
Понева, как элемент традиционной русской женской 

одежды 

 

 

 

 

 



 

Юбка как национальный элемент костюма. 

 

 

 

• Панёва (понёва, понява, поня, понька) — это поясная одежда из трёх и 

более сшитых кусков ткани, специально сотканных из шерсти 

специально изготовленных на ткацком стане. Понёва оборачивалась 

вокруг бедер и вздергивалась на талии с помощью гашника – 

шерстяного шнура. 

• Панёва является древним видом женской одежды, её носили в 

комплексе с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это 

одежда преимущественно замужних женщин, девушки надевали её по 

достижении половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда. 

Понёва была распространена в южных регионах Руси . 

• Панёвы различаются по крою и расцветке. По покрою различаются 

панёвы распашные, открытые спереди или сбоку и с прошвой, глухие. 



Оба типа присущи областям южной России. Понёву шили из клетчатой 

шерстяной домотканой материи. Три узких полотнища не просто 

соединялись между собой, но имели по швам обильную вышивку, 

кисточки. По низу понёвы обязательно шла полоса тесьмы, яркая и 

нарядная. Понева – основная часть южнорусского комплекса, 

набедренная юбка, надеваемая на рубаху, шилась преимущественно из 

шерстяной клетчатой домотканины, более древняя, распашная понева 

шилась из трех полотнищ и укреплялась на поясе гашником. 

 

 

В России ещё в начале 20 века по клеткам крестьянской понёвы можно было 

определить не только губернию, уезд, но и деревню, откуда приехала 

женщина. 

         Женщины племени вятичей, занимавшего когда-то Калужскую, 

Орловскую, Рязанскую и Тамбовскую области предпочитали синие 

клетчатые понёвы. Западнее, на территории племени радимичей, клетки 

понёвы были красными. 



         Количество же украсов, узор и цвет вышивки на понёве всегда 

указывали на  достаток, количество детей хозяйки и даже ее возраст. Вот так! 

Посмотрел на одежду и сразу понятно, что за человек перед тобой. Такова 

отличительная особенность русской одежды. 

         Считается, что самые древние виды понёв представляли собой три 

несшитых полотнища. Почему полотнищ было несколько, становится 

понятным, если учесть, что ширина ткацкого станка была от 0,35 м. 

 

 

 

 

 



        В Рязанской, Пензенской,  Калужской, Орловской, Курской, 

Воронежской, Тамбовской губерниях понёва открыта спереди; носили её, 

подтыкая углы за пояс. Вариантом является понёва-плахта с разрезом 

спереди. 

         В народе распашные (имеющие разрез) понёвы именовали 

«разнополками» или «растополками». Существовали и «глухие», полностью 

сшитые наподобие юбки. В этом случае к трём традиционным полотнищам 

добавлялось четвёртое – «прошва». Его делали из другой материи, оно 

делалось короче, и снизу его надставляли «подподольником» из куска той 

ткани, из которой кроились остальные. Внешне получалось нечто вроде 

передничка. Прошву (и вообще всю понёву) украшали вышивкой, характер 

которой зависел от возраста женщины – самые нарядные носили, конечно, 

незамужние девушки и молодицы, пожилые ограничивались полоской 

цветной тесьмы по краю подола. Белая с белой же вышивкой прошва 

считалась верным признаком «горемычного», траурного наряда. 

 

 

         Воронежские и Тамбовские понёвы очень знамениты своими 

расписными узорами. Они украшались яркими нитками, украшались 

различными блестками и необычными швами. Кроме орнаментов, еще и 

яргамы украшалась понёва. Что это за декоративные элементы? Это символ 

солнца, бога Ярилы. Ярг на подоле юбки могло быть от одного до 

одиннадцати. Каждому празднику соответствовало определенное их 

количество. Саму праздничную юбку одиннадцати ярг девушка надевала на 

важнейшее событие в жизни - свадьба. Ближе к старости носили поневу, на 

которой было только такое обозначение. 



         Во времена древних славян даже существовал обряд, который 

заключался в надевании понёвы девушками, готовыми к сватанию. После 

того, как девушка вышла замуж, она не имела права снимать такую юбку, до 

самой смерти.  

Такая очень удобная вещь, как понёва, просуществовала вплоть до 20 века. 

Через некоторое время ее стали считать элементом крестьянской одежды, и 

городские девушки отказались от такой своеобразной юбки. Образ сельской 

барышни больше не привлекал городских человек. Об этом говорят 

источники, в которых описывается повседневный быт крестьян. Но несмотря 

на это, поневу не исключили из ряда традиционных российских нарядов, 

которые будут хранить история на протяжении долгих лет. Сохраняя 

традиции наших предков годы, мы отдаем дань уважения и памяти нашей 

истории. Быть может, кто-то посчитает необязательным интересоваться 

бытом своих предков, но и лишними такие знания никогда точно не будут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОШИВ ЮБКИ «ПАНЕВА»  

(распашная) 

 



 

Инструменты для изготовления юбки «Панева»: 

1. Линейка; 

2. Ножницы; 

3. Карандаш; 

4. Сантиметровая лента; 

5. Мел; 

6. Иглы, иглы - булавки. 



 

      Фурнитура для изготовления юбки «Панева»: 

1. Сутаж; 

2. Ленты; 

3. Косые бейки; 

4. Нитки; 

5. Тесьма. 

 



   Раскрой изделия: 

   Раскраиваем три одинаковых полотнища – длина 65 см, ширина -40 см.   

  Считается, что самые древние виды понёв представляли собой три 

   несшитых полотнища.    

  Почему полотнищ было несколько, становится понятным, если учесть, что 

  ширина ткацкого   станка была от 0,35 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Отделочные детали для уголков полотнищ юбки: 

      6 квадратов, размером 20смХ20см из шелковой ткани, которые 

      заутюживаются по диагонали 

 

      Обработка уголков полотнищ: 

      наметываются  по два треугольника внизу каждого полотнища юбки, 

      затем наметывается бейка и тесьма, все это настрачивается швом 0,2см.  

 



Обработка боковых швов юбки: 

 

 

 

 

 

 

Обработка низа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Готовое изделие 

 


