемчугом в обводке мягкой канителью с 
элементами лицевого шитья, и расположен-
ных в четырех угловых ромбах плащаницы. 
Характерную ритмичность передает и чере-
дование больших и малых кругов раститель-
но-геометрического орнамента в кайме.

Визуальное композиционное единство пла-
щанице придает такой параметр художествен-
ной выразительности, как пропорция. Именно 
выверенная соразмерность и гармоничная со-
измеримость между собой всех элементов из-
делия, а также его составляющих частей играет 
важную роль в эмоциональной насыщенности 
композиции целого и в визуальном воплоще-
нии сакрального образа.

Заключение. Таким образом, можно сказать, 
что в настоящее время в задачу отечественно-
го искусствоведения входит систематизация и 
глубокое осмысление различных аспектов це-
лостности художественного решения сакраль-
ного образа в предметах золотного шитья.  

В последние десятилетия начался процесс, в 
котором произведения религиозного искусства 
начали рассматриваться в контексте богослу-
жебной практики и шире – в целом храмово-
го пространства. Кроме того, особую актуаль-
ность приобретает историко-региональный 
подход. Так, можно утверждать, что большая 
часть сохранившихся памятников золотного 
шитья Гродненского региона относится к концу  
XIX века и характеризуется устойчивой тенден-
цией к эстетизации образов, создаваемых в 
технике орнаментального шитья, сохранением 
канонической символики и древнерусских тра-
диций изобразительности, а также влиянием 
светского и народного искусства. Актуальными 
средствами решения композиционного един-
ства становятся выразительность, гармонич-
ность, равновесие и целостность, а среди ос-
новных приемов художественного целого мож-
но назвать симметрию, пропорцию, контраст, 
нюанс и ритмику. Подобный комплексный 
подход к изучению предметов, репрезентиру-
ющих сакральные изображения, способству-
ет раскрытию содержательно-эстетического и 
композиционно-технического факторов вопло-
щения сакрального образа.  
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