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Вышивка крестом — один из самых популярных видов рукоделия, искусство 
уходит корнями в эпоху первобытной культуры, когда люди использовали 
стежки каменными иглами при шитье одежд из шкур животных. Изначально 
материалами для вышивки были кожа животных, жилы, волокна конопли или 
шерсти, волосы. 
Страсть к украшению себя и своей одежды, с целью выделиться чем-
нибудь из окружающей среды, свойственна человеческой природе, даже в 
первобытном, полудиком её состоянии. 
Легенда об Арахне рассказывает, что дочь красильщика Идмона в 
Колофоне, выучившись у богини ткать и вышивать, превзошла в этом 
искусстве свою преподавательницу и, вызвав её на состязание, победила в 
большой вышивке, изображающей похождения богов. Минерва, 
рассерженная своим поражением, бросила челнок в голову соперницы; 
Арахна с горя повесилась и была богиней превращена в паука. В Одиссее 
упоминается о вышивании и указывается на великолепный плащ Улисса, 
передняя часть которого была богато разукрашена золотым шитьем. Точно 
так же у Гомера говорится, что Парисом привезены были в Трою богатые 
вышивки из Тира и Сидона, славившихся уже в те времена своим 
искусством, а в III песне Илиады описываются занятия Елены, вышивавшей 
по белоснежной ткани битвы из-за неё троян и греков. 



В нашей стране вышивка имеет древнюю 
историю. Ею украшали одежду, обувь, 
конскую сбрую, жилище, предметы быта. 
В музеях нашей страны собрано много 
образцов народной вышивки. Лучше всего 
сохранились изделия XIX века. В те 
времена вышивка условно 
подразделялась на городскую и 
крестьянскую (народную). Городская 
вышивка испытывала на себе влияние 
западной моды и не имела прочных 
традиций, тогда как народная была 
неразрывно связана со старинными 
обычаями и обрядами русского 
крестьянства. 



Восточно-славянские орнаменты 
Узоры вышивок часто состояли из геометрических фигур сложных 
очертаний, в основе которых лежал ромб или квадрат. Ромб с 
точками внутри символизировал засеянное поле, достаток, 
изобилие. Особенно разнообразными были очертания ромба: с 
выступами по углам, пересеченный двумя диагоналями, 
гребенчатый, с попарно отходящими от его углов спиралями, и т. 
д. Ромбы в узорах располагались цепочкой друг за другом или 
сочетались с другими геометрическими мотивами: косым 
крестом, звездой, розеткой. 
Кроме геометрических мотивов, в славянских вышивках 
встречается изображение цветов, кустов, деревьев. Растительные 
мотивы сочетались в узоре с изображением птиц или зверей. Это 
был целый мир поэтических образов. Сказочные птицы-павы с 
роскошными хвостами, скромные маленькие уточки, величавые, 
грациозные лебеди, горделивые кони, изящные олени с 
ветвистыми рогами изображались среди цветущих кустов и 
деревьев. Не менее часто встречается в народной вышивке 
изображение величавых женских фигур с птицами или цветами в 
руках и всадников на сказочных конях. 



Мотивы цветов, деревьев, птиц, зверей, всадников и женских фигур в народном 
искусстве всегда были наделены ёмкой и многозначной символикой. Так, 
лебеди являлись олицетворением юной прекрасной девушки и невесты или 
считались символом верной любви, голуби были символом супружеской 
верности и счастливой семьи. 
Уточки воспринимались как знак трудолюбивой хозяйки дома, были символом 
плодородия, а также символизировали смену дня и ночи, ведь по славянским 
легендам, именно уточки несли колесницу Даждь-Бога - Солнце по извечному 
кругу из живого мира в исподнюю страну. Особое место в славянской 
символике занимали фигурки водоплавающих птиц (уток) с конскими 
головами. Это - символ круговорота в природе, смены дня и ночи. Согласно 
языческим верованиям, днём колесницу Солнца несли волшебные кони, а 
ночью - уточки. Отсюда и возник такой образ - уточка с конской головой. 
На многих вышивках присутствует символическая фигура величавой 
большеголовой женщины в широкой юбке с поднятыми вверх или схематично 
подогнутыми вниз и к себе руками. Это образ богини Макоши, считавшийся у 
древних славян богиней плодородия, женского рукоделия, покровительницей 
дома и его хозяйки. О роли Макоши в славянском пантеоне богов 
красноречиво свидетельствует русская поговорка - отмолвка: "Это всё Макошь 
ткала, пока я на полатях спала!" Таким образом, рукодельница отводила от 

себя сглаз, одновременно призывая на свою работу благословение Богини. 



Изображение сказочной птицы - павы (иногда её 
называют жар-птицей) издавна является у славян 
символом счастья и любви. Птица-пава всегда 
изображалась на вышивках в профиль с гордо 
вскинутой головкой, поднятым крылом и огромным 
хвостом, напоминающим ветвистый куст с перистыми 
листьями и небольшими цветами. Пушистый хвост этой 
сказочной птицы и ее оперение в виде петель, колец и 
зигзагов переливались всеми цветами, подчеркивая ее 
необычность. 
Славянская вышивка имеет также множество 
растительных и цветочных мотивов. Один из них - 
Мировое дерево, символизирующее связь нижнего, 
"исподнего" мира, земли и всех девяти небес. 
Изображали Мировое дерево пышным, высоким, с 
различными фантазийными цветами и птицами на 
ветвях. 



Разбирая символику славянских вышивок, невольно 
поражаешься глубине мысли и широте фантазии, 
присущей нашим предкам. Глубокий символизм и 
аллегоричность - признак высокой культуры общества, 
особенно если учесть, что вышивки эти создавались 
массово, от больших городов до самых малых 
поселений. 
Глубокое исследование вышивальных мотивов и 
орнаментов славянского язычества неоднократно 
проводилось известными учеными. Для знакомства с 
истоками славянской мифологии и культуры советую 
обратиться к работам специалиста в области истории, 
культуры и археологии Древней Руси Бориса 
Александровича Рыбакова. В частности, к его книге 
«Язычество древних славян». 









☻♥Спасибо за внимание! ♥☻


