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ОСОБЕННОСТИ ОРНАМЕНТАЦИИ РУКОДЕЛИЙ РУССКИХ КРЕСТЬЯНОК 
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Изучение орнаментации женских рукоделий актуально с позиции выявления стратегий сохранения и причин актуализации орнамен-
тальных мотивов в течение ХХ – начала XXI в. Настоящая статья является первой попыткой обзорного исследования орнаментации жен-
ских рукоделий русского населения Горного Алтая. Результаты работы позволяют судить о состоянии бытования традиции в течение ХХ в. 
и перейти в дальнейшем к раскрытию механизмов и стратегий сохранения и актуализации традиционных орнаментальных мотивов жен-
ских рукоделий. На основе анализа вещественных источников, хранящихся в музейных фондах, и полевых материалов автора, собранных 
в разные годы, показано разнообразие орнамента. Рассмотрены распространенные и редко встречающиеся мотивы геометрического, рас-
тительного, орнито-, зоо- и антропоморфного орнаментов. Выявлены как утратившие значение, так и устойчивые орнаментальные мотивы 
(геометрические мотивы, мотивы виноградной лозы, розы, цветочные розетки, изображения петухов и голубей). 
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наментальные мотивы.
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The study of ornamentation of female needlework is relevant from the viewpoint of identifying conservation strategies and reasons for 
actualization of ornamental motives during the XX century up to the present. This work is the fi rst attempt to overview study of women needlework 
ornamentation of the Russian population of the Altai Mountains. The regional materials are interesting as they have not been comprehensively studied 
before. The study of these materials provides the opportunity to trace a number of factors affecting the existence of ornamental motives at the local 
level among the Russian population that lived in a different ethnic environment and was heterogeneous in terms of faith and time of arrival to Gorny 
Altai. The study results will allow to show the existence of this tradition in the XX century and move on to disclose mechanisms and strategies for 
preserving and actualizing traditional ornamental motives of female needlework. 

The paper shows a variety of ornaments of Russian peasants based on the analysis of material sources stored in museum collections, and the 
author’s fi eld data collected in different years. It is established that the Uimon Old Believers handicrafts stand out by specifi c features against the 
general background. Their ornamentation peculiarities existed in villages located in the Peschany River valley (Baragash, Ilyinka, Mariinka). There 
is a bear’s motif not previously seen in the embroidery of Russian Siberians. 

As a result of systematization and analysis of ornamental series made on female needlework, the author identifi es ornamental motives that 
either lost their value or remained stable during the XX century. Traditional anthropomorphic images observed in the late XIX – early XX centuries 
are not traced in needlework of the second half of the XX century. Various images of fantastic animals and paradise birds recede into the past as well. 
Moreover, geometric motives (crosses, rhombuses), motives of vine, roses, fl ower sockets, images of roosters and pigeons have been actively used 
in the second half of the XX century. Local features of economic activity and environmental perception are refl ected in multi-temporal zoomorphic 
compositions. Defi ning conservation strategies and updating mechanisms for identifi ed peculiarities is a challenge of further research.
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ВВЕДЕНИЕ 

Символико-знаковые системы и их функциони-
рование в культуре представляют собой одну из фун-
даментальных проблем, привлекающих внимание тех 
этнографов, которые изучают традиционную культуру 
русских сибиряков [1, 2]. Одним из ярких проявлений 
народного языка знаков и символов являются женские 
рукоделия и их орнаментация. Изучение такой орна-
ментации актуально с точки зрения выявления страте-
гий сохранения и причин актуализации орнаменталь-
ных мотивов в течение ХХ – начала XXI в. Материалы 
Горного Алтая в этом отношении ранее комплексно 
не изучались, между тем они предоставляют возмож-
ность на локальном уровне проследить ряд факторов, 
влияющих на бытование орнаментальных мотивов 
в среде неоднородного как по конфессиональной при-
надлежности, так и по времени прибытия в Горный 
Алтай русского населения, проживающего в иноэтни-
ческом окружении. В ходе такого исследования инте-
ресно было бы определить наиболее устойчивые орна-
ментальные мотивы и выявить причины и механизмы 
их сохранения и актуализации. 

Орнаментация рукоделий русского населения За-
падной Сибири и Алтая в частности традиционно при-
влекает внимание исследователей. В 1980-е гг. выходят 
работы Л.М. Русаковой, посвященные традиционному 
орнаменту русских Сибири [3; 4; 5]. Введению в науч-
ный оборот новых полевых материалов по орнаменту 
русских Западной Сибири, особенно женских рукоде-
лий, их систематизации и интерпретации посвящен 
цикл статей Е.Ф. Фурсовой [6; 7; 8; 9]. Особенностям 
орнамента на полотенцах русских крестьянок Алтая 
уделено существенное внимание в работе Н.С. Гри-
бановой [10]. Этнографические материалы, относя-
щиеся к группе уймонских старообрядцев, прожива-
ющих на территории Горного Алтая, Л.М. Русаковой 
[5] и Н.С. Грибановой [10] включены в общий массив 
рассматриваемых данных по Западной Сибири, в том 
числе по Алтаю. Ранее мы уже обращались к теме 
женских рукоделий, акцентируя внимание на их раз-
нообразии, различных техниках исполнения, особен-
ностях бытования и символическом значении в интер-
претации информантов [11, 12]. 

В настоящее время отсутствует специальное ис-
следование орнаментальных рядов, представленных 
в женских рукодельях русских Горного Алтая, данная 
работа является попыткой обзорного исследования 
этого явления. Мы поставили перед собой задачу – 
охарактеризовать разнообразие орнамента, который 
представлен геометрическими, растительными, орни-
то-, зоо- и антропоморфными мотивами. Результаты 
исследования позволят выявить состояние бытования 
традиции на протяжении ХХ в. и перейти к рассмотре-
нию механизмов и стратегий сохранения и актуализа-
ции традиционных орнаментальных мотивов женских 
рукоделий в дальнейших исследованиях. 

Источником для работы послужили образцы, хра-
нящиеся в музейных фондах и полевые материалы ав-

тора (1998–2018 гг.), собранные в Усть-Коксинском, 
Усть-Канском, Шебалинском, Майминском, Турочак-
ском, Чойском районах Республики Алтай. Русские 
женские рукоделия в наших материалах представле-
ны экземплярами конца XIX – начала ХХ в., а также 
предметами, изготовленными во второй половине 
ХХ в. В настоящей работе в основном рассматривает-
ся орнаментация полотенец, в качестве дополнитель-
ного материала привлекаются сведения об особенно-
стях украшения предметов одежды и убранства дома 
(подзоры, скатерти, салфетки, вышивки). При этом 
можно констатировать неравномерное и недостаточное 
количество вещественных источников, утерю локаль-
ных образцов материальной культуры. Большинство 
сохранившихся региональных предметов рукоделия 
относится к территории Усть-Коксинского района Ре-
спублики Алтай, для которого характерно длительное 
и непрерывное бытование старообрядческих тради-
ций, сознательное бережное отношение к предметам 
старины местных жителей, а также целенаправлен-
ный интерес собирателей музейных фондов к работе 
в данном районе. В других районах республики у ин-
формантов образцы традиционных рукоделий фикси-
руются редко, немногочисленные экземпляры хранят-
ся в фондах школьных музеев и сельских библиотек; 
они собраны неравнодушными к истории своих сел 
активистами. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ОРНАМЕНТ 

Геометрический орнамент широко представлен 
в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Здесь 
господствуют ромбические и свастические мотивы, 
выполненные в технике браного ткачества на поясах, 
тканых фрагментах для украшения полотенец, а также 
на прошвах, галунцах, предназначенных для украше-
ния полотенец, в технике «набор» – на цветном, чаще 
красном или черном фоне. Геометрический орнамент 
присутствует и в оформлении вязаных крючком концов 
полотенец. В отличие от прошв, здесь он встречается 
как отдельно, так и в комплексе с другими мотивами – 
растительными или орнитоморфными. Такие изделия 
все еще продолжают хранить как память об ушедшем 
поколении. Местные жительницы рассказывают, что 
значительная часть красивых рукоделий привезена 
в Уймонскую долину невестами-бухтарминками. 

Если Е. Э. Бломквист в первой трети ХХ в. наблю-
дала господство свастики в орнаменте бухтарминцев 
[13, с. 421], то у уймонцев, по нашим наблюдениям, 
свастика встречается все же реже, чем ромбические 
мотивы. Нами не замечена какая-то особая интер-
претация этих узоров местными жителями. Они вос-
принимаются, скорее, в контексте символического 
значения предмета (пояс, полотенце), на котором при-
сутствует орнамент, как бы равнозначно с ромбиче-
ским орнаментом; преобладает эстетическое воспри-
ятие узоров.

Геометрические мотивы, вышитые крестом, на 
полотенцах уймонцев встречаются нечасто. Необы-
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чен меандровый орнамент на полотенце, хранящемся 
в школьном музее с. Катанды. Здесь два направлен-
ных друг к другу крупных мотива разделены крестом 
(двумя треугольниками). Нижний ярус украшен геоме-
трическим орнаментом в виде креста, выполненным 
крючком. Меандровый орнамент имеется и на поясах 
уймонцев.

Геометрические мотивы, выполненные в технике 
тамбурного шва, в Уймонской долине можно увидеть 
на цветных прошвах в комплексе с геометрическим 
орнаментом, чаще он выполнен нижним ярусом или 
отдельно. Нередко это волнообразный орнамент, со-
стоящий из круговых спиралевидных изображений.

Геометрический орнамент присутствует и в дру-
гих районах Республики Алтай. Выполнен он в техни-
ке браного ткачества, счетной гладью, крестом, крюч-
ком на полотенцах различного назначения. Например, 
аналогичен уймонскому тканый орнамент, состоящий 
из крестов и ромбов, выполненный на полотенце, хра-
нящемся в библиотеке с. Усть-Кумир Усть-Канского 
района. В отличие от уймонских, это полотенце имеет 
два яруса орнаментации, при этом нижний образован 
ромбом, связанным крючком. 

Простейшие варианты геометрического узора 
представлены рядами чередующихся клеток или поло-
сок, выполненных в красно-белых тонах (библиотека 
с. Ильинка, Советская сельская библиотека-музей рус-
ского быта в с. Советское), несложной вышивкой ром-
бов на полотенцах, украшенных вышивкой на основном 
полотне (школьный музей в с. Манжерок). Геометриче-
ские мотивы, вышитые счетной гладью, представлены 
в Майминском (школьный музей в с. Соузга) и Чойском 
(Советская сельская библиотека-музей русского быта) 
районах. Орнамент, выполненный такой техникой, име-
ется и на полотенце из школьного музея в с. Катанда, 
он отмечен в комплексе с изображением фантастиче-
ских зверей (барсов?) на кружеве, связанном крючком. 

В настоящее время традиционные геометриче-
ские мотивы украшают рукоделия мастериц, произво-

дящих сувенирную продукцию (такое производство 
наиболее развито в с. Мульта Усть-Коксинского рай-
она). Традиционные мотивы воспроизводятся на по-
ясах, подушках-думочках, тканых шарфах, вязаных 
изделиях. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ 

Растительные узоры преобладают во всех райо-
нах рассматриваемого региона как на полотенцах, так 
и на сохранившихся предметах традиционной одежды 
конца XIX – начала ХХ в. Цветочный орнамент господ-
ствует на рукоделиях для украшения дома (таких как 
занавески, подзоры, скатерти, салфетки), выполнен-
ных во второй половине ХХ в. в различных техниках. 

На просмотренных нами образцах преобладают 
мотивы виноградной лозы и роз, встречаются изобра-
жения вазонов, рога изобилия, цветочных розеток, ва-
сильков, маков, колокольчиков и обобщенных форм 
цветка. В основном все эти мотивы выполнены вышив-
кой крестом и двойным крестом, реже гладью, также 
вывязаны крючком. 

У уймонских старообрядцев мотив виноградной 
лозы с натуралистичными листьями и плодами встре-
чается в орнаментации мужской праздничной рубахи 
(нижняя часть рукава) (Национальный музей Респу-
блики Алтай им. А.В. Анохина). Особенно красиво 
уймонское полотенце, на котором виноградная лоза 
присутствует в комплексе с изображением райской 
птицы, жар-птицы (Национальный музей Республики 
Алтай им. А.В. Анохина). В украшении изделия мотив 
лозы повторяется еще дважды: в полосе неширокого 
кружева и вышитых, размещенных на извивающейся 
лозе цветах. Такое сочетание мотивов представляется 
нам выражением идеи рая, с отчетливо выраженной 
христианской символикой. 

Орнитоморфные изображения в комплексе с вино-
градной лозой встречаются в позднем варианте в Чой-
ском районе, они вышиты двойным (болгарским) 
крестом на вафельном полотенце (школьный музей 

в с. Чоя). Это голубь и голубка (одна пти-
ца отчетливо больше другой), сидящие 
на виноградной лозе и обращенные друг 
к другу. Здесь уже очевиден свадебный 
контекст изображения.

Полотенца с мотивом виноградной 
лозы хранятся в школьном музее с. Ман-
жерок, в Советской сельской библиоте-
ке-музее русского быта (рис.1). Встре-
чается узор и на подзорах (школьный 
музей с. Соузга). Не менее популярны 

Рис. 1. Полотенце, конец XIX – начало ХХ в. 
Советская сельская библиотека-музей рус-

ского быта. Фото автора.
Fig. 1. Towel, late XIX – early XX century. 
Soviet rural library-museum of russian life. 

Photo made by the author. 



29Н.И. Шитова

розы, выполненные более универсально на женских 
рукоделиях. Они встречаются в оформлении празднич-
ной мужской рубахи уймонских старообрядцев (Наци-
ональный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина), 
а также на их полотенцах. Видимо, популярен был 
узор, состоящий из орнаментального ряда роз и до-
полненный инициалами на концах полотенца. Такие 
полотенца хранятся и в школьных музеях с. Катанда 
и с. Манжерок. 

Орнаментальные ряды роз, вышитые двойным 
крестом, а также в технике счетной глади, представле-
ны на полотенцах, сохранившихся в с. Барагаш (ПМА, 
2015) и с. Манжерок (школьный музей с. Манжерок), 
подзоров (школьный музей с. Соузга). Роза – любимый 
мотив, встречающийся на скатертях, салфетках и вы-
полненный в разных техниках (филейная вышивка, вя-
зание крючком), а также на вышитых коврах.

Цветы, напоминающие васильки, вышитые двой-
ным крестом, имеются на полотенце, хранящемся 
в с. Коргон (в комплексе с орнитоморфным мотивом), 
на подзорах из с. Усть-Кумир (библиотека с. Усть-
Кумир), с. Турочак (музей при Центре детского твор-
чества). Техника счетной глади отмечена на полотенце, 
украшенном вышивкой на основном полотне из Чой-
ского района (Советская сельская библиотека-музей 
русского быта).

Мотив рога изобилия как крупное единичное изо-
бражение на концах полотенца мы увидели в Шеба-
линском районе (библиотека с. Ильинка), в виде орна-
ментального ряда – в Майминском районе (школьный 
музей, с. Соузга). Этот мотив был любим женщинами, 
о чем свидетельствуют украшающие стены дома вы-
шивки гладью, выполненные уже во второй половине 
ХХ в. (ПМА, 2015, с. Черга).

Популярными были изображения цветочных вазо-
нов и цветочных розеток. Интересно, что полотенца, 
украшенные цветочными розетками с восьмью и че-
тырьмя лепестками, наши собеседницы – старообряд-
ки с. Верх-Уймон – характеризовали как настоящие 
уймонские, при этом рукоделия с более сложной в ис-
полнении вышивкой они отнесли к бухтарминской тра-
диции (ПМА, 2005, с. Верх-Уймон).

Вазоны присутствуют в украшении полотенец как 
отдельными рядами, так и в комплексе с парными ор-
нитоморфными мотивами. На просмотренных нами 
изделиях из Усть-Коксинского и Шебалинского райо-
нов мотивы цветочных вазонов выполнены в технике 
вязания крючком и весьма похожи. 

Цветочные узоры очень разнообразны, можно рас-
познать в вышивке полотенец маки, фиалки, колоколь-
чики, также встретить изображения цветов, которые 
невозможно соотнести с каким-либо конкретным цвет-
ком. Встречаются и растительные мотивы без цветов, 
представленные извивающимися веточками и листья-
ми, также упрощенными или геометризованными. Рас-
тительные узоры выполнялись и в тамбурной технике, 
могли присутствовать на изделии как самостоятельно, 
так и в комплексе с орнитоморфными изображения-
ми (например, полотенце, хранящееся в библиотеке 

с. Ильинка). Следует упомянуть и единичные случаи 
изображения садовых растений, например, усеянных 
ягодами кустиков клубники (ПМА, с. Мульта).

ОРНИТОМОРФНЫЙ ОРНАМЕНТ 

В Уймонской долине из изображений живых су-
ществ в женских рукоделиях преобладают орнито-
морфные мотивы: образцы водоплавающих птиц, 
петухов, голубей. Как отмечала Л.М. Русакова, имен-
но у уймонских старожилов были распространены 
в вышивке и кружеве сюжетные композиции с пти-
цами [5, с. 93]. Об уймонском изображении жар-птиц 
в комплексе с виноградной лозой говорилось выше. 
В музейных фондах (Национальный музей Республи-
ки Алтай) сохранилось полотенце, украшенное орна-
ментальными рядами водоплавающих птиц: верхний 
вышитый ряд – вероятно, это утки, размещенные на 
растительной лозе; затем следует кружевная вставка 
с орнаментальным рядом лебедей, попарно обращен-
ных друг к другу; далее полоса вышитого крестиком 
растительного орнамента и повторение орнаменталь-
ного ряда уток, идентичное вышитому изображению 
птиц, но уже с использованием крючка. 

В соседней с Уймонской Катандинской долине, 
население которой формировалось как из отселивших-
ся старожилов-уймонцев, так и из переселенцев, со-
хранилось полотенце с изображением пав (в комплексе 
с вазоном). Эти катандинские мотивы перекликают-
ся с образцами вышитых изделий из переселенческо-
го Чойского района: характерное изображение птицы 
с распушенным хвостом присутствует в оформлении 
фартука (Советская сельская библиотека-музей рус-
ского быта). Птицы, которых трудно соотнести с ка-
ким-либо видом, с загнутым клювом (признак хищ-
ной птицы) и удлиненным хвостом представлены на 
полотенце из с. Барагаш (ПМА, 2014). Они восседают 
на цветочном вазоне и обращены друг к другу. Особен-
ностью этого полотенца является разбавление тради-
ционной черно-красной цветовой гаммы оранжевым 
цветом. На обоих концах полотенца вышиты одинако-
вые буквы (инициалы?), на концах изделия крючком 
выполнен орнаментальный ряд, состоящий из крестов. 

Выше уже говорилось об изображении голубей 
в комплексе с виноградной лозой в переселенческом 
районе (с. Чоя). Парные изображения голубей (с сер-
дечком посередине) вышиты двойным крестом и на 
свадебном полотенце старожилов (ПМА, 2005, с. Ти-
хонькая). В районе исследования встречаются и еди-
ничные реалистичные изображения других птиц. На-
пример, на полотенце, хранящемся в Советскай 
сельской библиотеке-музее русского быта, представ-
лен орнаментальный ряд легко узнаваемых ласточек.

Преобладают среди орнитоморфных мотивов изо-
бражения петухов: парные в комплексе с вазоном, вы-
шитые в технике «счетная гладь» (школьный музей, 
с. Катанда), связанные крючком (ПМА, 2014, с. Ба-
рагаш), вышитые крестиком на вафельном полотен-
це (ПМА, 2015, с. Тюнгур). Кроме того, встречаются 
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орнаментальные ряды петухов, направленных в одну 
сторону, вывязанных крючком, в сопровождении орна-
ментального ряда из маленьких птичек, расположен-
ных ниже на одном вязанном фрагменте (ПМА, 2014, 
с. Барагаш). Имеются также парные изображения пе-
тухов со схематичным изображением вазона (музей 
при Центре детского творчества в с. Турочак). Образ 
петуха является устойчивым, он продолжает бытовать 
на изделиях второй половины ХХ в. как в старожиль-
ческих, так и в переселенческих районах.

ЗООМОРФНЫЙ ОРНАМЕНТ 

Как отмечала Л.М. Русакова, у уймонских ста-
рожилов наряду с орнитоморфными мотивами были 
распространены композиции с животными – конями, 
барсами, крылатыми львами [5, с. 93]. В школьном 
музее с. Катанда хранится полотенце с изображени-
ем неидентифицируемых фантастических зверей, из-
далека напоминающих барсов, но не имеющих их ха-
рактерных признаков, на которые обычно обращают 
внимание исследователи (приподнятые хищные лапы, 
открытая пасть с высунутым языком). Изображения 
животных выполнены вышивкой счетной гладью, 
не характерной для уймонцев.

Зооморфный орнамент на сохранившихся жен-
ских рукоделиях в других районах Горного Алтая 
встречается на единичных образцах. Особый интерес 
представляет полотенце, хранящееся в школьном му-
зее с. Барагаш (рис. 2). Основное полотно изделия вы-
полнено в технике узорного ткачества, нижняя часть 
украшена геометрическими мотивами, вышитыми 

счетной гладью серыми и красными нитями по бе-
лому фону. Изделие относится к концу XIX – началу 
ХХ в. На этом полотенце можно разглядеть парные, об-
ращенные друг к другу изображения медведей, чере-
дующиеся с парным изображением птиц в комплексе 
с вазоном. Медведей не разделяет изображение вазона 
(дерева), как во многих парных орнитоморфных и зоо-
морфных композициях.

Данный «медвежий» орнамент представляется 
уникальным. Так, Е.Ф. Фурсова отмечает: «В Сиби-
ри…долгое время удерживались тотемистические по 
своему характеру верования, связанные с культом хо-
зяина тайги – медведя… Однако в изобразительном 
искусстве его образ нами не отмечен ни в женских ру-
коделиях, ни в резьбе по дереву» [8, с. 105]. Очевид-
но, что значение такого животного, как медведь, все же 
было отражено в вышивке русских на Алтае. В птицах, 
изображенных на полотенце рядом с медведями, труд-
но рассмотреть черты домашней птицы (водоплаваю-
щей, петуха или индюка). Может быть, вышивальщица 
изобразила мир лесных обитателей? 

Из диких животных в орнаментации женских ру-
коделий встречается белка. Орнаментальным рядом 
с изображением белочек, грызущих орешек, между 
которыми схематично изображены маленькие де-
ревья, украшено полотенце, хранящееся в библиотеке 
с. Усть-Кумир. Белки встречаются и в поздней компо-
зиции, выполненной старообрядкой с. Верх-Уймон на 
полотенце из вафельной ткани, украшенном вязанным 
с помощью крючка кружевом с геометрическим орна-
ментом (ПМА, 2007, с. Верх-Уймон). На каждом конце 
полотенца, симметрично относительно друг друга, вы-

шито по одной белочке, сидящей на цве-
точной лозе, как бы переходящей в дере-
во (зеленый стебель, увитый зелеными 
же цветами, переходит в черный ствол). 
Вышивка выполнена двойным крестом 
зелеными, красными и черными нитками 
(белочки – красные, орешки – зеленые). 
Возможно, вышивальщицы изобразили 
сцену из жизни природы, или же такой 
мотив связан с хозяйственным значени-
ем животного, поскольку промысел бел-
ки был распространен в рассматривае-
мых местах.

Интересно, что хозяйственное зна-
чение животных, характерное для изуча-
емой местности, проявляется в зооморф-
ном орнаменте и во второй половине 
ХХ в. Особое внимание привлекает за-
навеска с орнаментальным рядом реа-
листично выполненных маралов, хра-
нящаяся в библиотеке с. Усть-Кумир 
Усть-Канского района (рис. 3). Неизвест-
но, вышивали ли маралов в этих местах 
в начале ХХ в., но во второй половине 
XX в. это животное привлекло внимание 
мастерицы не случайно. Как свидетель-
ствуют наши полевые материалы, в вер-

Рис. 2. Полотенце, конец XIX – начало ХХ в. Школьный музей, с. Бара-
гаш. Фото автора.

Fig. 2. Towel, late XIX – early XX century. School Museum, Baragash village. 
Photo made by the author.
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ховьях Чарыша было развито мараловодство в дорево-
люционный период. В советское время на территории 
района был организован маралосовхоз «Талицкий» 
(с. Талица расположено недалеко от с. Усть-Кумир). 

АНТРОПОМОРФНЫЙ ОРНАМЕНТ 

Антропоморфный орнамент присутствует на еди-
нично сохранившихся экземплярах полотенец. В Уй-
монской долине нам встретилось полотенце, украшен-
ное орнаментальным рядом из трех женских фигур 
(ПМА, 1998). У центральной фигуры – руки на талии, 
у боковых – подняты вверх, в руках женщин – цветы. 
К боковым фигурам обращено по паре небольших жи-
вотных, отдаленно напоминающих собак. Конец по-
лотенца украшен изображением свастики. Полотенце 
привезено в с. Верх-Уймон невестой–бухтарминкой из 
с. Язовое. Похожий орнамент встречается на одежде 
бухтарминских старообрядок, опубликован в работе 
Г.А. Щербик [14, с. 221–222].

В с. Барагаш сохранилось полотенце (ПМА, 
2014), на связанной крючком кружевной вставке кото-
рого представлен орнаментальный ряд мужских фи-
гур, разделенных небольшими ромбами. В верхней 
части полотенца – флористический орнамент, в кото-
ром внутренняя часть цветка чем-то напоминает ма-
ленькую женскую фигурку с поднятыми вверх рука-
ми-лепестками. Концы полотенца украшены кружевом 
с изображением вазонов.

В экспозиции Советской сельской библиотеки-
музея русского быта из основной массы рукоделий 
необычностью орнамента выделяются два изделия, по-
даренные музею воронежскими переселенцами второй 
половины ХХ в. В технике монохромной тамбурной 
вышивки на одном из них представлена композиция 
из трех женских фигур. Центральная – наиболее круп-
ная, с поднятыми кверху руками, держащими малень-
ких птичек; боковые фигуры чуть поменьше, их руки 
опущены вниз, на головах можно разглядеть кокош-
ники. На другом изделии концы полотенца украшены 
орнаментальным рядом, состоящим из чередующихся 
более крупных и размерами поменьше женских изо-
бражений. Руки фигурок расположены на талии. Это 

изображение соседствует с размещенной на более вы-
соком ярусе кумачовой вставкой, где разноцветными 
нитями в технике тамбур вышита фигура, называемая 
в литературе «лягушкой». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно говорить о том, что на 
территории Горного Алтая в рукоделиях русских кре-
стьянок встречаются самые разнообразные геометри-
ческие, растительные, орнитоморфные, зооморфные, 
антропоморфные мотивы. В их орнаментации мож-
но проследить как особенности культуры локальных 
групп русских региона, так и общераспространенные 
и универсальные мотивы. 

Некоторыми специфическими чертами на общем 
фоне выделяются рукоделья уймонских старообрядок. 
Видимо, свои особенности орнаментации бытовали 
и в селах так называемого Песчаного куста (с. Бара-
гаш, Ильинка, Мариинка). К сожалению, их трудно 
конкретизировать из-за небольшого количества со-
хранившихся рукоделий. Но среди них зафиксирован 
не встречавшийся ранее мотив медведя в вышивке рус-
ских сибиряков. 

В результате систематизации и анализа орна-
ментальных рядов, выполненных на женских рукоде-
лиях, можно выявить как утратившие значение, так 
и устойчивые на протяжении ХХ в. орнаментальные 
мотивы. Бытовавшие в конце XIX – начале ХХ в. тра-
диционные антропоморфные изображения не просле-
живаются в рукоделиях второй половины ХХ в., также 
уходят в прошлое разнообразные изображения фанта-
стических зверей, райских птиц. При этом во второй 
половине ХХ в. продолжают активно использоваться 
геометрические мотивы (кресты, ромбы), мотивы ви-
ноградной лозы, розы, цветочные розетки, изображе-
ния петухов и голубей. В разновременных зооморф-
ных композициях отражены локальные особенности 
хозяйственной деятельности населения, его воспри-
ятие окружающей природы. Определение стратегий 
сохранения и механизмов актуализации выявленных 
выше особенностей является задачей дальнейших ис-
следований.

Рис. 3. Фрагмент занавески. Вторая половина ХХ в. Библиотека с. Усть-Кумир. Фото автора.
Fig. 3. Fragment of the curtain. The second half of the twentieth century. Library of Ust-Kumir village. Photo made by the author.
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