
Изображение из соломы животных и птиц также связано с народными обрядами и обычаями. Во 

время колядования участники обязательно брали с собой соломенного козлика или маску козы. 

Следуя поверью, козел - символ жизненной силы, плодородия и плодовитости, которые как бы 

усиливаются символическим значением материала – соломки, из которой изготавливается фигурка. 

Соломенный козлик – фигурка, которая традиционно выполняется как 

украшение рождественского стола или свадебного каравая. 

У древних славян конь почитался как символ солнца – божества, дарящего 

жизнь и процветание всему живому на земле. Поэтому изображение коня 

имело магическое значение, служило оберегом человека и его жилища. Еще 

в дохристианские времена были широко распространены украшения в виде 

подвесок с изображением коня. Подвески служили амулетами. Дом же 

славянина со всеми его домочадцами тоже охранял конь – посланец солнца. 

Так, многие века на Руси резным изображением коня стали называть 

охлупень – бревно с желобом, защищающее гребень крыши от дождя. Эта 

традиция осталась живучей и в наши дни деталь крыши по-прежнему называют коньком. Конь – 

неотъемлемая часть крестьянского быта. Люди, живущие на селе, часто рисовали лошадей на 

прялках, наличниках окон, вышивали на рушниках, пекли пряники в форме коней. Игрушки с 

изображением коня мастера изготавливали в различных материалах, в том числе и из соломы. 

Стремительный бег коня в народном представлении связывался с движением солнца и полетом 

ветра. Может быть поэтому мастера, изображавшие коня из соломы, пышным веером распускали 

гриву, уподобляя ее солнечным лучам. 

С соломенными жаворонками, у которых в клювах был колосок, 

молодежь в первые весенние дни выходила на проталины звать – «гукать», 

«закликать» весну для того, чтобы она не запоздала, и люди вовремя 

провели весеннюю пахоту и сев. 

Соломенных птиц часто подвешивали над столом рядом с «пауком» или 

подвязывали их к нему. 

Подвесные конструкции из соломы 

Одно из самых замечательных изобретений народного соломоплетения 

являются - подвесные декоративные конструкции. Это традиционное 

украшение интерьера крестьянского дома на Рождество известно 

многим народам. В будничной простоте крестьянского дома этот 

необычный декоративный предмет создавал особое настроение и имел 

символическое значение и являлся оберегом, призванным охранять 

дом, обеспечивать будущий урожай и благополучие семьи в новом 

году. В этих подвесках имеет значение и форма, и материал. Солома, 

из которой они традиционно выполняются, в народных обрядах и 

представлениях всегда связывалась с плодородием и символизировала 

его. 

У разных народов соломенные подвески называют по-разному. Литовцы называют их «содас», что 

означает сад, латыши - «пузур», финны и эстонцы «химмели» (корона), в Германии распространены 

названия «хандекрона», «летающая корона» и такое понятие, как «беспокойство». Чехи называют их 

«мушиный рай» или «мушиный танец». У удмуртов, которым также известно такое соломенное 

украшение, оно носит название «кадило». 

У белорусов, поляков наиболее часто встречается название «паук». Ажур соломенной конструкции 

напоминает настоящую паутину, сотканную пауком. Однако название «паук» не только 

ассоциативно, оно имеет более глубокое по своему смыслу значение. Живым прототипом, 

прообразом для соломенных подвесок мог служить именно паук, который у многих народов является 
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героем космогонических мифов, повествующих о создании мира, а его творение – паутина – 

представляется образом космической ткани, первовеществом Вселенной. В фольклоре многих 

народов мира паутина также выступает в роли путеводной спасательной нити, соединяющей небо и 

землю. 

Собранные из нескольких десятков или даже сотен соломенных трубочек в сложную 

пространственную композицию, такие конструкции подвешивались на нитке в самом почетном – 

красном углу дома, над столом. Почти невесомые, они находились в постоянном движении. В этих 

красивых соломенных подвесках остроумно использовано такое особенное качество соломки, как 

легкость. Поэтому они поворачиваются, вращаются в одном направлении, потом вдруг на какой-то 

миг замирают – и плавно начинают поворачиваться в другую сторону. Беспрестанно вращаясь под 

потолком, они каждое мгновение рождают для глаз новый графический рисунок. 

Самая простая в изготовлении соломенная подвеска – шарообразный 

«паук». Круглый по форме, с отходящими от центра лучами-

соломинками, он напоминает солнышко. Концы соломин закреплены в 

основании и свободно расходятся, создавая шарообразную поверхность. 

Это древний прием создания символического изображения солнца при 

помощи простых подручных средств. 

Наиболее распространены «пауки» пирамидальной формы. Ученые 

пришли к выводу, что пирамида – это идеальный, энергетически 

завершенный объем, который транслирует человеку космическую 

энергию и конденсирует его энергетическое поле. Это своего рода 

антенна между человеком и землей, человеком и космосом. В наш век 

увлечения вновь открытыми древними знаниями об энергетической природе всего сущего такое 

объяснение кажется правдоподобным. Каждый может проверить свои ощущения от парения над 

головой соломенного «паука». Многие говорят, что под сенью соломенной пирамиды появляется 

чувство физического облегчения и спокойствия. 

Создание «паука» в виде пирамиды, ромба сродни процессу конструирования. Сначала из 

соломенных трубочек собираются отдельные элементы – модули, которые затем, согласно замыслу, 

соединяются в определенном порядке. 

Белорусы изготавливают «паука» в виде звезды, которая символизирует собой ту чудесную звезду, 

которая взошла на небе при рождении Христа и привела в Вифлеем восточных волхвов поклониться 

божественному младенцу. 

Соломенные украшения 

Несмотря на свое простое крестьянское происхождение, соломка благодаря 

своему золотистому цвету и блеску – материал благородный и драгоценный. Эти 

ее качеству всегда высоко ценились. Не случайно из соломы выплетали кольца и 

бусы. Например, русские крестьянки в праздничные дни наряду с 

разноцветными стеклянными бусами носили нитки соломенных бус, и 

смотрелись они, как настоящие золотые ожерелья. Пальцы украшали 

соломенными кольцами, «где умелая рука строила в узле довольно красивую 

«повязь», как отметил этнограф прошлого века. Хотя такие украшения часто не 

переживали и суток, в народе не забывали приемов плетения, передавали из 

поколение в поколение. Не случайно до сих пор в деревнях немолодые уже 

женщины с удовольствием рассказывают про это детское развлечение и без 

труда вспоминают, как заплести соломину в сложный узел кольца или как из 

соломенной ленты сложить невесомую бусину. 



Плетеная соломенная шляпа 

Плетеная соломенная шляпа легкая. Хорошо защищает от солнца, не намокает во время дождя. При 

всей своей простоте соломенная шляпа всегда являлась красивой деталью крестьянского костюма. 

Золотистые. С глянцевым отливом, рельефной фактурой и узорчатым рисунком переплетения, 

соломенные шляпы, хорошо сочетаясь с плетеным цветным поясом, вышитой рубахой, служили 

украшением традиционного мужского костюма. Разнообразие форм соломенных шляп 

свидетельствует о том, что этой части костюма уделялось большое внимание. Шляпы из соломы 

делали в форме «канотье» - с низкой тульей, с небольшими полями, широкополыми с высоким 

цилиндрическим, конусообразным или фигурным верхом. Белорусы-полешуки выплетали из соломы 

шляпы, по фасону очень похожие на высокие дворянские цилиндры, что были в моде в первую 

четверть XIX века. Праздничные капелюши были украшены плетеной тесьмой или матерчатыми 

лентами, которые эффектно выделялись на фоне соломки. С распространением в деревне моды на 

городской костюм и картуз с лаковым козырьком крестьяне стали выплетать из соломы шапки с 

козырьком характерной для картуза формы. 

Первое письменное упоминание о соломенной шляпе относится к 

концу X века. Известно, что в это время большие соломенные шляпы 

были частью экипировки саксонских воинов. В XV-XVI веках 

соломенная шляпа была уже широко распространена в Европе. Этот 

головной убор носили как простолюдины, так и знать. В Швеции в 

начале XVI века соломенные шляпы назывались «шинхут», что значит 

«шляпа от солнца». Первоначально такие шляпы носили мужчины, 

позднее под тем же названием соломенная шляпа стала использоваться 

и женщинами. Широкое распространение в женском костюме 

соломенные шляпы получили на юге Европы – в Италии, Франции. В 

XVI – XVII веках соломенная шляпа становится одним из самых популярных головных уборов. В это 

время в Европе возникают ремесленные цеха ремесленников. В XVIII – XIX веках наибольшую 

популярность приобрело швейцарское кустарное производство соломенных шляп. Продукция его 

ведущих центров отличалась высоким качеством и всегда следовала направлениям моды. 

И крестьянские и городские шляпы из соломки выполнены одинаково – сшиты 

из плетеной соломенной ленты. Лента – плетенка укладывается в по спирали и 

сшивается. Крестьянские капелюши и брыли сплетены из целых соломин, а 

более деликатные и изящные городские шляпки – из расщепленных в тонкие 

полоски. 

В Россию, умение делать соломенные шляпы, было занесено немцами, 

колонистами, водворившимися по берегам р. Волги еще во времена 

царствования императрицы Екатерины II. Производством соломенных плетенок 

и шляп занимались во многих колониях Николаевского уезда Самарской губернии. 

В больших семьях некоторые члены плели круглый год; в других же – менее численных семьях, 

занятию этому уделяли лишь свободное время от других работ по хлебопашеству и домашнему 

хозяйству. 

Изготовление шляп в деревнях носило характер домашнего производства и для любого крестьянина 

сделать «капелюш» не представляло сложности. 

Во второй половине XIX века в некоторых местах Белоруссии, России, Украины крестьянское 

производство соломенных шляп приобрело промысловые формы и стало в основном 

ориентироваться на городского потребителя. О внушительном размахе промысла говорит тот факт, 

что только за один год в Петербург было продано 16 тысяч шляп и полтора миллиона аршин 

плетеных заготовок. 
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