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В Оренбурге есть замечательная 
коллекция старинных полотенец. 
Она хранится в историко-этногра-
фическом музее Оренбургского 
государственного аграрного уни-
верситета. Полотенца здесь на 
любой вкус: домотканые и про-
мышленные, льняные и хлопча-
тобумажные, с вышивкой и кру-
жевом. Это собрание рушников 
демонстрируется в музеях, учеб-
ных заведениях, Домах культу-
ры Оренбургской области более 
десяти лет. Университетская кол-
лекция дважды выставлялась в 
Оренбурге: в областном губерна-
торском историко-краеведческом 
музее, в галерее «Оренбургский 
пуховый платок». «Музейный 
сказ о полотенце» – так назы-
валась экспозиция, которая от-
крылась 5 марта 2013 года в 
Оренбургском губернаторском 
историко-краеведческом музее.

Несколько выставок полоте-
нец и рушников из ОГАУ были 



В литературе сохранились 
свидетельства культовой роли 
полотенца в Древней Руси, в 
частности, сказано, что славя-
не «ветви убрусцем обвешающе 
и сим поклоняющиеся». Поло-
тенца считались оберегами, так 
как ещё с давних времён полот-
но было символом жизни, где 
сплетённые нити – это судьбы 
людей, а вышитый узор на по-
лотне –  божественная помощь. 
Цвет полотенец всегда белый, в 
народе он был связан с представ-
лением о свете и небе, что оли-
цетворяло счастье и изобилие. 
Поэтому белая холстина – базо-
вая ткань для русской вышивки 
– имеет своё символическое зна-
чение. Красный цвет вышивки 
связан с цветом крови, души.

Выдающийся русский учёный 
Борис Рыбаков назвал русскую 
вышивку на рушниках сокро-
вищницей больших и малых 
мифологических сюжетов, по-
лотняным фольклором, храни-
лищем национальной глубинной 
архаики. Уникальность рушника 
состоит в том, что он единствен-
ный ритуальный предмет из язы-
ческого прошлого, который без 
перерыва традиций использует-
ся в народном быту по прямому 
назначению: своими символиче-
скими оберегами защищает от 
злых сил не просто жилища, но 
главные события человеческой 
жизни – рождение, свадьбы, 
праздники, трудовой уклад, по-
хороны.

Полотенца развешивали в избе, 
их красочные узоры оживляли её 

устроены в Брянской, Москов-
ской, Нижегородской, Псков-
ской, Челябинской областях. 
Летом 2022 года выставку при-
нимает Национальный музей 
республики Башкортостан. Кол-
лекция рушников состоит из экс-
понатов университетского музея 
и личного собрания А.В. Фёдо-
ровой. Материалы экспозиции 
рассказывают о традициях при-
менения обрядового атрибута, 
здесь демонстрируются ориги-
нальные старинные образцы ор-
наментированных изделий, как с 
тканым узором, так и вышитых. 
Выставка приоткрывает перед 
посетителями таинственную за-
весу времени, показывая маги-
ческую роль рушника в жизни 
славянских и других народов, 
населяющих Россию. Коллек-
цию собирали во многих сёлах 
и городах Оренбургской обла-
сти. Полотенца вытаскивали из 
сундуков, оставшихся в наслед-
ство от бабушек, обращались за 
помощью к народным мастерам. 
Часть рушников была приобре-
тена в Воронежской, Рязанской, 
Владимирской, Смоленской об-
ластях, в Краснодарском крае, в 
Белоруссии и на Украине.

Роль полотенец в быту и ри-
туалах русского человека на про-
тяжении многих столетий была 
очень значительной. На полотен-
це принимали родившегося ре-
бёнка, они участвовали в свадеб-
ном обряде, и до сих пор белые 
полотенца используют, когда че-
ловека провожают в последний 
путь.



(в разных вариантах) чуть ли не 
все узоры полотенца...»

Как отмечает Г.С. Маслова, 
«в вышивке графическим симво-
лом солнца была розетка (часто 
крестообразная), круг с крестом, 
чаще всего лучистый. По услови-
ям техники вышивки круг пре-
вращался в многогранник, ромб 
и даже квадрат. Но нередко 
именовался также кругом». Сю-
жетом вышивки на некоторых 
полотенцах становилось дерево. 
По старинному преданию, мир 
начался с дерева. Оно участвова-
ло в самых разных обрядах, поэ-
тому крестьянки часто вышивали 
на полотенцах древо жизни. Де-
рево олицетворяет собой сюжет о 
дереве, по которому человек по-
падает на небо. Данный символ 
вышивается на свадебных по-
лотенцах. Изображение «древа 
жизни», по народным представ-
лениям, приносит счастье.

Интересными образцами на 
выставке являются полотенца, в 
вышивке которых использованы 
сюжеты с птицами. Птица – это 
обитатель мира небесного, следо-
вательно, обладает способностью 
влиять на судьбы людей. Пар-
ные птички – символ счастливо-
го брака, одинокая птица – душа 
умершего человека. Часто в вы-
шивке встречаются изображения 
петуха. Русские крестьяне вери-
ли, что когда петух перестанет 
петь, наступит «кончина мира», 
«голос его уже не вызовет солн-
ца, и Вселенной овладеет нечи-
стая сила мрака и холода». Реали-
стичные петушки занимают место 

бревенчатые стены, делая жи-
лище нарядным. Полотенца ве-
шали на окна, двери и зеркала. 
Для украшения зеркал, икон, 
межоконных простенков ис-
пользовали длинные полотенца. 
Полотенцами оформляли фото-
графические карточки, распро-
странившиеся в крестьянском 
интерьере в конце XIX – нача-
ле ХХ вв. Обычай жертвовать 
полотенца в церковь в случае 
болезни или смерти близких, а 
также одаривание церковного 
причта за выполнение обряд-
ности широко практиковались 
вплоть до первой четверти XX в. 
При закладке дома в основание 
его клали полотенце-оберег, вы-
шитое кругами и крестами.

Геометрический орнамент – 
наиболее древний. Он состоит из 
прямых или волнистых линий, 
кругов, крестов, квадратов. Пря-
мая горизонтальная линия озна-
чает землю, волнистая – воду, 
крест – огонь, ромб и круг – 
солнце. Часто встречается мотив 
круга, ромба или шестигранника 
с лучистым обрамлением в виде 
четырёх или более пар лучей с 
загнутыми концами. Такой ромб, 
дополненный изображением 
крючков, – символ плодородия. 
Полотенца обильно украшались 
солнечной символикой в русской 
традиции. Г.С. Маслова считает, 
что «солнцу – источнику жизни 
– придавалась большая очисти-
тельная сила. Поэтому, вероят-
но, не случайно так часты в ор-
наменте графические солярные 
символы, которыми насыщали 



Несколько рушников коллек-
ции имеют мотив вазона. Его 
распространение в прикладном 
искусстве Восточной Европы от-
носится к XVI-XVII вв. Мотив 
вазона стал одним из централь-
ных в украинском народном 
искусстве. Узор привлекает яр-
костью и декоративностью. Из-
ящная стройная ваза на тонкой, 
словно точёной, ножке и круп-
ный пышный букет. Рушник с 
вазоном предназначен для тра-
диционных свадебных торжеств.

Среди рушников выставки 
более десятка «расписаны» крас-
ными розами. Старое название 
розы – ружа – созвучно древ-
нему названию Солнца – Ра. 
Там, где розы сложены в систе-
му геометрического узора, эти 
растения не просто цветы, это 
цветы-звёзды. Популярной в се-
редине XX века становится вы-
шивка растительных орнаментов 
гладью и крестиком цветными 
нитками. Коллекция универси-
тета содержит более 20 экзем-
пляров таких вышивок. Одно из 
полотенец в 1979 году вышила 
Н.И. Степанова, проживающая 
в мордовском селе Нижние Куз-
лы Пономарёвского района. По-
лотенце было подарено на Пасху 
дочери и украшало икону.

Все рушники изготовлялись 
в семье для своих нужд, а не 
для заказов, на что указывает 
простота исполнения вышивки. 
Часть рушников – из домотка-
ного полотна. Несмотря на то, 
что в колхозный период (с 1929 

традиционных птиц с длинными 
хвостами и хохлами. В свадеб-
ном фольклоре уточка и селезень 
традиционно символизируют же-
ниха и невесту, то есть пара уто-
чек является символом семейной 
жизни. Изображение пары уто-
чек может украшать свадебный 
каравай.

Моя мама, Анастасия Алексе-
евна Полина, родившаяся в селе 
Троицкое Новохопёрского райо-
на Воронежской области в 1913 
году, как и все девочки, начала 
вышивать ещё в детстве. Её дво-
юродная сестра Мария Егоровна 
Никитина (Полина) сохранила 
полотенце, изготовленное в 1927 
году. На его конце красными 
нитками вышиты два лебедя, 
плывущих по водяной глади. 
Данное изделие также демон-
стрируется на выставке.

Существует ряд вариаций 
изображения женской фигуры. 
Если две руки её подняты вверх, 
это «дева»; если опущены или 
положены на талию – «мать». В 
литературе встречается и другая 
характеристика женских персо-
нажей: это берегини, оберегаю-
щие дом и его обитателей от зла 
и несчастий. Руки, устремлённые 
вверх, к небу, – древняя молит-
венная поза, обращение к Богу 
с просьбой о благоденствии и 
защите от зла. Женская фигура 
может иметь обобщённый харак-
тер, она изображается с помо-
щью геометрических элементов: 
ромбовидная голова, юбка-треу-
гольник.



младенца в приготовленное для 
него полотенце, молодые венча-
лись, стоя на полотенце, крести-
ли ребенка в храме вновь с по-
лотенцем, вытирали руки в быту 
рукотёрником, умирал человек 
– на отпевание в церковь нес-
ли полотенце, гроб опускали на 
погребальном полотенце. Река 
жизни кончалась  – полотенце 
клали в могилу. 

Полотенца имели разные 
названия, в зависимости от их 
применения. Были полотенца – 
утирка, рукотёрка, утиральник – 
куски полотна небольшой длины 
и менее украшенные по сравне-
нию с обрядовым праздничным 
полотенцем. Моя мама Анаста-
сия Алексеевна Полина постоян-
но называла полотенце утиркой, 
чем раздражала меня. И лишь 
занявшись историей полотенца, 
я поняла, что для её родного 
региона (Воронежской области) 
это являлось нормой, а для меня, 
родившейся в Грузии, это было 
непонятно. Утирки (утёрки) ис-
пользовались по хозяйству и от 
частого употребления станови-
лись ветхими. Экономная хозяй-
ка отрезала вышивку, пришива-
ла её к новому холсту, и утёрка 
получала новую жизнь. 

Очень много было обрядовых 
полотенец. Обрядовое полотенце 
имело ещё одно название – руш-
ник, он использовался на Рожде-
ство, Масленицу, Троицу. Руш-
ник при ширине около 35-40 
сантиметров имел длину 2,5-5 
метров и украшался вышивкой, 
красными лентами, браным 

года) выращивание льна практи-
чески прекратилось, изготовле-
ние рушников продолжалось и 
в последующие годы, так как во 
многих семьях оставался запас 
льняного полотна. С течением 
времени (к концу XIX столетия) 
менялся смысл древних изобра-
жений, из логических знаков они 
превращались в декоративные 
узоры. Мастерицы вышивали 
узоры, известные им по вышив-
кам бабушек и матерей.

Знакомство с полотенцами 
передвижной выставки исто-
рико-этнографического музея 
Оренбургского аграрного уни-
верситета «Рушники России» 
расширяет представления об осо-
бенностях народной вышивки.

Некоторые рушники обоих 
собраний изготовлены из фа-
бричной хлопчатобумажной 
«вафельной» ткани российского 
производства. Использование 
«вафельной» ткани позволяет 
датировать время изготовления 
рушников не ранее 1960-х годов. 
На одном из них указана дата – 
1956 год. Из распространённых 
техник в представляемой выстав-
ке наиболее распространённый 
приём украшения полотенец – 
вышивка и кружево.

Орнаменты полотенец, ге-
ометрические, растительные и 
сюжетные, удивляют вновь и 
вновь. Полотенце с орнаментом 
было призвано служить оберегом 
от дурных сил, поэтому оно всю 
жизнь сопровождало человека. 
Рождался ребёнок  – повиту-
ха, приняв роды, заворачивала 



Впереди траурной процессии 
несли икону, украшенную рас-
писным полотенцем. Снизу ико-
на поддерживалась не голыми 
руками, а через это похоронное 
полотенце. На особых полотен-
цах, более прочных и длинных, 
чем праздничные, несли гроб на 
кладбище, на тех же полотенцах 
его опускали в могилу. 

Великолепные образцы кре-
стьянской вышивки характерны 
для Весьегонского уезда  Твер-
ской губернии. Искусных руко-
дельниц в Весьегонском уезде 
называли «проворными», и они 
оставили нам образцы вышивок 
разноцветной шерстью и шёл-
ком. Богаче всего украшали сва-
дебные полотенца: их «долгие» 
концы украшались полосками 
вышивки, кружевами, узорным 
ткачеством, ситцем, кумачом, 
лентами. В нарядных полотен-
цах концы состояли из деся-
ти-двенадцати узорных полотен. 
Расшитыми ярким орнаментом 
полотенцами украшали сватов, 
направляющихся в дом родите-
лей невесты.

Невеста в Воронежской гу-
бернии должна была украсить 
своими рушниками стены дома. 
Когда приходили сваты, они ви-
дели, насколько талантлива не-
веста. Нередко жили большими 
семьями, поэтому женщины до-
говаривались, на какой праздник 
какая невестка будет вывеши-
вать свои рушники в доме. Су-
ществовали специальные спицы, 

ткачеством, кружевом. В празд-
ники и дни семейных торжеств 
самые красивые полотенца раз-
вешивали вдоль стен, на окна и 
на божницу, украшали зеркала. 
Полотенца приносили в церковь 
для украшения икон, вешали в 
часовни, украшали ими празд-
ничные берёзки, придорожные и 
намогильные кресты.

На полотенцах подносили 
хлеб-соль гостям. В Добров-
ском районе Липецкой области, 
приходя проведать роженицу и 
ребёнка, родственники прино-
сили хлеб и соль, завёрнутые в 
полотенце. Красивыми, яркими 
узорами украшалось полотенце, 
на которое во время крещения 
принимали из купели. Когда ре-
бёнок плакал и болел, его умыва-
ли от сглаза и вытирали именно 
крестильным полотенцем. Поло-
тенце для крестин обязательно 
должна вышить мать. Она вы-
шивала его в светлых и ярких 
красках, чтобы жизнь у ребёнка 
была счастливой и радостной. 
Оригинальный крестильный 
рушник хранится в Пензенском 
музее народного творчества. 

Самыми яркими, красочны-
ми и богато украшенными были 
свадебные рушники. Орнамент 
похоронных полотенец был бо-
лее строгий, чем у праздничных 
рушников, расписывался нитка-
ми чёрного цвета. Считается, что 
траурный (горюшный) чёрный 
цвет в вышивке – цвет земли, а 
белый – символ небесного.



«Как на облаке, поставляются 
жених и невеста, вырванные на 
время из мира и как бы возвы-
шенные в Царствие Небесное, 
ибо там совершается благослове-
ние их супружества». Ha многих 
полотенцах вышиты инициалы 
молодожёнов – своеобразный 
оберег. Другие сопровождают-
ся словами «Совет да Любовь», 
«Сирдъчна Дарю Навечна Каво 
Люблю Таво Дарю», «Два голу-
ба. Белый пух. М. З.» и др.

Рушники в селе Перехваль 
Данковского района Липецкой 
области в знак уважения пода-
вались для вытирания рук после 
застолья почётным и дорогим го-
стям. В некоторых районах есть 
святые колодцы и родники: по-
сле купания в них, очистив душу 
и тело, человек оставлял поло-
тенце на дереве возле колодца. В 
селе Екатериновке Добровского 
района этой же области каждая 
женщина приносила из дома 
своё самое лучшее полотенце и 
во время пляски вешала его на 
шею, размахивая руками, хвали-
лась своим вышитым замысло-
ватым узором, украшенным по 
краю атласными лентами и кру-
жевом.

Российские музеи продол-
жают работу по выявлению и 
сохранению рушников и поло-
тенец. Привлекают внимания 
льняные полотенца из собрания 
музея «Смоленский лён». Одно 
из них, вышитое крестиком, да-
тируется началом XX века. На 
одном конце полотенца слова из 
русской народной песни-потешки: 

чтобы развесить полотенца для 
украшения.

Когда приходило время сва-
товства в селе Панино Добров-
ского района Липецкой области, 
невеста и её подруги вешали себе 
на шею полотенца, приготовлен-
ные в приданое, а если не хва-
тало подруг, приглашали ещё и 
детей, и все ходили вокруг села, 
демонстрируя мастерство неве-
сты. В Бежецком уезде Твер-
ской губернии популярны были 
прекрасные белые полотенца с 
изображением большой птицы – 
«посыльные», которые дарились 
женихам через сватов в знак со-
гласия на брак.

До 70-х годов прошлого сто-
летия существовала традиция 
подвязывать рушниками сва-
тов. В семейном архиве хранит-
ся свадебная фотография мое-
го двоюродного брата Алексея 
Ивановича Полина. Сват Иван 
Николаевич Рясков, молодой 
крупный мужчина, подвязан-
ный полотенцем, стоит рядом с 
вышедшими из церкви молодо-
жёнами. Снимок сделан в селе 
Троицкое Новохопёрского райо-
на Воронежской области в 1963 
году, почти шесть десятилетий 
назад. В некоторых сёлах и в 
настоящее время можно увидеть 
перепоясанных обычными поло-
тенцами дружку или подружку 
молодых. Сегодня их заменили 
лентами для свидетелей и свиде-
тельниц.

Невеста с женихом при венча-
нии в церкви вставали на специ-
альное полотенце – подножник. 



районных краеведческих музеев, 
10 центров русской традицион-
ной культуры. В ней участвова-
ли частные лица из 20 районов 
области, которые разместили в 
экспозиции свои коллекции. На 
выставке было представлено бо-
лее ста тканых и вышитых поло-
тенец, отражающих этнические 
особенности славянской куль-
туры. Все экспонаты отличает 
уникальная техника исполнения 
и оригинальное орнаментальное 
решение. Выставка работала в 
Сибирском культурном центре 
в Омске. Организация выставок 
полотенца достигла и Дальнего 
Востока. Более семидесяти эк-
земпляров различных рушников 
демонстрировались на выставке 
в музее истории города Арсе-
ньева, филиале музея истории 
Дальнего Востока. Она работала 
летом 2012 года. 

Уникальная коллекция поло-
тенец собрана в Перми – более 
ста экземпляров старинных по-
лотенец XVIII-XIX вв. Начало 
коллекции Веры Рожковой по-
ложили рукотворные изделия её 
бабушки Анны, мамы Пелагеи, 
двух её старших сестер Клавдии 
и Марии, в девичестве Конюхо-
вых, уроженок села Перемское 
Добрянского района Пермской 
области.

Моя личная коллекция на-
считывает около ста полотенец и 
рушников. Из каждого путеше-
ствия в город или село стараюсь 
возвращаться с приобретением. 
Тайна старинных узорных по-
лотенец всерьёз увлекает меня. 

«Уж как я ль мою коровушку 
люблю, сытна пойла я коровуш-
ке налью». На другом конце по-
лотенца слова «Молодец коня 
поил, к красной девке приводил» 
из народной хороводной песни, в 
которой молодец просит девуш-
ку сберечь его коня, а девушка 
отказывает, потому что

Не твоя, сударь, слуга!
Не держу твоего коня.
Когда буду я твоя,
Сберегу тогда коня.

Девушка просит молодца 
определиться, готов ли он взять 
её в жёны. Буквы «П» и «Б» – 
инициалы, также вышитые на 
полотенце. Мастерица изобрази-
ла девушку, наливающую в кад-
ку воды для своей коровушки, 
на фоне крестьянской избы. 

Интересна вышивка и друго-
го полотенца из Дорогобужского 
уезда Смоленской губернии, да-
тированного началом XX века. 
На одном конце вышито крести-
ком: «Кого люблю, того дарю». 
Слово «дарю» не поместилось, 
остался только первый слог. На 
другом конце полотенца слова: 
«Лицо утирай, меня не забы-
вай». Так как слово не помеща-
лось, от слова «лицо» осталась 
лишь буква «o».

Выставки и экспозиции спо-
собствуют пополнению фондов 
музеев работами российских ма-
стериц. Выставка «Шитое поло-
тенце Омского Прииртышья кон-
ца XIX – ХХ вв. Полотняный 
путь» объединила собрания 10 



Выставка чувашского полотенца 
обязательно сопровождается му-
зейными предметами, характе-
ризующими оренбургских чува-
шей. Это фотографии, головные 
уборы, женские национальные 
костюмы, нагрудные украше-
ния. Из головных уборов пред-
ставлена шапочка полусфериче-
ской формы – тухью, которую в 
старину по праздникам носили у 
чувашей девушки. Внимание по-
сетителей выставки привлекает 
хушпу. Этот женский головной 
убор имеет «хвост», спускаю-
щийся на спину. Тухью и хушпу 
украшены монетками, бусина-
ми, бисером. Хушпу готовили к 
свадьбе, но женщина носила его 
и после свадьбы, пока была мо-
лодой.

Экспонаты университетского 
собрания свидетельствуют о вы-
сокоразвитой технике художе-
ственной орнаментации тканей 
y оренбургских чувашей. Поло-
тенца, предлагаемые посетите-
лям выставки, отличаются одно 
от другого не только размерами, 
но и узорами, колористическим 
решением орнаментов и эмблем. 
Кроме утилитарной и декоратив-
ной, они выполняли целый ряд 
других функций: ритуальных, 
обережных и др.

Экскурсантов знакомят с аз-
букой чувашских орнаментов 
и эмблем. Чаще всего на поло-
тенцах встречается узор солн-
ца. Он одновременно толкуется 
как гармония, согласие. Кроме 
того, в орнаменте изделий ма-
стериц используется узор «око 

В сборе рушников помогают род-
ственники, коллеги,  живущие в 
разных российских областях, 
друзья, бывшие ученики. 

Изюминкой собрания являют-
ся чувашские полотенца. К Меж-
дународному дню музеев в 2021 
году в старинном чувашском 
селе Верхнеигнашкино Грачёв-
ского района работала выставка 
«Чувашской вышивки мотив». 
Верхнеигнашкинцы проявили 
большой интерес к подлинным 
вековым раритетам – домотка-
ным и вышитым вручную по-
лотенцам. Год спустя выставку 
чувашских полотенец принимал 
Абдулинский городской музей 
(февраль 2022 года).

Полотенца составляют самую 
большую группу среди декора-
тивных тканей. Объясняется 
это тем, что они были не только 
предметом украшения интерьера 
жилищ. У чувашей, как и у мно-
гих других народов, полотенца 
широко использовались в обря-
довых и культовых действиях, 
связанных с проведением народ-
ных праздников, а также свадеб 
и похорон. Тканые полотенца от-
личались разнообразием узоров. 
Орнаментация узоров декоратив-
ных полотенец осуществлялась 
теми же техническими приёмами, 
что и в изделиях повсеместного 
обихода. Однако декоративные 
полотенца выделяются более бо-
гатым и красочным орнаментом. 

Чувашские полотенца из уни-
верситетской коллекции впечат-
ляют своей красотой и древно-
стью орнаментальных мотивов. 



золу. Мастерицы также исполь-
зовали цветочные головки души-
цы, собранные весной, молодые 
листья яблони. П.С. Паллас 
отмечал, что полученные расти-
тельные краски давали хороший 
цвет.

Экспозиция чувашского по-
лотенца ранее не показывалась в 
оренбургских музеях. Заметим, 
что и учёные не всегда обращали 
свои взоры на данный предмет 
быта чувашей. Так в 1987 г. состо-
ялась комплексная научная экспе-
диция сотрудников Чувашского 
научно-исследовательского инсти-
тута в чувашские селения Баш-
кирской ACCP и Оренбургской 
области. По итогам работы экспе-
диции опубликовали монографию 
«Чуваши Приуралья: культур-
но-бытовые процессы», в которой 
ни слова не сказано о полотенцах.

B собрание рушников уни-
верситетского музея вошли рус-
ские, украинские, белорусские, 
татарские изделия мастериц. 
Достойное место в нём занима-
ет коллекция чувашских тканых 
полотенец, узоры которых пора-
жают гармонией. Она формиро-
валась более двадцати лет. Основ-
ная часть экспонатов поступила из 
Абдулинского района. Пополнили 
коллекцию Николай Павлов, сту-
дент агрономического факультета 
(2001), Кирилл Михайлов, обу-
чавшийся на отделении «Экономи-
ческая безопасность» (2015) и др. 
Дарья Патутина подготовила под-
робный материал для проведения 
экскурсии по выставке, изучив 
научную литературу по истории 
культурной жизни чувашей. Все 

Бога», который объясняется как 
прозрение. В полотенцах сохра-
нены знаки древней рунической 
письменности, родовые знаки, 
символы. Обожествляя явления 
природы, древние предки чува-
шей отразили свои языческие 
представления в орнаменте поло-
тенца. Интересно отметить, что 
в чувашском орнаменте почти 
не встречаются антропоморфные 
мотивы, то есть изображения че-
ловека. 

Оренбургские рукодельни-
цы стремились сохранить на-
циональный колорит. Узоры 
мастерицы заимствовали со ста-
ринных изделий. В полотенцах 
живет «связь времён, то есть 
чувство красоты не только од-
ного автора, но мастериц многих 
поколений». В старину чуваши 
для окрашивания пряжи ис-
пользовали растительное сырьё: 
дикую марену красного цвета, 
разнолистный чертополох и сер-
пуху – для жёлтого, ольховую, 
черёмуховую, берёзовую,  иво-
вую кору – для коричневого, сок 
васильков, ягоды черники и го-
лубики – для голубого. Весной 
и летом женщины выкапывали 
корни и собирали пучки трав, 
нужных для крашения.

Наиболее распространённым 
красителем, дававшим красный 
цвет, была марена. Её  сушили, 
толкли в ступах или мололи на 
жерновах. После добавления 
воды всё  содержимое отправля-
лось в горячую печь. Ha следую-
щий день марену долго кипяти-
ли, при этом непременно вновь 
подливали воду и добавляли 



Рушник, утратив к концу XIX 
века своё магическое предназна-
чение, не превратился в статич-
ный музейный экспонат, а до сих 
пор остаётся живой приметой на-
родного быта. Им по-прежнему 
украшают крестьянские избы, а 
в российских городах и сёлах бе-
режно хранят обычай встречать 
почётных гостей хлебом и солью, 
поднесёнными на рушнике.

Сейчас расшитый вручную 
рушник – большая редкость. 
В свадебных салонах продают 
лишь полотна с отпечатанным 
рисунком. Можно самим освоить 
мастерство вышивки крестом. 
Рушник делается из льняной 
белой ткани длиной 2-3 метра и 
шириной 25-45 сантиметров. На 
нём вышиваются разнообразные 
узоры, состоящие из различных 
геометрических и растительных 
фигур, которые складываются в 
оригинальные композиции. По-
пробуйте, и у вас в доме появят-
ся настоящие обереги...

эти полотенца бытуют на терри-
тории Оренбургской области и 
являются маленькими произведе-
ниями искусства. Ожили краски 
на бабушкиных холстах, радуя 
посетителей пленительной красо-
той и художеством мастериц... 

Поэтесса Людмила Мезенце-
ва воспела рушник в стихотворе-
нии «Старинное полотенце»

.
Из сундука достала полотенце,
Петухами вышито оно.
И я снова вспоминаю сенцы,
Детство деревенское моё.
Помню, пяльцы я в руках 

держала,
Бабушка мне выбрала узор,
Вечерами перед лампой 

вышивала, 
А наутро ждал колхозный двор.
Через годы я смотрю с улыбкой. 
Вижу в дымке этот скотный

 двор.
Полотенце шито красной

 ниткой –
Бабушкой завещанный узор.



Обереги Аллы Фёдоровой








