
ПРОЕКТ «НАЦИОНАЛЬНОСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЧУВАШСКАЯ ВЫШИВКА



За вас, родное мастерство,
Льняное наше полотно,
Я возвышаю голос свой:
Вам пережить века дано!
В душе таить не должен я
То, чем взволнован так сейчас.
Чувашской вышивкой, друзья,
Вы любовались ли хоть раз?
                         Петр Хусанкай



• Чувашский край называют «краем ста тысяч песен, ста тысяч вышивок». Еще издревле чувашские 
женщины украшали одежду и обиходные предметы (скатерти, салфетки и т.д.) вышивкой. 
Вышивка служила не только украшением одежды, но и оберегом от злых духов. Материалом для 
вышивания являлся белый холст (конопляный, льняной).

• Для чуваш изготовление холста являлось основным занятием после сельскохозяйственных работ, 
которое давало возможность одевать семью: ведь фабричных тканей в те далекие годы купить 
было невозможно, а часто и не на что. Процесс этот очень трудоемкий, сложный и ложился на 
хрупкие плечи женщин (правда, хрупкими их отнюдь не назовешь). Весной в полях сеяли лен. 
Через пару недель появлялись первые ростки. Цветение льна удивительно красивое зрелище: поле, 
словно покрыто голубым ковром.

• Как только созревают коробочки с семенами, лен выдергивают с корнем, связывают в снопы и 
ставят их на просушку. Затем головки льна обмолачивают, полученное сырье топят в воде, наложив 
сверху камнем. Лен размачивали в дождевой воде и на росе. Недели через две лен вытаскивали 
из речки, сушили, мяли мялкой (доской), колотили трепалом, отделяли волокно от кострики, 
получали кудель. Кудель чесали щетками из жесткой щетины или железным гребнем, пока 
волокно льна или конопли не становилось мягким и шелковистым. После сортировки кудель 
скатывали в пучки. С наступлением длинных зимних вечеров для прядения льна девушки 
собирались на посиделки, а женщины в основном пряли дома. На посиделки приходили и парни, 
вместе пели песни, играли в различные игры.



• Следующий этап — ткачество, которым тоже занимались женщины. В течение зимы 
пряли волокно из льна, конопли и шерсти. В марте нити льна и конопли золили в печи, 
держали в зольной щелочи в кадушках, наливали туда сыворотку из-под творога, клали 
сырые яйца. После этого мотки ниток полоскали, просушивали, располагая на воробы 
(ярăм йывăççи), перематывали на сновальни (сурекке), на мотовило (хутăр йывăççи) в 
виде палки длиною 80-100см, на концах которой устраивали короткие перекладинки или 
вставляли рогульки из сучка. Полученные мотки (хутăр) связывали особыми узлами и 
хранили до ткачества.

• Качество ткани зависело от качества ниток. Девочки учились сначала прясть шерстяные 
нитки для грубого сукна (тăлă). Они шли на изготовление портянок, повседневных 
кафтанов, чапанов (аçам). Позже мастерицы начинали прясть тонкие нити, из которых 
ткали тонкие сукна. Шли они на пошив праздничных кафтанов (сăхман) и шуб. Из льна и 
конопли ткали холст разного качества: тонкий, ровный, сурпанный, портяночный и т. д.

• На станке ткали холст разных сортов, но он еще не годился для пошива одежды. Его надо 
было отбелить. Процесс это очень интересный: моя мама рассказывала мне, про то, как 
она в детстве с подругами отбеливала полотно на весеннем снегу на холмах. Для этого 
сначала сотканный холст кипятили с золой, как и нитки, выдерживали в горячей печи, а 
затем расстилали на весеннем снегу для отбеливания под солнечными лучами. 
Отбеленный холст еще раз прополаскивали, сушили, а затем скатывали в рулон и 
расколачивали его колотушками на дуплянке. В конце весны по деревне раздавался 
громкий дробный звук. Это девушки с шутками и смехом колотили холст. Этот звук 
радовал всё селение — закончилась тяжелая и длительная работа. После этого холсты 
укладывались в çỷпçе и шупашки (короба, сундуки)). По мере необходимости куски 
полотна отрезали от рулонов для пошива одежды. 





• Искусству вышивания девочек начинали обучать с 6-7-летнего возраста. Каждая девушка 
готовила себе приданое, в комплект которого входила одежда на все случаи жизни: для 
будней и свадеб, религиозных и трудовых праздников. Например, к свадьбе девушка 
готовила покрывало невесты, платок жениха, свадебную подушку, головные повязки 
(масмак), набедренные украшения и множество полотенец. У богатых невест в 
приданом насчитывалось не менее ста рубах, большинство которых было украшено 
вышивкой. По качеству и количеству приданого определяли, насколько аккуратна и 
трудолюбива невеста, владеет ли она мастерством рукоделия. Одним из главных 
критериев мастерства было аккуратное выполнение швов с изнаночной стороны изделия: 
нельзя было оставлять узелков и концов ниток.

• Вышивали шерстяными, льняными, шелковыми нитками. Толщина ниток для вышивания 
зависела от холста. Вышивальщицы сами красили пряжу: применяли разнообразные 
красители — плоды, цветы, листья, корни растений, кору деревьев, золу, сажу, глину и 
даже птичий помет. Основными цветами в старинных вышивках были мареновый 
(красный цвет разных оттенков), красный, черный, в небольшом количестве синий, 
зеленый и желтый.

• Основные элементы узора выполнялись черным цветом — цветом добра. Узоры 
заполнялись преимущественно красным цветом — цветом счастья, зеленым — цветом 
природы и жизни, желтым — цветом солнца, синим — цветом волшебства. Все эти цвета 
прекрасно сочетались на белом фоне — белый цвет — символ чистоты, правдивости и 
мудрости. Для красочности и выразительности изделий применялись различные 
украшения: тесьма, кружева, монеты, бисер, раковины.



• Старинный чувашский орнамент — это чаще всего 
геометрические узоры в форме крестов, треугольников, ромбов, 
прямоугольников, зигзагов, косых крестов, полос. Они сочетались 
со стилизованными фигурами людей, птиц, животных, древа 
жизни, которые имели самый разнообразные формы. Эти знаки 
на холсте могли о многом рассказать, каждая мастерица 
придумывала свою композицию и ведала свою историю.

• Одним из символов в орнаменте чувашской вышивки является 
Солнце как источник жизни. Оно вышивалось в форме круга, 
крестика, квадратика, восьмиугольника.





В узорах, символизирующих жизнь на 
Земле и небесах, размещались 
живые существа — птицы, звери, 
люди.



Чуваши в прошлом поклонялись 
огню, воде, земле. Поэтому в 
орнаментах также можно увидеть 
знаки, символизирующие их.









Книга известной чувашской вышивальщицы, народного мастера 
России Евгении Жачевой будет полезной не только тем, кто хочет 
научиться азам чувашской вышивки, но и тем, кто интересуется 
историей чувашского народа. В ней очень много иллюстраций 

образцов старинного чувашского орнамента.


