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Господская плащаница – предмет церковной утвари, употреб-

ляемый в православном богослужении Великой Пятницы и Ве-
ликой Субботы. Это тканевый плат большого размера с писан-
ным или вышитым изображением Иисуса Христа при погре-
бении.  
Об использовании плащаниц в богослужебной практике из-

вестно с первых веков христианства. Так, при совершении ли-
тургии в древнем Константинополе предполагалось использо-
вание нескольких чаш, которые покрывались полотном 
большого размера – возду́хом. При этом действии священно-
служителями произносился тропарь «Благообразный Иосиф», 
так как великий вход имел символическое значение шествия 
Иисуса на Голгофу, а возду́х интерпретировался как погре-
бальная пелена. С XIV в. это послужило основой традиции изо-
бражения на полотне мертвого тела Христа на гробовом камне 
в окружении ангелов и с поясными фигурами четырех еванге-
листов в углах предмета. Со временем практика служения 
с несколькими чашами исчезла, а размер литургийного возду́ха 
сократился; плат же большого размера – плащаница – остался 
только в особых службах годичного цикла. В XVII в. произо-
шло упрощение и типизация форм плащаницы, изменилось 
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и само изображение: вместо сюжета положения во гроб стало 
изображаться снятое тело Христа [4]. 
В современной приходской практике Господская плащани-

ца, как сакральный символ, является центральным предметом 
в богослужениях последних двух дней Страстной седмицы. 
В семантическом плане она служит напоминанием о саване, 
в который было завернуто тело Христа. С этим связано и ис-
ключительное отношение Церкви к плащанице, как к особой 
иконе, что в богослужении выражается в последовании специ-
фических обрядовых действий. На Вечерне Великой Пятницы 
духовенство соборно переносит плащаницу из ризницы в ал-
тарную часть храма и размещает ее на престоле. В конце бого-
служения при пении тропарей «Благообразный Иосиф» плаща-
ницу торжественно выносят на центр храма для поклонения ве-
рующих, где она и находится два дня. В службах Великой 
Субботы все действия, совершаемые церковнослужителями 
вне алтаря, выполняются перед плащаницей. Кроме того, в кон-
це Утрени с ней совершается скорбный крестный ход вокруг 
храма, символизирующий шествие верующих с телом Иисуса 
к месту Его погребения. В завершении постового цикла – на 
пасхальной полунощнице – под пение девятой песни канона 
священники переносят плащаницу на престол в алтарной части 
храма, где она находится все сорок дней пасхального периода.  
Уже в эпоху Киевской Руси предметы золотного шитья за-

нимали центральное место в украшении храмов и становились 
неотъемлемой частью их интерьера. Широко использовались 
индитии на престол, катапетасмы, подвесные пелены и литур-
гические покровцы, вышитые на дорогих привозных материа-
лах шелком, золотыми и серебряными нитями, жемчугом 
и драгоценными камнями. 
По характеру рисунка (прориси) и технике его воплощения 

исследователи выделяют два типа золотного шитья – лицевое 
и орнаментальное. Лицевое шитье характеризуется тесной 
связью с иконописными канонами, с их стилистическими и ко-
лористическими решениями. Период расцвета такого типа 
шитья пришелся на XV–XVI вв.  
Под влиянием светской культуры начиная с XVIII в. тради-

ции лицевого шитья угасают и на первый план выступает худо-
жественный эффект от визуального восприятия предметов цер-
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ковной утвари, а их эстетическая функция начинает превалиро-
вать над литургической. В этой связи активно развивается 
именно орнаментальное золотое шитье, достигая своего рас-
цвета в середине XIX – начале XX в. Орнаментальное шитье 
относится к декоративно-прикладному искусству и, при всей 
его кажущейся свободе художественного воспроизведения, 
отражает стилевые направления своего времени [2, с. 83].  
Предметы орнаментального типа шитья представляют собой 

композиции, в стилистике которых происходит взаимопроник-
новение принципов и форм церковной, светской и народной 
вышивки, акцент в рисунке смещается на изобразительные 
и декоративные элементы. Техническими приемами и харак-
терными материалами орнаментального шитья украшаются 
элементы облачений священнослужителей, хоругви, дароноси-
цы и евангельские ленты, различного рода покровы и завесы, 
в том числе и плащаницы. 
В храме в честь Собора Всех Белорусских Святых г. Гродно 

хранится Господская плащаница, вышитая минской золото-
швеей Н. С. Колас [1, с. 21]. Плащаница (2008) размером       
200 см×130 см выполнена в технике орнаментального шитья на 
темно-бордовом бархате. В изделии использованы жемчуг, 
драгоценные камни, жесткая и мягкая канитель, шнур, трун-
цал, галун, бахрома. Центральным образом плащаницы являет-
ся иконографическое изображение тела Иисуса Христа без 
предстоящих. Нимб искусно расшит жемчугом и мягкой кани-
телью золотого и серебряного цветов, которые подчеркивают 
объемную фактуру драгоценных камней. Внизу средника шну-
ром в технике прикрепа вышита молитва «Трисвятое». 
Оригинальность и искусность художественного решения 

плащаницы подчеркивает многоплановая широкая кайма, раз-
работанная иконописцем Т. В. Самковой. В двух ярусах полот-
на размещаются канонический текст и растительно-геометри-
ческий орнамент. Текстовую основу, обрамляющую средник 
плащаницы, составляет тропарь Великой Субботы: «Благооб-
разный Иосиф, с древа снем Пречистое Тело Твое, плащани-
цею чистою обвив, и вонями во гробе нове покрыв положи» [3, 
л. 467]. Четкая вязь вертикально вытянутых букв церковно-
славянского шрифта, полностью вышитых крупным жемчугом 
по бели, образует широкую орнаментальную раму и определя-
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ет главный цветовой контраст изделия, фокусируя внимание на 
центральной его части. Органичное совмещение техник лице-
вого и орнаментального шитья представлено в изображении 
жемчужных херувимов в четырех угловых ромбах изделия.  
Прорись растительно-геометрического орнамента в обрамле-

нии каймы по внешней линии текста выдержана в стилистиче-
ском единстве с нимбом в среднике. Сочетание больших и ма-
лых кругов по периметру каймы смягчает подчеркнутую гео-
метричность жемчужных крестов разных размеров, а вписан-
ные в большие круги изображения ряда святых свидетельству-
ют об иконографической основе художественного решения пе-
лены. Цветовое воплощение плащаницы, основанное на кон-
трасте бордового, белого и золотого цветов, сообщает изделию 
строгость, величественность и сдержанную торжественность. 
Господская плащаница, находящаяся в храме Рождества 

Христова в г. Гродно (2018 г., золотошвея – Н. С. Колас), 
по композиции, ряду стилистических признаков, материалам 
и технике шитья близка вышеописанной плащанице. Однако 
она привлекает внимание своеобразным композиционным ре-
шением средника, которое перекликается с более ранним ли-
тургико-историческим типом, где тело Христа окружено анге-
лами. Центр верхнего яруса средника занимает шестикрылый 
херувим, а по обе стороны от него – ангелы с рипидами в ру-
ках. Идентичные херувимы, вышитые мелким жемчугом в об-
водке мягкой канители золотого цвета, расположены в четырех 
ромбах по краю плащаницы. Такое художественное решение 
придает изделию изобразительную выразительность и стили-
стическую целостность.  
Выявление ряда художественных решений орнаментального 

золотного шитья Господских плащаниц на основе методологи-
ческих принципов комплексного подхода позволяют рассмат-
ривать предмет декоративно-прикладного искусства в единстве 
их исторического, семантического и стилистического аспектов. 
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