
 

 

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ   

                    КОСТЮМ

ØНа мужике кафтан хоть сер,   

    да ум у него не чѐрт съел.
ØНе учась и лаптя не сплетешь.
ØПо одежке встречают, по уму

   провожают.
ØБереги платье снову, а честь 

    смолоду. 
ØНа воре шапка горит. 
ØРаботать спустя рукава.

ПРАЗДНИЧНАЯ МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

 ПЕНЗЕНСКОЙ И ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИЙ



 

 

 

 

РУБАХА
  Основа мужского костюма - 

рубаха из домотканого холста. 

Рубаху выкраивали из 

отдельных деталей, которые 

сшивали. Небольшой разрез 

спереди стягивали  на пуговицу 

или крепили шнуром. Шили их 

из белой синей, красной ткани, 

украшая вышивкой. 

  Рубахи  были  повседневные  и  

праздничные.  Повседневные  

не  украшали,  только  швы  и  

края  обшивали   красной 

нитью, чтобы преградить 

дорогу  злым  силам. Рубахи 

носили на выпуск и обязательно 

подпоясывали узким поясом  

или цветным шнуром.



 

 

РУБАХА УКРАШАЛАСЬ ВЫШИВКОЙ

вышивка  

 часто  

содержала  

символы  

земли,  

возделанного  

поля,  

зерен,  

ростков.

ПОРТЫ, ОНУЧИ, ЛАПТИ. 
 Порты – неширокие, длинные, сужающиеся 

книзу штаны, завязывались на талии 

шнурком – гашником. Поверх носили верхние 

шелковые или суконные штаны. Порты 

заправляли в сапоги или обертывали 

онучами и поверх надевали лапти.

    Онучи- куски полотна, предназначавшиеся 

для обвертывания ног (подвертки, портянки). 

Поверх онучей надевалась собственно обувь 

(сапоги, лапти и др.). 

    Лапти - основной вид крестьянской обуви , 

сплетѐнной из лыка или берѐсты. 



 

 

 

• ЗИПУН • КАФТАН
Поверх рубахи обычно 

надевали зипун.  Зипун 

застегивался на пуговицы. Он 

доходил до колен, имел  

длинные узкие рукава. У 

зипуна не было воротника. 

Вокруг талии зипун 

опоясывался нешироким  

поясом.

Поверх зипуна надевали кафтан –  

распашную одежду 

расширявшуюся книзу.  Для его 

отделки использовались петлицы 

на груди и по боковым разрезам, 

металлические, деревянные, 

плетеные из шнура и сделанные из 

искусственного жемчуга пуговицы.

 

Кафтаны 

обязательно 

закрывали колени.  

Шили их из 

различных тканей: 

холста, сукна, 

бархата.



 

 

Специфически  русской  одеждой  была  шуба. 

 Шубы  носили  и  крестьяне,  и  знатные  бояре,  и  царь.  

Крестьяне  ходили  в  шубах  на  овчине,  зайце, 

 а  знать  -  на  куньем,  собольем,  песцовом  или  лисьем  меху.

 
Одеждой  знати  

был  так  же  

охабень. 

 Это  была  

неширокая  

длинная  одежда,  

которую  спереди  

застегивали  

встык  

на  петлицы.

ОБУВЬ



 

 

ПЛАТОК

         Самым актуальным и незаменимым 

атрибутом в одежде женщины был платок. 

Данный аксессуар являлся символом 

благочестия. Ведь было немыслимым 

святотатством для женщины или девушки 

появиться в общественном месте без платка. 

Об этом говорит и просторечное народное 

выражение, дошедшее из глубины веков до 

наших дней: «опростоволосилась» то — есть 

опозорилась. В старину так говорили о 

женщине, появившейся на людях без 

платка, или по каким – то причинам 

оставшейся без него. Незамужние девушки 

носили платки, как знак чистоты помыслов 

и поступков. А платок на женщине 

находящейся замужем означал полную 

покорность своему мужу. То – есть, как бы 

оповещал о принадлежности женщины 

своему мужу. Примечательно и то, что 

платки незамужних женщин отличались от 

платков замужних, как цветом, так и 

величиной.



 

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

КОСТЮМА — БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

Головной убор, в народных 

представлениях был связан 

с небом, его украшали 

символами солнца, звезд, 

дерева,  птиц. Нити жемчуга 

и височные украшения 

символизировали дождевые 

струи. 

Эта  

устремленность  

к  небу  

отражалась  даже

  в  названиях: 

 «кокошник»  от  

«кокош»  (петух), 

 «кика»,  «кичка», 

 сорока.



 

1. Кокошник -Московская губерния, 2 половина XVIII в.  

2. "Сборник"-Вологодская губерния, 2 половина XIX в. 

3. "Повязка"-Нижегородская губерния, начало XIX в.      

4. "Повязка"-центр России, XVIII в.  

5. "Сорока" с рогатой "кичкой"-Тамбовская губерния, 2 половина XIX в. 

6. "Сорока с мохрами"-Орловская губерния, 2 половина XIX в.   
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ЖЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ

ДЕВИЧЬИ НАКОСНИКИГАЙТАН



 

НАИБОЛЬШЕЙ ЯРКОСТЬЮ ВСЕГДА ОТЛИЧАЛАСЬ 

ЖЕНСКАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ ОДЕЖДА МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН 



 

 

НАИБОЛЬШЕЙ ЯРКОСТЬЮ ВСЕГДА ОТЛИЧАЛАСЬ 

ЖЕНСКАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ ОДЕЖДА МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН 

ОСНОВНЫМИ  ЧАСТЯМИ  ЖЕНСКОГО  КОСТЮМА  БЫЛИ 

 РУБАХА,  ПЕРЕДНИК  ИЛИ  ЗАНАВЕСКА,  САРАФАН,  

ПОНЕВА,  НАГРУДНИК,  ШУШПАН.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• РУБАХА
 Рубаха – основа женского 

народного костюма, шилась из 

белого льняного или конопляного 

полотна. Украшалась вышивкой, 

оберегавшей женщину от «сглаза». 

Считалось, чем богаче украшена 

рубаха, тем счастливее и удачливее 

ее владелица.

САРАФАН
    Поверх рубахи одевали сарафан. 

Сарафан - распашная длинная  

одежда без рукавов, на лямках. Их 

шили из разных тканей, украшали 

спереди узорной полосой, тесьмой, 

серебряным кружевом, узорными 

пуговицами. 

ПОНЁВА 

   Понѐва - древняя одежда.  Юбка, состоящая из трех 

полотнищ шерстяной или полушерстяной ткани сшитых  

по  кромке  в  одно  широкое  полотнище. Понѐва 

крепилась  на  талии  при  помощи  вдернутого  шнурка  -  

гашника. Еѐ носили только замужние женщины. 



 

 

   В праздничный наряд женщин 

входили душегреи – епанечки  или 

коротены – коротенькие кофточки на 

лямочках, похожие на сарафанчик. 

Душегрея – короткая, чуть ниже талии 

одежда с рукавами или без рукавов на 

лямках, шилась из парчовой ткани, 

часто  подбитая  мехом.  Спереди 

душегрея застегивалась на пуговицу.

ДУШЕГРЕЯ



 

СВАДЕБНЫЙ 

КОСТЮМ

Свадебный наряд шили 

задолго до торжества, 

так как он требовал 

много времени и труда. 

Все элементы костюма 

тщательно 

украшались, оберегали 

от злых сил и напастей 

символами и 

орнаментами, 

утверждающими 

счастье, долголетие, 

здоровое потомство.



 


