


 Народный костюм - это бесценное, 
неотъемлемое достояние культуры 
народа, накопленное веками. Одежда, 
прошедшая в своём развитии долгий 
путь, тесно связана с историей и 
эстетическими взглядами создателей. 
Искусство современного костюма не 
может развиваться в отрыве от 
народных, национальных традиций. 

 Народный костюм - не только яркий 
самобытный элемент культуры, но и 
синтез различных видов 
декоративного творчества, вплоть до 
середины ХХ века донёсшего 
традиционные элементы кроя, 
орнамента, использования 
материалов и украшений, 
свойственных русской одежде в 
прошлом. 

 



 В теплый период года у женщин и 
мужчин основной одеждой были 
туникообразная рубаха. Мужская 
рубаха была до колен или чуть 
длиннее, и носили её поверх 
штанов, женская рубаха была 
почти до пят, и шили её из двух 
частей: нижняя часть из более 
грубой ткани, она называлась 
становиной, а верх из более 
тонкой. Рубаху без воротника 
обычно носили в будние дни, а с 
воротником по праздникам, 
воротник был невысокий, в виде 
стойки, и называли его остебка, 
разрез на рубахе для застежки 
делали сбоку, редко у самого 
плеча, он шел вертикально вниз, 
реже косо, от плеча к середине 
груди. Рубаху застегивали на 
пуговицы или завязывали у 
ворота на тесемку, такую рубаху 
называли - косоворотка. 
 



 Штаны у русских носили только 
мужчины, в старину мальчики не 
носили штанов до 15 лет, а 
нередко и до самой свадьбы. 

 Славянские штаны делались не 
слишком широкими: на 
сохранившихся изображениях 
они обрисовывают ногу. Кроили 
их из прямых полотнищ, а между 
штанинами ("в шагу") вставляли 
ластовицу - для удобства ходьбы: 
если пренебречь этой деталью, 
пришлось бы семенить, а не 
шагать. Штаны делались 
примерно по щиколотку длиной 
и на голени заправлялись в 
онучи. 

 



Национальным костюмом 

русских женщин являлся сарафан. 

До начала XVIII в. носили его и 

представители высших сословий, 

а в позднее время сохранились 

они в основном только в сельской 

среде. "Сарафан - собирательный 

термин, которым называют 

длинную распашную или глухую 

горничную одежду на плечиках 

или пришивных лямках. 

Предположительно слово 

"сарафан" произошло от 

иранского "sarapa" - одетый с 

головы до ног. Первые 

упоминания об этом типе одежды 

в русских источниках относятся 

приблизительно к 1376 году, где о 

сарафане, сарафанце говорится 

как о мужской плечевой 

распашной узкоскроенной одежде 

с длинными рукавами"  

Сарафан 
 



 Постепенно туникообразный 
крой практически перестал 
применяться, а большую 
популярность получил распашной 
косоклинный сарафан, 
составлявшийся из трёх прямых 
полотнищ ткани - двух спереди и 
одного сзади. Голевой сарафан, 
китаешник, китайка, клетовник 
из 4-6 прямых полотнищ 
клетчатой домоткани, клинник, 
красик, круговой, кумашник. 
Сарафаны этого типа шились из 
разнообразных тканей: холст и 
шерсть разных цветов домашнего 
производства, набойка кумач, 
тафта, штофный шелк, парча, 
нанка, китайка, а также другие 
хлопчатобумажные ткани. 
Украшения таких сарафанов были 
также весьма разнообразны: 
кружево, красный шнур, бисер, 
кумачные, позументные, 
атласные полосы, расположенные 
вдоль нижнего края подола или 
вдоль застежки на лямках. 

 



 Известно огромное разнообразие 
типов сарафанов, при этом в каждой 
губернии могли одновременно 
бытовать несколько разновидностей. 
Все типы можно условно разделить на 
четыре большие группы по 
конструкции (крою), начиная с самого 
древнего. 

 Глухой косоклинный сарафан, 
известный в разных губерниях под 
названиями саян, ферязь, глухарь, 
сукман, дубас. Первоначально этот 
тип сарафана имел туникообразный 
крой, при котором перед и спинка 
сарафана формируются из одного 
полотнища ткани, перегнутого 
пополам. Округлая или 
прямоугольная горловина вырезалась 
по сгибу, иногда дополнялась 
небольшим нагрудным разрезом 
спереди по центру. С боков 
подставлялись многочисленные 
продольные клинья. Такие сарафаны в 
основном шились из домоткани - 
красного сукна, черной и синей 
шерсти домашнего изготовления, - а 
также из белого и синего холста. Такие 
сарафаны украшались обшивками 
кумача или крашенного холста на 
вырезе ворота, проймах и подоле. 

 



Самым распространенным типом, широко 

бытовавшем почти на всей территории 

проживания русских, стал круглый 

(прямой) сарафан - атласник, азиятка, 

дольник, раздувай, рытник. Он 

составлялся из 4-8 прямых полотнищ 

ткани (в основном фабричного 

производства) и представлял собой 

высокую широкую юбку, присборенную на 

груди, с маленькой застежкой по центру 

спереди или под левой лямкой сбоку. 

Такой сарафан имел узкие пришивные 

лямки. Он был очень прост для шитья, 

ткань была легкой по сравнению с 

холстиной, по этому он быстро стал 

популярен и потеснил косоклинный 

сарафан. Будничные сарафаны этого типа 

шились из клетчатой домотканой 

пестряди или фабричной ткани темных 

расцветок, в то время как праздничные 

были из набойки, яркого ситца или 

сатина, кумача, шелка, парчи и др. 

материалов. Круглые сарафаны 

украшались по подолу и на груди 

нашивками позумента, бахромой, 

шелковыми лентами, тесьмой, даже 

аппликациями. 

 



 Зимой и летом мужчины и 
женщины носили однобортные 
кафтаны, у женщин застежкой на 
правой стороне, а у мужчин на 
левой, их называли понитками, 
шабурами, сибиряками, армяками 
или азыми, при своем 
типологическом сходстве они 
отличались деталями кроя. 

 Понитки шили из домашнего 
сукна - пониточины, с прямым 
передом и спинкой в талию, 
иногда со сборками или 
клиньями по бокам. Пониток 
покрытый холстом или 
фабричной тканью назывался 
гуней, иногда для большего тепла 
их стежили куделью, бытовали 
гуни в качестве праздничной и 
будничной одежды. 

 



 Выходные гуни покрывали 
крашенным холстом, а 
рабочие, из грубого холста, 
называли сермяками или 
шабурами, шили их из 
синего холста для 
повседневной носки и из 
фабричных тканей - для 
праздников. Они имели 
отрезную талию, вначале 
широкие складки - 
пластики, позднее пышные 
сборки. Перед шабура был 
прямой, полы 
застегивались на крючки, 
шили его на подкладке из 
холста, который 
пришивался только на 
груди. 
 

 Издавна на Урале была 
распространена одежда из 
овчины, носили шубы 
крытые и нагольные - без 
покрытия. Покрывали 
шубы холстом, сукном, а 
богатые люди привозной 
дорогой материей. Шили 
их по-старинному - в талию 
и со сборками. Особенно 
нарядными выглядели 
женские шубы, покрытые 
шелковой материей и с 
воротниками из беличьего 
или соболиного меха. 

 Дорожной одеждой были 
тулупы, зипуны. Зипуны 
шили из холста или серого 
сукна, их надевали поверх 
понитка, шубы. 
 





 Обязательной деталью мужского и 
женского костюма были пояса, в 
северных районах их ещё называли 
покромками, опоясками. "Без пояса 
запрещали носить одежду 
религиозные представления, отсюда и 
выражение "без креста и пояса", 
"распоясался", означающие, что 
поведение человека не соответствуют 
общепринятым нормам поведения" . 
Обязательно подпоясывали нательную 
одежду, сарафан и верхнюю одежду. 
Женщины, как правило, носили 
тканный или тканевый пояс, а 
мужчины кожаный. Тканые пояса для 
подпоясывания рубахи были узкие - 
гасники, а верхнюю одежду 
подвязывали широкими кушаками. 
Существовало два способа 
подвязывания пояса: высоко под 
грудью или низко под животом ("под 
брюхо"). Женщины завязывали пояс с 
левой стороны, а мужчина справа. 
Пояса украшались геометрическим 
орнаментом - кроме украшения это 
несло в себе функцию оберега. 

 



Головные уборы у русских были 

разнообразными по форме. 

Основным материалом являлся 

мех (чаще овчина), шерсть в 

виде войлока и сукна, реже 

другие ткани, по форме они 

были в виде конуса, цилиндра 

или полушария. Валяные шапки 

назывались шляпами, или 

конниками. К полукруглым 

головным уборам относится и 

треух - меховая шапка с 

наушниками. Позднее получили 

распространение картузы с 

козырьками на околышке. 

 

Головные 

уборы 
 



 Женские головные уборы 
были более разнообразными, 
но все их разнообразие 
сводится к нескольким типам: 
платок, шапка, чепец и 
девичий венец. Религиозные 
верования требовали от 
замужней женщины 
тщательно скрывать от 
постороннего взгляда свои 
волосы. Считалось большим 
грехом и позором "засветить" 
хоть прядь волос. "Наказывали 
общим презрением и тех, кто 
"опростоволосил" женщину 
или попытался это сделать, у 
севернорусских жителей 
раньше были даже судебные 
процессы над теми, кто 
"окосматил" женщину, сорвав с 
её головы чепец". 

 



 Замужние женщины укладывали волосы вокруг головы, 
и их головным убором был кокошник, который 
украшался золотым шитьем, жемчугом или бисером. 
Одновременно с кокошниками бытовали повойники, 
шамшуры, сборники - все это разновидности чепца. 
Шили повойники из тонкой ткани в виде шапочек на 
ситцевой подкладке, а шамшуры - со стеганным верхом 
на холщовой основе. Тыльная часть повойника 
украшалась пышным растительным орнаментом. 
Замужние женщины поверх небольших головных 
уборов, которые прятали их волосы, обязательно 
носили платок или шаль. 

 Платок, который носили русские женщины - это 
результат развития восточного покрывала. Манера 
завязывать платок под подбородкам пришла на Русь в 
XVI-XVII вв., и научились они этому у немцев. 

 



 В качестве материала для 
изготовления обуви 
использовались шкуры животных, 
дубленую кожу, реже мех, 
древесную кору, пеньковую 
веревку. Древнейшей у русских 
следует считать кожаную обувь, 
которую не шили, а морщили - 
стягивали кусочек кожи 
веревками так, что по бокам 
образовывались складки и 
привязывали к ноге длинной 
веревкой. Такая обувь считается 
прямым продолжением древней 
обуви, когда привязывали к ноге 
шкурку небольшого животного. 
Такую обувь называли поршни. 

 Кожанная обувь похожая на 
поршни, но не морщенная, а 
сшитая, с подшитой подметкой, 
называется коты, их носили и 
женщины и мужчины и в будни, и 
в праздники. Название их 
происходит от слова "катать", так 
как первоначально их катали из 
шерсти. 

 

 Кожаную обувь с высокими 
голенищами - сапоги (чеботы) 
- русские шили сначала без 
каблуков, его заменяла 
небольшая железная подковка 
на пятке, так же носили 
бахилы - подметка к ним 
пришивалась изнутри, они 
были широкие и неуклюжие. 

 К специальной женской обуви 
относятся башмачки - 
черевички - с низким 
голенищем. 

 





Наиболее распространенной обувью можно считать лапти, известные в крае 
повсеместно. Это обувь, сплетенная из древесного лыка, типа сандалий, 
которую привязывали к ноге длинными шнурами (опоры), для тепла к лаптям 
пришивали или привязывали опушку - полоску из холщовой ткани. В 
дождливую погоду на лапти привязывали небольшую дощечку - подошву. С 
лаптями и с другой низкой обувью носили онучи - длинные узкие полосы ткани 
из шерсти или конопли. Этой тканью оборачивали стопу и голень до колена, а 
поверх обвивали ногу крест накрест длинными шнурками - гасниками. Онучи 
делали из среднего по качеству холста белого цвета. Лыко заготавливали в 
летний период и хранили в бобинах, а длинными зимними вечерами глава 
семейства плел лапти на всю семью, инструментом, который назывался 
кочедык. В среднем одна пара лаптей изнашивалась за три - четыре дня. 

 



 Самой первой пелёнкой для новорожденного чаще всего служила 
рубаха отца (мальчику) или матери (девочке). В дальнейшем 
детскую одежду старались кроить не из вновь сотканного полотна, 
а из старой одежды родителей. Делали это, чтобы уберечь от порчи 
и сглаза своего ребенка. Детская одежда древних славян была 
одинакова для девочек и для мальчиков и состояла из одной 
длинной, до пят, полотняной рубахи. Право на "взрослую" одежду 
дети получали только после обрядов инициации. 

 





 Вышивание – один из самых распространённых видов народного искусства, 
рукоделия. Его возникновение связано с появлением первого стежка, сделанного 
первобытными людьми при скреплении шкуры убитого мамонта. Конечно, сначала, 
как необходимость, появилось шитьё. Со временем появилась вышивка в качестве 
декоративного дополнения к шитью. Это подтверждается тем, что даже древний 
человек, который одевался в шкуры животных, согревался у костра, рыл себе для 
жилища землянки, украшал орнаментом предметы домашнего обихода. 

 Самым главным наши далекие предки считали голову, руки, сердце и ноги. Их 
нужно было защищать от беды в первую очередь, и, следовательно, символические 
знаки-обереги располагались ближе к ним. 

 



 Шею опоясывал жерелок - воротник 
рубахи. Вот на нем-то и разместили 
оберегающие знаки. Получился 
воображаемый забор вокруг шеи, через 
который злу не добраться до головы, 
теперь голова надежно защищена. 
Вслед за головой подумали и о сердце. 
Слева от жерелка сверху вниз к сердцу 
косой узкой дорожкой спускается 
пазуха рубахи - планка. По ней также 
вышивали знаки. Божество, видя свой 
знак на планке, должно было 
защищать сердце. Чтобы человек мог 
жить на земле положенное ему время, 
он должен трудиться, добывая себе 
пропитание, а это делали руки. 
Поэтому они, как голова и сердце, 
были защищены знаками-оберегами, 
размещенными на узких полосках по 
концам рукавов рубахи. Ноги 
передвигали тело человеческое по 
земле, помогали ему преодолевать 
земное пространство. Их тоже должны 
были охранять боги, видя знаки, 
расположенные на широкой полосе 
подола рубахи. И, наконец, спина – 
самое уязвимое место человека, 
именно поэтому вышивку часто делали 
на спинке одежды. По этой же причине 
вышивку могли закрыть другой 
одеждой: не важно было, что она не 
видна, важно, что, находясь в нужном 
месте, она предохраняла хозяина от 
злых сил. 

 




