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Искусство шитья предметов церковной утвари распростра-

нилось на территории Древней Руси вместе с принятием хри-
стианства. Византийские обрядовые формы богослужения, ху-
дожественные традиции архитектуры, музыки и иконографии 
получили в древних белорусских княжествах переосмысление 
и развитие в соответствии с особенностями национального ис-
кусства. Предметы шитья, находящиеся в каждом храме в виде 
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облачений священнослужителей, икон и церковной утвари, из-
начально имели практическое назначение защиты и покрова. 
Но с развитием обрядовой стороны богослужения получили 
символическое значение, а их художественное воплощение 
стало частью декоративно-прикладного искусства. 
Активное изучение памятников золотного шитья начинается 

в середине XIX в. Уникальные предметы декоративно-при-
кладного искусства пополнили музейные и частные коллекции, 
начинается теоретическое осмысление христианской символи-
ки в предметах древнерусского искусства. После революцион-
ных событий XX в. и национализации церковного и частного 
имущества исследовательская работа государственных музеев 
была направлена на сохранение, описание и реставрацию мо-
настырских коллекций, а также на атрибутирование предметов, 
их классификацию по стилистическим и техническим особен-
ностям, рассмотрение их в историко-культурном и региональ-
ном контексте [3, с. 72]. 
По характеру рисунка и технике его воплощения выделяют 

два типа древнерусского золотного шитья: лицевое и орнамен-
тальное. Лицевое шитье характеризуется близостью изображе-
ния святых и событий священной истории к каноническим 
иконографическим требованиям [8, с. 11]. Развивалось оно в 
стилистическом единстве с особенностями технического ис-
полнения иконописи своего времени [1, с. 41]. Ранние памят-
ники церковного шитья датируются X–XII вв., а период рас-
цвета золотошвейного искусства относится к XV–XVI вв. Ли-
цевым шитьем занималась группа вышивальщиц, работавших в 
светлицах. Среди наиболее известных – светлицы боярынь Со-
ломонии Сабуровой и Елены Глинской, графини Анны Стро-
гановой, цариц Анастасии Романовны, Марии Милославской и 
Ирины Годуновой [5]. В биографических сведениях белорус-
ской святой Софии Слуцкой также повествуется о том, что 
княгиня собственноручно вышивала ризы и облачения свя-
щеннослужителей [7]. На ее особую историческую значимость 
в развитии церковного шитья и высокий уровень мастерства 
указывает и тот факт, что на сегодняшний день в Московском 
Свято-Филаретовском институте действует золотошвейная ма-
стерская во имя святой Софии Слуцкой. 
Реформирование государственного строя, бытового и цер-

ковного уклада жизни в конце XVII в. привело к секуляриза-
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ции культуры и угасанию активности золотошвейных светлиц. 
Лицевое шитье перестает быть элитарным искусством. Утрачи-
вая связь с богословием канона иконографии, в XVIII–XIX вв. 
золотное шитье развивается в соответствии со стилевыми 
направлениями светского искусства (барокко, рококо, класси-
цизм, русский модерн), уступая главенствующую роль орна-
ментальному шитью. 
Памятники орнаментального золотного шитья представляют 

собой композиции, в стилистике которых происходит взаимо-
проникновение принципов и форм церковной, светской и на-
родной вышивки, акцент в рисунке смещается на декоратив-
ные, изобразительные элементы, часто имеющие символиче-
ское значение (виноградная лоза, цветки лилии и розы и др.). 
На первый план начинает выступать художественный эффект 
от визуального восприятия предметов церковной утвари, а их 
эстетическая функция – превалировать над литургической. 
Техникой орнаментального шитья украшаются элементы обла-
чений священнослужителей (епитрахиль, фелонь, поручи, на-
бедренник, палица, пояс, митра, саккос), различного рода по-
кровы и завесы (плащаницы, воздух́ и покровцы, престольные 
и подвесные пелены), хоругви, дароносицы и евангельские 
ленты. 
Подобные памятники декоративно-прикладного искусства 

составляют основную часть фондов раздела «Ткани» Гроднен-
ского государственного музея истории религии. Предметы зо-
лотного шитья и ткачества собраны в экспедициях сотрудни-
ками музея и Академии наук БССР в двенадцати районах Грод-
ненской области. Дополнительно фонды пополнялись предме-
тами церковной утвари, изъятыми таможенной службой при 
попытке вывезти их за границу, и современными композиция-
ми, переданными в дар гродненскими ремесленниками. Дан-
ную музейную коллекцию составляют 259 предметов основно-
го фонда и фонда научно-вспомогательных материалов, в 
большинстве своем датируемых периодом расцвета орнамен-
тального шитья середины XIX – начала XX в.; ряд наиболее 
ценных произведений искусства ежегодно выставляются в те-
матических экспозициях музея. 
Единственная старинная икона фонда, выполненная в тех-

нике лицевого шитья, была привезена в коллекцию музея из 
д. Каменица-Жировецкая Брестского района [2, КП 7658]. Об-
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раз святителя Николая Чудотворца датируется XVII–XVIII вв., 
о чем свидетельствует привнесение в лицевую вышивку харак-
терных элементов орнаментального шитья: по линии нимба 
лик украшен несколькими драгоценными камнями и стеклян-
ными бусинами. 
В 1846 г. в Москве открыта фабрика торгово-промышлен-

ного товарищества «П. И. Оловянишникова сыновья», которая 
занималась производством церковной утвари, в том числе пар-
човых тканей и различных пришивных элементов [5]. Про-
мышленное изготовление материалов золотного шитья – кани-
тели, трунцала, бити, а также синели, блесток и страз – позво-
лило монастырским и светским золотошвейным мастерским 
широко применять их в предметах церковного интерьера, что в 
конце XIX в. привело к унификации орнаментального церков-
ного шитья на широком географическом пространстве. 
Несмотря на это, в произведениях декоративно-прикладного 

искусства, выполненных белорусскими мастерицами, просле-
живаются своеобразные черты. Например, покровцы середины 
XIX – начала XX в. из Новогрудского и Кореличского районов 
[2, КП 10896, КП 10897, КП 10898] и воздух́ XIX в. из Смор-
гонского района [2, КП 3388] выполнены в технике орнамен-
тального шитья с использованием металлической нити (сереб-
ро), трунцала, блесток, бисера и аппликации. Плотный рисунок 
покровцов на темно-бордовом аксамите представляет собой 
изображение херувимов в четырех лепестках изделия с рас-
крытыми крыльями снизу вверх, ниже поддержанные расти-
тельным орнаментом. Центральный четырехугольный крест из 
вытянутых ромбов украшен декоративными элементами из 
трунцала и блесток. Композиция воздух́а представляет собой 
круговое заполнение по периметру прямоугольника ликами 
херувимов и растительным орнаментом, вышитым металличе-
ской нитью на светло-коричневом аксамите. Центральный крест 
из четырех соприкасающихся треугольников выполнен объем-
ным прикрепом. Примечательно, что в растительном орнамен-
те органично сочетаются пшеничные колосья и цветки роз, 
имеющие в церковном изображении символическое значение, 
а также цветки василька и ромашки, указывающие на влияние 
стилистики народной бытовой вышивки. Во всех изделиях 
пришивные лики ангелов представляют собой унифицирован-
ную аппликацию фабрики «П. И. Оловянишникова сыновья». 
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Декорирование священнических облачений элементами на-
родной вышивки является характерной стилистической чертой 
конца XIX – начала XX в. Так, фелонь и стихарь [2, КП 794, 
КП 644] из Лидского района украшены крупной цветочной 
вышивкой, выполненной художественной гладью поверх пар-
човой тканевой основы. 
Далеко не все храмы Гродненщины имели богатые ризницы. 

Например, благочинный г. Гродно протоиерей Фавст Ковалев-
ский указал на недостаточность в ряде храмов предметов цер-
ковной утвари. Это священнические и диаконские облачения 
(Гродненский Софийский собор, Вертелишская, Деречинсков-
ская, Коптевская церкви); облачения на престол, жертвенник и 
аналой (Вертелишская, Деречинсковская, Коптевская церкви); 
плащаница, хоругви (Деречинсковская церковь) [3, л. 12]. 
В таких приходах предметы текстиля содержали минимальное 
количество вышитых элементов. Так, в покровцах [2, КП 
4933/2, КП 4933/10] и набедреннике [2, КП 4933/16] начала 
XX в. из деревенской церкви Слонимского района небольшой 
центральный крест вышит битью. На некоторых других пред-
метах крест непритязательно обозначен полосками галуна. 
Известны случаи передачи православным приходам предме-

тов церковной утвари из храмов других конфессий. Так, выши-
тый воздух́, датированный концом XIX – началом XX вв. [2, 
КП 10872], привезенный из экспедиции по Новогрудскому и 
Кореличскому районам, выделяется отсутствием в рисунке ка-
нонической основы. На шелковом покрове цветными атласны-
ми нитками вышит китайский орнамент из бабочек и фарфоро-
вых ваз. По мнению профессора института искусств Польской 
академии наук в Варшаве М. Коломайской-Саед, этот воздух́ 
изначально был католическим велумом (1750-е гг.). 
Уникальным памятником декоративно-прикладного искус-

ства 1950–1960-х гг. являются три митры мастера В. Красиль-
никова из деревни Коптевка Гродненского района. Голубая, 
фиолетовая и белая митры [2, КП 5601, КП 5602, КП 5603] ис-
кусно выполнены на бархате в орнаментальной технике – вы-
шивке по картону. Поверхность лицевой стороны митры деко-
рирована сочетанием пришивных крестов, плетеных шнуров, 
золотной и серебряной канители, полудрагоценных камней, 
жемчуга и бисера. Обращают на себя внимание иконы, встав-
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ленные в изделие. Это аппликация черно-белых образов из 
старых церковных газет и календарей. 
Большая часть сохранившихся памятников орнаментального 

золотного шитья Гродненского региона относится к концу XIX в. 
и характеризуется устойчивой тенденцией к эстетизации обра-
зов, создаваемых в этой технике, сохранением канонической 
символики, древнерусских традиций изобразительности и в то 
же время влиянием светского и народного искусства. 
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