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Важною «павой», «душой голубицей» 
Издавна так называли девицу. 
Девичьи руки в труде и заботе 
С ранней поры привыкали к работе: 
Ткали и пряли, вязали и шили, 
Сеяли, жали и тесто месили. 
В трудной работе сгибалась спина... 
Но выходила на праздник она 
В дивном наряде крестьянской одежды, 
Где весь узор о мечте и надежде: 
Красным расшиты запон и рубаха 
(Черное — скорбь, что на родине свято), 
По подолу, как на вспаханном поле, 
Ромбы узорной легли полосою; 
Символы солнца и знаки земли. 
Матери-жизни и птицы любви. 
Шею украсили бусы, мониста, 
Бисер, кораллы , янтарь золотистый. 
Всех драгоценней убор головной – 
Жемчугом шитый и битью златой: 
Кика, сорока — убор молодицы, 
Косник, венец — украшенье девицы, 
Сборник, повойник — убор для старухи... 
Самый красивый — убор молодухи. 
Так испокон сохранен на Руси 
Женский костюм небывалой красы! 
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Ж Е Н С К И Й  К О С Т Ю М   

Любовь к родному краю, знание его истории — 

 основа, на которой только и может осуществляться 

рост духовной культуры всего общества. 

Д.С. Лихачев  

Синѐва Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования 
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Рассмотрим это на 

примерах самого 

нарядного праздничного и 

свадебного костюма и 

наряда «молодухи» — 

женщины первого года 

замужества, до рождения 

ребенка. Это был самый 

красивый наряд, богато 

украшенный вышивкой в 

несколько рядов, цветным 

ткачеством, расшитый 

кружевом, канителью, 

позументом. Дополнял его драгоценный головной 

убор и кожаная обувь. Все теплое время года 

крестьяне ходили босиком или в лаптях, плетенных 

из лыка или бересты. Обязательным дополнением к 

костюму был пояс-оберег. Женщины носили 

множество украшений: бусы (иногда до 15 рядов), 

ожерелья, цепи, бисерные герданы с крестом, 

всевозможные височные подвески-пушки, серьги 

(серьги носили иногда и мужчины), кольца. 

Особенность южнорусского костюма — обилие 

красного цвета. 

 
 

 
 
Наиболее древним считается 

южнорусский костюм 

Орловской, Курской, 

Воронежской, Тамбовской, 

Рязанской губерний. Это так 

называемый понѐвный 

ансамбль. Он имел некоторое 

сходство с украинским, 

белорусским, мордовским 

костюмом. В комплект 

костюма входили: рубаха 

холщевая с косыми  

 

 

 

поликами, поверх которой замужняя женщина 

надевала поясную распашную понѐву, передник-

завеску, запон (наплечный, нагрудный или поясной), 

головной убор — рога, кичка, сорока; пояс и 

широкий «насов» или «навершник»; иногда молодая 

шла к венцу в шубе и опояске, чтобы показать свой 

достаток.  

 

Тамбовский костюм включал 

рубаху с косыми поликами. К 

свадьбе шили рубаху-

длиннорукавку (плакательную), 

где верхняя часть рукава была 

богато украшена полосами 

браного (вышитого узорами) 

ткачества, а нижняя 

подшивалась из тонкой ткани. Кроме понѐвы была в 

быту юбка-андарак, шитая из нескольких полотнищ 

тонкой ткани и собранная на поясе на шнурок-

вздержку. Верхнюю одежду — шушун делали из 

домотканой шерстяной или кашемировой ткани, 

украшая вышивкой крестом, набором, отделывая 

бахромой. Головной убор — рогатая кика с 

поднизью сзади бисерным набором или лентами. 

 

Воронежская понѐва отличается по цвету, 

характеру ткачества «в три нитки», белыми 

клетками по черному или красному полю, со 

вставкой спереди из тонкой ткани. Понѐву 

вышивали наборной гладью, 

украшали цветными полосами 

желтого, зеленого цвета. 

Вышивка рубахи по оплечью и 

рукаву плотная — «набором» и 

гладью; делали рубаху и с 

косыми вставками из кумача с 

полосами наборного ткачества. 

Поясной фартук-завеску из 

холста расшивали 

двухсторонней гладью, 

тесьмой. К костюму полагался 

тканый шерстяной пояс, нагрудные украшения — 

«гаруси» (у мужчин — «грибатка», шерстяные, 

вязанные на спицах чулки с цветными полосами и 

туфли — «коты»). 

С В А Д Е Б Н Ы Й  К О С Т Ю М   

Ю Ж Н О Р У С С К И Й  
К О С Т Ю М   

Синѐва Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования 
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Орловский и Курский костюм имеет те же 

основные черты, что и Воронежский. Понѐва в  

основном изготовлялась 

крестьянками в технике 

браного ткачества, 

дополнялась по низу 

кумачовыми и шелковыми 

лентами, 

тесьмой, 

галуном, 

кружевом, 

вышивкой 

крестом. На передник-завеску из 

холста, шерсти, сатина нашивали 

понизу тесьму и ленты, плетеное 

кружево и бахрому. Невысокую 

«сороку» из сатина и ситца, на картоне, расшивали 

бисером, украшали пушками, позументом на лобной 

части. Шейными украшениями были бусы в 

несколько рядов, кейданы и цепочки. Рукава рубахи 

из ситца и кумача украшали аппликацией из ромбов 

и уголков и полосами браного ткачества. 

 

Рязанский костюм был, 

пожалуй, самым ярким в 

южных губерний. Отличается 

он радостным, звонким цветом 

кумача. На фоне зеленых лугов 

и лесов он вступал в полную 

гармонию с природой, создавая 

празднично-ликующий 

эмоциональный настрой, 

приглашая в весенние и летние 

хороводы народных 

фольклорных праздников. 

Отличительной чертой рязанского костюма является 

особый вид верхней одежды, который надевают 

поверх рубахи, — «насов» из шерстяной домашней 

материи закладного ткачества с ткаными 

геометрическими узорами плодородия. Красный 

распашной «шушпан» — разновидность этой 

одежды. Голову повязывали платком поверх кички. 

В моде была и рогатая кика с очень высокими 

рожками. Рязанский костюм массивный, широкий. 

Так, ширина насова 160, а высота всего 102 см. 

 

 

 

К О С Т Ю М  С Р Е Д Н Е Й   
П О Л О С Ы  Р О С С И И  

 

В характере одежды средней полосы наблюдается 

отпечаток пограничных с ней регионов и 

исторических условий проживания народа. Как и 

повсеместно, основой костюма является рубаха. 

 

Московский народный костюм 
просматривается в городском 

мещанском костюме и в одежде 

женщин духовного сословия, 

которых не коснулась петровская 

реформа, вводившая ношение 

европейской "немецкой" одежды для 

людей высших сословий. В основном 

это сарафанный ансамбль с 

кокошником и передником выше 

груди. 

 

В Ярославской губернии поверх сарафана носили 

теплую стеганую кофту («пара») с длинными 

рукавами, отрезную по талии, присборенную сзади. 

«Пару» спереди украшали золотным кружевом. 

Рубашку расшивали по оплечью, вдоль рукава и по 

манжетам красным узором с вкраплением желтых, 

зеленых, синих нитей. Наличие городской моды, 

развитая торговля позволяли использовать для 

сарафанов легкую шелковую или сатиновую ткань, а 

для придания фигуре объемности — другой крой. 

Так появился широкий косоклинный сарафан, 

украшенный спереди 

широкой «княжей» лентой 

из галуна (позумента) или 

шелковой лентой с 

вытканными или вышитыми 

по ней узорами. По подолу 

пришивали узорные ленты. 

По «княжей» полосе 

нашивали литые оловянные или медные 

посеребреные или золоченые пуговицы, К сарафану 

полагался пояс, тканый их цветных нитей. 

Праздничный костюм дополнялся рядами бус, 

серьгами, запонками для ворота.  

Синѐва Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования 
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К О С Т Ю М  П С К О В С К И Й  

И  С М О Л Е Н С К И Й  

 

Костюм псковский и 

смоленский отличает прямая 

рубаха с богато 

орнаментированным оплечьем 

и рукавами. Вышивка крестом, 

полукрестом или затканными 

полосами из ромбов красного 

цвета с дополнением синих, 

зеленых цветов располагалась 

горизонтальными полосами. 

Широкий узор мог 

располагаться и по подолу, а 

узкую полоску нашивали на ворот рубахи и 

присборенные на манжеты концы рукавов, выпуская 

из-под них воланы ткани. Сарафаны прямые на 

сборках из красного сатина или синей домашней 

ткани, сшивной спереди. Вдоль шва и лямки 

обшивали чередующимися полосами из лент, 

широкой тесьмы, галуна и белого шнура. Очень 

нарядны свадебные рубахи.  

 

К О С Т Ю М  П О В О Л Ж Ь Я ,  
У Р А Л А ,  С И Б И Р И  

 
Русские костюмы этого 

региона сохранились в 

основном в городском 

варианте. Торговые пути, 

множественные  

перемещения народа 

способствовали переносу культур, с этим связано 

отсутствие какого-то специфичного типа одежды. В 

мужском костюме поверх рубахи появляются 

жилеты. Таким мы видим костюм на картинах 

Кустодиева — его знаменитых «Ярмарках». В 

женском костюме преобладали широкие распашные 

сарафаны на пуговицах с длинными лямками. 

Рубаху заменили кофты. Так, в симбирском костюме 

часто можно увидеть большое разнообразие 

материала.  

 

 

 

 

Симбирский кокошник — 

большой, кажется, в нем сошлись 

вместе кичка и «коруна». Края 

такого убора спускаются почти до 

плеч. Висячие пуговицы сарафана 

круглой формы на ножке ажурны 

и легки. Отлитые из меди, 

серебра с позолотой, они 

говорили о благополучии и удаче 

хозяйки. Верхней одеждой была 

нагольная шуба — мехом внутрь. 

Более легким был «пониток» — верхняя запашная 

одежда из толстого льняного или шерстяного 

домашнего сукна. Зимнюю одежду дополняли 

вязанные цветные варежки и чулки. Теплой одеждой 

была «душегрея», отороченная мехом.  

 

Уральский костюм напоминает 

казачий. Распашной с глухим 

вырезом косоклинный сарафан со 

шлейфом из зеленоватого или 

бирюзового полуштофа. По 

переднему шву с двух сторон он 

отделан позументом и усеян 

частым рядом серебряных со 

сканью пуговиц. Верхняя часть 

рубахи из атласа, расшитого 

золотным шитьем и украшенного 

по верхней части позументом. Пояс расшит 

позументом с кистями.  

 

Горноалтайские 

семипалатинские рубахи из 

собрания Исторического музея, 

вышитые старообрядцами, — из 

холста с красным рисунком 

солярной ромбовидной 

символики. Орнамент сплошь 

покрывает всю поверхность как 

женской, так и мужской рубахи. 

Разрез на вороте женской 

(спереди) и на мужской (справа)  

 

 

Синѐва Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования 
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обшит тесьмой-оберегом, как подол и манжеты. По 

ширине рубаха больше высоты, что делает ее 

объемной и свободной. Очень интересен передник 

— «нарукавники» цельнокройный, с вышивкой 

ромбовидными узорами. Рукава по нижнему краю 

проймы не вшиты. Как попала на далекий от 

Русского Севера Алтай такая узорочность одежды? 

Возможно, преследуемые царским правительством 

старообрядцы перенесли на своем костюме 

земледельческую символику в виде солярных 

знаков. 

 

К О С Т Ю М  Р О С С И Й С К О Г О  
С Е В Е Р А  

 
В чем же особенность северорусского сарафанного 

ансамбля? Откуда и как эта одежда — сарафан — 

пришла на Русь в места, куда не ступала нога 

монголо-татар, не было войн с западными соседями? 

Слово «сарафан» (от перс. «одетый с головы до 

ног») впервые упоминается в XVI в. Была это 

первоначально мужская одежда с рукавами — « c 

ерапа», то есть почетная одежда. 

К северу от Москвы в XV–XVII вв. уже бытовал 

сарафан как женская верхняя безрукавная одежда. В 

комплект сарафанного ансамбля включаются кроме 

сарафана рубаха, передник, кокошник, пояс, 

нагрудные и височные украшения и обувь. 

 

Вологодский, Тверской сарафанный свадебный 

наряд удивительно хорош. Вологодский сарафан 

прямого покроя на лямках шили из холста и ситца с  

браным ткачеством по подолу. Свадебные сарафаны 

поверху из кумача спереди украшали узорной 

полосой. Тверская и вологодская свадебная рубаха 

по оплечьям украшена полосами красного браного 

ткачества с земледельческой 

солярной символикой. Оберег девушки — головная 

девичья повязка «волюшка» после свадьбы менялась 

на закрытый головной убор — повойник, под 

который убирали развитую надвое косу. Сверху на 

него надевали кокошник с закрытым верхом или 

глухую, собранную в верхней части, «борушку». 

О тверском костюме из Торжка — центра 

золотошвейного искусства ходила слава по всей  

 

 

Руси. Изделия золотошвейных мастериц: пояса, 

головные платки, серебряные и золоченые 

позументы, вставки для рукавов, другие изделия — 

продавали на русских ярмарках. Украшали 

новоторжцы и свои наряды. Вот как описывает 

такой наряд девушки из Торжка И.И. Лажечников в 

романе «Ледяной дом»: «Вот статная красивая 

девушка из Торжка, с жемчужным венцом... искусно 

заплетенная коса, роскошь русской девы, с 

блестящим бантом и лентой из золотой бити, едва не 

касается до земли. Ловко накинула девушка на 

плечи свой парчовый полушубок... Богатая ферязь 

ее, как жар, горит. Легко ступает она в цветных 

сафьяновых черевичках, шитых золотом». 

Традиционный праздничный костюм состоял из 

сарафана, рубахи с расшитыми золотом белыми 

кисейными рукавами и фартука. Речным 

переливчатым жемчугом, златом-серебром был 

украшен головной убор «сборник», сверх которого 

надевался еще платок с богатой вышивкой золотом . 

 

Псковские, Галические, Новгородские, 

Архангельские, Олонецкие костюмы выделяются 

из всех северных костюмов 

богатыми тканями и 

великолепными, сказочными 

кокошниками.  

Многочисленные реки, озера, 

ручьи северного края были в 

те далекие времена полны 

небольшими, невзрачными 

на вид моллюсками, в 

раковинах которых 

находили белые, розовые, 

дымчатые жемчужины, 

переливающиеся всеми 

цветами радуги. «Русским 

камнем» называли жемчуг 

и расшивали им головные уборы, царскую и  
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церковную одежду, из него делали серьги, бусы и 

ожерелья. 

Северные красавицы в приданом (праздничном и 

свадебном нарядах) имели «коруну» или 

кокошники разных форм, 

искусно 

унизанные 

жемчугом с 

налобными 

сетками и 

обнизью, 

височные и нагрудные 

украшения. Северные сарафаны шили из дорогой 

тафты, атласа — драгоценных тканей, которые 

привозили из заморских стран купцы в подарок 

своим дочерям и женам, да и на продажу. Такому 

дорогому костюму и рубаха под стать. Низ ее 

(«стан») делали из полотна, а рукава — 

«воротушку» из тонкой кисеи с золотным рисунком. 

Такой наряд могли иметь только зажиточные 

крестьянки, богатые поморы да купеческие дочери и 

жены. У простой крестьянки был наряд попроще. 

Однако русская северная холщевая рубаха, 

свадебные полотенца, ширинки (непременная часть 

обряда) — не менее нарядны. 

Славилась русская вышивка Тверской земли, 

Олонецкой губернии, Карелии, тверские и 

архангельские предметы женского рукоделия. 

 

Своеобразными  были способы орнаментации. 
Вышивку выполняли хлопчатобумажными, 

шѐлковыми и золотыми нитями. 

Мягкая полихромия, изящный 

рисунок швов, графический 

характер разреженных узоров 

отличают декоративный строй 

северных рубах. В узорах 

Вологодской, Архангельской и 

Тверской губерний известны 

солярные знаки: круги, кресты, 

усложнѐнные ромбы. 

Характерны для северных 

районов России своеобразные 

шейные украшения -  тип ошейника,  

 

 

 

воротника: они представляли собой сетку из 

перламутры, мелкого бисера, искусственного жемчуга  

или полосу ткани, расшитую этими же материалами. 

Популярны были янтарные 

бусы, металлические цепи. 

Широко употребляли 

разнообразные серьги: 

«голубцы» с жемчугом, 

эмалью; ажурные 

металлические со вставками и  

шумящими подвесками, 

«двойчатки» и «тройчатки»- с 

бусинами, сердоликами, 

мелким жемчугом.  

Традиционным  

элементом русской 

одежды были пуговицы, 

использовавшиеся не 

только для застѐжек, но и 

в декоративных целях. 

Девушки издавна носили 

на поясе орнаментированные вышивкой, аппликацией 

карманы- «лакомки», а женщины пользовались 

небольшими карманами- кошельками для денег и 

мелких предметов. 

 
Русская народная одежда — хранитель исконной 

народной культуры, достояние нашего народа, 

летопись народных обычаев — один из памятников 

русской национальной культуры. Долго хранили 

люди заветы старины в художественном образе 

народного жилища, предметов быта, народном 

костюме. Нам ли забывать это? 

Возрождение народных традиций наблюдается в 

возобновлении календарных старинных праздников, 

в элементах современной одежды, в интересе, 

который люди стали проявлять к своей 

национальной культуре. За последние годы всѐ 

больше интереса к традиционной одежде проявляет 

и молодѐжь. Старинные элементы успешно 

используются и переосмысливаются при 

современном моделировании костюма. В последние 

годы возрождается тяга к фольклору. 
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