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От автора

У нас в ауле (Алтуд, КБАССР) по соседству жила 
мастерица, звали ее Рура. Помню, в детстве придешь 
к ней, а у нее в дальней комнате для меня таинственная, 
непонятная обстановка. В углу стоит огромных размеров 
деревянная рама от пола до потолка. . Рядом — Рура 
проворно заплетает в шнуры, тянущиеся от верхней пере
кладины к нижней, длинные широкие листья, каждый 
раз прибивая их специальным бруском...

Позже мне стало понятно, что приходил я в мастерскую 
народной мастерицы. Потом, когда я вырос и занялся 
проблемами народного искусства, она помогла ответить 
на многие волновавшие меня вопросы...

Плетение, как способ ручного соединения полос эла
стичного материала — им могут быть стебли и листья 
трав, прутья деревьев и кустарников, волокон луба и ни
тей — человеку известно издревле. При помощи плетения 
многие народы возводили стены жилых и хозяйственных 
построек. К ним можно отнести плетеный каркас домов, 
который обмазывался глиной, ограду, поилки скота, пчели
ные ульи, сапетки, зернохранилища, циновки, паруса, 
рыболовные снасти и т. д. Северные народы, используя 
стебли морской травы, искусно плели сосуды, шляпы 
и прочие предметы быта.

На территории нашей страны все народы в какой-то 
степени занимались или занимаются этим ремеслом. Адыги 
тоже издревле занимаются плетением. Об этом свидетель
ствуют археологические находки в Адыгее, Черкесии 
и Кабарде. Так в 1932—33 годах' во время раскопок 
в Кабарде в районе местечка Долинск было обнаружено 
древнее поселение, среди культурных остатков имелись 
«куски глины с отпечатками плетня», возраст которых

Отчет экспедиции Г А И М К  в Кабардино-Балкарии в 1932- 33 гг
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^TMovercH II тысячелетием до нашей эры. Из ивовых 
Д  искусно плели различных форм и размеров пред
меты быта, а из кукурузных листьев -  всевозможную 
посуду В средние века плели даже гробьг «В Шаонин- 

хоамепогребения в деревянных гробах и гробах, 
сгнетенных из прутьев»'. Наряду с древесным материалом 
в плетении активно использовались болотные травы:

тник куга камыш и рогоз, также стебли злаковых 
растений В плетении циновок из рогоза адыги и достигли 
наивысшего искусства. «Плетение циновок известно 
многим народам Кавказа и распространено там, где 
имеется сырье — камыш (рогоз — 3. Г . ) . Но техника 
плетения и рисунок различны у разных народов и наибо
лее интересны и сложны, пожалуй, у адыгов»*1 — свиде
тельствует знаток прикладного искусства народов Кавка
за этнограф Е. Н. Студенецкая.

На протяжении многих веков декоративные циновки 
украшали скромное жилише адыгской семьи, являлись 
непременными атрибутами многих обрядов.

Циновка с самого рождения и до конца жизни сопут
ствовала человеку, внушая ему через комплекс настро
ений. мыслей, несущих солнечный цвет, выразительность* 
орнаментальных форм, естественность быстротечности 
и вечности всего земного. Все это примиряло вечную 
жажду жизни и непреодолимый конец человеческого 
бытия. Царство гармонии орнаментальной ткани, выходив
ших из рук и сердца народного таланта, постоянно несло 
в себе эту философию Создавали ее женщины, хранившие 
и развивавшие древние традиции этого удивительного 
искусства. Искусства, рожденною союзом солнца, земли, 
воды и человеческой души'

Действительно, традиции адыгской циновки уходят 
в глубь веков. Лишь б мгодаря пытливому археологу нам 
удается прикоснуться к его истокам.

На территории Северного Кавказа среди археологи
ческих находок имеются и циновки. Одной из таких нахо
док являются остатки циновки, найденной в 1969 году 
в Нальчикской подкурганной гробнице. Вот, что пишет

г. П А .1 <• к с ее а а «Древняя и средневековая история Карача 
ево-Черкесии». М.. 1971

Е Н О т v л с н е и к а я «Прикладное искусство народов Кара- 
чаево Черкесии» в книге «Использование памятников истории и куль
туры в интернациональпом воспитании трудящихся». Черкесск, 1974.





И Чеченов- «Первоначальное местонахождение 
" о г о  котла точно устаноыено нами по остаткам 
^ " “  “  отпечаткам циновки из какого-то волокнистого 
“ "и, которые хорошо сохранились на дне этого
? iv a a  а также на полу погревальной камеры вблизи 
^северного угла» Эта гробница относится ко времени 
майкопской культуры, то есть к концу 111 и к первой 
четверти II тысячелетия до нашей эры. Остатки циновки 
представляют собой плетение простого полотна без какого- 
либо декора.

О бытовании циновок в более позднее время свидетель
ствуют ученые и путешественники, посещавшие адыгские 
аулы с X III века 2.
' Но предметом искусствоведческого исследования ци

новки стали лишь в наше время 3.
«ГПуаблэ». «хьэцыр» — так называют циновку в Ады

гее. а в Кабарде и Черкесии — «арджэн». Циновки в жизни 
адыгов носили многофункциональный характер. Они ис
пользовались для постилки на глиняный пол в сакле, 
на котором росли дети, и служили украшением внутрен
него убранства, на фоне которых развешивали шашки, 
кремневые ружья и пистолеты, кинжалы и т. д. А в «хьа- 
к1эщ» (доме для гостей) на фоне циновок вешали музы
кальные инструменты — «шичепшин» (скрипка), «къа- 
мыл» (флейта). «пхъэк1ыч» (трещотки). В использовании 
циновок нашло отражение и «адыгэ хабзээ (адыгский 
этикет): «Циновки, разложенные вдоль стены, находя
щейся напротив двери, очага и окна, предназначались 
для старейших и лиц знатных». 1

Для придания фигуре стройности, адыги с детства 
приучали детей спать на деревянных кроватях, покрыва-

И М Ч е ч е н о в  «Нальчикская подкурганная гробница». Н аль 
чик,^ 1973. «Материалы отчета по раскопке гробницы в 1968— 69*.

„,*.^ДЫ,ГН- балкаРиы и карачаевцы в известиях европейских авто
ров X II I  — X IX  вв.» Нальчик, 1974.

4* 3 194о' ^  И 1 1 И Н Г *^ лыгейские наР0Дные узоры». Искусство

Е Н С т у д е н е ц к а я  «Циновки народов Кавказа» в кн. « К ул ь 
тура и быт адыгов* Майкоп, 1978.

А Г Кушу «Художественные средства декоративного оформления 
циновок» в кн. «Культура и быт адыгов» Майкоп. 1980.
1985 К у ш у  «Искусство плетения адыгов» Автореферат. Тбилиси,

и яЛ * 0 Н П е Г  ф ДюбУа де «Путешествие по Кавказу к черкесам 
н Г Г Г  В иду- Гру,И|° '  Армению и в Крым». А Б К И Е А . Наль-
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мых циновками. Кроме того, в семьях имелись циновки, 
оторые использовались только в процессе приготовления 
ищи. (Например, когда жарили «щэлям, лэкъум»), Ци- 
овки использовались и при вялении шерсти в качестве 
сновы. Из этого войлока адыги изготавливали бурки, 
ойлочные шляпы, ноговицы и чехлы для ружей.

Широко применялась циновка в свадебном обряде, 
каждая девушка обязана была к свадьбе приготовить 
ри циновки: большую циновку, «намазлык» (циновка 
ля совершения молитвы), «лъэгук1адз» (прикроватный 
оврик). В работу она вкладывала все свое умение, так 
ак по ней судили о ее способностях. Декоративность 
рнаменш и чистота исполнения красноречиво свидетель- 
твовали о трудолюбии девушки и ее способности чув- 
твовать красоту.

Без циновки не обходился обряд и первой брачной 
очи, и рождение ребенка.

С распространением ислама среди адыгов циновки 
олучили новое применение в качестве молитвенного ков- 
ика. Более того, с ними тесно связана духовность нашего 
арода. Благодаря этому, может быть, циновка как часть 
ашей культуры дошла до нас. Без нее не обходится 
ечальный обряд погребения. В связи с этим обрядом 
уществует в народе поверие, что душа умирающего 
учается, если его кладут на циновку, взятую взаймы, 
[оэтому обязательно, чтобы в каждом доме имелись 
иновки, сплетенные специально для этого обряда. Эти 
иновки хранятся в чистоте и неприкосновенности, в ожи- 
ании своего часа.

Считается, что как и рогоз, человек тоже вырос из 
емли, и поэтому он должен возвратиться в землю на 
иновке. Идентичность использования циновок в погре- 
альном обряде на протяжении тысячелетий свидетель- 
гвует о глубокой древности народной философии о земле, 
ак о матери-прародительнице.

Адыгские циновки бывают одноцветными и много- 
ветными. Традиционный формат их — прямоугольный, 
рямоугольный с заостренным или закругленным верхом. 
» зависимости от назначения они плелись разных раз- 
еров, но всегда соразмерно человеку.

Конструктивно несущая основа циновок состоит из 
гтного числа шнуров от 24 до 80. Принцип построения 
рнамента — раппортный, то есть многократный повтор 
иного мотива. В палитру мастериц входили: конопляные
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шнуры, рогоз естественного цвета, рогоз крашеный, со
лома, шерстяные нити. К выразительным средствам можно 
отнести и расстояние между шнурами, а также плотность 
укладки листьев утока, от которых в конечном счете 
зависит звучание всей орнаментальной ткани циновки.

Композиция большинства циновок носит открытый 
характер, то есть мотив орнамента можно бесконечно 
повторять. За счет оптимального выбора соразмерностей 
высоты и ширины формата, орнаментальная ткань цино
вок обретает законченность и цельность. Орнамент зер
кально-симметричен, с осями симметрии по вертикали 
или одновременно по вертикали и горизонтали.

В основе форм мотивов орнамента лежат геометри
ческие* фигуры: квадрат («пл1эмый»), прямоугольник 
(«къопэзэнк1эпл1энэбз»), прямоугольный треугольник 
(«хьалыжъоныкъу»), равносторонний треугольник («хьа- 
лыжъо псау»), ромб («хьэлэо 1упш1э»), шестигранник 
(«шэкунэ»), Плетение фигур осуществляется изменением 
шага листа, вплетаемого в основу.

Композиционно циновка состоит из центрального поля 
и бордюров, соотношение которых различно в разных 
изделиях. Верхние и нижние края циновки выполнены 
приемом плетения «дзэсэкЬ, «чылъэшъу» (плетение со 
сдвигом рядов утока относительно друг друга). Наиболее 
архаичные циновки лишены орнамента и сплетены в виде 
«простого полотна («чызэрыз») или вышеуказанным при
емом «дзэсэкЬ, «чылъэшъу». В дальнейшем в циновках 
усилиями наиболее талантливых мастериц появляется 
бордюр и орнамент, заполняющий центральное поле.

Бордюры, ограничивающие циновку с боков, вместе 
с верхним и нижним краем образуют рамку изобразитель
ного поля.

Бордюры бывают простыми и сложными. Простой 
бордюр представляет собой полосу около 5 см., так назы
ваемый «шъолъыр дэк1уай», а сложный бордюр — это 
вертикальный орнаментальный ряд, ограниченный с од
ной или с обеих сторон полосами («шъолъыр дэк1уай»).

Центральное поле одноцветных циновок, наряду с 
простейшими переплетениями, постепенно заполняется 
орнаментом («гухьар»), мотивом которых являются: 
зигзаг («нэщэ-къуащэ»), ромб («хьэлэо 1упш1э»), ромб 
с вписанным квадратом или прямоугольником («гощэ 
нэк1у»), ромбы с вписанными крестообразными фигура
ми («хьэджрэт тхыпхъэ») и т. д.
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Заполненность центрального поля различна. Это мо
жет быть н одни вертикальный орнаментальный ряд 
(«гухьэрэ лъэкъо закъу»), состоящий из двух-трех круп
ных мотивов или нескольких орнаментальных рядов, обра
зованных более мелкими мотивами («гухьэрибгъу зэ-
Х Э Л Ъ » ).

Вариационное многообразие орнаментов отличается 
графичностью линии, цельностью орнаментального строя, 
женственностью и строгой внутренней свободой, источа
ющей необъяснимую музыку.

Мастерицы давно приметили, что в процессе плетения 
идет чередование выхода на лицевую и изнаночную сто
роны темных и светлых участков листьев рогоза. Это 
открытие и послужило отправным моментом к плетению 
многоцветных циновок.

Там, где на лицевую сторону должен был выходить 
темный участок листа, мастерица, оставляя ее в изнанке, 
вплетала крашеный рогоз, солому или шерстяные нити.

Способность рогоза к окрашиванию естественными 
и искусственными красителями позволила мастерицам 
создавать орнаментально-живописные и сюжетные ком
позиции. В многоцветных циновках наряду с геометри
ческими фигурами и их сочетаниями, мы находим легко
узнаваемые предметы. Это и стилизованное солнце, 
и предметы быта (стулья, стол, кровать, чашки, ложки, 
самовар, оружие и т.д.), тамговые знаки и фигурки 
животных.

Во время наших экспедиций по аулам мы не раз фикси
ровали рассказы пожилых женщин, в прошлом активно 
занимавшихся этим ремеслом, о том, что они обычно 
плели циновки, на которых изображали сцены из соб
ственной жизни. Например: женщину, сидящую у колыбе
ли с ребенком; или петуха, стоящего у кормушки. К сожа
лению, циновок с такими сюжетами мы не обнаружили.

В поисках секретов этого удивительного искусства 
в аулах и селениях Адыгеи, Кабарды и Черкесии в 1980— 
85 годах удалось выявить мастериц, благодаря которым 
восстановлен технологический процесс плетения одно
цветных и многоцветных циновок. Это Савв Айшет (а. Но- 
во-Бжегокай ААО), Духу Хасас (а. Пчегатлукай ААО), 
Карохова Гошсох (а. Егерухай, ААО), Дышекова Куака 
и Бжашева Кентат (а. Блечепсин ААО). Бжахова Хуж 
и Кушпова Рура (с. Алтуд КБАССР), Сосмакова Марья-
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н. - сундуков» Л-иасс(с. Псь,код КБАССР,. Еаазов!

БЯЛВ и̂ той книге представлены и шедевры искусств! 
адыгской циновки, бережно хранимые областным музеем 
авторами их являются Хут Хаджифатима (а Кунчуко
мГлпкААО) Д ж а р н м о к  Кулсома (а. Джиджихабль ААО) 
Мамоукова Цикужий (а. Мамхег ААО), а также циновк» 
из оазных аулов, авторство которых не установлено 

В целом нами выявлено 116 мастериц и сфотографи 
повано более 350 циновок. Всех их объединяет бережное 
можно сказать, любовное отношение к материалу, егс 
рациональное использование, выполнение орнамента £ 
рамках канона традиционной композиционной культуры 

Некоторые мастерицы в аулах для удовлетворения 
традиционных обрядовых потребностей плетут циновки 
и по сей день.

Но этого мало, чтобы циновка вновь вернулась к нам 
н стала неотъемлемой частью нашей духовной жизни, 
необходим новый подход к этому явлению. Пришла пора 
признать, что*циновка не символ нищеты, как думают

Ш1е, а символ духовного богатства и высокой 
i культуры, без которого немыслимо наше наци- 
> возрождений Создание экспериментальных сту- 
рджэн» — научно-методический центр народного 
творчества, г. Нальчик КБАССР, школа-интернат №  1, 

г. Нальчик 1983—85 годы, областная школа-интернат 
№ 1. г. Майкоп ААО 1985—90 годы) явилось практи
ческим вкладом в решение этой проблемы. За годы экспе
римента была отработана вся технология, описанная в 
настоящей книге. Циновки, сплетенные студийцами 
по этой методике, успешно демонстрировались на рес
публиканских, краевых и областных выставках. Экспери
мент также показал, что невозможно воспитание народ
ного мастера в отрыве от других традиционных форм 
народного искусства, как золотое шитье, резьба по дере
ву, камню, металлу и т. д.

Человеку, глухому к старинным песням и равнодуш
ному к танцевальным мелодиям предков, не суждено 
создавать прекрасное, ибо в них содержится все то, что 
мы подразумеваем под понятиями традиции и самобыт
ности народа.

Используя эту модель традиционного эстетического 
воспитания адыгов на занятиях с учениками, переосмы
сливая отношение к языку и «адыгэ хабзэ» (адыгский
12



этикет), старинным песням и танцам, музыкальным 
инструментам, циновке и к другим видам народного 
творчества, мы пришли к выводу, что важно незамедли
тельное введение всех сохранившихся видов народного 
искусства в общеобразовательную программу националь
ных школ. В этом возрасте дети физически и психологи
чески наиболее восприимчивы. Необходимо также на 
базе учреждений культуры создавать условия для твор
чества наиболее одаренных и склонных к занятию ремес
лами, что позволит сохранить и приумножить духовность 
веков.



РОГОЗ, ЕГО ЗАГОТОВКА И ОБРАБОТКА

Кто из нас, будучи за городом или в селе, не видел 
по берегам рек, озер или на заболоченных местах заросли 
высоких растений с саблевидными, шуршащими на ветру 
листьями! (рис. 1).

рис I рис. 2.

Это растение рогоз (Typha - лат,. 1ут1эн — адыг., 
арджэн, къэмыл кабард.) Рогоз широколистный и узко
листный — растение, широко распространенное на земле, 
обитающее большей частью в жаркой и умеренной зоне. 
Рогоз участвует в зарастании озер. Развитие семян в ес+е- 
ственных условиях происходит в марте или апреле в воде. 
От момента прорастания до появления первого листа про
ходит от одного до полутора месяца. Длина вполне раз
вившегося листа может достигать 3 м, считая подводную
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часть. В листьях прекрасно развита воздухоносная ткань*. 
Первые 2— 3 года рогоз растет одними листьями (рис. 1), 
в течение этого времени в корнях накапливаются пита
тельные вещества, а затем происходит цветение. Его 
соцветия плотно собраны на верхушке стебля в виде 
цилиндрического колоса (рис. 2) длиной до 30 см. Рогоз 
используется многими народами нашей страны для про
изводства циновок, канатов, корзин, настила крыш.

Превосходные качества этого растения адыгам также 
известны издревле. Свидетельством этого являются 
существующая в языке терминология, связанная с рого
зом, с его заготовкой и обработкой, а также археологи
ческие находки.

Так на сегодняшний день нецветущий и цветущий 
рогоз адыгские мастерицы делят на «1ут1эныбз» — 
(адыг.), «къэмылыбз, арджэныбз»— (кабард.) и 1ут1э- 
ныхъу» — (адыг), «къэмылыхъу, арджэныхъу* — (ка
бард.).

Лущеный рогоз (единичные листья) делятся на наруж
ные — пэтеж, фэтеж, средние — курых, сердцевину — 
купк!ы, пэц1ынэ.

Основание листа имеет название лъэдэкъэху, лъэмб- 
хужь (буквально белая пятка), а верхняя часть — 
«щхъуант1э» (зеленый).

Для плетения циновок необходимо срезать рогоз 
возрастом 2—3 лет. Этот возраст определяется отсут
ствием соцветия. При лущении рогоза для плетения 
отбираются средние листья.

ЗАГОТОВКА И ОБРАБОТКА РОГОЗА

Заготовка и обработка рогоза — очень важный этап 
в процессе изготовления циновки, поэтому необходимо 
со всей тщательностью подобрать материал и качествен
но провести все нижеизложенные операции.

Заготовка рогоза производится с середины августа 
или, как говорят мастерицы, с момента начала уборки

* М . И. Н е й ш т а д т  «Определитель растений Средней полосы 
Европейской части С С С Р * . М ., 1963 г. И . С  К о с е н к о  «Определитель 
высших растений Северо-Западного Кавказа  и П редкавказья* М . 197(1 г
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пшеницы и до конца сентября. В  это время рогоз обре
тает прочность, певучесть и солнечность. Можно заготав
ливать его и вплоть до марта месяца, но тогда этот мате
риал будет менее качествен и пригоден только для пле
тения узки X'циновок.

В процессе заготовки необходимы серп или длинный 
нож, изготовленный из косы, резиновые рыбацкие сапоги 
и моток веревок, (рис. 3, 4)

Необходимо помнить: первое, рогоз нужно срезать 
по возможности ближе к основанию, так как чем ближе 
к основанию, тем листья светлее, а это в свою очередь 
придает особую солнечность готовой циновке. Во-вторых, 
основание листа — наиболее прочный и эластичный учас
ток всей длины. Таким образом, эти два качества — 
важные свойства листа, позволяющие легче выводить 
орнамент и прочно завершать плетение. В  третьих, срез 
листьев должен быть ровным и чистым.

Заготовленный рогоз связывается в снопы для удоб
ства транспортировки и доставляется к месту дальнейшей 
обработки.

Обработка включает в себя чистку, лущение, сорти
ровку по длине, толщине и качеству листьев, сушку, 
отделение отростков от боков основания листьев, расще
пление листьев на равные части.

1. При чистке основание растения освобождается от 
сгнивших первичных наружных листьев и грязи.

рис. 3 рис. 4
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2. Лущение — это разделение одного растения рогоза 
на отдельные листья, для чего левой рукой необходимо 
взять верхнюю часть растения, большой палец правой 
руки заложить между наружным листом и остальными 
и с небольшим усилием провести в сторону основания, 
пока лист не отделится от остальных, (рис. 5) Это проде
лывается со всем заготовленным растительным мате
риалом.

3. В  процессе лущения сразу производится сортировка, 
то есть средние листья укладываются в один сноп, а серд-

£ « s s S P
рис. 6

цевины в другой. В  процессе сортировки поврежденные 
листья, которые могут быть использованы для плетения 
узких циновок, отбраковываются.

4 После сортировки листья вяжутся в снопы разме
ром в обхват двух ладоней. Это количество взяв снова, 
необходимо в головной части перекрутить и связать в один 
узел (рис. 6). Такой сноп готов к сушке. Сушить лучше
всего развесив на растянутой веревке или проволо]^ так, 
чтобы основание снопов не касалось земли. При отсутствии



га них возможностей сушку можно производить, разбросав 
листья по крыше, время от времени переворачивая.

В процессе сушки можно подучить два цвета рогоза: 
зеленовато-серебристый и соломенный.

Для получения зеленовато-серебристого цвета необхо
димо рогоз сушить в тени, а для получения соломен
ного цвета, напротив, на солнце.

Из-за хрупкости высохшие листья нужно собирать 
после *аката солнца, прохладным росистым вечером. 
Высушенные снопы рогоза объединяются и укладываются 
на стеллажи в сухом недоступном для влаги помещении 
с соблюдением правил противопожарной безопасности.

PHl 7 рнс. 8 рис. 9

5. Оставляя на 30 сантиметров длиннее уплотнитель
ного бруска (о нем будет сказано выше), лишняя часть 
снопа обрезается вместе с головкой и сортируется по 
цвет'; (рис 7) Это проделывается с 15-ю снопами (это 
количество необходимо для плетения одной циновки 
традиционного размера 90x190 см ). Затем при помощи 
тонкого шила или ногтя большого пальца правой руки 
отделяется боковой отросток в основании листьев, что 
выравнивает ширину листьев по всей длине (рис. 8). 
В противном случае в процессе плетения края циновки 
быстро пойдут вверх, середина отстанет, в результате 
циновка не получится.

б Расщепление листьев на равные части - последняя 
операция в процессе подготовки рогоза к плетению. Для 
расщепления листьев необходимо иметь тонкое шило.
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Шило втыкают посередине ширины листа вблизи основа
ния и резким движением проводят до конца вверх (рис. 9). 
У основания они остаются нерасщепленными до момента 
плетения. В  процессе плетения они расщепляются до 
конца. Такой материал остается только увлажнить и при
ступить к плетению.

КОНСТРУКЦИЯ СТАНКА

Станок для плетения адыгских циновок очень прост 
по своей конструкции и доступен любому, кто пожелает 
заниматься этим ремеслом.

Он состоит из устойчивой прямоугольной рамы — 
хъупкъ адыг., пхъэзыф1эбдзэ - кабард. и уплотни
тельного бруска —- пхъашъ (рис. 10)

Рама служит для натяжения основы между верхней

И Традиционным материалом для изготовления рамы 
является древесный материал. Стойки и перекладины



должны быть строго параллельными, т. к. от них зависит 
правильность формы циновки и законченная выразитель
ность всей орнаментальной композиции.

Для плетения циновок малых размеров на больших 
станках достаточно сделать дополнение в виде двух пар 
металлических колец, приваренных к пластинам на опре
деленном расстоянии друг от друга, (рис. 11) которые 
в свою очередь укрепляются при помощи шурупов в тыль
ной части стоек.

В зависимости от жела
емого размера циновки через 
верхнюю или нижнюю пару 
колец пропускается труба 
диаметром чуть меньше ко
лец. И, таким образом, мы 
как бы опускаем верхнюю пе
рекладину и уменьшаем ра
му, а следовательно,и высоту 
будущей циновки.

Важной частью станка является «пхъащ» (рис. 12)
Он служит для плотной укладки вплетенных в основу 

листьев рогоза и регулировки расстояния между шнурами 
основы. Он изготавливается из дуба или чинары, так как 
другой менее тяжелый материал не будет производить 
правильное уплотнение листьев. К  тому же он быстро 
изнашивается. Длина бруска зависит от ширины будущей 
циновки, а также от возможностей размаха рук мастери
цы. На рис. 12 показаны бруски, которые могут быть 
успешно использованы людьми разных возрастов. Обычно 
мастерицы используют брусок длиной 90— 110 см. В  бруске 
просверливается четное число отверстий, например, 66, 
74, 80 и т. д. Четность отверстий вызвана конструктив
ными особенностями циновки. Четное число основы позво
ляет правильно завершить плетение рядов, сохраняя 
зеркальную симметрию орнаментальной композиции.

Для удобства при подготовке станка к плетению с ли
цевой стороны концов бруска просверливаются по одному 
отверстию. Они необходимы для временного крепления 
бруска между стойками рамы при заправке шнуров ос
новы.

Мастерицы чаше пользовались двумя видами бру
сков — пхъзшъз ней, пхъэшъэ нэхъу. Расстояние между 
отверстиями первого бруска — 1 см., а второго бруска — 
1,5 2 см. и более. Циновки, плетенные при помощи
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этих брусков, отличаются друг от друга ритмическим 
звучанием орнамента.

Чтобы изготовить раму станка, «пхъащ », а также 
правильно организовать рабочее место, смотрите рисун
ки 13. 14.

ПОДГОТОВКА СТАНКА К ПЛЕТЕНИЮ

Подготовка станка включает в себя: натяжение осно
вы (п!облэпс) между нижней и верхней перекладиной 
с ее одновременным пропуском через отверстия «пхъэщ».

Основа представляет со
бой конопляный шпагат. Она 
является несущим элементом 
циновки, потому очень в аж 
но, чтобы шпагат был макси
мально прочен. От этого за 
висит прочность циновки и 
выразительность декоратив
ных элементов. Количество 
шнуров основы должно быть 
четным.

Для удобства натяжения 
основы необходимо «пхъащ» 
временно укрепить между 
стойками рамы (рис. 15).
Затем берем моток шпагата и 
ставим возле правой стойки 
рамы. Свободный конец мот
ка вдеваем в большую иглу 
и начинаем натягивать на раму справа налево, пропуская 
через отверстия бруска. Таким образом, как бы наматы
ваем основу на верхнюю и нижнюю перекладины. После 
натяжения основы конец шнура отрезается и привязы
вается к нижней перекладине. Если используется тонкий 
шпагат, необходимо крайние шнуры удвоить, так как на 
них завершается плетение рядов. Очень важно, чтобы 
шнуры основы были натянуты как можно сильнее во 
избежание дополнительных трудностей в процессе плете
ния.
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Д ля того, чтобы нижняя 
часть будущей циновки была 
ровной, а ее стороны сим
метричными, надо в основу 
строго параллельно нижней 
перекладине на высоте 15 см 
вплести два прочных шнура, 
которые натягиваются и при
вязываются к стойкам ра
мы. (рис. 16) «Пхъащ», 
отвязанный от стоек и слегка 
перекошенный, держится на 
шнурах основы, не соскаль
зывая вниз.

На этом завершается под
готовка станка.

ПРИНЦИП ПЛЕТЕНИЯ АДЫГСКОЙ ЦИНОВКИ

Листья рогоза в сухом состоянии ломкие и ими не
возможно пользоваться. Для придания им пластичности 
и прочности достаточно минут 10— 15 подержать в воде 
с комнатной температурой.

Д ля замачивания листьев длиной 70— 80 см можно 
использовать оцинкованную ванну, а для листьев больше 
указанной длины можно сделать очень простую и удобную 
ванну (рис. 17).

Это деревянная рама 
размером 40x170 см, ко
торая покрывается поли
этиленовой пленкой, сло
женной в несколько раз, 
чтобы не протекала вода.

Туда заливается вода 
и укладываются листья.
По окончании работы с 
пленки сливается вода, 
убирается на место хра
нения. рис 17
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В целях плотной укладки листьев основа, то есть 
конопляные шнуры, смачиваются водой при помощи 
малярной кисти.

рис. 18 рис. 19 рис. 20

В вертикально натянутые шнуры основы начинают 
вплетать листья всегда справа налево, с изнаночной 
стороны крайнего двойного шнура (рис. 18). Д л я  этого 
лист берется со стороны его светлого конца большим 
указательным и средним пальцами правой руки и вводит
ся в основу. Вплетаемые листья должны глянцевой поверх
ностью выходить на лицевую сторону циновки.

По ходу плетения светлый конец длиной до 10 см 
всегда свободен. Он ведется указательным пальцем пра
вой руки в сторону изнанки с пропуском определенного 
количества шнуров. Затем указательным пальцем левой 
руки он вытягивается в лицевую сторону. И  при помощи 
большого пальца лист протягивается дальше влево. Т а 
ким образом, чередуя движение пальцев правой и левой 
руки, лист проводится до конца. Следующий лист в основу 
вводится слева направо, также с изнанки основы. Его  пле
тение аналогично предыдущему, только теперь ведущей 
рукой становится правая

После окончания плетения каждого листа они под
гоняются друг другу резким ударом «пхъащ ». Светлые 
концы листьев, вытягиваемые из основы на 10— 15 см, 
скручиваются в веревочку и одним (рис. 19) или двумя 
витками (рис. 20) обматываются вокруг крайнего ш ну
ра и заправляются за предыдущий шнур.

Так, наслаивая по горизонтали один ряд на другой, 
плетется циновка нужной длины.

В процессе плетения нужно сидеть или стоять так, 
чтобы локти рук находились от кромки на высоте 20—  
25 см., что облегчает и ускоряет ход работы.

Для традиционных адыгских циновок характерны два 
зида рядов. Один состоит из двух листьев, а второй — 
аз четырех.
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Первый вид ряда — 
это поочередное плетение 
двух листьев справа нале
во, и наоборот слева на
право (рис. 21).

Резким движением
«пхъащ» вниз листья уп
лотняются. Чтобы не прои
зошло перекоса кромки 
плетения, необходимо
равномерное усилие рук на концы «пхъащ*. После 
уплотнения «пхъащ.» поднимается вверх и легким пере
косом закрепляется на основе *.

При обкручивании веревочек вокруг крайних шнуров 
нужно следить за тем, чтобы шнур оставался прямым 
и не притягивался к соседнему шнуру. При невыполне
нии этого условия край по длине циновки будет кривым.

Второй вид ряда со
стоит из четырех листьев 
и плетется двумя спосо
бами.

а) Первый, когда 
каждый лист из четырех 
вплетается в основу от
дельно и подгоняются друг 
к другу бруском.

рис 22

Плетение листьев производится поочередно справа 
налево и наоборот. Затем парные светлые концы (рис. 22. 
1, 3; 2, 4), вышедшие на лицевую сторону, скручивают 
в единую веревочку и обкрутив полтора раза вокруг 
крайних шнуров, заправляют за соседние шнуры (рис. 22).

Этим способом циновка плетется медленно, но ее ряды 
листьев уложены плотно и орнамент до предела вырази
телен и изящен.

б) В  прошлом, когда циновки часто использовались 
в быту, они быстро изнашивались и мастерицы пользова
лись так называемым «базарным» способом плетения.

Суть этого способа в следующем: в процессе подготов
ки мы говорили, что листья шилом делятся пополам.

* Если брусок не держится, надо шнуры увлажнить

r z
S 3 Ё Р

■4

■2
I ■

— - — — — Е
— — И
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оставляя нерасщепленным основание до момента плете
ния.

Теперь берется полуразъединенный лист и вплетается 
в основу светлыми концами справа налево (рис. 23)

Затем светлый конец разъединяется указательным 
пальцем. Взяв конец верхней половинки листа, подни
маем вверх на 15— 20 см (рис. 24). Берем следующий 
лист, разъединяем на две половинки и одну вплетаем 
слева направо между вплетенными в основу половинка
ми (1 и 2) (рис. 25).

Эти три половинки резким движением «пхъащ» сверху 
вниз уплотняются. Оставшуюся половинку вплетаем 
и подгоняем к остальным (рис. 26). Светлые концы 1, 2 
и 3. 4 (рис. 26) попарно скручиваются в единую вере
вочку и обкрутив в полтора витка вокруг крайнего шну
ра, заплетаются за соседние шнуры.

Многократным повторением первого или второго вида 
рядов мы можем сплести циновку в виде простых 
переплетений.

Это позволит овладеть первичными навыками плете
ния с тем, чтобы перейти к более сложным орнаменталь
ным построениям.
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СНЯТИЕ ЦИНОВКИ СО СТАНКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ  
ЕЕ КРОМОК

После окончания плетения всей циновки до снятия 
ее со станка, зеленые и светлые концы листьев, находя
щихся на изнаночной стороне, осторожно обрезаются 
ножом (рис. 27).

Перерезав шнуры основы под нижней и верхней пере
кладинами, (рис. 28) удалив «пхъащ», циновка снимается 
со станка и укладывается лицевой стороной на стол. 
В  таком положении производится крепление кромок.

рис 27 Рис 28

Сначала крайние пары 
шнуров связываются в два 
узла (рис. 29). Соседние 
шнуры справа налево свя
зываются в один узел 
(рис. 30). Затем вновь 
образовавшиеся соседние 
пары туго связываются 
тремя узлами и лишние 
концы обрезаются ножни
цами (рис. 31). Так за

крепляется нижняя кромка. Для подвешивания циновки 
на стене необходимо увеличить количество повторов 
связывания соседних шнуров у верхней кромки. В  ре
зультате чего образуется аж , чая сеточка из шнуров, 
за которые циновка и подвешиво .ся (рис. 32).

Стягивать узлы нужно с такой силой, чтобы кромка 
оставалась строго ровной и прочной.

После окончания крепления кромок, циновка тщ а
тельно протирается по ходу плетения листьев. На этом 
завершается плетение циновки.

У
K I I I I I I 1 М М М

г
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рис. 30 рис. 31

28

рис. 32



ПЛЕТЕНИЕ ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР

Для облегчения работы с орнаментами, а также для 
фиксирования орнаментальных мотивов на бумаге вве 
дем условное обозначение плетения ряда в виде сочета 
ния цифр. Например: 1,0. Единица (1) обозначает коли 
чество пропускаемых шнуров основы. Десять (10), рас 
положенный в верхней части, означает количество повто 
ров пропускаемых шнуров.

Цифровая схема 1 читается следующим образом 
лист, вплетаемый в основу, делает шаги с пропуском

рис 33 рис. 34
Рассмотрим, например, с х е м у :  11, 21, l J , 2\ Г2. 

В данном случае вплетаемый в основу лист делает разное 
количество пропусков шнуров и повторов (рис. 34).

Данная схема читается так: вплетаемый в основу 
лист делает сначала шаг в один шнур без повтора, затем 
лист изменяет шаг и делает шаг в два шнура без повтора, 
дальше следует шаг в один шнур повтором трижды, 
далее — шаг в два шнура без повтора и завершается 
шагом в один шнур повтором дважды. Следует помнить: 
крайний шнур всегда входит в счет. Следующий лист 
вплетается в основу обратным порядком слева направо 
I 2, 2', 1J , 21, Г  и т. д.

В  дальнейшем все ор
наментальные мотивы и 
композиции будут даны в 
виде рисунков и фотогра
фий со схемами.

1. Простое полотно 
«чы зэрыз» (рис. 35).
Количество шнуров 10.
Цифровая схема 110

рис 3S
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2. Плетение со сдвигом 
рядов относительно друг 
друга «иэцэк! «ылъэ- 
шъу» (рис. 36) . ^то 
плетение состоит из чере
дующихся двух рядов. 
Количество шнуров 10. 
Цифровая схема рядов:
1 ряд — I 2, 2J, I 2
2 ряд — 1 \ 2\ 1

3. Плетение квадрата 
«плЬмый» — адыг., «зэпэ- 
пл!имэ» (рис. 37) 
Количество шнуров — 20. 
Цифровая схема: 1*. 2е, I 2. 
Этот ряд повторяется до 
тех пор, пока не будет 
видна форма квадрата. 
Затем плетется ряд по 
схеме 1"' и снова повто
ряется квадрат. рис. 37

4. Плетение прямо
угольника — «зэпэзэдакъ» 
(рис. 38)
Количество шнуров — 20. 
Цифровая схема ряда: 
I 2, 28, I 2. Эта фигура
плетется как и квадрат 
с разницей в количестве 
повторов. Ряд повторяется 
до тех пор, пока не будет 
видна форма прямоуголь
ника. Затем пауза по 
схеме l " J и снова повто
рение прямоугольника 
и т. д.

5. Плетение тре
угольника «хьалы-

рис. 38

■
рис. 39
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жъо псэу», «хьалыжъо къопищ» (рис. ЗУ)
Количество шнуров 20. Каждый ряд повторяется 

3 раза.
Цифровая с х е м а  

рядов:

1 р я д — 1°, 42, 1° 3 р яд — I 8, 2\ I 8
2 ряд — Г ,  З2, Г  4 ряд — Ци

6. Плетение ром
ба «хьалэо 1упш1»
(рис. 40)
Количество шну
ров — 20.
Количество рядов —
7.
Каждый ряд повто
ряется 3 раза.
Ромб плетется подоб
но треугольнику.

Цифровая с х е м а

1 ряд -  I 20
2 р я д — I 8, 22, I 8
3 ряд — I 7, З2, I 7

7. Плетение ром
ба приемом «чы т1у- 
рыт1угъапк1», т. е. 
шагом плетения че
рез два шнура с 
последующим сдви
гом рядов относи
тельно друг друга 
(рис. 41).
Количество шну
ров — 20.
Количество р я 
дов — 8.
Каждый ряд повто
ряется 3 раза.

рядов:
4 р яд — I 6, 42, I 6
5 р яд — I 7, З2, Г
6 р яд — I 8, 22, I 8
7 ряд -  I 20

:<>
рнс. 41

■
рис. 40
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Цифровая
рядов:

1 ряд
2 ряд 1*. 2а, I й

Следуюшие ряды плетут
ся в обратном порядке 
„« схеме 4. 3, 2 и I рядов.

8. Плетение ромба 
квадратиками (рис. 42) 
Количество шнуров — 20. 
Количество рядов — 13. 
Каждый ряд повторяется 
до тех пор, пока не будет 
видна форма квадрата.

Й ряд — I 7, 2‘, I 2, 2‘, I 7
4 ряд — Г ,  2*, I 4, 21, 1°
5 ряд — 1°, 2‘, 1ь, 21, I 5

f i l l
рис. 42

Цифровая с х е м а  рядов:
1 ряд I 20 5 ряд — Г\ 22, I 2, 22, 1'
2 ряд Н, 22, I* 6 ряд — I 4, 2°, 14
3 ряд Г7, 2', I 2, 21, Г  7 ряд — I *, 2\ I 2, 2 ‘, 1
4 ряд I", 2\ Г’

Следующие ряды 8-13 плетутся в обратном направ 
лении по схеме: 6 1 рядов.

9 Плетение ромба с 
вписанным квадра
том «го пн нэк!у» 
/рис 43/
Количество шну
ров 30 
Количество ря
дов - 16
Каждый ряд повто
ряется 3 рата

I (ифровая с х е м а  рядов:
i рял - 1' \ 2\ 1 5 5 ряд — I 9, 2', I 8, 21, I 9
2 ряд Г 2. З2, Г 2 6 ряд -  I 8, 3‘, I 8, з 1, I 8
3 ряд Г '.  4 . I м 7 ряд -- I 7, 4', I 8, 4', Г
\ ряд Г", 52, 1 8 ряд — 1ь, 51, I 8, 5\ I 6

рис. 43
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Следующие ряды 9-14  плетутся в обратном порядке
схем е 0 — 1 DHilOB. к м спо схеме 8— 1 рядов
10. Плетение ром

ба с вписанным квад
ратом — «гощэ нэ- 
к1у» /рис 43а/, где 
квадрат плетется 
сдвигом рядов отно
сительно друг друга. 
Если ряды ромба 
повторяются по 3 ра
за, то сдвиг рядов 
внутри квадрата 
производится после 
каждого повтора 
ряда.

Количество шнуров 
Количество рядов

рис. 43а

30.
16.

До 5-го ряда плетение производится по схеме рисунка 
43 затем, начиная с 5-го и кончая 11 рядом, плетение 
внутри фигуры после каждого повтора производится 
по схеме:

I 2, 22, I 2, I 22, 1\ 1 З 1, Г ,  I 2, 22, I 2, Г\ 22, I 1, I 4, 3', I 1 
затем все повторяется сначала 12, 13 и 14 ряды испол
няются согласно схеме рисунка 43.

10. Плетение ром
ба с вписанной крес- 
тообра'^ной фигу 
рой — « х ь а д ж р з т  
тхыпхъ» (рис. 44).

Количество шну
ров — 30

Количество ря
дов — 23

Каждый ряд пов
торяется 4 раза Рис 44

Цифровая с х е м а  рядов:
1 ряд -  I 13, 22, 1‘3 5 ряд -  I 9, 2', I е, 2', I 9
2 ряд -  I 12, З2, I ' 2 6 ряд -  I е, З 1. I й, З 1, Iе
3 ряд — 1“ , 42, I м 7 ряд — Г', 41, I е, 4', Г
4 ряд -  Г ° ,  52, I 10 8 ряд -  I 6, 5', I й, 5', Г
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9 ряд , 2\
3\ Г

Следующие ряды
   ЯЛ | ]   1 рЯД О В

К) ряд
Сле«7. -

лении по схеме
11. Плетение 

большого ромба с 
одновременным пле
тением четырех ма
лых ромбиков 
/рис. 45/

Количество шну
ров — 20

Количество ря
дов — 15

Каждый ряд пов
торяется 3 раза

3 ‘ | • 12 ряд — I 2, 5‘, 11о, 5 ‘, 1' 
13— 23 плетутся в обратном направ-

в.

рис. 45

1 ряд
2 ряд
3 ряд
4 ряд

—  1"
-  1*. 22, I е
-  г, З2, I 7
-  I6. 42. 1

Цифровая с х е м а  рядов:
5 ряд — I 7, З2, I 7
6 ряд — 1 \ 2б, 14
7 ряд — I 3, З2, I 2

■«

J

\

'I

. .1 З2, 1
г..„ . , . , - 8 ряд — I 2, 44, I 2
Следующие ряды 9— 15 плетутся в обратном направ 

лении по схеме 7— 1 рядов.

12. Плетение 
шестигранника «шэ- 
кунэ» /рис. 46/

Количество шну
ров — 20

Количество ря
дов — 13

Каждый ряд кро
ме 7 ряда повторяет
ся по 4 раза. А 7 ряд
повторяется 20 раз. рис. 46

Цифровая с х е м а  рядов:
4 ряд — I 6
5 ряд — I 5
6 ряд — I 4
7 ряд — Г3, 2‘, 110, 2‘, 

Следующие ряды 8— 13 плетутся в обратном поря
по схеме 6— 1 рядов.

ряд -  I 20 
ряд — |\ 22, 
ряд — I 7, 2‘,

Г
I 2, 2‘, Г

21,
21,
2',
2 ‘,

21,
21,
21,
2‘,
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ПЛЕТЕНИЕ ЦИНОВОК С БОРДЮРАМИ

Вышеперечисленные мотивы являются формообразу
ющими элементами центрального поля циновки и бор
дюров.

Бордюр придает орнаментальному строю цельность 
и декоративность. Он бывает простым и сложным. К  
простым можно отнести цельную полосу разной ширины 
«гъуазэ» /рис. 47/, «шъолъыр дэк1уай» /рис. 48/ и по
лосу, разбитую на квадраты или прямоугольники, чере
дующиеся с определенным интервалом, /рис. 53/

К  сложным относятся бордюры, образованные верти
кальными орнаментальными рядами, которые ограниче
ны с одной или с двух сторон полосами.

К  ним относятся «шахматка» «шъолъыр зэшъхьа- 
щыутыгъ» /рис. 56/, стилизованный шнуровой орнамент — 
«псычэтыкЬ /рис. 54, 55/, зигзаг «нашэ-къашэ» /рис. 57/.

Вышеперечисленные бордюры имеют множество ва
риантов (см. приложение), отличающиеся друг от друга 
сложностью исполнения.

Так же как и основной орнамент, плетение бордюра 
осуществляется повтором одного определенного мотива 
по всей высоте циновки. Поэтому в дальнейшем доста
точно будет знать схему одного мотива, чтобы научиться 
плести тот или иной вид бордюра. Добавим, что правый 
и левый бордюры по отношению друг к другу плетутся 
в зеркальной симметрии.

рис. 47

1. Циновка с бор
дюром «гъуазэ> — 
/рис. 47/

Количество шну
ров — 24

Количество ря
дов — 2

Каждый ряд пов
торять по рисунку. 
Цифровая схема ря
дов мотива орнамен
та с бордюром.
1 ряд -  I 2, 4', I 2, 42, 
I 2, 4', I 2 в ,
2 ряд -  I 5, 4', I 6, 4', 
I 5
После 2 ряда снова

2*
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п о вто р яется  1 ряд и т .д .  до конца плетения циновки.
2. Циновка с бордюром «шъолъыр дэк1уай», /рис. 48/. 

Эта полоса ограни
чивает орнамент с 
боков.

Количество шну
ров — 32

Количество ря
дов — 2

Каждый ряд пов
торять по рисунку.

Цифровая схема 
рядов мотива орна
мента с бордюром:

2 р я д - 1 2. 2'. 1".
2е, I 1. 2‘, I 2 
Далее снова — 1 ряд 
и т. д.

Цифровая схема мотива орнамента с бордюром:
1 ряд — 1 2, 2', 1 *, 2"\ 11, 2', I 2
2 ряд -  I 2, 2 , I 22. 2‘, I 2
3 ряд - I 2. 2'. I 2, 2\ I 4, 2', I 2
Далее снова — 1 ряд и т. д.

4 Циновка с бордюром «шъолъыр дэк1уай* (полоса) 
с другим видом орнамента /рис. 50/

Количество шнуров — 24 
Количество рядов 8 
Каждый ряд повторять 6 раз.

3. Циновка с бор
дюром «шъолъыр дэ- 
к1уай» (полоса) с 
другим видом орна
мента /рис. 49/ 

Количество шну
ров — 30

Количество ря
дов — 3

Каждый ряд пов
торить 6 раз. рис. 49



Цифровая схема мотива орнамента с бордюром:
1 ряд — I 2, 21, I ' 6, 2‘, I 2
2 ряд — I 2, 2', 1‘, 22, I 6, 22, 1‘ 2‘ I 2
3 ряд -  I 2, 2', I 2, 22, I 4, 22, I 2, 2\ I 2
4 ряд — I 2, 2‘, I 3, 22, I 2, 22, I 3, 2‘, I 2
5 ряд — I 2, 21, I 4, 2\ I 4, 2', I 2

Ряды 6— 9 плетутся в обратном порядке по схеме 
4— 1 рядов и все повторяется сначала и т. д. до нужной 
высоты циновки.

5. Циновка с бордюром «шъолъыр дэк1уай> с орна
ментом, в основе которого сложный шестигранник 
/рис. 51/.

Количество шнуров — 28 
Количество рядов — 10 
Каждый ряд повторяется 3 раза.
Прежде чем начинать плести орнамент для прочно

сти и декоративности, нужно сплести основание циновки 
из двух рядов по схеме:
1 ряд -  I 1, 212, I 3 2 ряд -  I 2, 212, I 2

Цифровая схема мотива орнамента с бордюром:
1 ряд — з;. 1[. 2'. 5*. 2'. 3'. I 5

рис. 50



рис. 51

9 ряд -  1J, З 1. Г ,  2', 52, 2‘, I 1, З 1, 1J
10 ряд -  I 3. З 1, Г 6, 3', I 3
Далее снова с 1 ряда и т. д., после чего верхняя кромка 
завершается по схеме плетения основания (см. схему 
I и 2 рядов основания).

6. Циновка с бор
дюром «шъолъыр дэ- 
к1уай» (полоса), с 
орнаментом, в осно
ве которого ромб с 
вписанным квадра
том /рис. 52/

Количество шну
ров — 32

Количество ря
дов — 33

Каждый ряд пов
торяется 3 раза.

Основание орна
мента плетется без 
поворота, сдвигом ря
дов относительно друг
друга по схеме: _нс 52
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1 ряд
2 ряд *2 3 ряд — I3, 214, 11

1 4 ряд — I 4, 212, I 4
Цифровая схема мотива орнамента с бордюром:

5‘, I е 
4\ I е
з3, i 3

1‘, з ‘,
2', З1,

i\  з 1,
I3
I 4, з 1, 
I 4, з', 

, I 4, 3, г  
, 1

1 ряд — I 3, 3‘t 1 ‘
2 ряд — I 3, 3 ‘t 2 1’
3 ряд — I 3, З3, 1*\ ̂
4 ряд — I 3, З 1, 41, 2', I е 2‘ 4‘ 3‘
5 ряд — I 3, З 1, з* j j  ’ ’ ’
6 ряд — I 3, 3‘, I 4, 2\ 42 21
7 ряд — I 3, 3‘, I 4, З4’ \\ з ' ’
8 ряд — I 3, З 1, I 4, 41 22 41
9 ряд — I 3, З 1, 1\ 5\ I 2] 51’
10 ряд — I 3, 3‘, I 4, 4‘, 22, 41
11 ряд — I 3, 3‘, I 4, З4, I 4’ З 1
12 ряд — I 3, З1, I 4, 2‘, 42! 2', I 4 3' I 3
13 ряд — I 3, 3\ 5\ 3‘, I 3
14 ряд — I 3, З 1, 4‘, 2‘, I 8, 2', 4', З 1 I 3
15 ряд — I 3, З3, I 8, З3, Г*
16 ряд — I 3, З1, 2‘, 41, I 8, 4‘, 2‘, 3‘, I 3
Далее все повторяется с 1 ряда и т. д. После окончания 
плетения всего орнамента циновки верхняя кромка за
вершается по схеме плетения основания (см. схему 1—4 
рядов основания).

7. Циновка с бордю
ром в виде полосы, раз
битой на квадраты.
/рис. 53/

Количество шну
ров — 22

Количество ря
дов — 8

Каждый ряд повто- Рис 53
ряется столько раз, пока в бордюре не будет фигуры 
квадрата. Основание циновки плетется по схеме:
! ряд -  Г ,  210, Г  2 ряд -  Г2, 29, I 2
Цифровая схема мотива орнамента с бордюром
1 ряд — I 22
2 ряд -  I3, 2 '. 1 \  23, 1*. 2 ', I3
3 ряд — I е, Зг. I е
4 ряд -  I 3, 2', 1а, 48, I 3. 2’, I 3
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8 ряд — Г , 2 , 1 , 2 ,  1 , 2 ,
Далее все повторяется с 1 ряда и т. д. После чего верхняя 
кромка завершается по схеме плетения основания.

8. Циновка со 
сложным бордюром 
в виде шнурового 
орнамента «псычэты- 
к!э», центральное по
ле которой в виде 
простого полотна 
/рис. 54/. Бордюр со
стоит из полос и вер
тикальных орнамен
тальных рядов.

Количество шну
ров — 26

Количество ря
дов 5

Каждый ряд пов
торяется 4 раза. Ос
нование циновки пле
тется по схеме:
1 ряд — I 2, 2“ , I 2
2 ряд -  I 1, 2 ", 1*
Эти ряды еще раз 
повторяются сначала.

Цифровая схема центрального поля с бордюрами:
1 ряд -  \\ 2\ I 2. 5‘, Г\ 5', I 2, 21, I 2
2 ряд -  ! 2, 2', I 1. 2\ 4\ I 4, 4', 2', I 1, 2', I 2
3 ряд - I',  21, Г , 3-’. I 4, З2, I 1, 2 ‘, I 2
4 ряд -  \\ 2\ Г , 4 . 2', I 4, 2', 4', I 1, 21, I 2
5 ряд -  I 2. 2‘. Г ,  5‘, Р , 5', Г ,  2', I 2
Далее все повторяется с 1 ряда, после чего верхняя 
кромка завершается по схеме плетения основания.

9. Циновка со сложным бордюром в виде шнурового 
орнамента «псычзтык1з» - центральное поле которой в 
виде простого полотна /рис. 55/.

Бордюры состоят из вертикальных орнаментальных 
рядов, ограниченных полосами.

Ш Ш

шt  dll
^ й | |

ж

( 4  I

рис. 54



Количество шнуров — 32 
Количество рядов — 5 
Каждый ряд повторять 4 раза. 

Основание циновки плетется по схеме:
1 ряд — I 2, 214, I 2
2 ряд — Г ,  2‘\ I 3

Цифровая схема центрального поля с бордюрами:
. > „  . . < .1 . 1 гч! . 4  ГЬ| I I 4 l  I 3 Г»1 I :ряд 

ряд 
ряд — 
ряд — 
ряд —

4
1", 2 
Г ,  2

1
З 1, Г  
Г, 2

I 2Г ,  2', Г ,  4', I 3, 2‘, .
2', 1\ 2', 1‘, З 1, 2', I 2 2', I 2
I 4, 2‘, Г ,  23, Г ,  21, Г

2’ 2‘ Г ’ 3\ 21,' I 2, 21,' 1 \2 \  \’2',2\ г\  Г ,  2', I 2
2’, 2\ Г ,  4', Г1, 2‘, I 4, 21, Г3, 4', Г , 2‘, I 2

Далее все повторяется с 1 ряда, после чего верхняя
кромка завершается по схеме основания

10 Циновка с центральным орнаментальным мотивом 
ромб — «хьалэо 1упш1» /рис. 40/ и сложными бордю
рами «шахматка» («шъолъыр зэшъхьащыутыгъ») /рис. 56/. 

Количество шнуров — 46 
Количество рядов — 6 
Каждый ряд повторять 4 раза.
Основание циновки плетется по схеме:

1 ряд -  Г ,  222, Г
2 ряд - J 2, 220, I 2
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рис 56

Цифровая схема мотива центрального орнамента с бор
дюрами:
1 ряд - 1-, 3‘. П. 3\ Г\ З 1, I " ,  3', Г\ З 1, I 3, 3' I 2
2 ряд - I-. 3‘, Г , 3'. I 1, 3'. Г . З 1, I 4, 22, Г ,  З 1, l’ 1 З 1 I 1

З1. I 1. 3‘, |-‘ ’ ’ ’
3 ряд I-. з 1. Г .  3 \  Г*. 3 ', Г ,  З 2. Г ,  з 1, I 3, 3 ‘ I 3 з 1 I '
4 ряд - К  3 . Г , 3', Г , 3', I 1, 3‘, I 2, 42. I 2, З 1.’ 11 ’ З 1 V

3'. 1 3 ' ,  I 2 ’ ’
Далее 5. 6 ряды плетутся в обратном направлении по 
схеме 4. 3 рядов и все начинается с I ряда.

После окончания плетения циновки нужной высоты, 
верхняя кромка завершается по схеме основания.

О Циновка, .антральное поле которой заполнено 
шахматной, ограничено сложным бордюром «зигзаг» 
рис. о- . к

Количество шнуров 46 
Количество рядов 6 
Каждый ряд повторяется 4 раза.
Основание циновки плетется по схеме

1 ряд | , 2 . I
2 ряд I 2 \ Г

12



рис 57

Цифровая схема мотива центрального орнамента с бор
дюрами:
1 ряд I 2, 3', I 2, 41, Г , З 1, I 2, 2b, I 2, 3\ Г , 4‘, Г2, З 1, I 2
2 ряд Г2, З 1, Г , 2'. 3\ Г , З 1, Г , 2b, I 3, 3‘, Г , З1, 21, Г

З1, I 2
3 ряд — I 2, 3', 1', 3', 2‘, Г , З 1, I 2, 2°, I 2, 3', Г , 2', 3‘, Г ,

З 1, I 2
4 ряд - Г2, 3‘, Г , 4‘, I 2, З 1, I 3, 2°, Г , 3', Г2, 4\ Г , 3‘, I 2 
Далее 5, 6 ряды плетутся в обратном направлении по
схеме 3 и 2 рядов и все начинается с 1 ряда.

После окончания плетения циновки нужной высоты, 
верхняя кромка завершается по схеме основания.

ПЛЕТЕНИЕ ЦИНОВОК ПО ОБРАЗЦАМ

Теперь, когда мы уже усвоили все, что необходимо 
для плетения малых циновок, можно переходить к пле
тению средних (70 X  150 см) и больших (90 X  200 см) 
циновок.

Для того, кто практически умеет плести вышепере
численные этюды, тот сможет воспроизводить циновки 
по образцам. Как это делается? Нужно определить:
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1. Общее количество шнуров и расстояние между 
ними;

2. Центральные шнуры, середина которых будет осью 
симметрии;

3. Сколько шнуров уйдет на центральный орнамент 
и бордюры;

4. Какая фигура лежит в основе мотива централь
ного поля и бордюров (квадрат, треугольник или ромб);

5. Количество рядов, из которых состоит мотив;
6. Наибольший и наименьший шаг вплетаемого листа;
7. Количество повторов рядов.
Зная все это, мы будем иметь представление о конст

руктивных особенностях образца и можно переходить 
к плетению (см. приложение II/.

ТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ КРАШЕНИЯ РОГОЗА 
И СОЛОМЫ

Кроме одноцветных циновок адыгские мастерицы 
научились плести двух-трехцветные циновки. А также 
свою палитру мастерицы очень осторожно обогащали 
соломой и шерстью.

В качестве красителя рогоза использовали болотную 
воду, кору и листья ольхи, плоды бузины, железный купо
рос, буйволовый, конский или коровий навоз. А для кра
шения соломы в красноватый цвет использовали золу 
жженной ольхи или стебли подсолнечника.

1. Наиболее популярным способом было крашение в 
болоте. В  болоте выкапывали продолговатую яму до 
появления серой глины. Туда укладывали высушенный 
рогоз, поверх него клали ветки бузины с плодами и вет
ки ольхи с листьями. Все это закапывалось болотной 
грязью так. чтобы не было доступа воздуха.

В таком состоянии рогоз выдерживали 10 дней. После 
чего он обретал темно-коричневый цвет. Затем рогоз 
выкапывался и промывался.

2. В буйволовый, конский или коровий навозы высу
шенные листья рогоза закапывали небольшими пучка
ми и выдерживали дней 10. Затем рогоз промывался 
и сушился.
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3. Крашение рогоза в черный цвет. Для получения 
раствора красителя надо взять большой котел, засыпать 
туда 1 ведро коры ольхи и залить тремя ведрами воды. 
Затем кипятить эту массу до тех пор, пока не останется 
одно ведро воды. В  этот отвар добавляется один кило
грамм железного купороса и доводится до кипения. Отвар 
моментально чернеет. Полученный раствор остужается.

Пока раствор остывает, листья рогоза перерезаются 
пополам в том месте, где светлая часть листа переходит 
в зеленый. Зеленая часть опускается в теплый раствор 
красителя. Для равномерности крашения поверх листьев 
укладывается груз. Сосуд, в котором красится рогоз, 
закрывается крышкой. В  таком состоянии рогоз выдер
живается в красителе сутки. После чего рогоз тщательно 
промывается и сушится.

4. Крашение соломы.
Для плетения использовалась солома ячменя или 

пшеницы. Золотистый цвет соломы окрашивали в крас
новато-коричневый цвет при помощи золы ольхи или 
стеблей подсолнечника. Золу кипятили, и в этом отваре 
солому выдерживали до тех пор, пока она не покрас
неет. После этого солома сушилась. А перед плетением, 
так же как и рогоз, солома замачивается в воде, чтобы 
она стала пластичной.

ПРИНЦИП ПЛЕТЕНИЯ ЦВЕТНЫ Х ЦИНОВОК

Принцип плете
ния двух-трехцвет
ных циновок такой 
же, как и при плете
нии одноцветных, с 
той лишь разницей, 
что в процессе пле
тения за каждым свет
лым листом в основу 
вплетается крашеный 
лист рогоза (солома 
или шерсть) рис. 58
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Плетение производится с таким расчетом, чтобы 
передний конец светлых листьев выходил на лицевую 
сторону, а концы крашеных листьев оставались на изнан
ке циновки.

Приложение I

ВАРИАНТЫ БОРДЮ РОВ

1. Вариант шахматки «шъолъыр зэшъхьащ ыутыгъ». 
Количество шнуров — 28 
Количество рядов — 2 
Каждый ряд повторять —  8 раз.

Цифровая с х е м а  рядов бордюров:
1 р я д -  12,2 \  Г ,3 \  I 3, 2 ‘, Г , ц . п . * *  1', 21, 13,3 \  Г ,  2', I 2
2 ряд -  I 2, 21, Г\ 3', I 1, 2', I 1, ц. п. 1', 2 ‘, I 1, 3', I 3, 2', I 2

2. Варианты шнурового орнамента и «псычэтык1э»
а) количество шнуров — 30 

количество рядов — 4 
Каждый ряд повторяется по 4 раза

•• Ц ентральное поле мож ет иметь различное количество  шнуров 
в зависимости от выбранного мотива орнамента. П оэтом у мы в схеме 
делаем такое обозначение. Ц . П .-  центральное поле.
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Цифровая с х е м а  рядов:
1 ряд - 1 З 1, 1 3‘, Ц, 3‘, Г  ц. п. I\  3‘, \ \ 3‘, I З 1,\*
2 р я д -  13,3 '.1 ‘,2 М ',3 ' ,  Г  ц.п. 1 .3  , 1 .2  , 1 . 3 ,
3 р я д -  13.3 '. И . З М ' . З ' . ! 1 ц.п. 1 \ 3 \ 1 '.3 '.1 3. З М
4 ряд — I 3, З 1, I 1, 4', I 1, З 1, I 1, ц. п. I 1, З 1, I 1, 41, I 1, З1, 1"

б) количество шнуров — 32 
количество рядов — 3 
Каждый ряд повторяется 4 раза.

Цифровая с х е м а  рядов:

1 пап I 2 З 1 I 1 З 1 I 3 3\ I 1, Ц- п. I 1, З 1, Г\ З 1, 1\ З 1. I 2
2 ^ = к 1 о \ 1 о ,: * ,. ' ,: з 1. 1 1. « . п . 1 ' . з 1. 1 1.2 1. . 1.

з ' р м - ’Й . З 1. I3, 3 ',  Г , 3 ', I 1, Ц. П. 1', 3 ', Г , 3 '. I3. З 1, 1*
в) количество шнуров — 34 

количество рядов — 4 
Каждый ряд повторяется 4 раза.
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центральное
поле

Цифровая с х е м а  рядов:

, ряд_  з ‘, Г\  4', I 1, З 1, Г ,  Ц. п. 1*. 3', 1', 4', I 3, 3\ I 2
2 ряд -  I 2, 3', Г . 2'. Г , З 1, I 1, 3', Г , ц. п. I 1, 3', Г , З 1, 1‘, 
21, Г , З1, I 2
3 р яд -  I 2, 3‘, I 1, З 1, Г , 21, Г , 3', Г , ц. п. I 1, 3\ 1', 2‘, 1 *, 
З 1, Г , З 1. Г2
4 ряд -  I 2, 3', Г , 41, 1», 3‘, Г , ц. п. I 1, 3\ I 3, 4‘, I 1, 3\ I 2

г) количество шнуров — 32 
количество рядов — 4 
Каждый ряд повторяется 4 раза.

центральное
поле

Цифровая с х е м а  рядов:
1 ряд -  1\ 3:, 1 \ З1, 1', 3‘, Г , ц. п. Г ,  з 1, I 1, З 1, I 3, 3 ‘, I 2
2 ряд -  ! 2, 3‘, I 2, 22, Г , 3', Г , ц. п. Г , 3', 1', 22, I 2, 3’, I 2
3 ряд -  I 2, З 1, I 1, 22, I 2, З1, I 1, ц. п. I 1, З 1, I 2, 22, Г ,  3', I 2
4 ряд ! 2, 3 , I 1. 3', 1\ 3‘, Г , ц. п. I 1, 3‘, I 3, З 1, Г .  З 1, I 2

количество шнуров — 36 
количество рядов — 6 
Каждый ряд повторяется 4 раза.
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центральное
поле

Цифровая с х е м а  рядов:
I ряд — I 2, З 1, I 3, 51, Г , 3', 1', ц. п. I 1, 3', Г , 5', Г* 3' I 2
2( ряд -  I 2, 3', I 2, 2', 4', Г , З 1, Г , ц. п. Г , 3', I 1, 4', 2 \ V ,

3 ряд — I 2, З 1, Г , 22, 3‘, Г , 3‘, Г , ц. п. Г , З1, Г , 3', 22, Г
3', I 2
4 ряд — I 2, 3', Г , 3', 22, Г , З 1, I 1, ц. п. Г , З1, 1', 22, З 1, I 1, 
3', I 2
5 ряд -  I 2, 3\ Г , 4', 2', I 2, 3', Г , ц. п. Г , 3\ I 2, 21 4' Г  
3', I 2
6 ряд — I 2, 3', 1 5 ' ,  I 3, З 1, Г , ц. п. Г , З 1, I 3, 5', Г , 3‘, I 2

е) количество шнуров — 38 
количество рядов - 6 
Каждый ряд повторяется 2 раза.

поле
Цифровая с х е м а  рядов:

1 ряд -  I 2, 3', I 6, 2', I 2, 3\ Г ,  ц. п. Г , 3', I 2. 2', 1ь, 3\ I 2
2 ряд -  I 2, 3', Г , 22, Г ,  3', I 1, ц. п. Г ,  3', 1', 22, I 5. З 1, I 2
З р я д -  I 2, 3\ Г , 22, I 2, 3', 1', ц. п. Г ,3 \  I 2. 22, W  З 1. I*
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I* •*' I 3 22 1J 3‘ Г , ц. п. Г , 3', l 3. 22, l 3, 3‘, l 2
I ”  2’ 31’ 2’ 22' l \ 3',’ l 1, и- п. Г , 3*. 1* 22 l 2, 3‘ l 2

"  ' 3 ' '  ' 2 2 I s 3' I '.U . n. Г ,  3', I s. 22, Г ,  3', I 2
4 ряд
5 ряд -
6 ряд — I

3. Варианты бордюра «зигзаг» («нашэ-къащэ»)
а) количество шнуров — 16 

количество рядов — 2 
Каждый ряд повторяется 2 раза.

Цифровая с х е м а  рядов:
1 ряд -  I 3, 3‘, I 2, ц. п. I 2, 3', I 3
2 ряд -  I 2, 3\ I 3, ц. п. I 3, 3', I 2

б) количество шнуров— 16 
количество рядов — 2 
Каждый ряд повторяется 5 раз.

поле
Цифровая с х е м а  рядов:

1 ряд — I 2, 2‘, З 1, I 1, ц. п. I 1, 3‘, 21, I 2
2 ряд -  I 2, 3‘, 2', I 1, ц. п. Г .  2', 3‘, I 2

в) количество шнуров — 32 
количество рядов — 8 
Каждый ряд повторяется 3 раза.
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1 ряд
2 ряд
2‘, Г .
3 ряд
З 1. Г ,
4 ряд 
41, Г .
5 ряд
6 ряд 
4 1, Г ,
7 ряд 
3'. Г ,
8 ряд
21, Г . 

г)

Цифровая с х е м а  рядов.

- Г-', 21, 1 \ 5 ‘ . Г , 2‘, Г , ц. п. Г , 2', I 1, 5 ‘ . Г‘ . 2‘, 
Г2, 2', Г , 2‘, Г , 41, Г , 21, Г , ц. п. 1\ 2', Г , 41, 

2', I 2 ,
Г2, 21, Г , 3\ Г , 3‘, Г , 21, Г , и. п. Г , 2 , Г , З1, 

2‘. , I 2, 21, Г , 4‘, Г , 2‘, Г , 2‘, 11, ц. п. 1 , 2 , 1 , 2 , 
21. I 2 ,

I2, 2 1, Г .  5 ‘ , Г ,  2' ,  Г ,  ц. п. Г ,  2' ,  I3, 5 , Г ,  2 ,
I2, 2 1, Г , 4 1, Г , 2 ‘ , Г ,  2 ‘ , Г ,  ц. п. I 1, 2 1, Г ,  2 ‘ ,

2 Г2, 2 1, 1 З 1, Г ,  3' ,  Г ,  2 ‘ , Г ,  ц. п. Г ,  2 ‘ , Г ,  З 1,

2 I 2, 2' ,  Г , 2' ,  Г , 41, Г , 2' ,  Г , ц. п. Г , 2',  Г , 4‘.
21, Г2
количество шнуров - 40 
количество рядов - 10 
Каждый ряд повторяется 3 раза.

Центральное 
поле

1 р я д  — 1

Цифровая с х е м а  рядов.
2 З 1. \ \  2 ' ,  6 1, Г ,  3 ' ,  Г ,  ц .  п .  Г .  3  . I . 6  . 2



з 'р я д -  l1,,3'. Г. З1, 2 ' . 4 ', l '.3 M ',  U. п. 1'.

4 'р-Л A ’1'v3'- | ‘- 4‘- 2‘- 3'- *'• П• l ‘,
5 p « - l ' . 3 \  I '• 5‘. 22. Г .З ', 1‘. Ц. п. I 1. 3'. 

б'ряд — I2. З1. Г. 6'. 2'. Г . З 1, I 1. ц. п. 1',3',

7 ряд — Г ,3 ‘. Г .5 1. 22. Г .З 1. Г, ц. п. Г, 3',

8 ряд- 1\3‘. I 4*. 2', 3', 1', 3', Г, ц. п. Г,

9 ряд- Г. 3', Г, 3‘, 2', 4', Г, 3', 1', ц. п. Г,
З1 11 3* 12
10  ряд -  I 2, 3‘, 1 22, 5', 1*. 3', 1\ц. п. 1 ',3 ', 
3*. I 2

д) количество шнуров — 36 
количество рядов — 6 
Каждый ряд повторяется 4 раза.

2 ряд -  I 1. 3', Г . 2*. 5'. 1'. и. п. 1 '.3 ‘. 1\5\ 

3', 1‘, 

3‘, 1‘,

11, 22,

12, 2\ 

1‘, 22, 

З 1, 1‘, 

3', 1‘, 

1 5‘,

22, Г,  

4', 2', 

3‘, 2‘, 

5', 1‘, 

6‘, 1‘, 

5‘, 1\ 
3‘, 2', 

4‘, 2\ 

22, 1‘ ,

центральное
поле

Цифровая с хе ма  рядов:
1 ряд -  I 2, 2', 1\ 2', Г ,  41, I 1, 2\ 1', ц. п. Г ,  2 ‘, I 1, 4', I 1,
21. 1 . 2', I 2
2 ряд — I 2, 21, 1‘, 2', Г ,  2', Г ,  3', I 1, 21, I 1, ц. п. I 1, 2‘, I 1,
3', Г.  2*. Г,  2 \  Г,  2], I 2
3 ряд -  I 2, 2', I 1, З 1, Г , 2', Г ,  2', I 1, 21. Г  ц. п. I 1, 2', I 1,
2'. I'. 2*. Г . З 1, I'. 2‘, I 2
4 ряд - I 2, 2‘, I 1, 4', I 1. 2', I 3, 2'. Г ,  ц. п. Г ,  21, I 3, 2‘, Г ,
41, I , 2:, I 2
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5 р я д -  l 2, 2l, l 1 3\ Г , 2 ‘, 1 2‘, 1\2\ 1 ц. n. I 1, 2', I 1. 
2‘ I 1. 2', Г ,  3\ Г ,  2 , l 2
6 ’р я д -  l 2, 2‘, 1l, 2', I 1, 2', l 1. 31. 11, 21, 1 *, ц. n. Г ,2 \  1', 
3', l 1, 2‘, l 1, 2‘, I 1, 2‘, l 2

e) количество шнуров — 42 
количество рядов — 16 
Каждый ряд повторяется 3 раза.

Цифровая с х е м а  рядов:
, рЯд _  Ц, 2', I 2, 2'. 51, I 5, 2\ Г ,  ц. п. Г , 2\ I 5, 5', 2', I 2,
2' V
2  ’ряд -  I 2, 2', Г ,  22, 4', I 5, 2', Г ,  ц. п. Г ,  2', I 5, 4\ 22, Г ,

3 рад -  Г2, 21, Г . З ' . г ' . З 1, I 5, 21, Г .ц .п .  1 21, I s, 3 \2 \

4 ряд — I 2! 21, Г . 4 ' , 2 2, I 5, 2', 1 ц. п. Г ,  2', I 5, 22, 4'. I '.

5  ряд — \ \ 2 \  Г ,  51, 21, 5', Г ,  2‘, 1', ц. п. 1', 2', Г . 5', 2‘,

6 рад — \ \ 2‘, I s, 22, 4'. Г ,  2', Г , ц. п. Г , 2', Г , 4', 22, I 5,21 12
7 ’р яд _  12, 2', I 5, 3', 2', З 1, Г ,  2‘, Г ,  Ц. П. I 1, 2‘, 1 , 3 , 2 ,  

1 ( ряд — ’ l*. 2', I 5, 4', 22, Г ,  2', 11 * Ц- п- I ' . Z 1. I 1. 22. 4*. I s.

9 ряд — I 2, 2', I s, Ь \ 2 \  I 2, 2‘, Г ,Ц . п. 11, 21, I 2. 2\ 5'. I 5,
2', I 2

Далее 10— 16 ряды плетутся в обратном направлении
по схеме 8— 1 рядов.
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Приложение I I

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
ОРНАМЕНТОВ



Адыг. Каб. Русса.

чы пц1ан чыпц1анэ, чыаакъуа оголенный прут

чы зырыз чызэрыз, чызакъуэ одиночные прутья
лъэф

гъуазэ, чызакъуэ указатель 
баш

чы т1урыт!у чыт1урыт1 сдвоенные прутья

шъолъыр дэк1уай чыт1урыт1 фэлъыр, вертикальная по- 
фэлъыр дэк1уей, лоса 
фэлъыр йрик1уэ, 
хуэзэж

Ю
Ч Ы  1
1эпэ
к1уи
чы т1урыт1угъапк! чыт!урыт1 зыщхьэ- сдвоенные прутья 
1эпэзэрэ1ыгъ ц!ы- щыуда со сдвигом
к1у

чы т1урыт1, хьэт!оп- 
мэлыцэ, к1эн ц1ы- к!э нэзпхыуд, фэ- бараний зуб 
Kjy лъыргъапк1э, мэлыд-

зэ, къыдэлъэт, к1эн 
ц1ык1у



*
цэцэк!,
ф ы гъ

Каб. РУСС“

строенные прутья

дэлъырхъуэжпэж крученая ручка
чылъэф, чылъэфнэс шампура
чы т1урыт1 зыщхьэ-
щыуда, къазыдзэ,
дзэсэк!, фэрзэж,
чыфэрзэж, чоблак!э
хуа

пл/эмый 

*лэкъум, мажьэ 

хьалыжъо ныкъу

пл!имэ, зэпэпл!имэ квадрат

лэкъум, мажьэ гребешок

хьэлывэ ныкъуэ половина чебуре
ка

лэкъум

хьалыжъо псэу 

отычыжъ

лэкъум прямоугольник

обзэгьутыку

щимэ, хьэлывэ псо целый чебурек
хьэлывэ, кхъуейхьэ-
лывэ, псыхьэлывэ
лэкъум, хьэлывэш-
хуэ

топорище

хьалыжъуит1у хьэлывит! ээлъэпагь чебуреки вальтом
1элъпэгъу
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АДЫ* •

В
Каб. Русса.

х ь а л ы ж ъ о  зэрэшх хьэлывэ зэрышх элемент зигзага

х ь а л э о  1упш1 хьэлыуэ 1упш1э ромб

пэ1о бзыпхъ пы1эбзыпхъэ шестигранникФ
зэшъхьэщыутыгъэ мажьэ зыщхьэщыуд гребешки со сдви- 
мажь гом относительно

друг друга

О
шэкун фэлъыр зышъхьэ- ячейка сот

щыуд,чы т1урыт! зэ- 
теуда, шэкунэ

} шъолъыр фэлъыр зышъхьэ- шахматка
зэшъхьащыутып» ты уд

<  къаздэмэ ц1ык1у, гусиное крыло
къаз там 1энт1э гъушэ.шыжьэ

шыжьэц1ык1у, 1эдэ- 
машэ
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Адыг. Каб.

<
шхо1у шху э1у

шыжэкКхь

>
кохъуаж

пы1эбзыпхъэм шы 
жьэц1ык1у къыди 
к1ухьу

гуахъуэжьз

(ушэ-нашэ, 
нашэ-къашз, лъа- 
гьуз эакъуэ, выгъу- 
тхьэк1э тхыпхъэ

лъэгьуит1у нашэкъашит!, лъа 
гьуит!

Ьнтэгъущэ зэхэлъ 1знт1*гьущэ ээхзлъ

Русса.

удило

конский рот 
обходящий орна
мент

двузубые вилы

зигзаг

- две тропинки

несколько локтей

пщынэку ээк!э- пщыюку ззрыша, растянутый мех
Щыгъ хьэлыуэ гухьэр гармошки
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Адыг. Каб. Русс*.

къаз тэмэшху къаздамэ,къаздэ- большое гусиное 
мэшхуэ,нашэ-къа- крыло 
шэ

къаз тэмэ псэу къаздамэ псо, шэнт- целое гусиное 
нат!э гухьэр крыло

гухьар

>
1энтэгъущ 1энт1э гьушэ, 

1эдэ мащэ

орнамент

шэкунэ тамыгъ шзкунз дамыгъэ шестигранник

двойной зуб 
обходящий орна- 

цэ т1урыт1у ек1ок1 эубцит1у Йек1увк1 мент
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Адыг. Каб. Русск.

I
пцэжъыетх бдзэжьейтх плавник

I
еэшхо yanl, п1облэ сэшхуэ уап1э след удара 
чат ки

Ж
къупкъз ушцЬ пы1эбзыпхъэ стан

лъздакъэ

I
.-'Ы'п'мм;и;, дыщэ пы1з золотая ша

f

рыбы

шаш-



Адыг. Каб. Русск.

тхьапэ

♦
къумгъан

гонг* нэк1у

♦
хьаджырэт

хьаджырэт

къубгъан

гуащэнэк1у

пеэу ХЬЭЖрЭТ псо

ныкъу хьэжрэтныкъуэ

лист дерева

кумган

лик княжны

беслиней орна
мент

половина бесли
ней орнамента
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тамыгъэ зэрыт гухьэриищ циновка с орна-
п!уабл ментом

гухьэрэ лъэкъо 
закъу гухьэр лъакъуэ 

закъуэ
один
ный

вертикаль-
орнамент
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Приложение I I I

АДЫГСКИЕ МАСТЕРИЦЫ 

И

ОБРАЗЦЫ ЦИНОВОК
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А Н Ч О КО ВА  К А Д Ы Р Х А Н  
Арджэн, 86,6 X  190, 1974 
ААО, а Уляп

74

П Х А Н А Е В А  К А Р А Л Х А Н  
Арджэн, 64,5 X  144, 1935 
ААО, а. Ходзь 
К Б Н И И , инв №-626-Ф



У Н А К А Ф О В А  Л А Л У С Я  
Арджэн, 90 X  218, 1978 
КБ А С С Р , с. Псыкод 
КБ Н И И , инв №-647-Ф/7

Н А Ф ЕД ЗО ВА  ХАБАХ  
Арджэн, 97 X  192. 1974 
КБА С С Р. с Шалушка 
КБН И И . инв №  647 Ф  П

75



СИ М ВОЛСТОВА ХА Ж И ХЛ Н  Л А Т . , м с т

X ' :  Т '  ш -т ' ^ Е р фе т и . « »
КБНИИ  инв Л»-626-Ф ААО - а Ново-Бжегокай

76



Д Ы Ш Е Ч Е В А  Н АС Ы П ХАН  
ГНуаблэ, 79.5 X  187. 1971 
ААО, а. Джамбичи

ХОКОНОВА ГУАШ АХУРАП  
Намазлык (молитвенный коврни
67.5 X  142, 196!
ААО, а Джамбичи
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Автор неизвестен
Арджзн. 85 х  169 Б Е С И Д Ж Е В А  А М И Н А Т
ААО Ш уаблэ, 89.5 X  188, 1966
КБНИИ , инв М>-626-Ф ААО, а Джамбичи

78







Автор неизвестен Автор неизвестен
96 Х  192’ 1951 ГНуаблэ. 67.5 X  «33

КЬАССР, с. Ст. Лескен ААО. а Егерухай





Автор неизвестен 
Намазлык (молитвенный коврик)
60.5 X  139 
ААО, а. Егерухай

Автор неизвестен 
Арджзн. 84 5 X  186. 19Я 
шпагат 
ААО, а Уляп
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П Ш И Н О КО ВА  ФАТИ М АТ  
ГПуаблэ, 83.5 X  190 
ААО, а Джамбичи

84

Автор неизвестен 
Арджэн, %  X  187 

I КБА С С Р, с. Каменномостское 
КБ Н И И , инв №-599-Ф/30



Автор неизвестен 
Арджэн, 90 X  185, 1903 
КБ А С С Р . с. Урух 
КБ Н И И , инв №-647 Ф/1

М А КА ЕВА  ДАУС  
Намазлык (молитвенный коврик) 
65 X  124. 1973 
КБА С С Р , с. Ст. Лескен 
КБН И И . инв №-647-Ф 4
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АЛИБЕРДОВД ф и ц а
Шуабл», 85 X  195 
АЛО з Джамбичи 
КБНИИ. инв *.-626 ф

86

БРАНТОВА АМ ИНАТ  
Намазлык (молитвенный коврик)
59 X  143.5, 1976 
ААО, а Джамбичи
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ГУ Ч ЕВ  ЗАМ УДИН ААО. г Ма^ к?','Я|4 , qq
Арджэн 205 X  % .  1989 АОМ инв. N«.-11814,





Г У Ч Е В  ЗА М У Д И Н  ААО, г Майкоп 
Арджэн 91 X  204, 1989 АОМ инв №1191/2 101



Г У Ч Е В  ЗА М У Д И Н  
композиция «А Н Д Е М Ы Р К Ъ А Н »  , 
Арджэн, шичепшин
собственность Управления культуры ААО







Д Ж А М И Р З Е  З А Г И Р Е Т  ААО, а Пчегатлукан 
циновка трехцветная, 74 X  138, 1925
конопл., шпагат, рогоз, рогоз крашеный, шерстяные нити jq c ^



Автор неизвестен ААО, а. Блечепсин 
циновка двухцветная, 58.2 X  145, 1946 
конопл., шпагат, рогоз, рогоз крашеный

106





ХА П И Ш Т  Д А Х  А АО, а ПчегатзукаА
» М  IIКОММЛ шпагат, рогги крашеный . -«лома КЬН И И . ин* г» «■« ч» и





Автор неизвестен ААО, а Теучежхабль 
двухцветная циновка 160 х  68 1931
**■■» рогоз рогоз крашеный К Ь Н И И . иив №  692-Ф/»

ПО



H 111 Е В А  НАХО  АЛО, а. Егерухай 
двухцветная циновка 172 X  65, 1931
конопл. шпагат, рогоз, рогоз крашеный К.БНМИ. инв №  626-ф

111





Гучев Замудин. КБАССР. г Нальчик 
Арджэн, 90Х 190, 1984

И З



Автор неизвестен
циновка двухцветная, 75.5 X  146 
конопл шпагат, рогоз, рогоз крашеный 
А АО, АОМ инв №11469/3



Автор неизвестен 
циновка двухцветная, 66 X  186 
конопл. шпагат, рогоз, рогоз крашеный 
ААО, а. Джамбичи,
АОМ инв. №-9028/5

115



Автор неизвестен
циновка двухцветная, 65 X  132, 1934 
конопл шпагат, рогоз, рогоз крашений 
КБАОСР, с Шалушка

116



Д Ж А РИ М О К  КУЛСОМ  
| циновка двухцветная, 66.5 X  155. 1946 

конопл. шпагат, рогоз, рогоз крашеный 
' ААО, а. Джиджихабль

117



Автор неизвестен
циновка дшучивегиан, 67 X  156 5. 1915 
конопл шпагат, рогоз, рогоз крашеный  
А АО. а П ан ам е , АОМ нив М  10896/1
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Плетеные коврики
Слева автор ГОГУНОКОВА КАСЫХУ  
коврик двухцветный 38.5 X  176, 1942 
конопл шпагат, рогоз, рогоз крашеный 
КЬАССР с. Псыгонсу-2 
Справа: автор неизвестен 
коврик четырехцветный, 43.5 X  119 
конопл шпагат, рогоз, рогоз крашеный, солома 
шерстяные нити красного и серого цвета 
ААО, АОМ инв №  10045/3



Автор неизвестен
циновка трехцветная, 66.5 X  140, 1924 
конопл шпагат, рогоз, рогоз крашеный, солома 

, ААО, а. Лакшукай 
АОМ инв №-9787/2



Автор неизвестен 
циновка трехцветная, 70 X  148 
конопл. шпагат, рогоз, рогоз крашеный, солома 

* ААО. АОМ инв. №-92/3
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Автор неизвестен 
циновка двухцветная 60.5 X  158 
конопл. шпагат, рогоз, рогоз крашеный 
А АО, АОМ  инв №10856

122



Автор неизвестен
циновка трехцветная, 69.5 X  163
конопл. шпагат, рогоз, рогоз крашеный, солома
ААО, АО М

123



М А М Р У К О В А  Ц И К У Ж Е Й  
циновка двухцветная, 59 X  170.5, 1945 
конопл. шпагат, рогоз, рогоз крашеный 
ААО, а. Мамхег



Т Е У Ч Е Ж  Ш И ГО Т И Ж  
циновка двухцветная, 72.5 X  136.5, 1894 
конопл. шпагат, рогоз, рогоз крашеный 
ААО, а. Габукай



Автор fwммвестев
циновка грекцветна*. 77 X  177 5
коволл шпшгйг. рог гм рогоз крашены*, сплотш
ДАО. АО/И «не М  П »



ХУ Т  Х А Д Ж И Ф А Т И М А  
циновка двухцветная. 66 5 X  \76.5 
конопл шпагат, рогоз, рогоз крашеный 
ААО , а Кунчукохабль. АОМ инв №-9031/13
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О БЪЯС Н И ТЕЛ ЬНА Я ЗАП И СКА  С КРА ТКИ М И  
М ЕТО Д И ЧЕСКИ М И  РЕКОМ ЕНДАЦИЯМ И

В современных социокультурных условиях возрождения 
традиций народного искусства возникла необходимость со
здания специальных учебных программ по изучению и 
практическому освоению национальных художественных 
ремесел во внешкольных учреждениях и общеобразова
тельных школах Республики Адыгея.

Из истории хорошо известно, что в прошлом среди 
адыгских народов процветало на Кавказе декоративно-при
кладное искусство, находившее воплощение в таких тра
диционных ремеслах, как плетение циновок, золотое 
шитье, аппликация, тиснение, керамика и др.

Но в силу сложившихся исторических обстоятельств 
адыгская художественная культура выбилась из своей на
катанной столетиями художественно-творческой колеи и 
затормозила свое развитие, что повлекло за собой угасание 
древних традиций национального искусства.

Вернуть адыгское прикладное искусство в свое тради
ционное народное русло, распространить его среди других 
народов Адыгеи для их взаимного художественного обо
гащения стало актуальной проблемой современной куль
туры и современного образования.

Эта проблема и положена в основу данной программы, 
как главная цель внеклассной работы -по возрождению 
искусства плетения адыгской циновки. Для реализации 
названной цели программа ставит следующие задачи:

— воспитание у учащихся интереса к адыгскому де
коративно-прикладному искусству:

— развитие у студийцев утонченной способности эс
тетического восприятия произведений народного приклад
ного искусства, творческого воображения, обогащение их 
духовной культуры средствами декоративно-прикладного 
искусства;
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— обучение практическому овладению секретами и 
всеми тонкостями искусства плетения адыгской циновки 
на основе изучения традиционной технологии и общения 
с народными мастерами;

— приобщение подростков к художественно-краеведче
ской работе на основе овладения специальной методикой 
сбора и изучения произведений национального приклад
ного искусства, в том числе — циновок, ознакомление 
их с творчеством адыгских мастеров в музеях Адыгеи и 
частных коллекциях:

— воспитание у студийцев трудолюбия, умения орга
низовать свое рабочее место, выработка терпения, усид
чивости, настойчивости при выполнении учебных заданий.

Выполнение указанных задач предусмотрено в ходе 
проведения теоретических и практических занятий, в со
держание которых входит знакомство учащихся студии с 
адыгским народным прикладным искусством, истоками 
развития орнамента, обучения основам композиции и ма
териаловедения в искусстве плетения циновки, овладения 
технологией ее плетения, освоение принципов художест
венно-краеведческой работы.

Но наибольшая часть учебного времени отводится в 
программе практическим занятиям, в ходе которых сту
дийцы овладевают умениями и навыками плетения адыг
ской циновки, начиная от самой простои и кончая сложной 
композицией, включая геометрический цветной узор с 
бордюрами.

Данная программа рекомендована для внеклассных за
нятий как общеобразовательной школы, так и во вне
школьных учреждениях Республики Адыгея; Домах (цен
трах) детского творчества, детских секторах клубов или 
Домов культуры.

Комплектование студии прикладного искусства, специ
ализирующейся на обучении плетению адыгской циновки, 
проводится на добровольных началах, но с предваритель
ной агитационной работой, способной вызвать у детей 
устойчивый интерес к занятиям на длительный период 
учебных занятий. Например, рядом с объявлением о на
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боре в студию можно поместить, как образец, красивую 
циновку, которая непременно привлечет к себе внимание 
и вызовет у детей желание овладеть этим ремеслом.

Руководителю студии надо постоянно поддерживать на 
всех* занятиях этот интерес, добиваясь таким образом спла
чивания детей в единый творческий коллектив.

Занятия в студии прикладного искусства начинаются 
обычно с середины сентября и заканчиваются в середине 
мая. А к концу учебного года проводятся отчетные вы
ставки работ студийцев.

Программа студии рассчитана на учащихся 5—8 классов, 
которым посильно освоение этого художественного ремесла.

Наполняемость студии должна быть до 15 человек в 
одной группе. Если желающих заниматься в студии на
бирается до 30 человек, возможно создание еще одной 
группы.

Занятия студии проводятся в специально отведенных 
и оборудованных для этого учебных помещениях при До
мах (центрах) детского творчества или на базе кабинетов 
трудового обучения общеобразовательных школ, а также 
в специально создаваемых при школах студиях приклад
ного искусства.

Основными методами организации и осуществления учеб
но-познавательной практической деятельности могут быть 
наглядные, словесные, индивидуальные и дедуктивные, про
блемно-поисковые средства обучения при явном приоритете 
самостоятельной творческой работы учащихся.

Немаловажная роль в учебном процессе отводится 
аудиовизуальным средствам обучения (слайды, видео и 
грамзапись).

Народные мелодии адыгской музыки образуют гармо
нию с традиционным ремеслом и создадут в студии особый 
рабочий настрой, способствующий погружению детей в 
атмосферу труда и творчества.

С целью углубления знаний детей об адыгском народ
ном прикладном искусстве программой предусмотрено про
ведение обязательных учебных экскурсий в Республикан
ский краеведческий музей, где студийцы смогут близко

5



увидеть оригинальные, уникальные образцы работ адыг
ских мастеров, выполнить зарисовки образцов узора ре
дких циновок и при возможности сфотографировать от
дельные экземпляры.

Программа по овладению искусством плетения адыг
ской циновки рассчитана на 280 учебных часов, по 70 ча
сов на учебный год, т. е. — на 4-х годичный срок обу
чения 5— 8 классов при одноразовых еженедельных двух
часовых занятиях. Но в исключительных случаях 
программа может быть реализована в течение двух лет 
обучения при условии удвоенной недельной нагрузки, т. с. 
два раза в неделю по 2 часа.

На первом этапе практических занятий учащиеся ос
ваивают приемы плетения простых, нсорнаментированных 
циновок, а на последующих этапах они переходят к пле
тению более сложных по композиции циновок с разным 
рисунком орнамента. Итоговой работой всего курса обу
чения должна быть циновка, выполненная по индивиду
альному творческому замыслу.

На всех практических занятиях проводятся беседы, 
инструктажи, консультации, на которых руководитель сту
дии дает объяснение о рациональных приемах работы, 
последовательности выполнения операций, что должно спо
собствовать прочному усвоению рабочего материала и за
креплению умений и навыков.

Процесс обучения в студии по существу должен быть 
эмоционально-творческим с ярко выраженной художествен
но-воспитательной направленностью, а работы детей — 
иметь присущий адыгскому прикладному искусству своеоб
разный национальный почерк, отпечаток народных тради
ций. Кроме этого они должны отличаться и хорошим каче
ством исполнения, как это было характерно для вековых 
традиций художественного ремесла, выработавшем функци
ональные и эстетические требования к готовой вещи.

Поэтому руководителю студии необходимо опираться 
в своей работе на достижения адыгской народной педаго
гики, создавшей национальную систему художественного 
обучения, которая способствовала развитию и сохранению 
традиций народного искусства.
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Очень важно в процессе учебных занятий использова
ние в качестве наглядных пособий прорисовок «сеточно- 
плетеночных вариантов орнамента, исполненных черкес
скими народными умельцами на различных предметах из 
разных материалов во все периоды истории адыгского 
этноса. Эти изображения напоминают орнаментацию тра
диционных циновок. Хорошими образцами подобного ис
кусства являются антропоморфные туфовые стеллы Наль
чикской гробницы, керамические сосуды всех эпох и пе
риодов Черкесии, произведения древней и средневековой 
черкесской торевтики.

Настоящая программа внеклассной работы по искусству 
плетения циновки построена на общности целей и задач 
с учебной программой по изобразительному искусству и 
художественным ремеслам для начальных классов обще
образовательных школ Республики Адыгея, что в комп
лексе предопределяет создание в республике системы ху
дожественно-эстетического воспитания средствами пласти
ческих искусств и на основе адыгской художественной 
культуры.

Начав освоение азов национальных художественных 
ремесел на уроках изобразительного искусства в начальной 
школе, учащиеся смогут затем продолжить углубленное 
их изучение в 5— 8 классах, но уже во внеурочное время, 
т. е. в студии прикладного искусства, чем будет обеспе
чена непрерывность художественного обучения основам 
традиционных ремесел. Это в свою очередь откроет ши
рокую дорогу возрождению традиций национального при
кладного искусства.

Данная программа предусматривает также изучение и 
возрождение традиций адыгского прикладного искусства 
на научных основах художественного (искусствоведческо
го) краеведения, что позволит учащимся глубже познать 
тонкости рукотворного народного ремесла, собрать и со
хранить редкостные экземпляры оригинального творчества 
талантливых народных мастеров, перенять секреты мас
терства у еще здравствующих старых, мудрых создателей 
произведений народного искусства.



Обязательным условием деятельности студии (кружка) 
является периодическое участие детей в выставках детско
го художественного творчества разного уровня, от школь
ных до республиканских, на которых должны представ
ляться наиболее интересные, творческие работы.

По окончании обучения в студии прикладного искусства 
плетения адыгской циновки учащиеся должны достичь опре
деленного уровня художественно-творческого развития, ов
ладеть следующими знаниями, умениями и навыками:

— знать исторические корни происхождения и разви
тия адыгейского узора и его разновидности, особенности 
бытования национальных художественных ремесел, тради
ционные технологии плетения разных циновок, основы 
художественного краеведения, специальный терминологи
ческий словарь адыгских орнаментов для плетения цино
вок, мастеров адыгейского прикладного искусства, наибо
лее ценные в художественном отношении произведения 
национального искусства в собрании Адыгейского респуб
ликанского музея в г. Майкопе;

— уметь плести простые небольшие циновки, более слож
ные узоры, плести циновки по образцам, циновки с бордюром 
и сложным геометрическим узором, многоцветные циновки;

— иметь достаточно высокий уровень художественно- 
творческого развития, определяемый способностью созда
вать композиции циновок по своему замыслу, а также 
умением отличать подлинно красивые художественные ве
щи от низкопробных поделок, давать словесную эстети
ческую оценку произведениям прикладного искусства, вы
ражать свое художественно-оценочное отношение к рабо
там своих сверстников, проявлять интерес к различным 
явлениям художественной культуры; выставкам, публика
циям, телепередачам, конкурсам.

Об истории адыгской циновки, художественных сред
ствах ее декоративного оформления писали многие авто
ритетные исследователи, как Авербах Л. А., Азамато
ва М. 3., Меретуков М. А., Кушу А. Г., Студенец
кая Е. Н. Поэтому руководителю студии следует
опираться в своей учебно-педагогической деятельности на
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исследования названных ученых. Это поможет придать 
занятиям научно обоснованный характер, дать детям более 
глубокие знания основ ремесла и художественной куль
туры. Для этого в конце программы приведен список 
рекомендуемой литературы, которая имеется в библиоте
ках Республики Адыгея.

А в практическом обучении плетению циновки незаме
нимым будет пособие «Искусствоадыгской циновки», автором 
которого является народный мастер прикладного искусства, 
член Союза художников России Гучсв Замудин Лслович, 
циновки которого известны далеко за пределами Адыгеи.

Пособие легло в основу разработки практической части 
данной программы.

Программа студии прикладного искусства определяет 
примерное содержание учебно-воспитательной работы в 
принятой последовательности, отраженной в тематическом 
плане с учетом общего и художественного развития детей.

Рекомендуемый тематический план программы являет
ся основой планирования и проведения учебных занятий 
студии в зависимости от выбранных сроков обучения, двух 
или четырехгодичном.

Но руководителю студии предоставляется право кор
ректировать тематический план, уменьшая или увеличивая 

•число часов в пределах годичной сетки на основе той 
или другой темы, менять местами отдельные темы в за
висимости от погодных условий, графика работы музеев, 
выставок и т. д.

Очень важно, чтобы творческое отношение руководи
теля студии к программе способствовало прогрессивной 
учебе студийцев, а также возрождению и развитию одного 
и из распространенных в прошлом художественных реме
сел, каким является плетение циновки.

Эта работа должна непременно находить всестороннюю 
поддержку и у руководителей учреждений образования и 
культуры Республики Адыгея, где подобные студии будут 
создаваться.

Окончившим полный курс обучения в студии приклад
ного искусства рекомендуется выдавать Свидетельство об 
ее окончании.
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Т Е М А Т И Ч ЕС К И Й  П Л А Н  У Ч Е Б Н Ы Х  З А Н Я Т И Й  С Т У Д И И  П Р И К Л А Д 
Н ОГО  И С К У С С Т В А  ПО  П Л Е Т Е Н И Ю  А Д Ы Г Е Й С К О Й  Ц И Н О В К И

Ns п/п Наименование темы

Первый гад обучения

1. Вводная беседа.
2. Материал для плетения циновки и его свойства.
3. Устройство станка для плетения циновки.
4. Подготовка станка к работе для плетения циновки
5. Технология плетения простой адыгской циновки.
6- Завершение работы по плетению циновки.
7. Орнаментация циновки.
8. Рисование геометрических узоров для плетения циновки.
9. Экскурсия в Адыгейский республиканский 

краеведческий музей.
10. Плетение циновки с выведением узора из простой 

геометрической фигуры (квадрата, треугольник*, 
прямоугольника >.

11 Плетение циновки с выведением > зора более 
сложной геометрическом формы (ромба «тьалло 
lymnl*. ромба приемом «чы т1урыт1угьапкЫ

12. Плетение циновки с выведением узора сложной 
комбинированной формы в виде ромба 
квадратиками.

13. Основы художественного краеведения
14. Изучение местного национального прикладного 

искусства на основе художественного краеведения
15. Плетение циновки с орнаментацией ромбом с 

вписанным квадратом
16 Плетение циновки с ориаметанией ромбом с 

вписанным квадратом 'Продолжение)
Итоговая творческая работа

И т о г о

Второй год обученна

1 Особенности плетения адыгской циипвяи 
Повторение

2 Плетение циновки ил трет ргнйЧоя с вписанной 
■ рестолбрвзной фигурой

3 Плетение большого ромбе, раллетемнот на 
четыре маленьких ромбика

4 Плетение гнестиутльммяя 'учебный нюд»
5 Плетение циновок с бордюрами
6 Нтетеиие циновок с бор:ипрпм «илю.тьыр глк|уа*| 
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К-во часов

2
2
2
2
6
2
2
2

2

12

8

6
2

2

8

10

70

2

12

6
6
10
30



7. Подведение итогов учебного года и оформление итоговой 
выставки. 4

Третий год обучения

1. Беседа. Декоративно-прикладное искусство
адыгских народов Кавказа. 2
2. Научные основы художественного краеведения. 2
3. Плетение адыгской циновки с бордюрами в виде шнурового 
орнамента. * 12
4. Плетение адыгской циновки со сложным бордюром типа 
«шахматка». 14
5. Плетение циновки со сложным бордюром типа «зигзаг» 
и центральным полем в виде шахматного
орйамента. 12
6. Плетение циновки по образцу. 12
7. Плетение циновки по собственному творческому замыслу. 12
8. Творческий отчет учащихся студии. Оформление и открытие 
выставки. 4

И т о г о :  20

Четверты й год обучения

1. Беседа. Жилище и национальный костюм народов Кавказа 2
2. Изучение местного нациомалыюго прикладного искусства
на основе принципов художественного краеведения. 6
3. Искусство плетения многоцветной адыгской циновки. 8
4 . Плетение двухцветной адыгской циновки с бордюрами 12
5. Плетение трехцветиой адыгской циновки с бордюрами. 12
6. Творческая разработка лекми трехцветной адыгской
циновки с бордюрами 6
7. Плетение трехцветиой циновки с бордюрами по 
собственному творческому замыслу «итоговая
выпускная работа) '8
8 Итоговый творческий отчет выпускников студии Ь

И т о г о
В с е г о

70
2Я0

II



П РО ГРА М М А
«И С КУ С С Т ВО  П Л ЕТ ЕН И Я  А Д Ы ГЕЙ С К О Й  Ц И Н О ВКИ »

П Е Р В Ы Й  ГОД О Б У Ч ЕН И Я  (70 ЧАСО В)

Т е м а  1. Вводная беседа (2 часа).
Истоки появления у адыгов художественного промысла 

по плетению циновки. Традиционные названия циновки 
на Кавказе (п1уаблэ, хьэцыр, арджэн). Применение ци
новки в быту у адыгов и других народов Кавказа. Раз
новидности циновок по их предназначению. Художествен
ные средства декоративного оформления циновки (компо
зиция, орнаментация). Адыгские мастера плетения цино
вок.

Т е м а  2. Материал для плетения циновки и его
свойства (2 часа).
Распространенный материал для плетения циновки: ро

гоз, куга, камыш, осока. Рогоз и его разновидности (цве
тущий и нецветущий). Особенности заготовки и обработки 
рогоза (куги). Правила среза листьев рогоза, его чистки, 
лущения и сортировки. Вязка снопов и сушка рогоза. 
Расщепления листьев на равные части. Подготовка рогоза 
к плетению.

Т е м а  3. Устройство станка для плетения циновки 
(2 часа).

Рама станка, ее конструкция, размеры и пропорции. 
Соединение стоек и перекладин рамы. Число отверстий в 
перекладинах для натяжения шнуров. Уплотнительный 
брусок (пхъаш). Длина, размеры бруска, порода древеси
ны. Виды брусков (пхъэигьэ нэй, пхъэшъэ нэхъу).

Выполнение чертежа общего вида станка и рабочих 
Чертежей его деталей. Соблюдение техники безопасности 
при работе на станке.
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Т е м а  4. Подготовка к работе для плетения 
циновки (2 часа).

Последовательность натяжения основы (п1облэпс) меж
ду перекладинами и через уплотнительный брус. Прак
тикум по подготовке станка к работе. Натяжение нитей 
шнура на раму станка. Техника безопасности в работе.

Т е м а  5. Технология плетения простой адыгской
циновки (6 часов).
Подготовка листьев рогоза (куги) для плетения зама

чиванием. Последовательность вплетения листьев и их 
уплотнение. Виды рядов в традиционной адыгской циновке 
и особенности их чередования. Сущность простого «базар
ного» способа плетения циновки. Практикум по освоению 
технологии плетения циновки небольшого размера.

Т е м а  6. Завершение работы по плетению циновки 
(2 часа).

Подготовка циновки к снятию со станка. Обрезка кон
цов листьев, закрепление кромок связыванием шнуров в 
узлы. Связывание ажурной сетки для подвешивания ци
новки. Протирка полотна циновки. Окончание работы и 
подведение итогов. Обсуждение качества изготовления пер
вых изделий.

Т е м а  7. Орнаментация циновки (2 часа).
Виды геометрического узора в декоре циновки (квад

рат, прямоугольник, ромб, шестиугольник). Ознакомление 
с адыгским геометрическим словарем орнаментов для пле- 
те!**!я циновок и «ссточно-плетеночными» вариантами ор
наментов на различных предметах (туфовые стеллы, ке
рамика, торсфтика). Зависимость рисунка от изменения 
шага ^иста. Техника плетения простых и сложных гео
метрических фигур.
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Т е м а  8. Рисование геометрических узоров для 
плетения циновки (2 часа).

Схематичное изображение на бумаге в клетку разных 
видов геометрического узора, применяемого в традицион
ном декоре адыгской циновки: квадрата, треугольника, 
простого ромба с вписанным квадратом, с вписанной кре
стообразной фигурой. Изучение схем плетения циновки с 
разными геометрическими фигурами: квадратом, прямо
угольником, треугольником.

Т е м а  9. Экскурсия в Адыгейский республикан
ский краеведческий музей (2 часа).

Ознакомление с экспозицией адыгского народного деко
ративно-прикладного искусства в собрании музея. Изучение 
художественных особенностей декора адыгской циновки на 
примерах старинных и современных образцов. Мастера пле
тения адыгской циновки.

Т е м а  10. Плетение циновки с выведением узора 
из простой геометрической фигуры (квадрата, прямо
угольника, треугольника) (12 часов).

Плетение простого полотна циновки, как фона для 
«изображения» способом переплетения листьев соответст
вующей геометрической фигуры квадрата или прямоуголь
ника по цифровой схеме пособия ( I 2, 2®, I 2').

Плетение маленьких циновок с геометрическим узором 
из треугольников.

Т е м а  П . Плетение циновки с выведением узора 
более сложной геометрической формы (ромба «хьалэо 
Iynu il» ромба-прием «чы т1урыт1угьапк!» (8 часов).

Плетение фона циновки с переходом к плетению ром
бов разного рисунка на основе их чередования (рис. 40, 
41 пособия). Последовательность плетения ромбов: ромб

* 3. Л. Г у ч е в. Искусство адыгской циновки, Майкоп, 1990. В 
дальнейшем все ссылки только на это пособие.
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«хьалэо Iym ul», ромб «чы т1урыт1угьапк1», снова первый 
ромб и завершение плетения фоном, т. е. простым рисунком 
полотна циновки.

Т е м а  12. Плетение циновки с выведением узора 
сложной комбинированной формы в виде ромба квадра
тиками (6 часов).

Учебный этюд. Плетение небольшой циновки по схеме 
1-го с переходом к плетению ромба квадратиками. Завер
шение плетения с переходом к фону в виде простого рисунка 
полотна циновки.

Т е м а  13. Основы художественного краеведения 
(2 часа).

Цели и задачи художественного краеведения. Подготовка 
к проведению экспедиции (похода) по аулу с целью сбора 
сведений о сохранившихся произведениях народного при
кладного искусства и выявления мастеров традиционных 
художественных ремесел. Распределение обязанностей меж
ду участниками группы.

Оформление необходимой документации для проведения 
похода: бланков, карточек на произведения прикладного 
искусства, на мастеров, составление вопросников для бесед 
с жителями и мастерами.

Т е м а  14. Изучение местного национального 
прикладного искусства на основе художественного кра
еведения (2 часа).

Проведение учебной экспедиции по аулу с целью изу
чения местных особенностей развития прикладного искус
ства, установление местонахождения изделий национальных 
художественных ремесел, выявление мастеров народного 
искусства, их учет, фотосъемка, выполнение зарисовок па
мятников искусства. Проведение итогов экспедиции. Сис
тематизация собранных сведений и материалов.

Т е м а  15. Плетение циновки с орнаментацией 
ромба с вписанным квадратом (8 часов).

Продолжение практических занятий по освоению тех
нологии плетения циновки с более сложным рисунком
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орнамента. Изучение терминологического словаря адыг
ского орнамента. Приглашение на занятия- консультантов 
местных мастеров народного искусства, выявленных в ходе 
учебной экспедиции.

Плетение ромба с вписанным квадратом («гощэ нэк1у») 
рис. 43 пособия. Обсуждение выполненных работ с уча
стием местных мастеров художественных ремесел.

Т е м а  16. Плетение циновки с орнаментацией 
ромбом с вписанным в него квадратом. Итоговая работа 

(10 часов).
Усложнение итоговой работы плетением циновки, где 

квадрат ромба плетется сдвигом рядов относительно друг 
друга (рис. 43 а пособия). Обсуждение итогов учебного 
года и оформление выставки студийцев.

ВТО РО Й  ГОД О Б У Ч ЕН И Я  (70 ЧА С О В)

Т е м а  1. Циновки адыгов. Повторение (2 часа). 
Назначение и декор адыгской циновки. Материал для 

плетения циновки, его свойства и заготовка. Подготовка 
станка к работе. Технология плетения циновок с простым 
фоном и орнаментированных. Терминологический словарь 
адыгских орнаментов для плетения циновок. Техника без
опасности при заготовке рогоза и работе на станке. Адыг
ские мастера народного искусства. Изучение и возрожде
ние народного, искусства на основе художественного кра
еведения.

Т е м а  2. Плетение циновки из трех ромбов с 
вписанной крестообразной фигурой (12 часов).

Зарисовка схемы композиции циновки с трехкратным, 
раппортным повтором орнамента в виде ромба с вписанной 
крестообразной фигурой («хьадж рэт тхыпхъ» рис. 44). 
Изучение схемы и технологии плетения циновки. Подго
товка станка и стеблей куги к работе. Плетение циновки 
с тремя ромбами по эскизу и цифровой схеме.
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Т е м а  3. П летение больш ого ромба, разделенного 
на четы ре м аленьких ромбика (6 часов).

Совершенствование навыков плетении ц и н о в к и ,  к о м 

п о з и ц и о н н ы м  элементом которого является большой ромб, 
состоящий из четырех малых ромбиков. Изучение циф
ровой схемы рядов (рис. 45). Выполнение рисунка ромба 
на бумаге в клетку. Закрепление навыков плетения ромба. 
На всех занятиях этой темы и последующих не прекра
щается работа с терминологическим словарем.

Т е м а  4. Плетение ш естигранника (учебный этюд) 
(6  часов).

Зарисовка композиционной схемы построением шести
гранника и изучение цифровой схемы рядов (рис. 46). 
Освоение технологии плетения шестигранника («шэкунэ») 
на примере выполнения учебного этюда. Подведение ито
гов по освоению навыков плетения геометрического узора.

Т е м а  5. П летение циновки с бордюром (10 часов).

И зучение цифровых схем циновок с мотивами разного 
орнамента с бордюром. Простой и сложный бордюры в 
композиции циновки. Технология плетения бордюра. И зу 
чение Цифровых схем циновки с бордюром «Гъуазэ» 
(рис. 47). Практическое освоение технологии плетения ци
новки с бордюром.

Т е м а  6. Плетение циновки с бордю ром «ш ъолъы р 
лэк1уай» (30 часов).

Изучение цифровых схем циновки с мотивами разного 
орнамента с бордюром (рис. 48— 50). Плетение циновок 
по выбору с разным рисунком бордюра «шъолъыр дэккай» 
и орнаментации центрального поля.

Просмотр и оценка готовых изделий с участием мес
тных мастеров плетения циновки.
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Т е м а  7. Подведение итогов учебного года и 
подготовка к выставке (4 часа).

Анализ работы студии за учебный год. Отбор лучших 
циновок на итоговую выставку. Оформление и открытие 
выставки произведений студийцев.

ТРЕТ И Й  ГОД О БУ Ч ЕН И Я  (70 ЧАСОВ)
Т е м а  1. Беседа. Декоративно-прикладное искус

ство адыгских народов Кавказа (2 часа).
Адыгские народные художественные ремесла: золотое 

шитье, аппликация, тиснение, оружейное искусство, пле
тение, художественная обработка дерева и металла. Древняя 
и средневековая керамика Адыгеи и современная керамика 
Кабардино-Балкарии. Прикладное искусство Абхазии. Место 
и значение «сеточно-плетеночных орнаментов в адыгском 
прикладном искусстве.

Т е м а  2. Научные основы художественного кра
еведения (2 часа).

Содержание, формы, методы и система краеведческой 
работы по искусству. Виды и категории памятников искус
ства. О государственной охране памятников истории, куль
туры и искусства. Музеи Адыгеи (школьные и государст
венные). Особенности методики изучения произведений 
прикладного искусства в условиях Адыгеи. Планирование 
краеведческой работы по искусству.

Т е м а  3. Плетение адыгской циновки с бордюрами 
в виде ш нурового орнамента (12 часов).

Виды бордюров и технология их плетения. (Повторение). 
Изучение цифровой схемы технологии плетения циновки со 
сложным бордюром в виде шнурового орнамента («псычэ- 
тык1э») (рис. 54). Зарисовка схемы плетения циновки. Прак
тическая работа по плетению циновки среднего размера.

Т е м а  4. Плетение адыгской циновки со сложным 
бордюром типа «ш ахм атк а» (14 часов). 

Работа с терминологическим словарем адыгских орна
ментов для циновки. Изучение цифровой схемы технологии
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плетения циновки с центральным орнаментальным мотивом 
ромб —  «хьалэо Iynu il» и сложными бордюрами «шахматка» 
(шъолъыр зэшъхьащ ыутыгь»), (рис. 40, 56). Зарисовка схе
мы переплетения стеблей. Практическая работа по плетению 
циновки.

Т е м а  5. Плетение циновки со сложным бордюром 
«зигзаг» и центральным полем в виде шахматного ор
намента (12 часов).

Работа с терминологическим словарем. Изучение циф
ровой схемы технологии плетения мотива шахматного узора 
с зигзагообразным бордюром (рис. 57) «хьалыжъо зэрэшх». 
Зарисовка схемы плетения циновки. Подготовка станка и 
стеблей розга к работе. Практикум по плетению циновки 
с произвольным выбором ее высоты (длины).

Т е м а  6. Плетение циновки по образцу (12 часов).
Изучение конструктивно-художественных особенностей 

выбранного образца циновки в определенной методической 
последовательности. Составление цифровой схемы образца 
циновки для копирования. Плетение циновки с передачей 
в копии характерных художественных особенностей деко
ративного оформления оригинала. Просмотр и анализ вы
полненных работ.

Т е м а  7. Плетение циновки по собственному
творческому замыслу (12 часов).

Графическая разработка эскизов циновки среднего раз
мера с бордюрами и центральным орнаментированным по
лем. Индивидуальный выбор художественного стиля, деко
ративного решения композиции циновки в русле нацио
нальных традиций рукотворного ремесла. Составление циф
ровой схемы циновки. Практическая работа по воплощению 
творческого замысла.

Т е м а  8. Творческий отчет учащихся студии,
оформление и открытие выставки (4 часа).

Подведение итогов учебно-творческой деятельности сту
дии за год с приглашением родителей студийцев, местных 
мастеров народного прикладного искусства.
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Обсуждение творческих работ, выполненных по само
стоятельному творческому замыслу. Организация и откры
тие итоговой выставки работ учащихся студии прикладного 
искусства.

Задание на летние каникулы.

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й  ГОД О Б У Ч ЕН И Я  (70 ЧАСО В)

Т е м а  I. Беседа. Ж илище и национальный костюм 
адыгских народов К авказа (2 часа).

Адыгская усадьба, двор. Внутреннее убранство комна
ты. Роль циновки в интерьере дома и повседневном быту. 
Мужской и женский национальный костюм.

Особенности его покроя и декора. Отличительные черты 
национального костюма адыгов, кабардинцев, балкарцев, 
абхазов, карачаевцев. Значение и место национального 
костюма в культуре адыгских народов.

Т е м а  2. Изучение местного национального при
кладного искусства на основе принципов худож ествен
ного краеведения (6 часов).

Организация и разработка плана экспедиции с целью 
установления наличия у жителей изделий народного при
кладного искусства, определения их художественной цен
ности, состояния сохранности и возможности их приобре
тения для своего школьного музея (уголка народного ис
кусства студии).

Выявление мастеров прикладного искусства, их регист
рация, сбор информации о технологии традиционных ху
дожественных ремесел.

Т е м а  3. И скусство плетения многоцветной ады г
ской циновки (8 часов).

Традиционные способы крашения рогоз и соломы. Т ех 
нология плетения двух и трехцветны х циновок. Изучение 
образцов цветны х циновок. Выполнение этюда небольшой, 
простой по тексту двухцветной циновки с предваритель
ным составлением се цифровой схемы.
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Просмотр и оценка первых учебных цветных циновок.

Т е м а  4. Плетение двухцветной циновки с бор
дюрами (12 часов).

Подбор образца циновки с бордюрами и несложным 
по тексту центральным полем. Разработка эскиза двух
цветной циновки и цифровой схемы ее плетения.

Плетение двухцветной циновки среднего размера. Ана
лиз качества плетения всех индивидуальных работ.

Т е м а  5. Плетение трехцветной адыгской циновки 
с бордюрами (12 часов).

Работа с терминологическим словарем орнаментов. (П о 
вторение). Подбор образца с бордюрами для выполнения 
учебного этюда в трехцветном исполнении. Изучение циф
ровой схемы ее плетения. Самостоятельная работа по пле
тению циновки. Анализ законченных работ.

Т е м а  6. Творческая разработка эскиза трех
цветной циновки с бордюрами (6 часов).

Виды геометрических узоров для плетения циновки. 
Терминологический словарь орнаментов. (Повторение).

Выполнение вариантов эскиза декоративного оформле
ния трехцветной циновки. Обсуждение эскизов. Оформление 
окончательного индивидуального эскиза трехцветной ци
новки и цифровой схемы ее плетения.

Анализ художественных достоинств эскизов и их ут
верждение руководителями студии.

Т  е м а 7. Плетение трехцветной циновки с бор
дюрами по собственному творческому замыслу. (Итого
вая вы пускная работа) (18 часов).

Подготовка станка и материала к работе. Инструктаж 
руководителя студии. Индивидуальные консультации руко
водителя студии в ходе самостоятельной работы учащихся. 
Окончательная отделка изделий и завершение работы по 
изготовлению циновки.
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Т е м а  8. Итоговый творческий ofneT выпускников 
студии (6 часов).

Обсуждение выпускных работ учащихся студии с уча
стием местных, старейших мастеров народного приклад
ного искусства. Подведение итогов работы студии при
кладного искусства. Оформление и открытие выставки 
творческих работ учащихся с приглашением родителей, 
педагогов, общественности. Вручение удостоверений (сви
детельств) об окончании студии.

Р Е К О М Е Н Д У ЕМ А Я  Л И Т ЕРА Т У Р А

—  А з а м а т о в а  3. М. Адыгейский народный орнамент. М айкоп, 
I960

—  А в е р б а х  Л . А. Народное декоративно-прикладное искусство. 
«Культура  и быт колхозного крестьянства Адыгейской АО», М .,—  Л ., 1964.

—  А н ф и м о в  А. Н. Древнее золото Кубани. Краснодар, 1987.
—  Б г а ж н о к о в  Б. X . Адыгейский этикет. « Э л 1»брус*, 1978.
—  Б е д ж а н о в  К ) .  К . Резьба по дереву в адыгском народном 

искусстве. Сб. Вопросы теории и методики преподавания художествснно- 
графичесю дисциплин К Г У ,  Краснодар, 1975.

—  Б о г у с л а в с к и й  М. М. Международная охрана культурных  
ценностей. «М еж дународные отношения*. 1979.

—  Б  а р а д у  л и н В. А. и др. Основы художественного ремесла. 
М : «Просвещ ение», 1979.

— Г  а д а г а г л ь А. М .. В е т р о в  Л. Д . Серп Тлепш а. 
Адыгские сказания о нартах. М айкоп, 1985.

— Г а ч е в  Г. Н ациональные образы мира. М., Советский писатель, 
1988.

—  Г а з и м - а г о м е д о в  М. Г. Народные художественные  
промыслы Дагестана. М ахачкала , Дагучпедгиз. 1987.

—  Г  у ч е в 3. Л  И скусство  адыгской циновки. М айкоп, 1990.
— К а з а н о в  Х  М. Культура  адыгов. Н ал ьчи к , «Эльбрус*. 1993.
—  К  у hi у Г  А. Худ ож ественны е средства декоративного оформления 

циновок Сб. «Культур а  и быт адыгов», вып. I l l ,  М айкоп, 1980.
—  К у ш у  А Г  К  вопросу изучения народного искусства адыгов. 

Сб. «Кул ьту р а  и быт адыгов», М айкоп. 1978.
—  К у ш у  А Г. Адыгские циновки , ж-л —  «Декоративное искусство  

С С С Р * . N« I .  1980
— К у ш у  А. Г . Ц и новки  адыгов. Буклет. М айкоп, 1985.
— К и ш е в  А С. Адыгейская тесьма, ручное плетсмис. Н ал ьчи к, 

1986
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— Л а и и и Л М. Изучение, возрождение и пропаганда традицш 
адыгейского народного искусства и художественных ремесел. Майк«>1 
1989.

  J1 и п и н  Л. М. Использование адыгейск >го народного искусства
в художественно-эстетическом воспитании школьников. Сборник матери
алов Международной научной конференции «Эстетическое отношение к 
искусству и процесс его формирования», т. 3, М., 1991

—  Л а н и н  А. М. Внеклассная работа по возрождению золотного 
ш и тья  адыгов. М айкоп, 1993.

—  Л а н и н  А. М. Учебная программа «Изобразительное искусство 
и художественные ремесла* (1— 4 кл .), Майкоп, 1993.

—  Л а н и н  А. М. Народному творчеству — широкую дорогу. «Эхо» 
(Д ж эр п эд ж эж ь ) N? 20, 1993.

—  Л а н и н  А. М. Пока- не поздно... (О возрождении адыгского 
декоративного искусства). «Адыгейская правда» №  89, 7.05.1988.

—  Л о в п а ч е  Н . Г. Художественные средства адыгских гончаров. 
Сб. «Культура  и быт адыгов», Майкоп, 1976.

—  Л о в п а ч е  Н . Г. Художественная обработка металла у адыгов 
( X — X I I I  вв). Сб. «Культура и быт адыгов», Майкоп, 1978.

—  Л о в п а ч е  Н . Г . Зарождение и развитие тамговой системы 
адыгов. Сб. «Культур а  и быт адыгов», вып. №  4, Майкоп, 1989.

  Л  ю  л ь е J1. Я . Черкесия. Исторические очерки. Киев, 1991.
  М а л ь б а х о в  Б . X . Кабардинское народное декоративное

искусство . Н ал ьчи к , «Эльбрус», 1984.
—  М е р е т ;  к о в  М. А. Кустарные промыслы и реместа у адыгов. 

Сб. «Кул ьту р а  и быт адыгов», Майкоп, 1981.
  М  е р е т у к о в М. А. Энциклопедия адыгской культуры. «Эхо*

(« Д ж эр п эд ж эж ь ) № №  6, 7, 8, 9, 1994.
  Народные художественные промыслы Р С Ф С Р . Учебное пособие.

М .: В ы сш ая  ш кола, 1982.
—  Н арты . Адыгейский героический эпос. М., Главная редакция вос

точной литературы  издательства «Н аука», 1974.
—  Н е к р а с о в а  М. А. Народное искусство как часть культуры. 

М .: «Изобразительное искусство». 1983
—  П ам ятн и ки  традиционно-бытовой культуры народов Средней Азин. 

Ка зах стан а  и Ка вказа . Сб. м узея антропологии и этнографии «Наука*.
Л енинград , 1989.

  С м и р н о в  В  Г . Художественное краеведение в школе, м

П росвещ ение . 1987
—  С г у д е н е ц I li. Н Циновки народов Кавказа. Сб.

♦Культура и быт адыгов*. Майкоп. 1078
- С т у д е н е ц к а я  К. Н Одежда народов Северного Кавказа

X V I I I— XX  пп. М.: «Наука», 19.89
-  Творческие проблемы современных народных художественных про

мыслов. Л Х уд о ж н и к  Р С Ф С Р , 1981
-  Ф  р о д о в а Г  Н Чистый источим* (О народных мастерах I

ч е .« < Л Л и др.) М Молодая нард*». 1990



— Х в о р о с т  о в A C  1(окоратмвио- прикладное искусство м 
ШК1ЛК-. 2-е и и мерсрмботлммос и ж что hkhikv, М Просвещение. 1*»»«

— Ч е v >« с в И HI О р г а н о м  >•- и стор и к» ►, . «м ч е ск о м  «щ ч .-м ,
СНОЙ И ВМСШК0.1ЫТ0Й р аботы  HiKTVM* M jH M 'll, IVS7

— Ч е у ч е в Н Ш  Pait> и место (А п л и т»»»исммшчсстм», 
Ц|К(МШ .ИтМЫ1|Н11«и.ШШ< .IMIJfll'MHH • ВО|ро*.Н*ИММ мацимммш! IpJ 
nii ни ьдра ч» \ 1Ы СИ - Ухе . V  22. *>42

- Ч с  ч е и о в  И М Иальчммскла ттодкургаммав цхбнниа И ииш т.
1973

— Ш и л л и н г  К ч  Адыгейски? м ц и и ц ц и ы с  > ь>ры •Искусство». 
N- 3. 1<*40

— Ш п и к а а о в а  Т Я Нар» и ж е  искусство • «удожсстасином 
обрадовамми и дстетическом ю спипм м  а средней оАщгобраыватслыктй 
школе теоретическое обосжоваммс системы сбучекит и вое им та мин, пути 
ее реали и  и мм Диссертации на соискание ученой степемм доктора меда 
готически» >«jv« Ч  1ЧАЯ

— ( Н о р о в  И А Алыгс»л» «op,мил» педагогика Майкоп. |9*ч
— Ш  у I I I  С  Партии.*- искусов *1 адыге* « Э м »  V  2. IW J
— И I  т а и в  г о * А X C n rp ra iM ih tn c  тамтм Ишннс 

консультативной ф» 411 «ЛгАтер мйи пара<• Нальчик. IW J
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