
 
РУССКАЯ НАРОДНАЯ ОДЕЖДА. 
Национальный костюм каждого народа – это удивительное явление, отражающее особенности 
культуры народа, его историю. Одним из самых интересных и необычных национальных 
костюмов является русский народный.  
Русский костюм – очень сложное, многогранное явление. В нем выразилось стремление русского 
человека к красоте, к улучшению своего быта. Это объект материальной культуры. При его 
создании использовались самые разные прикладные искусства и ремесла, получившие развитие 
на Руси: ткацкое ремесло; искусство вышивки; 
вязальное ремесло, искусство изготовления кружев;ювелирное искусство, многие элементы 
костюмов украшались, например, резными пуговицами из серебра и золота, кокошники – 
драгоценными камнями. 
Традиционно русский костюм имел несколько отличительных черт:                                                 1.вся 
одежда делилась на распашную (то есть застегивающуюся на пуговицы или специальные крючки) 
и накидную (она надевалась, как нынешние футболки, через голову); 
2.для народного русского костюма характерно большое количество верхней одежды – различных 
накидок, епанчи, шуб и т. д.; 
 
Формирование русского национального костюма закончилось примерно в 17 веке. После этого 
начались изменения, связанные с реформами императора Петра I. Как известно, этот государь 
очень стремился «прорубить окно в Европу», и в связи с этим произвел реформирование не 
только традиционного жизненного уклада, но и даже посягнул на «святая святых» - на 
национальный русский костюм. Так, с приходом Петра к власти традиционную русскую одежду 
могли носить лишь некоторые сословия, преимущественно низкого положения: крестьяне; 
монашество;духовенство.                               Таким образом, костюм в России с XVIII века получает 
два направления: в дворянском костюме господствуют западноевропейские формы; самобытные 
русские формы в - народном костюме. Наряду с крестьянством городское купечество и мещане 
XVIII века, а отчасти и на протяжении XIX века остаются приверженцами русского платья, неохотно 
принимая европейские новшества. Традиционная крестьянская одежда, не затронутая 
официальным законодательством, сохраняет обработанные веками устойчивые формы, 
определяющие ее своеобразие, до начала XX века. И с этой точки зрения крестьянский костюм 
интересен, как русский национальный. Он сконцентрировал наиболее типичные черты 
древнерусского костюма: крой, приемы декора, способ ношения и многое другое. 
Интересно! До петровской реформы существовал даже указ «О защите национальной 
самобытности» от 1675 года. Согласно ему, например, московские дворяне не имели права носить 
одежду заграничного образца. Не имели права на это и их слуги, и стольники, и многие другие. 
С приходом Петра I начались серьезные изменения. Появилась мода, которой до этого не 
существовало: была лишь парадная, нарядная, передающаяся по наследству, одежда, а была 
повседневная. Ее фасоны не менялись десятилетиями, или менялись настолько незначительно, 
что этого не было даже заметно. 
Интересно!  
Между прочим, за въезд в города в русской одежде (как и с бородой) полагался налог – до 2 
рублей, если въезжающий был конным. 
 
История сарафана  
Женский русский народный костюм отличался восхитительной красотой, большей яркостью и 
эстетичностью, роскошью убранства, чем мужской. И это неудивительно, ведь женщина на Руси 
всегда была олицетворением изящества, нежности, была хранительницей домашнего очага, 
источником вдохновения и любования. Поэтому даже одежда простолюдинок была богато 
украшена вышивкой, оставаясь яркой и красивой. 
Интересно! Само название сарафан - не русское, а персидское и обозначает "одетый с головы до 
ног" и впервые в русских источниках упоминается в ХIV веке. Персидское слово "сарапай" могло 
означать и "почётная одежда". Но какого вида одежда скрывалась за этими семью буквами, что 



было в ней такого, что определило её исключительную роль в русском национальном костюме – 
нам неизвестно. 
Термин "сарафан" первоначально с IX по XVI век обозначал мужскую длинную распашную одежду. 
С XVI века этим термином стали определять женскую накладную одежду (надеваемую через 
голову) или распашную (со сквозной застежкой спереди) одежду. 
Как можно понять, основой костюма служил сарафан – женская одежда, напоминающая платье, 
но без рукавов. Сохранились следующие варианты кроя русских сарафанов 
исследователи (Б.А.Куфтин, Н.П.Гринкова, Л.В.Тазихина, Н.И.Лебедева, Г.С.Маслова) в 
зависимости от конструкции выделяют четыре основных типа сарафана:                                                         
1. Сарафан без среднего шва, туникообразный (самый простой и «прямой» вариант сарафана);. 
Основной признак - цельные передние и задние полотнища. 

  
        
2. Косоклинный сарафан – с широкой пышной юбкой;. Основной их признак – два прямых 
полотнища спереди (распашные или со швом) и одно цельное сзади, соединенные при помощи 
косых боковых клиньев, не доходящих до проймы. Такие сарафаны шили на плотной подкладке, 
иногда стегали на вате. С конца XVIII века линии застежки украшали полосами мишурного кружева 
или позументами. С середины XIX века эта отделка заменяется покупными лентами темно-
желтого цвета с вытканными мотивами розоватых гвоздик. 



 
 
3. Прямой  – сарафан, юбка которого представляла собой сшитое по боковому шву полотно ткани 
с лямками и без лифа. Более позднее "прямые" или "круглые" ("московские") сарафаны относятся 
к третьему типу. Их шили из нескольких цельных прямых полотнищ, собранных вверху в мелкие 
складки или сборки. Сборки прикрывались  

￼￼ 
 



 
прямой обшивкой, к которой пришивались лямки. Круглые сарафаны могли быть сшиты из 
полотнищ одинаковой длины, либо из двух длинных спереди и трех коротких, доходивших до 
талии сзади. Обычно круглые сарафаны украшали по подолу двумя – тремя полосами кружев, 
лент или позумента. 
   
4. Сарафан "с лифом". Основной признак – наличие лифа, облегающего грудь и спину или только 
спину. Сарафаны "с лифом", пришедшие в деревню из города, по существу были юбками, 
пришитыми к лифу. 
 
5. Сарафан прямой с лифом на кокетке – очень красивый, нарядный сарафан, который даже 
называли «полуплатьем», настолько он был эффектным. 
 
 
Популярны для пошива сарафанов были хлопок, лен, ситец, реже – шерсть. Знать могла позволить 
себе роскошные ткани типа парчи или шелка. Сарафаны богато декорировались вышивкой, 
кружевами, пуговицами.  
Под сарафан обязательно надевалась рубаха – главная одежда женщины, которую носили когда 
угодно, но только не при гостях. Знать могла позволить себе «горничные», то есть домашние, 
богато украшенные рубахи, которые носились только в горнице. 
И крестьянки, и знать носили шубы, душегреи, летники и другую верхнюю одежду. Знать могла 
позволить себе шубку – облегченный женский вариант шубы с красивым меховым воротником. 
Одежда преимущественно шилась из белых и черных, коричневых, желтых, бурых и других 
тканей. Самым популярным праздничным и нарядным цветом был, конечно, красный. Слово 
"красный" в древнерусском языке понималось как "прекрасный". 
Известный с конца XIX века русский романс "Ты не шей мне, матушка, красный сарафан…" имел 
когда-то буквальный смысл, так как свадебные сарафаны были, как правило, красного цвета. И 
повседневная одежда старательно расшивалась и украшалась. Парадные же наряды могли 
декорироваться золотыми и серебряными нитями, жемчугом и другими драгоценностями. 
Для традиционного русского костюма характерен прямой крой со свободно падающими линиями. 
Сшиваемые по прямым линиям детали одежды дополнялись для свободы движения 
прямоугольными или косыми вставками (прямые, косые полики, ластовицы). Хотя одежда 
жителей каждой местности Руси имела свои отличительные особенности, весь русский женский 
костюм обладал общими чертами –малорасчленённым компактным объёмом и лаконичным, 
мягким, плавным контуром. Когда женщина шла, костюм её сохранял свою особенность – 
плавную текучесть линий. К характерным чертам также можно отнести значительную длину 
одежды, особенно большую длину рукавов женских рубах в некоторых районах, расположение 
декора, многослойность ансамбля, состоящего из нескольких одеваемых одна поверх другой 
одежд. 
Русская народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, обрядовая), по 
ней можно было судить о возрасте, семейном положении. Как правило, при этом менялся не 
покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров). 
Отличительной чертой женского народного костюма было большое разнообразие головных 
уборов. Например, кроме известного кокошника, существовали сорока, кичка, очипок (свадебный 
головной убор) и рогатая шапочка-«кичка», или кика, которую могли носить исключительно 
замужние женщины по праздникам. Кика полностью закрывала волосы, и поэтому очень богато 
украшалась. 
 

Мужской русский народный костюм: 
Мужской национальный костюм на Руси был куда менее эффектным, чем женский. Его основой 
была рубаха, которую крестьяне носили как верхнюю одежду, а вот знать – как нижнее белье. 
Шили рубахи с воротом (косоворотки) или без него из разных тканей. Самыми популярными 
были: лен; хлопок; шелк. 



Интересно! Как и у богатых женщин, у знатных мужчин были горничные рубашки, которые шились 
только из шелка. 
Рубахи могли быть простыми, без украшений, но чаще всего богато расшивались яркими нитками.  
Помимо косоворотки, в повседневности мужчины носили порты, штаны или гачи, онучи, сапоги и 
лапти, подпоясывали рубаху нешироким пояском. 
Большим разнообразием отличалась верхняя одежда и головные уборы. Некоторые из них, 
например, небольшую шапочку наподобие тюбетейки, тафью, даже не снимали в церкви. 
 
 

Детский русский народный костюм 

Основой детского русского народного костюма также служила рубаха. Причем считалось, что 
первой рубахой у мальчика должна быть ношеная рубаха отца, у девочки – матери. Визуально 
детская одежда ничем не отличалась: это были косоворотки с вышивкой. Новую одежду (из 
неношеных тканей) ребенок получал, когда ему исполнялось 3 года. 
 
 

Особенности и значение деталей русского костюма 

Русский национальный костюм – это по-настоящему колоритный наряд, где каждая деталь имела 
свое значение. Костюм никогда не надевался просто так, он был символичен. Вот лишь самые 
основные значения его основных деталей: 
Вышивка служила своего рода оберегом от злых сил, поэтому даже повседневная и траурная 
одежда обязательно красиво вышивалась. Только вдовьи рубахи и сарафаны не были вышиты. 
Интересно, что в вышивке доминировало всегда изображение ромба – оно ассоциировалось у 
русичей с солнцем и счастьем. Вышивка всегда имела сакральное значение. 
Головные уборы для замужних дам и незамужних девиц сильно отличались – например, девушки 
украшали волосы лентами, обручами, платками, в то время как замужние дамы обязательно 
полностью закрывали волосы на улице. Кокошник могли носить только замужние женщины на 
праздник. Головной убор обязательно надевали на улицу. Выйти без него аналогично тому, что 
сегодня появиться на улице мегаполиса голышом. 
Существовала праздничная, повседневная одежда и одежда для работы, свадебные костюмы, 
«для кручины» и многие другие. Рубаха специально для жатвы в сезон считалась праздничной. 
Праздничный наряд мог включать до 20 элементов одежды (у женщин), в то время как 
повседневный – до 7. 
 

Особенности русской одежды по регионам 

Русский национальный костюм очень отличался в зависимости от региона. Существовало две 
основные традиции русского костюма: 
Северный. Это традиционные русские сарафаны, кокошники, косоворотки, роскошные шубы и 
телогрейки. Это самая известная «версия» русского национального костюма. 
Южный. Это, пожалуй, традиционная казачья культура. Например, женщины здесь носили не 
сарафаны, а поневы – это особые юбки из сукна, хлопка, льна или шелка, которые девица могла 
надеть только тогда, когда достигла возраста невесты и проходила специальный обряд 
«вскакивания в поневу». 
Интересно, что мужской костюм на севере и юге России был довольно похож, в то время как 
женский почти полностью отличался. 
Символика в русской одежде 
Одежда изолирует человека от внешней среды. А всякий вид защиты, по верованиям предков, 
можно было сохранить, упрочить с помощью магических действий, часто зашифрованных в 
рисунках орнамента. Из поколения в поколение передавались рисунки вышивки или ткачества, 
украшавшие народную одежду. Они отнюдь не были случайными. Это была первая система кода, 
изобретённая людьми, имевшая для них магический смысл. Орнамент сложный по рисунку, 
богатый сочными красками украшал народную одежду. Спокойная красота геометрических - знак 
солнца с его сложными загнутыми концами, и знак поля в виде ромбов с точкой посередине, и 



знак человека. Существовали и другие узоры, в которых чередовались более простые 
изображения людей, животных, птиц, но все они ведут своё начало от древней славянской 
мифологии. 
 
 
 
 
 


