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ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР

⦿ Впервые «чело кичное» упоминается в документе 1328 
года. Рогатые кики носились ещё в древности, их 
особенная форма была связана с существующими в то 
время поверьями. Позже кика стала атрибутом наряда 
новобрачной и замужней женщины, так как она, в 
отличие от девичьего «венца» полностью скрывала 
волосы. В связи с этим кика стала именоваться 
«короной замужества». Кики носили преимущественно 
в Тульской, Рязанской, Калужской, Орловской и других 
южных губерниях. В XIX веке ношение кики стало 
преследоваться православным духовенством — от 
крестьянок требовали ношение кокошника. В связи с 
этим к началу XX века ношение головной убор почти 
повсеместно сменился повойником или платком, кику 
же лишь изредка можно было встретить в южных 
областях России. В Воронежской области кичка 
сохранялась как свадебный наряд до 1950-х годов.





⦿ Наиболее роскошным являлся женский головной убор. По его 
деталям часто можно было узнать, откуда владелица, ее 
возраст, семейное и классовое положение.

⦿ В первую, очередь, четко различался девичий и женский 
(«бабий») головной убор. Незамужние носили более 
скромные уборы; также для девичьего убора была характерна 
открытая макушка и волосы на виду (пример — обруч, 
повязка), в то время, как замужние прятали волосы целиком.

⦿ Женский головной убор всегда сочетался с прической. 
Девушки носили 1 косу, а замужние крестьянки — плели 2, 
оборачивая их вокруг головы или укладывание в пучок.

⦿ Надевание какого-либо головного убора впервые часто 
сопровождалось определенными обрядами.

⦿ «Венец», «коруна», «почелок», «ряска» -  тип праздничного 
девичьего убора с подкладками из фольги. Главное их 
различие заключалось в том, что одни были сплошными, 
твердыми, а другие - прорезными, гибкими. Твердые венцы 
в виде подковы обрамляли девичье лицо подобно нимбу. Как 
правило, все они украшались вышивкой жемчугом или 
белым бисером приемом сажения по бели.





САРВФАН
⦿ Сарафан - в переводе с иранского это значит 

«одетый полностью»; в санскрите «сари» – 
просто «кусок ткани». Между иранским 
«сарафан и „сари“ слишком прозрачные 
аналогии. Хотя считается, что сарафан был 
прежде всего мужским костюмом, но 
некоторые исследователи полагают, что как 
таковой сарафан был сакральной одеждой, 
которой пользовались в свадебной обрядности 
и мужчины, и женщины. Сарафанный 
комплекс считался одним из символов веры и 
обычаев предков. Праздничные сарафаны и 
рубахи высоко ценились, их тщательно 
берегли, передавали по наследству из 
поколения в поколение. 





⦿ Представление о русском женском костюме обычно связано с сарафаном (платья без рукавов). Комплекс 
одежды с сарафаном распространился широко в России на рубеже XVII - XVIII вв. Он включал рубаху, сарафан, 
пояс, передник. Сарафан носили не только крестьянки, но и городские мещанки, купчихи и другие группы 
населения. Примерно к XVIII столетию, на севере Европейской России, в Верхневолжье и Московии, прочно 
утвердился сарафан. Его надевали поверх прямой рубахи. В некоторых местностях Юга России сарафан являлся 
не только девичьей, но и женской одеждой. Состоятельные невесты из Суджанского уезда Курской губернии 
шили к свадьбе костюм, состоящий из рубахи, сарафана-шубки из алого штофа, передника, одного или 
нескольких поясов, головного убора, нагрудных украшений, серег. Под сарафан было принято надевать по 
несколько юбок, которые зрительно увеличивали полноту девушки, а также служили ей нижним бельем. 
В средневековой одежде, в том числе и русской светской, рукава могли быть съемной деталью - тогда они 
временно привязывались, пристегивались или пришивались к плечевой части, при этом пройма под рукой 
оставалась несшитой. Туда и продевались руки, а сами рукава, будучи не только очень длинными, но и 
предельно узкими, оказывались чисто декоративным элементом и обычно завязывались сзади. Видимо, первые 
русские сарафаны были как с рукавами, так и без них. Вплоть до второй половины девятнадцатого века в 
некоторых губерниях (Владимирской, Псковской и Новгородской) бытовал покрой сарафана с длинными 
откидными рукавами. 
Наряду с отделкой золотными кружевом и тесьмой, пуговицами и шнурами вышивка была одним из основных 
способов украшения сарафанов. 
Косоклинный сарафан шился из трех полотнищ ткани – двух впереди и одного сзади. В нижней части в его 
боковые швы вшивалось несколько косых коротких клиньев с подклинками, расширявших подол. Спереди 
полотнища-полы не сшиты и удерживаются застежкой с длинным рядом пуговиц на воздушных петлях из 
тесьмы. Сарафан шился с широкими проймами или с лямками. Лямки делались широкими или узкими, 
выкраивались вместе со спинкой из заднего полотнища или из отдельного куска ткани. 
Тип сарафана - «московец» кроя прямого, или круглого, покрой его очень прост, он сшит из семи прямых 
полотнищ с лифом. Он представляет собой широкую центральную прямоугольную полосу с верхним фигурным 
краем и двумя боковыми клиновидными вставками; с изнанки продублирован серым холстом. У него узкие 
лямки, которые обшиты хлопчатобумажной тканью, крепятся на груди и середине спины. Грудь поддерживают 
длинные узкие завязки, пришитые к краю полотнища. По подолу проходят две полосы-нашивки из ярко-синей 
хлопчатобумажной ткани. Полотнища сарафана сотканы из льняных и покупных хлопчатобумажных нитей в 
технике полотняного переплетения «с перебором». Ткань сарафана отличается подчеркнутой декоративностью. 
По оранжевому фону расположены неширокие поперечные полосы, расцвеченные красными, белыми, синими 
нитями. Этот вид сарафана известен в Вятской губернии с конца XIX в. Наибольшее распространение он получил 
в Вятском уезде, где бытовал до 30-х годов XX в. Его появление связано с интенсивным развитием отхожих 
промыслов и, как следствие, с проникновением в деревню элементов городской культуры. В селе Невежкино 
(современный Белинский район) предпочитали сарафаны приталенные, с кокеткой в передней части, стойкой-
воротником с разрезом посредине груди. Юбка из пяти-шести полотнищ - собиралась у пояса, иногда имела 
кайму из нашитых полос черного сатина. "Косоклинник" и "московец" генетически связываются с 
древнерусскими женскими одеждами "телогреей" и "накладной шубкой". 
Более ранние сарафаны имеют округлый вырез на груди, прямоугольный вырез и пришивные лямки типичны 
для более поздних сарафанов – конца XVIII начала XIX вв. Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и 
гирляндами украшались золотым галуном и кружевом, выплетенным на коклюшках из золотых и серебряных 
нитей, серебряными и позолоченными, гладкими с вставками пуговицами, которые укреплялись на одежде при 
помощи узорного шнурка. 
В коллекции Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника представлен наиболее 
архаичный тип северного сарафана, который имеет необыкновенно красивый летящий силуэт благодаря 
клиньям, вставленным в бока и спинку. Он привезен из села Шейно Пачелмского района и называется 
кумачником. Обычно сарафаны шились из прямых полотнищ, присобранных на узкую поперечную полоску выше 
груди. Они держались на лямках, бретелях, соединенных сзади посредине спины. Шелковые и парчовые 
сарафаны в некоторых северных губерниях России в конце XVIII – начале XIX веков дополняли нагрудной 
распашной одеждой, короткой и без рукавов – епанечкой (разновидность душегрея), она шилась из шелка или 
парчи, украшалась кружевом из золотных нитей, металлической бахромой. Епанечка обычно имела гладкий 
перед, а сзади украшалась крупными складками. По крою и системе декора она близка к косоклинному 
сарафану и, повторяя его трапециевидный силуэт, создает дополнительный объем, поддерживающий ритм и 
строй северного праздничного костюма. В девятнадцатом веке такая епанечка была распространена в северных 
губерниях среди зажиточных крестьян.



ОБУВЬ
⦿ Краткая история
⦿      Русская обувь славилась своей необычностью и, как ни странно, в отличие от 

одежды, не претерпела существенных изменений в течение почти всей нашей 
истории. Большинство той обуви, в которой ходили наши предки в VII-X веках, 
оставалось "действующей" и в русской деревне XIX века.
     Уже в VIII веке на Руси носили высокую обувь, напоминавшую по виду сапоги, 
но с мягким голенищем, которую называли бахилами или брóднями. Также 
с VII века известны у нас кожаные поршни. Даже в деревнях такая обувь была не 
редкостью, но вот сапоги, бывшие обувью прежде всего знатного люда, 
распространились в деревне только с XVII века, и то - зажиточные крестьяне 
надевали их по праздникам и, скорее, носили либо "от избытка ", либо "для 
щегольства", а в будни почти все ходили в лаптях. В городе жители с давних пор 
предпочитали кожаную обувь - поршни, коты или сапоги, здесь ношение лаптей - 
удел небогатых горожан. Интересно, что многие историки позже стали оценивать 
уровень жизни именно по видам обуви. Так, например, на севере, где сложились 
благоприятные условия для скотоводства, даже нищие могли носить кожаную 
обувь, а в некоторых южных районах крестьяне, наоборот, всё лето могли 
проходить босиком.

⦿      Обувь надевали на онучи или вязанные носки - копытца. Такие носки не 
имели пяток и плели их с помощью одной костяной спицы. Носки с пяткой, 
которые стали позже вязать на нескольких спицах, назывались немецкими. 
Некоторые учёные считают, что до появления берестяной и кожаной обуви наши 
предки могли и вовсе ходить в одних онучах, возможно, одевая на них чулки 
- ноговицы. На это указывает само слово "онучи", которое в некоторых древних 
памятниках обозначает саму обувь. 
    Кстати всем нам известные валенки (="вάленцы") появились в Сибири только 
в XVIII веке, а в центральных регионах России - в XIX веке.
    Как и к любой одежде, к обуви на Руси относились с почтением. Известно, что 
увидеть во сне обувь к счастью, а вот оказаться там босяком - к нужде или 
болезни. Интересен и свадебный обряд, по которому молодая супруга должна 
была разуть своего мужа. Скорее всего, тем самым она выражала ему покорность.



⦿ черевички — ЧЕРЕВИКИ, ов, ед. ик, а, м. На 
Украине и в нек рых областях России: женские 
узконосые сапожки на высоких каблуках, а также 
вообще обувь. Толковый словарь Ожегова.

⦿ по одной версии, происходит из «порчни» от 
«пъртъ» — лоскут. По другой, оно происходит от 
прилагательного «порхлый» — порошливый, 
рыхлый, мягкий, поскольку такова была кожа, из 
которой они делались. В Древней Руси такая обувь 
называлась прабошни черевьи или черевья, а в 
Российской империи также была известна 
как порушни, постолы, кожанцы, калиги. Одно из 
письменных упоминаний имеется в Лаврентьевской 
летописи под 1074 годом, посвящённое 
черноризцу Исакию: «И на заутренюю ходя преже 
всихъ, и стояше крѣпко и неподвижно. Егда же 
приспѣяше зима и мрази лютии, и сьтояше вь 
прабошняхъ, вь черевьихъ и вь протоптаныхъ, 
яко примѣрьзняше нози его кь камени, и не 
двигняше ногами, дондеже отпояху заутрнюю».



МУЖСКОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОСТЮМ



⦿ Русский национальный костюм — используется с 
древних времён и до наших дней. Имеет заметные 
особенности в зависимости от конкретного региона. 
Праздничный и повседневный.

⦿ Отличительная особенность русского национального 
костюма — большое количество верхней одежды. Одежда 
накидная и распашная. Накидную одежду надевали через 
голову, распашная имела разрез сверху донизу и 
застёгивалась встык на крючки или на пуговицы.

⦿ Одежда знати — византийского типа. В XVII веке в одежде 
появились заимствования из Польши: польский кафтан, 
польская шуба. Для защиты национальной 
самобытности указом от 6 августа 1675 
года стольникам, стряпчим, дворянам московским, жильц
ам и их слугам было запрещено носить одежду 
иностранного образца.

⦿ Костюмы знати изготавливались из дорогих тканей, с 
применением золота, серебра, жемчуга, дорогих 
пуговиц. Такая одежда передавалась по наследству. 
Фасон одежды не менялся столетиями. Понятия моды не 
существовало.



МУЖСКОЙ ГОЛОВНОЙ УБОР



⦿ «В какой народ придёшь, такую и шапку наденешь»

Головные уборы мужчины снимали только в церкви или дома, в них 
могли сидеть на царских и боярских собраниях и даже свадьбах. Для 
мужчин - это показатель социального статуса. С непокрытыми 
головами ходили только рабы.
Николай Васильевич Неврев «Шут (Опальный боярин)»  1891
В допетровской Руси покрой был одинаков во всех сословиях «что царю, 
что псарю»; отличались одежды лишь качеством материала. Не то - 
шапка: по ней судили о происхождении и знатности человека. Ни один 
боярин не рискнул бы щеголять в соболиной шапке покроя шапки 
Мономаха (весу в ней — 2 фунта 20 золотников без соболя, т.е. 904,2 
грамма), как никто из смердов не осмелился бы показываться на люди в 
горлатной шапке как у бояр, — хотя бы к нему в силки попалась сотня 
соболей.
Мужские головные уборы не так разнообразны и богаты по декору, как 
женские.
В славянских курганах Киевской области найдены остатки мужских 
войлочных и кожаных шапок. Крестьяне носили 
валяные колпаки суконные или войлочные с глубокой древности и до 
середины XIX века. Об этих колпаках этнографы замечали, что их даже в 
конце прошлого века «белорусы надевают в неприкосновенной целости, 
как носили ещё доисторические скифы и сарматы»

Богатые носили колпаки из атласа, обыкновенно белого; по окраине 
пристегивался околышек, называемый ожерельем, унизанный жемчугом 
и золотыми пуговками, иногда с драгоценными камнями. Сверх того, на 
передней стороне колпака прикалывали золотую запону. Зимой такой 
колпак подбивался мехом, который заворачивался наружу широкой 
полосой. Эти колпаки делались с продольными разрезами спереди и сзади 
до половины; разрезы эти ока Этой формы шапки носили и бедные 
мужики, из сукна или из войлока, зимой подбитые овчиной или каким-
нибудь недорогим мехом.





МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
⦿ Основой мужской одежды была сорочка или нижняя 

рубаха. У первых известных русских мужских рубах 
(XVI — XVII веков) под подмышками квадратные 
ластовицы, по бокам от пояса треугольные клинья. 
Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, 
а также из шёлка. Рукава у кисти узкие. Длина рукава, 
вероятно, зависела от назначения рубахи. Ворот либо 
отсутствовал (просто круглая горловина), либо в виде 
стойки, круглой или четырехугольной («каре»), с 
основой в виде кожи или бересты, высотой 2,5-4 см; 
застегивался на пуговицу. Наличие ворота 
предполагало разрез посередине груди или слева 
(косоворотка), с пуговицами или завязками.

⦿ В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а 
в костюме знати — нижней. Дома бояре 
носили горничную рубаху — она всегда была 
шелковой.

⦿ Цвета рубах разные: чаще белые, синие и красные. 
Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким 
поясом. На спину и грудь рубахи пришивали 
подкладку, которая называлась подоплёка.




