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Родилась я в 1940 г. в д. Боярка Колыванского рай
она Новосибирской области. Получила высшее эко
номическое образование. С 1965 по 1979 г. работала 
в Институте экономики и организации промышлен
ного производства (ИЭиОПП) СО АН СССР (г. Ново
сибирск). После 1979 г. разрабатывала специальные 
финансово-экономические темы по заказу конкрет
ных организаций.

С детства увлекалась рукоделием и, кроме про
чих рукоделий, которыми занимались женщины 
СССР, увлекалась вышивкой. Тогда, да часто и в на
стоящее время, когда говоришь, что ты вышиваешь, 
тут же спрашивают: «Крестиком или гладью?» Хо
тя во все времена существовали разные виды вы
шивок. В конце XX в. многие люди просто не зна
ли этого.

К таким «знатокам» относились и мы, собрав
шиеся учиться вышивать в Новосибирском Академ
городке. В 1980 г. во всех научных институтах Ака
демгородка появилось объявление о курсах вышив
ки. Инициатором была Александра Павловна Баль
чунас — ученый-физик, разносторонний человек, 
подвижник! Александра Павловна вышла на пен
сию и, хотя тоже не была большим знатоком вышив
ки, решила заняться этим видом рукоделия. Само

стоятельно изучила несколько швов, показала свои 
образцы в Новосибирском Доме моделей, получила 
устное одобрение и решилась организовать курсы!

Надо пояснить, что в то время вышивка была 
почти забыта: о ней не говорили, интернета не бы
ло, в продаже не было книг, брошюр, ниток, ткани и 
всего прочего, что требуется для вышивания. Боль
шинство людей не интересовались вышивкой, хотя 
даже в школах были уроки труда, где дети знакоми
лись с вышивкой и изучали некоторые швы, а потом 
благополучно забывали об этом. При этом в стране 
был великолепный Научный институт художествен
ной промышленности, где все виды ремесел народов 
СССР сохранялись и изучались. По всей стране су
ществовали фабрики народных промыслов. В музе
ях страны были собраны и сохранялись великолеп
ные образцы разных ремесел и, конечно же предме
ты одежды и вышивки. Мы знали об этом только по 
выпускавшимся небольшими тиражами альбомам.

Знаний Александры Павловны хватило при
мерно на полгода занятий, но и этого было много. 
Мы учились на разных площадках: у нее было пять 
групп, всего около 35–40 человек. Каждая из нас вы
шила по несколько предметов с разным узорами и 
с использованием всех изученных швов. К Между
народному женскому дню 8 марта устроили боль
шую выставку в доме культуры «Академия». Это был 
триумф! В зале было не протолкнуться, казалось, 
все женщины Академгородка были здесь со свои
ми семьями. Восторгались, хвалили и часто говори
ли: «Это же какое терпение надо иметь, чтобы столь
ко вышить?» А мы отвечали: «Да у нас нет терпения, 
чтобы это не делать. Это любовь!». Провели еще не
сколько выставок в разных местах, в том числе в Но
восибирском краеведческом музее, где одна из ра
бот была ошибочно показана изнаночной стороной, 
провисела так целый месяц, и никто этого не заме
тил: такое внимание уделялось аккуратности и пра
вильности вышивания. Только много лет спустя я 
поняла, почему аккуратности изнаночной стороны 
придавалось такое большое значение.

На следующий год мы организовали клуб «Чу
до-вышивка» в Доме культуры «Академия», где уже 
коллективными усилиями продолжили изучать не
известные нам швы и приемы вышивки. Основную 
идею нам предложила Александра Павловна. Одна
жды она принесла в клуб альбом «Народная вышивРис. 1. Лидия Михайловна Полякова.



377Уроки народной вышивки 

ка Тверской земли» и предложила нам вышить хотя 
бы по одному предмету из этого альбома [1] (рис. 2).

Мы посмотрели эти старые, выцветшие фото
графии и не особенно впечатлились. Но мы люби
ли Александру Павловну, доверяли ее мудрости и 
разо брали узоры для работы. Проблема была в том, 
что мы понятия не имели, как это сделать. Стали 
искать подобные картинки в других альбомах, бро
шюрах, какие-то короткие записи и схемы выши
вания. Было непонятно не только как вышить, но 
и узоры. Что они обозначали, зачем вышивались? 
Как всегда, в таких случаях как бы ниоткуда при
ходит помощь. И к нам пришла помощь. Это бы
ла Лидия Михайловна Русакова, кандидат истори
ческих наук, сотрудник отдела археологии и этно
графии Института истории, филологии и филосо
фии СО АН СССР. Лидия Михайловна пригласила 
нас в музей (современный Музей истории и куль
туры народов Сибири и Дальнего Востока СО РАН), 
показала вышитые предметы, рассказала про исто
рию и ареал сбора этих предметов, объяснила, как 
изучаются экспонаты. Она иногда посещала нас в 
клубе, участвовала в обсуждении мотивов, приходи
ла на все наши выставки, где бы они ни проходили. 
Она всегда была очень внимательна и с любопытст
вом смотрела на нас, увлеченных и ищущих. Сама 
же была очень скромна, даже объясняя нам некото
рые знаки и символы на старинных узорах. Позже, 
в 1985 г., при нашей очередной встрече она подари
ла мне (по-видимому, из-за сходства имен, но полу
чилось очень удачно) оттиск своей статьи «Архаиче

ский мотив ромба с крючками в узорах полотенец 
сибирских крестьянок» из сборника научных работ 
Института истории и археологии СО РАН [2].

Рис. 2. Обложка альбома Л. Э. Калмыковой «Народная 
вышивка Тверской земли».

Рис. 3. Лидия Михайловна Русакова (третья справа). 1984 г. Из архива автора.
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Она курировала наш клуб с 1982 г. до конца 
1985 г. Затем годы перестройки, болезнь и уход Алек
сандры Павловны нас развели, и клуб распался.

В 1981 г. вышла книга академика Бориса Алек
сандровича Рыбакова «Язычество древних славян» и 
в 1987 г. — «Язычество древней Руси» [3, 4]. Первую 
книгу я читала год с карандашом в руке, получи
ла богатую информацию о символике орнамента, но 
она была отрывочна от чего-то целого и неизвестно
го мне. Было понятно, что мотивы на многих тради

ционных изделиях «очень древние», а вот насколько 
древние? И кто-то же создал эти узоры? Почему они 
притягивают, почему располагают к себе, чем заво
раживают? И, наконец, почему они так совершенны? 
Именно на такие вопросы и не было ответа.

Первое мое вышитое полотенце в 1982 г. назы
вается «Даждь Бог» (по фотографии из альбома «На
родная вышивка Тверской земли»). Суть этого узора, 
его трактовка благодаря прочитанному мне уже тог
да была известна, и узор был правильно вышит. Од
нако не всегда у нас все получалось. Помню, из-за 
незнания всех швов одна наша женщина вышивала 
свадебное полотенце с очень красивым и трудоем
ким узором. Когда было выполнено более половины 
работы, мы поняли ошибку, и исправить ее уже бы
ло нельзя.

Швы мы продолжали изучать и открывать все 
новые и новые техники вышивания. Вышивая древ
ние узоры, мы освоили целый пласт так называемой 
«строчевой» вышивки, без знания которой невоз
можно было воспроизвести большинство древних 
предметов. Древняя вышивка, если говорить толь
ко о швах и приемах их выполнения, столь разно-
образна, что всякий раз, всматриваясь в кажущийся 
простым узор, порой даже не знаешь, как к этой ра
боте приступить.

В 1984 г. Александра Павловна съездила в Мо
скву в Институт художественной промышленности, 

Рис. 4. Полотенце «Даждь Бог». Автор Л. М. Полякова, 
1984 г.

Рис. 5. Полотенце. Олонецкое шитье. 
Автор Л. М. Полякова, 2013 г.

Рис. 6. Диплом межрегиональной выставки народных ре
месел «Мастера Сибири». В 2019 г. состоялась персональ

ная выставка.
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и ей рекомендовали познакомиться с вышивкой 
Мстёры. В селе Мстёра Владимирской области ра
ботала фабрика народной художественной вышивки, 
включающей в себя три основных темы: владимир
ские швы (верхошов), русская гладь и стяги. Вскоре 
двое из нас поехали на эту фабрику и в течение не
дели изучали эти три техники. Особое внимание бы
ло уделено стягам, так как этот уникальный вид вы
шивки невозможно описать ввиду многослойности 
при его выполнении. Во время этой же командиров
ки, будучи в Москве, мы посетили уникальную вы
ставку вышивки Карелии, совершенно незнакомую 
нам тогда. И только через 27 лет мечта изучить ее 
сбылась, и я узнала, что такое олонецкое шитье 

Так пополнялись знания о вышивке и ее прие
мах. Но вышивка меня привлекала не только и даже 
не столько этим. Главные вопросы оставались: от
куда такие узоры, кто и когда их создал, что на них 
изображено? Все годы продолжался сбор информа
ции: чтение книг, отдельных статей, мифов, сказа
ний, наблюдение за обрядами, поездки в музеи стра
ны, беседы с учеными. Вот уже и интернет появил
ся и стал доступным. Все это было накоплением ин
формации, но не было общей картины и не уклады
валось во временном понимании событий.

В 2011 г., будучи в Москве, я хотела посетить 
Институт художественной промышленности. Здание 
стояло, а вот института в нем уже не было. Не бу
ду здесь описывать судьбу промыслов, она печаль
на. Но я посетила Библиотеку искусств (Российская 
государственная библиотека искусств), где обнару
жила небольшую книжечку — оттиск из сборника 
научных статей Светланы Васильевны Жарниковой 

«Архаические корни традиционной культуры русско
го Севера» [5]. Именно эта работа позволяла уло
жить весь накопившийся у меня материал в то русло, 
где информация прекрасно расположилась. Как буд
то что-то не пускало в ту глубину времен, где все это 
и создавалось. Уникальный взгляд Светланы Василь
евны на прошлое русского народа открывает тайны 
ведической истории Руси и ее народов. Позже, ког

Рис. 7. Полотенце «Космическая рожаница». 
Автор Л. М. Полякова.

Рис. 8. Свадебное полотенце (внизу — фрагмент). Вышив
ка набором. Вышито по мотивам полотенца 1896 г. из 
фондов Сергиево-Посадского ГИХМЗ. Автор Л. М. Поля

кова, 2014 г.
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да я представляла на встречах и выставках выши
тые мною полотенца, я повторяла слова С. В. Жар
никовой о том, что самому молодому узору не ме
нее 4000 лет. Мне самой не верилось в это утвержде
ние. Однако впоследствии я в этом убедилась. В на
стоящее время появилось много научной информа
ции, подтверждающей ее идеи или корректирующие 
ее выводы, так как наука не стоит на месте. Многие 
узоры на древних вышивках мне стали более понят
ны, так как они объяснены новым взглядом на исто
рию наших далеких предков.

В настоящее время узоры вышивки активно ис
пользуются исследователями в изучении нашей глу
бинной истории. Вышивка, как и археологический 
материал, помогает раскрывать происхождение, 
культуру, социализацию, этапы развития, мигра
ции и другие составляющие жизни русского народа. 

А. К. Амброз в одной из своих работ пишет: «Старин
ная русская крестьянская вышивка… прочно вошла 
в число вещественных источников по истории древ
нерусских и древнеславянских верований и рассма
тривается теперь наряду с археологическими мате
риалами. Но русские крестьянские орнаментирован
ные ткани средневековой поры по сути не сохрани
лись, и главным источником для их изучения служат 
изделия XIX — начала XX в. (так называемые вышив
ки архаического типа)» [6, с. 61]. 

Целью всей моей работы: выставок, семинаров, 
уроков вышивания, издания буклетов, просто обще
ния с интересующимися людьми — является популя
ризация наших древних корней, великолепных зна
ний наших далеких предков, их мировоззрения и то
го, что досталось нам в наследство, на какой мощ
ной платформе мы стоим. Конечно, все это в меру 
моих сил и возможностей.

Большая работа ведется на базе Дома народно
го творчества г. Новосибирска. Дом народного твор
чества приглашает меня на тематические выставки 

В журнале Дома народного творчества напеча
тана моя статья про досюльный шов [7]. В январе 
2020 г. проведен двухдневный семинар по досюльно
му шву с раскрытием истории происхождения узо
ров, выполненных этим швом, и истории названия 
самого шва. В октябре 2020 г. состоялся аналогич
ный семинар по сквозным швам. 15 октября 2020 г. в 
Доме народного творчества открылась выставка ла
уреатов межрегиональной выставки народных реме
сел — мастеров Сибири.

Занятия по вышивке вела в Доме культуры «Ака
демия» в 1984–1985 гг., в 2012 г. возобновила заня
тия в Доме ученых. С 2012 по 2016 гг. наряду с други
ми творческими коллективами и мастерами актив
но участвовала в различных выставках и меропри
ятиях Дома ученых. В 2015 г. была проведена персо
нальная выставка.

В настоящее время вышивка снова становит
ся популярной. Проводится много мастер-классов 
на разных площадках, педагоги могут научить тех
нике любого шва. Но сочетание владения техникой 
и стремления к изучению исторических корней вы
шивки, семантики традиционных мотивов и осоз
нанное, осмысленное их воплощение по-прежнему 
остается большой редкостью.
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