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Особенности национального 
костюма

   Одежда всегда была и остается неотделимой частью: 
материальной культуры общества. Поэтому костюм 
следует рассматривать в неразрывной связи с 
историческим и экономическим развитием народа, с 
географической средой, религией, традиционными 
занятиями.
Внутри одной культуры, народности, рода даже в самые 
ранние эпохи одеяние людей было различно: выделялись 
костюмы служителей культа, военных, власть 
предержащих, подчеркивался возраст или семейное 
положение человека. Например, до сих пор в 
национальных костюмах всех народов сохраняется 
обычай разделять наряд девушки и замужней женщины.
   Костюм несет в себе особенности представлений народа 
об идеале, другими словами, выполняет эстетическую 
функцию улучшения облика человека. Говоря о 
национальных костюмах народов Южного Урала и 
Башкортостана, следует подчеркнуть, что речь пойдет об 
одежде, распространенной на рубеже XIX-XX вв., образцы 
которой сохраняются ныне не только музеях страны, но и в 
отдельных национальных селениях уральской зоны.



   Костюмы народов Башкортостана весьма условно можно 
разделить на три группы: связанные с тюркскими обычаями, 
претерпевшие сильнейшее влияние переселенческие культур 
и сохраняющие собственно местные традиции. При чем 
деление это не совпадает с этническим, так как даже у одной 
народности можно проследить различие в костюмах родов, 
проживающих на значительном удалении друг от друга.
   Однако общим, например, является размещение у разных 
народов орнамента на костюме. Эта традиция восходит еще к 
языческим представлениям о защитных качествах одежды, 
оберегающей от злых сил. Нательное белье, рубахи, штаны 
вплоть до первых десятилетий нашего века продолжали 
изготовляться из домашнего полотна, сырьем для которого 
служили крапива, конопля, реже лен. Ситец, сатин, атлас, и 
кашемир привозились из средней полосы России, а более 
дорогие шелк и бархат попадали на Южный Урал с Востока. 
Эти ткани в основном использовались при изготовлении 
верхней одежды. По мере расширения торговли Южного Урала 
с Востоком и Западом, домотканые холсты заменяются при 
покрое частично или целиком фабричными. У кочевых 
народов этот процесс протекал быстрее, чем у оседлых.



Башкирский национальный костюм
   Башкирский национальный южноуральский костюм формировался на 
протяжении более десяти веков и впитал в себя особенности покроя 
верхней одежды кочевых народов южной Сибири и Центральной Азии.
 Башкирский традиционный костюм не повторяет одежду ни одного другого 
народа, хотя за долгое время своего развития впитал различные стили 
предшественников. Xарактерно широкое использование домашнего сукна, 
войлока, кож (для обуви), овчин, меха, а также покупных кустарных тканей; 
в меньшей мере употреблялся крапивный и конопляный холст.Kостюм 
людей молодого и среднего возраста отличался у башкир яркостью. 
Отдавалось предпочтение красному цвету в сочетании с зеленым и 
желтым, реже использовался синий цвет.Традиционной женской одеждой 
были: платье с оборками, передник, камзол. Молодые женщины носили 
нагрудные украшения из кораллов и монет (селтэр, hакал). Весьма 
разнообразными были головные уборы башкирок. Головной убор 
замужних женщин - кашмау - представлял чепец из коралловой сетки с 
серебряными подвесками и монетами и с длинной лопастью, пришитой 
сзади к кашмау. Девичьим головным убором была такыя, шлемовидная 
шапочка, покрытая серебряными монетами и бахромой из нитей кораллов 
по краю. Башкирские девочки обычно, особенно летом, ходили с 
непокрытой головой, взрослые девушки и женщины всегда носили 
ситцевые платки. Старинным головным убором был и кушъяулык - 
большой двойной платок, который носили молодые женщины. Пожилые 
башкирки носили тастар - головной убор типа полотенца длиной примерно 
250 - 280 см и шириной 35 - 40 см. Им женщина обматывала себе голову, 
оставляя лицо открытым; вышитые концы его лежали: один на груди, 
другой также украшенный на спине. Поверх него носили меховые шапки. 





Татарский национальный костюм
   В конце XIX-начале XX вв. основным материалом для изготовления традиционной 
одежды татар служили фабричные ткани. Лишь у некоторых групп мишарей и особенно 
кряшен одновременно с фабричными тканями широко использовались домотканные. 
Верхняя одежда как мужчин, так и женщин представляла собой широкую рубаху (кулмэк), 
штаны с широким тагом тюркского покроя, приталенный камзол и бишмет из темной ткани. 
Мужской костюм татар близок башкирскому, киргизскому и костюмам других тюркских 
народов. Был также распространен прямоспинный чекмень, один из древнейших видов 
одежды - шуба и тулуп. Постоянным головным убором мужчин являлась тюбетейка 
(тубэтэй, кэлэпуш), поверх которой надевали полусферическую или цилиндрическую 
шапку бурек, а летом шляпу из войлока. Развивалась и женская одежда. Вначале, на 
рубеже XIX в., появляется кокетка и воротник-стойка, а к концу столетия - оборка по подолу. 
Платье с отрезной талией и манжетами оформляется значительно позднее, в XX в. Поверх 
платья надевался фартук с грудкой. Первые фартуки украшались вышивкой и тесьмой. 
Использование пестряди для их изготовления постепенно вытеснило древний тип, а 
новые передники стали богато декорироваться 
 оборками.
   Интересны женские головные уборы: вышитая бархатная шапочка калфак, кашмау 
цилиндрической формы, обшитая серебряными монетами, поверх которых 
набрасывалось вышитое покрывало. До сих пор среди пожилых женщин сохраняется 
своеобразный способ повязывания платка: соединяются два соседних угла под 
подбородком, полотнище распускается по спине. Женские украшения изготовлялись 
ажурными из серебра со вставками из полудрагоценных камней. По-особому красива 
шейная застежка с подвесками "яка чылбыры". От нашейной повязки, выполненной из 
ткани или кожи, украшенной серебряными пластинками и скрепленной ажурной пряжкой, 
отходит несколько лучей ажурных подвесок, оканчивающихся более крупным звеном с 
камнем. Реже в качестве украшений использовались и серебряные монеты.
Традиционной обувью татар являлись кожаные ичиги и туфли с мягкой и жесткой 
подошвой, часто сшитые из цветной кожи. Рабочей обувью служили лапти так 
называемого татарского образца, надевающиеся с суконными чулками. Уже в конце XIX в. 
распространяются сапоги с твердыми голенищами и жесткой подошвой.





Чувашский национальный костюм
   Чуваши, проживающие на Южном Урале, близки по костюму к группе анатри и низовых чувашей.
Чувашская женская рубаха (кепе) также относится к типу туникообразных рубах. Основное 
полотнище перекинуто со спины на грудь, с прямыми боковыми вставками, ластовицами и 
расшито обычно красным узором. С XVIII в. низовые чувашки шьют рубахи с оборками из покупных 
тканей. Поверх такого платья надевался передник без нагрудника из красной клетчатой ткани или 
расшитый квадратным узором.
   Поверх платья надевали верхнюю одежду (шупар, пустав) из белого холста или черной 
хлопчатобумажной ткани со сборками чуть выше талии. Реже носили особую одежду пустарла 
шупар, сшитую из двух цветов ткани: красной до талии и черной ниже талии - богато украшенную 
серебряными, золотыми галунами и цветными нашивками. Осенью и весной женщины носили 
кафтаны из домашнего или фабричного полотна, шерстяной ткани темных расцветок (сахман), а 
зимой - приталенные сборчатые шубы (керек).
   Девичий головной убор - шапочка (тухъя), имеющая аналог у народов Средней Азии, расшивалась 
бисером, бусинами и плотно нашитыми серебряными монетами. Традиционным женским головным 
убором являлся сурпан- полотенцеобразный отрез холста, поверх которого надевается шапочка 
(хушпа), имеющая также, как и кашмау, шлемовидную форму и заканчивающаяся небольшой узкой 
лопастью. Хушпа плотно обшивается монетами, а на макушке образует невысокий, богато 
украшенный цилиндрик. Старшие женщины сурпан подвязывали для поддержки вышитой 
повязкой масмак. Платки носили преимущественно светлых расцветок из хлопка или шерсти. 
Зимой надевали на платок барашковые шапочки с суконным верхом..
Одним из популярных украшений был нагрудник, часто - треугольной формы, небольшой и 
украшенный бисером и монетами.
   Из обуви в прошлом широко были распространены лапти, надеваемые с шерстяными вязаными 
чулками или сшитыми из грубого сукна (тала, чалха). С начала XX в. распространяются высокие 
ботинки со шнурками и лакированные сапоги на каблуках.
   В XX в. мужской костюм чувашей вытесняется общеевропейским. Поэтому судить о нем можно 
лишь по сохранившимся в музеях отдельным образцам. Обычный мужской костюм состоял из 
холстяной рубахи туникообразной формы с косой застежкой воротника, длиной несколько ниже 
колен, нешироких штанов и однотонной безрукавки с прямой спиной. Особо богато расшивалась 
рубаха у старших мужчин излюбленными красно-бордовыми узорами с черным контуром. В 
отличие от многих народов Урала одежда чувашей более лаконична, с резким отличием между 
более патриархальными формами костюма верховых и низовых групп.





Мордовский национальный костюм
   Мордовский национальный женский костюм тоже происходит от рубахи (панар). Эрзянский 
панар шили из двух полотнищ холста, перегнутых пополам и сшитых по продольной нитке. Швы 
располагались посередине груди, спины и по бокам. Мокшанский панар состоял из одного 
перегнутого поперек полотнища и двух более коротких, подшитых с боков по продольной нитке. 
Вышивка располагалась по швам. В ней преобладали красные, черные, синие тона с 
вкраплением зеленого и желтого.
  У эрзи преобладал особый вид нераспашной одежды- покай, покрытый плотной вышивкой. 
Принадлежностью мокшанского женского костюма являлись длинные, доходящие до щиколоток 
холщовые штаны (понкст). Верхняя женская одежда покроем повторяет рубаху с запахом - это 
руця у эрзи, мышкас, плахон у мокши. Теплая верхняя одежда выполнялась из сукна.
Женские головные уборы мордвы разнообразны: головные полотенца, платки, повязываемые 
"помокшански" (два платка, где узел первого выпущен из-под второго). Мокшанские головные 
уборы состояли из двух-трех частей, а прическа замужней женщины напоминала рога. Уборы 
эрзи имели твердую основу в форме цилиндра, полуцилиндра, конуса, реже - лопатообразную 
(панго, сорока, сорка). Остов состоял из луба или бересты, сзади на спину спускалась лопасть.
   Богатый и разнообразный набор нагрудных украшений не имел особого функционального 
значения, как например, башкирский сэлтэр. Женщины эрзянки носили набедренное украшение - 
пулай, в виде прямоугольного куска ткани, украшенного вышивкой, позументом, шерстяными 
кистями, узорными металлическими бляхами. У мокши поясные украшения располагались по 
бокам и сделаны были из раковин, пуговиц, подвесок. Поясными украшениями служили также 
специальные полотенца (кес-коруцят), число которых в одном наборе доходило до шести. 
Обувью служили лапти каръхть, картъ - мордовского типа с косым плетением, низкими бортами и 
специальными петлями из лыка для прикрепления обор. Признаком женской красоты считались 
ноги, ровно и толсто обернутые онучами. Эрзянки обертывали ноги белыми, мокшанки - белыми 
и черными онучами.
   Мужская народная одежда вышла из употребления в XVIII-XIX вв. Переход к современной одежде 
городского покроя в известной мере проходил путем заимствования отдельных частей и целых 
комплексов русского народного костюма.





Русский национальный костюм
   Основные виды русского костюма, появившегося на Урале, связаны с культовой 
одеждой старообрядческих общин. У женщин - это прямой сарафан темных расцветок, 
телогрея чуть выше колен, длинная рубаха и два платка: светлый, поверх которого 
одевался темный шерстяной или сатиновый.
Особую ветвь в русском уральском костюме представляет костюм казаков. Женский 
приталенный сарафан сильно расклешен к подолу, рубаха имеет широкий рукав, 
оканчивающийся манжетом, и воротник-стойку. Домашнее полотно практически не 
используется с середины XIX столетия. Активное развитие заводского производства 
способствует распространению удобного типа городской одежды: косоворотки с 
нешироким рукавом и умеренно широкими штанами у мужчин, блузы с баской, рукавом на 
буфе и юбки, открывающей ступни у женщин.
   Самым распространенным видом обуви в XVIII в. являлись лапти. К середине XIX 
в. сапоги или кошмяная обувь типа бурок, где нижняя часть обшивалась кожей, становится 
популярной в среде обеспеченных работных людей.
   Зимой надевали приталенные овчинные шубы и прямо-спинные тулупы. Головными 
уборами служили с XIX в. для мужчин картузы, а зимой - распространенный тип меховой 
шапки-треухи. Вплоть до конца XIX столетия среди женских головных уборов были 
популярны невысокие кокошник и каруна.
   Под влиянием восточных видов украшений, наряду с обычными стеклянными, 
жемчужными, коралловыми бусами в русском женском костюме появляются монисты и 
серьги из серебряных монет. Однако русский уральский костюм сохранил скорее чисто 
символические элементы кроя и быстрее, чем одежда коренных народов, претерпел 
изменения, связанные с социально-экономическими переменами в государстве, оказав 
при этом значительное влияние на костюм многих народов Урала.
   Народный костюм - ценнейший памятник народного творчества. В единый 
художественный ансамбль национальной одежды включалось искусство кроя, узорного 
ткачества, вышивки, аппликации, обработки кожи, металла и многое другое. Костюм 
является и богатейшим материалом для изучения этноса, его связей с другими народами, 
что возможно проследить и на примере костюмов народов Урала.
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