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Казанское Поволжье, как часть Вол-
го-Уралья, является уникальным 
многонациональным историко-этно-

графическим регионом, где сплелись судь-
бы различных народов. Главной особенно-
стью Волго-Уралья является разнообразие 
компонентов, оказавших влияние в том 
числе на его современный социокультур-
ный ландшафт: природно-гео графический 
(южная тайга и лесостепь), конфессио-
нальный (ислам, православие, язычество), 
хозяйственно-бытовой (земледелие, коче-
вое скотоводство), политический (наличие 
государственных образований на разных 
исторических этапах и особенности их вза-
имодействия) и этногеографический (пере-
сечение этнических ареалов и совместное 
расселение различных по языку и культуре 
народов). 

Многовековое проживание на одной 
территории сформировало уникальные 
традиции взаимопомощи, добрососедства, 
а межкультурное взаимодействие при 
сохранении и развитии своего языка, тра-
диций, самобытности — ценное исто рико-
культурное наследие.

В этнографической науке к местным 
относят тюркские народы — татар, башкир 
и чувашей; финно-угорские — марийцев, 
мордву и удмуртов; а также русских, исто-
рически проживавших на этой территории. 
Внутри каждого народа выделяются так 
называемые этнографические группы — 
субэтносы, которые имеют самоназвание 
и ряд отличительных этнокультурных 
черт. Субэтносы удмуртов — южные и се-
верные удмурты, мордвы — мордва-эрзя 
и мордва-мокша, марийцев — горные, 
луговые и восточные, поволжских та-
тар — казанские татары, татары-мишари 
и кряшены, чувашей — верховые (вирьялы) 
и низовые (анатри), а также переходная 
группа анат-енчи, башкир — северо-восточ-
ные, южные и зауральские.

Соседское расселение народов Казанско-
го Поволжья, схожие природно-географиче-
ские и климатические условия и совместная 
трудовая деятельность исторически приве-
ли к появлению общих черт в их традици-
онной культуре. В материальной культуре 
это выразилось, прежде всего, в формах 
и способах ведения хозяйственной дея-
тельности. В духовной культуре местных 
народов традиционно большую роль играли 
календарные праздники, связанные с зем-
леделием (особенно связанные с началом 
и окончанием полевых работ). Их значи-
мость сохраняется по сей день, что нашло 
отражение в реализации государственной 
национальной политики в Татарстане. 
В частности, целый ряд народных празд-
ников получили республиканский статус 
и широко отмечаются при общей поддерж-

ке населения, этнокультурных обществен-
ных объединений и органов государствен-
ной власти и местного самоуправления. 

Ежегодно в Республике Татарстан 
на высоком уровне проходят праздники 
татарской культуры — Сабантуй, культуры 
кряшен — Питрау, чувашской культуры — 
Уяв, удмуртской культуры — Гырон Быдтон, 
марийской культуры — Семык, мордовской 
культуры — Валда Шинясь, а также празд-
ник русской культуры Каравон, который 
вошел в Антологию народной культуры 
и с 2022 года является одним из 100 объек-
тов нематериального культурного наследия 
народов Российской Федерации. 

Помимо республиканских праздников 
в местах компактного проживания народов 
Татарстана проходят и другие народные 
праздники, отмечавшиеся в этих местно-
стях издревле и сохранившиеся вплоть 
до настоящего времени. Например, чува-
ши-язычники села Старое Суркино Аль-
метьевского района Республики Татарстан 
сохранили традицию Учук — обряд жерт-
воприношения (молитва полю), который 
на современном этапе стал фестивалем 
чувашей Закамья. А жители села Мордов-
ская Кармалка Лениногорского района 
республики отмечают праздник Балтай, 
в основе которого лежат обряд и моление 
мордвы владычице лесов и хозяину леса 
о благополучии. 

Основной целью народных праздников 
на современном этапе является сохранение 
и популяризация традиционных ценностей, 
богатейшего культурного наследия и даль-
нейшая поддержка самобытной нацио-
нальной культуры. Успешной реализации 
этой цели способствуют многочисленные 
научно-практические и этнокультурные 
мероприятия: проведение Года родных 
языков и народного единства в Республике 
Татарстан (2021), Года культурного наследия 
народов России (2022). Текущий Год нацио-
нальных культур и традиций является еще 
одним подтверждением особого внимания 
в республике вопросам этнокультурного 
развития. 

Важное значение имеет сохранение 
традиций, наиболее значимых элементов 
старинных обычаев и обрядов, раскрытие 
разных элементов — символов этнической 
культуры (народные игры и состязания, 
ремесла и промыслы, театрализованные 
инсценировки обрядов). При этом боль-
шая роль отводится народному костюму 
как яркому визуальному маркеру в каждой 
этнической культуре. Одним из действен-
ных механизмов, связанных с сохранением 
и широкой популяризацией традиционного 
костюма, становится практика проведения 
в городах и регионах страны Дня нацио-
нального костюма.

Народный костюм является одной 
из главных зримых составляющих культур-
ного кода каждого народа. Это особый язык 
культуры: он содержит информацию о со-
циальной категории (этнической, гендер-
ной, возрастной, конфессиональной, уровня 
достатка, профессиональной и т.п.), тер-
риториальной принадлежности (город или 
село, какая этнотерриториальная группа), 
времени (времени создания, праздничный 
или будничный, сезонный), эстетических 
представлениях народа и личном вкусе 
владельца. В традиционной культуре но-
шение того или иного костюма было четко 
регламентировано. В понятие «костюм» 
входят одежда, головной убор и прическа, 
обувь, украшения и аксессуары. Это единый 
и гармоничный комплекс, представляю-
щий собой систему элементов, которые 
не только и не столько защищают человека 
от воздействий среды, но и маркируют его 
индивидуальность. Народный костюм вос-
принимался и воспринимается не только 
как материальная ценность, но и, прежде 
всего, как духовная. Он был связан с эстети-
ческими представлениями каждого народа, 
обладал знаковой функцией. 

Вместе с тем в современной практике мы 
довольно часто сталкиваемся с проблемой 
правильной и грамотной репрезентации 
и интерпретации традиционной культуры. 
Это приводит к потере смыслов или их 

Е.Г. ГУЩИНА
кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Республики Татарстан
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о проекте

искажению. И во многом такое происходит 
из-за отсутствия доступных широкому кру-
гу заинтересованных лиц соответствующих 
материалов, особенно методических. Вме-
сте с тем музейные фонды бережно хранят 
ценнейшие образцы одежды поволжских 
народов, зачастую труднодоступные для 
дизайнеров, представителей обществен-
ных организаций, фольклорных и иных 
творческих коллективов. Для сохранения, 
изучения, популяризации и актуализации 
культурного наследия большое значение 
имеют организация выставок и публика-
ция вещевого этнографического материала 
(музейных каталогов, указателей коллекций 
и т.п.). 

Для решения этой задачи по иници-
ативе Ассамблеи народов Татарстана, 
Дома дружбы народов Татарстана и при 
поддержке Раиса Республики Татарстан 
Рустама Нургалиевича Минниханова в пе-
риод с 2022-го по 2023 год был реализован 
уникальный историко-этнографический 
выставочный проект по реконструкции 
традиционной одежды народов Поволжья, 
проживающих на территории Республики 
Татарстан. 

Данный проект — безусловно, большая 
командная работа, которая объединила 
широкую этнокультурную общественность 
республики, научное и экспертное сообще-
ство Волго-Уралья, современных дизайне-

ров, мастеров и ремесленников. Основной 
целью проекта стало создание единого 
многоуровневого методического источни-
ка и при этом общедоступного материала, 
демонстрирующего особенности и много-
образие традиционного костюма народов 
Казанского Поволжья в период 2-й полови-
ны XIX — 1-й половины XX века.

Проект по реконструкции традиционной 
одежды народов Поволжья, проживающих 
на территории Республики Татарстан, стал 
первым проектом, в котором комплексно 
воссоздаются и популяризируются костюмы 
с учетом их различий по этнографическим 
и территориальным группам. До настояще-
го времени оставались большие пробелы в 
исследованиях, раскрывающих особенности 
народного костюма населения Казанского 
Поволжья: не всегда находили отражение 
локальные варианты, специфические этно-
культурные особенности в одежде и украше-
ниях этнических групп региона и отличные 
от других территорий расселения народов 
Поволжья. Например, народы Поволжья 
использовали в костюмах одинаковые мате-
риалы (льняную, конопляную и шерстяную 
домоткань, покупные фабричные ткани, 
тесьму, бисер, пуговицы и т.п.), схожие тех-
ники (узорное ткачество, вышивку). Взаи-
мовлияние народов в костюме проявлялось 
в колорите, отдельных элементах, украшени-
ях, названиях. Вместе с тем в культуре каж-

дого народа длительное время сохранялись 
свои самобытные черты. И нагляднее всего 
это проявилось в национальном костюме: 
принцип кроя, пропорции, манера ношения, 
цветовая гамма, характер отделки, головные 
уборы и украшения придавали своеобразие, 
неповторимость, выделяя его среди других.

Важнейшим этапом проекта стало форми-
рование экспозиции воссозданных по источ-
никам, в том числе и музейным образцам, 
костюмных комплексов народов Казанского 
Поволжья (территории Казанской губернии 
и Татарской АССР). По каждому из народов 
членами экспертного совета проекта — на-
учными консультантами был составлен обо-
снованный перечень костюмных комплексов 
(принадлежность к этнографическим груп-
пам, территориальная привязка, локальные 
отличия, перечень одежды комплекса и 
т.п.). При формировании и определении 
коллекции костюмных комплексов большая 
исследовательская работа была проведена 
основными партнерами проекта, среди кото-
рых — национально-культурные автономии 
и объединения, входящие в состав Ассам-
блеи народов Татарстана, Ресурсный центр 
внедрения инноваций и сохранения тради-
ций в сфере культуры Республики Татарстан, 
Культурный центр имени А.С. Пушкина, 
Культурный центр имени Я.Е. Емельянова и 
многие другие. 
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Экспозиция, состоящая из 29 костюм-
ных комплексов, дает яркое представление 
о локальных, половозрастных особенностях 
праздничной народной одежды татар, рус-
ских, чувашей, удмуртов, мордвы, марийцев 
и башкир, которая бытовала во 2-й полови-
не XIX — начале XX века. 

Для расширения территориальных 
рамок и более полного представления 
о народном костюме вторым этапом стало 
издание данного каталога, в который 
вошли как со зданные в ходе реализации 
проекта реплики костюмов, так и экспона-
ты музейных уголков при домах культуры 
и школах, частных этнографических собра-
ний, республиканских, районных и ведом-
ственных музеев Татарстана. Все костю-
мные комплексы и отдельные предметы, 
отобранные для каталога, имеют точные 
данные об этнической принадлежности 
владельца и о месте бытования, что позво-
ляет более полно представить специфику 
костюмных комплексов разных районов 
Татарстана. 

Хронологические рамки предметов, 
представленных в каталоге, составляют 
период 2-й половины XIX — 1-й половины 
XX века. При этом предметы из частных 
коллекций и музейных собраний при 
сельских домах культуры, созданные еще 
в конце XIX века, бытовали в XX веке 
и продолжают использоваться как празд-
ничный и сценический костюм до настоя-
щего времени. Данные вещи часто изме-
нялись и «дорабатывались» на протяжении 
длительного времени. Их передавали 
по наследству, и каждая новая хозяйка 
«обновляла» одежду и украшения, заменяя 
утраты доступными материалами. Напри-
мер, отсутствующие монеты Российской 
империи на головных уборах и украшени-
ях заменили монеты СССР и Российской 
Федерации, медали, жетоны и т.п. На жен-
ских рубахах владелицы заменяли обвет-
шавшие оборки на оборки из доступной 
на тот момент ткани. Одежду декорирова-
ли новыми и современными для соответ-
ствующего периода времени материалами 
(например, атласными лентами и тесьмой). 

В каталоге представлена преимуще-
ственно праздничная и обрядовая женская 
одежда — именно она представляла наи-
большую ценность, как для самих владель-
цев, так и для исследователей и собира-
телей, которые воспринимали костюм, 
прежде всего, как произведение народного 
искусства. Праздничные женские костюмы 
состояли из большего количества пред-
метов, их богаче декорировали, воспри-
нимали как материальную и духовную 
ценность, тщательнее хранили и переда-
вали из поколения в поколение. Во многом 
именно поэтому в музейных собраниях 
редко можно встретить полный костюм-
ный комплекс от одного сдатчика. Также 

женский костюм различался функциональ-
но и был ярким возрастным маркером — 
девочка, девушка, девушка «на выданье», 
невеста, «молодуха», женщина фертиль-
ного возраста, старуха. Женской одежды 
было больше, она являлась своеобразной 
визитной карточкой семьи (отца / мужа). 

Мужской одежды и аксессуаров в му-
зейных собраниях сохранилось очень 
мало. Это может быть объяснено тем, что 
мужской костюм был менее интересным 
для исследователей, поскольку был не та-
ким ярким и показательным этническим 
и возрастным маркером, как женский, 
и не отличался таким разнообразием. Так-
же мужской костюм быстрее, чем женский, 
изменялся под влиянием городского ко-
стюма. Мужчины в пореформенной России 
уходили на заработки, занимались отхо-
жими промыслами и становились «прово-
дниками» модных тенденций в деревню. 
Женский костюм дольше, чем мужской, 
сохранял национальную специфику.

Традиционная одежда народов Казан-
ского Поволжья, как нательная, так и верх-
няя, у мужчин и женщин была во многом 
сходна: основу костюма составляли рубаха 
(күлмәк, дэрем, кепе, панар, тувыр, кул-
дэк) и штаны, которые носили мужчины 
всех национальностей, а также женщины 
некоторых национальностей (татарки 
и башкирки). Рубаха служила и нательной 
одеждой, и часто верхним платьем. Покрой 
и особенности декора имели различия 
у разных народов. При этом в покрое 
будничной и праздничной одежды, как 
и одежды зажиточных или бедных кре-
стьян, не было каких-либо существенных 
отличий. Праздничная одежда была, как 
правило, новее и шилась из материала 
более высокого качества; одежда богатых 
крестьян также отличалась качеством ма-
териала и количеством украшений. 

Долгое время одежда, в том числе 
и рубаха, изготавливалась из выбеленного 
льняного и конопляного холста и сук-
на домашнего производства. Основным 
сырьем для изготовления домашнего 
холста в Среднем Поволжье был лен, 
посевы которого занимали значительные 
площади ярового клина в крестьянском 
хозяйстве. Все виды работ по обработке 
льна выполнялись женщинами (обмолот, 
мочение, расстилание и досушка, мятье, 
трепание, чесание и т.д.). В обработке льна 
применяли специальные приспособления, 
набор которых был в каждом крестьянском 
хозяйстве и у представителей разных на-
родов Поволжья отличался только декором. 
Так, например, из получавшейся в процес-
се обработки льна мягкого шелковистого 
волокна — кудели на прялках и самопрял-
ках пряли нити. Ткацкий станок имел 
практически одинаковое устройство и ши-
рокое распространение по всем районам 

Казанского Поволжья, а ткачество и вы-
шивка были повсеместно развиты у всех 
народов. В каждом доме имелся ткацкий 
станок. Девочки и девушки в ткачестве 
и вышивке использовали узоры своих ма-
терей и бабушек, что позволяло транслиро-
вать характерный орнамент из поколения 
в поколение, поддерживая традицию. 

Вместе с тем появлялись и новые орна-
менты, которые особенно активно входят 
в крестьянский быт в конце XIX — нача-
ле XX века (например, «броккаровские 
узоры» — бесплатные приложения узоров 
к оберткам от мыла). 

Орнаментированные ткани составляли 
обязательную часть приданого, их исполь-
зовали чаще всего для ритуальных поло-
тенец, домашнего текстиля, а также для 
украшения отдельных предметов костюма 
и, прежде всего, головных полотенец. 
Часто в полотенцах, изготавливаемых 
в каждой крестьянской семье, сочетались 
разные техники декорирования — вышив-
ка, кружево, браное ткачество. В конце 
XIX — начале XX века поволжские кре-
стьянки владели различными видами 
техники ткачества, в том числе узорно-
го, — закладное, браное, выборное, много-
ремизное и др. Обычно узорчатые ткани 
изготавливали особые мастерицы, которых 
в деревне было только несколько человек. 
Домотканое полотно широко использовали 
вплоть до середины XX века. И у народов, 
компактно проживающих на территории 
Татарстана, можно встретить домоткань, 
которая хранится от бабушек и мам. При 
этом с конца XIX века в крестьянский быт 
начали входить хлопчатобумажные ткани. 

В крестьянском быту также часто 
встречается холст различных расцветок 
и с разным узором, который получался 
либо из заранее окрашенных ниток, либо 
путем окрашивания готовой ткани. Для 
окрашивания тканей и ниток в домашних 
условиях применяли естественные кра-
сители (кора деревьев, полевые цветы) 
и покупные химические, синтетические, 
прочно вошедшие в крестьянский быт 
с конца XIX века. Холсты окрашивали 
в крестьянском хозяйстве либо в специаль-
ных красильных заведениях.

Особо широкое распространение у наро-
дов Казанского Поволжья во 2-й половине 
XIX — 1-й четверти XX века приобрела 
пестрядь — домотканый цветной холст 
с рисунком в полоску или клетку из остат-
ков пряжи различного рода (шерсть, лен, 
хлопок) и цвета. Пестрядь относится 
к простейшему виду узорного ткачества: 
полотняное переплетение цветных нитей 
позволяло создавать различного разме-
ра и цветовой гаммы клетки и полоски. 
У пестряди не было характерных призна-
ков (плотность, определенные сочетания 
цветов). Поэтому название «пестрядь» 
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тобумажные и шерстяные нити. Во мно-
гих районах домашний холст и полотно 
продолжали использовать в основ ном 
для создания будничной рабочей и нижней 
одежды, домашнего текстиля. Из фабрич-
ных тканей шили или ими декорирова-
ли, прежде всего, праздничную одежду, 
и именно ее, как мы отмечали ранее, 
чаще всего можно увидеть в музейных 
собраниях.

Верхняя одежда была весьма разно-
образной, в большей степени распашной, 
отличалась кроем и деталями, а также 
функциональным назначением (домашняя 
и выходная, будничная и обрядово-празд-
ничная) и сезонной спецификой. Это 
разнообразные камзолы, халаты, джиляны, 
шугаи, манарки, кафтаны, чапаны, биш-
меты и т.д. Летние верхние халаты шились 
из белого холста, пестряди, в более холод-
ное время надевали суконную одежду. Теп-
лыми видами верхней одежды были шубы, 
полушубки, азямы, чапаны и тулупы. 

Для пошива верхней зимней одежды 
в основном употребляли овчину, для деко-
ра использовали мех пушных зверей (бе-
лок, лисиц, куниц и др.). Богатые крестьяне 
покрывали шубы сверху тканью (китайкой, 
сукном и др.). Праздничные шубы деко-
рировали мехом, сафьяном и вышивкой. 
Выделкой овчины занимались во многих 

деревнях как отдельные крестьяне для 
своих нужд, так и овчинники, специа-
лизирующиеся на изготовлении шкур 
и готовой одежды на продажу, а в конце 
XIX века появились и кожевенные заво-
ды. Основными видами обуви у крестьян 
всех национальностей были лапти, сапоги 
и валенки, которые изготовлялись из лыка, 
кожи и шерсти соответственно.

Изменению в одежде крестьян всех 
национальностей способствовали соци-
ально-экономические условия порефор-
менной России: усиление отходничества, 
развитие фабрично-заводской промыш-
ленности, вовлечение крестьян в сферу 
товарно-денежных отношений. Городской 
костюм и мода активно проникают на село. 
Постепенно происходит вытеснение ком-
понентов традиционного костюма и за-
мена их новыми видами одежды, которые 
также претерпевают некоторые изменения 
и приспосабливаются к привычным для 
села формам. 

Изменения в одежде сначала проис-
ходили у зажиточной верхушки деревни 
и в семьях отходников, среди молодежи 
и у людей среднего возраста, но посте-
пенно они распространились и на одежду 
основной массы крестьян. Причем и «тра-
диционный», и «модифицированный» 
костюмы бытовали в этот период парал-

применялось очень широко по отношению 
к домотканой материи. Одежда из пестря-
ди бытовала у всех народов, и пестрядин-
ная женская рубаха в этот период времени 
сменяет белую холщовую вышитую рубаху. 
Смена эта произошла не одновременно 
и у разных народов Поволжья по-разному. 
Пестрядь была более удобной в использо-
вании, чем требующий постоянной стирки 
белый холст. Из пестряди шили мужские 
и женские рубахи, сарафаны, камзолы 
и кафтанчики, передники-фартуки, а также 
изготавливали домашний текстиль. Вы-
теснив белые холщовые ткани и одежду 
из них, пестрядь изменила и особенности 
декора — на смену вышивке пришло укра-
шение лентами, оборками и аппликация-
ми из фабричных тканей.

Одежда, сшитая из домотканого холста, 
у казанских татар и русских значительно 
раньше, чем у их соседей, вышла из упо-
требления. Во 2-й половине XIX века 
у поволжских крестьян широкое распро-
странение получают готовые фабричные 
ткани: ситец, шелк, кашемир, сатин, плис, 
атлас, бархат и другие. При этом сохраня-
лось и домашнее производство льняной, 
конопляной, шерстяной и полушерстя-
ной тканей. В конце XIX века крестьяне 
для изготовления полотна стали широко 
применять покупные фабричные хлопча-



Рисунки Ф.Х. Паули из альбома «Этно-
графическое описание народов России», 
изданного в Санкт-Петербурге Император-
ским Русским географическим обществом 
к тысячелетию Российского государства. 
1862 год 
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лельно. В советское время на смену народ-
ному костюму пришли унифицированные 
юбки, кофты, платья, брюки и рубашки. 
При этом экспедиционные материалы 
(фотографии, воспоминания старожилов) 
показывают, что некоторые элементы 
продолжали бытовать и во 2-й половине 
XX века (например, марийский головной 
убор шымакш). 

Народный костюм в настоящее время 
выполняет представительские функции, 
служит визуальным маркером этнической 
принадлежности и продолжает бытовать 
в основном как праздничный костюм 
(например, на свадьбах) или как костюм 
фольк лорных коллективов, приводя к ак-
тивному развитию стилизованных форм 
национальной одежды.

Представленные в каталоге предметы 
по каждому из народов открывает автор-
ский очерк об истории и традициях народ-
ного костюма, подготовленный научными 
консультантами проекта. Каждый автор 
и авторские коллективы самостоятельно 
определяли содержание текстов, исхо-
дя из собственных полевых материалов 
и других доступных источников, а также 
используя традиции различных научных 
школ региона. 

Также следует отметить, что в местных 
краеведческих музеях и частных собраниях 
сохранилось не так много предметов, как 
могло бы быть. С одной стороны, это мож-
но объяснить тем, что не было планомер-
ной исследовательской и собирательской 
работы по народному костюму Казанского 
Поволжья в XIX–XX веках. С другой сторо-
ны, как мы отмечали ранее, костюм был 
не только духовной ценностью, но и мате-
риальной. И это спасало людей в сложные 
времена: например, когда в Поволжье был 
голод, многие продавали свои «старые» 
костюмы: одежду из шелка, парчи, укра-
шения, шелковые и шерстяные платки 
и шали. Старинные украшения с монета-
ми бабушки делили и передавали своим 
внучкам как подарок на знаковые события 
или просто на память. Многие хранив-
шиеся долгое время в домах семейные 
костюмы в 1990-е годы и начале 2000-х 
сельчане передавали в дар или продавали 
собирателям и исследователям для музеев 
и частных коллекций России, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Нередко 
также просто избавлялись от «старых ве-
щей из бабушкиного сундука» — сжигали, 
выкидывали как «ненужное прошлое», не 
осознавая его ценность. Тем ценнее сохра-

нившиеся костюмные комплексы и отдель-
ные предметы одежды и украшений и тем 
важнее их популяри зация. 

Результаты проекта в едином комплексе 
(коллекция  воссозданных традиционных 
костюмов и иллюстрированный каталог) 
открывают широкому кругу интересую-
щихся исторически достоверные нацио-
нальные костюмы (материалы, крой, де-
кор), элементы народных художественных 
промыслов в современном исполнении 
дизайнеров и мастеров, новые возможно-
сти для исследовательских работ и творче-
ского развития, а также являются ценным 
источником для практической, научной 
и образовательной деятельности в сфере 
сохранения и развития историко-культур-
ного наследия народов Поволжья.
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проект турында

Казан Идел буе, Идел-Уралның бер 
өлеше буларак, күпмилләтле уникаль 
тарихи-этнографик регион булып 

тора. Монда төрле халыкларның язмышла-
ры бергә үрелгән. Идел-Урал регионының 
төп үзенчәлеге — бүгенге социаль-мәдәни 
ландшафтка йогынты ясаган компонентлар 
төрлелеге: табигый-географик компонент 
(көньяк тайга һәм урман-дала), конфессио-
наль (ислам, православие дине, мәҗүсилек), 
хуҗалык-көнкүреш (игенчелек, күчмәле 
терлекчелек), сәяси (төрле тарихи этапларда 
дәүләтчелекнең булуы һәм аларның үзара 
бәйләнеш үзенчәлекләре) һәм этногеогра-
фик (этник төбәкләрнең кисешүе, теле һәм 
мәдәнияте буенча төрле булган халыклар-
ның бер җирлектә яшәве) компонентлар. 

Бер террирториядә күп гасырлар 
дәвамында яшәү үзара ярдәм итешү, 
күрше халыкларны хөрмәт итү традици-
яләрен формалаштырган, ә үз телеңне, 
гореф-гадәтләрне саклауда һәм үстерүдә 
мәдәниятара багланышлар кадерле тари-
хи-мәдәни мирас булып торган. 

Этнография фәнендә җирле төрки ха-
лыклар рәтенә татарлар, башкортлар һәм 
чуашлар, финно-угорларга — марийлар, 
мордвалар һәм удмуртлар, шулай ук әлеге 
территориядә күп гасырлар дәвамында 

гомер иткән руслар кертелә. Һәр халык үз 
эчендә этнографик төркемнәргә — субэт-
носларга бүленә, аларның үз атамалары һәм 
бер-берсеннән берникадәр аерылып торган 
этномәдәни үзенчәлекләре бар. Удмуртлар 
көньяк һәм төньяк субэтносларга, мордва-
лар — мордва-эрзя һәм мордва-мокшалар-
га, марийлар — таулы, болынлы җирләрдә 
яшәүче һәм көнчыгыш марийларга, идел 
буе татарлары — казан татарларына, мишәр 
татарларына һәм керәшен татарлары-
на бүленә, чуашлар өч субэтностан тора: 
югары (вирьял), урта (анат-енчи) һәм түбән 
(анатри), башкортлар — төньяк-көнчыгыш, 
көньяк һәм урал арты башкортларына 
бүленә. 

Казан Идел буе халыкларының күршеләр 
булап яшәве, охшаш табигый-географик 
һәм климатик шартлар, бердәм эшчән-
лек итү — болар барысы тарихи рәвештә 
аларның традицион мәдәниятләрендә уртак 
сыйфатларның барлыкка килүенә китер-
гән. Матди мәдәнияттә бу, беренче чират-
та, хуҗалык тормыш хезмәтен алып бару 
формаларында һәм ысулларында чагылган. 
Җирле халыкларның рухи мәдәниятендә 
игенчелек белән бәйле булган (бигрәк тә 
чәчү эшләренең башлануы һәм тәмамлануы 
белән бәйле) календарь йолалар зур роль 

уйнаган. Аларның әһәмиятлелеге бүгенге 
көндә дә саклана, Татарстанда дәүләт милли 
сәсясәтен тормышка ашыруда бу күре-
неш чагылдырыла. Милли бәйрәмнәрнең 
күбесенә республика статусы бирелде һәм 
алар халык, этномәдәни җәмгыять бер-
ләшмәләре, дәүләт хакимияте һәм җирле 
үзидарә органнарының уртак ярдәме белән 
киң колачлап бәйрәм ителә. 

Татарстан Республикасында ел саен татар 
мәдәниятенең Сабантуй бәйрәме, шулай 
ук керәшен мәдәниятенең — Питрау, чуаш 
мәдәниятенең — Уяв, удмурт мәдәния-
тенең — Гырон Быдтон, марий мәдәния-
тенең — Семык, мордва мәдәниятенең — 
Валда Шинясь, рус мәдәниятенең — Каравон 
бәйрәмнәре югары дәрәҗәдә уздырыла. 
Соңгысы халык мәдәнияте Антологиясенә 
кертелгән һәм 2022 нче елдан Рәсәй Феде-
рациясенең матди булмаган мәдәни мирас 
объектларының берсе булып тора. 

Республика бәйрәмнәреннән тыш, 
Татарстан халыкларының җыйнак яшәү 
урыннарында башка милли бәйрәмнәр 
дә уздырыла. Алар әлеге җирлекләрдә 
элек-элек тән бәйрәм ителгән һәм бүгенге 
көнгә кадәр сакланган. Мәсәлән, Татар-
стан Республикасының Әлмәт районында 
урнашкан Иске Суркино авыл җирлегендә 
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мәҗүси чуашлар Учук гореф-гадәтен сакла-
ганнар. Учук — корбан чалу йоласы (кырга 
дога кылу), хәзерге вакытта Кама арты 
чуашларының фестивале буларак уздырыла. 
Республикабызның Лениногорск районын-
да урнашкан Мордва Кармалкасы авыл 
җирлеге халкы Балтай бәйрәмен уздыра. 
Әлеге бәйрәмнең нигезендә мордваның 
урман хаким-бикәсенә һәм урман хуҗасына 
иминлек, тынычлык һәм муллык турында 
дога кылу йоласы ята. 

Бүгенге көндә халык бәйрәмнәренең төп 
максаты — традицион байлыкны, мәдә-
ни мирасны саклау, популярлаштыру һәм 
үзенчәлекле милли мәдәниятне алга таба 
да үстерү. Әлеге максатны уңышлы рәвештә 
тормышка ашыруга күптөрле фәнни-гамә-
ли һәм этномәдәни чаралар ярдәм итә: 
2021 нче елда Татарстан Республикасында 
Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы 
уңаеннан уздырылган чаралар, 2022 нче 
елда — Рәсәй халыкларының мәдәни ми-
расын саклау елына багышланган чаралар. 
Милли мәдәниятләр һәм традицияләр елы 
буларак игълан ителгән 2023 нче ел респу-
бликада этномәдәни үсешкә аерым игъти-
бар бирелүгә тагын бер дәлил булып тора. 

Гореф-гадәтләрне, борынгы йолаларның 
аеруча мәгънәле булган өлешләрен саклау, 
этник мәдәниятнең төрле символларын 
ачыклау (халык уеннары һәм бәйгеләре, 
кәсеп-һөнәрләр, йолаларны сәхнәләштерү) 
зур әһәмияткә ия. Шул ук вакытта, һәр 
этник мәдәниятнең ачык һәм турыдан-туры 
күзгә бәрелә торган сурәте буларак, халык 
костюмына да зур роль бирелә. Илебезнең 
шәһәрләрендә һәм регионнарында Милли 
костюм көннәрен уздыру гамәле — традици-
он костюмны саклау һәм киң аудиториягә 
таратуда нәтиҗәле механизмнарның берсе. 

Милли кием халык мәдәни кодының 
мөһим компонентларының берсе булып 
тора. Ул аерым бертөрле мәдәни телне 
тәшкил итә. Милли кием социаль категория 
(этник, җенси, яшь буенча, дини, матди, 
профессиональ һ.б.), территориаль чыгыш 
(шәһәр-авыл, этнотерриториаль төркем), 
вакыт (барлыкка килү вакыты, бәйрәм яки 
көндәлек-көнкүреш киеме, сезон), халык-
ның эстетик күзаллавы һәм кешенең шәхси 
зәвыгы турындагы мәгълүматны үз эченә 
туплый. Традицион мәдәнияттә теге яки бу 
костюмны кию кагыйдәләре төгәл билгелән-
гән. «Костюм» төшенчәсенә өс киеме, баш 
киеме һәм чәчнең таралышы, аяк киеме, 
бизәнү әйберләре һәм аксессуарлар кертелә. 
Бу — төрле элементлар системасын тәш-
кил иткән бердәм һәм ярашкан комплекс. 
Костюм комплексы, тәнне саклау чарасы 
булудан бигрәк, кешенең кабатланмас ин-
дивидуальлеген күрсәтә. Милли кием матди 
байлык буларак кына түгел, ә иң беренче 
чиратта, рухи байлык буларак кабул ителә. 
Ул һәр халыкның эстетик күзаллавы белән 
бәйле булган.

Моның белән бергә хәзерге вакытта, 
гамәлдә, без еш кына традицион мәдәни-
ятне дөрес җитештерү һәм аңлату пробле-
масына юлыгабыз. Бу мәгънә югалуга яки 
аның ялгыш булу мөмкинлегенә китерә. 
Мондый күренеш күпчелек очракта киң 
даирә кызыксынучы затлар өчен кирәкле 
материалның булмавы аркасында барлы-
кка килә, аеруча методик материалның 
аз булуы сизелә. Музей фондлары идел буе 
татарларының бүгенге көн өчен кыммәтле 
булган кием үрнәкләрен кадерләп саклый-
лар, ләкин, күпчелек очракта, дизайнерлар, 
иҗтимагый оешма вәкилләре, фольклор 
һәм башка иҗади коллективлар өчен әлеге 
фондларга керү мөмкинлеге чикләнгән. 
Мәдәни мирасны саклау, өйрәнү, популяр-
лаштыру һәм актуальләштерү өчен төрле 
күргәзмәләр оештыру һәм этнографик 
материалны (музей каталогларын, коллек-
ция күрсәткечләрен) публикацияләү зур 
әһәмияткә ия. 

Әлеге бурычны үтәү өчен Татарстан 
халыклары Ассамблеясе һәм Халыклар дус-
лыгы йорты тәкъдиме белән һәм Татарстан 
Республикасы Рәисе Рөстәм Нургали улы 
Миңнеханов ярдәмендә 2022 нче елдан 
алып 2023 елга кадәр Татарстан Республи-
касы территориясендә яшәүче Казан Идел 
буе халыкларының традицион киемнәрен 
реконструкцияләү буенча уникаль тари-
хи-этнографик күргәзмә проекты тормыш-
ка ашырылды. 

Әлеге проект, — әлбәттә, республиканың 
киң этномәдәни җәмәгатьчелеген, Идел-
Ур ал фәнни һәм эксперт берләшмәсен, 
заманча дизайнерларны, кәсепчеләрне һәм 
осталарны берләштергән зур команда эше. 
Проектның төп максаты — бердәм күпкат-
ламлы методик чыганак булдыру, моның 
белән бергә, XIX гасырның икенче ярты-
сы — XX гасырның беренче яртысы чорын-
да Казан Идел буе халыкларының тради-
цион костюмнарының үзенчәлекләрен һәм 
күптөрлелеген күрсәтүче киң катламга ачык 
булган материалны булдыру. 

Татарстан Республикасы территориясен-
дә яшәүче Идел буе халыкларының тради-
цион киемнәрен реконструкцияләү про-
ектында костюмнар, аларның этнографик 
һәм территориаль группалар төрлелеген 
исәпкә алып, комплекслы рәвештә торгы-
зылалар һәм киң таралалар. «Бүгенге көнгә 
кадәр Казан Идел буе халыкларының милли 
костюм үзенчәлекләрен ачыклауга юнәлгән 
тикшеренүләр билгеле бер кимчелекләргә 
ия булган иде: локаль вариантлар, билге-
ле бер региондагы этник төркемнәрнең 
кием һәм бизәнү әйберләренә хас булган 
этномәдәни үзенчәлекләр һәрвакытта да 
чагылдырылмаганнар». Мәсәлән, Идел 
буе халыклары үзләренең костюмнарын 
җитештерүдә бер үк тукыма кулланганнар 
(җитен, киндер һәм йон өй тукымала-
ры, сатып алынган фабрика тукымалары, 

тасма, сәйлән, төймәләр һ.б.), охшаш бизәү 
техникаларын кулланганнар (бизәк сугу, 
чигү). Халыкларның бер-берсенә йогын-
ты ясаулары костюмнарда да чагыла: төс 
үзенчәлекләрендә, аерым элементларында, 
бизәлешләрендә, атамаларында. Моның 
белән бергә һәр халыкның мәдәниятен-
дә озак вакыт дәвамында үзенә генә хас 
булган элементлары да сакланып калган. 
Бу күренеш нәкъ менә милли костюмда 
ачыктан-ачык күренә: кисү-тегү үзенчәлеге, 
пропорцияләр, киеп йөрү гадәте, төсләр 
гаммасы, бизәкләү характеры, баш ки-
емнәре һәм бизәнү әйберләре башкалардан 
аерып тора торган кабатланмас бер төсмер 
өстәгәннәр. 

Чыганаклардан, шул исәптән музей 
үрнәкләреннән, торгызылган Казан Идел 
буе (Казан губерниясе һәм ТАССР) халы-
кларының костюм комплекслары экспози-
циясен формалаштыру проектның мөһим 
бер этабы булып тора. Проектның эксперт 
советы әгъзалары — фәнни консультантлар 
тарафыннан һәр халык буенча расланган 
костюм комплекслары (билгеле бер этно-
график төркемгә карау, территориаль бәй-
ләнеш, җирле аермалар, комплекска кертел-
гән кием төрләре исемлеге һ.б.) исемлеге 
төзелә. Костюм комплекслары коллекция-
сен билгеләгәндә һәм формалаштырганда 
төп партнерлар тарафыннан зур тикшеренү 
эшләре үткәрелде, алар арасында: Татар-
стан халыклары Ассамблеясе составына 
кергән милли-мәдәни автономияләр һәм 
берләшмәләр, Татарстан Республикасының 
мәдәният өлкәсендә инновацияләр һәм тра-
дицияләр саклау ресурс үзәге, А.С. Пушкин 
исемендәге Мәдәният үзәге, Я.Е. Емильянов 
исемендәге Мәдәният үзәге һәм башкалар. 

Егерме тугыз костюм комплексыннан 
торган экспозиция XIX гасырның икенче 
яртысында — XX гасыр башында яшәгән 
татар, рус, чуаш, удмурт, мордва, марий 
һәм башкорт халыкларының бәйрәм милли 
киемнәренең җирле-локаль, җенес һәм яшь 
үзенчәлекләре турында ачык күзаллау бирә.

Террирториаль кысаларны киңәйтү һәм 
милли костюм турында тулырак күзаллау 
тудыру өчен, проектның икенче этабы — 
тупланган каталогны бастырып чыгару 
булды. Монда проектны тормышка ашыру 
барышында булдырылган костюм репли-
калары да, мәдәният йорты һәм мәктәп 
музейлары, шәхси этнографик җыелмалар, 
республика, район һәм Татарстанның идарә 
тармагына караган музей экспонатлары 
да кертелде. Каталог өчен сайлап алынган 
барлык костюм комплекслары һәм аерым 
предметлар үз иясенең кайсы этнос со-
ставына керүе, яшәү урыны турында төгәл 
мәгълүмат бирә, бу Татарстанның төрле 
районнарының костюм комплексларының 
үзенчәлекләрен күзаллауга ярдәм итә. 

Каталогта күрсәтелгән предметларның 
хронологик кысалары XIX гасырның икенче 
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яртысы — XX гасырның беренче яртысы 
чорын үз эченә ала. XIX гасырның ахы-
рында ук җитештерелгән шәхси коллекция 
предметлары һәм авыл мәдәни йортлары-
ның музей җыелмалары XX гасырда кулла-
нылышта йөргәннәр һәм бүгенге көндә дә 
бәйрәм һәм сәхнә костюмы буларак файда-
ланылуын дәвам итәләр. Әлеге предметлар 
озак вакытлар дәвамында еш кына үзгәр-
телгәннәр һәм шомартылганнар. Аларны 
киләчәк буынга мирас итеп калдырганнар 
һәм һәр хуҗабикә киемен һәм бизәнү әй-
берләрен үзенчә «яңарткан», искергән, зыян 
салынган өлешләрен кул астында булган 
материаллар белән алыштырган. Мәсәлән, 
баш киемнәрендә һәм бизәнү әйберләрен-
дә Рәсәй Империясе тәңкәләрен СССР һәм 
Рәсәй Федерациясе тәңкәләре, медальләр, 
жетоннар һ.б. белән алыштырганнар. Хуҗа-
бикәләр күлмәкләрендәге искергән бала 
итәкләрен шул заманда табып була торган 
тукымалар ярдәмендә яңартканнар. Киемне 
билгеле бер чор өчен яңа һәм заманча 
тукымалар ярдәмендә бизәгәннәр (мәсәлән, 
атлас тасмалар). 

Каталогта күбрәк бәйрәм һәм йола 
киемнәре күрсәтелгән — нәкъ менә алар 
киемнәрнең хуҗалары өчен дә, костюмны, 
иң беренче чиратта, халык сәнгате әсәре 
буларак кабул иткән тикшеренүчеләр һәм 
туплаучылар өчен дә аеруча кыйммәткә ия 
булган. Хатын-кыз бәйрәм костюмнарында 
предметлар саны күбрәк булган, аларны 
купшырак итеп бизәгәннәр, матди һәм рухи 
байлык буларак кабул иткәннәр, ныклап 
саклаганнар һәм буыннан буынга тапшыр-
ганнар. Предметлар санынының күп булуы 
сәбәпле, музей җыелмаларында бер тапшы-
ручы кулыннан кабул итеп алынган тулы 
костюм комплекслары сирәк очрый. Шулай 
ук хатын-кыз костюмы функциональ яктан 
аерылып торган һәм иясенең яшь үзен-
чәлекләре турында мәгълүмат йөрткән — 
кыз-бала, туташ, «җиткән» кыз, кәләш, яшь 
хатын-кыз, олы яшьтәге хатын-кыз, карчык. 
Хатын-кыз киеме күбрәк булган, ул гаилә-
нең (ата яки ирнең) үзенчәлекле «визит 
карточкасы» булып торган. 

Ир-ат киемнәре һәм аксессуарлары 
музей җыелмаларында аз сакланып калган. 
Моны түбәндәге сәбәпләр белән аңлатып 
була: тикшеренүчеләр арасында ир-ат 
костюмына карата азрак кызыксыну булган, 
чөнки, хатын-кыз костюмнарыннан аерма-
лы буларак, ир-ат костюмнары этник һәм 
яшь үзенчәлекләрен күрсәтә алырлык ачык 
колоритлы булмаган, күптөрлелек белән 
аерылып тормаган. Шулай ук ир-ат костю-
мы шәһәр модасы йогынтысына бирелеп, 
еш кына үзгәрешләр кичергән. Рәсәйнең 
1861 нче елгы азат итү реформасыннан 
соң чорында ир-атлар, акча эшләү максаты 
белән, авылдан читкә чыгып киткәннәр 
һәм авыл җиренә яңа мода тенденцияләрен 
алып кайтканнар. Ә хатын-кыз костюмында 

милли үзенчәлек озак вакыт дәвамында 
сакланып калган.

Казан Идел буе халыкларының ир-ат 
һәм хатын-кыз эчке һәм тышкы традицион 
киемнәре күп яктан охшаш булган: костю-
мның нигезен күлмәк (рубаха, дэрем, кепе, 
панар, тувыр, кулдэк) һәм ыштан тәшкил 
иткән. Ыштан барлык милләт ир-атларның 
костюм комплексларына хас булган, шулай 
ук кайбер милләтләрнең (татар һәм баш-
корт) хатын-кыз костюмнарында да бар. 
Күлмәк эчке кием буларак хезмәт иткән, 
эчке күлмәк өстеннән киелә торган өске 
күлмәк тә булган. 

Көндәлек һәм бәйрәм киеменең, байлар 
һәм ярлы крестьяннар киеменең тегелеш 
формасында әллә ни зур аерма булмаган. 
Бәйрәм киеме, кагыйдә буларак, яңарак һәм 
югары сыйфатлы тукымадан тегелгән; бай-
ларның киеме шулай ук югары сыйфатлы 
тукымадан булуы белән һәм бизәкләр саны 
белән аерылган. 

Озак вакытлар дәвамында кием, шул 
исәптән күлмәк тә, агартылган җитен, 
киндер тукымаларыннан һәм өй тукыма-
сыннан җитештерелгән. Урта Идел буенда 
өй тукымасын җитештерү өчен төп чи-
мал булып җитен хезмәт иткән, крестьян 
хуҗалыгында язгы чәчү вакытында җитенгә 
шактый зур мәйдан бүленеп бирелә торган 
булган. Җитенне эшкәртү буенча барлык эш 
төрләрен хатын-кызлар башкарган (җитен 
сугу, җебетү, җәеп салу, киптерү, изү, тузды-
ру, тарау һ.б.). Җитенне эшкәртүдә махсус 
җайланмалар кулланганнар, андый җиһаз-
лар җыелмасы һәр крестьян хуҗалыгында 
булган. Җитенне эшкәртү эшләреннән соң 
килеп чыккан ефәксыман йомшак сүстән 
эрләгечләр ярдәмендә җеп эрләгәннәр. Тегү 
станоклары Казан Идел буе районнарының 
барысында да киң таралган булган һәм тө-
зелеш ягыннан нык аерылмаган, ә тукучы-
лык һәм чигү һөнәре барлык халыкларда 
да югары дәрәҗәдә булган. Кыз-балалар, 
яшь кызлар туку һәм чигүдә аналарыннан, 
әбиләреннән калган бизәк төрләрен кул-
ланганнар, шул рәвешле, традицияне дәвам 
итеп, үзенчәлекле орнаментларны буыннан 
буынга тапшырганнар. 

Моның белән бергә яңа орнаментлар 
да барлыкка килә, крестьян көнкүрешендә 
алар бигрәк тә XIX гасыр ахыры — XX гасыр 
башында актив таралыш таба (мәсәлән, 
«брокар бизәкләре» — сабын төргәгенә ку-
елган кушымта рәвешендәге бизәк схема-
лары). 

Орнаментлы тукымалар кыз бирнәсенең 
аергысыз бер өлешен тәшкил иткән, аларны 
йола сөлгеләре, өй тукамалары буларак, 
шулай ук костюмның аерым предметларын, 
бигрәк тә баш сөлгесен, бизәү өчен куллан-
ганнар. Еш кына крестьян гаиләләрендә 
җитештерелгән сөлгеләрдә төрле бизәү 
техникалары бергә кушылган — чигеш, чел-
тәр, чүпләмле туку. XIX гасыр ахырында — 

XX гасыр башында идел буе крестьяннары 
төрле туку техникаларын белгәннәр, шулар 
арасында бизәкле туку техникасы. Гадәттә, 
бизәкле тукымаларны уңган остабикәләр 
җитештергәннәр, авылда андыйларның 
саны бик аз булган. Өй тукымасын XX гасы-
рның урталарына кадәр үк киң кулланган-
нар. Бүгенге көндә дә Татарстан террито-
риясендә яшәүче халыкларда әбиләреннән 
һәм аналарыннан мирас итеп калган өй 
тукымаларын очратып була. Шул ук вакыт-
та, XIX нчы гасыр ахырыннан башлап, кре-
стьян көндәлек тормышына киҗе-мамык 
тукымалар керә башлый. 

Крестьян тормыш-көнкүрешендә шулай 
ук төрле төсле һәм төрле бизәкле тукымалар 
да еш очрый. Мондый тукымалар я алдан 
буяп куелган җепләр ярдәмендә, я әзер 
тукыманы буяу юлы белән эшләнгән. Тукы-
маларны һәм җепләрне өй шартларында 
төсләү өчен табигый буяулар (агач кайры-
сы, болын чәчәкләре) һәм сатып алынган 
анилин химик буяу матдәләр кулланылган. 
Табигый булмаган химик буяу матдәләр 
крестьян тормыш-көнкүрешендә XIX гасыр 
ахырыннан алып киң кулланылышта була 
башлый. Тукымаларны буяу өй шартларын-
да да, махсус буяу өчен корылган йортларда 
да башкарылган. 

XIX гасырның икенче яртысында — 
XX асырның беренче чирегендә Казан 
Идел буе халыкларында алача тукыма киң 
таралыш таба. Алача тукыма — өй шарт-
ларында җитештерелгән, төрле калдык 
җепләрдән (йон, җитен, мамык) эшләнгән 
буйчык һәм шакмак формасындагы рәсем-
ле төсле тукыма. Алача тукыма бизәкле туку 
технаксының иң гади төренә кертелә: төсле 
җепләрнең үзара үрелеше төрле зурлыктагы 
һәм төрле төсләрдәге шакмак һәм буйчы-
клар китереп чыгарырга ярдәм итә. Алача 
тукыманың тыгызлык, төсләр комбинаци-
ясе буенча аерылып торган үзенчәлекләре 
булмаган, шуңа күрә «алача» дигән атама 
өй тукымасына карата да еш кулланылган. 
Алача тукымадан җитештерелгән кием 
барлык халыкларда да булган, һәм әлеге 
чорда алача хатын-кыз күлмәге чигелгән 
ак киндер күлмәккә алмашка килә. Әлеге 
алмаш процессы Идел буе халыкларында 
төрлечә була. Алача тукыма, тиз карала 
торган ак киндер тукымадан аермалы була-
рак, кулланылышта уңайлырак дип табыла. 
Алача тукымадан ир-ат һәм хатын-кыз күл-
мәкләре, сарафаннар, камзуллар һәм каф-
таннар, алъяпкычлар, шулай ук өйгә кирәк-
ярак әйберләр җитештергәннәр. Ак киндер 
тукымаларга алмашка килгән алача тукыма 
киемне бизәү үзенчәлекләренә дә үзгәре-
шләр кертә — чигү урынына фабрика тукы-
маларыннан эшләнгән тасмалар, бөрмә һәм 
аппликацияләр киң кулланыла. 

Өй тукымасыннан тегелгән кием-салым 
казан татарларында һәм русларында, башка 
күрше халыкларга караганда, иртәрәк 
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кулланылыштан чыга. XIX гасырның икенче 
яртысында идел буе крестьянары халкы 
арасында әзер фабрика тукымалары киң 
тарала — ситсы, ефәк, кәшемир, сатин, 
плис, атлас, бәрхет һәм башкалар. Шул ук 
вакытта җитен, киндер, йон тукымаларын 
өй шартларында җитештерү дә саклана. 
XIX гасыр ахырында крестьяннар тукыма 
җитештерүдә киҗе-мамыктан һәм йоннан 
эшләнгән фабрика җепләрен киң кулла-
на башлыйлар. Күпчелек районнарда өй 
тукымасын көндәлек эш киемен, эчке кием 
һәм өйгә кирәк-ярак әйберләр җитеш-
терүдә куллануны дәвам иткәннәр. Фабрика 
тукымаларыннан, беренче чиратта, бәйрәм 
киемнәрен теккәннәр, һәм алдарак бил-
геләнеп үтелгәнчә, музей җыелмаларында 
еш очракта нәкъ менә бәйрәм киемнәрен 
күрергә була. 

Өске кием шактый күптөрле булган, киң 
итеп тегелгән, тегелү формасы, детальләре, 
кулланылыш функциясе (өйдә киелә торган 
яки бәйрәм-йолалар, кеше арасына чы-
гар өчен) һәм сезон үзенчәлекләре белән 
аерылып торган. Мисал итеп төрле камзул-
ларны, халат, җилән, шугай, манарка, каф-
тан, чапан, бишмәт һ.б. китереп була. Җәйге 
өске халатлар ак тукымадан, алачадан 
тегелгән, суыграк вакытларда постау кием 
кигәннәр. Тун, кыска тун, җилән, чапан һәм 
толып җылы өске кием төрләре булган. 

Кышкы өске киемне тегүдә күбрәк 
сарык тиресен кулланганнар, кыйммәтле 
мехлардан (тиен, төлке, сусар һ.б.) декор 
буларак файдаланганнар. Бай крестьяннар 
туннарын тыштан кыйммәтле тукыма белән 
каплаганнар. Бәйрәм туннарын мех, сәхти-
ян һәм чигеш белән бизәгәннәр. Күпчелек 
авылларда сарык тиресен эшкәртү һөнәре 
белән үз ихтыяҗлары өчен аерым крестьян-
нар үзләре шөгыльләнгәннәр, шулай ук 
тирене эшкәртүче махсус кешеләр булган, 
алар әзер киемнәрне дә сатуга чыгарган-
нар. Ә инде XIX гасырның ахырында күн 
эшкәртү заводлары барлыкка килә башлый. 
Төрле милләт крестьяннарының төп аяк 
киеме төрләрен чабата, күн итек һәм киез 
итек тәшкил иткән, әлеге аяк киемнәре юкә 
кабыгыннан, күннән һәм киездән җитеште-
релгән. 

Барлык милләт крестьяннары киемнәре-
нең үзгәрешенә Рәсәйдә булган соци-
аль-икътисади шартлар йогынты ясаган: 
крестьяннарның читкә эшкә китүләре, фа-
брика-завод сәнәгатенең алга барышы, кре-
стьяннарны товар-акча мөнәсәбәтләрендә 
катнаштыру. Шәһәр костюмы һәм модасы 
авыл җиренә актив үтеп керә башлый. 
Әкренләп традицион костюм компонент-
лары сирәгрәк очрый, яңа кием төрләре 
барлыкка килә, алар шулай ук берникадәр 
үзгәрешләр кичерә һәм күнегелгән авыл ки-
еме формаларына яраклаштырыла. 

Киемдәге үзгәрешләр беренче булып 
авылның бай катламнарында һәм чит-

кә китеп эшләүчеләрнең гаиләләрендә, 
яшьләр һәм урта буын кешеләре арасында 
була, ләкин әкренләп киемдәге үзгәрешләр 
крестьяннарның төп массасы арасында 
да тарала башлый. «Традицион» һәм «мода-
лаштырылган» костюмнар әлеге чорда па-
раллель рәвештә яшәгәннәр. Совет чорында 
халык костюмнарына алмашка бердәм-
ләштерелгән итәкләр, кофталар , күлмәкләр, 
чалбарлар барлыкка килә башлый. Шул 
ук вакытта, экспедицион материалларга 
(фотографияләр, өлкән буын кешеләренең 
истәлекләре) күз салсак, кайбер традици-
он элементларның XX гасырның икенче 
яртысында да кулланылышта булуын күзәтә 
алабыз (мәсәлән, шымакш дип аталган 
марий баш киеме). 

Бүгенге көндә халык костюмы күргәзмә 
функциясен башкара, этник чыгышның 
визуаль маркеры буларак хезмәт итә һәм 
бәйрәм костюмы (мәсәлән, милли туйларда) 
яки фольклор коллективлар костюмы буларак 
яши, шул рәвешле, милли костюмнарның 
стильләштерелгән формалары актив үсеш ала. 

Каталогта күрсәтелгән предметлар 
фәнни киңәшчеләр тарафыннан әзерләнгән 
халык костюмы тарихы һәм традицияләре 
турындагы автор очеркларын ача. Һәр автор 
һәм автор коллективлары, үзләре җыйган 
материалларга һәм башка чыганакларга та-
янып, текст эчтәлекләрен иҗади яктан ире-
кле һәм мөстәкыйль рәвештә билгеләделәр, 
шулай ук регионыбызның төрле фәнни 
мәктәпләре традицияләрен кулландылар. 
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Шулай ук җирле туган якны өйрәнү 
музейларында һәм шәхси җыелмаларда 
предметлар санының артык күп булмавын 
билгеләп үтәргә кирәк. Бер яктан караганда, 
моны XIX–XX гасырларда Казан Идел буе 
халык костюмнары буенча планлы рәвештә 
үткәрелгән тикшеренү һәм материал туплау 
эшләренең булмавы белән аңлатып була. 
Икенче яктан, алдарак искәртелеп кител-
гәнчә, костюм рухи байлык кына түгел, 
ә матди байлык та булган һәм тормышның 
авыр вакытларында кешеләрне коткару 
чарасына әйләнгән. Мәсәлән, Идел буенда-
гы каты ачлык елларында күпләр үзләренең 
«иске» костюмнарын саткан: ефәк, парча-
дан тегелгән киемнәр, бизәнү әйберләре, 
ефәк, мамык шәлләр һәм яулыклар. Тәңкәле 

борынгы бизәнү әйберләрен әбиләр бүл-
гәннәр һәм оныкларына истәлекле вакый-
галарга бүләк иткәннәр яки үзләренең төсе 
итеп сакларга биргәннәр. 1990 нчы елларда 
һәм 2000 нче елларның башында озак еллар 
дәвамында өйдә сакланган гаилә костм-
нарының күпчелек өлешен авыл кешеләре 
музейларга тапшыру өчен тикшеренүчеләр-
гә һәм экспонатлар туплаучыларга, Россия 
һәм чит ил дәүләтләренең шәхси коллек-
цияләренә бүләк иткәннәр яки сатканнар. 
Еш кына «әби сандыгындагы иске әйбер-
ләрдән» җиңел генә котылганнар — яндыр-
ганнар, кыйммәтен аңламыйча, «кирәкмә-
гән әйбер» буларак ташлаганнар. Шуңа күрә 
сакланып калган костюм комплекслары, 
киемнәрнең аерым предметлары һәм 

бизәнү әйберләре аеруча кадерле һәм алар-
ны популярлаштыру бик мөһим. 

Проектның нәтиҗәләре традицион ко-
стюмнар һәм иллюстрацияләнгән каталог-
тан торган бердәм комплекс аша киң даирә 
кызыксынучылар өчен тукыма, тегелү фор-
масы, бизәлеш ягыннан дөрес торгызылган 
милли костюмнарны, моның белән бергә 
дизайнер һәм осталарның заманча баш-
каруындагы халык мәдәни һөнәрләренең 
элементларын ача. Шулай ук әлеге проект-
ның нәтиҗәләре Идел буе халыкларының 
тарихи-мәдәни мирасын саклау һәм үстерү 
өлкәсендәге гамәли, фәнни һәм белем бирү 
эшчәнлегендә кыйммәтле чыганак булып 
хезмәт итә.
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TRADITIONAL COSTUMES OF THE PEOPLES OF THE VOLGA REGION

The Kazan Volga Region, as part of the 
Volga-Ural Region, is a multi-ethnic 
region with various historically 

intertwined peoples (ethnic groups) and 
uniquely diverse conditions that affected 
its sociocultural landscape: natural and 
geographical (southern taiga and forest 
steppe), confessional (Islam, Orthodoxy 
and paganism), economic (agriculture and 
pastoral nomadism), political (existence 
of state formations throughout history and 
their interaction) and ethnogeographic factors 
(overlapping ethnic areas and linguistically 
and culturally different peoples living 
together). 

Many centuries of living in one region 
created a historical and cultural legacy of 
mutual help, neighbourliness and intercultural 
collaboration while preserving individual 
languages, traditions and uniqueness.

Ethnographically, the region is home 
to Turkic peoples (Tatars, Bashkirs and 
Chuvashes), Finno-Ugric ones (Maris, 
Mordovians and Udmurts) and native Russians. 
Each ethnic group includes subethnicities 
with their specific ethnocultural features: 
Southern and Northern Udmurts; Erzya and 
Moksha Mordovians; Mountain, Meadow and 
Eastern Maris; Kazan, Mishar and Kryashen 
Tatars of the Volga Region; Upstream (Viryal), 
Midstream (Anat-Enchi) and Downstream 
(Anatri) Chuvashes; and North-Eastern, 
Southern and Trans-Uralian Bashkirs.

Similar natural, geographical and 
climatic conditions and cooperative labour 
historically formed common features in the 
traditional cultures of the neighbouring 
peoples of the Kazan Volga Region. Regarding 
the material culture, this phenomenon 
manifested itself primarily in the forms and 
methods of economic activities. In local 
spiritual cultures, agricultural festivities, 
especially those dedicated to the beginning 
and completion of field works, traditionally 
played a major role. Even today, they retain 
their significance, which is reflected in the 
ethnic policy of Tatarstan's Government. 
Many traditional festivities are officially 
celebrated on the republican level, are 
widely welcomed by the general population 
and are supported by ethnocultural public 
associations, governmental authorities and 
local administrations. 

In Tatarstan, major annual festivities 
celebrated throughout the republic include 
Tatar Sabantui, Kryashen Pitrau, Chuvash 
Uyav, Udmurt Gyron Bydton, Mari Semyk, 
Mordovian Valda Shinyas and Russian Karavon, 
which is included in the Anthology of Folklife 
Culture and has been one of the one hundred 
intangible cultural heritage objects of the 
Russian Federation since 2022. 

Apart from republic-wide celebrations, 
there are some other, traditional festivities 
that have survived in the ethnic habitats 

of Tatarstan since ancient times. For instance, 
Chuvash pagans of the village of Staroe 
Surkino in the Almetyevsk Region of Tatarstan 
keep their Uchuk tradition — a ceremony 
of offering sacrifices and a prayer to the field, 
which has become a festival of trans-Kama 
Chuvashes. The village of Mordovskaya 
Karmalka (Leninogorsk Region of Tatarstan) 
celebrates the Baltai festivity based on the 
ritual and prayer of the Mordovians for well-
being to the Mistress and Lord of the Forest. 

Today, traditional festivities preserve and 
promote traditional values, rich cultural 
heritage and authentic ethnic cultures. This 
is facilitated by numerous scientific and 
ethnocultural projects, such as The Year 
of Native Languages and People's Unity 
in the Republic of Tatarstan (2021) and 
The Year of Cultural Heritage of the Peoples 
of Russia (2022). The current year has been 
designated as the Year of Ethnic Cultures 
and Traditions, as a sign of special attention 
to ethnocultural development in the republic, 
to preserving traditions and most important 
elements of ancient customs and rituals, and 
to revealing various elements and symbols 
of ethnic culture through public performances, 
such as folk games, contests and theatrical 
stage adaptations of rituals, as well as through 
arts and crafts. In this process, a major role 
in every ethnic culture is played by the 
traditional costume, and the importance 
of its preservation and popularisation 
is reflected in the new practice of celebrating 
the Traditional Costume Day throughout 
the country.

The traditional costume is one of the major 
perceptible components of every people's 
cultural code. As a specific part of the cultural 
language, it contains information on the 
wearer's social status (ethnicity, gender, age, 
confession, wealth, profession, etc), territorial 
belonging (town, village, ethnoterritorial 
group), temporal features (manufacturing 
time, festive or everyday use, season), aesthetic 
views and personal taste. In traditional 
culture, the wearing of a costume was strictly 
regulated. The costume included clothing, 
headwear, hairstyle, footwear, decorations 
and accessories. This was a consistent and 
harmonious system of elements, and not 
only protection from the environment, but 
also, and even to a greater extent, a marker 
of the wearer's individuality. The traditional 
costume was perceived not only in terms of its 
material value. It also indicated the aesthetic 
notions of different peoples and served other 
significant functions. 

However, today traditional culture is often 
represented and interpreted incorrectly. 
As a result, its meaning can be lost 
or distorted. In many cases, this can happen 
due to the lack of proper materials, including 
educational. At the same time, museum 
collections contain valuable pieces of clothing 

of peoples that lived along the Volga River, 
and those often remain hardly accessible 
to designers, public organisations or folklore 
and other performing collectives. An effective 
way to preserve, study and promote ethnic 
cultural heritage is through exhibitions 
and the publication of museum catalogues, 
collection indices, etc. 

In 2022 and 2023, the Assembly and 
Friendship Centre of the Peoples of Tatarstan 
implemented an ethnohistorical exhibition 
project for the recreation of traditional 
costumes of the Kazan Volga Region 
of Tatarstan with the support of the 
Head of the Republic of Tatarstan Rustam 
N. Minnikhanov. 

This large-scale team work involved 
many ethnic communities of the republic, 
researchers and experts of the Volga-Ural 
Region, designers and master craftsmen. 
The project's mission is to create a consistent 
source of multi-level, systematic and 
generally available information showcasing 
the features and diversity of the traditional 
costumes of the Kazan Volga Region peoples 
in the second half of the 19th and the first half 
of the 20th centuries.

This project of recreating traditional 
clothing of the Volga Region peoples that lived 
in the territory of the Republic of Tatarstan 
is the first project with an integrated approach 
to recreation and popularisation of traditional 
costumes with regard to their ethnic and 
territorial belonging. Until now, there have 
been large gaps in research on traditional 
costumes of the Kazan Volga Region, and some 
local costumes and specific ethnocultural 
features of ethnic clothes and decorations 
used in this particular region, different from 
those used in other Volga River regions, were 
left undocumented. The peoples of the Volga 
Region used the same materials (homespun 
linen, hemp and wool fabrics, purchased 
factory-made fabrics, bands, beads, buttons, 
etc) and similar techniques (ornamental 
weaving and embroidery) to make their 
costumes, and mutual interaction between 
ethnic groups was reflected in the colours, 
specific elements, decorations and names 
of their costumes. At the same time, all ethnic 
groups preserved their authentic features 
for long periods of time. This was most 
vividly reflected in traditional costumes, 
differentiated and individualised by their 
distinctive styles, proportions, colour palettes, 
finishing, headwear, decorations and wearing 
manners.

The most important phase of the project 
was the collection and exhibition of costume 
ensembles of the Kazan Volga Region 
in the territories of the Kazan Province and 
Tatar ASSR, recreated using original clothes, 
including those from museum collections. 
The research consultants of the project's 
expert council compiled a list of costume 
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ensembles for each ethnic group taking into 
account their ethnographic data, territorial 
belonging, local features, etc. In this costume 
collection project, major research work 
has been carried out by the following main 
partners: ethnic cultural autonomies and 
associations of the Assembly of the Peoples 
of Tatarstan, Resource Centre for Innovations 
and Cultural Traditions of the Republic 
of Tatarstan, A.S. Pushkin Cultural Centre and 
Y.E. Emelyanov Cultural Centre, among others.

The exhibition consists of twenty nine 
costume ensembles and vividly describes 
specific local and age-and-gender features 
of the festive traditional clothing of the Tatars, 
Russians, Chuvashes, Udmurts, Mordovians, 
Maris and Bashkirs in the second half 
of the 19th and early 20th centuries. 

This catalogue was published in the second 
phase of the project for wider territorial 
coverage and more complete description 
of the traditional costume and presents 
recreated costume replicas and exhibits from 
small museums maintained at cultural centres 
and schools, private ethnographic collections 
and republican, regional and in-house museums 
of Tatarstan. All catalogued costume ensembles 
and pieces are accompanied by accurate data 
on their wearers' ethnicities and locations. 

The catalogue presents clothing pieces 
used in the second half of the 19th and the 
first half of the 20th centuries. Noteworthily, 
many of those from private collections and 
museums located in rural cultural centres, 
manufactured in the late 19th century and 
used in the 20th century, are still used today 
as festive and stage costumes. In many cases, 
such pieces were modified and refined many 
times. They were inherited from generation 
to generation, and each new owner renovated 
the clothes and decorations by replacing 
lost components with available materials. 
For instance, Russian Empire coins lost from 
headwear and decorations were replaced 
with USSR and Russian Federation coins, 
medals, tags, etc. Owners of women's shirts 
replaced decayed frills with those of available 
fabrics. In general, clothes were decorated 
with new, modern materials, such as atlas 
ribbons and bands). The catalogue mainly 
presents women's festive and ceremonial 
clothes as most valuable both for their owners 
and for researchers and collectors perceiving 
traditional costumes as objects of folk art. 
Festive women's costumes consisted of larger 
number of richly decorated pieces, which 
were highly valued and passed down through 
generations. It is largely for this reason that 
museum collections rarely contain complete 
costume ensembles received from individual 
owners. Women's costumes performed 
different functions and served as age markers 
for girls, maidens, marriageable girls, brides, 
young married women, women of fertile age 
and old women. Women had more clothes 

than men did, and those spoke for their whole 
families. 

Today, museums have only small collections 
of men's wear and accessories because 
the men's costume was less interesting 
to researchers as it was not as bright 
or diverse, nor was it much of an ethnic 
or age marker as the women's costume was. 
Also, the men's costume changed under 
the influence of the urban wear much faster 
than the women's costume did. In post-reform 
Russia, men used to leave their homes in search 
of jobs, including seasonal works, and then 
brought fashion trends into their villages. 
As a result, the women's costume retained 
its ethnic features longer than the men's.

Outerwear and underwear making up 
traditional costumes of both men and 
women of the Kazan Volga Region consisted 
of similar items: a shirt as the main element 
of a costume (kulmek, derem, kepe, panar, tuvyr, 
kuldek) and pants worn by men of all ethnic 
groups and Tatar and Bashkir women. A shirt 
could be both underwear and outerwear. 
Its styles and decorative features were 
different in different ethnic groups. 

At the same time, everyday and festive 
clothes in every social category, including both 
rich and poor peasants, did not significantly 
differ in style. Festive clothes were made 
of better fabrics and were usually in newer 
condition. Rich peasants had clothes made 
of better fabrics and with more decorations. 

For a long time, all clothes, including 
shirts, were made of bleached homespun linen 
and hemp canvases and felt. Raw material 
for home canvas production in the Middle 
Volga Region was sourced from flax, which 
occupied significant portions of spring-crop 
areas in peasant farms. Women carried out 
all flax processing works: threshing, retting, 
spreading, finish drying, softening, scutching, 
rippling, etc. Every peasant farm possessed 
a set of flax processing tools, which were the 
same in the entire Volga Region and differed 
only in decorative details. The flax processing 
product was soft and silky flax tow fibre used 
to spin the yarn on distaffs and hand-spinning 
wheels. Weaving looms had the same design 
and were widely used in all regions of the Kazan 
Volga Region, as weaving and embroidery were 
popular among all peoples of the region and 
every household had a loom. For embroidery 
and weaving, girls and maidens used patterns 
of their mothers and grandmothers, thus 
passing specific ornaments on from generation 
to generation and keeping up the traditions. 

However, new patterns were also adopted 
by peasants in the late 19th and early 20th 
centuries, such as Brocard patterns distributed 
as free attachments to soap wraps. 

Patterned fabrics were part of dowry. 
In most cases, they were used to make ritual 
towels and home textiles and to decorate 
some costume elements including head 

towels. Every peasant family manufactured 
towels and often combined various decoration 
techniques (embroidery, lacework and textured 
pattern weaving). In the late 19th and early 
20th centuries, female peasants of the Volga 
Region mastered various weaving techniques, 
including pattern weaving that in turn 
included tabby, textured-pattern, broche 
and multi-heddle ones. One village had only 
several craftswomen who made patterned 
fabrics. Homespun fabrics were widely used up 
to the middle of the 20th century. In the late 19th 
century, peasants started to use cotton fabrics. 

Canvases of various colours and patterns 
produced from pre-dyed yarn or dyed after 
weaving were also widely used in peasant 
households. Fabrics and yarns were dyed at 
home with natural dyes, such as tree bark and 
wild flowers, as well as commercial chemical 
aniline dyes massively used by peasant 
households since the late 19th century. Canvas 
was dyed either at home or at dye shops. 

Striped or checked multi-colour fabrics 
made of wool, linen or cotton yarn remains 
became widely popular among the peoples 
of the Kazan Volga Region in the second 
half of the 19th and the first quarter of the 
20th centuries. These multi-colour fabrics 
were used in the simplest ornamental 
weaving technique producing checks and 
stripes of different sizes and colours with 
interwoven coloured threads, and, as these 
multi-colour fabrics were not characterised by 
specific parameters, such as density or colour 
combination, their name, pestryad, was widely 
applied to various homespun fabrics. In that 
period of time, pestryad wear was used by 
all peoples, and the women's pestryad shirt 
replaced the embroidered white canvas shirt. 
However, this change occurred at different 
times in different peoples of the Volga Region. 
Pestryad was easier to use than the white 
canvas requiring frequent washing and was 
used to manufacture men's and women's 
shirts, pinafore dresses, jerkins, caftans, aprons 
and home textiles. However, pestryad not 
only replaced white canvas and clothes made 
of it, but also affected decorative designs, 
as embroidery was replaced by ribbons, frills 
and applique patterns of factory-made fabrics.

Homespun canvas clothes went out of use 
much earlier among Kazan Tatars and Russians 
than among their neighbours. In the second 
half of the 19th century, peasants of the Volga 
Region widely used factory-made fabrics: 
chintz, silk, cashmere, satin, plush, atlas, 
velvet, etc. However, linen, hemp, woollen 
and half-woollen fabrics were still produced 
by households. At the end of the 19th century, 
peasants started to more widely use factory-
made cotton and wool yarns to produce woven 
fabrics. In many regions, home-made canvas 
and woven fabrics were still used, mainly to 
manufacture everyday workwear, underclothes 
and home textiles. Factory-made fabrics 
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were mainly used to make or decorate festive 
clothes, which are most often seen in museum 
collections.

Outerwear was quite diverse, mainly loose, 
with various stylistic and other details and 
functions (for wearing at home, in public, 
casually and during rituals and festivities), 
as well as with seasonal specifics, and was 
represented by various jerkins and robes, 
including short jerkin (shugai) and light shawl-
collared robe (jilian), women's short padded 
overcoats (manarka), caftans, including tight-
fit knee-length caftan with a standing collar 
(bishmet), quilted outdoor robes (chapan), etc. 
Summer wear included outdoor robes made 
of white canvas and pestryad. Woollen clothes 
were worn in colder seasons. Warm outerwear 

included long and short fur coats, homespun 
coarse-cloth or wool caftans (azyams), chapans 
and full-length sheepskin coats. 

Winter outerwear was made mainly 
of sheepskin and decorated with squirrel, fox, 
marten or other furs. Rich peasants covered 
their fur coats with a cloth (nankeen, felt, 
etc). Festive fur coats were decorated with fur, 
saffian and embroidery. Sheepskin dressing 
was practiced in many villages by individual 
peasants for their own needs and sheepskin 
dressers making furs and clothes for sale, 
as well as at skinneries that appeared in the late 
19th century. Peasants of all ethnicities mainly 
wore bast shoes, leather boots and felt boots.

Peasant clothing changed largely due 
to socioeconomic conditions in post-reform 

Russia: increasingly popular seasonal works, 
development of the factory industry and 
involvement of peasants in commodity-money 
relations. Urban clothing ensembles and 
fashion started to penetrate the countryside. 
The traditional costume was gradually replaced 
by new types of clothes, which then, however, 
also changed to look more traditional. 

Initially, changes in clothing were adopted 
by the wealthiest villagers, seasonal workers' 
families, youth and middle-agers, and then 
by the majority of peasants. Both traditional 
and modern versions of the costumes existed 
side by side. In Soviet times, the traditional 
costume was replaced with standardised 
skirts, knitted blouses, dresses, trousers and 
shirts. However, photos and old residents' 
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recollections acquired by researchers show 
that some traditional costume elements were 
still used in the second half of the 20th century, 
such as the shymaksh, a Mari head-dress. 

Today, the traditional costume is used for 
representative purposes, as a visual ethnic 
identifier, as a festive dress (for example, for 
weddings) or for stage performances, which 
leads to the appearance of its new, stylised 
versions.

All sections of this catalogue representing 
different peoples of the region open with 
a historical review of the corresponding 
traditional costumes by research consultants 
of the project.

It should be noted that regional museums 
and private collections appeared to have fewer 

items than researchers expected. On one side, 
this can be explained by the lack of systematic 
research and collection work on the traditional 
costume of the Kazan Volga Region in the 
19th and 20th centuries. On the other side, the 
costume had a material value and even saved 
people in difficult times when they had to sell 
their old costumes (for instance, during the 
hunger period in the Volga Region) made of 
silk and brocade, decorations and silk and 
wool kerchiefs and shawls. Grandmothers used 
to divide and gifted their old necklaces of coins 
to their granddaughters for significant occasions 
or as a keepsake. Many costumes, kept in rural 
households for a long time, were gifted or sold 
to researchers and collectors to find their way 
to museums and private collections in Russia 

and other countries in the 1990s and early 2000s. 
In many cases, old stuff "from the grandmother's 
trunk" was just thrown away as things from 
the past that were no longer needed. In this view, 
the remaining costume ensembles, individual 
pieces and decorations become even more 
valuable and need to be more open to the public. 

This project — an illustrated catalogue and 
a collection of traditional costumes — offers 
historically accurate and valuable information 
on materials, styles and decorations used 
in ethnic costumes, as well as modern 
reconstructions of folk arts and crafts items, 
which can be used in scientific and educational 
projects to preserve and study historical and 
cultural heritage of the peoples of the Volga 
Region. 



Татарские женщины. Конец XIX века
Этнографический музей КФУ 

Костюм, в отличие от других видов 
декоративно-прикладного искус-
ства, связан с целым комплексом 

предметов, формирующих его ансамбль. 
Это и одежда, обувь, головные уборы, и из-
делия из металла — ювелирные украшения. 
Определяющим элементом в костюме 
является одежда. Как общенациональная 
форма одежды татарский костюм сложился 
в середине XVIII — 1-й половине XIX века 
и развивался в традиционных формах 
до начала XX века. Он формировался 
на протяжении многих столетий и сохранил 
издавна присущий ему комплекс традици-
онных компонентов. В основе татарского 
костюма лежат формы древнетюркской 
одежды в виде традиционной свободной 
рубахи туникообразного кроя — күлмәк 
с силуэтными и декоративными вариаци-
ями у мужчин и женщин и шаровары с ши-
роким шагом. Его дополняют безрукавный 
или с короткими рукавами камзол (кафтан), 
с длинными рукавами казакин, чекмень, 
бешмет, джилян, чоба, тулуп и другие виды 
верхней распашной одежды, различаю-
щейся по крою (с приталенной или прямой 
цельной спинкой). Завершают комплекс ко-
стюма заостренные кверху и закругленные 
по форме головы уборы из войлока, меха 
и ткани, а также самобытная войлочная — 
киез итек — и уникальная кожаная — ичиги, 
читек — узорная мозаичная обувь, не встре-
чающаяся в костюме других народов. 
В сельском костюме оригинальной является 
лыковая обувь — хашап, күтәртмәле чабата 
на деревянной платформе. В татарский 
национальный костюм вошли и элемен-
ты одежды, связанные с мусульманской 
культурой, такие как чапан, джилян, чалма. 
Их носили представители духовенства 
и знатных сословий. 

Татарский костюм имеет древние корни. 
По археологическим раскопкам известны 
различные виды украшений (височные 
подвески, очелья, прототипы хаситэ, шейные 
гривны, ожерелья, накосники и др.), фраг-
менты кожаной обуви. Судя по археологи-
ческим данным, изобразительным и пись-
менным источникам, в костюме булгар 
использовались собственной выделки тка-
ни, кожа и мех, а также привозные восточ-
ные ткани и одежда. Сохранились сведения 
о длинной верхней одежде булгар и о но-
шении ими курток с рукавами до локтей 
(прототип татарского камзола). Эти куртки 
с двумя отворотами на груди — так назы-
ваемые кафтаны, вместе с обычаем булгар 
носить два пояса (из них один был набор-
ным с накладками), а также мягкие сапоги 
и головную повязку, вошли в средневеко-
вую моду и, как сообщает источник, широко 
распространились в степях Восточной 
Европы, Иране и Закавказье. О комплексе 
костюма золотоордынской эпохи, воин-
ской одежде и снаряжении можно судить 
по свидетельствам и арабских, и европей-
ских путешественников. Среди уникальных 
раритетов этого времени так называемая 
«шапка Мономаха» — парадный головной 
убор татарской знати, изысканные ювелир-
ные изделия — детали женских головных 
уборов, пояса, браслеты, серьги, коранницы, 
накосники и другие украшения в основном 
из золота и серебра, с инкрустацией драго-
ценными камнями и самоцветами. 

В середине XVI века, с падением Казан-
ского ханства, исчезают репрезентативные 
формы одежды дворянской и военной 
знати. В русских летописях упоминаются 
вывезенные из Казани среди разного узоро-
чья многоразличные одеяния царские и укра-
шенные золотом постели (ткани), а также 

бесчисленные крабии (коробы) с драгоцен-
ным рухлом (движимым имуществом). О ко-
стюме татарской знати можно судить по 
русской боярской одежде XVI–XVII веков, 
сохранившей татарские названия и формы 
верхнего платья (казакин, бешмет, епанча), 
головных уборов (науруз, тафья, башлык) 
и обуви (ичетыг, чобот, башмак). В Оружей-
ной палате Московского кремля хранятся 
золотая корона татарских ханов — «Казан-
ская шапка», массивные золотые застежки 
на пояс, декоративные пуговицы, приши-
вавшиеся на продольные разрезы парадных 
одеяний, коранницы и другие артефакты, 
связанные с украшением костюма.

Об одежде и костюме татар XVI — 
1-й половины XVIII века можно судить 
по старинным рисункам и гравюрам 
европейских путешественников. Среди 
мужского и женского населения были 
распространены накладная и распашная 
одежда, женские рубахи туникообразно-
го кроя с полукруглым вырезом на шее, 
с глухим воротом, выполненные из тканей 
желтого, розового, оранжевого, сиреневого, 
голубого, зеленого, реже — красного цвета. 
В декоре одежды использовались вышив-
ка и золотое шитье (на головных уборах, 
камзолах, на подолах и рукавах платья, 
платках и головных покрывалах), а также 
аппликация из галунов, позументов, ткане-
вых фрагментов, шитья бисером и жем-
чугом и др. Искусство узорного ткачества 
находит проявление в полосатых тканях 
для платьев. Важным элементом средневе-
кового костюма являлись металлические 
пояса с массивными застежками, близкие 
аналогичным поясам в костюме османских 
турок, ряда северокавказских народов, 
а также литые и сканые ажурные пуговицы 
из золоченого серебра, идущие по продоль-
ному разрезу мужских и женских парадных 
платьев. Старинной формой головного 
убора татар является такыя — полусфери-
ческой формы, вытянутая кверху шапка 
на тканевой основе с опушкой из меха или 
без нее, вышиваемая золотом и украшае-
мая драгоценными камнями. Параллельно 
с ней в костюме татарской знати бытовал 
женский высокий головной убор кониче-
ской формы, покрытый металлическими 
бляшками или монетами, со вставками 
кораллов и жемчуга. Сохранились сведения 
о ябынгыч как о наплечной накидкообраз-
ной одежде. 

В середине XVIII — 1-й половине 
XIX века костюм приобретает вид клас-
сического ансамбля одежд и украшений. 
За осно ву национального костюма был 
взят городской костюм казанских татар. 
Женский костюм состоял из свободной, 
расширяющейся книзу просторной рубахи 
со стоячим воротом и вырезом на груди. 
Платье-рубаху шили из домотканой полоса-
той пестряди (с декором в виде узких и ши-
роких полос — синего, голубого, желтого, 
зеленого, розового, коричневого, красного, 
белого цвета) и однотонных покупных 
тканей (атлас, тафта, парча, бархат, шелк, 
сатин). Оно украшалось по подолу широки-
ми воланами или оборками, позументом, 
мехом, птичьим пухом, круглыми метал-
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лическими бляшками. Узорная фактура 
тканей вытеснила вышивку. Грудной разрез 
женского платья закрывался нагрудни-
ком — изү, а под разрез платья надевал-
ся украшенный вышивкой матерчатый 
нагрудник — күкрәкчә. На платье надевали 
камзол — короткий или удлиненный (у за-
мужних женщин) жилет, плотно облегаю-
щий тело до талии и широкими фалдами, 
спадающими вниз, без рукавов или с корот-
кими рукавами. Его шили из однотонных 
или цветных тяжелых тканей: бархата, 
сукна, иногда шелка, парчи. 

На голову надевали шитые золотом и се-
ребром бархатные и вязаные (из хлопчато-
бумажных и шерстяных нитей) калфаки, 
развивающие фактуру и цветовой строй 
камзола. Параллельно с калфаком бытовал 
такыя-калфак (преимущественно у та-
тар-мишарей, татар-тептярей, астрахан-
ских, приуральских и западно-сибирских 
татар). Он имел форму плоской тюбетей-
ки с приподнятым над лицевой частью 
околышем и так же богато оформлялся, как 
и калфак. Обязательным было ношение 
головных покрывал (тастар, өрпәк и др.) 
и платков (яулык).

В ансамбль костюма непременно вхо-
дили узорные кожаные мозаичные ичиги, 
читек на мягкой или твердой подошве 
и туфли без задника на каблуке и без ка-
блука с криволинейными полихромными 
узорами; шитые золотом кожаные и бархат-
ные сапоги, туфли. Завершающим аккор-
дом в женском костюме были ювелирные 
украшения, являющиеся частью одежды, 
такие как нагрудная перевязь — хаситә для 
ношения оберега-молитвы в кораннице, 
воротниковая застежка с подвесками — яка 
чылбыры; нагрудник — изү, закрывающий 
грудной разрез платья; застежка на кам-
зол — каптырма, декоративные пуговицы. 
В ансамбль костюма входили и нательные 

украшения, такие как головные цепочки, на-
косники, шейные ожерелья, серьги, брасле-
ты, перстни, кольца с обилием самоцветов, 
драгоценных и полудрагоценных камней. 
Отличительной особенностью ювелирных 
украшений татар является создание их 
в технике плоской ажурной и рельефной 
бугорчатой филиграни. Последняя техника 
является уникальным видом ювелирного 
искусства и не встречается в традиционном 
искусстве других народов. 

Мужской костюм, так же как и женский, 
состоял из свободной и длинной (до колен) 
рубахи и штанов, сшитых из домотканой 
пестряди или хлопчатобумажных легких 
тканей. На рубаху надевался камзол или 
казакин, разные виды верхней распашной 
одежды, различавшиеся по крою, длине, 
формам воротника и другим деталям. Среди 
многообразных видов мужских головных 
уборов — тюбетейки с конической тульей 
и плоским верхом (кәләпүш), войлочные 
шляпы, шапки с матерчатым верхом и ши-
роким меховым околышем (камчат бүрек), 
шапки с сужающейся кверху тульей, отво-
ротом и наушниками (колакчын). Тюбетей-
ки и кәләпүш шились из бархата темных 
оттенков и украшались золотошвейной 
вышивкой, жемчугом и бисером. Мужская 
обувь также представлена разнообразными 
видами кожаных сапог, башмаками, сукон-
ными чулками, онучами, наголенниками 
(аякчу), валенками, чабата и другими. 

Главный принцип создания ансам-
бля татарского костюма — живописный. 
Подобно тому, как в ювелирном искус-
стве камни разного достоинства создают 
единую декоративную композицию, так 
и в ансамбле костюма сочетаются разные 
по фактуре и ценности материалы. Костюм 
высших сословий отличался роскошью 
тканей (парча, тафта, шелк, бархат), золотых 
и серебряных украшений, усложненностью 

кроя, обилием деталей. Репрезентативные 
формы одежды, ее декоративность за счет 
ярких деталей, построенных на принципе 
нанизывания и умножения по вертикали, 
придавали облику костюма торжественную 
монументальность, некоторую тяжеловес-
ность и многосложность, некогда присущие 
костюму феодальной эпохи. 

В сельском костюме присутствуют те же 
составные компоненты. Однако в нем мень-
ше декоративных деталей, драгоценных 
ювелирных украшений, чаще используются 
вышивка и ткачество. Кроме того, сельский 
костюм сохраняет локальные черты разных 
этнографических групп татар. 

Во 2-й половине XIX — начале XX века 
происходит становление татарского обще-
национального костюма. Влияние евро-
пейской моды, особенно начиная с конца 
XIX века, развитие новых отраслей, связан-
ных с массовым производством изделий 
(изготовление фабричных тканей, хими-
ческие красители и др.), внесли коренные 
изменения в комплекс татарского костюма. 
Появились новые виды одежды, и посте-
пенно произошла трансформация класси-
ческого национального костюма в модер-
низированный общенациональный костюм 
буржуазной эпохи. Его ансамбль формиру-
ют облегченные по силуэту женские платья 
преимущественно европейского кроя, более 
короткие, подчеркивающие фигуру камзо-
лы, калфачки в форме небольших головных 
накладок, узорные бархатные и кожаные 
туфли и другие элементы, соответствующие 
новому стилю в моде. В костюме исчезают 
головные покрывала, утяжеляющие его си-
луэт украшения (хаситә, изү, металлические 
пояса и др.), более сдержанной становится 
цветовая гамма. Одежда тяготеет в сто-
рону функциональности, освобождается 
от многослойности, фрагментов золотого 
шитья, аппликации и другого рукотворного 
декора. В ней нивелируются этнические, 
социальные и возрастные различия. Роль 
национальных стереотипов в костюме 
продолжают выполнять головные убо-
ры — калфак, такыя-калфак, тюбетейка, 
обувь — кожаные мозаичные ичиги и туфли, 
ювелирные украшения — серьги, браслеты, 
ожерелья и др. Традиционный татарский 
национальный костюм практически исчеза-
ет в 1920–1930-е годы. Отдельные реминис-
ценции его сохраняются в народной среде, 
особенно в сельской одежде, в крое платьев 
и жилетов (по типу камзола), в способе 
ношения головных платков, в характерных 
цветосочетаниях и в популярности нацио-
нальных ювелирных украшений. 

Традиционный татарский костюм можно 
увидеть сегодня на театральной сцене, 
в постановках фольклорно-музыкальных 
коллективов. Костюм как вид професси-
онального искусства в настоящее время 
развивается в форме моделирования 
современной одежды и создается в уни-
кальных и серийных образцах, разрабаты-
ваемых художниками-модельерами. В нем 
выявляются две основные тенденции: 
одна — развитие национальных классиче-
ских форм одежды, будь то народные или 
исторические традиции; другая — аван-
гардный стиль, рожденный новейшими 
течениями моды. Нередко художники 
создают символико-ассоциативный образ 
татарского костюма, предлагая вольную 
авторскую интерпретацию его националь-
ных форм. 
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В последнее время дизайнеры в модели-
ровании татарского костюма вдохновляют-
ся и стилизуют репрезентативные формы 
одежды средневековой татарской элиты — 
шлемовидные и высокие конусовидные 
головные уборы, декорированную золо-
тым шитьем и кожаной мозаикой обувь, 
удлиненные камзолы, распашные халаты, 
мягкие шаровары; используют в ансамбле 
костюма старинные украшения и аксессу-
ары (пояса, сумочки — янчык и др.). Ими 
создаются яркие современные образцы 
татарского костюма, которые актуальны как 
в стиле прет-а-порте, так и на подиумах вы-
сокой моды. Самобытность и уникальность 
облика татарского костюма все чаще по-
лучают признание на престижных показах 
моды, как в России, так и за рубежом. 

Г.Ф. Валеева-Сулейманова

Традиционный костюм татар 
Казанского Поволжья

Костюм казанских татар
Городской костюм казанских татар пред-
ставляет собой яркое проявление традиций, 
прошедших через века, воспроизводящее 
историческую память предков и культур-
ные особенности народа. Как было отме-
чено знаменитым советским этнографом 
Н.И. Воробьевым, одежда казанских татар, 
так же как и другие элементы культуры, 
представляется достаточно сложной по сво-
ему происхождению и развитию: с одной 
стороны, имеется набор «национальных», 
прочно укоренившихся в быту одежд, 
а с другой — ряд заимствований1.

Классические формы костюма казан-
ских татар середины XIX века являются 
наиболее полными по воспроизведению 
особенностей и нюансов всего комплекса, 
через воспроизведение архаичных форм, 
но с учетом влияния городской культуры, 
соседствующих народов и модных тен-

¹ Воробьёв Н.И. Казанские татары. Казань, 1953. С. 220

денций. Данный период характеризуется 
сохранением в бытовании особенностей 
половозрастных отличий, украшениями 
более раннего периода и многослойностью 
в общем ансамбле, дающими возможность 
раскрыть историю и традиции костюмного 
комплекса казанских татар.

Женская одежда по многообразию 
составляющих ее элементов и в деталях 
была более разнообразна по сравнению 
с мужской, достаточно явно различаясь 
по территории бытования, статусу и возра-
сту. В элементах наряда девушек, молодых 
и пожилых женщин были особенности, ко-
торые без слов показывали и рассказывали 
о владелице. Однако уже ко 2-й половине 
XIX века эти нюансы стали уступать место 
общенациональным формам. 

В число элементов нижней одежды 
входила рубаха күлмәк, нижний нагрудник 
күкрәкчә и штаны с широким шагом ыштан. 
Это сочетание присуще практически каждо-
му комплексу костюма и представляло его 
традиционную основу. Рубаха служила 
нательной одеждой и платьем, лишь под 
влиянием городской моды со временем 
появилась отдельно нижняя, что было 
не характерно для более раннего пери-
ода. В жаркую погоду рубаха выполняла 
и функцию верхней одежды. М. Невзоров 
в книге «Путешествие в Казань в 1800 году» 
отмечал: «Женщины богатые носят также 
по два платья: нижнее со сборами на груди, 
вышитое и застегнутое; верхнее из простых 
шелковых материй, из тонкого сукна, а ино-
гда из дорогих парчей»2. Всего у татарок 
было два типа рубах. Первый, наиболее 
древний, — туникообразный (характерный 
для мужчин и женщин), с грудным разре-
зом посередине, ластовицами, широкими 
и длинными рукавами. Второй тип харак-
терен уже для 2-й половины XIX века, когда 
повсеместно шло формирование общена-
ционального татарского стиля, — со ско-
шенными плечиками и закругленными 

² Невзоров М.И. Путешествие в Казань, Вятку и Оренбург в 1800 году. 
Ч. 1. М., 1803. С. 410

проймами для рукавов. Нельзя не отметить, 
что именно в это время, уже по канонам 
общеевропейской моды, у платьев татарок 
появляются турнюры для придания пышно-
сти фигуре. Как правило, поверх них носили 
распашную одежду. 

Рубахи могли быть цельные, отрезные, 
украшенные воланами по нижнему и верх-
нему краю, а также с многочисленными 
рядами оборок, тесьмы, кружев, позумента, 
бахромы и кистей. У зажиточных татарок 
рубахи шились из дорогих «китайчатых» 
парчовых, шелковых, шерстяных, хлоп-
чатобумажных тканей. Остальные шили 
из домоткани, но при первой возможности 
старались купить не домашнего произ-
водства материал. Камзол носили поверх 
рубахи дома, и в городах обычно в нем 
на улицу не выходили. На улицу даже летом 
старались накинуть что-то поверх. Так, 
распашной халат җилән вплоть до начала 
ХХ века татарка могла накинуть на голову, 
выходя на улицу3.

Верхняя одежда женщин по названиям, 
покрою и составу входящих в нее деталей 
имела много общего с одеждой мужчин. 
Зачастую она отличалась лишь некоторыми 
декоративными особенностями и дополни-
тельной отделкой. Летом на улице носили 
чоба из домотканого льняного полотна, без 
подклада, он считается одним из архаичных 
видов одежды у татар. Другой тип демисе-
зонного рабочего одеяния из домашнего 
сукна — чабулы чикмән, длиной до колена, 
с подкладом до пояса и глухим воротником. 
Ткань оставляли природного цвета — серого, 
белого, а также окрашивали в коричневый. 
К концу XIX века выходит из бытования 
верхняя одежда из домотканого сукна. 
В качестве демисезонной одежды носили 
бешметы с приталенной спинкой из хлоп-
чатобумажной ткани, утепленной ватой. 
Зимой в ходу были шубы из овчины или 
лисьего меха длиной ниже колен.

Штаны ыштан — неотъемлемый элемент 
традиционной нижней одежды женщин. 

³ Суслова С.В. Одежда // Татары. — Изд. 2-е, доп. и пер. М., 2017. С. 410
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Основной тип — «штаны с широким ша-
гом» — по покрою аналогичны мужским. 

Головными уборами татарок являлись 
разнообразной формы волосники, покрыва-
ла — прямоугольной, квадратной, треуголь-
ной формы — и шапки. В раннем периоде 
бытования явно прослеживалась возрастная 
дифференциация: выделялись уборы деви-
чьи и женские4. Во 2-й половине XIX века 
у молодых женщин, помимо других уборов, 
бытовала шапка ука бүрек из позумента или 
парчи, украшенная полосой галуна (золот-
ная или серебряная лента) поверх, с на-
шитыми монетами (не во всех вариантах) 
и кисточкой. Относительно этой кисточки 
необходимо отметить, что данный вари-
ант декора стал активно входить в обиход 
чаще всего у горожан в связи с усилением 
влияния турецкой моды, где в ходу был фес, 
или феска — шерстяной усеченный колпак, 
чаще всего красного цвета, с голубой или 
черной шелковой, серебром или золотом 
перевитой кисточкой. У пожилых женщин 
в ходу был и тупой калфак по типу мужской 

⁴ Суслова С.В., Мухамедова Р.Г. Народный костюм татар Поволжья 
и Урала (середина XIX — начало ХХ вв.). Историко-этнографический 
атлас татарского народа. Казань, 2000. С. 130

тюбетейки. В традиционном костюмном 
комплексе татарских мужчин сочетались 
различная длина, ширина рукавов, формы 
воротника. Поверх рубахи носили камзол, 
воспринимавшийся одеждой для дома. 
Шился на подкладе, был трехшовным 
по крою, приталенным, с небольшим стоя-
чим воротничком, короткими рукавами или 
полностью без них. В более ранний период 
К.Ф. Фукс отметил бытование сразу несколь-
ких типов: «На рубахах два вида камзола: 
маленький камзол без рукавов, шелковый 
или парчовый, на нем большой камзол 
шелковый с рукавами»5. В начале ХХ века 
входят в обиход, особенно у молодых людей, 
уже короткие, приближенные к европей-
скому жилету камзолы-безрукавки. Верхняя 
одежда была исключительно распашной. 
В зависимости от материальных возможно-
стей, сезона и функциональных особенно-
стей одежду шили из фабричных хлопчато-
бумажных, шелковых, шерстяных тканей 
или холста и сукна домашней выработки, 
меха. Мужские головные уборы делились 
на домашние, или нижние, и выходные, или 

⁵ Фукс К.Ф. Казанские татары, в статистическом и этнографическом 
отношениях. Казань, 1844. С. 14

верхние6. К нижним головным уборам от-
носились түбәтәй и кәләпүш — небольшие 
надеваемые на макушку шапочки, поверх 
которых носили разнообразные матерчатые 
и меховые шапки бүрек, войлочные шляпы 
тула эшләпә, и ритуальные уборы чалма.

 К середине XIX столетия местные 
особенности в мужской одежде становятся 
незначительными. Различия отмечались 
в небольших деталях или в наличии заим-
ствованных у соседних народов элементов. 
Возрастное и функциональное назначение 
ее находило отражение, главным образом, 
в качестве, цвете материала, декоративном 
оформлении, а не в принципах кроя.

Костюмный комплекс татар разных 
этнических групп в основе своей един. 
Необходимо отметить, что мужская одежда 
в целом была больше подвержена консоли-
дации, чем женская. Относительно женской 
одежды, несмотря на общую основу в виде 
туникообразной рубахи и штанов с широ-
ким шагом, богатого разнообразия декора 
(счетная вышивка, гладь), головных уборов 
(тастарный комплекс, женские монетные 
шапочки, башкигец), отдельных элементов 
костюма (лоскутные нашивки на рубаху) 
и украшений выделяло и делало узнавае-
мой одежду татар-мишарей. При этом тата-
ры-мишари, проживающие на территории 
Казанской губернии, испытывали активное 
взаимовлияние казанских татар, в связи 
с чем отличия практически стирались.

Татарские ювелиры испокон веков слави-
лись украшениями из металла, которые были 
в обиходе у женщин и мужчин. К тому же 
татарские женщины зачастую использовали 
украшения и на матерчатой основе различ-
ного назначения и форм, которые изготавли-
вались, как правило, самой женщиной.

Из головных украшений это налобные 
повязки, височные украшения и накосники, 
которые были чрезвычайно разнообразны 
по форме, материалу и технике изготовле-
ния. Кроме монетных накосников широко 
бытовали и в виде фигурных блях, изготов-
ленных в технике скани, штамповки, литья, 
украшенные драгоценными и полудраго-
ценными камнями, эмалью, зернью, цве-
точно-растительным орнаментом или араб-
ской вязью при использовании гравировки, 
черни, чеканки. Серьги татарские женщины 
любили и носили с удовольствием. Впервые 
их надевали девочкам в возрасте трех-че-
тырех лет и носили до глубокой старости. 
Шейно-нагрудные украшения не только 
служили для красоты, но и были призваны 
скрепить или прикрыть глубокий разрез 
женской рубахи — это, прежде всего, ворот-
никовые застежки яка чылбыры и разно-
образные матерчатые нагрудники по типу 
изү. Одно из наиболее ярких и узнаваемых 
нагрудных украшений — перевязь хаситә. 
В ходу были и разные по форме и матери-
алу ожерелья — из монет, блях, камней и це-
почек с подвесками. Руки украшали коль-
цами, перстнями и браслетами. У мужчин 
в высшем сословии бытовали драгоценные 
перстни, перстни-печатки, а в более ранний 
период — пояса из металла и разнообраз-
ные пряжки. 

Второй временной отрезок, с наибо-
лее узнаваемыми и впоследствии не раз 
тиражируемыми образами как на театраль-
ных подмостках, так и на эстрадной сцене, 

⁶ Суслова С.В. Татарский костюм: историко-этнологическое исследова-
ние. Казань, 2018. С. 82
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является конец XIX — начало ХХ века, где 
сельский костюмный комплекс характери-
зуется в традиционной татарской культуре 
достаточно сильными изменениями. Для 
пошива одежды прекращают использовать 
домотканые ткани, отдается предпочтение 
ситцу, миткалю и шерсти. Головы татарские 
женщины стали в основном покрывать 
платками мануфактурного и фабричного 
производства. Для вышивки использо-
вались нити, окрашенные анилиновыми 
красителями, придающими знакомые для 
нас яркие и насыщенные цвета в тамбурной 
вышивке, столь характерной для декора 
фартуков, нарукавников и онучей.

Мужской сельский костюмный комплекс 
представлял собой яркий образец традици-
онной культуры. Вплоть до начала ХХ века 
в нем сохранялись архаичные образцы 
в виде штанов с широким шагом, которые 
через столетия прошли и остались в обихо-
де, наголенников, украшенных вышивкой, 
и кожаных сапог. Рубаха с грудным разре-
зом посередине, головной убор түбәтәй, 
пояс билбау выделяли и делали узнаваемым 
мужской комплекс татар среди других наро-
дов, проживавших рядом.

Татарская мужская и женская обувь раз-
личалась лишь некоторыми особенностями 
декоративного оформления, размерами 
голенищ, высотой каблука. Как и другие 
элементы костюма, делилась на нижнюю 
и верхнюю.

На босую ногу татары носили чулки 
оек, которые различались по материалу 
и по форме. Бытовали чулки суконные и вя-
занные из шерстяных ниток. 

Кожаная обувь была представлена 
однотонными мужскими сапогами читек 
с высоким голенищем, напоминающими 
кожаный чулок, на мягкой подошве, ко-
торые носили дома, а на улицу надевали 
сверху кавуш (кәвеш) — что-то вроде калош 
из грубой или мягкой кожи на твердой 
подошве. Женский вариант — каюлы читек — 
украшался мозаичным узором, состоящим 
из сшитых особым стачным швом фигурно 
вырезанных деталей кожи разноцветными 
шелковыми, хлопковыми, золотыми или се-
ребряными нитями. Итек — обувь с высоким 
голенищем, как с декором, так и без него, 

на твердой подошве и невысоком каблуке, 
подбитом деревянными и металлическими 
гвоздиками. Татарские туфли, или башмак, 
кроились особенным образом, когда носок 
и задник представляли две отдельные дета-
ли, которые накладывались друг на друга.

Лыковая обувь, или лапти чабата, 
в большинстве своем употреблялась в буд-
ничном или рабочем быту. Существовали 
также лыковые плетеные башмаки юкә 
башмак, чабата башмак с кожаной или 
деревянной подошвой. 

Валяная обувь была представлена одним 
типом — валенки киез итек или пим. В зим-
нее время их носили и мужчины, и жен-
щины. Высота варьировалась от низеньких 
до высоких, однако женщины чаще носили 
с коротким голенищем7. «Кукморские» 
валенки белого цвета с красным узором 
были популярны не только среди татарско-
го населения. 

К настоящему времени утилитарные 
функции традиционного костюма и ор-
наментальной композиции, как основы 
восприятия себя в окружающем мире 
в постиндустриальном обществе, измени-
ли свой исконный посыл. Если изначально 
воспроизводимый образ говорил через 
символы, имеющие сакральный смысл для 
непосредственного носителя, то в на-
стоящее время упростилась визуальная 
составляющая, наделив традиционные 
элементы материальной культуры лишь 
внешней репрезентативной функцией, 
утеряв первоначальный смысл. В связи 
с данными процессами в среде татарского 
сообщества стали возникать разнообразные 
реконструкции и интерпретации традици-
онного текстиля и одежды XIX века в со-
циуме XXI столетия, наделяя эти образы 
новым сакральным смыслом. Основные 
аспекты материальной культуры, включая 
и традиционный костюмный комплекс, 
переместились из повседневной жизни 
в переработанные дизайнерами предметы 
современного гардероба или в сценическое 
воплощение народных коллективов. Учиты-
вая общую тенденцию упрощения, все чаще 
стали возникать проблемы с правильной 
реализацией основ костюмного комплекса, 

⁷ Суслова С.В. Одежда // Татары. — Изд. 2-е, доп. и пер. М., 2017. С. 421

так как в его современном виде воспроиз-
водится лишь реплицирование устоявшихся 
и понятных для зрителя образцов, утратив 
изначальный язык невербального комму-
ницирования с окружающим миром.

Костюм татар-мишарей
Материальное наследие, как отражение 
народной культуры, выявляет особенности 
разных этнических групп. Так, одежда та-
тар-мишарей во 2-й половине XIX столетия 
больше всего сохранила своеобразные чер-
ты, отличающие их от остальных. Прежде 
всего это относится к женскому комплексу, 
который достаточно долго не терял локаль-
ной самобытности. При изначально общей 
основе в виде туникообразной рубахи 
и штанов с широким шагом отличия выя-
вились в разнообразии декора — счетной 
и золотной вышивке, аппликации и лоскут-
ном шитье. Вплоть до середины XIX века 
рубахи шили из домотканого однотонного 
холста или пестряди, а фабричные ткани 
использовались лишь для нашивок, ласто-
виц и декоративных воланов. Распростра-
нение рубах с отрезной талией и особенно 
с кокеткой способствовало проникновению 
фабричных тканей. Это же обстоятельство 
послужило причиной распространения 
моды нашивания оборок на рубахах8. Кам-
золы с короткими рукавами, как отмеча-
лось Г.Н. Ахмаровым, были особенностью 
татар-мишарей — «род верхнего платья 
с короткими рукавами до локтей, с откры-
тым воротом, талия в складку» , так как 
у казанских татар достаточно рано вошли 
в обиход безрукавные камзолы9. У татар-ми-
шарей были распространены разные типы 
нагрудников: чешуеобразно ушитые моне-
тами, расшитые золотной гладью. Перевязь 
чапук украшалась карманцем — амулетом, 
расшитым тамбуром, а в южной группе — 
золотной вышивкой вприкреп и монетами.

В женских головных уборах, особенно 
раннего периода, отчетливо улавливалась 
возрастная дифференциация. Девичьи 
уборы имели шапкообразную форму10.
Полотенцеобразные покрывала таста-
ры представляли собой один из наиболее 
ярких элементов женского костюма. Ранние 
образцы сельских тастаров были из бело-
го домотканого полотна, длиной до двух 
метров и шириной около 40 сантиметров. 
Они состояли из основ ной части, которой 
покрывалась голова женщины, и украшен-
ных концов, которые спускались на спину. 
В способах украшения концов тастара, 
а именно в его узорах, также проявлялись 
и территориальные особенности11. Украшен-
ные золотыми нитями, бисером, а порою 
и чеканными металлическими бляхами во-
лосники-повязки салавыч бытовали в покры-
валообразных головных уборах. Монетная 
шапочка на мягкой основе кашпау носились 
поверх покрывала. Распространение кашпау 
связывалось с территорией расселения та-
тар-мишарей в Окско-Сурском междуречье. 
К концу XIX века этот убор практически 
исчезает из повседневного быта12.

⁸ Мухамедова Р.Г. Татары-мишари: историко-этнографическое исследо-
вание. М., 1972. С. 94

⁹ Ахмаров Г.Н. О языках и народности мишарей // Известия Общества 
археологии, истории и этнографии. Т. XIX, вып. 2. — Казань, 1893. С. 54
10 Суслова С.В. Татарский костюм: историко-этнологическое исследова-
ние. Казань, 2018. С. 86
11 Мухамедова Р.Г. Татарская народная одежда. Казань, 1997. С. 67
12 Суслова С.В. Одежда // Татары. — Изд. 2-е, доп. и пер. М., 2017. С. 410
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Татары-кряшены. Казанское Поволжье. Конец XIX века
Этнографический музей КФУ 

Этнограф Р.Г. Мухамедова в исследо-
вании по татарам-мишарям писала, что 
они носили обувь из лыка, кожи и овечьей 
шерсти, а основная масса сельского населе-
ния, кроме буинской группы, использовала 
в быту лапти мордовского образца, с низ-
ким бортом и кручеными ушниками13. 

В целом, учитывая особенности заселения 
Казанской губернии и смешения с местным 
населением, татары-мишари подвергались 
активному взаимовлиянию казанских татар, 
в связи с чем к началу ХХ столетия различия 
в костюме практически стерлись.

Костюм татар-кряшен
Кряшены — этноконфессиональная группа 
татар Среднего Поволжья и Урала, в фор-
мировании которой участвовали тюркские, 
кипчакско-ногайские, финно-угорские 
и славянские компоненты14. Народная 
одежда татар-кряшен — результат много-
векового исторического процесса, проис-
ходившего под воздействием различных 
факторов, повлиявших на формирование 
устоявшихся костюмных комплексов, наи-
более ярко проявившихся в женском образе. 
В его основу входила глухая туникообразная 
рубаха, которую носили навыпуск, подпоя-
сав узким поясом әзәр, и штаны с широким 
шагом. У молодых мужчин она была выше 
колен и не сильно широкая, в отличие от по-
жилых. Верхняя плечевая одежда шилась 
распашной, разной длины и рукавами или 
проймами для продевания рук. Использо-
вали холст, сукно, полусукно домашнего из-
готовления, фабричные хлопчатобумажные 
и шерстяные ткани, мех. Широким ткане-
вым поясом билбау подпоясывали верхнюю 
одежду. Дома ходили с непокрытой головой. 
В весенне-летний период на улице носи-
ли валяные шляпы эшләпә с опущенными 
полями. В зимнее время — шапки с матерча-
тым верхом и меховой опушкой15. 

На ногах как мужчины, так и женщины 
носили лапти в сочетании с вязаными, 

13 Мухамедова Р.Г. Татары-мишари: историко-этнографическое исследо-
вание. М., 1972. С. 99
14 Татары. Изд. 2-е, доп. и пер. Серия: Народы и культуры. М., 2017. 
C. 33–34
15 История и культура татар-кряшен (XVI–ХХ вв.): коллективная моно-
графия. — Казань, 2017. С. 676–678

суконными чулками. Из лыка также быто-
вала обувь в форме башмаков җүкә башмак 
на деревянной подошве. Основным видом 
мужской кожаной обуви были сапоги рус-
ского образца с пришивной подошвой күн 
итек16. Женщины и девушки носили кожа-
ные ботинки. 

Исследователи выделяют несколько ко-
стюмных комплексов татар-кряшен, которые 
различаются, прежде всего, женским костю-
мом. В заказанском комплексе выделяются 
две подгруппы. Первая, условно называю-
щаяся пришошминской, характерна была 
на территории современных Балтасинского 
и Кукморского районов, вторая — приме-
шенской, типична для Пестречинского, 
Мамадышского, Сабинского, Лаишевского, 
Рыбно-Слободского районов Татарстана.

В пришошминском комплексе нижняя 
женская одежда представлена домотканой 
рубахой с верхним воланом и грудным 
разрезом, декорированным разноцветными 
полосами ткани по типу изү, передником 
с грудкой из браного холста. В теплое время 
на улице носили чоба из белой и полоса-
той домоткани, кесәбикә и камзул из адра-
са. Основ ным головным убором к концу 
XIX века являлся фабричный платок, кото-
рый повязывали, сложив на угол. В качестве 
украшений носили муенса и перевязи хәситә.

Особенностью примешинского комплек-
са является наличие у замужних женщин 
баш бәйләү, включающего в себя волосник 
мәләнчек, покрывало сүрәкә и височное 
украшение җилкәлек. Завершающей частью 
был ак яулык, который повязывали поверх 
сүрәкә чалмообразно. В свадебный комплекс 
и комплекс молодухи входило покрывало 
түгәрәк җаулык. Девушки носили калфак 
с налобной повязкой ука чачак, крупные 
серьги или околоушные подвески и на-
косник тезмә. Рубаха и фартук в обиходе 
были, как и в предыдущем комплексе. 
Камзолы шили длиной до колена. В холодное 
время носили чикмән или әрмәк с отрезной 
присборенной спинкой, позднее казакин. 
Из шейно-нагрудных украшений бытовали 
муенса, түшлек, хәситә17.
16 Мухамедова Р.Г. Татарская народная одежда. Казань, 1997. С. 33
17 Мухамедова Р.Г. Керәшен татарлары киеме // Народный костюм 
татар-кряшен: [альбом]. Казан, 2005. С. 49–51

Елабужский комплекс распространен 
на территории современных Елабужского 
и Менделеевского районов. В него вхо-
дили туникообразная рубаха с верхним 
воланом из домотканой или фабричной 
ткани и штаны с широким шагом. Поверх 
носили передник с грудкой из пестряди, 
с выборным узором. Из верхней одежды 
бытовали с прямыми или боковыми надре-
зами сборами — укалы җилән и с отрезной 
присборенной спинкой — әрмәк. Голову 
покрывали волосником, головным по-
крывалом баш яулык или чукол, налобной 
повязкой из позумента или монет маңгай 
тәңкәсе. В праздничные и обрядовые дни 
женщины вместо чукол носили сүрәкә без 
«крыльев», его налобная часть была полу-
круглой формы, обильно декорированная 
золотной вышивкой. В качестве украшений 
были муен җака и перевязь муйтомар.

Восточно-закамский комплекс распро-
странен на территории современных Тука-
евского, Нижнекамского, Альметьевского, 
Сармановского, Муслюмовского и Мен-
зелинского районов Республики Татар-
стан. В основе его туникообразная рубаха 
с верхним воланом, но подол часто кроился 
«в косую», носили с фартуком. Одновре-
менно с камзолом в ходу был и прямоспин-
ный җилән. В более раннее время бытовал 
чукол, а позднее — сүрәкә с «крыльями» 
и продолговатым налобником. В большом 
количестве использовались монеты для 
украшений. Муен җака носили вместе с на-
грудником сакал.

Чистопольский комплекс характерен 
на территории современных Чистополь-
ского и Алексеевского районов Республики 
Татарстан. В основе туникообразная рубаха 
с нижним воланом, поверх которого ино-
гда нашивали еще один, узкий. На улице 
носили безрукавные камзолы и джиляны 
с борами на талии, но называли камзул. 
Чалмообразно на голову повязывали 
хатыннар яулыгы поверх волосника мәлән-
чек с квадратным налобником, покрывала 
сүрәкә и височного украшения җилкәлек. 
Шейное украшение яка часто носили в паре 
с перевязью дәвәт.

Молькеевский комплекс бытовал на тер-
ритории современного Кайбицкого района 
Республики Татарстан. Изначально рубаха 
шилась из белого холста с вышивкой на гру-
ди, плечах и по краям рукавов, позднее 
стали использовать клетчатую пестрядь, 
а грудной разрез украшать нашивками 
по типу татарского нагрудника изү и двумя 
яркими однотонными оборками по подолу. 
Под рубахой носили нагрудник күкрәкчә, 
декорированный лоскутной аппликацией. 
Передник украшали вышивкой. Верхняя 
одежда присборивалась борчаткой. В теплое 
время года носили пустау халат, в холод-
ное — чикмән, тун. В комплекс головного 
убора входил полотенцеобразный тастар 
и специальный шарф-платок чыбар яулык. 
В более ранний период женщины носи-
ли шапкообразный головной убор кашбу 
со спинной лопастью. У девушек была 
в обиходе бисерная шлемовидная шапоч-
ка такъя и белый вязаный головной убор 
мамык калфак или ак калфак. Из монетных 
украшений отмечались муенса, чипучка 
и перевязь хәситә.

Д.Ф. Гатина-Шафикова
Р.Р. Султанова
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ВОССОЗДАННЫЕ 
КОСТЮМЫ
ТАТАР

* Подробнее на стр. 252

*
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Костюм мужской, выполненный по аналогии 
с традиционным городским костюмом 
казанских татар середины XIX века
Дом дружбы народов Татарстана

XIX гасыр уртасы Казан татарларының 
традицион шәһәр киеме үрнәгендә 
эшләнгән ир-ат киеме
Татарстан халыклар дуслыгы йорты
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Костюм женский, выполненный по аналогии 
с традиционным городским костюмом казанских 
татар середины — второй половины XIX века
Дом дружбы народов Татарстана

XIX гасыр уртасы — икенче яртысы Казан 
татарларының традицион шәһәр киеме 
үрнәгендә эшләнгән хатын-кыз киеме
Татарстан халыклар дуслыгы йорты
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Костюм девичий, выполненный по аналогии 
с городским костюмом татар Закамья 
и Правобережья Волги конца XIX века
Дом дружбы народов Татарстана

XIX гасыр ахыры Кама аръягы һәм Иделнең уң як 
яры татарларының шәһәр киеме үрнәгендә эшләнгән 
кыз киеме
Татарстан халыклар дуслыгы йорты
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Костюм женский, выполненный по аналогии 
с традиционным сельским костюмом казанских татар  
второй половины XIX — начала XX века
Дом дружбы народов Татарстана

XIX гасырның икенче яртысы — ХХ гасыр башы 
Казан татарларының традицион авыл киеме 
үрнәгендә эшләнгән хатын-кыз киеме
Татарстан халыклар дуслыгы йорты
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Костюм мужской, выполненный по аналогии 
с традиционным сельским костюмом казанских 
татар конца XIX — начала XX века
Дом дружбы народов Татарстана

XIX гасыр ахыры — ХХ гасыр башы Казан 
татарларының традицион авыл киеме үрнәгендә 
эшләнгән ир-ат киеме
Татарстан халыклар дуслыгы йорты
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Костюм молодой женщины 
праздничный, выполненный по аналогии 
с традиционным костюмом татар-кряшен 
Лаишевского уезда Казанской губернии 
второй половины XIX — начала XX века
Дом дружбы народов Татарстана

XIX гасырның икенче яртысы — ХХ гасыр 
башы Казан губернасы Лаеш өязе керәшен 
татарларының традицион киеме үрнәгендә 
эшләнгән яшь хатын-кызның бәйрәм киеме
Татарстан халыклар дуслыгы йорты
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Костюм мужской, выполненный по аналогии 
с традиционным костюмом татар-кряшен 
Лаишевского уезда Казанской губернии  
второй половины XIX — начала XX века
Дом дружбы народов Татарстана

XIX гасырның икенче яртысы — ХХ гасыр 
башы Казан губернасы Лаеш өязе керәшен 
татарларының традицион киеме үрнәгендә 
эшләнгән ир-ат киеме
Татарстан халыклар дуслыгы йорты
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Костюм девичий праздничный, выполненный по 
аналогии с традиционным костюмом татар-кряшен 
Лаишевского уезда Казанской губернии второй 
половины XIX — начала XX века
Дом дружбы народов Татарстана

XIX гасырның икенче яртысы — ХХ гасыр башы Казан 
губернасы Лаеш өязе керәшен татарларының традицион 
киеме үрнәгендә эшләнгән яшь кызның бәйрәм киеме
Татарстан халыклар дуслыгы йорты
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Серьги, выполненные по аналогии с традиционными 
украшениями казанских татар XIX века 
Дом дружбы народов Татарстана

Браслет, выполненный по аналогии с традиционными 
украшениями казанских татар XIX века 
Дом дружбы народов Татарстана

Девичий головной убор — калфак, выполненный по аналогии 
с головным убором татар-кряшен Лаишевского уезда Казанской 
губернии второй половины XIX — начала XX века 
Дом дружбы народов Татарстана

XIX гасыр Казан татарларының традицион бизәнү әйбере 
үрнәгендә эшләнгән алка
Татарстан халыклар дуслыгы йорты

ХIX гасырның икенче яртысы — ХХ гасыр башы Казан 
губернасы Лаеш өязе керәшен татарларының баш киеме 
үрнәгендә эшләнгән яшь кызның калфагы
Татарстан халыклар дуслыгы йорты

XIX гасыр Казан татарларының традицион бизәнү 
әйберләре үрнәгендә эшләнгән беләзек
Татарстан халыклар дуслыгы йорты
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МУЗЕЙНЫЕ 
ЭКСПОНАТЫ

* Описания музейных экспонатов см. на стр. 232–239

*
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1. Костюм молодой женщины городской  
Казанские татары
Казанская губерния  
Середина XIX века
Национальный музей Республики Татарстан

Яшь шәһәр хатын-кызы киеме 
Казан татарлары
Казан губернасы 
XIX гасыр уртасы
Татарстан Республикасының Милли музее
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3. Женское шейно-нагрудное украшение — яка чылбыры 
Казанские татары
Казанская губерния 
XIX век
Национальный музей Республики Татарстан

Хатын-кыз муен-күкрәк бизәнү әйбере — яка чылбыры 
Казан татарлары
Казан губернасы 
XIX гасыр
Татарстан Республикасының Милли музее

2. Женское шейно-нагрудное украшение — яка чылбыры 
Казанские татары
Российская империя 
Конец XIX — начало XX века
Национальный музей Республики Татарстан

Хатын-кыз муен-күкрәк бизәнү әйбере — яка чылбыры 
Казан татарлары
Россия империясе 
XIX гасыр ахыры — ХХ гасыр башы
Татарстан Республикасының Милли музее

4. Женское нагрудное украшение — хаситэ 
Казанские татары
Казанская губерния 
XIX век
Национальный музей Республики Татарстан

Хатын-кыз күкрәк бизәнү әйбере — хәситә 
Казан татарлары
Казан губернасы 
XIX гасыр
Татарстан Республикасының Милли музее
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5. Серьги 
Казанские татары
Казанская губерния 
Вторая половина XIX века
Этнографический музей КФУ

Алка 
Казан татарлары
Казан губернасы 
XIX гасырның икенче яртысы 
Казан федераль университетының этнография музее

6. Браслет 
Казанские татары
Казанская губерния  
XIX век
Чистопольский государственный историко-архитектурный 
и литературный музей-заповедник

Беләзек 
Казан татарлары
Казан губернасы 
XIX гасыр 
Чистай дәүләт тарих-архитектура һәм әдәби музей-тыюлыгы

7. Браслет 
Казанские татары
Казанская губерния 
XIX век
Чистопольский государственный историко-архитектурный 
и литературный музей-заповедник

Беләзек 
Казан татарлары
Казан губернасы 
XIX гасыр 
Чистай дәүләт тарих-архитектура һәм әдәби музей-тыюлыгы
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8. Костюм мужской 
Казанские татары
Среднее Поволжье 
Вторая половина XIX — первая четверть ХХ века
Этнографический музей КФУ

Ир-ат киеме 
Казан татарлары
Урта Идел буе 
XIX гасырның икенче яртысы — ХХ гасырның 
беренче чиреге 
Казан федераль университетының этнография 
музее
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9. Мужской головной убор — тюбетейка 
Казанские татары
Российская империя 
Начало XX века
Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан

Ир-ат баш киеме — түбәтәй
Казан татарлары
Россия империясе 
ХХ гасыр башы
Татарстан Республикасының дәүләт сынлы сәнгать музее
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10. Костюм пожилой женщины
Казанские татары
Среднее Поволжье
Вторая половина XIX века
Этнографический музей КФУ

Өлкән яшьтәге хатын-кыз киеме
Казан татарлары
Урта Идел буе
XIX гасырның икенче яртысы
Казан федераль университетының 
этнография музее
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11. Костюм пожилой женщины
Казанские татары
Казанская губерния
Вторая половина XIX века
Национальный музей Республики Татарстан

Өлкән яшьтәге хатын-кыз киеме
Казан татарлары
Казан губернасы
XIX гасырның икенче яртысы
Татарстан Республикасының Милли музее
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12. Рубаха женская 
Казанские татары
Казань 
Вторая половина XIX века
Национальный музей Республики Татарстан

Хатын-кыз күлмәге 
Казан татарлары
Казан шәһәре 
XIX гасырның икенче яртысы
Татарстан Республикасының 
Милли музее
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14. Женское нагрудное украшение — изю 
Казанские татары
Казанская губерния 
Середина XIX века
Национальный музей Республики Татарстан

Хатын-кыз күкрәк бизәнү әйбере — изү 
Казан татарлары
Казан губернасы 
XIX гасыр уртасы
Татарстан Республикасының Милли музее

15. Женское нагрудное украшение — изю 
Казанские татары
Казанская губерния 
Вторая половина XIX века
Национальный музей Республики Татарстан

Хатын-кыз күкрәк бизәнү әйбере — изү 
Казан татарлары
Казан губернасы 
XIX гасырның икенче яртысы
Татарстан Республикасының Милли музее

16. Женское нагрудное украшение — изю 
Казанские татары
Казанская губерния (?) 
Вторая половина XIX века
Краеведческий музей дружбы народов с. Ципья Балтасинского района 

Хатын-кыз күкрәк бизәнү әйбере — изү 
Казан татарлары
Казан губернасы (?) 
XIX гасырның икенче яртысы
Балтач районы Чепья авылы халыклар дуслыгы төбәкне өйрәнү музее

13. Женское нагрудное украшение — изю 
Казанские татары
Казанская губерния 
Середина XIX века
Национальный музей Республики Татарстан

Хатын-кыз күкрәк бизәнү әйбере — изү 
Казан татарлары
Казан губернасы 
XIX гасыр уртасы
Татарстан Республикасының Милли музее
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17. Костюм женский городской
Казанские татары
Казанская губерния
Вторая половина XIX века
Национальный музей Республики Татарстан

Шәһәр хатын-кыз киеме
Казан татарлары
Казан губернасы
XIX гасырның икенче яртысы
Татарстан Республикасының Милли музее
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18. Костюм пожилой женщины
Казанские татары
Казань
Середина XIX века
Национальный музей Республики Татарстан

Өлкән яшьтәге хатын-кыз киеме
Казан татарлары
Казан шәһәре
XIX гасыр уртасы
Татарстан Республикасының Милли музее
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19. Женский головной убор — калфак 
Казанские татары
Казанская губерния 
Середина XIX века
Национальный музей Республики Татарстан

Хатын-кыз баш киеме — калфак 
Казан татарлары
Казан губернасы 
XIX гасыр уртасы
Татарстан Республикасының Милли музее
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20. Женский головной убор — калфак 
Казанские татары
Казанская губерния 
Первая половина XIX века
Государственный музей изобразительных искусств 
Республики Татарстан

22. Женский головной убор — калфак 
Казанские татары
Среднее Поволжье 
Вторая половина XIX века
Этнографический музей КФУ

21. Женский головной убор — калфак 
Казанские татары
Казанская губерния, Казанский уезд, с. Алат 
Вторая половина XIX века
Этнографический музей КФУ

23. Женский головной убор — калфак 
Казанские татары
Казанская губерния 
Первая половина XIX века
Национальный музей Республики Татарстан

Хатын-кыз баш киеме — калфак 
Казан татарлары
Казан губернасы 
ХХ гасырның беренче яртысы
Татарстан Республикасының сынлы сәнгать музее

Хатын-кыз баш киеме — калфак 
Казан татарлары
Урта Идел буе 
XIX гасырның икенче яртысы
Казан федераль университетының этнография музее

Хатын-кыз баш киеме — калфак 
Казан татарлары
Казан губернасы, Казан өязе, Алат авылы 
XIX гасырның икенче яртысы
Казан федераль университетының этнография музее

Хатын-кыз баш киеме — калфак 
Казан татарлары
Казан губернасы 
XIX гасырның беренче яртысы
Татарстан Республикасының Милли музее

19. Женский головной убор — калфак 
Казанские татары
Казанская губерния 
Середина XIX века
Национальный музей Республики Татарстан
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24. Камзол женский
Татары
Казанская губерния
Конец XIX — начало ХХ века
Чистопольский государственный историко-архитектурный 
и литературный музей-заповедник

26. Камзол женский
Татары
Казань
Середина XIX века
Национальный музей Республики Татарстан

25. Камзол женский
Татары
Казань
Середина XIX века
Национальный музей Республики Татарстан

27. Камзол женский
Татары-мишари 
Казанская губерния
Конец XIX — начало XX века
Национальный музей Республики Татарстан

Хатын-кыз камзулы
Татарлар
Казан губернасы
XIX гасыр ахыры — ХХ гасыр башы
Чистай дәүләт тарих-архитектура һәм әдәби музей-тыюлыгы

Хатын-кыз камзулы
Татарлар
Казан шәһәре
XIX гасыр уртасы
Татарстан Республикасының Милли музее

Хатын-кыз камзулы
Татарлар
Казан шәһәре
XIX гасыр уртасы
Татарстан Республикасының Милли музее

Хатын-кыз камзулы
Мишәр татарлары 
Казан губернасы
XIX гасыр ахыры — ХХ гасыр башы
Татарстан Республикасының Милли музее
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28. Камзол женский
Татары-мишари 
Среднее Поволжье
Вторая половина XIX — первая четверть ХХ века
Этнографический музей КФУ

30. Камзол женский
Татары 
Казанская губерния, Казанский уезд, с. Пестрецы
Конец XIX — начало XX века 
Пестречинский краеведческий музей

29. Камзол женский
Татары
Казанская губерния
Начало XX века
Национальный музей Республики Татарстан

31. Камзол женский
Татары
Вятская губерния, Елабужский уезд 
Первая половина XX века
Елабужский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник

Хатын-кыз камзулы
Мишәр татарлары
Урта Идел буе
XIX гасырның икенче яртысы — ХХ гасырның беренче чиреге 
Казан федераль университетының этнография музее

Хатын-кыз камзулы
Татарлар
Казан губернасы, Казан өязе, Питрәч авылы
XIX гасыр ахыры — ХХ гасыр башы
Питрәч төбәкне өйрәнү музее

Хатын-кыз камзулы
Татарлар
Казан губернасы
ХХ гасыр башы
Татарстан Республикасының Милли музее

Хатын-кыз камзулы
Татарлар
Вятка губернасы, Алабуга өязе
ХХ гасырның беренче яртысы
Алабуга дәүләт тарих-архитектура һәм сәнгать музей-тыюлыгы
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32. Костюм мужской городской 
Казанские татары
Казань 
Начало XX века
Национальный музей Республики Татарстан

Шәһәр ир-ат киеме 
Казан татарлары
Казан шәһәре 
ХХ гасыр башы
Татарстан Республикасының Милли музее
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33. Костюм женский городской 
Казанские татары
Казанская губерния 
Конец XIX — начало XX века
Национальный музей Республики Татарстан

Шәһәр хатын-кыз киеме 
Казан татарлары
Казан губернасы 
XIX гасыр ахыры — ХХ гасыр башы
Татарстан Республикасының Милли музее
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34. Женский головной убор — такъя 
Казанские татары
ТАССР, Арский кантон 
Первая половина XX века
Арский историко-этнографический музей «Казан арты»

36. Женский головной убор — калфак 
Казанские татары
Казанская губерния 
Начало XX века
Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан

35. Женский головной убор — такъя 
Казанские татары
ТАССР, Арский кантон 
Первая половина XX века
Арский историко-этнографический музей «Казан арты»

37. Женский головной убор — калфак 
Казанские татары
Казань 
Конец XIX века
Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан

Хатын-кыз баш киеме — такыя 
Казан татарлары
ТАССР, Арча кантоны 
ХХ гасырның беренче яртысы
«Казан арты» Арча тарих-этнография музее

Хатын-кыз баш киеме — калфак 
Казан татарлары
Казан губернасы 
XX гасыр башы
Татарстан Республикасының дәүләт сынлы сәнгать музее

Хатын-кыз баш киеме — такыя 
Казан татарлары
ТАССР, Арча кантоны 
ХХ гасырның беренче яртысы
«Казан арты» Арча тарих-этнография музее

Хатын-кыз баш киеме — калфак 
Казан татарлары
Казан шәһәре 
XIX гасыр ахыры
Татарстан Республикасының дәүләт сынлы сәнгать музее
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38. Костюм молодой девушки городской  
Казанские татары
Казанская губерния 
Вторая половина XIX века
Этнографический музей КФУ

Яшь шәһәр кызы киеме  
Казан татарлары
Казан губернасы 
XIX гасырның икенче яртысы
Казан федераль университетының этнография музее
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39. Женский головной убор — калфак 
Казанские татары
Казанская губерния 
Конец XIX — начало ХХ века
Чистопольский государственный историко-архитектурный 
и литературный музей-заповедник

41. Женский головной убор — калфак 
Казанские татары
Российская империя 
Первая четверть XX века
Государственный музей изобразительных искусств Республики 
Татарстан

40. Женский головной убор — калфак
Казанские татары
Казанская губерния 
Конец XIX — начало XX века
Национальный музей Республики Татарстан

42. Женский головной убор — калфак 
Казанские татары
Вятская губерния, Сарапульский уезд 
Конец XIX — начало XX века
Филиал № 2 Музея истории культурного наследия Агрызского района — 
Музей истории села Иж-Бобья

Хатын-кыз баш киеме — калфак 
Казан татарлары
Казан губернасы 
XIX гасыр ахыры — ХХ гасыр башы
Чистай дәүләт тарих-архитектура һәм әдәби музей-тыюлыгы

Хатын-кыз баш киеме — калфак 
Казан татарлары
Россия империясе 
ХХ гасырның беренче чиреге
Татарстан Республикасының дәүләт сынлы сәнгать музее

Хатын-кыз баш киеме — калфак 
Казан татарлары
Казан губернасы 
XIX гасыр ахыры — ХХ гасыр башы
Татарстан Республикасының Милли музее

Хатын-кыз баш киеме — калфак 
Казан татарлары
Вятка губернасы, Сарапул өязе 
XIX гасыр ахыры — ХХ гасыр башы
Әгерҗе районы мәдәни мирас тарихы музееның № 2 филиалы —  
Иж-Бубый авылы тарихы музее
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43. Женский головной убор — калфак 
Казанские татары
Российская империя 
Середина XIX века
Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан

Хатын-кыз баш киеме — калфак 
Казан татарлары
Россия империясе 
ХХ гасыр уртасы
Татарстан Республикасының дәүләт сынлы сәнгать музее
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44. Платье 
Татары-мишари
Вятская губерния, Елабужский уезд 
Конец XIX — начало XX века
Елабужский государственный историко-архитектурный  
и художественный музей-заповедник

45. Платье 
Татары
Самарская губерния, Бугульминский уезд 
Конец XIX века
Бавлинский краеведческий музей

Күлмәк 
Мишәр татарлары
Вятка губернасы, Алабуга өязе 
XIX гасыр ахыры — ХХ гасыр башы
Алабуга дәүләт тарих-архитектура һәм сәнгать музей-
тыюлыгы

Күлмәк 
Татарлар
Самара губернасы, Бөгелмә өязе 
XIX гасыр ахыры
Баулы төбәкне өйрәнү музее

58



46. Платье 
Татары
Казанская губерния, Цивильский уезд, с. Чутеево 
Конец XIX — начало XX века
Музей Лаишевского края имени Г.Р. Державина 

47. Платье 
Татары
Среднее Поволжье 
Вторая половина XIX — первая четверть ХХ века
Этнографический музей КФУ

Күлмәк 
Татарлар
Казан губернасы, Цивильск өязе, Чүти авылы 
XIX гасыр ахыры — ХХ гасыр башы
Г.Р. Державин исемендәге Лаеш төбәге музее

Күлмәк 
Татарлар
Урта Идел буе 
XIX гасырның икенче яртысы — ХХ гасырның беренче чиреге
Казан федераль университетының этнография музее

59



48. Костюмы женские сельские 
Казанские татары
Казанская губерния 
Конец XIX — начало XX века
Национальный музей Республики Татарстан

Авыл хатын-кыз киемнәре 
Казан татарлары
Казан губернасы 
XIX гасыр ахыры — ХХ гасыр башы
Татарстан Республикасының Милли музее
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52. Нарукавники женские
Казанские татары
Казанская губерния, Казанский уезд
Первая четверть ХХ века
Литературно-мемориальный музейный комплекс Габдуллы Тукая, 
с. Новый Кырлай Арского района

50. Нарукавник женский
Казанские татары
Казанская губерния (?)
Начало XX века
Краеведческий музей дружбы народов с. Ципья Балтасинского района

49. Фартук женский 
Казанские татары
Казанская губерния
Конец XIX — начало ХХ века
Чистопольский государственный историко-архитектурный 
и литературный музей-заповедник

51. Фартук женский 
Казанские татары
Казанская губерния, Лаишевский уезд, с. Малая Елга
Начало XX века
Музей Лаишевского края имени Г.Р. Державина 

Хатын-кыз җиңсәсе
Казан татарлары
Казан губернасы, Казан өязе
ХХ гасырның беренче чиреге
Габдулла Тукай әдәби-мемориаль музей комплексы, Арча районы 
Яңа Кырлай авылы 

Хатын-кыз җиңсәсе
Казан татарлары
Казан губернасы (?) 
ХХ гасыр башы 
Балтач районы Чепья авылы халыклар дуслыгы төбәкне өйрәнү музее

Хатын-кыз алъяпкычы
Казан татарлары
Казан губернасы
XIX гасыр ахыры — ХХ гасыр башы
Чистай дәүләт тарих-архитектура һәм әдәби музей-тыюлыгы

Хатын-кыз алъяпкычы
Казан татарлары
Казан губернасы, Лаеш өязе, Кече Елга авылы
ХХ гасыр башы
Г.Р. Державин исемендәге Лаеш төбәге музее
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53. Пояс мужской свадебный 
Казанские татары
Казанская губерния, Лаишевский уезд, с. Пелёво 
Начало XX века
Музей Лаишевского края имени Г.Р. Державина

Ир-ат туй билбавы 
Казан татарлары
Казан губернасы, Лаеш өязе, Пәрәү авылы 
ХХ гасыр башы
Г.Р. Державин исемендәге Лаеш төбәге музее
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54. Фартук мужской праздничный 
Казанские татары
Казанская губерния, Лаишевский уезд, с. Татарский Янтык 
Начало XX века
Музей Лаишевского края имени Г.Р. Державина

Ир-ат бәйрәм алъяпкычы 
Казан татарлары
Казан губернасы, Лаеш өязе, Татар Янтыгы авылы 
ХХ гасыр башы
Г.Р. Державин исемендәге Лаеш төбәге музее
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55. Лапти женские 
Татары-кряшены
Казанская губерния, Лаишевский уезд, с. Янцевары 
Конец XIX — начало XX века
Сельский Дом культуры, с. Янцевары Пестречинского района

57. Лапти 
Казанские татары
Казанская губерния (?) 
Начало XX века
Краеведческий музей дружбы народов с. Ципья Балтасинского района

56. Лапти  
Татары
ТАССР, Арский кантон 
Начало XX века
Арский историко-этнографический музей «Казан арты»

58. Лыковые башмаки 
Казанские татары
Казанская губерния, Казанский уезд 
Первая четверть ХХ века
Литературно-мемориальный музейный комплекс Габдуллы Тукая,  
с. Новый Кырлай Арского района

Хатын-кыз чабатасы 
Керәшен татарлары
Казан губернасы, Лаеш өязе, Янсуар авылы 
XIX гасыр ахыры — ХХ гасыр башы
Авыл мәдәният йорты, Питрәч районы Янсуар авылы

Чабата 
Казан татарлары
Казанская губерния (?) 
ХХ гасыр башы
Балтач районы Чепья авылы халыклар дуслыгы төбәкне өйрәнү музее

Чабата
Татарлар
ТАССР, Арча кантоны 
ХХ гасыр башы
«Казан арты» Арча тарих-этнография музее

Юкә башмак 
Казан татарлары
Казан губернасы, Казан өязе 
ХХ гасырның беренче чиреге
Габдулла Тукай әдәби-мемориаль музей комплексы, Арча районы 
Яңа Кырлай авылы 
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59. Сапоги женские — ичиги 
Татары
Казань 
Начало XX века
Национальный музей Республики Татарстан

61. Сапоги женские — ичиги 
Татары
ТАССР, Арский кантон 
Первая половина XX века
Арский историко-этнографический музей «Казан арты»

60. Сапоги женские — ичиги 
Татары
ТАССР, Арский кантон 
Первая половина XX века
Арский историко-этнографический музей «Казан арты»

62. Сапоги женские 
Татары
Казань 
Начало ХХ века
Национальный музей Республики Татарстан

Хатын-кыз күн итеге 
Татарлар
Казан шәһәре 
ХХ гасыр башы
Татарстан Республикасының Милли музее

Хатын-кыз күн итеге 
Татарлар
ТАССР, Арча кантоны 
ХХ гасырның беренче яртысы 
«Казан арты» Арча тарих-этнография музее

Хатын-кыз күн итеге 
Татарлар
ТАССР, Арча кантоны 
ХХ гасырның беренче яртысы
«Казан арты» Арча тарих-этнография музее

Хатын-кыз аяк кияме 
Татарлар
Казан шәһәре 
ХХ гасыр башы
Татарстан Республикасының Милли музее
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64. Платье 
Татары
Казанская губерния, Казанский уезд 
Первая четверть ХХ века
Литературно-мемориальный музейный комплекс Габдуллы Тукая,  
с. Новый Кырлай Арского района

63. Платье 
Татары
Самарская губерния, Бугульминский уезд 
Первая четверть XX века
Альметьевский краеведческий музей

Күлмәк 
Татарлар
Казан губернасы, Казан өязе 
ХХ гасырның беренче чиреге
Габдулла Тукай әдәби-мемориаль музей комплексы, Арча районы 
Яңа Кырлай авылы 

Күлмәк 
Татарлар
Самара губернасы, Бөгелмә өязе 
ХХ гасырның беренче чиреге
Әлмәт төбәкне өйрәнү музее
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66. Платье 
Татары
Казанская губерния, Казанский уезд, с. Пестрецы 
Конец XIX — начало XX века
Пестречинский краеведческий музей

Күлмәк 
Татарлар
Казан губернасы, Казан өязе, Питрәч авылы 
XIX гасыр ахыры — ХХ гасыр башы 
Питрәч төбәкне өйрәнү музее

65. Платье 
Татары
Самарская губерния, Бугульминский уезд 
Первая четверть XX века
Альметьевский краеведческий музей

Күлмәк 
Татарлар
Самара губернасы, Бөгелмә өязе 
ХХ гасырның беренче чиреге
Әлмәт төбәкне өйрәнү музее
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67. Платье 
Татары
Казанская губерния, Чистопольский уезд 
Начало XX века
Чистопольский государственный историко-архитектурный  
и литературный музей-заповедник

Күлмәк 
Татарлар
Казан губернасы, Чистай өязе 
ХХ гасыр башы 
Чистай дәүләт тарих-архитектура һәм әдәби музей-тыюлыгы

68. Платья 
Татары
ТАССР, Первомайский район, с. Нижнее Абдулово 
1920–1940-е годы
Музей истории с. Елхово имени Х.Х. Ахметшина Альметьевского района

Күлмәк 
Татарлар
ТАССР, Беренче Май районы, Түбән Абдул авылы 
1920–1940 еллар
Әлмәт районы Х.Х. Әхмәтшин исемендәге Елховой авылы тарихы музее
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69. Платье 
Татары
Казанская губерния 
1910 год
Национальный музей Республики Татарстан

Күлмәк 
Татарлар
Казан губернасы 
1910 ел
Татарстан Республикасының Милли музее
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70. Костюм женский сельский 
Татары
ТАССР, Первомайский район, с. Нижнее Абдулово 
1930–1940-е годы
Музей истории с. Елхово имени Х.Х. Ахметшина 
Альметьевского района

Авыл хатын-кыз киеме 
Татарлар
ТАССР, Беренче Май районы, Түбән Абдул авылы 
1930–1940 еллар
Әлмәт районы Х.Х. Әхмәтшин исемендәге Елховой авылы 
тарихы музее
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71. Фартук женский
Татары
ТАССР, Первомайский район, с. Нижнее 
Абдулово
1930–1940-е годы
Музей истории с. Елхово имени 
Х.Х. Ахметшина Альметьевского района

Хатын-кыз алъяпкычы
Татарлар
ТАССР, Беренче Май районы,
Түбән Абдул авылы
1930–1940 еллар
Әлмәт районы Х.Х. Әхмәтшин исемендәге 
Елховой авылы тарихы музее

72. Фартук женский
Татары
ТАССР, Альметьевский район
Первая половина XX века
Альметьевский краеведческий музей

Хатын-кыз алъяпкычы
Татарлар
ТАССР, Әлмәт районы
 ХХ гасырның беренче яртысы
Әлмәт төбәкне өйрәнү музее

73. Фартук женский
Татары
ТАССР, Первомайский район,
с. Нижнее Абдулово
1930–1940-е годы
Музей истории с. Елхово имени 
Х.Х. Ахметшина Альметьевского района

Хатын-кыз алъяпкычы
Татарлар
ТАССР, Беренче Май районы,
Түбән Абдул авылы
1930–1940 еллар
Әлмәт районы Х.Х. Әхмәтшин исемендәге 
Елховой авылы тарихы музее

74. Фартук женский
Татары
Самарская губерния,
Бугульминский уезд
Конец XIX века
Бавлинский краеведческий музей

Хатын-кыз алъяпкычы
Татарлар
Самара губернасы, Бөгелмә өязе
XIX гасыр ахыры
Баулы төбәкне өйрәнү музее
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75. Верхняя женская одежда 
Татары
Казань 
Начало XX века
Национальный музей Республики Татарстан

Хатын-кызның өс киеме 
Татарлар
Казан шәһәре 
ХХ гасыр башы
Татарстан Республикасының Милли музее
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76. Шуба мужская 
Татары
Казанская губерния, Казанский уезд 
Конец XIX — начало XX века
Литературно-мемориальный музейный комплекс 
Габдуллы Тукая, с. Новый Кырлай Арского района

Ир-ат туны  
Татарлар
Казан губернасы, Казан өязе 
XIX гасыр ахыры — ХХ гасыр башы
Габдулла Тукай әдәби-мемориаль музей комплексы, 
Арча районы Яңа Кырлай авылы
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77. Костюм женский 
Татары-кряшены
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, дер. Тонгузино 
Конец XIX — начало XX века
Альметьевский краеведческий музей

78. Рубаха женская 
Татары-кряшены
Вятская губерния, Елабужский уезд 
Конец XIX — начало XX века
Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник

Хатын-кыз киеме 
Керәшен татарлары
Уфа губернасы, Минзәлә өязе, Түңылҗа авылы 
XIX гасыр ахыры — ХХ гасыр башы
Әлмәт төбәкне өйрәнү музее

Хатын-кыз күлмәге 
Керәшен татарлары
Вятка губернасы, Алабуга өязе 
XIX гасыр ахыры — ХХ гасыр башы
Алабуга дәүләт тарих-архитектура һәм сәнгать музей-тыюлыгы
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79. Рубаха женская 
Татары-кряшены
Казанская губерния, Лаишевский уезд, с. Кряш-Серда
Конец XIX — начало XX века
Филиал Краеведческого музея Пестречинского района  
в с. Кряш-Серда

80. Костюм женский 
Татары-кряшены
ТАССР, Пестречинский район 
Первая половина XX века
Сельский Дом культуры, с. Янцевары Пестречинского района

Хатын-кыз күлмәге 
Керәшен татарлары
Казан губернасы, Лаеш өязе, Керәшен Сәрдәсе авылы 
XIX гасыр ахыры — ХХ гасыр башы
Питрәч районынының Туган якны өйрәнү музееның Керәшен 
Сәрдәсе бүлеге

Хатын-кыз киеме 
Керәшен татарлары
ТАССР, Питрәч районы 
ХХ гасырның беренче яртысы
Авыл мәдәният йорты, Питрәч районы Янсуар авылы
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81. Костюм женский 
Татары-кряшены
Казанская губерния, Лаишевский уезд, с. Ташкирмень 
Конец XIX — начало XX века
Этнокраеведческий музей при основной 
общеобразовательной школе, с. Ташкирмень 
Лаишевского района

Хатын-кыз киеме 
Керәшен татарлары
Казан губернасы, Лаеш өязе, Ташкирмән авылы 
XIX гасыр ахыры — ХХ гасыр башы
Төп гомуми белем бирү мәктәбе каршындагы этник 
төбәкне өйрәнү музее, Лаеш районы Ташкирмән авылы 
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82. Костюм женский 
Татары-кряшены
ТАССР, Пестречинский район 
Первая половина XX века
Сельский Дом культуры, с. Янцевары 
Пестречинского района

Хатын-кыз киеме 
Керәшен татарлары
ТАССР, Питрәч районы 
ХХ гасырның беренче яртысы
Авыл мәдәният йорты, Питрәч районы 
Янсуар авылы
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83. Костюм молодой женщины 
Татары-кряшены
Казанская губерния, Лаишевский уезд, 
с. Кряш-Серда 
Конец XIX — начало XX века
Филиал Краеведческого музея  
Пестречинского района в с. Кряш-Серда

84. Костюм женский 
Татары-кряшены
Казанская губерния, Лаишевский уезд, 
с. Ташкирмень 
Вторая половина XIX — начало ХХ века
Музей Лаишевского края  
имени Г.Р. Державина

Яшь хатын-кыз киеме 
Керәшен татарлары
Казан губернасы, Лаеш өязе, Керәшен Сәрдәсе авылы 
XIX гасыр ахыры — ХХ гасыр башы
Питрәч районынының Туган якны өйрәнү музееның  
Керәшен Сәрдәсе бүлеге 
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85. Костюм женский  
Татары-кряшены
Казанская губерния 
Конец XIX — начало ХХ века
Чистопольский государственный историко-
архитектурный и литературный музей-
заповедник

84. Костюм женский 
Татары-кряшены
Казанская губерния, Лаишевский уезд, 
с. Ташкирмень 
Вторая половина XIX — начало ХХ века
Музей Лаишевского края  
имени Г.Р. Державина

Хатын-кыз киеме 
Керәшен татарлары
Казан губернасы 
XIX гасыр ахыры — ХХ гасыр башы
Чистай дәүләт тарих-архитектура 
һәм әдәби музей-тыюлыгы

Хатын-кыз киеме 
Керәшен татарлары
Казан губернасы, Лаеш өязе, Ташкирмән авылы 
XIX гасырның икенче яртысы — ХХ гасыр башы
Г.Р. Державин исемендәге Лаеш төбәге музее
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86. Костюм девичий 
Татары-кряшены
ТАССР, Пестречинский район 
Первая половина XX века
Сельский Дом культуры, с. Янцевары Пестречинского района

Кыз киеме  
Керәшен татарлары
ТАССР, Питрәч районы 
XIX гасырның беренче яртысы 
Авыл мәдәният йорты, Питрәч районы Янсуар авылы
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87. Костюм молодой женщины 
Татары-кряшены
ТАССР, Пестречинский район 
Первая половина XX века
Сельский Дом культуры, с. Янцевары Пестречинского района

Яшь хатын-кыз киеме 
Керәшен татарлары
ТАССР, Питрәч районы 
XX гасырның беренче яртысы
Авыл мәдәният йорты, Питрәч районы Янсуар авылы
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88. Головной убор молодой женщины — тугэрэк яулык 
Татары-кряшены
Казанская губерния, Казанский уезд, с. Пестрецы 
Конец XIX — начало XX века
Пестречинский краеведческий музей

Яшь хатын-кыз баш киеме — түгәрәк яулык  
Керәшен татарлары
Казан губернасы, Казан өязе, Питрәч авылы 
XIX гасыр ахыры — ХХ гасыр башы
Питрәч төбәкне өйрәнү музее

89. Браслет
Татары-кряшены
ТАССР, Пестречинский район 
Первая половина XX века
Сельский Дом культуры, с. Янцевары Пестречинского района

Беләзек 
Керәшен татарлары
ТАССР, Питрәч районы 
XX гасырның беренче яртысы
Авыл мәдәният йорты, Питрәч районы Янсуар авылы

90. Шейное украшение — тамакса 
Татары-кряшены
Казанская губерния, Казанский уезд, с. Пестрецы 
Конец XIX — начало XX века
Сельский Дом культуры, с. Янцевары Пестречинского района

Муен бизәнү әйбере — тамакса 
Керәшен татарлары
Казан губернасы, Казан өязе, Питрәч авылы 
XIX гасыр ахыры — ХХ гасыр башы
Авыл мәдәният йорты, Питрәч районы Янсуар авылы
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91. Костюм молодой женщины 
Татары-кряшены
Казанская губерния, Казанский уезд, дер. Альвидино 
Конец XIX — начало XX века
Музей Героя Советского Союза П.М. Гаврилова, дер. Альвидино 
Пестречинского района

Яшь хатын-кыз киеме 
Керәшен татарлары
Казан губернасы, Казан өязе, Әлбәдән авылы 
XIX гасыр ахыры — ХХ гасыр башы
Советлар Союзы Герое П.М. Гаврилов музее, Питрәч районы 
Әлбәден авылы

8585



92. Костюм женский 
Татары-кряшены
ТАССР, Лаишевский район, дер. Ташкирмень 
Первая половина XX века
Частная коллекция В.В. Казанбаевой

Хатын-кыз киеме 
Керәшен татарлары
ТАССР, Лаеш районы, Ташкирмән авылы 
ХХ гасырның беренче яртысы
В.В. Казанбаеваның шәхси коллекциясе
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93. Костюм женский 
Татары-кряшены
ТАССР, Лаишевский район, дер. Ташкирмень  
Первая половина XX века
Этнокраеведческий музей при основной общеобразовательной 
школе, с. Ташкирмень Лаишевского района

Хатын-кыз киеме 
Керәшен татарлары
ТАССР, Лаеш районы, Ташкирмән авылы 
ХХ гасырның беренче яртысы
Төп гомуми белем бирү мәктәбе каршындагы этник төбәкне 
өйрәнү музее, Лаеш районы Ташкирмән авылы

94. Костюм женский 
Татары-кряшены
ТАССР, Лаишевский район, дер. Ташкирмень  
Первая половина XX века
Этнокраеведческий музей при основной общеобразовательной школе, с. Ташкирмень 
Лаишевского района

Хатын-кыз киеме 
Керәшен татарлары
ТАССР, Лаеш районы, Ташкирмән авылы
ХХ гасырның беренче яртысы
Төп гомуми белем бирү мәктәбе каршындагы этник төбәкне өйрәнү музее, Лаеш 
районы Ташкирмән авылы
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Ксения Николаевна и Екатерина Николаевна Боратынские среди учеников Шушарской школы и крестьян с. Шушары, 1900-е годы
Музей Е.А. Боратынского — филиал Национального музея Республики Татарстан

Русский народный костюм не пред-
ставлял собой единый комплекс 
и варьировался в зависимости от при-

родно-климатических условий, места про-
живания, местных культурных традиций, 
социальной принадлежности его носителя 
и многих других факторов. Вместе с тем 
в Казанском Поволжье русский костюм — 
это единообразный набор одежды (рубаха 
с сарафаном у женщин и рубаха с портами 
у мужчин). Также в одной губернии ко-
стюмы отличались спецификой входящих 
в комплекс одежды элементов и временем 
их бытования в разных уездах и волостях. 
Например, в Казанском и Лаишевском 
уездах Казанской губернии дольше бы-
товал и лучше сохранился весь комплекс 
праздничной женской одежды с круглым 
сарафаном, в то время как в ряде воло-
стей Свияжского и Тетюшского уездов он 
раньше вышел из бытования и в меньшем 
количестве сохранился в музеях и частных 
собраниях. Даже в одной русской дерев-
не костюмы различались по возрастным, 
конфессиональным и другим социальным 
особенностям носителя (одежда неженатой 
и женатой молодежи, взрослого населения 
и стариков, православных и старообрядцев, 
вдов и «вековух», бедных и богатых кре-
стьян и т.п.). Вместе с тем в рамках одного 
комплекса в покрое будничной и празд-

ничной одежды, как и одежды зажиточных 
или бедных крестьян, не было каких-ли-
бо сильных отличий. Например, покрой 
мужской рубахи или женского круглого 
сарафана был примерно одинаковым у всех, 
но одежда богатых крестьян также отлича-
лась качеством материала и количеством 
украшений. Праздничная одежда была, 
как правило, новее и шилась из материала 
более высокого качества, богаче декориро-
валась и дополнялась аксессуарами.

Мужская одежда во 2-й половине XIX — 
начале ХХ века имела вариативные формы 
в зависимости от возраста и социального 
статуса ее носителя. В комплекс летнего 
мужского костюма входили рубаха, штаны, 
полукафтан, шляпа или картуз, лапти. Муж-
ская нательная одежда состояла из рубахи 
и штанов — портов. Рубаху шили из вы-
беленного или окрашенного в синий цвет 
домотканого холста. Праздничную рубаху 
часто шили из красного кумача или из на-
бойчатой ткани синего цвета. До середины 
XIX века рубахи из покупных тканей носи-
ли купцы, сельские старосты, священнослу-
жители и некоторые зажиточные крестьяне. 
Во 2-й половине XIX века широкое распро-
странение у зажиточных и середняцких 
крестьян, особенно среди молодых мужчин, 
получают рубахи-косоворотки из фабрич-
ных тканей. Праздничные рубахи шили 

из ярких расцветок сатина, шелка и атласа, 
украшали вышивкой. Повседневные рубахи 
шили из домоткани, ситца и сатина тем-
ных тонов, а также продолжали бытовать 
холщовые рубашки (в основном у старшего 
поколения и бедных крестьян). Мужские 
рубахи были длинными, их обязательно 
подпоясывали поясом и поддергивали, 
чтобы образовался напуск. Поверх руба-
хи-косоворотки, надетой навыпуск, в конце 
XIX — начале XX века в мужской празднич-
ный костюм молодых мужчин и парней 
из богатых семей вошли жилет и пиджак. 
В мужской костюм вместо тканого пояса 
вошел кожаный ремень. 

В комплексе с рубахами мужчины носили 
порты — нательную или верхнюю поясную 
одежду, которую шили из двух узких шта-
нин (каждая из одного полотнища ткани). 
Изготавливали их из домотканого холста, 
окрашенного в синий цвет, или из синей 
в белую полоску пестряди. Между штанина-
ми часто вшивалась четырехугольная ласто-
вица. Завязывались порты на поясе шнуром 
или веревкой. Порты заправлялись в онучи 
или сапоги. Во 2-й половине XIX века их 
продолжали носить в качестве будничной 
одежды. Популярными становятся плисо-
вые шаровары — широкие штаны, которые 
также шились из двух штанин и вставки 
между ними. Такие штаны заправляли 

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ 
КАЗАНСКОГО ПОВОЛЖЬЯ
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Шушарские девушки-вышивальщицы («шитушки»). Фото: А. Вяткина. Казань, 1893 год
Национальный музей Республики Татарстан

в сапоги с высокими голенищами, собран-
ными «в гармошку». В XIX веке в мужской 
сельский костюм входят брюки — длинные 
штаны на поясе, застегивающиеся на пуго-
вицы, которые шились из двух полотнищ 
ткани без вставки. 

Поверх рубахи весной, осенью, а также 
летом при отправлении в дальнюю дорогу 
надевали кафтан или зипун, который шился 
из домотканого сукна. Кафтаны имели 
разный покрой и подпоясывались кушаком 
из куска материи. Теплыми видами верх-
ней одежды были шубы, полушубки, азямы, 
чапаны и тулупы. Шубы шили из окрашен-
ной в черный или желтый цвет овчины, 
с небольшим стоячим воротником, про-
резными карманами и застежкой на левой 
стороне. Богатые крестьяне сверху покры-
вали шубы тканью (китайкой, сукном и др.). 
Праздничные шубы декорировали мехом, 
сафьяном и вышивкой. При отправлении 
в дорогу на лошади весной и осенью носили 
суконные чапаны или азямы, которые 
имели холщовую подкладку и большой 
отложной воротник. Они не застегивались, 
а только подпоясывались большим куша-

ком (поясом). С теплой верхней одеждой 
носили шарфы, вязаные варежки и рука-
вицы из овчины. На селе с конца XIX века 
сначала у местной интеллигенции, а позже 
у богатых крестьян появляются городского 
покроя пальто.

Основным головным убором, который 
носили мужчины в середине XIX века, была 
коричневая катаная шляпа с небольшими 
полями. Зимой носили шапки из овчины. 
У русских Поволжья бытовали и татарские 
зимние шапки с меховым околышем и ма-
терчатым верхом, которые они покупали 
на базарах или же шили на заказ у татарских 
портных, посещавших русские деревни. 
Со 2-й половины XIX века широкое рас-
пространение получил картуз — головной 
убор с жестким козырьком, «неформенная» 
фуражка, который позднее сменили фураж-
ки и кепки, а чуть позже — шляпы.

Как было отмечено ранее, во 2-й полови-
не XIX века у русских крестьян широкое рас-
пространение получают готовые фабричные 
ткани: ситец, шелк, кашемир, сатин, плис, 
атлас, бархат и другие. При этом сохраня-
лось и домашнее производство льняной, 

конопляной, шерстяной и полушерстяной 
тканей, но оно стремительно сокращалось. 
Процесс перехода на фабричные ткани для 
изготовления одежды происходил в разных 
районах Среднего Поволжья и у разных 
социальных слоев с различной степенью 
интенсивности. В отдаленных от городов 
и путей сообщений населенных пунктах 
домашнее ткачество продолжало существо-
вать вплоть до 1930-х годов. Как отмечает 
Е.П. Бусыгин, бытование в XX веке одежды 
из домоткани связано с двумя причинами: 
с нехваткой фабричных материалов в уда-
ленных от Волги и крупных центров райо-
нах и с существовавшей в деревне тради-
ционной практикой делать большие запасы 
домотканых материалов. Запасы холста 
и полотна из хлопчатобумажных нитей, как 
правило, заготавливались девушкой почти 
на всю жизнь: «В некоторых селениях вос-
точных районов Среднего Поволжья (Ма-
рийская, Чувашская АССР и другие) и сейчас 
еще в отдельных семьях хранится по не-
скольку кусков «домотканины», заготовлен-
ной бабушкой в ее девичестве»1. С середины 
1920-х — начала 1930-х годов в деревню все 
больше поступает разнообразных фабрич-
ных тканей и готовых швейных изделий. 
Изготовление домоткани и пошив из нее 
одежды становится невыгодным. 

На территории Казанского Поволжья 
повсеместно был распространен женский 
костюмный комплекс с сарафаном. Основ-
ной частью женского костюма являлась 
длинная рубаха, которая обычно состояла 
из двух частей: рукавов и стана / станушки, 
сшитых вместе на уровне груди. Рукава 
обычно шили из хорошего тонкого хол-
ста или покупной ткани, стан — из более 
грубого полотна. Вокруг шейного выреза 
делали большое количество мелких складо-
чек, рукава шили широкими и пышными. 
Основное украшение рубахи — оформле-
ние ворота и рукавов. На рубашку обычно 
надевали длинный, в пол, сарафан, который 
в средневолжском костюме был двух типов: 
косоклинный и прямой («московский»). 
Со 2-й половины XIX века косоклинные 
сарафаны бытовали в основном у старшего 
поколения, а на смену им пришли прямые 
сарафаны. При этом косоклинные сара-
фаны продолжали бытовать в деревнях 
Казанской губернии и в конце XIX — начале 
XX века (как переданный по наследству, как 
локальный вариант традиции). Сарафаны 
носили с поясом; часто на сарафан надева-
ли запо́н — фартук, который подпоясывали 
под мышками или на талии; по длине он 
был ниже колен. 

Будничные сарафаны шились из окра-
шенного домотканого холста; празднич-
ные — из покупных материалов различных 
расцветок и часто на холщовой подкладке. 
В зависимости от материального достатка 
одежда шилась из разнообразных фабрич-
ных тканей: парчи и полупарчи, штофа, 
шелка, муара, тафты, сатина, ситца, кумача, 
нанки, миткаля, коленкора, сукна, кашеми-
ра, шерстяной ткани. Особенно дорогими, 
праздничными и любимыми у русских 
крестьян были парчовые (плотная шелковая 
узорчатая ткань, затканная золотыми или 
серебряными нитями) и штофные (тяжелая 
шелковая или шерстяная ткань с тканым 
рисунком) сарафаны, богато украшенные 
¹ Бусыгин Е.П. Русское население Среднего Поволжья. Историко- 
этнографическое исследование материальной культуры (сер. XIX — 
нач. XX в.). Казань, 1966. С. 303.
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Крестьяне у церкви в с. Шушары, 1900–1910 годы
Музей Е.А. Боратынского — филиал Национального музея Республики Татарстан

«букетами». Такие узоры представляли 
собой гирлянды и ленты с плавно изгиба-
ющимися вверх стебельками со стилизо-
ванными цветами, листьями и ягодками, 
а также букетами цветов.

Женский костюмный комплекс с сарафа-
ном нередко продолжал бытовать в 1-й по-
ловине XX века как обрядово-праздничная 
одежда (для хороводов, на свадьбе). Напри-
мер, в селе Никольское вплоть до середины 
XX века проводился праздник Каравон: 
в Николин день, престольный праздник 
села, после службы в церкви местные жи-
тели встречали гостей, гуляли, а вечером 
«играли каравон» — так называли хоровод 
в некоторых селах Казанской губернии. 
В семьях сельчан бережно хранили сарафа-
ны, и девушки договаривались, что именно 
они наденут в каждый из дней, когда будут 
водить хоровод: в один день штофный сара-
фан, в другой — «тканёвый» или ситцевый, 
а в третий сарафанный комплекс сменял 
костюм из юбки и кофты2. 

В последней трети XIX — начале XX века 
у русских крестьянок Среднего Поволжья 
распространяется костюм, состоящий 
из юбки и кофты. Чаще всего такие ком-
плекты — «парочки» — шили из одинаковой 
фабричной ткани. Широкое распростра-
нение термина «парочка» этнографами, 
изучающими русское население Казанского 
Поволжья, не зафиксировано, но в других 

² Каравон — душа народа. Казань, 2022. С. 71

местах проживания русских он бытовал3. 
Термином «парочка» обозначается жен-
ский костюм, состоящий из двух предметов 
одежды, сшитых из ткани одного цвета. 
Это мог быть комплект из сарафана / юбки 
и шугая (из красного штофа, шелковой 
ткани с ярким узором, парчи) или юбки 
с кофтой (из ситца, сатина, штофа, каше-
мира, шелка разных расцветок)4. На селе 
были распространены не только парочки, 
но и костюмы, где юбка и кофта отличались 
тканью. Парочки также отличались по-
кроем, цветовой гаммой и особенностями 
декора. С юбкой и кофтой часто носили 
фартук — передник, который закреплял-
ся на талии. Его также шили из покупной 
фабричной ткани и украшали оборками, 
цветными лентами и тесьмой, вышивкой. 
Завязки / лямки фартука заменили в ко-
стюме пояс, который стал необязательным 
элементом женского костюма. 

Верхняя одежда, которую надевали 
женщины при выходе из дома в прохладное 
время года, состояла из различных «кур-
ток», кафтанов, шуб, тулупов. Покрой был 
преимущественно в талию, со сборками 
сзади. Куртки (шугаи, манарки, душегреи, 
стуколки) были примерно схожего покроя: 

³ Русские коллекции в музеях Татарстана. Том V. Народный костюм 
Казанского Поволжья конца XIX — первой половины XX в. — Казань, 
2023. С. 248.
⁴ Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия / 
Авт.: Н. Соснина, И. Шангина. СПб., 2006. С. 204.

короткая, длиною до середины бедер оде-
жда, которая шилась из домашнего сукна 
или сатина, в талию, с большим количе-
ством сборок сзади. Она была стеганная 
на вате, с воротником и застежкой на левой 
стороне. Праздничные «куртки» крестьянок 
шились из разноцветных, иногда шелковых 
тканей и отделывались бархатом или пар-
чой. Кафтаны и шубы шили в талию, с не-
большим стоячим воротником и застежкой 
на левой стороне. Жены богатых крестьян, 
купцов и священнослужителей в начале 
XX века начинают носить пальто и шубы 
городского покроя. В холодное время года 
в этот период стали носить и шерстяные 
шали с кистями, и пуховые платки, которых 
раньше в деревне не было.

Женские головные уборы были довольно 
разнообразными и ярко отражали особен-
ности социальной и возрастной принадлеж-
ности своих хозяек. Девушки до замужества 
ходили с открытой головой либо надевали 
головные уборы в виде ленты, венков, на-
лобных повязок и фаток. Зимой при выходе 
на улицу девушки надевали косынки, плат-
ки, шали. Волосы, как правило, заплетали 
в одну косу, в которую вплеталась косоплет-
ка (шнурок, тесьма, узкая лента), а к ней 
привязывались длинные цветные шелковые 
ленты, завязанные бантом. Перед венцом 
косу у девушки расплетали, и это было 
важным элементом свадебного ритуала, так 
как символизировало прощание с девиче-
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Девушки в праздничных нарядах, с. Кунтечи Лаишевского района ТАССР. 1945–1946 годы
Центр русского фольклора г. Казани

Ретушь

ством, вольной, свободной жизнью. После 
венчания девушке заплетали две косы, 
укладывали их вокруг головы и завязывали 
на затылке. Прическу закрывали чехлом 
или волосником. Перемена прически озна-
чала превращение девушки в замужнюю 
женщину. Праздничным женским голов-
ным убором в Среднем Поволжье являлись 
различной формы кокошники и сборники / 
борушки. Среди женских головных уборов 
в конце XIX — 1-й половине XX века основ-
ным и самым распространенным головным 
убором становится платок. Платки обычно 
складывали пополам по диагонали с угла 
на угол и повязывали разными способами. 
Будничные платки завязывали под под-
бородком или сзади; праздничные, более 
дорогие и красивые платки закалывали 
булавочкой под подбородком. При этом 
кокошники и борушки продолжали быто-
вать как свадебный головной убор или как 
праздничный головной убор на большие 
праздники (как с сарафаном, так и с пароч-
ками). И если в конце XIX — начале XX века 
еще сохранялось различие в прическе 
девушки и замужней женщины, то полное 
закрывание волос замужними женщинами 
считалось уже необязательным. Девушки 
продолжали повязывать в косу ленты. 

Русские крестьяне носили украшения, 
но у мужчин их было сравнительно не-
много. До конца жизни муж и жена носили 
кольца, которыми обменивались во время 

венчания. И девушки, и женщины носили 
серьги, в основном медные или серебряные, 
с подвесками и вставками из стекла или 
камней. На шее носили несколько рядов бус, 
ожерелья-борки и кружево. У девушек были 
распространены кружевные воротники, 
поверх которых надевали бусы или бисер-
ные украшения. На руки надевали кольца 
и перстни: молодые девушки носили кольца 
с камнями, женщины — без. 

Основными видами обуви у русских кре-
стьян были лапти и ступни (которые стали 
менее распространенными и заменялись 
другой обувью), кожаные сапоги и вален-
ки, которые изготовлялись из лыка, кожи 
и шерсти соответственно. Во 2-й половине 
XIX века в деревне распространение полу-
чили кожаные сапоги с низким каблуком 
и собранные «в гармошку» в районе голе-
нища. Богатые крестьяне носили также хро-
мовые и лаковые сапоги. В конце XIX века 
в крестьянский костюм как праздничная 
и очень дорогая обувь вошли калоши. Жен-
ской праздничной обувью были карпетки 
и полусапожки на каблуке и со шнуровкой. 
Особенно модными и дорогими в конце 
XIX — 1-й трети XX века были полусапожки, 
на которые сверху надевались резиновые 
или кожаные калоши (часто вне зависимо-
сти от погоды). 

Таким образом, во 2-й половине XIX — 
1-й четверти XX века у русских крестьян 
бытовал «традиционный» (сарафан с руба-

хой у женщин и холщовая рубаха с пор-
тами у мужчин) и «модифицированный» 
костюм (юбка и кофта у женщин, рубаха, 
плисовые шаровары или брюки, а также 
жилет и пиджак у мужчин). И «традицион-
ный», и «модифицированный» костюмы 
бытовали в этот период параллельно. На-
пример, на сельском празднике в русской 
деревне можно было увидеть пожилых 
женщин в более старом косоклинном 
сарафане, женщин среднего возраста 
и молодых девушек в московских круглых 
сарафанах, а некоторых уже в парочках. 
То же самое и с мужским костюмом: ста-
рики ходили в портах, а молодые мужчи-
ны уже могли носить брюки. Постепенно 
в 1-й половине XX века из бытования 
выходит костюм, который носили еще 
в начале века, и активно распространя-
ется одежда «общесоветского городского 
образца»: кофта, заправленная в юбку, 
жакет, платье у женщин и брюки с рубаш-
кой-сорочкой или костюм-тройка у муж-
чин. При этом «старый» костюм многие 
люди старшего поколения продолжали 
хранить в сундуках. Стоит отметить, что 
до настоящего времени некоторые редкие 
экземпляры «старого» / «традиционного» 
костюма, которые бережно хранятся как 
семейная реликвия, еще можно встретить 
в экспедиции.

Е.Г. Гущина
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ВОССОЗДАННЫЕ 
КОСТЮМЫ
РУССКИХ

* Подробнее на стр. 252

*
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Костюм мужской, выполненный по аналогии 
с традиционным русским костюмом Лаишевского уезда 
Казанской губернии конца XIX — начала XX века
Дом дружбы народов Татарстана
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Костюм невесты, выполненный по аналогии 
с традиционным русским костюмом Лаишевского уезда 
Казанской губернии конца XIX — начала XX века
Дом дружбы народов Татарстана
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Костюм женский, выполненный по аналогии 
с традиционным русским костюмом Лаишевского уезда 
Казанской губернии первой четверти XX века
Дом дружбы народов Татарстана
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Костюм девичий праздничный, выполненный 
по аналогии с традиционным русским костюмом 
Казанского уезда Казанской губернии середины XIX века
Дом дружбы народов Татарстана
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Костюм женский, выполненный по аналогии 
с традиционным русским костюмом Свияжского уезда 
Казанской губернии второй половины XIX века
Дом дружбы народов Татарстана
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МУЗЕЙНЫЕ 
ЭКСПОНАТЫ

* Описания музейных экспонатов см. на стр. 232–239

*
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1. Костюм женский
Русские
Казанское Поволжье
Вторая половина XIX века
Этнографический музей КФУ
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2. Костюм женский 
Русские
Казанская губерния 
Вторая половина XIX века
Этнографический музей КФУ
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3. Костюм девичий праздничный
Русские
Казанская губерния
Вторая половина XIX века
Этнографический музей КФУ

102102



6. Серьги
Русские
Российская империя
Первая четверть XIX века
Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан

7. Серьга
Русские
Казанская губерния, Казанский уезд, с. Пестрецы
XIX век 
Пестречинский краеведческий музей

5. Женское шейное украшение — борок
Русские
Казанская губерния
Середина XIX века 
Музей истории Каравона

4. Женское шейное украшение — борок
Русские
Казанская губерния, Казанский уезд, с. Пестрецы
XIX век 
Пестречинский краеведческий музей
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10. Женский головной убор — кокошник
Русские
Казанская губерния, Казанский уезд
Вторая половина XIX века
Этнографический музей КФУ

11. Женский головной убор — сборник
Русские
Казанское Поволжье
Вторая половина XIX века
Этнографический музей КФУ

8. Женский головной убор — кокошник
Русские
Казанская губерния
Начало XIX века
Национальный музей Республики Татарстан

9. Женский головной убор — кокошник
Русские
Казанская губерния, Чебоксарский уезд, дер. Козловка
Конец XIX века 
Национальный музей Республики Татарстан
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14. Платок
Русские
Российская империя
Вторая половина XIX века
Национальный музей Республики Татарстан

15. Платок
Русские 
Российская империя
Конец XIX века
Национальный музей Республики Татарстан

12. Платок
Русские
Российская империя
1830–1840-е годы
Национальный музей Республики Татарстан

13. Платок
Русские
Российская империя
Первая половина XIX века
Национальный музей Республики Татарстан
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16. Костюмы женские 
Русские
Казанская губерния, Чистопольский уезд 
Конец XIX — начало ХХ века
Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник
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17. Костюмы женские 
Русские
Казанская губерния, Казанский уезд, с. Никольское 
Конец XIX — начало ХХ века
Музей истории Каравона
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18. Костюм молодой женщины праздничный
Русские
Казанская губерния, Казанский уезд, с. Никольское 
Конец XIX — начало ХХ века
Музей истории Каравона

110110



19. Костюм молодой женщины праздничный
Русские
Казанская губерния, Казанский уезд, с. Аки
Конец XIX — начало ХХ века 
Национальный музей Республики Татарстан
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20. Костюм женский зимний
Русские
Казанская губерния 
Конец XIX — начало ХХ века
Музей истории Каравона
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21. Костюм женский зимний 
Русские
Казанская губерния 
Конец XIX — начало ХХ века
Музей истории Каравона

113113



22. Костюмы женские 
Русские
Казанская губерния, Чистопольский уезд, с. Старошешминск 
Конец XIX — начало XX века
Музейный уголок при средней общеобразовательной школе, 
с. Старошешминск Нижнекамского района 

114114



115115



23. Кофта женская
Русские
Казанская губерния, Чистопольский уезд, с. Старошешминск
Конец XIX — начало XX века
Музейный уголок при средней общеобразовательной школе,
с. Старошешминск Нижнекамского района 

24. Кофта женская
Русские
Казанская губерния, Чистопольский уезд, с. Старошешминск
Конец XIX — начало XX века
Музейный уголок при средней общеобразовательной школе,
с. Старошешминск Нижнекамского района
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25. Кофта женская
Русские
Самарская губерния, Бугульминский уезд
Начало XX века
Бавлинский краеведческий музей

26. Кофта женская
Русские
Казанская губерния, Казанский уезд, с. Никольское
Первая четверть XX века
Музей истории Каравона
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27. Сарафаны 
Русские 
Вятская губерния, Елабужский уезд 
Конец XIX — начало XX века 
Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
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28. Костюм женский 
Русские
Казанская губерния, Чистопольский уезд, с. Старошешминск 
Конец XIX — начало XX века
Музейный уголок при средней общеобразовательной школе, 
с. Старошешминск Нижнекамского района 
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29. Рубаха мужская
Русские
Казанская губерния, Чистопольский уезд, с. Старошешминск
Первая четверть XX века
Музейный уголок при средней общеобразовательной школе,
с. Старошешминск Нижнекамского района 

31. Рубаха мужская
Русские
Казанская губерния, Чистопольский уезд, с. Старошешминск
Конец XIX — начало XX века
Музейный уголок при средней общеобразовательной школе,
с. Старошешминск Нижнекамского района 

30. Рубаха мужская
Русские
Вятская губерния, Елабужский уезд
Начало XX века
Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник

32. Рубаха мужская
Русские
Вятская губерния, Елабужский уезд
Начало XX века
Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник
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33. Костюм мужской
Русские
Казанская губерния, Свияжский уезд, с. Красновидово
Конец XIX — начало XX века
Национальный музей Республики Татарстан
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34. Лапти
Русские
Казанская губерния, Казанский уезд, с. Пестрецы
Конец ХIХ века
Пестречинский краеведческий музей

35. Лапти детские
Русские
Казанская губерния, Свияжский уезд, с. Красновидово
Конец XIX — начало XX века
Центр русского фольклора г. Казани

36. Валенки женские
Русские
Казанская губерния, Казанский уезд, с. Пестрецы
Начало ХХ века
Пестречинский краеведческий музей
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38. Ботинки женские с галошами
Русские
Мамадыш
Первая половина XX века
Мамадышский краеведческий музей

37. Сапоги женские
Русские
ТАССР, Камско-Устьинский район
1930–1940-е годы
Камско-Устьинский районный краеведческий музей

39. Сапоги мужские
Русские
Казанская губерния, Казанский уезд, с. Аки
Начало XX века
Национальный музей Республики Татарстан
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Чувашка из деревни М. Бисярино Тетюшского 
кантона ТАССР. 1920-е годы
Национальный музей Республики Татарстан

У поволжских народов стилевые осо-
бенности одежды конца XIX — начала 
XX века были обусловлены как при-

родными условиями региона, так и нацио-
нальными эстетическими предпочтениями. 
Следует отметить, что у проживающего 
здесь населения они формировались при 
длительном взаимодействии и культур-
ном взаимовлиянии. Следовательно, 
наблюдались сходные виды компонентов 
костюмных комплексов, их названий, 
декоративной отделки и др. На данной 
территории преобладала льняная и коно-
пляная домотканая одежда, оформленная 
узорной вышивкой (цветными нитками, 
бисером, кораллами), а также аппликацией 
(лоскутками, тесьмой, лентами) и отделкой 
монетами в сочетании с ракушками-ужов-
ками. Например, женщины Поволжья под 
рубахой обязательно носили текстильный 
нагрудник. Также неотъемлемым элемен-
том их одежды были штаны. 

Этническое многообразие аутентичной 
одежды народов Поволжья условно под-
разделялось на два типа: финно-угорский 
(лесной) и тюркский (степной). Предста-
вители лесных зон надевали в основном 
прямые рубахи, обязательно их подпоясы-
вая. Потомки номадов носили свободные, 
расширяющиеся книзу рубахи1. Сложные 
сочетания лесных и степных стилевых 
особенностей ярко проявились в само-
бытных костюмах чувашей. Их старинные 
рубахи расширялись книзу, но при этом 
обязательно дополнялись поясом. Те или 
иные характерные черты в одежде чувашей, 
образующих не только три этнографиче-
ские группы (вирьялы, анатри, анат-енчи), 
но также переходные, зависели от террито-
рии проживания. Так, народные костюмы 
чувашей современного Аксубаевского райо-
на, являющихся представителями локаль-
ной группы — переходной от анат-енчи 
(средних) к анатри (низовым чувашам), 
отличались сочетанием соответствующих 
признаков.

По определению исследователя Г.И. Ко-
миссарова (1883–1969), переход от анат-ен-
чи к анатри на территории Казанской 
губернии совершался не резко, а постепен-
но и определить восточную границу зоны 
расселения указанной локальной группы 
было крайне сложно2. Соответственно в ко-
стюмных комплексах чувашей Аксубаев-
ского района, сохранивших большую часть 
традиционных характеристик на этапе 
с середины XIX по начало XX века, преоб-
ладали локальные стилевые особенности 
традиционной одежды как анат-енчи, так 
и анатри. Наиболее ярко они проявлялись 
в свадебных костюмах, подчеркивающих 
особый статус участников обрядов. Среди 
них выделялись костюмы подружек неве-
сты (девичий праздничный), молодой жены 
(женский праздничный), свахи, старшего 
дружки и жениха. Именно на этих персона-
¹ Гаген-Торн Н.И. Этнографический очерк. Систематизация имеющихся 
материалов по одежде народностей Поволжья. 1935. Ф. Р-2021. Оп. 2. 
Д. 25в. Л. 38

² Комиссаров Г.И. Чуваши Казанского Заволжья // Известия Общества 
археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском 
университете. Казань, 1911. Т. 27. Вып. 5. С. 311–432

жей обратил внимание этнограф В.А. Сбоев 
(1810–1955), описавший чувашскую свадьбу 
(1865)3.

В праздничный девичий костюм по-
други невесты входили: белые, доходящие 
до колена штаны (исем), вышитая льняная 
рубаха (кепе) с аппликацией, шелковый 
тканый пояс с подвесками (пидихи), концы 
которого располагались у правого бока, сви-
сая до колена. На пояс крепились вышитые 
набедренные текстильные элементы (сара), 
оформленные аппликацией шелковыми 
лентами. Комплекс дополняли монетно-би-
серные изделия: головной убор (тухья), 
шейно-нагрудное и наспинное (пус сес) 
украшения4, застежка с подвесками (шульге-
ме), скрепляющая грудной разрез на рубахе. 

После брачной ночи невеста облачалась 
в праздничный женский костюм. Он отли-
чался от девичьего, прежде всего, головным 
убором, состоящим из трех обязательных 
компонентов. Первый — холщовая на плот-
ной основе полусферическая шапочка 
(хушпу) с наушниками, украшенная ряда-
ми монет. Второй — цветной текстильный 
прямоугольник-«хвост» (хушпу хуре или 
хушпу хысе), пришитый по центру к низу 
затылочной части шапочки. Третий элемент 
представлял собой узкое и длинное пря-
моугольное полотно (сурпан) белого цвета, 
надеваемое под шапочку так, что струился 
по спине, опускаясь ниже колен. Его концы 
были оформлены аппликацией, узорной 
тесьмой и вышитой вставкой. Нижние 
края сурпана украшали широкие кружева 
с фестонами, вязанными крючком. Сурпан 
удерживали и придавали ему форму два 
украшения: одно — монетное шейно-на-
грудное, другое — нагрудное (сурпан сяки), 
несущие сакральное значение. 

На белом хлопчатобумажном платье 
контрастно выделялась симметричная 
нагрудная вышивка (кеске), означающая 
статус замужней женщины. Данный узор 
нес как декоративную, так и семантическую 
нагрузку. Важным элементом женского 
праздничного костюмного комплекса 
являлся белый вышитый льняной фартук 
(терситти). Поверх фартука надевался 
тканый шелковый пояс (пидихи) и плотно 
вышитые набедренные украшения яркач 
(из двух элементов) со свисающей по низу 
бордовой бахромой. Дополняли комплекс 
ручной вязки чулки (сыхна чалха) и кожаные 
высокие ботинки. 

Костюм свахи включал вышитое льняное 
платье с сатиновыми воланами (в начале 
XX века вышивка по подолу стала заме-
няться оборками из цветных фабричных 
материалов). В качестве устойчивого 
средства художественной выразительности 
практически во всех элементах отделки 
костюма свахи использовалась аппликация. 
В этой технике декорировались: надевае-
мая через правое плечо перевязь (теветь), 
располагающиеся вдоль бедра текстильные 
подвески-украшения яргач и верхняя отрез-
ная часть распашного сатиново-саржевого 

³ Сбоев В.А. Чуваши в бытовом, историческом и религиозном 
отношениях. Их происхождение, обряды, поверья, предания и пр. 
М.: Тип. Орлова, 1865. 188 с.

⁴ Гаген-Торн Н.И. Указ. соч.

каптала, который носили поверх платья. 
Наряд завершали черные кожаные сапоги. 

Костюмный комплекс старшего дружки 
жениха составляли: белые льняные штаны, 
вышитые рубаха и распашной (без засте-
жек) халатообразный предмет верхней 
одежды (шупар), декорированный аппли-
кацией шелковыми лентами5. Костюм 
дополнялся тканым шелковым поясом, 
войлочной шляпой и кожаными сапогами. 
Ворот мужской рубахи был скроен по косой 
от левого плеча к правому, по его краю рас-
полагалась отделка красной тканью и узкая 
полоса вышивки, играющие роль оберега. 
Нижние края рукавов и рубахи украшались 
трехчастной полихромной вышивкой.

Следует отметить, что композиция от-
делки шупара имела форму ромба, в центре 
которого находился шейный разрез. Углы 
шупара расходились от середины в проти-
воположные стороны таким образом, что 
два из них лежали на предплечьях и два — 
на середине спины и груди. 

При изготовлении костюмных ком-
плексов использовались следующие виды 
декоративного-прикладного творчества 
чувашского народа: ткачество, вышивка, 
лоскутная аппликация, вязание, художе-
ственная обработка металла и др.6 

Для украшения костюмов чуваши приме-
няли искусную вышивку нитками и бисе-
ром, кораллами и бусами. Также бытовала 
лоскутная аппликация (тата кесек) — тра-
диционный вид художественного ремесла. 
Отделка одежды в данной технике при-
менялась повсеместно. Частичная замена 
вышивки аппликацией из фабричных тка-
ней у чувашей началась с конца XIX века. 
Включение данных элементов в декор 
считалось престижным. Выбор материала 
зависел от достатка, предпочтение отда-
валось либо шелку, либо шерсти. С 1920-х 
годов аппликация выполнялась преимуще-

⁵ Петров И.Г. Основные функции старшего дружки на чувашской свадьбе 
и особенности его костюма (вторая половина XIX — начало XX в.). 
MaristaVitae: электронный журнал по историческим наукам и археоло-
гии. 2018. № 1. С. 177–185 

⁶ Николаев В.В., Иванов-Орков Г.Н., Иванов В.П. Чувашский костюм 
от древности до современности. Москва — Чебоксары — Оренбург, 
2002. 400 с.

ЧУВАШСКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ 
КАЗАНСКОГО ПОВОЛЖЬЯ
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Чуваши Казанской губернии. Г.Ф. Локке. 1869 год 
Этнографический музей КФУ

ственно из красного кумача. Аппликация 
кумачовыми лентами называлась сундех7. 
При декорировании сурпанов и фартуков 
применялось вязание крючком.

Орнаментальная отделка одежды несла 
семантическое значение. Визуальные 
символы отражали мировоззрение народа, 
обуслов ленное его исторической судьбой. 
Так, белый цвет у чувашей считался свя-
щенным — контрастно выделялись на его 
фоне красно-пурпурные узоры, контур ко-
торых подчеркивался вышивкой черными 
нитками (пестрядинная рубашка — более 
позднее заимствование у татар). 

Использовались различные мотивы 
орнамента: солярный, геометрический, 
цветочно-растительный, зооморфный, 
орнитоморфный и антропоморфный. 
Композиции декора изделий характери-
зовались как принципами симметрии, так 
и асимметрией. В красочной гамме выши-
тых орнаментальных узоров преобладали 
красный, желтый (оранжевый) или зеленый 
(синий) цвета. Черными нитями вышивки 
традиционно обозначался контур каждого 
узора, а также маленький, но важный фраг-
мент композиции.

С развитием мануфактуры и доступно-
стью фабричных тканей в конце XIX века 
пришло время упрощения семантического 
значения трудоемкой вышивки, ее стали 
заменять аппликацией лентами, наделяя 
защитно-обережной функцией. В костю-
мах чувашей Казанской губернии начался 
процесс размывания признаков нацио-
нальной принадлежности. В числе первых 
произошла нивелировка выходной кожаной 
обуви и мужского костюмного комплекса. 
⁷ Гаген-Торн Н.И. Указ. соч.

В это время женские белые домотканые 
платья по нижней части стали украшаться 
не вышивкой, а цветными однотонными 
воланами из ситца или сатина. 

В начале XX века чувашки, проживающие 
на современной территории Татарстана, 
выбирая материалы на пошив платья, 
повсеместно предпочитали не белую до-
моткань, а более практичную и популярную 
здесь пестрядь. Этот факт вызывал осужде-
ние старшего поколения, продолжающего 
считать белый цвет священным и предо-
стерегающего молодых о грядущих бедах. 
Так совпало, что «лишения не замедлили 
обрушиться» — в виде Октябрьской револю-
ции (1917), Гражданской войны (1917–1922), 
страшной засухи и голода 1921 года. В это 
время Американская администрация по-
мощи и Английская организация помощи 
голодающим России в обмен на продоволь-
ственные товары по очень низкой цене ску-
пали у чувашей декорированные серебром 
национальные головные уборы и украше-
ния, что привело к их утрате.

С конца 1920-х годов советские монеты 
и жетоны заменили серебро традиционных 
головных уборов и украшений у женщин. 
В восприятии народа стала угасать смысло-
вая глубина орнаментальной отделки — уве-
личилась эстетическая составляющая. При 
этом нормативными документами совет-
ской власти ставились задачи по созда-
нию новых, современных видов одежды 
и других бытовых изделий на основе 
преемственности самобытного мастерства 
поколений. Особое внимание обращалось 
на выбор материалов, узорное и цветовое 
решение. В 1930-х годах на предприятия 
по чувашской вышивке направлялись 

из Ленинграда профессиональные худож-
ники (Л.Г. Яковлева, К.А. Матвеева и др.), 
которые успешно обогащали творческие 
мастерские эскизной деятельностью. 
Создан ные костюмы, в основе своей белого 
цвета с красными акцентами, обладали 
статусом эталонных, в народе они воспри-
нимались как «настоящие чувашские». При 
этом многие чувашки как в самой Чувашии, 
так и в Советской Татарии продолжали оде-
ваться в пестрядинные платья с воланами 
и цветастые фартуки, сшитые из заводских 
тканей. Комплекс дополнялся фабричными 
платками, оформленными цветочными узо-
рами, а также бусами. 

Следует отметить, что одним из ярких, 
динамично развивающихся современных 
направлений чувашской художественной 
культуры является искусство костюма, кото-
рое обнаруживает как исторически обуслов-
ленные процессы взаимовлияний с други-
ми народами региона, так и самобытные 
черты национальных художественно-эсте-
тических канонов. В крое, пропорциональ-
ных, колористических и композиционных 
решениях декора проявились особенности 
мировоззрения, сложившегося в течение 
многовекового существования народа. 
В локальном своеобразии традиционного 
костюма чувашей Казанской губернии ото-
бразились материальная и многослойная 
духовная сферы их жизнеустройства. 

Л.М. Шкляева 
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ВОССОЗДАННЫЕ 
КОСТЮМЫ
ЧУВАШ

* Подробнее на стр. 253

*
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Костюм мужской, выполненный по аналогии 
с чувашским костюмом главного дру́жки 
жениха середины XIX века
Дом дружбы народов Татарстана

Арçын костюмĕ, XIX ĕмĕр çурринчи 
каччăн чи çывăх юлташĕн 
чăваш костюмĕн аналогийĕпе хатĕрленĕ
Тутарстанри халăхсен туслăx çурчĕ
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Костюм женский, выполненный 
по аналогии с традиционным чувашским 
костюмом свахи второй половины XIX века
Дом дружбы народов Татарстана

Хĕрарăм костюмĕ, XIX ĕмĕрĕн иккĕмĕш 
çурринчи йăлари евчĕ чăваш костюмĕн 
аналогийĕпе хатĕрленĕ
Тутарстанри халăхсен туслăx çурчĕ
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Хĕр костюмĕ, XIX ĕмĕрĕн иккĕмĕш çурринчи 
йăлари уяв чăваш костюмĕн аналогийĕпе 
хатĕрленĕ
Тутарстанри халăхсен туслăx çурчĕ

Костюм девичий, выполненный 
по аналогии с традиционным 
праздничным чувашским костюмом  
второй половины XIX века
Дом дружбы народов Татарстана
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Хĕрарăм костюмĕ, XIX ĕмĕрĕн иккĕмĕш 
çурринчи йăлари уяв чăваш костюмĕн 
аналогийĕпе хатĕрленĕ
Тутарстанри халăхсен туслăx çурчĕ

Костюм женский, выполненный 
по аналогии с традиционным 
праздничным чувашским костюмом  
второй половины XIX века
Дом дружбы народов Татарстана
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МУЗЕЙНЫЕ 
ЭКСПОНАТЫ

* Описания музейных экспонатов см. на стр. 243–245

*
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1. Костюм женский свадебный 
Чуваши
Казанская губерния, Свияжский уезд, с. Малые Меми 
Конец XIX — начало XX века
Музейный уголок при сельском Доме культуры,  
с. Малые Меми Кайбицкого района

Хăрарăм туй костюмĕ 
Чăвашсем
Хусан кĕпĕрни, Cвияжск уезчĕ, Кÿлпуç ялĕ
XIX ĕмĕр вĕçĕ — XX ĕмĕр пуçламăшĕ
Кайпăç районĕн Кÿлпуç ялĕнчи Культура çуртĕнчи музей кĕтес
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2. Костюм женский свадебный 
Чуваши
Казанская губерния, Свияжский уезд, с. Малые Меми 
Конец XIX — начало XX века
Музейный уголок при сельском Доме культуры,  
с. Малые Меми Кайбицкого района

Хăрарăм туй костюмĕ 
Чăвашсем
Хусан кĕпĕрни, Cвияжск уезчĕ, Кÿлпуç ялĕ
XIX ĕмĕр вĕçĕ — XX ĕмĕр пуçламăшĕ
Кайпăç районĕн Кÿлпуç ялĕнчи Культура çуртĕнчи музей кĕтес
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3. Костюм женский 
Чуваши
Самарская губерния, Бугульминский уезд, 
с. Старое Суркино 
Конец XIX — начало XX века
Музейный уголок при сельском Доме культуры, 
с. Старое Суркино Альметьевского района

Хĕрарăм костюмĕ 
Чăвашсем
Самар кĕпĕрни, Пĕкĕлме уезчĕ, Патраклă ялĕ
XIX ĕмĕр вĕçĕ — XX ĕмĕр пуçламăшĕ
Элмет районĕн Патраклă ялĕнчи Культура çуртĕнчи 
музей кĕтесĕ
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4. Женский головной убор — хушпу 
Чуваши
Самарская губерния, Бугульминский уезд, с. Старое Суркино 
Конец XIX — начало XX века
Музейный уголок при сельском Доме культуры,  
с. Старое Суркино Альметьевского района

5. Девичий головной убор — тухья 
Чуваши
Казанская губерния, Чистопольский уезд 
Конец XIX — начало XX века
Чистопольский государственный историко-архитектурный 
и литературный музей-заповедник

Хĕрарăм пуç капăрлăхă — хушпу 
Чăвашсем
Самар кĕпĕрни, Пĕкĕлме уезчĕ, Патраклă ялĕ 
XIX ĕмĕр вĕçĕ — XX ĕмĕр пуçламăшĕ
Элмет районĕн Патраклă ялĕнчи Культура çуртĕнчи музей 
кĕтесĕ

Хĕр пуç капăрлăхĕ — тухья 
Чăвашсем
Хусан кĕпĕрни, Чистай уезчĕ 
XIX ĕмĕр вĕçĕ — XX ĕмĕр пуçламăшĕ
Чистай патшалăх историпе архитектура тата литература 
музей-заповедникĕ
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6. Костюм женский 
Чуваши
Казанская губерния, Свияжский уезд, с. Малые Меми 
Конец XIX — начало XX века
Музейный уголок при сельском Доме культуры,  
с. Малые Меми Кайбицкого района

7. Рубаха мужская 
Чуваши
Казанская губерния, Свияжский уезд, с. Малые Меми 
Первая половина XX века
Музейный уголок при сельском Доме культуры,  
с. Малые Меми Кайбицкого района

Хĕрарăм костюмĕ 
Чăвашсем
Хусан кĕпĕрни, Cвияжск уезчĕ, Кÿлпуç ялĕ
XIX ĕмĕр вĕçĕ — XX ĕмĕр пуçламăшĕ
Кайпăç районĕн Кÿлпуç ялĕнчи Культура çуртĕнчи музей кĕтесĕ

Арçын кĕпи 
Чăвашсем
Хусан кĕпĕрни, Cвияжск уезчĕ, Кÿлпуç ялĕ 
XX ĕмĕрĕн пĕрремĕш çурри
Кайпăç районĕн Кÿлпуç ялĕнчи Культура çуртĕнчи музей кĕтесĕ
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8. Женское нагрудное украшение — суха  
Чуваши
Казанская губерния, Спасский уезд, с. Сиктерме 
Конец XIX — начало XX века
Частная коллекция М.А. Рыжковой, с. Сиктерме 
Алькеевского района

9. Женское нагрудное украшение — суха  
Чуваши
Казанская губерния, Свияжский уезд, с. Малые Меми 
Конец XIX — начало XX века
Музейный уголок при сельском Доме культуры,  
с. Малые Меми Кайбицкого района

10. Женский головной убор — хушпу 
Чуваши
Казанская губерния, Свияжский уезд, с. Малые Меми 
Конец XIX — начало XX века
Музейный уголок при сельском Доме культуры,  
с. Малые Меми Кайбицкого района

Хĕрарăмсен кăкăр çине çакмалли капарлăхĕ — çуха  
Чăвашсем
Хусан кĕперни, Спаск уезчĕ, Сиктĕрме ялĕ 
XIX ĕмĕр вĕçĕ — XX ĕмĕр пуçламăшĕ
М.А. Рыжкован харпăр коллекцийĕ, Элкел районĕн Сиктĕрме ялĕ

Хĕрарăмсен кăкăр çине çакмалли капăрлăхĕ — çуха
Хусан кĕпĕрни, Cвияжск уезчĕ, Кÿлпуç ялĕ 
XIX ĕмĕр вĕçĕ — XX ĕмер пуçламăшĕ
Кайпăç районĕн Кÿлпуç ялĕнчи Культура çуртĕнчи музей кĕтесĕ

Хĕрарăмсен пуç капăрлăхĕ — хушпу 
Чăвашсем
Хусан кĕпĕрни, Cвияжск уезчĕ, Кÿлпуç ялĕ 
XIX ĕмер вĕçĕ — XX емĕр пуçламăшĕ
Кайпăç районĕн Кÿлпуç ялĕнчи Культура çуртĕнчи музей кĕтесĕ
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11. Рубахи женские 
Чуваши
Казанская губерния
Конец XIX — начало XX века
Чистопольский государственный историко-архитектурный 
и литературный музей-заповедник

Хĕрарăм кĕписем 
Чăвашсем
Хусан кĕпĕрни 
XIX ĕмер вĕçĕ — XX емĕр пуçламăшĕ
Чистай патшалӑх историпе архитектура тата литература 
музей-заповедникĕ
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12. Рубаха женская 
Чуваши
Самарская губерния, Бугульминский уезд 
Конец XIX века
Бавлинский краеведческий музей

13. Рубаха женская 
Чуваши
Самарская губерния, Бугульминский уезд, с. Старое Суркино 
Конец XIX — начало XX века
Музейный уголок при сельском Доме культуры,  
с. Старое Суркино Альметьевского района 

Хĕрарăм кĕпи 
Чăвашсем
Самар кĕпĕрни, Пĕкĕлме уезчĕ 
XIX емер веçĕ
Чистай патшалӑх историпе архитектура тата литература 
музей-заповедникĕ

Хĕрарăм кĕпи 
Чăвашсем
Самар кĕперни, Пĕкелме уезчĕ, Патраклă ялĕ 
XIX ĕмĕр вĕçĕ — XX ĕмĕр пуçламăшĕ
Элмет районĕн Патраклă ялĕнчи Культура çуртĕнчи музейĕ
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14. Рубаха женская 
Чуваши
Казанская губерния, Свияжский уезд, с. Малые Меми 
Конец XIX — начало XX века
Музей при основной общеобразовательной школе, 
с. Малые Меми Кайбицкого района

15. Рубаха женская 
Чуваши
Казанская губерния, Свияжский уезд, с. Малые Меми 
Конец XIX — начало XX века
Музейный уголок при сельском Доме культуры,  
с. Малые Меми Кайбицкого района

Хĕрарăм кĕпи 
Чăвашсем
Хусан кĕпĕрни, Cвияжск уезчĕ, Кÿлпуç ялĕ 
XIX ĕмĕр вĕçĕ — XX ĕмĕр пуçламăшĕ
Кайпăç районĕн Кÿлпуç ялĕнчи Вăтам шкулти музей

Хĕрарăм кĕпи 
Чăвашсем
Хусан кĕпĕрни, Cвияжск уезчĕ, Кÿлпуç ялĕ 
XIX ĕмĕр вĕçĕ — XX ĕмĕр пуçламăшĕ
Кайпăç районĕн Кÿлпуç ялĕнчи Культура çуртĕнчи музей кĕтесĕ
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16. Костюм женский 
Чуваши
Самарская губерния, Бугульминский уезд, с. Старое Суркино 
Первая четверть XX века
Музейный уголок при сельском Доме культуры,  
с. Старое Суркино Альметьевского района 

Хĕрарăм костюмĕ 
Чăвашсем
Самар кĕпĕрни, Пĕкĕлме уезчĕ, Патраклă ялĕ 
XX ĕмĕрĕн пĕрремĕш чĕрĕкĕ 

Элмет районĕн Патраклă ялĕнчи Культура çуртĕнчи музейĕ

143



17. Костюм женский 
Чуваши
Казанская губерния, Свияжский уезд, с. Малые Меми 
Конец XIX — начало XX века
Музей при основной общеобразовательной школе, 
с. Малые Меми Кайбицкого района

Хĕрарăм костюмĕ 
Чăвашсем
Хусан кĕпĕрни, Cвияжск уезчĕ, Кÿлпуç ялĕ 
XIX ĕмĕр вĕçĕ — XX ĕмĕр пуçламăшĕ
Кайпăç районĕн Кÿлпуç ялĕнчи Вăтам шкулти музей
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18. Костюм женский 
Чуваши
Казанская губерния, Свияжский уезд, с. Малые Меми 
Конец XIX — начало XX века
Музей при основной общеобразовательной школе, 
с. Малые Меми Кайбицкого района

Хĕрарăм костюмĕ 
Чăвашсем
Хусан кĕпĕрни, Cвияжск уезчĕ, Кÿлпуç ялĕ 
XIX ĕмĕр вĕçĕ — XX ĕмĕр пуçламăшĕ
Кайпăç районĕн Кÿлпуç ялĕнчи Вăтам шкулти музей
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19. Костюм женский 
Чуваши
Казанская губерния, Спасский уезд, с. Сиктерме 
Конец XIX — начало XX века
Частная коллекция М.А. Рыжковой, с. Сиктерме 
Алькеевского района

20. Костюм женский 
Чуваши
Казанская губерния, Спасский уезд, с. Борискино 
Конец XIX — начало XX века
Хузангаевский сельский клуб, с. Сиктерме 
Алькеевского района 

Хĕрарăм костюмĕ 
Чăвашсем
Хусан кĕпĕрни, Спаск уезчĕ, Сиктĕрме ялĕ 
XIX ĕмĕр вĕçĕ — XX ĕмĕр пуçламăшĕ
М.А. Рыжкован харпăр коллекцийĕ, Элкел районĕн Сиктĕрме ялĕ

Хĕрарăм костюмĕ 
Чăвашсем
Хусан кĕпĕрни, Спаск уезчĕ, Борискино ялĕ
XIX ĕмĕр вĕçĕ — XX ĕмĕр пуçламăшĕ
Хусанкай ял клубĕ, Элкел районĕн Сиктĕрме ялĕ
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21. Рубаха женская 
Чуваши
Казанская губерния, Спасский уезд, с. Чувашское Бурнаево  
Конец XIX — начало XX века
Частная коллекция М.Г. Яликовой, дер. Чувашское Бурнаево 
Алькеевского района

22. Рубаха женская 
Чуваши
Казанская губерния, Спасский уезд 
Конец XIX — начало XX века 
Хузангаевский сельский клуб, с. Сиктерме 
Алькеевского района 

Хĕрарăм кĕпи 
Чăвашсем
Хусан кĕперни, Спаск уезчĕ, Чăваш Пăрнай ялĕ 
XIX ĕмĕр вĕçĕ — XX ĕмĕр пуçламăшĕ
М.Г. Яликован харпăр коллекцийĕ, Элкел районĕнчи Чăваш Пăрнай ялă

Хĕрарăм кĕпи 
Чăвашсем
Хусан кĕпĕрни, Спаск уезчĕ
XIX ĕмĕр вĕçĕ — XX ĕмĕр пуçламăшĕ
Хусанкай ял клубĕ, Элкел районĕн Сиктĕрме ялĕ
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КОСТЮМНЫЕ КОМПЛЕКСЫ УДМУРТОВ ТАТАРСТАНА

Удмуртские женщины. Казанская губерния,  
Мамадышский уезд. Конец XIX — начало XX века
Национальный музей Республики Татарстан

Семья удмуртов. Казанская губерния,  
Мамадышский уезд. Конец XIX века
Национальный музей Республики Татарстан

На территории Республики Татар-
стан находятся деревни, население 
которых относится к разным этно-

графическим группам удмуртского народа. 
Среди них — группа завятских удмуртов, 
населяющая низовья правого берега реки 
Вятки. Она включает две подгруппы: 
шошминскую (связанную с разветвленной 
водной сетью реки Шошмы, проживающую 
преимущественно в Балтасинском районе) 
и кукморскую, населяющую по большей ча-
сти Кукморский район. Другая этнографиче-
ская группа удмуртов — собственно-южные 
удмурты. Благодаря полевым исследовани-
ям последних десятилетий у них выявлено 
шесть подгрупп. Ареалы двух подгрупп 
затрагивают территорию пограничных с Уд-
муртией районов Татарстана. Это алнаш ско-
киясовская подгруппа, три деревни которой 
(Сарсак-Омга, Варклед-Бодья и Варзи-Пель-
га) расположены в Агрызском районе Татар-
стана, а также граховско-южно кизнерская 
подгруппа, к ареалу которой относятся село 
Монашево и деревня Енабердино Менде-
леевского района. Интересна историческая 
судьба удмуртов, населяющих Бавлинский 
район Республики Татарстан и сопредель-
ный Ермекеевский район Башкортостана. 
Их предки перебрались в верховья реки Ик 
(левого притока Камы) преимущественно 
в XVIII веке из деревень, относящихся ныне 
к Алнашскому и Можгинскому районам 
Удмуртской Республики. Связь с местами 
исходного проживания переселенцы под-
держивали, сплавляясь по реке летом или 
преодолевая немалое расстояние на лыжах 
по руслу замерзшей реки зимой.

Специалисты относят всех удмуртов, на-
селяющих Республику Татарстан, к южным 
удмуртам, для которых характерно тесное 
этнокультурное взаимодействие с тюрками, 

длящееся много столетий. Исследователи 
выделяют явления удмуртской культуры, 
появившиеся в результате общения с булга-
рами, выявляют черты, возникшие позднее 
под воздействием культуры казанских 
татар. В то же время традиционная культура 
удмуртов Татарстана сохранила в той или 
иной степени древний пласт, укорененный 
в удмуртскую среду, связанный с языческим 
миропониманием. 

В костюмных комплексах завятских 
удмуртов, как шошминских, так и кукмор-
ских, удивительна не просто консервация 
архаичного женского головного убора ашъян 
на берестяной основе с его неотъемлемой 
частью — покрывалом сюлык, а сохране-
ние трех его разновидностей. Они связаны 
с разными периодами жизни женщины 
детородного возраста. Первый из них 
надевали на невесту после приезда в дом 
жениха во время обряда кышно карон («же-
ной делать»). Угол покрывала, прикреплен-
ного к берестяному ашъяну, был обильно 
декорирован плотно нашитыми монетами 
и дополнен нитками бус, чередующими-
ся с полосками ткани с нашитыми на них 
сверху монетами. Название этого головного 
убора — сюлык быртэт (покрывало с бу-
сами). Прикрепленные к углу покрывала 
полоски с монетами и бусы свешивались 
на лицо молодой женщины и закрывали 
его до губ. Весь первый год после свадьбы 
женщина, вышедшая замуж, имела особый 
статус молодухи и называлась по-удмуртски 
виль кен (новая сноха). Первые несколько 
месяцев после свадьбы для нее действовал 
обычай избегания мужчин — родственников 
мужа. Поэтому, когда молодых приглашали 
в гости, молодой муж входил в дом к накры-
тому столу, а молодуху, которая оставалась 
на улице, угощали через открытое окно. 

Далее совершали обряд сюлык кыскон 
(стаскивание покрывала), во время которо-
го молодуха меняла головной убор на более 
открытый, не завешивавший глаза. После 
этого обряда молодая женщина могла 
общаться со всеми родственниками мужа, 
кроме свекра — его она продолжала избе-
гать весь первый год после свадьбы. 

По прошествии года совершался обряд, 
во время которого свекор подавал снохе 
кусок хлеба с намазанным на него сли-
вочным маслом и с уложенными поверх 
этого бутерброда серебряными монетами. 
Он обещал ей корову или телку и разре-
шал называть его по имени. Она забирала 
деньги и съедала хлеб, а в ответ дарила ему 
изготовленные ею штаны и рубаху. После 
этого они свободно общались, избегание 
прекращалось.

Тогда же, через год после свадьбы, со-
вершали обряд, во время которого молодая 
женщина меняла массивный головной убор 
на миниатюрный, имеющий небольшую 
берестяную конструкцию надо лбом и за-
ложенное в глубокие складки покрывало, 
раскрывающее голову с боков. После этого 
обряда она считалась уже не молодухой — 
виль кен, а женщиной — кышномурт. 

Надо отметить, что покрывала к перво-
му и второму головным уборам покрыты 
вышивкой, выполненной черным шелком 
и рельефными швами. Поэтому их назы-
вали сьöд сюлык (черное покрывало), хотя 
композиция декорирующей их вышивки 
различалась. Любопытно, что аналогичная 
вышивка декорирует головные покрывала 
татар-кряшен. Известный исследователь 
традиционной культуры народов Урало-По-
волжского региона Т.А. Крюкова полагала, 
что такая вышивка — булгарское наследие, 
имеющее аналоги в традициях болгарского 
народа. 

Покрывало к третьему головному убору 
декорировано аппликацией из фабричных 
тканей, нанесенных на кумачовую основу. 
Кумач — дешевая ситцевая красная ткань. 
Как показывают этнографические матери-
алы, собранные у других групп удмуртов, 
ею заменяли трудоемкую вышивку крас-
ным шелком. Третий головной убор сохра-
нил свое традиционное название — горд 
сюлык (красное покрывало).

Формы и декор женских головных убо-
ров шошминских и кукморских удмуртов 
абсолютно идентичны. Они были настолько 
обрядово значимы, что носители традиции 
не позволяли себе решительных преобразо-
ваний формы и декора этих традиционных 
предметов. В то же время девичий голов-
ной убор в обеих группах имеет различия. 
Матерчатая шапочка такья шошминских 
удмуртов более глубокая, закрывает верх-
нюю часть затылка и имеет сзади матерча-
тую петлю, в которую девушка вдевала косу. 
Подобная конструкция головного убора 
характерна и для наиболее изолированных 
в прошлом от внешнего мира косинских 
удмуртов, проживающих в Кировской 
области, в бассейне реки Косы. Они — часть 
северных удмуртов ватка, предки которых 
в прошлом жили поблизости от предков 
шошминских удмуртов и мигрировали 
вверх по течению Вятки на рубеже I и II ты-
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сячелетий нашей эры. Шошминский покрой 
девичьей шапочки представляется более 
ранним, по сравнению с покроем кукмор-
ских удмуртов. 

Кукморские удмурты на каком-то этапе 
стали декорировать девичьи шапочки 
с затылочной стороны разноцветны-
ми шелковыми лентами (в наши дни их 
заменили лентами из капрона.) Для того 
чтобы пучок разноцветных лент смотрелся 
более эффектно, размер шапочки сократи-
ли. Она стала покрывать только верх лба, 
темя и макушку. И прямо от макушки вниз 
ниспадали ленты, декорирующие затылок, 
шею, плечи и спину. Чтобы такая шапочка 
надежно держалась на голове, ее прикреп-
ляли к голове тесемками, пропущенными 
за ушными раковинами. И шошминские, 
и кукморские удмурты украшали девичьи 
шапочки серебристым позументом, черным 
бархатом, бисером и монетами. 

Интересным предметом одежды за-
вятских удмуртов, на который обраща-
ли внимание участники академических 
экспедиций XVIII века, является камзол 
(шортдэрем) с очень длинными, сильно 
сужен ными к концам рукавами. Руки в та-
кие рукава вдевали на уровне локтя. Кроили 
этот предмет одежды отрезным по талии, 
с густой сборкой сзади. Его обязательно 
декорировали полосками красной материи, 
изготовленными из домотканого холста, 
окрашенного растительным красителем 
в красный цвет. В ранних образцах вдоль 
красных полос располагается вышивка, 
выполненная зелеными и черными нитями. 
В поздних образцах ее заменяет зеленая 
и черная тесьма. Аналогичный предмет 
одежды сохранился у косинских удмуртов. 
Он известен под названием зöк кумач понэм 
шортдэрем (большим количеством кума-
ча обложенный шортдэрем). Эту одежду 
носила женщина, перед которой стояла 
задача вынашивания и рождения здорового 
потомства. Красные ленты воспринимались 
носителями традиции как обереги. 

Молодухи завятских удмуртов носили 
камзол с большим отложным воротником, 
отороченным по краю бахромой, в которой 
на каждую нитку нанизан черный и белый 
бисер, а на конце нитки помещена мелкая 
серебряная монетка («чешуйка» допетров-
ского времени) или ее имитация. 

Главное традиционное украшение 
из серебряных монет завятских удмур-
тов — чыртыкыӵ (шейная петля). Оно имело 
две разновидности. Девичье украшение 
состояло из двух полуовалов: один распола-
гался около шеи, другой спускался на грудь. 
После свадьбы молодуха продолжала носить 
такое украшение, и только родив первен-
ца, дополняла его вертикальной полоской 
с двумя рядами монет, размещенной между 
верхним и нижним полуовалами. Это было 
свойственно и кукморской, и шошминской 
традиции. 

Девушки как шошминских, так и кукмор-
ских удмуртов сочетали нагрудное украше-
ние чыртыкыӵ с наспинным украшением 
чыртыкыӵ кал — «подвеска к чыртыкыч», 
которое эффектно смотрелось на фоне 
черной суконной верхней одежды. У шош-
минских удмуртов девушка надевала еще 
нагрудное украшение гадигы (нагрудная 
подвеска), представляющее собой ажурную 
нитку из натуральных коралловых бусин 
с монетами. От нее на спину спускалась по-
луовалом шелковая или капроновая лента. 

Перевязь в наборе украшений завятских 
удмуртов была обязательна. Она известна 
под названием камали, восходящим к бул-
гарскому слову со значением «серебро».

Девушки завятских удмуртов носили 
еще затылочное украшение, позволяющее 
закреплять девичью прическу из согну-
той пополам косы. Оно называлось дьыр-
си выжы (корень волос) и представляло 
собой треугольник из бересты, обтянутый 
тканью и обшитый рядами монет и бисе-
ром. Матерчатая петля с тыльной стороны 
позволяла прикреплять украшение к во-
лосам и фиксировать прическу. Подобное 
девичье украшение встречается в традиции 
тюркских народов. 

Женщины собственно-южных удмуртов 
носили на голове традиционный высокий 
берестяной убор айшон с вышитым по-
крывалом сюлык. Он был обтянут тканью 
и спереди обшит монетами. У молодухи 
он представлял собой сужающуюся кверху 
конструкцию, а у женщины, прожившей 
замужем длительное время и родившей 
ребенка, к головному убору прикреплялась 
поперечная берестяная пластина бырт-
тос трапециевидной формы. Молодухи 
надевали под айшон небольшой холщовый 
платочек, налобную повязку йыр керттет 
и полотенчатый головной убор чалма, 
спускавшийся вдоль спины. Затканные 
узорами концы чалмы были видны из-под 
массивного головного покрывала и разме-
щались на области таза. Расцвет узорного 
ткачества, произошедший у удмуртов в кон-
це XIX — начале ХХ века, способствовал 
созданию высоко художественных узорных 
изделий этого типа. Удмуртские девушки, 
готовя себе приданое, использовали разные 
техники ткачества (браную, выборную, 
переборную, браную в рубчик, закладную, 
комбинацию браной и выборной техники 
в одном изделии) для создания узорных 
концов головных полотенец. Подобное мно-
гообразие техник было характерно и для 
удмуртов Агрызского района, и для удмур-
тов Менделеевского района Татарстана. 
(Исключение составляет закладная техника, 
которую применяла для изготовления го-
ловных полотенец только можгинско-мало-
пургинская подгруппа собственно-южных 
удмуртов.)

И в Менделеевском, и в Агрызском райо-
не Татарстана в набор женских украшений 
входила перевязь бутьмар, появившаяся 
под явным влиянием культуры казанских 
татар. (Как известно, в татарской традиции 
путемар — сумочка для миниатюрного 
Корана, прикрепляемая к перевязи хаситэ.) 
В Агрызском районе перевязь бутьмар 
носили с украшением уксетӥрлык (изделие 
из денег), в Менделеевском — с украшением 
чыртыкыӵ (шейная петля), отличавшимся 
от украшений завятских удмуртов, но со-
впадавшим по названию. В обоих случаях 
нагрудное украшение представляло собой 
цельный нагрудник из холста, плотно заши-
тый монетами. Но чыртыкыӵ обрел в начале 
ХХ века более массивные и округлые фор-
мы, а уксетӥрлык сохранил миниатюрность. 

Иногда у алнашско-киясовских удмур-
тов можно встретить уксетӥрлык, близкий 
по форме украшению чыртывесь можгин-
ско-малопургинской подгруппы. Он состоит 
из трех широких полос, примыкающих 
вверху к единому полуовалу. Такую раз-
новидность украшения уксетӥрлык мож-
но встретить и в Агрызском районе. Это 

результат влияния культуры мигрантов, 
массово переселившихся из Малопургин-
ского района на территорию проживания 
алнашско-киясовской подгруппы. 

Бавлинские удмурты, мигрировавшие 
в верховья реки Ик из южных районов 
Удмуртии, принесли туда формы головных 
уборов, характерных для мест их исхода. 
Они сохранили до начала ХХ века женскую 
налобную повязку дьыр керттет, высокий 
берестяной айшон, головное полотенце чал-
ма. Вышивка покрывала к айшону сохрани-
ла полную идентичность декору головных 
покрывал собственно-южных удмуртов. 
В то же время поперечная пластина бырт-
тос, прикрепляемая к верху айшона, изме-
нилась. Если у собственно-южных удмуртов 
она представляла собой трапецию, сужа-
ющуюся кверху, то у бавлинских удмур-
тов такая насадка на айшон выглядит как 
треугольник, сужающийся книзу. По всей 
видимости, на бавлинской земле произо-
шла трансформация исходной формы. 

В то же время узоры бавлинских голов-
ных полотенец чалма сохранили скромные 
узоры, выполненные в браной технике. 
Хотя у собственно-южных удмуртов кон-
цы головных полотенец демонстрируют 
декоративное богатство и техническое 
много образие. Расцвет узорного ткачества 
начался у южных удмуртов много позднее 
отъезда переселенцев на бавлинские земли. 

Интересны девичьи головные убо-
ры бавлинских удмуртов. С появлением 
фабричных цветастых платков девушки 
придумали эффектное завязывание такого 
платка с массивным бантом надо лбом. Это 
позднее явление в традиционном костюме, 
обусловленное творческим отношением 
к новым открывшимся возможностям. 
В то же время такой платок сочетался с тра-
диционной девичьей налобной повязкой 
с позументной бахромой. Этот предмет, 
заимствованный из традиции казанских 
татар, известный у удмуртов под названием 
уко туг или уко чачак, был обязательной 
частью традиционного облачения девушек 
не только бавлинских, но и собственно-юж-
ных и закамских удмуртов, проживающих 
в северо-западном Башкортостане и на юге 
Пермского края. Широкое распростране-
ние этого предмета отражает интенсив-
ное влияние традиций казанских татар 
на южных удмуртов. В набор украшений 
бавлинских удмуртов входила и перевязь 
бутьмар, а также украшения чыртыкерт-
тет и калугы. 

Традиционный костюм разных групп 
удмуртов отражает их этническую исто-
рию, взаимодействие с другими народами 
региона. События прошлого, не зафиксиро-
ванные в письменных источниках, в то же 
время отражены в традиционном костюме. 
Анализ материала по традиционной одежде 
способен пролить свет на события дале-
кого бесписьменного прошлого удмуртов. 
Творческое начало, созидательная энергия 
отразились как в традиционных костюмных 
комплексах, так и в народном искусстве 
удмуртов. 

И.А. Косарева
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ВОССОЗДАННЫЕ 
КОСТЮМЫ
УДМУРТОВ

* Подробнее на стр. 253

*
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Костюм женский, выполненный по аналогии 
с традиционным свадебным костюмом 
собственно-южных удмуртов агрызско-
менделеевской группы второй половины XIX века
Дом дружбы народов Татарстана

Агырчи но Менделеевск палась лымшор 
удмуртъёслэн XIX даурлэн кыкетӥ ӝыныяз 
нуллэм вашкала сюан дӥськутсыя лэсьтэм 
нылкышно дӥськут
Татарстанысь калыкъёслэн эшъяськон юртсы
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Костюм мужской, выполненный по аналогии 
с традиционным свадебным костюмом 
шошминской группы удмуртов второй половины 
XIX века
Дом дружбы народов Татарстана

Шошма удмуртъёслэн XIX даурлэн кыкетӥ 
ӝыныяз нуллэм вашкала сюан дӥськутсыя 
лэсьтэм пиосмурт дӥськут
Татарстанысь калыкъёслэн эшъяськон юртсы
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Костюм девичий, выполненный по аналогии 
с традиционным праздничным костюмом 
бавлинской группы удмуртов второй половины 
XIX века
Дом дружбы народов Татарстана

Бавлы удмуртъёслэн XIX даурлэн кыкетӥ 
ӝыныяз нуллэм вашкала воштӥськон 
дӥськутсыя лэсьтэм нылмурт дӥськут
Татарстанысь калыкъёслэн эшъяськон юртсы
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Костюм молодой женщины праздничный, 
выполненный по аналогии с традиционным костюмом 
завятской группы удмуртов второй половины XIX века
Дом дружбы народов Татарстана

Ваткасьӧр удмуртъёслэн XIX даурлэн кыкетӥ 
ӝыныяз нуллэм вашкала дӥськутсыя лэсьтэм егит 
нылкышнолэн воштӥськон дӥськутэз
Татарстанысь калыкъёслэн эшъяськон юртсы
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МУЗЕЙНЫЕ 
ЭКСПОНАТЫ

* Описания музейных экспонатов 
см. на стр. 245–248

*
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Егит нылкышнолэн воштӥськон дӥськутэз 
Ваткасьӧр удмуртъёс
Кузон губерния, Мамадыш уезд, Выль Канисар гурт 
XIX даурлэн кыкетӥ ӝыныез
Г.Г. Ахметовлэн аслаз коллекциез, Кукмор ёросысь Выль 
Канисар гурт

1. Костюм молодой женщины праздничный 
Завятские удмурты
Казанская губерния, Мамадышский уезд,  
дер. Новый Каенсар 
Вторая половина XIX века
Частная коллекция Г.Г. Ахметова,  
дер. Новый Каенсар Кукморского района
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2. Женское нагрудное украшение — чыртыкыш 
Завятские удмурты
Казанская губерния, Мамадышский уезд, дер. Новый Каенсар 
Вторая половина XIX века
Частная коллекция Г.Г. Ахметова, дер. Новый Каенсар Кукморского 
района

3. Женское чересплечное украшение — камали 
Завятские удмурты
Казанская губерния, Мамадышский уезд, дер. Новый Каенсар 
Вторая половина XIX века
Частная коллекция Г.Г. Ахметова, дер. Новый Каенсар Кукморского района

4. Женское украшение накосник — дьырси пунэт 
Завятские удмурты
Казанская губерния, Мамадышский уезд, дер. Новый Каенсар 
Вторая половина XIX века
Частная коллекция Г.Г. Ахметова, дер. Новый Каенсар Кукморского района

5. Женское нагрудное украшение — чыртыкыш 
Завятские удмурты
Казанская губерния, Мамадышский уезд, дер. Пойкино 
Конец XIX — первая четверть XX века
Частный музей семьи Никитиных, дер. Пойкино Мамадышского района

Чыртыкыш — нылкышно гадь чеберман 
Ваткасьӧр удмуртъёс
Кузон губерния, Мамадыш уезд, Выль Канисар гурт 
XIX даурлэн кыкетӥ ӝыныез
Г.Г. Ахметовлэн аслаз коллекциез, Кукмор ёросысь Выль Канисар гурт

Камали — нылкышноослэн пельпум вамен ошоно гадь чеберманзы 
Ваткасьӧр удмуртъёс
Кузон губерния, Мамадыш уезд, Выль Канисар гурт 
XIX даурлэн кыкетӥ ӝыныез
Г.Г. Ахметовлэн аслаз коллекциез, Кукмор ёросысь Выль Канисар гурт

Чыртыкыш — нылкышно гадь чеберман 
Ваткасьӧр удмуртъёс
Кузон губерния, Мамадыш уезд, Пуйкагурт 
XIX даурлэн кыкетӥ ӝыныез — XX даурлэн нырысетӥ ньыльмосэз
Никитинъёслэн семья музейзы, Мамадыш ёросысь Пуйкагурт

Дьырси пунэт — нылкышно йырси чеберман 
Ваткасьӧр удмуртъёс
Кузон губерния, Мамадыш уезд, Выль Канисар гурт 
XIX даурлэн кыкетӥ ӝыныез
Г.Г. Ахметовлэн аслаз коллекциез, Кукмор ёросысь Выль Канисар гурт
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6. Костюм девичий праздничный 
Завятские удмурты
Казанская губерния, Мамадышский уезд, дер. Новый Каенсар 
Вторая половина XIX века
Частная коллекция Г.Г. Ахметова, дер. Новый Каенсар 
Кукморского района

Нылмуртлэн воштӥськон дӥськутэз 
Ваткасьӧр удмуртъёс
Кузон губерния, Мамадыш уезд, Выль Канисар гурт 
XIX даурлэн кыкетӥ ӝыныез
Г.Г. Ахметовлэн аслаз коллекциез, Кукмор ёросысь 
Выль Канисар гурт
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7. Костюм девичий праздничный 
Бавлинские удмурты
Самарская губерния, Бугульминский уезд, с. Покровский Урустамак 
Конец XIX — начало XX века
Музейный уголок при сельском Доме культуры, с. Покровский Урустамак 
Бавлинского района

Нылмуртлэн воштӥськон дӥськутэз 
Бавлы удмуртъёс
Самара губерния, Бугульма уезд, Урсыгурт черкогурт 
XIX даурлэн пумыз — XX даурлэн кутсконэз
Бавлы ёросысь Урсыгурт черкогуртысь Лулчеберетъя 
юртысь музей сэрег
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8. Костюм невесты 
Завятские удмурты
Казанская губерния, Мамадышский уезд, дер. Новый 
Каенсар 
Вторая половина XIX века
Частная коллекция Г.Г. Ахметова, дер. Новый Каенсар 
Кукморского района

Бызись ныллэн дӥськутэз 
Ваткасьӧр удмуртъёс
Кузон губерния, Мамадыш уезд, Выль Канисар гурт 
XIX даурлэн кыкетӥ ӝыныез
Г.Г. Ахметовлэн аслаз коллекциез, Кукмор ёросысь Выль 
Канисар гурт
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9. Костюм молодой женщины праздничный 
Бавлинские удмурты
Самарская губерния, Бугульминский уезд, 
с. Покровский Урустамак 
Конец XIX — начало XX века 
Музейный уголок при сельском Доме культуры,  
с. Покровский Урустамак Бавлинского района

Егит нылкышнолэн воштӥськон дӥськутэз 
Бавлы удмуртъёс
Самара губерния, Бугульма уезд, 
Урсыгурт черкогурт 
XIX даурлэн пумыз — XX даурлэн кутсконэз
Бавлы ёросысь Урсыгурт черкогуртысь 
Лулчеберетъя юртысь музей сэрег
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10. Костюм женский праздничный 
Завятские удмурты
Казанская губерния, Мамадышский уезд, дер. Новый Каенсар 
Вторая половина XIX века
Частная коллекция Г.Г. Ахметова, дер. Новый Каенсар 
Кукморского района

Нылкышнолэн воштӥськон дӥськутэз 
Ваткасьӧр удмуртъёс
Кузон губерния, Мамадыш уезд, Выль Канисар гурт 
XIX даурлэн кыкетӥ ӝыныез
Г.Г. Ахметовлэн аслаз коллекциез,
Кукмор ёросысь Выль Канисар гурт
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11. Костюм пожилой женщины праздничный
Бавлинские удмурты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
Конец XIX — начало XX века
Бавлинский краеведческий музей

Арлыдо кышномуртлэн воштӥськон дӥськутэз
Бавлы удмуртъёс
Самара губерния, Бугульма уезд 
XIX даурлэн пумыз — XX даурлэн кутсконэз
Бавлыысь шаертодонъя музей
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12. Костюм девичий праздничный
Шошминские удмурты
Вятская губерния, Малмыжский уезд, с. Лельвиж
Конец XIX — начало XX века
Частные коллекции жителей с. Лельвиж Кукморского 
района

Нылмуртлэн воштӥськон дӥськутэз
Шошма удмуртъёс
Ватка губерния, Малмыж уезд, Лельвиж черкогурт
XIX даурлэн пумыз — XX даурлэн кутсконэз
Кукмор ёросысь Лельвиж черкогуртын улӥсьёслэн асьсэ 
коллекциоссы
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13. Костюм замужней женщины праздничный
Собственно-южные удмурты агрызско-менделеевской 
группы
Вятская губерния, Елабужский уезд
Конец XIX — первая четверть XX века
Музей при сельском клубе, с. Варклед-Бодья Агрызского 
района

Бызем нылкышнолэн воштӥськон дӥськутэз
Агырчи но Менделеевск палась лымшор удмуртъёс
Ватка губерния, Елабуга уезд
XIX даурлэн пумыз — XX даурлэн нырысетӥ ньыльмосэз
Гурт клубысь музей, Агырчи ёросысь Варклед-Бӧдья 
черкогурт
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14. Костюм женский 
Собственно-южные удмурты агрызско-менделеевской 
группы
Вятская губерния, Елабужский уезд, дер. Монашево
Конец XIX — первая четверть XX века
Краеведческий музей г. Менделеевска

Нылкышно дӥськут 
Агырчи но Менделеевск палась лымшор удмуртъёс 
Ватка губерния, Елабуга уезд, Вандэмо гурт
XIX даурлэн пумыз — XX даурлэн нырысетӥ ньыльмосэз
Менделеевск карысь шаертодонъя музей
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15. Костюм мужской   
Собственно-южные удмурты агрызско-
менделеевской группы
Вятская губерния, Елабужский уезд 
Конец XIX — первая четверть XX века
Музей при Варклед-Бодьинском сельском клубе 
Агрызского района

Пиосмурт дӥськут 
Агырчи но Менделеевск палась лымшор 
удмуртъёс
Ватка губерния, Елабуга уезд 
XIX даурлэн пумыз — XX даурлэн нырысетӥ 
ньыльмосэз
Гурт клубысь музей, Агырчи ёросысь Варклед-
Бӧдья черкогурт
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16. Костюм женский праздничный 
Завятские удмурты
Казанская губерния, Мамадышский уезд, дер. Пойкино 
Конец XIX — первая четверть XX века
Частный музей семьи Никитиных, дер. Пойкино Мамадышского района

Нылкышнолэн воштӥськон дӥськутэз 
Ваткасьӧр удмуртъёс 
Кузон губерния, Мамадыш уезд, Пуйкагурт 
XIX даурлэн пумыз — XX даурлэн нырысетӥ ньыльмосэз
Никитинъёслэн семья музейзы, Мамадыш ёросысь Пуйкагурт

17. Костюм женский 
Собственно-южные удмурты агрызско-менделеевской группы
Вятская губерния, Елабужский уезд, дер. Енабердино 
Конец XIX — первая четверть XX века
Дворец культуры им. С. Гассара г. Менделеевска

Нылкышно дӥськут 
Агырчи но Менделеевск палась лымшор удмуртъёс
Ватка губерния, Елабуга уезд, Тэремшур гурт 
XIX даурлэн пумыз — XX даурлэн нырысетӥ ньыльмосэз
Менделеевск карысь Гассар нимо Лулчеберетъя дворец
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18. Кафтан — дукес 
Собственно-южные удмурты агрызско-
менделеевской группы
Вятская губерния, Елабужский уезд
Конец XIX — первая четверть XX века
Музей при Варклед-Бодьинском сельском клубе 
Агрызского района

Дукес
Агырчи но Менделеевск палась лымшор удмуртъёс
Ватка губерния, Елабуга уезд
XIX даурлэн пумыз — XX даурлэн нырысетӥ 
ньыльмосэз
Гурт клубысь музей, Агырчи ёросысь Варклед-Бӧдья 
черкогурт
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19. Кафтан — дукес 
Собственно-южные удмурты агрызско-менделеевской группы
Вятская губерния, Елабужский уезд, дер. Енабердино
Конец XIX — первая четверть XX века
Дворец культуры им. С. Гассара г. Менделеевска

Дукес
Агырчи но Менделеевск палась лымшор удмуртъёс
Ватка губерния, Елабуга уезд, Тэремшур гурт
XIX даурлэн пумыз — XX даурлэн нырысетӥ ньыльмосэз
Менделеевск карысь Гассар нимо Лулчеберетъя дворец
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Марийская деревня. Среднее Поволжье. Вторая половина ХХ века
Архив кафедры антропологии и этнографии КФУ

В Республике Татарстан марийцы про-
живают в городских округах — в Ка-
зани и Набережных Челнах, а также 

в 11 районах, преимущественно на севере 
республики: Агрызском, Актанышском, 
Арском, Балтасинском, Елабужском, Зеле-
нодольском, Кукморском, Мамадышском, 
Менделеевском, Мензелинском и Муслю-
мовском1. 

В составе марийского народа выделяют 
три этнографические группы — горные, 
луговые, восточные. На территории Татар-
стана проживают в основном восточные 
марийцы. В то же время марийцев Кукмор-
ского и Мамадышского районов некоторые 
исследователи относят к переходной от лу-
говых к восточным группе. 

Традиционный марийский костюм имел 
региональную специфику, обусловленную 
взаимодействием с другими народами 
Среднего Поволжья. Например, одежда гор-
ных марийцев имеет много сходных черт 
с одеждой верховых чувашей, а в костю-
ме восточных марийцев во 2-й половине 
XIX века получила распространение рубаха 
с оборкой из пестряди, похожая на та-
тарскую или башкирскую. Как и у других 
народов Казанского Поволжья, у марийцев 
женская одежда дольше, чем мужская, со-
храняла национальные особенности2. 

У восточных марийцев исследователи 
выделяют три костюмных подкомплек-
са: прикамско-прибельский (прикамский 
комплекс распространен на территории 
современного Татарстана), икско-сюньский 
и уральский. Данные комплексы отличают-
ся своеобразием отдельных компонентов 
(одежды, украшений, головных уборов). 
В костюме восточных марийцев есть как 
общие для всех групп марийцев древние 
черты, так и более поздние заимствова-
ния от соседних народов — татар, башкир 
и русских3. Как и у других народов, тради-
ционная одежда марийцев подразделялась 
на будничную и празднично-обрядовую. 
Отличались такие костюмы декором, каче-
ством материала, а по составу предметов, 
форме и крою во многом были схожи.

Основными элементами традиционного 
мужского и женского марийского костюма 
были холщовая вышитая туникообразная 
рубаха тувыр и штаны йолаш (являвшиеся 
одновременно нательной и верхней оде-
ждой) и холщовый или суконный кафтан. 
Холщовая рубаха восточных марийцев была 
схожа с рубахой луговых: туникообраз-
ная, без клиньев, с прямыми рукавами, 
прямым грудным разрезом посередине 
или смещенным чуть правее4. Традицион-
но рубаху украшали вышивкой у ворота, 
на груди, рукавах, плечах и спине, по швам 
и подолу. В настоящее время таких рубах 
практически не сохранилось. Было встре-
чено несколько подобных холщовых рубах 

¹ Этнография Казанского Поволжья. Историко-этнографические очерки 
/ Под ред. Г.Ф. Габдрахмановой (авт. проекта и отв. ред.), Д.Ф. Гати-
ной-Шафиковой. Казань, 2017. С. 157–164
² Титова Т.А., Фахрутдинов Р.Р., Гущина Е.Г. Многонациональная 
Россия — многонациональный Татарстан. Учебное пособие для обще-
образовательных организаций основного общего образования. Казань: 
Магариф — Вакыт, 2018. С. 165
³ Молотова Т.Л. Марийский костюм. Йошкар-Ола, 2020. С. 299
⁴ Там же

только в Краеведческом музее дружбы 
народов села Ципья Балтасинского района. 
Следует отметить, что казанские музеи 
хранят большое количество старинной тра-
диционной марийской одежды из холста, 
но большая часть коллекций не атрибути-
рована или имеет другую территориальную 
привязку (в основном Царевококшайский 
уезд — территория современной Марий Эл). 
Рубахи из Балтасинского района украше-
ны вышивкой из окрашенной шерстяной 
пряжи по горловине, грудному разрезу 
и плечам, небольшая вышивка располага-
ется по обшлагу рукавов, а по подолу или 
по грудному разрезу помимо вышивки 
рубахи декорированы металлическими 
пайетками, пуговицами, тесьмой. В технике 
вышивки, цветовой гамме и расположении 
узоров на рубахах марийцев наблюдались 
локальные различия: луговые марийки 
вышивали рубахи как плотной вышивкой, 
выполненной темно-красной, темно-синей 
шерстяной нитью, так и шелком-сырцом, 
а вышивка на рубахах горных мариек была 
яркой, многоцветной, с очень мелким ри-
сунком. Среди зафиксированных немного-
численных холщовых рубах вышивка была 
выполнена шерстяной нитью5. Соблюдались 
и возрастные различия в орнаментации 
женской одежды: на детских рубахах от-
сутствовал декор, у подростков 13–16 лет 
и у девушек узор состоял из небольшого 
декора, тогда как у взрослых женщин на-
грудная часть рубах была богато орнамен-
тирована. 

Во 2-й половине XX века, как мы от-
мечали ранее, на смену холщовой рубахе 

⁵ Марийцы. Историко-этнографические очерки. Изд. 3-е, дополн. 
Йошкар-Ола, 2018. С. 195.

пришла пестрядинная. Женская рубаха 
была сначала туникообразного покроя, 
а затем с широким подолом, оборками 
и лентами, как на татарских и башкирских 
рубахах. Марийские женщины, проживав-
шие на территории современного Татар-
стана, со 2-й половины XIX века нашивали 
чаще всего двойные оборки из фабричной 
ткани и дополнительно декорировали ру-
баху около оборок лентами. Пестрядинные 
рубахи отличались вариативностью цвето-
вой гаммы и размеров клетки (и женские, 
и мужские пестрядинные рубахи были клет-
чатыми). Например, рубахи в марийском 
селе Старая Шия Мамадышского района 
украшались широкими оборками из чер-
ной фабричной ткани. Такие рубахи как 
праздничную и обрядовую одежду продол-
жали носить и в середине XX века, заменяя 
черные оборки на оборки из разноцветной 
фабричной ткани, которые больше отвеча-
ли личному вкусу новой хозяйки рубахи. 
Во 2-й четверти XX столетия распространя-
ются женские платья из хлопчатобумажной 
ткани с оборкой и фартуком6.

Поверх рубахи марийки надевали пе-
редник ончалосакие. В конце XIX — начале 
XX века распространяется передник с груд-
кой, сшитый из пестряди, а чуть позже 
полностью из фабричных тканей. Перед-
ники украшались тканым узором по всему 
периметру, оборками из фабричной ткани, 
лентами, тесьмой, кружевом.

С конца XIX века среди марийских 
мужчин стали широко распространяться 
рубаха-косоворотка, заменившая рубаху 
старинного образца, и штаны. Шили их 

⁶ Полевые материалы автора. Мамадышский, Балтасинский, Агрызский 
районы Республики Татарстан. 2023 г.
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Девушка-марийка в праздничном костюме. Российская империя, Казанская губерния. Начало XX века
Национальный музей Республики Татарстан

из грубого холста, а позднее, также как и ру-
бахи, — из пестряди. Как отмечают исследо-
ватели, штаны с широким шагом надевали 
и мужчины, и женщины. На данный момент 
информация о ношении штанов женщи-
нами вместе с пестрядинными платья-
ми с оборками нами не зафиксирована. 
В 1-й половине XX века среди марийских 
мужчин, как и у других народов Средне-
го Поволжья, получают распространение 
брюки. 

В летнее время поверх рубахи и штанов 
носили холщовый легкий кафтан шовыр. 
Это важный элемент традиционного марий-
ского костюма всех групп. Шовыры делились 
на летние, зимние и демисезонные7. Покрой 
кафтана был разным и различался в разных 
районах (прямой, отрезной, с клиньями или 
сборами). С пестрядинной рубахой жен-
щины в конце XIX — 1-й четверти XX века 
продолжали носить холщовый выбелен-
ный кафтан, который шился с клиньями 
и декорировался по подолу оборками, 
лентами и т.п.8 Будничные кафтаны шили 
из домашнего черного сукна, празднич-
ные — из белого. Женщины носили кафтаны 
с различными поясами, плетенными или 
тканными из шерсти и шелка, украшен-
ными бисером, кистями, металлическими 
цепочками и бляшками. В холодное время 
года марийцы носили суконный кафтан, 
полушубки и шубы. Шубу шили из овчины, 
окрашивали преимущественно в красно-
ватый или черный цвет, сверху покрывали 
холстом или сукном. В сильные морозы или 
в дорогу надевали тулуп или азям с боль-
шим воротником9. 

Как и у других народов Казанского По-
волжья, у марийцев была распространена 
лыковая (лапти), кожаная (сапоги, ботиноч-
ки) и шерстяная (валенки) обувь. 

Мужскими головными уборами были 
черные (повседневные) или белые (празд-
ничные) войлочные шляпы с полями. 
Зимой марийцы носили белую баранью 
шапку с черным суконным верхом. С конца 
XIX века марийцы стали носить картуз, 
а затем фуражку.

Головные уборы мариек имели регио-
нальные отличия и подразделялись на де-
вичьи и женские. Девушки не покрывали 
голову специальными головными убора-
ми, повсеместно носили платок, который 
складывался по диагонали, а концы завязы-
вались на подбородке. Некоторые молодые 
девушки-марийки носили такийю — мяг-
кую шапочку. Большим разнообразием 
отличались головные уборы замужних 
женщин, которые можно разделить на не-
сколько типов: каркасные, остроконечные 
шурка и шымакш; лопатообразная сорока; 
мягкий полотенчатый шарпан и платки. 
Восточные марийки носили шымакш — 
конусообразный головной убор, который 
был нами зафиксирован во всех районах. 
Шымакш представлял собой прямоугольный 
кусок холста (50–60 сантиметров), один 
конец которого сшивался в виде колпачка. 
На голове он закреплялся при помощи бе-
рестяного или войлочного конусообразного 
каркаса, который, в свою очередь, надевали 
на скрученный пучок волос10. Шымакш по-

⁷ Молотова Т.Л. Марийский костюм. Йошкар-Ола, 2020. С. 299
⁸ Полевые материалы автора. Мамадышский, Балтасинский, Агрызский 
районы Республики Татарстан. 2023 г.
⁹ Марийцы. Историко-этнографические очерки. Изд. 3-е, дополн. 
Йошкар-Ола, 2018. С. 195
10 Там же. С. 197

крывали холщовым платком или косынкой. 
Луговые марийки носили шымакш на теме-
ни, а восточные надевали его почти на лоб. 
Как отмечают респонденты 1950–1970-х 
годов рождения, старшее поколение в де-
ревне даже в конце XX века всегда носило 
шымакш и платок. 

Непременной принадлежностью марий-
ского женского костюма, как и костюма 
остальных народов Поволжья, было боль-
шое количество различных украшений: 
головных, нагрудных застежек, шейных, по-
ясных. Очень интересными являются мало 
сохранившиеся пояса, богато украшенные 
монетами. Для изготовления украшений 
использовали бисер, раковины каури, моне-
ты и жетоны, бусины и пуговицы. Полный 
набор украшений с настоящими серебряны-
ми монетами можно было встретить только 
у зажиточных мариек. До настоящего вре-
мени марийские украшения сохранились 
мало, в основном как семейная реликвия 
хранятся украшения 1-й половины XX века 
из бисера, пуговиц и небольшого количе-
ства монет. Нами было встречено несколько 

нагрудных украшений, от которых сохрани-
лась только основа, а все дореволюционные 
монеты были срезаны11. Следует отметить, 
что все респонденты 1950–1970-х годов 
рождения отмечают наличие у старшего по-
коления традиционной одежды и украше-
ний, большинство из которых либо отдали 
или продали собирателям, либо утратили 
как ненужный атрибут старого прошлого. 
При этом сохранились отдельные пред-
меты, которые бытовали со 2-й половины 
XIX века вплоть до настоящего времени. 
В основном это женская одежда (пестря-
динные рубахи), которая передавалась 
по женской линии, и каждая новая хозяйка 
восполняла утраты, дополняла ее и изменя-
ла по своему вкусу.

 Е.Г. Гущина

11 Полевые материалы автора. Мамадышский, Балтасинский, Агрызский 
районы Республики Татарстан. 2023 г.
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ВОССОЗДАННЫЕ 
КОСТЮМЫ
МАРИЙЦЕВ

* Подробнее на стр. 253

*
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XIX курым мучаш — XX курым тӱҥалтышыште 
Озаҥ губерний Мамадыш уездыште илыше 
марий-влакын пайрем вургемыштым ончен 
ыштыме пӧръеҥ костюм
Татарстанысе калык-влакын келшымаш пӧртышт

Костюм мужской, выполненный по аналогии 
с традиционным праздничным костюмом 
марийцев Мамадышского уезда Казанской 
губернии конца XIX — начала XX века 
Дом дружбы народов Татарстана
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Костюм женский, выполненный по аналогии 
с традиционным праздничным костюмом 
марийцев Мамадышского уезда Казанской 
губернии конца XIX — начала XX века 
Дом дружбы народов Татарстана

XIX курым мучаш — XX курым тӱҥалтышыште 
Озаҥ губерний Мамадыш уездыште илыше 
марий-влакын пайрем вургемыштым ончен 
ыштыме ӱдырамаш костюм
Татарстанысе калык-влакын келшымаш пӧртышт
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МУЗЕЙНЫЕ 
ЭКСПОНАТЫ

* Описания музейных экспонатов см. на стр. 248–250

*
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1. Костюм женский праздничный 
Марийцы
Казанская губерния, Мамадышский уезд, с. Старая Кня 
Конец XIX — первая четверть XX века
Сельский Дом культуры, с. Починок-Кучук Кукморского района 

Ӱдырамаш пайрем вургем 
Марий-влак
Озаҥ губерний, Мамадыш уезд, Тошто Кня села 
XIX курым мучаш — XX курымын икымше чырыкше
Кукмара район, Починок Кучук селасе тӱвыра пӧрт
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2. Костюм женский праздничный 
Марийцы
Казанская губерния, Мамадышский уезд, с. Починок-Кучук 
Конец XIX — первая четверть XX века
Сельский Дом культуры, с. Починок-Кучук Кукморского района 

Ӱдырамаш пайрем вургем 
Марий-влак
Озаҥ губерний, Мамадыш уезд, Починок Кучук села 
XIX курым мучаш — XX курымын икымше чырыкше
Кукмара район, Починок Кучук селасе тӱвыра пӧрт
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5. Женское нагрудное украшение — он сакыш 
Марийцы
Казанская губерния, Мамадышский уезд, с. Починок-Кучук 
Первая четверть XX века
Сельский Дом культуры, с. Починок-Кучук Кукморского района 

Оҥыш чийыме ӱдырамаш сӧрастарыш — оҥ сакыш 
Марий-влак
Озаҥ губерний, Мамадыш уезд, Починок Кучук села 
XX курымын икымше чырыкше 
Кукмара район, Починок Кучук селасе тӱвыра пӧрт

6. Женское нагрудное украшение — шыркама 
Марийцы
Вятская губерния, Малмыжский уезд 
Первая четверть XX века
Краеведческий музей дружбы народов с. Ципья Балтасинского района 

Оҥыш чийыме ӱдырамаш сӧрастарыш — шыркама 
Марий-влак
Виче губерний, Малмыж уезд 
XX курымын икымше чырыкше 
Балтаси район Ципья селасе калык келшымаш краеведений тоштер

3. Женское наушно-подбородочное украшение — коржгул 
Марийцы
Казанская губерния, Мамадышский уезд, с. Починок-Кучук 
Первая четверть XX века
Сельский Дом культуры, с. Починок-Кучук Кукморского района 

Пылыш-оҥылашыш сакыме ӱдырамаш сӧрастарыш — кӧржгӱл 
Марий-влак
Озаҥ губерний, Мамадыш уезд, Починок Кучук села 
XX курымын икымше чырыкше 
Кукмара район, Починок Кучук селасе тӱвыра пӧрт

4. Женское шейное украшение — шуешпидыш  
Марийцы
Казанская губерния, Мамадышский уезд, с. Починок-Кучук 
Первая четверть XX века
Сельский Дом культуры, с. Починок-Кучук Кукморского района 

Шӱйыш чийыме ӱдырамаш сӧрастарыш — шӱешпидыш 
Марий-влак
Озаҥ губерний, Мамадыш уезд, Починок Кучук села 
XX курымын икымше чырыкше 
Кукмара район, Починок Кучук селасе тӱвыра пӧрт
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7. Костюм женский 
Марийцы
Вятская губерния, Сарапульский уезд 
Конец XIX — первая четверть XX века
Филиал № 2 Музея истории культурного наследия Агрызского района —  
Музей истории села Иж-Бобья 

Ӱдырамаш вургем 
Марий-влак
Виче губерний, Сарапул уезд 
XIX курым мучаш — XX курымын икымше чырыкше
Агрыз районын тӱвыра наследийын историй тоштержын 2-шо филиалже — 
Иж-Бобья селасе историй тоштер

8. Костюм женский 
Марийцы
Вятская губерния, Елабужский уезд, с. Кулегаш 
Конец XIX — первая четверть XX века
Частная коллекция семьи Третьяковых, с. Кулегаш Агрызского района

Ӱдырамаш вургем 
Марий-влак
Виче губерний, Елабуга уезд, Кӧлегеш села 
XIX курым мучаш — XX курымын икымше чырыкше 
Агрыз район, Кӧлегеш села, Третьяковмыт ешын коллекцийже
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9. Костюм женский 
Марийцы
Вятская губерния, Елабужский уезд, с. Кулегаш 
Конец XIX — первая четверть XX века
Частная коллекция семьи Третьяковых, с. Кулегаш Агрызского района

Ӱдырамаш вургем 
Марий-влак
Виче губерний, Елабуга уезд, Кӧлегеш села 
XIX курым мучаш — XX курымын икымше чырыкше 
Агрыз район, Кӧлегеш села, Третьяковмыт ешын коллекцийже
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10. Костюм женский праздничный
Марийцы
Казанская губерния, Мамадышский уезд, с. Большая Шия
Конец XIX — первая четверть XX века
Музейный уголок при средней общеобразовательной школе, с. Большая Шия 
Мамадышского района

Пайрем ӱдырамаш вургем
Марий-влак
Озаҥ губерний, Мамадыш уезд, Кугу Шия села
XIX курым мучаш — XX курымын икымше чырыкше 
Мамадыш район Кугу Шия селасе Кыдалаш общеобразовательный школ 
пеленсе тоштер лук
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11. Рубахи женские 
Марийцы
Казанская губерния, Мамадышский уезд, с. Большая Шия 
Конец XIX — первая четверть XX века
Музейный уголок при средней общеобразовательной школе, с. Большая Шия Мамадышского района

Ӱдырамаш тувыр-влак
Марий-влак
Озаҥ губерний, Мамадыш уезд, Кугу Шия села
XIX курым мучаш — XX курымын икымше чырыкше 
Мамадыш район Кугу Шия селасе Кыдалаш общеобразовательный школ пеленсе тоштер лук
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12. Женские головные уборы — шымакш / шынгашовыч
Марийцы
Казанское Поволжье

Ӱдырамаш вуйчием — шымакш / шаҥышовыч
Марий-влак
Озаҥысе Поволжье
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14. Фрагмент поясного украшения  
Марийцы
Вятская губерния, Малмыжский уезд, дер. Ямбурово 
Первая четверть XX века
Краеведческий музей дружбы народов с. Ципья Балтасинского района 

13. Женское наушно-подбородочное украшение — онылашйымал 
Марийцы
Казанская губерния, Мамадышский уезд, с. Починок-Кучук 
Конец XIX — первая четверть XX века
Сельский дом культуры, с. Починок-Кучук Кукморского района

15. Женское нагрудное украшение — шыркама 
Марийцы
Вятская губерния, Малмыжский уезд 
Первая четверть XX века
Краеведческий музей дружбы народов с. Ципья Балтасинского района

Ӱдырамаш сӧрастарыш – шыркама 
Марий-влак 
Виче губерний, Малмыж уезд 
XX курымын икымше чырыкше
Балтаси район Ципья селасе калык келшымаш краеведений тоштер

16. Женское шейное украшение — шушер  
Марийцы
Вятская губерния, Малмыжский уезд 
Конец XIX — начало XX века
Краеведческий музей дружбы народов с. Ципья Балтасинского района

Ӱдырамаш сӧрастарыш — шÿшер  
Марий-влак 
Виче губерний, Малмыж уезд
XIX курым мучаш — XX курым тӱҥалтыш
Балтаси район Ципья селасе калык келшымаш краеведений тоштер

Ӱштӧ 
Марий-влак 
Виче губерний, Малмыж уезд, Ямбурово ял 
XX курымын икымше чырыкше
Балтаси район Ципья селасе калык келшымаш краеведений тоштер

Пылыш-оҥылашыш сакыме ӱдырамаш сӧрастарыш — оҥылаш йымал 
Марий-влак
Озаҥ губерний, Мамадыш уезд, Починок Кучук села 
XIX курым мучаш — XX курымын икымше чырыкше
Кукмара район, Починок Кучук селасе тӱвыра пӧрт
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17. Рубаха женская  
Марийцы
Вятская губерния, Елабужский уезд, дер. Старый Куклюк 
Начало XX века
Елабужский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник

Ӱдырамаш тувыр 
Марий-влак 
Виче губерний, Елабуга уезд, 
Тошто Куклюк ял
XX курым тӱҥалтыш
Елабугасе кугыжаныш историй, 
архитектура да художественный тоштер-
заповедник
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18. Рубахи женские  
Марийцы
Вятская губерния, Елабужский уезд, дер. Старый Куклюк 
Начало XX века
Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник

Ӱдырамаш тувыр-влак 
Марий-влак 
Виче губерний, Елабуга уезд, Тошто Куклюк ял 
XX курым тӱҥалтыш
Елабугасе кугыжаныш историй, архитектура да художественный 
тоштер-заповедник
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19. Костюм женский 
Марийцы
Вятская губерния, Елабужский уезд, с. Ильнеть 
Первая четверть XX века 
Краеведческий музей г. Менделеевска

Ӱдырамаш вургем
Марий-влак 
Виче губерний, Елабуга уезд, Элнет села
XX курымын икымше чырыкше
Менделеевск оласе краеведений тоштер
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20. Рубахи женские  
Марийцы
Вятская губерния, Елабужский уезд, дер. Старый Куклюк 
Начало XX века
Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник

Ӱдырамаш тувыр-влак 
Марий-влак 
Виче губерний, Елабуга уезд, Тошто Куклюк ял 
XX курым тӱҥалтыш
Елабугасе кугыжаныш историй, архитектура да художественный тоштер-
заповедник
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21. Кафтан женский — шовыр 
Марийцы
Вятская губерния, Елабужский уезд 
Начало XX века
Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник

Ӱдырамаш шовыр  
Марий-влак
Виче губерний, Елабуга уезд
XX курым тӱҥалтыш
Елабугасе кугыжаныш историй, архитектура да художественный тоштер-
заповедник
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История бытования национального 
костюма мордовского крестьянства, 
его формирования, воспроизводства, 

характера видоизменений на территории 
Республики Татарстан имеет разный уровень 
исследования, так как в отдельных местах 
проживания народа он был рано утрачен как 
полноценный объект материальной среды. 
Почти все предметы одежды и украшений, 
сохранившиеся до наших дней, относятся 
к сравнительно позднему периоду конца 
XVIII — начала ХХ столетия. Но в их формах, 
покрое, колорите, отделке, особенно в ор-
наментации проявляются древнейшие слои 
культурной памяти народа. 

Судя по стабильности локальных черт 
народного костюма, мордовские общины 
оседали в автономных зонах по родопле-
менному принципу, сохраняя исконные 
связи с родовыми очагами культуры корен-
ных территорий, и в условиях инородного 
окружения выделяли себя национальной 
одеждой.

Большой интерес для исследования пред-
ставляет духовная культура мокши и эрзи 
в Правобережье Волги. Первые мордовские 
поселения возникают здесь в XIII–XIV веках. 
Данный район стал своеобразной заповед-
ной зоной, где, несмотря на обоюдное вза-
имовлияние культур мордовских народов, 
а также воздействие культуры татар, в на-
родном костюме мордвы долго сохранялись 
архаичные формы одежды, головных уборов 
и украшений, орнамента, колорита, а также 
самобытные технические приемы вышивки, 
способы конструирования украшений. Даже 
в обособленной этнографической группе 
мордвы-каратаев, говорящих на татарском 
языке, в конце XIX века учеными и коллек-
ционерами были зафиксированы древние 
образцы обрядового костюма1. Состав 
подобных комплексов одежды эрзи и мокши 
описывался членами экспедиций Импера-
торской академии наук 1768–1774 годов2. 

Близость торговых волжских путей, мно-
гонациональное окружение, расширение 
брачных кругов за пределы родовой общи-
ны к началу ХХ века постепенно разрушали 
патриархальные родовые традиции общин-
ного строя, материальной среды, что повли-
яло и на национальный костюм, который 
уже не воспроизводился, а сохранялся как 
семейная реликвия у особо состоятельных 
крестьян. Такой костюм еще использовался 
при совершении календарных и семейных 
обрядов, его могли брать на гулянья у вла-
дельцев напрокат за небольшую плату, что 
на определенный период позволяло молодо-
му поколению освоить непростые правила 
ношения старинного костюма. 

В начале XVIII века начинает осваивать-
ся левобережье Волги. Мордовские села 
появляются в бассейне рек Сок и Большой 
Черемшан. Позднее территория между-
речья становится районом бытования одной 
из крупных групп эрзянского костюма, 

¹ Heikel A.O. Trachten und Muster der Mordvinen. Helsingfors, 1899. — 
312 л., ил.
² Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве 
народов: В 4 ч. — Ч. I. — СПб., 1799. — 760 с., 25 табл. П.-С. Паллас. 
Путешествие по разным провинциям Российской империи: В 3 ч.— 
Ч. I. — СПб., 1809. — 773 с.

которую исследователи объединяют в за-
волжскую локальную группу. Ареал ее быто-
вания включал южные районы Республики 
Татарстан. В этой локальной зоне народная 
одежда сохраняла бытование до 30-х годов 
XX века и отличалась устойчивостью компо-
нентов.

Мужской костюм мордвы был унифици-
рован и к концу XIX века не имел ярко выра-
женных локальных признаков. Но именно 
в Заволжье, как и в женском костюме, для 
обрядовых ситуаций сохранялись старин-
ные элементы, архаичные приемы отделки, 
характерные в прошлом повсеместно для 
традиционной одежды мужчин.

В начале ХХ века традиционная одежда 
мордвы на территории Татарии вытесняется 
одеждой городского крестьянства. Отчасти 
в обиходе появляется русский сарафанный 
комплекс, включавший одежду из фабрич-
ных тканей. В большинстве мест попу-
лярность приобретает «парочка» — коф та 
с юбкой. Встречается заимствование фасона 
татарского платья. Со временем данные 
перемены почти полностью вытесняют 
из сознания народа память о традиционном 
костюме предков. Однако собранные в раз-
ное время коллекции мордовского народно-
го костюма, которые хранятся в музейных 
фондах, архивные фотографии исследова-
телей и почитателей народной культуры 
позволяют воссоздать самобытный образ 
традиционного костюма, бытовавшего 
в мокшанских, эрзянских, каратайских селах 
Татарии.

Для осмысления типологии распростра-
нения мордовского костюма на территории 
Республики Татарстан необходимо сравнить 
сохранившиеся образцы одежды, голов-
ных уборов, украшений в зоне наиболее 
плотного расселения разных групп народа. 
Здесь особый интерес представляют районы 
правобережья Волги. Еще в конце XIX века 
данная местность привлекала исследо-
вателей, где на сравнительно небольшом 
пространстве ученые могли собрать ценный 
научный материал об особенностях и отли-
чиях культуры мокши, эрзи и каратаев. 

Одежда мордвы изготавливалась из са-
мотканого белого холста, который ткали 
из поскони и льна. Для одежды холст тща-
тельно отбеливали и украшали раскроенные 
отрезы вышивкой. 

Рубахи и распашная одежда имели ту-
никообразный покрой без плечевых швов. 
Стан рубахи состоял из цельного полотни-
ща, которое складывалось по линии плеча 
пополам и к нему ниже рукава пришивались 
прямые боковины. Рукава были прямые, 
длинные, иногда слегка скошенные к кисти. 
Их пришивали к центральному полотнищу, 
а под рукавами вшивали квадратные ласто-
вицы из пестряди. Этот покрой повсеместно 
был распространен в мокшанском костюме 
коренных территорий, его восприняли эрзя-
не Заволжья.

Рассматривая конструктивные особен-
ности одежды Правобережья Татарстана, 
следует отметить, что здесь мордовское 
население в ранний период заимствовало 
покрой рубах у татар, в котором боковые по-
лотнища разрезались с небольшим скосом 

на два одинаковых клина. Клинь я обращали 
широкой стороной к подолу, отчего подол 
становился шире. Данный покрой рубахи 
можно видеть в районах Правобережья, как 
у мокши, так и у мордвы-каратаев.

Используя архивные фотографии и об-
разцы одежды из музейных коллекций, 
можно составить описание мокшанского 
костюма. Выходной костюм мокшанок со-
стоял из двух рубах. Подол нижней рубахи, 
как и края рукавов, выправлялся из-под 
верхней. Достоинство верхней рубахи опре-
деляло количество полос по стану и наличие 
парных дорожек по рукавам. Нижняя рубаха 
вышивалась скромнее, часто не имела про-
дольных полос. Рубахи обязательно подпо-
ясывали, но большого напуска, как это было 
принято в мокшанском костюме коренных 
территорий, не делали. 

Отделка рубах состояла из рельефных 
продольных дорожек, плотно вышитых 
темно-синей и коричневой шерстью, 
расположенных симметрично по отноше-
нию к центральному полотнищу. В центре 
переднего полотнища от разреза ворота 
до подола вышивалась нечетная полоса, 
как это было в эрзянских рубахах. Темные 
тона доминировали в отделке, на их фоне 
эффектно выделялся орнамент по краям 
подола и рукавов. В технике счетной глади 
по подолу вышивались полихромные узоры, 
состоящие из чередующихся разноцветных 
фигур (ромбов, меандров, рогатых крестов, 
зигзагов), выявленные коричневым фоном. 
Небольшая вышивка делалась на плечах 
возле разреза ворота. 

Комплекс дополнялся передником, 
сшитым из белого холста, подол которо-
го обшивали кумачом, украшали тесьмой 
и сутажом, лентами из нарядных ситцевых 
материй, по краю делалась ситцевая оборка 
или пришивалось белое кружево. Передник 
был длинным, он завязывался под грудью. 
С передником носили однотонный нагруд-
ник из сатина или ситца, скрывавший раз-
рез ворота. В поздних вариантах нагрудник 
пришивался к переднику, а сам передник 
выполнялся из фабричных тканей.

Гордостью каждой женщины был ком-
плект украшений, по его богатству окружа-
ющие судили о благосостоянии владелицы. 
Ансамбль мокшанских украшений был 
достаточно тяжеловесным, так как выпол-
нялся из крупных стеклянных бус, янтаря, 
металлических пуговиц, жетонов и серебря-
ных монет. 

Ворот рубахи застегивался характерной 
для мордвы нагрудной застежкой сюлгам. 
Здесь она имела основу в виде незамкнуто-
го проволочного овала с загнутыми внутрь 
концами и стальной иглой. Такие фибулы 
были типичны для эрзянского костюма, 
но в условиях близкого соседства эрзи 
и мокши простая по изготовлению прово-
лочная застежка заменяла литые бронзовые 
лопастные сюлгамы, производство которых 
прекращается в XVIII веке. Фибула украша-
лась лентами и подвеской из стеклянных 
бус, пуговиц и жетонов. Застегнув ворот 
нижней рубахи, ленты заправляли под на-
грудный вырез верхней рубахи. 

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ МОРДВЫ ТАТАРСТАНА 
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Девушка в мордовском костюме. Начало ХХ века
Этнографический музей КФУ

В ансамбле нагрудных украшений выде-
ляется массивный нагрудник, снизанный 
на проволочную основу, с пронизками 
из бус и янтаря, которые завершались сере-
бряными монетами. Украшения прекрасно 
сочетались с грубоватым самотканым хол-
стом рубах, оживляя костюм игрой разно-
цветного стекла, блеском и звоном металла.

Необычный головной убор чичера, ха-
рактерный для женского костюма мокши, 
на территории Тетюшского района был 
зафиксирован исследователями также 
и у эрзи под названием кокорка, шешера3. 
Он представлял собой мягкий белый чепец 
из холста высотой 30 сантиметров, рас-
ширявшийся к верху клиновидной встав-
кой на затылке. Внутрь убора вставлялась 
лыковая распорка, которая формировала 
округлые рога или уши. Налобник покры-
вали полосой красной материи, вышитой 
мелким геометрическим орнаментом, 
украшали блестками, сутажом. Край 
обшивался черным шнурком, сплетенным 
на пальцах. К тыльной стороне 
пришивались завязки, которые 
застегивались спереди на крючок и петлю. 

В конце XIX века чичера была свадебным 
головным убором, который носили молоду-
хи некоторое время после свадьбы. Чичеру 
повязывали шелковым красным платком 
концами на затылке, из-под платка оста-
вался видным лишь декорированный на-
лобник чепца. Женщины старшего возраста 
носили чепец круглой формы типа русского 
повойника, покрывая его белым платком, 
концы которого завязывались назад. 
Девушки повязывали на голову набивные 
ситцевые платки узлом под подбородком.

Выделяя костюм мордвы-каратаев 
в особую локальную группу, исследователи 
отмечали его обособленность. Он отлича-
ется в деталях от костюма мокши и эрзи 
и в то же время был близок ему по общему 
виду4. История формирования особенного 
костюма у народа трех сел (Мордовский 
Каратай, Шершалан и Заовражный Кара-
тай) Камско-Устьинского района Татарии 
по-своему загадочна и требует осмысления. 

Изменения, происходившие в истории 
народа, так или иначе проецировались 
на культурные традиции, отражались 
и на материальной среде. Изменения 
в одежде зависели, прежде всего, от демо-
графии женского населения сел. Так как 
жен сыновьям выбирали родители, на 
воспроизводство одежды сильное влияние 
оказывала география сватовства. 
Показательно, что невесты из других 
селений приходили с теми знаниями и 
традициями изготовления одежды, 
которым они обучались с детства в доме 
родителей. Поэтому, рассматривая образцы 
одежды каратаев, можно видеть 
соединение различных национальных 
приемов и отчасти можно определить 
причины и время перемен, а для их 
полного расследования стоит обратиться к 
брачным обыскам и метрическим книгам. 

В старинных элементах каратайского 
костюма можно видеть архаичные образ-
цы мордовских узоров. К таким раритетам 
относятся вышивки передников и боковых 
полотенец, которые можно датировать 
XVIII — началом XIX века, самый ранний 
пласт сохранившейся культуры. 

³ Белицер В.Н. Народная одежда мордвы // Труды мордовской этногра-
фической экспедиции. — М., 1973. — Вып. 3. — 216 с.

⁴ Белицер В.Н. Указ. соч. С. 187

Вероятно, это были элементы обрядового 
свадебного костюма, которые не одно 
поколение передавались по наследству. 
Здесь прослеживается типичный прием 
мокшанской вышивки — нанесение 
контурного узора черной или темно-синей 
нитью с дальнейшим заполнением 
симметричных фигур орнамента косой 
стежкой или вариантами швов глади 
красными нитями с вкраплением желтых и 
зеленых оживок. Подобную технику и 
колорит мокшанские мастерицы 
применяли для украшения старинных го-
ловных уборов и ритуальных рубах. Мок-
шанская традиция сложной в техническом 
отношении вышивки во многом 
определяет национальный состав древней 
общности каратайских сел. 

Раннему заимствованию в костюме 
каратаев, как и у мокшан Правобережья, 
относится покрой рубахи ак кульмек, анало-
гичный у татар, что говорит о близких се-
мейных контактах предков. Данный покрой 
оказался удобным и утвердился в культуре 
мордовского населения Правобережья. 

Мощный приток переселенцев из эрзян-
ских сел в Заволжье объясняет картину 
появления эрзянских приемов в украше-
нии одежды. На рубахах каратаев ковро-
вое эрзянское шитье как бы наслаивается 
на элементы ажурной и гладьевой вышивки 
мокшан. Более поздним вариантом декора 
рубахи является появление вышивки в тем-
но-синих и коричневых тонах, аналогичных 
отделке мокшанской рубахи.
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цвета оборкой. В костюме девушек перед-
ник делался из красно-синей клетчатой 
пестряди с браным узором из восьмиконеч-
ных звездочек, вытканных белыми и крас-
ными нитями, на подол нашивался галун 
или мишурная бахрома.

 Рубаху и распашную одежду подпоя-
сывали на талии ткаными узкими пояса-
ми, с подвесками из нескольких кисточек 
на концах. Кроме кистей, к поясу прикре-
пляли ключи и медные гребешки.

Неотъемлемой частью традиционного 
костюма каратайских женщин являл-
ся головной убор сорока. По форме убор 
представлял прямоугольное полотенце 
с широкими клиновидными завязками 
с одной стороны. Очелье покрывала ковро-
вая вышивка геометрического орнамента 
бордовыми и синими шерстяными нитями 
с золотными оживками. Затылочная сто-
рона оставалась белой, только по нижнему 
краю наспинной лопасти выполнялась 
ковровая вышивка с полосами сложного 
геометрического орнамента. По периметру 
полотнище обшивалось бордовой тесьмой 
ручного плетения. Хвост сороки украшался 
зелеными и бордовыми кисточками с зо-
лотной оплеткой головки. 

Сороку носили с волосником из холста 
в виде прямоугольного мешка, внутрь ко-
торого зашивались горизонтально прутья. 
В упрощенном варианте, чтобы придать 

По своему составу костюм каратаев мно-
гослойный и включает все элементы, харак-
терные для костюма эрзян. По стану вдоль 
рукавов вышивались красной и черной или 
темно-синей шерстью продольные дорож-
ки в технике росписи, количество которых 
указывало на достоинство одежды, для 
каких случаев она предназначена. В центре 
переднего полотнища от ворота и до края 
подола вышивалась ковровая широкая 
полоса, которая на подоле оформлялась 
замысловатым орнаментом, заключенным 
в треугольник. Ковровая вышивка также 
окаймляла подол и края рукавов. На плечах 
выполнялись ковровые ромбы с геометри-
ческим орнаментом внутри. 

Женский и девичий костюм включал 
распашную одежду чиба, представлявшую 
род халата с прямыми полами. На груди 
с обеих сторон вышивались орнаменталь-
ные прямоугольники, к которым снизу 
пришивалось по красной кисточке. Подол 
окаймлялся плотной полосой цветной вы-
шивки счетной глади с геометрическим ор-
наментом. По стану вдоль швов централь-
ного полотнища и по рукавам вышивались 
шерстью темно-синие узкие дорожки. 

Комплекс дополнялся передником запон, 
который подвязывался под грудью. Жен-
щины с чибой надевали красный передник, 
который шили из фабричных тканей, он 
украшался по краю подола контрастного 

форму головному убору, каркас из верти-
кально расположенных прутков вшивал-
ся в основание завязок сороки, а вверху 
по гребню прикреплялась распорка из дере-
вянной планки. 

В костюме девушек головным убором 
служила повязка из красного шелка или 
кашемира с длинными широкими лентами. 
Налобник вышивался наподобие очелья 
женской сороки либо покрывался прямо-
угольником золотного шитья монастырской 
работы. Передняя часть дублировалась 
на твердую основу из луба или бересты. 

Костюм мордвы заволжских районов 
Татарстана уникален по своему художе-
ственному достоинству и разнообразию 
вариантов по назначению. Ввиду широты 
территории распространения здесь сфор-
мировались локальные подвиды, которые 
отмечались учеными в прошлом. В пре-
делах современной Республики Татарстан 
особо выделялся ареал бытования костюма 
мордвы-эрзи Черемшанского района, об-
разцы которого можно представить по кол-
лекциям, собранным в селе Мордовское 
Афонькино. К подвиду данного комплекса 
относится костюм села Мордовская Багана 
Чистопольского района. Здесь в прошлом, 
в окружении многонационального служи-
лого люда и государственных крестьян, 
мордовское население сохраняло уникаль-
ные традиции мордовского костюма эрзян 
Правобережья, чрезвычайно близкие оде-
жде села Менситово, изображение которой 
сохранилось на фотографиях К.Т. Софонова.

Туникообразная рубаха украшалась 
счетной вышивкой шерстяными нитками 
в техниках: косая стежка, гладь кирпичи-
ком, роспись, эрзянский крест, звездочка. 
Схема расположения вышивки была типич-
ной для эрзянской одежды: несколько узких 
продольных полос выполнялись вдоль швов 
по центральному полотнищу по спинке 
и до груди спереди, более широкая цен-
тральная полоса вышивалась от нагрудного 
выреза до подола. На подоле делался разрез 
в 8 сантиметров, его окружал плотно вы-
шитый треугольник. Края подола и рукавов 
оформлялись полосой ковровой вышивки. 
Все наружные края обшивались тесьмой 
сюкс, сплетенной на пальцах. В колорите 
отделки преобладал терракотовый или бор-
довый тон, который дополнялся контрас-
том черного и зеленого. Декор обогащался 
нашивкой нитей белого и черного бисера, 
а по ковровому полю нашивались мелкие 
латунные блестки.

Костюм замужних женщин дополняла 
распашная одежда руця, которую шили 
из холста лучшего качества. Ее покрой 
аналогичен покрою рубахи, но спереди 
по всей длине из центрального полотни-
ща вырезалась прямая полоса шириной 
10 сантиметров, отчего полы были узкими, 
их не запахивали, оставляя на виду цен-
тральную вышивку рубахи. Длинный рукав 
вшивался в квадратную пройму, образован-
ную центральным и боковым полотнища-
ми. В подмышки вставлялись квадратные 
ластовицы из красного ситца. 

Вышивка руци располагалась на груди, 
окаймляла полы, подол и рукава, узки-
ми дорожками она спускалась от плеча 
на грудь. На спине и вдоль рукавов делались 
продольные широкие полоски, по которым 
можно видеть, для какого случая изготов-
лена данная одежда. Счетная вышивка 
распашной одежды сочетала комплекс раз-
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личных технических приемов, ее отличал 
благородный краснокирпичный колорит, 
который эффектно дополнялся стежками 
золотных нитей, шитьем бисера, латунны-
ми блестками и цепочками. 

Для эрзянского женского костюма обя-
зательным было ношение набедренника. 
В данной местности бытовал набедренник 
пуло каркс. Его верхняя часть представля-
ла вышитую холщовую основу, натянутую 
на трапециевидный щиток из луба или кар-
тона. Отделку дополняли нашивками рядов 
бисера, пуговиц, блесток, галуна. К нижней 
части пришивалась длинная черная бахро-
ма пуло (хвост), которая доходила почти 
до коленей. Праздничные набедренники 
рисьме вельде каркс оформлялись декора-
тивными подвесками на цепочках, переме-
жающимися с зелеными кистями. Самый 
нарядный набедренник паро каркс входил 
в костюм свадебного комплекса одежды. 
Его плотно расшивали жетонами, поверх 
слоя бахромы прикреплялись два яруса 
коротких черных и зеленых кистей. 

В ансамбле с набедренником в обря-
довом костюме середины XIX — начала 
XX века использовались передник без 
грудки икельга паця и боковые полотенца 
бока пацят. Передник сшивали из двух 
полотнищ холста, вышитых продольными 
полосами, центральный шов закрывался 
широкой полосой коврового шитья. Вы-
шитый край подола обшивался низками 
черно-белого бисера и бордовой бахромой. 
Боковые полотенца представляли узкие 

полотнища холста, покрытые кумачом, лен-
тами, тесьмой и блестками. Сверху приши-
валась кисть из бисера бордового, зеленого, 
желтого цвета и белого стекляруса. Ком-
плекс набедренных украшений завершал 
пояс каркс с бисерной кистью на проволоч-
ном каркасе. 

В позднем варианте костюма передник 
запон шили с нагрудником из фабричных 
тканей — кашемира, сатина, шелка. Для 
грудки выбирался материал, контрастный 
по отношению к подолу. Грудка украшалась 
машинной строчкой, на подол в нижней 
трети нашивались шелковые ленты и ряд 
черного кружева. 

Особый интерес в костюме эрзян За-
волжья представляют женские и девичьи 
головные уборы, выделялись их обрядовые 
формы. Переход от подросткового возраста 
отмечался появлением нарядных элемен-
тов в девичьем костюме. Коса украшалась 
кистью-накосником, волосы убирались под 
налобную ленту пря суре.

В комплексе традиционного костюма 
наиболее ярко знаковые признаки прояв-
лялись в женских головных уборах. Голов-
ной убор строго соответствовал возрасту 
женщины, ее положению в семье.

Старинный женский головной убор 
сорока (сорука) представлял род мягкого 
чепца с округлым верхом и удлиненным 
позатыльнем. Убор кроился из двух основ-
ных частей: очелья (сорока коня) и поза-
тыльня с хвостом (сорока пуло). Детали 
покрывались плотной ковровой вышивкой 

в счетной технике разнообразных эрзян-
ских швов бордовой и черной шерстью. 
Вышитые участки украшались нашивками 
галуна, бисера, стекляруса, пуговиц, цепо-
чек, блесток. По краю очелья вынизывалась 
сетка из бордового бисера. Хвост сороки 
оформлялся шерстяными и бисерными 
кистями, жетонами на цепочках. У висков 
пришивали длинные завязки, которые по-
крывали красной тканью. Сорока носилась 
на волоснике из холста, в гребень которого 
вставлялись прутья, согнутые по форме 
головного убора.

Ансамбль женского костюма нельзя 
считать полным без комплекса нагрудных 
украшений, среди которых выделяется 
массивная фибула сюлгамо в форме овала 
с незамкнутыми расплющенными кон-
цами со вставками из черных или крас-
ных стеклянных бус. Густой ряд цепочек, 
обыкновенно завершавшийся шумящими 
подвесками, здесь оканчивался неболь-
шим щитком из луба или картона, который 
украшался аналогично подвескам на набе-
дренниках. Для скалывания ворота рубахи 
применялись также неукрашенные фибулы 
меньших размеров. В комплекс шейных 
украшений костюма заволжской мордвы 
входили нагрудники, гривны, гайтаны, ко-
торые на территории края имели местные 
отличия. Сохраняя связь с древними форма-
ми национальных нагрудных украшений, 
особенности ансамбля в той или иной части 
Левобережья зависели от возможностей 
приобретения материалов для изготовле-
ния украшений.

Вместе с национальными комплексами 
одежды и украшений на территорию Казан-
ского Поволжья была перенесена и тради-
ционная обувь. Для большинства районов 
Республики Татарстан, где сохранялся 
национальный костюм, было характерно 
ношение мордовского типа лаптей карть 
косого плетения. Их плели из пяти-семи 
лычек. Лапти имели спереди на головке 
треугольники из перевернутого лыка атякш 
авакш (петушки). На ноги обычно накручи-
вали белые портянки пракстат из толстого 
небеленого холста. Сверху их обматывали 
узкими полосами белой тонкой ткани пиль-
ге петькс. Оборы для лаптей плели белые, 
узкие. Техника плетения обор указывала 
на их назначение. Наиболее красивыми 
были оборы, сплетенные на шести пальцах 
из пяти двойных льняных нитей в технике 
дерганья. Будничные оборы и оборы для 
мужских лаптей либо заплетали из трех 
концов косичкой, либо из двух — веревоч-
кой. В конце XIX — начале XX века с тради-
ционным мордовским костюмом молодые 
женщины и девушки на праздники обували 
кожаную обувь: сапоги с прямым голени-
щем или невысокие башмаки, полусапожки, 
которые покупались в основном у русских 
и татарских мастеров. На ноги надевали 
белые чулки, вязанные иглой, без пятки.

Т.П. Прокина
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ВОССОЗДАННЫЕ 
КОСТЮМЫ
МОРДВЫ

* Подробнее на стр. 253

 *
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Костюм женский, выполненный по аналогии 
с традиционным праздничным костюмом 
мордвы-мокша Тетюшского уезда Казанской 
губернии конца XIX — начала XX века 
Дом дружбы народов Татарстана

Авань оршамопель, кона теезь мокшонь коень 
покшчинь оршамопелень кондямокс Казанень 
губерниянь Тетюшинь уездэнь XIX пингень 
прядовомсто — ХХ пингень ушодовомсто
Татарстанонь Ояксчинь раськень кудо

201



Костюм женский, выполненный по аналогии 
с традиционным праздничным костюмом 
мордвы-каратаев Тетюшского уезда Казанской 
губернии конца XIX — начала XX века 
Дом дружбы народов Татарстана

Авань оршамопель, кона теезь караень коень 
покшчинь оршамопелень кондямокс Казанень 
губерниянь Тетюшинь уездэнь XIX пингень 
прядовомсто — ХХ пингень ушодовомсто
Татарстанонь Ояксчинь раськень кудо
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Костюм мужской, выполненный по аналогии 
с традиционным праздничным костюмом 
мордвы-эрзи Чистопольского уезда Казанской 
губернии конца XIX — начала XX века 
Дом дружбы народов Татарстана

Цёрань оршамопель, кона теезь эрзянь коень 
покшчинь оршамопелень кондямокс Казанень 
губерниянь Чистополень уездэнь XIX пингень 
прядовомсто — ХХ пингень ушодовомсто
Татарстанонь Ояксчинь раськень кудо

204



Костюм женский, выполненный по аналогии 
с традиционным праздничным костюмом 
мордвы-эрзи Чистопольского уезда Казанской 
губернии конца XIX — начала XX века 
Дом дружбы народов Татарстана

Авань оршамопель, кона теезь эрзянь коень 
покшчинь оршамопелень кондямокс Казанень 
губерниянь Чистополень уездэнь XIX пингень 
прядовомсто —  ХХ пингень ушодовомсто
Татарстанонь Ояксчинь раськень кудо
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МУЗЕЙНЫЕ 
ЭКСПОНАТЫ

* Описания музейных экспонатов
   см. на стр. 250–251

 *
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1. Костюм женский 
Мордва-эрзя
Казанская губерния, Чистопольский уезд, с. Мордовское Афонькино 
Вторая половина XIX века
Музейный уголок при сельском Доме культуры, с. Мордовское Афонькино 
Черемшанского района

Авань оршамопель 
Эрзя
Казанень губерния, Чистополень уезд, Эрзянь Охонька веле
XIX пингень омбоце пелькс
Черемшанонь буень Эрзянь Охонька велень Культурань кудонть пингстэ 
музеень ужине
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2. Набедренное украшение — пулокаркс 
Мордва-эрзя
Самарская губерния, Бугульминский уезд 
Конец XIX — начало XX века
Альметьевский краеведческий музей

Пильгепукшонь мазыльма — пулокаркс 
Эрзя
Самарань губерния, Бугульмань уезд 
XIX пингень прядовома — XX пингень ушодовома 
Альметьевань тиринь ёнксонь музей

3. Набедренное украшение — пулагай 
Мордва-эрзя
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, с. Верхний Акташ 
Вторая половина XIX века
Музейный уголок при средней общеобразовательной школе, с. Верхний Акташ 
Альметьевского района

Пильгепукшонь мазыльма — пулагай  
Эрзя 
Уфань губерния, Мензелинэнь уезд, Верце Акташ веле
XIX пингень омбоце пелькс
Альметьевань буень Верце Акташ велень тонавтнема кудонть пингстэ 
музеень ужине

4. Набедренное украшение — пулокаркс 
Мордва-эрзя
Самарская губерния, Бугульминский уезд 
Конец XIX — начало XX века
Альметьевский краеведческий музей

Пильгепукшонь мазыльма — пулокаркс 
Эрзя
Самарань губерния, Бугульмань уезд  
XIX пингень прядовома — XX пингень ушодовома  
Альметьевань тиринь ёнксонь музей

5. Набедренное украшение — пулокаркс 
Мордва-эрзя
Самарская губерния, Бугульминский уезд 
Начало XX века
Музейный уголок мордовского народно-фольклорного ансамбля «Эрзянка» 
при Дворце культуры г. Лениногорска

Пильгепукшонь мазыльма  — пулокаркс 
Эрзя
Самарань губерния, Бугульмань уезд   
XX пингень ушодовома  
Лениногорск ошонь Культурань кудонть пингстэ «Эрзянка» эрзянь ды 
мокшонь раськень-фольклоронь морокуронь музеень ужине
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6. Костюм женский 
Мордва-эрзя
Самарская губерния, Бугульминский уезд 
Начало XX века
Музейный уголок мордовского народно-фольклорного ансамбля «Эрзянка» 
при Дворце культуры г. Лениногорска

Авань оршамопель 
Эрзя
Самарань губерния, Бугульмань уезд 
XX пингень ушодовома 
Лениногорск ошонь Культурань кудонть пингстэ «Эрзянка» эрзянь ды 
мокшонь раськень-фольклоронь морокуронь музеень ужине
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7. Костюм женский
Мордва-эрзя
Казанская губерния, Чистопольский уезд, с. Мордовское Афонькино 
Вторая половина XIX века
Музейный уголок при сельском Доме культуры, с. Мордовское Афонькино 
Черемшанского района

Авань оршамопель
Эрзя
Казанень губерния, Чистополень уезд, Эрзянь Охонька веле 
XIX пингень омбоце пелькс 
Черемшанонь буень Эрзянь Охонька велень Культурань кудонть пингстэ 
музеень ужине
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8. Костюмы женские
Мордва-эрзя
Самарская губерния, Бугульминский уезд, с. Мордовская Кармалка
Конец XIX — начало XX века
Музей «Эрзянь кудо» при сельском Доме культуры,
с. Мордовская Кармалка Лениногорского района

Авань оршамопель 
Эрзя
Самарань губерния, Бугульмань уезд, Эрзянь Кармалка веле
XIX пингень прядовома — XX пингень ушодовома 
Лениногорскоень буень Эрзянь Кармалка велень Культурань кудонть 
пингстэ «Эрзянь кудо» музей
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9. Костюм женский 
Мордва-эрзя
ТАССР, Альметьевский район 
Первая половина XX века
Альметьевский краеведческий музей

Авань оршамопель 
Эрзя
ТАССР, Альметьевань буе  
ХХ пингень васенце пелькс 
Альметьевань тиринь ёнксонь музей
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10. Костюм женский — москувтат 
Мордва-эрзя
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, с. Верхний Акташ 
Начало XX века
Музейный уголок при средней общеобразовательной школе, с. Верхний Акташ 
Альметьевского района

Авань оршамопель — москувтат  
Эрзя
Уфань губерния, Мензелинэнь уезд, Верце Акташ веле 
XX пингень ушодовома
Альметьевань буень Верце Акташ велень тонавтнема кудонть пингстэ 
музеень ужине

11. Костюм женский  
Мордва-эрзя
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, с. Верхний Акташ 
Начало XX века
Музейный уголок при средней общеобразовательной школе, с. Верхний Акташ 
Альметьевского района

Авань оршамопель 
Эрзя
Уфань губерния, Мензелинэнь уезд, Верце Акташ веле 
XX пингень ушодовома
Альметьевань буень Верце Акташ велень тонавтнема кудонть пингстэ 
музеень ужине
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12. Костюм женский 
Мордва-мокша
Казанская губерния, Тетюшский уезд, с. Урюм
XIX век
Национальный музей Республики Татарстан

Авань оршамопель
Мокша
Казанень губерния, Тетюшинь уезд, Урюм веле
XIX пинге
Татарстан Республикань раськень музей
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13. Женский головной убор — чичера
Мордва-мокша
Казанская губерния, Тетюшский уезд, с. Урюм
Вторая половина XIX века
Национальный музей Республики Татарстан

Авань пряспутомка — чичера 
Мокша
Казанень губерния, Тетюшинь уезд, Урюм веле
XIX пингень омбоце пелькс
Татарстан Республикань раськень музей

14. Женский головной убор — чичера
Мордва-мокша
Казанская губерния, Тетюшский уезд
XIX век
Национальный музей Республики Татарстан

Авань пряспутомка — чичера 
Мокша
Казанень губерния, Тетюшинь уезд 
XIX пинге
Татарстан Республикань раськень музей
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15. Костюм мужской  
Мордва-эрзя
Самарская губерния, Бугульминский уезд, 
с. Мордовская Кармалка 
Первая половина XX века
Музей «Эрзянь кудо» при сельском Доме 
культуры, с. Мордовская Кармалка 
Лениногорского района 

Цёрань оршамопель 
Эрзя
Самарань губерния, Бугульмань уезд, 
Эрзянь Кармалка веле 
ХХ пингень васенце пелькс
Лениногорскоень буень Эрзянь Кармалка 
велень Культурань кудонть пингстэ «Эрзянь 
кудо» музей
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16. Пояс мужской — кушак 
Мордва-эрзя
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, с. Верхний Акташ
Начало XX века
Музейный уголок при средней общеобразовательной школе, с. Верхний Акташ 
Альметьевского района

Цёрань каркст — кушак  
Эрзя
Уфань губерния, Мензелинэнь уезд, Верце Акташ веле 
XX пингень ушодовома
Альметьевань буень Верце Акташ велень тонавтнема кудонть пингстэ 
музеень ужине

17. Пояса мужские — кушаки 
Мордва-эрзя
Самарская губерния, Бугульминский уезд, с. Мордовская Кармалка
Конец XIX — начало XX века
Музей «Эрзянь кудо» при сельском Доме культуры, с. Мордовская Кармалка 
Лениногорского района 

Цёрань каркст — кушакт 
Эрзя
Самарань губерния, Бугульмань уезд, Эрзянь Кармалка веле
XIX пингень прядовома — XX пингень ушодовома  
Лениногорскоень буень Эрзянь Кармалка велень Культурань кудонть пингстэ 
«Эрзянь кудо» музей

18. Лапти 
Мордва-эрзя
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, с. Верхний Акташ
Начало XX века
Музейный уголок при средней общеобразовательной школе, с. Верхний Акташ 
Альметьевского района

Карть 
Эрзя
Уфань губерния, Мензелинэнь уезд, Верце Акташ веле
XX пингень ушодовома
Альметьевань буень Верце Акташ велень тонавтнема кудонть пингстэ 
музеень ужине

19. Лапти 
Мордва-эрзя
Самарская губерния, Бугульминский уезд, с. Мордовская Кармалка
Конец XIX — начало XX века
Музей «Эрзянь кудо» при сельском Доме культуры, с. Мордовская Кармалка 
Лениногорского района

Карть 
Эрзя
Самарань губерния, Бугульмань уезд, Эрзянь Кармалка веле 
ХIХ пингень прядовома — ХХ пингень ушодовома
Лениногорскоень буень Эрзянь Кармалка велень Культурань кудонть пингстэ 
«Эрзянь кудо» музей
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Башкирский народный костюм, его 
характеристики формировались и су-
ществовали как часть традиционной 

культуры народа. В XXI веке, когда традици-
онная культура во всей сложности внутрен-
них связей, основанная на традиционном 
хозяйстве, осталась в прошлом, становится 
актуальной проблема сохранения башкир-
ского народного костюма, технологий его 
изготовления. Также актуальным сегодня 
становится поиск и определение места на-
родного костюма в современном мире. 

Народная одежда башкир обнаруживает 
пласты, которые формировались в разные 
эпохи и на различной этнической основе, 
в культурах с различным хозяйственным 
укладом. 

В течение XIX века на территориях ком-
пактного проживания башкир в народной 
одежде сложились локальные особенности, 
произошли изменения в крое одежды, 
появились новые элементы и исчезли 
некоторые архаичные. Именно в XIX веке 
процессы модернизации народной одежды 
завершили формирование ее локальных 
вариантов с ярко выраженным стилем. 
Различия проявились в материалах, ис-
пользуемых для пошива одежды, ее декоре, 
способах ношения, в бытовавших женских 
украшениях из кораллов и монет. Внутри 
каждого локального комплекса одежды су-
ществовали свои возрастные и социальные 
(статусные) различия. 

Комплексы башкирского традиционного 
костюма оформились к концу XIX — началу 
ХХ века, а некоторые традиции, черты — 
только в советский период. Локальные 
традиции формировались постепенно, 
со временем все более отдаляя складыва-
ющиеся комплексы башкирской одежды 
от общей основы. Таковой основой в жен-
ском костюме башкир являлись тунико-
образная рубаха, тканевый нательный 
нагрудник, прикрывающий разрез рубахи / 
платья, штаны с широким шагом, распаш-
ная халатообразная верхняя одежда, голов-
ные уборы из кораллов и монет, головные 
покрывала, кожаная обувь. 

За основу для создания комплексов 
башкирской одежды в рамках реализации 
проекта были взяты женский и мужской 
костюм состоятельных башкир. Женский 
костюмный комплекс включил в себя: пла-
тье күлдәк из шелкового материала, отрез-
ное по талии, с двумя оборками по подолу; 
нательный тканевый нагрудник күкрәксә 
с вышивкой, исполненный в лоскутной 
технике; штаны ыштан с широким шагом 
из домотканой пестряди; суконные чулки 
из шерстяных ниток и домоткани; кожа-
ные башмаки ҡата (без голенищ) и сапоги 
ситек; верхнюю одежду елән из малинового 
бархата с отделкой позументной лентой 

* Башкиры весьма значимо по численности представлены в составе на-
селения Республики Татарстан, проживая в основном в крупных городах 
и районных центрах. В то же время неизвестны места их компактного 
селения на территории республики. С учетом этого образ костюма 
приводится исходя из рекомендаций специалистов из Республики 
Башкортостан

по бортам; головной убор ҡашмау с покры-
валом франсуз яулыҡ; нагрудник из корал-
лов и монет саҡал. Что касается башкир-
ского мужского костюма, то он состоит 
из рубахи из белого холста с отложным 
воротником; штанов с широким шагом 
из пестряди; суконных чулок; кожаных 
сапог; бархатного елэн (отделка по бортам 
позументом); пояса кэмэр; тюбетея; шапки 
колаксын, колпака, кожаных сапог ситек, 
суконных носков. Головные уборы баш-
кирских мужчин были разнообразными. 
Калпак — летний вариант головного убора — 
носили представители башкирской элиты. 
Башкирский түбетей имел региональные 
особенности. У башкир широко была рас-
пространена зимняя шапка — ҡолаҡсын, ко-
торая хорошо защищала от холода и ветра. 
Елэн — верхняя распашная одежда — был 
из синей материи, украшенный позумента-
ми, повязывался сверху поясом кэмэр.

В башкирской народной одежде декор 
всегда следует за конструкцией, располо-
жен вдоль краев и соединительных швов: 
аппликативные нашивки цветных тка-
ней вдоль краев не только украшают их, 
но и укрепляют край и защищают хозяина 
от возможности проникновения болезней. 
На плечевых швах верхней одежды елән 
делались в старину нашивки из треуголь-
ников-амулетов, соединительный шов 
суконного голенища старинной обуви 
сарыҡ укреплялся и украшался сложней-
шей аппликативной композицией, по пе-
риметру которой располагали маленькие 
тре угольники-амулеты. Аппликации 
на швах украшали предмет, укрепляли шов 
и края, а также должны были предотвратить 
проникновение злых, болезнетворных сил 

внутрь. Блеск и звон серебряных монет 
в украшениях, кораллы, перламутр и даже 
аромат плодов гвоздики призваны были 
оберегать и защищать того, кто их носит. 

Костюм был связан со многими сферами 
культуры, он отражал возрастные и статус-
ные характеристики человека, т.е., кроме 
утилитарной и эстетической функций, имел 
и иные. 

С уходом традиционной культуры 
во всей полноте и сложности ее внутренних 
связей с прошлым башкирский костюм как 
целостная система, как часть повседневной 
культуры тоже ушел в прошлое. 

Существуют три основные формы суще-
ствования башкирского костюма в XXI веке: 
1) историко-этнографическая реконструк-
ция; 2) сценический костюм; 3) авторская 
модель современной одежды с башкир-
скими элементами кроя или декоративной 
отделки. Наиболее полное и адекватное 
свое воплощение он находит в работах 
реконструкторов, потому что без погру-
жения в тему, без изучения его образцов, 
музейных экспонатов, каждой его детали, 
без понимания того, чем были обусловле-
ны те или иные особенности конструкции, 
используемые материалы, технологии, швы, 
невозможно создать хорошую реконструк-
цию, только подделку. Этим определена 
важность данного проекта, в рамках кото-
рого коллективом мастеров были созда-
ны комплекты-реконструкции мужского 
и женского костюма башкир 2-й полови-
ны XIX — начала ХХ века, проживавших 
на территории, расположенной в границах 
современного Татарстана. 

Е.Е. Нечвалода, С.М. Усманова

БАШКИРСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ *

Головной убор — тюбетей, выполненный 
по аналогии с традиционным башкирским 
костюмом начала ХХ века 
Дом дружбы народов Татарстана
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Костюм женский, выполненный по аналогии 
с традиционным костюмом башкир второй 
половины XIX века 
Дом дружбы народов Татарстана

XIX быуаттың икенсе яртыһындағы 
башҡорттарҙың традицион кейеме 
өлгөһөндә тегелгән ҡатын–ҡыҙҙар кейеме
Татарстандың халыҡтар дуҫлығы йорто
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Женское нагрудное украшение — хакал, 
выполненное по аналогии с традиционными 
башкирскими украшениями второй половины 
XIX века 
Дом дружбы народов Татарстана

XIX быуаттың икенсе яртыһындағы 
башҡорттарҙың традицион биҙәүестәре 
өлгөһөндә эшләнгән ҡатын-ҡыҙҙарҙың түш 
биҙәүесе — һаҡал
Татарстандың халыҡтар дуҫлығы йорто
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XIХ быуаттың икенсе яртыһындағы 
башҡорттарҙың традицион кейеме 
өлгөһөндә тегелгән ирҙәр кейеме
Татарстандың халыҡтар дуҫлығы йорто

Костюм мужской, выполненный по аналогии 
с традиционным костюмом башкир второй 
половины XIX века 
Дом дружбы народов Татарстана

224



Мужской головной убор, выполненный 
по аналогии с традиционными башкирскими 
головными уборами второй половины 
XIX века 
Дом дружбы народов Татарстана

XIX быуаттың икенсе яртыһындағы 
башҡорттарҙың традицион баш кейеме 
өлгөһөндә эшләнгән ирҙәрҙең баш кейеме
Татарстандың халыҡтар дуҫлығы йорто
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МУЗЕЙНЫЕ 
ЭКСПОНАТЫ

* Описания музейных экспонатов см. на стр. 251–252

 *
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1. Женское нагрудное украшение — хакал 
Башкиры
Российская империя 
Конец XIX — начало XX века
Национальный музей Республики Татарстан

Һаҡал-ҡатын-ҡыҙҙарҙың түш биҙәүесе 
Башҡорттар
Рәсәй империяһы 
XIX быуат аҙағы — XX быуат башы
Татарстан республикаһының Милли музейы
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2. Женский головной убор — кашмау 
Башкиры
Российская империя 
Вторая половина XIX — начало XX века
Национальный музей Республики Татарстан

Ҡашмау — ҡатын-ҡыҙҙарҙың баш кейеме 
Башҡорттар
Рәсәй империяһы 
XIX быуаттың икенсе яртыһы — XX быуаттың башы
Татарстан республикаһының Милли музейы

229



230



3. Женский головной убор — кашмау 
Башкиры
Российская империя 
Первая половина XIX века
Национальный музей Республики Татарстан

Ҡашмау — ҡатын-ҡыҙҙарҙың баш кейеме 
Башҡорттар
Рәсәй империяһы 
XIX быуаттың беренсе яртыһы
Татарстан республикаһының Милли музейы
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МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 
ТАТАРСКИХ КОСТЮМОВ

1. Костюм молодой женщины 
городской (из шести 
предметов)
Казанские татары
Казанская губ. 
Середина XIX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан

Рубаха 
Х/б ткань, атлас; крой, шитье 
Длина по спинке 129 см
Поступила из Казанской 
городской Думы, 1895 г.
НМРТ КП-10197/12

Камзол 
Атлас, позумент, бахрома 
(фабричная), ситец; крой, шитье 
Длина 86 см
Поступил от Ахмадеевой Ф., 
1966 г. 
НМРТ КП-15019

Головной убор — калфак
Полотно трикотажное, бахрома, 
синель, канитель; крой, шитье, 
вышивка 
42 × 26 см
Поступил от Воробьёва Н.И.
НМРТ КП-10195/1

Нагрудное украшение — изю 
Позументная лента, металл, 
бирюза, холст льняной 
33 × 27 см
Поступило от Гафуровой, 1970 г.
НМРТ КП-15627/1

Украшение нагрудное — хаситэ
Серебро, ткань, ювелирно-
поделочный камень; крой, 
шитье 
24 × 61 × 1 см
Поступило из Центральной 
коллегии по делам музеев 
и охране памятников, 1920 г.

Шейно-нагрудное украшение — 
яка чалбыры
Серебро, бирюза, ювелирно-
поделочный камень; литье, 
скань ажурная, золочение, 
инкрустация 
12,5 × 29 см
Поступило из Центральной 
коллегии по делам музеев 
и охране памятников, 1920 г.

2. Шейно-нагрудное 
украшение — яка чалбыры
Казанские татары
Российская империя
Конец XIX — начало XX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан
Металл, ткань, сердолик; 
чеканка
22,4 × 26 см
Приобретено у Даушевой Х.М., 
1999 г.
НМРТ КП-25012/4

3. Женское шейно-нагрудное 
украшение — яка чалбыры
Казанские татары
Казанская губ.
XIX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан
Серебро, хрусталь, аметист, 
бирюза; филигрань
Длина 32 см; застежка 
4,5 × 16 см; длина подвесок 26 см
Поступило из Всероссийской 
коллегии по делам музеев 
и охране памятников искусства 
и старины Наркомата 
просвещения, 1920 г.
НМРТ КП-10217/6

4. Женское нагрудное 
украшение — хаситэ 
Казанские татары
Казанская губ.
XIX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан
Парча, металл, серебро (?), 
золото (?), аметист (?), бирюза, 
минералы, стекло, лазурит (?)
Длина 45 см, ширина 15,5 см
Поступило из Центральной 
коллегии по делам музеев 
и охране памятников, 1920 г.
НМРТ КП-10215/1

5. Серьги
Казанские татары
Казанская губ.
Вторая половина XIX в.
Этнографический музей КФУ

Серьги
Металл, поделочные камни; 
скань ажурная, инкрустация, 
сборка
7 × 2,5 см
Из старых поступлений
ЭМУ-247-10

Серьга
Металл, поделочные камни; 
литье, инкрустация, сборка
7,5 × 2 см
Из старых поступлений
ЭМУ-247-12

Серьга
Металл, поделочные камни; 
скань ажурная, инкрустация, 
сборка
8,5 × 2 см
Из старых поступлений
ЭМУ-247-13

6. Браслет 
Казанские татары
Казанская губ. 
XIX в.
Чистопольский государственный 
историко-архитектурный 
и литературный музей-заповедник
Металл, камни (сердолик?), 
эмаль; чеканка, зернь, 
инкрустация
14,5 × 3,1 см
ЧГМЗ КП-230

7. Браслет
Казанские татары
Казанская губ. 
XIX в.
Чистопольский государственный 
историко-архитектурный 
и литературный музей-заповедник
Металл, эмаль; чеканка
13,7 × 2,8 см
ЧГМЗ КП-231

8. Костюм мужской (из пяти 
предметов)
Казанские татары
Среднее Поволжье
Вторая половина XIX — первая 
четверть ХХ в.
Этнографический музей КФУ

Рубаха 
Ситец; крой, шитье
Длина по спинке 88 см, длина 
рукава 46 см
Приобретена на Всероссийской 
выставке в Нижнем Новгороде, 
1896 г.
ЭМУ 168-3

Штаны 
Ситец; крой, шитье
100 × 76 см
Приобретены на Всероссийской 
выставке в Нижнем Новгороде, 
1896 г.
ЭМУ 168-4

Чапан
Шелк, ситец, тесьма; крой, 
шитье
Длина по спинке 134 см, длина 
рукава 61 см
Приобретен на Всероссийской 
выставке в Нижнем Новгороде, 
1896 г.
ЭМУ 168-9

Камзол 
Х/б ткань, пуговицы; крой, 
шитье
Длина по спинке 83 см, длина 
рукава 23 см
Приобретен на Всероссийской 
выставке в Нижнем Новгороде, 
1896 г.
ЭМУ 168-7

Тюбетейка
Бархат, х/б ткань; крой, шитье
15 × 15 × 6 см
Экспедиционные материалы 
Зорина Н.В., 1959 г.
ЭМУ 237-45

9. Мужской головной убор — 
тюбетейка
Казанские татары
Российская империя
Начало XX в.
Государственный музей 
изобразительных искусств 
Республики Татарстан
Бархат, канитель, пайетки; 
вышивка, шитье 
Высота 9 см, диаметр 19 см
Поступила из Государственного 
музея Татарской Республики 
(ГМТР), 1962 г.
П-1378

10. Костюм пожилой 
женщины (из шести 
предметов)
Казанские татары
Среднее Поволжье
Вторая половина XIX в.
Этнографический музей КФУ

Рубаха 
Шелк, холст; крой, шитье
Длина по спинке 164 см, длина 
рукава 56 см
Приобретена на Всероссийской 
выставке в Нижнем Новгороде, 
1896 г.
ЭМУ 168-1

Камзол 
Шелк, холст, кумач; крой, шитье
Длина по спинке 97,5 см

ОПИСАНИЕ КАТАЛОЖНЫЕ ОПИСАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МУЗЕЯМИ — УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА
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Из старых поступлений
ЭМУ 169-4
 
Нагрудное украшение — изю 
Холст, атласная лента, галун, 
атлас; крой, шитье
32 × 25 см
Экспедиционные материалы 
Зорина Н.В., 1959 г.
ЭМУ 237-32

Головное покрывало — орпек
Хлопковое полотно, позумент; 
крой, шитье
216 × 116 см
Приобретено на Всероссийской 
выставке в Нижнем Новгороде, 
1896 г.
ЭМУ 168-10

Четки
Середина — конец XIX в.
Бусины каменные, бусины 
деревянные, шелковые нити; 
нанизывание
40 × 4,5 см
Приобретены у Ишмеева Я., 
1912 г.
ЭМУ 67-8

Шейно-нагрудное украшение — 
яка чалбыры
Середина — конец XIX в.
Металл; литье
22,5 × 10,5 см
Из старых поступлений
ЭМУ 94-26

11. Костюм пожилой 
женщины (из четырех 
предметов)
Казанские татары
Казанская губ.
Вторая половина XIX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан

Рубаха 
Ситец, нити шерстяные; крой, 
шитье 
Длина 139 см, длина рукава  
60 см
Поступила от Воробьёва Н.И., 
1923 г.
НМРТ КП-10265/25

Камзол 
Бархат, позумент (фабричный), 
сатин
Длина 84 см
Поступил от Гильфановой М.Г., 
1967 г.
НМРТ КП-15085

Головное покрывало — орпек 
Х/б ткань, нити шелковые; 
вышивка 
125 × 266 × 225 см

Поступило от Всероссийской 
коллегии по делам музеев 
и охране памятников искусства 
и старины Наркомата 
просвещения, 1920 г.
НМРТ КП-10225/16

Головной убор — камчат бурек
Бархат, мех; машинная стежка 
23 × 21 см
Поступил от Степановой Т.И., 
1997 г.
НМРТ КП-24142

12. Рубаха женская 
Казанские татары
Казань
Вторая половина XIX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан
Шерстянка, парча, шелк; крой, 
шитье, вышивка тамбурным 
швом 
Длина 131 см, длина рукава  
51 см
Поступила из Музея народов 
Востока, 1920 г.
НМРТ КП-10278/1

13. Женское нагрудное 
украшение — изю — см. № 1

14. Женское нагрудное 
украшение — изю 
Казанские татары
Казанская губ.
Конец XIX — начало XX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан
Позументная лента, тесьма; 
крой, шитье
32 × 25 см
Поступил от Ахметзянова,  
1969 г.
НМРТ КП-15540/б

15. Женское нагрудное 
украшение — изю 
Казанские татары
Казанская губ.
Начало XX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан
Позументная лента, парча, шелк, 
бирюза, металл, х/б ткань
39,5 × 32 см
Поступило от неизвестного 
сдатчика
НМРТ КП-10577

16. Женское нагрудное 
украшение — изю
Казанские татары
Казанская губ. (?) 
Конец XIX — начало XX в.
Краеведческий музей дружбы 
народов с. Ципья Балтасинского 
района 

Х/б ткань, шелк, бархат, 
позумент, металлические 
нашивки с полудрагоценными 
камнями, монеты; пришивание, 
сшито вручную и на машинке 
33 × 30 см
№ 344-2

17. Костюм женский 
городской (из четырех 
предметов)
Казанские татары
Казанская губ.
Вторая половина ХIХ в.
Национальный музей Республики 
Татарстан

Рубаха 
Шелк, лента; шитье
Длина 130 см, длина рукава 
75 см
Поступила от Воробьёва Н.И., 
1920 г.
НМРТ КП-10265/29

Камзол 
Парча, позумент; крой, шитье
Длина 85 см
Поступил из Музея народов 
Востока, 1920 г.
НМРТ КП-10258/1

Головной убор — калфак
Трикотаж шелковый, синель, 
канитель, пайетки, бахрома; 
крой, шитье, вышивка 
41 × 24,5 см
Поступил из Центральной 
коллегии по делам музеев 
и охране памятников, 1920 г.
НМРТ КП-10225/46

Нагрудное украшение — изю 
Позументная лента, парча, шелк, 
бирюза, металл, х/б ткань
39,5 × 32 см
Поступило от неизвестного 
сдатчика
НМРТ КП-10577

18. Костюм пожилой 
женщины (из четырех 
предметов)
Казанские татары
Казань
Середина XIX в.
Национальный музей 
Республики Татарстан

Рубаха 
Шелк, ситец, лента 
Длина 125 см, длина рукава  
78 см
Поступила из Центральной 
коллегии по делам музеев 
и охране памятников, 1920 г.
НМРТ КП-10225/36

Камзол 
Шелк, ситец, позумент; крой 
шитье 
Длина 97 см
Поступил от Ананьевой, 1920 г.
НМРТ КП-10257/2

Головное покрывало — орпек 
Шелк, позументная лента; крой, 
шитье 
Ширина 115 см
Поступило из Казанской 
городской Думы, 1895 г.
НМРТ КП-10197/5

Нагрудное украшение — изю 
Позументная лента, металл, 
бирюза, холст льняной 
33 × 27 см
Поступил от Гафуровой, 1970 г.
НМРТ КП-15627/1

19. Женский головной убор — 
калфак
Казанские татары
Казанская губ.
Середина XIX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан
Бархат, бисер, нити 
(металлические), пайетки; 
ушковая техника, крой, шитье
27,2 × 42 см, кисть 7 см
Поступил от неизвестного 
сдатчика, 1936 г.
НМРТ КП-6290

20. Женский головной убор — 
калфак
Казанские татары
Казанская губ. 
Первая половина XIX в.
Государственный музей 
изобразительных искусств 
Республики Татарстан
Трикотаж, синель, канитель; 
крой, шитье, вышивка
47 × 23 см
Поступил из Государственного 
музея Татарской Республики 
(ГМТР), 1962 г.
П-533

21. Женский головной убор — 
калфак
Казанские татары
Казанская губ., Казанский уезд, 
с. Алат
Вторая половина XIX в.
Этнографический музей КФУ
Трикотаж, бахрома, позумент, 
бисер; крой, шитье, вышивка
49 × 29 см
Экспедиционные материалы 
Зорина Н.В., 1959 г.
ЭМУ 237-34
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22. Женский головной убор — 
калфак
Казанские татары
Среднее Поволжье
Вторая половина XIX в.
Этнографический музей КФУ
Трикотаж, нити хлопковые, 
тесьма бархатная; крой, шитье, 
вышивка
44 × 23 см
Из старых поступлений 
ЭМУ 222-3

23. Женский головной убор — 
калфак
Казанские татары
Казанская губ.
Первая половина XIX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан
Трикотаж шелковый, синель, 
канитель, пайетки, бахрома; 
крой, шитье, вышивка 
41 × 24,5 см
Поступил из Центральной 
коллегии по делам музеев 
и охране памятников, 1920 г.
НМРТ КП-10225/46

24. Камзол женский 
Татары
Казанская губ.  
Конец XIX — начало ХХ в.
Чистопольский государственный 
историко-архитектурный 
и литературный музей-заповедник
Атлас, парча, 
металлизированные нити; 
сшито вручную и на машинке
Длина по спинке 82 см, ширина 
по подолу 235 см
Старые поступления

25. Камзол женский
Татары
Казань
Середина XIX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан
Парча, атлас, позумент; крой, 
шитье 
Длина 86 см
Поступил от Рафикова А.В.,  
1944 г.
НМРТ КП-8443

26. Камзол женский — 
см. № 18

27. Камзол женский
Татары-мишари
Казанская губ.
Конец XIX — начало XX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан
Шелк, металл, стекло, ситец, 
тесьма 
Длина 74 см

Поступил от Байкеева И., 1971 г.
НМРТ КП-15895

28. Камзол женский
Татары-мишари
Среднее Поволжье
Вторая половина XIX — первая 
четверть ХХ в.
Этнографический музей КФУ
Шелк, коленкор, позумент; крой, 
шитье
Длина по спинке 73 см, ширина 
по пройме 56 см
Приобретен на Всероссийской 
выставке в Нижнем Новгороде, 
1896 г.
ЭМУ 168-6

29. Камзол женский
Татары
Казанская губ.
Начало XX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан
Бархат, сатин, позумент; крой, 
шитье
Длина 81 см
Поступил от неизвестного 
сдатчика, 1939 г.
НМРТ КП-3223

30. Камзол женский
Татары
Казанская губ., Казанский уезд, 
с. Пестрецы
Конец XIX — начало XX в. 
Пестречинский краеведческий 
музей
Бархат, х/б ткань, х/б нити, 
позумент; крой, шитье
Длина 82 см, ширина 36 см
Получен в дар 
от Хайруллиной Ф., 1987 г.
КП-2 ОФ № 1610 БТК-4579

31. Камзол женский
Татары
Вятская губ., Елабужский уезд 
Первая половина XX в. 
Елабужский государственный 
историко-архитектурный 
и художественный музей-
заповедник
Бархат, х/б ткань, х/б нити, 
тесьма; крой, шитье
Длина по спинке 66 см, ширина 
по низу 117 см
Получен в дар 
от Ибрагимовой Р.Г., 2008 г.
КП № 8666

32. Костюм мужской (из трех 
предметов)
Казанские татары
Казань
Начало XX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан

Верхняя городская одежда — 
казакин 
Сукно, атлас; крой, шитье
Длина 95 см, длина рукава 58 см
Поступил от Якуповой Н.С.,  
1983 г. 
НМРТ КП-18982/1

Рубаха 
Х/б ткань; крой, шитье
Длина 70 см, длина рукава 48 см
Поступила от Сайфуллиной, 
1980 г.
НМРТ КП-17629/3

Головной убор — тюбетейка
Бархат, х/б нити; сшито вручную
17 × 7 см
Поступила из артели «Азат 
хатын», 1930 г.
НМРТ КП-10548/10

33. Костюм женский 
городской (из пяти 
предметов)
Казанские татары
Казанская губ.
Конец XIX — начало XX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан

Рубаха 
Шелк штофный; крой, шитье
Длина 132 см, длина рукава  
72 см
Поступила 
от Мухмадуллиной М.С., 1976 г.
НМРТ КП-16734/1

Камзол
Шелк штофный, позументная 
лента
Длина 54 см
Поступил 
от Мухмадуллиной М.С., 1976 г.

Шаль 
Трикотаж шелковый; фабричное 
производство 
164 × 150 см; длина кисти 32 см
Поступила от Валиуллиной М.А., 
1972 г.
НМРТ КП-16093/2

Головной убор — калфак 
Бархат, канитель (латунь), 
пайетки, х/б ткань, латунь; 
ручная работа, вышивка 
золотная, канитель «по карте» 
21,3 × 23,8 см, высота (очелыша) 
4,5 см
Поступил от Воробьёва Н.И., 
1923 г.
НМРТ КП-10269/5

Футляр для Корана 
Серебро, бирюза 
5 × 7 см 

Поступил из Казанской 
городской Думы, 1895 г.
НМРТ КП-10209/26

34. Женский головной убор — 
такъя
Казанские татары
ТАССР, Арский кантон
Первая половина XX в.
Арский историко-этнографический 
музей «Казан арты»
Бархат; вышивка, сшито вручную
Диаметр 49 см
АИЭМ ОФ-321
Получен от неизвестного 
сдатчика, 2011 г.

35. Женский головной убор — 
такъя
Казанские татары
ТАССР, Арский кантон
Первая половина XX в.
Арский историко-этнографический 
музей «Казан арты»
Бархат, бисер; вышивка, сшито 
вручную
Высота 6,5 см, диаметр 18,5 см
АИЭМ ОФ-311
Получен от неизвестного 
сдатчика, 2011 г.

36. Женский головной убор — 
калфак-наколка
Казанские татары
Казанская губ.
Начало XX в.
Государственный музей 
изобразительных искусств 
Республики Татарстан
Бархат, жемчуг; вышивка, крой, 
шитье
18 × 13,5 см
Приобретен 
у Ахметзяновой М.И., 1989 г.
П-2326

37. Женский головной убор — 
калфак-наколка
Казанские татары
Казань
Конец XIX в.
Государственный музей 
изобразительных искусств 
Республики Татарстан
Бархат, пайетки, канитель; 
шитье золотное, крой, шитье
19 × 18,5 см
Приобретен у Ахметзяновой Т.Г., 
1976 г.
П-2206

38. Костюм молодой 
девушки городской (из пяти 
предметов)
Казанские татары
Казанская губ.
Вторая половина XIX в.
Этнографический музей КФУ
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Платье 
Казанский губ., Казанский уезд, 
дер. Кошлауч
Шелк, серебряные нити, 
бахрома; крой, сшито вручную 
и на машинке 
Длина по спинке 123 см, длина 
рукава 47 см
Экспедиционные материалы 
Зорина Н.В., 1959 г.
ЭМУ 237-1

Головной убор — калфак
Казанский губ., Казанский уезд, 
с. Большая Атня
Бархат, золотные нити; крой, 
вышивка, сшито вручную
16 × 14,5 см
Экспедиционные материалы 
Зорина Н.В., 1959 г.
ЭМУ 237-36

Платок
Среднее Поволжье
Полушелковая ткань, шелковые 
нити; вышивка тамбурная
110 × 110 см
Из старых поступлений
ЭМУ 169-9

Шейно-нагрудное украшение — 
яка чалбыры
Среднее Поволжье
Металл, поделочные камни, 
позолота; литье, инкрустация
8 × 14,5 см
Из старых поступлений
ЭМУ 247-1

Серьги
Среднее Поволжье
Металл, поделочные камни; 
литье, инкрустация
5,5 × 2 см; 5,5 × 2 см
Приобретено у Ишмеева Я.,  
1912 г.
ЭМУ 67-10 (а, б)

39. Женский головной убор — 
калфак-наколка
Казанские татары
Казанская губ.
Конец XIX — начало ХХ в.
Чистопольский государственный 
историко-архитектурный 
и литературный музей-заповедник
Бархат, х/б ткань, нити мулине; 
вышивка
27 × 24,5 см 
ЧМУГ ОФ-7262

40. Женский головной убор — 
калфак — см. № 33

41. Женский головной убор — 
калфак-наколка
Казанские татары
Российская империя

Первая четверть XX в.
Государственный музей 
изобразительных искусств 
Республики Татарстан
Бархат, жемчуг; вышивка, крой, 
шитье
13,7 × 12,5 см
Приобретено у Мимбатовой Р.А., 
1976 г.
П-4113

42. Женский головной убор — 
калфак-наколка
Казанские татары
Вятская губ., Сарапульский уезд
Конец XIX — начало XX в.
Филиал № 2 Музея истории 
культурного наследия Агрызского 
района — Музей истории села 
Иж-Бобья
Бархат, канитель, х/б ткань, 
золотные нити, пайетки; 
золотное шитье, пришивание
29,5 × 47 см
МИАР КП 2248

43. Женский головной убор — 
калфак
Казанские татары 
Российская империя
Середина XIX в.
Государственный музей 
изобразительных искусств 
Республики Татарстан
Бархат, канитель, пайетки; крой, 
шитье, золотная вышивка 
26 × 23 см
Приобретен у Вергазовой, 
из этнографической 
экспедиции, 1970 г. 
П-479

44. Платье
Татары-мишари
Вятская губ., Елабужский уезд
Конец XIX — начало XX в. 
Елабужский государственный 
историко-архитектурный 
и художественный музей-
заповедник
Х/б ткань, шелк; крой, сшито 
на машинке 
Длина по спинке 131 см, длина 
рукава 64 см 
Получено от Окутиной Е.И.,  
2000 г.
ЕГМЗ КП № 4729

45. Платье 
Татары
Самарская губ., Бугульминский 
уезд
Конец XIX в.
Бавлинский краеведческий музей
Х/б ткань, бархат; крой, сшито 
на машинке 
Длина по спинке 122 см, рукав 
57,5 см, ширина подола 242 см

Получено в дар 
от Хисамовой К.С., 2005 г.
БКМ КП-1821/1

46. Платье
Татары
Конец XIX — начало XX в. 
Казанская губ., Буинский уезд, 
с. Чутеево
Музей Лаишевского края имени 
Г.Р. Державина 
Х/б ткань, х/б нити, пластиковые 
пуговицы, тесьма; сшито 
на машинке 
Длина по спинке 126 см, длина 
рукава 48 см, ширина по подолу 
213 см
Получено в дар от Бикбовой Б.Б., 
1997 г. Принадлежало сестре 
жены конокрада Шакур-Карака

47. Платье
Татары
Среднее Поволжье
Вторая половина XIX — первая 
четверть ХХ в.
Этнографический музей КФУ
Ситец, пуговицы; крой, шитье
Длина по спинке 140 см, длина 
рукава 45 см, ширина по пройме 
57 см
Приобретено на Всероссийской 
выставке в Нижнем Новгороде, 
1896 г.
ЭМУ 168-2

48. Костюмы женские 
сельские 
Казанские татары
Казанская губ.
Конец XIX — начало XX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан

Костюм сельский (из трех 
предметов)
Рубаха 
Ситец; крой, шитье 
Длина 136 см, длина рукава 66 см
Поступила от Ахметгалеева Ф.А., 
1975 г.
НМРТ КП-16514/1

Фартук 
Х/б ткань, нити шерстяные; 
крой, шитье, вышивка 
Длина 130 см (с шейными 
завязками); ширина 101 см
Поступил 
из Селькредпромсоюза, 1926 г.
НМРТ КП-10282/34

Платок 
Х/б ткань; фабричное 
производство
108 × 104 см
Поступил от Аксаковой З.З.
НМРТ КП-20742/2

Костюм сельский (из четырех 
предметов)
Рубаха 
Х/б ткань, ситец, металл 
(крючки); крой, шитье
Длина 113 см, длина рукава  
55 см
Поступила от Субаева Н.А.,  
1957 г.
НМРТ КП-13357/5

Фартук 
Х/б ткань, нити шерстяные, 
кружево; вышивка тамбурным 
швом 
Длина 92 см, ширина 82 см
Поступил из ИЯЛИ, 1986 г.
НМРТ КП-20532/25

Платок 
Х/б ткань; фабричное 
производство
125 × 125 см
Получен от Галеевой С.Г., 1973 г.
НМРТ КП-16199/1

Нарукавники 
Домотканый льняной холст, 
нити льняные; вышивка 
тамбурным швом, крой, шитье 
40 × 16,5 см
Поступили от Тазеевой Г., 1973 г.
НМРТ КП-16203/3, НМРТ КП-
16203/4

49. Фартук женский
Казанские татары
Казанская губ.  
Конец XIX — начало ХХ в.
Чистопольский государственный 
историко-архитектурный 
и литературный музей-заповедник
Х/б ткань, х/б нити; шерстяные 
нити, крой, шитье, вышивка 
тамбурным швом
Нагрудник 26 × 27,5 см,  
подол 71 × 86,5 см
ЧМУГ ОФ-8797/2

50. Нарукавник женский
Казанские татары
Казанская губ. (?) 
Начало XX в.
Краеведческий музей дружбы народов 
с. Ципья Балтасинского района 
Лен, х/б нити, шерстяные нити; 
ткачество, тамбурная вышивка, 
крой, шитье
41 × 16,3 × 10 см
Получен в дар 
от Ахметхановой З., 
дер. Пижмара, 1974 г.
№ 6901

51. Фартук женский 
Казанские татары
Казанская губ., Лаишевский 
уезд, с. Малая Елга
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Начало XX в.  
Музей Лаишевского края имени  
Г.Р. Державина 
Х/б ткань, х/б нити, кружево 
фабричное; вышивка 
тамбурным швом
Длина 68 см, ширина 34 см
Получен в дар от Сибатовой Р.Г., 
2004 г.
МЛК- 3319

52. Нарукавники женские
Казанские татары
Казанская губ., Казанский уезд
Первая четверть ХХ в.
Литературно-мемориальный 
музейный комплекс Габдуллы Тукая, 
с. Новый Кырлай Арского района
Лен, х/б нити, шерстяные нити; 
ткачество, тамбурная вышивка, 
крой, шитье
36 × 13 см
МТК ОФ -4/1-2

53. Пояс мужской  
свадебный 
Казанские татары
Казанская губ., Лаишевский 
уезд, с. Пелёво
Начало XX в.  
Музей Лаишевского края имени  
Г.Р. Державина 
Лен, х/б нити; ткачество, 
вышивка тамбурным швом
330 × 41 см
Получен в дар от Лезиной З.С., 
2002 г.
МЛК-3089

54. Фартук мужской 
праздничный
Казанские татары
Казанская губ., Лаишевский 
уезд, с. Татарский Янтык
Начало XX в.
Музей Лаишевского края имени  
Г.Р. Державина 
Лен, х/б нити; ткачество, 
вышивка тамбурным швом
72 × 41 см
Получен в дар от Садыковой Х.Г., 
2002 г. 
МЛК- 3319

55. Лапти женские
Татары-кряшены
Казанская губ., Лаишевский 
уезд, с. Янцевары
Конец XIX — начало XX в.
Сельский Дом культуры,  
с. Янцевары Пестречинского района
Лыко; плетение
Длина 30 см

56. Лапти 
Татары
ТАССР, Арский кантон
Начало XX в.

Арский историко-этнографический 
музей «Казан арты»
Лыко; плетение

57. Лапти 
Казанские татары
Казанская губ. (?) 
Начало XX в.
Краеведческий музей дружбы 
народов с. Ципья Балтасинского 
района 
Лыко, дерево; плетение
Длина 28 см
№ 337

58. Лыковые башмаки 
Казанские татары
Казанская губ., Казанский уезд
Первая четверть ХХ в.
Литературно-мемориальный 
музейный комплекс Габдуллы Тукая, 
с. Новый Кырлай Арского района
Лыко, дерево; плетение

59. Сапоги женские — ичиги
Татары
Казань
Начало XX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан 
Кожа, нити, дерево; мозаика 
по коже
Высота 37,5 см, длина 23 см
Поступили от Воробьева Н.И., 
1923 г.
НМРТ КП-10269/21а,  
НМРТ КП-10269/21б

60. Сапоги женские — ичиги
Татары
ТАССР, Арский кантон
Первая половина XX в.
Арский историко-этнографический 
музей «Казан арты»
Кожа, нити, дерево; мозаика 
по коже
Высота 35 см, длина 25 см
АИЭМ ОФ-276
Получены от неизвестного 
сдатчика, 2011 г.

61. Сапоги женские — ичиги 
Татары
ТАССР, Арский кантон
Первая половина XX в.
Арский историко-этнографический 
музей «Казан арты»
Кожа, нити, дерево; мозаика 
по коже
Высота 31,5 см
АИЭМ ОФ-68
Получены от неизвестного 
сдатчика, 2011 г.

62. Сапоги женские
Татары
Казань 
Начало XX в.

Национальный музей Республики 
Татарстан
Кожа, нити, металл; мозаика 
по коже
Высота 29,5 см, длина 23 см, 
глубина (ширина) 8,2 см
Получены от Акчуриной З.А., 
1972 г.
НМРТ КП-16146/3, НМРТ КП-
16146/4

63. Платье
Татары
Самарская губ., Бугульминский 
уезд
Первая четверть XX в. 
Альметьевский краеведческий музей
Х/б ткань, х/б нити; крой, шитье
Длина 131 см, длина рукава 60 см
Получено в дар 
от Галямовой Р.Х., 1999 г.
АКМ КП-629

64. Платье
Татары
Казанская губ., Казанский уезд
Первая четверть ХХ в.
Литературно-мемориальный 
музейный комплекс Габдуллы Тукая, 
с. Новый Кырлай Арского района
Фабричная ткань, х/б нити; 
крой, шитье

65. Платье 
Татары
Самарская губ., Бугульминский 
уезд
Первая четверть XX в. 
Альметьевский краеведческий 
музей
Х/б ткань, х/б нити; крой, шитье
Длина 121 см, длина рукава  
62 см
Получено в дар 
от Галямовой Р.Х., 1999 г.
АКМ КП-628

66. Платье
Татары
Казанская губ., Казанский уезд, 
с. Пестрецы
Конец XIX — начало XX в.
Пестречинский краеведческий 
музей
Шерсть, х/б ткань, х/б нити, 
тесьма, пластиковые пуговицы, 
кружево фабричное; крой, 
шитье
Длина по спинке 110 см, ширина 
по подолу 180 см
Получено в дар 
от Хабибрахмановой М., 1999 г.
КП-2 ОФ № 4649 БТК-4578

67. Платье
Татары
Казанская губ., Чистопольский 
уезд

Начало ХХ в.  
Чистопольский государственный 
историко-архитектурный 
и литературный музей-заповедник
Полушерсть, нити шерстяные, 
х/б нити; вышивка тамбурным 
швом, крой, шитье
Длина по спинке 121 см, ширина 
по подолу 167 см, длина рукава 
47 см
ЧМУГ ОФ-9216

68. Платья
Татары
ТАССР, Первомайский район,  
с. Нижнее Абдулово
1920–1940-е гг.
Музей истории села Елхово имени 
Х.Х. Ахметшина Альметьевского 
района

Платье
Сатин; крой, шитье
Длина 107,5 см, длина рукава 
52 см, ширина по подолу 79 см
Получено в дар 
от Гатуповой Ф.Г., 2002 г.
ЕМ-4415

Платье 
Сатин; крой, шитье 
ЕМ-3157

69. Платье 
Татары
Казанская губ.
1910 г.
Национальный музей Республики 
Татарстан
Сатин, х/б ткань, тесьма; крой, 
шитье
Длина 113 см, длина рукава 61 см
Получено 
от Гайнетдиновой Ф.Ш., 1959 г.
НМРТ КП-13643/1

70. Костюм женский сельский 
(из трех предметов)
Татары
ТАССР, Первомайский район,  
с. Нижнее Абдулово
1930–1940-е гг.
Музей истории села Елхово имени 
Х.Х. Ахметшина Альметьевского 
района

Платье
Сатин, пластиковая пуговица; 
крой, шитье
Длина 111 см, длина рукава 
60 см, ширина по подолу 73 см
Получено в дар 
от Минибаевой Ф., 1994 г.
ЕМ-3157

Фартук 
Ситец, х/б нити; крой, шитье, 
вышивка
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Длина 111 см, ширина 88 см
Получен в дар 
от Кашаповой М.К., 2009 г.
ЕМ-4223

Платок 
Х/б ткань; фабричное 
производство
98 × 98 см
Получен в дар 
от Зуфаровой И.Ф., 2012 г.
НВФ-1001

71. Фартук женский
Татары
ТАССР, Первомайский район,  
с. Нижнее Абдулово
1930–1940-е гг.
Музей истории села Елхово имени 
Х.Х. Ахметшина Альметьевского 
района
Ситец, х/б нити; крой, шитье, 
вышивка
Длина 98 см, ширина 100 см
Получен в дар 
от Файрушиной С., 1997 г.
ЕМ-3614

72. Фартук женский
Татары
ТАССР, Альметьевский район,  
с. Елхово
Первая половина XX в.
Альметьевский краеведческий 
музей
Х/б ткань, нити мулине; 
вышивка крестом
Длина 103 см, ширина 88 см
Получен в дар 
от Ибрагимовой Х.Х.,  
1995 г.
АКМ КП-216

73. Фартук женский
Татары
ТАССР, Первомайский район,  
с. Нижнее Абдулово
1930–1940-е гг.
Музей истории села Елхово имени 
Х.Х. Ахметшина Альметьевского 
района
Ситец, х/б нити; крой, шитье, 
вышивка болгарским крестом
Длина 106 см, ширина 104 см
Получен в дар 
от Хасаншиной М., 1991 г.
ЕМ-2483

 74. Фартук женский
Татары
Самарская губ., Бугульминский 
уезд
Конец XIX в.
Бавлинский краеведческий музей
Сатин; крой, шитье, вышивка 
тамбурным швом
Длина 62 см, ширина 65 см, 
длина спинки 30 см

Получен из средней 
образовательной школы № 2, 
2009 г.
БКМ КП-2451

75. Верхняя женская одежда
Татары
Казань
Начало XX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан
Шелк, бархат, х/б ткань, х/б нити, 
пластиковая пуговица; крой, 
шитье
Длина 101 см, длина рукава  
60 см
Получено 
от Шарафутдинова З.З., 1977 г.
НМРТ КП-16832

76. Шуба мужская
Татары
Казанская губ., Казанский уезд 
Конец XIX — начало XX века 
Литературно-мемориальный 
музейный комплекс Габдуллы 
Тукая, с. Новый Кырлай Арского 
района  
Мех медвежий, сукно, 
пластиковые пуговицы; крой, 
шитье

77. Костюм женский (из двух 
предметов)
Татары-кряшены 
Уфимская губ., Мензелинский 
уезд, дер. Тонгузино 
Конец XIX — начало XX в.
Альметьевский краеведческий 
музей

Рубаха 
Лен, х/ ткань, х/б нити; 
ткачество, крой, шитье
Длина 117 см, длина рукава  
53 см
Получена в дар 
от Горбатова И.Н., 2005 г.
АКМ КП-1068/2

Фартук 
Х/б ткань, х/б нити; вышивка, 
крой, шитье
Длина 90 см, ширина 70 см
Получен в дар от Горбатова И.Н., 
2005 г.
АКМ КП-1068/3

78. Рубаха женская
Татары-кряшены
Конец XIX — начало XX в.
Вятская губ., Елабужский уезд
Елабужский государственный 
историко-архитектурный 
и художественный музей-
заповедник
Х/б ткань, лен, шерстяные нити, 
тесьма, кружево фабричное; 

ткачество, вышивка, крой, 
шитье 
Длина по спинке 106 см, длина 
рукава 42 см
Получена в дар 
от Стариковой Г.В., 2009 г.
КП № 9520

79. Рубаха женская
Татары-кряшены
Казанская губ., Лаишевский 
уезд, с. Кряш-Серда
Конец XIX — начало XX в.
Филиал Краеведческого музея 
Пестречинского района в с. Кряш-
Серда
Пестрядь, х/б ткань, тесьма; 
ткачество, крой, шитье
Длина по спинке 113 см, длина 
рукава 55 см, ширина по стану 
134 см 
Получена от неизвестного 
сдатчика

80. Костюм женский (из двух 
предметов)
Татары-кряшены
ТАССР, Пестречинский район
Первая половина XX в.
Сельский Дом культуры,  
с. Янцевары Пестречинского  
района

Рубаха
Х/б ткань, х/б нити, лента; крой, 
шитье
Длина 116 см, длина рукава  
48 см

Фартук
Х/б ткань, х/б нити; вышивка, 
крой, шитье 
Длина 84 см, ширина 68 см

81. Костюм женский (из трех 
предметов)
Татары-кряшены
Казанская губ., Лаишевский 
уезд, с. Ташкирмень 
Этнокраеведческий музей 
при основной общеобразовательной 
школе, с. Ташкирмень Лаишевского 
района

Рубаха
Пестрядь, ситец, тесьма 
фабричная; ткачество, крой, 
шитье 
Длина по спинке 130 см, длина 
рукава 50 см, ширина по стану 
140 см 
Получена от Киселевой А.Т.

Фартук 
Пестрядь, ситец, тесьма 
фабричная; ткачество, крой, 
шитье 
Длина 95 см, ширина 70 см

Головной убор — сюряке
Х/б ткань, пестрядь, позумент, 
тесьма; вышивка, крой,  
шитье
Длина 70 см, ширина 38 см 

82. Костюм женский (из пяти 
предметов)
Татары-кряшены
ТАССР, Пестречинский район
Первая половина XX в.
Сельский Дом культуры,  
с. Янцевары Пестречинского района
Принадлежал Примеровой А.Я.

Рубаха 
Пестрядь, ситец, тесьма 
фабричная; ткачество, крой, 
шитье
Длина 120 см, длина рукава  
53 см, ширина по стану  
142 см

Фартук 
Пестрядь, ситец; ткачество, 
крой, шитье 
Длина 88 см, ширина 64 см 

Головной убор — сюряке
Х/б ткань, пестрядь, позумент, 
тесьма; ткачество, крой, шитье
Длина 80 см, ширина 40 см

Височное украшение — чигече 
Х/б ткань, сукно, монеты; крой, 
шитье
Ширина 40 см, высота 20 см

Шейное украшение — тамакса
Х/б ткань, монеты, коралл, 
цепочка; крой, шитье
Длина 24 см, ширина 
с монетами 12 см 

83. Костюм молодой 
женщины (из пяти 
предметов)
Татары-кряшены
Казанская губ., Лаишевский 
уезд, с. Кряш-Серда
Конец XIX — начало XX в.
Филиал Краеведческого музея 
Пестречинского района в с. Кряш-
Серда

Рубаха 
Пестрядь, ситец, тесьма 
фабричная; ткачество, крой, 
шитье
Длина по спинке 113 см, длина 
рукава 55 см, ширина стана  
134 см

Фартук
Пестрядь, х/б ткань; узорное 
ткачество, крой, шитье
Длина 93 см, ширина 69 см, 
высота грудки 24 см
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Верхняя одежда — адрас жилян
Шелк, х/б ткань; крой, шитье
Длина 107 см, длина рукава 
58 см, ширина низа  
290 см

Головной убор — сюряке
Х/б ткань, шерсть, шелк, 
золотные нити, позумент; 
ткачество, сшито вручную
Длина 45 см, ширина 40 см

Головной убор — тугэрэк яулык
Лен, х/б ткань, шелковые нити, 
бахрома, монеты; ткачество, 
вышивка, пришивание, сшито 
вручную
Длина 77 см, ширина 47 см

84. Костюм женский 
(из четырех предметов)
Татары-кряшены 
Казанская губ., Лаишевский 
уезд, с. Ташкирмень
Вторая половина XIX — начало 
ХХ в. 
Музей Лаишевского края имени  
Г.Р. Державина 
Получен в дар от Рычаковой А., 
1996 г. Принадлежало ее 
бабушке

Рубаха
Пестрядь, х/б ткань, х/б нити, 
тесьма; ткачество, крой, шитье
Длина по спинке 124 см, длина 
рукава 44 см, ширина по подолу 
214 см
МЛК-799

Фартук 
Пестрядь, х/б ткань, х/б нити; 
ткачество, крой, шитье 
МЛК-800

Головной убор — сюряке 
Лен, х/б ткань, позумент, 
серебряные нити; крой, шитье
27 × 70 см
МЛК-812

Свадебное покрывало 
Шелк, позумент; сшито вручную
30 × 70 см
МЛК-799/1

85. Костюм женский (из шести 
предметов)
Татары-кряшены
Казанская губ.
Конец XIX — начало ХХ в.
Чистопольский государственный 
историко-архитектурный 
и литературный музей-заповедник

Рубаха 
Пестрядь, х/б ткань, х/б нити; 
ткачество, крой, шитье

Длина по спинке 132 см, ширина 
по подолу 270 см, длина рукава 
62 см
Старые поступления

Головной убор — сюряке 
Лен, х/б ткань, позумент, 
серебряные нити; крой, шитье
Налобная часть 7 × 2,5 см, хвост 
23,5 × 21 см
ЧМУГ ОФ-8688/3

Перевязь — муйтомар
Бархат, х/б ткань, монеты; 
пришивание, крой, шитье
107,5 × 3 × 11 см
ЧМУГ ОФ-8270/1

Нагрудник 
Х/б ткань, монеты; пришивание, 
крой, шитье
94 × 2 × 12,5 см
ЧМУГ ОФ-8270/2

Височное украшение — чигече
Х/б ткань, монеты, пришивание, 
крой, шитье
58 × 8,5 см 
ЧМУГ ОФ-8270/3

Платок
Шерсть; фабричное производство
90 × 93 см
ЧМУГ ОФ-9773
Украшения изъяты у нумизмата 
в г. Таллине; переданы в музей 
инспектором ОБХСС  
Курылевым В.И., 1983 г.

86. Костюм девичий (из пяти 
предметов)
Татары-кряшены
ТАССР, Пестречинский район
Первая половина XX в.
Сельский Дом культуры,  
с. Янцевары Пестречинского района

Рубаха
Пестрядь, ситец, тесьма 
фабричная; ткачество, крой, 
шитье
Длина 118 см, длина рукава  
54 см

Камзол
Х/б ткань, х/б нити; крой, шитье
Длина 82 см

Фартук 
Пестрядь, х/б ткань, х/б нити; 
ткачество, крой, шитье 
Длина 91 см, ширина 60 см
Калфак с налобной повязкой —  
ука-чачак
Шелк, бархат, х/б ткань, х/б нити, 
монеты, бахрома, кружево 
фабричное; пришивание, крой, 
шитье

Длина 73 см, ширина 24 см
Длина повязки 48 см, ширина 
8,5 см

Шейное украшение — тамакса
Х/б ткань, монеты, коралл, 
цепочка; пришивание, крой, 
шитье
Длина 18 см, ширина 12 см

87. Костюм молодой женщины 
(из семи предметов)
Татары-кряшены
ТАССР, Пестречинский район
Первая половина XX в.
Сельский Дом культуры,  
с. Янцевары Пестречинского района
Принадлежал Примеровой А.Я.

Рубаха 
Пестрядь, ситец, тесьма 
фабричная; ткачество, крой, 
шитье
Длина 120 см, длина рукава 
53 см, ширина по стану 142 см

Камзол — адрас 
Шелк, х/б ткань, х/б нити; крой, 
шитье
Длина 91 см, ширина низа 
240 см

Фартук
Пестрядь, х/б ткань; ткачество, 
крой, шитье
Длина 88 см, ширина 64 см, 
высота грудки 23 см

Височное украшение — чигече 
Х/б ткань, сукно, монеты; 
пришивание, крой, шитье
Высота 20 см, ширина 40 см 

Головной убор — сюряке 
Лен, х/б ткань, позумент; крой, 
шитье
Длина 80 см, ширина 40 см

Головной убор — тугэрэк яулык 
Лен, х/б ткань, шелковые нити, 
бахрома, монеты; ткачество, 
вышивка, пришивание, сшито 
вручную
Длина 74 см, ширина 43 см

Шейное украшение — тамакса
Х/б ткань, монеты, коралл, 
цепочка; пришивание, крой, 
шитье
Длина 24 см, ширина 
с монетами 12 см

88. Головной убор молодой 
женщины — тугэрэк яулык
Татары-кряшены
Казанская губ., Казанский уезд, 
с. Пестрецы
Конец XIX — начало XX в.

Пестречинский краеведческий 
музей
Лен, х/б ткань, шелковые нити, 
бахрома, монеты; ткачество, 
вышивка, пришивание, сшито 
вручную
Длина 71 см, ширина 43 см
Получено в дар 
от Черновой О.М., 1987 г.
КП-2 ОФ № 1785 

89. Браслет
Татары-кряшены
ТАССР, Пестречинский район
Первая половина XX в.
Сельский Дом культуры,  
с. Янцевары Пестречинского района
Серебро, монеты; чеканка
Длина 11 см, ширина 3,4 см

90. Шейное украшение — 
тамакса
Татары-кряшены
Казанская губ., Казанский уезд, 
с. Пестрецы
Конец XIX — начало XX в.
Сельский Дом культуры,  
с. Янцевары Пестречинского района
Х/б ткань, монеты, коралловые 
бусины, бисер, цепочка, 
пуговицы пластиковые; 
пришивание, крой, шитье
Длина 18 см, ширина 12 см

91. Костюм молодой 
женщины (из шести 
предметов)
Татары-кряшены
Казанская губ., Казанский уезд, 
дер. Альвидино
Конец XIX — начало XX в.
Музей Героя Советского Союза 
П.М. Гаврилова, дер. Альвидино 
Пестречинского района

Рубаха 
Пестрядь, ситец, тесьма 
фабричная; ткачество, крой, 
шитье
Длина 120 см, длина рукава 
53 см, ширина по стану 142 см

Фартук
Пестрядь, х/б ткань; узорное 
ткачество, крой, шитье
Длина 88 см, ширина 64 см, 
высота грудки 23 см

Височное украшение —  
чигече 
Х/б ткань, сукно, монеты; 
пришивание, крой, шитье
Высота 20 см, ширина 40 см 

Головной убор — сюряке 
Лен, х/б ткань, позумент; крой, 
шитье
Длина 80 см, ширина 40 см
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Головной убор — тугэрэк яулык
Лен, х/б ткань, шелковые нити, 
бахрома, монеты; ткачество, 
вышивка, пришивание, сшито 
вручную
Длина 74 см, ширина 43 см

Шейное украшение — тамакса
Х/б ткань, монеты, коралл, 
цепочка; пришивание, крой, 
шитье
Длина 24 см, ширина 
с монетами 12 см

92. Костюм женский (из трех 
предметов)
Татары-кряшены
ТАССР, Лаишевский район,  
дер. Ташкирмень
Первая половина XX в.
Частная коллекция  
В.В. Казанбаевой
Принадлежал Урезовой А.С.  
1919 г.р.

Кофта 
Сатин, ленты шелк, кружево 
фабричное; крой, шитье
Длина по спинке 43 см, длина 
рукава 53 см, ширина по низу 
98 см 

Юбка
Длина 90 см, ширина по подолу 
224 см
Х/б ткань, х/б нити; крой, шитье

Головной убор — сюряке 
Длина 70 см, ширина 38 см
Х/б ткань, позумент, золотные 
нити; вышивка, крой, шитье

93. Костюм женский (из трех 
предметов)
Татары-кряшены
ТАССР, Лаишевский район,  
дер. Ташкирмень 
Первая половина XX в.
Этнокраеведческий музей 
при основной общеобразовательной 
школе, с. Ташкирмень Лаишевского 
района

Кофта
Шерсть, х/б нити, тесьма; 
вышивка, крой, шитье
Длина по спинке 51 см, длина 
рукава 48 см, ширина по низу 
109 см

Юбка
Шерсть, кружево фабричное; 
крой, шитье
Длина 87 см, ширина низа 174 см

Фартук 
Шерсть, кружево фабричное; 
крой, шитье

Длина 79 см, ширина 58 см
Неизвестные поступления

94. Костюм женский (из двух 
предметов)
Татары-кряшены
ТАССР, Лаишевский район,  
дер. Ташкирмень 
Первая половина XX в.
Этнокраеведческий музей 
при основной общеобразовательной 
школе, с. Ташкирмень Лаишевского 
района

Кофта
Шерсть, х/б ткань, кружево 
фабричное; крой, шитье
Длина по спинке 48 см, длина 
рукава 52 см

Юбка
Шерсть, х/б ткань; крой, шитье 
Длина 88 см
Неизвестные поступления

МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 
РУССКИХ КОСТЮМОВ

1. Костюм женский (из шести 
предметов)
Русские
Казанское Поволжье
Вторая половина XIX в.
Этнографический музей КФУ

Сарафан
Парча, шелк, позумент, 
х/б ткань; крой, шитье
Длина по спинке 124 см
Куплен у Богомолова В. М.,  
1908 г.
ЭМУ 25-6

Рубаха женская
Симбирская губ., Алатырский 
уезд, с. Порецкое
Конец XIX — начало ХХ в.
Х/б ткань, марля, резинка; крой, 
шитье
Длина по спинке 110 см 
Экспедиционные материалы 
Бусыгина Е.П., Зорина Н.В.,  
1957 г.
ЭМУ 235-13

Пояс
Первая половина XIX в.
Парча, позумент, бусины, 
бахрома; ткачество, плетение
227 × 4,5 см
Экспедиционные материалы 
Бусыгина Е.П., Зорина Н.В.,  
1957 г.
ЭМУ 235-15

Шугай
Шелк штофный, бахрома 

позументная, галун, х/б ткань; 
крой, шитье
Длина по спинке 57 см, длина 
рукава 68 см
Из старых поступлений 
ЭМУ 170-13

Кокошник
Бархат, золотные нити, 
позумент; крой, шитье, золотное 
шитье
18 × 19 × 9 см
Куплен у Богомолова В.М.,  
1903 г.
ЭМУ 9-6

Платок
Шелк, золотные нити; золотное 
шитье
100 × 102 см
Из старых поступлений
ЭМУ 170-15

2. Костюм женский (из семи 
предметов)
Русские
Казанская губ.
Вторая половина XIX в.
Этнографический музей КФУ

Сарафан
Шелк штофный, х/б ткань, 
позумент, медные пуговицы, 
холст; крой, шитье
Длина по спинке 125 см
Экспедиционные материалы 
Бусыгина Е.П., Зорина Н.В.,  
1957 г.
ЭМУ 235-12

Рубаха
Симбирская губ., Алатырский 
уезд, с. Порецкое
Конец XIX — начало ХХ в.
Х/б ткань, марля, резинка; крой, 
шитье
Длина по спинке 110 см 
Экспедиционные материалы 
Бусыгина Е.П., Зорина Н.В.,  
1957 г.
ЭМУ 235-13

Пояс
Середина — вторая половина 
XIX в.
Парча, бахрома, позумент, 
бусины; ткачество, плетение
227 × 4,5 см
Экспедиционные материалы 
Бусыгина Е.П., Зорина Н.В.,  
1957 г.
ЭМУ 235-15

Шугай
Первая половина XIX в.
Шелк штофный, бахрома 
позументная, х/б ткань; крой, 
шитье

Длина по спинке 59 см, длина 
рукава 49 см
Из старых поступлений
ЭМУ 170-14

Кокошник
Середина XIX в.
Парча, шелк, х/б ткань, 
позумент, золотные нити; крой, 
шитье, золотное шитье
97 × 17 × 64 см
Передан из музея Общества 
археологии, истории 
и этнографии при Казанском 
университете, 1913 г. 
ЭМУ 200-10

Серьги
Металл, поделочные камни; 
литье, инкрустация
6 × 3 см; 6 × 3 см
Из старых поступлений
ЭМУ 94-29 (а, б)

Платок
Шелк, золотные нити; золотное 
шитье
100 × 104 см
Из старых поступлений
ЭМУ 170-16

3. Костюм девичий 
праздничный (из шести 
предметов)
Русские
Казанская губ.
Вторая половина XIX в.
Этнографический музей КФУ

Сарафан
Штофный шелк, парча, 
коленкор; крой, шитье
Длина по спинке 131 см
Куплен у Богомолова В.М.,  
1903 г.
ЭМУ 6-1

Рубаха
Симбирская губ., Алатырский 
уезд, с. Порецкое
Конец XIX — начало ХХ в.
Х/б ткань, марля, резинка; крой, 
шитье
Длина по спинке 110 см 
Экспедиционные материалы 
Бусыгина Е.П., Зорина Н.В.,  
1957 г.
ЭМУ 235-13

Душегрея
Парча, штофный шелк, ситец; 
крой, шитье
Длина по спинке 73 см
Из старых поступлений
ЭМУ 170-11

Платок
Фабричная кисея, золотные 
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нити, бахрома; фабричное 
ткачество, вышивка тамбуром 
золотной нитью
110 × 110 см
Из старых поступлений
ЭМУ 170-22

Повязка
Парча, шелк штофный, бархат, 
бисер, стекло, металл; крой, 
шитье, сажение, нанизывание
46 × 17 см
Передано из музея Общества 
археологии, истории 
и этнографии при Казанском 
университете, 1913 г.
ЭМУ 26-4

Серьги
Металл, поделочные камни 
(коралл, бирюза?); литье, 
инкрустация
6 × 3 см; 6 × 3 см
Из старых поступлений
ЭМУ 94-29 (а, б)

4. Женское шейное 
украшение — борок
Русские
Казанская губ., Казанский уезд, 
с. Пестрецы
XIX в.
Пестречинский краеведческий 
музей
Х/б ткань, бисер, стеклярус; 
вышивка бисером, низание
Длина 33 см, ширина 18 см
Получен в дар от Максимовой З., 
1989 г.
КП-2 № 3228

5. Женское шейное 
украшение — борок
Русские
Казанская губ.
Середина XIX в.
Музей истории Каравона
Х/б ткань, атласная лента, 
бисер, стекло, бусины; вышивка 
бисером, низание, шитье вручную
Длина 26 см
КП № 42 ОФ МИК
Получен в дар 
от Медведевой Т.Е., 1996 г.

6. Серьги
Русские
Российская империя
Первая четверть XIX в.
Государственный музей 
изобразительных искусств 
Республики Татарстан
Металл, жемчуг, прозрачный 
камень; литье, инкрустация, 
низание
6,5 × 2,5 × 2 см
КП-569/1 П-84/1 ГК-16243515
КП-569/2 П-84/2 ГК-16388819

7. Серьга
Русские
Казанская губ., Казанский уезд, 
с. Пестрецы 
XIX в.
Пестречинский краеведческий 
музей
Металл, жемчуг, бисер, бирюза; 
литье, инкрустация, низание
Длина 5 см, ширина 2 см
Получены в дар 
от Моисеевой В.Р., 1988 г. 
КП-2 № 1869

8. Женский головной убор — 
кокошник
Русские
Казанская губ. 
Начало XIX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан
Картон, шелк штофный, 
позументная лента; крой, шитье, 
вышивка «вприкреп»
29 × 41 см
Приобретен у Сизова П.И.,  
1896 г.
НМРТ КП — 10549/19

9. Женский головной убор — 
кокошник
Русские
Казанская губ, Чебоксарский 
уезд, дер. Козловка
Конец XIX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан
Бархат, позумент, х/б ткань; 
крой, шитье, вышивка 
«вприкреп», вышивка 
«по карте», ручная работа 
10 × 22 см 
Приобретен у Романовой М.М., 
1988 г. 
НМРТ КП — 21438/1

10. Женский головной убор — 
кокошник
Русские
Казанская губ., Казанский уезд 
Вторая половина XIX в. 
Этнографический музей КФУ
Бархат, золотные и серебряные 
нити, галун, пестрядь, тесьма, 
х/б нити; золотная вышивка, 
ручная работа 
14 × 28 × 19 см
Передан из музея Общества 
археологии, истории 
и этнографии при Казанском 
университете, 1913 г.
ЭМУ 170-45

11. Женский головной убор — 
сборник
Русские
Казанское Поволжье
Вторая половина XIX в.

Этнографический музей КФУ
Парча, галун, х/б ткань; крой, 
шитье
12 × 30 × 24 см
Приобретен у Богомолова В.М., 
1903 г. 
ЭМУ 9-10

12. Платок
Русские
Российская империя
1830–1840-е гг. 
Национальный музей Республики 
Татарстан
Шелк, золотные нити; ткачество
102 × 104 см 
Получен от неизвестного сдатчика 
НМРТ КП — 10180/13

13. Платок
Русские
Российская империя
Первая половина XIX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан
Парча, золотные нити; ткачество 
98 × 105 см 
Получен от неизвестного 
сдатчика, 1900 г. 
НМРТ КП — 10553/5

14. Платок
Русские
Российская империя
Вторая половина XIX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан
Шелк; фабричное производство 
91 × 92 см 
Куплен у Лукояновой В.А.,  
1985 г. 
НМРТ КП — 20148

15. Платок
Русские
Российская империя
Конец XIX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан
Шелк; ткачество 
73 × 76 см 
Куплен у Дурмановой Т.И.,  
2003 г. 
НМРТ КП — 27099

16. Костюмы женские
Русские
Казанская губ., Чистопольский 
уезд
Конец XIX — начало ХХ в.
Чистопольский государственный 
историко-архитектурный 
и литературный музей-заповедник

Костюм (из четырех предметов)
Начало XX в.
Казанская губ., Чистопольский 
уезд, дер. Чебоксарка 

Сарафан
Х/б ткань, х/б нити; крой, шитье
Длина по спинке 107 см, ширина 
по подолу 290 см
ЧГМЗ КП-347

Рукава 
Х/б ткань, коклюшечное кружево
Длина по спинке 59,5 см, длина 
рукава 68 см, ширина по подолу 
151 см 
ЧМУГ ОФ-6503

Платок головной
1940–1960-е гг. 
Московская мануфактура 
Х/б ткань набивная
121 × 124 см
ЧМУГ ОФ-9303

Пояс
Шелковые нити; ткачество
155 × 3 см
ЧМУГ ОФ-277

Костюм (из четырех предметов)
Сарафан 
Х/б ткань, х/б нити
Длина по спинке 111,5 см, 
ширина по подолу 300 см
ЧМУГ ОФ-9229

Рукава
Х/б ткань, коклюшечное  
кружево
Длина по спинке 43 см, длина 
рукава 53 см, ширина по подолу 
139 см
ЧМУГ ОФ-9228

Платок 
Х/б ткань, х/б нити
Фабричное производство
84 × 96 см
ЧМУГ ОФ-9265/2

Пояс
Шелковые нити; ткачество
155 × 3 см
ЧМУГ ОФ-277

Костюм (из четырех предметов)
Сарафан 
Х/б ткань, х/б нити; крой, шитье
Длина по спинке 98,5 см, 
ширина по подолу 284,5 см
ЧМУГ ОФ-9265/1

Платок
Х/б ткань, х/б нити; фабричное 
производство
84 × 96 см
ЧМУГ ОФ-9265/2

Рукава
Начало XX в.
Х/б ткань, х/б нити; крой, шитье, 
вышивка
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Длина по спинке 33 см, длина 
рукава 56 см, ширина по подолу 
112 см 
ЧМУГ ОФ-9280

Пояс
Шелковые нити; ткачество
155 × 3 см
ЧМУГ ОФ-277

Костюм (из четырех предметов)
Сарафан 
Х/б ткань, х/б нити; крой, шитье
Длина по спинке 105 см, ширина 
по подолу 308 см
ЧМУГ ОФ-9306 

Рукава
Х/б ткань, коклюшечное 
кружево; крой, шитье
Длина по спинке 43 см, длина 
рукава 53 см, ширина по подолу 
139 см 
ЧМУГ ОФ-9228

Платок 
Фабричное производство
87 × 95 см
ЧМУГ ОФ-7602

Пояс 
Начало XX в.
Шелковые нити; ткачество
3 × 182 см
ЧМУГ ОФ-8292

17. Костюмы женские
Русские
Казанская губ., Казанский уезд, 
с. Никольское
Конец XIX — начало ХХ в.
Музей истории Каравона

Костюм (из четырех предметов)
Сарафан 
Шерстяная ткань, х/б ткань, 
кружево фабричное, тесьма, 
бисер; крой, шитье
Длина по спинке 103 см, ширина 
по подолу 386 см

Рукава
Х/б ткань, кружево фабричное; 
крой, шитье
Длина по спинке 91 см, длина 
рукава 59 см

Фартук — запон
Шелк, бахрома, золотная тесьма; 
крой, шитье
Длина 88 см, ширина 98,5 см

Платок 
Шелк; фабричное производство
103 × 109 см без кистей

Костюм (из четырех предметов)
Сарафан 

Х/б ткань, кружево фабричное; 
крой, шитье
Длина по спинке 101 см, ширина 
по подолу 380 см

Рукава
Х/б ткань, кружево фабричное; 
крой, шитье
Длина по спинке 74 см, длина 
рукава 61 см

Фартук — запон
Х/б ткань, кружево фабричное; 
крой, шитье
Длина 88 см, ширина 40 см

Платок 
Шелк; фабричное производство
107 × 105 см без кистей

Костюм (из трех предметов)
Сарафан 
Х/б ткань, ситец набивной; крой, 
шитье
Длина 89 см, ширина по подолу 
360 см

Рукава
Х/б ткань, кружево фабричное; 
крой, шитье
Длина по спинке 74 см, длина 
рукава 61 см

Платок 
Х/б ткань, х/б нити, кружево 
фабричное; шитье, вышивка, 
фабричное производство
83 × 91 см 

Костюм (из четырех предметов)
Сарафан 
Х/б ткань, ситец набивной; крой, 
шитье
Длина 101 см, ширина по подолу 
384 см

Рукава
Х/б ткань, кружево фабричное; 
крой, шитье
Длина по спинке 74 см, длина 
рукава 61 см

Подманжетники
Х/б ткань, х/б нити; вышивка, 
крой, шитье
Длина 21 см, ширина 11,5 см

Платок 
Х/б ткань, х/б нити, 
кружево фабричное; шитье, 
вышивка, фабричное 
производство
74 × 80 см 

18. Костюм молодой 
женщины праздничный  
(из шести предметов)
Русские

Казанская губ., Казанский уезд, 
с. Никольское
Конец XIX — начало ХХ в.
Музей истории Каравона

Сарафан 
Шелк штофный, х/б ткань, 
бахрома золотная, позумент; 
крой, шитье
Длина 101 см, ширина по подолу 
384 см

Рубаха
Х/б ткань, кружево фабричное; 
крой, шитье
Длина по спинке 74 см, длина 
рукава 61 см

Фартук — запон 
Шелк, бахрома, золотная тесьма; 
крой, шитье
Длина 88 см, ширина 98,5 см

Платок — фатка 
Шелк; шитье 
82 × 91 см 

Воротник накладной — хомут
Батист, кружево фабричное; 
крой, шитье
Диаметр 35 см

Шейное украшение — борок
Х/б ткань, бисер, бусины, стекло; 
низание, плетение, пришивание
Длина 31 см, ширина 27 см

19. Костюм молодой 
женщины праздничный  
(из шести предметов)
Русские 
Казанская губ., Казанский уезд, 
с. Аки
Конец XIX — начало XX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан
Поступил в составе коллекции 
от Скоролетовой А.И., 1957–
1958 гг.

Рубаха 
Ситец, кружево; крой, шитье, 
ручная работа 
Длина по спинке 112 см 
НМРТ КП — 13312/4

Сарафан
Шелк штофный, домоткань, 
бахрома; крой, шитье, ручная 
работа 
Длина по спинке 145 см 
НМРТ КП — 13312/1

Фартук — запон 
Шелк, кружево; крой, шитье, 
ручная работа 
92 × 98 см
НМРТ КП — 13312/2

Шейное украшение — борок 
Х/б ткань, бисер, стекло; 
вышивка бисером, низание 
Длина 31,5 см 
Куплен у Аксениной А.В., 1957 г. 
НМРТ КП — 13369/6

Воротник накладной — хомут
Батист, кружево; крой, шитье, 
ручная работа
52 × 16 см 
Куплен у Аксениной А.В., 1957 г. 
НМРТ КП — 13369/5

Платок — фатка 
Шелк; шитье
82 × 80 см 
Куплена у Федоровой Е.И.,  
1959 г. 
НМРТ КП — 13656/8

20. Костюм женский зимний 
(из шести предметов)
Русские
Казанская губ., Казанский уезд, 
с. Никольское
Конец XIX — начало ХХ в.
Музей истории Каравона

Рубаха
Х/б ткань, кружево фабричное; 
крой, шитье
Длина по спинке 74 см, длина 
рукава 61 см

Сарафан 
Х/б ткань, тесьма; крой, шитье
Длина 102 см, ширина по подолу 
384 см

Полушубок
Овчина, сукно, пластиковые 
пуговицы; крой, шитье
Длина по спинке 88 см, ширина 
по подолу 383 см

Шаль верхняя
Шерсть; фабричное 
производство
154 × 158 см без кистей

Шаль нижняя
Шерсть; фабричное 
производство
118 × 109 см без кистей

Платок
Х/б ткань; фабричное 
производство
82 × 82 см

21. Костюм женский зимний 
(из пяти предметов)
Русские
Казанская губ., Казанский уезд, 
с. Никольское
Конец XIX — начало ХХ в.
Музей истории Каравона
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Рубаха
Х/б ткань, кружево фабричное; 
крой, шитье
Длина по спинке 74 см, длина 
рукава 61 см

Сарафан 
Х/б ткань, тесьма; крой, шитье
Длина 104 см, ширина по подолу 
398 см

Полушубок
Овчина, пластиковые пуговицы; 
крой, шитье
Длина по спинке 84 см, длина 
рукава 58 см, ширина по подолу 
278 см

Шаль 
Шерсть; фабричное 
производство
105 × 81 см 

Платок
Х/б ткань; фабричное 
производство
82 × 82 см

22. Костюмы женские  
Русские
Казанская губ., Чистопольский 
уезд, с. Старошешминск
Конец XIX — начало XX в. 
Музейный уголок при 
Старошешминской средней 
общеобразовательной школе 
Нижнекамского района

Костюм (из двух предметов)
Кофта
Х/б ткань, шерстяная ткань, 
кружево фабричное; крой, 
сшито на машинке
Длина по спинке 67 см, длина 
рукава 59 см

Юбка
Х/б ткань, шерстяная ткань; 
крой, сшито на машинке
Длина по спинке 82,5 см, 
ширина по подолу 248 см

Костюм (из двух предметов)
Кофта
Х/б ткань, х/б нити, кружево 
фабричное
Длина по спинке 58 см, длина 
рукава 50,5 см

Юбка
Х/б ткань; крой, сшито 
на машинке
Длина 82 см, ширина по подолу 
280 см

Костюм (из двух предметов)
Кофта
Х/б ткань, кружево фабричное; 

крой, сшито на машинке
Длина по спинке 58,5 см, длина 
рукава 56 см

Юбка
Х/б ткань; крой, сшито 
на машинке
Длина 80 см, ширина по подолу 
254 см

Костюм (из трех предметов)
Кофта
Х/б ткань; крой, сшито 
на машинке
Длина по спинке 51 см, ширина 
по низу 56 см

Юбка
Х/б ткань, кружево фабричное; 
крой, сшито на машинке
Длина 85 см, ширина по подолу 
249 см

Фартук
Х/б ткань, кружево фабричное; 
крой, сшито на машинке
Длина 71,5 см, ширина 116 см

23. Кофта женская
Русские
Казанская губ., Чистопольский 
уезд, с. Старошешминск
Конец XIX — начало XX в. 
Музейный уголок при 
Старошешминской средней 
общеобразовательной школе 
Нижнекамского района
Х/б ткань, кружево фабричное; 
крой, сшито на машинке
Длина по спинке 59,5 см, длина 
рукава 53 см

24. Кофта женская
Русские
Казанская губ., Чистопольский 
уезд, с. Старошешминск
Конец XIX — начало XX в. 
Музейный уголок при 
Старошешминской средней 
общеобразовательной школе 
Нижнекамского района
Х/б ткань, кружево фабричное; 
крой, сшито на машинке
Длина по спинке 59 см, длина 
рукава 59 см

25. Кофта женская
Русские
Самарская губ., Бугульминский 
уезд
Начало XX в.
Бавлинский краеведческий музей
Х/б ткань, кружево фабричное; 
крой, сшито на машинке
Длина по спинке 54 см, длина 
рукава 59,5 см, ширина 112 см
Из старых поступлений, 1991 г.
БКМ КП-130/1

26. Кофта женская
Русские 
Казанская губ, Казанский уезд,  
с. Никольское
Первая четверть XX в.
Музей Каравона
Х/б ткань, кружево фабричное; 
крой, шитье
Длина по спинке 64 см, длина 
рукава 60 см, ширина 120 см

27. Сарафаны
Русские
Начало ХХ в.
Вятская губ.
Елабужский государственный 
историко-архитектурный 
и художественный музей-
заповедник

Сарафан
Лен, х/б нити; ткачество, браная 
техника
Длина 102 см, ширина по подолу 
138 см
Получен в дар 
от Степановой Т.А., 1993 г.
ЕМЗ КП № 1256

Сарафан 
Пестрядь, х/б ткань, 
металлическая застежка; 
ткачество, крой, сшито вручную
Длина 104 см, ширина по подолу 
126 см, длина лямок 21 см
Получен в дар 
от Печенкиной О.Ю.
КП № 10690

28. Костюм женский (из двух 
предметов)
Русские
Казанская губ., Чистопольский 
уезд, с. Старошешминск
Конец XIX — начало XX в. 
Музейный уголок при 
Старошешминской средней 
общеобразовательной школе 
Нижнекамского района

Сарафан
Пестрядь, х/б ткань, х/б нити; 
ткачество, крой, сшито 
на машинке
Длина по спинке 104 см, ширина 
по подолу 270 см

Рубаха
Лен, х/б ткань, х/б нити; 
сшито вручную и на машинке, 
вышивка крестом
Длина по спинке 30,5 см, длина 
рукава 66 см

Шаль
Шерсть; фабричное 
производство
134 × 128 см

29. Рубаха мужская
Русские
Казанская губ., Чистопольский 
уезд, с. Старошешминск
Первая четверть XX в.
Музейный уголок при 
Старошешминской средней 
общеобразовательной школе 
Нижнекамского района
Х/б ткань, х/б нити; вышивка, 
сшито на машинке 
Длина по спинке 80 см, длина 
рукава 58 см

30. Рубаха мужская 
Русские
Вятская губ., Елабужский уезд 
Начало XX в. 
Елабужский государственный 
историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник
Х/б ткань, х/б нити; вышивка, 
сшито на машинке
Длина по спинке 72 см, длина 
рукава 57 см
Получена в дар 
от Анакаевой Г.З., 2006 г.
КП № 6092

31. Рубаха мужская
Русские
Казанская губ, Чистопольский 
уезд, с. Старошешминск
Конец XIX — начало XX в.
Музейный уголок при 
Старошешминской средней 
общеобразовательной школе 
Нижнекамского района
Х/б ткань, х/б нити; вышивка, 
сшито на машинке 
Длина по спинке 72 см, длина 
рукава 47 см

32. Рубаха мужская 
Русские
Вятская губ, Елабужский уезд
Начало XX в.
Елабужский государственный 
историко-архитектурный 
и художественный музей-
заповедник
Х/б ткань, х/б нити; вышивка, 
сшито на машинке 
Длина по спинке 76 см, длина 
рукава 58 см
Получена в дар 
от Щеголевой А.Л., 1990 г.
ЕГМЗ КП № 584

33. Костюм мужской (из трех 
предметов)
Русские
Казанская губ., Свияжский уезд, 
с. Красновидово
Конец XIX — начало XX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан
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Рубаха праздничная
Сатин; крой, шитье, вышивка
Длина по спинке 74 см, длина 
рукава 55 см
Приобретена у Останиной А.Н., 
1979 г.
НМРТ КМГ КП-30661

Штаны 
Ткань; крой, шитье
Длина 100 см, ширина 50 см
Поступили от неизвестного 
сдатчика
НМРТ КМГ КП-21542/6

Пояс
Шелковые нити; ткачество
162 × 9 см
Получен в дар 
от Власичевой А.Г., 1978 г.
НМРТ КМГ КП-30644

34. Лапти 
Русские  
Казанская губ., Казанский уезд, 
с. Пестрецы
Конец ХIХ в. 
Пестречинский краеведческий 
музей
Лыко; плетение
Длина 27 см, ширина 11 см
Получены в дар 
от Даниловой К.И., 1988 г.
ПКМ КП-2 № 2783

35. Лапти детские
Русские 
Казанская губ., Свияжский уезд, 
с. Красновидово
Конец ХIХ — начало ХХ в.
Центр русского фольклора 
г. Казани 
Лыко; плетение
Длина 15 см
ЦРФ ВХ 3-9

36. Валенки женские
Русские
Казанская губ., Казанский уезд, 
с. Пестрецы
Начало ХХ в.
Пестречинский краеведческий 
музей 
Шерсть; шерстяные нити; 
валяние, вышивка.  
Кукморское валяльное 
производство
Длина 28 см, высота 34 см
Получены в дар от Русловой П., 
1988 г. 
ПКМ КП-2 № 1897

37. Сапоги женские
Русские
ТАССР, Камско-Устьинский 
район 
1930–1940 гг.
Камско-Устьинский районный 

краеведческий музей
Кожа, дерево, металл, шелк, 
фабричное производство
КУМ ОФ-676

38. Ботинки женские 
с галошами на каблуке
Русские
Мамадыш
Первая половина ХХ в.
Мамадышский краеведческий музей

Ботинки
Кожа натуральная; фабричное 
производство 
Высота голенища 14 см
Приобретены у Потаповой С.И.
ОФ № 2896

Галоши женские на каблуке
Резина, ткань; фабричное 
производство 
Высота 12 см 
Приобретены у Потаповой С.И. 
ОФ № 2895

39. Сапоги мужские
Русские
Казанская губ., Казанский уезд, 
с. Аки
Начало XX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан
Кожа, тесьма, дерево; шитье
Длина 29 см, высота 42 см, 
ширина 10 см
Приобретены 
у Скоролетовой А.И., 1958 г.
НМРТ КП — 13536/8-9

МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 
ЧУВАШСКИХ КОСТЮМОВ 

1. Костюм женский свадебный 
(из восьми предметов)
Чуваши
Казанская губ., Свияжский уезд, 
с. Малые Меми
Конец XIX — начало XX в.
Музейный уголок при сельском 
Доме культуры, с. Малые Меми 
Кайбицкого района

Рубаха 
Х/б ткань, кружево фабричное, 
тесьма, пайетки, бисер; крой, 
сшито на машинке
Длина по спинке 128 см, ширина 
стана 154 см, длина рукава  
52,5 см

Фартук
Х/б ткань, х/б нити; вышивка, 
крой, шитье
Длина 81 см, длина грудки 17 см, 
ширина грудки 36 см, ширина 
по подолу 85 см

Нагрудное украшение — сухал
Х/б ткань, монеты, 
металлические бляшки 
с камнями, металлическая 
цепочка; крой, пришивание
Ширина 11 см, ширина по верху 
19 см
Принадлежало  
Горемыкиной О.И.

Нагрудное украшение — касетэ
Х/б ткань, монеты, 
металлические бляшки 
с камнями, металлическая 
цепочка; крой, пришивание
Длина 92 см, ширина 9 см
Принадлежало  
Горемыкиной О.И.

Головное покрывало — сурпан 
Х/б нити, кружево вязаное, 
лен, шерстяные нити, тесьма; 
узорное ткачество, вязание 
крючком, вышивка; крой, шитье
Длина 267 см, ширина 26 см

Головной убор — хушпу 
Х/б ткань, шерстяные нити, 
монеты, бисер, бусины, 
кожа; крой, шитье, вязание, 
пришивание
Обхват головы 58 см, высота  
18,5 см, длина хвоста 93 см, 
ширина 9,4 см
Принадлежал Токсаровой В.Д.

Платок
Шерсть; фабричное 
производство
76 × 76 см
Личная коллекция  
Самарской Т.И.

Пояс
Атласная лента
Ширина 4 см

2. Костюм женский свадебный 
(из восьми предметов)
Чуваши
Казанская губ., Свияжский уезд, 
с. Малые Меми
Конец XIX — начало XX в.
Музейный уголок при сельском 
Доме культуры, с. Малые Меми 
Кайбицкого района

Рубаха 
Х/б ткань, тесьма; крой, сшито 
на машинке
Длина по спинке 123 см, ширина 
стана 142 см, длина рукава 55 см

Фартук
Х/б ткань, х/б нити; вышивка, 
крой, шитье
Длина 80 см, длина грудки 18 см, 
ширина грудки 33 см, ширина 

по подолу 80 см

Нагрудное украшение — сухал
Х/б ткань, монеты, 
металлические бляшки 
с камнями; крой, пришивание
Ширина 15 см, ширина по верху 
17 см
Личная коллекция  
Самарской Т.И.

Нагрудное украшение — касетэ
Х/б ткань, монеты, 
металлические бляшки 
с камнями; крой, пришивание
Длина 106 см, ширина 9 см
Личная коллекция  
Самарской Т.И.

Головное покрывало — сурпан 
Х/б нити, кружево вязаное, 
лен, шерстяные нити, тесьма; 
узорное ткачество, вязание 
крючком, вышивка; крой, шитье
Длина 261 см, ширина 30 см

Головной убор — хушпу с пришитым 
шейным украшением
Х/б ткань, шерстяные нити, 
шелк, монеты, бисер, бусины, 
кожа; крой, шитье, вязание, 
пришивание
Обхват головы 56 см, высота 
21 см, длина хвоста хюре 89 см, 
ширина 13 см
Шейное украшение: высота 6 см, 
ширина 11,5 см
Личная коллекция  
Самарской Т.И.

Платок
Шерсть; фабричное 
производство
76 × 76 см
Личная коллекция  
Самарской Т.И.

Пояс
Х/б нити; вязание 
173 × 2,7 см

3. Костюм женский (из восьми 
предметов)
Чуваши
Самарская губ., Бугульминский 
уезд, с. Старое Суркино
Конец XIX — начало XX в.
Музейный уголок при сельском 
Доме культуры, с. Старое Суркино 
Альметьевского района

Рубаха
Пестрядь, х/б ткань, тесьма, 
пуговица пластиковая; 
ткачество, крой, шитье 
Длина по спинке 111 см, длина 
рукава 52 см, ширина по подолу 
124 см
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Фартук
Лен, х/б нити, х/ ткань, кружево 
фабричное; узорное ткачество, 
крой, шитье
Длина 88 см, ширина грудки 
33 см, ширина по подолу 63 см

Головное покрывало — сурпан 
Лен, х/б нити, кружево 
фабричное; ткачество, крой, 
шитье

Головной убор — хушпу 
Холст, х/б ткань, монеты, бисер, 
бусины, металлические бляшки, 
медаль; ткачество, крой, шитье, 
пришивание
58 × 23 см
Принадлежал матери 
Паймухиной С.М. 1893 г.р.

4. Женский головной убор — 
хушпу — см. № 3

5. Девичий головной убор — 
тухья
Чуваши
Казанская губ., Чистопольский 
уезд
Конец XIX — начало ХХ в.
Чистопольский государственный 
историко-архитектурный 
и литературный музей-заповедник
Лен, х/б ткань, х/б нити, кожа, 
бисер, металл; дубление, шитье, 
вышивка, ткачество, низание
Высота 31 см, окружность 
головы 55 см, хвост 78 × 10,2 см, 
бахрома 10 см
ЧМУГ ОФ-280

6. Костюм женский (из трех 
предметов)
Чуваши
Казанская губ., Свияжский уезд, 
с. Малые Меми
Конец XIX — начало XX в.
Музейный уголок при сельском 
Доме культуры, с. Малые Меми 
Кайбицкого района
Принадлежал Токсаровой Е.Д.

Рубаха 
Пестрядь, х/б ткань, тесьма, 
пуговица пластиковая, кружево 
фабричное; ткачество, крой, 
сшито на машинке
Длина по спинке 128 см, 
ширина стана 148 см, длина 
рукава 52 см

Фартук
Х/б ткань, х/б нити; вышивка, 
крой, шитье
Длина 80 см, длина грудки 18 см, 
ширина грудки 30 см, ширина 
по подолу 87 см

Нагрудное украшение — сухал
Х/б ткань, монеты, бисер, 
бусины; крой, пришивание
Высота 14,5 см, ширина 19,5 см

7. Рубаха мужская
Чуваши
Казанская губ., Свияжский уезд, 
с. Малые Меми
Первая половина XX в.
Музейный уголок при сельском 
Доме культуры, с. Малые Меми 
Кайбицкого района

Рубаха 
Х/б ткань, х/б нити, пуговица 
пластиковая; крой, шитье, 
вышивка
Длина по спинке 80 см, длина 
рукава 56 см, ширина стана  
142 см

 8. Женское нагрудное 
украшение — суха 
Чуваши
Конец XIX — первая половина 
XX в.
Казанская губ., Спасский уезд
Частная коллекция  
М.А. Рыжковой, с. Сиктерме 
Алькеевского района
Лен, х/б ткань, монеты; 
пришивание
10 × 42 см

9. Женское нагрудное 
украшение — сухал — см. № 6

10. Женский головной убор — 
хушпу — см. № 2

11. Рубахи женские
Чуваши
Конец XIX — начало ХХ в.
Казанская губ.
Чистопольский государственный 
историко-архитектурный 
и литературный музей-заповедник

Рубаха 
Лен, х/б ткань, тесьма, х/б нить; 
ткачество, крой, вышивка, 
вязание крючком, пришивание, 
шитье
Длина по спинке 114,5 см, длина 
рукавв 70 см ширина по подолу 
134,2 см 
ЧМУГ ОФ-273

Рубаха
Лен, х/б ткань, х/б нити; 
ткачество, вышивка, крой, 
шитье, пришивание
Длина по спинке 118 см, длина 
рукава 64 см, ширина по подолу 
72 см
ЧМУГ ОФ-303

12. Рубаха женская
Чуваши
Самарская губ., Бугульминский 
уезд
Конец XIX в.
Бавлинский краеведческий музей
Лен, х/б ткань, х/б нити; крой, 
шитье, вышивка, пришивание 
Длина по спинке 120 см, 
длина рукава 52,5 см, ширина 
по подолу 138 см 
Получено из средней 
образовательной школы № 2, 
2009 г.
БКМ КП-2449

13. Рубаха женская
Чуваши
Самарская губ., Бугульминский 
уезд, с. Старое Суркино
Конец XIX — начало XX в.
Музейный уголок при сельском 
Доме культуры, с. Старое Суркино 
Альметьевского района 
Пестрядь, х/б ткань, тесьма; 
ткачество, крой, шитье, 
пришивание
Длина по подолу 120 см, длина 
рукава 51 см, ширина по подолу 
124 см

14. Рубаха женская
Чуваши
Казанская губ., Свияжский уезд, 
с. Малые Меми
Конец XIX — начало XX в.
Музей при основной 
общеобразовательной школе,  
с. Малые Меми Кайбицкого района
Шерсть, кружево фабричное; 
крой, шитье
Длина по спинке 123 см, длина 
рукава 53 см, ширина по подолу 
152 см
Принадлежала Гуськовой А.Н.

15. Рубаха женская
Чуваши
Казанская губ., Свияжский уезд, 
с. Малые Меми
Конец XIX — начало XX в.
Музейный уголок при сельском 
Доме культуры, с. Малые Меми 
Кайбицкого района
Пестрядь, х/б ткань; крой, шитье
Длина по спинке 123 см, длина 
рукава 57 см, ширина по подолу 
138 см
Получено в дар от Беловой К.Н., 
принадлежало ее бабушке

16. Костюм женский (из двух 
предметов)
Чуваши
Самарская губ., Бугульминский 
уезд, с. Старое Суркино
Первая четверть XX в.
Музейный уголок при сельском 

Доме культуры, с. Старое Суркино 
Альметьевского района 

Рубаха
Х/б ткань, тесьма; крой, шитье
Длина по спинке 117 см, длина 
рукава 50 см, ширина по подолу 
120 см

Фартук 
Х/б ткань, х/б нити; крой, шитье, 
вышивка 
Длина 100 см, ширина 88 см

17. Костюм женский (из двух 
предметов)
Чуваши
Казанская губ., Свияжский уезд, 
с. Малые Меми
Конец XIX — начало XX в.
Музей при основной 
общеобразовательной школе,  
с. Малые Меми Кайбицкого района

Рубаха
Шерсть, кружево фабричное; 
крой, шитье
Длина по спинке 123 см, длина 
рукава 53 см, ширина по подолу 
152 см
Принадлежала Гуськовой А.Н.

Верхняя одежда — сукман
Сукно, х/б ткань; крой, шитье, 
вышивка
Длина по спинке 102 см, ширина 
по подолу 400 см
Платок
Шерсть; фабричное 
производство

18. Костюм женский (из двух 
предметов)
Чуваши
Казанская губ., Свияжский уезд, 
с. Малые Меми
Конец XIX — начало XX в.
Музей при основной 
общеобразовательной школе,  
с. Малые Меми Кайбицкого района

Рубаха
Х/б ткань, тесьма; крой, шитье
Длина по спинке 119 см, длина 
рукава 55 см, ширина по подолу 
124 см.

Шуба — керёк
Овчина; крой, шитье
Длина по спинке 96 см, длина 
рукава 56 см, ширина по подолу 
293 см
Принадлежал Хурасевой А.О.

Платок
Шерсть; фабричное 
производство
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19. Костюм женский (из шести 
предметов) 
Чуваши
Конец XIX — первая половина 
XX в.
Казанская губ., Спасский уезд
Частная коллекция М.А. Рыжковой, 
с. Сиктерме Алькеевского района

Рубаха
Пестрядь, х/б ткань, бархат, 
позумент; ткачество, вышивка, 
сшито вручную и на машинке
Длина по спинке 115 см, длина 
рукава 48 см, ширина по подолу 
184 см
Принадлежала Кудряшовой 
(Афанасьевой) М.А. 1890-х г.р., 
дер. Качеево

Головное покрывало — сурпан 
Х/б ткань, лен, бархат, позумент; 
ткачество, сшито вручную 
и на машинке
Ширина 29 см

Головной убор — хушпу
Лен, х/б ткань, монеты; 
ткачество, пришивание

Поясное украшение — сара
Х/б ткань, бахрома, тесьма, 
позумент, х/б нити, кружево 
фабричное; вышивка, сшито 
вручную и на машинке
28 × 12 см

Нагрудное украшение — суха
Лен, х/б ткань, монеты; 
пришивание
10 × 42 см

Фартук 
Х/б ткань, х/б нити, кружево 
вязаное; вышивка, вязание 
крючком
Длина 69 см, ширина 75 см 

20. Костюм женский (из трех 
предметов)
Чуваши
Казанская губ., Спасский уезд,  
с. Борискино
Конец XIX — начало XX в.
Хузангаевский сельский клуб, 
с. Сиктерме Алькеевского района 
Передан Красновой А.В., 
принадлежал ее матери  
(дер. Борискино Алькеевского 
района)

Рубаха
Пестрядь, х/б ткань, бархат, 
ленты; ткачество, вышивка, 
сшито вручную и на машинке
Длина по спинке 122 см, длина 
рукава 52 см, ширина по подолу 
192 см

Фартук
Х/б ткань, х/б нити, кружево 
вязаное; вышивка, вязание 
крючком
Длина 70 см, ширина 57 см
Платок
Х/б ткань; фабричное 
производство
97 × 95 см

21. Рубаха женская
Чуваши
Казанская губ., Спасский уезд, 
с. Чувашское Бурнаево 
Конец XIX — начало XX в.
Частная коллекция М.Г. Яликовой, 
дер. Чувашское Бурнаево 
Алькеевского района
Пестрядь, х/б ткань, бархат, 
позумент; ткачество, вышивка, 
сшито вручную и на машинке
Длина 120 см, длина рукава 
57 см, ширина по подолу 208 см
Принадлежал Романовой, 
1880 г.р., прабабушке 
Яликовой М.Г. 

22. Рубаха женская
Чуваши
Казанская губ., Спасский уезд
Конец XIX — начало XX в.
Хузангаевский сельский клуб,  
с. Сиктерме Алькеевского района 
Х/б ткань, х/б нити, позумент; 
вышивка, сшито вручную 
и на машинке
Длина по спинке 123 см, длина 
рукава 44 см, ширина по подолу 
202 см

МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 
УДМУРТСКИХ КОСТЮМОВ 

1. Костюм молодой женщины 
праздничный (из пяти 
предметов)
Завятские удмурты
Казанская губ., Мамадышский 
уезд, дер. Новый Каенсар
Вторая половина XIX в.
Частная коллекция Г.Г. Ахметова, 
дер. Новый Каенсар Кукморского 
района

Рубаха 
Пестрядь, х/б ткань, ленты, 
монеты, металлические 
пуговицы; ткачество, 
пришивание, сшито вручную 
и на машинке
Длина по спинке 134 см, длина 
рукава 60 см, ширина по подолу 
без оборки 162 см

Фартук
Х/б ткань, х/б нити, ленты, 
вязаное кружево; узорное 
ткачество

Длина 97 см, ширина 67 см

Украшение нагрудное — чыртыкыш
Х/б ткань, монеты, нашивки, 
металлические бляшки, 
кораллы, бисер, каури, бусины, 
металлические пуговицы; крой, 
шитье, пришивание
26 × 24 × 42 см 

Украшение чересплечное — камали 
Х/б ткань, монеты, нашивки, 
металлические бляшки, 
кораллы, бисер, каури, бусины, 
металлические пуговицы; крой, 
шитье, пришивание
7 × 120 см

Головное покрывало — сюлык
Шерстяные нити, бахрома, 
монеты, бисер, бусины, 
металлические подвески, шелк, 
бархат; ткачество, вышивка, 
пришивание
По диагонали длина 107 см, 
спереди 18 см

2. Женское нагрудное 
украшение — чыртыкыш
Завятские удмурты
Казанская губ., Мамадышский 
уезд, дер. Новый Каенсар
Вторая половина XIX в.
Частная коллекция Г.Г. Ахметова, 
дер. Новый Каенсар Кукморского 
района
Х/б ткань, монеты, нашивки, 
металлические бляшки, 
кораллы, медаль, металлические 
пуговицы, каури, бусины; крой, 
шитье, пришивание
27 × 26 см

3. Женское чересплечное 
украшение — камали 
Завятские удмурты
Казанская губ., Мамадышский 
уезд, дер. Новый Каенсар
Вторая половина XIX в.
Частная коллекция Г.Г. Ахметова, 
дер. Новый Каенсар Кукморского 
района
Х/б ткань, монеты, нашивки, 
металлические бляшки, 
кораллы, бисер, каури, бусины, 
металлические пуговицы; крой, 
шитье, пришивание
8,5 × 51 см

4. Женское украшение 
накосник — дьырси пунэт
Завятские удмурты
Казанская губ., Мамадышский 
уезд, дер. Новый Каенсар
Вторая половина XIX в.
Частная коллекция Г.Г. Ахметова, 
дер. Новый Каенсар Кукморского 
района

Х/б ткань, шерстяные нити, 
монеты, бисер, металлические 
бляшки; крой, шитье, 
пришивание

5. Женское нагрудное 
украшение —  
чыртыкыш
Завятские удмурты
Казанская губ., Мамадышский 
уезд, дер. Пойкино
Конец XIX — первая четверть  
XX в.
Частный музей семьи Никитиных, 
дер. Пойкино Мамадышского 
района
Х/б ткань, монеты, нашивки, 
металлические бляшки, 
металлические пуговицы, 
бусины; крой, шитье, 
пришивание

6. Костюм девичий 
праздничный (из девяти 
предметов)
Завятские удмурты
Казанская губ., Мамадышский 
уезд, дер. Новый Каенсар
Вторая половина XIX в.
Частная коллекция Г.Г. Ахметова, 
дер. Новый Каенсар Кукморского 
района

Рубаха 
Пестрядь, х/б ткань, ленты, 
пластиковые пуговицы; 
ткачество, сшито на машинке
Длина по спинке 119 см, длина 
рукава 57 см, ширина по подолу 
без оборки 148 см

Кафтан — кытай зыбын
Х/б ткань, позумент, тесьма; 
крой, сшито на машинке
Длина по спинке 87 см, длина 
рукава 48 см, ширина по подолу 
267 см

Фартук 
Х/б ткань; крой, шитье
Длина 63 см, ширина без оборки 
56 см, высота грудки 22,5 см

Пояс — путо 
Шерстяные нити; ткачество
9 × 283 см

Украшение нагрудное —  
чыртыкыш
Х/б ткань, монеты, нашивки, 
металлические бляшки, 
кораллы, медаль, металлические 
пуговицы, каури, бусины; крой, 
шитье, пришивание
27 × 26 см

Украшение чересплечное — камали 
Х/б ткань, монеты, нашивки, 
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металлические бляшки, 
кораллы, бисер, каури, бусины, 
металлические пуговицы; крой, 
шитье, пришивание
8,5 × 51 см
Поясные платки
Фабричное производство
17 × 75,5 см (в сложенном виде)
18 × 64,5 см (в сложенном виде)

Нагрудное украшение — муресазь
Х/б ткань, позумент, шелк; 
пришивание
31,5 × 14,5 см
 
Головной убор — такъя
Лен, ленты, х/б ткань, позумент, 
монеты, бисер, пуговицы, 
бусины; ткачество, пришивание
Диаметр 18 см

7. Костюм девичий 
праздничный (из десяти 
предметов)
Бавлинские удмурты
Самарская губ., Бугульминский 
уезд, с. Покровский Урустамак
Конец XIX — начало XX в.
Музейный уголок при сельском 
Доме культуры, с. Покровский 
Урустамак Бавлинского района

Рубаха 
Пестрядь, х/б нити, пластиковые 
пуговицы; ткачество, крой, 
шитье
Длина по спинке 119 см, длина 
рукава 54 см, ширина по подолу 
(без оборки) 168 см

Кафтан — делян
Х/б ткань, шелк, тесьма, 
позумент; ткачество, крой, 
шитье
Длина по спинке 109 см, длина 
рукава 52 см, ширина по подолу 
295 см

Кафтан — шортдэрем
Х/б ткань, тесьма; ткачество, 
крой, шитье
Длина по спинке 99 см, длина 
рукава 48 см, ширина по подолу 
225 см

Фартук 
Пестрядь, х/б ткань; ткачество, 
крой, шитье
Длина от талии 67 см, ширина 
95 см, высота грудки 11,5 см 

Пояс — путо 
Шерстяные нити; ткачество 
162 × 8,5 см

Накладные лацканы — шортдэрем 
сирес 
Пестрядь, х/б ткань, тесьма; 

крой, шитье
5,5 × 106,5

Нагрудное украшение — муресазь
Х/б ткань, шелк, тесьма, 
позумент, монеты; крой, шитье
35 × 15 см

Нагрудное украшение — 
тьыртывесь
Домоткань, х/б ткань, монеты, 
бисер, бусины; пришивание, 
крой, шитье
8,5 × 21 см 
Принадлежит Жирновой Е.Я.

Платок 
Фабричное производство
160 × 160 см

Налобное украшение — тятяк 
Х/б ткань, х/б нити, 
металлические нити, тесьма; 
крой, шитье
33 × 9 см

8. Костюм невесты 
(из четырех предметов)
Завятские удмурты
Казанская губ., Мамадышский 
уезд, дер. Новый Каенсар
Вторая половина XIX в.
Частная коллекция Г.Г. Ахметова, 
дер. Новый Каенсар Кукморского 
района

Рубаха 
Пестрядь, х/б ткань, ленты, 
пластиковые пуговицы; 
ткачество, сшито на машинке
Длина по спинке 109 см, длина 
рукава 51 см, ширина по подолу 
без оборки 134 см

Кафтан — шортдэрем
Лен, шерсть, х/б ткань, бархат, 
позумент, тесьма; сшито 
вручную 
Длина по спинке 91 см, длина 
рукава 89 см, ширина по подолу 
без оборки 167 см

Фартук 
Лен, х/б нити, тесьма, кружево 
фабричное, ленты; узорное 
ткачество
Длина 90 см, ширина 59 см

Головное свадебное покрывало — 
сюлык
Лен, шерстяные нити, бахрома, 
шелк, монеты, бисер, бусины, 
пуговицы, каури; ткачество, 
вышивка, пришивание
67 × 71 см

9. Костюм молодой женщины 
праздничный (из восьми 
предметов)
Бавлинские удмурты
Самарская губ., Бугульминский 
уезд, с. Покровский Урустамак
Конец XIX — начало XX в.
Музейный уголок при сельском 
Доме культуры, с. Покровский 
Урустамак Бавлинского района

Рубаха 
Пестрядь; сшито вручную 
и на машинке
Длина по спинке 112,5 см, 
длина рукава 554 см, ширина 
(без оборки) 155 см

Нагрудное украшение — муресазь 
34 × 15 см 

Кафтан — делян
Х/б ткань, шелк, тесьма, 
позумент; ткачество, крой, 
шитье
Длина по спинке 108 см, длина 
рукава 50 см, ширина по подолу 
325 см

Фартук
Пестрядь, х/б ткань, х/б нити; 
ткачество, крой, шитье
Длина 71 см, ширина 64 см, 
высота грудки 11,5 см 

Пояс — путо 
Шерсть; ткачество
272 × 10 см

Нагрудное украшение — 
тьыртывесь
Домоткань, х/б ткань, монеты, 
бисер, бусины; пришивание, 
крой, шитье
8,5 × 21 см 
Принадлежит Жирновой Е.Я.

Головное покрывало — сюлык 
Х/б ткань, х/б нити, шерстяные 
нити, бахрома; крой, шитье, 
пришивание
67 × 66 см

Налобная повязка — дьыркерттэт
Х/б ткань, позумент; крой, 
шитье, пришивание
47 × 5 см

10. Костюм женский 
праздничный (из восьми 
предметов)
Завятские удмурты
Казанская губ., Мамадышский 
уезд, дер. Новый Каенсар
Вторая половина XIX в.
Частная коллекция Г.Г. Ахметова, 
дер. Новый Каенсар Кукморского 
района

Рубаха
Пестрядь, х/б ткань, ленты, 
пластиковые пуговицы; 
ткачество, пришивание, сшито 
вручную и на машинке
Длина по спинке 122 см, длина 
рукава 53 см, ширина по подолу 
без оборки 142 см

Фартук — см. № 6

Кафтан — см. № 6

Платок (белый) — см. № 6

Платок головной 
Х/б ткань; фабричное 
производство
76 × 69 см

Платки поясные
Фабричное производство
67 × 16,5 см
77 × 16,5 см

Нагрудное украшение — чыртыкыш 
Х/б ткань, кораллы, бусины, 
монеты, металлические бляшки; 
пришивание, крой, шитье
25 × 28 × 19 см

Нагрудное украшение — муресазь
Х/б ткань, позумент 
32 × 14 см

Украшение чересплечное — камали 
Х/б ткань, монеты, 
металлические бляшки, 
бисер, бусины; крой, шитье, 
пришивание
9 × 106 см

11. Костюм пожилой 
женщины праздничный 
(из восьми предметов)
Бавлинские удмурты
Самарская губ., Бугульминский 
уезд
Конец XIX — начало XX в.
Бавлинский краеведческий музей

Рубаха
Пестрядь, х/б ткань; сшито 
вручную и на машинке
БКМ КП-146
Кафтан — делян
Х/б ткань, тесьма, лента, 
позумент; шитье, крой
Длина 99 см, ширина по подолу 
299 см
Из старых поступлений, 1991 г.
БКМ КП-147

Фартук
Пестрядь, кружево фабричное, 
х/б ткань; крой, шитье, вязание 
крючком, ткачество
Длина 105 см, ширина 68 см
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Из старых поступлений, 1992 г.
БКМ КП-1111/2

Пояс 
Шерсть; ткачество 
50 × 3 см
Из старых поступлений, 1991 г.
БКМ КП-142

Головное полотенце — тялма
Лен, х/б ткань; ткачество, 
узорное ткачество 
Длина 150 см, ширина 14,5 см
Получен в дар 
от Ишбулдиной Г.И., 2006 г.
БКМ КП-1931/3

Нагрудное украшение — муресазь
Х/б ткань, шелк, позумент; 
сшито вручную и на машинке
Длина 35 см, ширина 25 см
Из старых поступлений, 1991 г.
БКМ КП-122

Налобная повязка — дьыркерттэт
Ткань, позумент; шитье
Длина 30 см, ширина 4 см
Из старых поступлений, 1991 г.
БКМ КП-120

Платок
Фабричное производство
Из старых поступлений

12. Костюм девичий 
праздничный (из восьми 
предметов)
Шошминские удмурты
Вятская губ., Малмыжский уезд, 
с. Лельвиж
Конец XIX — начало XX в.
Частные коллекции жителей 
с. Лельвиж Кукморского района

Рубаха 
Пестрядь, х/б ткань, атласная 
лента, х/б нити; крой, шитье, 
сшито на машинке
Длина по спинке 120 см, длина 
рукава 50 см, ширина по подолу 
без оборки 142 см

Фартук
Пестрядь, х/б ткань, х/б нити, 
ленты атласные, ленты, кружево 
фабричное; ткачество, сшито 
вручную и на машинке
Длина 91,5 см, ширина 70 см

Головной убор — такъя
Атласная лента, монеты; крой, 
шитье, пришивание
5,5 × 18 см
Принадлежал Дмитриевой Ю.Д. 
1906 г.р

Украшение нагрудное — чыртыкыш
Х/б ткань, монеты, бусины, 

подвески; крой, шитье, 
пришивание
Спереди 29 × 25 см, на спине 
60 × 3 см
Принадлежало Дмитриевой Ю.Д. 
1906 г.р
Украшение чересплечное — камали
Х/б ткань, монеты, бусины, 
подвески; крой, шитье, 
пришивание
7 × 126 см
Принадлежало Дмитриевой Ю.Д. 
1906 г.р

Платок поясной
Фабричное производство
68 × 76 см

Платок головной
Фабричное производство
67 × 74 см

Ленты атласные

Камзол — саестэм зыбын
Принадлежал Николаевой Е.Н. 
Х/б ткань, тесьма, 
металлические пуговицы; крой, 
шитье, пришивание
Длина по спинке 81 см, ширина 
по подолу 240 м

13. Костюм замужней 
женщины праздничный 
(из восьми предметов)
Собственно-южные удмурты 
агрызско-менделеевской группы
Вятская губ., Елабужский уезд
Конец XIX — первая четверть XX в.
Музей при сельском клубе, 
с. Варклед-Бодья Агрызского района

Рубаха 
Пестрядь, х/б ткань, 
пластиковые пуговицы; 
ткачество, сшито вручную 
и на машинке
Длина по спинке 105 см, длина 
рукава 51 см, ширина по подолу 
144 см

Камзол — саестэм 
Х/б ткань, пластиковые 
пуговицы; крой, шитье
Длина по спинке 86 см, ширина 
по подолу 270 см

Фартук 
Лен; многоремизное ткачество, 
вышивка по перевити
Длина 62,5 см, ширина 72 см

Шаль
Шелк; фабричное производство
86 × 86 см

Головное полотенце — чалма
Лен, х/б нити, х/б ткань; 

ткачество, вышивка крестом
33 × 226 см

Налобная повязка — йыркерттэт 
Х/б ткань, позумент, пестрядь
5,5 × 73,5 см 
Нагрудное украшение — чыртыкыш
Лен, монеты, медаль, 
металлические и пластиковые 
пуговицы, стразы, стеклярус; 
ткачество, пришивание
41 × 24 × 37 см
Принадлежит Алексеевой О.А.,  
с. Варклед-Бодья 

Украшение чересплечное — 
бутьмар 
Х/б ткань, шелк, монеты, 
металлические бляшки 
с камнями; крой, шитье, 
пришивание
6 × 124 см

14. Костюм женский (из двух 
предметов)
Собственно-южные удмурты 
агрызско-менделеевской группы
Вятская губ., Елабужский уезд, 
дер. Монашево
Конец XIX — первая четверть  
XX в.
Краеведческий музей  
г. Менделеевска
Получен в дар 
от Портновой Н.М., 1994 г.

Рубаха 
Пестрядь, х/б ткань; ткачество, 
крой, шитье
Длина 126 см, ширина 66 см
КММ ОФ — 2421

Камзол — дукес
Пестрядь, домоткань, х/б ткань; 
ткачество, крой, шитье
КММ ОФ — 2422 

15. Костюм мужской (из двух 
предметов) 
Собственно-южные удмурты 
агрызско-менделеевской группы
Вятская губ., Елабужский уезд
Конец XIX — первая четверть  
XX в.
Музей при Варклед-Бодьинском 
сельском клубе Агрызского района

Рубаха
Пестрядь; ткачество, крой, 
шитье
Длина по спинке 75 см, длина 
рукава 57 см, ширина по подолу 
140 см

Пояс — путо
Шерстяные нити; ткачество
11,5 × 276 см

16. Костюм женский 
праздничный (из четырех 
предметов)
Завятские удмурты
Казанская губ., Мамадышский 
уезд, дер. Пойкино
Конец XIX — первая четверть 
XX в.
Частный музей семьи Никитиных, 
дер. Пойкино Мамадышского 
района

Рубаха
Пестрядь, ленты; ткачество, 
крой, шитье
Длина по спинке 107 см, 
длина рукава 45,5 см, ширина 
по подолу 272 см

Фартук
Пестрядь, ленты, бахрома; 
ткачество, крой, шитье
Длина 96 см, ширина 71 см

Украшение нагрудное — чыртыкыш
Х/б ткань, монеты, нашивки, 
металлические бляшки, 
кораллы, бисер, бусины; крой, 
шитье, пришивание

Украшение чересплечное — камали 
Х/б ткань, монеты, нашивки, 
металлические бляшки, бусины; 
крой, шитье, пришивание

17. Костюм женский (из двух 
предметов)
Собственно-южные удмурты 
агрызско-менделеевской группы
Вятская губ., Елабужский уезд, 
дер. Енабердино
Конец XIX — первая четверть  
XX в.
Дворец культуры имени Сергея 
Гассара г. Менделеевска
Принадлежал Колесниковой З.Н.

Рубаха 
Пестрядь, тесьма, х/б ткань, 
тесьма тканая; сшито 
на машинке
Длина 114 см, ширина 316 см 

Фартук
Х/б ткань, х/б нити, 
кружево вязаное; вышивка, 
вязание крючком, сшито 
на машинке
Длина 84 см, ширина 86 см

18. Кафтан — дукес
Собственно-южные удмурты 
агрызско-менделеевской группы
Вятская губ., Елабужский уезд
Конец XIX — первая четверть  
XX в.
Музей при Варклед-Бодьинском 
сельском клубе Агрызского района
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Панбархат, позумент, х/б ткань, 
металлические крючки; крой, 
шитье, сшито на машинке
Длина по спинке 91 см, длина 
рукава 54 см, ширина по подолу 
304 см

19. Кафтан — дукес 
Собственно-южные удмурты 
агрызско-менделеевской группы
Вятская губ., Елабужский уезд, 
дер. Енабердино
Конец XIX — первая четверть XX в.
Дворец культуры имени Сергея 
Гассара г. Менделеевска
Принадлежал Колесниковой З.Н.
Шерстяная ткань, х/б ткань; 
крой, сшито вручную  
и на машинке
Длина по спинке 94 см, ширина 
по подолу 290 см

МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 
МАРИЙСКИХ 
КОСТЮМОВ

1. Костюм женский 
праздничный (из семи 
предметов)
Марийцы
Казанская губ., Мамадышский 
уезд, с. Старая Кня
Конец XIX — первая четверть  
XX в.
Сельский Дом культуры, 
с. Починок-Кучук Кукморского 
района
Принадлежал Исаевой Е.Н. 
1908 г.р., с. Старая Кня

Рубаха 
Пестрядь, х/б ткань, лента; 
ткачество, сшито вручную  
и на машинке
Длина по спинке 114,5 см,  
длина рукава 52 см, ширина 
стана 146 см

Фартук 
Пестрядь, х/б ткань, пластиковая 
пуговица; сшито на машинке
Длина 44 см, ширина до оборки 
65 см, высота грудки 21 см

Камзол — шовыр
Лен, х/б ткань, тесьма; 
ткачество, сшито вручную
Длина по спинке 90 см, 
длина рукава 43,5 см, ширина 
по подолу 225 см 

Платок 
Фабричное производство
86 × 91 см

Головной убор — шымакш
Х/б ткань, тесьма, монеты, 

металлические и пластиковые 
пуговицы, металлические 
пайетки, бисер, бахрома, 
шерстяная и х/б нити, позумент, 
лен; ткачество, вышивка, 
пришивание
Длина 51 см, ширина 16 см
Шейное украшение — ший аршаш
Бисер, монеты, пластиковые 
пуговицы, х/б ткань, х/б нити; 
плетение, пришивание
5 × 24 см

Наушно-подбородочное 
украшение — онылашйымал 
Бисер, монеты, х/б ткань, х/б 
нити; плетение, пришивание
3,5 × 37 × 37 см

2. Костюм женский 
праздничный (из восьми 
предметов)
Марийцы
Казанская губ., Мамадышский 
уезд, с. Починок-Кучук
Конец XIX — первая четверть  
XX в.
Сельский Дом культуры, 
с. Починок-Кучук Кукморского 
района 

Рубаха 
Пестрядь, х/б ткань, кружево 
фабричное; ткачество, сшито 
вручную и на машинке
Длина по спинке 96 см, длина 
рукава 57 см, ширина стана 
124 см

Фартук 
Х/б ткань, кружево фабричное; 
сшито на машинке
Длина 56 см, ширина до оборки 
67 см, высота грудки 24,5 см

Кафтан — шовыр
Лен, х/б ткань, тесьма; 
ткачество, сшито вручную
Длина по спинке 77 см, 
длина рукава 43,5 см, ширина 
по подолу 225 см

Платок 
Фабричное производство
90 × 90 см

Головной убор — шымакш
Х/б ткань, позумент, тесьма, 
монеты, металлические 
пуговицы, металлические 
пайетки, бахрома, шерстяные 
нити, лен; ткачество, вышивка, 
пришивание
Длина 46 см, ширина 15 см

Шейное украшение — шуешпидыш 
Стеклярус, монеты, пластиковые 
пуговицы, х/б ткань, шерстяные 

нити; плетение, пришивание
9 × 24 см

Наушно-подбородочное 
украшение — онылашйымал 
Бисер, монеты, пластиковые 
пуговицы, х/б ткань, тесьма; 
плетение, пришивание
3,5 × 37 × 45 см

Нагрудное украшение — он сакыш
Бисер, монеты, пластиковые 
пуговицы, булавка, х/б ткань; 
плетение, пришивание
6 × 7 см

3. Женское наушно-
подбородочное украшение — 
см. № 2

4. Женское шейное 
украшение — см. № 2

5. Женское нагрудное 
украшение — см. № 2

6. Женское нагрудное 
украшение — шыркама
Марийцы
Вятская губ., Малмыжский уезд
Первая четверть XX в.
Краеведческий музей дружбы 
народов с. Ципья Балтасинского 
района 
Кожа, монеты, каури, бусины, 
бисер, х/б ткань; пришивание
7 × 8 см 
Получено от неизвестного 
сдатчика
№ 347-5

7. Костюм женский (из трех 
предметов)
Марийцы
Вятская губ., Сарапульский уезд
Конец XIX — первая четверть  
XX в.
Филиал № 2 Музея истории 
культурного наследия Агрызского 
района — Музей истории села Иж-
Бобья 
Поступления от сельчан 
Агрызского района, 1997 г.

Рубаха
Пестрядь, лента, х/б ткань; 
ткачество, пришивание
Длина по спинке 102 см, 
длина рукава 48,5 см, ширина 
по подолу 214 см

Фартук
Лен, х/б ткань, тесьма; узорное 
ткачество, пришивание
Длина 77 см, ширина по подолу 
84 см
МИАР КП-111/2

Платок
Фабричное производство
85,5 × 88 см
МИИБ КП 1599

8. Костюм женский (из пяти 
предметов)
Марийцы 
Конец XIX — первая четверть  
XX в.
Вятская губ., Елабужский уезд,  
с. Кулегаш
Частная коллекция семьи 
Третьяковых, с. Кулегаш Агрызского 
района

Рубаха 
Пестрядь, х/б ткань, х/б нити, 
вязаное кружево; ткачество, 
вязание
Длина по спинке 119 см, длина 
рукава 51 см, ширина по стану 
148 см

Кафтан — шовыр
Лен, х/б ткань, ткачество, 
узорное ткачество
Длина по спинке 93 см, длина 
рукава 50 см, ширина по подолу 
до сборки 276 см 

Фартук
Пестрядь, х/б ткань, х/б нити, 
ленты; ткачество, пришивание 
Длина 63,5 см, высота грудки 
22,5 см, ширина 70 см

Платок 
Филиал № 2 Музея истории 
культурного наследия Агрызского 
района — Музей истории села Иж-
Бобья
Фабричное производство
95 × 95 см
МИИБ КП 1598

Головной убор — шымакш
Лен, шерстяные нити, х/б ткань, 
шерстяная бахрома; ткачество, 
пришивание, вышивка
45 × 20 см

9. Костюм женский (из двух 
предметов)
Марийцы 
Вятская губ., Елабужский уезд,  
с. Кулегаш
Конец XIX — первая четверть  
XX в.
Частная коллекция семьи 
Третьяковых, с. Кулегаш Агрызского 
района

Рубаха 
Х/б ткань, х/б нити, лен, тесьма; 
узорное ткачество
Длина по спинке 104 см, длина ру-
кава 55 см, ширина по стану 148 см
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Фартук
Х/б ткань, х/б нити, лен, тесьма; 
узорное ткачество
Длина 57,5 см, высота грудки 
18 см, ширина 47 см

10. Костюм женский 
праздничный (из четырех 
предметов) 
Марийцы
Казанская губ., Мамадышский 
уезд, с. Большая Шия 
Конец XIX — первая четверть  
XX в.
Музейный уголок при средней 
общеобразовательной школе, 
с. Большая Шия Мамадышского 
района
Принадлежал семье  
Тимофеевой Н. 1911 г.р.

Рубаха
Пестрядь, х/б ткань, ленты, 
кружево фабричное; ткачество, 
сшито вручную и на машинке

Фартук
Пестрядь, х/б ткань; ткачество, 
сшито вручную и на машинке

Головной убор — шымакш
Лен, шерстяные нити, бисер, 
монеты, пуговицы; ткачество, 
вышивка, пришивание 

Платок  
Фабричное производство

11. Рубахи женские 
Марийцы
Казанская губ., Мамадышский 
уезд, с. Большая Шия 
Конец XIX — первая четверть  
XX в.
Музейный уголок при средней 
общеобразовательной школе, 
с. Большая Шия Мамадышского 
района

Рубаха
Пестрядь, х/б ткань, ленты, 
кружево фабричное; ткачество, 
сшито вручную и на машинке
Принадлежала семье 
Тимофеевой Н. 1911 г.р.

Рубаха 
Пестрядь, х/б ткань, ленты, 
кружево фабричное; ткачество, 
сшито вручную и на машинке

12. Женские головные 
уборы — шымакши 
Марийцы
Казанское Поволжье
Конец XIX — первая половина XX в.
1. Шымакш
Вятская губ., Сарапульский уезд

Филиал № 2 Музея истории 
культурного наследия Агрызского 
района — Музей истории села Иж-
Бобья 
Х/б ткань, х/б нити, шерстяные 
нити; крой, шитье, вышивка
2. Шымакш 
Вятская губ., Малмыжский уезд 
Первая четверть XX в.
Краеведческий музей дружбы 
народов с. Ципья Балтасинского 
района 
Домоткань, х/б ткань, 
шерстяные и х/б нити, тесьма, 
монеты, металлические 
и пластиковые пуговицы, 
металлические пайетки, бисер; 
вышивка, пришивание
56 × 18 см
Получен от Мочалкина В., 
дер. Улисьял
№ 5139

3. Шымакш 
Вятская губ., Малмыжский уезд 
Первая четверть XX в.
Краеведческий музей дружбы 
народов с. Ципья Балтасинского 
района
Домоткань, х/б ткань, 
шерстяные и х/б нити, тесьма, 
монеты, металлические 
и пластиковые пуговицы, 
металлические пайетки, 
бисер, стеклярус; вышивка, 
пришивание
54 × 18 см
№ 6293

4. Шымакш 
Вятская губ., Малмыжский уезд 
Первая четверть XX в.
Краеведческий музей дружбы 
народов с. Ципья Балтасинского 
района
Домоткань, х/б ткань, 
шерстяные и х/б нити, тесьма, 
монеты, металлические 
и пластиковые пуговицы, 
металлические пайетки, бисер; 
вышивка, пришивание
60 × 18 см
№ 347-6

5. Шымакш
Казанская губ., Мамадышский 
уезд, с. Старая Кня
Сельский дом культуры,  
с. Починок-Кучук Кукморского 
района
Х/б ткань, лен, шерстяные нити, 
монеты, металлические пуговицы, 
бахрома; ткачество, вышивка
42,5 см × 14 см

13. Женское наушно-
подбородочное украшение — 
см. № 1

14. Фрагмент поясного 
украшения
Марийцы
Вятская губ., Малмыжский уезд, 
дер. Ямбурово
Первая четверть XX в.
Краеведческий музей дружбы 
народов с. Ципья Балтасинского 
района 
Шерстяные нити, металлические 
пайетки, монеты, пластик. 
пуговицы; плетение, 
пришивание 
29,5 × 2 см
Получено в дар от Антоновой А., 
дер. Ямбурово 
№ 347-8

15. Женское нагрудное 
украшение — шыркама 
Марийцы
Вятская губ., Елабужский уезд 
Первая четверть XX в.
Краеведческий музей дружбы 
народов с. Ципья Балтасинского 
района 
Металл, металлические монеты, 
пластиковые пуговицы, 
цепочка; чеканка
Длина 7,9 см
№ 386

16. Женское шейное 
украшение — шушер 
Марийцы
Вятская губ., Малмыжский уезд 
Конец XIX — начало XX в.
Краеведческий музей дружбы 
народов с. Ципья Балтасинского 
района 
Х/б ткань, раковины, каури, 
бусины, бисер
Длина 53 см
№ 5358

17. Рубаха женская
Марийцы
Начало XX в.
Вятская губ., Елабужский уезд, 
дер. Старый Куклюк
Елабужский государственный 
историко-архитектурный 
и художественный музей-
заповедник
Х/б ткань, х/б нити; ткачество
Длина по спинке 107 см, длина 
рукава 44 см
Получено в дар 
от Максимовой О., 2000 г.
ЕГМЗ КП № 4220

18. Рубахи женские 
Марийцы
Вятская губ., Елабужский уезд, 
дер. Старый Куклюк
Начало XX в.
Елабужский государственный 
историко-архитектурный 

и художественный музей-
заповедник
Рубаха
Х/б ткань, х/б нити, сатин, лен; 
сшито вручную 
Длина по спинке 115 см, длина 
рукава 52 см 
Получено в дар 
от Каишевой Р.Н., 1998 г.
ЕГМЗ КП № 3325

Рубаха 
Пестрядь, х/б ткань, шерстяные 
нити; ткачество
Длина по спинке 102 см, длина 
рукава 44 см
Получено в дар 
от Полетаевой Н.И., 1995 г.
ЕГМЗ КП 1722/1

19. Костюм женский (из двух 
предметов)
Марийцы 
Вятская губ., Елабужский уезд,  
с. Ильнеть
Первая четверть XX в. 
Краеведческий музей  
г. Менделеевска
Получен в дар  
от Морозовой З.П.,  
1995 г.

Рубаха 
Х/б ткань, ленты, кружево 
фабричное; сшито  
на машинке
Длина 110 см, ширина 75 см
КММ ОФ — 1308

Фартук
Х/б ткань, х/б нити; узорное 
ткачество, сшито на машинке
Длина 96 см, ширина 46 см
КММ ОФ — 1309

20. Рубахи женские 
Марийцы
Вятская губ., Елабужский уезд 
Начало XX в.
Елабужский государственный 
историко-архитектурный 
и художественный музей-
заповедник

Рубаха
Х/б ткань, ситец, атлас; 
ткачество, шитье, сшито 
вручную
Длина по спинке 102 см, длина 
рукава 34 см
Получена в дар 
из профессионального лицея 
№ 79, 2008 г.
КП № 9140

Рубаха
Сатин, х/б ткань; шитье, 
аппликация
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Длина по спинке 89 см, длина 
рукава 52 см 
Передана в дар 
от Каишевой Р.Н., 1998 г.
ЕГМЗ КП № 3322

21. Кафтан женский — шовыр
Марийцы
Начало XX в.
Вятская губ., Елабужский уезд
Елабужский государственный 
историко-архитектурный 
и художественный музей-
заповедник
Х/б ткань, х/б нити; сшито 
вручную 
Длина по спинке 81 см, длина 
рукава 49 см
Получен в дар 
из профессионального лицея 
№ 79, 2008 г.
КП № 9139

МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 
МОРДОВСКИХ 
КОСТЮМОВ 

1. Костюм женский (из девяти 
предметов)
Мордва-эрзя
Казанская губ., Чистопольский 
уезд, с. Мордовское Афонькино 
Вторая половина XIX в.
Музейный уголок при сельском  
Доме культуры, с. Мордовское 
Афонькино Черемшанского района
Принадлежал Агеевой Н.

Рубаха
Лен, х/б нити, шерстяные 
нити; ткачество, крой, шитье, 
вышивка
Длина по спинке 123 см, длина 
рукава 50 см, ширина по подолу 
132 см

Распашная одежда — руця
Лен, х/б нити, шерстяные 
нити, золотные нити, бисер, 
пайетки; ткачество, крой, шитье, 
вышивка
Длина по спинке 123 см, длина 
рукава 46 см, ширина по подолу 
111 см

Фартук — запон 
Х/б ткань, сатин, кружево 
фабричное, тесьма; крой,  
шитье
Длина 91 см, ширина 127 см

Головной убор — сорока 
Лен, х/б ткань, шерстяные нити, 
золотные нити, бисер, пайетки, 
тесьма, пуговицы; крой, шитье, 
низание, пришивание

Перед 23 × 28 см, хвост  
47 × 26 см 

Набедренное украшение — 
палокаркс
Лен, х/б ткань, шерстяные нити, 
золотные нити, бисер, пайетки, 
тесьма, металлические цепочки, 
пуговицы; крой, шитье, низание, 
пришивание
25 × 34 × 53 см

Пояс с подвеской
Шерсть, лен, шерстяные 
нити, бисер, металл, бусины; 
ткачество, низание, пришивание 
210 × 0,9 см, длина подвески  
23 см

Нагрудная застежка — сюлгам
Металл, стекло (?); ковка
6 × 4,5 см
Шейное украшение 
Бусины, монеты;  
низание
35 × 22,5 см

Браслет
Металл; ковка, чеканка
17 × 1,7 см

2. Набедренное украшение — 
пулокаркс
Мордва-эрзя
Конец XIX — начало XX в.
Самарская губ., Бугульминский 
уезд
Альметьевский краеведческий 
музей
Ткань, металл, пластмасса; 
вышивка
47 × 30 см
Получено в дар 
от Даниловой А.М., 2015 г.
АКМ КП-1783/2

3. Набедренное украшение — 
пулагай
Мордва-эрзя
Уфимская губ., Мензелинский 
уезд, с. Верхний Акташ
Вторая половина XIX в.
Музейный уголок при средней 
общеобразовательной школе,  
с. Верхний Акташ Альметьевского 
района
Лен, х/б ткань, бисер, 
блестки, металлические 
пайетки, пуговицы, позумент, 
металлическая нить; ткачество, 
вышивка, пришивание 
27 × 32 × 21 см
Получено в дар 
от Отставной У.Н., 1964 г. 
Принадлежало ее бабушке 
Андреевой У.А. 1898 г.р.

4. Набедренное украшение — 
пулокаркс
Мордва-эрзя
Конец XIX — начало XX в.
Самарская губ., Бугульминский 
уезд
Альметьевский краеведческий 
музей
Ткань, нитки, бисер; сшито 
вручную и на машинке
52 × 46 см
Получено в дар 
от Сумзиной Л.М., 2009 г.
АКМ КП-1347

5. Набедренное украшение — 
пулокаркс
Мордва-эрзя
Самарская губ., Бугульминский 
уезд
Начало XX в.
Музейный уголок Мордовского 
народно-фольклорного ансамбля 
«Эрзянка» при Дворце культуры  
г. Лениногорска
Х/б ткань, х/б нити, шерстяные 
нити, бисер, пуговицы, пайетки, 
тесьма, бусины; крой, шитье, 
пришивание
24 × 30 × 42 см
Принадлежало Звонарёвой О.Ф. 
1895 г.р.

6. Костюм женский 
(из четырех предметов)
Мордва-эрзя
Самарская губ., Бугульминский 
уезд
Начало XX в.
Музейный уголок Мордовского 
народно-фольклорного ансамбля 
«Эрзянка» при Дворце культуры  
г. Лениногорска

Рубаха
Лен, х/б нити, шерстяные 
нити; ткачество, крой, шитье, 
вышивка
Длина по спинке 124 см, длина 
рукава 51 см, ширина по подолу 
120 см

Фартук
Х/б ткань, тесьма, кружево 
фабричное; крой, шитье
Длина 55 см, ширина 75 см

Пояс 
Шерстяные нити; ткачество
204 × 2,6 см

Платок
Фабричное производство
89 × 93 см

7. Костюм женский 
(из четырех предметов)
Мордва-эрзя

Казанская губ., Чистопольский 
уезд, с. Мордовское Афонькино
Вторая половина XIX в.
Музейный уголок при сельском Доме 
культуры, с. Мордовское Афонькино 
Черемшанского района

Рубаха — см. № 1
Распашная одежда — руця
Лен, х/б нити, шерстяные нити, 
золотные нити, бисер, пайетки; 
ткачество, крой, шитье, вышивка
Длина по спинке 137 см, длина 
рукава 48 см, ширина по подолу 
103 см

Пояс 
Шерстяные нити; ткачество
268 × 3 см

Платок
Ситец; фабричное производство
78 × 90 см

8. Костюмы женские (из трех 
предметов)
Мордва-эрзя
Самарская губ., Бугульминский 
уезд, с. Мордовская Кармалка
Конец XIX — начало XX в.
Музей «Эрзянь кудо» при сельском 
Доме культуры, с. Мордовская 
Кармалка Лениногорского района 

1. Костюм женский
Получен от Чатуровой Т.Р.,  
2005 г.

Рубаха
Лен, шерстяные нити; ткачество, 
крой, шитье, вышивка
Длина по спинке 117 см, длина 
рукава 51 см, ширина по подолу 
136 см

Распашная одежда — руця
Лен, шерстяные нити, золотная 
нить; ткачество, крой, шитье, 
вышивка
Длина по спинке 131 см, длина 
рукава 52 см, ширина по подолу 
120 см

Набедренное украшение — 
палокаркс
Лен, х/б ткань, шерстяные нити, 
золотные нити, бисер, пайетки, 
тесьма, металлические цепочки, 
пуговицы; крой, шитье, низание, 
пришивание
28 × 33 × 49 см

2. Костюм женский
Получен от Бабакаевой Л.Н., 
2000 г.

Рубаха
Лен, шерстяные нити; ткачество, 
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крой, шитье, вышивка
Длина по спинке 120 см, длина 
рукава 50 см, ширина по подолу 
126 см

Распашная одежда — руця
Лен, шерстяные нити, пайетки; 
ткачество, крой, шитье, 
вышивка
Длина по спинке 122 см, длина 
рукава 50 см, ширина по подолу 
111 см

Набедренное украшение — 
палокаркс
Лен, х/б ткань, шерстяные 
нити, золотные нити, бисер, 
пайетки, тесьма, стеклярус, 
бусины, металлические цепочки, 
пуговицы; крой, шитье, низание, 
пришивание
25 × 31 × 47 см
Получен от Кирдянова Н.П.,  
2005 г.

9. Костюм (из двух предметов)
Мордва-эрзя
Первая половина XX в.
ТАССР, Альметьевский район
Альметьевский краеведческий 
музей

Рубаха 
Лен, х/б нити, х/б ткань; 
ткачество, сшито на машинке
Длина 114 см, длина рукава 48 см
Получено в дар  
от Сабирзяновой Г.С., 2012 г.
АКМ КП-1650/1

Фартук
Х/б ткань, кружево фабричное; 
сшито на машинке
Длина 63 см, ширина 90 см
Получен в дар 
от Сабирзяновой Г.С., 2012 г.
АКМ КП-1650/2

10. Костюм женский — 
москувтат (из пяти 
предметов)
Мордва-эрзя
Уфимская губ., Мензелинский 
уезд, с. Верхний Акташ
Начало XX в.
Музейный уголок при средней 
общеобразовательной школе,  
с. Верхний Акташ Альметьевского 
района
Принадлежал Лабутиной А.М. 
1909 г.р. 

Рукава 
Х/б ткань; крой, сшито 
на машинке
Длина по спинке 41 см, длина 
рукава 46 см 

Сарафан
Х/б ткань; крой, сшито 
на машинке
Длина по спинке 98 см, ширина 
по подолу 302 см

Фартук
Х/б ткань; крой, сшито 
на машинке
Длина 75 см; ширина по подолу 
60 см

Пояс
Шерстяные нити; плетение
268 × 1,5 см
Передала Кистанова Ф.Н.

Платок 
Фабричное производство
78 × 68 см
Получен от Бардиной О.

11. Костюм женский  
(из четырех предметов)
Мордва-эрзя
Уфимская губ., Мензелинский 
уезд, с. Верхний Акташ
Начало XX в.
Музейный уголок при средней 
общеобразовательной школе,  
с. Верхний Акташ Альметьевского 
района

Кофта 
Х/б ткань; крой, сшито 
на машинке
Длина по спинке 58 см, длина 
рукава 52 см

Юбка
Х/б ткань; крой, сшито 
на машинке
Длина 66 см, ширина по подолу 
238 см

Пояс
Шерстяные нити; ткачество
268 × 3 см

Платок 
Фабричное производство
78 × 68 см
Передала Кистанова Ф.Н.

12. Костюм женский (из трех 
предметов) 
Мордва-мокша
Казанская губ., Тетюшский уезд, 
с. Урюм
XIX век
Национальный музей Республики 
Татарстан

Рубаха
Домоткань, нити шерстяные, 
пестрядь; вышивка
Длина 130 см, длина рукава 
55 см

Передана 
из Селькредпромсоюза, 1926 г.
НМРТ КП-10127/2

Рубаха
Домотканый льняной холст, 
нити шерстяные; вышивка, 
домашнее тканье, крашение, 
крой, шитье
Длина 139 см, длина рукава 62 см
Передана 
из Селькредпромсоюза, 1926 г.
НМРТ КП-10127/1

Пояс
Шерстяные нити, х/б нити; 
плетение «на дощечках»
Длина 220 см, ширина 0,7 см 
Передан из Селькредпромсоюза, 
1926 г.
НМРТ КП-10179/3

13. Женский головной убор — 
чичера
Мордва-мокша
Казанская губ., Тетюшский уезд, 
с. Урюм
Вторая половина XIX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан
Домотканый льняной холст, 
нити шерстяные, х/б нити, шнур 
золотный; вышивка, домашнее 
тканье 
Высота 32 см, ширина 34 см
Передан из Селькредпромсоюза, 
1926 г.
НМРТ КП-10127/7

14. Женский головной убор — 
чичера
Мордва-мокша
Казанская губ., Тетюшский уезд
XIX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан
Домоткань, металл; вышивка
Высота 29 см, ширина 32 см
Получен от Евсевьева М.Е.,  
1919 г.
НМ РТ КП-10008/4

15. Костюм мужской (из двух 
предметов)
Мордва-эрзя
Самарская губ., Бугульминский 
уезд, с. Мордовская Кармалка
Конец XIX — начало XX в.
Музей «Эрзянь кудо» при сельском 
Доме культуры, с. Мордовская 
Кармалка Лениногорского района 

Рубаха
Х/б ткань, х/б нити; крой, шитье, 
вышивка
Длина по спинке 77 см, длина 
рукава 57 см, ширина по низу 
150 см

Получена в дар 
от Кудашовой О.И., 2007 г. 
Принадлежала ее мужу 1928 г.р.

Пояс — кушак
Шерстяные нити; ткачество
256 × 12 см
Получен в дар от Петряева К.П., 
2006 г. 

16. Пояс мужской
Мордва-эрзя
Уфимская губ., Мензелинский 
уезд, с. Верхний Акташ
Начало XX в.
Музейный уголок при средней 
общеобразовательной школе,  
с. Верхний Акташ Альметьевского 
района
Шерстяные нити, ткачество
240 × 12 см

17. Пояса мужские
Мордва-эрзя
Самарская губ., Бугульминский 
уезд, с. Мордовская Кармалка
Конец XIX — начало XX в.
Музей «Эрзянь кудо» при сельском 
Доме культуры, с. Мордовская 
Кармалка Лениногорского района
Шерстяные нити; ткачество
256 × 12 см; 210 × 12 см
Получены в дар 
от Петряева К.П., 2006 г. 

18. Лапти 
Мордва-эрзя
Уфимская губ., Мензелинский 
уезд, с. Верхний Акташ
Начало XX в.
Музейный уголок при средней 
общеобразовательной школе,  
с. Верхний Акташ Альметьевского 
района
Лыко; плетение

19. Лапти
Мордва-эрзя
Самарская губ., Бугульминский 
уезд, с. Мордовская Кармалка
Конец XIX — начало XX в.
Музей «Эрзянь кудо» при сельском 
Доме культуры, с. Мордовская 
Кармалка Лениногорского района
Лыко; плетение

МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 
БАШКИРСКИХ 
КОСТЮМОВ

1. Женское нагрудное 
украшение — хакал
Башкиры
Российская империя
Конец XIX — начало XX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан
Ткань, металл, стекло, сердолик; 
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крой, шитье
44 × 33 см
Приобретено у Даушевой Х.М., 
1999 г.
НМРТ КП-25012/2

2. Женский головной убор — 
кашмау
Башкиры 
Российская империя
Вторая половина XIX — начало 
XX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан
Ткань, металл, стекло, 
минералы, раковина, коралл
16 × 77 см
Приобретен у Даушевой Х.М., 
1999 г.
НМРТ КП-25012/1

3. Женский головной убор — 
кашмау
Башкиры 
Российская империя
Первая половина XIX в.
Национальный музей Республики 
Татарстан
Домоткань, х/б ткань, бусина, 
ювелирные бляхи, раковина 
каури; крой, шитье 
Диаметр 24 см
Получен от неизвестного 
сдатчика
НМРТ КП-10483/2

В проекте принимали участие:

Реконструкция татарских костюмных комплексов
Научные консультанты:
Г.Ф. Сулейманова, доктор искусствоведения, профессор, главный 
научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии 
наук РТ, заслуженный деятель науки Республики Татарстан
Р.Р. Султанова, заведующая отделом изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, доктор искусствоведения Академии наук РТ, 
заслуженный деятель искусств Республики Татарстан
Д.Ф. Гатина-Шафикова, научный сотрудник отдела этнологических 
исследований Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ
Л.М. Шкляева, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник 
отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии 
наук РТ
Г.М. Макаров, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
татарской музыки и этномузыковедения Казанской государственной 
консерватории им. Н. Жиганова, заслуженный деятель искусств 
Республики Татарстан

Мастера:
И.З. Гатауллин, руководитель объединения Мillihasite, художник-
реконструктор, этно-дизайнер
З.Ф. Гатауллина, Д.Г. Галина, швеи
Л.Ф. Фасхутдинова, заслуженный деятель искусств Татарстана, мастер 
вышивки и изготовления элементов традиционного костюма
А.Н. Артемьева, художник и модельер-конструктор национальной обуви 
ООО «Сахтиан» 
Р.А. Мухаметшин, художник-реставратор по металлу
Ю.В. Ахметзянова, руководитель мастерской традиционного костюма, 
главный мастер 
Р.Р. Камалиев, мастер 
Н.Р. Сидорова, ведущий мастер узорного и ткачества АНО «Узей-
Туклинский Центр ремесел и туризма АРТЭЛЬ Увинского района» 
М.В. Крысова, О.И. Деревянко, ткачихи 
Т.В. Табакова, мастер по валянию из шерсти 
Ю.Г. Панова, вышивальщица лицевого и золотного шитья 
М.А. Малянова, мастер по художественному вязанию 
Л.Г. Роденко, Р.Ф. Тришина, художники-ювелиры 
М.М. Галиев, ювелир 
Р.С. Сафиуллина, мастер по изготовлению украшений и головных уборов

Реконструкция русских костюмных комплексов
Научный консультант:
Е.Г. Гущина, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
антропологии и этнографии Института международных отношений 
КФУ, заслуженный работник культуры Республики Татарстан

Мастера:
Ю.В. Ахметзянова, руководитель мастерской традиционного костюма, 
главный мастер 
Р.Р. Камалиев, мастер 
О.И. Деревянко, ткачиха 
О.В. Савкина, Е.Ю. Савкина, Е.М. Павлова, вышивальщицы 
М.А. Малянова, мастер по художественному вязанию 
Фар. С. Ахатова, Фл. С. Ахатова, мастера бисероплетения 
Е.С. Белова, мастер древнерусского шитья 
М.К. Гарина, дизайнер украшений 
Вышивальный цех фабрики «Ирен» 
А.Ю. Пыряков, мастер по изготовлению фурнитуры для древнерусского 
шитья 
А.Н. Артемьева, художник и модельер-конструктор национальной обуви 
ООО «Сахтиан» 
О.В. Тульнов, мастер по изготовлению русских головных уборов 
Р.С. Сафиуллина, мастер по изготовлению украшений и головных уборов
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Н.В. Прокина, художник-декоратор Государственного театра кукол 
Республики Мордовия, член Союза театральных деятелей России 
Н.П. Родькин, методист Центра национальной культуры с. Старая 
Теризморга Старо-Шайговского района Республики Мордовия 
И.В. Хомякова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
театрального искусства и народной художественной культуры 
Национального исследовательского Мордовского государственного 
университета имени Н.П. Огарёва, член Союза художников России

Реконструкция башкирских костюмных комплексов
Научные консультанты:
Е.Е. Нечвалода, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник, Институт этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева, 
Уфимский федеральный исследовательский научный центр 
С.М. Усманова, научный сотрудник отдела этнографии, Национальный 
музей Республики Башкортостан 

Мастера:
ИП Дамирова Рамзия Рафаилевна: С.Д. Хасанова, руководитель 
и закройщик-конструктор; И. Абдуллина, Л. Андреева, Н. Героева,  
И. Хайруллина, портные; А.М. Дамиров, компьютерная разработка 
и нашивка позументов
Ф.Ф. Гальцова, руководитель народного клуба «Мозаика», мастер 
по ткачеству 
Р. Амантаев, мастер по чеканке и ювелирным изделиям, народный 
артист Башкортостана 
Р.С. Абдульманов, мастер по изготовлению обуви, заслуженный артист 
Башкортостана

Реконструкция чувашских костюмных комплексов
Научный консультант:
Л.М. Шкляева, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник 
отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии 
наук РТ 

Мастера:
З.И. Воронова, доцент кафедры народного художественного творчества 
Чувашского государственного института культуры и искусств, член 
Союза художников России, заслуженный работник культуры Чувашской 
Республики 
З.И. Петрова, главный художник ИП Григорьевой, заслуженный 
художник Чувашской Республики, член Союза художников России 
Т.В. Табакова, мастер войлоковаляния 
Л.Б. Иванова, мастер вязания

Реконструкция удмуртских костюмных комплексов
Научный консультант:
И.А. Косарева, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
и искусств и художественно-педагогического моделирования института 
искусств и дизайна Удмуртского государственного университета  
(г. Ижевск) 
Консультант:
П.А. Александров, специалист по жанрам творчества Культурного 
центра им. Я.Е. Емельянова 

Мастера:
Автономное учреждение культуры Удмуртской Республики 
«Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел»:
Н.Е. Прокопьева, директор 
А.А. Кузнецов, заместитель директора 
Л.Н. Таланова, заведующая отделом удмуртского ткачества 
Э.М. Александрова, В.Н. Фардиева, А.С. Ищенко, А.А. Вахрушева,  
Н.Г. Мансурова, ведущие методисты отдела удмуртского ткачества 
Н.П. Ермолина, Е.В. Тополева, Т.Н. Касимова, ведущие методисты отдела 
художественного текстиля 
Е.В. Киселёва, заведующая отделом художественной обработки 
природных материалов 
Д.Р. Касимова, Е.Ю. Бикузин, ведущие методисты отдела 
художественной обработки природных материалов 
О.В. Бородина, Т.В. Золотухина, В.П. Степанов, О.Н. Тарасова,  
Е.Е. Фролова, частные мастера

Реконструкция марийских костюмных комплексов
Научный консультант:
Е.Г. Гущина, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
антропологии и этнографии Института международных отношений 
КФУ, заслуженный работник культуры Республики Татарстан

Мастера:
Н.Е. Майкова, заслуженный работник культуры России 
И.В. Чугунова, специалист по декоративно-прикладному искусству 
в Звениговском Доме народных умельцев 
А.М. Тихонова, руководитель кружка «Живая старина» Звениговского 
Дома народных умельцев 
Л.А. Ефремова, специалист по декоративно-прикладному творчеству 
в народной студии марийской традиционной вышивки «Унавий» 
М.Г. Синаева, мастер по валянию шерсти

Реконструкция мордовских костюмных комплексов
Научный консультант:
Т.П. Прокина, искусствовед, заслуженный работник культуры 
Республики Мордовия 

Мастера:
Т.Н. Гвоздева, художник, мастер народной вышивки, заслуженный 
работник культуры Республики Мордовия 
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В проекте принимали участие:

КАЗАНЬ

Национальный музей Республики Татарстан:
С.Ю. Измайлова, заместитель генерального директора по научно-
исследовательской работе, заслуженный работник культуры 
Республики Татарстан
М.П. Новикова, заведующая отделом вещевых источников, 
заслуженный работник культуры Республики Татарстан
А.Ф. Нуруллина, младший научный сотрудник отдела вещевых 
источников
З.Н. Мирсияпова, научный сотрудник отдела изобразительных 
и документальных источников
З.А. Кринская, заведующая отделом специального хранения
В.Б. Оразова, научный сотрудник отдела специального хранения
И.В. Завьялова, заведующая Музеем Е.А. Боратынского 

Этнографический музей Казанского (Приволжского) федерального 
университета: 
А.Х. Мингалиев, заведующий музеем
П.И. Булатова, специалист по учету музейных предметов

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан:
М.Н. Кутнова, заместитель директора по учету и хранению музейных 
предметов
Д.Д. Хисамова, заместитель директора по научному обеспечению 
и издательской деятельности
В.А. Прокопьева, заведующая отделом декоративно-прикладного 
искусства

АГРЫЗСКИЙ РАЙОН
Музей истории культурного наследия Агрызского района:
Д.А. Красноперова, хранитель музейных предметов

Филиал № 2 Музея истории культурного наследия Агрызского района — 
Музей истории села Иж-Бобья: 
Р.М. Гараев, заведующий филиалом
Н.Р. Манакова, научный сотрудник филиала
Т.Г. Абашева, А.И. Нуриева, смотрители

Музей при Варклед-Бодьинском сельском клубе, с. Варклед-Бодья 
Н.А. Матвеева, заведующая СДК

Семья Третьяковых, с. Кулегаш

АЛЬКЕЕВСКИЙ РАЙОН
Музей народного поэта Чувашии П.П. Хузангая, с. Сиктерме 
О.В. Мурзин, заведующий музеем 
М.А. Рыжкова, экскурсовод 

Хузангаевский сельский клуб, с. Сиктерме 
Т.Н. Теличко, заведующая СДК 

АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ РАЙОН
Альметьевский краеведческий музей:
З.М. Идиятова, главный хранитель 
М.В. Галлямова, научный сотрудник 
Э.Р. Смолькова, хранитель музейных ценностей 

Филиал Альметьевского краеведческого музея — Музей истории села Елхово 
имени Х.Х. Ахметшина:
Г.Ф. Фаварисова, хранитель музейных ценностей

Музейный уголок при Верхнеакташском филиале средней 
общеобразовательной школы № 4 г. Альметьевска, с. Верхний Акташ:
М.Ф. Якунина, заведующая филиалом школы, учитель начальных 
классов

Музейный уголок при Старосуркинском сельском Доме культуры,  
с. Старое Суркино
Л.У. Савастьянова, руководитель народного фольклорного ансамбля 
«Сеспел»

АРСКИЙ РАЙОН
Арский историко-этнографический музей «Казан арты»:
Г.Г. Камалова, директор

Литературно-мемориальный музейный комплекс Габдуллы Тукая,  
с. Новый Кырлай:
Д.З. Абдуллин, директор
Ф.Д. Кавиев, заместитель директора
Н.Г. Юсупзянова, главный хранитель фондов

БАВЛИНСКИЙ РАЙОН
Краеведческий музей Бавлинского района:
И.А. Бадуртдинова, директор
Г.Ф. Нуриахметова, С.В. Петрова, научные сотрудники
Я.А. Нигматзянова, хранитель фондов

Музейный уголок при Покровско-Урустамакском сельском Доме культуры,  
с. Покровский Урустамак: 
Н.С. Зайдулина, директор СДК
Р.Е. Чернова, старожил села Покровский Урустамак

БАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН
Краеведческий музей дружбы народов с. Ципья: 
И.М. Тихонова, хранитель фондов
И.В. Кумаева, С.М. Бариева, старшие научные сотрудники
Н.Н. Уракова, научный сотрудник

ЕЛАБУЖСКИЙ РАЙОН
Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник:
М.В. Жарковская, заместитель генерального директора по учетно-
хранительской и экспозиционно-выставочной деятельности
Е.В. Мерзликина, хранитель музейных предметов коллекции 
«Этнография»

КАЙБИЦКИЙ РАЙОН
Музейный уголок при Маломеминском сельском Доме культуры,  
с. Малые Меми:
Н.А. Дунаева, организатор школьного музея
В.Н. Охотникова, руководитель народного чувашского фольклорного 
ансамбля «Палан»
Т.И. Самарская, учитель начальных классов, участница народного 
чувашского фольклорного ансамбля «Палан»
Р.И. Токсарова, участница народного чувашского фольклорного 
ансамбля «Палан»

Музей при Маломеминской основной общеобразовательной школе,  
с. Малые Меми:
Л.И. Старшова, директор школы 
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КУКМОРСКИЙ РАЙОН
Починок-Кучукский сельский Дом культуры, с. Починок-Кучук: 
И.В. Радыгина, учитель марийского языка и литературы, 
руководитель школьного краеведческого музея
Л.Ш. Забирова, сотрудник СДК
А.Я. Ирбулдина, руководитель марийского народного фольклорного 
ансамбля «Кна вел» 

Г.Г. Ахметов, руководитель народного ансамбля удмуртской песни 
«Инвожо», дер. Новый Каенсар 

Э.Ю. Игнатьева, руководитель исполкома Лельвижского сельского 
поселения, с. Лельвиж 
С.Г. Андреева, с. Лельвиж 

ЛАИШЕВСКИЙ РАЙОН
Музей Лаишевского края имени Г.Р. Державина:
Ф.Г. Муртазина, директор музея
С.В. Багрянова, главный хранитель фондов 
Н.А. Епифанова, хранитель фондов
С.М. Козлова, Т.М. Чистякова, Н.Н. Миндубаева, сотрудники музея

Музей истории Каравона:
И.А. Комиссарова, заведующая Никольским СДК
А.В. Гурьянова, заведующая музеем

Этнокраеведческий музей с. Ташкирмень при Ташкирменской основной 
общеобразовательной школе:
В.М. Сабанаева, учитель русского языка и литературы 

В.В. Казанбаева, с. Ташкирмень

ЛЕНИНОГОРСКИЙ РАЙОН 
Музей «Эрзянь кудо» при Мордва-Кармалкинском сельском Доме культуры, 
с. Мордовская Кармалка:
В.Г. Кудашова, директор СДК
Е.С. Кудашова, художественный руководитель

Музейный уголок мордовского народно-фольклорного ансамбля «Эрзянка» 
при Дворце культуры г. Лениногорска:
М.Р. Шалина, руководитель мордовского народно-фольклорного 
ансамбля «Эрзянка»

МАМАДЫШСКИЙ РАЙОН
Музейный уголок при Большешиинской средней общеобразовательной 
школе, с. Большая Шия:
Л.И. Баймурзина, директор

Частный музей семьи Никитиных, дер. Пойкино:
С.Н. Никитин, директор музея, руководитель Национально-
культурной автономии удмуртов Мамадышского района
Е.Л. Никитина-Зудова, хранитель музея

МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ РАЙОН
Краеведческий музей г. Менделеевска:
А.В. Ахметова, директор
А.С. Гусева, старший научный сотрудник

Дворец культуры имени Сергея Гассара г. Менделеевска:
М.В. Кузнецова, руководитель Национально-культурной автономии 
удмуртов Менделеевского района, руководитель народного ансамбля 
удмуртской песни «Купанча»

НИЖНЕКАМСКИЙ РАЙОН
Музейный уголок при Старошешминской средней общеобразовательной 
школе, с. Старошешминск:
И.А. Шахова, заместитель директора по воспитательной работе

ПЕСТРЕЧИНСКИЙ РАЙОН
Краеведческий музей Пестречинского района: 
Л.Д. Шайхутдинова, директор

Музей Героя Советского Союза П.М. Гаврилова, дер. Альвидино:
Л.Д. Шайхутдинова, директор Краеведческого музея Пестречинского 
района 

Филиал Краеведческого музея Пестречинского района в с. Кряш-Серда:
О.А. Волков, научный сотрудник

Янцеварский сельский дом культуры, с. Янцевары: 
А.В. Примерова, директор СДК

ТЕТЮШСКИЙ РАЙОН
Музей истории Тетюшского края:
Л.А. Петрякова, заведующая отделом фондов
К.В. Угарова, научный сотрудник 

ЧЕРЕМШАНСКИЙ РАЙОН
Музейный уголок при Мордовско-Афонькинском сельском Доме культуры,  
с. Мордовское Афонькино:
Н.И. Семкичева, директор СДК

ЧИСТОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
Чистопольский государственный историко-архитектурный 
и литературный музей-заповедник:
Н.В. Мухаметова, главный хранитель фондов 
Н.В. Корнева, хранитель фондов
И.В. Мясникова, старший научный сотрудник Музея истории города 
Чистопольского государственного музея-заповедника
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